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Аннотация 

Авторы представляют заключительную, третью, часть в серии публикаций, посвященных исследованию во-

кальной системы традиционной варганной музыки Сибири и российского Дальнего Востока. Третья часть 

статьи поднимает проблему зависимости выбора тоновой организации традиционной варганной музыки от 

материалов изготовления варганов, рассматривает историю освоения различных материалов человечеством 

и оценивает степень доступности этих материалов в ходе изменений климата на северо-востоке Евразии. 

Авторы выдвигают новую концепцию спектральной фактуры для анализа темброво-ориентированных форм 

музыки и показывают эффективность этой концепции для идентификации и понимания различий в тональ-

ной организации варганной традиционной музыки, производимой на инструментах, сделанных из пяти 

наиболее употребительных материалов: травы, бамбука, дерева, кости и металла. Авторы показывают соот-

ветствия между особенностями строения спектральной фактуры музыки и звуковыми качествами, прису-

щими каждому из материалов изготовления. На основе доступности этих материалов в климатических усло-

виях, реконструированных палеонтологами, предлагается новый метод датировки этапов эволюции варган-

ной традиции, который также приложим и для изучения истории других музыкальных инструментов, изго-

тавливаемых из различных материалов. Совокупность установленных данных позволяет предположить су-

ществование двух автономных традиций варганной игры: на металлических конструкциях и на варганах, 

сделанных из органических материалов. Обе традиции контрастируют по типологии фактуры, ведущим зву-

ковым качествам и по семантической сфере применения варганной музыки. Каждая из этих традиций харак-

теризуется особым географическим положением и вектором историко-географического распространения. 
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этномузыковедение, варган (хомус), тембровая музыка, спектральная фактура, акустические свойства травя-

ных, деревянных, костяных и металлических варганов, технология производства варганов, типология кон-

струкций варгана, этимология названий варгана в сибирских языках, история металлургии в Евразии 
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Abstract 

This article completes the series dedicated to the methodology of research of the vocal system of Jaw Harp’s articu-

lation within the surviving indigenous traditions of Siberia and the Far East. This last part introduces and examines 

the relation between the tonal organization of Jaw Harp music and the material of Jaw Harp’s making. The acoustic 

properties of five most common materials (grass, bamboo, wood, bone, and metal) are discussed in relation to spe-

cific traits of Jaw Harp music in the context of the archaeological evidence for a possible timeline of human master-

ing of the principal manufacturing technologies while taking into consideration the general availability of necessary 

raw materials throughout the Holocene in Northeastern Eurasia. The authors introduce a novel concept of spectral 

texture, instrumental for the analysis of timbre-oriented forms of music (such as Jaw Harp music). The results of 

such analysis are cross-examined against the available data on paleoclimatic conditions in a geographic area of dis-

tribution of each of the principal Jaw Harp constructions. This new multi-disciplinary approach enables the authors 

to infer two pan-regional traditions: Jaw Harps made of metal versus Jaw Harps made of organic materials. Each of 

these traditions is characterized by its own tonal model, preferred types of musical texture, semantic sphere of use, 

the area of geographic distribution, and the general vector of historic spread. The new proposed methodology can be 

applied to other musical instruments that are commonly manufactured from different materials. 

Keywords 
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Заключительная часть нашего исследования структурных, психо-акустических и историко-

географических характеристик традиционной варганной музыки Сибири и Дальнего Востока по-

священа влиянию физических свойств наиболее распространенных материалов изготовления вар-

ганов на тоновую организацию варганной музыки. Насколько нам известно, вопрос этот до сих 

пор не поднимался, несмотря на его важность для понимания специфики различных варганных 

традиций и потенциальной возможности реконструкции путей распространения варганных тра-

диций и их датировки. Заметный прогресс в исследованиях палеоклимата, имевший место за по-

следние 40 лет, в совокупности с растущей базой данных археологии, позволяют разработать но-
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вую методику исторического исследования инструментальной музыки, особенно таких обиход-

ных инструментов, для изготовления которых используется большой ассортимент материалов, 

как варганы. Ключевое место в оценке и датировке типологии варганной музыки занимает кон-

цепция спектральной фактуры, теорию которой мы предлагаем ниже. 

8. Спектральная фактура варганной музыки и ее значение для датировки варганной эволюции 

Концепция музыкальной фактуры, как нам представляется, до сих пор не применялась при попыт-

ках анализа варганной музыки. Однако варганисты аутентичных традиций принципиально аранжи-

руют спектральные компоненты по такому же методу, что и «партии» в полифонической музыке – 

синхронизируя одновременное звучание разных тематических образований [Nikolsky, 2018]. Можно 

предположить, что народные музыканты задумывают музыку полифонически. Полифоническое 

мышление вообще обычно для огромного числа фольклорных традиций [Jordania, 2006]. И тембровая 

музыка в этом отношении не составляет исключения. Тувинское сольное многоголосие хорошо из-

вестно. Варганная традиция также может включать двух- и трехголосие [Бродский, 1972]. Уже до-

вольно давно была предложена полифоническая нотация полевых записей варганной музыки 

[Добжанская, 1991; Никифорова, 1991]. Можно с уверенностью заявить, что вряд ли возможно про-

водить сравнительное изучение варганных традиций без учета распределения тематического матери-

ала «по партиям» – регистровым компонентам спектральной фактуры. 

Здесь необходимо уточнить разницу между «голосом» и «партией» применительно к анализу 

темброво-ориентированной музыки. Понятие «партия» здесь заимствуется из теории оркестровки (и 

хоровой аранжировки), где оно определяется следующим образом: партия — это часть фактуры му-

зыкального произведения, предназначенная для исполнения группой одних и тех же музыкальных 

инструментов (или группой представителей одного и того же типа певческого голоса в хоре) и отли-

чающаяся от других партий (частей) своей фактурной функцией (например, главная мелодия, кон-

трастная мелодия, мелодический подголосок, сопровождение и т. п.). Партия может исполняться 

сольным голосом, небольшой группой солистов (2-3) или большой группой (порядка 10 исполните-

лей). В первом случае понятие партии становится тождественным понятию голоса – т. е. мелодиче-

ской линии, где изменения по звуковысоте происходят строго последовательно, а взятие двух или 

более звуковысот одновременно полностью исключено. Во втором и третьем случаях партия может 

состоять из нескольких голосов, если исполнители не выдерживают строгий унисон. Так, два соли-

ста, исполняющие одну и ту же партию, способны произвести гармонические интервалы, которые 

могут нести различные фактурные функции (дублировка мелодии, гармоническая педаль, сопровож-

дение и т. п.) гомофонического, полифонического или гетерофонического типов. Три и более испол-

нителя способны произвести аккорды, тем самым делая партию непременно гомофонной. 

Такое же разграничение понятий голоса и партии характеризует сольную варганную музыку. Вар-

ган соло выступает в качестве оркестра, в котором отдельная партия определяется монолитностью 

тембровой краски в пределах одного (смежного) регистра всего варганного амбитуса (то есть всей 

совокупности звуков, возможных для звукоизвлечения на данном варгане) и сохранением одной и 

той же фактурной функции (например, педальный тон или главная мелодия). Отдельно взятая партия 

варганной спектральной фактуры несет одну из шести возможных функций, каждая из которых ха-

рактеризуется своей организацией голосоведения: 

1. Партия может вести главную мелодию – динамически наиболее выступающую мелодическую 

линию, сохраняющую одну и ту же тембровую окраску и выдержанную в пределах одного регистра, 

содержащую повторяющиеся «звуковысотные классы», т. е. одна и та же звуковысота систематиче-

ски воспроизводится в мелодии, и число таких звуковысот ограничено порядком не более 12 (обычно 

около 7). 

2. Партия может вести одну из двух равноправных контрастных мелодий. Две мелодии динамиче-

ски более или менее равны, когда разница по средней интенсивности всех звуков, составляющих ме-

лодию, не более 2 дБ, и каждая обладает своим собственным регистром, интервальной типологией и 

тембровой краской, а также имеет не менее 4-5 звуковысотных классов. 
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3. Партия может вести одну из трех равноправных контрастных мелодий. Более трех – невозмож-

но, потому что заметный полифонический контраст может быть только между диатоникой (в нижнем 

регистре), хроматикой (в среднем регистре) и микрохроматикой (в высоком регистре варгана), а так-

же потому, что слух большинства слушателей способен воспринимать мелодические изменения не 

более чем в трех одновременно звучащих партий в музыкальной фактуре (превышение этого предела 

переключает слух на избирательный режим, когда внимание временно переходит от мелодически ме-

нее активной партии к более активной партии). 

4. Партия может содержать подголосок (мелодическую фигурацию), отличающийся от мелодии: 

а) либо он содержит гораздо меньше звуковысотных изменений (всего 2-3), и они явно повторны 

(остинатная фигура); 

б) либо звуковысотные изменения плохо дифференцированы по высоте и тембру (т. е. слышно, 

что что-то относительно «тонкое», не «толстое», ритмически меняется в данном регистре, но что 

именно, трудно определить на слух, некое звуковое тело – такое впечатление типично для самого 

верха фактуры). 

5. В партии может неизменно выдерживаться одно и то же созвучие – педаль: 

а) один отчетливый педальный тон (в басу или теноре), 

б) созвучие двух гармоник (гармонический интервал, обычно октавы, квинты или кварты в самом 

низу фактуры); 

в) созвучие 3-4 гармоник (как правило, гармоническое трезвучие, часто в обращении, мажорное, 

иногда уменьшенное или даже септаккорд); 

6) партия может содержать недифференцированный «аккорд» – т. е. слышно что-то «толстое» по 

объему и «густое» по краске, что меняется по высоте и по степени гармонического напряжения, со-

храняя ритмические очертания, но что именно меняется, трудно определить (обычно это происходит 

в самом верху фактуры, где гармоники либо хроматичны, либо микрохроматичны, что воспринима-

ется «грязно», скорее как кластер, чем как аккорд в узком смысле слова, которое обычно понимается 

как звуковое согласие составных тонов). 

https://bit.ly/2r0M4x2 

Рис.5. Спектральные фактуры музыки, исполненной на варганах,  

сделанных из пяти разных материалов. 

Слева помещены полные спектрограммы, показывающие полноту активных гармоник в клипе 

звукозаписи каждого из пяти типов варганов. Горизонталь представляет время, вертикаль – часто-

ту, а темнота – амплитуду: темный – минимум, яркий – максимум. Справа помещены компоненты 

(«партии») спектральной фактуры: каждый компонент определен на основании динамической вы-

деленности определенных гармоник, находящихся в рамках одного и того же регистрового участ-

ка спектра так, что их последовательность остается максимально непрерывной в потоке музыки. 

Стрелки показывают, где именно в полной спектрограмме помещается данный компонент (спек-

тральная партия). Еще далее справа каждая партия названа в соответствии со стандартом западной 

хоровой музыки. Партии пронумерованы сверху вниз. Каждая партия охарактеризована по своему 

частотному амбитусу, максимальной амплитуде, а также числу задействованных в ней звуковысот. 

Критерием определения звуковысоты служила четкость повторного динамического выделения – 

на протяжении клипа – одного и того же регистрового участка в пределах четвертитона. Красный 

цвет отмечает наиболее интенсивную партию, в соответствии с ее максимальным динамическим 

уровнем. Зеленый цвет отмечает партии, ведущие «мелодическую линию» – т. е. постоянно меня-

ющиеся гармоники – в отличие от педальной гармоники, фигуры сопровождения из двух соседних 

гармоник, «аккордов» гармоник или их кластеров. Немелодические партии имеют черные номера. 

Каждый из целостных клипов и составляющих партий может быть прослушан, если следовать со-

ответствующей интернетной ссылке. 

(А) Травяной варган (нивхский). Фактура состоит из пяти компонентов, каждый из которых мело-

дический, в том числе и бас. Ведущей партией, скорее всего, является тенор, поскольку он дина-

мически наиболее выступает. Все остальные партии приблизительно одинаковы по динамике, за 
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исключением самой верхней, уступающей остальным. Этот вид фактуры может быть охарактери-

зован как «рассеянная полифония», поскольку все партии похожи по материалу и движутся одно-

временно (включая бас), затрудняя их выборочный контроль. Возможно даже, что исполнитель 

совершенно не контролирует партии, позволяя им непредсказуемые случайные изменения и огра-

ничиваясь лишь контролем тенора. 

(Б) Бамбуковый варган (айнский). Фактура состоит из четырех компонентов, из которых верхняя пара 

мелодическая. Бас выдерживает педальный тон. Тенор посвящен поддержанию неустанного движения 

между двумя звуковысотами (основной, принадлежащей к натуральному ряду, и вспомогательной). 

Все партии более или менее равны по динамике, но отличаются по ладовому наклонению: сопрано со-

держит наиболее разнообразную гемитонную мелодию, задействующую вдвое больше звуковысот, 

чем ангемитонный альт. Эту фактуру, если воспользоваться терминологией западноевропейской тео-

рии полифонии, можно охарактеризовать как хорошо дифференцированный «дуплум». Полифониче-

ская оппозиция сопрано и альта поддерживается сопровождением тенора и баса. 

(В) Деревянный варган (ительменский). Фактура состоит из пяти компонентов, из которых три 

средних – мелодические. Бас выдерживает педальный тон. Дискант чередует несколько кластер-

ных образований остинатного звучания (одно главное, остальные вспомогательные). Три нижние 

партии одинаковы по амплитуде (их разница составляет всего 1 дБ – ниже предела динамической 

различимости гармонических компонентов). Это предполагает, что ведущими в этой фактуре вы-

ступают тенор и альт, хорошо контрастирующие друг с другом: тенор использует 4 ангемитонные 

звуковысоты, а альт – 14 хроматических высот. Фактуру можно охарактеризовать как «триплум» – 

полифонию тенора, альта и сопрано с аккомпанементом педальных баса и дисканта. 

(Г) Костяной варган (мансийский). Фактура состоит из четырех компонентов, из которых три 

верхних – мелодические. Динамически они похожи на (Б), но тенор выделен чуть больше, что ука-

зывает на его лидирующую роль. Однако в тоновом отношении три мелодические партии плохо 

дифференцированы. Фактура остается «триплумом», как и (В), но здесь она более гомогенна. 

(Д) Бронзовый варган (мадьярский). Фактура состоит всего из трех компонентов с единственной 

мелодией в теноре. Это наиболее динамически интенсивная и мелодически богатая партия. Бас 

выдерживает педальный комплекс гармоник, а альт – остинатные чередования аккордовых класте-

ров. Фактура явно имеет гомофонный характер. 

Две черные горизонтальные линии разделяют пять фактур на три группы – по их общей сходно-

сти. (А) отстоит от других по признаку максимальной полифоничности и минимальной дифферен-

циации партий. (Д) выделяется противоположной тенденцией – отсутствием полифонии и макси-

мальной дифференциацией партий по тематическим функциям (педаль / мелодия / остинато). 

(Б), (В) и (Г) держат лишь некоторые партии в качестве мелодических – довольно дифференциро-

ванная простая полифония. Из них (Б) имеет наивысшую дифференциацию, а (Г) – низшую. 

(В) наиболее фактурно сложна. 

 

Травяной и металлический дуговой варганы образуют два полюса фактурной аранжировки. Меж-

ду ними – бамбуковый, костяной и деревянный рамочные варганы. Порядок возрастания дискретиза-

ции партий (компонентов спектральной фактуры) совпадает с порядком возрастания сложности тех-

нологии изготовления и ограничения доступности соответствующего материала для широких слоев 

населения (табл. 3). 

Нумерация отражает следующие параметры, характеризующие каждый из материалов: прогрес-

сию нарастания сложности изготовления, уменьшение доступности материала, возрастание дискрети-

зации и разнообразия компонентов варганной фактуры и возрастание тембрового богатства, полноты 

и гомогенности звука. Материалы распределяются по трем группам, отмеченным жирными линиями:  

1. Травяные инструменты отличаются простым тихим цокающим звуком, низкой гармоничностью, 

отсутствием педали и плохой дифференциацией фактуры, что также характеризует ыяш-комус, мас 

хомус и чарты комус, относимые Ю. И. Шейкиным к протоварганам [2002]. 
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2. Бамбуковые, деревянные и костяные инструменты отличаются громким низким и жестким то-

ном неоднородного содержания, заметной гармоничностью, хорошей или неполной дифференциаци-

ей фактуры и наличием двух-трех типов фактуры для каждого из материалов. 

3. Металлические инструменты отличаются наиболее долгозвучным, полным и однородным тоном 

с высочайшей гармоничностью и великолепным контролем над тоновой организацией (ТО) каждой 

из партий – от трезвучной до микрохроматической. 

В колонке «Изготовление» приведены ссылки на источники, где содержатся сведения о процеду-

рах изготовления варганов из ресурсов, доступных доисторическому человеку. Выявленный порядок 

эволюционного развития может иметь значение не только для варганной музыки, но и для музыки, 

предназначенной для других инструментов, сделанных из этих же материалов. Этот вопрос требует 

специального рассмотрения. 

Т а б л и ц а  3  

Соответствия между сложностью изготовления варганов из разных материалов,  

их спектральной фактурой и звуковыми качествами 

 

№ Материал Доступ-
ность 

Изготовление Фактура Состав фактуры Качество зву-
ка 

1 Злаковые 
(Leymus) 

Легко до-
ступны в 
травяных 
сообще-
ствах, но 
сезонны и 
одноразовы 
по пользо-
ванию  

Не требуют инстру-
ментов для изготов-
ления, которое за-
нимает не более 
минуты [Мамчева, 
2012], необходим 
минимальный опыт 

«Рассеян-
ная» (слу-
чайная) 
полифония 
пяти мело-
дических 
партий 

Все партии плохо раз-
граничены, за исклю-
чением тенора, кото-
рый динамически вы-
делен и остается един-
ственной контролиру-
емой партией, осталь-
ные партии алеато-
ричны; все партии 
либо гемитонны, либо 
хроматичны, включая 
бас 

«Полый» цо-
кот или щел-
чок, очень ко-
роткий, но 
нежный, при-
глушенно сту-
чащий при 
высокой ин-
тенсивности 
звукоизвлече-
ния 

2 Бамбук (Bam-
busa, Phyllo-
stachys, 
Dendro-
calamus) 

Легко до-
ступен в 
теплом 
влажном 
климате, 
вечно-
зеленый, 
многоразо-
вого поль-
зования, не 
прочный 
перпенди-
кулярно 
волокнам 

Требует простейших 
инструментов для 
срезания и вырезки, 
сушка занимает не-
сколько дней, а 
резьба каменными 
инструментами – 
несколько часов 
[Bar-Yosef et al.., 
2012], обработка 
осложняется анизо-
тропией, что требу-
ет некоторого опыта 
изготовления 

«Дуплум»- 
полифония 
четырех 
партий: 
верхней 
мелодиче-
ской пары 
и нижней 
аккомпа-
нирующей  

Все партии четко раз-
личаются: главная 
мелодия в альте, под-
голосок у сопрано, 
остинатная фигура 
сопровождения (или 
аккорд) в теноре и 
педальный тон в басу; 
альтернативно тенор 
может получить под-
голосок, а сопрано – 
слегка варьированный 
аккорд; каждая партия 
имеет свою ТО: моно-
тонный бас, двутон-
ный или трезвучный 
тенор, диатонический 
альт и хроматическое 
сопрано 

«Полое» дре-
безжание, до-
вольно тем-
ный, насыщен-
ный, но одно-
родный тон, 
длительное 
затухание, да-
ющее треску-
чее тремоло 
при резком 
повышении 
интенсивности 

3 Дерево (Larix, 
Betula, Salix, 
Alnus, Picea, 
Cedrus, Popu-
lus) 

Доступно в 
землях с 
умеренным 
мезо-
термальным 
или конти-
нентальным 
микро-

Требует режущих и 
подтачивающих 
инструментов, суш-
ка занимает не-
сколько дней, а рас-
пиливание и резьба 
каменными инстру-
ментами – несколь-

«Три-
плум»- 
полифония 
пяти пар-
тий: три 
средние 
партии 
мелодиче-

Мелодическое «трио» 
в середине фактуры 
хорошо дифференци-
ровано лишь между 
ведущей мелодией 
хроматического стро-
ения в альте и ангеми-
тонной поддержива-

Довольно 
звонкое бряка-
нье, плотное и 
суховатое, с 
отчетливым 
стуком или 
«лязгом» при 
атаке звука, 
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термальным 
климатом, 
кругло-
годично, 
длительно-
го пользо-
вания, не-
прочно 
перпенди-
кулярно 
волокнам 

ко часов [Crabtree, 
Davis, 1968], обра-
ботка затрудняется 
анизотропией, орто-
тропией, гигроско-
пичностью и откло-
нениями по каче-
ству (узлы и спира-
ли) – нужен боль-
шой опыт 

ские, а 
крайние 
партии 
аккомпа-
нирующие, 
однако 
верхняя 
аккомпа-
нирующая 
партия 
может от-
сутство-
вать 

ющей мелодией в те-
норе, третьестепенный 
подголосок сопрано 
также хроматический, 
мало отличается от 
альта, а обрамляющие 
партии выдерживают 
педаль: монотонную в 
басу и аккордовую в 
дисканте (т. е. в самой 
верхней, пятой, если 
считать снизу, партии) 

подчеркнутым 
при повыше-
нии интенсив-
ности, яркий 
тон с заметным 
затуханием 
звука – боль-
шое разнооб-
разие по тону 
для разных 
пород дерева 

4 Кость (корти-
кальная) 

Легко до-
ступна 
практиче-
ски повсе-
местно, 
кругло-
годично, 
длительно-
го пользо-
вания, не-
прочна 
перпенди-
кулярно 
остеонам 

Требует режущих и 
подтачивающих 
инструментов, суш-
ка занимает не-
сколько недель 
[Robinson, 1942], 
распиливание ка-
менными инстру-
ментами – несколь-
ко часов, а резьба – 
около одного дня 
[Sidéra, 2011], рабо-
та сильно осложня-
ется анизотропией и 
гигроскопичностью, 
требуя особой экс-
пертизы 

«Три-
плум»- 
полифония 
четырех 
партий: 
верхнее 
мелодиче-
ское трио 
поддержи-
вается ак-
кордовой 
педалью 
или гар-
мониче-
ским ин-
тервалом в 
самом ни-
зу факту-
ры 

Мелодическое трио 
плохо дифференциро-
вано: тенор, как пра-
вило, ведет главную 
мелодию гемитонного 
склада, а альт – хрома-
тический подголосок, 
но это отношение мо-
жет обращаться, со-
прано же обычно ве-
дет третьестепенную 
мелодию, также хро-
матического склада, 
тогда как бас получает 
либо трезвучный ак-
корд, либо бурдонную 
квинту 

Глуховатое 
рокотание, 
приглушенный 
треск, менее 
определенный 
по тону, чем 
бамбук и дере-
во, более мяг-
кий, хорошо 
закругленное 
затухание, до-
вольно одно-
родный тон 
средней ярко-
сти с длитель-
ным угасанием 

5 Металл (медь 
и ее сплавы, 
железо, сталь) 

Трудный 
доступ к 
залежам, 
как прави-
ло, в горах, 
круглого-
дично, 
наиболее 
прочные и 
долговре-
менные 
варганы 

Требует извлечения 
руды и ее перера-
ботки, транспорти-
ровки, рытья ям для 
плавки, доставки 
угля, герметизации 
печи и оборудова-
ния для ковки, за-
нимает часы на раз-
ведение огня 
[Coghlan, 1939], 
дни – на ковку 
[Bronson, 1996] и 
настройку [Jaago, 
2009], требует про-
фессиональной экс-
пертизы 

Гомофо-
ния трех 
партий 
(недоступ-
на для не-
металли-
ческих 
варганов), 
с одной 
мелодией 
в средней 
или верх-
ней партии 
(четырех- 
и пятиго-
лосные 
фактуры, 
свойствен-
ные  дере-
вянным 
варганам, 
остаются 
доступны-
ми на 
идиогло-
тических 
металли-
ческих 
варганах) 

Все партии сильно 
дифференцированы в 
простой фактуре: пе-
дальный бас (тон, ин-
тервал или аккорд), 
ангемитонная, геми-
тонная или хромати-
ческая мелодия в те-
норе и хроматический 
аккорд-кластер в аль-
те; альт и тенор могут 
меняться местами, в 
случае чего возможна 
дополнительная пар-
тия аккордового скла-
да (сопрано) над ме-
лодией в альте; глав-
ная мелодия, как пра-
вило, самая богатая по 
сравнению с инстру-
ментами, сделанными 
из других материалов 
(особенно богатая у 
стальных варганов), а 
арсенал фактурных 
рисунков самый раз-
нообразный 

Звенящий или 
жужжащий, 
резонансный, 
очень полный 
и богатый, са-
мый яркий, 
четкий и одно-
родный по то-
ну из всех ма-
териалов, с 
самым длин-
ным угасанием 
–разные ме-
таллы дают 
большое раз-
нообразие то-
нов (металл, 
похоже, обес-
печивает го-
раздо больший 
контроль над 
тонкими то-
нальными де-
талями, чем 
неметалличе-
ские материа-
лы) 
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Группировка материалов в три класса – трáвы / кора / щепки, бамбук / кость / дерево, металлы / 

сплавы – оправдана не только сходством фактур варганной музыки, исполняемой на инструментах, 

изготовленных из этих материалов. Разделение на три класса происходит и по качеству звука. Варга-

ны, изготовленные из травы / коры / щепок, имеют характерный цокающий или щелкающий призвук. 

http://chirb.it/M6kNww 

Пример 1. Травяной нивхский варган, конга чныр (играет З. Ангюн). 

Варганы из бамбука / кости / дерева имеют более продолжительный дребезжащий и трескучий 

звук. 

http://chirb.it/ktqFmJ 

Пример 2. Бамбуковый рамочный варган айну, муккури (неизвестный исполнитель). 

Варганы из металлов и сплавов имеют еще более длительный, громкий и темброво богатый звук 

звенящего или жужжащего характера. 

http://chirb.it/chLLBh 

Пример 3. Бронзовый дугообразный варган, реконструированный Сергеем Пыжовым на основе ори-

гинала из Бояновского захоронения в Коми, раскопанного Андреем Даничем и датированного X в.,  

в исполнении Аксентия Бескровного. Бояновское захоронение считается принадлежащим  

к мадьярской культуре [Данич, 2016]. 

Каждый из этих трех классов материалов также соответствует своей манере звукоизвлечения 

[Мамчева, 2012, с. 53–55]: простого передвижения пальцев – для травяных и щепочных варганов; 

щипания или дерганья за нить – для рамочных деревянных / бамбуковых / костяных варганов; и уда-

ров – для металлических дуговых инструментов. Несомненно, разница в жестах звукоизвлечения 

имеет определяющее значение для фактурной организации компонентов спектра. 

Не только знание технологии изготовления варганов из разных материалов позволяет расставить 

эти материалы в хронологическом порядке. Металлические варганы, безусловно, появились позднее 

органических. Травяные варганы явно относятся к классу предварганов, предшествуя рамочным ор-

ганическим варганам. Труднее определить порядок исторического следования рамочных бамбуко-

вых, деревянных и костяных варганов. Если технология изготовления бамбуковых инструментов вы-

глядит существенно проще и общедоступнее, чем костяных и деревянных, то последние довольно 

близки друг к другу по сложности. Музыковедческое сравнение аутентичных варганных традиций 

североазиатских народностей позволяет установить взаимовлияния культур, внося дополнительные 

уточнения в хронологию развития варганной музыки. Ю. И. Шейкин считает, что «бамбуковый» пе-

риод характеризует океанические культуры, эталонированные в айнском муккури [2002, с. 132]. Этот 

период, по его мнению, предшествовал «костяному / деревянному» периоду народов сибирской тай-

ги / тундры. Амурский же регион являлся конгломератом обеих традиций. Нам представляется, что 

деревянный варган появился как заместитель бамбука при продвижении варганной традиции на север 

в результате культурных контактов. Кость же, скорее всего, заместила дерево при дальнейшей экс-

пансии варгана на север, в зону тундры, где дерево становится труднодоступным. В таком случае 

кость должна была следовать после дерева. 

9. К дивергенции металлической и органической варганных традиций 

Связь между металлом и гомофонией не прямая. Она также зависит от геометрической конфигу-

рации варганной конструкции. Лишь дуговые металлические варганы обладают гомофонной факту-

рой. Рамочные латунные варганы способны производить фактуры типа «триплум», типичные для 

бамбука и дерева, но проще их по тоновой организации. Медные же дуговые варганы могут реализо-

вать «дуплум»-фактуры. В целом, можно сказать, что варганная фактура имеет тенденцию к упроще-

нию у металлических инструментов, особенно изготовленных из стали (они неизменно гомофонич-

ны). Здесь надо отметить, что дуговые варганы практически всегда металлические [Plate, 1994; 

http://chirb.it/M6kNww
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Шейкин, 2002; Kolltveit, 2016]. Исключением являются лишь гибридные конструкции Тайваня и Ин-

донезии [Kolltveit, 2016], а также Вьетнама [Wright J., 2001], соединяющие деревянную рамку с ме-

таллическим язычком. Однако такие варганы по своей фактуре не слишком отличаются от бамбуко-

вых. На территории же России все дуговые варганы металлические [Шейкин, 2002, с. 129]. В то же 

время рамочные идиоглотные варганы, судя по имевшимся в нашем распоряжении материалам, не 

производят гомофонных фактур в аутентических традициях. 

В отношении классификации варганов по их геометрии представляется необходимым дополнить 

классификацию Хорнбостеля–Закса [Hornbostel, Sachs, 1914] и Шейкина [Шейкин, 2002] новой клас-

сификацией, отражающей влияние конструкции на тембр и тоновую организацию варганной музыки. 

Совершенно четко выделяются три основных класса конструкций: 

1. Все безрамочные протоварганы и варганы, а также варганы с разрезанной рамкой, не имеют 

педального тона (тонов) в басу и слабо дифференцируют фактурные компоненты. Их звук носит 

целостный, пустоватый и цокающий характер (очень напоминающий «стаккато» металлического 

хомуса). Такие варганы могут лишь приблизительно воспроизводить определенную звуковысоту, 

допускают возможность исполнения далеко не всех традиционных приемов игры и попросту не 

позволяют исполнение «артикуляционной гаммы», существенно ограничивая синтаксис произво-

димой на них музыки. Все вышесказанное в отношении уникальности варганной артикуляции по 

сравнению с речью и пением относится не к этому, а лишь к следующим – второму и третьему – 

классам. 

2. Рамочные варганы имеют ярко выраженный педальный тон (тоны) в басу и хорошо диффе-

ренцируют фактурные компоненты. Но звук их неоднороден и получает различные призвуки в за-

висимости от материала изготовления. Бамбуковые рамочные варганы дребезжат, даже «тремоли-

руют» при высокой интенсивности звукоизвлечения, костяные – рокочат или трещат, а деревян-

ные обнаруживают «раздвоенность» звука с отчетливым стуком или щелканьем в момент актива-

ции язычка. Рамочные металлические варганы дребезжат еще ярче, чем бамбуковые, и лязгают 

при повышении интенсивности. Все рамочные варганы производят контрастно-полифонические 

фактуры, основанные на мелодическом контрапункте. 

3. Дуговые варганы получают гораздо более высокую избирательную способность, позволяю-

щую выдерживать аккорд в качестве педали и разнообразить мелодию по ее интервальной типоло-

гии (пентатоника, гептатоника, хроматика, микрохроматика), помещая мелодию в разные реги-

стры фактуры. Их звук звенит (или жужжит), отличается повышенной гармоничностью и сохраня-

ет однородность по окраске (не раздваивается на контрастные компоненты и не тремолирует, как 

это происходит с рамочными конструкциями). Однородность тона способствует созданию гомо-

фонических фактур с большим разнообразием аккомпанирующих элементов фактуры. Фактура 

имеет тенденцию выказывать не единовременный контраст (в отличие от рамочных конструкций), 

а последовательный – обогащая музыкальную форму. 

Таким образом, отсутствие рамки, ее неполность или разъединенность делают музыку неопреде-

ленной по звуковысоте и неотчетливой по фактуре, препятствуя выработке четкого «тембрового ла-

да» и дифференциации фактуры по различным рисункам. Подобная ограниченность отвечает «талис-

манному» назначению варгана (и предваргана) в рамках архаических анимистических культур, когда 

произведенные на варгане звуки имели меньшее значение, нежели сам факт изготовления варгана из 

растения, имеющего важный идеологический статус [Никольский и др., 2019]. Изобретение рамки 

привело к формированию особой вокальной системы варганной музыки, отличной от вокальных си-

стем вербального языка и певческой речи. Именно рамка сделала варган орудием вокодизации и 

средством музыкальной коммуникации, открывая процесс эволюции спектральной фактуры. Нако-

нец, изобретение дуги и гетероглотической конструкции привело к значительной модернизации: сде-

лало варган гораздо более громким, открыв возможность «концертирования» перед аудиторией, обо-

гатило его звук гармониками, позволив исполнять развитые мелодии, и намного увеличило степень 

контроля над многочисленными параметрами исполнения (отклик варгана на моторику рук, языка и 

дыхания исполнителя). Эта реформа сравнима с технической революцией в сфере других музыкаль-
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ных инструментов натурального строя – изобретением хроматических труб и валторн, которое от-

крыло совершенно новые пути выразительности. Так и с варганом: популяризация дуговых металли-

ческих варганов практически приводит к замещению полифонических фактур гомофоническими. 

Здесь становится необходимым учитывать хронологию распространения дуговых инструментов 

(рис. 6). 

https://bit.ly/32YAS0W 

Рис. 6. Мировое распространение варганов из органических и металлических материалов 

перед индустриальным периодом. 

Эта карта отражает археологическую и этнографическую картины мест изготовления и использования 

варганов, исключая массовое производство и экспорт варганов из метропольных европейских госу-

дарств в их колонии. Те страны, где варганы локально производились и широко использовались мест-

ным населением, окрашены серым. Эти страны были определены путем интеграции данных лингви-

стических исследований (по наличию уникальных родных слов местного языка для обозначения вар-

гана) [Plate,1994; Шейкин, 2002, с. 411–503; Bakx, 2017], археологических находок [Barr, 1994; Beck et 

al., 1983; Crane, 2007; Honeychurch, 2015; Pignocchi, 2002; Pignocchi, 2004; Ramón, Rivera, 1982; 

Whitridge, 2015; Wright M., 2011; Wright, Impey, 2007; Кунгуров, 1994] – плюс Таблица 2 [Никольский 

и др., 2020]– и геоэтнографических исследований [Fox, 1988; Fox, 1994; Wright M., 2004; Вертков, 

Благодатов, Язовицкая, 1963; Галайская, 1973; Есипова и др., 2008; Мамчева, 2012; Сузукей, 2010; 

Шейкин, 2002; Яковлев, 2001]. Были также использованы геоэтнографические данные для различения 

областей распространения органических и металлических варганов. 

Пять символов-иконок с соответствующими изображениями обозначают географическое местопо-

ложение музыкальных культур, использовавших травяной, веточный, щепочный, рамочный и ду-

говой варганы. Цифры нумеруют зоны распространения типов варгана, обведенные овалами, от-

ражая предполагаемый хронологический порядок. Номер 1 показывает ареал культивации варга-

нов из органических материалов в настоящее время и в прошлом, судя по археологическим наход-

кам (см. рис. 4). Этот ареал можно квалифицировать как родину варганной традиции. Номер 2 от-

мечает зону сосуществования органических и металлических варганов, – судя как по археологиче-

ским, так и по современным этнографическим данным. Здесь, предположительно, происходил пе-

реход от органических к металлическим конструкциям. 

Две зоны, 2а и 2b, совпадают с древними центрами металлургии (см. рис. 7). Первой, вероятно, 

была переходная зона 2а, где географический доступ для импорта органических варганов из зо-

ны 1 был шире и доступнее, чем в 2b, и органические варганы имели шанс упрочиться до того, как 

металлические изделия стали ширпотребом. Переход к металлу в зоне 2с вероятно произошел 

намного позже из-за более позднего развития там металлургии (рис. 7). Номер 3 отмечает зону 

распространения исключительно металлических варганов. Стрелки показывают направления рас-

пространения материалов. Из распределения стрелок по суше, от одной соседней культуры к дру-

гой, становятся видными два глобальных маршрута. Один из них поворачивает обратно по пути 

первоначального распространения органических варганов с Востока на Запад, и следует от Запад-

ной Европы до Дальнего Востока, – через Степной пояс, по его границе с лесной зоной, проходя 

череду тюркских культур, которые все в настоящее время предпочитают металлические варганы. 

Этот маршрут получил прозвище «Меховой путь» [Rubinson 1992; Bunker 1993] – по аналогии с 

Шелковым путем. Последний совпадает со вторым маршрутом от Центральной Азии к Китаю – 

последние исследования подтверждают, что Шелковый путь существовал и в доисторические 

времена [Christian, 2000; Kuzʹmina, 2008; Баринова, 2013]. 

Органические варганы возникли в районе Алтая / Байкала / Монголии / Приморья в эпоху, пред-

шествовавшую эпохе металла, и распространились на север, юг и запад. Наиболее вероятный сцена-

рий этой последовательности составляла эволюция от травяных и щепочных к прутиковым прото-

варганам, и далее от обрамленной щепки к рамочной идиоглотической конструкции [Шейкин, 2002, 

с. 124]. В тоновом отношении это соответствует переходу от чисто сонорных созвучий к звуковысотно 
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ориентированным манипуляциям обертонами. Примером переходной щепко-рамочной конструкции 

является тувинский чарты-комус [Сузукей, 1989, с. 65–66]. О древности этой конструкции свидетель-

ствует находка чарты-комуса в Черемшанке, на Алтае, датированная III–V вв. [Бородовский, 2017]. 

В районе Волги / Камы / Урала западная экспансия рамочной традиции встретилась со встречной 

волной восточной экспансии металлургии (рис. 7), в результате чего появились первые образцы ме-

таллических варганов [Александрова, 2017]. По всей видимости, они имитировали популярные кон-

струкции варганов из органических материалов [Голубкова, Иванов, 1997]. К сарматской эпохе, когда 

единый стандарт рамочной конструкции (10,3–12,5 x 1,4–1,7 x 0,1–0,2 см) был выработан по всей 

территории Центральной Азии и Южной Сибири [Бородовский, 2017], он должен был соответство-

вать единому стандарту полифонической фактуры (скорее всего, это была сложная, хорошо диффе-

ренцированная полифония). 

Дальнейшее продвижение варганов на Запад захватывало лишь металлические инструменты. Где-

то в ареале Украины / Балкан / Альп / Карелии была изобретена дуговая конструкция. Поначалу, в 

месте изобретения, она сосуществовала с рамочной, представляя неосознанное упрощение ее факту-

ры. Но по мере культивации исключительно дуговой формы, упрощенная фактура оформилась в осо-

бый, полностью самостоятельный тип. Именно он распространился по Европе и ее колониям. Низкое 

(по сравнению с ручным изготовлением варганов аутентических традиций) качество изготовленных 

конвейерным способом варганов [Morgan, 2017], скорее всего, усилило гомофонную ориентацию за-

падноевропейской дуговой конструкции. 

По суше дуговые варганы путешествовали на восток маршрутом, обратным предыдущему распро-

странению варганов на Запад, таким образом вновь достигая побережья Дальнего Востока. Бóльшая 

древность органических рамочных конструкций (по сравнению с дуговыми металлическими варга-

нами) была установлена для Якутии [Дьяконова, 2017], Волги / Урала [Яковлев, 2001], Камы 

[Голубкова, Иванов, 1997], Сахалина [Мамчева, 2012]. Это привело к сосуществованию двух авто-

номных варганных традиций в культурах нивхов, айну, эвенков, эвенов, кетов, югов, селькупов, чук-

чей, ительменов, коряков, кереков, юкагиров, хантов, манси, и – в меньшей степени – тувинцев, яку-

тов и долган [Шейкин 2002, с. 125–126], а также этносов Монголии [Pegg, 2001] и Китая [Li, 1956]. 

Эти традиции различаются по исполнительской технике, качеству звука и фактуре – до такой степе-

ни, что у одних и тех же народностей они получают разные названия [Li, 1956; Мамчева, 2012; 

Шейкин, 2002; Яковлев, 2001]. Чем дальше к Дальнему Востоку, тем больше разница. 

Сравнительная этимология местных названий рамочного варгана у народов Сибири указывает на 

северное происхождение этой конструкции – от эвенов и эвенков. Сравнение же названий дуговых 

варганов указывает на их происхождение от маньчжурских народов [Шейкин, 2002, с. 131]. Такое 

явное географическое разграничение поддерживается дифференцированием по полу и возрасту. Ра-

мочные варганы составляют сферу быта женщин и детей, а дуговые варганы – мужчин и взрослых 

[Tadagawa, 2001; Дьяконова, 2017; Шейкин, 2002]. Так, у хантов и манси рамочный тумран является 

исключительно женским инструментом, связанным со свадебным ритуалом гадания и избегания 

мужчин [Шейкин, 2002, с. 127]. А по всей юго-восточной Сибири дуговой варган используется ис-

ключительно мужчинами в траурных церемониях – в противовес женщинам, использующим при тра-

уре смычковую пиколютню [Там же, с. 131]. 

Очень важным моментом является различие мифологического статуса дугового и рамочного вар-

ганов: енисейские народы принимают рамочный варган за «голос» локального божества, который 

должен для привлечения добычи прозвучать перед охотой [Там же, с. 126]; дуговой же варган счита-

ется атрибутом власти и престижа, ассоциируемым с оберегом [Там же, с. 131]. Идеологическое раз-

граничение предполагает также и эстетический аспект. По всей юго-восточной части России все 

культуры, имеющие оба типа варгана, считают рамочную конструкцию «детской», годящейся лишь 

для первоначального освоения варгана, но не для «серьезного» творчества [Там же]. Интересно, что 

удэгейские охотники (несмотря на то, что и они придерживаются такого разграничения) признают, 

что охотники после расставления капканов для привлечения добычи должны играть именно на ра-

мочном инструменте [Там же, с. 132]. Это свидетельствует о более древних истоках рамочной кон-

струкции еще в охотничьих обществах – в отличие от дуговой конструкции, не существовавшей 

прежде распространения металлов. То же самое относится и к соответствующим звуковым фактурам. 
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Разница идеологий определяет разную судьбу каждой из конструкций. Так, на Каме дуговые вар-

ганы полностью вытеснили рамочные [Яковлев, 2001]. В общем, архаическая политеистическая си-

стема верований в священные места уступила место более монотеистической космологии под воздей-

ствием христианства, принесенного российскими колонистами [Алексеев, 1992, с. 215]. Это привело 

к ослаблению ассоциативной связи рамочных варганов с культами родовых деревьев – культами, ко-

торые, вероятно, поддерживали рамочные традиции. Вместо этого усиление культов центральных 

божеств и христианоподобные взгляды и на добро и зло, и на провидение поддержало универсаль-

ную, а не персональную или родовую предпосылки оберегательной способности варгана. 

Автономия рамочных и дуговых традиций подкрепляется поздним сроком прибытия металлургии 

на Дальний Восток – намного позднее укоренения там рамочных варганов1 (рис. 7). 

https://bit.ly/37jv85E 

Рис. 7. Историческое распространение медной металлургии по Евразии. 

На карте дано местоположение культурных центров выплавки медных руд, которое отражено в 

доступных публикациях по археологии первых форм металлургии. Их хронология показана с по-

мощью цветовой окраски кружков-иконок, помещенных в местах археологических находок. Тем-

ные цвета обозначают древнейшие центры, а светлые – более современные. Эпицентр распростра-

нения металлургии находился, видимо, на территории современной Турции и Ирака, хотя совре-

менный ему очаг древнейшей металлургии, возможно, существовал в культуре Винка на Балканах, 

в Беловодье, Сербия [Radivojević et al., 2010]. Еще один независимый очаг, скорее всего, находил-

ся в Фенноскандии [Herva et al., 2009] и соседней Карелии [Журавлев, 1977]. Медная металлургия 

распространялась из Балкан на Украину, далее раздваиваясь на северо-восточную «лесную» ветвь, 

направленную в Россию и далее на Урал, и юго-восточную ветвь по Степному поясу к Забайкалью 

и Монголии. Там маршрут опять раздваивался, ответвляясь на север, по Якутии, и на восток – к 

Приморью. Другое направление распространения из эпицентра уходило к Ирану, далее разделяясь 

на три ветки: к равнинам Инда, к Гималаям, и к Средней Азии, – через Туркменистан, Узбекистан 

и Казахстан к уйгурским территориям Китая – по маршруту, позднее получившему название Шел-

ковый путь [Kuz’mina, 2008]. Возле Лоп Нора этот путь встретился с ответвлением от Мехового 

пути [Rubinson, 1992] и проследовал через Китай на его север и юг. Южная ветка достигла Индо-

китая и оттуда распространилась на острова Индонезии. Весь этот огромный юго-восточный реги-

он, плюс Манчжурия и Япония, были последними районами освоения металлургии, – установив-

шейся там не ранее Средних веков. 

Таким образом, если для Волго-уральской зоны рамочные органические варганы были переняты 

от соседних восточных культур приблизительно в одну эпоху – с развитием металлургии и освое-

нием металлических варганов, то на восточную оконечность Евразии дуговые металлические вар-

ганы прибыли с Запада и заняли новую культурную нишу, отличную от уже прижившихся рамоч-

ных варганов. Причем укоренение новой дуговой традиции происходило медленно и постепенно, 

по мере увеличения доступности металлических изделий для местного населения. Другая подоб-

ная зона располагается в ареале Индонезии / Новой Гвинеи. Еще две зоны – Гималаи / Памир / 

Тянь-Шань и Бирма / Юннань, куда дуговые варганы проникли приблизительно в одно время с 

рамочными, и где обе традиции используют общие или похожие формы музицирования. 

Сценарий замещения рамочного варгана дуговым получил освещение у органологов [Dournon-

Taurelle, 1975; Sachs, 1917; Сузукей, 2010; Шейкин, 2002]. Органологический анализ европейских ар-

хеологических находок варганов также подтверждает, что европейские дуговые конструкции обра-

зуют свою собственную линию морфологического развития, отличную от более ранних азиатских 

конструкций, скорее всего, принесенных в Европу посредством торгового обмена [Kolltveit, 2006]. На 

настоящий момент археологи пришли к консенсусу, что место происхождения варгана находится в 

                                                 
1 Заметим, что китайский иероглиф, обозначающий металлический варган, явно производен от иероглифа, 

обозначающего варган бамбуковый, что предполагает более позднее происхождение традиции игры на 

металлическом инструменте [Тадагава, 1991]. 
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северо-восточной Азии, рассматривая органические варганы в качестве прототипа металлическим, 

распространявшимся с востока на запад [Fox, 1988; Honeychurch, 2015; Kolltveit, 2006; Oleszczak et 

al., 2018; Turbat, 2017; Wright M., 2004; Александрова, 2017]. Другая волна распространения, видимо, 

следовала из южного Китая в Австронезию [Blench, 2004]. Около 2000 лет до н.э. вся территория от 

Бактрии до Китая находилась под сильным влиянием шаманизма [Francfort, 1994], предоставляя поч-

ву для перерастания костно-деревянно-бамбуковых варганных традиций в металлические. 

10. Предварительные выводы о глобальном распространении аутентичной варганной музыки 

Время генезиса первых органических варганов может быть установлено посредством датировки 

миграции сибирского коренного населения в Америку. При этом следует отметить, что множество 

племен северо-американских индейцев широко культивировали и личную песню [Ojamaa, 2002]. 

http://bit.ly/1DZ5TlS 

Пример 4. Топахти – личная песня племени нутка,  

полученная из племени квакиутл, в исполнении Джо Титиан. 

Песня была передана как приданое на межплеменной свадьбе, и исполнялась среди нутка исклю-

чительно ее владелицей или ее детьми [Halpern, 1974]. 

Но совершенно неизвестны какие-либо факты использования варгана коренным населением Аме-

рики в доколумбову эпоху [Wright M., 2011]. В настоящее время довольно популярный среди эскимо-

сов варган [Nattiez, 1976] был принесен на Аляску, в Канаду и в Гренландию морскими путями из 

Западной Европы как часть товарного обмена [Whitridge, 2015]. Похожее на варган использование 

пера арктической птицы гаги (Somateria mollissima) было отмечено среди эскимосов архипелага Бел-

чера и северного Квебека [Oakes, 1991]. Перо кладут в рот и ударяют по нему рукой, производя вока-

лизации. Фотография такого исполнения опубликована на канадской пластинке «Эскимосские горло-

вые и варганные песни женщин Повунгнитука» [Green, 1980]. Вполне возможно, что такое использо-

вание не замещает европейский по своему происхождению варган, а представляет собой местную 

традицию, существовавшую до его появления. Однако музицирование с пером не оказало заметного 

влияния на соседние аутентичные культуры, довольно хорошо изученные поколениями американ-

ских и канадских этнографов, и вклад такого музицирования в культуру региона совершенно несрав-

ним с ролью варгана в Азии. 

Отсутствие доколумбовой варганной традиции в Северной Америке трудно увязать с доказатель-

ством генетической связи между сибирским и американским коренным населением. Сравнение гене-

тического фонда ныне живущих представителей коренных этносов показывает, что 23000–18000 лет 

до н. э. они имели общего предка в Южном Алтае [Schurr, 2015]. Как мог варган, инструмент 

настолько важный для общественно-родовой системы сибиряков, не оставить следа в Америке после 

пересечения Берингии? Алтай / Саяны является родиной варгана. Якуты, для которых хомус пред-

ставляет национальную эмблему, происходят, судя по генетическим и лингвистическим данным 

[Pakendorf, 2007], из этого же региона. Доступ из Сибири в Аляску оставался открытым до 8000 лет 

до н. э., но ледники блокировали Аляску от остальной суши североамериканского континента до 

11000 лет до н. э. [Dixon, 2015]. Секвенирование митохондриальных геном доколумбовых останков 

южноамериканских местных жителей, датированных 8600 лет назад, показывает, что небольшая 

группа переселенцев достигла Америки через ее побережье приблизительно 16000 лет назад [Reich et 

al., 2016]. Эта ориентировочная дата совпадает с самыми ранними археологическими следами чело-

веческой деятельности в Северной Америке – 13000 лет назад [Anderson, Bissett, 2015]. 

Наиболее вероятный сценарий — это отсутствие варганной традиции у племен, живших на северо-

восточной оконечности Евразии до 10000 лет назад – когда доступ в Америку оставался открытым. 

На протяжении всего четвертичного периода северо-восток Азии отличался удивительной стабильно-

стью климата, избегнув каких-либо резких изменений окружающей среды, низины сохранялись сво-

бодными ото льда [Zamoruyev, 2004]. Преобладающий среди непокрытого льдом Алтая ландшафт 

состоял из пустынных степей, покрытых травой, с участками древесной растительности в подножии 

ущелий, которые стали обрастать хвойным лесом или превращаться в лесостепь лишь ко временам 
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голоцена [Hais et al., 2015]. Похожий ландшафт характеризовал Монголию и Туву. Современные ле-

состепные регионы, такие как Бараба Оби-Иртыша, были на протяжении голоцена открытой степью и 

превратились в лесостепь только после 5500 лет назад [Zhilich et al., 2017]. В высокогорьях, таких как 

Чуя, первые признаки залесения датируются 7000 лет назад [Agatova et al., 2012]. Безлесый ландшафт 

простирался вплоть до Северной Америки, включая всю Берингию [Hoffecker, Elias, 2007], которая 

служила «экологическим инкубатором» во время последнего ледникового максимума [Tamm et al., 

2007]. Тундровый пояс опускался до 57° северной широты, переходя непосредственно в степь, кото-

рая покрывала почти всю Евразию [Tarasov et al., 2000]. Лишь на широте Тайваня к наступлению 

поздневалдайского оледенения леса занимали существенную часть суши – на более же высоких ши-

ротах залесение южного Китая начало возрастать только 18000–15000 лет назад [Hope et al., 2004]. 

Однако эти регионы были очень удалены от Берингии. 

Скудность лесов представляет серьезное препятствие для формирования парадигмы «индивиду-

ум / род / этнос = дерево / вид / лес», которая лежит в основании тембровой музыки Сибири. Зарож-

дение культов священных деревьев напрямую зависит от имманентной важности деревьев в системе 

жизнеобеспечения всего населения, что требует доступности и изобилия разных видов деревьев. Без 

этого внутренние «голоса» растений не могут быть расслышаны достаточно значительной частью 

представителей ранних сообществ. А это, как нам представляется, необходимо для того, чтобы сло-

жился и устойчиво существовал рассмотренный тип музыкальных традиций. 
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