
Иными словами, в начале ХХ века интеграция педагогики и искусства начинают нахо
дить отражение в научных и практических поисках специалистов.

Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что искусство всегда шло рядом с 
образованием и развитием личности (колыбельные, потешки и пр. в Древние времена, церков
ные песнопения в период Средневековья, театральное искусство в Новом времени) и лишь с 
конца XIX века стало целенаправленно применяться в педагогическом процессе (работы педа- 
гогов-новаторов Шацких, Е.А. Флёриной, Е.И. Шмита и пр.).
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КОНСЕКВЕНТНОСТЬ ДЕШИФРОВКИ МОНОДИЙНОГО ПАМЯТНИКА 
В КИЕВСКОЙ ПЯТИЛИНЕЙНОЙ НОТАЦИИ

И.И. Жуковская 
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Певческие памятники, представленные в рукописных белорусско-украинских Ирмоло- 
гионах конца XVI -  XVIII века, зафиксированы древней системой записи, называемой киевской 
нотацией [1]. Ее прочтение до настоящего времени остается неоднозначным. Затруднения свя
заны с фрагментами нотного текста, в которых появляются ключи и бемоли, выписанные наря
ду с ключами и бемолями вначале нотоносца.

Первоначальные сведения о системе «странных голосов» в знаменном роспеве, объясне
ние записи восходящей и нисходящей мутации даны в двознаменном теоретическом руковод
стве XVII века монаха Тихона Макарьевского «Ключ разумения» [2, с. 170]. Во второй поло
вине XIX века дешифровка песнопений нотолинейных кодексов как направление научных ис
следований обозначена Д.В. Разумовским [3]. Начиная с 70-х годов ХХ века, разработкой про
блемы занимались А.В. Конотоп [4], О.С. Цалай-Якименко [5], Ю.В. Холопов [6], Т.В. Лихач 
[7] и другие исследователи. Сегодня в научном сообществе распространена и признана концеп
ция релятивной нотации [5; 8].

Цель статьи -  определить консеквентность прочтения фрагментов монодийных песнопе
ний, содержащих «странные» знаки киевской нотации -  бемоли и цефаутные ключи.

Материал и методы. Материалом исследования избраны два списка стихиры Великой 
пятницы / Великой субботы «Приидите ублажимо веси Иосифа»:

• Список 1598-1601 годов (Ирмологион 1598-1601 годов (Супраслевский) ІР НБУВ
(Кшв), фонд 5391, лл. 284 об. -  286 об.);

• Список первой половины XVII века (Ирмологион 1610-20 и 50-х годов (Смоленский-
Кутеинский) НББ (Мінск), фонд 091/283к, лл. 204 -  205 об.).

Работа основывается на методах источниковедения, музыкальной палеографии и музы
кальной текстологии.

Результаты и их обсуждение. Время создания Ирмологионов, в которых записана сти
хира, охватывает конец XVI -  первую половину XVII века. Супраслевский список более ран
ний по времени создания и выступает по отношению к Смоленскому (Кутеинскому) кодексу в 
качестве списка-архетипа [9, с. 58-59; 10, с. 40]. Стихира записана в Супраслевском Ирмоло- 
гионе в разделе Обиход, названном переписчиком «Избранное пение демественное вящие ж от 
напела монастыря Супрасльского» под рубрикой «Сий стих поем егда творим надгробное». 
Окончание музыкально-поэтического текста отсутствует из-за утраты листа. В кодексе 1610-20 
и 50-х годов певческий памятник находится среди песнопений Страстной седмицы под загла
вием «В святый Великий пяток на целовании». В списках нет указания на роспев и глас. Поэти
ческий текст зафиксирован распространенными в конце XVI -  начале XVII века видами пись
ма: скорописью (Ирмологион 1598-1601 годов) и мелким полууставом (Ирмологион 1610-20 и 
50-х годов). В обоих кодексах стихира представлена раздельноречной фонетической редакцией.
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Графика нот позволяет отнести линейную систему фиксации к раннему этапу развития (конец 
XVI -  начало XVII века) [1, с. 121-122]. Начертания нот легкие (головки четвертей имеют фор
му точек) и сходны с рядом крюковых знаков (стопицей, крюком, статьей). В Ирмологионе 
1598-1601 годов мелодия записана в дискантовом ключе с бемолем, в кодексе 1610-20 
и 50-х годов -  в альтовом. В нотолинейных кодексах зафиксирован роспев мелизматического 
типа.

Трудным для прочтения оказывается фрагмент, где наряду с дискантовым ключом выпи
сан альтовый (высокий), а также бемоль на второй линейке («Симеоне бо прорече» -  «збыстся 
денесе», в Супраслевском списке л. 286 об.). После этого участка мелодия разрывается скачка
ми на септиму и квинту («глаголющее во церкови» -  «и Твое [сердеце]», Ирмологион 1598
1601 годов, л. 286 об.), что не свойственно монодийным песнопениям.

Воспроизведем консеквентность дешифровки певческого памятника.
1. Прочтение ключей и бемолей
Появление новых знаков (ключа и бемоля на второй линейке) не отменяет ключ вначале 

нотоносца. Постоянный дискантовый ключ задает высоту мелодии. Альтовый (высокий) ключ 
и бемоль указывают на мутацию: перемещение моделей гексахордов простого G A H  -  C D E  и 
бемолярного F  G A -  B C D. Вследствие мутации звуки H  и е1 расшифровываются в зоне дей
ствия релятивного ключа как B  и es1.

2. Реставрация роспева песнопения
Функциональная тождественность ступеней согласий обиходного звукоряда позволяет 

переместить на кварту выделенный скачками участок, исходя из движения мелодической ли
нии. В линейной нотации рисунок мелодии, как пишет О.С. Цалай-Якименко, «является одним 
из ориентиров при чтении нотного текста» [5, с. 208]. При этом не свойственные богослужеб
ной монодии скачки могут быть устранены как путем перемещения фрагмента роспева, кото
рый содержит релятивные ключ и бемоль, так и сдвигом участка, предшествующего ему [10, 
с. 219, 281]. Итак, после ноты с1 фрагмент мелодии читаем не от b1, а от с1. Мелодический ска
чек с1 -  b1 понимается как возвращение мелодии в простой гексахорд / отмена знаков, указы
вающих на мутацию.

В списке Ирмологиона 1610-20 и 1650-х годов запись роспева расшифровывается анало
гично, с учетом различия в звуковысотном расположении мелодии.

Заключение. Таким образом, фрагмент музыкального текста, требующий дешифровки, 
определяется наличием на нотоносце двух ключей -  абсолютного и релятивного; появлением 
бемоля и ключа как признаков мутации (перемещения гексахордов); образованием в мелодиче
ском движении тритонов, секст и септим. Дешифровка музыкального текста включает два эта
па: 1) прочтение «странных» знаков киевской нотации и 2) восстановление роспева всего пес
нопения.
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