
узыкальная культура народности саами

относится к древнейшим пластам исто-

рии этносов и олицетворяет собой архаи-

ческую культуру с ее базовым пластом культового

музицирования. 

Саами (саамы, саамь, саме лопари, лапландцы —

устар.) — малая арктическая народность, прожива-

ющая на территории России (Кольский полуостров),

севере Норвегии, Швеции и Финляндии. Впервые

официально название области проживания Lappia

(Лапландия) и название этносу Lapp дал датский

священник Саксон Грамматик в труде «Достижения

Дании» в XII в. В древнерусских летописях термин

лопь появляется с XIII в. и означает конечную зем-

лю, то есть границу новгородских владений. Само-

название сааме (same) вероятно восходит к прафор-

ме сама (sama), которое обозначает одно из древних

финских племен хаме (hame). Согласно историчес-

ким сведениям, еще на рубеже I–II тыс. саами насе-

ляли восточные области — бассейны рек Северной

Двины и Онеги, на юге — побережье Онежского и

Ладожского озер, Вологодской области вплоть до

XVI–XVII вв. [23, с.111; 26, с. 839; 27, с. 310]. 

Территория Лапландии по сравнению с боль-

шинством этносов, входящих в так называемую зо-

ну Циркумполярья
1
, географически расположена

близко к Европе и крупным европейским государст-

вам — на краю северо-западной части Евразии. Дан-

ная локализация отразилась в тенденциях искорене-

ния традиционной музыкальной культуры, которое

приобретало скоротечный характер и велось доста-

точно жесткими способами. Период активных кон-

тактов с крупными европейскими государствами в

жизни саами связан с социальными, экономически-

ми и политическими процессами, которые способст-

вовали постепенному изменению традиционного ук-

лада: налогообложения со стороны Швеции и Нов-

города, захватнические набеги чуди, товарообмен,

вопросы, связанные с границами Лапландии. Преж-

де всего это отразилось в распространении христи-

анской веры как среди западных (лютеранство), так

и восточных — кольских саами (православие). Мис-

сионерская деятельность достигла своего расцвета

во второй половине XVII — середине XVIII вв. В ча-

стности, в 1609 г. норвежский король Христиан IV

издает указ о смертной казни для тех, кто практику-

ет древние верования. Обнаруженные представите-

лями власти инструменты немедленно сжигались на

кострах вместе с шаманами — нуэйтами
2

[28, с. 244;

4, с. 335; 31, с. 128–129].

О существовании музыкальных инструмен-

тов в культуре саами говорят как средневе-

ковые источники, исследования историков,

этнографов, музыковедов, так и сами инфор-

манты. Сведения о саамских музыкальных

инструментах, в большей степени саамских

бубнах, лишь фрагментарно встречались в ос-

вещении древних верований, описании шаман-

ских ритуалов, либо в разделах сборников,

посвященных саамской песенной традиции

(йойга, лу(ы)ввьт — саамск.)
3
[26, с. 842; 28,

с.154, 228, 229] и занимали незначительное

место
4
. 

На сегодняшний день мы имеем научное

описание лишь трех музыкальных инструмен-

тов, принадлежащих музыкальной культуре

саами — шаманского бубна (Э. Манкер), аэ-

рофона «фадно» (Э. Эмсхаймер) и каменного

ударяемого идиофона (литофона) — «звонко-

го» камня (А. Аблова) [1, с. 69–71; 29, с. 30,

62–67] (фото 1, 2, 6). 

Музыкальный инструментарий саами до сих

пор не оказывался в центре внимания музы-

коведения. По словам руководителя фольк-

лорного ансамбля с. Ловозера В. Гуринова,

существующие на данный момент образцы ин-
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струментария, вероятно, появились в результа-

те контактов с другими народностями Севера.

Так, основной корпус инструментария саами

относится к архаическим шумовым инструмен-

там, широко распространенным у большинст-

ва соседних народов Заполярья, Севера Азии,

Сибири. К ним относятся костяные идиофо-

ны, встряхиваемые, шнуровые, стержневые,

рамные, подвески и сосуды-погремушки, вих-

ревые, вращательные аэрофоны, манки из пе-

рьев птиц, свистковые флейты. Недостаточ-

ность их изучения обусловлена следующими

причинами:

1) утрата культовой функции инструмента-

рия по причине угасания и исчезновения об-

рядовых практик; 

2) скептический взгляд в научных кругах

на шумовые инструменты как на менее зна-

чимые и недостаточно развитые звуковые ору-

дия по сравнению с интонируемыми музы-

кальными инструментами; 

3) изменения этнокультурного облика саам-

ского этноса, обусловленного социополитичес-

кими факторами (в том числе процессами ас-

симиляции этноса), усиливающие известную

инертность в изучении саамских инструмен-

тов; 

4) заимствование инструментов у соседних

народностей, проживающих на территории Ла-

пландии в поздний исторический период су-

ществования традиционной культуры (XIX–XX

вв.). Это был как национальный, так и обще-

европейский инструментарий: карело-финское

кантеле, шведский аэрофон из рога и коры,

финский маультроммель — хуллихарпу, мандо-

лина, скрипка, поморская гармонь, баян, кон-

цертино, губная гармоника и др. [2, 

с. 481–486; 26, с. 842; 29, с. 62, с. 84–85].

У кольских саами пока зафиксировано исполь-

зование двух заимствованных инструментов —

баяна и мандолины; 

5) стойкое представление о музыкальной

культуре саами как о доминантно песенной,

тормозившее исследовательские поиски в ин-

струментоведческом направлении. 

Иными словами, так называемая «неинстру-

ментальность» саами весьма условна и связа-

на с недостаточным учетом важнейших звуко-

вых артефактов раннего периода их этничес-

кой истории — эстетики архаического инст-

румента с точки зрения его «примитивной»

морфологии и эргологии, звуковой организа-

ции. В связи с этим становится актуальным

вопрос: как трансформировалась эстетика от-

ношения к инструменту и его звучанию на

протяжении этнической истории саами? 

Вопросы генезиса аутентичного саамского

музыкального инструментария в ходе научных

дискуссий этнологов по поводу этногенетиче-

ских концепций становятся наиболее актуаль-

ными. На самом ли деле инструменты явля-

ются исконно саамскими, либо они заимство-

ваны на протяжении их этнической истории?

Учитывая базисные положения этнологических

теорий и их связь с музыкальной антрополо-

гией, мы должны видеть два пути генезиса

саамского музыкального инструментария. 

С одной стороны, через контакты и заимст-

вования, отмеченные в ходе истории этноса.

С другой, — реконструкцию сохранившихся

элементов культурного автохтонного наследия

этноса
5
. 

В области музыкальной археологии пред-

ставляют интерес комплексные исследования

культовых территорий в тесном сотрудничест-

ве музыковедов, историков, геологов, археоло-

гов, этнографов с целью реконструкции арха-

ического музыкального инструментария саами.

В 1966 году экспедицией Карельского филиа-

ла АН СССР под руководством А. Журавле-

ва был открыт культовый комплекс на о.

Колгостров в Уницкой губе Онежского озера

(Республика Карелия). Как отмечают археоло-

ги и историки, культовая традиция, связанная

с данной территорией, принадлежала древне-

саамскому населению III–II тыc. до н.э. [13,

c. 68–69]. 

Так, в ходе междисциплинарных исследова-

ний, проведенных в этом районе карельскими

музыковедами, был идентифицирован музы-

кальный литофон — звонковый (звонкий) ка-

мень (керр келл — клд. саамск.). В частности,

исследователь А. Аблова образно называет

данный идиофон «каменным бубном», учиты-

вая его связь с культовой традицией и гла-

венствующей ролью саамского шаманского

мембранофона. По всей видимости, литофон

являлся священным объектом-инструментом

для древнего саами, так как находился в

тайном месте и располагался в центре святи-

лища, путь к которому был проложен спе-

циальными каменными знаками — «следом»

высших богов [1, с. 69; 13, с. 68–69; 15, 

с. 135].

В результате геологических, археологичес-

ких исследованиий последних десятилетий,
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проведенных на территории Лапландии и в

районах исторического проживания саами,

ученые заинтересовались звуковыми феномена-

ми в местах разломов, трещин каменных по-

род, на территории саамских культовых свя-

тилищ — каменных сейдов [4, с. 312; 14; 28,

с. 389–392]. Так, в местах разломов земной

коры образуются так называемые лей-линии —

энергетические точки структуры Земли. Их

нахождение характерно в местах, где распола-

гались древние саамские культовые комплек-

сы, один из которых расположен на горе Вот-

товаара (Республика Карелия, Муезерский рай-

он). Довольно часто здесь происходят особые

явления — гудящие и щелкающие звуки (ин-

фра-ультрозвуковые колебания). 

Исследователи выдвигают гипотезу о раци-

ональном использовании некоторых сейдов, а

именно как резонаторов акустических колеба-

ний. В 2004 году карельскими исследователя-

ми (экспедиция Петрозаводской академии Ме-

ганауки) в районе г. Кемь Беломорского рай-

она Карелии был обнаружен культовый ком-

плекс саамских сейдов, среди которых выде-

лялся так называемый «поющий» камень —

эоловый литофон [14].

Данные природные феномены имеют пря-

мое отношение к самым древним звуковым

явлениям — так называемой физической музы-

ке
6
. Они создают специфику акустического

пространства и, несомненно, могли повлиять

как на аутентичный музыкальный инструмен-

тарий, так и на психологию звукового мыш-

ления древнего этноса. Отсюда возникает ак-

туальный вопрос, не являются ли данные зву-

ковые феномены акустическим и тембральным

эталоном саамского звукового мировосприятия?

По сведениям археологов, предметы быта

из кости, рога и камня свидетельствуют о

древних стоянках протосаамского населения.

Так, в норвежской Лапландии особый интерес

вызывают стоянки на территории Varanger

Fjord. Они датируются археологами VI тыс.

до н.э. (комса культура). Большинство нахо-

док — это каменные, костянные предметы,

которые служили основным материалом арха-

ического инструментария [31, с. 8–10]. 

Применение металла было известно Коль-

ским саами уже во II в. до н.э. Отметим, что

металлические подвески X–XI вв., встречаю-

щиеся у большинства финно-угорских народ-

ностей, указывают на магическую роль метал-

ла. Об этом свидетельствует использование

саами металлических предметов — колец, пла-

стин, стержней из меди, латуни, серебра. Они

укреплялись к шаманскому бубну, костюму и

являлись составной частью рамных подвесок-

погремушек в большинстве шаманских ритуа-

лов [17; 7, с. 2; 31, с. 123] (фото 3). 

В исследованиях саамского мембранофона

— шаманского бубна — существуют много-

численные аспекты. Впервые он упоминается

в официальных источниках в 1190 году в

«Chronicon Norvegicum». В вопросах происхож-

дения бубна ряд ученых обращают внимание

на взаимосвязь наскальных изображений и

символов на мембране инструмента, которые

датированы II тыс. до н.э. Это сопоставление

позволяет нам расширить хронологические

границы существования инструмента [20; 32,

с. 91]. 

Согласно эргологии, саамский бубен под-

разделен на два типа: кубкообразный (долбле-

ный) — kabdes, goavddis (зап. саами), куэмдэс

(кольские саами) и каркасный (фото 4, 5).

Последний в свою очередь имеет три разно-

видности — угловой kannus (вост. саами),

дощатый и кольцевой gievrie, geure, Keure (зап.

саами). В области сравнительного музыкозна-

ния ряд ученых выявляют типологическую

родственность кубкообразного типа саамского

бубна с мембранофонами южносибирских на-

родностей — тофаларов, тувимцев, хаккасов-

качинцев, шорцев, кетов, секульпов и др. [30,

с. 109–142, 151–167; 32, с. 91–92; 16].

О родстве инструментов говорит сходство

по эргологическим параметрам: овальная фор-

ма, деревянная продольная рукоять, наличие

резонаторных щелей (перфоративный орна-

мент) и подвесок-погремушек, прикрепляемых

к бубну. Сопоставляя различные версии о

происхождении и взаимосвязях бубнов наро-

дов Сибири, Э. Эмсхаймер предлагает свою

гипотезу о прототипах каркасных бубнов у

ненецких племен. Он считает, что один из

древних типов ненецких угловых бубнов, ес-

ли учитывать морфологию крепления рукояти,

произошел от остякского (ханты). И в более

или менее измененном виде мог проявиться в

саамских угловых бубнах каркасного типа [16;

24, с. 56; 31, с. 122–123; 29, с. 68–74].

Стоит отметить, что в географии распрост-

ранения бубнов на территории Лапландии,

прослеживается довольно четкая граница: куб-

кообразный тип локализован в северной и

центральной Лапландии (северная часть Нор-
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вегии), каркасный — на периферии юго-вос-

точных областей Лапландии. Ряд исследовате-

лей полагают, что именно каркасный тип буб-

на является наиболее древним. Авторы соот-

носят данную гипотезу с понятием лингвис-

тической периферии по сохранности архаиче-

ских черт языка [3, с. 70–71]. На данный мо-

мент вопросы до сих пор остаются открыты-

ми: произошел ли кубкообразный тип бубна

от каркасного (искривленного) или от углового?

На что указывают эргологические связи саам-

ских и сибирских бубнов? Является ли куб-

кообразный тип бубна автохтонным образцом

саамской культуры — базовым реликтом са-

амского этноса? 

Использование некоторых типов аэрофонов

— свистковых флейт без грифных отверстий

(нюрк, нюркамь) — также связано с периодом

дофинноугорских контактов саами. К примеру,

распространение данных типов флейт в лес-

ной части Европы имеет отношение к архео-

логической культуре позднего неолита

(2500–1500 гг. до н.э.). По сведениям иссле-

дователей, бытование свистковых аэрофонов у

саами, вероятно, датируется примерно III тыс.

до н.э., что относится к дофинноугорскому

периоду этноистории [9, c. 74–80].

Данная эргологическая особенность отмеча-

ется в исследованиях Э. Эмсхаймера при

описании саамского шалмея фадно (фото 6).

Можно ли данный инструмент считать искон-

но саамским или заимствованным у соседних

народов? Автор задается вопросом о его про-

исхождении в определении принадлежности к

саамской культуре, принимая во внимание

наличие грифных отверстий как заим-

ствованному и привнесенному элементу [29, 

с. 66–67].

В свете сравнительных исследований нас

интересует вопрос: по каким причинам неко-

торые из групп инструментов саами, в част-

ности хордофоны, не заняли существенного

места среди основных типов?

В полевой практике аутентичные саамские

хордофоны нами не были обнаружены. Одна-

ко в этнографической литературе встречаются

упоминания как минимум трех инструментов:

трех- (семиструнной) арфовой цитры и двух

видов музыкальных луков — а) натянутая

струна (жила), один конец которой зажат

между зубами, б) однострунный смычковый

хордофон. Для сравнения, у ближайших сосе-

дей ненцев существует щипковый хордофон

«сянако те» — играющая жила. Звукоизвлече-

ние происходит следующим образом: конец

жилы зажимают между зубами, другой натя-

гивают при помощи руки, регулируя натяже-

ние и производя звук. Данный прием игры

напоминает процесс изготовления у саами су-

хожильной нити. Ее скручивание происходило

аналогично технике звукоизвлечения — путем

зажатия одного конца жилы зубами [5 c. 118;

6, с. 244–257; 22, с. 5; 25; 28, с. 150]. В чем

же причина отсутствия функционирования

хордофонов в саамской инструментальной тра-

диции? Это еще один повод для дальнейше-

го изучения генезиса данной группы саамско-

го музыкального инструментария.

В ходе экспедиционной работы на Коль-

ском полуострове в период 1999–2004 гг. нам

удалось зафиксировать и исследовать ряд ау-

тентичных саамских инструментов, которые в

настоящий период активно применяются как в

сольном исполнении, так и в различных ан-

самблевых формах (сопровождение пению —

сольному и групповому, танцам). Основными

их функциями являются: ритмическая, ости-

натно-мелодическая и фоническая. К ритмиче-

ским относятся все виды соударяемых идио-

фонов — постучалок (тагкей кэльтанч, пуаз

чорвэнч, кядкенчъ), шнуровых, стержневых, со-

судов-погремушек (кеннц, чонтк саи, шереда,

татскан) (фото 8, 9, 11). К фоническим и

ритмическим — бубен (куэмдэс). К фоничес-

ким и мелодическим — вихревые аэрофоны

наввьта и хоуфф (фото 10), саамская сви-

стулька — нюрькамь, пююпилли. В большин-

стве наигрышей баян является основным

мелодико-гармоническим инструментом ан-

самбля [7, с. 30; 10, с. 169; 18, с. 65–67; 19,

с. 89–92]. 

Таким образом, у нас есть все предпо-

сылки заполнить пробел в изучении музыкаль-

ного инструментария саами и тем самым

осуществить попытку реконструкции инст-

рументальных основ саамской музыкальной

культуры.
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1
Циркумполярные области (Циркумполярье) — области

земного шара, опоясывающие его в непосредственной близос-

ти от полюсов, а также прилегающие регионы со сходным

климатом, экологией, демографическими особенностями [8]. 
2
Нуэйт — саамский шаман (Кольские саами), нойд

(русская транскрипция), naejtie (южносаамские диалекты),

noajdde (диалект Lule), nai'dd (диалект Skolt). Происхожде-

ние слова исследователи связывают с мансийским naajjt,

nyoajt — колдун. 
3
Йоига (joigat) — традиционное пение западных саами.

Лу(ы)ввьт — пение Кольских саами. В саамской певческой

традиции существуют заимствованные, адаптированные песни:

у западных саами le'vde, levdd (ljud) — песня (восточные саа-

ми диалекта Skolt, Inari), luozi (средняя и северная террито-

рия шведской Лапландии). Ряд отечественных исследователей

выдвигают гипотезу об инструментальном начале певческого

интонирования и его сопоставления с архаичным музыкаль-

ным инструментарием.
4
См. об этом: И. Шефферус, К. Тирен, Э. Манкер, 

О. Воррен, Н. Харузин, Е. Прокофьева, Л. Хомич, И. Богда-

нов, А. Аблова.
5
В кругах этнологов выделяют 3 концепции проис-

хождения саамского этноса: 1) автохтонное — древнее про-

исхождение (развитие народности связано с локальной

территорией); 2) миграции с Востока, Юго-Востока — При-

уралья, реже Зауралья, Западной Сибири; 3) участие в об-

разовании этноса как местного, так и пришлого населения

[11].

11.

8. 9.

10.

1. Шаманский ритуал. Источник: Schefferus J.

Lapponia Latinan kielesta suomentanut. —

Hameenlinna, 1963. — S. 207.

2. Звонковый камень — литофон. Респ.

Карелия о. Колгостров. Источник: 

Мельников И.  Святилища Древней Карелии.

— Петрозаводск, 1998. — С. 69.

3. Подвески-погремушки (финская Лапландия).

Источник: Itkonen T. Suomen Lappalaiset. —

Helsinki, 1948.

4. Обечайка кубкообразного типа бубна.

Полевой материал автора. Кольский п-ов

Мурм. обл., с. Ловозеро, 2004 г.

5. Обечайка каркасного типа бубна (угловой

вид). Финская Лапландия. Источник: Emsheimer

E. Studia ethnomusicologica eurasiatica. —

Stockholm, 1964. — S. 69.

6. Аэрофон Фадно. Источник: Vorren O.,

Manker E. Lapps life and customs.

— Oslo; London, 1962. — S. 112.

7. Изображения (рисунки) на мембране бубна.

Южная Лапландия, XVII в. Источник: 

Vorren O., Manker E. Lapps life and customs.

— Oslo; London, 1962. — S. 96.

8. Сосуды-погремушки Чонтк саи (шереда).

Полевой материал автора. Кольский п-ов

Мурм. обл., пос. Ревда. Музей саамской

литературы и письменности. 2004 г.

9. Стержневые погремушки Татскан. Полевой

материал автора. Кольский п-ов Мурм. обл.,

пос. Ревда. Музей саамской литературы и

письменности. 2004 г.

10. Вихревой аэрофон Хоуфф (хуфка). Полевой

материал автора. Кольский п-ов Мурм. обл., 

с. Ловозеро. 2000 г.

11. Соударяемый идиофон Тагкей кэльтанчь.
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Мурм. обл., с. Ловозеро. 2000 г.
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6
Физическая музыка — звуковые явления природы, не-

зависимые от человека (разряды молний, химические и физи-

ческие реакции, порывы ветра и пр.) [12, с. 121].
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