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Реферат. В статье впервые рассматривают-
ся труды западноевропейских авторов XVIII в. 
с целью реконструировать внешний облик гуд-
ка, описать особенности исполнительства на 
нем, бытование и функционирование. Публи-
кации Я. Штелина, И. Георги, И. Беллермана, 
М. Гутри являются первыми опытами целе-
направленного изучения русского народного 
инструментария. В них находим детализиро-
ванное описание и изображение гудка, позволя-
ющее воссоздать вид инструмента, специфику 

настройки, способы его удержания и игровые 
приемы. 
Методологическую основу исследования со-
ставляет сравнительно-исторический и струк-
турно-типологический методы, что позволяет 
осуществить комплексный подход к изучению 
темы, провести анализ трудов западноевро-
пейских исследователей XVIII в. о гудке в сопо-
ставлении с иконографическими и археологиче-
скими материалами. 
В результате исследования нами выделен тип 
гудка, распространенный в русской инструмен-
тальной культуре XVIII века. Основные черты 
его конструкции характеризуются грушевид-
ной формой корпуса, плоской верхней декой с 
С-образными резонаторными отверстиями, 
выпуклой нижней (долбленое корытце), пло-
ской подставкой и небольшой широкой шейкой 
без ладов с головой-улиткой, с тремя струнами, 
настроенными в квинту или в квинту и октаву, 
и лукообразным смычком. Специфической осо-
бенностью исполнительской манеры игры на 
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гудке было звукоизвлечение мелодии на верхней 
струне с фоновым сопровождением двух ниж-
них бурдонирующих струн.
В статье впервые проведен терминологический 
анализ наименований гудка в оригинальных 
текстах западноевропейских исследователей 
XVII—XVIII веков. В записках иностранных пу-
тешественников XVII в. гудок именовался ана-
логично названиям западноевропейских смыч-
ковых инструментов (Geige, Bierfi dler, Fiddle). 
В трудах авторов XVIII в. применяется русское 
слово «гудок» в различных вариантах написа-
ния на немецком и французском языках (Gudok, 
Der Gudak, Guddock, Goudok).

Ключевые слова: гудок, русская инструмен-
тальная культура, западноевропейские иссле-
дователи XVIII века, смычковые инструмен-
ты, музыкальная терминология, музыкальное 
искусство.
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Т
руды западноевропейских уче-
ных, опубликованные в послед-
ней трети XVIII в., содержат 
описания жизни и быта народов 
России, в том числе народно-
го музыкального инструмента-

рия. В отличие от предшествовавших записок 
иностранных путешественников XVII в., за-
печатлевших лишь некоторые воспоминания 
о встречах с русскими музыкантами, работы 
западноевропейских исследователей XVIII в. 
представляют собой попытку осмысления рус-
ской музыкальной культуры, выделения наи-
более существенных явлений и ее специфики. 

В 1769 г. академик Санкт-Петербург-
ской Академии наук Я.Я. Штелин издал трак-
тат (Nachrichten von der Musik in Russland) 
«Известия о музыке в России» на немец-
ком языке в книге А.Л. Шлёцера (Beylagen 
zum Neuveranderten Russland) «Дополнения 
к преображенной России» (пер. — А. У.) [1]. 
Он подробно описал известные русские му-
зыкальные инструменты, в том числе гудок. 

Я. Штелин впервые в оригинальном тексте при-
меняет термин «Gudok» вместо аналогично-
го наименования западноевропейского смыч-
кового инструмента. Жил в России Я. Штелин 
с 26-летнего возраста и хорошо знал русский 
язык, а также сам играл на флейте и проявлял 
большой интерес к народному искусству. Оче-
видно, этими обстоятельствами объясняется 
использование им русского термина «гудок» 
на немецком языке — Gudok.

Автор выделяет гудок как наиболее попу-
лярный инструмент в русской народной му-
зыкальной жизни и отмечает, что он был рас-
пространен большей частью в среде «черни» 
и матросов. Я. Штелин указывает на простой 
характер изготовления гудка из грубого не-
выделанного дерева и скрипичную форму 
[1, S. 66—67]. Он детально воссоздает особен-
ности игры на гудке: «Корпус его неуклюж и 
больше скрипки, и натянуто на нем три стру-
ны, по которым поводят коротким смычком… 
играют на нем либо сидя, упирая его в колени, 
либо стоя, упирая в корпус, а, в общем, не как 
на скрипке, прижимаемой к груди или подбо-
родком. Играют на нем общераспространен-
ные мелодии, причем пальцами перебирают 
редко более одной струны, другие же две по-
водятся смычком впустую и всегда сильно» 
[2, с. 67]. 

Согласно Я. Штелину, для гудка характер-
на вертикальная манера удерживания инстру-
мента во время игры. Способ исполнения сво-
дился к извлечению мелодии на верхней струне 
(самой высокой), а две другие служили акком-
панементом (гудением открытых струн), смы-
чок одновременно проводился по всем струнам. 
Поскольку Я. Штелин пишет о том, что редко 
играли по другим струнам, кроме верхней, то 
можно предположить, что все-таки существо-
вал и такой способ звукоизвлечения, когда ме-
лодия исполнялась на каждой струне в отдель-
ности. Гудок широко употребляется в танцах, 
с пением и самостоятельно. Значимым являет-
ся его замечание о сольной игре на гудке, чего 
мы не встречаем до XVIII века.

Гудок звучал, по мнению Я. Штелина, гну-
савяще, скрипуче и назойливо. Б.А. Струве 
предполагал, что «представления о гудошни-
ках создались у него по гудковой игре в пор-
товых кабачках» [3, с. 24]. Л.С. Гинзбург так-
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же полагал, что высказывания Я. Штелина во 
многом субъективно окрашены. На наш взгляд, 
сведения Я. Штелина основаны на наблюдени-
ях и впечатлениях от живой исполнительской 
практики на гудке. Возможно, Я. Штелин видел 
гудок, бытовавший в низших слоях населения, 
поэтому не слышал умелых гудочников, отсю-
да его заключение о резком и грубом характе-
ре звучания.

Отчасти его высказывания могли быть об-
условлены и непосредственно музыкальными 
вкусами автора. Так, вспоминая игру рожеч-
ников, он писал: «я слышал искусных игроков 
на этом, в сущности, грубом примитивном ин-
струменте, которые, однако, так владели им, 
что могли извлекать мягкие звуки и играли на 
нем все мелодии, которые им только напева-
ли» [2, с. 66]. Мягкость и приятность звучания 
инструмента отвечали музыкальным пристра-
стиям Я. Штелина.

В 1780 г. был опубликован труд немецко-
го этнографа, профессора минералогии и ака-
демика Императорской Академии наук и ху-
дожеств И. Георги «Beschreibung aller Nationen 
des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, 
Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen 
Merkwürdigkeiten» («Описание всех народов 
Российского государства, их быта, вероиспо-
ведания, обычаев, жилищ, одежды и остальных 
отличий») [4]. В многолетнем этнографиче-
ском исследовании автор собрал и системати-
зировал сведения о различных сторонах куль-
туры и быта народов России. 

В русском переводе труда И. Георги (1799) 
следующие заметки о гудке: «Существенныя 
музыкальныя Русския орудия суть рожок из 
дерева без пыжа… балалайка, гудок, дудка или 
сопель, рыле, волынка и гусли, также и пасту-
ший рог. На сих орудиях наигрывают, почти 
всегда, самоучкою и по единой склонности, 
всякие свои народные песни, так же и пля-
совые, под которыя, как выше сказано, на-
родныя пляски скачутся» [5, с. 178]. В ориги-
нальном тексте (1780) содержатся детальные 
записи о гудке, он именует его на немецком 
языке — Der Gudak. И. Георги, как и Я. Ште-
лин, считал, что гудок — это грубая скрипка 
(Geige) с тремя струнами и играют на нем ко-
ротким смычком, одновременно проводя по 
всем струнам. 

В основном сведения о гудке Я. Штелина 
и И. Георги совпадают: отмечается скрипич-
ный вид инструмента, простое изготовление, 
наличие трех струн и короткого лукообразно-
го смычка. Функция гудка, по их определению, 
в сопровождении песен и плясок. Особенность 
звукоизвлечения сводилась к аккордовой игре 
на всех трех струнах, что возможно при луко-
образном изгибе смычка. 

И. Георги подчеркивал любительский ха-
рактер музицирования на гудке: на нем игра-
ли те музыканты, которые имели склонность к 
инструменту и осваивали его сами, развлекаясь 
музыкальной игрой. Он считал это отличитель-
ной чертой любого исполнительства на русских 
народных инструментах. 

Немецкий теолог, профессор Эрфуртско-
го университета И. Беллерман несколько лет 
(1778—1781) жил в России. Впоследствии свои 
рассуждения о русской музыкальной культу-
ре изложил в публикации «Заметки о Рос-
сии с точки зрения науки, искусства, рели-
гии и других особенных отношений» (1788). 
Труд И. Беллермана не был переведен на рус-
ский язык, поэтому мы руководствуемся ори-
гинальным изданием на немецком языке 
1788 года [6]. И. Беллерман писал, что в Рос-
сии люди любят музыку, но это искусство там 
мало развито. Национальные музыкальные 
инструменты достаточно просты и не идеаль-
ны, их можно найти не только в низшем клас-
се, но и у людей определенного образования. 
Наиболее распространенными музыкальными 
инструментами являлись Palalaika, Guddock, 
Gussel и Dudelsack (балалайка, гудок, гусли и 
волынка)   (пер. — А. У.) [6, S. 362]. И. Беллер-
ман характеризует внешний облик гудка и ис-
полнительство на нем: «Гудок — скрипка с тре-
мя струнами, из которых только на верхней 
струне играют пальцами. Коротким смычком 
играют сразу по трем струнам. “Непальцевые” 
струны (открытые) настроены в квинту или ок-
таву, которые часто образуют неприятный звук 
[hasslichen Mislaut] вместе с мелодией. Гудок 
редко встречается по сравнению с балалайкой, 
поскольку у него нет такого сильного звука, и 
поэтому он не так популярен, как балалайка» 
(пер. — А. У.) [6, S. 363]. Гудок использовался 
преимущественно для сопровождения пения, а 
не для сольного исполнения мелодий.



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 2 /НАСЛЕДИЕ/  163  

И. Беллерман впервые зафиксировал строй 
гудка: вторая и третья струны (аккомпаниру-
ющие, бурдонные) обычно настраивались в 
квинту или в октаву между собой. И. Беллер-
ман обращает внимание на то, что инструмент 
встречается не только среди простого народа, 
но и у людей образованных. 

Анализируя данные Я. Штелина, И. Георги, 
И. Беллермана о конструкции гудка, возника-
ет вопрос, действительно ли он имел выемки 
по бокам, которые характерны для скрипки, 
или же авторы имели в виду общий внешний 
вид скрипки: наличие грифа, улиткообразная 
головка и округлый корпус? Ответить на этот 
вопрос не представляется возможным. Боль-
шинство исследователей пишут о гудке, что 
это был «инструмент вроде скрипки». Толь-
ко в «Словаре Академии Российской» мы на-
ходим в определении гудка указание на от-
сутствие талии в корпусе: «орудие наподобие 
скрыпки без выемок по бокам, и в коем верх-
няя и нижняя доски плоски» [7, с. 422]. У за-
падноевропейских исследователей XVIII в. та-
ких дополнений нет.

Лубочные картинки XVIII в. из собрания 
Д.А. Ровинского дают представление о не-
скольких видах конструкции гудка. На кар-
тинке «Трапеза благочестивых и нечести-
вых» смычковый инструмент с выемками по 
бокам, со скрипичной головкой и продолжен-
ным грифом, в правой руке у скомороха ко-
роткий лукообразный смычок (рис. 1). На наш 
взгляд, несмотря на то, что инструмент имеет 
скрипичную форму, это — гудок, поскольку 
он изображен в характерном для него верти-
кальном игровом положении. Сравнительный 
анализ изображений смычковых инструмен-
тов на лубочных картинках XVIII в. с текста-
ми, поясняющими надписи, выявил, что глав-
ное отличие гудка от скрипки заключалось в 
способе держания инструмента при игре. Гу-
док удерживался вертикально, а скрипка — го-
ризонтально (смычковые инструменты с гори-
зонтальным игровым положением назывались 
на картинках «скрыпица»1). Сведения о вер-

1  Лубочные картинки из собрания Д. Ровинского 
«Мыши кота погребают» и «Шут Педрилло» содержат 
следующий текст: «мышь Емелька приспешает, а сам на-
вяривает в скрыпицу» и «Я ношу поношенную тряпицу, а 
наигрываю в скрыпицу».

тикальном удерживании народной скрипки в 
XIX—XX вв. в южных районах Псковской (гу-
бернии) области (Н.И. Привалов, А.М. Мехне-
цов) не относятся к игре на скрипке и гудке в 
XVIII веке. Скорее, вертикальный способ дер-
жания скрипки при игре в XIX в. следует рас-
сматривать как влияние и перенесение гудош-
ных игровых приемов.

Картинка «Притча о богатом и убогом Ла-
заре» [8, стб. 329] воссоздает гудок овальной 
формы без талии, но с длинным грифом и го-
ловкой-улиткой по типу скрипичной, музы-
канты играют коротким смычком (рис. 2). Обе 
картинки изображают вертикальное удержива-
ние гудка в положении стоя.

На наш взгляд, в русской музыкальной 
культуре XVIII в. бытовало несколько типов 
гудка, форма корпуса которых варьировалась, 
но неизменным оставалось наличие продол-
женного грифа, трех струн, короткого смычка и 
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Рис. 1. Лубочная картинка 

«Трапеза благочестивых и нечестивых» 

(XVIII в.) [8, стб. 329]
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применение вертикально-
го положения инструмен-
та при игре.

Диссертация М. Гутри2 
(M. Guthrie) «О древно-
стях русских. Разыскание 
первое. О музыкальных 
орудиях русских крестьян 
в сравнении с греческими» 
(1795) завершает опи-
сание гудка в западноев-
ропейских публикациях 
XVIII века [9]. М. Гутри, 
шотландец по происхо-
ждению, служил врачом в 
кадетском и инженерном 
корпусах Санкт-Петер-
бурга, а также занимал-
ся исследованием русских 
народных песен и инстру-
ментов. К.А. Вертков пи-
сал, что M. Гутри при-
мыкал к кружку Н.А. Львова, откуда и могли 
проистекать его научные взгляды об общих 
истоках древнерусской и античной культуры.  

В предыдущих работах западноевропейских 
авторов отражены результаты личных наблю-
дений. Исследование М. Гутри — это первая 
попытка систематизации и выявления исто-
рико-генетических корней русского народно-
го музыкального инструментария. В своей дис-
сертации М. Гутри рассматривает музыкальные 
инструменты сельской крестьянской культу-
ры как содержащие и дающие представление 
о «древних музыкальных орудиях Русских». 
М. Гутри полагал, что следует изучать музы-
кальные инструменты, нравы и обычаи у сель-
ских жителей, поскольку они в меньшей сте-
пени подверглись всевозможным влияниям и 
сохранили свой первоначальный древнейший 
вид, в отличие от культуры знати или жите-
лей больших городов, жизнь которых весьма 
изменчива и испытывает значительные внеш-
ние воздействия. Применив этнографический 
метод, он выделил и разграничил несколько 
пластов русской инструментальной культу-

2 Существует несколько вариантов произношения и 
написания фамилии ученого в русских источниках: Гасри, 
Гатри, Гутри.

ры: сельский, городской 
и придворный. М. Гутри 
впервые сопоставил ряд 
русских народных музы-
кальных инструментов с 
древнегреческими и вы-
сказал мысль о возмож-
ной общности этнических 
корней инструментария.

В XX—XXI вв. гипоте-
за М. Гутри получила са-
мые различные оценки и 
толкования. Р.Б. Галай-
ская (1973) и К.А. Верт-
ков (1975) высказывали 
мнение о том, что «тео-
рия Гутри о происхож-
дении русских народных 
музыкальных инструмен-
тов — ошибочная и наив-
ная — долгие годы нахо-
дила сторонников среди 

авторов, писавших о народных музыкальных 
инструментах» [10, с. 25]. Н.Ф. Финдейзен, а 
затем К.А. Вертков усматривали во взглядах 
М. Гутри влияние кружка Н.А. Львова, в кото-
ром обсуждалась связь древнерусской культу-
ры с античностью. Н.Ф. Финдейзен приводит 
фрагмент статьи Н.А. Львова «О Русском на-
родном пении» — о преемственности русской 
народной песни от древнегреческой мелопеи. 
Эти же рассуждения М. Гутри повторил в дис-
сертации со ссылкой на И. Прача. 

А.А. Банин доказал несомненную значи-
мость работы М. Гутри. По его мнению, М. Гу-
три рассматривал музыкальные инструменты 
и другие явления русской жизни в аспекте вы-
явления их сходства с аналогичными древне-
греческими. В результате он пришел к выводу 
об общности этнического начала двух наро-
дов и о внешнем сходстве их инструментария. 
А.А. Банин полагал, что эта направленность 
исследования послужила причиной того, что 
в литературе сложилось ошибочное мнение 
об отстаиваемой М. Гутри теории заимство-
вания русскими инструментов у древних гре-
ков, «на самом же деле своим сравнением Га-
сри старался доказать, что предки русских и 
древние греки “имеют все из одного начала”» 
[11, с. 15].

Рис. 2. Лубочная картинка 

«Притча о богатом и убогом Лазаре» 

(XVIII в.) [8, стб. 344]
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А.Н. Коротун (2007) дал сле-
дующую оценку научным до-
стижениям М. Гутри: «его труд 
можно считать одним из пер-
вых опытов (науки об античной 
органике. — А. У.), не только в 
России, но и вообще в Европе… 
это — шаг к систематизации все-
го инструментального разно-
образия национальных музы-
кальных культур» [12, с. 7]. 

М. Гутри поместил в прило-
жении к диссертации изобра-
жения описанных им народных 
музыкальных инструментов 
и гудка (рис. 3). Он не оста-
вил пояснений относитель-
но их происхождения. В связи 
с этим существуют различные 
объяснения их возникновения. 
Н.Ф. Финдейзен считал, что 
рисунки были найдены М. Гу-
три в народ ном обиходе конца XVIII века 
[13, с. 331]. А.А. Банин предполагал, что они 
были сделаны не с натуры, а по памяти, поэто-
му имеется ряд несоответствий между описа-
нием и иллюстрацией [11, с. 15].

На рисунке 3 изображен смычковый ин-
струмент с грушевидным корпусом, урезан-
ным в верхней части, с плоской верхней де-
кой и длинной шейкой, с откинутой назад 
головкой. Отчетливо прорисована в виде уз-
кой планки плоская подставка, расположен-
ная посередине верхней деки. Через подставку 
проходят три струны, закрепленные в нижней 
части корпуса за подгрифок, форма которо-
го такая же, как у скрипки. Плоская подстав-
ка позволяет разместить все три струны на од-
ном уровне. Такое расположение затрудняет 
игру на каждой струне в отдельности, зато об-
легчает аккордовое звукоизвлечение посред-
ством одновременного проведения смыч-
ком по всем струнам. Лукообразный смычок 
имеет средний размер. Изображение сопро-
вождает комментарий: «Гудок — очень древ-
ний вид русской виолы; возможно, по его 
конструкции сделан и современный инстру-
мент этого имени» (пер. — А. У.) [9, p. 220]. 

М. Гутри посвятил гудку отдельный пара-
граф. Он называет его на французском языке 

Рис. 3. Гудок 

из диссертации М. Гутри

 [9, p. 221]

Goudok и относит инструмент 
к древнейшим музыкальным 
орудиям русских на основании 
факта упоминания гудка в «са-
мых древнейших песнях, ко-
торые певались в честь богов» 
[14, с. 78]. М. Гутри сравнивал 
гудок с виолончелью, на кото-
рую, по его мнению, он похо-
дил и формой, и способом игры. 
Проводя аналогии между древ-
негреческими инструментами 
и гудком, исследователь при-
водит греческую лиру: «здесь 
я присовокуплю, что грече-
ская лира еще несовершеннее 
русского гудка; ибо у нея нет 
ручки, посредством которой, 
сокращая струны, можно бы 
производить разные тоны» [14, 
с. 79]. Наблюдение М. Гутри о 
схожести гудка и древнегрече-

ской лиры требует дальнейшего исследования.
В середине XX в. в Великом Новгороде на 

археологических раскопках были обнаруже-
ны смычковые инструменты, которые име-
ют внешний вид византийских лир, а форма 
их корпуса также приближена к гудку. Науч-
ный анализ археологических находок провел 
Б.А. Колчин в конце 1960-х гг. и идентифи-
цировал найденные музыкальные инстру-
менты, датируемые X—XV вв., как древне-
русский смычковый инструмент гудок [15]. 
Дальнейшее исследование и реконструк-
цию музыкальных инструментов, собранных 
на раскопках, продолжил В.И. Поветкин [16].

Корпус этих инструментов грушевидно-
го или овального очертания (удлиненное вы-
долбленное корытце); верхняя дека плоская с 
двумя сегментовидными резонаторными от-
верстиями; головка — треугольная или ром-
бовидная с колками, расположенными пер-
пендикулярно; три струны. Своеобразием 
новгородских смычковых инструментов явля-
ется отсутствие грифа и ярко выраженной шей-
ки, наличие прямой головки, переходящей в 
верхнюю деку. В этом состоит их главное отли-
чие от гудков, изображенных в XVII—XIX ве-
ках. Иллюстрации и описания грушевидного 
гудка в русском искусстве с XVII в. создают об-



166  /НАСЛЕДИЕ/ ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2019. Т. 16, № 2

Устюгова А.В. Западноевропейские авторы XVIII века о древнерусском смычковом инструменте – гудке /c. 160–170/

раз смычкового инструмента с грифом и голов-
кой в виде завитка. Подобное изображение гуд-
ка содержится в книге А. Олеария «Описание 
путешествия в Московию» (1647) [17, с. 36].

Изображения инструментов, подобных 
гудкам из Новгородской археологической экс-
педиции, мы находим в византийском сред-
невековом искусстве. Наиболее раннее изо-
бражение византийской лиры на шкатулке, 
выполненной из слоновой кости, относится 
к IX—XI векам (Национальный музей во Фло-
ренции (Coll. Carrand, № 26) [18]. Византий-
ская лира и дальнейшие ее ответвления имели 
грушевидный или округлый корпус инструмен-
та с тремя-пятью струнами, короткую шейку 
и плоскую головку. На них играли лукообраз-
ным смычком, инструмент удерживали в вер-
тикальном положении. В публикации Д. Мун-
роу есть фотография трехструнной турецкой 
смычковой лиры из частной коллекции [19, 
p. 27]. Внешний вид этого инструмента уди-
вительно походит на гудки, обнаруженные в 

Новгороде. Турецкая смычковая лира проис-
ходит от византийской (греческой) лиры. Пол-
ная идентичность конструкции турецкой смыч-
ковой лиры и образцов новгородских гудков 
наводит на мысль о том, что это один и тот же 
тип смычкового инструмента, предком которых 
была византийская лира. 

На наш взгляд, смычковые инструменты из 
археологических раскопок — гудки — на са-
мом деле являются византийскими лирами. 
В пользу данной гипотезы свидетельствует от-
сутствие термина «гудок» в письменных источ-
никах периода X—XV вв., к которому принад-
лежат найденные музыкальные инструменты. 
В то же время нами не обнаружено ни одного 
русского изображения (или иллюстраций ино-
странных путешественников) и нет описаний, 
которые бы запечатлели облик смычковых ин-
струментов с раскопок. 

Возможно, впоследствии эти инструмен-
ты были преобразованы и развились до фор-
мы, которую стали именовать «гудком» в рус-
ской музыкальной лексике с XVII века. В связи 
с изложенными данными гипотеза М. Гу-
три об общих корнях гудка и древнегрече-
ской лиры требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, сопоставление и ана-
лиз описаний гудка западноевропейских ав-
торов XVIII в. позволяет нам воссоздать ос-
новные черты его конструкции (рис. 4):

 грушевидный или овальный корпус;
 плоская верхняя дека;
 выпуклая нижняя дека (долбленое корыт-

це);
 плоская подставка;
 шейка без ладов средних размеров;
 головка с завитком или же прямая, отки-

нутая назад;
 три струны;
 квинтовый строй с настройкой нижних 

бурдонирующих струн в квинту или октаву;
 размер маленькой виолончели;
 лукообразный смычок небольших разме-

ров (меньше скрипичного);
 вертикальное игровое положение.
Реконструированный вид гудка напомина-

ет польские октавки (oktawka, oktapka, optapka, 
optopka) и злобоцки (złóbcoki) — небольшие 
польские скрипки, выдалбливаемые из цель-
ного куска дерева. Форма их корпуса как раз 

Рис. 4. Реконструкция гудка 

по описаниям западноевропейских исследователей 

XVIII в.3

3 Реконструкция выполнена в программе SolidWorks 
2018 автором статьи.
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овальная или грушевидная без боковых вы-
емок и с плоской верхней декой. Они, как и 
гудок, имеют продолженный гриф и улитко-
образную головку, что делает их похожими на 
скрипку. Польские октавки известны в русском 
музыкальном быту XVII века. В дворцовых за-
писях от 1675 г. есть сведения о том, что «боя-
рин Артамон Сергеевич Матвеев поднес царе-
вичу в числе других даров клувикорты да две 
охтавки, вероятно, хорошо зная любимую охо-
ту царевича» [20, с. 600]. 

Возможно, способ игры на гудке, который 
западноевропейские авторы описывают оди-
наково (мелодия воспроизводилась на верхней 
струне, в то время как две нижние бурдонные 
выступали в роли аккомпанирующих), обуслов-
лен сферой бытования. Все струны при игре зву-
чали вместе, на наш взгляд, этому способство-
вала конструкция гудка — плоская подставка и 
лукообразный смычок. Наличие плоской под-
ставки имеет смысл только при аккордовой 
игре, когда смычок проводят одновременно по 
нескольким струнам. Лукообразный изгиб тро-
сти смычка позволял осуществлять одновремен-
ный захват всех трех струн. Подобным смычком 
было возможно играть только кантилену и «ле-
жачие» штрихи (легато, деташе). 

Характерной манерой удерживания гудка 
являлось вертикальное расположение инстру-
мента, независимо от того, сидит или стоит му-
зыкант. Существовало два основных способа 
расположения инструмента при игре: в левой 
и в правой руке. Смычок удерживали «боко-
вым способом», располагая пальцы играющего 
сбоку или снизу колодки (как на контрабасе). 
Вертикальный способ игры является отличи-
тельным признаком игры на гудке в русской 
традиции. На лубочных картинках XVIII в. изо-
бражения гудка от скрипки отличаются распо-
ложением инструмента при игре. 

Западноевропейские исследователи опи-
сывают звучание гудка как «скрипучее и на-
зойливое», что, по их мнению, происходило 
от способа игры (проведение смычком по всем 
струнам одновременно, в результате чего от-
крытые струны и мелодия звучали вместе весь-
ма «неблагозвучно»). На наш взгляд, гудение 
непрерывно тянущихся открытых (бурдони-
рующих) струн, настроенных в квинту или в 
квинту и октаву, является характерным стили-

стическим признаком звучания гудка. Отсюда 
и происходит его название.

Гудок изготавливали сами музыканты. 
В русской музыкальной культуре в обозначен-
ный период еще не было разделения видов де-
ятельности, поэтому мастера, изготавливав-
шие инструменты, сами были исполнителями. 
И. Георги подмечает: «каждый охотник до му-
зыки из простого народа сам свои инструмен-
ты приуготовляет» [21, с. 653]. В больших го-
родах существовали специальные лавки, где 
можно было купить музыкальные инструмен-
ты. Дворцовые записи сообщают о «домерных 
рядах торговых» и о «лапотных рядах», в кото-
рых продавался различный инструментарий, а 
также гудки [20, с. 641].

Сфера бытования гудка была достаточно 
разнообразна. Он употреблялся как в двор-
цовой музыкальной жизни, так и в среде чер-
ни (бродячие скоморохи, крестьяне, матросы 
и т. д.). И. Беллерман рассказывает об игре на 
гудке в среде образованных городских жите-
лей. Русские иллюстрации XVIII в. воссоздава-
ли гудок как инструмент, сопутствовавший вся-
кому веселью и праздничным гуляньям. Гудок, 
как правило, употреблялся в качестве ансам-
блевого инструмента. Основное его функцио-
нальное назначение состояло в сопровождении 
народных песен и плясок, балаганных пред-
ставлений. 

В оригинальных текстах записок путе-
шественников XVII в. С. Коллинза [22] и 
А. Олеария [17] для наименования гудка упо-
треблялись слова, аналогичные названиям за-
падноевропейских смычковых инструментов 
(Geige, Bierfi dler, Fiddle). В трудах исследова-
телей XVIII в. гудок обозначался уже русским 
словом в различной форме написания на не-
мецком и французском языках: Я. Штелин — 
Gudok, И. Георги — Der Gudak, И. Беллерман — 
Guddock и М. Гутри — Goudok. На наш взгляд, 
это объясняется не только тем, что данные ис-
следователи хорошо знали русский язык и ка-
кое-то время жили в России, но, прежде все-
го, окончательным утверждением обозначения 
«гудок» в русской музыкальной терминоло-
гии XVIII в. и возросшей популярностью ин-
струмента. 

Труды западноевропейских исследователей 
XVIII в. не потеряли своего значения и для се-
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годняшней музыкальной науки. В них содер-
жится достаточно точное и подробное описа-
ние гудка, которое большей частью основано 
на личных наблюдениях авторов. В отноше-
нии истории гудка их свидетельства выступают 
как первые источники, фиксирующие не толь-
ко внешний вид инструмента, но, что особенно 
важно, его строй, основные способы исполне-
ния, среду бытования и характер звучания. Не-
смотря на субъективизм, порой предвзятость и 
неточность, западноевропейские авторы сооб-
щают немало ценных сведений о русских на-
родных инструментах и гудке.
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Abstract. This article aims to reconstruct the ap-
pearance of the gudok and some features of its per-
formance, existence and functioning according to 
writings of Western European authors of the 18th 
century. Publications of J. Stäehlin, J. Georgi, J. Bel-
lermann, M. Guthrie are the fi rst experiments of pur-
poseful study of Russian folk instruments. A detailed 
description of the gudok can be found there, which 
allows to recreate the instrument’s appearance, the 
specifi cs of its tuning, the ways to hold it, and its per-
forming techniques. 
The methodological basis of the study is represen ted 
by the comparative-historical and structural-typo-
logical methods, which makes it possible to carry out 
an integrated approach to studying the problem, to 
analyze works of Western European researchers of 
the 18th century about the gudok in comparison with 
iconographic and archaeological materials.
The study results in identifi cation of the type of gudok 
that was common in the Russian instrumental cul-
ture of the 18th century. The main features of its de-
sign are characterized by a pear-shaped body, a fl at 
top deck with “C-shaped” resonator holes and a con-
vex bottom (hollowed trough) fl at stand, and a small 
wide neck without frets with a snail head, with three 
strings tuned to a fi fth or a fi fth and an octave, and 
a small bow. A specifi c feature of the gudok playing 
style was sounding the melody on the upper string 
with the background accompaniment of the two lo-
wer bourdon strings.
The article for the fi rst time presents a terminolo-
gical analysis of the gudok’s names in original texts 
of Western European researchers of the 17th—18th 
centuries. In the notes of foreign travelers of the 17th 
century, the gudok was called similarly to the names 
of Western European bow instruments (“Geige”, “Bi-

erfi dler”, “Fiddle”). Authors of the 18th century used 
in their works the Russian word “Gudok” in its va-
rious forms in German and French (“Gudok”, “Der 
Gudak”, “Guddock”, “Goudok”). 
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