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РАННИЕ ФОРМЫ ХОРАЛЬНОЙ НОТАЦИИ 
В МУЗЫКЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Шиманский Николай Васильевич – профессор кафедры теории музыки учреждения 
образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат 
искусствоведения, доцент

Аннотация. В статье рассматриваются ранние формы нотации григорианского хорала, связанные с син-
кретическим состоянием мелоса. В центре внимания – палеофранкские и бретонские невмы, которые являют-
ся знаками хейрономии и акцентуации. Их мелодические качества определяются на основе интонационного 
ритма фольклорного типа.

В современном зарубежном музыкознании све-
дений о ранних формах хоральной нотации, со-
держащихся в певческих книгах рубежа VIII–IX 

вв., не так много, как можно было ожидать. Тематика 
исследований в основном сосредоточена на «биографи-
ческом» описании немногочисленных первоисточников 
с целью их сохранения. К таким работам следует от-
нести труды М. Хугло и Е. Яммерса о палеофранкской 
нотации, а также Ж. Хандшина и Ж. Урлье о невмах из 
Сен-Амана. В российском и белорусском музыкознании 
исследование ранних форм нотации не проводилось.

Открывая эту тему, мы ставим перед собой задачу 
рассмотреть хоральную нотацию через призму эволю-
ции чтения «на распев» в собственно пение. Для это-
го необходимо понять специфику раннего хорального 
стиля как музыки устной традиции, осознать ритори-
чески-музыкальную роль текста в литургическом пе-
нии, установить основные свойства ранних невм, их 
значение в формировании мелодических качеств.

Особенность начального периода (≈ 800–1050) в 
развитии григорианики заключается в устойчивой 
неразложимости раннего пения на текст и напев, что 
является свидетельством синкретического состояния 
мелоса. Сочетание слова и звука воспринималось как 
природная данность, которая предполагала осмысле-
ние речевого элемента в связи с генетически предше-
ствующим ему вокальным.

В публикациях певческих книг из первой эпо-
хи1 мы зачастую можем обнаружить только тексты 

1 Здесь имеются в виду книга Хесберта (Hesbert R. - J. 
Antiphonale Missarum Sextuplex) и Литургический кодекс 
Гамбера (Gamber K. Codices liturgici, № 1301).

без всяких намеков на их мелодическое оформление. 
Литературные источники докаролингских времен так-
же не содержат указаний на музыкальные нотации. Это, 
естественно, не означает, что литургические тексты не 
пелись. Приведенные факты свидетельствуют о том, 
что длительное время проблемы фиксации пения не 
существовало, так как множественность звуковых про-
явлений – речевых и музыкальных, характерных для че-
ловеческого голоса, – воспринималась исключительно 
синкретично; при этом сама возможность вычленения 
первоначальных музыкальных качеств в условиях уко-
рененности устной традиции исключалась.

Исидор Севильский (ок. 570–636) в свое время 
категорически заявил, что мелодии как стихийные 
(алогически-становящиеся) элементы речения не мо-
гут быть записаны; есть только одно средство, чтобы 
их удержать – человеческая память. В то же время 
carmina (‘поэзия’) как явление, противоположное 
vocis modulatio (‘голосовым изменениям’), может 
быть зафиксирована. Подобное отношение к напеву 
и тексту означало, вероятно, только одно – неразде-
ленность этих явлений. Ибо, по замечанию Исидора 
Севильского, нельзя представить отдельно sonus 
(‘звук’) от sensibilis res (‘чувственно воспринимае-
мой вещи’) [см.: 11, р. 20].

Это положение вполне соответствует данному 
Л. Трайтлером определению эпического стиля ран-
него хорального пения как устной традиции, для ко-
торой характерна одновременность трех актов худо-
жественного процесса: создания, распространения и 
воспроизведения певческого материала [14].

Именно неотделимость звука от текста, а отсюда – 
недостаточное внимание к собственно музыкальной 
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стороне пения, было причиной простоты и «языче-
ского» характера раннехристианского пения новооб-
ращенных «варварских» народов. Подтверждением 
тому может быть мнение Адемаруса, монаха из 
Ангулема: «Что же касается vinnolae и tremulae 
(трелеобразных украшений), то франки со своими 
варварскими голосами не были в состоянии их пра-
вильно воспроизводить, они не умели как следует 
ни связывать, ни разделять звуки, и их голоса даже 
срывались» [цит. по: 2, c. 5]. Другие представители 
средневековой критики сравнивали пение новообра-
щенных с рычанием, грохотом скатывающейся теле-
ги и воем волков [там же].

По словам А. Бейшлага, «неспособность франков 
к певческой утонченности» означала приближен-
ность их христианского мироощущения к язычеству. 
В свою очередь, римское пение в это время мысли-
лось как образец для подражания, ибо, «уже в IX и X 
веках в папской капелле звучали все наши современ-
ные украшения, такие, как форшлаги, трели и тому 
подобное, – и это в такое время, когда еще не суще-
ствовала ни одна из более развитых форм музыкаль-
ного искусства, а григорианский хорал вследствие 
несовершенства нотной записи даже еще не был ко-
дифицирован» [2, c. 5].

Как пишет М. Гермес, «знакомство с текстами, 
будь то чтение или размышление, никогда не было 
чисто духовным процессом, – до XI века текст никог-
да не читался безмолвно, только глазами; это было 
духовно-телесное событие: полное смысла звуковое 
становление текстуры слова. Из этого рода проник-
новения в слово возникло то, что мы сегодня по на-
учному характеризуем как палеофранкский хорал 
или как нечто ненаучное – григорианский хорал» [12, 
s. 43–44].

Здесь речь идет о пении, которое максимально 
приближено к раннехристианским прообразам «не-
бесного», «разумного», «вселенского» пения. Это 
значит, что ранние формы невм были причастны, 
если так можно сказать, не только к слову, но и к его 
частям, отдельным слогам, выражая, когда это было 
необходимо, то тяжесть, то покой, то легкое движе-
ние, то еще что-то особенное, недоступное совре-
менному пониманию. Отсюда особенное отношение 
к литургическим книгам и чаще всего неизвестным 
людям, трудами которых они создавались. «Они не 
были еще копиистами, которые чаще всего без пони-
мания механически переписывали оригинал, а таки-
ми, которые переносили на пергамент то, что шло из 
их памяти, из их внутреннего ощущения пения» [12, 
s. 44], – отмечает М. Гермес.

Таким образом, важнейшим выводом совре-
менной музыкальной палеографии следует счи-
тать то, что хоральная традиция раннего периода 
Средневековой церкви стала рассматриваться как яв-
ление, происходящее из мелодических особенностей 
чтения. Сама текстура звучащего слова порождала 
риторически-музыкальное значение, запечатленное 
в древнейшем экфонетическом способе нотации ли-
тургических книг. Ранние невмы коренятся в особен-

ностях интонирования молитвословий, в общеприня-
тых формах медитации библейских текстов, которые, 
по образному выражению Августина Блаженного, 
были своего рода мелодическим ruminatio (‘переже-
выванием’) текстов.

Существует мнение, что «вербальная речь и моно-
дическое мышление обнаруживают общее фундамен-
тальное свойство – однолинейность» [3, с. 22], что 
свидетельствует о генетической связи между речью и 
многими средствами музыкальной выразительности.

На начальном этапе в развитии григорианики 
выделились две формы интонирования: accentus и 
concentus. Первая – близкое речитативу и псалмодии 
получтение – полупение, – означала строго регла-
ментированную систему «повышений» и «пониже-
ний» голоса и использовалась при чтении Апостола, 
Евангелия и др. Вторая – мелодическое пение – отно-
силась собственно к пению и употреблялась при ис-
полнении антифонов, псалмов, гимнов и др. При всех 
различиях этих форм, при всем том, что они принад-
лежали разным литургическим жанрам средневе-
ковой музыки, они основывались на единообразии 
музыкально-текстовой фразы, обусловленной чере-
дованием повышений и понижений речевой интона-
ции при совпадении заключительных цезур в проза-
ическом тексте и напеве.

М. Харлап, характеризуя такую систему отноше-
ний как интонационный ритм фольклорного типа, 
связывает с ней возникновение средневековых невм. 
«Они не указывают ни определенной высоты, ни 
определенной длительности музыкальных звуков, а 
только намечают контуры мелодической линии, ко-
торые свойственны как музыкальной, так и речевой 
мелодике. Происходящие от обозначений речевых ак-
центов и знаков препинания, невмы были пригодны 
только для вокальной музыки, мелодика и ритм кото-
рой обусловлены интонациями словесного текста и 
его неразмеренным ритмом» [8, c. 35].

Через невмы происходило обнаружение многооб-
разия мелодических представлений, обусловленных 
«первоначальным единым движением, из которого 
выделяются частичные отдельные впечатления» [7, 
с. 67], диапазон которых простирается «от прими-
тивнейшего ощущения пульсирующего в равномер-
ности шага до тончайших вибраций звукового тела» 
[7, с. 66].

Начертание невм соотносится с системой акцен-
туации (или знаками просодии), применявшейся в 
александрийской грамматике при чтении греческих 
текстов. Буквально в переводе с греческого невма 
значит ‘жест, кивок’; она указывает направленность 
мелодического движения и способ исполнения [9, 
s. 231]. С помощью этого знака напев приобретал 
зримую форму мелодических фигур (жестов), ко-
торая имела не много общего с современным пред-
ставлением о музыкальном звуке и необходимости 
фиксировать его высотные и временные качества. 
Первоначально невменные указания служили одним 
из способов узнавания (припоминания) напева. Они 
предполагали возможность мелодических ходов са-
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мого разного типа интонирования – от речевого до 
музыкально-речевого – и были связаны, по существу, 
с духовным актом обнаружения (или выведения на 
поверхность) артикуляционно-фонетического пла-
на слова. При этом внутри невмы, как первичной 
синтаксической единицы хоральной речи, не допу-
скалось изменение слога, ибо «перемена слога несо-
вместима с музыкально-смысловой слитностью ин-
тонирования» [1, с. 382].

Интересно, что М. Гермес считает, что существо-
вание невм никак не связано с несовершенством 
нотации, ведь во времена их распространения была 
известна дасийная нотация – один из основных спо-
собов средневековой диастематики, позволяющий 
точно фиксировать высоту. Следовательно, была не-
обходимость именно в невмах [см. об этом: 12, s. 43]

Если мы обратимся к палеофранкским невмам, 
происходящим из Сен-Амана (Saint-Amand), то 
сможем увидеть, что представляла собой ранняя, 
еще рудиментарная, стадия западноевропейско-
го невменного письма. По словам Б. Штебляйна, 
«палеофранконской нотации известны… только 
отдельные знаки, при интонировании которых 
ощутимы южные влияния. Этот недостаток точно 
отражает неспособность франков справиться с пев-
ческой утонченностью, о которой свидетельство-
вали римлянин Йоханнес Гиммонидес (Johannes 
Hymmonides) и выходец из Южной Франции 
Адемар Шабане (Adhemar von Chabannes)» [см. об 
этом: 13, s. 29].

В следующей схеме представлены четыре основ-
ных знака (1–4) и пять дополнительных (5–9):

знак значениеимя начертание
1 punctum; virga отдельный тон; «протянутая» точка

2 pes; podatus шаг; два восходящих тона; две точки

3 clivis; fl exa «сгиб»; два нисходящих хода; падающая линия

4 torculus изгиб; восходящее-нисходящее движение

5 porrectus растяжение; нисходяще-восходящее движение

6 scandicus подъем; трехзвучное движение вверх

7 climacus падающая линия с точкой

8 quilisma «дрожание»; восхождение с вибрацией

9 manus verberans «бьющая рука»

Мелодические качества, фиксируемые в рукопи-
сях VIII–IX веков путем палеофранкских невм, есть 
не что иное, как знаки хейрономии и акцентуации, 
которые указывали в тексте начало, середину и ко-
нец музыкально-смысловой синтагмы. Среди них 
выделяются, в первую очередь, знаки со значением 
arsis и thesis, связанные с образованием описанной 
В. Апелем хоральной дуги [10, p. 250]. К ним от-
носятся, соответственно, восходящая и нисходящая 
по диагонали черточка, либо направленная вверх и 
вниз последовательность двух точек, так как обе не-
вмы предполагали сочетание двух разных по высо-
те звуков [см. невмы 2, 3, 6, 7 в таблице]. Первую из 
них (восходящую) Аврелиан объяснял с точки зрения 
грамматического знака accentus acutus.

Устанавливая высокую или низкую позицию 
голоса, эти знаки свидетельствовали об основных 
моментах членения речевой интонации, а именно 
о ее начальной и заключительной фазе. Середина, 
как правило, была отмечена разного рода соедини-
тельными знаками, среди которых важны следую-
щие: 1) inflexio, или anfractus (‘поворот, изгиб’); 
2) circumvolvere или circumvolutio (‘свиваться, 
кружиться’). В целом, знаки служили своеобраз-
ными регуляторами выразительности псалмодиро-
вания, определяемой синтаксической структурой 
словесного текста.

Особое место в системе хейрономических указа-
ний занимала так называемая manus verberans (‘бью-
щая рука’), или repercussio (‘отражение, отраженный 
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свет’). Эта невма означала многократное повторение 
опорного тона на заданной высоте с определенной 
частотой пульсации2 и тем самым свидетельствова-

2 Позднее в теории мелодического пения «repercussio» 
как «melodia toni» стала отождествляться с «infl exio». Тем 
самым была установлена необходимость соотнесения тона 
псалмодирования (реперкуссии) с финалисом [см. об этом: 
6, с. 41].

ла о наличии «доминанты» как основного элемента 
григорианики.

Причем в ряду простых двух- и трехзвучных невм 
заметно выделялись однозвучные невмы, punctum и 
virga, как элементы псалмодирования, что видно из 
следующей иллюстрации с невмированным интрои-
том «Ad te levavi» к псалму «Vias tuas» из проприя 
мессы первого воскресения Адвента (Сакраментарий 
из Эссена IX века) [13, s. 107]:

Трудно сказать, в какой мере здесь представлено 
чтение «на распев» или собственно пение, и что пре-
обладает. Перевод этого интроита в нотолинейную 
систему кажется едва ли возможным. Приведенный 

Б. Штебляйном нотный материал к данному изо-
бражению заимствован из современного издания 
Градуала (Gr. R., 1974) [13, s. 106]:

Цифрами обозначены невмы по таблице палео-
франкских невм; стрелками указано членение текста 
в соответствии с принципами хоральной дуги, бук-
вой «l» – ликвесцент, волнистой линией – квилизма.

Из сказанного следует, что в палеофранкских не-
вмах мелодические качества выражены еще весьма 
условно. Графика палеофранкских невм не содержит 

информации о темпе и исполнительских нюансах. 
Спустя некоторое время (в конце IX – начале X века) 
подобное положение вещей уже не удовлетворяло 
певческую практику. В частности, Хукбальд считал, 
что правильное в стилевом отношении исполнение 
григорианского хорала без varietates (‘разнообразия’) 
невозможно [11, p. 118]. Тем самым была констати-
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рована необходимость не только развития практики 
литургического пения, но и совершенствования спо-
собов ее фиксации.

Таким образом, закономерно утверждение 
Н. Ефимовой о том, что «при всем тяготении к Риму 
музыкально-интонационная среда во вновь христиа-
низированных регионах все же представляла собой 
больше трансформированный на варварский лад 
осколок римского образца, нежели собственное по-
добие последнего» [5, s. 35].

При рассмотрении начального этапа в развитии 
григорианики необходимо обратить внимание на 
такое явление, как бретонские (или аквитанские) 
невмы, получившие свое название по месту проис-
хождения (полуостров Бретань, территория кото-
рого соответствует северной и центральной части 
современной Франции). Время их распространения 
(850–1100 гг.) связано с чрезвычайно важной для по-
нимания европейской культуры эпохой Каролингов 
[15, с. 90]. 

Бретонские невмы, будучи вторым после пале-
офранкских невм слоем среди рудиментарных форм 
письма, указывают пути эволюции средневекового 
мелодического «самосознания». Однозначность об-
наруживается, в первую очередь, в отношении двух- 
и трехзвучных невм. В частности, восходящее движе-
ние (по Аурелиану accentus acutus) теперь именуется 
словом «pes» (‘стопа, нога’) и состоит из двух звуков; 
противоположный ход голоса, прежде изображаемый 
нисходящей плоскостью (т. е. clivis), фиксируется в 
виде «перевернутой стопы» (fl exa). Восходящее дви-
жение torculus теперь всегда связано с тремя звуками. 

Кроме того, в бретонских невмах увеличивает-
ся число указаний на украшения и певческие ню-
ансы. Среди наиболее характерных – «дрожащая 
нота» (quilisma) и «сжатый» (или «сгущенный») ход 
(pressus). Однако, как свидетельствует Б. Штебляйн, 
оба знака во многих случаях неразличимы. Этот не-
достаток будет устранен лишь позднее, в третьем 

слое дифференцированных региональных невм [13, 
s. 30–31].

На этой ступени фиксация голосовых модуляций 
максимально приближена к синтаксическим члене-
ниям словесного текста: «Голос не стремится остано-
виться в высоких и низких звучаниях, а [стремится] 
как можно быстрее пробежать слова, и течение слит-
ного голоса осуществляется совместно с излагающи-
мися мыслями и с ясно выговариваемыми словами» 
[4, c. 312].

Таким образом, палеофранкские и бретонские не-
вмы, как две параллельно развивающиеся ветви без-
линейного письма, были тем началом, из которого со 
временем развились собственно мелодические каче-
ства, зафиксированные прежде всего в определенно-
сти интервальных шагов (по Боэцию – диастемати-
ке). Однако для этого необходимо было преодолеть 
ступень слитного звучания, которая во многом харак-
теризуется неопределенностью и неурегулированно-
стью музыкально-речевых качеств. Палеофранкские 
и бретонские невмы, как знаки синкретического 
мелоса, соответствуют представлению о хоральной 
дуге – основному принципу мелодической формы.

В первую эпоху развития григорианики на волне 
Каролингского ренессанса из бретонских невм ста-
ли возникать различные виды западноевропейских 
невм, связанные с употреблением разнообразных 
певческих украшений: центрально-французские, ис-
панские, островные, итальянские, немецкие, акви-
танские невмы и невмы из Метца. Эти невмы сви-
детельствуют о небывалом расцвете литургического 
пения в безлинейную эпоху григорианики.

Ранние формы хоральной нотации, несмотря на 
их несовершенство и условность (адиастиматич-
ность), были направлены на выявление мелодиче-
ских качеств, связанных с интонационным ритмом 
фольклорного типа, в то время как способы невмиро-
вания предопределились артикуляционно-фонетиче-
ской и смысловой структурой текста. 
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