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Аннотация. В статье освещается история изучения эвенкийских фоноинструмен-
тов, описание которых ученые начали делать только с 1960-х гг. Начиная с 1980-х гг. 
этномузыколог Ю. И. Шейкин на основе исторических сведений и  своих полевых иссле-
дований классифицирует фоноинструментарий эвенков, выявляя хордофоны, варганы, 
исторические фоноинструменты, архофоны, связанные с охотой, оленеводством и про-
фессиональные инструменты шаманов. В статье дается обзор фоноинструментов эвен-
ков, представленных в коллекциях музеев Якутии. В Музее музыкальных инструментов 
народов Северной Азии, который был создан на основе коллекции фоноинструментов 
Ю. И. Шейкина, представлены струнный инструмент кордавун, конусная труба из бере-
сты оревун и свисток из горла птицы билгау. В Оленёкском историко-этнографическом 
музее народов Севера экспонируются идиофоны —  колокольчики, погремушки из оленьих 
копыт, подвеска-погремушка из костей и кусочков шерсти животных на люльку, бота-
ло-погремушка для шеи оленя, аэрофон-жужжалка, а также шаманские принадлежности: 
бубен, колотушки, костюм с подвесками. В фондах Музея музыки и фольклора народов 
Якутии представлены несколько образцов погремушек из оленьих копыт, изготовленных 
народной мастерицей Г. С. Керегяевой. В Якутском государственном объединенном музее 
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского экспонируется бубен якутско-
го шамана, обечайка и параметры которого соответствуют эвенкийскому бубну.
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Эвенкийский фоноинструментарий  —  
это целый пласт в  традиционной 

культуре одного из древнейших корен-
ных народов Сибири, который оставал-
ся незамеченным долгие годы. В  1775 г. 
один из участников русской экспедиции 
П. С. Палласа этнограф И. Георги в  труде 
«Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов…» писал о  музыке 
баргузинских эвенков: «У  тунгусов <…>  
нет музыкальных инструментов, кроме 

дощатой, обтянутой кожей трехструнной 
скрипки, называемой ими “кур”» [Ми-
фологическая проза, 233–234]. Только 
в 1932 г. в Сибирской советской энцикло-
педии выходит статья «Музыка и  музы-
кальные инструменты народностей Си-
бири», где авторы пишут: «…инструмен-
тарий описанных народностей ограничи-
вается… “варганом”, распространенным 
у  всех народностей Севера, деревянной 
или камышовой дудкой у  тунгусов, дом-
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брой у  остяков и  бубном, составляющим 
профессиональную принадлежность ша-
мана» [Эвальд и  др. 1932, 582]. Впервые 
эвенкийские мелодии, исполненные на 
пластинчатом варгане, записал И. М. Сус-
лов в 1926 г. от жителей Подкаменной Тун-
гуски. Первую публикацию его материалов 
осуществила инструментовед Р. Б. Галай-
ская в статье «Варган у народов Советско-
го Союза» [Галайская 1973, 349]. В 1960-е гг.  
появляется еще ряд статей и заметок о му-
зыкальном инструментарии эвенков. В Ат-
ласе музыкальных инструментов народов 
СССР упоминаются берестяной пищик 
перпукоун, металлический варган кэнгип-
кэвун, деревянный варган пангар, варган 
кондывгон, «такой же формы, как и пангар, 
изготовляется из кости (нередко из кости 
мамонта)» и кур —  «струнный щипковый 
инструмент, созданный в подражание рус-
ской балалайке» [Атлас МИН СССР 1963, 
147]. Этнограф Г. М. Василевич в  книге 
«Эвенки» пишет о  деревянном (пургип-
кавун ~ пэнгипкэвун) и  металлическом 
(конгипкавун) варганах, подробно описы-
вает деревянный варган, сохранившийся 
у эвенков бассейна Енисея: он «…представ-
лял собой деревянную пластинку 10–15 см 
с  узким языком, прорезанным внутри; 
к основанию языка узелком привязывали 
жильную нитку. Пластинку вкладывали 
между зубами тем концом, на котором на-
ходилось основание язычка, другой конец 
оставался свободным. Когда дергали за 
ниточку, язычок начинал дрожать, и игра-
ющий ртом регулировал звук, то пони-
жая, то повышая его. Губной варган рас-
пространен очень широко…» [Василевич 
1969, 209]. Главный атрибут эвенкийского 
шаманского камлания —  бубен становится 
одним из предметов исследования ученого 
Н. Н. Николаевой, которая в 1991 г. в ходе 
экспедиции в пос. Иенгра Нерюнгринско-
го района Якутии познакомилась с  обря-
дом и  атрибутами камлания 105-летней 
шаманки М. П. Кульбертиновой [Никола-
ева 2000, 57–60; Николаева 2005, 157–160; 
Музыковед 2019, 240–244]. Наиболее скру-
пулезно к  изучению эвенкийского фоно-
инструментария подходит этномузыколог 
Ю. И. Шейкин, который на основе истори-

ческих сведений и своих полевых исследо-
ваний дает обзор инструментов эвенков, 
выявляя хордофоны, варганы, историче-
ские фоноинструменты, архофоны, свя-
занные с охотой, оленеводством и профес-
сиональные инструменты шаманов. Он 
отмечает, что «инструментальная музыка 
в культуре эвенков занимает второстепен-
ное место. Тем не менее в  ней можно от-
метить собственно музыкальные инстру-
менты, охотничьи и  хозяйственные, об-
рядовые и ритуальные фоноинструменты» 
[Шейкин 1996, 39]. Среди музыкальных 
инструментов эвенков следует выделить 
прежде всего хордофоны и варганы [Шей-
кин, Кардашевская 2012, 89]. К охотничьим 
и  хозяйственным можно отнести ботало 
на шее упряжных оленей и погремушки из 
оленьих копыт, охотничьи манки. Обря-
довые фоноинструменты —  это атрибуты 
шаманов: шаманский бубен, колотушка, 
плащ с подвесками-погремушками.

В Музее музыкальных инструментов 
народов Северной Азии (создан в 2017 г. 
в Арктическом государственном институ-
те культуры и искусств г. Якутска на основе 
коллекции фоноинструментов, собранной 
Ю. И. Шейкиным) представлены несколь-
ко экспонатов эвенкийского фоноистру-
ментария. Это струнный инструмент кор-
давун, конусная труба из бересты —  манок 
оревун и свисток из горла птицы билгау.

Кордавун1, экспонируемый в  этом му-
зее, имеет следующие признаки лютни: 
широкая плоская и сухая доска для стру-
ноносителя длиной около 80 см, шириной 
от 55 до 20 мм, колок для натяжения стру-
ны высотой 24 см (сохранился всего один, 
хотя мастер вырезал два отверстия для 
двух колков), корпус-резонатор. «Мастер 
взял цилиндрическую банку из жести 
и сделал на ее стенках два противополож-
ных отверстия. В эти отверстия он вста-
вил струноноситель. Струну мастер изго-
товил из конского волоса. Лукообразный 
смычок —  из стебля свежей ивы и тонко-
го пучка конского волоса» [Кляус 2005, 
11; Кордавун 2005]. Этот инструмент2 был 
изготовлен в  2005 г. северобайкальским 
эвенком Виктором Степановичем Берель-
туевым из рода Тыптагир (по  прозвищу 

1 Кордавун (эвенк.) —  1) губной инструмент; 2) струнный инструмент (в виде цитры); 3) гар-
моника [ЭРС 2004, 304]; единоствольная (с долбленым корпусом) трехструнная смычковая лют-
ня с деревянной декой [Тунг. сб. 1936, 233].

2 См. обл. 2. «Традиционная культура». 2012. №1.
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Орочен, 1933 г. р.), когда ученый-фило-
лог В. Л. Кляус предпринял экспедицию 
в Курумканский район Республики Буря-
тия и  по просьбе Ю. И. Шейкина заснял 
на видео процесс «рождения» кордавуна 
[Кордавун 2005]. Данный пример явля-
ется уникальным и, пожалуй, последним 
примером восстановления исчезающей 
традиции, которую предпринял фоль-
клорный исполнитель перед видеокаме-
рой и фотоаппаратом.

Интересно, что первоначально термин 
кордавун относился и к варгану, и к лютне, 
но позднее его стали употреблять только по 
отношению к дуговому варгану. Ю. И. Шей-
кин полагает, что «дуговой варган появился 
в локальных группах эвенков одновремен-
но со смычковыми струнными инструмен-
тами. Этим и объясняется определение этих 
инструментов одним термином. Изгиб на 
варгане внешне напоминал лютню с оваль-
ным резонатором. В центре дуги наподобие 
струны приклепывался язычок из высоко-
качественной стали» [Шейкин, Кардашев-
ская 2012, 90]. Применение термина корда-
вун к дуговому варгану бытует в настоящее 
время у эвенков Бурятии. Доказательством 
этому служит описание металлического 
кордавуна и  приемов звукоизвлечения на 
нем в книге В. Ф. Вторушина «Эвенкийские 
музыкальные инструменты» [Вторушин 
2003, 17–20].

Важное место среди охотничьих ин-
струментов у эвенков занимает труба оре-
вун ~ уревун (от основы слова —  oре ~ уре, 
а в других вариантах —  эрэ ~ эри, означаю-
щей «трубить, реветь») [ЭРС 1958, 319, 326, 
451]. В XVIII в. этнограф-путешественник 
А. Ф. Миддендорф обнаруживает этот ин-
струмент в  Сибири и  пишет: «Для при-
манки оленей тунгус подражает громкому 
крику их во время течки, воспроизводя 

хриплый рев их, раздающийся по горам 
и долинам» [Миддендорф 1869, 614].

Оревун из коллекции Музея музыкаль-
ных инструментов народов Северной Азии 
был приобретен Ю. И. Шейкиным в 1986 г. 
во время экспедиции в Алданский район. 
Фоноинструмент представляет собой ко-
нусную трубу, изготовленную из бересты, 
и  выполняет функцию манка на изюбра. 
Звук извлекается уникальным спосо-
бом —  втягиванием в себя струи воздуха 
[ПМ Шейкина 1986, 1995, 1996]. Этот ин-
струмент называют еще оленной трубой. 
«Сигналы на оревуне близки по названию 
и по интонационному содержанию жанру 
призывных шаманских зовов  —  эривун, 
которые генетически связаны не только 
названием, но и  мелодиями на “оленной 
трубе”» [Шейкин, Кардашевская 2012, 94].

Возгласы на манках для оленей име-
ют одно из основополагающих значений 
для мелодической традиции эвенков. Од-
ним из первых на их специфику обратил 
внимание Е. И. Титов и описал особенно-
сти интонирования на манковых трубах 
у эвенков Северного Прибайкалья. Охот-
ники изображают рев самца  —  изюбра 
в виде движения «мелодии рева в преде-
лах октавы с форшлагом на квинте: d¹ —  
a¹ —  d² —  a¹ —  d¹ (с фермата на верхнем 
d²)» [Титов 1926, 122]. Образцы «голоса» 
оленя на трубах нотировали Е. Н. Широ-
когорова, А. М. Айзенштадт, Ю. И. Шей-
кин и Д. А. Сорокин.

Е. Н. Широкогорова приводит подража-
ние, исполняемое на «инструменте из де-
рева или бересты», и полагает, что некото-
рые песни тунгусов «основаны на мотиве, 
заимствованном от природы». Аналогич-
ного мнения придерживается Ю. И. Шей-
кин, говоря о  «хазматонической природе 
наигрышей на оленных трубах», которая 

Труба оревун. Музей музыкальных инструмен-
тов народов Северной Азии (г. Якутск). Коллек-
ция Ю. И. Шейкина. Фото Ю. И. Шейкина
An “orevun” trumpet. Museum of Musical Instruments 
of the Peoples of Northern Asia (Yakutsk). From 
Yu. I. Sheikin’s collection. Photo by Yu. I. Sheikin

Манок билгау. Музей музыкальных инструмен-
тов народов Северной Азии (г. Якутск). Коллек-
ция Ю. И. Шейкина. Фото Ю. И. Шейкина
A “bilgau” decoy. Museum of Musical Instruments 
of the Peoples of Northern Asia (Yakutsk). From 
Yu. I. Sheikin’s collection. Photo by Yu. I. Sheikin
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«перекликается с  аналогичными норма-
ми интонирования в  песенных мелоди-
ях эвенков» [Шейкин 2002, 171]. Нотный 
пример № 1. Любовная песнь оленя [Тунг. 
сб. 1936, 285].

А. М. Айзенштадт пишет, что «про-
стейшие напевы (на  оревуне) состоят 
обычно из двух-трех звуков в  восходя-
щем либо нисходящем направлениях», 
в наигрышах «кварта типична как в вос-
ходящем, так и в нисходящем движении» 
[Айзенштадт 1995, 26]. Нотный пример 
№ 2. Наигрыш на оревуне [Там же, 175].

Традиция охотничьих имитаций го-
лоса изюбра на берестяной трубе сохра-
нилась в  исполнении алданского эвенка 
В. А. Корнилова [ПМ Шейкина 1986]. 
В  звукоподражательных сигналах на бе-
рестяной трубе, исполненных информан-
том, обнаруживается «свободная» мело-
дическая линия. Наигрыш представляет 
последовательное чередование чистой 
квинты, кварты и большой терции. Нот-
ный пример № 3. Наигрыш на трубе-ман-
ке оревуне [Шейкин 2002, 524].

Таким образом, все имитации на ман-
ковой трубе основаны на последователь-
ных скачках от терции, кварты до сексты, 
«тоновым центром является III ступень 
натурального звукоряда (микстовый тон 
“голоса”)» [Там же, 171].

Охотничьи манки эвенков представ-
ляют отдельную группу фоноинструмен-
тов, которая практикуется в  традици-
онной культуре с  разными функциями. 

Например, тальниковый свисток кунис 
(закрытый свисток, иногда с пальцевыми 
отверстиями) являлся манком на рябчи-
ка, берестяная пищалка пичавун —  манок 
на кабаргу, а  фрикционный стержень на 
жилке с резонирующей коробкой хороко-
дёрон («глухариный зов») ~ хорокодёвуун 
(«глухариное орудие») использовался при 
охоте на глухаря [Миддендорф 1869, 614; 
Туголуков 1969, 26–28; Шейкин 2002, 58]. 
Одним из манков является свисток из вы-
сушенного горлышка птицы билгау. Это 
довольно редкий манок. Был приобретен 
исследователем также в ходе экспедиции 
1986 г., были сделаны и  записи исполне-
ния на билгау. Примером такого свиста 
является «голос рябчика» в  исполнении 
алданского эвенка П. Е. Марфусалова 
[ПМ Шейкина 1986].

В Оленёкском историко-этнографи-
ческом музее народов Севера (находится 
в  Оленёкском эвенкийском националь-
ном районе Якутии) экспонируются в ос-
новном идиофоны, некогда применяемые 
в хозяйственной и обрядовой деятельно-
сти, и  аэрофон иэрэгэй. В. Е. Дьяконова, 
изучившая коллекцию фоноинструмен-
тов музея, полагает, что «основной фо-
ноинструментарий оленёкских эвенков 
имеет связи с  якутским инструментари-
ем. Это особенно заметно в  названиях 
фоноинструментов (чуораан, кингкилээн, 
погремушки туйах…)» [Дьяконова 2017, 
95]. В музее представлены следующие ин-
струменты: колокольчики, погремушки 

Пример 1. Любовная песнь оленя
Example 1. A deer’s love song 

Пример 2. Наигрыш на оревуне
Example 2. Tune for an orevun

Пример 3. Наигрыш на трубе-манке оревуне
Example 3. Tune for a trumpet-decoy “orevun”
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из оленьих копыт, подвеска-погремушка 
из костей и  кусочков шерсти животных 
на люльку, жужжалка, ботало-погре-
мушка для шеи оленя, бубен, колотушки 
шаманского бубна, шаманский костюм 
с подвесками.

Рассмотрим оленные погремушки. 
Одна из них  —  звуковое орудие хангал-
да 3, которое представляет собой «оваль-
ную деревянную дощечку с привязанны-
ми с двух сторон оленьими костями (см. 
обл.  2). Фоноинструмент привязывают 
к  рогам или к  шее оленя для отпугива-
ния волков» [Там же, 98; ПМ Дьяконовой 
2014]. Погремушка на шее оленя  довольно 
древний инструмент, который впервые за-
фиксировал и  описал А. Ф. Миддендорф. 
Кангалдэ в  те времена изготавливали из 
«выдолбленного до наружной оболочки 
лосиного рога» [Миддендорф 1869, 496]. 
Родственным ему, но, по-видимому, еще 
более древним является ботало на шее 
оленя в виде деревянного бруска и фраг-
мента оленьего рога [ПМ Шейкина 1987].

В наиболее развитых формах эвенкий-
ского оленеводства (например, у алдано-
зейских эвенков) этнографами выявлены 
погремушки из оленьих копыт, которые 
назывались уже специальным терми-
ном явикта (от слова явда, означающего 
буквально «раздаваться» о  звуке) [ЭРС 
1958, 573]. Олени приучались к  звону 
этих специфических позвонков, и  их 
звук использовался в качестве манка для 
домашних оленей. Данный вид инстру-
мента был обнаружен нами у  эвенков 
Жиганского района Якутии, они исполь-
зуют его в качестве аккомпанемента к пе-
нию [ПМ Кардашевской 2014]. Похожие 
архаичные инструменты представлены 
в Оленёкском музее и называются туйах 
(якут. копыто) [ЯРС 1972, 399]. Два вида 
погремушек представляют собой связ-
ки из высушенных копыт оленя, одна 
из которых нанизана на веревку, вторая 
же на ровдужной веревке привязана 

к металлической скобе, на нее кроме ко-
пыт нанизаны кости оленя. Последний 
также используется в  качестве музы-
кального инструмента фольклорным об-
рядовым коллективом [Дьяконова 2017, 
95–96].

Обратимся к  фоноинструменту жуж-
жалка. В Оленёкском музее он представ-
лен как иэрэгэй (якут. волчок, веретено) 
[ЯРС 1972, 160]. Относится к  детским 
звуковым игрушкам и  распространен 
почти у всех этносов Сибири. Это «изго-
товленные из щепки дерева удлиненные 
пластинки с  двумя отверстиями; через 
отверстия продевается веревка, которая 
связывается концами. При игре на ин-
струменте исполнитель, растянув верев-
ки… круговыми движениями вращает 
веревку с пластинкой <…>. В результате 
раскручивания веревки пластинка вих-
реобразно вращается, издавая при этом 
жужжащий звук» [Дьяконова 2017, 97]. 
У учурско-зейской и илимпийской групп 
эвенков этот инструмент называется ху-
ривкээвун ~ куригикэ —  жужжалка [ЭРС 
2004, 320, 578]. «Эвенки считали, что ве-
тер можно вызвать магическим спосо-
бом —  кручением жужжалки <…>, ветер 
<…> происходил от дуновения верховно-
го божества (шэвэки ~ сэвэки)» [Василе-
вич 1969, 212].

Рассмотрим бубен шамана. Музыко-
ведческие сведения об этом главном атри-
буте камлания появляются только в ХХ в. 
В частности, в 1926 г. краевед И. М. Суслов 
впервые нотировал звучание эвенкийско-
го бубна из обряда шамана с Нижней Тун-
гуски. Он пишет в письме к А. М. Айзен-
штадту: «Из-за реки послышался звук ша-
манского бубна. <…> Зазвучал второй бу-
бен, запела шаманка. Их соло чередуется 
в дуэте, построенном по принципу кано-
на. Оба бубна дают устойчивый интервал 
квинты. <…> Ритм бубнов, солиста и хора 
соблюдается с большой точностью <…>»  
[Айзенштадт 1995, 66]. В  четырех 

3 Каҥаллэ ~ каҥалдэ ~ каҥилан —  ботало, колокольчик; каҥилла —  деревянная побрякушка, 
подвешиваемая к шее оленя [ЭРС 2004, 273].

Пример 4. Партия бубнов из шаманских песнопений
Example 4. Score for tambourines from shamanic chants
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шаманских песнопениях, которые уда-
лось записать исследователю, ритм, изда-
ваемый бубнами, передается остинатно, 
шестнадцатыми в  двухдольном метре. 
Нотный пример № 4. Партия бубнов из 
шаманских песнопений [Там же, 171–177].

Почти во всех локальных группах эвен-
ков бубен называется унгтувун ~ уҥтувун 
(от  основы унг ~ уҥ  —  «громко звучащий 
предмет») [Шейкин, Кардашевская 2012, 
96]. Шаманские бубны эвенков относятся 
к  центральносибирскому типу. Форма  —  
овальная, высота 90 ~ 75 ~ 72 ~ 70 ~ 60 ~ 
50 см, а ширина 62 ~ 58 ~ 51 см. Мембрана 
изготавливается из кожи лося. Обечайка из 
лиственницы имела ширину 150 ~ 120 ~ 80 ~  
70 ~ 50  мм. Резонаторные бугры делают-
ся из березы: 7 ~ 8 ~ 9 штук и называются 
«уши», «стрелки», «клыки», «соски». Они 
обтянуты жильной струной. Резонаторные 
прорези —  «уши учителя шаманов». С вну-
тренней стороны имеется 8 ~ 9 скоб с нани-
занными позвонками. Рукоятка крестовид-
ная из металла крепится ремнями к ободу 
[Прокофьева 1961, 440–441, 447].

На бубне из Оленёкского музея от-
метим 8 резонаторных бугров, соответ-
ствие размерам по центральносибирско-
му типу (высота примерно 63 см, ширина 
около 55 см, ширина обечайки примерно 
73  мм). Большой интерес представляют 
две колотушки4, представленные в  этом 
краеведческом музее. Они были подроб-
но описаны В. Е. Дьяконовой. Обе име-
ют якутские названия  —  мас былаайах 
(букв. деревянная колотушка) и муос бы-
лаайах (букв. колотушка, изготовленная 
из рога). У  первой «лицевая (ударная) 
сторона обита невыделанной шкурой 
животного. На тыльной стороне… вы-
резаны изображения… двух светил  —  
солнца и луны, вдоль колотушки —  вол-
нистая линия, изображающая дорогу 
(путь) и на голове колотушки изображе-
ние головы оленя с рогами. Здесь также 
прикреплены три металлических кольца. 
Длина колотушки составляет 35 см, ши-
рина —  5–6 см» [Добжанская, Дьяконова, 
Кардашевская 2017, 405–406]. Длина вто-
рой колотушки составляет около 38  см, 

Колотушки от шаманского бубна. Оленёкский 
историко-этнографический музей народов Севера. 
Фото В. Е. Дьяконовой
Beaters for a shaman’s tambourine. Olenek Historical 
and Ethnographic Museum of the Peoples of the 
North. Photo by V. E. Dyakonova

Костюм шамана. Оленёкский историко-этногра-
фический музей народов Севера. Фото В. Е. Дьяко-
новой
Shaman’s costume. Olenek Historical and 
Ethnographic Museum of the Peoples of the North. 
Photo by V. E. Dyakonova

4 Гис ~ гиhун ~ гишу —  колотушка шаманского бубна [ЭРС 2004, 140].
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ширина  —  3  см. «На колотушке выре-
заны 30 кружочков, которые, вероятно, 
обозначают количество дней месяца. 
На рукоятке колотушки… изображено 
лицо духа-помощника шамана» [Там же, 
407–408].

На костюме шамана прикреплены 
круглый диск и  металлические подвески 
в  виде птиц и  животных. Многочислен-
ные металлические подвески на костюме 
могут обозначать «части его тела», панте-
он духов-помощников, «щит», охраняю-
щий шамана от агрессии враждебных сил, 
средство передвижения (лодка, олень, 
птица), вселенную [Прокофьева 1961; Ва-
силевич 1969; Мазин 1984]. Ю. И. Шейкин 
пишет: «…круглый диск толен… по тра-
диции находился среди других подвесок 
на шаманском костюме и  символизиро-
вал щит шамана, с помощью которого он 
отражал невидимые стрелы злых духов» 
[Шейкин, Кардашевская 2012, 97]. Диск 
изготовлен из металла, в диаметре состав-
ляет около 16 см.

В фондах Музея музыки и фольклора 
народов Якутии (г. Якутск) представле-
но несколько образцов погремушек из 
оленьих копыт, изготовленных народ-
ной мастерицей Г. С. Керегяевой из Ал-
данского района (1939 г. р.). Экспонаты, 
представляющие собой ряд оленьих ко-
пыт, привязанных к  деревянной дощеч-
ке, называются монгору, возможно, от 
основы моҥон  —  горло, шея, воротник 
[ЭРС 2004, 366], так как привязывается 
к шее оленя (в литературе данное опре-
деление не встречается). Изготовитель 
вспоминает похожий инструмент, ко-
торый привязывали к  мешочку с  солью 
и  использовали как манок для домаш-
них оленей [Традиционные инструмен-
ты 2017, в/ф]. Следующая погремушка 
представляет связку из мелких копытец 
оленя. «…Бугдингни  —  маленькие ко-
пытца оленя, используемые в  качестве 

позвонков. Несколько таких идиофонов 
подвешивали на спинке колыбели, и при 
укачивании младенца они соударялись 
и  издавали звук, который должен был 
усыпить ребенка» [ЭРС 1958, 64; ТМС 
1975, 101; ТМС 1977, 421].

В Якутском государственном объ-
единенном музее истории и  культуры 
народов Севера им. Ем. Ярославского 
(г. Якутск) экспонируются костюм и бубен 
якутского шамана Оноху —  Спиридона Ге-
расимовича Герасимова, родом из Вилюй-
ского района (кон. XIX  —  начало XX  в.), 
о  котором пишут: «…социальное проис-
хождение в прошлом кочевое, бродивший 
в наслегах Оленёкского района (по записи 
С. Боло) <…>, в начале 1920-х гг. вернулся 
в Вилюй» [Cтаростина 2018, 137].

Бубен шамана отмечен в  фондах му-
зея как бубен якуто-эвенкийского типа, 
яйцевидной формы. Высота инструмента 
составляет примерно 50  см. В  нем обра-
щает на себя внимание нетипичная для 
якутского бубна обечайка, достаточно 
широкая, около 12–13 см (возможно, бу-
бен был изготовлен во время проживания 
в  Оленёкском районе, ныне Оленёкский 
эвенкийский национальный район).

Таким образом, фоноинструментарий 
эвенков, представленный в  некоторых 
музеях Якутии, дает целостное пред-
ставление о  бытовании инструментов 
начиная с  XVIII  в., об особенностях их 
конструкции, способах звукоизвлече-
ния и  т. п. Все это так или иначе отра-
жает материальную культуру, историче-
ские традиции и мировоззрение народа. 
В  настоящее время у  эвенков Якутии 
бытуют лишь фоноинструменты-иди-
офоны  —  это связки копыт или костей 
оленя, которые при встряхивании из-
дают шум. Некогда применяемые в оле-
неводстве, сейчас они выполняют функ-
цию музыкального аккомпанирующего 
инструмента.
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Summary. The article highlights the history of the study of Evenkis phono (sound) instru-
ments that only began to be described by scholars in the 1960s. In the 80s the ethnomusicologist 
Yu. I. Sheikin created a classification of these instruments based on both historical information 
and field research. He identified chordophones, Jew’s harps, historical sound instruments, “archo-
phones” associated with hunting and reindeer husbandry, and shamans’ professional tools. This 
article provides an overview of the Evenki sound instruments held in the collections of Yakutia 
museums. The Museum of Musical Instruments of the Peoples of Northern Asia —  created on 
the basis of Sheikin’s collection of phono-instruments —  contains a stringed instrument called a 
“kordavun”, a conical tube (“orevun”) made from birch bark, and a whistle (“bilgau”) made from 
the throat of a bird. The Olenek Historical and Ethnographic Museum of the Peoples of the North 
preserves mainly idiophones —  bells, rattles made from deer hooves, a pendant-rattle for a cradle 
made of bones and pieces of wool, a rattle (“boltalo-pogremushka”) for a deer’s neck, an “aero-
fone-zhuzhalka” and also shamanic accessories (drums, beaters, a costume with pendants). The 
Museum of Music and Folklore of the Peoples of Yakutia exhibits several rattles made from deer 
hooves by the artist G. S. Keregyaeva. The Yakut State United Museum of History and Culture 
of the Peoples of the North features a Yakut shaman’s tambourine whose shell and other features 
correspond to those of the Evenki.
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