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Аннотация. Статья посвящена осмыслению феноменологии варган-
ного творчества в традиционных и современных культурных практиках. 
Теоретической основой исследования послужили труды в области фило-
софии культуры, концепция символа как когнитивной памяти культуры, 
музыкально-психологическая антропология и компаративный подход к 
исследованию культур. На основе культурологической модели этномузы-
кальных кодов авторами были выделены, типологизированы и проанали-
зированы интонационные символы варганных практик. Интонационно-
звуковой уровень варганного творчества раскрывается через следующие 
единицы символического поля: обертоновый звукоряд как природный 
звуковой инвариант; символ опоры; символ духовной вертикали; символ 
молитвы. На визуально-пластическом уровне варганного творчества вы-
являются следующие компоненты смыслообразования: символ «внешних 
голосовых связок» как трансцендирующего голоса; символ звуковой жизни 
природы; символ круговращения. Особое внимание в исследовании уделя-
ется осмыслению обертонового звукоряда как всеобъемлющей изначальной 
музыкальной сферы, сконцентрированной в звуке варгана и позволяющей 
исполнителям вернуться к утраченной целостной связи с культурой и при-
родой. Выявленные интонационные символы позволяют рассматривать 
варган как «мост» между природой и культурой, а традиционные и совре-
менные варганные практики — как формы трансляции и актуализации 
нематериального культурного наследия народов Евразии.
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Сегодня в разных странах — а в России особенно ярко — на-
блюдается рост интереса к варгану и варганному творчеству. Это 
проявляется в таких феноменах культуры, как организация всерос-
сийских фестивалей варгана в разных регионах страны (Фестиваль 
русского варгана имени Владимира Маркова); деятельность госу-
дарственного Музея и центра хомуса народов мира; организация 
ежегодных конференций, в частности VII Международного кон-
гресса-фестиваля варганной музыки в Якутске, собравшего в 2011 
году около 1300 местных и зарубежных варганистов; включение 
варгана в региональные программы общего и профессионального 
музыкального образования (в Республике Башкортостан и в Респу-
блике Саха); создание специализированных сайтов, посвященных 
варгану и варганному сообществу; применение варгана в медицин-
ской и санаторно-курортной практике [Овчинникова, 2021]. Эти 
явления можно рассматривать как часть новейшей тенденции (ус-
ловно называемой нами «варганным движением») переосмысления 
роли варгана в современном обществе, как направленное раскрытие 
культурного потенциала этого инструмента в жизни человека. Эти 
процессы стали отчетливо проявляться еще во второй половине 
XX века благодаря усилению этнокультурного фактора в мировой 
культуре, в результате чего сформировался феномен неотрадици-
онализма [Неотрадиционализм, 2019] — переосмысления и вос-
создания категорий традиционного общества в контексте реалий 
сегодняшнего дня.

Современные варганные практики не вписываются в рамки 
определенной субкультуры и не замыкаются на узком круге про-
фессиональных сообществ. Варганное движение — явление более 
широкого порядка: к инструменту обращаются не только музыкан-
ты, но и ученые, археологи, педагоги, врачи и широкий круг лю-
дей разных возрастов и профессий, стремящихся к самопознанию, 
творчеству и саморазвитию. При немалой степени представленно-
сти варгана в современной культуре, сам инструмент до сих пор из-
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учался фрагментарно, в рамках отдельных дисциплин (археологии, 
музыкознания, истории и др.). Представляется целесообразным 
осмыслить феномен варганного творчества сквозь призму фило-
софии культуры, используя целостный, интегральный культуроло-
гический подход.

Чем обусловлено столь массовое обращение к варгану? А.С. Ар-
сеньев в своих трудах развивает идею о человеке как личности, через 
которую Природа «начинает осознавать» саму с ебя и эволюциони-
ровать на более глубоких, трансцендентных основаниях: «Человек 
как разумное существо является всеобщей рефлексией Природы 
и в этом смысле эквивалентен Природе как целому; он есть Природа, 
осознающая себя. В этом отношении человек может быть понят как 
целое, в своей всеобщности эквивалентное всей бесконечной При-
роде <…>. Сущность человека предстоит ему как его собственное 
бесконечное будущее в качестве универсального существа, всеоб-
щей рефлексии природы» [Арсеньев, 2001: 218–219].

С наступлением кризиса рационального новоевропейского 
мышления философы не могли не начать задаваться вопросом об 
отношениях Человеческого и Природного. Каково место челове-
ка как существа культурного в том, что существует независимо от 
человека? Человек — субъект ли Природы, объект ли ее, или же он 
вообще не имеет к ней никакого отношения с тех самых пор, как 
он стал существом, живущим вне ее (в противовес всякому иному 
созданию)? И не является ли культура в таком случае «возделывани-
ем» грез, «сладкой ложью» человеческой сущности в свой же адрес; 
«ложью», призванной дать имя невыносимой безымянности бытия, 
дать имя самому Человеку, выделив его из Природы? И цена, упла-
ченная за это — исключенность человека из природного порядка 
существования.

Парадигма современного техногенно-потребительского бытия 
не дает человеку возможностей для стимулирования рефлексии над 
собой и миром вследствие наличия в ней и верховенства над всеми 
ее аспектами заведомо редукционного движения, в конечном итоге 
приводящего субъектов к отчуждению от самих себя, от связанно-
сти с природой, от возможного трансцендентного опыта. Г.Г. Мол-
чанова отмечает такие характеристики современного (родившегося 
на рубеже ХХ–XXI веков) поколения, как отсутствие ценностных 
ориентиров, цинизм, дискретность (фрагментарность мышления), 
эклектизм (подмена художественного содержания симулякром 
(«продуктом симуляции творчества», по Ж. Бодрийяру), «иллюзи-
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ей») [Молчанова, 2021: 11–12]. Другой тенденцией развития совре-
менного общества является постепенное отстранение уже от самой 
культуры — материального и нематериального наследия, которое 
за всю свою историю успел создать человек. О проблемах отчужде-
ния, технического регулирования человеческой жизни глобальной 
индустрией и, по сути, потере всякой личностной опоры писали 
философы XX столетия: М. Хайдеггер [Хайдеггер, 1993], Г. Марку-
зе [Маркузе, 2003], Х. Ортега-и-Гассет [Ортега-и-Гассет, 2016] и др. 
У современного человека давно зреет запрос на поиск новых катего-
рий для выстраивания внутренних опор. Многим из тех, кто решил 
ответить на этот вызов, подспорьем может служить варган.

Многолетние исследования специфики возрождения варгана 
в регионах России позволили нам сформулировать гипотезу, состо-
ящую из двух положений. Во-первых, в варгане заложены изначаль-
ные природные инварианты — обертоновый звукоряд, никем из 
людей не придуманный, объективно и независимо существующий, 
единый и одинаковый во все времена сгусток исконного природного 
бытия, который может быть «излит» в виде музыки, восходящей к 
первичной артикуляции трансцендентного. Во-вторых, по причи-
не своей «простоты» варган «призывает» играющего на нем чело-
века «доставать» изнутри себя свою «личную песню» — манифест 
и утверждение личности, артикулированные через инструмент как 
«внешние голосовые связки», иными словами — через голос, до-
полненный связью с природными инвариантами и обращающий ис-
полнителя лицом к Природе и «к первичному божественному “Ты” 
через его “Я”» [Арсеньев, 2001: 217]. Варган в силу своего устройства 
содержит объективный развивающий потенциал, который возмож-
но реализовать в деятельности самопознания и поиска ответов на 
вызовы современного общества. Игра на варгане в современных 
культурных практиках становится сродни интонированию и арти-
куляции первичного религиозного опыта — того истока, с которого 
начинается всякое подлинное творчество.

Для доказательства гипотезы мы используем интегральный 
подход: учитывая идею К.Г. Юнга об архетипах культуры [Юнг, 
1991], мы опираемся, во-первых, на концепцию символа как ког-
нитивной памяти культуры, в рамках которой Г.Г. Молчанова раз-
вивает идею о том, что «главную часть коллективного языкового 
сознания различных культур составляют системы ценностных ори-
ентаций, которые находят свое отражение в разных слоях культу-
ры» [Молчанова, 2011: 14], и, во-вторых, на категории музыкаль-
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но-языковых кодов и символов интонирования, разработанные 
А.В. Тороповой в рамках музыкально-психологической антропо-
логии [Торопова, 2018]. Важным теоретическим подспорьем на-
шего исследования выступает компаративный подход к изучению 
как традиционных культур, так и тех способов их преломления 
и адаптации к условиям современности, которые намечаются и ак-
туализируются в настоящие дни [Карташева, 2012]. Кроме того, мы 
используем модель уровней анализа этномузыкальных кодов в со-
временных культурных практиках. Под этномузыкальными кода-
ми мы понимаем элементы интонационно-символической реаль-
ности культуры, базирующиеся на основе «категорий первичной 
(интонационно-звуковой и пластической) символизации и вто-
ричной (графической визуализации интонационных символов)» 
[Овчинникова, 2022: 412]. Описанный подход дает возможность 
считывать и анализировать детали варганного творчества на уров-
не культурфилософии, в частности — преодолевать фрагментар-
ность в его рассмотрении и актуализировать междисциплинарные 
начала на уровне целостного исследования. Такое рассмотрение 
феномена современного варганного творчества в России обраща-
ет нас к фундаментальному вопросу о связи человека и природы. 
Ю.С. Овчинникова предлагает исследовать этнокультурно-инто-
национные коды музыкальных практик по четырем уровням: ин-
тонационно-звуковой, визуально-пластический, визуально-ста-
тический, общекультурный уровни [Овчинникова, 2022: 415–416]. 
Для проверки гипотезы продуктивным представляется обращение 
к интонационно-звуковому и визуально-пластическому уровням 
анализа.

Интонационно-звуковой уровень варганного творчества ха-
рактеризуется следующими единицами символического поля: обер-
тоновый звукоряд как природный звуковой инвариант; символ опо-
ры; символ духовной вертикали; символ молитвы.

Обертоновый звукоряд как природный звуковой инвариант. 
В основу символа интонирования на варгане положен натураль-
ный обертоновый звукоряд — природный звуковой инвариант, 
существующий объективно и являющийся основой целостности 
любого звука. Наиболее ярко этот символ интонирования разрабо-
тан в норвежской традиции — в отличие от других, которые в боль-
шей степени фокусируются на речевой артикуляции при игре на 
варгане. Обертоновый звукоряд не только стал интонационным 
символом, но и приобрел свойство звукоидеала в норвежской на-
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родной музыке: в певческих образцах фольклора; при игре на обер-
тоновой флейте сельефлёт (норв. seljefl øyte); струнных инструмен-
тах лангелейк (норв. langeleik) и хардингфеле (норв. hardingfele); 
на варгане, который в  Норвегии называется мунхарпа (норв. 
munnharpe). Это проявляется в интонировании основных и харак-
терных для обертонового звукоряда интервалов («скачки» между 
октавами, квинтами, малыми терциями). Обертоновый звукоряд 
является музыкальной основой традиционной норвежской музы-
ки и бытует в разных регионах страны — в долине Сетесдаль, где 
традиция игры на варгане существует непрерывно, начиная с Вы-
сокого средневековья, и в тех областях, где она прерывалась в не-
которые периоды истории (регионы Телемарк, Валдрес, Гудбрандс-
дален).

Символ опоры. Главная особенность обертонового звукоряда 
может быть понята на основе концепции И.В. Мациевского о кон-
тонации [Мациевский, 2011]. Если большинство других звукорядов 
основаны на интонации (исполнитель «путешествует» от ноты к 
ноте), то в случае обертонового звукоряда мы имеем дело с конто-
нацией — исполнитель остается «на одном месте», базируясь на 
основном тоне (в котором и заключен символ опоры), и формиру-
ет целостную композицию на основе со-звучания и со-зерцания 
обертонов. Обертоновый звукоряд не ограничивает исполнителя 
в творчестве; напротив, являясь прочной, вечной базой, данный 
звукоряд дает широкие возможности для создания композиций. 
В частности, в норвежской традиционной музыке у каждого испол-
нителя развивается своя самобытная форма обыгрывания мелодий 
с обертоновой основой. В современной музыкотерапии эта особен-
ность обертонового звукоряда проявляется в возможности форми-
рования личной опоры у пациентов, как, например, в медитативно-
образной варганотерапии [Овчинникова, 2021].

Символ духовной вертикали обнаруживает себя в самом звуке 
как таковом: любой звук является не единичным колебанием, но 
сложной всенаправленной колеблющейся системой, в основу кото-
рой положен обертоновый звукоряд. Он звучит не партикулярно, 
но предстает перед слушателем сразу в своей целостности, которая 
формирует символ духовной вертикали, соединяя основной тон — 
символ опоры — и обертоны, уходящие в бесконечность за пределы 
слуха — как ось Мирового Древа, натянутая между небом и зем-
лей, в которой исполнитель пребывает бытийно, не поступательно. 
В звукорядах, сотворенных человеком (напр., натуральный мажор 
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и минор и происходящие от них лады), существует возможность 
восхождения «под углом», посредством перехода от одной ступени 
к другой.

Символ молитвы. Вертикаль и опора в своей сущностной ос-
нове связаны с символом молитвы. Согласно Ф.Е. Василюку, фе-
номенологической константой молитвы является трансцендент-
ное; интуиция внемирного, выходящего за пределы чувственного 
опыта; сам факт присутствия в молитве такой интуиции и есть та 
ось, вокруг которой вращается молитва [Василюк, 2005: 10–12]. 
 Неслучайно «Олонхо» — осевой текст духовной традиции яку-
тов — тради ционно интонировался на варгане. Неслучайно в ре-
лигиозных практиках (например, в православии [Мартынов, 1997] 
и инду изме [Лысенко, 2012]) разных народов используется речи-
тация мо литвенных текстов на основе монотонного произнесения 
с неболь шими отклонениями, но обязательно без привлечения соб-
ственных эмоций. Варган действует в том же «регистре»: он «пере-
кодирует» эмоцию исполнителя из горизонтали в вертикаль — ту 
самую ось, которая и есть обертоновый звукоряд, заложенный 
в инструменте.

Визуально-пластический уровень варганного творчества 
содержит следующие компоненты смыслообразования: символ 
«внешних голосовых связок» как трансцендирующего голоса; сим-
вол звуковой жизни природы; символ круговращения.

Символ «внешних голосовых связок» как трансцендирующего 
голоса. Как сказано у Ф.И. Тютчева в знаменитом стихотворении 
«Silentium!», «мысль изреченная есть ложь». В мифах разных наро-
дов встречается архетип «второго» голоса, который «кует» себе пер-
сонаж для того, чтобы освободиться от привязанности к своей речи 
и голосу и выйти на праречевой уровень, освобожденный от земных 
страстей и привязанностей. В отличие от других музыкальных ин-
струментов, у которых резонатором является их корпус, у варгана 
резонатором является сам человек, играющий на нем. Если при игре 
на обертоновой флейте исполнитель все еще обращен вовне, к резо-
нансу инструмента, то при игре на варгане он обращается вовнутрь, 
к самому себе, тем самым вынуждая исследовать себя на уровне пра-
речевой вертикали, минуя условности обыденной речи — отделение 
вещей от их изначального порядка бытия посредством их именова-
ния. Игра на варгане способствует выходу из речевой парадигмы 
на изначальный уровень бытования, а именно — в сферу трансцен-
дентного, первоначального и нерасчлененного.
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Символ звуковой жизни природы. Реализацию этого символа 
мы можем наблюдать в исполнительских техниках музыкантов. На-
пример, норвежский варганист Свайн Вестад во время исполнения 
мелодии «Fossegrimen» (Фоссегрим — в норвежском фольклоре это 
дух, который живет в водопаде и играет на скрипке хардингфеле) 
с помощью движений языка создает звуковой эффект, напоминаю-
щий журчание воды в ручье и отсылающий к образу духа водопада 
и его водяного окружения. Другой пример — воспроизведение на 
хомусе звуков природы и ее обитателей в якутской культуре. С по-
мощью горловой артикуляции и подбора обертонов исполнитель 
может воспроизвести последовательность звуков, напоминающих 
кукование кукушки (без применения голосовых связок). Но самое 
важное в размышлении о данном символе — то, что сам варган по 
своей сути и есть полноценный феномен звуковой жизни природы, 
поскольку представляет собой мост между природой и культурой. 
Варган как инструмент — это, по сути, природный голос, схвачен-
ный и воплощенный изготовителем в виде вещи — вместилища это-
го голоса.

Символ круговращения. Ярким примером его актуализации слу-
жит культура саха. Здесь символ круговращения представлен во 
многих феноменах: от планировки жилья до традиционного танца 
«Осуохай», где реализуется контонационная актуализация-пере-
живание мироздания: вращение по часовой стрелке символизирует 
движение в будущее, против часовой стрелки — в прошлое, к пред-
кам. Интересно, что любителями варгана нередко высказывается 
мысль о том, что, когда они впервые услышали звук инструмента, 
им являлись воспоминания о детстве — когда они могли слышать 
варган по радио или через другие источники. Вместе с этим энтузи-
асты варгана говорят о фундаментальной перемене на жизненном 
пути — об обновлении внутреннего мира, о новом понимании жиз-
ни, об открытии новых горизонтов и смыслов. Таким образом, сим-
вол круговращения имплицитно присущ варгану, он существует на 
орбите трансцендентного начала инструмента. Данный символ ак-
туализируется как в сторону сохранения памяти (вращение против 
часовой стрелки), так и в сторону построения будущего (вращение 
по часовой стрелке).

Рассмотренные интонационные символы позволяют говорить о 
варгане как музыкальном инструменте, сущность которого «вырас-
тает» из бесконечной потаенности природы. Человек, выводя варган 
из потаенности посредством изготовления, создает его в виде фор-
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мы, позволяющей исполнителю музыкальным образом преодолеть 
рамки сугубо культурного бытия и приобщиться к объективно су-
ществующему природному звуковому инварианту — обертоновому 
звукоряду — на основе единения, с которым становится возмож-
ным расширение границ своей личности в сторону трансцендент-
ного. Это созвучно концепции Н.Ф. Фёдорова о регуляции природы 
в бытии человека [Фёдоров, 1913]. Философ считал, что один из 
беспощадных элементов природы — это слепое, неуправляемое вы-
теснение субъектов друг другом — борьба за существование, есте-
ственный отбор, которые вгоняют все сущее во зло, нетерпимость, 
жестокость, «небратскость». Тем не менее философ отмечает, что 
через человека природа «начинает осознавать себя» и «вопрошать» 
о возможной победе над естественным отбором-вытеснением, над 
извечной энтропией. Поэтому увлеченный варганист не только об-
ретает кардинальные пролегомены к саморазвитию и становлению 
своей творческой личности, но и учится у природы посредством 
единения с ней через игру с обертонами.

На время игры варганист отрывается от повседневной «протез-
ности» техногенно-потребительской цивилизации и восстанавлива-
ется в ином измерении, основа которого — звук, что пришел прежде 
всего другого, что был в начале. Этот природный инвариант, вопло-
щающийся в обертоновом звукоряде и человеческой артикуляции, 
становится подспорьем для освоения и культурных, и природных 
миров. Такого рода интуитивный опыт открывается исполнителю 
через игру на варгане, как и творение себя в принципиально ином 
качестве по отношению к «небратскости» всего и вся — в качестве 
человека спасающего, восстанавливающего, воскрешающего. Через 
варган это происходит не на уровне аллегории или метафоры, а на 
уровне актуализации явного, не отвлеченно-никчемного. Варган 
становится тем инструментом-спутником, который способен от-
вратить играющего от «вытеснительного» режима природы дочело-
веческой — от принципа «кто сильнее — тот и прав», неспособного 
увидеть в мире нечто большее, чем площадку для расширения жиз-
ненного пространства (и не важно, какой ценой). Варган — это мост 
между «сознающей» природой и человеком, открывающим в при-
роде сознательное начало.

Таким образом, варган, соединяя в себе природное и культур-
ное начала, осмысляется нами как один из «вечных» музыкальных 
инструментов. Благодаря своей непосредственной связи с приро-
дой (которая транслируется через обертоновый звукоряд) и объек-
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тивной заложенности в нем потенциала к артикуляции первичного 
религиозного опыта, варган дает человеку возможность «бросить 
вызов» современной глобальной культуре; осмыслить, прочувство-
вать вечные дороги, заложенные в нематериальном культурном на-
следии, и пройти по ним, открывая множество новых категорий 
и формируя целостность собственной личности. Иначе говоря — 
актуализируя в самом себе вечное творческое начало.
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Abstract. Th e article focuses on the phenomenology of jew’s harp music art 
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research were the works in the fi eld of philosophy of culture, the concept of a 
symbol as a cognitive memory of culture, musical and psychological anthropology 
and a comparative approach to the study of cultures. On the basis of the cultural 
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level of jew’s harp music art is revealed through the following elements of the 
symbolic fi eld: the overtone scale as a natural sound invariant; the symbol of 
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