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КОЛЛЕКЦИЯ МОНОЛИНГВАЛЬНЫХ АЭРОФОНОВ 

ИЗ ФОНДА 

«ЦЕНТРА МУЗЫКАЛЬНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ В. И. ПОВЕТКИНА» 
 

Аннотация 
 

В статье публикуются результаты исследования традиционных аэрофонов 

кларнетового типа, датированных XX веком, из «Центра музыкальных древностей 

В. И. Поветкина». Инструменты были переданы в коллекцию Центра информантами 

из северо-восточных (Хвойнинского и Мошенского) районов современной территории 

Новгородской области и Великого Новгорода. Представлен сравнительный анализ 

морфологических характеристик аэрофонов с учётом их акустической апробации. 

Ключевые слова: этноинструментоведение, монолингвальные аэрофоны, 

«Центр музыкальных древностей Поветкина» 

 

COLLECTION OF MONOLINGUAL AEROPHONES 

FROM THE FOUNDATION 

“V. I. POVETKIN CENTER OF MUSICAL ANTIQUITIES” 
 

Abstract 
 

The article presents the results of a study of traditional clarinet-type aerophones, 

dated to the 20th century from “V. I. Povetkin Center for Musical Antiquities”. The in-

struments were donated to the Center's collection by informants from the northeastern 
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(Khvoyninsky and Moshensky) districts of the modern territory of the Novgorod Region 

and Veliky Novgorod. A comparative analysis of the aerophones’ morphological charac-

teristics is presented, taking into account their acoustic testing. 

Keywords: ethnoinstrumentology, monolingual aerophones, “V.I. Povetkin Center 

of Musical Antiquities” 

 

Сохранение и изучение традиционных музыкальных инструментов как 

памятника духовной и материальной культуры наших предков – одна из важ-

нейших задач современной органологии, где музыкальный инструмент – «ос-

новной (нередко единственный) источник информации о традиционной му-

зыке прошедших времен» [6, с. 234]. В данном контексте междисциплинар-

ный подход, определяемый сообществом музейных сотрудников, историков, 

археологов, материаловедов, а также этномузыкологов, направлен на актив-

ную исследовательскую работу, связанную не только со сбором и сохранени-

ем коллекций музыкального инструментария, но и с его исторически досто-

верной реконструкцией. Одним из таких учреждений, деятельность которых 

находит отражение в современной музыкальной археологии, является «Центр 

музыкальных древностей В. И. Поветкина» в Великом Новгороде. Офици-

ально он начал свою работу в 1990 году под руководством известного архео-

лога, художника, учёного и музыканта Владимира Ивановича Поветкина. Ос-

новная цель этой организации состоит в сохранении культурного наследия и 

установлении достоверных сведений, касающихся идентификации и рекон-

струкции объектов звукового наследия прошлых эпох. Сотрудники Центра 

ставят перед собой задачу изучить звуковой ландшафт средневекового Новго-

рода периода X–XV веков [11]. 

В «Центре музыкальных древностей В. И. Поветкина» представлена 

масштабная коллекция традиционных музыкальных инструментов как Сред-

невековья, так и более поздних исторических эпох. Особый научный интерес 

вызывают образцы датированных XX веком монолингвальных аэрофонов, ко-
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торые были переданы в Центр от разных информантов из северо-восточных 

(Хвойнинский и Мошенской) районов современной территории Новгород-

ской области и города Новгорода (В. Новгород). Согласно систематике музы-

кальных инструментов Э. М. фон Хорнбостеля и К. Закса (в дальнейшем опи-

сании – Х–З), рассматриваемые образцы класса аэрофонов относятся к оди-

ночным кларнетам с цилиндрическим каналом с боковыми отверстиями (инд. 

по Х–З – 422.211.2). Эргологической особенностью инструментов является 

идиоглотный принцип формирования П-образного язычка [4, с. 178; 12]. 

В ходе изучения коллекций были выявлены несколько разновидностей 

традиционных кларнетов, описание которых приводится ниже. 

I. Из записи В. И. Поветкина: «Дудочки, трубочки с пищиками для пас-

тушьего рожка (2 экз.), зафиксированные от Ю. Г. Степанова (учитель, бая-

нист г. Новгород) приблизительно в 1976 г.»
1
 (фото 1). 

Фото 1 

Традиционные кларнеты I. Фото П. В. Марченко 
 

 

 

                                                 
1
 Записка В. И. Поветкина хранится вместе с инструментом в «Центре музыкальных 

древностей В. И. Поветкина». 
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Традиционные кларнеты представлены деревянной игровой трубкой 

(термин С. Н. Старостина), внутренний канал которой сформирован способом 

выкручивания сердцевины [9, с. 67]. Морфологическое сходство двух образцов 

подтверждается количеством и формой грифных прямоугольных отверстий, а 

также размерами язычка (29 мм). Верхняя игровая часть, где сформирован 

язычок, очищена от коры. На нижней части трубок намотана нить, что натал-

кивает на мысль о том, что к корпусу могли крепить раструб из берестяной 

ленты. Единственное отличие между инструментами заключается в том, что 

длина первого образца (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-005) составляет 148 мм, второго 

(инв. № М101-АЯ1-ЭТ-005а) – 170 мм (рисунок № 1). 

Рисунок № 1 

Традиционные кларнеты (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-005; инв. № М101-АЯ1-ЭТ-005а) 

 
 

Апробацию акустических возможностей кларнетов проводил сотрудник 

«Центра музыкальных древностей В. И. Поветкина», специалист по музы-

кальной археологии Антон Николаевич Каменский. При тестировании перво-

го экземпляра (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-005) был зафиксирован пронзительный, 

резкий тембр, типичный для данной группы аэрофонов. При помощи тюнера, 

настроенного на частоту 440 Гц, удалось установить звукоряд гемитонной и 

ангемитонной последовательности – пентахорд в объёме ч. 5 (g
1
–as

1
–a

1
–h

1
–

d
2
), который был получен путём закрытия сначала всех грифных отверстий, а 

затем их поочерёдного открытия, начиная от нижнего отверстия (этот способ 

применялся ко всем последующим инструментам, рассматриваемым в данной 

статье). 
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II а. Монолингвальные аэрофоны из деревни Заделье Хвойнинского 

района Новгородской области (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-011; М101-АЯ1-ЭТ-

012) (фото 2, № 1). 

Фото 2 

Монолингвальные аэрофоны II a, II б, III, IV 

Фото А. Н. Каменского 
 

 

 

Информация об этих инструментах получена из напечатанного на ма-

шинке письма предположительно от Н. Б. Бобровой (п. Хвойная): «Владимир 

Иванович! Здравствуйте! Высылаю 2 рожка, сделанного Дмитрием Василье-

вичем Куликовым д. Заделье, 1919 г. р.»
2
. Рассматриваемые аэрофоны имеют 

сходные внешние признаки и аналогичный способ изготовления, а именно: 

деревянные игровые трубки длиной ~ 148 мм; внутренний канал, сформиро-

ванный способом выкручивания. На корпусе игровых трубок вырезаны гриф-

ные отверстия прямоугольной формы с надрезанным (идиоглотным) язычком 

прямоугольной формы (рисунок № 2). 

 

                                                 
2
 Письмо предположительно от Н. Б. Бобровой (п. Хвойная). 
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Рисунок № 2 

Традиционные кларнеты (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-011; инв. № М101-АЯ1-ЭТ-012) 
 

 

 

В нижней части корпуса укреплён конусообразный раструб из берестя-

ной ленты, не зафиксированный на её широкой части, что не отразилось на 

сохранности её формы. Отличительной чертой данной группы традиционных 

кларнетов являются различия в длине раструба: 

а) раструб шалмея (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-011) – 460 мм; 

б) раструб шалмея (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-012) – 400 мм. 

Несмотря на незначительную разницу величин внутреннего и внешнего 

диаметров, длины раструба и остальных совпадающих характеристик, при 

акустической апробации инструментов оказалось, что они имеют одинаковый 

строй и сходство в акустических параметрах (звучание сильное, немного смяг-

чённое), что отличает их от других образцов с характерным резким кларнето-

вым тембром. Звукоряд (согласно игровой реконструкции) представлен анге-

митонной последовательностью в объеме м. 6: gis
1
–h

1
–cis

2
–e

2
. 

II б. Рог пастуший (традиционный кларнет) (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-

013) (фото 2, № 2). 

Сведения об инструменте получены из записки Поветкина, находящей-

ся внутри раструба: «Рог пастуший от Удальцовой Александры Алексеевны 

1925 г. р. Муж был пастухом. Умер 10 лет назад, (приблизит) 1980 г.». Запись 
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хранителя А. Н. Каменского: «От 12 июня есть фото, рог принадлежит отцу 

Удальцовой Александры Алексеевны» (фото 3). 

Фото 3 

Рог пастуший II б. Фото В. И. Ярыша от 12 июня 1990 г. 

 

 

Традиционный кларнет внушительных размеров из деревни Балашово 

Кобожского с/c Мошенского района Новгородской области был подарен 

«Центру музыкальных древностей» в ходе совместной экспедиции 

В. И. Поветкина («Центр музыкальных древностей»), В. И. Ярыша (сотруд-

ника Новгородского областного научно-методического центра народного 

творчества и художественной самодеятельности) и Л. М. Прокофьевой (со-

трудника Мошенского районного дома культуры) 11–14 июня 1990 г. в Мо-

шенской район Новгородской области
3
. 

Инструмент имеет следующие характеристики: длина деревянной игро-

вой трубки ~ 170 мм; на трубке вырезаны три грифных отверстия прямо-

угольной формы (рисунок № 3). 

Рисунок № 3 

Традиционный кларнет (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-013) 

 

 

                                                 
3
 Из архива В. И. Ярыша, кандидата педагогических наук, заслуженного работника РФ, 

члена Союза художников России, руководителя студии «Новгородская береста». Великий 

Новгород. 
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На верхней игровой части трубки надрезан язычок прямоугольной 

формы. В нижней части игровой трубки сформирован раструб из берестяной 

ленты длиной 480 мм, который не закреплён в широкой части. Как и во вто-

рой паре инструментов, данная эрго-морфологическая особенность (см. II а) 

не отразилась на сохранности его формы. В результате игровой апробации 

оказалось, что тембр имеет сходство с рожками из д. Заделье Хвойнинского 

р-на. Различие от представленных выше традиционных кларнетов обнаружи-

вается в звукоряде: его объём – б. 7: h
1
–fis

1
–gis

1
–ais

1
, где между первым и вто-

рым звуком – интервал ч. 5 (h
1
-fis

1
), а далее складывается поступенный анге-

митонный трихорд (fis
1
–gis

1
–ais

1
). 

III. Рожок (традиционный кларнет) из посёлка Хвойная Хвойнинского 

района Новгородской области (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-010) (фото 2, № 3). Ин-

формация об инструменте следующая: «Рожок. Ефимов Александр Ефимо-

вич. Хвойная...». Запись хранителя А. Н. Каменского: «привезла 

Н. Б. Боброва 6 июня, изготовленный по просьбе В. И. Поветкина для Центра 

музыкальных древностей». 

Традиционный кларнет из посёлка Хвойная имеет длину деревянной 

игровой трубки ~ 120 мм (рисунок № 4). 

Рисунок № 4 

Традиционный кларнет (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-010) 

 

Эргологические отличия данного образца связаны с формированием 

раструба (береста намотана внешней стороной). Ввиду того, что берестяная 

лента осыпается, фиксация формы раструба не представляется возможной. 

Длина раструба ~ 150 мм. Морфологические отличия связаны и с грифными 
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отверстиями, которые представлены округлой формой. На данном экземпляре 

традиционного кларнета не удалось провести акустическую апробацию. 

IV. Пастуший рог (традиционный кларнет) из деревни Петрово Мо-

шенского района Новгородской области (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-003) (фото 2, 

№ 4). Записка от дарителя: «Деревня Петрово, Мошенской р-н, 1964 год. Пас-

туший рог. Из диалектологической экспедиции Строгова В. П.». На обороте 

запись В. И. Поветкина: «Вера Павловна передала этот рог «Центру» 29 сен-

тября 1993 г». 

По эрго-морфологическим параметрам данный традиционный кларнет 

близок к инструменту из п. Хвойная. Однако по внешним признакам он отли-

чается от рассматриваемых выше образцов тем, что у него на корпусе почти 

полностью отсутствует кора. Длина игровой трубки близка к одному из ин-

струментов первой пары из д. Заделье и составляет 140 мм (рисунок № 5). 

Рисунок № 5 

Кларнет (инв. № М101-АЯ1-ЭТ-003) 
 

 
 

Основным отличительным признаком становится количество грифных 

отверстий: на игровой трубке вырезаны два отверстия округлой формы и 

надрезан прямоугольный язычок. Длина берестяной ленты раструба состав-

ляет 190 мм и на широкой его части закреплена нитью. Раструб не сохраняет 

определённую форму, так как разматывается по центру. Визуально фиксиру-

ются повреждённые отверстия и трость: трещина около первого отверстия и 

вдоль одной из половин трости. Несмотря на указанные повреждения, уда-

лось апробировать звучание данного экземпляра. Звукоряд представлен анге-

митонным звукорядом в амбитусе б. 3: f
1
–g

1
–a

1
. Как оказалось, у данного 
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аэрофона самое яркое, плотное и пронзительное звучание по сравнению с 

остальными представленными образцами традиционных кларнетов. 

В результате аналитической работы с коллекцией традиционных ин-

струментов кларнетового типа «Центра музыкальных древностей 

В. И. Поветкина» выявленные морфологические особенности определили до-

минанту сигнальной функции традиционных кларнетов, обусловленной сфе-

рой пастушества. Данные морфологические параметры определяются внуши-

тельными размерами раструба и малым количеством (2–3) грифных отверстий. 

Местные пастухи Хвойнинского района отмечают, что раструбом можно было 

настроить инструмент: «Важно длина. Получится перепад музыки. Когда вот 

здесь намотаешь побольше (показывает на соединение игровой трубки и рас-

труба), его не надо много, симпотишный голос такой получается»
4
. 

Для уточнения информации, касающейся исполнения не только сигна-

лов, но и наигрышей, необходимы дополнительные этнографические сведе-

ния из архивных письменных источников и реальная фиксация в организации 

полевой практики. Возможно, что на первой паре представленных инстру-

ментов могли играть песенные или танцевальные мелодии традиционного 

репертуара, так как шалмеи снабжены четырьмя грифными отверстиями, что 

даёт звукоряд как минимум из пяти ступеней. Напротив, о сигнальной функ-

ции традиционных кларнетов может говорить расположение трости на игро-

вой трубке, которая менее подвижна, чем трость, изготовленная на отдельной 

трубочке («пищике») [7, с. 26; 9, с. 75]. 

Таким образом, органографическое рассмотрение группы монолинг-

вальных аэрофонов на уровне эрго-морфологических параметров позволяет 

наметить дальнейшие перспективы их функционирования в региональных 

традициях Новгородской области. В дальнейшем автор планирует работу, свя-

занную с поиском сведений и реконструкцией наигрышей, исполняемых на 

                                                 
4
 Фрагмент расшифровки видеозаписи из личного архива Н. Б. Бобровой, заслуженного 

работника культуры РФ, мультиинструменталиста, хранителя традиционной культуры 

Хвойнинского района Новгородской области. Пос. Хвойная Новгородской области. 
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традиционных кларнетах в указанных регионах. Планируется также детальное 

изучение акустико-технических возможностей аэрофонов с участием мастеров, 

занимающихся их реконструкцией, апробация этих инструментов как в тради-

ционной среде, так и среди энтузиастов возрождения этнической музыки. 
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