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ИСТОРИя И ГЕОГРАФИя РАСПРОСТРАНЕНИя 
ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ТЕРМИНА «КОБуЗ» 

(«МуЗЫКАльНЫЙ ИНСТРуМЕНТ»)1

М.В. Есипова

Тюркский термин «кобуз» (пра-
тюрк. копур/кобур, более поздние 
варианты с разными ударениями: 
кобуз, кобыз, коуз, комыс, гопуз, хо-
мус и т.п.) широко известен в Азии, 
включая островную Юго-Восточную 
Азию (куда попал в результате рас-
пространения мусульманской куль-
туры), в Европе и даже в Африке. 
В одних культурах это обозначение 
реально функционирующего инстру-
мента, в других – исторического, упо-
минаемого в эпосе и т.п. Вероятно, 
наиболее древнее значение термина – 
«струнный щипковый инструмент»2, 
сопровождающий эпические сказа-
ния, но историческое «поведение» 
этого термина в разных культурных 
контекстах весьма прихотливо. В не-
которых регионах он стал обозначать 
смычковый струнный, в некоторых –  
варган (щипковый идиофон). Подоб-
ное перенесение названия древнего 
струнного инструмента на историчес-
ки более молодой для данной куль-
туры тип инструмента (варган и др.) 
в целом очень характерно. Напри-
мер, в Норвегии варган называется 
мунхарпа (munnharpa, munnharpe) – 
букв. «ротовая арфа», в Эстонии су-
уканнель (suukannel) – «ротовой кан-
нель [т.е. цитра]»; основное название 
пармупилль, в Тибете – kha-rnga – 
«ротовой барабан», в японии XVIII–
XIX вв. кутибива – «ротовая бива [то 
есть лютня]» и т.д. А в определенных 
контекстах он берет на себя значение 

музыки вообще (например, в алтайс-
ких и тувинском языках).

Как обозначение музыкального 
инструмента термин «кобуз» сравним 
с более древним хунно-монгольским 
термином «хуур»» (а может быть, и 
родствен ему – ср. древнетюрк. копур/
кобур и монг. хугур/хуур), поскольку 
«хуур» также обозначает лишь струн-
ные (главным образом смычковые) 
инструменты и варганы. Возможно, 
именно под монгольским влиянием 
название «кобуз» было перенесено на 
смычковый инструмент (в Казахстане 
и на Северном Кавказе).

Как правило, и термин «кобуз», и 
термин «хуур» употребляются с ка-
ким-то определяющим словом, высту-
пая в качестве определяемого (кыл-
кобыз – «волосяной кобуз», т.е. его 
струны скручены из конского волоса, 
аман-хуур – «ротовой хуур» и т.п.), 
зачастую обретая общее значение – 
«музыкальный инструмент».

Аналогичное словообразование 
характерно для многих культур, к по-
добному ряду терминов принадлежат: 
древнекитайский «цинь» (как морфе-
ма в терминах хуцинь, янцинь и др.) 
и, соответственно, корейский «кым/
гым» (может встречаться в обозначе-
ниях струнных, ударных и духовых) и 
японские «кин» (в слое лексики китай-
ского происхождения: кокин – «рото-
вой кин [=кит. цинь] и т.п.) и «кото» 
(в собственно японской лексике: си-
рагигото, бива-но кото, кин-но кото 
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и т.п.). Вероятно, несколько позднее к 
этому ряду присоединился и древний 
персидский термин «чанг» – «арфа». 
Так, в культурах, испытавших персид-
ское влияние, «чанг» стало названием 
варгана: в Афганистане, Пакистане, 
Непале – чанг, в Индии и Южной 
Азии в целом – морчанг (и производ-
ные термины), букв. – «ротовой чанг», 
т.е. «ротовая арфа», в узбекистане и 
Таджикистане – чанг-кавуз, где «ка-
вуз» выступает в общем значении 
«музыкальный инструмент».

Все термины этого ряда (за исклю-
чением корейского) относятся глав-
ным образом к струнным инструмен-
там и варганам3.

Термин «кобуз» по мере распро-
странения стал «прикрепляться» к 
самым разным струнным инструмен-
там. В культурах, где было принято 
двуязычие, например в придворных 
кругах Османской Турции, тюркский 
термин «кобуз» и персидский «рабаб/
рубоб» были взаимозаменяемы, обоз-
начая персидский по происхождению 
инструмент – лютню с длинной шей-
кой и чуть приталенным корпусом (но 
Сельджуки предпочитали называть 
его рабабом)4. В Бухаре в XVII в., по 
данным «Трактата о музыке» («Риса-
ле-и мусики») Дервиша Али Чанги, 
помимо кобуза древних тюркских 
сказителей, о котором ко времени 
создания трактата сохранились лишь 
легенды, был известен кобуз, «заве-
зенный из Герата»5, и, судя по даль-
нейшему описанию, это была одна из 
разновидностей персидского рабаба 
(появившаяся около XII в.), аналогич-
ная упомянутому османскому кобу-
зу/рабабу. Подобный же инструмент 
попал в Китай во времена династии 
Юань (1280–1365, т.е. в эпоху Вели-
кой Монгольской империи) также 
под тюркским названием «кобуз» (в 
современном монгольском произне-
сении «хобис»), которое в китайских 
источниках передавалось как хопусы, 

хубосы, хобусы, хуньбусы, хупайсы6; 
инструмент описан в династийной 
хронике «Юаньши» («История динас-
тии Юань», 1370) в составе придвор-
ного монголо-тибетского оркестра7.

В культурах Восточной Европы – 
Румынии и Молдавии, Венгрии, Че-
хии, Хорватии – термин «кобза» был 
настолько в ходу, что стал обозначать 
пришедшую туда западноевропейс-
кую лютню (или более ранний инс-
трумент – арабский уд, занесенный в 
регион цыганами)8.

Как считают некоторые лингвисты, 
этимология термина связана с имен-
ной основой коп-, ков-, означающей 
нечто полое, пустотелое (и термин 
«кобуз» является «однокоренным» с 
другими тюркскими словами, имею-
щими значения «дупло», «пещера», 
«улей», «нора» и др.). Корпус древних 
тюркских струнных щипковых лютне-
вых инструментов выдалбливался из 
дерева, что могло зафиксировать само 
их название9. Есть и другие версии, в 
частности, одной из них придержива-
ются азербайджанские ученые: «коп/
гоп» – высокий, «уз» – магический 
звук, мелодия; или «коп» – резкий за-
хват (т.е. щипок струны инструмента).

В тюркском героическом эпосе 
«Деде Коркут» (в письменной версии 
«Китаб-и дедем Коркут»10), описыва-
ющем события тюркской древности 
(VI–VII вв. и IX–X вв.), упоминает-
ся кобуз – струнный щипковый инс-
трумент певцов-сказителей озанов11, 
изобретателем которого считается 
легендарный Коркут (озан в наибо-
лее старой версии эпоса «ударяет» 
по струнам). Инструменту приписы-
валась магическая сила (он помогал 
обогнать самых резвых скакунов; по-
ложенный на могилу Коркута, он сам 
издавал звуки и т.п.). Кобуз упоми-
нается также в каракалпакском эпосе 
(наряду с дутаром), в татарском ис-
торическом дастане «Чора бытыр», в 
«Дафтар-и Чингиз-наме» («Татарская 



НаучНый ТаТарсТаН • 3’2013

 28

летопись», конец XVII в.) и ряде дру-
гих.

Интересен термин «каныр кобуз», 
встречающийся в нартском эпосе 
(осетин) и обозначающий двенадца-
тиструнную угловую арфу. Он де-
монстрирует удивительное соеди-
нение древнейшего, восходящего к 
цивилизациям древнего мира слова 
«кнар/канар» (ср. с древнеегип. knnr, 
древнеевр. киннор, перс. канар, древ-
неармянск. кнар, груз. кнари и т.д.) – 
названия арфы или лиры – и тюркско-
го слова «кобуз».

В применении к смычковым инс-
трументам в некоторых культурах 
термин «кобуз» стал заменять парал-
лельно существовавший тюркский же 
термин «игил/икили». Тувинцы этимо-
логизируют его как «двухструнник»: 
«ийи+хыл», то есть «две струны», но 
есть предположение, что этот термин 
восходит к древнетюркскому термину 
ekämä, который встречается в Сло-
варе Махмуда Кашгарского «Диван 
люгат ат-тюрк» («Словарь тюркских 
наречий», XI в.)12 и обозначает смыч-
ковый инструмент13.

Термин «игил» распространен 
ныне в Саяно-Алтайском регионе, но 
также известен в Монголии и Калмы-
кии. В Турции в середине XV в. опи-
сан смычковый инструмент «иклиги», 
похожий на персидскую кеманчу. у 
туркмен бытует смычковый икидил-
ли, иногда называемый оклы-гопуз. В 
тувинском языке и игил (2-струнный 
смычковый), и дошпулуур (2-струн-
ный щипковый) имеют обобщающее 
название хыл-хомус – «волосяной хо-
мус»; аналогичный казахский термин 
«кыл-кобыз» обозначает только смыч-
ковый инструмент. В мифологии ка-
захов Коркуту приписывается изобре-
тение именно смычкового кобыза, то 
есть исторически более позднего инс-
трумента. у тюркских народов Север-
ного Кавказа тюркские по происхож-
дению смычковые инструменты не 

всегда сохраняют тюркское наимено-
вание, но иногда, все же, сохраняют. 
Так, родственный игилу смычковый у 
карачаевцев и черкесов, главным об-
разом известный как камлач, иногда 
также называют кобыз; древнее на-
звание этот инструмент сохранил и у 
балкарцев – кыл-кобуз.

Что касается казахского кобыза 
(кыл-кобыза) и аналогичного киргизс-
кого инструмента, называемого кыяк, 
кыл-кыяк, то сам этот инструмент, 
скорее всего, является результатом 
смешения монгольского и индийско-
го культурных влияний. Курт Закс –  
крупнейший музыковед-инструмен-
товед XX в. – рассматривал эти инс-
трументы как «сниженные» формы 
индийских смычковых (саранги или 
саринды)14. Действительно, округлые 
выемки в корпусе кыл-кобыза и кыяка 
могут свидетельствовать о влиянии на 
их форму индийских инструментов, 
однако выгнутая шейка старинных 
образцов кыл-кобыза может являться 
рудиментом формы кумысного ков-
ша, а известно, что такую форму имел 
древний монгольский хуур.

Киргизы сохранили древний тер-
мин – «комуз» для струнного щипко-
вого лютневого с длинной шейкой, 
излюбленного инструмента акынов 
(народных сказителей), а смычковый, 
аналогичный казахскому кыл-кобузу, 
получил иное название – кыяк (оче-
видно, от персидско-афганского «гид-
жак/гейчак»).

В Турции под названием «кубуз» 
был также известен исчезнувший 
ныне лютневый инструмент с корот-
кой шейкой и наполовину кожаной 
декой, возможно, это был «наслед-
ник» древней персидской лютни бар-
бат (о которой еще пойдет речь в 
дальнейшем).

Что касается современных наслед-
ников кобуза озанов, то турецкие 
ученые называют багламу15, азербай-
джанские – саз (в Турции эти два тер-
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мина взаимозаменяемы); на Балканах, 
вероятно, это боснийская шаргийя 
(šargija; от араб. шаркий – «восточ-
ный»), в Албании чифтелия (çiftélia; 
букв. «двуструнка») и т.д. Впрочем, 
это тема отдельного исследования. 
Здесь же отмечу, что к этому же ряду 
можно отнести не только киргизский 
комуз, но и среднеазиатский дутар, и 
западноказахстанскую домбру, и аф-
ганскую дамбуру (хотя сами названия 
инструментов, вероятно, восходят к 
древнему арабскому слову «танбур/
тунбур», как и названия лютневых с 
длинной шейкой на Балканах – там-
бура, тамбурица), и лютневые тюрков 
Сибири, и даже западноевропейский 
коласцион (колашон) (итал. colascione, 
франц. colachon) 16.

С термином «кобуз» генетически 
связан марийский термин «ковыж» – 
в названии струнного смычково-
го инструмента ия-ковыж (от тюрк. 
жыя кобыз)17, вероятно, инструмент 
был заимствован марийцами вместе с 
тюркским термином18. Не исключено, 
что зафиксированное японской иссле-
довательницей в Нерехтском районе 
Костромской области русское на-
звание корпуса балалайки – «ковш», 
происхождение которого никто из 
местных жителей не смог объяс- 
нить19, – есть результат народной эти-
мологизации тюркского (или марийс-
кого?) слова. Здесь следует отметить, 
что распространившийся у гагаузов 
(тюрков Молдавии) смычковый инс-
трумент византийского происхож-
дения (так наз. византийская лира; в 
Болгарии – гадулка) также получил 
аналогичное тюркское наименование 
кэуш (производное от «кобуз»).

у разных тюркских народов или 
народов, подвергавшихся тюркским 
влияниям, в различных произноси-
тельных вариантах и с разными пред-
шествующими определениями тер-
мин «кобуз» может иметь следующие 
значения20.

I. СТРуННЫЙ ИНСТРуМЕНТ 
 (ХОРДОФОН)
1. лютневого типа: а) щипковый, у 

тюркских народов: у уйгуров (в про-
шлом, в т.ч. в буддийских текстах 
XIV–XV вв.) – кобуз, кобур/кобур, 
у киргизов – комуз, кол/кыл комуз 
(«волосяной комуз»; трехструнный; 
др. название – чертмек), у каракалпа-
ков – кобуз (упоминается в эпосе), у 
турок – копуз (kopuz), кобуз (иногда 
он же рубаб), у турок Анатолии – кол-
ча копуз, у азербайджанцев – гопуз 
(qopuz), голча гопуз, у дагестанцев 
(кумыков, а также у даргинцев, авар-
цев и др.) – агач-кумуз, кумуз (къо-
муз), у тувинцев – хыл-хомус (также 
и смычковый), у башкир – кыл-кубыз 
(упоминается в сказаниях; щипковый 
он или смычковый неясно); у татар –  
кубыз (упоминается в конце XVII в.),  
у ряда тюркских народов Сибири 
подобный инструмент сопровожда-
ет эпические сказания, например, у 
шорцев – комус, кай комус, кайлад-
жанг кобус (кай – название вида пе-
ния, используемого при исполнении 
эпоса; сам инструмент аналогичен 
тувинскому щипковому лютневому 
дошпулууру/топшулууру), шертпе 
комус (шерт – «щелкнуть пальцем»), 
или шерчен комус (двухструнный с 
долбленым треугольным корпусом, 
вероятно, связан с русской балалай-
кой); у тофалар – чарты хомус (чар-
ты – букв. «полено»; трехструнный), 
у хакасов – хомыс, у кумандинцев и 
челканцев – комос, у кызыльцев, кой-
бальцев и сагайцев (Хакасия) – хомыс 
(двух-трехструнный); у нетюркских 
народов: у монголов – хобис (в ки-
тайских исторических источниках 
аналогичная лютня описывается под 
названием «хопусы» и др.), у наси 
(тибето-бирманский народ, живущий 
на Юго-Западе Китая) – хобоси, хубо 
(основное название инструмента – су-
гуду21), у украинцев, белорусов, рус-
ских (главным образом южных и вос-
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точных областей) – кобза22, у румын и 
молдаван (приблизительно с XV в.) –  
кобза, кобзэ (cobză), а также устарев-
шие кобуз/копуз, кобыш, лэута23; у 
венгров – кобоз (koboz), у хорватов – 
копус (kopus); у аравийских арабов – 
кабус, канбус (qabus, qanbus), у малай-
цев и индонезийцев – гамбус (gzmbus; 
о трех последних терминах см. ниже), 
у мальгашей – кабоса (kabosa).

б) фрикционный или смычковый, 
у тюркских народов: у казахов – 
кобыз, или кыл-кобыз; у узбеков и 
каракалпаков – кобуз, у тувинцев – 
хыл-хомус (или игил), у алтайцев –  
аhaш комыс (по В.В. Радлову – 
«скрипка»24), у башкир – кыл-кубыз 
(упоминается в сказаниях; щипковый 
он или смычковый неясно), у татар и 
татар-кряшен (в прошлом) – кубыз/
кубыс/кобас (скрипка), у туркмен –  
оклы гопуз (основное название – ики-
дилли), у балкарцев – кыл-кобуз, ко-
буз, у карачаевцев и черкесов – кобыз 
(или камлач), у гагаузов – кэуш, у чу-
вашей – хама-копас (скрипка); у не-
тюркских народов: у марийцев – ия/
ыя-ковыж; у украинцев кобыз – одно 
из народных названий колесной лиры 
(рыли).

2. Тип цитры: у древних тюрков –  
бучы кобуз, или бучы – цитра, подоб-
ная монгольской цитре ятга (здесь 
«кобуз» понимается как «музыкаль-
ный инструмент»); у горных алтай-
цев и теленгитов кыл-комус – шес-
тиструнная щипковая или ударная 
цитра с корытообразным корпусом (у 
алтайцев, по В.В. Радлову25, – jaдыны 
комыс; вероятно, этот термин демонс-
трирует соединение монгольского и 
тюркского слов).

3. Тип угловой арфы, у тюркских 
народов: у балкарцев (в прошлом) – 
кыл-кобуз, кобуз; у нетюркских на-
родов: у осетин – каныр кобуз (къыр-
гъыр къобуз; двенадцатиструнная; 
сопровождала сказывание нартского 
эпоса).

4. Тип лука музыкального у тюрк-
ских народов: у тувинцев – ча-хомус 
(«лук-хомус»), или хыл-хомус (с ро-
товым резонатором), у татар – жэя-ку-
быз или кыл-кубыз.

5. Тип так называемой поющей 
струны (архаический инструмент): у 
тувинцев – хыл-хомус (конский во-
лос, один конец которого держат в зу-
бах, другой в руке, защипывают ука-
зательным пальцем другой руки).

II. ВАРГАН (ЩИПКОВЫЙ 
ИДИОФОН), у тюркских народов: у 
алтайцев – комыс, ат-комыс («конь-
комыс»), тяк-комыс («челюстной ко-
мыс», звук, на котором извлекают 
языком, без участия рук), топшур-ко-
мыс («лютневый комыс», дуга этого 
варгана напоминает очертания кор-
пуса лютневого инструмента топшур; 
термин демонстрирует соединение 
монгольского и тюркского слов); у 
кумандинцев и челканцев – комос/
комус, у тубаларов – ковус, у телен-
гитов – кой-комус, тая-комус («вет-
ка-комус»), у кызыльцев, койбальцев 
и сагайцев – хомыс, у хакасов – ти-
мер-хомыс, у башкир – кубыз/кумыз, 
темир кумыз, агас кумыз, у татар – 
кубиз, у чувашей – кубс, купас, у ту-
винцев – демир-хомус («железный 
хомус»; др. название мыйыс-хомус), 
кулузун-хомус («бамбуковый хомус»; 
др. название – шелер-хомус, шелер – 
«дергать», сээк-хомус, сээк – «кость», 
чес-хомус, чес – «красная медь»), 
ыяш-хомус («деревянный хомус»; др. 
названия: адыр-хомус, адыр– «раз-
вилка», «ответвление»; дая-хомус, 
дая – «жимолость», сээскен-хомус, 
сээскен– «таволга», тал-хомус, тал –  
«тальник», хараган-хомус, хараган –  
караганник), чарты-хомус (чарты –  
«щепка»; др. название шавылаар-хо-
мус; у тофалар чарты-хомус – струн-
ный лютневый инструмент), у каза- 
хов – шанкобыз/шанкауыз, у кирги- 
зов – темир-комуз («металлический 
комуз [т.е. лютня]»), ооз-комуз («ро-
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товой комуз»), жигач-ооз-комуз, у 
узбеков и таджиков – чанг-кобуз/ка-
вус («арфа-кобуз»), у туркмен – го-
пуз, у азербайджанцев – агыз-гопуз 
(ağiz qopuzu; «губной гопуз»), у яку-
тов – хомус, ыяш-хомус, мас-хомус 
(«деревянный хомус»), чарты хомус26, 
у нетюркских народов: у марийцев – 
умша-ковыж («ротовой ковыж»), или 
ковыж/комыж, также кабас, кабаш; у 
калмыков – комос, у иранцев – копуз 
(qopus; исторический термин, зафик-
сирован в Персии в XV в., ныне в Ира-
не варган называется занбурак).

III. ГАРМОНИКА (АЭРОФОН): 
в XX в. у чувашей – кубос, или хут 
куб[о]с (букв. «бумажный кубос»), у 
алтайцев – комыс, в Хакасии у качин-
цев (а по Радлову – у теленгитов) – кат 
комус (кат – «слой, ряд»), у кумандин-
цев и челканцев – комос, у ногайцев 
Дагестана – кобыз.

IV. ДуХОВОЙ ИНСТРуМЕНТ 
(АЭРОФОН): а) у румын в XVII в. 
cobuz – пастушеский рожок, свирель; 
б) в районе Карпат в начале XX в. коб-
за – волынка.

В Этимологическом словаре тюрк-
ских языков (М., 2000. С. 70) упоми-
нается такое значение: «кубыз – духо-
вой миниатюрный инструмент».

V. СТРуННЫЙ (ФРИКЦИОН-
НЫЙ) БАРАБАН (МЕМБРАНО-
ФОН)27: у чехов (в простонародье) 
кобза – одно из наименований струн-
ного барабана, известного также как 
букал.

Приведенный обзор (который, ве-
роятно, может быть еще расширен) 
показывает следующее.

1) Исконное значение термина – 
«струнный щипковый инструмент» 
охватывает огромный географичес-
кий ареал.

2) Значение «струнный смычко-
вый инструмент» компактно локали-
зовано главным образом в Казахста-
не, отчасти узбекистане и Туркмении 
и на Северном Кавказе, довольно 

неожиданно «всплывает» у гагаузов 
Молдавии.

3) Значение «варган» также ком-
пактно локализовано, преимущест-
венно в Средней Азии и Казахстане 
и в Сибири. В Европе, несмотря на 
широчайшее распространение вар-
гана и множество его терминологи-
ческих обозначений, наименование 
варгана термином, производным от 
тюрк. кобуз – «кобза», зафиксирова-
но лишь в Белоруссии в одном источ-
нике конца XIX в. (1879 г.). И в куль-
турах Восточной и Юго-Восточной 
Азии, и в Африке варганы обознача-
ются исключительно своими нацио-
нальными терминами (а всего в мире 
известно свыше 1000 наименований 
варгана).

4) Обозначение термином «ко-
буз/кобза» духовых инструментов 
и фрикционного барабана составля-
ет исключение, но свидетельствует, 
скорее, о распространении термина в 
общем значении – «музыкальный инс-
трумент».

5) Перенесение термина на новый 
для культуры инструмент – гармонику 
свидетельствует о его глубоком уко-
ренении в народной памяти и расши-
рении его значения до обобщающе- 
го – «музыкальный инструмент».

А теперь обратимся к арабскому 
миру. В первой половине XI в. зна-
чительная часть огузов под предво-
дительством султанов из рода Сель-
джуков после захвата Ирана, юга 
Закавказья и почти всей Малой Азии 
покорила Сирию, Ирак и Йемен. Воз-
можно, тогда-то на Аравийский п-ов и 
попал инструмент, восходящий к пер-
сидской лютне барбат, но под тюрк-
ским наименованием – в арабском 
произнесении кабус, канбус и др.28. В 
Йемене лютневый щипковый инстру-
мент, более известный как уд ас-сан‘а 
(«уд Саны», по названию города), 
имел и второе наименование – кабус. 
В Омане инструмент известен как габ-
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бус (gabbūs), в Саудовской Аравии – 
габус.

Из Йемена инструмент попал в 
мусульманские культуры Юго-Вос-
точной Азии: Индонезию, Бруней, 
Малайзию (вероятно, в начале IX в.), 
где ныне известен как гамбус. При-
чем в Малайзии под этим названием 
бытуют две разные лютни – гамбус 
хадрамаут («хадрамаутский гамбус», 
восходящий к арабскому уду), и гам-
бус мелайю (восходящий к йеменско-
му кабусу, то есть опосредованно – к 
персидскому барбату).

Аравийский термин образовал 
свою область родственных слов, по-
добное название лютни известно в 
Занзибаре (Танзания; в X в. здесь по-
явились персы из Шираза) и на Ко-
морских островах – габуси, гамбуси и 
даже на Мадагаскаре – кабоса29.

В заключение рассмотрим иссле-
дуемый термин в разнонациональных 
письменных источниках (в хроноло-
гическом порядке), точнее – в тех из 
них, которые удалось обнаружить.

В византийском толковом словаре 
(ок. 800 г.), по сведениям Г.Дж. Фар-
мера, термин «кобоз» (koboz) пояс-
няется греческим термином «панду-
рион» (пандура, т.е. лютня с длинной 
шейкой30). Арабский ученый (перс по 
происхождению) Ибн Даста (Х в.), го-
воря о славянах (северных хорватах?), 
среди музыкальных инструментов 
(в русском переводе Д.А. Хвольсона 
1869 г. – «лютни, гусли и свирели») 
называет кобозы (по непроверенным 
сведениям). В упомянутом словаре 
Махмуда Кашгарского (XI в.) кобуз 
определяется как «струнный музы-
кальный инструмент». Термин упо-
минается в польских хрониках с кон-

ца XII в. Слово «kobus» встречается в 
средневерхненемецком языке, термин 
был известен и в латвии. В Венгрии 
в середине XIV в. жил известный му-
зыкант Николаус по прозвищу Кобзос 
(«игрок на кобзе»)31. В начале XV в. 
крупнейший музыкальный теоретик 
Абд аль-Кадир Мараги (Абдулгадыр 
Мараги) среди лютневых щипковых 
инструментов своей эпохи упомина-
ет наряду с кобузом озанов (кобуз-и 
озан, или озан; 3-струнный лютневый 
с длинной шейкой) и «византийский 
кобуз» – купуз руми, то есть византий-
скую лютню (с большим корпусом и 
5-ю двойными струнами)32. Словом 
«kobez» в чешско-латинском словаре 
«Bohemariis» (XIII в.) передано латинс-
кое nabulum33 (церковнослав. набломъ, 
то есть псалтирь). Термин «kobos» 
появляется даже в Пражской Библии 
1488 г. (в Дан 3:5, 1 Пар 15:16, 28)34, 
что ярко свидетельствует о его ши-
рокой известности35. Он встречается 
в чешской литературе XVI–XVII вв. 
в одном ряду со словом «лютня». В 
иллюстрированном детском словаре 
чешского гуманиста яна Амоса Ко-
менского «Orbis sensualium pictus» 
(издания 1685 г.) среди разноязыч-
ных соответствий слову «лютня» есть 
венгерский («мадьярский») термин 
koboz36 (и в Румынии, и Молдавии 
лютню также назвали тюркским тер-
мином – кобза).

Завершая это краткое исследова-
ние, следует отметить, что тюркский 
термин «кобуз» отличается редкой 
«живучестью», а ареал его распро-
странения столь обширен, что можно 
говорить о его уникальном положе-
нии в музыкальной инструменталь-
ной терминологии мира.
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