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Введение 

Звук как составляющая картины исторической действительности 

одновременно очевиден и неуловим. Еще Исидор Севильский сожалел о том, что 

«если звуки не удерживаются человеческой памятью, то они погибают, поскольку 

не могут быть записаны»1. Время унесло шумы, крики, стоны, скрежеты, 

гармонии и голоса средневековой Европы, и мы можем лишь догадываться, к 

примеру, какие мелодии провансальских трубадуров любил напевать юный 

Франциск Ассизский и какие звуковые картины возникали в воображении Данте, 

пишущего про «обитель скорби, скрежета и стона»2. В этом отношении 

европейское Средневековье представляет особенный интерес из-за масштабов и 

значения звуковой коммуникации. Устную речь, звуковые сигналы и 

музыкальные практики сопровождало не менее интенсивное теоретическое 

осмысление физических свойств, герменевтических прочтений и эстетических 

качеств того или иного звука. 

В отличие, к примеру, от вопросов оптики и эстетики визуальных образов,  

акустическая сторона существования редко становилась центральным объектом 

познавательного интереса средневековых авторов. Звуковые практики и 

представления о звуке, характерные для средневековой Европы, непросто выявить 

и идентифицировать в сохранившихся источниках. В сочинениях средневековых 

авторов (будь то музыкальный трактат, богословское толкование или 

исторический нарратив) рассуждения о звуке, как правило, включены в более 

широкий контекст. При этом очевидно, что звуки всегда составляли часть 

человеческого опыта и в различных формах пронизывали его повседневный быт, 

искусство, социальную, политическую, религиозную, интеллектуальную жизнь3. 

                                                   
1 «Этимологии», III, 15:2. Исидор Севильский. Этимологии, или Начала. В XX книгах. Кн. I–III / Пер. 

Л.А. Харитонова. СПб.: Евразия, 2006. C. 35. 

2 Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М.Л. Лозинского. М.: Художественная литература, 1967. 

С. С. 77–673. 

3 Ihde D. Listening and Voice: Phenomenologies of Sound. 2nd ed. NY, 2007. P. 3–17; Pinch T., Bijsterveld K. 

New Keys to the World of Sound // Pinch T., Bijsterveld K. The Oxford Handbook of Sound Studies. NY, 2012. 
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Церковная музыка стала предметом споров и государственного регулирования (в 

качестве примера можно привести реформу богослужебного пения папы Григория 

I4, организацию певческих школ Карлом Великим и правовые установления 

немецких городов XIII–XVI вв., регламентировавшие ремесло светских 

музыкантов и городские шумы5). Средневековье – эпоха стремительного 

усложнения музыкальной теории и практики6, исток европейской академической 

традиции классической музыки (т.н. «опус-музыка»7). Преобладавшая в 

средневековой культуре вплоть до XII в. «вокальность» (vocalité8) и ее влияние на 

поэтику составили объект изучения крупных исследователей прошлого века9. 

Известно, что пространство средневекового города служило сценой для 

                                                                                                                                                                              

P. 4–6, 14–20; Sterne J. The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Durham, 2003. P. 1–30, 

87–89. 

4 См. напр. разделы «Между Востоком и Западом: возникновение двух традиций и «Европа романская, 

готическая и григорианская» здесь: Исторический атлас средневековой музыки / Под. ред. В. Минацци, 

Ч. Руини. М., 2016. С. 32–75, 76–139; также см. труды классика музыкальной медиевистики Мишеля 

Югло: Huglo M. Chant grégorien et musique médiévale. Aldershot, 2005; Idem. Les tonaires: inventaires, 

analyse, comparaison. Paris, 1971. 

5 См. напр.: Минацци В. Колокольный звон в пространстве Средневековья // Исторический атлас ... 

С. 214–217; Мозер Г.И. Музыка средневекового города. Л., 1927. 

6 Cf.: Grout D.J. A History of Western Music. NY, 1973; Hope R.C. Medieval Music: A Historical Sketch. 

London, 1899; Yudkin J. Music in Medieval Europe. Englewood Cliffs, N.J, 1989. 

7 Название «опус-музыка» подчеркивает ориентированность представителей данной традиции на 

создание уникального авторского произведения. Европейскую традицию профессиональной 

композиторской музыки принято отсчитывать с XI в. (см. напр.: Grier J. Musical World of a Medieval 

Monk: Adémar de Chabannes in Eleventh-Century Aquitaine. Cambridge, 2006). Опус-музыка представляет 

собой «историческую цепь композиторских новаций, через переосмысление канонов 

преобразовавшуюся в систему взаимосвязанных норм». Цит. по: Чередниченко Т.В. Музыка в истории 

культуры. Вып. 1–2. Долгопрудный, 1994. С. 116–119. 

8 Zumthor P. Essai de poétique médiévale. Paris, 1972. P. 238 

9 Cf.: Storia della lettura nel mondo Occidentale / A cura di G. Cavallo, R. Chartier. Roma–Bari, 1995; 

Zumthor P. La lettre et la voix: De la “littérature” médiévale. Paris, 1987. О роли устной речи в музыкальном 

образовании Средневековья см.: Treitler L. Oral, Written, and Literate Process in the Transmission of 

Medieval Music // Speculum. 1981. Vol. 56. № 3. P. 471–491; Idem. Reading and Singing: On the Genesis of 

Occidental Music-Writing // Early Music History. 1984. Vol. 4. P. 135–208. 
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разнообразных индивидуальных и коллективных звуковых актов10, будь то 

выступление бродячих музыкантов или музыка во дворце11, торжественный въезд 

монарха, день памяти святого покровителя города или постановка библейской 

мистерии12. 

Активное музыкальное мышление и обилие практик, связанных со звуком, 

составляют отрефлексированную самим средневековым человеком, а оттого 

наиболее заметную сторону Средневековья «звукового». Разнообразие 

предназначений и форм использования звука заставляет предполагать наличие 

развитых и достаточно структурированных представлений о нем. Такие 

представления возможны при наличии имплицитных факторов – неких общих «не 

сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в 

культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания», 

«психического инструментария», «духовной оснастки» людей Средних веков»13 – 

категории мышления (согласно терминологии знакового историка средневековой 

культуры Арона Яковлевича Гуревича)14, «бессознательных ментальных 

привычек» (по определению историка идей, философа, эпистемолога Артура 

Лавджоя)15. 

                                                   
10 Cf.: Raum und Raumvorstellung im Mittelalter / Hrsg. J.A. Aertsen, A. Speer. Berlin, 1988; Романчук А.В. 

Театрализация политической и общественной жизни в итальянской живописи второй половины XIV 

века // Театр и театральность в культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2005. С. 65–70. 

11 Cf.: Gallo F.A. Music in the Castle: Troubadours, Books, and Orators in Italian Courts of the Thirteenth, 

Fourteenth, and Fifteenth Centuries. Chicago, 1995 

12 См.: Брагина Л.М. Постановка мистерий религиозными братствами во Флоренции XV в. // Театр и 

театральность в культуре Возрождения / Отв. ред. Л.М. Брагина. М., 2005. С. 28–34. 

13 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 9. 

14 По объяснению самого А.Я. Гуревича, категории культуры, «эти универсальные понятия в каждой 

культуре связаны между собой, образуя своего рода «модель мира» – ту «сетку координат», при 

посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 

сознании». Там же. С. 30–31. 

15 Разновидность «элементов», которые исследует история идей: «имплицитные или не полностью 

эксплицитные предпочтения, более или менее бессознательные ментальные привычки, оказывающие 

общее воздействие на мысль индивида или поколения. Это убеждения, представляющиеся настолько 

само собой разумеющимися, что они скорее молчаливо подразумеваются, нежели формулируются или 
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Было бы искусственным обеднением сказать, что реконструкция звуковой 

картины мира средневекового человека нужна исключительно для того, чтобы 

«оживить краски» и придать мультимедийное очарование основному руслу 

исторических исследований. Интеграция анализа источников по истории звука, 

результатов палеографического и текстологического изучения нотированных 

рукописей с исследованиями в области интеллектуальной истории, политической 

имагологии, истории средневекового города, социальной истории необходима для 

определения места представлений о звуке и связанных со звуком практик в общем 

историческом контексте. 

Актуальность темы исследования. В настоящем диссертационном 

сочинении рассматриваются понятия, фундаментальные для изучения звуковой 

культуры16: звук, речь и музыка. Задача выявить, реконструировать содержание 

данных понятий и определить их место в  интеллектуальном контексте эпохи 

представляется актуальной для исторической науки, поскольку за последние 

десятилетия произошло значительное накопление знаний в области музыкальной 
                                                                                                                                                                              

обосновываются; способ мышления, кажущийся настолько естественным и неизбежным, что не требует 

обоснования в глазах логического самосознания – а это зачастую оказывает на философскую доктрину 

самое решающее воздействие, и всегда влияло на доминирующие интеллектуальные тенденции той или 

иной эпохи».  Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М., 2001. 

16 Звуковая культура включает в себя комплекс представлений, концепций и практик, характеризующих 

роль звука в человеческой культуре и обществе. Сюда входят практики слушания, создания и 

использования звуков в художественной, политической и общественной сфере, особенности бытования 

устной культуры, естественнонаучные и философские теории звука, звуковые (в частности, 

музыкальные) метафоры, техники записи звука, использующиеся для его обозначения знаковые 

системы, сочинения по теории музыки и музыкальное наследие изучаемой эпохи. В ряде современных 

исследований, посвященных характерным историческим познавательным и онтологическим установкам, 

в рамках которых формируется та или иная звуковая культура, предлагается использовать 

концептуальный термин «акустема» (акустемологические установки, акустическая эпистема) для 

обозначения когнитивных культурных процессов в сфере восприятия и использования звука, 

обусловленных конкретным историческим периодом. Термин не следует путать с термином из области 

когнитивной лингвистики, обозначающим звуковой образ языковой единицы или ее фрагмента в 

языковом сознании. Cf.: Feld S. Acoustemology // Keywords in Sound / Ed. D. Novak, M. Sakakeeny. 

Durham, London, 2015. P. 12–21; Ihde D. Op. cit. P. 57–60; Pinch T., Bijsterveld K. The Oxford Handbook ... 

NY, 2012. 
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медиевистики. Однако проведенные в этот период исследования посвящены 

преимущественно частным аспектам теории и практики. Интеграция звукового 

феномена в ряд художественных достижений эпохи и, тем более, в средневековую 

жизнь в целом  на данный момент вызывает значительные трудности у 

музыковедения17. Кроме того, место и значение звука в жизни средневековой 

Европы до настоящего момента не становилось предметом отдельного 

монографического медиевистического исследования18. 

Одна из больших опасностей подобного исторического исследования, в 

особенности посвященного такому отдаленному периоду, как Средневековье, 

состоит в навязывании историком собственного логического и 

терминологического инструментария мышлению изучаемых им людей19. Тем 

более всякий междисциплинарный синтез требует создания некой точки отсчета, 

словаря концептов, который поможет локализовать конкретные сведения иного 

источника относительно интеллектуального и культурного контекста, составить 

адекватный времени словарь понятий20. Специальный словарь музыкальных 
                                                   
17 Минацци В. Предисловие // Исторический атлас ... . С. 7. 

18Современные исследователи уделяют наибольшее внимание западной звуковой культуре периода 

модерна, например: Auditory Culture Reader / Ed. M. Bull, L. Back. Oxford, 2003; Feiereisen F., Merley 

Hill A. Germany in the Loud Twentieth Century: An Introduction. NY, 2012; Hearing Cultures. Essays on 

Sound, Listening and Modernity / Ed. V. Erlemann. Oxford, NY, 2004; Thompson E. The Soundscape of 

Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933. Cambridge: M.I.T. 

Press, 2002; Szendy P. Écoute. Une histoire de nos oreilles. Paris, 2001. Монографий, посвященных более 

ранним периодам, заметно меньше, что обусловлено в первую очередь источниковой ситуацией, а также 

внутренними особенностями звуковой культуры. Cf.: Hearing the City in Early Modern Europe / Ed. 

T. Knighton, A. Mazuela-Anguita. Turnhout, 2018; Picker J.M. Victorian Soundscapes. NY, 2003; Smith B.R. 

The Acoustic World of Early Modern England: Attending to the O-Factor. Chicago, London, 1999. 

19 Филиппов И.С. О понятии «Средние века» и его содержании // Исторический журнал: научные 

исследования. 2014. № 4 (22). С. 475–476. 

20 «Определение понятий, специфики их употребления, осознание их ограниченности в каждой сфере 

знания является условием правильной научной работы. Строго говоря, смысл науки заключается в 

развертывании /содержания/ понятий. Поскольку границы понятий, в том числе и в науке, как правило, 

размыты, при обсуждении любой конкретной проблемы нужно уточнять для себя содержание тех 

терминов, в которых она формулируется». Цит. по: Юсим М.А. История и мораль. Ценности и время. 

Субъективный фактор в истории. М., 2014. С. 68–69. 
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терминов появляется лишь на излете эпохи – во второй половине XV в.21. Для 

реконструкции содержания понятий «звук», «речь» и «музыка» потребуется 

источник, одинаково репрезентативный в отношении философии, 

интеллектуальной культуры и разноплановых специальных теоретических учений 

своего времени. Так как мы предполагаем возможность сопоставления 

специального (музыкально-теоретического) и обыденного знания, данные 

представления должны быть зафиксированы в единой знаковой системе. 

Наиболее полной по составу и наличию объяснений представляется в таком 

случае языковая система. Следовательно, в качестве основного источника данного 

исследования следует избрать тексты, позволяющие изучить лексико-понятийный 

аппарат латинского языка Высокого Средневековья. 

Поскольку интеллектуальную культуру образует «совокупный ментальный 

и вербальный фонд того общества, которое использует их, пуская в обращение 

среди современников посредством устной речи, письма и других средств 

коммуникации»22, выбранный источник должен был соответствовать следующим 

требованиям: быть репрезентативным, полным и актуальным относительно 

«вербального фонда» интересующего нас периода; быть непротиворечивым с 

точки зрения содержания и словоупотребления. Приведенные требования 

позволили обратиться к оригинальному лексикографическому наследию 

средневековой Европы, деривационным словарям. 

Для такого источника желательна также систематизированность и 

упорядоченность содержания. Наилучшим образом цели отвечал бы текст, 

предназначенный для представления целостной языковой системы, т.е. имеющий 

вид учебника или словаря. В то же время необходимо, чтобы такой текст 

                                                   
21 Трактат «Определитель музыкальных терминов» (Terminorum musicae diffinitiorum), или 

«Определитель музыки» (Diffinitorium musicae), был создан фламандским композитором и теоретиком 

музыки XV – нач. XVI вв. Иоанном Тинкторисом ок. 1473–1474 гг. Русский перевод: Иоанн Тинкторис. 

Определитель музыки // Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса с приложением полного русского 

перевода оных / Пер., комм. Р.Л. Поспеловой. М., 2009. С. 584–627. 

22 Репина Л.П. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной историии. Вып. 22. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 8. 
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фиксировал значения слов или содержал какие-либо иные сведения 

энциклопедического характера, а не только их грамматические или фонетические 

характеристики, что исключает из потенциальных вариантов учебники латинской 

грамматики. Представляется, что приведенному описанию наиболее 

соответствует лексикографическая традиция. 

Для изучения данной темы словари представляются информативным 

источником вследствие еще одной причины: Высокое Средневековье было 

временем обновления латинской речи и одновременного усиления рефлексии о 

теоретических основаниях анализа языка. Все рассмотренные в данной работе 

лексикографические сочинения принадлежат к одному типу – деривационный 

словарь – и в силу фактического отсутствия отечественных исследований данного 

источника его аналитическое описание входит в первоочередные задачи данной 

работы. 

Объектом исследования является содержание деривационных словарей — 

особого вида лексикографических сочинений, создававшихся в Италии XI–XIII 

вв. Это первая разновидность средневекового словаря, претендующая на полноту 

описания актуального лексического состава языка и универсальный 

энциклопедический характер определений. Предисловия сочинений 

лексикографов и ряд особенностей структурирования словарного материала 

(системы сокращений, референтные ссылки) отражают авторское стремление к 

комплексному и непротиворечивому изложению знания. Основу 

интеллектуальной культуры того или иного исторического периода составляют не 

«абстрактные идеи, а совокупный ментальный и вербальный фонд того общества, 

которое использует их, пуская в обращение среди современников посредством 

устной речи, письма и других средств коммуникации»23. Результаты анализа  

содержания, структуры, предназначения данного источника позволяют 

охарактеризовать его достаточно полный и репрезентативный относительно 

«ментального и вербального фонда» интересующей нас эпохи. 

                                                   
23 Репина Л.П. Интеллектуальная культура как маркер исторической эпохи // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. 2008. Вып. 22. С. 8. 
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Предмет исследования составляет характерное для словарей содержание 

понятий «звук», «речь» и «музыка», их соотношение и взаимодействие в 

интеллектуальной культуре Средневековой Европы периода Высокого 

Средневековья. Согласно сделанному предположению, такое определение 

исследовательского поля позволит реконструировать систему представлений о 

звуке и его участии в человеческой речи и музыкальной деятельности (описания 

природы звука, категоризация основных характеристик звука и звуковых явлений, 

эстетические концепции звука, содержание музыкальных терминов, семиотику 

звука (теория звуковых знаков), символику звуков, связанных с ними практик и 

предметов и т.д.). 

Очерченное таким образом поле исследования позволяет реконструировать 

характерные представления о звуке и попробовать выявить общие умственные 

установки («категории мышления24», «бессознательные ментальные привычки25»), 

обеспечивающие систематичность этих представлений. Таким образом, цель 

диссертационного исследования заключается в реконструкции содержания, 

соотношения и семантических трансформаций понятий «звук», «речь» и 

«музыка», характерных для интеллектуальной культуры Высокого 

Средневековья, и в выявлении места данных понятий в общем историко-

культурном контексте эпохи. 

Для достижения намеченной цели потребовалось решить ряд 

                                                   
24 «Эти универсальные понятия в каждой культуре связаны между собой, образуя своего рода «модель 

мира» – ту «сетку координат», при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят 

образ мира, существующий в их сознании». Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

С. 30–31. 

25 Разновидность «элементов», которые исследует история идей: «имплицитные или не полностью 

эксплицитные предпочтения, более или менее бессознательные ментальные привычки, оказывающие 

общее воздействие на мысль индивида или поколения. Это убеждения, представляющиеся настолько 

само собой разумеющимися, что они скорее молчаливо подразумеваются, нежели формулируются или 

обосновываются; способ мышления, кажущийся настолько естественным и неизбежным, что не требует 

обоснования в глазах логического самосознания – а это зачастую оказывает на философскую доктрину 

самое решающее воздействие, и всегда влияло на доминирующие интеллектуальные тенденции той или 

иной эпохи».  Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М., 2001. С. 12. 
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исследовательских задач: 

1) рассмотреть цели создания, отличительные особенности содержания и 

структуры деривационных словарей; разработать методику анализа этой 

разновидности исторического источника; 

2) определить интеллектуальный дискурс, в котором существовали понятия 

«звук», «речь», «музыка»; выяснить функции понятий в этом дискурсе; 

3) определить лексику, ассоциированную с указанными понятиями, 

выяснить семантику лексем; 

4) проанализировать данные понятия в рамках общей истории (в 

культурных, интеллектуальных, философских и пр. контекстах, в которых 

складывалась и развивалась определенная система представлений о звуке).  

Отмеченные исследовательские задачи обусловили структуру 

диссертационного исследования, о которой будет сказано далее. 

Хронологические рамки исследования соответствуют периоду появления, 

наиболее активного развития и использования деривационных словарей. Нижняя 

граница соответствует времени создания первого источника, словаря Папия 

Ломбардского – 1040–1050-е гг. В качестве верхней границы выбран 1286 г. – 

дата завершения последнего деривационного словаря, «Католикона» Иоанна 

Генуэзского. 

Данные временные рамки логичны и обоснованы как в контексте развития 

музыкальных теорий и практик Средневековья, так и в контексте истории 

средневековых учений о речи и вербальном знаке. Интеллектуалы этой поры – не 

только писатели, но, что особенно важно,  преподаватели26 – стремились 

систематизировать знания и представить их в виде единой структуры, причем 

цель энциклопедистов состояла в том, чтобы излагать сложные учения простым 

языком27. Деривационные словари создавались современниками спора об 

универсалиях и спекулятивной грамматики, что позволяет рассматривать период 

                                                   
26 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. С. 8–14. 

27Воскобойников О.С. Ресторо д'Ареццо: художник и энциклопедист XIII века // Новое литературное 

обозрение. 2018. Т. 6. № 154. С. 131. 
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XI–XIII вв. в качестве самостоятельного этапа в истории философии языка. 

Судьбоносные для европейской музыкальной традиции реформы Гвидо 

Аретинского28 и создание первого деривационного словаря разделяет четверть 

века; спустя тот же срок после завершения последнего словаря, «Католикона»,  

появляется трактат Филиппа де Витри29 «Новое искусство» (Ars nova, ок. 1320 г.) 

– символ нового этапа в развитии системы музыкального знания и практик. 

В географические рамки исследования включены в первую очередь 

крупные города Северной и Центральной Италии, где были созданы 

деривационные словари и их первые копии (Болонья, Пиза, Флоренция и др.), а  

также вся территория средневековой латиноязычной учености, Западная Европа, 

где за указанный период распространились копии деривационных словарей. 

Mетодическая и методологическая основа диссертации отвечает 

поставленной цели и задачам исследования.  Ее основу составили 

общеисторические и специальные междисциплинарные подходы, что было 

обусловлено особенностями избранной темы и источниковой базы, таким как 

неоднородность жанровой специфики данных текстов. 

В основу работы лег принцип историзма, предполагающий рассмотрение 

элементов средневековой интеллектуальной культуры в динамике ее развития, 

выявление предпосылок и причин формирования смыслового поля понятий 
                                                   
28 Гвидо Аретинский (ок. 950 – ок. 1050) – итальянский монах-бенедиктинец, музыкальный теоретик и 

педагог, один из важнейших реформаторов европейской музыкальной традиции. Начал использовать 

шестиступенный звукоряд с неизменным соотношением интервалов, изобрел слоговые обозначения 

ступеней звукоряда и ввел в употребление 4-линейный нотный стан. В результате нововведений Гвидо 

Аретинского европейские музыканты получили возможность точно фиксировать музыкальный текст. 

Следствием этого было быстрое развитие и усложнение музыкальной теории и практики; 

профессионализация занятий, в том числе появление профессиональных светских музыкантов; 

появление композиторского самосознания и т.д. 

29 Филипп де Витри (1291–1361) – французский католический епископ, композитор и теоретик музыки. 

Подробно описал и усовершенствовал мензуральную нотацию, введя дополнительные обозначения для 

мелких длительностей. Цикл мотетов де Витри из «Романа о Фовеле» (расширенная рукопись 1316–1317 

гг.) и его трактат «Новое искусство» (1320) считаются началом Арс нова – времени трансформации 

ритмических и композиционных техник, глубинной перестройки отношений между нотным и 

вербальным текстом. 
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«звук», «речь» и «музыка», детальный анализ процесса их становления и 

изменения в связи с историко-культурным контекстом. 

Поскольку главная цель данного диссертационного исследования 

заключается в комплексной реконструкции средневековых представлений о звуке, 

в качестве ведущего был использован системный метод исследования, 

позволяющий установить границы содержания указанных понятий и смысловые 

отношения между ними. Для того чтобы выделить общие характеристики 

указанных понятий и проанализировать особенности их использования в 

конкретных текстах, был использован историко-сравнительный метод, а именно 

метод синтетического сравнения. Специфика структурирования знания в таком 

источнике как деривационный словарь обусловила необходимость использования 

общих логических и эвристических методов анализа. 

В представленной диссертационной работе предпринята попытка 

моделирования отраженной в источниках системы знаний и представлений о 

звуке. Учитывается как социокультурный контекст изучаемого явления, так и его 

динамика. Поставленная цель предполагает осуществление как синхронного, так 

и диахронного анализа: нам необходимо изучить и описать содержание понятий 

«звук», «речь» и «музыка», а также рассмотреть процесс их формирования и 

эволюции с течением времени30. Для того, чтобы обеспечить более глубокое 

понимание содержания данных понятий и проследить за возможной скрытой 

историей семантических трансформаций, важность которых для исторического 

исследования отмечал уже Марк Блок31, требовалось рассмотреть употребление 

тематических лексем в различных контекстах. 

                                                   
30 Как отмечает Л.П. Репина, при исследовании интеллектуальной культуры синхронический и 

диахронический подходы «не только не исключают друг друга, но могут с успехом применяться как 

взаимодополнительные». Репина Л.П. Указ. соч. С. 9. 

31 «Любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего 

познания лишь тогда, когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, 

среды или автора, а главное, – ограждены – если они долго просуществовали – от всегда имеющейся 

опасности неправильного, анахронистический истолкования». Блок М. Апология истории, или ремесло 

историка. М., 1986. С. 95. 
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Поскольку объект нашего внимания тесно связан с историей языковых, 

семиотических и эстетических концепций, важную роль в работе играет 

привлечение методов смежных дисциплин: лингвистики, семиотики, 

искусствознания. Из лингвистических методов исследования была использована 

трехчастная схема анализа исторического содержания лексических комплексов32. 

Изучение истории использованных в историческом источнике понятий 

позволяет предложить адекватную исследуемому периоду интерпретацию, 

учитывающую как основные смыслы, так и ассоциированные с понятием 

контексты и образы33. Современная историческая наука склонна рассматривать 

понятия как исторически изменчивые явления в области мышления, которые 

связаны с определенными смыслами, контекстами, образами и лексикой. 

Зарубежная историография «истории понятий» включает два основных 

направления: немецкая школа Begriffsgeschichte и англосаксонская школа History 

of Concepts34. Теоретические основания Begriffsgeschichte были сформулированы 

основателем направления в ряде программных работ Р. Козеллека35. Однако, 

                                                   
32 Подробнее о структуре и применении аналитического метода социокультурной теории лексических 

комплексов см.: Глебкин В.В. Лексическая семантика: культурно-исторический подход. М., 2012. С. 176–

178. 

33 Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская академия: очерк истории духовной жизни ренессансной 

Италии. М., 2018. С. 20. 

34 Основанный на теории языковых актов, в соответствии с которой языковая активность людей 

рассматривалась в непосредственной связи с их действиями, наиболее последовательно такой подход к 

изучению истории политической мысли был реализован в трудах Дж. Покока и Кв. Скиннера. См. напр.: 

Скиннер Кв. Свобода до либерализма. СПб., 2006; Skinner Q. The Rise of, Challenge to and Prospects for 

Collingwoodian Approach to the History of Political Thought // The History of Political Thought in National 

Context / Ed. P. Castiglione, I. Hampsher-Monk. N.Y., 2001. P. 175–188; Pocock J.G.A. Politics, Language and 

Time. Essays in Political thought and History. London, 1972. 

35 Подробнее о методах немецкой школы в первую очередь см.: Козеллек Р. Введение // Словарь 

основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х тт. / Ред. О. Бруннер, В. Конце, Р. Козеллек. 

М.:, 2014. Т. 1. – С. 23–44; Он же. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и 

политические идеи в России XVI–XX века: сборник научных работ. СПб., 2006. С. 33–53; Он же. Теория 

и метод определения исторического времени // Логос: журнал по философии и прагматике культуры. 

2004. №5 (44). С. 97–130. 
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использование методологии немецкой школы истории понятий (Begriffsgeschichte) 

в данном исследовании возможно более в прикладном значении: во-первых, в 

силу того, что речь идет о домодерном периоде европейской истории36, и, во-

вторых, поскольку объект исследования в нашем случае составляют понятия 

родом не из социально-политической сферы жизни, а культурно-

антропологического свойства. Аналогичные ограничения связаны и с 

приложением опыта кембриджской школы истории политической философии. 

Важное значение для данной работы имел особый подход к определению 

объекта изучения, реализуемый современным направлением звуковых 

исследований (Sound Studies), в рамках которого изучается весь комплекс 

связанных со звуком или его образом практик, идей и представлений. 

Выработанная оптика позволила комплексно взглянуть на средневековое 

понимание звука, речи и музыки и обозначить наиболее важные для 

интеллектуала XI – XIII вв. вопросы о звуке из области музыкальной философии, 

грамматических учений и семиотических теорий Средневековья. 

При изучении истории понятий также было необходимо привлечение 

истории терминов, в первую очередь работ О. Вейерс о лексическом 

инструментарии ученой культуры Высокого Средневековья37. 

Структура работы. В соответствии с выбранной методологией работа 

структурирована по тематическому принципу. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списков источников и использованной литературы. 

Во введении сформулированы проблемы диссертации, ее актуальность, 

поставлены цели и задачи, установлены хронологические рамки и методология 

                                                   
36 О прикладном использовании методологии в исследованиях европейского Средневековья см. статью 

одного из учеников Р. Козеллека, Х. Шульце: Schulze H.K. Mediävistik und Begriffsgeschichte // Festgabe 

für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag / Hrsg. K.-U. Jäschke. Sigmaringen, 1977. S. 388–405. 

37 Weijers O. Lexicography in the Middle Ages // Viator. 1989. № 20.  P. 139–153; Idem. Vocabulaire des 

écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge. Actes du colloque, Rome 21 – 22 octobre 1989 / Éd. O. 

Weijers. Turnhout, 1992; Idem. Vocabulary of Teaching and Research Between Middle Ages and Rennaissance. 

Proceedings of the Colloquium. London, Warburg Institute, 11 – 12 March 1994 / Ed. O. Weijers. Turnhout, 

1995. 
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исследования. Источниковедческая часть содержит разбор источников и 

основных особенностей их содержания. Также характеризуются основные 

положения историографии по двум направлениям: 

Предмет рассмотрения первой главы, «Деривационный словарь как 

исторический источник», составляют характеристики основного источника 

исследования: цели создания, круг читателей, особенности структуры и 

содержания. Отдельный вопрос связан с изучением disciplina derivationis как 

специфической методики рассуждения о языке. 

В первом разделе рассмотрены основные источники сведений и научных 

концепций, на которых основывались лексикографы XI – XIII вв. К ним относятся 

грамматические трактаты поздней Античности. Образцом толкования лексики 

служили «Этимологии» Исидора Севильского, практики глоссирования и, по-

видимому, устные школьные упражнения. Во втором разделе рассмотрены общие 

особенности, конституирующие словарь как лексикографический жанр, и 

проанализированы перспективы использования словаря в качестве исторического 

источника Третий раздел посвящен характеристике популярных средневековых 

концепций языка и анализу соотношения деривационного анализа с данным 

контекстом. В четвертом разделе рассмотрены методы объяснения слов в 

словарях, основанные на этимологическом и деривационном анализе в том 

значении, в котором эти термины употребляют средневековые лексикографы. 

Пятый раздел посвящен последовательному рассмотрению способов организации 

словарного материала в источниках: визуально-графической, логической и 

структурной. Шестой раздел освещает причины и цели создания деривационных 

словарей, о которых мы можем судить в первую очередь на основании 

пространных авторских предисловий к словарям. Седьмой раздел освещает 

общую модель деривационного объяснения; показано, что авторы словарей 

стремились к энциклопедической полноте толкований. 

Вторая глава, «Общие представления о звуке и звуковых актах», 

посвящена общим представлениям о том, что такое звук и каковы его 

разновидности, отраженным в словарях. Проведен анализ общих критериев 
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оценки и характеристики звуков, также рассмотрено, с какими культурными и 

бытовыми реалиями, с какими философскими, научными, теологическими 

концепциями ассоциировано понятие «звук». 

В первом разделе рассмотрены толкования базовых лексем vox и sonus, их 

семантическое наполнение и связь с культурными и интеллектуальными 

контекстами эпохи. Второй раздел посвящен описаниям физической природы 

звука в словарях, в первую очередь описаниям механизма образования звука в 

человеческом теле. В третьем разделе проводится анализ и классификация 

характеристик звуков, использующихся в словарных описаниях. 

Третья глава, «Речь как звуковая деятельность», посвящена 

представлениям лексикографов о речи как о звуковой деятельности, 

средневековой теории звукового знака и описаниям невербальных акустических 

знаков в деривационных словарях. 

В первом разделе рассмотрена классификация звуков голоса на 

артикулированные и неартикулированные, на основании которой лексикографы 

выносят суждение о пригодности таких звуков к участию в речевой деятельности. 

Второй раздел главы посвящен теории звукового знака, отраженной в источниках, 

и ее положению в контексте средневековых семиотических представлений. 

Рассмотрены условия, необходимые на взгляд лексикографов для создания и 

использования речевого знака. В третьем разделе приведены и проанализированы 

мнения средневековых авторов относительно наличия речевой деятельности у 

животных. Концепты, описывающие отношения звукового и письменного знака в 

языке, а также их сопоставление с популярным в конце изучаемого периода 

теориями модистов, составляют предмет изучения в четвертом разделе главы. В 

пятом разделе проанализированы описания невебальных звуковых знаниях, 

приведенные в словарях.  

Четвертая глава, «Музыка и ее значения», посвящена исследованию еще 

одного фундаментального «звукового» понятия – musica. В процессе анализа 

описания связанных со звуком образов, приведенные лексикографами, 

сопоставляются с описаниями звука в контексте музыкальных практик. 
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Четвертый раздел освещает представления о практических и теоретических 

определениях содержания музыклаьной дисциплины и их соотношении в 

словарях. Пятый раздел содержит анализ представлений об организации 

музыкального звука. Ключевыми для данного вопроса оказываются толкования 

термина «модуляция», один из фундаментальных концептов средневековой 

музыкальной теории. В шестом разделе рассмотрены трактовки понятий 

«созвучность» и «гармония», их эстетические и философские коннотации, в том 

числе контекст существования идеи «музыки сфер». 

Пятая глава, «Звучание музыкальных инструментов», посвящена 

описаниям музыкальных и шумовых инструментов, встречающимся в 

деривационных словарях. Произведен анализ того, как соотносятся 

характеристики инструмента и его звучание. 

Первый раздел имеет справочный характер и посвящен общим 

особенностям инструментоведческих описаний и возникающим при этом 

трудностям. Во втором разделе изложены основные вехи развития мысли о 

музыкальных инструментах и указаны ее ключевые темы. В третьем разделе 

проанализированы представления о музыкальном инструменте и изобретателях 

первых инструментов. Четвертый раздел содержит анализ описаний струнных 

инструментов, в частности, сопоставлены описания кифары и псалтерия, в 

течение долгого времени представлявших символическую оппозицию в 

сочинениях раннехристианских и средневековых авторов. Пятый раздел посвящен 

рассмотрению духовых инструментов, проведено сопоставление описаний 

функций сигнальных и музыкальных представителей данной инструментальной 

группы. В шестом разделе исследуются статьи, посвященные ударным и 

перкуссионным инструментам. 

В заключении изложены основные выводы и обобщены результаты 

исследования. 

Источниковая база исследования. 
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1. Деривационные словари38 

Одна из главных задач, встающих перед исследователем при анализе 

исторического источника, заключается в выявлении набора идей и представлений, 

с помощью которых автор текста осваивает и интерпретирует окружающую 

реальность; кроме того, необходимо воссоздать контекст существования 

содержащегося в источнике интеллектуального конструкта, из которого автор 

имплицитно исходил при создании исследуемого образа. Важнейшая группа 

источников, позволяющих осуществлять комплексный когнитивный и 

социальный анализ знаний интеллектуалов Высокого Средневековья, того, как 

они использовали эти знания в процессе интерпретации дискурса и при чтении 

конкретного текста, представлена латинскими деривационными словарями XI – 

XIII вв. 

Деривационный словарь – это специфическая разновидность 

средневекового латинского монолингвального словаря, использующая 

деривационный анализ в качестве аналитического метода при составлении 

комплексного  описания грамматических и смысловых характеристик слова. В 

качестве непременного условия деривационный анализ подвергает лексический 

объем языка классификации по деривационным гнездам, т.е. семействам 

родственных слов. На основании сходства звучания/написания лексикографы 

восстанавливали словообразовательные цепочки, описывая лексему39 

одновременно через ее положение в языковой системе и обусловленные 

происхождением индивидуальные характеристики. В качестве основных 

источников исследования мы используем четыре генетически связанных 

деривационных словаря, созданных в период с XI по XIII вв. в Центральной 

Италии: «Основа первоначальной учености» Папия Ломбардского, «Деривации» 

                                                   
38 Отдельные фрагменты данного раздела использованы в следующих публикациях автора: Кульпина 

А.В. Деривационные словари и латинская ученость в Италии XI – XIII веков // Интеллектуальные 

традиции в прошлом и настоящем / Отв. ред. В.В. Петров. 2018. № 4. С. 269–286; Она же. 

Деривационный словарь как зеркало культуры Высокого Средневековья // Клио. 2018. № 6. С. 30–34. 

39 Лексема – лингвистическая единица словаря языка, определяемая как совокупность всех форм и 

значений одного слова. 
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Угуччо Пизанского, «Католикон» Иоанна Генуэзского и «Сумму дериваций» 

Гвалтьеро д’Асколи. Также дополнительно мы рассмотрим деривационный 

словарь «Панормия» Осберна из Глостера, чтобы точнее представить мотивации 

лексикографов и этапы развития словаря дериваций. 

«Основа первоначальной учености» 

Папий, прозванный Ломбардским, – итальянский лексикограф сер. XI в., 

автор первого целиком сохранившегося средневекового латинского сочинения, 

относящегося к жанру общего монолингвального словаря. Согласно словам 

самого автора, он родился в Павии и своему городу посвятил свой глоссарий40. 

Видимо, само имя «Папия», «Папий» (Papia, Papias) представляет вариант 

произношения названия города Павия41 или является прозвищем вроде «павиец». 

Там будущий лексикограф выучился свободным искусствам и затем создал 

словарь. Точная дата окончания текста неизвестна, современные исследователи 

предлагают говорить о 1041, 1045 или 1053 г.42. 

Наиболее ранее упоминание Папия Ломбардского мы обнаруживаем в 

сочинении Иоанна Триттенгеймского43: «Папий, ломбардец по происхождению, 

прославился во времена Генриха VI44, год 120045»46. Далее о нем сообщает 

Птолемей из Лукки (кон. XIII – 1-я полю. XIV в.) в разделе о церковной истории 

                                                   
40Papias. Vocabularium. Ms. Lat. 11531. Paris, Bibliothèque nationale de France. F. 24: Papia vero a papae 

dicta, eo quod abundet in multisquasi mirabilibus.  

41Kelly H.A. Ideas and Forms of Tragedy from Aristotle to the Middle Ages. Cambridge, 1993. P. 65. 

42По мнению исследователей к. XIX в. М. Маниция и Г. Лёве, словарь Папия увидел свет в 1063 г., 

однако современные авторы сходятся во мнении о 1053 г. как верхней границе датировок, подробнее 

см.: Sharpe R. Vocabulary, Word Formation, and Lexicography // Medieval Latin: an Introduction and 

Bibliographical Guide / Ed. F.A.C. Mantello, A.G. Rigg. Washington, D.C., 1996. P. 96; Boulanger J.-C. Les 

inventeurs de dictionnaires. De l'eduba des scribes mésopotamiens au scriptorium des moines médiévo. Ottawa, 

2003. P. 274. 

43 Иоанн Триттенгеймский (1462 – 1516) – аббат монастыря св. Мартина в Шпонгейме, затем – аббат 

монастыря св. Иакова в Вюрцбурге. 

44 Император Священной Римской империи Генрих VI Гогенштауфен (1191–1197). 

45 Goetz G. Op. cit. P. 175. 

46 Ibid.. P. 178. 
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времен  Иннокентия III: «Сказания сообщают о славе Папия, ломбардца по 

происхождению, который яснейшим образом рассказал нам об описаниях слов»47. 

Сведения о времени создания словаря содержит хроника цистерцианца Альберика 

из Труа-Фонтена (XIII в.) за 1053 г.: «В год 1053, 13-й императора Генриха, сына 

Конрада, Папий создал свою книгу, то есть «Основу первоначальной учености», 

которая на протяжении многих лет удостаивается похвалы» 48. 

Текст авторского предисловия позволяет предположить, что Папий был 

клириком, однако во вступлении он обращается к своим «равным образом 

дражайшим сыновьям» – видимо, духовным чадам49 и притом ученикам. Судя по 

дальнейшему тексту, он преподавал  комплекс дисциплин тривиума, но затем 

вследствие неуточненных обстоятельств был вынужден уехать, по-видимому, в 

другой монастырь50. 

В рукописях словарь Папия называется «Учебник первоначал науки» 

(Elementarium doctrinae rudimentum) или просто «Элементариум» (Elementarium). 

В итальянских первопечатных изданиях словарь получил название «Вокабулиста» 

(Vocabulista). 

Словарь Папия был популярен на протяжении нескольких столетий, и на 

данный момент известно более ста его рукописных копий51.  Он послужил 

основным источником для словаря, составляющего первую книгу 

                                                   
47RIS Vol. XI.1128 D. 

48Albrici Monachi Trium Fontium Chronica a monacho Novi Monasterii Hoiensis interpolata // Albrici monachi 

Triumfontium Chronicon. MGH. Vol. XXIII. 1874. P. 90. 

49 Filii utique carissimi... Papias. Ibid. 

50 Я должен был, если только мог, мог, если Христос прибавил к моему устремлению основание Своей 

благодати, присутствуя, обучить вас тем же наукам грамоты, какие знаю я. Но, или по причине 

нашего прегрешения, или из-за лучше предвидящего по благодати божественного установления, к 

настоящему времени мы удалены [друг от друга]. 

Debui si potuissem,  potui si meae voluntati Christus suae gratiae pondus adhibuisset, earumdem quas novi 

litteratum disciplinas praesentia vos edocuisse. At quia aut nostri causa peccati aut melius providentis divine 

dispositionis gratia ad praesens sumus remoti. Papias. Ibid. 

51Sharpe R. Op. cit. P. 96. 
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«Вероучительного зерцала» (Speculum doctrinale) Винсента из Бове52. К словарю 

Папия обращались вплоть до эпохи Возрождения (ссылки встречаются у Альваро 

Пелагия, Жана Жерсона). Критически упоминает лексикографа вместе с Угуччо 

Пизанским и Гильомом Бретонским Роджер Бэкон, характеризуя 

этимологический метод Папия как лживый и свидетельствующий о порче языка53. 

С началом эрудитской критики начинается постепенное забвение автора, 

примером чего служат высказанные Боккаччо в «Генеалогиях» замечания о 

многочисленных ошибках и неточностях Папия54. Эразм Роттердамский в 

сочинении «Борьба Талии и варваров» насмехается над Папием, Угуччо и 

Иоанном Гарландским, «выдающимися» авторами55. До упоминания в работе 

первого историка итальянской литературы Джироламо Тирабоски о ломбардском 

лексикографе сохранялось отрывочное представление как об авторе полного 

ошибок словаря56, а по-настоящему заинтересовались им историки средневековой 

лексикографии  в конце XIX в. 

Тем не менее, в рамках школьной традиции и в соответствии с 

потребностями образованного читателя словарь Папия был широко востребован 

до начала XVI в., о чем свидетельствуют многочисленные инкунабулы: только в 

Италии их вышло четыре (1476 г. в Милане; в Венеции 1481, 1485, 1496 гг.). До 

конца XV в. словарь Папия переиздавали в общей сложности 12 раз под разными 

названиями (Alphabetum Papiae, Papias Vocabulista)57. 

Судьба данного источника хорошо иллюстрирует еще один путь 

использования деривационных словарей – в качестве модели для построения 

                                                   
52 Goetz G. Op. cit. P. 173. 

53 Nolan E., Hirsch S.A. The Greek Grammar of Roger Bacon and a Fragment of his Hebrew Grammar. 

Cambridge, 1902. P. XXII: Papias et Hugutio et Brito mendaces, quorum mendaciis vulgus opprimitur 

Latinorum.  

54Cremascoli G. Ricerche sul lessicografo Papia // Aevum. 1969. Anno 43, Fasc. ½. P. 53. 

55Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia / Ed. L. Clerc. Leiden, 1703-1704. Bd. I. S. 892. 

56 Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana. Vol.  I. Milano, 1833. P. 523. 

57 Степанова Л.Г. Итальянская лингвистическая мысль XIV – XVI вв. (от Данте до позднего 

Возрождения). СПб., 2000. С. 146. 
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лексических систем народных языков. Так, в 1490 г. труд Папия был взят 

Альфонсо Фернандесом из Паленсии за основу для Universal vocabulario en latín y 

en romance, первого полноценного словаря испанского языка58. 

В 1966 г. туринским издательством Bottega d'Erasmo был выпущен репринт 

издания 1496 г. Современное критическое издание увидело свет в конце 70х гг., 

но не было завершено59.  

«Деривации» 

Автор «Дериваций» родился в Пизе приблизительно в 1125–1130 г. Свое 

имя он сообщает в прологе: «родом из Пизы, именем Угуччо»60. Во второй раз 

автор упоминает Пизу как город своего рождения в тексте леммы PIS. По 

сравнению с другими лексикографами Высокого Средневековья биография 

Угуччо изучена подробнее всего – это характерный путь ученого клирика в 

Италии XII – XIII вв. 

Будущий лексикограф изучил свободные искусства и получил юридическое 

образование в Болонье, там же создал свои первые работы, посвященные 

грамматике61. К ним относится трактат «О двойном ударении» (De dubio accentu), 

рассматривающий постановку ударения примерно в сорока трудных латинских 

словах; написан он для верного произношения текстов во время мессы. Видимо, в 

Болонье пишет он и словарь. Затем Угуччо обращается к преподаванию права, и 

как магистр читает лекции о Декрете Грациана (возможно, в монастыре 

св. Набора и св. Фелиции). В это время Угуччо предположительно был 

священником и жил в общине светского духовенства под руководством 

болонского епископа. Одним из его студентов был Лотарь, герцог Сеньи, 

будущий Папа Иннокентий III, на которого, по свидетельствам современников, 

                                                   
58Boulanger J.-C. Op. cit. P. 278. 

59 Papiae Elementarium. Littera A, I-III / А cura di de V. Angelis.  Milano, 1977–1980. 

60 Si quis querat huius operis quis autor, dicendum est quia Deus; si querat huius operis quis fuerit 

instumentum, respondendum est quia patria pisanus, nomine Ugutio. Uguccione da Pisa. Derivationes. Firenze, 

2004. P. 3. 

61Mercati S.G. Sul luogo e sulla data della composizione delle “Derivationes” di Uguccione da Pisa // Aevum. 

1959. Anno 33, Fasc. 5/6. P. 490. 
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произвела большое впечатление теория Угуччо о выборе епископов. 

Около 1180 г. автор словаря создает юридический трактат Summa 

decretorum. К этому времени Угуччо пользовался большим доверием 

современников по причине своей учености62 и потому в 1190 г. по назначению 

Климента III становится епископом Феррары, а затем вплоть до своей смерти 

возглавляет диоцез. Пизанский лексикограф удостаивался знаков внимания от 

римских понтификов Целестина III и Иннокентия III, занимался политикой – 

улаживал кризис в Нонантоле, а также по просьбе архиепископа Равенны 

Гильельмо Куриано пробовал урегулировать споры между горожанами Равенны и 

их соседями из Римини. Датой смерти Угуччо Пизанского считается 30 апреля 

1210 г. 

Название «Дериваций» Угуччо Пизанского встречается в рукописях и вслед 

за ними в исследовательских трудах в нескольких вариациях, что зависит от 

времени создания конкретной рукописи: с широким распространением словаря 

(не ранее второй половины XIII в.) к названию Derivationes нередко добавляется 

эпитет «великие» (magne, maiores либо указание имени автора – Hugutio63, часто 

встречается и вариант «Книга дериваций» (Liber derivationes). 

Также Угуччо  приписывают авторство нескольких богословских 

сочинений64: «Розариум» (Rosarium), «Агиография» (Hagiographia)65 и 

                                                   
62Долгое время в историографии была принята иная датировка и локализация написания «Дериваций» – 

Феррара, конец 1180-х гг., однако, благодаря работам С. Меркати (см. напр.: Mercati S.G. Op. cit. P. 490–

494) и в дальнейшем В. Мюллера (Müller W.P. Huguccio. The Life, Works and Thought of a Twelfth-

Century Jurist. Washington, D.C., 1994), посвященным изучению системы референтных ссылок в 

сочинениях Угуччо, «Деривации» были признаны более ранней работой «болонского» периода. 

63Marigo A. Prefazione// I codici manoscritti delle “Derivationes” di Uguccio Pisano. Roma, 1936. P. X. 

64Cremascoli G. Uguccione da Pisa // Medieval Italy: an Encyclopedia. / Ed. Ch. Kleinhenz. Vol. I – II. NY: 

Routledge, 20044. P. 1105 – 1106. 

65Трактат состоит из двух частей: этимологический словарь названий месяцев и дней недели и 

объяснение имен святых и праздников по календарю; по мнению их издателя Дж. Кремасколи, 

«Агиография» была задумана в качестве специального приложения к «Деривациям». См.: Uguccione da 

Pisa. De dubio accentu – Agiographia – Expositio de symbolo apostolorum / Ed. G. Cremascoli. Spoleto, 1978. 
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«Изложение апостольского символа» (Expositio de symbolo apostolorum)66. 

Судя по количеству и ареалу распространению рукописей словаря67, 

популярность к работе Угуччо пришла достаточно быстро и длилась до конца XV 

в. Современные исследователи насчитывают от 194 до 200 рукописных копий и 

фрагментов словаря68. Лексикограф упомянут в хронике Рикобальда Феррарского 

от 1192 г.: «Гуго, по происхождению пизанец, был признан епископом Феррары, 

который был отправлен в качестве помощника папского престола к аббату 

Нонантолы, человеку расточительному и недостойному, из книги Папия, которая 

там находится, составил книгу дериваций»69. Последующие упоминания Угуччо 

содержатся в «Хрониконе» Салимбене из Пармы от 1210 г., затем в «Померии» 

Рикобальда из Феррары, «Церковной истории» Птолемея из Лукки70, 

«Хрониконе» Франческо Пипино, «Истории римских понтификов» и созданной на 

ее основе в 1371 г. «Хронике жизней римских понтификов и императоров71. 

Упрощенно в последующем «Деривации» определяли как книгу о значении слов72 

– по-видимому, базовую в своем роде. Имя Угуччо оказывается в одном ряду с 

важнейшими авторитетами в области грамматики (Присцианом, Папием, 

Эберхардом Германским, Александром де Вилла Деи) в стихотворении врача из 

Феррары Антония Беккарского73. Судя по наличию прямых цитат, «Деривации» 

лежали в основе лексического образования Данте (толкование слова autoridade в 
                                                   
66Небольшой пропедевтический трактат, написанный с целью объяснить верующим основные догматы 

христианской церкви. 

67Пиза, Аквилея, Болонья, Палермо, Кентербери, Йорк, Париж (Сорбонна), Байе, Форау, Реймс, Эрфурт 

и др. Nebbiai-Dalla Guarda D. Les glossaries et les dictionnaires dans les bibliotheques médiévales  // 302.

 Les manuscrits des lexiques et glossaries de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge / Éd. J. Hamesse.  

Louvain-La-Neuve: Fédération internationale des instituts d'études médiévales, 1996. P. 193. 

68Riessner C. Die “Magnae Derivationes” des Uguccione da Pisa und ihre Bedeitung für die romanische 

Philologie. Roma, 1965. S. 12. 

69RIS Vol. IX. Coll. 246. 

70 Riessner C.. Op. cit. S. 3–4. 

71Müller W.P. Op. cit. P. 38. 

72Базельский манускрипт, написанный после 1333 г., подробнее см.: Thorndike L. Mediaeval Interest in 

Intellectual History // Speculum. 1950. Vol. 25, № 1. P. 94. 

73Riessner C. Ibid. S. 8. 
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«Пире»74, а также определение комедии из письма к Кан Гранде75), Бокаччо76, 

Колюччо Салютати, Франческо Петрарки77 и даже скептически настроенного 

Эразма Роттердамского78. Папия в качестве знатока греческого языка и Угуччо и 

Присциана как грамматиков упоминает Антонио де Беккара в канцоне на смерть 

Петрарки79. 

Наряду с сочинением Папия словарь Угуччо составил корпус источников 

для дальнейшей лексикографической традиции: его комментировал и дополнил 

Гийом из Нуайона80 и использовал в качестве основы для своего словаря 

«Католикон» (Catholicon, 1286) Иоанн Генуэзский81. 

В нашем исследовании мы используем критическое издание «Дериваций», 

осуществленное в 2004 г. группой исследователей под руководством 

Энцо Чеккини82. Оно основано на трех основных наиболее ранних и полных 

кодексах: 

1. Флоренция. Библиотека Лауренциана. Plut. XXVII 5, 

2. Лондон, Британская библиотека, Ms. Add. 18380, 

3. Париж, Французская национальная библиотека, Ms. lat. 15462. 

Для изучения особенностей визуального представления информации в 

                                                   
74 L’altro principio, onde autore discende, sì come testimonia Uguccione nel principio de le sue "Derivazion"i, 

è uno vocabolo greco che dice "autentin", che tanto vale in latino quanto “degno di fede e d’obedienza. И 

далее: hic et hec autor… derivatur ab autentin. Dante. Il Convivio / Ed. Busnelli G.-Vandelli G. Firenze, 1964. 

(IV, VI, 5). 

75 Johnston O.M. Dante's "Divina Commedia" and the Medieval Conception of the Comedy // The Modern 

Language Review. 1916. Vol. 11, № 3. P. 343 – 345. 

76Bocacco. Genealogia Deorum gentilium libri (I, 30, 29), (I, 46, 14). 

77См.: de Nolhac P. Pétrarque et l’humanisme. V. I. Paris, 1907. P. 108. 

78Desiderii Erasmi Roterodami Op. cit. S. 892. 

79: Grammatica era prima in questo pianto, E con lei Prisciano ed Ugoccione, Papia, grecismo, e dottrinale. 

Gradenigo G. Ragionamento istorico critico di Giangirolamo Gradenigo cherico regolare intorno alla letteratura 

grecoitaliana. Padova, 1747. P. 175. 

80См.: Haskins Ch.H. Guillaume de Noyon // Speculum. 1927. Vol. 2. № 4. P. 384. 

81В «Католиконе» получила дальнейшее развитие организация словаря в соответствии с алфавитным 

принципом. 

82Uguccione da Pisa. Derivationes / Ed. E. Cecchini. Firenze, 2004. Vol. 1–2. 
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словаре и эволюции его строения нами был привлечен ряд доступных нам 

рукописей (преимущественно XV в.)83. 

«Католикон» 

Иоанн Генуэзский (Иоанн Бальб, Джованни Бальби) родился в Генуе (дата 

рождения неизвестна – ум. 1298) и, по-видимому, всю жизнь провел на родине. 

Имя Johannes Balbus присутствует в списке монахов доминиканского монастыря 

от 12 октября 1272 г. Труд жизни Иоанна Генуэзского, «Католикон», был окончен 

в марте 1287 г. Помимо него время сохранило еще одно сочинение ученого 

доминиканца – сумму «Диалог о вопросах души к духу» (Dialogus de quaestionibus 

animae ad spiritum) в девяти книгах, основанную преимущественно на Фоме 

Аквинском. На данный текст, а также на «Сочинение о Пасхе» (Opus paschale) 

лексикограф ссылается во вступлении, т.е. словарь был создан не ранее чем 

третьим по счету. В конце трех рукописей «Католикона» действительно 

находится таблица с расчетами дня Пасхи с 1286 по 1817гг.84, и за пасхалией 

следует текст Rubricae quintae partis85. Также Иоанну Бальбу приписывают 

авторство комментария к четырем псалмам (рукопись хранится в собрании 

доминиканского монастыря в Генуе). 

Наиболее обширная справка о лексикографе находится в собрании 

биографий братьев ордена проповедников86, составленном в XVIII в. Жаком 

                                                   
83 В исследовании были использованы следующие рукописи: Codex S. Pauli in Carinthia 48a/3, 

Benediktinerstift St. Paul. Bibliothek, Codex S. Pauli in Carinthia 272/4, Benediktinerstift St. Paul. Bibliothek, 

Codex S. Pauli in Carinthia 271/4, Benediktinerstift St. Paul. Bibliothek, Codex Voraviensis 91 (CCIV), Stift 

Vorau. Bibliothek, Codex Mellicensis 564 (391. G.57), Stift Melk. Stiftsbibliothek, Codex der Bischöflichen 

Bibliothek XXIX c 7, Bischöfliche Bibliothek zu Klagenfurt, Codex Mellicensis 52 (168. D.4), Stift Melk. 

Stiftsbibliothek, Codex Mellicensis 961 (540. K 10), Stift Melk. Stiftsbibliothek, Ms. Laud. Misc. 626, Bodleian 

Library, Codex 120, Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, Hs. I 604, Stadtbibliothek Mainz, Hs. I 584, 

Stadtbibliothek Mainz. 

84 Alessio G.C. Giovanni Balbi da Genova // Medieval Italy: an Encyclopedia. Vol. I-II. / Ed. Ch. Kleinhenz. 

NY, 2004. P. 424. 

85 Ibid. 

86Échard J., Quétif J. Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati. Vol. I. 

Paris, 1719. P. 462–463. 
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Эшаром. Фрагменты доминиканских хроник, соединенные в сборнике, описывают 

Иоанна Генуэзского как человека святой жизни, тонкого знатока Писания и 

сочинений Отцов Церкви. В справке перечислены три сочинения Иоанна Бальба, 

но в центре внимания находится именно «Католикон». Автор перечисляет 

известные ему рукописи и первые инкунабулы словаря, а также цитирует текст 

пролога. Название словаря историк ордена Жак Эшар объясняет всеобъемлющим 

характером содержания: «труд заключает в себе орфографию, просодию, 

грамматику, риторику, этимологию, и потому зовется «Католикон», поскольку это 

универсальное сочинение, важнейшей частью которого является словарь всех 

слов высокого, среднего и низкого стиля, составляющих латинский язык»87. 

Также рассказ об Иоанне Бальбе вошел88 в третий том сочинения о 

церковных авторах французского монаха-премонстрата вт.п. XVII–нач. XVIII вв. 

Казимира Удена. На основании неназванных хроник (судя по приведенным 

цитатам, частично совпадавших с источниками Ж. Эшара) К. Уден приводит 

следующие сведения об авторе словаря: «Так же от слова ianua, дверь, названа 

Генуя – могущественный, знаменитый, красивый и богатый город, 

расположенный у моря, и подобен он входу и двери в Ломбардию, Тоскану, 

Прованс. Уроженцем этого города был составитель ныне употребляемой книжки, 

которая называется «Просодия» или «Католикон». Ибо составитель этого труда 

звался братом Иоанном Генуэзским Бальбом из ордена братьев-проповедников. 

Он также составил другую книжку, по теологии, где рассказывается диалог – 

вопросы души к духу. Он также написал некое пасхальное сочинение, о, надо 

думать, более простом обнаружении [даты] Пасхи. Но это пасхальное сочинение 

он написал до того, как вступил в орден»89. По сведениям К. Удена, «Католикон» 

был создан в 1286 г. Содержание словаря он описывает несколько отличным от 

Жака Эшара образом: «орфография, просодия, этимология, юриспруденция, 

                                                   
87Échard J., Quétif J. Op. cit. 

88Oudin C. Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis. Vol. III. Weidmanni, 1722. Col. 577–580. 

89Ibid. 
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[синтаксическая] конструкция, управление, фигуры»90. 

Полное название  словаря звучит как Catholicon seu Summa prosodiae, в 

рукописях встречается и вариант Summa quae vocatur Catholicon. Большая часть 

известных нам списков «Католикона» датируется XIV в. Словарь Иоанна 

Генуэзского действительно устроен по канонам схоластических сумм своего 

времени. Он состоит из пяти частей, где первые четыре являются теоретическим 

наставлением в орфографии; постановке ударений; этимологиях, деривациях и 

синтаксисе; затем следуют описание риторических ошибок и раздел о просодии. 

Рассматривать словарь как сумму наук тривиума располагает и обширный 

словник: «Католикон» содержит ок. 670000 слов, это самый большой и полный 

средневековый латиноязычный словарь91. 

Критического издания словаря все еще нет; в 1971 г. было выпущено 

репринтное издание гуттенберговской инкунабулы словаря92. Оцифровка данной 

инкунабулы, а также некоторые созданные ранее рукописи будут использовано 

для дальнейшего исследования (подробнее см. Главу 1). 

«Сумма дериваций» 

О личности Гвалтьеро д’Асколи известно немногое: судя по заметке на 

полях одной из рукописей, Гвалтьеро занимался преподаванием в Болонье93. 

Существует версия, что там в 1229 г. он начал работу над словарем и завершил ее 

в Неаполе94. Это подтверждает сообщение о смерти некоего неаполитанского 

магистра грамматики, чье имя сокращено до “G”, в письме министра Фридриха II 

Петра Винейского (IV, 8)95. Свое имя (Гвалтьеро) и происхождение (из Асколи) 

                                                   
90Oudin C. Op. cit. 

91 Alessio G.C. Op. cit. P. 424. 

92 Joannes Balbus. Catholicon. Westmead, 1971. 

93Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. Lat. XIII. 50 (4140). См.: Cizek A. Un lexique inédit de la première 

moitié du XIIIe siècle: Gualterius Esculanus, Speculum Artis Gramatice avec l’incipit: Amiracione 

inextimabili// Glossaires et lexicues médiévaux inédits. Actes du Colloque de Paris (7 mai 2010) / Ed. J. 

Hamesse, J. Meirinhos. Porto, 2011. P. 23. 

94 Morelli J. Codices MSS. Latini Bibliothecae Nanianae. Venetiis: Typis Antonii Zattae, 1776. P. 160. 

95Huillard-Bréholles A. Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, ministre de l'empereur Frédéric II, avec 
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автор указывает в конце пролога96. 

Сохранилось пять рукописей с текстом словаря или его фрагментами: к 

XIII в. относятся кодекс из Библиотеки св. Марка в Венеции97, Библиотеки 

медицинского факультета университета Монпелье98 и из собрания Ватиканской 

Апостольской Библиотеки99; к XIV в. – рукописи из Городской Библиотеки 

Лана100 и Университетской Библиотеки Болоньи101. Известные нам рукописи 

содержат три варианта названия словаря: «Сумма детерминаций» (Summa 

determinationum), «Сумма дериваций» (Summa derivationum) и  «Зерцало 

грамматической науки» (Speculum artis gramatice)102. Первое издание пролога к 

словарю было осуществлено в начале XX в. Чарльзом Хаскинсом, его 

сопровождал критический комментарий103. Тот же текст в 2011 г. был сопоставлен 

с прологами двух других рукописей XIII в. и опубликован Валентиной Лунардини 

в сопровождении критического комментария и перевода на итальянский язык104. В 

данной работы мы будем использовать издание пролога и рукопись из Лана 

(подробнее см. Главу 1). 

                                                                                                                                                                              

uneétude sur le movement réformiste du XIIIe siècle. Paris: H. Plon, 1864. P. 394. 

96 Если же кто-то пожелает узнать, кто автор этого труда, надобно отвечать «Господь», а если 

[пожелает узнать], кто его орудие, отвечай: «магистр Гвалтьеро из Асколи». 

Si quis querat quis auctor huius operis sit, dicendum est quod Deus, quod instrumentum, respondeas magister 

Gualterius Esculanus. 

Gualterius Esculanus. [prologus iuxta omnia manuscripta nota] /    Ed. V. Lunardini // Saggi di lessicografia 

mediolatina. Spoleto, 2011. P. 309. 

97Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. Lat. XIII. 50 (4140). 

98 Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine, 325. 

99Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1500. 

100Laon, Bibliothèque Municipale «Suzanne Martinet», Ms. 449. 

101 Bologna, Biblioteca Universitaria, Ms. 2832 (Lat. 1515). 

102Cizek A. Op. cit. P. 24. 

103Издание подготовлено по рукописи Ms. Vat. lat. 1500. Haskins Ch.H. Magister Gualterius Esculanus // 

Mèlanges d’historie du moyen age offerts a M. Ferdinand Lot par ses amis et ses élèves. Paris, 1925. P. 248 – 

251. 

104Lunardini V. Il prologo del lessico di Gualtiero d’Ascoli. Edizione e studio del testo // Saggi di lessicografia 

mediolatina. Spoleto, 2011. P. 290 – 310. 
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2. Музыкально-теоретические сочинения 

Необходимость контекстуализировать сделанные наблюдения относительно 

ученой культуры исследуемого периода обусловила использование 

дополнительных источников периода Раннего и Высокого Средневековья, 

принадлежащих к числу школьных учебников и научных сочинений. Из них 

первостепенную важность представляют популярные у современников 

музыкально-теоретические трактаты. В этот ряд вошли наиболее значимые для 

средневековой системе образования теоретические сочинения, в первую очередь, 

«Основы музыки» (ок. 500–510 г.) Боэция, а также ряд музыкальных трактатов, 

созданных в период с VIII по XIII века. Сопоставляя сведения, полученные из 

словарей, с содержанием актуальной музыкальной теории того периода, мы 

попробуем реконструировать единую лексико-понятийную картину 

представлений о звуке и выяснить, как складывался терминологический лексикон 

музыкальной дисциплины. 

«Основы музыки» 

Средневековая музыкальная теория нередко определяется исследователями 

как  «спекулятивная»105, подчас с негативным оттенком. Информационный 

фундамент и терминологический инструментарий она заимствовала у традиции 

классической античности. Из образовательной практики Поздней Империи 

пришла форма существования такого теоретического знания – музыкальная 

дисциплина, свободное искусство из цикла квадривиума. Трансляция 

сформировавшегося в Античности комплекса знаний о музыке оказалась 

возможной благодаря трактату «Основы музыки» Боэция, которого нередко 

образно называют то последним римлянином, то первым схоластом106. 

Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480–524) собирался написать 

                                                   
105 В отношении средневековой теории музыки определение «спекулятивная» введено по аналогии со 

средневековым латинским musica speculativa; термин вошел в широкое употребление после статьи 

американского музыковеда Манфреда Букофцера: Bukofzer M.F. Speculative Thinking in Mediaeval Music 

// Speculum. 1942. Vol. 17, № 2. P. 165–180. 

106 Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987. 
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учебники на латинском языке по всем дисциплинам квадривия, второй ступени 

обучения свободным искусствам, собравшей точные науки. В этих учебниках он 

собирался структурированно и подробно изложить всю совокупность греческих и 

латинских знаний по каждому из предметов. Главной целью написания учебников 

было сохранение оформление и сохранения античной образовательной и 

интеллектуальной традиции в условиях интенсивной варваризации общества и 

падения имперской культуры Рима. Масштабный план был осуществлен лишь 

частично: вначале Боэций создал трактат «Основы арифметики» (сохранились 

фрагменты), затем – «Основы музыки» (созданы в период между 500 и 510 гг.). 

Тем не менее, не вполне ясно, фиксирует ли данный музыкальный трактат 

обязательный минимум знаний или же представляет вариант чтения для 

«продвинутых» учеников107. 

Всего на сегодняшний момент известно более 150 списков108 трактата, из 

которых около 120 рукописей содержат 5 и более листов текста109. Древнейшие 

(«контрольные») рукописи относятся к IX в., причем почти все происходят с 

территории современной Северной Франции. 

Впервые трактат был напечатан в 1492 г. в Венеции вместе с «Основами 

арифметики». В 1597 г. Эрколе Боттригари создает первый перевод на 

итальянский язык (сейчас представлен в Болонье, Библиотека Университариа)110. 

История современных переводов начинается с XIX в., а начало последней волны 

интереса к тексту датируется 90-ми годами XX в. К ней относится и первый 

перевод и первое обособленное трактата Боэция на русском языке – 

                                                   
107 См.: Лебедев С.Н. Введение //  Аниций Манлий Северин Боэций. Основы музыки / Подготовка текста, 

перевод и комментарий С.Н. Лебедева. М., 2012. С. XXIX–XXX. 

108 См. Bower C.M. Boethius’ “De institutione musica”. A Handlist of Manuscripts // Scriptorium. 1988. 

Vol. 42. P. 205–251. 

109 См. также статью Masi M. Manuscripts Containing the “De musica” of Boethius // Manuscripta. 1971. № 

19. P. 89–95.  

110 Cerqueira L.M.G. Boecio “De musica”: tradução, introdução e notas. Dissertação de mestrado em literatura 

latina, apresentada a faculdade de letras de Lisboa. Lisboa, 1990. P. 56. 
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«Музыкальная боэциана»111 Е.В. Герцмана, подвижника отечественных 

исследований в области текстологии античной и средневековой музыкальной 

теории. Со временем в кругах отечественных музыковедов появилась мысль о 

необходимости нового перевода, выверенного терминологически. Он вышел в 

2012 г. под названием «Основы музыки» в переводе исследователя античной и 

средневековой музыкальной теории, профессора Московской Консерватории 

С.Н. Лебедева. Данный перевод (использованный в нашей работе наряду с 

текстом оригинала) создан с учетом опыта зарубежных исследователей (в первую 

очередь, скрупулезных немецких ученых) на основании изучения и сопоставления 

основных рукописей. 

Название «Основы музыки» (Institutio musica или De institutione musica) 

разъясняют заключительные фразы в каждой из книг, сохранившихся полностью: 

«Конец Первой (Второй, Третьей, Четвертой) книги об основах музыки, то есть 

гармоники», дословно – «о музыке, то есть устройстве гармоники». 

Из «Основ музыки» Средневековье заимствовало античную музыкальную 

теорию пифагорейской традиции112: «книги Боэция о музыке имели повсеместное 

влияние в Средние века»113. Утверждение о широкой и повсеместной любви к 

Боэцию от Хукбальда до Царлино и даже далее114 стало общим местом в 

музыковедческой литературе. В целом современные музыковеды предпочитают 

говорить о спекулятивной музыкальной теории, длившейся более тысячи лет. 

Границы этой «большой протяженности» определяют как период «от Августина и 

Марциана Капеллы, Боэция и Кассиодора до Иоанна Тинкториса, который умер в 

1511 г.»115. Тот факт, что именно «Основы музыки» стали ключевым текстом для 

                                                   
111 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана. СПб., 1995; Он же. Музыкальная боэциана. СПб., 2010. 

112 Греческая музыкальная теория была представлена двумя главными школами: Пифагора и 

Аристоксена, отличавшимися как представлением о ладе и тоне, так и об этосе музыки. 

113 Jeserich P. Musica naturalis: Speculative Music Theory and Poetics, from Saint Augustine to the Late 

Middle Ages in France. Stuttgart, 2008. P. 36. Подробнее о рецепции сочинений Боэция в Средние века см. 

напр.: Patch H. A Tradition of Boethius. A Study of his Importance in Mediaeval Culture. NY, 1935. 

114 Cerqueira L.M.G. Op. cit. P. 57–58. 

115 Jeserich P. Ibid. P. 35. 
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музыкальной культурыСредневековья, во многом был предопределен особым 

вниманием к тексту во время Каролингского Возрождения: каролингская 

систематизация музыкального знания охватила как теорию (музыка вошла в 

квадривиум, греческое знание на основе Боэция и, возможно,  ряда иных текстов 

изложил Аврелиан из Реоме), так и практики (заимствование элементов пения из 

итальянской литургической традиции, первое появление органа в церкви). 

Другие средневековые музыкальные трактаты 

  «Практическая музыка» (Musica practica). – анонимный трактат, созданный 

ок. VIII в., был ошибочно приписан при издании текста Ж.П. Минем Беде 

Достопочтенному. С точки зрения содержания является схолией к «Основам 

музыки» Боэция. 

 «Наука музыки» (Musica disciplina)116 франкского теоретика музыки 

Аврелиана из Реоме (сер. IX в.)  – самый ранний из известных нам трактатов, 

зафиксировавших произошедшую в период Каролингского Возрождения 

рецепцию трактата Боэция. Трактат зафиксировал актуальные певческие практики 

своего времени. 

 «Музыка» (Musica Enchiriadis)117 Псевдо-Хукбальда (Хукбальда Сент-

Амандского) – музыкально-теоретический трактат IX в., вопрос об авторстве 

остается открытым118. Посвящен понятию гармонии, идее музыки сфер и 

конкретным характеристикам ладов, интервалов; считается первым 

свидетельством существования полифонической музыки в Средние века. Его 

                                                   
116 Aurelianis Reomensis. Musica disciplina. Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum / Éd. M. 

Gerbert. T. 1. P. 32–39.. Русский перевод: Аврелиан из Реоме. Музыка [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой 

// Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В.П. Шестаков. М., 

1966. С. 183–186. 

117 Musica Enchiriadis / Éd. J.-P. Migne  PL. Vol. 132. Col. 957 – 982. Доступен на сайте проекта Thesaurus 

Musicarum Latinarum (далее TML): http://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/MUSENCI_TEXT.html (дата 

обращения 13.07.2016). 

118 См.: Huglo M. Les instruments de musique chez Hucbald // Mélanges en hommage a André Boutemy. 

Brussels, 1976. P. 183. 

http://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/MUSENCI_TEXT.html
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продолжение – Scholica enchiriadis – содержит комментарии к «Музыке», а также 

сведения по математике. 

 «Основы гармонии» (De harmonica institutione) Регино из Прюма119 – 

трактат в форме письма епископу Радботу написан аббатом Прюмского аббатства 

во второй половине IX в. Обширный теоретический текст зафиксировал знания 

автора о музыкальной теории, основанные на текстах Боэция и Августина. 

Трактат был написан преимущественно с учебной целью: объяснить теорию ради 

улучшения литургического пения. 

 «Послание о незнакомом пении» (Epistola Guidonis Aretini Michaeli monacho 

de ignoto cantu directa) и «Микролог» (Micrologus) Гвидо Аретинского120, созданы 

в начале XI в. Наряду с Боэцием бенедиктинский монах Гвидо стал учителем 

музыкального искусства для всего Средневековья.  «Послание» содержит 

изложение основных принципов новой педагогической техники, созданной Гвидо 

для быстрого обучения певчих; «Микролог» – уникальный для музыкально-

теоретической традиции своего времени трактат, систематизированный и 

подробный учебник актуального artis musicae своего времени. 

 «Музыка» (Musica) Иоанна Аффлигемского (Коттона)121 – одно из самых 

популярных музыкально-теоретических сочинений в Средние века; создан ок. 

1100 г. Трактат освещает темы, связанные с григорианским пением, а также 

касается ряда общих вопросов из области музыкальной эстетики. 

                                                   
119 Доступен на сайте TML: http://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/REGDHI_TEXT.html (дата обращения 

13.07.2016). Русский перевод: Регино из Прюма. Об изучении гармонии [Фрагменты] / Пер. Н. 

Ревякиной // Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В.П. 

Шестаков. М., 1966. С. 189–195. 

120 Guidonis Aretini Micrologus // Corpus scriptorum de musica / Ed. J.S. van Waesberghe. Vol. 4. Rome, 1955. 

На сайте TML: http://www.chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICR_TEXT.html (дата обращения 

13.07.2016). Русский перевод: Гвидо из Ареццо. Микролог [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // 

Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В. П. Шестаков. М., 

1966. С. 195–200. 

121 Иоанн Коттон. Музыка [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная эстетика 

западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В.П. Шестаков. М., 1966. С. 205–216. 

http://chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/REGDHI_TEXT.html
http://www.chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMICR_TEXT.html
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 «О плавной музыке» (De plana musica) Иоанна Гарландии122 – трактат, 

созданный в середине XIII в. содержит учение об интервалах, хроматике и 

гармонике, фиксирует наиболее популярные отрывки из Боэция и Гвидо. 

  «О музыке» (De musica) Иоанна из Гроши (де Грокейо, Грохео)123 – трактат 

написан около 1300 г. Автор предлагает новую классификацию видов музыки и 

дает развернутую критическую оценку «Основ музыки» Боэция. 

Расширение хронологических рамок при выборе дополнительных 

источников обусловлено необходимостью выявить историю использования слов, 

семантически связанных со звуком, в качестве специальных терминов. Также по 

мере необходимости будут привлечены иные дополнительные источники: 

учебники грамматики, философские трактаты, богословские комментарии. 

Степень изученности проблемы. Характер обозначенной темы 

исследования вкупе с особенностями избранной источниковой базы 

обуславливает необходимость своего рода двойного историографического поиска: 

рассмотрение истории изучения звуковой культуры и звукового мышления 

Средневековья возможно лишь после того, как будет установлена степень 

изученности самого источника, поскольку от нее зависят перспективы и методы 

дальнейшего исследования основной проблемы. 

Наше исследование лежит на пересечении ряда научных дисциплин и 

направлений: социальной истории и истории культуры, искусствознания и 

культурологии, лингвистика и история философии. Кроме того, данный  источник 

до сих пор ни разу не изучался комплексно историками культуры или общества и 

в целом подвергался только филолого-лингвистическому анализу с целью 

установления его происхождения и эволюции. Для того чтобы составить описание 

представлений о звуке, нам потребуется проанализировать лексикографические 

традиции, эстетические концепции, семитические представления и когнитивный 

дискурс, запечатленные в словаре деривационных практик. Соответственно, 

необходиммую научную литературу можно разбить на две больших группы: 

                                                   
122 http://chmtl.indiana.edu/tml/13th/GARDEMP_TEXT.html 

123 Лебедев С., Поспелова Р. Musica latina: Хрестоматия. СПб., 2000. С. 133–135. 
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 исследования, посвященные средневековой лексикографии, в частности 

деривационным словарям; 

 исследования, посвященные средневековой звуковой, в т.ч. музыкальной, 

культуре. 

Исследования средневековой лексикографической традиции 

Зарубежные исследования 

В настоящий момент как в русскоязычной, так и в зарубежной 

медиевистике существует не так много специальных работ, посвященных 

средневековым лексикографическим текстам. Имея преимущественно 

филологическую направленность, подобные работы посвящены анализу либо 

отдельно взятого лексикографического сочинения, либо отдельным 

характеристикам словаря (к примеру, работы Л. Хольца о Донате, Дж. 

Кремасколи и А. Мариго о средневековых моно- и билингвальных словарях). 

Сюда же примыкают исследования грамматических сочинений, а также разного 

рода энциклопедий и зерцал. Отдельная монография, посвященная сугубо 

истории деривационного словаря, еще не создана.  

Попытка очертить историю исследовательского интереса к средневековым 

словарям неизбежно приведет нас к Шарлю Дюканжу124, чья работа со 

сборниками глосс указала дорогу историкам XIX в., занимавшихся античной и 

средневековой лексикографией. Их главной мечтой стало обнаружение самого 

первого манускрипта, прообраза всех последующих глоссариев и словарей125. 

Первое последовательное изложение истории латинских словарей было 

предпринято в XIX в. в первом томе «Корпуса латинских глоссариев» Г. Гетца и 

его ученика Г. Леве126. Здесь в хронологическом порядке были перечислены и 

описаны рукописи словарей и глоссариев из европейских библиотек, хотя и с 

                                                   
124 Du Cange Ch. Glossarium mediæ et infimæ latinitatis. Vol. I–X. Niort, 1883–1887. 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/ (дата обращения: 24.11.2017). 

125 Dionisotti A.S. From Stephanus to Du Cange: Glossary Stories // Revue d'histoire des textes. 1986, № 14–15. 

P. 303–304. 

126 Loewe G., Goetz G. Corpus glossariorum latinorum. Vol. I–VII. Leipzig-Berlin, 1888–1923. 
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фактическими ошибками и неточностями. Эти ученые унаследовали от эрудитов 

прошлого века предвзято-критическое отношение к собственным источникам, 

рассматривая деривационный словарь как несовершенное хранилище 

информации, «пик этимологической зауми»127. 

Семь томов серии Corpus glossariorum latinorum увидели в свет в период с 

1888 по 1901 год. В предисловии редактор серии Георг Гетц упоминает128 о 

переписке с британским исследователем латинской лексикографии, Уоллесом 

Мартином Линдси, и сотрудничестве с немецким филологом-классиком Паулем 

Весснером. 

Первый том серии предваряет выборочное критическое издание самих 

лексикографических источников. Он имеет характер источниковедческого 

комментария, оформленного в общий очерк о развитии латинской лексикографии 

(билингвальной в случае греко-латинских и обратных словарей) и наиболее 

значимых исследованиях в данной области вплоть до трудов самих редакторов. 

Структура очерка, как и последовательность томов «Корпуса» подчиняется общей 

хронологии и разделению глоссариев на тематические группы. Состав и 

характеристики этих групп описывают умозрительную модель развития 

лексикографического знания, изучение его развития и деятельность современных 

авторам лексикографов. Рассмотрим оглавление первого тома129: 

I. О старейших глоссариях 

II. Об идиоматах130 игерменевматах131 

III. О «Псевдофилоксене»132 

                                                   
127 Подобные оценки разделял и их современник, немецкий историк и латинист Макс Манициус, см.: 

Manitius M. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. 3: vom Ausbruch des Kirchenstreites bis 

zum Ende des zwölften Jahrhunderts. München: Beck, 1931. 

128Goetz G. De glossariorum latinorum origine et fatis // Corpus glossariorum latinorum / Ed. G. Goetz, G. 

Loewe. Vol. I. Lipsiae, 1923. P. V. 

129 Goetz G. Op. cit. P. VI. 

130 Собрание заимствованных из греческого языка слов. 

131 Собрание историзмов (вышедших из употребления слов). 

132Билингвальный глоссарий, составленный в 525 г. н.э., содержит три типа глосс (латино-греческие, 

латино-латино-греческие, латино-латинские). 
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IV. О «Псевдокирилле»133 и некоторых меньших билингвальных глоссариях 

V. О медико-ботанических глоссариях 

VI. О грамматике Плациде134 

VII. О Нонии Марцелле135 и Фульгенции136 

VIII. О синонимах Цицерона137 

IX. О дифференциях138 

X. О схолиях и грамматических трактатах 

XI. О «Книге глосс» 

XII. О глоссариях из Ватиканского Кодекса 3321 и Сан-Галленского Кодекса139 

XIII. О глоссариях из Лейденского кодекса 67F140 

XIV. О глоссах [вида] АА и других выписках 

XV. Об Амплонианском кодексе141 

XVI. О некоторых средневековых эпитомах142 и эпитомарах 

XVII. О деривациях Угуччо, «Панормии» Осберна, «Католиконе» Иоанна 

Генуэзского 

XVIII. О глоссариях Нового и Ветхого заветов 

XIX. О более новых медико-ботанических глоссариях 

XX. О некоторых более новых и современных пособиях по изучению Средних 

веков 

                                                   
133Билингвальный глоссарий периода поздней Античности. 

134Лутаций Плацид, латинский грамматик вт. п. V в. до н.э. 

135 Латинский грамматик IV в. 

136 Фабий Плациад Фульгенций, латинский грамматик вт. п. V–нач. VI вв. н.э. 

137 Имеются в виду собрания синонимов, приписываемые Цицерону. 

138 Поскольку в лексикографии поздней Античности и раннего Средневековья латинское слово differentia 

обозначало специфическую разновидность лексикографического сочинения, мы оставляем его без 

перевода. 

139Codex Sangallensis 912, Bibliothèque abbatiale de Saint-Gall. 

140 Codex Leidensis 67F, BPL. 

141Codex Amplonianus 42, BibliotecaAmploniana. 

142Эпитома – краткое изложение содержания обширного литературного или научного (чаще 

исторического) текста. 
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XXI. О посвященных глоссам исследованиях Скалигера143 

XXII. О глоссографических исследованиях XVIIи XVIII вв. 

XXIII. О глоссографических исследованиях от АнгелусаМайюса144 до 

Густава Леве 

XXIV. О новейших глоссографических исследованиях 

XXV. Эпилог 

XXVI. Приложение145 

XXVII. Дополнения 

Как можно увидеть из содержания, а также из пояснений в главах, все эти 

группы выделены на основании внешнего сходства, т.е. оставленных 

составителями названий и авторских подписей, списка глоссируемых слов, 

наконец, местонахождения рукописи. Кроме того, описаны некоторые 

особенности структурной организации текстов. Однако формальный подход 

остается ограниченным в возможностях хотя бы по причине отличающихся 

названий и предисловий разных списков одного и того же глоссария. Другими 

словами, редакторы стремились выделить и описать отдельные 

лексикографические традиции – тем более неизбежна и необходима 

былаинтерпретация генетических взаимосвязей между источниками. Одним из 

наиболее ярких ее проявлений стала гипотеза о происхождении наших 

источников. 

Согласно подходу Г. Гетца к изданию словарей, каждая рукопись получала 

статус «текста» и выступала в роли целостной единицы описания, что нарушало 

представление о компилятивной природе глоссария. Исследователи предлагали 

рассматривать лексический состав словарей как единовременно возникший 

массив, подчиненный одним и тем же принципам внутреннего устройства статей. 

                                                   
143Жозеф Жюст Скалигер – французский гуманист вт. пол. XVI в., автор исторических и 

лингвистических исследований, составитель словаря древнегреческого языка. 

144Ангелус Майюс (Angelus Maius) – глава Аброзианской, а затем Ватиканской библиотеки в 

п.п. XIX вв., осуществивший критическое издание ряда важных лексикографических источников. 

145 Приложение содержит алфавитную справку о названиях, местонахождении и содержании 

упомянутых в тексте тома глоссариях. 
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Они игнорировали факт единичного происхождения отдельных терминов, 

неунифицированную систему этимологий в средневековых словарях, и потому не 

стремились проанализировать механизмы трансформации лексикологического 

материала в процессе передачи. Подобный метод подвергся критике 

исследователя античной лексикографии У.М. Линдси146: для него словарь был 

подсобным «хранилищем» глосс, из которого по необходимости заимствовались 

дефиниции для интегрирования в исследуемый текст147. 

Годом позже, в 1877 г., появилась диссертация Сэмюэля Бергера148,  первое 

полноценное исследование рукописной традиции средневековых словарей, 

подытожившее и систематизировавшее предшествующие работы. 

Поворотным моментом в отношении историков к деривационным словарям 

Средневековья стало выступление исследователя Витторио Росси, состоявшееся 

на III Национальном Конгрессе Исследований Рима в 1934 г. Используя в 

качестве примера «Деривации» Угуччо Пизанского, ученый заявил о больших 

перспективах историко-лингвистических исследований лексикографического 

наследия западного Средневековья149. 

Новый подход, выведший средневековые словари за рамки сугубо 

филологических изысканий, предложил в XX в. А. Маринони150, подошедший к 

деривационному сочинению как к уникальному воплощению авторского замысла, 

а потому –  богатомурепрезентативному источнику по истории средневековой 

культуры. А. Маринони окончательно преодолел скептические оценки эрудитов, 

говоря всерьез о «лексикографических шедеврах» Средневековья. Именно он 

выделил деривационные словари в особую традицию и доказывал их 

концептуальную продуманность. 

Словарям на национальных языках в конце Средневековья и период Нового 

                                                   
146 Glossaria Latina / Ed. W.M. Lindsay. Cambridge, 1926 – 1931. Vol. I–V. 

147 Dionisotti A.S. Op. cit. P. 311. 

148 Berger S. De glossariis et compendiis exegeticis quibesdam medii aevi. Paris, 1879. 

149 Rossi V. Per un’edizione delle Magnae Derivationes di Uguccione da Pisa // Atti del III Congresso Nazionale 

di studi romani / A cura di C. Galassi Paluzzi. Vol. II. Bologna, 1935. P. 42–43. 

150 Marinoni A. Du glossaire au dictionnaire // Quadrivium. 1968. № IX. P. V–XLI. 
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времени посвятил свои исследования Ж. Маторе151. Начиная с последнего 

десятилетия XX в. исследователи стремятся собрать разрозненные наблюдения 

касательно античной и средневековой лексикографии и вписать в их в более 

широкий контекст интеллектуальной истории, однако до сих пор подобные 

работы в основном включают подборки наиболее репрезентативных 

исследований отдельных сведений152. 

Наш источник стал предметом изучения пионеров исследований 

средневековой лексикографии – Луиджи Сорренто и Аугусто Маринони.Их 

работы появились с небольшим перерывом в годы Второй Мировой войны. 

Первый занимался словарем Анджело Сенисио, второй же вплотную 

сосредоточился на исследовании Угуччо Пизанского. Так «Деривации» занимают 

свое место среди грамматических работ Средневековья153. Впоследствии сходные 

исследования, развивающие тему формирования народных языков в соотношении 

с латинской грамматикой, появляются в Германии154 и Франции155. 

Со второй половины XX в. и по сей день исследованиями структуры 

словарных статей, лексикологическим анализом «Дериваций» и 

анализомобъяснительных моделей средневековой лексикографии занимается 

Джузеппе Кремасколи156. Ему принадлежат критические издания ряда сочинений 

                                                   
151 Matoré G. Le vocabulaire et la société médiévale. Paris, 1985. 

152 См. напр.: Les manuscrits des lexiques et glossaries de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge / Éd. J. 

Hamesse.  Louvain-La-Neuve: Fédération internationale des instituts d'études médiévales, 1996; Glossaires et 

lexicues médiévaux inédits. Actes du Colloque de Paris (7 mai 2010) / Ed. J. Hamesse, J. Meirinhos. Porto, 

2011. 

153 См.: Bursill-Hall G.L. A Census of Medieval Latin Grammatical Manuscripts. Stuttgart, 1981. 

154Например, издание латино-немецкого словаря XV в.: Vocabularius Ex quo / Ed.  Grubmüller  K. 

München, 1967. 

155 Например, издания латино-французских словарей, предпринятые А. Грондо и Б. Мерийей-Ж. 

Монфрен: Glossarium Gallico-Latinum. Le glossaire français-latin du ms. Paris Lat. 7684. / Ed. B. Merrilees, J. 

Monfrin. Turnhout, 1998. 

156 Cremascoli G. Tra I “mostra” della lessicografia medievale // La critica del testo mediolatino. Atti del 

Convegno (Firenze 6–8 dicembre 1990) / A cura di C. Leonardi. Spoleto, 1994. P. 203–214 ; Idem. La 

coscienza letteraria del lessicografo mediolatino // Studi medievali. 2002. Fasc. II. P. 791–803; Idem. Saggi di 

lessicografia mediolatina. Spoleto, 2011. 
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Угуччо Пизанского157, а также наиболее подробная из библиографических работ, 

посвященных Угуччо-грамматику. 

В последние пятьдесят лет интерес к лексикографическому наследию 

Средневековья в мировой науке значительно возрос, о чем свидетельствуют 

проведение международных конференций и появление фундаментальных 

долгосрочных исследовательских проектов – таких как создание виртуальной 

базы данных на основании известных списков «Книги глосс»158.  

Большое методологическое значение для реализации наших задач  играет 

серия публикаций по итогам коллоквиумов в области организации и 

инструментария средневековой теории знания, объединенных руководством 

выдающегося исследователя истории терминов Ольги Вейерс159. 

                                                   
157 Uguccione da Pisa. De dubio... . 

158 «Книга глосс» (Liber Glossarum) – обширное собрание глосс (около 30000 слов и выражений) раннего 

Средневековья. Дошедшие до нас в невероятном для этого времени количестве – более 7000 рукописей 

– источники были созданы на территории Северной Франции в IX в., однако, согласно современной 

реконструкции, оригинальный текст был составлен в вестготской Испании в течение VII в. 

Представленные в глоссарии сведения охватывают энциклопедические, богословские, медицинские и 

грамматические источники. Исследователи считают «Книгу» первым европейским словарем, 

выстроенным в алфавитной последовательности. Ее текст послужил основным источником для 

деривационного словаря Папия Ломбардского и находился в обращении до конца эпохи Возрождения. 

Пристальное изучение происхождения и содержания «Книги глосс» было начато Уоллесом Линдси и 

Георгом Гетцем в XIX в. В 2010-х гг. исследования увенчались созданием критического издания в 

форме цифровой базы данных, доступной онлайн. Официальная страница проекта, включающая базу 

данных: http://liber-glossarum.huma-num.fr/ [Дата последнего обращения 09.10.2017]. Проект The Liber 

glossarum. Edition of a Carolingian ecyclopaedia проходил под руководством Анн Грондо, Массимо 

Джозеффи, Клемана Планка и Франка Синато при спонсорской поддержке Европейского Союза в 

период с 2011 по 2016 гг. Ученые, подавшие заявку на участие и прошедшие отбор, составили 

исследовательскую группу, работа которой осуществлялась заочно (через Интернет). Рабочий сайт 

проекта, через который осуществлялась координация действий ученых: http://liber-

glossarum.linguist.univ-paris-diderot.fr/ (дата обращения 09.10.2017). Электронное издание результата 

проекта, метасловарь, созданный на основе всех вариантов текста, с возможностью поиска по лексемам 

и содержанию: http://liber-glossarum.huma-num.fr/index.html (дата обращения 05.04.2018). 

159 Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge. Etudes sur le vocabulaire / Ed. O. Weijers. 

Turnhout: Brepols, 1990; Weijers O. Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge. 

Actes du colloque, Rome 21–22 octobre 1989 / Éd. O. Weijers. Turnhout, 1992; Idem. Vocabulary of teaching 

http://liber-glossarum.huma-num.fr/
http://liber-glossarum.linguist.univ-paris-diderot.fr/
http://liber-glossarum.linguist.univ-paris-diderot.fr/
http://liber-glossarum.huma-num.fr/index.html
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В 2002 г. на первой Международной конференции по исторической 

лексикографии и лексикологии, проходившей в Лестере, было основано 

Международное общество исторической лексикографии и лексикологии 

(International Society for Historical Lexicography and Lexicology, ISHLL). 

Международные конференции (ICHLL) проводятся каждые два года в одном из 

городов Европы или Америки; в июне 2018 г. при участии Генуэзского 

Университета состоялась Девятая конференция «От глосс – к словарям»160. 

Генетически родственная нашим источникам лексикография 

зарождавшегося литературного итальянского языка остается одной из важнейших 

научно-исследовательских тем национального уровня и сейчас. Это ярко 

иллюстрирует современный масштабный проект по созданию исторического 

словаря, TLIO (Tesoro della lingua italiana delle origini)161, который включит в себя 

все формы слов из всех опубликованных итальянских рукописей, созданных 

вплоть до 1375 г. включительно (год смерти Боккаччо). 

Исследователи истории социологических представлений и политических 

концепций также все чаще используют словари в качестве источника: примером 

могут служить работы Джона Консайдина о европейских словарях Нового 

времени162. 

История европейской лексикографии составляла предмет интереса 

отечественных исследователей, что нашло отражение в нескольких сборных 

изданиях материалов по истории лингвистических концепций и 

лексикографических сочинений  Античности, Средневековью и эпохи 

                                                                                                                                                                              

and research between Middle Ages and Rennaissance. Proceedings of the Colloquium. London, Warburg 

Institute, 11–12 March 1994 / Ed. O. Weijers. Turnhout, 1995. 

160 Сайт ISHLL: http://calepino.uga.edu/wordpress/ (дата обращения 9.05.2018). Программа конференции 

2018 г.: https://ichll9.wordpress.com/programme/ (дата обращения 9.05.2018). 

161 Словарь доступен на сайте проекта http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ (дата обращения 05.05.2018). 

162 Considine J. Dictionaries in Early Modern Europe: Lexicography and the Making of Heritage. Cambridge, 

2008; Idem. Small Dictionaries and Curiosity. Lexicography and Fieldwork in Post-Medieval Europe. Oxford, 

2017. 

http://calepino.uga.edu/wordpress/
https://ichll9.wordpress.com/programme/
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
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Возрождения163. Однако средневековые деривационные словари лишь упомянуты 

в данных исследованиях и не получили специальных характеристик. Так, 

сочинения Папия, Угуччо Пизанского и Джованни Бальби отмечены как 

«дидактические тексты» в томе «Истории лингвистических учений», 

посвященном Средневековой Европе, вместе со словарем заимствований из 

греческого языка Эберхарда Бетюнского «Грецизмы» (Graecismus)164. 

Отечественные исследования 

Отечественные историки и филологи редко упоминают о существовании 

деривационных словарей. Так, например, в исследовании выдающегося 

отечественного филолога Ларисы Георгиевны. Степановой говорится, что «на 

протяжении всего средневековья вплоть до появления «Католикона» Джованни 

Бальби в конце XIII в. на территории Италии не было создано ни одного учебника 

латинского языка, который принес бы его автору известность по ту сторону 

Альп»165 – в то время как исследователям известны рукописи деривационных 

словарей Папия и Угуччо Пизанского (включающие специальный теоретический 

трактат в первом случае и обширные авторские пояснения относительно теории 

грамматики в втором случае), созданные немецкими бенедиктинцами. Далее 

исследовательница подробно перечисляет латинские грамматики и руководства 

по письму того времени и даже первые анонимные двуязычные грамматики 

XIV в. Деривационные словари упомянуты лишь в одном обширном примечании, 

где автор констатирует необходимость если не анализа их, то описания166. 

В методологическом отношении следует упомянуть о работах основателя 

кафедры семиотики и общей теории искусства Александра Павловича 

Лободанова. Он построил периодизацию ранней итальянской лексикографии, 

                                                   
163 См.: Язык и стиль античных писателей / Под ред. И.А. Доватура. Ленинград, 1966; История 

лингвистических учений: Средневековье. Ленинград, 1985; История лингвистических учений: Позднее 

средневековье. СПб., 1991. 

164 Эдельштейн Ю.М. Проблемы языка в памятниках патристики // История лингвистических учений: 

Средневековье. Ленинград, 1985. С. 218. 

165 Степанова Л.Г. Ук. соч. С. 172. 

166 Степанова Л.Г. Ук. соч. С. 145–146. 
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описал и изучил закономерности ее развития, особенно пристально рассматривая 

формирование и трансформацию метода толковой лексикографии в период 

перехода от донационального к национальному развитию европейских языков. В 

центре исследовательских интересов ученого находятся лексикографические 

тексты периода Чинквиченто167. Работы А.П. Лободанова сосредоточены в 

первую очередь на исторической теории лексикографии, изучающей отношение 

человека и общества к языку, развитие нормотворческих идей, процессы 

социологизации языковых значений168. 

Пример включения лексикографических источников в изучение 

общественно-политической мысли  Позднего Средневековья и Раннего Нового 

времени представляет недавняя монография петербуржского исследователя 

Ирины Карловны Стаф, посвященная практикам конструирования национального 

языка во Франции169. 

*** 

Несмотря на то, что изучение средневековых словарей имеет достаточно 

долгую традицию, их включение в орбиту общеисторических штудий произошло 

относительно недавно и пока представлено преимущественно отдельными 

исследованиями, обращенными к конкретному эпизоду или источнику. Методы 

систематического анализа деривационных словарей в историко-культурном 

контексте намечены теоретически, но реализованы на практике лишь 

фрагментарно. 

Исследования звуковой культуры и звукового мышления средневековой Европы 

Зарубежные исследования европейской звуковой культуры 

Исследования звукового мира Средних веков длительное время 

существовали отдельно от исследований в области истории общества и культуры. 
                                                   
167 Лободанов А.П. История ранней итальянской лексикографии: Из истории филологической мысли и 

практики эпохи Возрождения. М., 1998. 

168 Ильина Н.А. Предисловие // Лободанов А.П. История ранней итальянской лексикографии: Из истории 

филологической мысли и практики эпохи Возрождения. М., 1998. С. 9. 

169 Стаф И.К. Цветы риторики и прекрасные литеры. Французская литература позднего Средневековья 

и раннего Возрождения. М., 2016. 
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Первые попытки рассматривать музыку как исторический процесс наметили в 

XVII в. создатели компендиумов музыкальной учености170. На рубеже XVII–XVIII 

вв. начали складываться черты нарративной истории музыки. Первая книга, 

объединившая в своем названии «историю» и «музыку» была создана 

итальянским эрудитом Джованни Бонтемпи171. Его перу также принадлежат 

история происхождения Саксонии и история Венгрии. Несмотря на то, что 

сведения по истории музыки извлекались из источников совершенно иного 

характера – теоретических трактатов, – Дж. Бонтемпи механически заимствовал 

форму изложения и работы с источниками из других своих работ, по сути 

составляя подобие трактата-компиляции. С этого момента понятие «история 

музыки»  объединило  исторические факты и философские концепции, что 

стилистически соответствовало главному образцу музыкальной теории – 

«Основаниям музыки» Боэция. Благодаря этой особенности, работам по 

«истории» музыки была свойственна удивительная стабильность в развитии: так, 

трактат Иоанна де Муриса (XIV в.) Musica speculativa оставался в употреблении в 

качестве официального текста в Университете Кракова вплоть до 1745 г. наряду с 

сочинениями XVII–XVIII в.172. 

Следующая значительная веха была связана с формированием начального 

комплекса источников. В 1784 г. бенедиктинец Мартин Герберт издал три тома 

собрания «Церковные писатели о священной музыке»173. Его работу продолжил 

французский музыковед Эдмонд Куссмакер, осуществив издание четырехтомника 

«Средневековые писатели о музыке»174. Первоначально оно было задумано как 

                                                   
170 В качестве примера следует упомянуть трёхтомник Syntagma musicum Михаэля Преториуса (1615–

1619), Compendium musicae Рене Декарта (1618), двухтомная Harmonie universelle друга Декарта, аббата 

Марена Мерсенна (1636–1637), Musurgia universalis Атаназиуса Кирхера в десяти книгах (1650) и др. 

171 Bontempi G.A.A. Historia musica nella quale si ha piena cognitione della teorica e della pratica antica della 

musica harmonica. Perugia, 1695. 

172 Gallo A. Introduzione // Musica e storia tra Medio Evo e Età moderna / A cura di Gallo A. Bologna, 1986. P. 

9. 

173 Gerbert M. Scriptores ecclesiastici de musica sacra potis simum. T. 1–3. St. Blasien, 1784. 

174 de Coussemaker E. Scriptorum de musica medii aevi nova seris. Vol. 1–4. Paris, 1864–1876.  
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продолжение работы Герберта, однако впоследствии обрело самостоятельное 

значение, расширив хронологические рамки отбора текстов для публикации175. В 

этот же период появляются словари музыкальных терминов Броссара (1701, 

1703), Вальтера (1732), Маттезона (1740), Лакомба (1752), Герберт (1790). 

Источниковедческой основой классического музыкознания являются в 

первую очередь нотные тексты и музыкально-теоретические работы. В данном 

случае нас интересует исследование именно первой группы источников, 

отразивших практику музыкальной деятельности. Критическое издание 

музыкальных текстов берет свой исток в XVIII в. и связано в первую очередь с 

именами композиторов Уильяма Бойса и Джованни Батиста Мартини. Долгое 

время – вплоть до второй половины XX в. – оно не выходило за рамки нужд 

музыкантов.  Специфика профессии музыканта-исполнителя, который всегда 

выступает в качестве интерпретатора более или менее определенного нотного 

текста, дала импульс к интенсивному изучения старинных нотированных 

рукописей. 

В середине XIX в. начались этнографические исследования народной 

музыки и был сформулирован вопрос о возможности реконструировать 

средневековые светские музыкально-поэтические практики 176. 

Стремление вернуть теоретическое и практическое направления 

музыкознания в единый контекст, возникло несколькими десятилетиями позже. 

Возрождение практик григорианского распева как певческой практики было 

начато бенедиктинцами из Солемского аббатства во второй половине XIX в. С 

1888 г. здесь начинается подготовка и выпуск серии факсимильных изданий 

нотированных рукописей Paléographie musicale177 и ежегодного периодического 

издания Études grégoriennes, посвященное исследованиям в области 

средневековой монодии. 
                                                   
175 Так, Э. Куссмакер включил в свое издание ряд ранее не известных текстов (например, десять 

сочинений Иоанна Тинкториса). 

176 См. напр. исследования Пьера Обри и Жана Бека: Aubry P. Trouvéres et troubadours. Paris, 1909; Beck J. 

La musique des troubadours. Paris, 1910. 

177 Paléographie musicale. Vol. 1 – 23.  Solesmes; Paris; Berne, 1889 – 2014. 
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В том же веке история музыки вошла в курс университетского образования 

в Германии. Включение в круг общегуманитарных наук способствовало 

обогащению методологической базы исторического музыкознания. Большое 

значение для истории изучения рассматриваемого вопроса имеет диссертация 

Маргарет Аппель178, вышедшая в Берлине в 1935 г. Это фундаментальное 

исследование лексикона средневековых теоретиков музыки, на основании 

которого автор характеризует содержание базовых терминов и связанных с ними 

понятий. 

В начале XX в. появившиеся представления о самобытном, оригинальном 

характере музыкальной культуры Средневековья и Барокко ложатся в основу 

идеи аутентичного исполнения . Ее автор, эксцентричный инструменталист и 

музыкальный мастер Арнольд Долмеч, обратил внимание на отличия в звучании 

старинных инструментов179 и положил начало первой волны аутентизма, 

продлившейся до Второй Мировой войны. Осознание разницы между звучанием 

музыки на аутентичном инструменте (например, педальном фортепиано или 

барочной скрипке) и их современными аналогами привело теоретиков и 

практиков музыки к рефлексии на тему роли музыканта и слушателя в разные 

исторические периоды. Важной вехой стало появление сочинения 

Альберта Швейцера о Бахе180, где был сформулирован тезис о необходимости 

аутентичного понимания философского, культурного контекста бытования 

музыкального текста. Этот подход продолжает шириться и популяризоваться: 

организация концертов старинной музыки, эксперименты с конструированием 

инструментов по описаниям и рисункам старых мастеров; происходило и новое 

осмысление вокального материала181. 

                                                   
178 Appel M. Terminologie in den mittelalterlichen Musiktraktaten. Ein Beitrag zur musikalischen 

Elementarlehre des Mittelalters. Dissertation. Berlin, 1935. 

179 Dolmetsch A. The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries Revealed by Contemporary 

Evidence. London, 1915. 

180 Schweitzer A. Johann Sebastian Bach. Leipzig, 1908. На русском: Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 

1965. 

181 Так, в 80-х гг. в музыковедческих изданиях проводятся дискуссии об аутентичности в вокальной 
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С 1960-х гг. начинается вторая волна увлечения идеей аутентичности, 

увеличивается число коллективов, исполняющих старинную музыку, и к 1980-м 

гг. становится очевиден коммерческий успех «аутентичных» лейблов. По оценке 

Тимоти МакДжи182, в большинстве случаев такие практики некорректны с 

исторической точки зрения, исполнители относятся к источникам с немалой 

долей свободы. Аутентичным в подобных случаях является не результат 

исполнения, а основные методы и техники интерпретации музыкального текста183. 

Новое музыкознание кон. XX в. под влиянием  философии деконструкции и 

критики текста от сугубо источниковедческих задач перешло к изучению музыки 

как части социального, философского, политического, экономического и иных 

контекстов жизни средневекового общества. Одной из форм такого исследования 

стало изучение литургики, рассматривающее католические богослужебные 

практики как неразрывное пронизанное символами и метассылками единство 

текста и ритуала. Начало такому «филологическому» и в более широком смысле 

«источниковедческому» подходу было связано с ростом роли американских 

университетов в исследованиях средневековой музыкальной культуры, 

начавшемся с 60-70х гг. XX в. Сравнение языка и музыки, адаптация 

исследовательских методов лингвистики для системы музыкального языка 

наблюдается с начала второй половины XX в. идо сих пор влечет за собой 

различные подходы, в первую очередь, к пониманию структурной единицы 

                                                                                                                                                                              

музыке, напр.: Page C., Parrott A., Bowers R. False Voices // Early Music. 1981. Vol. 9. № 1. P. 71 – 75. 

Развиваются отдельные ветви «толкований» вокального материала, например, во многом 

ориентированный на арабскую теорию музыки подход руководителя вокального ансамбля «Органум» и 

создателя CERIMM, Европейского центра исследований в области интерпретации средневековой 

музыки, Марселя Переса. См. напр.: Pérès M., Cheyronnaud J. Les voix du Plain-chant. Paris, 2001; а также 

дискографию Ensemble Organum, напр.: Ensemble Organum Chant mozarabe cathédrale de Tolède (XV 

siècle). Harmonia mundi,901480. 1994; Ensemble Organum Chante corse. Manuscrits franciscainse (XVIIe-

XVIIIe siècles). Harmonia mundi, HMC 901476. 1994 и др. 

182 Исследователь истории танца из Университета Индианы, автор руководства по исполнению музыки 

Средневековья и Возрождения. 

183 McGee T.J. Medieval instrumental dances. Bloomington, Indianapolis. 1989. P. 37. 
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подобных систем184. Включение нотированных источников и  музыкально-

теоретических трактатов в контекст изучения интеллектуальных традиций 

Средних веков во многом было заслугой музыковеда Лео Трейтлера185, автора 

текстологических методик анализа данных источников. Для его подхода 

характерны постструктуралистские установки, поиск внутри текстовой формы 

«паттернов», смысловых элементов, на основании которых конструируется как 

вербальный, так и нотированный текст, поиски аналогий в механизме построения 

и передачи текстов186. Подобный подход оказал большое влияние на 

американского ученого Джеймса Грира, использовавшего данные методики 

анализа для изучения слова и музыки как взаимосвязанных элементов 

литургической службы. Первая монография Дж. Грира, «Критическое издание 

музыки: история, метод и практика»187, выпущенная в 1996 г., суммировала и 

закрепляла способы современного источниковедческого анализа в музыкознании. 

Вторая, «Музыкальный мир средневекового монаха: Адемар Шабанский в 

Аквитании XI века»188, опубликованная в 2006 г., продемонстрировала способы 

чтения и анализа источников. Кроме того, что данная монография стала первым 

примером последовательного применения подхода к музыке как к части 

языкового пространства Средневековья, «Музыкальный мир…» стал первым 

подробным исследованием не документа, но мышления человека, предпринятым 

на основании музыкальных источников. 

В последние десятилетия в западном музыковедении появляются 

специальные тексты, посвященные необходимости более тесного 

методологического контакта историков и музыковедов189. Исследованию истории 

                                                   
184 Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. М., 2009. С. 32 – 33. 

185 Treitler L. Oral, written, and literate Process in the transmission of Medieval music // Speculum. 1981. Vol. 

56. № 3. P. 471 – 491. 

186 См. напр.: Stevens J. Words and Music in Middle Ages. Song, Narrative, Dance and Drama, 1050–1350. 

NY, 1986. 

187 Grier J. The critical editing of music: history, method and practice. NY, 1996. 

188 Idem. The musical world of medieval monk: Adémar de Chabannes in eleventh-century Aquitaine. L., 2006. 

189 Watney A. Musicology, Archives and historiography // Musicology and Archival Research / Ed. B. Haggh. 
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музыкального мышления и средневекового человека посвящены труды 

музыковеда Майкла Лонга190. Изданием музыкально-теоретических текстов, 

анализом музыкальной культуры раннего и высокого Средневековья в рамках 

интеллектуального климата эпохи и практическими интерпретациями 

нотированных текстов занимается известный музыковед Кристофер Пейдж191. 

Особенное значение для изучения средневекового музыкального мышления 

имеют исследования великого франко-американского музыковеда Мишеля Югло, 

специалиста в области традиций григорианики, невменной записи  и ранней 

французской полифонии. В его работах о музыкальной терминологии Раннего 

Средневековья впервые  помимо специальных теоретических трактатов были 

использованы глоссарии192 и была доказана необходимость использования 

лексикографических источников Средневековья для более глубокого и 

структурированного изучения музыкальных теорий и практик эпохи193. Сейчас 

намеченную М. Югло траекторию исследований продолжает Кристиан Мейер194, 

также изучающий соединение теории музыки и философии в астрологических 

представлениях Средневековья195. Особенного внимания заслуживает его 

недавний препринт статьи, посвященный реконструкции гипотетического словаря 

                                                                                                                                                                              

Brussels, 1994. P. 3–26; Haggh B. Foundations or Institutions? On Bringing the Middle Ages into the History of 

Medieval Music // Acta Musicologica. 1996. Vol. 68. Fasc. 2. P. 87–128. 

190 Характерным примером служит его статья о мнемотехниках в средневековом музыкальном 

образовании: Long M. Singing through the Looking Glass: Child’s Play and Learning in Medieval Italy // 

Journal of the American Musicological Society. 2008. Vol. 61. № 2. P. 253–306. 

191 Page C. The Summa Musice: a Thirteenth Century Manual for Singers. Cambridge, New York, 1991. См. 

также его монографию: Idem. The Christian West and its Singers: the First Thousand Years. Cambridge, 2010. 

192 Huglo M. Le développement du vocabulaire de “l’Ars Musica” a l’époque carolingienne // Latomus. 1975. T. 

34. Fasc. 1. P. 131 – 151. 

193 Idem. Les arts libéraux dans le Liber glossarum // Scriptorium. 2001. № 55. P. 3 – 33. 

194 Meyer Ch. Le vocabulaire du son, du chant et de l'ars musica dans le dictionnaire de Papias. 2014. 28 p. HAL 

Id: hal-00951958 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00951958 [Дата обращения 17.08.2018]. 

195 Meyer Ch. Musica est indita nobis naturaliter: Musique speculative et philosophie de la nature // Archives 

d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. 2005. № 1. P. 277–321; Idem. Musique et astronomie dans le 

“Liber quatuor distinctionum” // Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. 2009. № 1. P. 119–

177. 
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музыкальных терминов на основе нескольких рукописей «Книги глосс» и словаря 

Папия Ломбардского196. 

О необходимости совместного изучения музыкальных и текстовых 

источников, а также о возможности обогащения одной из этих областей с 

помощью другой писал упомянутый выше американский музыковед 

Лео Трейтлер. Он подверг сомнению общепринятое представление о том, что 

существуют «устная» и «письменная» традиции как «стили» структурирования и 

оформления образа музыкального и речевого звука в Средние века. На взгляд 

исследователя, причиной этого является «парадигма литературности», 

свойственная современному мышлению. Эта модель подразумевает логически 

продуманную работу композитора как закрытую конечную форму и требует 

унифицированного исполнения музыки в соответствии с указаниями в 

сочинении., хотя о формировании подобной традиции можно говорить не ранее 

XII-XIII вв. На вопросы тонального построения певческих текстов и их 

мелодической композиции не всегда легко ответить, так как все части композиции 

обуславливают друг друга – и потому, резюмировал Л. Трейтлер, при анализе 

отдельного фрагмента музыкального текста следует учитывать общее 

содержание, контекст и синтаксис текста вербального – эти структуры 

коррелируют друг с другом197. Как показано в исследованиях музыковедов 

Л. Трейтлера и Р. Джонсона198, для средневековых теоретиков музыки структура 

мелодии определялась структурой ее музыкального текста, для описания которого 

использовалась грамматическая терминология. Это наблюдение послужило 

основой для исследования Кельвина Бауэра, посвященного интерпретационным 

моделям, использованию в музыкально-теоретических сочинениях Средневековья 

                                                   
196 Idem. Le vocabulaire du son, du chant et de l'ars musica dans le dictionnaire de Papias. 2014. 28 p. HAL Id: 

hal-00951958 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00951958 (дата обращения 17.08.2018. 

197 Ibid. P. 477. 

198 Jonsson R., Treitler L. Medieval Music and Language: a Reconsideration of the Relationship // Studies in the 

History of Music I: Music and Language. NY, 1983. P. 1 – 23. 
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850 – 1100 гг. для описания и анализа музыкальных структур199. Как показывает 

ученый, такие модели были заимствованы авторами трактатов из античной теории 

грамматики. Согласно гипотезе К. Бауэра, степени полноты значения слова в 

грамматике в средневековой музыкальной теории соотносились с уровнями 

целостности музыкальной структуры200. 

Ярким примером разработки тем и методов исследования средневековых 

концепций музыкального звучания являются работы пионера исторического 

музыкознания  Франко Альберто Галло201.  Он одним из первых музыковедов 

начал изучение изображений в качестве исторических источников и адаптировал 

приемы музыкальной этнографии к исследованиям западноевропейской звуковой 

культуры. Специализируясь на средневековом материале, А. Галло пришел к 

необходимости «сделать музыкознание наукой о человеке».  В программной 

статье середины 80-х гг. он сформулировал принципы такой науки: принять звук 

в качестве активного элемента средневековой культуры и на этом основании 

вписать факты истории музыки в общеисторический контекст. Затем, когда 

звуковые события интегрированы в канву исторических, литературных, 

философских, художественных, экономических, социальных условий, становится 

возможно изучить обратную связь и сформировать новую, звуковую, историю 

Средневековья. Так, его работа «Музыка в Средние века»202, впервые 

опубликованная в Италии в 1977 г., формально посвящена вполне 

«ортодоксальной» музыведческой теме – истории мензуральной полифонии от ее 

возникновения в XIII в. до распространения по всей территории Европы к концу 

XV в. Данная монография содержит реконструкцию категорий средневекового 

звукового мышления и общей структуры представлений о звуке, реализованных в 

                                                   
199 Bower C.M. On Grammatical Model of Musical Understanding in the Middle Ages // Hermeneutics and 

Medieval Culture / Ed. by P.G. Gallacher, H. Damico. NY, 1989. P. 133 – 146. 

200 Ibid. P. 134–135. 

201 Ординарный профессор Болонского университета, глава ряда музыковедческих обществ Италии. 

Подробнее см.: Profilo del prof. F.A. Gallo http://www.beniculturali.unibo.it/it/risorse/files/profilo-a-due-voci-

del-prof.-c.a.-gallo [Дата последнего обращения 25.05.2017] 

202 Gallo F.A. Music of the Middle Ages. Cambridge, 1989. 

http://www.beniculturali.unibo.it/it/risorse/files/profilo-a-due-voci-del-prof.-c.a.-gallo
http://www.beniculturali.unibo.it/it/risorse/files/profilo-a-due-voci-del-prof.-c.a.-gallo
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рамках школьного изучения грамматики, риторики и музыки. 

Важнейшей вехой на пути оформления истории звука и музыки как части 

общеисторических исследований стал сборник статей «Музыка и история между 

Средневековьем и современностью», созданный благодаря инициативе историка 

музыки Франко Альберто Галло203. В него вошел ряд новаторских для своего 

времени междисциплинарных исследований из разных стран, объединенных 

вопросом о месте музыки в средневековом обществе и в мышлении отдельных 

людей. Эти работы построены на широком круге новых для музыковедов 

источников – исторических и литературных нарративах, иконографических 

материалах, памятниках архитектуры и т.д. Своего рода «манифестом» такого 

подхода стала открывающая сборник вступительная статья Ф.А. Галло204. По его 

мнению, предметом изучения истории музыкальной культуры и отправным 

пунктом размышлений представителей данного направления должны стать 

звуковые события повседневной жизни, рассмотренные в максимально широком 

смысле. Следует обращать свое внимание на любое звуковое явление и звуковой 

образ, значимые для средневекового человека, то есть принять звук в качестве 

активного элемента культуры. Тогда, если история музыки начнет рассматривать 

в качестве своего предмета жизнь человека, она наконец станет исторической 

наукой. Конечной целью историка музыкальной культуры, по мнению А. Галло, 

является написание исторического нарратива о музыкальном звуке в Средние 

века: это предполагает как интегрирование уже существующих исследований в 

широкий контекст истории средневековой культуры, философии и политики, так 

и ряд новых фундаментальных исследования понятия «звука» и техник его 

использования в обществе. 

Первое десятилетие XXI в. стало началом нового этапа музыкознания в 

Европе. После накопления большого количества специальных исследований 

ученые подошли к необходимости теоретического осмысления накопленного 

багажа. Для того чтобы исследовать музыку как социокультурный феномен, 

                                                   
203 Musica e storia tra Medio Evo e Età moderna / A cura di A. Gallo.  Bologna, 1986. 

204 Gallo A.F. Introduzione // Ibid. P. 9–32. 
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потребовалось осмысление ее места в человеческой жизни – именно отсюда берет 

исток представление о музыке как о средстве социального и политического 

дизайна. Если историки изучают события как ситуации, то музыка является 

средством моделирования этих ситуаций, и сближение музыковедов и историков 

неизбежно: они играют на одном поле205. 

Яркой иллюстрацией этого может служить издание в 2011 г. в Италии 

коллективной монографии «Исторический атлас средневековой музыки»206, вновь 

под руководством Ф.А. Галло. Цель «Атласа», в первую очередь, историческое 

повествование, поэтому книга выстроена в хронологической последовательности. 

Ее основная часть делится на пять обширных глав, каждая из них в свою очередь 

состоит из небольших (от двух до семи-восьми страниц) подразделов-эссе. 

Содержание «Атласа» стремится к тематической полноте, но на практике остается 

проблемным. За каждым из подразделов можно разглядеть личный 

исследовательский путь его автора к синтезу музыкознания и исторической науки 

(«Музыкальная иконография Византии», «Музыка и богослужение в женских 

монастырях», «Музыка и война в Средние века», «Гийом де Машо в Реймсе»). 

Часто этот путь связан с изучением конкретного артефакта (будь то фрески 

афонских монастырей или разновидность нидерландских богослужебных книг). 

Весь текст можно подразделить на несколько крупных тематических блоков  в 

зависимости от типов источников: теория и практика музыкальной деятельности 

(ноты и теоретические тексты), архитектура и звук, философские концепции 

музыки, изображения музыкальной деятельности в искусстве, социальные 

аспекты жизни музыкантов. Исходя из содержания «Атласа», возможны как 

минимум две читательских стратегии: последовательное изучение всего 

информационного массива в хронологическом порядке или движение по одной из 

тематических линий. Описанная структура коллективной монографии 
                                                   
205 В связи с музыкой как средством дизайна ситуации следует привести работу, которая до сих пор 

стоит особняком на тончайшей междисциплинарной грани и не нашла достойных или смелых 

продолжателей – это Laudes regiae Эрнста Канторовича. Kantorowicz E.H. Laudes Regiae: A Study in 

Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship. LA, 1946. 

206 Atlante storico della musica nel Medioevo / A cura di V. Minazzi, C. Ruini. Milano, 2011. 
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представляется показательной и важной иллюстрацией современного этапа 

интеграции специальных музыковедческих исследований в медиевистику. 

Sound studies и новейшее время 

Появление звукозаписи ознаменовало новый для человеческой истории этап 

рефлексии о звуке207, а распространение доступных аудионосителей во 2-й пол. 

XX в. подарило новые возможности для исследования, реконструкции и 

экспериментов с различными исполнительскими техниками, акустическими 

свойствами старинных построек и т.п. Изобретение синтезаторов звука привело к 

тому, что в XX в. тембр стал полноценным средством художественной 

выразительности, а в музыке появились специальные направления, основанные на 

композиции тембров, – сонорика и электронная музыка (в частности, 

эмбиентная). Возможность экспериментировать с восприятием необычных 

тембров, звуков и целых саунд-картин способствовала рождению новых вопросов 

в области истории звуковых представлений. 

Наряду с достижениями технического прогресса, проблематизация 

представлений о звуке и звуковых практиках в западной цивилизации во многом 

была заслугой философии середины – второй половины XX в. В западной 

философии сложилось новое проблемное поле, и с ним появилась новая оптика 

для рассмотрения и трактовок феномена язык: к примеру, позднему М. 

Хайдеггеру и Х.-Г. Гадамеру язык представлялся инструментом истолкования 

жизни; Л. Витгенштейн рассматривал совокупность взаимосвязанных языковых 

                                                   
207 Это остро почувствовал Томас Манн: в конце романа «Волшебная гора» в главе «Избыток 

благозвучий» (Fuelle des Wohllauts) появление граммофона изменяет общее переживание времени и 

бытия. Немецкий  аппарат «Полигимния» завораживает Ганса Касторпа и становится для главного героя 

отправной точкой психоэмоциональных путешествий: «Он различал выговор певцов, диалект, 

позволявший точнее определить, из какой они местности, характер голоса, говоривший об 

эмоциональном уровне каждого из них, а по тому, как они использовали возможности духовного 

воздействия на слушателей или, наоборот, не использовали, можно было судить о степени их 

интеллигентности». Уже в 1924 г. [«Волшебная гора» создана Т. Манном в период с 1912 по 1924 г.; 

первое издание вышло в берлинском издательстве S. Fischer Verlag в 1924 г.] Т. Манн создаёт образ 

зачарованного аудиофила, исчерпывающее описание которого можно составить исходя из музыкальных 

пристрастий (глава завершается фразой «Таковы были любимые пластинки Ганса Касторпа»). 
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игр, образованных повседневным языком и изменяющихся с ходом времени. 

Объектом исследования становится и устройство знака, выражающее смысловые 

отношения между означающим и означаемым, и положение знака в тексте. Эти 

вопросы подвергают научному, философскому и художественному осмыслению: 

на способах кодирования метафизических установок в структуре речевого знака 

заостряет внимание Жак Деррида (см. «О грамматологии», 1967; «Голос и 

феномен», 1967208). Звучащий язык, т.е. «совершающаяся речь»209, получает в 

концепциях мыслителей XX в. место свидетельства существования, 

доказательства бытия. Ж. Деррида пишет: «Мы будем меньше удивлены этим 

окольным и настойчивым, упорным усилием феноменологии защитить 

разговорное слово, утвердить сущностную связь между logos и phone, когда 

вспомним, что сознание обязано своим привилегированным статусом <…> 

возможности живого голосового посредника210». 

Соединение новых звуковых реалий и технических возможностей, 

рождение радикальных философских гипотез относительно речи и звука, 

постепенное формирование единого исследовательского поля гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин (например, нейролингвистика) отразились и на 

изучении звуковой культуры прошлого. 

Т.н. «звуковые исследования», sound studies, начались в 70-е гг. XX в. с 

попытки осмыслить особенности современных представлений о звуке средствами 

cultural studies. Вскоре эти вопросы распространились и на те периоды истории, 

услышать непосредственно которые нам не дано. 

Сегменты, составляющие sound studies как самостоятельную дисциплину, 

относятся к области как гуманитарного, так и естественнонаучного знания. 

Исследовательское поле этой дисциплины включает в себя все, что касается 

                                                   
208 Derrida J. La voix et le phenomène: introduction au problème du signe dans la phenomènologie de Husserl. 

Paris, 1967. 

209 Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Сост., пер., комм. 

В. В. Бибихин. М., 1997. С. 261. 

210 Деррида Ж. Голос и феномен: введение в проблему знаков в феноменологии Гуссерля // Голос и 

феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. СПб., 1999. С. 26. 
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«материального производства и потребления музыки, звука, шума и тишины и 

того, как они изменяются в ходе истории и внутри разных обществ»211. 

К настоящему моменту в сферу интересов sound studies вошли такие 

дисциплины, как акустическая экология, звук и звуковой дизайн, антропология 

чувств, история повседневности, история окружающей среды, урбанистика, 

изучение слуховой культуры, история искусств, музыкознание, этнографическое 

музыковедение, критика текста, история науки и техники. Звуковые исследования 

оперируют вопросами о культуре слуха и слушания, текстуализации звука, 

эстетических критериях оценки звука, акустических практиках и символике звука. 

Термин «звук» обнаруживает сеть взаимосвязанных представлений и 

концептов, принадлежащих самым разным сферам интеллектуальной истории: это 

и объект естественнонаучного интереса, и семантический языковой объект, 

связанный с речью – главным отличием людей от животных, – и чувственное 

переживание, которое возникает в процессе субъективации звукового объекта при 

его восприятии. Европейская классическая музыкальная традиция оказалась в 

наименьшей степени значимой темой для звуковых исследований, и основной 

интерес авторов обращен на свойственное предшествующей акустеме толкование 

музыки – научное, эстетическое, визуально-графическое. Понятие «звуковой 

идентичности» (sonic identity) вошло в активный инструментарий гендерной 

истории212. Как отмечают авторы, несмотря на свой глубоко междисциплинарный 

характер, sound studies есть плоть от плоти европейской интеллектуальной 

истории и принадлежит именно к историческим дисциплинам213. 

                                                   
211 Pinch T., Bijsterveld K. The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford, 2012. P. 6 – 7. 

212 Примером чего служат статьи в номерах A Journal of Feminist Cultural Studies и Круглый стол 

«Мужские и женские голоса в истории Средневековья и Нового времени», организованный Центром 

гендерной истории ИВИ РАН и редколлегией альманаха гендерной истории «Адам & Ева» (среди тем: 

«Женские голоса в английском католическом сообществе XVII в. (А.Ю.Серегина), «Как создать портрет 

голоса? Музыка, живопись, литература и  «Портрет голоса Ирис» Шарля Перро» (А.В.Стогова), «Как 

звучит голос лжеца? Сюжет из средневековых словарей» (А.В. Кульпина)). 

213 Novak D., Sakakeeny M. Introduction //  Keywords in sound / Ed. D. Novak, M. Sakakeeny. Durham – 

London, 2015. P. 7. 
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Современный этап звуковых исследований свидетельствует о том, что 

данная дисциплина еще находится в процессе становления, в частности,  

разрабатывает собственную терминологическую систему. В течение нескольких 

десятилетий в качестве базового концепта использовалось понятие «звуковой 

ландшафт» (soundscape), изобретенное в 1969 году композитором 

Р.М. Шейфером214. Как считает исследователь Ш. Хельмрайх, за этим 

обозначением стоит прежде всего понятийный аппарат, используемый для 

характеристики акустической среды, которую слушатели воспринимают как 

окружающую их в пространстве215. Ряд современных антропологов критически 

оценивает данное определение. Т. Ингольд в статье «Против звукового 

ландшафта»216 обращает внимание на неминуемую при таком подходе 

объективацию звука (как конкретного локуса, имеющего «ландшафт», как бы 

реально существующего и устойчивого в пространстве). Этому понятию 

антрополог противопоставляет представление о звуке как о предмете опыта, 

подразумевающем возможность реального «погружения», «соединения» с миром 

путем его прямого восприятия. 

На взгляд исследователей Дэвида Новака и Мэтта Сакакини, в настоящее 

время термин «звуковые исследования» было бы предпочтительно заменить иным 

– более широким и менее фрагменированном – понятием «культура»217. При 

таком подходе музыкальные теории и практики той или иной эпохи вновь 

становятся частью определенного воображаемого пространства, диктовавшего 

мыслительные и перцептивные ожидания и условия конкретного опыта. 

                                                   
214 Schafer R.M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, 1994 (First 

edition 1977). P. 3–12. 

215 Хельмрайх Ш.  Звуковые ландшафты с эффектом погружения и трансдукция как альтернатива / Пер. 

Т. Пирусской // НЛО. № 6. 2017. http://magazines.russ.ru/nlo/2017/6/zvukovye-landshafty-s-effektom-

pogruzheniya-i-transdukciya-kak--pr.html [Дата обращения 20.06.2018]. 

216 Ingold T. Against Soundscape // Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice / Ed. by E. 

Carlyle. Paris: Double entendre, 2007. P. 10–13. 

217 Novak D., Sakakeeny M. Introduction //  Keywords in sound / Ed. D. Novak, M. Sakakeeny. Durham – 

London, 2015. P. 2 – 3. 
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Важнейшее в методологическом отношении для нашего исследования 

понятие, используемое в поле sounds studies, это акустемология. Как следует из 

этимологии, «акустемология» обозначает дисциплину, предмет изучения которой 

составляет звуковая эпистема. Впервые этот термин был предложен в 1992 г. 

Стивеном Фельдом для обозначения исследований социальной роли звука. 

Музыкальный медиевист из Корнеллского Университета Эндрю Хикс в своей 

недавно вышедшей монографии о средневековой философии гармонии 

определяет предмет акустемологии следующим образом: «звуковой опыт в 

качестве особой разновидности относительного знания, познание с помощью и 

посредством слышимого»218. Акустемология проблематизирует звук как способ 

познания. Соответственно, основное внимание исследователя должно быть 

уделено тому, что и как узнает человек, слушая и производя звуки. Одновременно 

с этим понятие акустемы позволяет описать те ожидания и акценты внимания, 

которые направляют восприятие звука слушателем и обуславливают структуру 

звукового образа в его воображении. 

Отечественные исследования средневековой звуковой культуры 

После кратковременного всплеска интереса к социологическим 

исследованиям отношений музыки и социума в конце 20х гг. XX в. (см 

предыдущий подраздел) новый виток развития русской музыкальной 

медиевистики в направлении критики текста и филологического анализа 

начинается благодаря школе Ю.Н. Холопова,219 преподавателя Московской 

государственной консерватории им. Чайковского, на которого, в свою очередь, 

сильно повлияли личность и труды А.Ф. Лосева, в частности, его идея о 

необходимости знакомства с оригинальным текстом источника. Ключевым 

направлением  исследования школы Ю.Н. Холопова было подробное  изучение 

текстов, критический анализ музыкальных рукописей и систематизация 

                                                   
218 Hicks A. Composing the World: Harmony in Medieval Platonic Cosmos. NY, 2017. P. 3. 

219 См.: Холопов Ю.Н. Музыкально-теоретические системы: Учебник. М., 2006, а также работы по 

истории и теории гармонии: Он же. О гармонии. М., 1961; Он же. Гармония. Теоретический курс. 

Учебник для студентов историко-теоретических отделений музыкальных вузов. СПб., 2003 и др. 
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полученных знаний. Всем представителям его школыученикам  свойственен 

интерес к общеисторическому контексту существования музыкальных сочинений. 

В качестве примера приведем исследования М.А. Сапонова220 и А.В. Пильгуна221, 

соединившие подходы палеографии, музыкальной и классической филологии и 

истории культуры. 

Другой импульс, связанный с интересом к вопросу аутентики и соединения 

теоретических и практических знаний в музыкальной медиевистике, пришел в 70-

е гг. из Эстонии: к исследованию аутентичности стремился вокальный ансамбль 

Hortus Musicus. Исследования композитора Арво Пярта в области старинной 

музыки оказали влияние на музыковеда из Санкт-Петербурга В. Г. Карцовника.222 

Специалист как по практической, так и по теоретической составляющей 

средневековой музыкальной культуры, в конце своей жизни он работал над 

исследованием по гранту Гамбургского университета на тему «Любек XII-XV вв.: 

жизнь средневекового города в зеркале его музыкально-литургической 

культуры»223, по своим задачам и методологическим установкам созвучным 

«социологам» П. Гюльке, А.Ф. Галло, Т. МакДжи (к сожалению, работа осталась 

неоконченной из-за смерти автора). 

Важной вехой в истории советского исторического музыкознания был 

учебник «История западноевропейской музыки до 1789 г.»224 Т.Н. Ливановой – 

первое подробное русскоязычное издание, систематизировавшее выводыи 

концепции зарубежных исследователей225. Однако данная монография выстроена 

                                                   
220 См.: Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 2017 (впервые издана в 

2004 г.). 

221 См.: Пильгун А.В. Понятие гармонии в западноевропейской музыкальной теории и философии XII – 

начала XIV вв. (канд. дисс.) М., 1989. 

222 Карцовник В.Г. Гимнографические элементы средневекового хорала (канд. дисс.). Л., 1985. 

223 Карцовник В.Г. «Я не верю в музыкальную науку без источниковедения…»: Интервью с 

В.Г. Карцовником. Старинная музыка. № 1–2. 2004 С. 4–7.  

224 Ливанова Т.Н.  История западноевропейской музыки до 1789 г. Т. 1. М., 1983. 

225 Классический пример такого популярного переводного источника знаний об истории музыки – 

«Катехизис истории музыки» Г. Римана, написанный еще в конце XIX в. См.: Риман Г. Катехизис 

истории музыки. История музыкальных форм. М., 2011. 
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в строгом соответствии с представлением об историческом прогрессе и развитии: 

история музыки представлена здесь «с концентрацией внимания на 

последовательности основных исторических явлений»226. Вследствие такого 

подхода индивидуальные особенности музыкального мышления и культурного 

наследия древности выпадают из повествования или априори рассматриваются 

как более примитивные по сравнению с традицией европейской опус-музыки.  

Немалое место в отечественной музыкальной медиевистике занимают 

работы петербуржского ученого Е.В. Герцмана, автора первого перевода «Основ 

музыки» Боэция на русский язык.227 Наиболее плодотворным периодом работы 

стали для исследователя 90-е гг. XX в., когда он выпустил ряд монографий, 

посвященных в основном античной и византийской теории и практике музыки. 

Е.В. Герцману как историку свойственна большая смелость в постановке 

вопросов: так, он решился создать отдельное исследование, посвященное 

практикам ветхозаветной и раннехристианской гимнологии228, крайне скудно 

зафиксированным в источниках. Другое отличие работ Е.В. Герцмана от 

традицииотечественного музыковедения состоит в его стремлении подключить 

максимально широкий круг источников, чаще литературного характера, впрочем, 

без стремления к строгой верификации полученных данных, а также при наличии 

вольности в толковании латинских текстов – на что указывает автор второго 

перевода, С. Н. Лебедев229. 

Особенное значение при изучении системы понятий средневековой мысли о 

звуке занимают работы, посвященные истории музыкальных инструментов и их 

образов в европейской культуре. В отечественной историографии первый пример 

подобного исследования представляет собой сочинение В.В. Металлова о 

некоторых иудейских музыкальных практиках, отраженных в тексте Ветхого 

                                                   
226 Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. Кн. 1: От Античности к 

XVIII веку. М., 1986. С. 3. 

227 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана. СПб., 1995. 

228 Он же. Гимн у истоков Нового Завета. Беседы о музыкальной жизни ранних христианских общин. 

М., 1996. 

229 Лебедев С. Н. Указ. соч. С. IX. 
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Завета230. Монография содержит ряд важных лингвистических замечаний об узусе 

отдельных терминов, обозначающих инструменты. 

Образцом современного исследования, посвященного исторической 

органологии, является монография московской исследовательницы Е.И. Коляды, 

лежащая на пересечении искусствоведения, истории культуры и лингвистики. Это 

первая полная и систематизированная отечественная работа по музыкальной 

библеистике. И если в зарубежных исследованиях можно отыскать полный 

перечень библейского инструментария или сведения об истории описывающих 

его терминов, то корпус инструментов и инструментальной терминологии из 

церковнославянских и русскоязычных переводов оказался вовлечен в подобное 

исследование впервые. Среди основных целей исследовательницы указаны: 

«всестороннее освещение библейского инструментария и введение в обиход 

ветхозаветной инструментальной терминологии», «определение основных 

принципов систематизации музыкальной инструментальной лексики, 

употребляющейся в Танах», церковнославянских и русских переводах Писания, 

попытка реконструкции дальнейшей судьбы инструментальных названий и 

стоящих за ними инструментов, исторический анализ терминологических и 

типологических изменений инструментария, возникших в результате новых 

переводов231. В монографии сопоставлены и описаны все упоминания 

музыкальных инструментов в Библии, а также встречающиеся там термины, 

связанные с инструментальным музицированием (всего работа охватывает около 

70 переводов библейского текста). 

Дальнейшие пути изучения лексикографического аспекта древнерусской 

музыкальной теории намечает в статье «О словаре русской музыкальной 

терминологии XI – XVII веков»232 исследовательница М.А. Малыгина, говоря о 

                                                   
230 Металлов В. Музыка и музыкальные инструменты у древних евреев. М., 1912. 

231 Коляда Е.И. Библейские музыкальные инструменты в музыкальной практике и книжной традиции. 

Интерпретация библейского инструментария в истории переводов Священного Писания. Автореферат 

на соискание ученой степени доктора искусствоведения. М., 2004. С. 4–5. 

232 Малыгина М.А. О словаре русской музыкальной терминологии XI – XVII веков // Слово в словаре и в 

дискурсе: Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера. М., 2006. С. 643–649. 
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необходимости создания максимально полной лексико-понятийной базы для 

исследований, посвященных древнерусской культуре и в частности 

древнерусскому певческому искусству. Статья посвящена устройству 

«идеального словаря» такого рода. Идеальный словарь представляет собой 

«полный свод сведений об исходных понятиях музыкальной теории XI–XVII вв.», 

где «должны быть совмещены филологические, историко-культурные и 

энциклопедические данные». 

Словарь средневековой латинской теории музыки в последние годы 

становится объектом исследования отечественных филологов: 

М.Р. Ненароковой233, А.Е. Махова. Междисциплинарная траектория234 

исследований А.Е. Махова включает изучение истории музыкальных образов и 

метафор, а также их трансформации в европейском воображении. По оценке 

автора эти образы и метафоры имеют в европейской культуре две 

функциональных ипостаси: это специфическая роль слов в вокальной музыке и 

словесные толкования музыки. В соответствии с выводами ряда зарубежных 

коллег из области sound studies235 А.Е. Махов говорит о терминологическом 

затруднении исследований в области представлений о звуке. Предложенному 

этномузыковедом Стивеном Фельдом термину «акустемология» у исследователя 

соответствует термин «трансмузыкальное», заимствованный из работы немецкого 

музыковеда Вальтера Виоры236. Он обозначает «комплекс идей и представлений о 

музыке, который распылен по огромному массиву текстов, включающему как 

музыкально-теоретические трактаты, так и богословские, философские 

                                                   
233 Ненарокова М.Р. Музыкальная терминология в средневековых текстах // Лексикографические 

ракурсы: традиции и вызовы XXI века. Материалы IX Международной школы-семинара, Иваново, 8–10 

сентября 2011 г. Иваново, 2011. С. 160–163. 

234 Махов А. Е. Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. М., 2005. 

235 Упоминаний о sound studies, как ни странно, в работах А.Е. Махова нет, что свидетельствуют о 

сохраняющейся географической локализации данного исследовательского поля в научной среде 

англоговорящих стран. 

236 Wiora W. Die Musik im Weltbild der Deutschland Romantik // Wiora W. Historische und systematische 

Musikwissenschaft. Tutzing, 1972. S. 285. 
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эстетические, поэтологические труды, прозу и стихи, письма, дневниковые 

записи… …Эти идеи и представления нередко были оторваны от музыкальной 

практики, а порой имели откровенно «фиктивный» характер»237, – пишет А.Е. 

Махов. Подобное обозначение предмета исследований представляется 

значительно более узким, нежели акустемологическое, в силу того, что из него 

оказываются исключенными реальные практики, которые находились в 

неразрывной связи со звуковыми образами, поэтому в дальнейшем тексте мы 

будем ориентироваться на термин, предложенный зарубежными коллегами. 

Отступив от средневековой тематики в область иных примеров 

отечественных sound studies, следует упомянуть еще одно исследование. 

Представления о звуке, в частности, звучащем голосе стали предметом изучения 

Оксаны Булгаковой – киноведа и исследователя визуальной культуры. В недавней 

монографии «Голос как культурный феномен»238 она рассматривает восприятие и 

культурное бытование голоса с середины XIX в. по конец XX в. в европейском и 

русском контексте. По словам исследовательницы, «голос… входит в круг 

смысловых феноменов»239 и одновременно является феноменом звучания. Изучая 

трансформации звуковой культуры последних полутора столетий, происходившие 

вместе с развитием техник звукозаписи, О. Булгакова приходит к рассмотрению 

соотношений между натуральным и искусственным (механическим, 

электрическим, электронным) голосом, отраженные в литературных, 

публицистических, кинематографических источниках. Образ голоса становится, 

по словам исследовательницы, выражением «феномена субъективности, для 

которого трудно найти интерсубъективное пространство»240 – и, таким образом, 

превращается в ключ к пониманию фундаментальных онтологических и 

праксиологических представлений эпохи. 

*** 

                                                   
237 Махов А. Е. Указ. соч. С. 5. 

238 Булгакова О. Голос как культурный феномен. М., 2015. 

239 Там же. С. 3. 

240 Там же. С. 523–534. 
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Изучение звуковой культуры средневековой Европы прошло долгий путь от 

специальных исследований отдельных исполнительских техник и музыкально-

теоретических учений к новой, максимально широкой постановке 

исследовательской задачи – описания и анализа представлений о звуке, роли 

звука в различных сферах человеческой жизни, практик построения и 

использования звуковых образов. И если изучение трактовок звуковых, в т.ч. 

речевых и музыкальных, явлений  в контексте истории музыки проводится 

фундированно и давно, то формирование единой общей матрицы терминов и 

понятий, породивших эти трактовки является задачей настоящего этапа звуковых 

исследований. 

Научная новизна. Представленный анализ источниковой базы и 

историографической ситуации позволяет утверждать, что настоящее 

диссертационное сочинение впервые рассматривает знания, накопленныеое 

музыкальной медиевистикой, историей философии и лингвистических учений в 

отношении средневековых представлений о звуке, в широкий контекст 

исследования интеллектуальной истории Средневековья. Сформулированная 

нами тема до сих пор не получила систематического и целостного освещения в 

исторической науке. Данная работа является первой в отечественной и 

зарубежной медиевистике попыткой комплексного исследования содержания, 

истории и места указанных понятий в европейской интеллектуальной истории XI 

– XIII вв. 

В представленной диссертационной работе значительное внимание уделено 

методологическим принципам решения поставленных задач, в том числе и 

применению специфических подходов звуковых исследований, что значительно 

расширяет методологический репертуар современной медиевистики . 

В настоящем диссертационном сочинении в отечественную медиевистику 

вводится новый тип источников. Деривационные словари до сих пор никогда 

комплексно не изучались историками культуры или общества, будучи предметом  

лишь филолого-лингвистического анализа. В настоящий момент как в 

русскоязычной, так и в зарубежной медиевистике не так много специальных 
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работ, посвященных развитию средневековых лексикографических текстов. 

Существующие исследования посвящены анализу либо отдельно взятой 

рукописи, либо отдельным характеристикам словаря (к примеру, труды 

Л. Хольца241, Дж. Кремасколи242, А. Мариго243). Особенности выбранного 

источника, нового для историко-культурологических исследований, 

обеспечивают возможность комплексной реконструкции представлений о звуке 

на основании  исходя из содержания и возможных трансформаций понятий 

«звук», «речь» и «музыка» в средневековых словарях. 

В данном исследовании использованы неизданные рукописи и редкие 

инкунабулы (в том числе одна из трех рукописных копий редчайшего словаря 

Гвалтьеро д’Асколи (Ms. 449 из Библиотеки Лана)) и приведено значительное 

количество авторских транскрипций латинского текста, который не был 

транскрибирован и переведен в науке прежде, что также усиливает научную 

новизну представленной диссертации. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что в ней 

представлена комплексная характеристика типичных для образованного 

европейца Высокого Средневековья представлений о звуке, речи и музыке. В 

диссертации проанализирован и описан деривационный словарь как исторический 

источник, разработана и реализована стратегия использования данного источника 

в рамках историко-культурного исследования, выявлены основные области 

употребления понятий «звук», «речь» и «музыка» в средневековой 

интеллектуальной культуре и проанализировано их историческое употребление в 

                                                   
241 Holtz L. Donat et la tradition de l'enseignement grammatical. Étude sur l'Ars Donati et sa diffusion (IVe-IXe 

siècle) et édition critique. Paris, 1981; Idem. Glossaires et grammaire dans l’Antiquité // Les manuscrits des 

lexiques et glossaries de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge / Éd. J. Hamesse. Louvain-La-Neuve, 1996. 

P. 1–21. 

242 Cremascoli G. Ricerche sul lessicografo Papia // Aevum. 1969. № 43. P. 31–55; Idem. Termini del diritto 

longobardo nelle “Derivationes” e il presunto vocabolario latino-germanico di Uguccione da Pisa // Aevum. 

1966. P. 53–74; Idem. Tra I “mostra” della lessicografia medievale // La critica del testo medielatino. Atti del 

Convegno (Firenze, 6–8 dicembre 1990) / A cura di C. Leonardi. Spoleto, 1994. P. 203–214. 

243 Marigo A. Soggia d'inventario bibliographico con appendice su codici del "Catholicon" di Giovanni da 

Genova. Dissertazione. Roma, 1936. 
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данном контексте. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы при разработке как общих курсов по истории 

средневековой культуры, так и специальных курсов по темам, связанным с 

историей культуры, интеллектуальной историей, историей понятий, исторической 

лексикографией, музыкальной медиевистикой. 

Исследовательские подходы, примененные в диссертации, могут быть 

использованы при работе со средневековыми источниками различных типов в 

рамках исследования звукового мышления, звуковых образов и истории 

музыкальных терминов. 

Степень достоверности и обоснованности диссертационного 

исследования высока благодаря привлечению широкого круга разноплановых 

источников, ряд из которых впервые вводится в научный оборот. Автором был 

проведен глубокий анализ архивных документов, критически осмыслен 

обширный пласт фактологического материала, содержащегося в первоисточниках 

и исторической литературе по теме диссертации. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Деривационные словари XI – XIII вв. – первые в средневековой 

лексикографии сочинения, призванные дать структурированное описание всего 

массива латинской лексики, разъяснить значения слов и отразить смысловые 

связи между ними, отразили стремление средневековых интеллектуалов к 

систематизации понятий и терминов, необходимых для изучения свободных 

искусств, права и богословия, а также для описания реалий обыденной жизни. 

Последовательная систематизация понятий и лексики, связанных с описаниями 

звука (в т.ч. речевых и музыкальных явлений) заслужила специальное внимание 

лексикографов и нашла отражение в иных учебно-энциклопедических сочинениях 

данного периода помимо словарей. 
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2. Содержание понятий «звук», «речь» и «музыка», отраженное в 

деривационных словарях, соотносится с интеллектуальным, культурным и 

философским контекстом эпохи и позволяет охарактеризовать средневековые 

представления о звуке как единую в смысловом и лексическом отношении 

систему. Входящие в нее представления о разновидностях звуков, их источниках 

и качествах оказывали прямое влияние на способы концептуализации звука в 

ученой культуре XI – XIII вв. (в первую очередь в теории музыки, теории 

языкового знака, толкованиях библейского текста). 

3. При описании явлений и терминов, связанных с понятиями «звук», «речь» и 

«музыка», лексикографы высокого Средневековья наиболее часто и 

последовательно обращаются к вопросу о дискретности звука. К дискретным 

звукам относили артикулированные, т.е. разделенные, голосовые звуки, а также 

звуки голоса и музыкальных инструментов, высоту которых можно точно 

установить. 

4. Лексикографы XI – XIII вв. уделяют особое внимание категории 

акустической дискретности в статьях, касающихся природы и функций звукового 

речевого знака.  Философский дискурс этого периода в значительной мере 

определяли вопросы о природе знака и языка (примерами могут служить спор об 

универсалиях и спекулятивная грамматика модистов). Авторы словарей 

рассматривают дискретный звук как единственно пригодный для осуществления 

осознанной звуковой деятельности, а именно устной коммуникации и 

музицирования. По их мнению, превращение дискретного голосового звука в 

конкретный фрагмент звуковой структуры осуществляется благодаря 

человеческому ratio – разуму, способности к дискурсивному мышлению. 

Примером актуальности и характерности таких представлений для своего 

времени служит трактат Данте «О народном красноречии». 

5. Описания сознательных звуковых актов в деривационных словарях 

обнаруживают сходство представлений авторов о речи и о музыке как формах 

организации звукового материала. Вместе с примерами заимствований 

терминологии из грамматических сочинений в музыкальной теории 
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Средневековья это позволяет утверждать, что для интеллектуальной культуры XI 

– XIII вв. было свойственно представление о музыке как о своего рода тексте и о 

музицировании как о форме коммуникации соответственно.  

Апробация исследования. Основные положения представленного 

диссертационного исследования изложены в публикациях диссертантки, 

опубликованных в изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном 

совете МГУ по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. Общий объем 

публикаций по теме – 2,6 а.л. 
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 Шестая Московская международная Платоновская конференция, РГГУ, 31 

октября 2018 г. Тема доклада: Кто такой Платон? Ответы из Высокого 

Средневековья. 
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лексикографии Международного Общества Исторической Лексикологии и 
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культуры: от античности до современности», МГУ им. М.В. Ломоносова, 30 

ноября – 1 декабря 2017 г., Москва. Тема доклада: Деривационный словарь 

XI–XIV вв. как этап развития латинской лексикографии: особенности 

структуры и содержания. 

 Международная научная конференция «Мысль о музыке в авраамической 

традиции», ГИИ – Еврейский музей & Центр толерантности - Центр 

восточной литературы РГБ – научно-образовательная программа 

«Эшколот», 7–9 ноября 2017 г., Москва. Тема доклада: Звуки и музыка в 

Библии: средневековое прочтение (на материале латинских деривационных 

словарей Высокого Средневековья). 

 Междисциплинарный научный семинар «Мысль о музыке в авраамических 

традициях», Государственный Институт Искусствознания, 25 октября 2017 

г., Москва. Тема доклада: Космос как звучащая структура в сочинения 

раннего Средневековья (IV–IX вв.). 

 Круглый стол «Мужские и женские голоса в истории Средневековья и 

Нового времени», ИВИ РАН, 7 июня 2017 г., Москва. Тема доклада: Как 

звучит голос лжеца? Сюжет из средневековых словарей. 

 Международная научная конференция «Язык и пространство 

этнокультурного диалога», СПбГУ, 22–24 марта 2017 г., Санкт-Петербург. 

Тема доклада: Роль средневековых словарей в формировании национальных 

языков. 

 

Работа была обсуждена на заседании кафедры истории Средних веков 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и получила 
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Глава 1. Деривационный словарь как исторический источник244 

Стремление к систематизации знаний составляло характерную черту 

интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья, вероятно, на 

всех ее этапах – достаточно назвать имена, к примеру, Кассиодора, Боэция, 

Рабана Мавра, Гуго Сен-Викторского, Винсента из Бове или Фомы Аквинского. 

Язык, основной инструмент фиксации и передачи знаний, нередко сам становился 

объектом осмысления: в связях имен и вещей, слов и значений искали ключ к 

пониманию онтологических принципов бытия. 

Автор первого целиком дошедшего до нас латинского монолингвального 

словаря, лексикограф Папий Ломбардский245, сообщает в  прологе к своему 

сочинению, что хотел бы составить «учебник первоначал науки» – говоря 

современным языком, соединение грамматического, этимологического, толково-

энциклопедического справочников246. В качестве адекватного метода объяснения 

Папий избирает derivatio (досл. «словообразование»), и в этой связи его труд, а 

также последующие лексикографические сочинения, составленные сходным 

образом, получат имя «Деривации» (Derivationes, Liber Derivationum). В сотнях 

рукописных копий деривационные словари247 разойдутся по европейским 

                                                   
244Основные положения данной главы отражены в публикациях автора: Кульпина А.В. Деривационные 

словари и латинская ученость в Италии XI – XIII веков // Интеллектуальные традиции в прошлом и 

настоящем / Отв. ред. В.В. Петров. 2018. № 4. С. 269–286; Она же. Деривационный словарь как зеркало 

культуры Высокого Средневековья // Клио. 2018. № 6. С. 30–34. 

245 Папий, прозванный Ломбардским, – итальянский лексикограф середины XI в. Точная датировка его 

словаря неизвестна. Современные исследователи полагают, что работа над ним была завершена в 1041, 

1045 или 1053 году. 

246Iamvero de huius artis nomine non praetermittendum videtur que quidem et si olim, quia verbi et simpliciter 

unius alicuius dictionis retinebat interpretationem, glossarium vocaretur. Iamvero definitionibus et secundum 

regulas notationibus, sententiis quoque et multis id genus superadditis, altius atque aptius elementarium 

doctrinae erudimentum nominari poterit. Papias. Op. cit. F. 24. 

247 В современной лингвистике словообразовательные словари определяются как «словари, 

показывающие членение слов на составляющие их морфемы, словообразовательную структуру слова, а 

также совокупность слов (словообразовательное гнездо) с данной морфемой – корневой или 

аффиксальной». URL: http://gramota.ru/slovari/types/17_9 (дата обращения: 04.06.2018). Употребление 

латинизированного термина «деривационный» в данной статье призвано обособить рассматриваемые 

http://gramota.ru/slovari/types/17_9
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средневековым школам. 

Основная задача данной главы состоит в том, чтобы понять, какую именно 

историко-культурную информацию мы можем из получить из деривационных 

словарей, какие вопросы задавать резонно, какие – бессмысленно. Отсюда круг 

знаний средневековых лексикографов, цели создания словарей, сфера их 

применения, предмет и методика деривационного рассуждения, требования к 

содержанию статей и, наконец, философские предпосылки работы лексикографов 

составляют предмет рассмотрения данной главы. 

1.1. Словарь: общая характеристика 

Переходя к рассмотрению деривационных сочинений XI – XIII вв., 

необходимо вначале обозначить основные особенности словаря как 

лексикографического жанра и соотнести их с характеристиками источника. 

Согласно общему определению, словарь – это «каталог слов, 

организованных в алфавитном порядке»248. Основное предназначение его – 

педагогическое, поскольку с функциональной точки зрения словарь есть 

инструмент постоянного обучения. Цель применения этого инструмента состоит в 

упрощении лингвистической коммуникации путем заполнения информационных 

лакун у читателя. В зависимости от сферы использования и задач читателя 

классические словари могут служить для249: перевода сообщения (напр., 

двуязычные или многоязычные); декодирования специальной информации на 

нормативный язык (словарь научных терминов, словарь арго); изучения языка; 

энциклопедического углубления знаний (улучшение качества знаний). 

Обязательная черта словаря как особого жанра научно-справочной 

литературы состоит в том, что он всегда представляет читателю системное и 

потому предельно формализованное знание. По оценке крупнейшего 
                                                                                                                                                                              

источники как от их прямых предшественников-глоссариев, так и от современных 

словообразовательных словарей. Аналогичным образом говорят о «деривациях», «деривационных 

словарях» зарубежные исследователи, напр., Дж. Кремасколи, Э. Чеккини, О. Вейерс, В. Лунардини и 

др. 

248 Dubois C., Dubois J. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire. Paris, 1971. P. 39. 

249 Dubois C., Dubois J. Op. cit. P. 7. 
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представителя копенгагенской школы глоссематики Луи Ельмслева, структурный 

анализ актуального словаря затрудняет большое и потенциально неограниченное 

количество его строительных элементов – вокабул, неустойчивость и постоянные 

изменения состава: «Кажется, будто в словаре царят каприз и произвол и что 

поэтому словарь – это противоположность структуры»250. Для решения описанной 

трудности при составлении словаря требуется использовать такие критерии 

отбора и описания лексического материала, которые способны предоставить 

общие основания структурирования информации. В качестве примера рассмотрим 

структуру статьи в классическом языковом словаре251: 

 слово («адрес», форма) – предикат, в роли которого выступает графическая 

форма слова; 

 транскрипция и произношение; 

 грамматическая категория; 

 этимология (указание этимона – слова-родоначальника и /или 

словообразовательной цепочки); 

 дефиниция, где каждому параграфу соответствует одно значение 

(акцепция); 

 примеры словоупотребления; 

 идиомы, устойчивые выражения; 

 функциональные значения (конкретные отдельные значения технической, 

научной терминологии); 

 в энциклопедических словарях – совокупность необходимой информации о 

явлении, вещи или понятии, обозначаемом с помощью данного слова. 

Систематизация языка путем создания словаря преследует дескриптивную и 

прескриптивную (нормативную) цели, а также может служить цели 

                                                   
250 Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? // Ельмслев Л. Можно ли 

считать, что значения слов образуют структуру?; Хомский Н. Синтаксические структуры. Благовещенск, 

1998. С. 5. 

251 Dubois C., Dubois J. Ibid. P. 39–41. 
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исследовательской – изучению языка на основании словарных данных252. 

Словарные данные заключает в себе дефиниция – парафраз, 

представляющий собой семантический эквивалент определяемого слова или 

выражения, в том числе словесные комбинации, включающие определяемое 

слово, и примеры словоупотребления. Перечисленные пункты присутствуют уже 

в словаре Папия; в последующих деривационных сочинениях наблюдается 

тенденция к формированию устойчивой последовательности признаков. 

Понимая «словарь» максимально широко, возможно говорить о 

существовании двух типов словарей в Средние века253. К первым относятся т.н. 

«ономасиологические»254 словари – списки наиболее употребительных 

существительных (порой к ним добавляются прилагательные), сопровожденных 

грамматическим комментарием, которые необходимо выучить. На их сугубо 

вспомогательное, учебное предназначение указывают характерные заглавия: 

De utensilibus, Nominalia. К словарям второго типа относятся более богатые и 

разнообразные по содержанию, в том числе книги дериваций. 

Характеризуя тип словаря как источника, можно назвать его «документом 

лингвистической ситуации»255. Функции его двойственны: словарь фиксирует 

результаты определенных перемен в языке (изменение лексического запаса, 

набора значений и т.п.) и регулирует практику речи (письменной и устной), 

соотносит ее с некой зафиксированной «нормой». По оценке исследователя 

А.П. Лободанова, ключевыми для историко- лексикографического анализа 

подобного источника являются следующие вопросы: «Как складывались 

принципы отбора словника, приемы его описания, способы определения значений 

слов и сфер их употребления; как решалась задача орфоэпической 

                                                   
252 Лободанов А.П. Указ. соч. С. 71. 

253Furno M. De l'elementarium au thesaurus: l'émancipation des lexiques latins monolingues aux XVe et XVIe 

siècles // Histoire Épistémologie Langage. T. 19. Fasc. 1. P. 154–155. 

254Buridant C. Lexicographie et glossographie médiévales. Esquisse de bilan et perspectives de recherche in 

lexicographie au moyen-âge // Lexique. 1986. № 4. P. 24. 

255Vignuzzi U. Problemi di lessicografia italiana medievale // Parallela. Akten des 2. Össterreichisch-

italienischen Linguisten treffens / Hrsg. M. Dardano, W.U. Dressler, G. Held. Tübingen, 1983. P. 170. 



80 

грамматической, семантической и стилистической характеристики слова в 

условиях грамматической и диалектной вариативности; как отражались 

отношения «центр – периферия» (dialettica centro–periferia); как давалось 

объяснение выбора и какие тексты служили основой стилистической и смысловой 

дифференциации языковых средств?»256. 

Следует оговорить, что существует несовпадение средневековых значений 

базовых терминов «грамматика», «язык» и современных. Языковой дискурс 

рассматривали со своей позиции все три тривиальных искусства: наиболее 

размыты границы содержания грамматики (помимо форм слов и этимологий 

сосредоточенной на вопросах устройства языка), синтаксис и семантика 

подлежали рассмотрению в русле логики, эмоциональные и суггестивные аспекты 

применения языка составляли предмет риторики. Следовательно, одна из базовых 

задач источниковедческого анализа состоит в уточнении содержательного охвата 

деривационных словарей: ограничивалось ли описание слов сугубо 

грамматической дисциплиной или же оставалось функциональным по крайней 

мере в рамках тривиума. 

1.2. Источники знаний лексикографов 

Общая особенность интересующего нас источника состоит в их 

многослойном, глубоко компилятивном содержании. Что является «авторским» в 

подобном тексте? Форма словаря, учебника подразумевает стремление к 

лишенному субъективности тексту. «Авторским» в таком случае будет выступать 

сам способ отбора и компоновки материала, избранный алгоритм его объяснения. 

Содержание, т.е. конкретные сведения, а также примеры языковых узусов в 

деривационных словарях опираются преимущественно на текст Библии и 

авторитетные сочинения Античности и Раннего Средневековья. Из 

лексикографической традиции позднего Рима в словарях обнаруживаются 

фрагменты сочинения Марка Теренция Варрона о латинском языке и 

позднеантичного труда Нония Марцелла De compendiosa doctrina (ок. IV в.). 

                                                   
256 Лободанов А.П. Указ. соч. С. 16. 
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Использовался также толковый словарь редких и устаревших слов Марка Веррия 

Флакка (нач. I в. н.э.), –  вероятно, в виде его эпитомы, выполненной в VIII в. 

Павлом Диаконом. Посредниками при передаче античного лексикографического 

материала нередко выступали глоссарии. Грамматическую терминологию и 

теоретические сведения лексикографы Средневековья заимствовали в 

популярных учебных трактатах позднеантичных грамматиков Доната и 

Присциана. 

Не все источники лексикографических сведений можно идентифицировать. 

Так, Папий Ломбардский в своем Elementarium Doctrinae Rudimentum 

периодически приводит тексты коротких трактатов, не указывая имена авторов. 

По мнению Джузеппе Кремасколи, среди доступных Папию текстов также 

присутствовали греческие словари, или же он основывался на текстах, 

содержавших цитаты на греческом языке: вероятно, он был поверхностно знаком 

с греческими правилами чтения и грамматикой257. Возможно, что в X – XI вв. 

существовал некий не дошедший до нас список дериваций, который послужил 

основой для сочинения Папия, однако попытки реконструировать его не дали 

результатов. 

Круг текстов, использованных Угуччо, представлен популярными в то 

время сочинениями: «Грамматические наставления» Присциана, сочинения 

Сервия, Исидора Севильского, словарь Папия Ломбардского и, возможно, словарь 

Осберна из Глостера. Зачастую точный источник определить трудно, так как 

Угуччо основывал свою компилятивную сборку на материалах, которые, в свою 

очередь, нередко сами были компиляциями. Словник его труда включает 

неологизмы и слова, заимствованные из народного языка. 

Из рассматриваемых авторов наиболее начитанным был Иоанн Генуэзский, 

автор «Католикона». Часть сведений Иоанн почерпнул в античных учебниках 

Доната и Присциана, в трудах предшественников-лексикографов (среди которых 

– Исидор Севильский, Папий, Угуччо Пизанский, компиляция толкований 

заимствованных слов «Грецизмы», трактат Александра Вилладейского 

                                                   
257 Cremascoli G. Ricerche sul lessicografo Papia… P. 42. 
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«Доктринал», грамматическая сумма Пьетро да Изолелла, «Свод риторики» Бене 

Флорентийского), часть взята из писаний отцов Церкви и крупных богословов 

(Рабан Мавр, Бернард Клервосский, Альберт Великий, Фома Аквинский). 

Отсылки к античной литературе (Гораций, Вергилий, Овидий) немногочисленны. 

Автор малоизвестного деривационного словаря Гвалтьеро д’Асколи  

опирался на комплекс наиболее популярных текстов: учебник Присциана, 

«Этимологии» Исидора Севильского и «Деривации» Угуччо Пизанского; 

примеры заимствованы из текста Библии, сочинений Отцов Церкви, «Эклоги 

Феодула» (Theoduli ecloca, V в.)  и античной поэзии. Актуализация материала в 

словаре происходит благодаря включению в текст современных Гвалтьеро 

сочинений: это «Антиклавдиан» (1182–1183) Алана Лилльского и глоссарий 

некого Вильгельма (скорее всего, кентерберийского епископа Вильяма де 

Корбейля). 

1.3 Средневековые учения о языке и disciplina derivationis 

В историографии последних десятилетий выделяют три знаковых 

лексикографа Средневековья: это итальянцы Папий Ломбардский, Угуччо 

Пизанский и Иоанн Генуэзский. Все они, как и менее известный Гвалтьеро 

д’Асколи, упоминают в прологах [к словарям] специфический метод объяснения, 

«деривационную науку» (disciplina derivationis), а также именуют свое сочинение 

«книгой дериваций». Применительно к средневековому деривационному словарю 

следует отметить следующие его черты: цель словаря составляет объяснение слов 

через их происхождение и соотношение друг с другом; в основе систематизации 

языкового материала лежит идея о том, что словарный состав языка образован 

большим количеством семейств, слагающихся из базового корня или термина и 

всей серии произведенных от него слов; из последнего проистекает представление 

о существовании «первоначальных», базовых слов, которые дают начало всем 

остальным словам. 

Развитие представлений о составе, устройстве и правилах использования 

латинского языка в период поздней Античности и Средневековья проходило в 

рамках свободных искусств тривиума – грамматики, риторики и диалектики. Цель 
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изучения грамматической дисциплины заключалась в освоении языка как 

инструмента познания, что превращало ее в синтетическую науку о всех аспектах 

существования языка; следующие две ступени касались способов применения 

языковых знаний. История средневекового словаря органически связана с 

развитием грамматической традиции и дидактическими практиками того времени, 

поэтому представляется целесообразным остановиться на них подробнее. 

Грамматика последней из семи школьных дисциплин получила 

систематическую организацию – и одновременно с тем выполняла роль 

фундамента для остальных свободных искусств258. В основу средневековой 

грамматической традиции легла сформулированная основателем и библиотекарем 

александрийской школы Аристархом (ок. 217–145 гг. до н.э.) модель описания 

греческого языка259, через цепь заимствований и переводов перенесенная на 

латынь. Эта модель была выработана в рамках дискуссии о методах нормативной 

регуляции греческого языка, для решения которой Аристарх предложил метод 

аналогии – морфологический принцип флектирования родственных слов. Этот 

подход позволил грамматике стать самостоятельной дисциплиной, и был 

систематизирован и расширен учеником Аристарха Дионисием Траксом 

(ок. 100 г. до н.э.), который также считался автором Techne, краткого (в 25 

параграфах) грамматического руководства260. Аналогисты стремились выявить 

модели строения слов и классифицировать лексику в соответствии с ними. Не все 

разделяли этот подход: аномалисты указывали на многочисленные примеры 

нерегулярных словоформ и необходимость изучения конкретных случаев 

использования языка. 

Значительной вехой в этом споре стал трактат «О латинском языке» (De 

                                                   
258 Huntsman J.F. Grammar // The seven liberal arts in the Middle Ages / Ed. D.L. Wagner. Bloomington, 1983. 

P. 58. 

259 Ibid. P. 69. 

260 В действительности этот инструктивный текст появился четыре столетия спустя – и сообщил 

направление грамматических поисков на многие века вперед. Неизвестный автор «Техне» рассматривал 

грамматику в качестве методологии интерпретации литературных текстов, что в дальнейшем удачно 

совпало с задачами молодой христианской герменевтики. 
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lingua latina) крупного римского филолога и исследователя древностей Марка 

Теренция Варрона (I в. до н.э.), который где утверждал, что аналогия характерна 

для изменения флексий, аномалия – для словообразования. Сочинение Варрона 

принято считать261 первой фундаментальной работой, посвященной латинской 

грамматике262. Среди римских грамматических сочинений этот трактат был 

единственным, где уделялось внимание вопросу объяснительной адекватности263. 

Однако труд Варрона был утрачен уже ко временам Исидора Севильского и 

оттого остался практически неизвестным в средневековой Европе. В дальнейшем 

греческая грамматика развивалась по пути аналогизма, наиболее полно 

разработанному Аполлонием Дисколом (II в. н.э.). 

В Древнем Риме аналогический подход окончательно сменил учение 

стоиков в I в. н.э. благодаря впоследствии утраченному учебнику Реммия 

Палемона. Школа имперского Рима, вероятно, стала родиной деривационного 

анализа – упоминания о похожих практиках присутствуют у Квинтиллиана264. 

Имплицитные следы применения деривационного метода присутствовали, по-

видимому, в толковом словаре I в. Марка Веррия Флакка «О значении слов» (De 

verborum significatu). Единый принцип структурирования информации, как и 

авторская рефлексия по этому поводу, отсутствовал. Основными способами 

объяснения в трактате служат краткое истолкование значения, список синонимов 

слова, а также рассказ о происхождении слов и развитии их значений – 

фактически, деривационный метод; сверх этого встречаются замечания о 

грамматических, фонетических особенностях слов, списки омонимов и примеры 

словоупотребления в виде цитат265. 

                                                   
261 Ibid. P. 66. 

262 Троцкий И.М. Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля / Под 

ред. О.М. Фрейденберг. М.,Л., 1936. С. 27–28. 

263 Bursill-Hall G.L. Speculative Grammar of the Middle Ages: the Doctrine of pars orationis of the Modistae. 

Paris, 1971. P. 21. 

264 См. «Ораторские наставления» о необходимости «рассуждать о языке» (I, II); о необходимости 

упражняться в разъяснении слов (I, V). 

265 Чекалова Е.И. Из истории римской лексикографии (о характере словаря Веррия Флакка) // Язык и 
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В III в. изыскания в области латинского языка были сведены воедино и в IV 

в. дали начало трудам Флавия Сосипатра Харисия (Ars grammatica в 5 книгах) и 

Элия Доната266 (двухчастное сочинение «Искусство грамматики» (Ars 

grammatica): краткое грамматическое руководство «Меньшее искусство» (Ars 

minor)267, написанное в вопросно-ответной форме, и «Большее искусство» (Ars 

maior), три части которого посвящены фонетике, частям речи и стилистике. В это 

же время в сочинении «О бракосочетании Филологии с Меркурием» (De nuptiis 

Philologiae et Mercurii) Марциан Капелла структурировал и описал систему 

свободных искусств в том виде, в котором их унаследует средневековая школа – 

так формировались основы грядущей образовательной традиции. Однако, 

античная ученость как в изложении Капеллы, так и его современника Макробия, 

уже подвергается упрощению268.  

В начале VI в. применение принципов Аполлония Дискола к латинскому 

языку послужило основой еще одного значимого для Средневековья трактата о 

языке – «Грамматических наставлений» (Institutiones Grammaticae) Присциана 

Цезарейского. В восемнадцати частях этого сочинения были намечены связи 

живого латинского языка с литературным, сформулированы правила 

словообразования, пригодные для рассуждения о существующих словах и 

создания неологизмов. Присциан сделал значение слова центральным вопросом 

грамматики. В «Наставлениях» впервые терминологическое отражение получила 

и практика деривационного анализа: мы впервые встречаем замечание о 

необходимости классифицировать слова как principales (или primitivi), 

                                                                                                                                                                              

стиль античных писателей. Л., 1966. С. 189–191. 

266 О личности и круге знаний Доната подробнее см.: Петрова М.С. Донат: жизнь, эпоха и 

интеллектуальное окружение // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной историии. Вып. 22. М.: 

Издательство ЛКИ, 2008. С. 80–92. 

267 Донат. Краткая наука о частях речи. / Пер. М.С. Петровой // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной историии. Вып. 1. М.: ИВИ РАН. С. 306–334. 

268 Воскобойников О.С. Тысячелетнее царство (300–1300). Очерк христианской культуры Запада. М., 

2014. С. 143. 
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«первичные», и derivativi, «производные»269. Однако, грамматика поздней 

Античности в большей степени служила дескриптивным целям, ибо позволяла 

создавать детализированный герменевтический комментарий к классическим 

текстам, и лишь отчасти затрагивала вопросы самостоятельного создания новых 

текстов. Такого «пассивный» подход характерен для руководств Доната и 

Присциана, созданных для сохранения литературного латинского языка. 

Средневековые европейские интеллектуалы усвоили через сочинения 

римских грамматиков основную проблематику и методы рассуждения, 

сформулированные древнегреческими авторами270. Элементарная грамматика 

Доната, сама по себе не внесшая значительные изменения в языковую теорию, 

стала фундаментом изучения латинского языка. Имя его в формах donat и donet 

употреблялось в качестве синонима слова «грамматика» в средневековом 

ирландском, уэльском, французском, английском и прованском языках271, а 

краткий трактат главенствовал в школьном курсе грамматики до IX в. Присциан 

был добавлен в программу после каролингского переоткрытия «Грамматических 

наставлений»272. Если учебник Доната был упрощенным изложением азов 

грамматического искусства, труд Присциана заслужил популярность благодаря 

фундаментальному изложению предмета: шестнадцать книг посвящены 

морфологии и фонологии, две – синтаксису. Автор иллюстрирует принципы 

практической грамматики отрывками из античных классиков (в первую очередь, 

Вергилия), привлекает энциклопедические сведения; книги пестрят примерами из 

греческого языка. Античность и Средневековье оставили нам более тысячи 

рукописей с текстом присциановой грамматики273. 

С приходом христианства ценность грамматического знания начала 

неукоснительно возрастать. Церковь была заинтересована в том, чтобы дать 

минимальное образование, в первую очередь обучить грамоте, чтобы избежать 
                                                   
269 Teeuwen M. The Vocabulary… P. 248. 

270 Bursill-Hall G.L. Op. cit. P. 15-16. 

271 Huntsman J.F. Op. cit. P. 71. 

272 Степанова Л.Г. Указ. соч. С. 138. 

273 Bursill-Hall G.L. Ibid. P. 21. 
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неточностей в отправлении культа. Основным центром копирования и изучения 

грамматических рукописей в континентальной Европе была Италия (во многом 

благодаря сохранению  античных школьных традиций в Монтекассино и 

Беневенто274, также известны риторические школы VI–VIII вв. в Риме, Милане, 

Равенне, Вероне, Тревизо и Павии). В результате образовательной реформы Карла 

Великого латинский язык и, соответственно, грамматическое знание становится 

своего рода «ключом» к изучению свободных искусств и усвоению культурного 

наследия275. Если в античной школе изучение грамматики касалось родного 

языка, и многие аспекты можно было обойти вниманием как само собой 

разумеющиеся; напротив, в средневековой педагогике устные упражнения были 

необходимостью (например, предположительно к IX в. одним из таких 

необходимых упражнений становится сочинение стихов276). После усвоения 

знаний по грамматике ученик мог использовать их для обучения чтению и 

толкованию авторов. Беседа между учеником и учителем часто включала и 

упражнение по построению словообразовательных цепочек:277 учителя не 

объясняли общеупотребительную лексику, а просили ученика объяснить слово и 

дать его грамматические характеристики, дабы в памяти закрепились верные 

лингвистические структуры278. Подобная практика имела двоякое 

предназначение: помимо пополнения активного словаря ученик осваивал верные 

                                                   
274Fioretti P. Libri in scrittura beneventana di contenuto grammaticale: contesti, allestimento, fruizione // La 

produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni. Atti del 

Convegno internazionale di studio dell’Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti. Fisciano – Salerno 

(28-30 settembre 2009). Spoleto, 2012. P. 32. На Британских островах также активно изучались и 

копировались грамматические учебники поздней Античности, главным из которых был труд Доната, 

однако причина была несколько иной – существовала острая необходимость в усвоении латинского 

языка для включения в круг христианской культуры. 

275 Bursill-Hall G.L. Op. cit. P. 22. 

276 Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой грамматики и риторики // 

Проблема литературной теории в Византии и латинском средневековье / Ред. М.Л. Гаспаров. М., 1986. 

С. 95. 

277См., напр.: Prisciani Partitiones duodecim versuum Aeneido sprincipalium / Ed. M. Hertz. Leipzig, 1859. 

278Marinoni A. Op. cit. P. 130. 
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алгоритмы рассуждения и мнемотехнические принципы связывания слов воедино. 

В период Высокого Средневековья низшая ступень школьного образования 

включала в себя изучение азбуки, чтения на латинском языке, заучивание 

Псалтири и церковное пение279. Задача школ более высокого уровня состояла в 

обучении навыкам лингвистического анализа и использования латыни для 

изложения мыслей и в качестве инструмента логического мышления. 

Устойчивость обращения к текстам римских теоретиков можно 

проиллюстрировать на примере описания учебной программы из рукописи конца 

XII в. (Гаиев колледж, Кембридж). Из него следует, что грамматика Доната 

соответствовала начальной ступени образования: «Когда мальчик выучит алфавит 

и усвоит прочие азы, пусть приступит к изучению Доната, а также весьма 

полезного компендия морали, который обычно приписывают Катону»280. Вступая 

на путь свободных искусств, требовалось изучить и более подробное 

руководство: «Тот, кто собирается заняться грамматикой, пусть выслушает или 

прочтет «Варваризм» Доната, и большой том Присциана вместе с книгой 

конструкций… и Ремигия, и о двенадцати стихах Вергилия; пусть также 

тщательно изучит книгу Присциана об ударениях, хоть и утверждают многие, что 

написал ее вовсе не Присциан»281. 

До сих пор тексты словарей нередко объединяют с глоссариями и 

применяют в их отношении единые методы исследования. Представляется 

важным обозначить основные сходства и различия этих источников, для чего 

кратко рассмотрим процесс возникновения глосс. Так же, как и практика 

дериваций, они возникают в школьной среде в первом тысячелетии. Однако 

глоссирование – изначально письменная практика. Вначале глоссы записывались 

на полях конкретных кодексов282. Ученики изучали тексты, нечасто относившиеся 

                                                   
279 Парамонова М.Ю. Школа // Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 

590–591. 

280 Цит. в пер. Т.Ю. Бородай по: Гайденко В.П., Смирнов В.А. Западноевропейская наука в средние века: 

общие принципы и учение о движении. М., 1989. С. 47. 

281 Там же. С. 52. 

282Основные этапы эволюции глосс приведены в соответствии с систематизацией В.В. Петрова, см.: 
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к живому разговорному языку, поэтому учитель был вынужден объяснять им 

значения слов, к которым добавлялись незнакомые имена и географические 

названия. Ученики записывали примечания на полях или между строк; в сходной 

ситуации находились монахи в скрипториях – так возникали «спонтанные» 

глоссы, несистематизированные прецедентные пояснения. На втором этапе 

появляются glossae collectae, которые уже отделились от своего физического 

источника (рукописи), но еще сохраняются как отдельный корпус, и их порядок 

еще отражает последовательность употребления в комментируемом тексте. 

Постепенно такие корпусы объединяли, составляя собрания комментариев к 

текстам отдельных авторов. Параллельно происходил переход от примитивного 

списка трудных слов к более подробному варианту, который мог служить для 

подготовки учителей, поэтому помимо пояснения значений в сборник входили 

толкования смысла (как в случае с глоссами к библейским текстам). Cтруктура 

подобного корпуса глосс не претерпевала принципиальных изменений. На 

третьем этапе сформировались глоссарии, обособленные собрания комментариев, 

из которых самым масштабным трудом является основанная на «Этимологиях» 

Исидора Севильского «Книга глосс» (Liber glossarum, Glossarium Ansileubi VII–

нач. VIIIв.)283. 

До конца первого тысячелетия лексикографическая работа происходила в 

рамках глоссариев, которые служили исключительно читателю, но не были 

направлены на правильное использование языка284. В то время как глоссы дают 

комментарий к архаичным или малоупотребимым словам, деривационный анализ 

пришел из устной практики и предполагает систематизацию и объяснение и 

редких, и общеизвестных слов285. Глоссарий служит знанию традиционных 

                                                                                                                                                                              

Петров В.В. Каролингские школьные тексты: глоссы из круга Иоанна Скотта и Ремигия из Осерра // 

Философия природы в Античности и в Средние века / Ред. П.П. Гайденко, В.В. Петров. М., 2000. С. 535–

536. 

283Glossarium Ansileubisive Liber glossarum / Ed. Lindsay W.-M. Paris, 1926. 

284Marinoni A. Op. cit. P. 132. 

285Idem. Per una edizione delle Derivationes di Uguccione da Pisa // Miscellanea di studi romanzi. Offerta a 

Giuliano Gasca Querazza. Firenze, 1988. P. 639. 
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текстов, disciplina derivationis нацелена на способность применять правила в 

практике устной и письменной речи языка, выраженное в богатстве его лексики и 

правильном применении грамматических норм. 

Самое существенное отличие деривационных словарей от глоссариев 

кроется в причинах их появления: в случае, если они возникают как прямая 

фиксация устной школьной практики, не остается объясненным большой объем 

использованной лексики и настойчивое стремление авторов к каталогизации 

материала. Закономерно предположить, что деривационный словарь представляет 

собой попытку принципиально новой организации лексического материала, 

основанной на использовании modus derivandi для классификации и 

систематизации. Тогда для изучения истории слов и понятий по данному 

источнику прежде, чем рассматривать конкретные примеры употребления и 

толкования слов, в каждом случае необходимо расследовать использованные 

автором общие принципы систематизации материала, т.е. содержание 

деривационного метода (и возможное сочетание с иными методами организации 

смыслового пространства словаря). 

К концу XI в. система европейского образования претерпевала перемену 

задач и моделей образования. Письменный текст становится основным 

инструментом обучения: он позволяет осуществлять передачу и усвоение знания, 

а содержание знания помимо исторической памяти, заключенной в Священном 

Писании и хрониках286, включает и насущные актуальные сведения о мире. Книга 

становится универсальным средством общения и распространения знаний; 

увеличивается количество текстов287. Если к 1100 г. Западная Европа располагала 

лишь компилятивными сочинениями Исидора Севильского и Беды 

Достопочтенного, дополненными фрагментами римских школьных текстов, то 

вскоре после 1200 г. она обрела переводы философских и естественнонаучных 

арабских текстов, а с ними и значительную часть древнегреческого 

                                                   
286Cavallo G. Introduzione // Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica. Laterza, 1989. P. XXV. 

287 Об этом подробнее см.: Романова В.Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII–XIV 

вв. М., 1975. 
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интеллектуального наследия288, в первую очередь – сочинения Аристотеля. 

Изменились и практические запросы общества: например, развитие 

канонического и светского права требовало не толкователей, а практиков, 

способных составлять грамотные и понятные тексты. Атмосфера борьбы за 

инвеституру, в ходе которой обе стороны активно прибегали к письменной 

полемике для обоснования собственной позиции и опровержения аргументов 

соперников, была значительным стимулом для интеллектуальной атмосферы 

Италии289. Насущные потребности торговли, юриспруденции и литературного 

творчества стимулировали активное освоение латинского языка в южной части 

Европы, в то время как в северных землях грамматическая теория тяготела к 

консерватизму и фундаментализму. Характеризуя грамматические течения 

Высокого Средневековья, исследователи обращают внимание на ареал 

распространения идей: условную границу принято проводить по течению 

Луары290. 

Происходящая систематизация объяснительных методов обратила 

грамматиков к оптимистической идее философской грамматики, универсальные 

правила которой позволяли анализировать не только языковые факты, но стоящие 

за ними реалии. Накопленные (и постоянно дополняющиеся) наблюдения за 

языком получают возможность организации благодаря введению в оборот 

грамматики нового инструментария – логической терминологии, которую 

стремились разработать Ансельм Кентерберийский и Гуго Сен-Викторский (у 

которого также встречается упоминание о деривационных построениях). Новые 

веяния отразил комментарий Гильома Коншского к Присциану, веком позднее 

повлиявший на Петра Гелийского, одного из крупнейших сторонников концепци 

спекулятивной грамматики291. В XII в. схоластическую концепцию 

                                                   
288 Haskins Ch.H. The Rennaisance of the Twelfth Century. Cambridge, 1927. P. 301. 

289 Тарле Е. История Италии в Средние века. М., 2018. С. 187. 

290Bursill-Hall G.L. Op. cit. P. 25; Huntsman J.F. Op. cit. P. 76–77; Грошева А.В. Грамматические учения 

западноевропейского средневековья // Западноевропейская средневековая словесность / Под ред. Л.Г. 

Андреева. М., 1985. С. 26, 43. 

291 Алисова Т.Б. Средневековая логика и современная лингвистика // Западноевропейская средневековая 
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универсальных языковых правил развили Роберт Килуордби и Роджер Бэкон. В 

системе всеобщей грамматики язык как таковой из объекта познания превратился 

в средство познания мироустройства. Спекулятивную традицию увенчали работы 

представителей школы модистов (Боэция Дакийского, Мартина Дакийского, 

Иоанна Дакийского, Рауля ле Бретона, Сигера из Куртре)292. Поскольку 

деривационный словарь является лингвистическим памятником этой эпохи, 

отдельный интерес представляет вопрос о соотношении теории универсальной 

грамматики с идеями средневековых лексикографов. 

Потребность разработать инструмент для развития языка293, достаточный, 

чтобы выразить новые знания, описать вторжение в язык новых идиом, процесс 

постепенной интеграции комментариев в тело грамматических трактатов и 

стремление к мнемоническому упрощению материала в нач. XIII в. обновили 

форму учебника – появились метрические грамматики среднего уровня 

сложности – «Доктринал» (Doctrinale) Александра Вилладейского (1199 г.) и 

«Грецизмы» (Grecismus) Эберхарда Бетюнского (1212 г.). Судя по количеству 

сохранившихся копий, «Доктринал» пользовался исключительной популярностью 

в школах Высокого Средневековья294. Цель этих сочинений прикладная: 

расследование онтологических характеристик явления с помощью построения 

этимологии его названия уступает место рифмованным для простоты заучивания 

сводам грамматических правил. Правила здесь выступают как обособленный 

                                                                                                                                                                              

словесность / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 1985. С. 44. 

292 В дальнейшем европейская мысль неоднократно возвращается к теме универсальных языковых 

механизмов: уже в XX в. исследования Л.С. Выготского (Выготский Л.С. Мышление и речь. 

Психологические исследования. Ленинград, 1934) дали новое, психолингвистическое обоснование для 

исследований. Как спекулятивные поиски модистов, так и разработки крупнейшего разработчика 

гипотезы об универсальной грамматике лингвиста Ноама Хомского одинаково нацелены на 

«исследование природы человеческих интеллектуальных способностей», изучение системных 

механизмов взаимодействия языка, мышления и сознания (см., напр., Chomsky N. Syntactiс Structures. 

The Hague, 1957; Chomsky N. Language and mind. NY, 1972.). 

293Cremascolli G. La coscienza ... P. 791. 

294 Грошева А.В. Указ. соч. С. 218. 
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конструкт, безукоризненно сконструированный с точки зрения логики295. 

На XI–XIII вв. пришлось и превращение устного деривационного 

упражнения в инструмент изучения и описания языка. Хронологические рамки 

развития средневековой латинской лексикографии принято соотносить с первым 

и последним известными ее представителями: Папий (сер. XI в.) и Робертом 

Этьенном (п.п. XVI в.)296. Возросшая необходимость овладения латинским языком 

как разговорным297 породила дескриптивные словари, где определяемое слово 

помещалось в текст, поясняющий его значение (т.е. создавалась наглядная 

иллюстрация его грамматических, синтаксических и семантических свойств). В 

библиотечных списках второй половины XIII в. для их обозначения впервые 

применяется новый термин:  dictionarius. Словник дескриптивного словаря мог 

включать общеупотребительную лексику или тематическую выборку терминов из 

области права, медицины, богословия и т.д. Такие сочинения в большей степени 

были присущи парижской интеллектуальной традиции – достаточно назвать 

авторов наиболее известных дескриптивных словарей: Адам дю Пети-Пон, 

Александр Неккам, Иоанн де Гарландия298. 

Позже появляются созданные по модели деривационных билингвальные 

словари: латино-немецкий Джакомо Твингера (основанный на извлечениях из 

Угуччо), сумма Гильельмо Бретонского299, латино-французский словарь Фермена 

ле Вера (1440), англо-латинский словарь Гэлфрида Грамматика (1440), латино-

испанский Альфонсо из Паленсии (1490) и др.300. Для германской языковой среды 

это были Vocabularius Ex quo301 и Lexicon Monacense anonym,302 содержащий 

                                                   
295 Haskins Ch.H. Op. cit. P. 137. 

296Furno M. Op. cit. P. 153. 

297Mugglestone L. Dictionaries: A Very Short Introduction. Oxford, 2011. P. 22. 

298 Haskins Ch.H. Op. cit. P. 133. 

299Cremascoli G. I classici nella “Summa” di Guglielmo Bretone // Gli Umanesimi medievali: Atti del II 

congresso dell'internationales Mittellateinerkomitee, Firenze, Certosa del Galluzzo, 11–15 settembre 1993 / A 

cura di C. Leonardi. Firenze, 1998. P. 68, 70–74. 

300Cremascoli G. La coscienza... P. 801. 

301Vocabularius Ex Quo / Ed. Grubmuller K. Munchen, 1967. 

302 Lexicon Monacense anonym / Ed. V. Lunardini.  Firenze, 2009. 
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латинскую лексику вперемешку с немецкой. Первый одноязычный толковый 

словарь на вольгаре, Vocabulista, был создан флорентийским поэтом Луиджи 

Пульчи между 1460 и 1466 гг.303. 

Развитие словарей на данном этапе доходит до специализации их 

содержания, на что указывают новые условные термины: frasario (выборка фраз 

на одном или нескольких языках и их перевод на другой язык, более характерен 

для вульгарных языков, как сабинский в случае латино-сабинского словаря 

Роккантики) и lemmario (характерен для латинского языка), memorie (связанные с 

практической необходимостью подручные списки)304. 

В результате вековых процессов, шедших одновременно с формированием 

народов и наций, латинский язык трансформировался из одного варианта во 

множество, гармонично соответствуя произошедшей перемене, что обрело 

отражение в лексикографии. Появление деривационных словарей в рамках этого 

процесса характеризует латынь Высокого Средневековья как живую, 

развивающуюся речь – которая есть, по словам Марка Блока, «всегда фактор 

движения [языка]»305. Следовательно, лексикографические труды этого периода 

мы вправе рассматривать как актуальные относительно запросов 

интеллектуальной среды. 

1.4. Этимология и деривация 

Актуальная языковая норма соединяет находящийся в употреблении 

лексикон и содержание базовых когнитивных, морально-этических,  эстетических 

и иных представлений – это утверждение справедливо по отношению к 

                                                   
303 Словарь состоял из двух частей: первая включает около двухсот имен собственных из античной 

мифологии, а также античные топонимы и гидронимы; во вторую входит приблизительно 700 

лексических единиц – преимущественно латинизмы, вошедшие в литературный и отчасти обиходный 

узус вольгаре. Среди его источников принято называть словарь Папия, а также «Словарь церковной и 

народной латиыни» (Vocabulista ecclesiastico latino e vulgare) монаха Джованни Бернардо Савонезе и De 

priscorum proprietate verborum collectanea Джуниано Майо из Неаполя. Подробнее см.: Лободанов А.П. 

Указ. соч. С. 25–27. 

304Vignuzzi U. Op. cit. P. 172. 

305 Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 139. 
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лексикографическому наследию западноевропейского Средневековья306. Общий 

дискурс теории и философии языка задавали христианская онтология и 

гносеология, нужды проповедников и развитие библейской герменевтики307. 

Поиски «онтологической» сущности вещей и существ, основанные на анализе 

происхождения их названий, занимают средневековых авторов до XIV в. 

включительно, причем наибольшее внимание уделялось именам собственным и 

нарицательным. Знание о вещи или явлении в этот период предполагало 

осведомленность о причинах, вызвавших данный объект к жизни, и целях этого 

события.   Установить место вещи в сети взаимосвязанных явлений означало 

выявить ее предназначение. Этот подход нашел свое отражение и в 

представлениях средневекового человека о языке. Восходя по ступеням 

словообразовательного анализа к изначальному значению слова можно было 

установить смысл самого предмета, носящего это имя. В сочинениях 

каролингских интеллектуалов грамматический анализ теснейшим образом связан 

с богословием, в частности, используется для аргументации при толковании 

Писания. Язык становился универсальным ключом к пониманию онтологического 

фундамента бытия: так, Фридугис308, ученик Алкуина, рассматривал логико-

грамматическую структуру языка как прямое отображение устройства 

предметной реальности309.  

Здесь следует остановиться на понятиях, базовых для средневекового 

анализа языка. Для описания происхождения слова и объяснения его значения 

авторы использовали три основных термина: derivatio, ethymologia, compositio. 

Попробуем разобраться, откуда появился и что означал каждый из этих терминов 

                                                   
306 Terracini B. Op  cit. P. 38. 

307 Пастуро М. Указ. соч. С. 11–12; Эдельштейн Ю.М. Указ. соч. С. 159–160. 

308 Фридугис (ум. 834 г.) – ученик Алкуина, в дальнейшем канцлер Людовика Благочестивого, аббат 

монастыря св. Мартина в Туре, аббатства св. Бертина в Сен-Омере (также известно как Ситью), автор 

религиозно-философского трактата «О ничто и о тьме» (De substantia nihil et tenebrarum) и ряда поэм на 

латинском языке. 

309 Петров В.В. Имя и сущность: грамматика и онтология у Фридугиса // Историко-философский 

ежегодник ’96. М., 1997. С. 100, 102–105. 
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в истории лексикографии и конкретно в наших источниках. 

Этимологический анализ наряду с аналогическим методом как основные 

способы объяснения слов описывал еще Квинтиллиан в «Ораторских 

наставлениях» (I, IV, III): «Речь основывается на причине старины или давности, 

образцах, употреблении. Причина берется особенно от сходства (analogia), а 

иногда и от словопроизведения (etymologia)».310 Эти приемы остаются основными 

и в средневековой практике, часто образуя смешанную технику объяснения. 

Для рождения деривационных словарей решающее значение имело 

превращение прикладного по существу изыскания происхождения слова во 

влиятельный герменевтический инструмент, состоявшееся благодаря 

энциклопедическому трактату Исидора Севильского «Этимологии, или Начала в 

двадцати книгах» (Etymologiae sive Origines libri XX, завершен ок. 625 г.). 

Указание на применение деривационного метода присутствует в X книге 

«Этимологий» «О словах»: при толковании слова «друг» (amicus) Исидор 

объясняет его происхождение, полагая в качестве словообразовательного 

принципа анафонию311: «AMICUS – A-ni-MI CUS-tos»312. Подчеркивая роль 

происхождения слова в образовании его значения, он пишет: «Часто знание 

этимологии имеет незаменимую полезность при истолковании, ибо, когда 

видишь, откуда произошло имя, лучше понимаешь его смысл»313. Современные 

исследователи иногда именуют технику рассуждения Исидора «синхронной»314, 

так как в ее основе лежит построение воображаемых этимологий, основанных не 

на последовательном анализе происхождения слова, а на интуитивном 

                                                   
310 Марк Фабий Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений / Пер. А. Никольского. М., 

1834. С. 13. 

311 Анафония – фоносемантическое явление, при котором из повторяющихся звуков образуется новое 

слово в тексте. 

312
 Lindsay W.M. Gleanings from Glossaries and Scholia // The Classical Quarterly. 1926. Vol. 20. № 2. P. 104 : 

[слово] “друг” производится как бы [из словосочетания] “страж души”. 

Amicus, per derivationem, quasi animi custos. 

313Cuius [etymologiae] cognitio saepe usum necessarium habet in interpretatione sua. Nam cum videris unde 

ortum est nomen, citius vim eius intelligis. Isidorus. Etymologiae I, 29:1–2. 

314 Kahane H., Kahane R. Op. cit. P. 35. 
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одновременном установлении связей между несколькими понятиями и 

означающими их словами на основании сходства звучания или написания. Такой 

подход позволяет объяснять слово через описание его места в сети 

морфологических и семантических языковых структур. По мнению Ж. Фонтена, 

выдающегося исследователя творчества севильского епископа, под влиянием 

методов библейской ономастики Исидор приравнивал сущность имени к 

сущности вещи315. «Этимологии» стали попыткой осмыслить мир как единую 

рациональную систему316. Такая посылка подразумевает возможность 

охарактеризовать часть системы через ее соотношение с целым. Следовательно, в 

случае, когда имена вещей являются выражением сущности этих вещей, описание 

рациональной системы семантического, грамматического и даже фонетического 

соотношения между именами вещей становится описанием устройства самого 

мира. Единство грамматических и философских задач сделало «Этимологии» 

работой о природе вещей, своего рода энциклопедией понятий – и важным 

образцом для последующей интеллектуальной традиции. Сочинение Исидора 

Севильского широко использовалось при составлении глоссариев, в том числе 

обширной «Книги глосс»317. «Этимологии» предоставили средневековым 

грамматикам метод осмысления языка как отражения сущностно 

взаимосвязанных явлений318 и составили интеллектуальный фундамент работ 

средневековых энциклопедистов (Беды Достопочтенного, Рабана Мавра, 

Винсента из Бове, Фомы из Кантимпре, Брунетто Латини и др.)319 и 

лексикографов. 

                                                   
315 Fontaine J. Isidore de Seville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique. Paris, 1959. Vol. 1–2. P. 

42. 

316 Huntsman J.R. Op. cit. P. 75. 

317 Об этапах эволюции средневековых глосс см.: Weijers P. Dictionnaires ... P. 20–23; Петров В.В. 

Каролингские школьные тексты ... С. 534 – 536. 

318Сухачев Н.Л., Григорьев В.П. Предпосылки развития грамматических учений в Испании // История 

лингвистических учений. Ленинград, 1985. С. 102. 

319 Barney S.A. et al. Introduction // The Etymologies of Isidore of Seville. Translated, with introduction and 

notes. Cambridge, 2006. P. 25. 
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Надо отметить, что термины interpretatio и etymologia в латинской традиции 

долго использовались с некоторой долей неопределенности320. Как убедительно 

показывает исследовательница средневековой лексикографии Лаура Бьонди321, 

«этимология» была одним из важнейших методов языкового анализа для 

европейских школяров XI – XII в. и одновременно с тем содержание этой 

практики к указанному периоду понимали по-разному. Общим оставалось 

требование адекватного и точного соответствия значения слова сущности 

обозначаемой вещи, причем слово рассматривалось как единство графической 

формы и подлежащего разъяснению значения. 

Термин derivatio входит в активный словарь средневековой школы уже 

после тысячного года. Как было сказано выше, вероятно, начиная с поздней 

Античности он обозначал устное школьное упражнение, заключающееся в 

анализе происхождения слова. В средневековых текстах слово derivatio могло 

обозначать и соответствующий способ рассуждения, и слово-дериват, и его 

толкование, найденное с помощью disciplina derivationis322. В содержательном 

плане понятие деривации всегда состояло в тесной связи с этимологией и 

предполагало специфическую форму изложения – построение деривационных 

семейств, или древ, где от главного слова (principalis, primitivus) отходят ветви 

дериватов323. Для авторов словарей принципиальная черта деривации заключается 

в генетической связи деривата с основным корнем. Так, Угуччо Пизанский324 (и 

вслед за ним Иоанн Генуэзский325) для лучшего разъяснения отличий 

сопоставляет глагол derivare с омонимичным конструктом dirivare326: по его 

                                                   
320Cremascoli G. La coscienza...P. 795–797. 

321 Biondi L. Lat. ethimologista: notes pour une histoire du mot // ALMA. 2001. № 59. P. 161–179. 

322 Méthodes et instruments... P. 200. 

323 Teeuwen M. Op. cit. P. 247. 

324 Угуччо Пизанский (1125/ 1130 – 1210) – епископ Феррары, лексикограф, автор ряда теологических и 

юридических сочинений. 

325 Иоанн Генуэзский (Иоанн Бальб, Джованни Бальби) (дата рождения неизвестна – ум. 1298) – монах 

доминиканского ордена, лексикограф. 

326Item a rivus per compositionem dirivo -as et derivo -as, et differunt: derivare est rivem de fonte ducere, sed 

dirivare est fontem in diversos rivulos ducere; dirivatur ergo grecismus in latinitatem, idest quasi fons in rivulos 



99 

словам, derivare в буквальном смысле означает «отводить ручей из истока», в то 

время как глагол dirivare используется для обозначения расхождения источника 

на различные более мелкие ручейки. Подобно этому строится и аналитическая 

модель деривации (словообразования): от «источника», т.е. заглавного слова, 

нужно проследовать за «ручьем», т.е. его производной. Как видно из организации 

словарных статей, Угуччо сам строго следует описанному методу. Обращает на 

себя внимание акцентированное в определении ценностное равенство 

«источника» и исходящего из него «ручья». Возможно, это намек на 

представления шартрской философской школы327: в отличие от своего 

современника неоплатоника Бернарда Шартрского, итальянские грамматисты 

XII в. не рассматривали производные как менее чистые и насыщенные смыслом 

по сравнению с корневым словом. 

Еще один термин, сопряженный с характеристикой происхождения лексемы 

в деривационных словарях, это compositio. Если derivatio обозначает такое слово, 

которое можно разобрать на базовые элементы и так лучше понять его 

происхождение и значение, то под compositio подразумевается слово, которое, 

будучи разобранным на составные части, обретает ясность с грамматической 

точки зрения. 

1.5. Организация словарного материала 

1) «Основа первоначальной учености» 

Словарь Папия не был критически издан, поэтому мы используем рукопись 

первой трети XIII в., хранящуюся во Французской национальной библиотеке в 

                                                                                                                                                                              

ducitur, sed latinitas derivatur a grecismo, idest quasi de fonte ducitur. Similiter dictio primitiva dirivatur, quia 

quasi fons in diversos rivulos ducitur, sed dictio derivativa derivatur, idest quasi de fonte rivus ducitur. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1037–1038. 

Derivo -vas -as, a rivus per compositionem derivo -vas et dirivo -vas. Et differunt, nam derivare est rivum de 

fonte ducere, sed dirivare est fontem in diversos rivulos ducere. Dirivatur ergo grecismus in latinitatem idest 

quasi fons in rivulos ducitur, sed latinitas derivatur a grecismo, idest quasi de fonte ducitur. 

Iohannes Ianuensis. Op. cit. F.136. 

327 Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. М., 2010. С. 197–

198. 
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Париже (Ms. Lat. 11531)328. Этот ин-фолио (505 на 305 мм) состоит из 253 листов 

пергамена329. Согласно курсивной надписи на французском языке в нижнем поле 

первого листа, в XVI в. словарь принадлежал аббатству Корби, а затем была 

передан бенедиктинцам Конгрегации св. Мавра при аббатстве Сен-Жермен-де-

Пре (номер 66). Рядом с надписью присутствует экслибрис – монограмма букв RF 

внутри круговой надписи BIBLIOTHEQUE NAZ…LE. Той же рукой в верхнем 

поле на французском надписано название «Словарь Папия» (Vocabulaire de 

Papias330). В верхнем правом углу листы пронумерованы (тот же курсив). 

Латинская надпись Vocabularius Papie, выполненная гуманистической ротундой, 

присутствует в верхнем поле на f. 24.  

Текст написан четкой готической littera lextualis, сокращения типичны для 

указанного времени и единообразны. На основании палеографических 

наблюдений мы можем предполагать, что рукопись была создана в 

профессиональном скриптории. Текст разделен на три колонки, основная часть 

написана черными чернилами. 

Рукопись состоит из трех частей. Первая (ff. 1–23v) начинается со слов 

Instructas benedictionis gratias iam deo patri referimus… и представляет собой 

обращение к Господу с просьбой о благословении этого труда, повторенное после 

окончания словаря (f. 252). Из предисловия следует, что рукопись была создана в 

скриптории бенедиктинского монастыря. Далее следует трактат, где двадцати 

трех разделах изложены основы латинской грамматики. Все разделы имеют 

заглавия-рубрикаторы, выделенные красными чернилами: «О слове» (De vox, f. 1), 

«О порядке» (De ordine, f.2), «О слоге» (De sillaba, f. 2), «О произношении» (De 

dictione, f. 2v), «Об имени» (De nomine, f. 3), «О патронимах» (De patronomicis, f. 

3), «О притяжательном» (De possessivo, f. 3v), «О превосходной степени» (De 

superlativo, f. 4v), «Об уменьшительной [форме]» (De diminutivo, f. 5), «Об 

                                                   
328 Рукопись датируется периодом 1101 – 1200 гг. URL: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9077676m.r=papias?rk=85837;2 (дата обращения: 04.06.2018). 

329 Meyer Ch. Op. cit. P. 4. 

330 Papias. Op. cit. F. 1. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9077676m.r=papias?rk=85837;2
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односложных [словах]» (De monosillabi, f. 5), «Об именительном падеже» (De 

nominativo, f. 5v), «О роде» (De genere, f. 7), «О числе» (De numero, f. 8v), «О 

фигуре [речи]» (De figura, f. 9v), «О склонениях» (De declinationibus, f. 11), «О 

глаголе» (De verbo, f. 13), «Об отложительных [глаголах] »(De deponentibus, 

f. 13v), «О модусах [способах обозначения]» (De modi, f. 14v), «О герундивах» (De 

gerundivis, f. 14v), «О видах слов» (De speciebus verborum, f. 15), «О форме 

[слов331]» (De figura, f. 15), «О спряжении» (De coniugatione, f. 15v), «О числе» (De 

numero, f. 15v), «О пассиве» (De passiva, f. 16v), «О супине» (De supino, f. 17), «О 

причастии» (De participio, f. 19v), «О местоимении» (De pronomine, f. 20v), «О 

предлоге» (De propositione, f. 21v), «О наречии» (De adverbio, f. 22v). 

Листы ff. 24–24v занимает предисловие к словарю, который начинается 

далее на том же листе (f. 24v–252). В области маргиналий, т.е. на полях и в 

пространстве, разделяющем колонки текста, присутствуют пометы, сделанные 

рукой того же писца (pis (primis), Act. (activum), xo (Christo), hi (Hieronimus) etc.), 

обозначающие грамматическую характеристику или отсылающие к 

определенному тексту или автору. Эти отсылки восходят к оригинальному 

экземпляру словаря и описаны в предисловии332. 

Сравнительный анализ известных рукописей Папия показал333, что на 

практике задуманное лексикографом использование области маргиналий 

выполнялось нестабильно: грамматические указания чаще всего исчезают с полей 

к четвертому-пятому листу рукописи; более устойчиво, но несистематично 

появление маргинальных ссылок. В использованной нами рукописи пометы 

появляются на протяжении всего словаря, наиболее высокая концентрация помет 

(не обусловленная бóльшей частотностью вхождений релевантных сведений) 

действительно наблюдается в первых двух разделах словаря (разделы «A» и «B», 

f. 24v–48v). 

Отдельное внимание заслуживает организация информации у Папия и его 

                                                   
331 Далее: Figure verborum sunt… Papias. Op. cit. F. 15. 

332 Ibid. F. 24. 

333 Daly L.W., Daly B.A. Op. cit. P. 234; Merrilees B. Op. cit. 
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последователей: фактически это наглядная история рождения словаря как формы 

организации языкового материала. План словаря служит для реализации 

словарных описаний таким образом, что классы информации (рубрики) 

соответствуют предполагаемым вопросам, а сами статьи – ответам на них334; 

следовательно, эволюция организации словарей отражает эволюцию 

представлений о языке и его устройстве. Словарные статьи сгруппированы в 

расположенные в алфавитном порядке разделы в соответствии с начальной 

буквой леммы. В начале каждого раздела присутствует крупный орнаментальный 

инициал. Каждая статья начинается с новой строки, первая буква заглавного слова 

выделена жирным фигурным начертанием; если слово имеет несколько значений, 

каждый вариант представлен в виде отдельной статьи. Леммы внутри раздела 

расположены в алфавитном порядке (по первым трем буквам слова) и разбиты на 

подгруппы, однако, алфавитная последовательность соблюдается нестрого. 

Красная строка в открывающей подгруппу лемме выделена более крупной 

заглавной буквой, пространство вокруг которой декорировано флористическим 

орнаментом. Свободное пространство в конце строки иногда заполняют 

небольшие маргиналии в виде орнаментов, фигур или голов животных, птиц, рыб, 

как на f. 48. Изящество этого декора, вполне традиционное для Франции XIII в., 

говорит о том, что словарь предназначался для достаточно зажиточного 

заказчика, способного оценить по достоинству качество письма и работу 

миниатюриста. 

Подгруппы разделов словаря составляют лексемы деривационного 

семейства, т.е. морфологически и этимологически родственные главному слову 

и/или друг другу, при этом каждой лексеме соответствует свое определение. На 

этом уровне визуальное структурирование словаря становится нестабильным, так 

как одному разделу может соответствовать как одно, так и несколько семейств. 

С точки зрения содержания дефиниции в «Элементариуме» можно условно 

классифицировать следующим образом335: 

                                                   
334 Dubois C., Dubois J. Op. cit. P. 10. 

335 Классификация предложена Сильвианом Лазаром. Cf.: Lazard S. La structuration du lexique dans le 
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 энциклопедические справки (сведения из специальных сфер знания, 

например, география, история, ботаника, право, религия etc.); 

 энциклопедические, лексикологические сведения разного рода, 

необходимые в качестве  референтов других лемм, упоминания конкретных 

дериватов, обоснования происхождения слов; 

 лексико-семантическая информация (преобладает у Папия); 

 разъяснения заимствованных слов. 

2) «Деривации» 

Для изучения аутентичной формы бытования «Дериваций» мы рассмот 

критического издания мы рассмотрели ряд рукописей XIV–XV вв.336, 

отличающихся в отношении визуально-графического размещения текста в 

пространстве листа, так и наличие схолий и ссылок. Отличия словаря Угуччо 

Пизанского от предшествующего ему «Элементариума» и созданного почти 

одновременно с ним труда Осберна из Глостера сразу обращают на себя 

внимание. Словарь так же подразделен на разделы в соответствии с буквами 

алфавита, внутри разделов алфавитный порядок соблюден, но уже без 

специальных авторских примечаний. 

Усложнение синтаксических конструкций и затруднения, связанные с 

быстрым поиском конкретного слова в «Деривациях», привели к появлению 

дополнительных разделов в поздних копиях словаря337. Консультативные 

                                                                                                                                                                              

Vocabularium de Papias // Revue de linguistique romane. 2002. № 66. P. 223–224. 

336 Рукописи из библиотек бенедиктинских монастырей в Мельке (Codex Mellicensis 564 (391. G.57), 

Codex Mellicensis 52 (168. D.4) и Codex Mellicensis 961 (540. K 10), Stift Melk. Stiftsbibliothek), св. Павла в 

Санкт-Пауль-им-Лаванталль (Codex S. Pauli in Carinthia 272/4, Benediktinerstift St. Paul. Bibliothek), 

Форау (Codex Voraviensis 91 (CCIV), Stift Vorau. Bibliothek), рукопись из Исторического архива 

архидиоцеза Таррагоны (Codex 120, Archivio Historico Archidiocesano, Tarragona), рукопись из собрания 

Бодлеанской библиотеки (Ms. Laud. Misc. 626, Bodlean Library), рукописи из собрания Городской 

библиотеки Майнца (Hs. I 584, Hs. I 585 и Hs. I 604, Stadtbibliothek Mainz), копии которых также были 

предоставлены Музеем и Библиотекой рукописей им. Хилла. 

337 Как, например, в созданной в XIV в. таррагонской рукописи «Дериваций»: Ugutionis Derivationes. 

Tarragona. Archivio Historico Archidiocesano.Codex 120. F. 1–6. 
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функции словаря в этом случае обеспечивает наличие оглавления в виде списка 

начальных слов/фраз каждой из статей, расположенных в порядке, близком к 

алфавитному338 и соединенных с соответствующими номерами страниц. В 

некоторых рукописях339 текст словаря Угуччо Пизанского предваряет словник, 

составленный неким «Петром … (Petrus de Alingio), уроженцем Генуи». 

Поздние копии словаря Угуччо демонстрируют два подхода к составлению 

оглавлений деривационного словаря. Так, таррагонская рукопись XIV в.340 

содержит оглавление – список начальных фраз каждой леммы, расположенных в 

порядке, близком к алфавитному341 и соединенных с соответствующими 

номерами страниц. Список расположен на листе в двух колонках. Далее, за 

таблицей начертаний и названий греческих букв342, следует более поздний 

словник343, который представляет собой алфавитный список слов, соединенных с 

названиями соответствующих лемм, другими словами – как бы краткий указатель 

деривационных гнезд. 

О стремлении к структурной ясности свидетельствует система референтных 

ссылок, выстроенная как внутри «Дериваций», так и в общей системе текстов, 

написанных Угуччо344 (корреляция с текстами De dubio accentu, Rosarium, Summa 

decretorum)345. Характерно, что быстрота и удобство поиска информации 

отходят для Угуччо на второй план, подчиняясь стремлению автора 

реализовать целостную картину знания. 

                                                   
338 Так, в списке на букву С леммы, начинающиеся на «cl-», следуют за леммами на «co-». 

339 Например, Codex Parisinus 7622, Codex Parisinus 7623, BNF. 

340 Кодекс Uguccione da Pisa. Derivationes. Tarragona. Archivio Historico Archidiocesano.Codex 120 из 

Архива Архиепископа Таррагоны создана в XIV в. Кодекс содержит 278 листов в формате кватро, 

обложка отсутствует. Текст начертан готическим курсивом.  Разделение на колонки отсутствует, 

буквицы выделены красными чернилами и декорированы. Присутствует нумерация листов в правом 

верхнем углу. 

341 Так, в списке на букву С леммы, начинающиеся на «cl-», следуют за леммами на «co-». 

342 Ibid. F. 6v. 

343 Ibid. F. 7 – 21. 

344Müller W.P. Op. cit. Washington, D.C., 1994. P. 47–50. 

345Cecchini E. Op. cit. P. XXII. 
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3) «Католикон» 

В данном исследовании мы используем инкунабулу «Католикона», 

выпущенную в 1460 г. в Майнце Иоганном Гуттенбергом346, а также в 

консультативных целях обратимся к ряду созданных до нее рукописных копий 

словаря347. 

Инкунабула состоит из 374 бумажных листов, имеет кожаный переплет. 

Текст делится на две колонки с широкими полями, пометы и маргиналии 

отсутствуют. Начало каждого нового раздела трактата и словаря отмечено 

буквицей, декорированной орнаментом и выделенной алым, синим и лиловым 

цветом. Первая буква каждой новой лексемы выделена поочередно красным или 

синим цветом. 

Структура и содержание инкунабулы «Католикона» повторяет рукописные 

образцы: заглавие и вступительное разъяснение к трактату348, сам объемный 

грамматический трактат349, словарь350 и краткое заключение, содержащее 

прошение автора о милости Господней351. Формально словарь является последней 

(пятой) частью трактата, посвященной этимологии. Предыдущие четыре раздела 

освещают орфографию, просодию, значение и происхождение слова в 

теоретическом ключе. Практически ориентированный словарь в этом контексте 

призван продемонстрировать приложение всех пяти теоретических разделов на 

практике. 

                                                   
346 Johannes Ianuensis. Catholicon. Mainz, 1460. Мы используем экземпляр, хранящимся в Баварской 

Национальной библиотеке в Мюнхене. 

347 В данной работе были использованы: рукопись XIII в. из собрания библиотеки Даремского собора 

(Cod. B.I.31, Durham Cathedral. Library), рукописи XIV в. из диоцезального архива Вика (Архив и 

библиотека епископата г. Вик) (Codex 194, Diocese of Vic, Arxiu Episcopal) и библиотеки 

бенедиктинского монастыря Мельк в Австрии (Codex Mellicensis 5 (147. C.25), Stift Melk. 

Stiftsbibliothek), а также рукопись XV в. из Мелька (Codex Mellicensis 1094 (424. H 42), Stift Melk. 

Stiftsbibliothek). 

348 Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 1. 

349 Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 1–64v. 

350 Ibid. F. 65–373. 

351 Ibid. F. 373. 
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Разделы словаря расположены в алфавитном порядке, внутри разделов он 

сохраняется. Разъяснению устройства этого порядка Иоанн Бальб вслед за 

Папием отводит едва ли не четверть всего пролога352. Чтобы облегчить поиск 

нужного слова, лексикограф возвращается к раздельному представлению членов 

деривационных семейств: каждому слову, образованному от заглавной лексемы 

семейства, соответствует своя статья; дальнейшие словообразовательные «ветви» 

описаны в рамках той же статьи. В отличие от Угуччо, Иоанн Генуэзский не 

стремится помещать ключевое слово прежде производных (к примеру, леммы 

Vomer, Vomica, Vomitum предшествуют лемме-референту Vomo)353. 

4) «Сумма дериваций» 

Последний деривационный словарь, созданный Гвалтьеро д’Асколи, мы 

рассмотрим на примере рукописи MS 449 (одной из трех, где текст словаря 

сохранился целиком), принадлежащей Городской библиотеке Лана354. 

Кодекс был создан в XIV в. Текст словаря на пергамене чернилами, листы 

исписаны с обеих сторон; в кожаном переплете. Заполненные текстом листы 

пронумерованы на лицевой стороне (с 1 по 129). В отметке на оборотной стороне 

переплета от 17 января 1878 г. сообщается, что данная рукопись содержит 129 

листов. Часть листов отмечена овальной печатью с надписью Bibliotheca de Laon. 

Сочинение Гвалтьеро занимает основную часть манускрипта, перед ним 

расположено предисловие другого грамматика, Айнелла (либо Ангела) из 

Гаэты355, посвященное синтаксическим конструкциям в латинском языке (f. 1–

1 v). Помимо этого, на форзаце в начале манускрипта записан текст письма 

горожан Палермо, адресованного жителям Мессины по поводу восстаний против 

Карла Анжуйского, а на форзаце в конце зафиксировано содержание 

отрицательного ответа на него. Там же находится небольшой список медицинских 
                                                   
352 Ibid. F. 65. 

353 Ibid. F. 368v. 

354 Gualterius Esculanus. Summa derivationum. MS 449. Laon, Bibliothèque Municipale. 

355Текст начинается со слов Incipiunt notule magistri Aynelli de Gaieta (f. 1). Личность автора до сих пор не 

установлена, известно лишь, что прибавление “de Gaieta” у писцов и нотариев, как правило, указывало 

на принадлежность к сицилийскому двору. Haskins Ch.H. Op. cit. P. 256. 
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заметок болонского преподавателя Тадео356. 

Словарь Гвалтьеро состоит из предисловия (f. 2–2 v, начало выделено 

инициалом)357 и словаря (f. 3–126). Словарь организован в алфавитном порядке, 

начало каждого раздела (при смене буквы) украшены инициалом с миниатюрой, 

расположенным внутри текста, возле отдельных слов текста присутствуют 

небольшие рисунки с растительными мотивами, заходящие на поля. Каждая 

лемма начинается с новой строки, первая буква абзаца выделяется жирным 

начертанием. Тексты записаны готическим шрифтом, каждый лист разделен на 

две колонки по 50–60 строк, причем оставлены широкие поля. Всего в словаре 

представлено 820 статей,358 каждая из которых содержит информацию об одном 

деривационном семействе. 

Завершается рукопись текстом «Записки» (Notule) Анелла из Гайеты (f. 128–

129), которая представляет собой характерный для школьной среды стишок о 

правилах синтаксиса. 

Подобно Угуччо Пизанскому, чье сочинение послужило основным 

источником для данного словаря, Гвалтьеро ограничивается определением своего 

труда как «Суммы дериваций»359. Начинается рукопись с пролога (f. 2–2v), за 

которым следуют словарь (f.  2v–126) и краткое заключение (f. 126), все написаны 

готическим курсивом. Помимо этого в начале (f.  1–1v) и в конце (f. 128–129) 

рукописи присутствует текст, написанный гуманистическим курсивом, вероятно, 

оставленный владельцем рукописи. Предисловие открывает иллюминированный 

инципит с изображением животных (скорее всего, собака и орел), вплетенных в 

декоративный орнамент; подобные инципиты присутствуют в начале каждого 

нового раздела словаря. 

Основной текст разделен на две колонки. Пометы и схолии на полях 

                                                   
356Lunardini V. Op. cit. P. 293. 

357Текст начинается со слов Incipit summa derivationum composite a magistro Gualterio (f. 2). 

358Brunetti G. Gualtiero di Ascoli // Enciclopedia Federiciana. Vol. 2. Roma, 2005. URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gualtiero-di-ascoli_%28Federiciana%29/ (дата обращения: 26.10.2016). 

359 Gualterius Esculanus. Op. cit. F. 126. 
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отсутствуют за исключением нескольких вставок текста360, вместо них часто 

встречаются маргиналии в виде простых растительных узоров. Разделы словаря 

подчиняются алфавитному порядку, но внутри разделов он соблюдается 

нерегулярно. 

Словарь возвращается в лоно школьных практик, о чем свидетельствует 

алфавитная организация текста и его расположение в рамках страницы – 

графически акцентированное разделение статей, пригодные для записи 

примечаний широкие поля. В тексте присутствуют исправления и зачеркивания. 

Описанные характеристики заставляют предположить, что данная копия словаря 

могла предназначаться для личного пользования переписчика, в соответствии с 

личными потребностями отобравшего лексику и в отдельных случаях 

сокращавшего записи до вида конспекта, что в таком случае отражает практику 

частного использования деривационных словарей. 

1.6. Предназначение словарей 

Сам Папий определяет свой труд как «Основу первоначальной учености», 

начальный учебник – elementarium doctrinae rudimentum. Данный словарь 

предназначен для овладения массивом базовых знаний через язык361: 

Теперь о названии той науки видится необходимым не упустить по крайней 

мере следующее: если некогда нечто содержало только толкования какого-

нибудь одного выражения, это называлось (толковым) словарем, то теперь, 

конечно, с определениями и в соответствии с правилами, с характеристиками, а 

также изречениями и многими добавлениями в этом роде, более основательный и 

упорядоченный, он сможет называться учебником первоначал науки362. 

Педагогический подход Папия многогранен. Главная цель «Основы 

                                                   
360 См., напр., f. 43. 

361Marinoni A. Du glossaire... P. 132. 

362Iam vero de huius artis nomine non praetermittendum videtur que quidem et si olim, quia verbi et simpliciter 

unius alicuius dictionis retinebat interpretationem, glossarium vocaretur. Iamvero definitionibus et secundum 

regulas notationibus, sententiis quoque et multis id genus superadditis, altius atque aptius elementarium 

doctrinae erudimentum nominari poterit. 

Papias. Op. cit. F. 24. 
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первоначальной учености» состоит в том, чтобы сформировать целостную 

лексико-понятийную матрицу в уме читателя, которая послужила бы основой для 

дальнейшего изучения дисциплин, т.е. курса семи свободных искусств. 

Структурирование знания и строгое соблюдение последовательности в его 

освоении останется важной задачей учителей и учеников соответственно на 

протяжении всего Высокого Средневековья363. Отсюда еще одна важная функция 

«Элементариума»: он может выполнять функции справочника: тщательно 

организованная макроструктура словаря призвана облегчить поиск необходимого 

слова. Далее в прологе Папий Ломбардский рекомендует делать заметки для 

лучшего запоминания материала364. 

Наличие подробной инструкции по использованию словаря, 

структурирование материала, наличие единой системы словарных помет, 

побуждение потенциального читателя к самостоятельной проработке содержания 

с использованием дополнительных записей (для чего предусмотрительно 

оставлены широкие поля) – все это характеризует «Элементариум» как учебный 

компендиум, предназначенный в первую очередь для самостоятельных занятий. 

Как мы знаем из предисловия, Папий отводил своему труду роль как бы 

«отдаленного учителя», который преподаст ученикам «начатки знаний». Было бы 

заблуждением увидеть за «начатками», «первоосновой» исключительно 

информационные блоки – педагогическое предназначение этого словаря 

реализовано не только в том, что написано, но и в том, как написано. Папий – 

первый средневековый лексикограф, который указывает авторов использованных 

текстов и ссылается на auctoritas с обязательным указанием имен. 

По формулировке Жан-Клода Буланже, Папий стал первым, кто смог 

осуществить деконтекстуализацию слов, изъяв их из синтаксически-

семантического окружения365. Таким образом, руководствуясь в каждом случае 
                                                   
363Так, в первой половине XII в. Гуго Сен-Викторский яростно осуждает псевдомагистров, бравшихся 

рассуждать о духе, не зная буквы, ссылаясь на библейское «буква убивает, а дух животворит». 

Воскобойников О.С. Указ. соч. С. 151. 

364 Ibid. 

365Papias. Ibid. 
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практической необходимостью, Папий совершает первую попытку 

сконструировать синтетические определения слов и выразить синтетическое 

знание о мире. 

«Книга дериваций» походит на энциклопедический учебник в большей 

степени, чем «Элементариум». Обширные статьи представляют читателю 

логически структурированное изложение деривационных цепочек, которое 

больше подходит для последовательного чтения текста, чем для проверки 

отдельных слов. Фактически это собрание лекций о вещах, людях, явлениях и 

понятиях, а также о связях между ними, отражающихся в зеркале языка. Такое 

сочинение уже выходит за рамки задуманного Папием элементарного учебника. 

Угуччо стремится сделать словарь сколь можно более универсальным в 

использовании:  

Действительно, тут младший слаще будет вскормлен, старший – обильнее 

насыщен, совершенный – богаче развлечен, здесь преуспеют (продвинутся) и 

философы тривиума (тривиумные), и учителя квадривиума (квадривиумные), и 

профессора права, и исследователи теологии, и кормчие церквей.366 

Папий позиционирует «Элементариум» как своего рода вводный курс к 

свободным искусствам, Угуччо же стремится к созданию многоуровневого текста. 

Сфера применения «Книги дериваций» не ограничивается дисциплинами 

тривиума и квадривиума. Новые адресаты словаря – «профессора права, и 

исследователи теологии, и кормчие церквей» – это представители новой 

интеллектуальной элиты, члены завтрашних университетов. Болонья славилась 

юридическими школами уже в начале XII в., и под «профессорами права» и 

«кормчими церквей» Угуччо, вероятно, подразумевает знатоков римского права и 

клириков, сведущих в каноническом праве – возможно, конкретных членов своего 

болонского окружения. Преподавание богословия было дозволено в то время 

исключительно в Париже, и в ядро нарождающейся университетской корпорации 

Парижского университета вошли болонские  школяры. 

Об использовании словаря Иоанна Бальба в рамках университетских курсов 

                                                   
366 Uguccione da Pisa. Derivationes … P. 9. 
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красноречиво свидетельствует пример манускрипта XV в. из Мелька367, хранящий 

под переплетом разнообразные учебные материалы, в том числе рифмованную 

грамматику Александра Вилладейского, деривационный словарь Иоанна 

Генуэзского «Католикон», анонимный музыкально-теоретический трактат, 

трактат об астрономии, выдержки из сочинений Фомы Аквинского, справочник 

терминов светского и канонического права и др. 

Слог предисловия Гвалтьеро значительно отличается от предшественников: 

автор подчеркнуто красноречив и даже хвастлив в соответствии с современным 

ему стилем риторов болонской школы.368 Эта демонстрация блестящего владения 

живым, разговорным языком иллюстрирует переход в понимании назначения 

словаря. На смену толкованиям (текста, языка, мира вещей) приходит общение и 

самореализация посредством языка. 

Так, изучение грамматики Гвалтьеро рекомендует тем, «кто хочет слыть 

красноречивейшим, говорить без обиняков и никогда не темнить»369. На первый 

взгляд кажется, что он повторяет формулировку из пролога Угуччо Пизанского, 

однако здесь внесены значительные уточнения: дважды в тексте (вступление и 

окончание) указана на образованность автора – степень магистра, а за 

приведенной «формулой смирения» следует пространное описание трудоемкого 

процесса составления «Суммы». 

Главным адресатом труда Гвалтьеро, по его собственным словам, является 

«профессиональное сообщество» – учителя грамматики370. Также адресатами 

сочинения в предисловии названы «друзья и сеньоры» (socii et domini)371. 

                                                   
367 Codex Mellicensis 1094 (424. H 42), Stift Melk. Stiftsbibliothek. 

368 Haskins Ch.H. Magister Gualterius Esculanus // Mèlanges d’historie du moyen age offerts à M. Ferdinand 

Lot par ses amis et ses élèves. Paris, 1925. P. 255. 

369 si quis vult copiosissimus inveniri et sine ambiguitate loqui nec umquam in tenebris ambulare). Gualtiero 

d’Ascoli. Incipit summa… // Lunardini V. Op. cit. P. 308. 

370…мы задумали создать труд для общей пользы преподавателей грамматики. 

...ad communem litteratorie professionis utilitatem proposuimus opus facere. 

Gualterius Esculanus. [prologus]... P. 308. 

371 Ibid. P. 289. 



112 

Гвалтьеро сообщает в прологе, что его труд должен стать «зерцалом 

грамматического искусства»372, что подразумевает наличие следующих 

характеристик: глаголы с указанием формы прошедшего времени и супина, 

произведенные от них дериваты с указанием значения и этимологии, правила 

сокращения и удлинения долгого первого слога, производные от дериватов, 

знание родов слов373 – словом, достаточно пестрый и непоследовательный набор 

признаков. 

Предполагаемая цель использования словаря остается прежней – усвоение 

читателем курса семи свободных искусств, призванных освободить его от 

«двойной тягости», а именно «молчания и незнания природы вещей»374. Тягость 

молчания исчезает благодаря освоенному в тривиуме искусству красноречия, а 

тягость незнания излечивается содержащейся в квадривиуме мудростью375. Таким 

образом, «Сумма дериваций», по мысли Гвалтьеро, относится как к тривиуму 

(красноречие), так и к квадривиуму, и это существенно, потому что указывает, что 

она нужна на всех этапах восхождения к высотам знания. За пределами 

компетенции «Суммы» оказывается фактически лишь богословие. Таким образом, 

Гвалтьеро помогает читателю стать истинным мудрецом, стяжав «мудрость и 

красноречие» (бессильные поодиночке, как известно из первого раздела трактата 

Цицерона De inventione). 

Опираясь на преподавательский опыт, автор видит цель словаря в 

конкретном применении знаний. К этому относится постановка ударений, 

указание количества и долготы слогов – характеристики, заслуживающие 

                                                   
372speculum artis grammaticae. Ibid. P. 286. 

373Verba ponemus cum preteritis et supinis et ipsorum significationes cum suis constructionibus, partes electas 

ab eiusdem verbis diligentius derivatas et ipsarum sifnificationum versus nec non ethimologias ipsorum 

vocabulorum. Regulas de correptione et productione primarum sillabarum ipsorum verborum eorumque 

compositionescum et notitia generum promittimus assignare vitaque comite persolvemus.  Ibid. 

374Sane duobus incommodis molestatur homo, scilicet silentio et rerum naturalium inscientia, contra que duo 

sunt remedia nobis data, scilicet sapientia, quam complectitur quadrivium, et eloquentia, quam trivium continer 

manifeste. Ibid. 

375 Ibid. 
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наибольшее внимание Гвалтьеро. Этимологические толкования, лишенные 

внимания к их онтологическому наполнению, тяготеют к упрощению и едва ли не 

случайным объяснениям.376 Избранная им разновидность «учебника для 

учителей» свидетельствует о начале развития идеи universitas377и обосновывает 

отсутствие экспериментов с изложением материала, столь свойственных его 

предшественникам. Его цель – предоставить практически необходимые знания в 

наиболее удобной и привычной форме, которой стала алфавитная организация 

деривационных семейств. 

Тривиальные дисциплины были направлены на верную организацию 

интеллектуального опыта и адекватное выражение знаний378. В период глубокой 

трансформации средневековой грамматической – и, шире, философской и 

методологической традиции – словарь Иоанна Генуэзского оказался наиболее 

востребованным в европейской ученой среде. 

1.7. Модель деривационного объяснения 

Проследить потоки языковых дериватов-«ручьев» и не последовать по 

ложному пути средневековому читателю помогала структура словарных статей. 

Причем, начиная с Угуччо Пизанского словарная статья может включать 

толкование как одной, так и множества родственных на взгляд автора лексем. 

Заглавным словом для такой группы, т.е. деривационного семейства, может 

выступать как лексема, так и ее морфологический фрагмент. Толкование «корня» 

деривационного древа часто служит общим референтом для объяснения 

остальных членов лексического семейства, задавая внутренний грамматический, 

орфоэпический и семантический дискурс. Для авторов деривационных словарей 

ключевым аспектом являлось понятийно-смысловое единство лексем, 

демонстрирующее внутриязыковые связи в качестве метафорического 

отображения связей явлений во внеязыковой действительности. Объяснения 

отдельных слов могут быть длиной в два-три слова или развиваются в текст 

                                                   
376Brunetti G. Op. cit. 

377Ibid. 

378 Huntsman J.F. Op. cit. P. 60. 
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длиной до двух страниц, но в любом случае окончательная семантическая 

полнота статьи достигается на более высоком уровне – в рамках деривационного 

семейства. 

На примере старофранцузского языка (однако, неоднократно подчеркивая 

латинские корни явления) И.И. Челышева отмечает следующие характерные 

особенности конструирования значений слов в литературном языке и 

лингвистическом дискурсе Средневековья: соединение конкретных и абстрактных 

смыслов в толковании значений лексем, тенденция к конкретизации абстрактных 

понятий; универсализм в употреблении оценочных имен (применительно как к 

людям, так и к предметам); образованные при помощи  аффиксов 

многочисленные авторские неологизмы, не сопровожденные четким пояснением 

семантических отличий379. С самого начала в деривационных словарях набор 

необходимых для объяснения слова характеристик не был устоявшимся и 

неизменным, однако возможно выделить набор признаков, из которых 

складывается дефиниция: а) грамматические свойства, б) этимологический 

комментарий, в) примеры использования слова. 

Полнота словарного объяснения становится предметом рефлексии уже для 

Папия Ломбардского. По его словам, оно должно включать толкование слова «с 

определениями и в соответствии с правилами, с характеристиками, а также 

изречениями и многими добавлениями в этом роде»380. 

Папий не указывает часть речи, но приводит основные формы слова, 

причем у существительных и форм прилагательных в единственном числе для 

конкретизации рода присутствует указательное местоимение «hic / haec / hoc» (его 

роль в этом случае можно сравнить с ролью артикля в современных европейских 

языках) – эту черту сохранят его последователи. 

Объяснение заимствованного слова включает указание на язык, из которого 

                                                   
379Челышева И.И. О структуре значения слова в литературном языке эпохи Средневековья // В 

пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сб. ст. в честь 70-летия В.А. Виноградова. М., 2010. 

С. 379. 

380 Papias. Op. cit. F.24. 
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пришло заимствование – латинский, греческий, еврейский или «варварский» – и 

синонимичное слово латинского происхождения (по мнению автора). Например: 

«Pa[t]ria grece familia»381. Латинское слово также может быть истолковано с 

помощью одного или нескольких синонимов: «Partio acquisitio»382. Еще один 

вариант краткой дефиниции (для дериватов) – отсылка к родовому слову или его 

производной с указанием грамматических форм: «Initium ab initio -is vel ab ineo -is 

derivatur»383. Развернутое толкование обычно соединяется с определяемым словом 

аббревиатурой «id est». Разъяснение словообразовательной цепочки или строения 

слова часто используется в качестве иллюстрации формирования значения384. 

Важную роль в толкованиях играют определения, начинающиеся с «quasi»: 

«Одаренность есть внутренняя сила ума, посредством которой мы часто 

открываем то, чему не нас не научат другие, это слово созвучно intus genitum или 

genium, то есть происходит от природы»385. Эта связка со значением «словно», 

«подобно» вводит образную расшифровку слова, мнемонически удобную 

мысленную картину, но не претендует на грамматическую точность. 

Георг Гец рассматривал словарь Папия как латинский глоссарий, 

расширивший содержание «Книги глосс» в количественном и содержательном 

отношении, в т.ч. путем интеграции грамматических сведений в текст386. 

Особенность деривационного глоссария на его взгляд заключается в наличии 

разных примеров из древних сочинений в дефиниции. На этом основании текст 

Папия представлен как предшествующий деривационной традиции, которую 

                                                   
381 Ibid. F. 166. 

382 Ibid. F. 167. 

383 Ibid. F. 114v. 

384Informis et hoc informe dictum quod non habeat formam sed ultra formam magnitudinem habeat. Ibid. 

F. 114. 

Cf. Isidorus, Liber X (PL 82, 381C): Безобразный, огромный, не оттого, что не имеет образа, но потому, 

что имеет величину, превосходящую образ. 

Informis, ingens, non quod non habeat formam, sed quod ultra formam magnitudinem habeat. 

385Ingenium est interiorius animi quo sepe invenimus que ab aliis non didicimus, dictum quasi intus genitum vel 

genium idest naturale. Papias. Op. cit. F. 114. 

386 Goetz G. Op. cit. P. 98. 
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составляют сочинения Осберна из Глостера и Угуччо Пизанского. Таким образом, 

деривационный словарь в понимании Г. Геца содержит следующие элементы: 

лемма, объяснение значения леммы, грамматическая справка, примеры 

употребления слова. В дальнейшем одной из основных задач авторов 

деривационных словарей уточнение набора характеристик слова и способ их 

связи в единое определение, т.е. разработка микроструктур словаря. 

Предмет сочинения Угуччо Пизанского составляют уже не толкования 

дериватов по отдельности, а полноценное описание состава и устройства 

деривационных гнезд. Угуччо стремится более четко обозначить границы 

семейств и как бы «стягивает» отдельные параграфы в единый текст. 

Грамматическая теория, пометы с отсылками к сочинениям авторитетных авторов 

и Библии включены в тело статей. Используя те же источники, что и Папий, автор 

«Книги дериваций» синтезирует все имеющиеся сведения в один 

последовательный связный текст. 

Структура объяснения в статьях словаря обретает устойчивость: в перечень 

регулярных аспектов дефиниции входят грамматическая и этимологическая 

справки, толкование значения, примеры употребления слова; также может 

присутствовать перечень синонимов, перечень дериватов-неологизмов, 

образованных от определяемого слова с помощью приставок и суффиксов. Сам 

Угуччо Пизанский рассматривает унификацию объяснений как важнейшую 

задачу: «Итак, мы решили с Божьей помощью создать труд, в котором находились 

бы, прежде всего, различия склонений слов, начала словобразований, назначения 

этимологий, изложения толкования»387. Решение этой задачи соответствует 

основной цели «Книги дериваций» – предоставить читателю необходимое знание 

во всей полноте. Так формулирует это сам автор: «здесь будет добавлено все, что 

только было упущено до сих пор из-за недостатка науки, здесь будет удалено все, 

что только употреблялось дурно в течение долгого времени». Помимо основных 

аспектов объяснения Угуччо совершает пространные отступления в область 

                                                   
387 Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 3–4. 
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фонетики и правил чтения388 и, порой, включает в конец статьи дополнительный 

раздел для более пространной грамматической справки: так, например, сведения о 

строении и склонении числительных  завершают текст леммы «DIA»389.  

Стремление передать современные реалии поставило перед Угуччо 

некоторые трудности, связанные с деривативным описанием слов-одиночек, в 

первую очередь терминов лангобардского права.  Стремление к фиксации живого 

и богатого в отражении реалий языка воплотилось в немалом количестве 

выражений, характерных для народного языка (в таких случаях он уточняет сферу 

употребления слова как «vulgo dicitur»). Отдельные случаи внедрения 

вульгаризмов в грамматические словари известны еще со времен Плиния и 

Варрона, возрастание значения элементов разговорного языка в письменной речи 

отразили «Этимологии» Исидора, но анализ лексики в случае Угуччо показывает, 

что данные вульгаризмы являются не данью традиции, но следами живой 

итальянской разговорной речи – «вольгаре»390. До этого единственный известный 

случай включения лексики на вольгаре в лексикографическое латинское 

сочинение относится к первой половине X в. – это романско-греческий глоссарий 

из Монцы (Ломбардия), словарик на 65 слов и словосочетаний, причем греческие 

слова записаны с помощью латинских букв391. Вероятно, решение Угуччо 

включить итальянские слова в массив латинских лексем было обусловлено его 

юридическим и богословским образованием и соответствующими этому 

практическими потребностями (первые дошедшие до нас тексты на вольгаре или 

комбинации вольгаре и латинского относятся именно к практике 

                                                   
388 См. напр. подраздел 24 леммы VINCIO. Ibid. P. 1280. 

389 Ibid. P. 314–324. 

390 Так, много вульгаризмов мы обнаруживаем среди названий птиц, например: «rusignolus» – соловей. 

Заимствовано из прованского «rosinhol» или верхнефранцузскогоro «usingnol». Итальянский вариант на 

тот момент – «rosignuolo». Сокол, полевой жаворонок «losmerilio» (smerreio) – распространенная на тот 

момент тосканская форма слова, а «smerreio» – вариант верхнеитальянского диалекта, «taccula» – 

«сорока». Riessner C. Op. cit. P. 153, 157, 161. 

391 Алисова Т.Б., Челышева И.И. Указ. соч. С. 145. 
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делопроизводства392 и записям проповедей393). 

По сравнению с сочинением Папия в «Деривациях» Угуччо Пизанского 

заметно возрастает объяснительная важность практического деривационного 

анализа, причем пизанский лексикограф впервые стал приводить случаи 

возможных интерпретационных трудностей, обусловленных наличием омонимов 

омофонов, спецификой происхождения слова (к примеру, заимствованного из 

другого языка).  От основной лексемы расходится несколько смысловых «ветвей» 

в виде нескольких основных ее преобразованных форм. Для обозначения 

словообразовательных (и смыслообразовательных) цепочек используются 

типичные связки unde… et, item a [лексема] idest… quia… Для глаголов 

характерны указания на падежи употребляемых с ними существительных, а также 

активное или пассивное у них значение. Так как основной задачей Угуччо была 

демонстрация связей между внеязыковыми денотатами, к которым отсылают 

лексемы, «Деривации» изобилуют примерами узусов использования слов и 

подробными объяснениями смысловых связей внутри словообразовательных 

цепочек. Примеры чаще всего вводятся типичными для средневековой латыни 

зачинами nota est quod… dicitur… В качестве примеров нередко используются 

прямые цитаты из грамматики Присциана, а также из классической античной 

литературы – Вергилия, Овидия и др., в таком случае лексикограф обязательно 

указывает автора394. 

Деривационный словарь Угуччо Пизанского аккумулирует несколько 

пластов знания: лингвистическое – информация о словах, их значениях и 

особенностях; энциклопедическое – необходимые для освоения тривиума и 

квадривиума знания и представления; философско-теологическое – рассуждения 

                                                   
392«Капуанские тяжбы» (Placiti capuani, Placiti cassinesi, Капуя, 960 г.), «Пизанский корабельный счет» 

(Contonavale pisano, Пиза, к. XI – нач. XII в.), «Приписка из Монте Амиато» (Монте Амиато, 1087 г.), 

«Свидетельства из Травале (Testimonianze di Travale, Травале, 1158), а также ряд нотариальных 

документов из Средней Италии. 

393«Умбрская формула исповеди» (Formola delle confessione Umbra, Норча, вт. пол. XI в.), «Пьемонтские 

проповеди» (Sermoni subalpini (Piemontesi), к. XII – нач. XIII в.). 

394Например: unde Plautus stulti, stolidi, fungi, bardi, blenni, buccones; ut in Virgilio “principio celum. 
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о параллелях между происхождением слов и местом обозначаемых ими явлений в 

мире; и прикладное – демонстрация алгоритмов словообразования и правила 

создания неологизмов. В историографии можно встретить представление о труде 

Угуччо Пизанского как о первом словаре в современном понимании слова395. 

Стоит уточнить, что в подобных случаях подразумевается содержательная 

сторона словаря, но не его структура в целом. Скорее, это первая попытка 

реализации деривационного словаря в его лексической и системной полноте. 

Лексикографический подход Угуччо отличается продуманностью, стремлением к 

полноте и комплексному определению слов, а также смещением акцента на 

логическую связность и непротиворечивость изложения. 

Словарь Иоанна Генуэзского «Католикон» продолжает тенденцию и 

ориентирован на максимальную объяснительную полноту, однако, понятую 

автором по-своему. «Методологический» аспект рассуждения уходит на второй 

план, а взамен расширяются толкования и примеры употребления слов. Иоанн 

Генуэзский стремится привести все возможные объяснения слов, не стесняясь 

указывать на расхождения и противоречия в работах предшественников, 

указывая: et inde derivetur … ita dicitur Hugutio... ita scribit in Papio396. 

Концептуальная стройность деривационной цепочки начинает уступать место 

амбивалентному перечню определений. 

Тенденцию превращения деривационного собрания в удобный 

формализованный справочник иллюстрирует и «Сумма дериваций» Гвалтьеро 

д’Асколи. Базовым структурным элементом словаря являются статьи, 

описывающие деривационное семейство целиком, причем заголовочное слово, 

его первая буква или специальный заголовок статьи (к примеру, «De musica», «De 

psallo») выделяется крупным готическим шрифтом типа textura. Значения 

отдельных дериватов в крупных статьях могут быть вынесены в отдельный абзац. 

Содержание словаря составляет пересказ статей из «Книги дериваций» 

Угуччо Пизанского, причем периодически из текста выпадают фрагменты 

                                                   
395Lepschy G.C. History of Linguistics: Classical and Medieval Linguistics. Vol. II. NY, 1994. P. 253. 

396 Как, например, в статье к лемме INTERPRES: Papias. Op. cit. F. 200v–201. 
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предложений. Состав словника и причины включения в него той или иной 

лексемы неясны: встречаются и «базовые», и заимствованные из других языков, и 

имена собственные; можно лишь отметить преобладание глаголов среди 

заглавных лемм. 

Опираясь на преподавательский опыт, автор видит цель словаря в 

конкретном применении знаний: он ставит ударения, указывает количество и 

долготу слогов – характеристики, заслуживающие наибольшее внимание 

лексикографа. Этимологические толкования, лишенные внимания к их 

онтологическому наполнению, тяготеют к упрощению и едва ли не случайным 

объяснениям397. По примеру Папия Ломбардского Гвалтьеро ориентируется на 

педагогические нужды и называет свой труд «учебником для учителей»398 

(вероятно, этот ориентир объясняет и отсутствие экспериментов с организацией 

словарной информации, столь свойственных его предшественникам). Его цель – 

предоставить практически необходимые знания в наиболее удобной и доступной 

форме, которой стали вновь разъятые на составные части деривационные 

семейства. 

Здесь уместно упомянуть мнение Георга Геца, который рассматривал 

«Католикон» как последний оригинальный словарь в цепочке 

лексикографических работ Папия и Угуччо, своего рода закат деривационной 

традиции399. Действительно, объяснительный метод, прежде составлявший 

техническую и философскую базу словарей, все меньше влияет на построение 

дефиниции или критерии отбора информации в более поздних словарях на 

латыни и народных языках, нередко заимствовавших лексиконы и структурные 

модели из деривационных сочинений. 

*** 

Ориентация на нормативность заложена в самой идее существования 

учебника, в том числе деривационного словаря. Лексикографические сочинения 

                                                   
397 Brunetti G. Op. cit. P. 776. 

398 Ibid. 

399 Goetz G. Op. cit. P. 215. 
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Папия Ломбардского, Угуччо Пизанского, Гвалтьеро из Асколи и Иоанна 

Генуэзского содержат минимальную нормативную информационную базу – 

термины, факты, идеи и представления, необходимые для усвоения свободных 

искусств и создания новых текстов в рамках данного интеллектуального 

дискурса. 

Деривационный словарь предлагает читателю комплексное знание. 

Стремление к содержательной целостности и полноте на практике ведет к 

появлению в текстах словарей феномена mostra – вымышленных морфем-

фрагментов, созданных для объяснения трансформаций слов без учета 

фонетических и лингвистических правил. Для лексикографа использование 

monstrum оправдывалось старанием показать истину деривации400, пусть и часто 

уходя в вымышленные игры. 

Средневековые словари, в частности, известные и широко 

использовавшиеся деривационные сборники сыграли заметную роль в 

формировании представления о структуре и функционировании языка и, как 

определяет американский исследователь Брайан Мерийе, о метаграмматическом и 

металингвистическом языковых аспектах401. Эта формулировка представляется 

наиболее удачной: в практическом отношении деривационный словарь 

действительно основывается на единообразном приложении правил латинской 

грамматики ко всему лексическому массиву. 

Вероятно, можно даже сказать, что деривационный словарь проверяет, 

испытывает на прочность и исследует границы грамматики, морфологии и 

синтаксиса. В то же время этот подход не подвергается лексикографами XI–

XIII вв. теоретико-философской концептуализации, поскольку грамматический 

анализ является для них методом (а не объектом) познания и рефлексии. 

Выстроенные на фундаменте грамматической традиции поздней Античности, 

деривационные словари позволили экстраполировать общие правила на 

максимально большой объем языкового материала, включая заимствованные из 

                                                   
400 Ibid. P. 171. 

401 Merrilees B. Op. cit. P. 33–34. 
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других языков слова, которые, становясь предметом деривационного анализа, 

обнаруживали те же механизмы образования формы и значения, что и латинский 

языковой материал. Внимание лексикографов к энциклопедической полноте 

приводит к тому, что словник становится обширным: его тематика становится 

разнородной, в нем соседствуют официальная и разговорная речь: это общая 

черта всех деривационных словарей, где в массив латинского лексикона 

включаются слова на народных языках402. 

Словарь выполняет две функции: описывает и предписывает лексику в 

соответствии с интеллектуальной ситуацией времени, и лексикографическая 

стратегия является реакцией на определенные общественные запросы и вкусы403. 

Эта двойственность природы, как и место, которое энциклопедический словарь 

впоследствии занял в культуре Нового времени, могут сподвигнуть исследователя 

определять любой словарь как «идеологический» источник404. Такое определение 

требует немало уточнений и, например, в случае упомянутых его автором 

«Этимологий» Исидора Севильского способно породить анахроничные 

коннотации. Тем не менее, изменения внешней организации, наполнения и 

содержания статей в деривационных словарях свидетельствуют о тенденции 

критического отбора и актуализации сведений, т.е. о формировании продуктивной 

методологической рефлексии у лексикографов. В связи с этим возрастает и 

осознанность выбора лексикографической стратегии, характеризующего 

отношение лексикографа к проблеме изменчивости историко-культурной 

ситуации в целом. Так, труд Угуччо отличает от сочинения Папия указание на 

существование устаревших слов и стоящих за ними реалий. Это еще не 

полноценная концептуализация фактов прошлого (в т.ч. языковых) в качестве 

                                                   
402 Особенно интересен в этом отношении Угуччо Пизанский, создавший в XII в. правовые трактаты, 

объединенные системой референтных ссылок со своим же словарем «Деривации» (отмечена корреляция 

словаря с сочинениями Угуччо «De dubio accentu», «Rosarium», «Summa decretorum»). Подробнее см.: 

Cecchini E. Introduzione // Uguccione da Pisa. Derivationes. Edizione critica princeps a cura di E. Cecchini e 

al. Firenze, 2004. P. XIX–XLV; Cremascoli G. Op. cit. P.53–74. 

403 Kahane H., Kahane R. Op. cit. P. 21. 

404 Zgusta L. Op. cit. P. 9–11. 
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культурного и исторического наследия, свойственная словарям начиная с Нового 

времени, но уже важное свидетельство постепенной эволюции взглядов на время 

и человека, подлежащее рассмотрению. 

Характерно, что одним из следствий распространения деривационных 

словарей стала популяризация деривационной модели объяснения в качестве 

универсальной формулы для последующих лексикографических трудов. 

Структура словарных дефиниций у Папия Ломбардского, Угуччо Пизанского (и с 

ним Гвалтьеро д’Асколи), а также у Иоанна Генуэзского имеет некоторые 

отличия, обусловленные поиском оптимальной формы представления материала. 

Общие организация и устройство подобных словарей, особенности объяснения в 

них лексики и метод рассуждения послужили моделью для образования моно- и 

билингвальных словарей национальных языков в период позднего 

Средневековья405.  

Авторы деривационных словарей основывались на представлении о том, 

что языковой материал един и систематичен от природы. Следовательно, для 

истолкования лексемы требуется отыскать для нее место в полицентричной 

ветвящейся системе того или иного лексикона. Своего рода «координатами» 

деривата предстают состав слова, способ образования, его грамматические 

свойства, соотношение с другими словами (сочетаемость, наличие 

синонимов/антонимов, особенности употребления в контексте). Деривационный 

анализ удовлетворил стремление лексикографов к семантической полноте 

толкования. Методологическая синтетичность этого способа рассуждения 

способствовала унификации структуры словарного объяснения. Вероятно, во 

многом благодаря популярности «сборников дериваций» словарь позднее 

становится важнейшей формой организации не только языкового, но всякого 

энциклопедического материала в национальных европейских культурах. А в 

рассматриваемую нами эпоху деривационный словарь был удобным 

инструментом освоения и, что особенно важно, дополнения и изменения лексико-

                                                   
405 Об этом подробнее см.: Marinoni A. Introduzione … P. V–XLI; Merrilees B. Metalexicographie ... P. 37–

51. 
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понятийного аппарата латинского языка. 

Количество сохранившихся копий и в ряде случаев инкунабул 

деривационных словарей, географическая и хронологическая широта их 

распространения позволяет заключить, что педагогические задачи нового 

деривационного словаря как инструмента обучения оправдывали себя. 

Для исследователя интеллектуальных традиций средневековые словари 

представляют особенный интерес, поскольку они соединяют концептуально 

оформленные идеи автора с пластом неотрефлексированных представлений об 

устройстве и содержании языка – своего рода логико-понятийной матрицей, 

характерной для образованных людей определенного периода. Такой источник, 

как деривационный словарь, сообщал читателю двухуровневое культурно-

специфическое знание: во-первых, информацию, которую автор осознанно 

стремился передать406; во-вторых, поскольку «в процессе социализации носители 

культуры и языка присваивают себе и способ концептуализации сведений, т. е. 

они научаются подводить воспринимаемые в актуальных условиях сведения под 

имеющиеся у них категории и на основании этого осмысляют 

действительность»407, тексты, тяготеющие к унифицированному, нормативному и 

актуальному для читателя описанию, будут содержать релевантный для изучения 

базовых аспектов восприятия источниковый материал даже при отсутствии 

специального осмысления этой темы автором источника. 

  

                                                   
406 В идеальной ситуации, когда сведения считываются и понимаются адресатом без искажения 

вложенного в них смысла. 

407 Гришаева Л.И. Содержание культурно-специфических стереотипов и организация текста // 

Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Ред. Л.П. Репина. М., 2011. С. 187. 
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Глава 2. Общие представления о звуке и звуковых актах408 

Реальный звук не формализуем, обусловлен природными свойствами голоса 

или инструмента и имеет характерную выразительность, которая в культурно-

историческом пространстве часто наделяется свойствами символа409. Мы не 

можем услышать те реальные звуки, которые слышал, к примеру, Угуччо 

Пизанский. Взамен этого попробуем реконструировать то, как он их воспринимал 

и представлял. 

Воссоздание структурированной модели характеристик звука 

представляется возможным во многом благодаря описанным в предыдущей главе 

особенностям содержания и устройства деривационного словаря. На основании 

словарных толкований мы попробуем выявить ключевые аспекты описания звука, 

связанных с ним действий и ситуаций. Конструируя в воображении читателя 

образ того или иного звука средствами языка, лексикографы оперировали 

наиболее «типическими», понятными и привычными характеристиками. Помимо 

тех сведений, что непосредственно сообщают словарные статьи, и тех, о которых 

«проговаривается» выбор лексики и образов, следует анализировать употребление 

лексем в конкретных синтаксических и смысловых ситуациях, чтобы точнее 

уяснить соотношения значений взаимосвязанных понятий. Обоснованность 

данного метода подтверждается результатами исследований в области 

прототипической и фреймовой семантики. В конце XX в. отечественными 

исследователями было установлено, что лексемы существуют в сознании 

человека в связях с другими словами и способны активизировать связанные с 
                                                   
408 Ряд положений данной главы отражены в публикациях автора: Кульпина А.В. Между ремеслом и 

философией: музыка глазами средневекового интеллектуала // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». 2018. Выпуск 10 (74). [Электронный ресурс]. URL: 

https://history.jes.su/s207987840002517-7-1 ; Она же. Средневековые авторы об устройстве речевого 

аппарата // Исторический журнал: научные исследования. 2018. № 6. С. 123–130. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.e-notabene.ru/hr/article_28003.html ; Kulpina A.V. Noises, voices, signs: lexicological 

approach to medieval sound studies // From Glosses to Dictionaries. 9th International Conference on Historical 

Lexicology and Lexicography, International Society on Historical Lexicology and Lexicography (Book of 

Abstracts). Genova, 2018. P. 39–40. 

409 Чередниченко Т.В. Указ. соч. С. 29–32. 

https://history.jes.su/s207987840002517-7-1
https://www.e-notabene.ru/hr/article_28003.html
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ними другие лексемы и разные типы синтаксических конструкций410. 

Следовательно, на основании деривационных словарей XI–XIII в. мы можем 

реконструировать единую «анкету», перечень основополагающих для 

интеллектуальной картины того периода характеристик звука, и воссоздать на их 

основе компоненты «ментальной программы»411 интеллектуала Высокого 

Средневековья, связанные с представлением о звуке и ожиданиями от 

акустической реальности. 

2.1. Толкования терминов «sonus» и «vox» в словарях  

Для обозначения звука в деривационных словарях употребляются два 

базовых слова: sonus и vox, для различияв дальнейших переводах они, как 

правило, будут переводиться как «звук» и «голос» соответственно. Какое 

смысловое поле стоит за этими лексемами и являются ли они полными или 

частичными синонимами, с какими культурными и бытовыми реалиями, с какими 

философскими, научными, теологическими концепциями ассоциировано понятие 

«звук», предстоит выяснить в первую очередь. 

Согласно общему словарному определению, «звук» (sonus, fonus, phonos) – 

это, прежде всего, некий объект, подлежащий чувственному восприятию; нечто 

                                                   
410 Кубрякова Е.С., Шахнарович А.М., Сахарный Л.В. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение 

речи. М., 1991. С. 103. 

411 Таким образом, изучение истории интеллектуальной культуры включает как анализ текстов, 

разнообразного мыслительного инструментария, навыков мышления, способов концептуализация 

окружающего мира природы и социума (т.е. субъективности «интеллектуалов» разных уровней), так и 

исследование всех форм, средств, институтов (формальных и неформальных) интеллектуального 

общения в их целостном социально-культурном контексте. Речь идет об определенной общекультурной 

«почве»: базовых идеях, представлениях, ценностях, стереотипах, символах, мифах, различных 

элементах «ментальной программы» в режиме длительной временной протяженности, с учетом 

процесса и эффекта кросс-темпоральных взаимодействий, наиболее ярко проявляющихся как в 

интертекстуальной реальности интеллектуального пространства в форме продолжающейся 

(непрерывно или с существенными временными разрывами) серии коммуникаций между автором и 

последующими поколениями читателей и интерпретаторов. 

Цит. по: Репина Л.П. Интеллектуальная культура ... С. 8–9. 
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слышимое. «Звук – всякое, что слышится благодаря чувству [слуха]»412, – 

сообщает Папий Ломбардский. Слово sonus он предлагает использовать для 

наименования «чувственно воспринимаемого» звука, sonitus – для всякого 

неясного звучания413. Согласно определению Угуччо, и sonus, и sonitus называется 

«сам акт звучания или шум и звук вообще неясного голоса, и звук какой бы то ни 

было ухом слышится или на слух воспринимается»414. Таким образом, узус слова 

sonus чаще связан с результатом звучания, объектом, который доступен 

восприятию. 

Слово clamor по общему употреблению оказывается синонимичным слову 

sonus415. Однако образованное от него прилагательное, clamosus, предназначено 

для описания чего-либо производящего звук стабильно, без уточнения поводов 

или ситуаций, т.е. речь идет о постоянной характеристике. Следовательно, более 

точным будет переводить его не как «звук», а как «шум». Данное слово и его 

производные наиболее часто употребляется в словарях для описания звуков 

внешней среды, как то жизнедеятельность насекомых, механический шум, 

рыночные крики – словом, недискретный звуковой хаос, гул. 

Термин sonus в словарях может употребляться по отношению к звуку 

любого происхождения и качества, будь то бычий рев (boare, boatus), гусиное 

клекотание (clangor), скрип колеса, механические удары или богослужебное 

пение (cantus). «Звучать» (sonare) или «издавать звук» (sonum facere) – общее 

начало объяснения разнообразных звуковых явлений. Амбивалентность звука как 

материала для звукового действия становится очевидна из использования 

одинаковой лексики в определении шумовых (clamor, clangor, strepitus) и 

мелодических (carmina, cantilena, musica) с современной точки зрения явлений. 

Согласно классификации средневековой музыкальной терминологии, 

                                                   
412Sonus est quicquid sensibile auditur. Papias. Op. cit. F. 220v. 

413 Ibid. F. 220v : Sonus est quicquid sensibile auditur. Sonitus vero confuse vocis.  

414SONO-as-ui-tum, unde hic sonitus-tus, ipsa action sonandi vel strepitus et sonus et proprie confuse vocis, et 

hic sonus-ni, quicquid aure auditur vel auditu percipitur. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1114. 

415clamorem facere et sonare. Ibid. P. 156. 
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предложенной М. Аппель416, из ассоциированных с понятием sonus лексем 

звучанию голоса соответствовало слово clamor, духовых музыкальных 

инструментов (преимущественно) – clangor, струнных – sonoritas417. 

В текстах деривационных словарей мы нередко встречаем описания разных 

способов создания звука, т.е. «действий звучания» (actio sonandi). Основные 

actiones sonandi, упомянутые в источниках, можно подразделить на две 

категории: 

 базовые глаголы для сообщения о наличии (появлении, исчезновении) 

звука: sonare, vocare, canere, strepere, clangere;  

 глаголы, зачастую звукоподражательные, указывающие на способ или 

особенность звучания: murmurare, mugire, boare, stridere, barrire, psallere, 

bombizare. 

Латинское слово vox многозначно: помимо голоса оно может обозначать и 

язык или речь, и особенность произношения (например, акцент), и слово или 

термин. Уточнить содержания термина помогают толкования самого 

деривационного корня. «VOCO –as, взывать, откуда «звательный» – подходящий 

для воззвания или указующее воззвание и звук, откуда «звучный», «звучно», 

«полнозвучность» и «гласная» – буква, которая сама по себе создает звук»418 – 

такое определение слова приводит Угуччо Пизанский и вслед за ним Иоанн 

Генуэзский. Для лексикографов важно указать на отглагольное происхождение 

существительного vox: феномен звучания всегда является результатом действия, 

глагольного акта. Это действие может быть осознанным (воззвание, призывание) 

и целенаправленным либо может быть присущим природе явления (как в 

приведенном выше примере звучание гласной буквы составляет сущность 

явления). Характерно, что содержание понятия vox определяется само через себя 

                                                   
416 Appel M. Op. cit. P. 85. 

417 Подробнее о терминологии описания звучания музыкальных инструментов см. Главу 5 данной 

диссертации. 

418VOCO –as, appellare, unde vocatives-a-um, ad vocandum aptus vel vocationem designans, et hec vox-cis, 

unde vocalis-le, vocaliter, vocalitas, et hec vocalis, littera que per se vocem facit. Uguccione da Pisa. Op. cit. 

P. 1291. 
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либо через однокоренные слова: ни в данном определении, ни в иных статьях 

«Дериваций» мы не сталкиваемся с употреблением слова vox для обозначения 

подвида какого-либо типа звука. 

Все случаи упоминания слова vox в текстах словарей имеют общую 

особенность: указание на адресата звучания или его принадлежность. Другими 

словами, звучание всегда имеет причину или повод. Оно может либо быть 

голосом, изданным или созданным инструментально по воле существа, либо быть 

последствием механических причин. Слово vox обозначает лишь тот звук, 

который имеет известный источник, т.е. чей-то звук (голос). В ряде случаев это 

может подразумевать наличие актора, сознательно или невольно производящего 

звук. В значении голоса в широком значении vox используется для описания 

голосов животных (vox boum, vox elefantis, vox apum) и человека (так, хрипота 

является «утратой голоса»419). Нередко термину сопутствует глагол reddo420 в 

значении «производить, издавать», также подразумевающий наличие конкретного 

источника звука. 

Некоторые исследователи настаивают на отличии употребления терминов у 

грамматиков и теоретиков музыки. Так, у Гвидо Аретинского vox – привычное 

название для звука с определенной высотой, т.е. только музыкального (не 

речевого)421. Однако, и в этом примере значения vox и sonus сближаются, 

обозначая скорее звук вообще как «строительный материал», и слово vox 

используется для обозначения определенной звуковой формы422. 

Для того, чтобы человек мог воспринять звуки, они должны существовать 

или иметь потенциальную возможность появиться в качестве объекта 

материальной реальности – быть «слышимыми» (sensibilis, audibilis)423. Звук как 

                                                   
419et hec raucitas-tis et hec raucedo, idest vocis amputatio. Ibid. P. 1020. 

420raucam vocem reddat. Ibid. 

421 Burnett Ch. Sound in the Middle Ages // The Second Sense. Hearing and Musical Judgement from Antiquity 

to the Seventeenth Century / Ed. C. Burnett, M. Fend, P. Gouk. London, 1991. P. 47. 

422 Desmond K. Sicut in Grammatica: Analogical Discourse in Chapter 15 of Guido's Micrologus // The Journal 

of Musicology. 1998. Vol. 16. № 4. P. 467–493. 

423 hec audibilis et hoc -le, res que potest audivi, unde audibiliter adverbium. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 7. 
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объект или потенция описан в «Книге дериваций» Угуччо Пизанского: пытаясь 

дать определение тишины, лексикограф описывает отсутствие звука, в то время 

как понятие «звук» раскрывается через конкретные примеры его появления. 

Автор словаря приходит к выводу о том, что пустота и отсутствие звука «не 

является ничем, но то, где нет никакого звучания, называется тишиной»424, 

подобным образом ничем не являются нагота и темнота. Так как звук как 

материал для звуковых процессов не существует, он не образует никакие явления. 

Именно этот факт отсутствия и получает название тишины уже в качестве 

самостоятельного явления. Возможность быть услышанным – одна из 

основополагающих характеристик предмета, при наличии которой слух способен 

вступить во взаимодействие с этим предметом через его звучание. Способность 

звучать выступает как нечто присущее вещам, как род их потенции. 

В текстах словарей  мы можем выделить группы слов, которые 

используются как синонимы понятия «слышимый» с добавочным значением для 

описания значимых постоянных признаков предметов: 

 характеристика мощности звучания: звучный, громкий (sonorus), глухой, 

низкий, хриплый (raucus, raucidus); 

 характеристика объема (количества) звуков: «многословный», семантически 

сближенное с «многозвучный» (canuxius, verbosus, semiverbius, multilinguis, 

multicrepus); 

 качественная оценка: певучий (canorus), гармоничный (concinnus, liricus как 

контекстуальные синонимы). 

2.2. Механизм образования звука 

Из объяснений лексикографов читатель узнает, что всякий звук (будь то vox 

или sonus) является движением воздуха. О том, что движение типа удара и 

пульсации является причиной возникновения звука, подробно рассказывает 

                                                                                                                                                                              

Item audicio et hic auditus -tus -tui et hoc audimen -nis pro eodem audio componitur exaudio exaudis exauditor 

-trix -cio exauditus -ta -tum et hic et hec exaudibilis et hoc –le unde exaudibiliter adverbium. 

Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 87. 

424 silentium nichil est, sed ubi vox nulla est silentium dicitur esse. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 1095. 
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Боэций («Основы музыки», I, 3:1): «Звук же иначе как от некоего биения или 

сотрясения не возникает. Биение же и сотрясение никоим образом не могут 

возникнуть, если этому не предшествовало движение. Если бы все вещи были 

неподвижными, одна вещь не смогла бы вступить в соприкосновение с другой, 

чтобы получить [от нее] побудительный толчок, и во всех покойных и лишенных 

движения вещах никоим образом не возник бы звук. Вот почему звук 

определяется как сотрясение воздуха, не рассеивающееся вплоть до органа 

слуха»425. Это объяснение, в свою очередь, воспроизводит концепцию 

Аристотеля, неоднократно останавливавшегося на связи движения и звука и, в 

частности, на возникновении звука при ударе «гладких и плотных вещей», в том 

числе «непрерывного и плотного» воздуха426. 

В соответствии с классификацией Исидора Севильского лексикографы 

перечисляют три разновидности такого движения – голосовое, дыхание 

(выдувание) и удар (пульсация, вибрация)427. Папий поясняет различия 

следующим образом: «голос  – если посредством горла, дутье – если с помощью 

трубы, удар – если от лиры и так далее»428. В другом месте он добавляет, что 

такое разделение применяется в отношении музыкальных звуков: «В самом деле, 

                                                   
425 Боэций Аниций Манлий Северин. Основы музыки / Подг., пер., комм. С. Н. Лебедева. М., 2012. С. 15. 

426 Аристотель об образовании звука из сотрясения воздуха: «О душе», II, 8, 419b–419a; о близости 

музыки к психике вследствие этических свойств движения: «Проблемы», XIX, 27; 29. О том, как 

особенности движения обуславливают звучание голосов: «О возникновении животных», V, 5, 787a – 

788b. Подробнее о механизмах образования звука у Аристотеля см. напр.: Гайденко П.П. Научная 

рациональность и философский разум. М., 2003. С. 130–131. 

427 Cf. Isid. Etym. III, 19, 2: Nam aut voce editur sonus, sicut per fauces, aut flatu, sicut per tubam vel tibiam, 

aut pulsu, sicut per citharam, aut per quodlibet aliud, quod percutiendo canorum est. 

Оттуда в «Книге глосс»: SO 248 Sonus est motus aeris. Tria autem esse genera sonorum, id est uoce, flatu, 

pulsu : uoce, ut per fauces ; flatu, sicut per turbam uel tibiam ; pulsu, sicut per libram et cytharam et cetera 

similia. 

Исидор Севильский разделяет звуки на три рода в соответствии с их происхождением: голосовые, 

духовые и перкуссионные. Звуки каждой из групп являются как бы материалом для соответствующего 

рода музыки (голосовая musica harmonica, духовая organica и перкуссионная rhytmica). 

428 Sonus motus est aeris. Huius tria sunt genera : voce ut per fauces, flatu sicut per tubam, pulsu sicut per 

lyram, et cetera. Papias. Op. cit. F. 220v. 
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сущность всех звуков, служащих материалом для песен, тройственна: раздается 

либо голос, либо дыхание, либо удар»429. 

Помимо воздуха в звукопорождающее движение может производить другая 

стихия, водная: «Музами зовутся дочери Иова и Юноны, поскольку всякий звук 

происходит из воздуха и эфира. Ибо согласно философам, «муза» говорится 

наподобие «Moysis», то есть «водная», так как никакой звонкий звук не может 

получиться без воды. Действительно, вода производит музыкальное движение»430. 

Подробнее механика образования звука описана в следующей статье: «[Слово] 

«муза» происходит от греческого [слова] moys, то есть «вода», поскольку 

музыкальный звук рождается преимущественно из воды и воздуха. Потому их 

[муз] выдумано девять, так как человеческий голос возникает благодаря девяти 

услугам: плектра языка, удара четырех зубов, отзвука двух губ, пения горла, 

содействия легкого, подобного надутому меху»431. 

Приведенная инструментальная метафора тела432 традиционна для 

теологической поэтики Раннего и Высокого Средневековья и ведет 

происхождение из сочинений Отцов Церкви. Так, Григорий Нисский пишет: «В 

ничтожном осколке стекла, как в зеркале, можно видеть весь солнечный диск; так 

и в микрокосме, т.е. в человеческой природе, проявляет себя вся музыка, которую 

можно наблюдать в мироздании. …Это подтверждается и нашим телесным 

устройством, искусно подготовленным природой для музыкальных действий. 

Разве ты не видишь флейту гортани, магаду433 неба и работу языка, щек и губ, в 

                                                   
429 Nam omnium sonorum que materies est cantilenarum, triformis est natura: aut enim voce editur, aut flatu, 

aut percussu. Ibid. F. 146v. 

430 Muse sunt dicte filie Iovis et Iunionis, quia omnis vox ex aere et ethere fit. Secundum philosophos autem 

musa dicitur quasi Moysis, i. aquativa quia nulla sonora vox potest esse sine aqua. Nam aque motus musicam 

facit. Papias. Op. cit. F. 146–146v. 

431 Musa dicitur a moys greco, i. aqua, quia musicus sonus maxime ex aqua et aere fit. Que ideo novem 

finguntur quia vox humana per novem fit officia ex plectro, lingua, pulsu, quatuor dentium, repercussione 

duorum labrorum, cano gutturiis adiutorio pulmonis sicut follis. Ibid. F. 146v. 

432О сопоставлении тела человека с музыкальным инструментом см. также Главу 5 данной работы. 

433 Древний двадцатиструнный инструмент. 
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точности подобную игре плектра на струнах?»434. Вероятно, этот образ был 

заимствован авторами раннего Средневековья из Второй книги философского 

трактата Цицерона «О природе богов»435 (II, 149), откуда попал в глоссарии и 

затем в словари. 

 Угуччо Пизанский также останавливается на рассмотрении механизма 

формирования звука в теле. Для того, чтобы человеческое тело могло создать 

звук, оно наделено девятью органами, instrumenta – орудиями речи: это уже 

названные Папием две губы, четыре главных (т.е. передних) зуба, плектр языка, 

дыхательное горло, полость легкого436. Вместе они работают подобно механизму, 

но для того им требуется – как и многим механизмам – смазка. Эти инструменты 

не смогут работать, не вступив во взаимодействие с жидкостью (в данном случае 

под ней подразумевается слюна или слизь)437. Здесь мы встречаемся с базовой 

медицинской теорией Средневековья – теорией гуморов, учением, которое 

обычно приписывают Гиппократу, затем позаимствованным в лице Галена 

римской медициной. Эти принципы, были переданы последующей эпохе 

Григорием Нисским в его трактате «Об устроении человека». Средневековая 

медицина была основана на установлении гармонии путем добавления 

                                                   
434Цит. по: Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост., 

ред. В.П. Шестаков. М., 1966. С. 109. 

435Представляется невероятным, если хорошо вдуматься, сколь много труда и изобретательности 

пришлось затратить природе, чтобы наделить нас способностью речи. Во-первых, от легких ко рту 

тянется дыхательное горло (arteria). Голос, берущий свое начало от ума (principium a mente ducens), 

воспринимается дыхательным горлом и проходит через него. Затем во рту помещается язык, 

огражденный зубами. Язык образует из протекающего нечленораздельного звучания нечто 

определенное, делает звуки голоса раздельными и размеренными, прижимая [поток воздуха] то к 

зубам, то к другим частям рта. Поэтому наши обыкновенно говорят, что язык подобен плектру, зубы 

– струнам, ноздри – «рогам» струнного инструмента, которые во время игры усиливают звучание 

струн. 

Марк Туллий Цицерон. О природе богов // Философские трактаты / Пер., комм. М.И. Рижского. М., 1985. 

С. 151. 

436 secundum phisicos IX muse sunt IX instrumenta loquendi, scilicet duo labia, IIII dentes principales, plectrum 

lingue, gutturis arteria, pulmonis concavitas. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 785. 

437 et sine humoris beneficio nulla cantilene vel vocis substitit delectatio. Ibid. 



134 

недостающих или изымания лишних составляющих тела для сохранения 

баланса438: в ее основе лежала идея о здоровье как о балансе сухого и влажного, 

теплого и холодного, то есть верной пропорции. Соответственным образом 

терапия мыслилась как способ возвращения равновесия элементов в теле439. Так, 

например, чуть позже опишет образ взаимодействия элементов в человеческом 

теле Роберт Гроссетест в трактате «Почему человек есть малый мир»: «природа 

земли заключается в плоти, воды – в крови, воздуха – в дыхании, огня – в 

жизненном тепле. … Грудь соединяется с воздухом, поскольку как из нее 

испускается дуновение дыхания, так и из воздуха – веяние ветров»440. Механизм 

рождения звука в теле человека таков: инструменты говорения увлажняются и 

тогда звучат (потому само слово «музыка» происходит от корня «moys», 

обозначающего воду441). Следует отметить, что влага не является непременным 

условием возникновения любого звучания. Воздействие гумора необходимо, 

чтобы сообщить звучанию приятность. Отсюда в «Католиконе» влага оказывается 

необходимой для рождения уже именно музыкального звука442. 

Среди «речевых орудий» особенное внимание в словарях уделяется 

дыхательному горлу, где при помощи fauces, тесных горловых трубок, «звучное 

дыхание, исходящее из глубины груди, производит звучание»443. Сам процесс 

появления голосового звука Папий и Угуччо описывает как «издавание 

                                                   
438 Carruthers M. The Experience of Beauty in the Middle Ages. Oxford, 2013. P. 31. 

439 Alford J.A. Medicine in the Middle Ages: the Theory of a Profession // The Centennial Review. Vol. 23. №. 

4. 1979. P. 387. 

440 Роберт Гроссетест. Почему человек есть малый мир / Пер. А.М. Шишкова // Роберт Гроссетест. 

Сочинения. М., 2003. С. 78–79. 

441 vel ideo dicitur musica a moys quia tractat de vocibus, de proportionibus vocum, et sine humoris beneficio 

nulla cantilena vel vocis substitit delectatio. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 785. 

442 et sine humoris benefificio nulla cantilena vel vocis stat vel substitit delectatio. Johannes Ianuensis. Op. cit. 

F. 239v. 

443 Item a fos quod est vox hec faux -cis. Fauces sunt anguste fistule gutturis, quasi foces, idest voces, per quas 

vocalis spiritus, ab intimo pectore exiliens, sonum vocis emittit, et dicuntur sic a fundendis vocibus, vel quia per 

eam famur voces. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 465. 
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звучания»444, «выпускание голоса» (vocum emissio): голос начинает существование 

уже внутри человеческого тела445, прежде чем совершить выход из грудной 

клетки. Будучи «выпущенным» из груди, голос движется по дыхательному горлу, 

трахее (arteria), где может встретить препятствие в виде повреждений горла. 

Угуччо пересказывает соответствующий фрагмент из «Этимологий» Исидора 

Севильского446 и сообщает следующее: «Хрипота – это потеря голоса; также ее 

могут назвать «артериазисом», поскольку она делает голос сдавленным и 

осипшим в результате повреждения дыхательного горла (an arteriam injuria)»447. 

Здесь мы вновь наблюдаем представление о голосе как о крайне материальном, 

почти осязаемом предмете, движение которого возможно остановить 

повреждением голосового канала. Сходным образом дыхательное горло (arteria) 

описывает и музыкальный теоретик XII в. Иоанн Коттон в главе «Сколько 

существует инструментов, издающих музыкальные звуки»: «Естественным 

человеческим инструментом я называю пустоты в гортани, которые называются 

артериями. Ведь они естественным образом приспособлены к тому, чтобы 

вбирать воздух и отдавать обратно, отчего и рождается естественный звук. 

Вследствие этого некоторые имеют обыкновение называть их связками, как, 

например, Пруденций в «Психомахии»: «Разрушенные связки пересеченного 

горла не дают выйти злой душе»448. 

                                                   
444 Sonare. Sonum emittere vel facere. Papias. Op. cit. F. 220v. 

445 neuma-tis, idest vocum emissio, modulatio. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 832. 

446 IV, 7, 14. Isidorus Hispalensis Etymologiarum libri XX. 

447 RAUN, nomen indeclinabile, idest raucitas, unde raucus -a -um, et comparatur, rauce -ius -me adverbium et 

hec raucitas -tis et hec raucedo, idest vocis amputatio; hec et arteriasis vocatur, quia clausam et raucam vocem 

reddat, ab arteriarum iniuria. Item a raucus raucidus -a -um, idest raucus, unde raucidulus -a -um, 

aliquantulum raucus, qui et rauculus dicitur. Item a raucus raucio -is -vi -tum, idest esse vel fieri raucum, unde 

raucitus -tus, idest raucitas. Item a raucus vel raun hec rava, idest vox rauca, unde hec ravilla -e, idest 

causidicus quib clamando efficitur raucus, et ravio -as, idest raucus esse vel fieri; unde raviatus -a -um, idest 

raucus, et hec raviatio, idest raucitas. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1020. 

448 Цит. по: Иоанн Коттон. Музыка [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная эстетика ... М., 

1966. С. 208. 
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Представление о «телесности» звукового дыхания сохраняет 

раннесредневековая теория музыки: Беда Достопочтенный обращает внимание на 

особенность голоса самого по себе телесного и невидимого, требующую для 

звучания удар воздуха449. 

Согласно Боэцию, предел звучания человеческого голоса устанавливают 

человеческое дыхание и физические способности производить звуки той или иной 

высоты («Основы музыки», I, 13, 1)450. Роль дыхания не остается неучтенной и в 

деривационных словарях. Угуччо отмечает, что тростниковая дудочка начинает 

звучать тогда, когда «нагревается от выпущенного дыхания»451. «Правильное» 

дыхание – залог «правильной» в акустическом отношении речи. Папий 

Ломбардский в прологе к словарю говорит следующее: «Касательно одного 

соответствующего дыхания мы напоминаем о ротовой щели. Буква «а» первая 

просторно звучит под грудью – начало голоса старых и первая способность»452. 

Устройство слуха лексикографы описывают куда менее подробно. Согласно 

сходному во всех словарей объяснению, человеческое ухо как собирает (hauriat) 

звучание приведенного в движение воздуха453. Угуччо Пизанский предлагает 

запоминать данное слово, пользуясь этимологией «быстро схватывающий» (avide 

rapiens) (имеется в виду ухо). Вариант Иоанна Генуэзского делает акцент на 

взаимодействии слушателя со звуком: «давать ухо или захватывать с помощью 

ушей»454. 

Внимание средневековых авторов к физиологическим аспектам образования 

                                                   
449 Res vero sensibilis, quia percipitur ab auditu, id est, vox proprietates habet, ut aer esse commodum et 

percussum quodam ictu, quae ipsa quoque corporea est et invisibilis. 

Beda Venerabilis. Musica theoretica. MPL. T. 90. P. 909. 

450Боэций. Там же. 

451 hic calamus idest canna vel stipula segetis, quia ex immisso flatu calescit, unde calamizo-zas-zare idest leta 

canere. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 156. 

452 Papias. Op. cit. F. 24. 

453 Hec auris dicitur ab haurio eu quod hauriat sonum, vel auris quasi avide rapiens, et est ethimologia, non 

compositio; unde hec auricula -le diminutivum. Ibid. P. 7. 

454 Audio -dis -ivi -tum -tu verbum activum dicitur audio aurem do vel auribus capio et non est composicio. 

Iohannes Januensis. Op. cit. F. 87r. 
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звука имело и богословские коннотации, связанные с вопросом о природе 

божественного Логоса. Святитель Василий Великий обращает внимание на то, 

что творящее Слово не было подобно обыкновенной человеческой речи: «Когда 

же приписываем Богу глас, речь и повеление, тогда под Божиим словом не 

разумеем звука, издаваемого словесными органами, и воздуха, приводимого в 

сотрясение посредством языка, но для большей ясности учащимся хотим в виде 

повеления изобразить само мановение в воле»455. Причиной тому служит 

отсутствие материального тела, а следовательно, необходимости использования 

звуковой материи: «Голос для слуха и слух по причине голоса. А где нет ни 

воздуха, ни языка, ни уха, ни извитого прохода, который бы переносил звуки к 

сочувствию в голове, там не нужны речения»456. 

Вероятно, больше внимание к возникновению звука в человеческом теле 

было обусловлено и концептом «человеческой музыки»457, предложенным 

Боэцием. Интуитивное чувствование абстрактной гармонии, соединенное с 

конкретной телесной перцепцией составляет, по-видимому, содержание понятия 

«человеческой музыки» у Боэция, реализуемой голосовыми средствами, и отсюда 

следует характеристика соотнесенного с ней второго рода музыкальных занятий – 

поэзии (в понимании, свойственном древним культурам – существующие в 

устной форме поэмы, сочиненные и исполняемые певцом-сказителем). Поэтов 

«приводит к [сочинению] песни не созерцание и разум, а, скорее, некий 

                                                   
455 Святитель Василий Великий. Избранные творения / Сост. иеродиакон Никон (Париманчук). М., 2010. 

С. 51. 

456 Но для естества бестелесного и в этом случае не было нужды в слове, произносимом посредством 

голоса, потому что содействующему самые мысли могли быть переданы. Ибо какая нужда в слове 

тем, которые могут друг другу сообщать изволения свои мысленно? Голос для слуха и слух по причине 

голоса. А где нет ни воздуха, ни языка, ни уха, ни извитого прохода, который бы переносил звуки к 

сочувствию в голове, там не нужны речения, но передаются самые, как сказал бы иной, сердечные 

помышления воли. Посему, как замечено, для того, чтобы возбудить ум на к исследованиям о Лице, к 

Которому изречены слова, премудро и искусно употреблен этот образ разглагольствования. 

Там же. С. 60. 

457 Подробнее о трех родах музыки в средневековых сочинениях см. Главы 4 и 5 данного исследования. 
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естественный инстинкт»458, вследствие чего и они не могут претендовать на 

звание музыкантов. Параллель между деятельностью поэтов и вторым родом 

музыки, музыкой человеческой, кажется очевидной, но четких аргументов в ее 

пользу «Основы музыки» не содержат. Обещая сказать о человеческой музыке 

позже, Боэций так и не возвращается к данной теме на протяжении трактата, 

ограничившись кратким перечислением сфер бытования этой музыки: 

взаимодействие разума и тела, связь рационального и нерационального начала в 

душе, смешение стихий (гуморов) в человеке и согласованная деятельность 

частей его тела459. Другими словами, под musica humana подразумевается 

механизм гармонической регуляции психической и физической деятельности 

человека. Важной иллюстрацией подобного представления в пифагорейской 

философии служат многочисленные рассказы об излечении от физических и 

психических недугов (или, наоборот, помутнения ума и ухудшения самочувствия) 

в результате прослушивания музыки определенного лада. Вопрос о том, 

относится ли собственно голосовое пение к человеческой или инструментальной 

музыке, комментаторы и сейчас решают по-разному. В пользу предположения о 

том, что и пение, и речевая деятельность человека относятся ко второму роду 

музыки, свидетельствует фраза о сочетании «бестелесной живости разума» с 

телом, т.е. способности человека осознанно управлять своим телом, что включает 

в себя речевую деятельность и пение. В таком случае упоминание гуморов 

(дословно – «стихий тела», corporis elementa) и слаженных действий отдельных 

частей тела может быть отнесено к описанию конкретно устройства речевого 

аппарата человека. 

2.3. Характеристики звука в словарях 

В современной музыковедческой практике звуки описывают в четырех 

параметрах: высота, длительность, громкость, тембр; причем эти параметры 

взаимозависимы. Все ли они были известны и актуальны для средневековых 

представлений о звуке? Встречающиеся в деривационных словарях 

                                                   
458 «Основы музыки», I, 34:7. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 64–65. 

459 Там же. 
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характеристики звуков, голосов и связанных с ними звуковых актов можно 

условно разделить на два типа. К первому относятся определения, указывающие 

на определенные качественные и количественные особенности (высота звучания, 

способ и источник звучания, отдельные тембровые характеристики), позволяя тем 

самым конкретизировать описание. Остановимся подробнее на этих свойствах. 

Средневековье вслед за Античностью сосредотачивает внимание на 

«звучащем числе», подразумевая под ним идеальный объект теоретизирования – 

звук точно определяемой высоты, который можно описать средствами 

арифметики. Описание звуковысотных свойств средневековый автор также 

узнавал из трактата Боэция. Звуки обладают определенной высотой (acutus – 

высокий, gravis – низкий), зависящей от частоты движений, производящих их: 

чем быстрее и чаще движения (например, колебания натянутой струны), тем 

выше звук, и наоборот460. Каждое сотрясение воздуха производит отдельный звук, 

но скорости этих звуков соединяются461, вследствие чего множество маленьких 

звуков человек воспринимает как один длительный непрерывный звук. Эту 

концепцию Боэций приписывает Никомаху, однако, в сохранившихся текстах 

Никомаха она не упоминается. Подобное учение описано в комментарии 

Порфирия к «Гармонике» Птолемея, и, по предположению исследователей,462 

относится к пифагорейской теории возникновения звука, ставшей общеизвестной 

ко времени Гераклида и Никомаха. Объем движений, производящих 

определенный звук, является количественной характеристикой его высоты463, 

говоря проще – «низкие и высокие звуки представляют собой количества»464, 

поэтому согласованность отличающихся звуков (консонанс) достижима путем 

                                                   
460 «Основы музыки», I, 3, 2–4. Там же. С. 15. 

461«Основы музыки», I, 3, 5. Там же. 

462 Лебедев С.Н. Указ. соч. С. 280. 

463 Разница между количествами движений состоит в величине [некоторого] множества, а 

множество с необходимостью исчисляется. Всякая малость относится к множеству так, как число, 

сравнимое с другим числом. «Основы музыки», I, 3, 8. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 17. 

464 «Основы музыки», I, 6, 1. Там же. С. 19. 
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арифметических расчетов465. 

В том случае, однако, когда дело касается не конкретного музыкально-

математического примера, а общих характеристик, мы не можем с уверенностью 

разделить описания звуковысотных и тембровых характеристик. Так, для Папия 

Ломбардского и его последователей определение gravis нередко касается самого 

характера звучания – громкого, резкого466. 

Еще один важный аспект описания звука предполагает уточнение образа 

действия, указание на модус звукового акта. Многие предметы и существа 

способны производить звучание, и поэтому авторы словарей стремятся привести 

синонимичные лексемы, конкретизирующие особенности конкретного звучания, 

такие как clangor (шум), strepitus (грохот, гул), clamor (шум, крик), murmuratio 

(бормотание) и др.467. 

Помимо определений, обозначающих поддающиеся измерению качества 

звука, в словарях регулярно встречаются оценочные характеристики 

                                                   
465 Боэций выделяет пять типов пропорций: кратность, сверхчастичность (большее число содержит в 

себе меньшее и его часть: 3=2+1 (половина от 2), 4=3+1 (треть от 3) и т.д.), сверхдвух (трех, четырех и 

т.д.), частичность (большее число содержит меньшее и несколько, т.е. больше половины, его частей: 

например, сверхдвухчастичное число превышает меньшее на два), соединение кратного и 

сверхчастичного отношений (например, двойное полуторное отношение: 5=2+2+1 (половина от 2)), 

кратно-сверхчастное отношение (большее число содержит меньшее больше одного раза и больше чем 

одну часть меньшего числа, например: 8=3+3+2 (2 части от 3). Этим числовым отношениям 

соответствуют музыкальные интервалы. (I, 4, 2–6; I, 7, 1). 

466 Sonorus. Benesonans. Sonus gravis. Papias. Op. cit. F. 220v. 

467 Среди средневековых описаний звуков зачастую отсутствуют или недостаточно дифференцированы 

такие привычные для нас аспекты, как громкость, темп, ритмические рисунки, что обусловлено другим 

этапом существования музыкальной теории и слушательских привычек. К примеру, такт появляется в 

европейской музыке лишь в XVI–XVII вв. Необходимую громкость исполнения начали регулярно 

указывать в XVII в. различения повторяющихся частей композиции по принципу «эха». С XVIII в. 

постепенно градуируется пространство между «громко» и «тихо», появляется прием постепенной смены 

громкости (крещендо, диминуэндо). Тембр наиболее долго оставался периферийной зоной композиции: 

так, и в XIII в., и в XVIII в. в произведениях могли присутствовать партии, для которых не был 

предписан определенный инструмент. Полноценное внимание к тембровым характеристикам звука 

возникло развилось лишь в XIX в. с развитием оркестрового письма. См.: Чередниченко Т.В. Указ. соч. 

С. 35–36. 
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разновидностей звуков и форм их организации. Сладостность (dulcedo),  

приятность (suavitas) является главным признаком удачного музыкального 

творения и, следовательно, основной целью468. Так, слово melos обозначает 

приятный звук (suave sonus), образующий сладостную песнь (dulcis cantilena) – 

melodia. Для этого необходима точная интервальная организация отношений 

между звуками – модуляция469 – и определение dulcis modulatio встает в ряд 

синонимов слова «мелодия»470. Таким образом, понятие «приятность» 

оказывается свойственным не отдельному звуку, обладающему определенными 

тембровыми, звуковысотными или иными характеристиками, а конкретной 

последовательности звуков – результату модуляции. Правильным образом 

модулированный звук становится приятнейшим (melodorius), а источник 

подходящих для создания мелодии звуков получает определение «благозвучный» 

(melosonus). 

Описание совершенного певческого голоса в музыкальной теории Высокого 

Средневековья подтверждает и расширяет сделанные наблюдения. Так, 

анонимный трактат XII–XIII вв. связывает воедино такие разнородные 

характеристики, как высота, точность (ясность) и громкость звучания голоса 

певчего, поскольку все они обеспечивают точность модуляции: «Пение есть 

приятное изменение голоса. Голоса у людей бывают девяти родов: приятный, 

нежный, сочный, резкий, грубый, неровный, глухой, сильный и совершенный. 

Совершенный голос высок, приятен и ясен; высокий, дабы мог уподобиться 

небесам, ясный, чтобы заполнить уши слушателям, и приятный, чтобы ласкать им 

слух. Если чего-нибудь из этого не хватает, голос не является совершенным»471. 

*** 

                                                   
468 Melodia dulcedo cantus, suavitas vocis vel melodama. Papias. Op cit. F. 138. 

Melos suave sonus dulcis cantilene, a suavitate et melle dictum. Ibid. 

469 О понятии модуляции см. подробнее в Главе 4 данной главы. 

470 MELLESSE grece dicuntur apes; unde hoc mel -lis et hinc hoc melculum diminutivum, idest parvum mel, et 

melleus -a -um et mellinus -a -um, et hic mellanites -tis, lapis melleum et dulcem sucum emittens, et hoc melos -

dis et melos indeclinabile, idest dulcis cantus, dulcis modulatio. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 746. 

471 Цит. по: Шестаков В.П. Музыкальная эстетика ... С. 18. 
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Для обозначения звука в деривационных словарях употребляются два 

базовых слова: sonus и vox, звук и голос. Термин sonus в словарях может 

относиться к звуку любого происхождения и обладающему любыми 

характеристиками, в то время как vox предполагает известный источник звучания 

или наличие актора. 

Среди свойств звука ключевое место занимают те, что позволяют 

установить его дискретность, выделяют его из аморфного шума и сообщают ему 

отличительные качества – высоту, громкость, отношение к источнику. Сама 

способность звучать оказывается важным свойством вещей в деривационных 

описаниях. Возможность быть услышанным означает возможность 

осуществления контакта источника звука посредством его «голоса» с 

услышавшим голос. 

Описание механизма образования звука в словарях основано на восходящей 

к Аристотелю концепции движений воздуха и/или воды, которую лексикографы 

дополняют, рассказывая об участии музыкальных инструментов либо т.н. девяти 

«речевых орудий» (органов речевого аппарата) в процессе. Значительное 

внимание авторы уделяют также роли природных стихий – воздуха и воды. Они 

обеспечивают движение, которое и вызывает, согласно представлениям авторов, 

звучание. В мышлении лексикографов физиологическая схема возникновения 

голоса соединяется с инструментальной метафорой тела, подкрепляя «телесную» 

трактовку концепции человеческой музыки, которая будет описана подробно в 

Главе 4. 

На основании разрозненных словарных определений нам удалось 

воссоздать устройство и содержание базовых представлений о звуке 

интеллектуала Высокого Средневековья. Наиболее интересной чертой описанной 

картины представляется отсутствие каких-либо классификационных или 

иерархических построений, которые определяли бы предназначение того или 

иного звукового материала. За различными описаниями звуков и звуковых актов 

возможно усмотреть единый смысловой акцент: важна та характеристика, которая 

позволит установить возможность функционального применения звука – 
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использования в речевой и музыкальной деятельности, его способности 

выступать носителем информации. 

Внимание к физическим аспектам существования звука и особенно к 

функционированию речевого аппарата в рассмотренных источниках подводят 

наше исследование к следующему вопросу – каково было содержание понятия 

«речь» в представлениях лексикографов XI – XIII вв.? Если звуки столь 

разнообразны по своей природе и свойствам, какие факторы обуславливают 

выбор именно голосового звука для коммуникации? Эти вопросы мы рассмотрим 

в следующей главе. 
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Глава 3. Речь как звуковая деятельность472 

Как было показано в предыдущей главе, основные аспекты описания звука в 

деривационных словарях касаются, во-первых, его происхождения и, во-вторых, 

его высотно-тембровых свойств. Такие сведения помогают конкретизировать 

характеристики, но одновременно порождают новые исследовательские вопросы: 

как актор влияет на особенности производимого звучания? Все ли 

сформированные речевыми органами звуки принадлежат к устной речи? 

Постановку этих вопросов включает в себя следующая исследовательская задача 

– выяснить реализованные в словарях семиотические трактовки такого явления, 

как звучащая (устная) речь, локализовать их относительно общей теории знака 

того времени и рассмотреть особые примечания лексикографов относительно 

природы звукового знака. 

3.1. Голос и артикуляция 

В Главе 2 мы проанализировали те определения звуков, что указывают на 

индивидуализирующие особенности. Ко второй группе определений мы относим 

термины, которые описывают необходимый признак всех звуков 

(наличествующий либо отсутствующий). Это пары антонимов: «присущий 

разумным» или «присущий неразумным [существам]» (rationalium / irrationalium) 

в отношении «звука» (sonus), «артикулированный» или «неартикулированный»  

(articulata / inarticulata) в отношении звука, голоса (vox). Попробуем выявить 

логический фундамент этой классификации. 

Прямое назначение деривационного словаря – описать базовый латинский 

лексикон и познакомить читателя с языковыми нормативами. Учитывая данные 

обстоятельства, представляется необходимым обратиться вначале к содержанию 

                                                   
472 Ряд положений данной главы отражены в публикациях автора: Кульпина А.В. Между ремеслом и 

философией: музыка глазами средневекового интеллектуала // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». 2018. Выпуск 10 (74). [Электронный ресурс]. URL: 

https://history.jes.su/s207987840002517-7-1 ; Она же. Средневековые авторы об устройстве речевого 

аппарата // Исторический журнал: научные исследования. 2018. № 6. С. 123–130. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.e-notabene.ru/hr/article_28003.html . 

https://history.jes.su/s207987840002517-7-1
https://www.e-notabene.ru/hr/article_28003.html
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термина vox в латинской грамматической традиции. Для грамматиков Раннего 

Средневековья, в том числе глоссаторов Присциана, слово vox указывало на звук, 

имеющий значение, в то время как остальные для прочих звуков значимым может 

быть лишь сам факт их существования, порой также то, что они имитируют 

голос473. Присциан сообщает, что звучание слов находится в прямой связи с их 

изначальным значением, что, вероятно, является отсылкой к «Кратилу» Платона, 

где Сократ рассказывает о номотете, наделявшем вещи именами, звучавшими в 

соответствии с их сущностью; сходное с этим представление разделяли и 

стоики474. 

Грамматики Поздней Античности разделяли «голос» на два вида: vox 

discreta/articulata и vox confusa – эта устойчивая классификация была 

унаследована средневековыми школами через сочинения Доната и Диомеда475. 

Пригодным для речи или музыки считался vox discreta или articulata – 

различимый, артикулированный, состоящий из отдельных звуков и потому 

поддающийся буквенной записи. Подобное разделение вело авторов 

грамматических трактатов к неминуемой трудности с классификацией звучания 

музыкальных инструментов: в частности потому, что оно не соответствует 

критерию «записываемости», т.е. не делилось на слоги или фонемы. В то же 

время их звучание имело определенную высоту, что отличало его от 

бесформенного шума, неясного vox confusa. В этом представление об 

артикулированном речевом звуке до определенной степени перекликалось с 

требованием точной высоты музыкального звука. Так, уже в трактате Дионисия 

Галикарнасского «О соединении слов» (I в. н.э.) мы читаем, что отличие между 

музыкой и речью состоит в том, что музыка использует разнообразные 

                                                   
473 Burnett Ch. Op. cit. P. 48. 

474 Eco U., Lambertini R., Marmo C., Tabarroni A. On Animal Language in the Medieval Classification of 

Signs // On the Medieval Theory of Signs / Ed. U. Eco, C. Marmo. Amsterdam, Philadelphia, 1989. P. 12. 

475 О трансформациях смыслового поля лексем vox и sonus у античных грамматиков и в музыкальной 

теории Позднего Средневековья см.: Leach E.E. Sung Birds. Music, Nature and Poetry in the Late Middle 

Ages. NY, 2007. P. 26 – 34; об определениях vox у римских грамматиков см.: Luque Moreno J. Voces: los 

gramáticos latinos y el sonido de la música // Voces. 1996. № VII. P. 9–44. 
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интервалы, а речь лишь один, близкий к квинте476. Музыкально-теоретическая 

традиция в изложении Боэция подразделяет голоса на два вида в зависимости от 

звуковысотных характеристик. Боэций разделяет голоса (точнее, звучание речи) 

на два типа: συνεχής – «слитный», беспрерывный голос (continua), который 

соответствует разговорной и прозаической речи, голос, не фиксирующий каждый 

звук на определенной высоте477; διαστηματική – «выдержанный в интервалах», 

«тот, который мы выдерживаем в пении и которым пользуемся не в обычной 

речи, а в напевах», когда каждый звук имеет свою высоту, вследствие чего 

образуются интервальные переходы478. К ним, по мнению Альбина (латинский 

автор некоего труда о музыке, упоминается у Кассиодора), можно добавить 

третий тип – «средние виды голоса», подобающие чтению поэтических текстов о 

героях479. 

Вернемся к описаниям работы речевого аппарата в словарях:  воздушный 

поток возникает из горла, затем ударяется языком и отсюда получает дрожание, 

колебания, которые превращают его в слышимый звук: «Голос образуется лишь 

тогда, когда имеется удар языка»480, – причем способность производить такие 

удары и, следовательно, обладание голосом свойственно только живым 

существам (percussio ab animali profertur). 

Папий Ломбардский описывает процесс формирования речи следующим 

образом: звук есть воздух, который образуется в дыхательном горле, а затем 

                                                   
476 Именно, в разговорной речи мелодия измеряется интервалом, близким к так называемой квинте: 

более, чем на 3,5 тона она не возвышается к острому тону и не понижается к тяжелому. <…> 

Напротив, инструментальная музыка и пение пользуются не только квинтой, но и многими другими 

интервалами, начиная от большого: и квинтой, и квартой, и тоном, и полутоном, а, по мнению 

некоторых, мы ощущаем даже четверть тона.  

Дионисий Галикарнасский. О соединении слов / Пер. М. Л. Гаспарова // Античные риторики / Общ. ред. 

А. А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 182 – 183. 

477«Основы музыки», I, 12, 2. Боэций Аниций Манлий Северин. Ук. соч. С. 27. 

478«Основы музыки», I, 12, 3. Там же. С. 29. 

479«Основы музыки», I, 12, 4. Там же. 

480 Vox est aeris ad linguam percussio, que per quasdamarterias gutturis an animali profertur. Papias. Op. cit. 

F. 247v. 
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выходит наружу, будучи ударяемым языком481. Лексикограф уточняет, что голос 

формируется из сотрясения воздуха внутри человеческого горла, а не вовне; когда 

же язык сотрясает внешний воздух, как при кашле, такие звуки не будут 

относиться к голосовым. 

Надо отметить, что звуки, издаваемые немыми, заслужили специальные 

классификационные уточнения в словарях: их голос не является ни речью, ни 

мычанием животного. Они издают гласные звуки с помощью носа, что 

напоминает мычание, но неспособны на речь, поскольку не могут отчетливо 

артикулировать звуковой поток. В словаре Угуччо гласным уделяется особенное 

внимание: они выступают в роли основы речи, так как имеют самостоятельное 

звучание482. Артикулированная гласная узнаваема, поэтому может быть 

использована в роли речевого знака. Кроме того, гласные представляют собой 

благодарную основу для работы со звуком, так как имеют лучшее звучание, чем 

согласные – несовершенные гласные483. Подобная концепция продолжает и 

развивает грамматическую традицию поздней Античности, рассматривавшую 

звук гласной как главную характеристику vox articulata484. В отношении 

организации артикулированной речи в словарях применяется и музыкальное 

понятие модуляции – в речи она осуществляется через систему ударений485. 

Очевидно, что при описании звукового устройства речи, так и музыки, 

средневековые авторы в первую очередь уделяют особое внимание тем 

характеристикам звука, которые делают его дискретным. Так перечисляет эти 

характеристики английский схоласт середины XIII в. Роберт Килуордби в 

                                                   
481 Vox est aeris ad linguam percussio, que per quasdam arterias gutturis ab animali profertur. Sunt enim soni 

quos lingua non format, ut tussis est. Non sunt vox si sit sola lingue percussion est vox. Papias. Op. cit. F. 247v. 

482 hec vocalis, litter que per se vocem facit.. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1291. 

483 semivocales dicuntur quedam littere quasi imperfecte vocalis quia non habent ita bonam sonoritatem sicut 

vocales. Ibid. P. 1074. 

484 Leach E.E. Op. cit. P. 26–27. 

485 et neuma componitur cum ortos, quod est rectum, et dicitur ortoneumenus-a-um, idest recte modulatus; unde 

quedam pronominal apud Grecos, scilicet discretiva, dicuntur ortoneumena, quasi recte modulate, idest recte 

accentuata, ad differentiam illorum que sunt inclinativa. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 833. 
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«Трактате о возникновении наук», говоря о речи как о звуковой деятельности 

вообще: «речь, в той мере, в какой она определяется [категорией] количества, 

принадлежит к гармонии и есть не что иное, как некое число гармонически 

соединенных звуков, будь то звуки песен, звучание букв в слогах, звуки в 

стихотворных стопах и метрах»486. 

В приведенной цитате упомянут еще один важный способ дискретизации 

артикулированных голосовых звуков – ритмический. Из словарей мы узнаем, что 

ритм подразумевает числовую организацию звуков – слогов (т.е. звуков речи) или 

голосов (т.е. звуков живых существ или инструментов). Благодаря ритмизации 

речи путем ударений рождается язык, поскольку так упорядочивается ее 

внутреннее строение487. Наличие ритма в речи выстраивает ее в единое целое и 

возводит до уровня песни: именно наличие ритмической структуры, по Угуччо, 

является характерным признаком песни как литературного жанра488. Подобное 

представление характерно для того этапа развития средневековой поэзии, когда 

элементы образуют целое, подчиняясь именно музыкальной интенции489 – ритм 

становится своего рода выстраивающим «смыслом» текста. 

Результат ритмической организации звукового материала сходен с 

музыкальным: одно из определений слова rithmus – это «звучание песни»490, 

«сладостное звучание» ритмической последовательности звуков. Действие, 

направленное на организацию звуков разной длительности в единую звуковую 

фразу, имеет свое название – rithmor -aris. Интересно, что данное слово наряду со 

значением «ритмизировать» может значит «звучать совместно», образовывать 

                                                   
486 Цит. по: Махов А.Е. Musica literaria … С. 48. 

487 Numerus etiam dicitur accidens partium orationis, scilicet quidam modus significandi qui dictioni inest, ex 

eo quod per ipsam fit sermo de uno vel tamquam de uno, de pluribus vel tamquam de pluribus: quod discernitur 

per terminationem vel constructionem eius. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 855. 

488 carmen etiam dicitur scriptum de aliquo delectabili cum metro. Ibid. P. 182. 

489 Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003. С. 37. 

490 et hic rithmus, idest sonus cantilene, vel rithmus grece, latine numerus, quia in numero quodam consistit vel 

sillabarum vel vocum Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1025. 
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консонанс491. На основании организованного согласованного звучания 

образовывается особая форма существования звуков – песенно-стихотворная 

(carmen, cantus, cantilena)492. 

3.2. Звук и знак 

Будучи процессом, звучание имеет начало и конец. Вслед за Исидором 

Севильским Папий сожалеет, что звуки невозможно зафиксировать на письме, и 

только память способна их удержать493. Человеческое сознание оказывается как 

бы собранием разнообразных звуковых образов. Одна из функций этой 

мысленной аудиобиблиотеки – хранить референтные образы-примеры 

дискретных звуков, соответствующие системе звуковых знаков языка. 

Исходным понятием семиотики является «знаковая ситуация» – ситуация, в 

которой нечто воспринимается кем-то как знак, т.е. ситуация коммуникации494. 

Создание и восприятие каждого текста (в широком значении) в рамках 

конкретной культуры с точки зрения семиотики можно описать через процессы 

означивания (замещения знаками вещей, признаков, представлений и т.д.) и игры 

со знаками. Такой подход позволяет попробовать преодолеть разобщенность 

языковых картин мира и синтезировать единый образ свойственной эпохе и 

региону культуры на основании ее языков495. По словам известного французского 

лингвиста Э. Бурсье, «с точки зрения физиологии, всякий язык представляет 

собой своего рода звуковую цепь, развертывающуюся во времени496». 

Определенные звуковые знаки должны иметь смысловое значение в уме того, кто 

их использует. 

Устройство и функционирование звуковых знаков в процессе речевой 

коммуникации заслужило отдельный интерес со стороны средневековых авторов. 

                                                   
491 et rithmor-aris, idest consonare vel rithmos facere. Ibid. 

492 non enim dicitur esse cantilena nisi sit cantus dulcis et lenis et suavis et non asper. Ibid. P. 166. 

493 Nisi enim memoria teneantur soni pereunt quia scribi non possunt. Papias. Op. cit. F. 146v. 

494 Бразговская Е.Е. Языки и коды. Введение в семиотику культуры: учебное пособие. Пермь, 2008. 

С. 48. 

495 Там же. С. 9–10. 

496 Бурсье Э. Основы романского языкознания. М., 1952. С. 3. 
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Звуковой знак выступает гарантом потенциального успеха коммуникации уже у 

Григория Нисского: «Кто даже из младенцев не знает, что звук и слово имеют 

взаимное соотношение, и что как слух не обнаруживает деятельности, если не 

раздаются звуки, так недействительно и слово, не направленное к чьему-либо 

слуху?» («Опровержение Евномия»)497. Прежде чем приступить к рассмотрению 

семиотических теорий, представленных в наших  источниках, следует кратко 

описать основные темы и положения средневековой теории знака498. 

Средневеково мысль унаследовала у Античности представление о том, что 

единицы языка (слово, предложение) являются знаками, связанными с понятиями 

и суждениями некой условной связью. Со времен Отцов Церкви до начала XIV в. 

западноевропейские мыслители действовали сообразно определенной теории 

знака, сформулированной в текстах великого философа и богослова Аврелия 

Августина, в первую очередь в трактате «О христианском учении»  (De doctrina 

christiana). Здесь были намечены основные направления дальнейшего развития 

теории вербального знака вплоть до Данте: терминология словесных 

определений, анализ устройства речевых фигур, логических и аналогических 

утверждений499. 

Знак (лат. signum) – это материальный, чувственно воспринимаемый 

предмет, выступающий в качестве заместителя другого предмета500. Согласно 

Августину, знак – это вещь, заставляющая нас думать о чем-то, находящемся вне 

нашего непосредственного восприятия501. Основной тезис теории Августина 

                                                   
497 Цит. по: Эдельштейн Ю.М. Указ. соч. С. 168. 

498 Фундаментальное изложение истории семиотических теорий на Западе, несомненно, следует начать с 

Античности. О теориях знака в античной и средневековой европейской культуре см.: Троцкий И.М. 

Проблемы языка в античной науке // Античные теории языка и стиля / Ред. О.М. Фрейденберг. М., Л., 

1936. С. 7–30; On the Medieval Theory of Signs / Ed. U. Eco, C. Marmo. Amsterdam, Philadelphia, 1989.; 

Colish M.L. The Mirror of Language: A Study in the Medieval Theory of Knowledge. New Haven, London, 

1968. 

499 Colish M.L. Op. cit. P. 7. 

500 Бразговская Е.Е.  Указ. соч. С. 14. 

501Блаженный Августин, епископ Иппонский. Христианская наука, или Основания священной 

герменевтики и церковного красноречия. Киев, 1835. С. 67–68. 
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(основанная на соединении идей христианства и классической философии) 

состоит в утверждении вербальной природы знака. Подробному изложению 

теории знака, основанной на философии стоиков502, пропущенной через призму 

неоплатонизма, посвящена вторая книга трактата. 

Знак Августин определяет как вещь, которая указывает кроме самой себя на 

нечто иное и различает две разновидности таких знаков: естественные и 

искусственные (знаки-сигналы), к которым в том числе относятся слова – 

специально созданные звуковые указатели503. Эти знаки были созданы специально 

для понимания смысла Писания, следовательно, если понимание вербальных 

знаков затруднено, причиной этого могут быть неизвестные читателю знаки 

(signa ignota) или же знаки, которые не удается однозначно понять (signa 

ambigua). Для понимания неизвестных знаков читателю необходимо изучать 

языки – еврейский и греческий, разнообразные науки, представлять историко-

культурный контекст создания текста; проблемы истолкования решаются 

благодаря изучению философии и применению герменевтики. Подробная 

«инструкция» по герменевтическому истолкованию составляет содержание 

третьей главы трактата. 

В средневековом представлении о знаке отношения между обозначаемым и 

обозначающим не всегда определены с точностью, и отсюда в средневековых 

классификациях знаков начиная с Августина нередко можно наблюдать смешение 

классификации видов знаков (традиция, берущая начало в философии стоиков) и 

классификации названий, voces (традиция, восходящая к Аристотелю)504. 

                                                   
502 Язык рассматривался стоиками как средство обнаружения разума из-за своего природного 

происхождения. Однако под «природой» они подразумевали внутреннюю связь между звуком и 

значением, откуда выяснение исходного звучания имени в ходе этимологического анализа должно 

обнаружить изначальные свойства обозначенной им вещи. Проводимый стоиками систематический 

анализ лексики «имен» греческого языка положил начало жанру этимологических словарей, а его 

концептуальная основа была унаследована христианским миром через трактаты Августина «О 

диалектике» и «О христианском учении». См.: Троцкий И.М. Указ. соч. С. 20–27. 

503 Блаженный Августин, епископ Иппонский. Указ. соч. С. 68–69. 

504 Eco U., Lambertini R., Marmo C., Tabarroni A. Op. cit.. P. 4–5. 
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Ключевые для средневековой мысли вопросы о знаке ведут свое происхождения 

из диалога Аристотеля «Об истолковании» (De interpretatione). Так, Умберто Эко 

выделил три типа подобных вопросов505: 

 означивают ли знаки понятия (которые в свою очередь отсылают к вещам) 

или  же они означивают, назначают и денотируют сами вещи; 

 в чем состоит отличие отсылок знака к классу индивидов и к конкретному 

индивиду; 

 в чем заключается отличие корреляций знаки – понятия – индивидуальные 

вещи и высказывание – повествовательное содержание – внелингвистическое 

положение вещей. 

До конца Высокого Средневековья латинские термины designatio и denotatio 

использовались в  общем значении «быть знаком чего-то», и вопрос о том, к чему 

отсылает знак – к понятию или вещи. Начиная с Августина и до XIV в. 

возможность отсылки к вещам осуществлялась через посредство значения в 

результате действия знака над умом – сигнификации506. 

Средневековье всегда рассматривает знаки как инструмент, позволяющий 

наблюдать лишь отражение Бога, но не Его самого. Отсюда когнитивные 

возможности знака в средневековом понимании всегда ограничены: с одной 

стороны, знак не способен передать знание о Творце во всей полноте; с другой – 

ограничена способность знака передавать знание субъекту507. Как показала 

крупный современный лингвист и историк философии Ирен Розье-Каташ, 

особенное внимание средневековых мыслителей привлекали коммуникативные 

функции знака508. Исследовательница рассматривает перформативность 

средневекового речевого знака и подчеркивает, что для средневекового человека 

звучащее слово было не только частью знаковой системы языка, но и действием, 

                                                   
505 Эко У. От древа к лабиринту: Исторические исследования знака и интерпретации. М., 2016. С. 336–

338. 

506 Там же. С. 339. 

507 Colish M.L. Op. cit. P. IX. 

508 Rosier-Catach I. La Parole efficace. Signe, rituel, sacré. Paris, 2004. 
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звуковым актом, который также имел значение509. 

Теорию знаковой функции звука наиболее подробно осветил Боэций в 

комментариях к Аристотелю и Порфирию. Отдельно философ отмечал роль 

интерпретатора голосового знака, однако, не уточнял, принадлежит ли 

интерпретация издающему звук существу (то есть знак изначально наделен 

значением, naturaliter) или же истолковывающему его слушателю (наделяется 

значением, ad placitum). Проблема интенций в предложенной Боэцием 

классификации голосов животных остается непроясненной. 

Отталкиваясь от аристотелевского деления на растительную, животную и 

разумную душу, Боэций полагал, что уже животное различает ощущения. Причем 

оно не только воспринимает те «формы вещей» (formae rerum), что исходят из 

присутствующих тел, но и сохраняет в памяти образы (imagines) ранее 

воспринятых тел. Однако, животное неспособно мысленно оперировать 

сохраненными образами – на это способна лишь разумная душа, действующая 

при помощи рассудка (intelligentia)510. Звук или комплекс звуков (sonus, modus) 

представляет собой чувственно воспринимаемый объект, о котором разум может 

вынести верное суждение только тогда, когда обратится к размышлению об 

истине (veritatis contemplatione). В процессе разумного рассуждения душа и 

присваивает знаки-имена вещам и явлениям: «В воображении она (душа) может 

составить себе понятие о том, чего не воспринимает в данный момент, и о том, 

что вообще недоступно чувствам, и дать этим образам имена; она дает названия 

также и тому, что постигает рассуждением разума, тем самым делая это 

понятным»511. 

Мыслители Высокого Средневековья (к примеру, Петр Испанский, Ламберт 

Оксерский, Гарланд из Безансона512), в целом следовали классификации Боэция. В 

                                                   
509 Cf.: Idem. La parole comme acte: sur la grammaire et la sémantique au XIIIe siècle. Paris, 1994. 

510 «Комментарий к Порфирию», I, 1, 1–4. Боэций Аниций Манлий Северин. Комментарий к Порфирию, 

им самим переведенному / Пер. Т.Ю. Бородай // Утешение философией и другие трактаты. М., 1990. 

С. 6. 

511 Там же. 

512 Также известен как Garlandus Compotista, логик из Льежской школы к. XI – нач. XII вв. 
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качестве означающего в средневековых учениях о знаке выделяли не сам звук, но 

акустический образ слова, зафиксированный памятью (так же и под означаемым 

понималась не сама вещь, но ее образ)513. 

Звучащий голос (vox) становится объектом пристального интереса 

философа XII в. Гильома Коншского. В «Глоссах к Присциану», комментарии к 

фундаментальной грамматике латинского языка, он подробно описывает процесс 

образования звука с помощью «естественных инструментов» человеческого 

тела514. 

В дальнейшем Фома Аквинский углубил предложенную Боэцием 

классификацию звуковых знаков, используя термин signum лишь для обозначения 

непосредственно voces significativae и употребляя для голосов животных слово 

«звук», sonum (а не vox)515. Такие звуки могут иметь как голосовую природу 

(sonus  vocalis), так и не голосовую (non vocalis), как, например, труба (tuba). Еще 

одно отличие данной системы от боэцианской состояло в том, что в ней не 

учитывались т.н. signa naturalia – звуки, произведенные неживыми объектами. 

Как же звуковое «сотрясение воздуха» обретает значение? Другими 

словами, как в представлении авторов наших источников звуки становятся 

речевыми знаками? 

В деривационных словарях мы встречаем такую характеристику звуков, как 

принадлежность разумным или неразумным существам (rationabilis / 

irrationabilis). Так, данный критерий позволяет Угуччо Пизанскому установить 

отличие между словами clangor (шум) и clamor (крик): clangor принадлежит не 

обладающим собственной ratio источникам звука, как то «гусям, трубам, 

конницам», а clamor – разумному человеку516. Какова роль ratio в управлении 

                                                   
513 Эдельштейн Ю.М. Указ. соч. С. 204–205. 

514 Об этом подробнее см.: Hicks A. Composing the World: Harmony in Medieval Platonic Cosmos. NY, 2017. 

P. 151–188; Caiazzo I. Harmonie et mathématique dans le cosmos du XIIe siècle // Micrologus. Ideas of 

Harmony in Medieval Culture and Society. Vol. XXV. Firenze, 2017. P. 121–148. 

515 Подробнее см.: Eco U., Lambertini R., Marmo C., Tabarroni A. Op. cit. P. 8–10. 

516 clangor, idest sonus; et est irrationabilium ut anserum, tubarum, alarum, sed clamor est rationabilium ut 

hominum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 278. 
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звуковой деятельностью человека? 

Язык воспринимался в средневековой христианской антропологии как 

уникальное явление, которое определяет место человека во вселенской 

иерархии517. Присутствие разума и способность им пользоваться служит для 

объяснения отличия человека от животного в библейском тексте: «Человек, 

который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают» (Пс. 

48:21)518. В античной философии этот подход обрел теоретическую 

доказательную базу. Так, например, для Цицерона речевые способности 

составляли основное отличие человека от животного (отчего красноречие 

оказывается важнейшей добродетелью, будучи напрямую связанным с развитием 

духовных качеств и повышением цивилизованности человечества в целом)519. У 

Боэция («Утешение», V, 4) и в схоластической философии термин ratio 

трактовался в рамках идущего от Платона противопоставления дискурсивного и 

интуитивного (intelligentia) познания520. Толкованию понятия ratio Данте уделяет 

место в трактате  «О народном красноречии» (I, 3): разум отличается 

способностью к различению вещей (circa discretionem), суждением о них (circa 

iudicium), способностью к выбору (circa electionem)521. Наличие этих 

способностей обуславливает возможность речевой деятельности, т.е. сообщения 

                                                   
517 Об этом см. напр.: Карабыков А. В. Логос и глагол. Символ, слово, речевое действие в культуре 

христианского Средневековья. СПб., 2013. 

518 В Вульгате: homo in honore cum esset non intellexit conparatus est iumentis insipientibus; et similis factus 

est illis Ps. 48:21. 

519 Жильсон Э. Указ. соч. С. 131. 

520 Глебкин В.В. Указ. соч. С. 185–186. 

521 Итак, если человек движим не природным чутьем, но разумом, а сам разум либо по суждению, либо 

по выбору различен у отдельных людей до такой степени, что почти каждый человек, видимо, 

радуется этой своей особенности, мы полагаем, что никто не понимает другого по своим 

собственным действиям или страстям, подобно бессловесному животному. Но и по духовному 

созерцанию людям не удается постигать друг друга, подобно ангелам, так как душа человеческая 

объята грубой и темной оболочкой смертного тела. Следовательно, роду человеческому для взаимной 

передачи мыслей надобно обладать каким-либо разумным и чувственным знаком. 

Данте Алигьери. О народном красноречии / Пер. Ф. А. Петровского // Данте Алигьери. Малые 

произведения. М., 1968. С. 272–272. 
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последовательности дискретных звуков определенного значения, устойчивого для 

всех участников коммуникации. 

Согласно статье «Дериваций» Угуччо Пизанского, ratio есть движение ума, 

различающее и организующее информацию, устанавливающее логические связи; 

удаление от ложного522. Такое использование разума свойственно человеку, 

ангелу и душе. Способный на деятельность подобного рода именуется 

«разумным» (rationalis). «Разумеющим» же зовется то, что подвергается 

воздействию или называется разумом, либо тот, кто действует или говорит с 

использованием разума. Потому, как едко замечает Угуччо, все люди разумны, но 

не все – разумеющие523. 

По словам лексикографов, дискурсивное мышление дает возможность 

постичь естественный замысел природы, и потому является наилучшей душевной 

добродетелью524. Вместе с тем ratio позволяет самому человеку оперировать 

звуковыми знаками. Артикулированный голос лексикографы, возможно, 

ориентируясь на космологию, определяют как «словесный материал» (materia 

verborum)525: «голос есть материя для слов, обретя форму они наделяют голос 

значением». Само его наличие уже выполняет знаковые функции: «голос – это 

признак мышления», в то время как слово принадлежит непосредственно 

мышлению526. Иоанн Генуэзский обращается к терминологии Августина527, чтобы 

описать весь путь от сознания к звучащему слову: мышление (cogitatio) оперирует 

т.н. «словом сердца» (verbum cordis), мыслеобразом, который  выполняет 

                                                   
522 et ratio mentis motus in his que dicuntur discernere vel connectere valens; vel ratio est quidam motus animi 

visum mentis acuens veraque a falsis distinguens. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1024. 

523 rationale dicitur quod utitur ratione, ut homo, angelus, anima, rationabile quod ratione agitur vel dicitur vel 

quod ratione agit vel dicit; unde multi, immo omnes homines sunt rationales, sed non omnes sunt rationabiles. 

Ibid. P. 1002. 

524 virtus habitus mentis bene constitute in modum nature rationi consentanee. Ibid. P. 1284. 

525 Vox materia verborum est. Verba vero formata vocem indicant. Papias. Op. cit. F. 247v.a. 

526 Vox sonus est index cogitationis, verbum vero ipsa cogitatio. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 369. 

527Cf.: Panti C. “Verbum cordis” e “ministerium vocis”: il canto emozionale di Agostino e le visioni sonore di 

Ildegarda di Bingen // Harmonia mundi. Musica mondana e musica celeste fra Antichità e Medioevo / A cura di 

M. Cristiani, C. Panti, G. Perillo. Firenze, 2007. P. 167–200. 
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функции семантического компонента единицы вербального языка528. Соединяясь 

c подобным внутренним образом (ymaginatio), голос становится «означивающим» 

(vox significativa). Звуки членораздельного голоса становятся как бы 

транспортным средством для мысленных образов, т.е. знаками, с помощью 

которых до слуха и понимания собеседника доходят указания на эти образы. Из 

объяснений лексикографов следует, что речевой знак по природе своей 

референтен и не существует вне обозначаемого объекта. В качестве такого 

объекта помимо мысленного образа может выступать страсть или намерение 

души529. Описанная схема, по-видимому, сохранялась в средневековом 

интеллектуальном активе еще со времен Отцов Церкви. В качестве иллюстрации 

этого утверждения можно привести описание процесса формирования речи из 

«Гомилий на Шестоднев» Василия Великого: «Остановившись на первом [и рече 

Бог], спрашиваем: как говорит Бог? Так же ли, как и мы, то есть сперва в мысли 

рождается образ предметов, потом по представлении их, избрав значения, 

свойственные и соответственные каждому предмету, Он излагает, а потом, 

передав мыслимое на производство словесных органов, таким уже образом, чрез 

сотрясение воздуха, нужное к членораздельному движению голоса, делает ясной 

тайную Свою мысль?»530. 

Звучащий голос, который принадлежит разумному существу и способен 

сложиться в звучащую речь, может называться также vox literata531. Такой голос 

может возвращать изобретенным и использованным ранее буквам звучание, в то 

время как его противоположность – vox illiterata, к которому относятся, например, 

шипение или свист (неартикулированные звуки) – для этого непригоден. В 

                                                   
528  Ibid. P. 174 – 176. 

529 vox quia voluntatem animi annunciet quia voces sunt note earum que sunt in anima passionum. Johannes 

Ianuensis. Ibid. 

530 Святитель Василий Великий. Избранные творения / Сост. иеродиакон Никон (Париманчук). М., 2010. 

С. 59. 

531 Item literatus et iliteratus accipiuntur aliter: illa enim vox dicitur literata, que figuris visibilibus antea 

inventis et usitatis potest representari; illiterata dicitur illa que sic representari non potest, ut sibilus et gemitus 

infirmorum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 658–659. 
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представлениях средневековых интеллектуалов о механике речевой деятельности 

звук выполняет роль универсального посредника, предоставляет общедоступный 

материал, из которого образуется тело речевого знака. Использование таких 

знаков осуществляется благодаря способности человеческого (а также 

божественного и ангельского) мышления к абстрагированию: ratio переводит 

конкретные мыслеобразы в текст, соотнося внеязыковые образы-вещи («слова 

сердца») с существующими словами-знаками, т.е. звуковыми структурами. 

3.3. Звуковые знаки у животных 

Определение «вещество слов» обращает нас к вопросу о том, как звучание 

голоса преобразуется в устную речь. Несмотря на изобилие лексем, 

обозначающих голоса животных и птиц, в деривационных словарях не уделяется 

специальное внимание теме речи живых существ помимо человека. Формально, 

согласно словоупотреблению, как рациональная деятельность обозначен в 

словарях и голос животных. Так, трубящий слон подает голос осознанно: этот род 

шума является результатом осознанной деятельности (clamor), имеет 

определенный источник и цель как зов (vox)532, сходным образом описано в 

словарях мычание533. С другой стороны, гусиное гоготание предстает образчиком 

неразумной деятельности, механического шума, наряду со звуком трубы или 

хлопаньем крыльев534. Попробуем восполнить возможные варианты трактовок 

данного вопроса на основании дополнительных источников. 

Различие по осмысленности звуков, издаваемых животными, установили 

комментаторы Аристотеля в связи со способом произведения этих звуков. Так, 

«неартикулированные», шумовые звуки голоса животных (agrámmatoi psóphoi у 

Аристотеля) считались не наделенными смыслом, соответственно, не 

являющимися знаками, в то время как за «артикулированными» звуками, 

соответственно изданными животными с более сложным строением голосовых 

органов, признавали знаковую природу, что превращало их в voces significativa 

                                                   
532 barrio-is, idest clamare elefantis; unde hec barritus-tus vox elefantis. Ibid. P. 117. 

533 hic mugitus-tus-tui, vox boum, stridor, dolor. Ibid. P. 804. 

534 clangor, idest sonus; et est irrationabilium ut anserum, tubarum, alarum. Ibid. P. 278. 
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несмотря на то, что они не являются названиями (не являются именами, 

nomina)535. 

В рассуждениях раннехристианских авторов встречаются предположения 

существования звуковых коммуникативных знаков у представителей фауны. К 

примеру, Василий Великий в восьмой беседе на «Шестодев» предполагает 

возможность намеренного голосового упражнения у птиц: «Весьма большое 

различие составляет и свойство голоса в каждой птице. Одни из птиц говорливы и 

болтливы, а другие молчаливы, одни приятно поют и на разные голоса, другие 

совсем не имеют музыкальности в голосе и не умеют петь. Одни переимчивы, или 

от природы имея дар подражать, или приобретя оный чрез упражнение, а другие 

издают однообразные и неизменные звуки»536. У него же мы находим 

представление об «этосе» звучания определенных голосов животных – к примеру, 

льва: «Природа дала ему такие органы голоса, что многие животные, превосходя 

его быстротою, нередко бывают уловлены одним его рыканием»537. 

Осторожное предположение о звуковой коммуникации у животных 

высказывает Августин («О христианском учении», II:3): «Есть и у животных 

некоторые знаки для взаимного выражения своих ощущений. Так петух, когда 

найдет пищу, голосом дает знак курице идти к нему; голубь стенанием 

прикликает к себе голубку, а голубка – голубя. Много есть и других подобных 

знаков у животных, но какого рода сии знаки, так ли они следуют у них за 

душевным ощущением, как изменение в лице и в голосе огорченного человека 

безо всякого со стороны его произвола и намерения, или условно даются для 

выражения известных предметов – это другой вопрос, который к моему предмету 

не относится и потому оставляется здесь без разрешения»538. 

Современники деривационных словарей, однако, такое мнение не разделяли 

– как и сами лексикографы. Так, например, Данте поясняет, что животные не 

                                                   
535 Eco U., Lambertini R., Marmo C., Tabarroni A. Op. cit. P. 7. 

536 Цит. по: Святитель Василий Великий. Указ. соч. С. 171–172. 

537 Там же. С. 191–192. 

538 Блаженный Августин, епископ Иппонский. Указ. соч. С. 69–70. 
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нуждаются в звуковой коммуникации, поскольку у них отсутствует отличие 

означаемого звуком: «Так же и для животных, раз они руководимы единственно 

природным чутьем, не надобно было заботиться о речи; ибо у всех 

принадлежащих к одной и той же особи действия и страсти одинаковы, и, таким 

образом, по своим собственным они могут познавать и чужие; а принадлежащим 

к различным особям речь не только не была необходима, но была бы совершенно 

губительна, так как между ними не было бы никакого дружественного 

общения»539. Данте полагает, что, поскольку животные неразумны, даже 

напоминающие человеческую интонацию звуки являются лишь имитацией формы 

– поскольку отсутствие ratio означает невозможность вложить в звуковые формы 

содержание. 

Оригинальную компромиссную трактовку данного вопроса можно 

встретить в некоторых музыкально-теоретических сочинениях. В «Практической 

музыке», приписывавшейся ранее Беде Достопочтенному, голоса животных 

оказываются причастны не к знаковой коммуникации, а к музыкальному акту: 

«Также и животные – ползающие, обитающие в воде, летающие – услаждают себя 

собственной музыкой»540. Регино из Прюма также относит их не к речевой, а к 

музыкальной деятельности: ««Теперь остается посмотреть на третий вид 

естественной музыки, который, как мы упоминали выше, существует в 

неразумном создании. Об этом мнение философов таково. Не удивительно, 

говорят они, что музыка до такой степени господствует среди людей, если даже 

птицы – соловьи, лебеди и другие, им подобные, – упражняются в пении, словно в 

какой-то науке музыкального искусства, откуда Вергилий говорит о лебедях, что 

они посредством шеи рождают мелодии и т.д. <…> Музыка по праву овладевает 

всем, что живет, ведь и мировая душа, которая одушевляет все существующее, 

свое происхождение получает из музыки»541. Представление о музыке у 

                                                   
539 «О народном красноречии», I, 2. Данте Алигьери. Указ. соч. С. 271. 

540 Цит. по: Беда Достопочтенный. Практическая музыка / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная 

эстетика … С. 182–183. 

541 Цит. по: Регино из Прюма. Об изучении гармонии / Пер. Н. Ревякиной // Там же. С. 193. 
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животных, очевидно, складывается у авторов  по аналогии с «человеческой 

музыкой», упомянутой Боэцием542. 

3.4. Звук и письменный знак 

Изучая представления авторов о структуре и функциях речевого знака 

следует остановиться на описаниях отношений между звуковым знаком и его 

обозначением на письме. 

Согласно латинской грамматической традиции, буква как самая малая часть 

речи имеет три составляющих: написание (figura), значимость (potestas) и 

название (nomen)543. Августин описывает этот механизм следующим образом («О 

христианском учении», II:4): «Поскольку слова, по сотрясении воздуха, тотчас 

исчезают и столько же непродолжительны, как самый звук их, то для 

овеществления их придуманы буквы. Таким образом, слова представляются 

глазам уже не сами собою, а чрез известные свои знаки, т. е. буквы. Сии 

последние знаки не могли, однако же, быть у всех народов одни и те же по 

причине постоянного некоего раздора и зависти в человечестве, по коей всякий 

народ себе присвояет первенство изобретения письмен»544. 

В Первой книге «Этимологий» (I, 5:3–4) Исидор Севильский называет три 

слагаемых, необходимых для образования речи: «Речь же состоит из смысла, 

звучания и букв (sensu, voce et littera)545». По его объяснению, именно буква 

является телом знака («Этимологии», I, 3:1): «Буквы же суть образы (indices) 

вещей, знаки слов, и их сила такова, что у нас недостаток дикции называется 

немотою, <ведь слова проникают через глаза [при чтении], а не через уши>. <...> 

Буквы же называются как бы законодателями [речи], ибо они отвечают за 

правильность речи или за то, что выводится в речи»546. Осмысленное соединение 

букв в слова и слов в текст подразумевает комбинации этих звуков, обретающие 
                                                   
542 О «человеческой музыке» см. подробнее Главу 4 данной работы. 

543 Кузьменко Ю.К. Появление письменности в средневековой Европе // История лингвистических 

учений: Средневековье. Л., 1985. С. 13. 

544 Блаженный Августин, епископ Иппонский. Указ. соч. С. 72. 

545 Исидор Севильский. Указ. соч. С. 13. 

546 Там же. С. 7–8. 
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определенное значение. Означивание становится возможным благодаря 

деятельности разума (ratio): «Речь (oratio) же названа так, словно «разум рта» 

(oris ratio). Потому изрекать (оrаrе) – это разговаривать (loqui) и произносить 

(dicere). Ведь речь есть соединение слов со смыслом (sensus). Соединение же без 

смысла не есть речь, ибо не есть разум рта»547. В зависимости от предмета и 

способа обозначения Исидор классифицирует и части речи: имя существительное 

(nomen) – это «знак вещи» (I, 7:1)548, глагол – «знак ума», посредством которого 

говорящий показывает знание, т.е. происходит передача содержания (I, 9:1)549. 

Иной взгляд на соотношение букв и звуков мы обнаруживаем в 

деривационных словарях. Так описывает чтение Угуччо Пизанский: «произнося, 

соединять формы звуков»550. Папий Ломбардский в прологе к словарю говорит о 

письменной речи как о несовершенном эрзаце устной коммуникации, лишь 

частично вмещающем в себя ее содержание551. Чтение для авторов 

деривационных словарей остается чтением вслух: «читать» означает 

«обнаруживать звуки записанных букв»552. 

Первенство звукового знака утверждает и Данте в трактате «О народном 

красноречии» (I., 3:3). Поэт неоднократно использует эпитет «разноголосый» 

(dissonans) для описания италийской речи и определяет сенсуальную сторону 

знака как звук (sonus). По образному описанию лингвиста Л.Г. Степановой, 
                                                   
547 Там же. 

548 Слово «имя» (nomen) произносится почти как «notamen», что у нас в словаре обозначает «знак 

вещи». Ведь если ты не знаешь имени, то исчезает и разумение (cognitio) вещей. Там же. С. 13. 

549 Глагол (verbum) назван так, потому что звучит посредством сотрясения (verberatio) воздуха или 

потому что он часто употребляется (versetur) в речи. Ведь глаголы – знаки ума, посредством которых 

люди в разговоре поочередно обнаруживают свои знания. Ведь как имя обозначает лицо, так глагол – 

действие и речь лица. Так «я пишу» есть действие лица, равно и «мною пишут» указывает на действие 

лица, то есть того, которое претерпевает. 

Там же. С. 19. 

550 Unde hic lector -ris et dicitur lector a legendo, idest percurrendo, unde et navis dicitur legere quicquid 

transit; vel a legendo, idest figurarum sonos pronuntiando colligere. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 655–656. 

551 Papias. Op. cit. F. 24. 

552 LEGO -is equivocum est: legere, idest furari, colligere, transire; et legere est scriptarum figurarum sonos 

proferre, vel ex figuris scriptis pronuntiabilia colligere. Uguccione da Pisa. Ibid. 
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представления поэта о языке можно представить в виде дроби, где числитель есть 

означаемое, «разумная» (rationale), обращенная к Богу человека и его языка 

соответственно, а знаменателем-означающим является физическая природа 

живого звука553. Возможно, что эти представления восходят к богословской 

традиции противопоставления «живой буквы» и «мертвого слова», идущей из 

Второго Послания к Коринфянам апостола Павла: «Он дал нам способность быть 

служителями нового завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух 

животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, 

было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеево по 

причине славы лица его преходящей, то не гораздо ли более должно быть славно 

служение духа?»554. 

В дальнейшем еще одну трактовку вопроса о соотношении звуковой и 

письменной формы слова предложат модисты555. Отправной точкой для 

большинства грамматиков XIII – XIV вв. был тезис о грамматике как о 

неизменной и единой системе, от природы данной человеку556. Появление 

модистов было подготовлено знакомством с трудами Аристотеля, 

возникновением «новой логики» и развитием спекулятивного подхода в 

грамматике. Спекулятивная традиция синтезировала аристотелевскую логику и 

теоретическую грамматику в своего рода философское учение об универсальных 

структурах, в котором языку отводилось место дискурса557.  

Предмет изучения модистов составлял «язык познания, но не язык 

говорения»558. Логико-грамматический метод модистов был основан на 

                                                   
553 Степанова Л.Г. Указ. соч. С. 130. 

554 2Кор., 3, 6–8. 

555 Наиболее известны и хорошо изучены на данный момент труды Мартина Дакийского (De modis 

significandi), а также Иоанна Дакийского (Summa Grammaticae), Симона Дакийского (Domus 

Grammaticae), Томаса Эрфурта (De modis significandi sive Grammatica Speculativa), Мишеля из Марбэ и 

Сигера из Куртре (Summa modorum significandi), а также Радульфа Бритона. 

556 Lambertini R. Sicut tabernarius vinum significat per circulum: Directions in Contemporary Interpretations of 

the Modistae // On the medieval theory of signs ... P. 107. 

557 Ibid. P. 82. 

558Lambertini R. Op. cit. P. 84. 
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концепции «способа обозначения»559 (modus significandi560) – принципа 

установления связи между означаемым и означающим. В данном дискурсе 

понятие модуса подразумевало создание знака. Эти способы различны для разных 

частей речи и определяют их функцию в предложении. Способы обозначения, 

определяющие бытование самостоятельных частей речи, назывались 

абсолютными (modi significandi absoluti), а способы, конституирующие правила 

их соотношений с другими частями речи, – относительными (respectivi). В свою 

очередь способы обозначения обрели свою природу в результате человеческого 

мышления, выражающего абстрактные мысли с помощью конкретных слов, т.е. 

переводящего способы подразумевания (modi intelligendi) в способы 

существования (modi essendi). Такая оптика определяла основную философскую 

задачу модистов – изучение механизма выражения онтологических характеристик 

означаемого через способы значения561. Их интересовали не значения отдельных 

конкретных слов, а абстрактные константы языкового строя (significata generalia), 

отражающие реальность и зафиксированные человеческим разумом при 

наблюдении отдельных объектов, что соответствовало позиции умеренных 

реалистов562. 

Теория способов значения, предложенная модистами, составляла 

содержание схоластического по сути проекта универсальной грамматики. 

Выстраивая этот мысленный проект модисты исходили из двух предпосылок: 

                                                   
559 В качестве более точного перевода также предлагается формулировка «модус означивания», а через 

«модус обозначения» предлагает переводить modus signandi. Красухин К.Г. Метаязыковая терминология 

средневековых модистов // Логический анализ языка: Языки этики / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, 

Т.Е. Янко, Н.К. Рябцева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 422. 

560 Понятие modis significandi впервые появляется в грамматических сочинениях Роберта Килуордби и 

Роджера Бэкона. Однако, для самих «отцов» спекулятивной грамматики предметом грамматической 

дисциплины была специфическая структура языка, но не единый миропорядок, выраженный через речь. 

Подробнее см.: Бокадорова Н.Ю. Грамматика и метафизика модистов как явление позднесредневековой 

культуры // Там же. С. 428; Ганжа Р.М. Спекулятивная грамматика как онтология // Там же. С. 438–440. 

561 Lambertini R. Op. cit. P. 108. 

562Перельмутер И.А. Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений: Позднее 

средневековье. СПб., 1991. С. 17. 
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сходства мыслительных операций, используемых людьми для выражения своих 

аффектов (процесс обозначения) и сходства производящего эти аффекты 

эмпирического опыта взаимодействия с единым для всех миром563. 

Звуковой аспект существования вербальных знаков отдельно рассматривает 

Томас Эрфуртский в трактате «О способах означения, или спекулятивная 

грамматика» (De modis significandi sive grammatica speculativa (сер. XIV в.)). По 

его мнению, в слове имеются звучание и значение, т.о. слово может быть сразу 

знаком и звуком, причем конкретное речение – это vox significativa, т.е. 

«означивающее слово»564. 

Для модистов modi significandi были способом обозначить и описать 

когнитивную реальность, существующую не в человеческом уме, а в самой вещи 

– in re. Решение вопроса о соотношении вещей и их имен у грамматиков во 

многом определяли их представления относительно роли разума в речевой 

деятельности и – шире – относительно когнитивных способностей живых существ 

в целом. Хорошей иллюстрацией отличия трактовки устройства и функций 

звукового знака у модистов от рассмотренных выше представлений может 

служить пассаж из трактата Боэция Дакийского, где человеческая грамматика 

сопоставляется с устройством коммуникативного процесса у животных565. 

Отсюда вытекает и модистская концепция сугубо чувственной (sensuale) природы 

лингвистического знака, тогда как, например, для Данте языковой знак обладает 

двойной – когнитивной (rationale) и чувственной – сущностью: «предмет, о 

котором у нас идет речь: он чувственный, поскольку он звук, но и разумный, 

                                                   
563 Lambertini R. Op. cit. P. 135–136. 

564Красухин К.Г. Указ. соч. С. 422. 

565 Videmus, quod alia animalia naturaliter suos suos affectus et conceptiones exprimunt individuis suae speciei, 

et constat quod congrue, quia omnis inclinatio naturae est ad finem rectum et optimum, nisi impediatur. Ergo 

similiter species humana naturaliter habet modum exprimendi conceptum intentum per sermonem congruum. 

Boethius Dacus. Modi significandi sive quaestiones super Priscianum maiorem. Cit.: Lo Piparo F. Dante 

linguistica anti-modista // Italia linguistica: idee, storia, strutture / A cura di F.A. Leoni, D. Gambarara, 

F. Lo Piparo, R. Simone. Bologna, 1983. P. 18. 
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поскольку, очевидно, обозначает то, что нам угодно»566. Двойная природа знака в 

трактате Данте возвращает нас к рассмотренному выше комплексу толкований 

слова vox в деривационных словарях: голос становится речью, чтобы обозначить 

мысленный образ, но одновременно с тем и выражает душевное состояние 

человека благодаря своей чувственно воспринимаемой природе. 

3.5. Звук как характеристика 

Как было показано выше, в понимании лексикографов XI – XIII вв. 

человеческий голос связан одновременно с мышлением и с чувственным 

переживанием. Рассмотрим, как в словарях описаны звуки, указывающие на 

душевные состояния. 

Необычный дериват включает Угуччо Пизанский в гнездо глагола «звучать» 

(sono): «Также от «звучать» [происходит] «виновный» (sons), то есть преступный 

и предосудительный, испорченный, и такая притча сказывается о сосуде: как, 

если постучать по недостаточно обожженному или треснувшему сосуду, он будет 

звучать глухо и звуком обнаружит свою испорченность, так же некто 

безрассудный, не наделенный благоразумием, порочный, будучи спрошенным, 

своим звуком и ответом своим показывает и обнаруживает свою порочность, и по 

этой причине [словом] «звучать» часто обозначается «явствовать»567. 

Еще один дериват глагола sono – существительное «личность», persona. 

Угуччо Пизанский определяет его следующим образом: «неделимая сущность 

                                                   
566 Роду человеческому для взаимной передачи мыслей надобно обладать каким-либо разумным и 

чувственным знаком; потому что для восприятия от разума и для передачи разуму знак должен быть 

разумным; а так как ничто не может быть передано от разума к разуму иначе чем чувственным 

средством знак должен быть чувственным. Таким образом, если бы он был только разумным, он не мог 

бы проникать, а если бы только чувственным, его невозможно было бы воспринять разумом ни в разум 

вложить. Вот этот-то знак и есть тот самый разумный. 

«О народном красноречии», I, 3. Данте Алигьери. Указ. соч. С. 272. 

567 Item a sono vel sonus hic et hec et hoc sons -tis, idest nocens et culpabilis, vitiosus, et est metafora tracta ab 

olla: sicut enim olla non satis cocta vel rimosa, percutiatur, mute sonat et per sonum vitium eius apparet, sic 

aliquis insipiens non instructus sapientia, vitiosus, si interrogetur, sua sono et sua responsione vitium suum 

manifestat et prodit, et hinc est quod sonare sepe ponitur pro apparere. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1114. 
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разумного существа» (rationabilis creature individua essentia)568. 

Характерно, что данный термин впервые появляется в словаре XII в. Данное 

определение личности восходит к тезису Боэция «личность есть неделимая 

сущность разумной природы» (persona est naturae rationalis individua substantia), 

приведенному в третьей главе «Книги о лице и двух природах против Евтихия и 

Нестория»569. Боэций использует «звуковую» этимологию для разъяснения 

исторического значения слова persona – маска, использовавшаяся актерами в 

комедиях и трагедиях, – названа так, потому что усиливала громкость голоса 

актера, отражавшегося от ее изогнутой поверхности570. Богословское осмысление 

термина persona было одной из важных тем для теологов школы Петра 

Ломбардского, ученика Абеляра и Гуго Сен-Викторского. В их концепциях слово 

persona обозначает то целое, которое образуется в результате соединения 

составных частей, синоним substantia571. Еще один последователь Сен-

Викторской школы, схоласт XII в. Петр из Пуатье в сумме Breves dies hominis 

развил толкование термина следующим образом: persona это соединение двух 

природ572. 

Угуччо интегрирует богословский термин в глубину звуковых образов 

статьи, и деривационная справка о слове persona превращается в звуковую 

метафору. Согласно «Деривациям», от глагола «звучать» происходит слово «лицо, 

личность» (persona), а в грамматике это слово обозначает местоимение или его 

особенность: ««Личность» это неделимая сущность мыслящего создания, и в 

соответствии с этим «личность» называется как бы сама по себе, и это 

                                                   
568 Ibid. 

569 Severinus Boethius. Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium ad Johannem diaconum 

Ecclesiae Romanae // PL. Vol. 64. Col. 1343. 

570 Nomen enim personae videtur aliunde traductum; ex his scilicet personis quae ad comoediis tragoediisque 

eos quorum interest homines raepresentabat. <…> Persona vero dicta est a personando… <…> Idcirco autem 

a sono, quia a concavitate ipsa major necesse est volvatur sonus. 

Ibid. Col. 1343–1344. 

571 Nielsen O.L. Theology and Philosophy in the Twelfth Century: a Study of Gilbert Poretta’s Thinking and the 

Theological Expositions of the Doctrine  of the Incarnation During the Period 1130–1180. Leiden, 1982. P. 324. 

572 Ibid. P. 354–356. 
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происхождение слова. И в соответствии с этим [лицо] относится к божественному 

[т.е. лики Троицы]. Также личностью называется актер, изобразитель комедий, 

поскольку он издает разные голоса, изображая личности. И отсюда в грамматике 

«лицом» называется местоимение»573. Неслучайно этим словом называют актеров 

в театре, ибо у каждой маски есть свой голос и манера изъясняться, которые их 

отличают574. Таким образом, личность, разумное существо обладает отдельным 

собственным голосом, «как бы само по себе звучит»575. Звучание голоса есть 

важнейший признак человеческой индивидуальности, обозначение и показатель 

его бытия. Основанное на звучании представление об отдельности лиц действует 

не только на театральных подмостках, но и в церковной иерархии: бóльший по 

положению имеет свой особый голос576; и относительно трех Лиц Троицы 

употребляется то же слово577. 

Данный отрывок демонстрирует сложившееся представление о 

человеческом существе не просто как о единице людского массива, но как о 

создании с развитым самосознанием. Это самосознание выражается в голосе – 

голос становится отличительным признаком мыслящего существа, его 

индивидуальности, представления о которой по наблюдениям некоторых 

историков формировались в средневековом сознании уже к XII – нач. XIII вв.578 

Античная концепция соответствия музыкальных этосов579 продолжает жить 

в средневековых философских интерпретациях качества музыкальной и в целом 

звуковой деятельности субъекта. Смена ладовой системы, усовершенствование и 

                                                   
573 hec persona -e, idest rationabilis creature individua essentia, et secundum hoc persona dicitur quasi per se 

una, et est ethimologia, et secundum hoc spectat ad divinitatem. Item persona dicitur ystrio, representator 

comediarum, quia diversis modis personat diversas representando personas; et hinc persona dicitur in 

grammatica suppositum. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1115. 

574 Ibid. 

575 Ibid. 

576 Item persona dicitur in ecclesia qui dignitatem habet pre ceteris. P. 1115. 

577 persona dicitur quasi per se una… et secundum hoc spectat ad divinitatem. Ibid. 

578 Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб., 2009. С. 228–229. 

579 Подробнее о музыкальных этосах см. Главы 4 и 5 данной работы. 
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стабилизация нотной записи в качестве самостоятельной знаковой системы, 

произошедшее вследствие этого творческое и профессиональное обособление 

композитора – все эти глубокие трансформации самого способа мыслить о звуке 

сохраняют тезис о близком соответствии «настроения», психоэмоционального 

настроя музыкального лада и определенного состояния, «настроя», качества 

человеческой личности580. В приведенных примерах мы видим, что концепция 

этоса музыкального звучания распространяется Угуччо на этос звука в целом. 

Звуковые особенности человеческого голоса оказываются своего рода указанием 

на индивидуальные свойства личности. Такой звуковой знак не произволен, а 

сопряжен с человеческой душой и находится в прямой зависимости от морально-

нравственных характеристик человека. 

*** 

Ключевой категорией описания голосовых звуков в деривационных 

словарях оказывается критерий внятности, артикулированности произношения. 

Это представление восходит к языковой теории римских грамматиков, а также 

классификации звуковых знаков у Боэция. Голос образуется в теле и 

превращается в звук благодаря действию девяти речевых органов при участии 

влаги и воздуха. Главную роль в формировании дискретного речевого звука 

играет язык, ударяющий воздух подобно плектру в музыкальном инструменте. 

Семиотический потенциал голосового звука зависит от источника звучания. 

Наличие разумного актора является необходимым условием для управления 

голосовым потоком (превращения его в членораздельную речь) и, следовательно, 

для использования звука в качестве знака. Оперирование речевыми знаками 

                                                   
580 Так, например, Гвидо Аретинский пишет в Главе XVII «Микролога»: 

Кроме того, я хочу, чтобы ты знал, что каждая мелодия… …находится в известном отношении с 

разнообразием национальностей и настроений: то, что одному не нравится, любит другой; одного 

привлекает созвучие, другого – различные звуки; этот требует по состоянию своего духа плавности и 

шутливой нежности, другому, суровому человеку нужны строгие напевы, третий наслаждается, как 

безумец, сложными и прихотливыми, трудными мелодиями. Каждый считает наиболее благозвучными 

те напевы, которые соответствуют врожденным качествам его характера. 

Гвидо из Ареццо. Микролог [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная эстетика ... С. 199. 
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доступно человеку, Богу и ангелам, но потребность в них и в речевой 

коммуникации испытывает только человек. Авторы словарей и иных научных 

сочинений раннего и высокого Средневековья склонны отказывать в такой 

способности животным, однако, допускают вероятность существования 

отдельного специфического соотношения звучания голосов животных с их 

состоянием или намерениями. 

Артикулированные звуки обнаруживают способность становиться 

речевыми знаками. Превращения голосового звука в речевой знак возможно 

благодаря участию ratio – разума, способности к дискурсивному познанию. Разум 

позволяет человеку связывать конкретное значение с определенным звучанием 

голоса – звуковой формой слова. Звуковой знак авторы источников полагают 

первичным относительно графического начертания буквы. При этом одно и то же 

понятие может обретать различные вербально-акустические формы в разных 

языках. Уже Папий Ломбардский обращает внимание на синонимичные слова в 

канонических языках Писания – еврейском, греческом и латинском. Начиная с 

Угуччо Пизанского итальянские лексикографы с возрастающим вниманием 

включают в словник и слова на вольгаре. Подобная практика, как и подчеркнутый 

интерес к конкретным лексико-понятийным связям внутри языка, созвучны 

лингвистической концепции Данте, изложенной им в трактате «О народном 

красноречии», и противопоставляют деривационные словари концепции 

универсальной грамматики модистов. 

Для лексикографов, равно как и для Данте, звуковой знак обладает двойной 

природой – рациональной и чувственной. Перенося представление о связи 

музыкальных этосов с состоянием человеческой психики и нравственности в 

область рассуждений о голосе и устной речи, лексикографы интерпретируют 

особенности звучания голоса в качестве знаков, обнаруживающих морально-

нравственные и духовные характеристики говорящего. 

Как резюмирует теоретик X в. Регино из Прюма, рассуждая о влиянии 

музыкальных гармоний на психоэмоциональное состояние слушателя, «из всего 

этого явствует отчетливо и без сомнения, что музыка естественным образом 
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связана с нами, что действует на нас независимо от того, хотим мы этого или 

нет»581. Рассмотрев концепцию звучащей речи, воспроизведенную 

средневековыми лексикографы, мы приблизились к теме музыкальных 

представлений в деривационных словарях. Является ли музыка также 

рациональной деятельностью? Как используется звук в музыке? Если звук столь 

близко связан с духовным состоянием, что представляет собой наука о звуке – 

музыка? Какова была научная картина, построенная на фундаменте описанной в 

первых двух главах акустемологической оптики? Эти вопросы мы постараемся 

осветить в следующей главе. 

  

                                                   
581 Цит. по: Регино из Прюма. Указ. соч. С. 192–193. 
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Глава 4. Музыка и ее значения582 

После рассмотрения общих представлений о звуке и концепций звукового 

знака в речевой деятельности, нашедшие отражение в статьях деривационных 

словарей, в этой главе мы обратимся к исследованию еще одного 

фундаментального звукового понятия – musica. Потребуется выявить и соотнести 

тот образ звука, который обосновывал и направлял мысль средневековых 

музыкальных теоретиков, с описаниями звука в контексте музыкальных практик. 

Отраженные в источниках XI – XIII вв. представления о музыкальном звуке 

позволят нам лучше представить акустемологические установки, в рамках 

которых происходило бурное развитие, усложнение и осмысление музыкальных 

структур и техник, рождался феномен европейской опус-музыки. 

4.1. Общий контекст развития музыкальной теории в средневековой Европе  

Как отмечает С.Н. Лебедев, «музыкальная наука западноевропейского 

Средневековья не знала современной нам дифференциации категорий 

музыкального языка. Не было и узкоспециальных дисциплин, которые бы 

занимались изучением каждой из этих категорий в отдельности»583. Более того, 

лишь применительно к XV в. мы можем говорить о складывании устойчивой 

терминологической базы. Это отражено в сочинениях Иоанна Тинкториса584. При 

работе с более ранними музыкально-теоретическими текстами требуется 

                                                   
582 Основные положения данной главы отражены в публикациях автора: Кульпина А.В. «Изобретение 

музыки»: история двух средневековых толкований // История: факты и символы. 2018. Т. 15. № 2. С. 72–

80. [Электронный ресурс]. URL: http://historic-journal.ru/2018/izobretenie-muzyki-istoriya-dvux-

srednevekovyx-tolkovanij/ ; Она же. Между ремеслом и философией: музыка глазами средневекового 

интеллектуала // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. Выпуск 10 (74). 

[Электронный ресурс]. URL: https://history.jes.su/s207987840002517-7-1 . 

583 Лебедев С.Н. Грокейо и Аристотель. Философские предпосылки трактата Иоанна де Грокейо «О 

музыке» // Старинная музыка в контексте современной культуры: проблемы интерпретации и 

источниковедения. М., 1989. С. 253. 

584 Фламандский композитор и теоретик музыки XV – нач. XVI вв. Среди музыкально-теоретических 

сочинений Тинкториса наиболее значительными являются «Книга об искусстве контрапункта» (1477), 

«Книга о природе и свойствах тонов» (1476), «Определитель музыкальных терминов» (ок. 1475). 

Подробнее см.: Поспелова Р.Л. Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса. М., 2009. 

http://historic-journal.ru/2018/izobretenie-muzyki-istoriya-dvux-srednevekovyx-tolkovanij/
http://historic-journal.ru/2018/izobretenie-muzyki-istoriya-dvux-srednevekovyx-tolkovanij/
https://history.jes.su/s207987840002517-7-1
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отдельное исследование понятий, связанных со звуковым миром, закрепляющих 

их терминов, и рефлексии самих средневековых людей на данную тему. 

Средневековье унаследовало у эллинизма несколько концептуальных 

аспектов понимания и бытования музыки585, а именно: 1) концепция музыки, 

состоящей из чистой, без помех, мелодической линии; 2) представление о тесной 

связи музыки с текстом, в особенности в отношении ритма-метра; 3) традиция 

импровизационного исполнения; 4) философия музыки, рассматривающая музыку 

не как чистое искусство, а как организованную систему, связанную с устройством 

природы, и силу, способную воздействовать на человеческие мысли и поведение; 

5) теоретически обоснованная теория музыки; 6) ладовая система, основанная на 

тетрахордах; 7) музыкальная терминология. 

В общем смысле понятие мусического понималось Античностью как наука 

о пропорциях, т.е. любых проявлениях числовых законов в движении тел. В 

музыке эти пропорции обнаруживались в звуковысотной и временной сферах, 

которыми соответственно ведали гармоника и ритмика. Поэтому для описания 

звука в античных учебниках грамматики и музыкальных трактатах нередко 

использовались одни и те же термины, унаследованные следующей эпохой. 

Структура средневекового школьного образования предоставила 

благоприятные условия для сохранения структуры и общих концепций античной 

мысли о звуке. Ученик кафедральной школы XI – нач. XII вв. обычно начинал 

образование с пения: он заучивал на слух псалмы и прибегал к мелодическим 

формулам для облегчения запоминания текстов586. Изучение основ музыки 

происходило, вероятно, примерно в одно время с обучением чтению. Заучивание 

положенной на музыку Псалтири было важной мнемонической техникой при 

освоении латинского языка. (Характерно, что в XI в. в клюнийских монастырях 

ответственность за музыкальную составляющую богослужения была возложена 

                                                   
585 Классификация приведена по монографии: Grout D.J. A History of Western Music. N.Y., 1973. P. 11. 

586 Haar J. Some Introductory Remarks on Musical Pedagogy // Music Education in the Middle Ages and the 

Renaissance / Ed. R. E. Murray, S. Forscher  Weiss, C. J. Cyrus. Bloomington; Indianapolis, 2010. P. 5. 
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на библиотекаря (amalarius)587). Затем изучались части речи и правила 

произношения. Такая подготовка позволяла принимать полноценное участие в 

богослужении, а также исполнять административные обязанности. В возрасте 

между четырнадцатью и восемнадцатью годами клирики учились остальным 

грамматическим правилам, в том числе тропам, что предоставляло базу для 

изучения комплекса свободных искусств588. Другими словами, грамматическая 

теория становилась для средневекового ученика образцом структурирования 

какого бы то ни было знания – в частности, знания о звуке. Практика заучивания 

мелодически распетых текстов способствовала переносу представлений об 

устройстве языка на музыкальные структуры. Так, сопоставлением музыки с 

грамматикой открывает свой трактат Аврелий Августин589. 

Грамматика и риторика предоставили теоретикам музыки раннего и 

высокого Средневековья немалую часть своего аналитического словаря и 

эстетических концепций. Для средневековой культуры характерно представление 

о тесной взаимосвязи текста и музыки, выраженной, однако, не в конкретных 

композиционных приемах (что характерно для более поздних периодов 

европейского музыкального творчества), а в проведении абстрактных аналогий 

между процессом написания текста и музыки590. Названия ряда музыкальных 

форм и структурных элементов, фигурирующих в литургических практиках, были 
                                                   
587 См. подробнее: Fassler M.E. The Office of the Cantor in Early Western Monastic Rules and Customaries: a 

Preliminary Investigatio // Early Music History. 1985. № 5. P. 29–51. 

588 Flynn W.T. Medieval Music as Medieval Exegesis. Lanham, 1999. P. 17. 

589 Н.: …Но созерцая бесчисленные роды звуков, в которых можно наблюдать определенный размер, - 

роды, которые мы не признаем относящимися к дисциплине грамматике, - разве ты не считаешь, что 

их обнимает иная некая дисциплина, которая занимается всем размеренным и искусным в звуках этого 

рода? 

У.: По-моему, это возможно. 

Н.: И как ты считаешь, каково ее название? Я ведь полагаю, тебе не внове, что, по общему мнению, 

пение находится во власти Муз. Если я не ошибаюсь, это и есть та дисциплина, что называется 

музыкой. 

У.: И я так думаю. 

Аврелий Августин. Шесть книг о музыке / Пер., комм., иссл. Е.М. Двоскиной. М., 2017. С. 13–14. 

590 Gallo F.A. Music... P. IX. 
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заимствованы из грамматики: prosa, sequentia, tropus. Вероятно, сопоставление 

музыкальных фигур с речевыми тропами основывалось на сущности их 

функций591: они сообщали основному содержанию декоративную форму, 

украшающую основной музыкальный текст. 

Первую известную нам попытку письменно зафиксировать актуальную 

теорию и практику музицирования Средневековье предпринял во второй 

половине IX в. автор анонимного трактата Musica enchiriadis592, он объясняет 

основы музыкальной теории, сопоставляя музыкальные системы с 

лингвистическими. Вероятно, такая аналогия, фигурировавшая уже в 

пифагорейском учении и затем прошедшая сквозь диалоги Платона и сочинения 

учеников Аристотеля Аристоксена и Адраста, была воспринята им через 

комментарий Халкидия к «Тимею»593. 

Автор трактата накладывает устойчивую матрицу понятий из области 

грамматики на музыкально-теоретические концепции и затем заполняет 

обнаруженные пробелы, конструируя недостающие термины и достраивая 

логические связи по имеющемуся образцу. Музыка и речь предстают в трактате 

как две ипостаси существования организованного звукового материала: если речь 

– это «голос артикулированный» (vox articulata), то музыка есть «голос поющий» 

(vox canora)594. Развернутая аналогия между грамматикой и музыкой используется 

автором для объяснения устройства музыкального текста. В трактате сообщается, 

что структурное подобие свойственно иерархии элементов речи «буква – слог/ 

слово – текст» и иерархии музыкальных элементов «тон – интервал – система 

интервалов – мелодия» (phtongus – diastema – systema). Музыкальная теория в 

таком случае оказывается подобна грамматическому своду – и то, и другое по 

сути является руководством к конструированию целого (текста или мелодии) в 

результате соединения его элементов в соответствии с определенными 
                                                   
591 Flynn W.T. Op. cit. P. 12–15. 

592 В переводе буквально «учебник музыки». Вероятно, назван так по аналогии с риторическим 

трактатом Scholica enchiriadis, приписываемым Венанцию Фортунанту. 

593 Gallo F.A. Op. cit. P. 1. 

594 Musica Enchiriadis... Col. 957–982. 
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правилами. 

В унисон с Musica Enchiriadis звучат слова парного трактата того же 

анонимного автора – Scholica Enchiriadis. Если музыка подобна речи, есть в ней и 

своего рода «речевые ошибки», стилистические излишества, замутняющие 

чистоту языкового выражения: в речи это варваризмы и солецизмы, а в мелодии – 

употребленные хроматические (полутоновые) интервалы (limma)595. 

Двумя веками позже Гвидо Аретинский для написания трактата о теории 

музыки «Микролог» привлекает риторическую терминологию, чтобы описать 

модели музыкальных форм596. Также для Арибо Схоластика организация 

музыкального материала подобна правилам риторики, а Иоанн Коттон в трактате 

«О музыке» (ок. 1100 г.) уделяет особое внимание теме музыкального акцента по 

аналогии с ударением в устной речи. Заимствования терминологии из области 

языковых дисциплин продолжались и в начале XIII в., когда один из разделов 

грамматического трактата Александра Вилладейского, посвященный шести 

разновидностям поэтических размеров, был адаптирован теоретиками музыки для 

описаний композиционных техник597. 

В описанных обстоятельствах деривационный словарь, содержавший 

базовые знания по всем научным дисциплинам, представляется в определенном 

смысле более полным и интересным для изучения зафиксированных актуальных 

представлений о звуке, нежели специальный музыкально-теоретический трактат. 

Характерно, что грамматическая нередко соседствует с основами музыкальной 

теории, по-видимому, составленными из выписок из глоссария или 

деривационного словаря в цикле учебных текстов: таков, к примеру, кодекс XV в. 

из Капитулярного Архива Севильского кафедрального собора598, кодекс XV в. из 

                                                   
595 Scholica Enchiriadis… Col. 981–1026. 

596 Guido Aretinus. Micrologus... P. 86–88. 

597 Page Ch. Sources and metrics // The Summa Musice: a Thirteenth-Century Manual for Singers / Ed. Ch. 

Page. Cambridge, 1991. P. 36. 

598 Codex (90 y 91) 20, d, 9. Gerona. Archivio Capitular. Листы f. 1–116v занимают здесь грамматические 

трактаты XIV – XV вв., в т.ч. отрывок из грамматики Александра Вилладейского (f. 28a–45a), а затем (f. 

117–118v) следует список определений музыкальных терминов, судя по начертанию букв, XIV в. 
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собрания библиотеки бенедиктинского монастыря Мелька599. 

Получив дополнительный аргумент в пользу репрезентативности 

источника, приступим к рассмотрению слагаемых понятия «музыка», 

приведенных лексикографами. 

4.2. Происхождение слова «музыка» 

В стремлении понять устройство мира лексикографы выстраивали подчас 

причудливые цепочки ассоциаций. Одно из таких необычных определений 

возникло в результате деривационного анализа слова musica, произведенного 

Угуччо Пизанским. Слова Moyses, mosaicus, musicaлексикограф объединяет в 

семейство производных заголовочного слова MOYS, которое определяет как 

греческий вариант латинского слова «вода» (aqua)600. Почему именно вода? Как 

сообщает Угуччо, «также от [слова] MOYS произошла музыка, одно из семи 

свободных искусств, получившая название от moys (воды), поскольку была когда-

то впервые открыта в трубах гидравлосов то есть водных инструментах, и 

кузнечных молотах Пифагором, поэтому и впредь развивалась в водных 

инструментах»601. Это определение отсылает нас к описанию экспериментов 

Пифагора с консонантным звучанием заполненных водой емкостей: «Используя 

киаф (большая ложка, или половник, которым греки разливали вино – прим. пер) 

наподобие мензуры, он не раз наливал в чашки [жидкость] соответствующего 

веса, а затем, расставив те же чашки по весу, принимался ударять по ним то 

медным, то железным прутиком – и радовался, не обнаружив [в звуках] ничего 

                                                   
599 Codex Mellicensis 1094 (424. H 42). В кодекс переплетены извлечения из грамматических трактатов (к 

примеру, фрагмент «Доктринала» Александра Вилладейского на f. 1a – 24a; раздел «Об орфографии» из 

грамматического трактата, предваряющего словарь в «Католиконе» на f. 25a – 50a) и музыкально-

теоретические трактаты-компиляции (Tractatus de musica, f. 201b – 216a; Tractatulus de musica, f. 220a–

222b). 

600 Moys grece, latine diciturt aqua.<…> Item a moys hec musica -ce, quedam ars de septem liberalibus, dicta a 

moys quia olim primo fuit inventa in ydraulis, idest in aquaticis instrumentis et in malleis fabrilibus, a Pitagora, 

unde et olim in aquaticis exercebatur instrumentis.  

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 784–785. 

601 Ibid. 
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нового» («Основы музыки», I, 11:1)602. 

Помимо легенды об «открыти» музыки корень moys указывает на 

физиологические, а по аналогии с ними  – и на общие физические условия, 

требующиеся для образования звука (разумеется, в том виде, в котором их 

представляли лексикографы): для появления «песни или голоса» необходимо 

«благодеяние влаги» (humoris beneficium). Словосочетание «песнь или голос» 

(cantilena vel vox) подчеркивает музыкальный характер звучания, т.е. участие 

влаги необходимо для образования такого звука, высоту которого можно точно 

измерить. В одном из толкований Папий обозначает такой результат как vox 

sonora – буквально «звонкий звук». Смысл деривативной связи слова moys с 

музыкой лексикографы также связывают с  уподоблением образования голоса в 

человеческом теле механизму работы водного органа603. Так или иначе, 

«движение воды производит музыку»604, – пишет Папий. В дальнейшем 

объяснение «водного» происхождения слова musica, отсылающее читателя к 

греческому корню, повторяется в «Католиконе»605. 

О популярности приведенного объяснения свидетельствует его появление в 

специальных теоретических сочинениях. Около 1200 г. некими Петром и Персием 

(происхождение авторов неизвестно) был создан трактат «Сумма музыки». В него 

вошло руководство по обучению мальчиков григорианскому распеву и основам 

латинского красноречия, а также глава о полифонии и несколько разделов, 

посвященных композиции606. Первая часть трактата посвящена основным версиям 

происхождения музыки. Создатели трактата заимствуют сведения о греческой 

этимологии слова, но неожиданно поэтично разъясняют семантику ассоциации 

музыки и воды: «некоторые сообщают, что  музыка называется как бы moysica от 

                                                   
602 Боэций Аниций Манлий Северин. Основы… С. 27. 

603 Uguccione da Pisa. Ibid. 

604 Nam aque motus musicam facit. Papias. Op. cit. F. 146v.a. 

605 Musica, -ce, est una de septem artibus liberalibus et dicitur a moys quod est aqua quia tractat de vocibus. 

Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 239v. 

606 Page Ch. Preface // The Summa Musice: a Thirteenth-Century Manual for Singers / Ed. Ch. Page. 

Cambridge, 1991. P. XI–XII. 
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moys, то есть «вода», потому что, когда дождевая или какая-либо другая вода 

падает на различные материалы – то на крышу, то на камни, то на землю, то на 

воду, то на пустые сосуды, то на листья деревьев, – она производит различные 

звуки, и считается, что древние открыли музыку, сочетая их друг с другом»607. 

Второе объяснение происхождения понятия «музыка» включает сведения о 

воде и воздухе в комплексное описание механизма образования звука. Согласно 

ему, слово musica образовано от греческого «муза» (musa). Толкование причин 

этой логической связи изменяется от словаря к словарю, тяготея к 

абстрагированию от античных культурных коннотаций и обособлению 

любопытных самостоятельных смыслов. Точкой отсчета служит переданный 

Папием рассказ Варрона о жертвеннике в Храме Аполлона, где желающие 

стяжать музыкальное дарование возносили дары трем музам (соотносимым 

автором с тройственной природой музыки). В ведении этих муз находилось и 

поэтическое, и песенное дарование (vis carminum et vocis modulatio608). Широкое 

понимание термина musica включает управление всяческими звуковыми, 

голосовыми формами – сюда относится как инструментальное и вокальное 

музицирование, так и поэтическая (устная звуковая) деятельность. 

4.3. Средневековые классификации музыки 

Лексикографы предлагают разнообразные толкования понятия «музыка», и 

один из способов описания его смысловой вариативности состоит в изложении 

разнообразных классификаций.  Все авторы словарей приводят не менее двух 

вариантов классификации, стремясь к наиболее полному и разностороннему 

описанию смыслового поля данного термина. Интересно, что большая часть 

определений переходит из словаря в словарь без значительных изменений; при 

этом претерпевает изменения система взаимообъясняющих аналогий. 

Рассмотрим, какие классификации разновидностей музыки представлены в 

сочинения лексикографов Высокого Средневековья. 

Как уже было сказано выше, фундаментом средневековой мысли о музыки 

                                                   
607 The Summa Musice: a Thirteenth-Century Manual for Singers / Ed. Ch. Page. Cambridge, 1991. P. 142–143. 

608 Papias. Op. cit. F. 146v.c. 
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служила концепция трех родов музыки, приведенная Боэцием в «Основах 

музыки» (I, 2:1–7)609. Излагая общие положения античной музыкальной теории, 

основанной на пифагорейской философии числа, философ предлагает разделение 

всей существующей музыки на мировую (mundana), человеческую (humana) и 

инструментальную (instrumentalis).  Наибольшее значение Боэций отводит 

мировой музыке. Идея musica mundana, или «гармонии сфер» у пифагорейцев, 

основана на представлении об отношениях пропорции как универсальном 

принципе устройства целостного космоса и всех его частей по отдельности. 

Второй род, musica humana, описан наименее конкретно: пообещав вернуться к 

этой теме, автор трактата более не касается ее ни в трактате, ни тем более в иных 

сочинениях. С уверенностью можно сказать лишь о том, что эта разновидность 

музыки относится к познанию тех явлений в жизни человека, которые аналогичны 

проявлениям числовых отношений в существовании макрокосма. Примеры таких 

явлений Боэций не приводит. Третий род, инструментальная музыка, обозначает 

собственно музыку, образованную звучанием музыкальных инструментов – вновь 

с точки зрения реализации идеальных пропорциональных отношений, 

выраженных интервалами. 

Деление музыки на три рода остается структурной константой для всех 

классификаций, приведенных в словарях610. Организация звуков, образующих 

сладостное звучание, обретает общее название – мелодия (melodia). Для Папия 

понятие melodia синонимично мировой музыке, причем три разновидности 

мелодий соответствуют трем ладовым разновидностям музыки611 – энармонике612, 

                                                   
609 Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 11. 

610 В отличие от лексикографов, авторы музыкально-теоретических сочинений предлагали собственные 

классификации, в большей степени учитывающие музыкальные практики. Так, в X в. Регино из Прюма 

описывает естественную (naturalis) и искусственную (artificialis) музыку. Первая обнаруживается в 

движении небесных сфер, звучании музыкальных инструментов; вторая «изобретена искусством и 

человеческим умом». Написанный в нач. XIV в. трактат Иоанна де Муриса  «Зерцало музыки» 

представляет читателю расширение классификации Боэция до четырех родов: мировая, человеческая, 

инструментальная и небесная (божественная) музыка. Однако рецепция альтернативных вариантов 

магистральной учебной традицией происходила редко и медленно. 

611 Musice melodie tria sunt genera enarmonicum, diatonum et cromaticum. Primum quidem propter nimiam sui 
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диатонике613 и хроматике. В дальнейшем авторы предпочитают еще более 

практическое определение: музыка это то, что извлекается с помощью свирелей и 

флейт, то есть инструментов, имеющих форму полой трубки (fistula)614. 

Папий Ломбардский такеже приводит иную тройную типологию музыки: 

«Есть три части музыки, а именно гармоника, которая разделяет звуки на высокие 

и низкие, метрика, которая познает меру различных метров путем возможных 

расчетов, как в элегии, ритмика, которая исследует поток слов, будь он 

благозвучным или же бессвязным. Известно, что всякому звуку, который служит 

материалом для песен, присуща эта тройственная сущность. Первая – гармоника, 

которая состоит из голоса с напевами. Вторая – органика, которая происходит из 

дыхания. Третья – ритмика, которая извлекает мелодию из удара пальцев. 

Действительно, или голос появляется как звук с помощью глотки, или дыхание 

как при помощи трубы, или удар как с помощью кифары615». Лексикограф 

пересказывает систематизацию, приводимую Исидором Севильским в 

«Этимологиях»616, основанную на различении типов движения воздуха, 

производящего звучание. В более поздних словарях эта классификация 

                                                                                                                                                                              

difficultatem ab usu recessit, tercium infame mollicie, medium idest diatonum mundane musice ascribitur. 

Papias. Op. cit.  F. 146v–147. 

612 Энармоника – род древнегреческой музыки (тип интервальной структуры), образующийся при 

применениипары мельчайших интервалов, в сумме равных полутону.  

613 Диатоника – род древнегреческой музыки (тип интервальной структуры), представляющий собой 

семизвуковуюсистема, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам. Единственный 

из перечисленных Папием применялся в средневековой музыке. 

614 calamus et aule, que sunt fistule organorum per quas melodia elicitur. Ibid. P. 156. 

615 Musice partes tres sunt, idest armonica que discernit in sonis acutum et gravem, metrica que mensuram 

diversorum metrorum probabili racione cognoscit, ut elegiacon, rithmica que requirit incursione verborum 

utrum bene sonet an male cohereat. Ad omnem autem sonum que materies cantilenarum est, hanc triformem 

constat esse naturam. Prima est armonica que ex voce cum cantibus constat. Secunda organica que ex flatu 

existit. Tercia rithmica que pulsu digitorum numeros recipit. Nam aut vox editur sonus sicut per fauces aut flatu 

sicut per tubam, aut pulsu sicut per cytharam. 

Ibid. F. 146v. 

616 «Этимологии», III, 22:6. Chordas autem dictas a corde, quia sicut pulsus est cordis in pectore, ita pulsus 

chordae in cithara. 
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присутствует лишь косвенно, в отдельных терминах, вошедших в текст других 

словарных статей. Также обращает на себя в этом отрывке влияние античной 

синтетической теории звука речевого и музыкального. Все перечисленные 

разделы относятся к организации дискретного звука: гармоника подразделяет 

звуки на высокие и низкие. Автоматически такая дефиниция очерчивает сферу 

релевантных объектов: это звуки, имеющие определяемую высоту. Такие 

дискретные звуки, не принадлежащие к речевой деятельности, в словарях 

получают определение «служащие материалом для песен»617. 

Необходимо заметить, что классификация музыкальных звуков в 

зависимости от типа движения воздуха использовалась и теоретиками музыки 

изучаемого периода. Яркую иллюстрацию всех видов движения мы находим в 

описании «музы» как идеального музыкального инструмента у Иоанна Коттона: 

«Муза, как было сказано выше, – это некий музыкальный инструмент, 

превосходящий, как мы сказали, все инструменты, так как она содержит в себе 

силу и звучание всех инструментов: ведь она звучит от человеческого дыхания, 

как тибия, издает звуки от движений руки, как фиала, раздувается мехами, как 

орган»618. 

В «Элементариуме» мы встречаем еще одну классификацию античного 

происхождения: «Музыка. По-гречески «музика». Есть три ее рода: более грубый 

диатонический, средний хроматический и нежнейший энармонический»619. И 

далее: «Есть три рода музыкальных напевов: энармонический, диатонический и 

хроматический. Первый вышел из употребления из-за его чрезмерной сложности, 

третьему свойственна порочная изнеженность, средний, то есть диатонический, 

                                                   
617 Nam omnium sonorum que materies est cantilenarum, triformis est natura: aut enim voce editur, aut flatu, 

aut percussu. Papias. Op. cit. F. 146v. 

618 Цит. по: Иоанн Коттон. Музыка [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная эстетика 

западноевропейского средневековья и Возрождения / Сост. В.П. Шестаков. М., 1966. С. 206. 

619 Musica. Grece mysica dicitur. Huius tria sunt genera. Diatonicum gravius, cromaticum medium, 

enarmonicum dulcissimum. Papias. Ibid. F. 146v. 
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относится к мировой музыке»620. В начале XII в. эту классификацию вновь 

повторяет Иоанн Коттон: «…в музыке существуют три рода мелодий: 

энгармоническая, диатоническая и хроматическая. Первой не пользуются из-за 

большой трудности, последней – из-за излишней неустойчивости, в употреблении 

же – средняя»621. 

Из перечисленных классификаций на практике лексикографы чаще всего 

обращаются к наиболее практичной – по типу движения воздуха, – причем такие 

отсылки сохраняются в словарях Угуччо Пизанского и Иоанна Генуэзского, где 

тематическая референтная статья отсутствует. 

4.4. Музыка как теория и практика 

Следующая значимая составляющая понятия «музыка» – дисциплинарное 

положение музыкальной теории в общей системе знаний. 

Объяснение каждого лексикографа открывается фразой «одно из семи 

свободных искусств»622. Описание цикла семи наук как единого целого впервые 

встречается в трактате Августина «О порядке», а также в «Браке Филологии с 

Меркурием» Марциана Капеллы.  Еще один источник сведений о свободных 

искусствах, «Дисциплины» Варрона, вскоре был утрачен и знаком Средневековью 

более по цитатам, например, Кассиодора623. «Институции» Кассиодора и 

«Начала» Исидора Севильского стали главными связующими звеньями между 

античной педагогической мыслью и средневековой. Большое значение в передаче 

искусств квадривиума имели также и труды Боэция (который ввел сам термин 

«квадривиум» путем перевода на латинский язык соответствующего греческого 

выражения), однако, у нас не сохранилось следов присутствия в его текстах 

                                                   
620 Musice melodie tria sunt genera enarmonicum, diatonum et cromaticum. Primum quidem propter nimiam sui 

difficultatem ab usu recessit, tercium infame mollicie, medium idest diatonum mundane musice ascribitur. Ibid. 

F. 146v. – 147. 

621 Цит. по: Иоанн Коттон. Музыка [Фрагменты] / Пер. Л. Годовиковой // Музыкальная эстетика ... С. 

209. 

622 …item a moys hec musica -ce quedam ars de septem liberalibus, dicta a moys quia olim prima fuit inventa in 

ydraulis, idest in aquaticis instrumentis et in malleis fabrilibus, a Pithagora. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 785. 

623 Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002. С. 198. 



184 

полной системы цикла семи искусств624. Вот как описана последовательность 

изучения свободных искусств в рукописи XII в. из Гаиева колледжа: «Желающий 

постичь законы арифметики пусть читает арифметику Боэция и Евклида. Затем 

пусть прочтет музыку Боэция. Так следует переходить от правил грамматики к 

максимам диалектики, затем – общим местам риторики, после этого – к 

установлениям арифметики, а потом – к аксиомам музыки»625. 

Сам Боэций определял музыку через ее содержание как феномен и как 

дисциплину. Согласно первому определению, к музыке относятся мелодии и 

ритмы, роды мелоса, сочетания звуков, песни поэтов626. Помимо этого, музыку 

составляет все, о чем будет рассказано в трактате627 – эта совокупность знания и 

есть musica как теоретическая система.  

По словам лексикографов, искусства тривиума и квадривиума представляют 

равные по результативности пути достижений единой цели. Эта цель имеет два 

лика – рассудительная мудрость, философия, sapientia и дар слова, красноречие, 

eloquentia. 

Пара терминов sapientia et eloquentia олицетворяла соединение научной 

эрудиции (понимания сущности вещей) и красноречия – педагогический и 

культурный идеал уже в период Античности. Трансляция данных терминов в 

средневековую интеллектуальную культуру произошла благодаря риторическому 

трактату Цицерона «О нахождении <материала>» (De inventione) и ранее 

приписывавшейся ему «Риторике к Гереннию» (Rhetoricon ad Herennium), 

известной в то время под именем Utraque rhetorica628. Понимание природы вещей 

связывал с искусствами квадривиума и Августин. Философ полагал, что при 

рассмотрении ритма и метра музыкальная теория пересекается с грамматической, 

                                                   
624 Там же. С. 249. 

625 Цит. по: Гайденко В.П., Смирнов В.А. Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и 

учение о движении. М., 1989. С. 53. 

626«Основы музыки», I, 34, 8. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 67–68. 

627Там же. 

628Nuchelmans G. Philologia e son mariage avec Mercure jusqu’à la fin de XIIe siècle // Latomus. T. 16. 1957. 

P. 85. 
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и на этом основании сопоставлял цели дисциплин: музыка в его оптике является 

созерцанием временного становления звукового потока, а грамматика – системой 

условностей. Поскольку музыка исходит из причин, относящихся не к 

изменчивому человеческому мнению, но к «вечному смыслу вещей» (aeterna 

rerum ratio), она является истинным знанием и может быть названа наукой – 

scientia629. 

Гвалтьеро д’Асколи в прологе к словарю разъясняет предназначение 

свободных искусств следующим образом: «В самом деле, человек обременен 

двумя несчастьями, а именно безмолвием и неведением природы вещей, от чего 

нам даны два средства, а именно мудрость, которую охватывает квадривиум, и 

красноречие, которое, очевидно, содержит тривиум»630. Умение верным образом 

организовать речевую деятельность, т.е. правильно оперировать знаками 

артикулированного голоса (как было установлено в предыдущей главе) и 

понимание некого общего принципа мироустройства (согласно пифагорейской 

теории, выражаемое через числовые отношения, в том числе в музыке) Гвалтьеро 

описывает как два путей познания. 

Для обозначения познавательной деятельности человека, изучающего 

основы музыки, использует латинское слово contemplatione (созерцание, 

рассматривание, размышление) Боэций. Круг значений этого слова описывает 

процесс активного восприятия и одинаково допустимо для описаний как 

чувственного, так и рациональной деятельности. Соответственно, истинное 

обучение музыке включает в себя и совершенствование ума, и «воспитание 

чувств». В результате такого обучения человек становится достоин звания 

музыканта (musicus) – «через созерцание и выдвижение относящихся к музыке 

                                                   
629 Двоскина Е.М. Августин и его трактат // Аврелий Августин. Шесть книг о музыке / Пер., комм., иссл. 

Е. М. Двоскиной. М., 2017. С. 270–271. 

630 Sane duobus incommodis molestatur homo, scilicet silentio et rerum naturalium inscientia, contra que duo 

sunt remedia nobis data, scilicet sapientia, quam complectitur quadrivium, et eloquentia, quam trivium 

continent manifeste. 

Gualterius Esculanus. [prologus…]. P. 289. 
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доводов разума обнаруживает способность суждения о мелодиях и ритмах»631. 

Такое понимание было в целом характерно для Средневековья, воспитанного на 

боэцианской идее музыканта-философа, способного мысленно охватить и оценить 

числовую основу музыки любого рода. Зафиксировано оно и в деривационных 

словарях: так, Угуччо пишет: «Музыкант – это тот, кто изучает музыку или 

преподает ее»632. 

Пренебрежительная оценка телесного музицирования, лишенного 

руководства разума – общее место для ранних средневековых музыкальных 

трактатов: «Между музыкантом и певцом – большая разница. Первые понимают, 

вторые исполняют то, что создает музыка, а тот, кто поет, чего не понимает, 

называется скотом. Отсюда стихотворение: «Скот, а не певец тот, кто поет, 

основываясь не на искусстве, а на опыте». Но истинного певца создает не 

искусство, а учение»633. Аврелиан из Реоме для объяснения отличия 

образованного музыканта от простого певчего прибегает к упомянутой выше 

аналогии музыкальной и грамматической учености: «Между музыкантом и 

певцом такая же разница, как между грамматиком и простым читателем, как 

между телесным воплощением художественного замысла и самим замыслом. 

Ведь телесное воплощение замысла – это как бы слуга, замысел же – господин. 

<…> Настолько велика слава музыкального искусства, видно из того, что прочие 

ремесленники получили название от инструментов: молотобоец – от молота, 

кифаред – от кифары и прочие, названные по инструментам труда. Но только 

музыкант, продумав умозаключения, пользуется наукой о музыке не на основании 

рабства в труде, а на силе размышления634». Сходное перечисление 

инструментальных ремесел приводит Регино из Прюма: «…телесные мастера [т.е. 

музыканты-исполнители] получают свои названия не от разновидности 

музыкальной науки, а скорее от своих инструментов. Так кифарист называется от 

                                                   
631I, 34, 8. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. Там же. 

632 musicus -ci qui tractat de musica vel qui docet eam. Uguccione da Pisa. P. 785. 

633 Цит. по: Беда Достопочтенный. Указ. соч. С. 180–181. 

634 Цит. по: Аврелиан из Реоме.  Указ. соч. С. 186. 
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кифары, исполнитель на лире – от лиры, флейтист – от флейты и прочие мастера 

именуются от названий своих инструментов. Музыкант же получает имя не от 

какого-нибудь инструмента, а от самой музыки»635. Перечисление наименований 

музыкантов-ремесленников многократно встречается во всех рассматриваемых 

словарях, что, вероятно, связано с удобством объяснения процесса 

словообразовательная (и стремлением авторов к максимальной лексической 

насыщенности сочинения). 

Поскольку авторы музыкально-теоретических сочинений начиная с Иоанна 

Коттона все больше сосредотачиваются на практических аспектах музицирования 

(правила сочетания голосов, ритмические схемы и пр.), мнение о расхождении 

музыкальной практики и теории, превращении ars musica в сугубо спекулятивную 

дисциплину стало общим местом во многих исторических исследованиях636. 

Содержание понятия musica в словарных определениях, однако, сохраняет связь с 

практическим значением слова ars: «Искусство – это умение, которое с помощью 

орудия и материала соответствующего мастера достигает результата»637. И 

музыка, будучи ars, предполагает деятельностные умения: музыкант (musicus) – 

это не только тот, «кто изучает музыку»638, но тот, кто применяет свои знания – 

модулирует пение639. 

Связь музыкального искусства с практическими, телесными действиями 

подразумевала и сама пифагорейская легенда. Музыкальное искусство 

требовалось обнаружить, что и сделал по легенде Пифагор, распознав музыку в 

кузнечных молотах и гидравлосах640 – созерцание музыканта-философа 

подразумевает не только абстрактные операции ума, но и практические действия 

– наблюдение и эксперимент. Эта сумма наблюдений, сделанных когда-то и 

                                                   
635 Цит по: Регино из Прюма. Указ. соч. С. 194. 

636 Об этом см.: Hicks A. Composing… P. 6–7. 

637 Ars est facultas que per instrumentum et materiam competentes artificis pervenit ad effectum hec itaque 

simplicem significationem non habet. Papias. Op. cit. F. 40v. 

638 Musicus. Qui musicam novit. Ibid. F. 147. 

639 Musici. Modulatores cantus, qui cantum noverunt. Ibid. F. 147. 

640 Ibid.  
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превращенных в теорию, составляла премудрость, знание, дарованное музами – 

началами мудрости, инструментами знания и красноречия. В подтверждение этой 

мысли лексикографы приводят слова Присциана: «оба владеют премудростью 

музыки»641 

Связь музыкальной науки с певческой практикой прослеживается и в 

словарном объяснении образованного от существительного «звук» (fonus) слова 

fonicus – «созвучный, музыкальный [или «музыкант»], тот, кто преподает звуки, 

откуда у Сидония642: певец псалмов это fonicus»»643. 

Таким образом, повторяя данное Боэцием описание музыканта-философа, 

лексикографы и теоретики музыки стремятся не противопоставить его практику, 

а, напротив, обращают внимание на связь теоретической дисциплины с 

жизненными реалиями. Телесное мастерство исполнителя и рассудочное 

мышление теоретика постепенно превращаются в два взаимосвязанных уровня 

музыкального знания. Интересно, что, согласно объяснению Иоанна Коттона, 

искусство-ремесло становится ученостью тогда, когда оно получает письменную 

фиксацию: «Но музыка, так же как и грамматика, диалектика и остальные 

искусства, носит, если она не изложена письменно и не освещена правилами и 

примерами, неопределенный и смутный характер. Это так. Знать ее, однако, 

следует, ибо это искусство должно считаться далеко не последним среди 

искусств; в особенности же музыка необходимо клирикам, но и для всех, кто бы 

ею не занимался, она полезна и приятна644». Как и в речевой деятельности, 

способность человеческого ума оперировать звуками и описывать эти операции с 

помощью условных обозначений (графем или терминов) позволяет превратить 

последовательность дискретных звуков в некую новообразованную целостность – 

музыкальный или вербальный текст. 

                                                   
641 Item a musis, que sunt cause sapientie vel instrumenta sapientie et eloquentie, dicitur hec musica -сe, idest 

sapientia; unde Priscianus “quorum uterque possideat artem musice”. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 785. 

642 Сидоний Аполлинарий (ок. 430–489) – галло-римский литератор, епископ Клермона. 

643 FONOS grece, latine dicitur sonus et vertitur in latinum et dicitur hic fonus -ni, idest sonus. Inde fonicus -a -

um, consonans, musicus, qui docet sonos, unde Sidonius "psalmorum hic modulator est fonicus". Ibid. P. 446. 

644 Цит. по: Иоанн Коттон. Указ. соч. С. 205. 
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Понятие «музыка» раскрывается в деривационных словарях двойным 

образом – как теоретическая философская дисциплина, направленная на познание 

природы вещей путем изучения конституирующих эту природу идеальных 

числовых соотношений; вместе с тем это ремесленное искусство, основанное на 

практическом навыке управления звуком. 

Семантическая полнота толкования понятия musica осуществляется на 

пересечении этих областей: для авторов деривационных словарей музыка 

является практической философией. Истинный музыкант знает 

пропорциональные законы, устанавливающие природу вещей, и умеет применять 

эти законы для гармоничной организации дискретных звуков в практической 

деятельности. По отдельности эти составляющие описаны, к примеру, в трактате 

«Практическая музыка»645. Содержания концепта musica в деривационных 

словарях объединяет и существенно уточняет нередко противопоставленные друг 

другу толкования. 

4.5. Организация музыкального звука 

Остановимся подробнее на том, как описывают образование музыки из 

отдельных звуков деривационные словари. Для этого следует вспомнить о 

чрезвычайной значимости звуковысотной характеристики в словарных описаниях 

звука (см. Главу 2) и описания формирования речи из дискретных 

артикулированных звуков (см. Главу 3). Если термин vox  употреблялся в 

отношении раздельно произносимых звуков голоса, относился ли sonus сугубо к 

инструментальным звучаниям? Нельзя сказать, что употребление термина sonus в 

отношении звуков голоса или музыкальных инструментов в Средние века 

                                                   
645 Практическая музыка заключается в том, чтобы создавать гармонию и искусство, способные 

действовать на человеческие души. Теоретическая состоит в том, чтобы познавать виды гармоний, 

т.е. Из чего они составляются, для чего составляются и как составляются. Назначение ее состоит в 

том, чтобы познавать и сохранять долгие и краткие фигуры, формы, их измерения, качества и 

количества, сходства и несходства соотношений, звуков и голосов, правильное написание. Ее 

назначение – регулярно это описывать так, чтобы можно было соответствующим образом с ее 

помощью изобразить любое пение, как бы оно ни было разнообразно. 

Цит. по: Беда Достопочтенный. Указ. соч. С. 183. 



190 

входило в какую-либо устоявшуюся традицию. Вопрос о том, существует ли 

терминологическое различие в описаниях голосового и инструментального 

музыкального материала, впервые задал музыковед начала XX в. Арнольд 

Эшеринг646. Современные исследователи обыкновенно отмечают, что греческие, 

арабские и латинские авторы под словом sonus подразумевали звук, обладающий 

определенной высотой. Как в латинском, так и в народных языках не 

существовало точных специальных терминов для обозначения шумов и их 

разновидностей647.  Потому в немногих посвященных данной теме исследованиях 

основное внимание уделяют содержанию понятия звука в философских и 

музыкально-теоретических трактатах, описывающих не реальную, а отвлеченно-

идеальную модель мира звуков определенной высоты648. Противоположное 

понимание узуса указанных лексем предлагала музыковед  М. Аппель, исходя из 

того, что основным предметом рассмотрения и урегулирования для 

средневековых теоретиков музыки были певческие практики649, отчего ее 

характеристика терминов подвержена «презумпции вокальности». Такой подход 

больше опирается на гипотетические реконструкции музыкальных практик 

некоего обобщенного Средневековья, чем на конкретные свидетельства 

источников. 

У Боэция sonus – это «эммелическое», то есть пригодное для мелодии, 

попадание голоса на одну высоту. Данное определение звука восходит к 

Аристоксену. Боэций рассматривает звук фиксированной высоты в качестве 

самого малого элемента музыкальной речи. Как было рассмотрено в предыдущих 

главах, авторы XI–XIII вв. полагали пригодными для сознательной звуковой 

деятельности только дискретные звуки, включающие в себя звуки эммелические. 

В созданной ок. 1275 г. музыкально-теоретической сумме Иероним Моравский 

характеризует дисциплины квадривия следующим образом: геометрия имеет дело 
                                                   
646 Echering E. Studien zur Musikgeschichte der Frührenaissance. Leipzig, 1914. S. 17. 

647 См.: Burnett C. Hearing and Music in Book XI of Pietro d’Abano’s Expositio Problematum Aristotelis’ // 

Tradition and Ecstasy: the Agony of the Fourteenth Century / Ed. N. van Deusen. Ottowa, 1997. 

648 Layher W. Queenship and Voice in Medieval Northern Europe. P. 29–53. 

649 Appel M. Op. cit. P. 80. 
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с «величинами протяженными и неподвижными» (quantitas continua et immobilis), 

астрономия – с «величинами протяженными и подвижными» (quantitas continua et 

mobilis), арифметика – с «величинами дискретными и абсолютными» (quantitas 

discreta et absoluta), музыка – с «величинами дискретными и соотнесенными [со 

звуками]» (quantitas discreta et relata)650. 

Музыкальная организация звуков определенной высоты, создание мелодий 

и приятное пение – целенаправленная деятельность, которая обозначается 

глаголом «модулировать»651. Определение, приведенное Папием Ломбардским, 

определяет musica как «опытность в модуляции, состоящая в звуках или 

песнях»652. Модуляция – это некое действие, совершаемое над звуковым 

материалом, и качество этого действия зависит от практического навыка: 

определение «музыка есть опытность в модуляции» было дано Августином в 

трактате «О музыке», и впоследствии стало одной из логических опор для многих 

музыкально-теоретических сочинений Средневековья. 

Это понятие восходит к латинскому modus и обладает коннотациями 

соразмерности, однако, в разные эпохи получало различную смысловую 

локализацию, которая охватывала значения от абстрактной диомедовой 

«гибкости» (в речах) до конкретной звуковысотной слаженности и 

упорядоченности (как у Мария Плоция)653. 

Согласно дефиниции Угуччо Пизанского, слово modulor-aris происходит от 

modus-di – «граница, предел, мера или способ, или состояние, или 

соразмерность654«. Однако что устанавливает само понятие меры, иными словами, 

                                                   
650 Цит. пер. по: Махов А.Е. Указ. соч. С. 37. Латинский текст см.: Hieronymus de Moravia. Tractatus de 

musica / Ed. S. M. Cserba. Regensburg, 1935. S. 10. 

651 modulor-aris, cantare dulciter, melodias facere: invenitur etiam modulo in eodem sensu; unde modulamen, 

cantatio dulciter et melica et modulans.Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 782. 

652 Musica est peritia modulationis sono cantuque consistens dicta per derivationem a musis. Papias. Op. cit. 

F. 146v. 

653 Двоскина Е. М. Указ. соч. С. 277–278. 

654 Hic MODUS-di, terminus, finis, mensura vel maneries vel condition vel temperamentum. Uguccione da Pisa. 

Op. cit. P. 782. 
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является первой мерой? Слова, заключенные в каждой из статей «Дериваций», 

представляют общее понятийное поле, где от общего значения через уточнения и 

дополнения возникают смыслы-производные. Деривация леммы MODUS 

содержит пространный рассказ о примере порядка и меры действий – шести днях 

творения. К примеру, совершенная денежная мера, модий, создана в соответствии 

с числовой пропорцией, заданной рассказом о сотворении мира655. Мир сотворен 

по определенной пропорции, с соблюдением определенного порядка действий и 

их количества в каждый из дней Творения – это и есть первичное использование 

modus, Божественная модуляция. Согласно пифагорейскому представлению, 

музыка не является человеческим изобретением, но происходит из самого 

миропорядка. Возможность соблюдения в музыке мировой меры полностью 

согласовывалась с системой христианского неоплатонизма, утверждавшего 

принцип подобия микрокосма макрокосму. 

Невмы, графические знаки, указывающие на восходящее или нисходящее 

движение голоса между двумя нотами, назывались в музыкальной теории 

Средневековья notae liquescentes либо semivocales. Такое название являлось 

адаптацией названия разновидности букв алфавита (так, в Ars maior (I, 2) Доната 

описаны три группы букв: vocales, semivocales, mutae). Под этим подразумевалось 

звучание буквы. Другие невмы обозначали ритмический рисунок, относительную 

высоту звука и интонацию. Другими словами, невмы трактовали музыкальный 

материал относительно его структуры и орнаментации656. По словам Угуччо, 

невмой обозначается модуляция, то есть «выпускание голоса», осознанное 

изменение звучания657. Поскольку осознанное звуковое действие предполагает 

использование артикулированного голоса, музыка предполагает 

                                                   
655 Item a modus hic modius, quia sit suo modo perfectus, et est mensura librarum XLIIII, idest sextariorum 

XXII, cuius numeri causa inde tracta est, quia in principio Deus XXII opera fecit. Uguccione da Pisa. Op. cit. 

P. 782. 

656 Flynn W.T. Op. cit. P. 62–66. 

657 Hoc neuma-tis vel neuma-e idest vocum emisssio, modulatio; unde in himno. Uguccione da Pisa. Ibid. 

P. 832. 
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сконструированное на основе пропорций соотношение голосов658. 

Вплоть до X в. певческая традиция на Западе существовала в устной 

форме659. Предположительно, певчие следовали скорее усвоенным принципам 

исполнения, чем письменным указаниям. Таким образом, музыкальные записи 

следует рассматривать как разновидность представления, понимать нотацию как 

примерное руководство к интонации, но не жесткую фиксацию практик660. 

Повсеместно известное использование невм выступало в качестве практического 

способа закрепления информации о модуляции, и потому в «Деривациях» 

записанное невмами, «невменное» характеризует качество не разновидность 

текста, а качество модулированного звучания, предполагая его нежность, 

приятность и согласованность661. 

В деривационных словарях акцент смещается от теоретического понимания 

модуляции к практически выраженному: модуляция обозначает конкретное 

действие. Понятие получает дальнейшее развитие в определении слова 

«ортоневменный» (ortoneumenus) у Угуччо: речь идет о правильной модуляции. 

Когда эта «правильность» не соблюдена, возникают ошибки и несовершенства 

звучаний: нестройность, несогласие вплоть до противоречия. Отсюда происходит 

идея «исправления» пения, которую мы встречаем у многих музыкальных 

теоретиков Средневековья начиная с Августина: например, в «Диалоге о музыке» 

(Dialogus de musica) Псевдо-Одо Клюнийского или в «Микрологе» уже 

упомянутого Гвидо Аретинского («Певчие… смогут сами правильно петь 

антифоны»662). Само понятие «модуляция» соседствует в языковом семействе с 

понятием «лечение», поскольку оба направлены на исцеление искажений путем 

установления верной меры – в теле или душе663. 

                                                   

 658 vel ideo dicitur musica a moys quia tractat de vocibus, de proportionibus vocum. Ibid. P. 784. 

659 Treitler L. Oral... P. 474. 

660 Ibid. P. 475. 

661 et hinc neumaticus-a-um, modulator, vel dulcis et suavis, consonans. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 832–833. 

662 Guido Aretinus. Micrologus // Corpus scriptorum de musica / Ed. J.S. van Waesberghe. Vol. 4. Rome, 1955. 

P. 85. 

663 От меры, наведения порядка, происходит понятие «лечения»: Item a modus quod est temperamentum 
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Следует отметить, что в текстах словарей и музыкально-теоретических 

трактатов исследуемого периода понятие modulatio встречается преимущественно 

в контексте вокального музицирования и соотносится с идеей «правильного 

пения». Впервые тема «исправления» богослужебного музицирования возникает в 

рамках деятельности папы Григория Великого по унификации певческого стиля и 

техник на Западе. И в XII, XIV вв. в описании певческого мастерства сохранится 

ряд терминов, по-видимому, ключевых для представления о «правильном» пении. 

Связанная с определением модуляции дефиниция, также данная 

Августином, характеризует музыку как «знание верного движения» (Musica est 

scientia bene movendi)664, в то время как «некий навык в движении» (quaedam 

peritia movendi) – это модуляция. В понятии модуляции сопряжены «течение» и 

«мера». Для музыкальной концепции Августина характерно понимание 

специфики музыки «как противоречивого единства течения и меры, как 

обуздания хаотического потока»665. Этот образ прочно укрепляется в мышлении 

интеллектуалов Раннего и Высокого Средневековья: к примеру, Иоанн Коттон 

полагал, что «музыка есть не что иное, как согласованное движение звуков»666. 

Как не устают напоминать лексикографы, музыкальный звуковой материал 

помимо человеческого голоса образуется путем дуновения и удара, т.е. при 

помощи музыкальных инструментов. Закономерно предположить, что 

управляемое модуляцией «множество голосов» включает в себя помимо 

вокальных звуков и инструментальные. Насколько вероятно такое прочтение, 

позволяют судить сведения о богослужебных музыкальных практиках Раннего и 

Высокого Средневековья. 

Первое упоминание об органуме (многолосной музыке) встречается в 

ангулемской монастырской хронике нач. IX в.: «Римские монахи научили 

                                                                                                                                                                              

medeor -ris et caret supino et suppletione preteriti, idest medicari, et dicitur a modo, idest temperamento, quia 

cum modo quis debet mederi. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 783. 

664 Аврелий Августин. Указ. соч. С. 19. 

665 Двоскина Е.М. Указ. соч. С. 281. 

666 Цит. по: Иоанн Коттон. Указ. соч. С. 209. 
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французских искусству органума (in ante organandi)»667. Мы располагаем лишь 

фрагментарными сведениями относительно использования музыкальных 

инструментов в западном богослужении первого тысячелетия: к примеру, 

известно о применении колесной лиры в X в. в Клюни для сопровождения 

голосов певчих (об этом сообщает Одо, музыкальный теоретик, аббат 

монастыря)668. В IX–X вв. голос, дублирующий основную мелодию в 

выдерживаемый интервал, стали называть vox organalis, а главный голос получил 

имя vox principalis669. В строгом органуме второй голос повторял мелодический и 

ритмический рисунок первого, находясь от него на постоянном интервальном 

расстоянии. В XI в. появился свободный органум, где интервальное расстояние 

между голосами могло изменяться. В к. XII в. предстоятель певческой школы 

собора Нотр-Дам Леонин и его ученик Перотин создали мелизматический 

органум, добавив к второму голосу еще два. Теперь vox principalis назывался 

тенором, а vox organalis состоял из второго, третьего и четвертого голосов – 

дуплума, триплума и квадруплума. В мелизматическом органуме на один звук 

литургической мелодии может приходиться многозвуковой оборот670. К XIII–XIV 

вв. относится ряд свидетельств использования струнных смычковых типа фиделя 

в церкви. Так, аббат монастыря Святого Петра в Муассаке Аймери дю Пейра 

(Aimery du Peyrac) в 1316 г. сетовал, что очарование григорианского распева 

исчезает, когда тот исполняется на виеле671. 

4.6. Созвучность и гармония 

Какова же цель верной модуляции, к тому же с большой вероятностью 

оперирующей разными по высоте голосами? Иными словами, были ли у музыки в 

                                                   
667 Шевалье Л. История учений о гармонии / Ред. М.В. Иванов-Борецкий. М., 1931. С. 2. 

668Novotny R.J. Instrumental Music and the Liturgy // Catholic Culture. 

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=2980 (дата обращения: 1.08.2018). 

669 Чередниченко Т.В. Указ. соч. С. 17–18. 

670 Там же. С. 18. 

671 Pirro A. Histoire de la musique de la fin de XIVe siecle a la fin de XVIe siecle. Paris, 1940. P. 20. См. 

также: Page Ch. Voices and Instruments of the Middle Ages: Instrumental Practice and Songs in France, 1100–

1300. Berkeley, 1986. 

https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=2980
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представлении лексикографов какие-либо практические задачи? 

Как будет показано в следующей главе, оценка психоэмоционального 

воздействия музыки средневековыми авторами изменялась от настороженного 

отношения к более благожелательному. Раннее Средневековье трактовало ее 

результаты преимущественно как достижение раскаяния и состояния 

«пронзенного сердца» (conpuctio cordis)672. Регино из Прюма пишет, что вне 

зависимости от пола и возраста люди чувствительны к мелодиям; по любимым 

мелодиям можно постичь нрав человека (подобное к подобному). Цели 

применения ars musica можно предположить, исходя из определения «искусства» 

в словаре Джованни Бальби: «Искусство от «ограждать, оберегать» поскольку 

оберегает нас правилами. И наше искусство [грамматика] относится к свободным 

искусствам… или же говорится «искусство» от [имени бога] Ареса, что означает 

«доблесть»»673. Следовательно, неправильное музицирование или рассуждение о 

музыке способно навредить. 

Какие черты свойственны подобающему пению? Устойчивое определение, 

одинаково частое в дидактических и литературных средневековых текстах, 

характеризует его как приятное, сладостное (dulcis, suavis, cum suavitate). 

Ошибочно, однако, было бы полагать, что чувственное восприятие выступает 

здесь в качестве мерила – о ненадежности человеческого слуха предупреждал 

Боэций, об отвлекающей и зачаровывающий сверх меры силе музыки сокрушался 

Августин , и потому суждение о приятности возможно вынести лишь после 

оценки математической соразмерности звучаний. 

Лексикограф, юрист и теолог середины XII в. Угуччо Пизанский 

истолковывает слово melos следующим образом: «сладостный напев, сладостная 

                                                   
672Шестаков В.П. Указ. соч. С. 17. 

673 Ars artis ab arceo -es dicitur quia regulis nos artat. Et est ars nostra liberalis artificium quod est secundum 

manibus vel dicitur ars ab ares quod est virtus. 

Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 84. 
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модуляция»674. Поскольку модуляция – это некое умение или прием, то 

определение в данном случае характеризует способ, которым совершается 

действие, или результат осуществления модуляции. Следовательно, верную 

модуляцию можно истолковывать как умение сообщать чувственному 

переживанию нужное направление. 

Для Угуччо наиболее удачным примером верной модуляции служит 

церковная музыка: само название заглавного литургического тропа происходит от 

этого понятия, как троп является его практическим воплощением675. 

Результатом правильно проведенной организации звуков, которая 

необходима для наиболее важных и возвышенных разновидностей человеческой 

деятельности (например, пения псалмов676), становится Созвучность, одинаковое 

или согласованное звучание677. Понятие «созвучности» (consonantia) к XII в. 

имеет прочную музыкально-теоретическую базу в виде осмысления интервалов, 

заложенную Боэцием, для которого консонанс являлся частным свидетельством 

мировой гармонии678. В «Основах музыки» использовано три термина для 

обозначения гармонии в соответствии с тремя видами музыки: harmonia, 

concordia, consonantia679. Звук первичен по отношению к гармонии: «консонанс, 

который правит всей слаженностью музыки, иначе как в звуке возникнуть не 

может»680. Согласно Боэцию, консонантное звучание возможно только в случае 

                                                   
674 MELLESSE grece dicuntur apes; unde hoc mel -lis et hinc hoc melculum diminutivum, idest parvum mel, et 

melleus -a -um et mellinus -a -um, et hic m hoc melos -dis et melos indeclinabile, idest dulcis cantus, dulcis 

modulatio. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 746. 

675 unde hic modulus -li diminutivum, unde hic modulus, tropus, cantus qui precinitur in principio misse, vel 

matutini vel vesperorum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 782. 

676 simpsalma idest consonantia psalmi vel vocis copulatio in cantando. Ibid. P. 1001. 

677 consono, idest simul sonare vel concordare, unde consonanter, et hec consonantia-e, et consonus –a -um. 

Ibid. P. 1114. 

678 «Основы музыки», I, 2, 3–4. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 12–13. 

679 Холопов Ю.Н., Поспелова Р.Л. Философия гармонии Боэция // Гармония: проблемы науки и 

методики. Вып. 2. Ростов-на-Дону, 2005. С. 55. 

680«Основы музыки», I, 3, 1. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 15. 
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артикулированных, определенных в звуковысотном отноошении звуков: 

«Консонанс – это слияние высокого и низкого звуков, которое приятно и 

единообразно достигает слуха. Напротив, диссонанс – это долетающее до слуха 

грубое и неприятное столкновение двух перемешанных звуков. Ибо когда звуки 

не хотят сливаться, но каждый по отдельности стремится возобладать, когда один 

мешает другому, тогда каждый из двух [звуков интервала] ощущается как 

неприятный»681. Боэций сообщает, что процесс оценки благозвучности сочетания 

звуков состоит из двух этапов: консонанс воспринимается и оценивается на слух, 

а затем заключенное в нем расстояние подлежит оценке разума.682 Это позволяет 

достичь точности и истинности суждения и позволяет избежать искажений 

восприятия, вызванных недостаточной или чрезмерной громкостью683. 

Папий Ломбардский уточняет узус терминов modulatio и consonantia: 

первый относится к управлению одним конкретным голосом, а второй обозначает 

согласованное звучание большего количества голосов684. Созвучность, 

одинаковое или согласованное звучание685 становится результатом правильно 

проведенной организации звуков, которая необходима для наиболее важных и 

возвышенных разновидностей человеческой деятельности – например, 

исполнения псалмов.686 Модуляцию, таким образом, можно описать как устроение 

мелодической фразы в соответствии с математическими требованиями гармонии. 

В «Деривациях» Угуччо сообщается, что слово  «модулировать» означает 

буквально «создавать напевы»687, т.е. речь идет о творческом акте. Знание 

числовой пропорции, выраженной через интервалы, выступает руководящим 

                                                   
681«Основы музыки», I, 8, 3. Там же. С. 23. 

682«Основы музыки», I, 9, 1–6. Там же. 

683«Основы музыки», I, 9, 6. Там же. 

684 Armoni<c>a. Modulatio vocis et consonantia plurimarum vocum. Pars musice est, que discernt inter acutum 

et grave. Papias. Op. cit. F. 240v. 

685 consono, idest simul sonare vel concordare, unde consonanter, et hec consonantia-e, et consonus-a-um. Ibid. 

P. 1114. 

686 simpsalma idest consonantia psalmi vel vocis copulatio in cantando. Uguccione da Pisa. P. 1001. 

687 modulor-aris, cantare dulciter, melodias facere: invenitur etiam modulo in eodem sensu; unde modulamen, 

cantatio dulciter et melica et modulans. Ibid. P. 783.   
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принципом и гарантом успеха такого акта. Суммировав сказанное, можно 

предложить следующее определение: музыка есть реализация божественного 

порядка, описанного через число, в области чувственно воспринимаемого – звука. 

Синонимом созвучности является симфония, и даже определения этих слов 

совпадают: «Симфония это созвучие наибольшего [числа] звуков»688. Более 

подробная дефиниция, приведенная Папием, подтверждает, что речь идет именно 

о музыкальной согласованности: ««Симфония» – соответствие звуков по-

гречески. В собственном смысле  ее образуют квинта, октава и терция»689. Это 

созвучие образуется вследствие «соразмерности из согласованных [в отношении] 

низкого и высокого [звучания] звуков в голосе, дуновении и ударе. Ее [симфонии] 

противоположностью является диафония, то есть несогласованные звуки»690. Из 

правильно организованного множества звуков рождается новая вещь, единица 

мелодии, песнь – и соответственно переживание, впечатление (удовольствие, 

ощущение приятности, сладостность). 

Модуляция, судя по определениям этого слова и его употреблению в 

дефинициях других музыкальных терминов, подразумевает единовременное 

звучание нескольких отличающихся по высоте голосов. Уже у Папия статья об 

одноголосном пении расположена вне системы перекрестных ссылок и цитат, 

охватывающей большую часть статей по теории музыки691. 

Наблюдающие эти путешествия слов и смыслов средневековые 

лексикографы стремятся разъяснить читателю общий принцип, обозначенный 

словом, и затем – отчасти с помощью специальных дефиниций, отчасти через 

употребление слова в других релевантных контекстах, – открывают перед ним 

калейдоскопы конкретных толкований. По оценке А.Е. Махова692, общие 

траектории расширенных трактовок музыки сложились именно в период Средних 

                                                   
688 Simphonia est consonantia plurimorum sonorum. Papias. Op. cit.  F. 217. 

689 Simphonia grece convenientia vocum. Hanc proprie faciunt diapente, diapason et diatesseron. Ibid. 

690 Modulationis temperamentum ex gravi et acuto concordantibus sonis in voce, flatu et pulsu. Cui contraria 

est diaphonia, i. dissone voces. Ibid. 

691 Monodia. Grece cum unus canit, quod latine dicitur sincinnum. Papias. Op. cit. F. 144. 

692 Махов А.Е. Указ. соч. С. 23–24. 
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веков, среди них –  музыка как принцип космической архитектоники; музыка как 

выражение или содержание внутреннего мира; музыка как общий 

художественный принцип. 

Употребление слова simphonia в статьях словарей позволяет лучше понять, 

как и с какими целями создавали «звуковые» метафоры средневековые авторы. 

Структура образа симфонии – слияние различных элементов в новое явление как 

результат участия в общем действии или совместного нахождения в 

определенном положении, состоянии – позволяет соотнести его со структурой 

образа Царства Праведников: «Звучание хора образуется из согласия многих 

голосов, откуда симфония означает радость»693. 

Помимо симфонии консонантность имеет в словарях и второй синоним – 

гармония. Семантический охват данного термина в словарных толкованиях и 

иных текстах, произведенных средневековой интеллектуальной культурой, как 

нельзя лучше иллюстрирует универсальность латинских понятий, описывающих 

звук: например, из конкретного термина музыкальной теории в философский 

лексикон. 

В современном музыкознании гармония – это любая организация звуковых 

высот, наделенная характеристикой слаженности и цельности. Эквивалентом 

этого понятия является лад – модель связи звуков, гарантирующая цельность и 

упорядоченность звуковысотного построения, «формула» возможных высотных 

соотношений694. 

Для средневековых авторов понятие harmonia связано не только с 

результатом, гармоничным целым, но и с представлением о связях между 

отдельными вещами, образующих гармоническое единство. Так, уже Кассиодор 

аллегорически истолковывает образ музыки как описание грядущего Царства 

Господнего: как мелодичный напев состоит из отличающихся звуков, так святые 

получат за свои деяния различные вознаграждения, но «блаженство и вечное 

                                                   
693 Chori autem sonus fit in concordia multarum vocum, unde simphonia signat gaudium de reditu peccatoris. 

Iohannes Januensis. Op. cit. F. 324. 

694 Чередниченко Т.В. Указ. соч. С. 60. 
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наслаждение» будут общими для всех695. 

Предваряя развитие многоголосия в музыкальной практике, авторы Раннего 

Средневековья понимали музыку как сосуществование или соединение 

«подобного» и «неподобного» (similia et dissimilia).Так, Иоанн Скота Эриугена 

прибегает к музыкальной аналогии, чтобы проиллюстрировать принцип 

взаимодействия сущностно различных творений внутри гармоничного 

универсума. «Различные качества и количества звука», соединяясь, составляют 

мелодию; творения, подобные и неподобные по свойствам своему божественному 

автору, вместе составляют «гармонию мира»696. Иоанн Солсберийский также 

пишет, что задача музыки – «несогласное делать согласным» (dissona consona 

reddere)697. 

Приведенные выше формулировки можно было бы трактовать как 

очередное указание на абстрактные теоретико-математические построения – но 

еще одна вариация формулировки заставляет вспомнить определение 

созвучности. Поэт и богослов XII в. Алан Лильский в прозиметре «О плаче 

Природы» заимствует у древнеримских авторов формулу concordia discors, 

«согласие несогласного», для описания музыки: «Со сладостными звучаниями 

                                                   
695 …sicut harmonia… ex divers is so is atque accentibus unam perfectam faciunt cantilenam, sic et isti psalms 

modo breves, modo mediocres, modo longissimi, in unum concentum suavitate dulcissima rediguntur. Sive… 

futurum regnum Domini significatur, ubi diversa merita sanctorum pro actuum qualitate fulgebunt, cum taken 

omnibus una beatitudo et suavitas aeterna praestetur. 

Cassiodorus Vivariensis. Ps. CXVI // Expositio in Psalterium // PL. Vol. 70. Col. 826. 

696 Non enim universitatis conditor omnipotens, et in nullo deficiens, et in infinitum tendens, similia sibi 

solummodo, verum etiam dissimilia creare potuit et creavit. Nam si solummodo sui similia, hoc est vere 

existentia, aeterna, incommutabilia, simplicia, inseparabiliter unita, incorruptibilia, immortalia, rationalia, 

intellectualia, scientia, sapientia, ceterasque virtutes condiderit, in dissimilium et oppositorum creatione 

defecisse videretur, et non omnio cunctorum, quae ratio posse fieri docet, opifex judicaretur. <…> Proinde 

pulchritudo totius universitate conditae, similium et dissimilium, mirabili quadam harmonia constituta est, ex 

diversis generibus variisque formis… in unitatem quandam ineffabilem compacta. <…> It enim organicum 

melos ex diversis vocum qualitatibus et quantitatibus conficitur… , ita universitatis concordia, ex diversis… 

dissonantibus, juxta conditoris uniformem voluntatem coadunata est. 

Iohannes Scotus Erigena. De divisions naturae // PL. Vol. 122. Col. 637–638. 

697 Johannes Saresberiensis. De septem septenis // PL. Vol. 199. Col. 948. 
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инструменты извергают воздух; неравный союз их звучания, это согласие 

несогласного, соединившись, разделяется, а разделившись, соединяется, – разлад 

голосов, один и тот же и одновременно иной»698. Для средневековых авторов 

музыка состоит не только в согласовании, но в реальном соприсутствии 

несогласного699. 

Действительно, скрытый за определением смысл касается конкретных 

физических характеристик звука – высоты и происхождения. По словам 

Аврелиана из Реоме, «симфония – это смешение в мелодии согласованных низких 

и высоких звуков либо в голосе, либо в дуновении, либо в ударе. С ее помощью 

более высокие и более низкие голоса находятся в согласии так, что один 

отличается от другого (dissonaverit) и слух приходит в противоречие с чувством. 

Ее противоположностью является диафония, т.е. голоса, диссонирующие и 

расходящиеся»700. 

В то же время гармоничность и созвучность могут описывать и те звуки, 

которые, если и существуют, человеческому слуху недоступны. – например, 

созвучие планет701. 

Для средневековых теологов метафора человека как микрокосма была 

свидетельством его причастности к божественному702, и небесные тела зачастую 

                                                   
698 Цит. пер. по: Махов А.Е. Там же. С. 95. 

Cum dulci strepitu ructabant organa ventum, 

Dividitur juncta, divisaque jungitur horum 

Dispar comparitas cantus, concordia discors, 

Imo dissimilis similis dissensio vocum. 

Alanus de Insulis. Liber de planctu naturae // Alani de Insulis Doctoris Universalis Opera Omnia / Éd. J.-P. 

Migne. PL. Vol. 210. Col. 477. 

699 Махов А.Е. Указ. соч. С. 92. 

700 Цит. по: Аврелиан из Реоме. Указ. соч. С. 185. 

701 Concentus etiam celi dicitur a quibusdam esse idest consonantia planetarum. Papias. Op. cit. F. 65r.c. 

Concentus eciam celi dicitur a quibusdam esse idest consonantia planetarum. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 

120. 

702 Voskoboynikov O. Dignité et misère de l’homme selon Michel Scot, avec un excursus sur la vie intellectuelle 

de la cour de Frédéric II // Coexis-tence and cooperation in the middle ages. IV European Congress of Me-

dieval Studies F.I.D.E.M. (Fédération Internationale des Istituts d’Études Médiévales) 23-27 june 2009, 
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выступали для средневековых людей как метонимия небесного мира вообще, 

потому их изучение могло приблизить к познанию Божественного703. Для 

наблюдения механизмов мировой музыки Боэций предлагает обратиться к 

окружающему миру: «она лучше всего заметна в явлениях, которые наблюдаются 

в самом небе, в сплоченности [четырех] стихий и в разнообразии времен года»704. 

Сами небесные тела вращаются и, следовательно, производят определенные 

звуки, которые мы не можем услышать, но знаем о них, поскольку их движением, 

так же, как и сменой времен года, вызреванием плодов и, наконец, звучанием 

струны монохорда управляет общий принцип гармонии. В «Утешении 

философией» (III, 2) Боэций метафорически описывает законы движения космоса 

и природы как игру на «медленных лирах» (т.е. в медленном темпе)705. 

Соединение философской абстракции с образом инструментального 

музицирования неслучайно: в понимании Боэция гармония имеет когнитивную 

природу, поскольку предполагает рациональное суждение о чувственно 

воспринятом706. Прибывающее с конца XI в. внимание к теме гармонии сфер 

опиралось на два ключевых для рецепции этой идеи текста – комментарий 

Халкидия к «Тимею» и «Комментарий на «Сон Сципиона»» Макробия. Если 

трактат Боэция содержал преимущественно математические ключи к 

исследованию природы вещей, то данные сочинения интегрировали музыкальную 
                                                                                                                                                                              

Palermo (Italy) / A cura di A. Musco, G. Musotto. Palermo, 2014. P. 1564. 

703 Воскобойников О.С. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II. М., 2008. 

С. 259. 

704«Основы музыки», I, 2, 2. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 12–14. 

705 Правит по-разному миром природа, 

Крепко бразды она держит в деснице, 

Круг мирозданья связав неразрывно 

С общим порядком единым законом. 

Ей передать захотелось на струнах 

Все это, выразить в песне душевной. 

Цит. по: Боэций Аниций Манлий Северин. Утешение философией / Пер. В.И. Уколовой // Утешение 

философией и другие трактаты. М., 1990. С. 226. 

706 Panti C. Boethius and Ptolemy on Harmony, Harmonics and Human Music // Micrologus. Ideas of Harmony 

in Medieval Culture and Society. Vol. XXV. Firenze, 2017. P. 18. 
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теорию в контекст самого этого учения707. Одновременно и в музыкально-

теоретических трактатах XI – XII в. значительно возрастает интерес к идее 

музыки сфер. 

В соответствии с представлениями, изложенными Угуччо Пизанским, у всех 

планет есть свое звучание – даже у Земли, которая, впрочем, звучит слишком 

глухо и потому неслышно. В соответствии с представлением о соответствии 

микрокосма и макрокосма звуки планет имеют аналоги в человеческом теле. 

человеческое тело и небесные планеты представляют как бы две крайние 

физические и одновременно символические точки космоса, единообразно 

организованные в соответствии с божественным замыслом. Такое представление 

о связи людей и планет характеризует интеллектуальный климат, в котором стало 

возможно последующее развитие интереса к астрономии и осмысление гипотезы 

о влиянии движения планет на судьбы людей. В XIII в. будет происходить 

интенсивное осмысление того, как небесные тела управляют земными.708 Такая 

связь как бы демонстрирует, являет замысел Творца – тот самый порядок, к 

которому стремится певец, правильно и рационально модулируя свое пение, в 

результате чего песня станет способом реального приобщения к небесному пению 

(canto celeste в Италии)709 не только в храме, но и у мирских «братств 

славословящих»710. 

В основании мировоззрения средневекового человека находится 

библейский текст, и триада ключевых категорий средневековой метафизики и 

эстетики берет свое начало из Книги Премудрости Соломона, а также 

                                                   
707 О космологической гармонии в философских и музыкальных трактатах XII в. см.: Caiazzo I. Harmonie 

et mathématique dans le cosmos du XIIe siècle // Micrologus. Ideas of Harmony in Medieval Culture and 

Society. Vol. XXV. Firenze, 2017. P. 121; Hicks A. Music, Myth, and Metaphysics: Harmony in Twelfth-

century Cosmology and Natural Philosophy. PhD dissertation. Toronto, 2012; Meyer Ch. Musique et astronomie 

dans le “Liber quatuor distinctionum” // Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. 2009. № 1. P. 

119–177. 

708 Воскобойников О.С. Указ. соч. С. 254–255. 

709 Wilson B. Op. cit. P. 7. 

710 Карсавин Л.П. Монашество в Средние века.  М., 1992. С. 147. 
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комментария Августина к ней. Число (numerus), вес (pondus) и мера (mensura) – 

этими категориями пользовался Господь, творя мир (Прем., 11:21); мысля этими 

категориями, Средневековье стремилось к постижению триединого Господа, 

Блага и красоты Его произведения. В сочинениях Августина начиная с 390х гг. 

важное значение приобретает триада modus – species – ordo: способ бытия, 

первый шаг в процессе создания мира; вид (в значении платоновского эйдоса, 

также здесь может стоять термин forma), отличительную особенность получают 

творения на втором этапе; порядок организует множество разрозненных вещей в 

единую живую систему, завершая сотворение711. Говоря о небесных телах, Боэций 

называет принцип гармонии ratus ordo – буквально «исчислимый, подвластный 

разуму порядок». Описанный через отношения пропорции, порядок представляет 

собой баланс разных начал в каждой точке развития постоянно 

преображающегося мира: «Если бы различия в четырех стихиях и их 

противоположные силы не объединяла некая гармония, как стало бы возможно, 

чтобы они сошлись в едином теле [мира] и в махине? Но именно таково это 

различие [по природе], что оно порождает перемену времен года и плодов и, тем 

не менее, придает году форму единого тела. Вот почему, если нечто одно из того, 

что служит такой перемене в вещах, ты мысленно захочешь изъять, перестанет 

существовать все, и в нем не останется хоть чего-нибудь, так сказать, 

«созвучного»»712. Гармонический принцип определяет соотношения 

противоположных по воздействию природных сил, организует и направляет их 

взаимодействие, т.е. гармония представляется автору последовательной сменой 

различных пропорциональных отношений, а не совокупностью статичных 

арифметических законов. Итак, звук является неизбежным следствием действия 

принципа гармонии, возможна и обратная связь – путем звуковых сочетаний и 

мелодических последовательностей воздействовать на гармонию. Эта триада 

встречается и в объяснении понятия «гармоника» в раннесредневековом трактате 

«Практическая музыка»: «Гармоника – это то, что различает звуки высокие и 

                                                   
711 O’Donnell J.J. Augustine Confessions. Vol. 2: Commentary on Books 1–7. Oxford, 2012. P. 46–51. 

712 «Основы музыки», I, 2, 3. Боэций Аниций Манлий Северин. Основы музыки ... С. 13. 
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низкие. Также гармоника есть то, что двояким образом состоит из чисел (numeris) 

и мер (mensuris). Одно имеет отношение к месту в соответствии с пропорциями 

долгих и кратких фигур, другое – ко времени в соответствии с пропорциями 

долгих и кратких фигур. Также гармоника – это различие модуляции, наука о 

разнообразном пении и легкий путь к совершенству пения, но более всего – 

пропорциональное созвучие нескольких звуков и наука о числе, соотнесенном к 

звуку»713. 

В «Деривациях» Угуччо слово «музы» используется как условное 

обозначение универсального порядка, заложенного Творцом. Этот порядок 

находит отражение во всех науках: и в медицине, и в астрологии, и в богословии: 

«Согласно натурфилософам, девять муз это девять орудий речи;… астрологи 

называют девятью музами девять звуков, что составляют небесную гармонию;… 

теологи говорят, что девять муз являются девятью началами премудрости»714. 

Совокупность элементов творения и их согласованное движение составляют 

вместе гармонию, то есть ordo, порядок, заложенный Господом в дни творения. 

Также и у Регино из Прюма девять муз означают девять планет: Урания – 

небесная сфера, Полигимния – Сатурн, Эвтерпа – Юпитер, Эрато – Марс, 

Терпсихора – Венера, Каллиопа – Меркурий, Клио – Луна, Талия – Земля. 

«Созвучноть» таких объектов не может, разумеется, требовать исчезновения 

какого бы то ни было из них в процессе согласования – и образ музыки сфер еще 

раз подтверждает, что за терминами harmonia и consonantia скрывается идея 

сосуществования различного, в том числе соединения звуков раличной высоты. 

Тема небесной гармонии расширяет наше представление о понятии sonus: 

факт воспринимаемости звука оказывается его важнейшей, но не обязательной 

характеристикой. Так, если Земля имеет собственный звук в общем звучании 

небес, он является настолько глухим, что мы едва ли способны его различить715. 
                                                   
713 Цит. по: Беда Достопочтенный. Указ. соч. С. 180. 

714 Secundum phisicos IX muse sunt IX instrumenta loquendi… Astrologi vero IX musas dicunt VIIII sonos qui 

celestem armoniam faciunt… Theologi vero dicunt VIIII musas VIIII scientie causas. Uguccione da Pisa. Op. 

cit. P. 785. 

715 alii vero nonum terre assignant que, licet non moveatur per se, movetur tamen circumactione aliarum 
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Однако он является именно результатом действия и его существование – 

объективный факт, даже если он лежит за пределами нашего восприятия. Такой 

взгляд полностью соответствует пифагорейско-платонической традиции, скорее 

всего, воспринятой через текст Боэция, привычных прямых цитат из которого мы, 

тем не менее, не встречаем. 

*** 

Семантическая структура понятия musica в словарях отражает дискурсивное 

разнообразие средневековой мысли о звуке. Классифицируя музыку по уровням 

ее проявления в мире (от музыки сфер через человеческое тело к музыкальным 

инструментам), физической природе (типам движения воздушного потока), 

ладовой организации и связанной с ними психоэмоциональной окраске, 

лексикографы охватывают основные области применения термина и 

одновременно сохраняют единство концепта. 

В своем наиболее общем значении средневековая musica является наукой о 

способах (модусах) существования, основанном на знании природы вещей. 

Практическая цель этой дисциплины – достижение гармоничного взаимодействия 

объектов – достижима благодаря объективной числовой природе звука, 

позволяющей с точностью оперировать высотой звучаний. Деривационные 

словари описывают модуляцию как процесс, аналогичный артикуляции в речи, 

что вместе с примерами заимствований терминологии из грамматических 

сочинений в средневековой музыкальной теории свидетельствует о восприятии 

музыки как своего рода альтернативного самостоятельного языка авторами 

словарей. 

Музыка как альтернативный язык, описательная модель выстроена по 

аналогии с языковой, но лишена зерна, порождающего феномен языка – знака. 

Музыкальный звук обозначает только самого себя, и содержание мелодии, т.е. ее 

эмоциональный посыл, этос, возникает из соотношений между звуками. 

Поскольку в отличие от вербального знака в звуке отсутствует дистанция между 

                                                                                                                                                                              

sperarum circa ipsam et adeo raucum habet sonum ut vis etiam computetur inter alios sonus. Uguccione da 

Pisa. Op. cit. P. 785. 
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означаемым и означающим, музыка не подвержена опасности разночтений. 

Воздействие гармоничной мелодии вызывает у средневекового слушателя 

состояние раскаяния, духовного очищения – единообразное для всех, словно 

звучание камертона. Референт этой чистоты – доступная эмпирическому 

познанию благодать Творца, для описания которой у вербального языка недостает 

мощности и точности. Переживание благодати невозможно адекватно выразить с 

помощью языковых средств. Единственное полное и достоверное описание – не 

содержания опыта, но вызвавших его причин, – математическое. Таким образом, 

истинный музыкант, описанный у Боэция, располагает и эмпирическим, и 

теоретическим представлением о божественной гармонии. Более того, 

содержание его чувственного опыта коррелирует с результатами рационального 

математического анализа музыкального текста. Умение соотносить эти 

информационные блоки и прогнозировать практические следствия 

(психоэмоциональное состояние слушателя) на основании содержащихся в 

мелодии числовых отношений позволяет боэцианскому музыканту-философу 

выполнять главную свою задачу – оценивать конкретное музыкальное 

произведение. 

К Высокому Средневековью музыкальная теория становится регулярным 

поставщиком терминов и понятий, позволяя конструировать не только отдельные 

аллегории, но и сложные системы аллегорических образов716. Главный образ 

такого рода – описанная Боэцием в «Основах музыки» гармония сфер – 

появляется в словарях Угуччо Пизанского и Иоанна Генуэзского, что отражает 

общий рост интереса к этой идее с XII в. Рациональное устроение мира Творцом, 

обозначенное как небесная гармония, обладает важным качеством: божественный 

порядок (ordo) не приводит разные вещи и явления к одному положению или 

содержанию, а обеспечивает их правильное соотношение и сосуществование – 
                                                   
716 Ярким примером подобного текста может служить применение музыкальных образов для изложения 

событий Священной истории в аллегорическом трактате XII в. «О монастыре души» Гуго из Фольето 

(Hugonis de Folieto. De claustro animae // Hugonis de S. Victore Opera Omnia / Éd. J.-P. Migne. PL. Vol. 176. 

Col. 1081). Анализ метафоризации музыкальных категорий в данном фрагменте см.: Махов А.Е. Там же. 

С. 133–135.  
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подобно правильной модуляции, соединяющей отличающиеся звуки в мелодию. 
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Глава 5. Звучание музыкальных инструментов717 

Как было установлено в предыдущих главах, физические, материальные 

аспекты формирования и существования звука заслужили едва ли не больший 

интерес лексикографов XI – XIII вв., нежели эстетико-философские 

характеристики. Широко также, что в Средние века появились десятки новых 

музыкальных инструментов, изобретенных, заимствованных и переиначенных. В 

данной главе мы рассмотрим описания музыкальных и шумовых инструментов, 

встречающиеся в деривационных словарях, и проанализируем, как связаны 

характеристики инструмента и его звучание. 

5.1. Описание музыкальных инструментов: трудности и особенности 

Современность располагает весьма небольшим числом образцов 

средневековых музыкальных инструментов, в свете чего особенную важность 

приобретают косвенные источники: иконографические и словесные. Поскольку 

эти два типа свидетельств практически всегда обособлены друг от друга, вплоть 

до развития практик аутентичного музицирования середины XX в. исследования 

по средневековой органологии неминуемо содержали многочисленные 

расхождения, недоразумения и неточности718. Усилия по унифицированному 

описанию музыкальных инструментов связаны с двумя основными проблемами, 

одну из которых производит сам источник, а вторую - инструмент описания, язык. 

Проблема источника состоит в том, что внешние и функциональные 

характеристики инструментов подчас не позволяют выделить единый признак, 

                                                   
717 Ряд положений данной главы отражен в публикациях автора: Кульпина А.В. Музыкальные 

инструменты Библии: средневековое прочтение // Концептуализация музыки в авраамических 

традициях-2018: коллективная монография / Отв. ред. Г.Б. Шамилли. М.: Государственный институт 

искусствознания, 2018. С. 42–57; Она же. Представления о музыкальных инструментах в европейской 

интеллектуальной традиции Раннего и Высокого Средневековья // Genesis: исторические исследования. 

2018. № 5. С. 58–64. ISSN 2409-868X. DOI 10.25136/2409-868X.2018.5.25948. [Электронный ресурс]. 

URL: http://e-notabene.ru/hr/article_25948.html . 

718 Подробнее о развитии исторического инструментоведения применительно к источникам 

средневековой Европы см. Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М., 2017. 

С. 159–161, 318–319. 

http://e-notabene.ru/hr/article_25948.html
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наличествующий у всех инструментов строго в определенной форме719. К 

примеру, классификация, в основу которой будет положен признак способа 

звукоизвлечения, не позволит верно квалифицировать инструменты, на которых 

можно играть щипковым способом и ударным (молоточками). Аналогичные 

трудности встречают и системы, основанные на типологии звучащих тел 

инструментов, функциональных характеристиках, материале изготовления: 

ученому неминуемо приходится вводить промежуточную группу (по сути 

неструктурированный набор пограничных случаев) или же записывать один и тот 

же инструмент в разные группы одновременно. 

Языковая проблема классификаций вызвана отсутствием единой 

терминологии для именования как самих инструментов, так и их специфических 

особенностей: «Тот, кто назовет или опишет музыкальные инструменты лишь по 

своему разумению, без знания «что от чего», привнесет больше путаницы, чем 

если бы он вообще обошел их своим вниманием. Наименования, 

распространенные в обычной обиходной речи, вносят полную неразбериху»720. 

Описанная проблема усугубляется до критического состояния в тех случаях, 

когда необходимо произвести систематизацию исторических и этнографических 

инструментальных источников: локальные варианты названий, отсутствие 

литературных и научных описаний в изучаемой культуре, а нередко и отсутствие 

самого описываемого предмета создают трудно преодолимые трудности для 

исследователя. 

Научное описание музыкального инструмента (инструментоведческая 

информация) – это «любое словесное (полное или частичное) или любое 

изобразительное, переводимое в словесное, описание музыкального инструмента 

(сообщение о его атрибутивных свойствах), а также обстоятельств и явлений, 

                                                   
719 Примеры органологических классификаций по одному признаку: по способу звукоизвлечения 

(шипок, трение, удар, лабиально (путем вдувания), амбушюрно (с помощью мундштука)), 

первоисточнику звука (столб воздуха, струна, мембрана), преобладающему материалу изготовления 

(дерево, медь etc.), характеру звука и разновидности звучащего тела (напр., мембранофоны).  

720 фон Хорнбостель Э.М., Закс К. Систематика музыкальных инструментов // Народные музыкальные 

инструменты и инструментальная музыка. М., 1987. С. 229. 
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связанных с его функционированием, процессом производства (элементами 

производства), вопросами генезиса и пр.»721. Удовлетворяющая этим требованиям 

современная система классификации музыкальных инструментов была 

разработана и опубликована чуть более века тому назад музыковедами Эрихом М. 

фон Хорнбостелем и Куртом Заксом722. 

Приступая к тем статьям деривационных словарей, что содержат 

информацию о музыкальных инструментах, необходимо избрать 

систематизационный принцип, в соответствии с которым будет организованы и 

изложены собранные нами наблюдения, или же, по крайней мере, уяснить 

возможные категории описания музыкальных инструментов, характерные для 

традиции и современной науки. Поскольку всякая навязанная извне системность 

уже грозит определенной интерпретацией материала, вероятно, более удобно 

было бы принять в качестве организационного принципа главы некую 

аутентичную классификацию, которой пользовались бы сами средневековые 

ученые люди (и одновременно постараться смотреть на нее извне), либо же по 

возможности руководствоваться предельно формальными и наиболее 

универсальными из предложенных современным инструментоведением 

способами. Предваряющая справка о классификационных принципах и 

категориях представляется необходимой и в связи с необходимостью определить 

значимые для европейской культурной традиции характеристики музыкальных 

инструментов. 

История вопроса о классификации музыкальных инструментов немногим 

моложе наших источников. К примеру, авторы одного из фундаментальных 

компендиумов по истории музыки,  выпущенного в Америке в нач. XX в., 

рассматривали барабан, свирель и лиру в качестве трех основных разновидностей 

музыкальных инструментов, причем каждую из разновидностей они связывали со 

                                                   
721 Галайская Р.Б. Музыкальные инструменты русского народа в исторических памятниках. Автореферат 

диссертации на соискание степени кандидата искусствоведения. Л., 1975. С. 3–4. 

722 von Hornbostel E.M., Sachs C. Systematik der Musikinstrumente // Zeitschrift für Ethnologie. 1914. B. 46. 

№ 4–5. S. 553–590. 
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своей стадией прогрессивного развития музыкальных инструментов723. 

Окончательного единообразия многочисленные классификационные модели не 

могли достичь вплоть до начала XX в., поскольку ни один подход не позволял 

охарактеризовать предметы с одинаковой точностью. В силу протяженности 

указанной проблемы во времени и разнообразия исторических способов ее 

решения представляется необходимым привести краткую справку о 

средневековых подходах к указанному вопросу и подходе современной науки 

прежде, чем избрать один из предложенных путей и перейти к непосредственному 

анализу источникового материала. 

Происхождение, ареалы распространения, формы и их эволюция, способы 

звукоизвлечения, связь музыкальных жанров с конкретными инструментами – 

таков примерный круг вопросов, интересующих исследователей древних 

музыкальных инструментов. Современная исследовательница еврейских 

(преимущественно ашкеназских) музыкальных богослужебных традиций 

Е.В. Хаздан выделяет три аспекта аналитического описания музыкального 

инструмента на примере шофара: этимологический (название инструмента), 

органологический (строение, разновидности, способы изготовления), 

функциональный (предоставляемые инструментом возможности звукоизвлечения, 

формы его ритуального применения, иные формы использования)724. 

5.2. Традиция описания музыкальных инструментов в Средние века 

Основным источником сведений о средневековых описаниях и попытках 

систематизации музыкальных инструментов служат сочинения по теории музыки. 

Необходимо сразу заметить, что вплоть до позднего Средневековья данный 

вопрос редко удостаивался внимания (несмотря на интерес того времени к 

структурным способам организации знания). Рассмотрим основные 

аналитические модели, которыми располагало Средневековье к моменту создания 

                                                   
723 A History of music: Primitive, Ancient, Medieval, and Modern European Music / Ed. C.H.H. Parry, 

L.C. Elson, K. Schlesinger, A. Elson. Vol. I. NY, 1910. P. 1–2. 

724 Хаздан Е.В. Шофар: взгляд современной российской науки // Мудрость-праведность-святость в 

славянской и еврейской культурной традиции. Сборник статей / Ред. О.В. Белова. М., 2011. С. 330–331. 
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первого деривационного словаря. 

Из-за библейского запрета на изображение человека и предметов 

единственный источник, которым мы располагаем при изучении музыкальных 

инструментов древнеиудейской общины – ряд названий и немногословных 

определений, имеющихся в тексте Ветхого Завета. Библейский инструментарий 

количественно представителен и типологически разнообразен, поскольку 

охватывает весь корпус инструментария Древнего Востока725. Особенно богаты 

упоминаниями об инструментах исторические книги Танах (четыре Книги Царств 

и две Паралипоменон) и особенно Псалтирь. В «оркестре пророков» периода 

царствования Саула (1 Цар. 10:5) и храмовом оркестре царя Давида (1 Пар. 15:28) 

участвуют представители всех трех групп обиходной инструментальной 

классификации: струнные (кеннор, невел), духовые (халил, хацоцра), ударные 

(тоф, м-е-цилтайм). 

Септуагинта, последовавшие за ней переводы Акилы, Феодотиона и 

Симмаха, сирийская Пешитта, арамейские Таргумы, латинская Вульгата – все 

ранние переводы священного текста содержали значительные отклонения от 

оригинала в  названиях инструментов. Наиболее распространена была замена 

названия одного инструмента на другой (как типологически одинаковый, так и 

отличающийся)726. 

Инструментальные классификации древних евреев основывались на 

различиях не музыкального, а этнического727 и функционального плана. Так, 

Танах позволяет выделить следующие социальные функции музыкальных 

инструментов: звуковое сопровождение храмовых шествий, ритуальных 

богослужений, культовых обрядов, религиозных празднований; участие в 

светских парадных церемониалах (напр., ритуале помазания); сопровождение 

                                                   
725 Коляда Е.И. Библейские музыкальные инструменты в музыкальной практике и книжной традиции. 

Интерпретация библейского инструментария в истории переводов Священного Писания: автореф. дис. 

… д-ра искусств.: 17.00.02 / Коляда Елена Ивановна. М., 2004. С. 8. 

726 Там же. С. 39. 

727Музыкальные инструменты // Большой библейский словарь / Ред. У. Элуэлл, Ф. Камфорт. СПб., 2012. 

С. 845. 
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народных гуляний; использование в частной жизни во время молитвы, семейных 

торжеств728. Стабильность функциональных связей инструментов с 

общественными ситуациями позволяет предполагать существование набора 

устойчивых культурных ассоциаций, связывавших «настроение», эмоциональную 

оценку звучания с предполагающимся в той или иной ситуации состоянием 

слушателя. Подобная имманентная классификация музыкальных инструментов в 

зависимости от «этоса» была свойственна и античной культуре: таково, например, 

противопоставление строгой и сдержанной кифары оргиастической флейте729. 

В противоположность скупости сведений об устройстве и облике 

музыкальных инструментов Ветхий Завет содержит немало информации о 

ситуациях их употребления и, шире, этосе звучаний. Другими словами, 

настроение, с которым был ассоциирован тембр инструмента, поводы 

музицирования влияли на его образ и становились его символической 

коннотацией. Эта важная особенность позволяет говорить о функциональном 

значении уже не самого инструмента, а его образа внутри текста. 

Среди всех музыкальных инструментов, встречающихся в средневековых 

текстах и иконографии, наиболее успешно можно классифицировать информацию 

о тех из них, что были упомянуты в Псалтири. Их облик, строение и особенности 

использования, символическое значение становились предметом отдельного 

комментария, и, следовательно, уже в период раннего Средневековья вошли в 

корпусы первых глоссариев. 

Для христианских авторов первых веков музыкальные инструменты 

зачастую были связаны с языческими культами; добавляла неприятия прочная 

культурная ассоциация инструментальной музыки с пирами, а значит, 

неумеренным винопитием, шумом и танцовщицами. Так, например, в письме 

некой Лете, посвященном воспитанию ее дочери Павлы, блж. Иероним считает за 

лучшее исключить из жизни девушки инструментальную музыку как таковую: 

                                                   
728 Коляда Е.И. Музыкальные инструменты в Библии: Энциклопедия. М., 2003. С. 19. 

729 Подробнее анализ этоса музыкальных инструментов в сочинения Платона и Аристотеля см.: Лосев 

А.Ф. Античная музыкальная эстетика // Античная музыкальная эстетика. М., 1960. С. 34-51, 112–114. 
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«Пусть она будет глуха к музыкальным инструментам; пусть не знает она, почему 

созданы тибия, лира и кифара»730. Неприятие инструментального музицирования 

и всего образа жизни, допускающего подобный досуг, а также и самих 

музыкантов-инструменталистов выражает Василий Великий в четвертой беседе 

«Гомилий на Шестоднев»: «Есть города, в которых жители с глубокого утра до 

самого вечера насыщают взоры всякого рода представлениями чудесников и 

сколько ни слушают каких-нибудь нескромных и неблагочинных песен, от 

которых в душах необходимо зарождается много бесстыдства, однако не могут их 

наслушаться. Даже многие почитают таких людей счастливыми, потому что они, 

оставив торговлю на рынках или занятия искусствами, необходимыми для жизни, 

в праздности и забавах проводят определенное им время жизни, не зная, что 

позорище, обильное нескромными зрелищами, для присутствующих на нем 

служит общим и народным училищем распутства и что самые стройные звуки 

свирелей и блуднические песни, напечатлевшись в душах слушателей, не к иному 

чему побуждают всех, как только к бесчинству, к тому, чтобы подражать 

бряцанием играющих на гуслях или на свирели»731. 

Интерес первых комментаторов Писания почти не затрагивал особенности 

реальных отличий в использовании инструментов, а в спекулятивном «переводе» 

их с символического на вербальный язык732 . Аллегорическое толкование 

музыкальных практик в Библии позволяло сгладить противоречие между их 

многочисленными упоминаниями в тексте и практическим вектором жизни 

общин. Наиболее частые и развернутые толкования такого рода встречаются в 

сочинениях Климента Александрийского и последователей Оригена. 

Символическое значение, которым в библейском тексте наделены акты пения и 

музицирования, распространялось в средневековом мышлении и на сами 

предметы, участвовавшие в данных актах. По важному замечанию Е.В. Герцмана, 

                                                   
730 Послание CVII: К Лете о наставлении дочери, 8. Цит. по: Герцман Е.В. Гимн... М., 1996. С. 201. 

731 Святитель Василий Великий. Указ. соч. 2010. С. 80–81. 

732 McKinnon J. Musical Instruments in Medieval Psalm Commentaries and Psalters // Journal of American 

Musicology Society. 1968. № 21. P. 3–5. 
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такие аллегории не содержали какой-либо определенной и постоянной системы 

символов. Символические параллели чаще всего ассоциируют инструмент с 

душой либо с телом верующего733. 

Музыкальные инструменты и инструментальное музицирование не были 

подробно освещены в главном средневековом учебнике «Основы музыки». 

Согласно классификации Боэция, они относятся к третьей, низшей, 

разновидности музыки – musica instrumentalis, т.е. той, что «...содержится во 

всяких [музыкальных] инструментах, будь то кифара, авлосы и другие 

инструменты, которые помогают пению»734. Определение уже содержит 

имплицитное объяснение невысокой иерархической оценки: инструментальная 

музыка не имеет самостоятельной ценности и выполняет вспомогательную роль 

при музыке вокальной. Классифицирует инструменты Боэций по типам 

«управления»735 содержащейся в инструментах музыки; специальные названия 

группам инструментов не присвоены. Таких способов управления он насчитывает 

четыре: зависящие от натяжения струны, дыхания, движения воды и 

соударения736. Вероятно, и сама вокальная музыка в данной системе должна быть 

отнесена к третьей разновидности (а человеческий голос – к инструментам, 

управляющимся дыханием), однако сам текст нем содержит специальных 

пояснений на этот счет. 

Иная систематизация музыкальных инструментов была предложена 

Исидором Севильским в «Этимологиях». Цель первого энциклопедиста 

                                                   
733 Герцман Е.В. Гимн у истоков Нового Завета ... С. 210–213. 

734 I, 2, 1. Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 10–11. 

735 Сопоставимо с классификациями по способу звукоизвлечения и звучащему телу. 

736 «Основы музыки», I, 2, 7. Музыкой третьего рода называется та, что содержится в музыкальных 

инструментах. Она управляется либо натяжением, как в струнных инструментах, либо дыханием, как 

в авлосах, либо движением воды, либо неким сотрясением, как в инструментах из гнутой бронзы, в 

которые бьют, – и вот, отсюда возникают различные звуки. Tertia est musica, quae in quibusdam 

consistere dicitur instrumentis. Haec vero administratur aut intentione ut nervis, aut spiritu in tibiis, vel his, 

quae ad aquam moventur, aut percussione quada, ut in his, quae concava quaedam aerea feriuntur, atque inde 

diversi efficiuntur soni. 

Боэций Аниций Манлий Северин. Там же. С. 12–13. 
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Средневековья состояла в конструировании новых, христианских моделей 

рассуждения о мире, а также адаптированном включении в эти рассуждения 

античного интеллектуального наследия. В результате реализации такой модели в 

тематической третьей книге «Этимологий» музыкальные инструменты предстают 

перед читателем в ином контексте: они сопровождают человека с допотопных 

времен в обыденной жизни, ритуальной практике, праздниках, причем разным 

поводам могут соответствовать разные инструменты737. Классификация 

инструментов у Исидора включена в содержание общей классификации частей 

музыки, неиерархической концептуальной системы разделов музыкального 

знания – гармоники, органики и ритмики738. Каждому из них соответствует 

определенная разновидность инструментальных звуков: первая представлена 

человеческим голосом, вторая – звучанием выдуваемого воздуха, третья – 

звуками ритмичных ударов739. Другими словами, музыкальные инструменты 

подразделяются на духовые («трубы, свирели, дудки, органы, пандуры и им 

подобные инструменты»740 и упомянутый далее в том же разделе самбук 

(sambuca)) и ударные («различные виды кифар, а также тимпан, кимвал, систр, 

чашечки медные и серебряные, или другие, которые, если в них ударить 

металлической твердостью, отзываются сладким звоном, и прочие этого рода 

                                                   
737 III, 16, 1-3. Моисей говорит, что открывателем искусства музыки был Иувал, который был 

потомком Каина до потопа. <...> Употреблялась же она не только в священных делах, но и во всех 

праздничных, во всех веселых или более печальных делах. Ведь как при почитании богов поются гимны, 

так на свадьбах - гименеи, на похоронах - френы и плачи под [звуки] флейт. На пирах же были 

распространены лиры или кифары, и для всех возлежащих устраивался пиршественный порядок. 

Исидор Севильский. Указ. соч. С. 131. 

738 III, 18. Там же. С. 132. 

739 III, 19, 2. О каждом звуке, который есть материя песен, известно, что он имеет троеобразную 

природу. Первая есть гармоника, которая состоит из звука у песен. Вторая - органика, которая 

состоит из дутья. Третья - ритмика, которая включает ритмы от удара пальцев. Ведь звук издается 

или голосом, то есть при помощи горла, или дутьем, то есть при помощи труб или флейт, или ударом, 

то есть при помощи кифары или всякого иного [инструмента], в который ударяют певцы. Там же. 

740 III, 21, 1.Там же. С. 135. 
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[инструменты]»741). 

Начиная с X в. популярнейшим источником сведений о библейских 

музыкальных инструментах становится т.н. XXIII Послание Дарданам «О 

различных родах музыкальных инструментов», на протяжении столетий 

приписывавшееся блж. Иерониму Стридонскому742 из-за стилистических 

особенностей языка, а также по той причине, что среди его текстов есть еще одно 

письмо дидактического характера, обращенное к некому Дардану. Первые 

известные рукописи источника относятся к сер. IX в.743 Многочисленные копии 

этого текста744, в период с  X в. по XIV в. распространившиеся в английских, 

французских, немецких и итальянских землях745, как правило, сопровождены 

подробным изобразительным комментарием. Некоторые исследователи 

полагают746, что текст «Послания» был создан в период поздней Античности747, а 

датировка 840-850 гг. обозначает начало именно иконографической традиции, но 

более популярна точка зрения, согласно которой письмо было создано в среде 

                                                   
741 III, 22, 1. Там же. С. 137. 

742 «Послание...» впервые было опубликовано Ж. Мартино в составе собрания сочинений блж. Иеронима  

Sancti Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri Opera (Paris, 1693-1706), затем Д. Валларси в Sancti 

Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri Opera (Verona, 1734–1742) и веком позднее без изменений 

включено Ж.-П. Минем в соответствующий том Patrologia Latina: Epistola XXIII Ad Dardanum // Sancti 

Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera omnia / Éd. J.-P. Migne. PL. Vol. XXX. 1834. Col. 213 – 215 

(это издание использовано в нашем исследовании). Перевод текста на русский язык вместе с кратким 

исследованием был опубликован музыковедом М.С. Толстобровой: Толстоброва М.С. Инструменты 

Иеронима // Старинная музыка. 2000. № 1. С. 22– 28. Однако, поскольку данная публикация содержит 

ряд неточностей переводческого характера, а специфика исследования требует постоянного уточнения 

латинского словоупотребления в источниках, мы будем использовать собственные переводы.  

743 MS. 18, Bibliothèque municipale, Angers. 

744 Известна 61 копия данного текста, подробнее о рукописной традиции см.: Lambert B. Bibliotheca 

Hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des oeuvres de Saint Jérôme // Instrumenta Patristica et 

Mediaevalia 4. Steenbrugge, 1969–1972. Vol. III. A. P. 108–111. 

745 Page Ch. Biblical instruments in medieval manuscript illumination // Early music. 1977. № 5. P. 301. 

746 См.: Hammerstein R. Instrumenta Hieronymi // Archiv für Musikwissenschaft. 1959. № 16. P. 119. 

747 Avenary H. ‘Hieronymus’ Epistola über die Musikinstrumente und ihre altöstlichen Quellen’ // Anuario 

Musical. 1961. № 16. P. 55–80. 
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каролингских интеллектуалов748. Возможно, основанием для текста явилось некое 

собрание выдержек из сочинений Отцов Церкви, созданное или имевшее 

хождение в среде каролингских интеллектуалов. Эту гипотезу749 подтверждает 

почти дословное цитирование «Послания» Рабаном Мавром в трактате «Об 

универсуме, или о природе вещей» (843–844 гг.). 

Текст, адресованный некоему Дардану, представляет собой описание и 

толкование ряда музыкальных инструментов, упомянутых в Вульгате750, а также 

включает в дефиниции одно «постороннее» латинское слово (bombulum). По 

предназначению и форме «Послание» – экзегетическое сочинение. Привлекает 

внимание наличие иллюстраций, которые имели значительное влияние на 

средневековые представления о конструкции и историческом развитии 

библейских музыкальных инструментов. Интересно, что автор, по его 

собственным словам, основывается на практическом знании описываемых 

инструментов: «ты принуждаешь меня, Дардан, рассказать тебе кратко о 

различных видах музыки, т.е. о тех инструментах, что упомянуты в послании 

Даниила, вид и звучание которых я изучил. О прочих из-за их отсутствия я не 

могу ни знать, ни говорить, поскольку знания каждого человека основываются на 

его опыте. Но если мы земные вещи мудро и внимательно рассмотрим, то будут 

они истолкованы в духовном или мистическом плане». 

Суммируя, можно сказать, что в той форме, в которой оно достигло нас, 

«Послание...» устроено наподобие миниатюрной христианской  энциклопедии 

вроде исидоровых «Этимологий». Тематика этого сочинения породила еще одну 

специфическую классификацию, базирующуюся на выделении группы 

библейских инструментов  как основообразующей и «первичной», в то время как 

иные инструменты рассматриваются в сопоставлении с ней (как подобия или 

                                                   
748 См. напр.: Bisagni J. L’Epistula ad Dardanum et l’exégèse irlandaise des instruments de musique // 

Mélanges en l'honneur de Pierre-Yves Lambert / Éd. Oudaer G., G. Hily, H. Le Bihan. Rennes, 2015. P. 341–

352. 

749 Page Ch. Op. cit. P. 302. 

750 Organum, tuba, fistula, cithara, sambuca, psalterium, tympanum, chorus (в данном тексте толкуется как 

музыкальный инструмент, устроенный наподобие волынки). 
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производные). Примеры теоретической рефлексии на этот счет нам неизвестны; 

исключительно прикладной характер позволял авторам комбинировать эту 

классификацию с иными, концептуально-спекулятивными. 

5.3. Музыкальный инструмент и его имена 

В деривационных словарях встречается большинство упомянутых в 

Писании музыкальных инструментов. Помимо специальных статей словарей 

данные лексемы и дефиниции к ним содержатся в определениях связанных с 

ними глаголов (psallere, laudare, iubilare и др.). Как правило, четко разграничить 

сферы употребления глаголов, обозначающих музицирование, не представляется 

возможным751: к примеру, в средневековых латиноязычных сочинениях по теории 

музыки слово concinnere можно встретить как для обозначения исполнения 

инструментального музицирования, так и аккомпанирования752. 

Так как «Деривации» в первую очередь объясняют происхождение слов, мы 

можем выделить три основных группы названий инструментов: 

• названия по географическому или языковому 

происхождению/подобию: ydraulus, campanula, campanella, cithara (dorica lingua 

pectus dicitur), tibia, barbitus; 

• названия по цели использования: psalterium, lituus, cantus (в значении 

труб органа); 

• нет особых примечаний о происхождении названия: cicuta, bucina, 

cornu. 

Для обозначения музыкального инструмента в деривационных словарях 

используются существительные и словосочетания vas /vas musicorum и 

instrumentum/instrumentum musicorum, семантически связанные в первом случае с 

домашней утварью, небольшими предметами хозяйственного предназначения, 

сосудами и снаряжением, ремесленными, охотничьими или 

сельскохозяйственными орудиями во втором. Обе лексемы задают материальный, 

бытовой контекст использования инструмента в соответствии с боэцианской 

                                                   
751 Appel M. Op. cit. S. 90. 

752 Синонимичное выражение: cantare cum viella (organo, cithara etc.). 



222 

иерархией «музык»: эти предметы относятся к роду потребных для музыки 

(генитив мн. ч. musicorum), но являются лишь средствами для совершения 

конкретных действий, телесного труда. 

Как сообщается в Книге Бытия (4:21), отцом «всех играющих на гуслях и 

свирели» был Иувал, один из потомков Каина. В дословном переводе первые 

инструменты – это кеннор (kinnor) и угаб (ʻugâb)753. Вероятно, угабом называлась 

некая разновидность духового инструмента, дудочка или вертикальная флейта. 

Кеннор, на столетия превратившийся для латинского Запада в «арфу Давида»754, 

представлял собой разновидность струнного инструмента с деревянным 

резонатором. профитированное место представляет собой первое упоминание 

темы музыки и музицирования в Книге Книг. Ссылка на него открывает рассказ 

об изобретателях музыки в XVI главе и XXII главу о ударно-перкуссионных 

инструментах в III книге "Этимологий". Оттуда она попала в "Книгу глосс"755 и 

через нее в текст Папия, что, помимо совпадений фрагментов текста, помогает 

проследить встречающаяся в рукописях всех трех текстов ошибка (или 

намеренная описка?) - замена имена Iubal на Tubal756. Тувалкаин (Tubalcain) был 

братом Иувала и родоначальником кузнечного дела757. Оставив в стороне 

                                                   
753 Коляда Е.И. Указ. соч. С. 9. 

754 Если в Септуагинте различие частично было сохранено с помощью употребления слов kithara и 

kinyra, то в Вульгате всюду употребляется слово cithara. 

755 Здесь и далее текст "Книги глосс" приводится в соответствии с реконструкцией из электронной базой 

данных проекта Libgloss: http://liber-glossarum.huma-num.fr/index.html (дата обращения: 01.03.2018). В 

сносках сохранены коды и названия лемм, присвоенные им в рамках упомянутой базы данных. 

756 У Исидора: III, 16, 1. Moyses dicit repertorem musicae artis fuisse Tubal, qui fuit de stirpe Cain ante 

diluvium. 

III, XXII:4. Citharae ac psalterii repertor Tubal, ut praedictum est, perhibetur. 

В "Книге глосс": CI406 Esidori: Citharae Citharae – ac psalterii reppertur+ Tubal peribetur. 

CI406a Cithare Isidori: Cithare – Hic psalterii repertor Tubal esse perhibetur. 

MV339 Musica <...> Moyses dicit reppertorem musice artis fuisse Tubal, qui fuit de styrpe Kaim ante dilubium. 

PS13 Psalterium repertor [psalterii repertor] Esidori : Psalterium repertor [psalterii repertor]– Tubal 

perhibetur. 

У Папия: Psalterii repertor Tubal perhibetur. Papias. Op. cit.. F. 137v. 

757 Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец 
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притягательную для размышлений тему потомков Каина как устроителей 

материальной стороны жизни758, попробуем предположить смысловые причины 

такого соединения имен на основании имеющихся источников. 

Вера в успех рационального усилия, направленного на постижение истины 

творения759, несомненно, требовала от автора внимания к деталям и смыслового 

единства внутри приведенных определений. Высокий уровень рефлексии Исидора 

относительно содержания текста подтверждает и факт использования в 

энциклопедии переработанных отрывков из более ранних сочинений севильца – 

двухчастного трактата «Различия» (первая книга «О различиях слов» написана в 

традициях классической латинской лексикографии и отражает разработку метода 

философских толкований через грамматическое описание; вторая, озаглавленная 

«О различиях вещей», разъясняет ключевые богословские и этические 

понятия760). Следовательно, ошибки и расхождения в содержании текста также 

могут свидетельствовать об особенностях представлений и мышлений автора и 

потому представлять исследовательский интерес. 

В Писании сообщается, что Тувалкаим ковал все предметы из меди и 

                                                                                                                                                                              

всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий 

из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. Быт. 4:20-21. 

758 Идея о противопоставлении материального "цивилизационного" начала, выраженном в деятельности 

потомков Каина (скотоводчестве, инструментальном музицировании, кузнечном деле) и 

созерцательного богобщения, не нуждающегося в использовании предметов и физическом труде, была 

высказана В.И. Мартыновым. Однако, вопреки заявленному намерению описать данное 

противопоставление как исторически присущее православной духовной традиции, по факту статья 

основана на личных размышлениях и истолкованиях автора. Мартынов В.И. О различении понятий 

богослужебного пения и музыки в Священном Писании // Методы изучения старинной музыки. Сборник 

научных трудов / Отв. ред. Г.В. Григорьева. М., 1992. С. 36. 

759 Уколова В.И. Рождение средневекового энциклопедизма. Исидор Севильский // Античное наследие и 

культура раннего средневековья (конец V – начало VII века). М., 1989. С. 263; Cazier P. Isidore de Séville 

et la naissance de l’Espagne catholique. Paris, 1994. P. 163–165. 

760 Об этом см. подробнее: Воронцов С.А. Некоторые жанровые особенности первой книги 

«Дифференций» Исидора Севильского // Философия. Язык. Культура: сборник статей / В.В. Горбатов, 

ред. СПб, 2012. С. 234–239; Марей Е.С. Грамматика и богословие в «Дифференциях» Исидора 

Севильского // Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Всеобщая история». 2013. № 13. С. 66–78. 
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железа761 - металл мы встречаем в группе ударно-перкуссионных инструментов 

третьего рода музыки у Исидора Севильского: "различные виды кифар, а также 

тимпан, кимвал, систр, чашечки медные и серебряные, или другие, которые, если 

в них ударить металлической твердостью, отзываются сладким звоном, и прочие 

этого рода [инструменты]"762. Поскольку в описании инструментов второго типа 

музыки (musica organica) присутствуют только материалы природного 

происхождения, которые не подвергаются принципиальным изменениям 

структурного характера (кость, древесина, тростник), мы можем считать 

присутствие металла отличительным признаком инструментов musica rythmica. 

Следовательно, изобретение музыкальных инструментов, относящихся к ритмике, 

и изготовление разнообразных орудий из металла оказываются контекстуально 

близки.  Способствовала, вероятно, сближению деятельности двух братьев и 

легенда об открытии музыки Пифагором "от звона молотков и ударов по 

натянутым струнам"763. Чем бы ни было написание Tubal в "Этимологиях" - 

опиской, ошибкой или намеренным "истолкованием" вследствие 

контекстуального сближения понятий "кованые орудия труда", "кузнечные 

молоты" и  "музыкальные инструменты", приведенные примеры поясняют 

терминологический выбор в определениях названий музыкальных инструментов. 

Значительно большие трудности связаны с третьим словом, которым 

обозначался как музыкальный инструмент «вообще», так и его конкретная 

разновидность – organum. В рассмотренном выше случае музыкальные 

инструменты предстают в качестве особенной разновидности разнообразной 

утвари; это же название – специальное, его нельзя экстраполировать на кухонный 

котел или плуг. На многозначность слова organum указывает Исидор 

                                                   
761 Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri. Gen. 1:22. 

762 III, 22, 1. Исидор Севильский. Указ. соч. С. 137. 

763 III, 16, 1. Там же. С. 131. Впервые рассказ о том, как Пифагор, проходя мимо кузни, открыл способ 

числового изучения консонансов, встречается в «Гармонике» Никомаха, откуда, вероятно, он был прямо 

или через текст-посредник заимствован Адрастом, Цензорином, Ямвлихом, Гауденцием, Макробием, 

Фульгенцием и Боэцием. Анекдот о Пифагоре и кузнице в «Основах музыки» (I, 10, 1–7). 
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Севильский764, вслед за которым определение повторяет Папий: «Орган – общее 

название всех музыкальных орудий, хотя в собственном значении органами по 

обыкновению называются [те, которые] звучат благодаря мехам»765. Первое из 

указанных значений происходит, вероятно, из рассказа об Иувале: согласно 

тексту Вульгаты, первыми изобретенными инструментами были кифара и 

орган766. 

Какой именно инструмент скрывается за общим названием organum в 

Писании? Ответ на этот вопрос впервые появляется в «Деривациях» Угуччо: 

«Называется «наблум» или «наблат» по-еврейски, «псалтерий» по-гречески,  

«орган» по-латински»767, причем первые два наименования присутствуют уже в 

словаре Папия768. Следовательно, на основании утверждений «Иувал изобрел 

кифару и орган» (Вульгата), «Тубал – изобретатель псалтерия и кифары» (Исидор 

Севильский) и «орган это любой музыкальный инструмент» (Исидор Севильский, 

Папий) Угуччо синтезирует новое утверждение: organum – латинское название 

псалтерия. Дефиниция в том же виде переходит в словари Джованни Бальби из 

Генуи769 и Гвалтьеро д'Асколи770, причем способствует постепенному сближению 

представлений и кифаре и псалтерии. 

                                                   
764 III, 21, 2. Слово «орган» есть общее для всех музыкальных орудий. Тот же, к которому прилагается 

мех, греки называют другим именем. То же, что он называется органом, - это, по мнению греков, 

сильная вульгарность. Исидор Севильский. Указ. соч. С. 136.  

765 Organum generale nomen est vasorum omnium musicorum quamvis pro consuetudinem organa proprie 

dicantur que inflantur follibus. Papias. Op. cit. F. 119v. 

766 Gen. 1:21. Et nomen fratris eius Iubal: ipse fuit pater canentium cithara et organo. 

767 N 1 NABLUM vel nablath ebrayce, grece psalterium, latine organum dicitur. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 

819. 

768 Nablath vel nablam hebraice, psalterium grece dicitur. Papias. Op. cit. F. 108. То же с прибавлением 

синонима psalterium – laudatorium – читаем в «Инструментах Иеронима»: Psalterium quoqoe Hebraice 

Nablon, Graece autem psalterium, Latine autem laudatorium dicitur. 

769 Nablum -bli hebraice grece psalterium latine organum dicitur. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 240. 

770 Psalterius greci latine organa nable iudui (статья De organo). Gualteius Esculanus. Op. cit. F. 87v. И далее 

в статье De psallo: 

Psallo -lis -li exultare, iubilare, congruere vel cantare caret supino et hoc psalterium quoddam instrumentum 

musicumquia ea psallebantur ut psalterii grece hebraice nablat. Ibid. F. 97v. 
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Вернемся к рассмотренному в предыдущей главе определению слова 

musica, данному Угуччо Пизанским, автором «Книги дериваций» (середина XII 

в.). Слово musica оказывается одним из производных MOYS «вода»771. За 

исключением намеренной перестановки событий – у Боэция рассказ о чашах 

следует после эпизода с молотами и является его логическим следствием – эта 

дефиниция производит впечатление обоснованной и самостоятельной. 

Упоминание об Иувале, вероятно,  не согласовывалось с общей структурой 

семейства «водных» дериваций и потому не вошло в словарь. Неужели 

исключительно созвучие слов заставило лексикографа, помимо латыни сведущего 

в юриспруденции и богословии (Угуччо долгое время преподавал каноническое 

право, а в 1190 г. стал епископом Феррары), связать музыку именно с 

гидравлосом, водным органом? 

Как следует из соответствующей статьи в том же словаре, словом  ydraula 

называют «сладостное» для слуха «звучание органа или какой-либо 

разновидности органов»772. Лексикограф конца XIII в. Иоанн Генуэзский, 

использовавший сочинение Угуччо  как основу для своего словаря «Католикон», 

приятность звучания этого инструмента обусловлена возможностью осуществлять 

с его помощью modulatio, т.е. исполнять размеренную правильными числовыми 

соотношениями мелодию773; это пояснение вновь возвращает нас к рассказу о 

Пифагоре. Однако что означает формулировка «органа или какой-либо 

разновидности органов» (organi vel quoddam genus organorum)? Определение 

слова organum средневековые лексикографы заимствуют из «Этимологий» 

Исидора Севильского (III, XXI:2): «Слово "орган" есть общее для всех 

музыкальных орудий. Тот же, к которому прилагается мех, греки называют 

другим именем. То же, что он называется органом, – это, по мнению греков, 

сильная вульгарность»774. У Папия дефиниция звучит несколько иначе: «Орган – 

                                                   
771 Uguccione da Pisa. Ibid. P. 784. 

772 Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 9. 

773 Johannes Ianuensis. Op. cit.  F. 255v. 

774 Исидор Севильский. Указ. соч. С. 136. 
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общее название всех музыкальных орудий, хотя в собственном значении 

органами по обыкновению называются [те, которые] звучат благодаря мехам (т.е. 

гидравлосы – прим. авт.)»775. Подобную формулировку использует и Угуччо 

Пизанский776. 

Как следует из приведенных определений, многозначность слова organum 

создавала потенциальную вероятность неверного истолкования слова в контексте 

– возможно, именно это и произошло в нашем случае. Вернемся к тексту 

Вульгаты: Et nomen fratris eius Iubal: ipse fuit pater canentium cithara et organo 

(Gen. 4:21). В отличие от пересказа Исидора Севильского, в латинском оригинале 

Иувал изобретает не кифару и псалтерий, и кифару и некий «орган» – что могло 

быть истолковано лексикографом XII в. как наименование конкретного 

инструмента, гидравлоса, в котором впоследствии обнаружит музыку Пифагор. 

Современные исследователи насчитывают до двухсот рукописных копий и 

фрагментов словаря Угуччо Пизанского. По-видимому, данное им определение 

укрепилось в интеллектуальном «активе» своего времени наряду с опирающейся 

на «Этимологии» дефиницией Папия Ломбардского. Уже упомянутая «Сумма 

музыки» (нач 13 века). Дважды – в связи с кифарой и как возможный основатель 

музицирования в целом –  упоминается в тексте Иувал, теперь уже в правильном 

написании (от его имени авторы производят слова iubilus и iubilare)777. 

Объяснение, позаимствованное у Угуччо, выступает в череде иных версий, 

приведенных в стремлении к энциклопедической полноте описания. 

5.4. Струнные инструменты 

Из библейских струнных инструментов в тексте каждого из исследуемых 

деривационных словарей чаще всего упоминаются кифара и псалтерий. Для 

первых христианских комментаторов они представляли собой пару инструментов, 

сходных по способу использования, но при этом зачастую противопоставленных в 

символическом и культурном отношении. Могли в этом ряду стоять также кеннор 

                                                   
775 Papias. Op. cit. F. 160v. 

776 Uguccione da Pisa. Ibid. P. 879. 

777 Summa Musice… P. 143–144. 
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(cinyra) и невел, однако, в деривационных словарях эти инструменты не 

упоминаются. 

По описанию еврейского историка I в. Иосифа Флавия, еврейская лира 

имеет десять струн, на которых играют с помощью плектра778. В Первой Книге 

Самуила779 говорится о том, что царь Давид изгонял злого духа от Саула, играя на 

кенноре своей рукой (т.е. пальцами вместо плектра). Возможно, это означает и то, 

что музицирование было сугубо инструментальным, без участия голоса. 

Подавляющее большинство латинских и греческих комментаторов Писания 

первого тысячелетия780 идентифицирует кеннор с древнегреческой кифарой и 

невел с древнегреческим псалтерием. В «Этимологиях» кифара и псалтерий – те 

первые инструменты, что были изобретены Иувалом. Если кифара действительно 

названа в тексте Вульгаты781, то упоминание псалтерия очевидно является 

представляет собой исидорову интерпретацию общего названия инструментов 

organum. 

В период формирования и расцвета эпического искусства важное значение 

приобрели струнные инструменты, используемые для аккомпанемента: арфа, 

ротта, псалтерий и др.782. 

Псалтерий (nevel)783 – щипковый струнный инструмент, который часто 

                                                   
778 Sachs C. Op. cit. P. 115. 

779 В русском синодальном переводе уточнение о способе игры не сохранилось: 

И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось 

Саулу, и дух злой отступал от него (1 Цар. 16:23). 

В Вульгате текст соответствует исходнику: 

Igitur quandocumque spiritus Domini malus arripiebat Saul, David tollebat citharam, et percutiebat manu sua, 

et refocillabatur Saul, et levius habebat: recedebat enim ab eo spiritus malus. I Sam. 16:23. 

780 Е.И. Коляда приводит следующий список: Климент Александрийский, Ориген, свт. Иоанн Златоуст, 

свт. Василий Великий, свт. Григорий Нисский, блж. Иероним, блж. Августин, свт. Афанасий 

Александрийский, Евсевий Памфил,Дидим Александрийский, Евагрий Понтийский, Иларий из Пуатье, 

св. Андрей Кесарийский, Аврелий Кассиодор, Исидор Севильский, Беда Достопочтенный, создатели 

византийского толкового словаря «Суда» (вт. пол. X в.). Коляда Е.И. Указ. соч. С. 34–35. 

781 Et nomen fratris eius Iubal: ipse fuit pater canentium cithara et organo. Gen. 4:21. 

782 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 169. 

783 Упоминания в Библии: 1 Сам. 10:5, 1 Сам. 6:5, 1 Цар. 10:12, Ис. 5:12, Ис. 14:11, Амос 5:23, Амос 6:5, 
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соотносят с арфой или кеннором; слово «невел» в буквальном переводе означает 

пер. «кожа», «кожаная бутылка»784. Энструмент семейства цитр, состоящий из 

полого деревянного резонатора-деки и натянутых вдоль него струн. Псалтерий, 

или невел, был больше и тяжелее лиры, поэтому для игры псалтерий держали на 

коленях или ставили на пол785. В зависимости от количества струны выделяют 

разные виды псалтериев. Как и лиры, их использовали для сопровождения 

звучащего голоса (в качестве сольного инструмента упоминается только в Пс. 

144:9). В библейские времена не существовало единого стандарта как 

относительно количества струн, так и ладового строя инструмента; тем не менее, 

названия восьмиструнного (sheminith) и десятиструнного (asor) псалтерия 

появляются в названиях псалмов. 

Использование плектра служит косвенным аргументом в доказательство 

того, что данный инструмент предназначалсядля аккомпанирования голосу786. 

Использование кеннора и невеля в качестве инструментов для аккомпанемента 

подтверждается их противопоставлением в Первой Книге Паралипоменон787 как 

«средств для пения» трубе и кимвалам, а также определением этих инструментов 

как «принадлежащих певцам» в дальнейшем тексте Ветхого Завета788. 

Символическое истолкование десяти струн псалтерия как десяти заповедей  

                                                                                                                                                                              

Пс. 33:2, Пс. 57:8, Пс. 71:22, Пс. 81:2, Пс. 90:3, Пс. 198:1, Пс. 144:9, Пс. 150:3, Неем. 12:27, 1 Пар. 13:8, 1 

Пар. 15:16, 1 Пар. 15:28, 1 Пар. 16:5, 1 Пар. 25:1, 1 Пар. 25:6, 2 Пар. 5:12, 2 Пар. 9:11, 2 Пар. 20:28, 2 Пар. 

29:25. 

784 Большой библейский словарь ... С. 846. 

785 Stern M. Bible and music. Influences of the Old Testament on western music. New Jersey, 2011. P. 493–494. 

786 Sachs C. Op. cit. P. 108. 

787 В русском синодальном переводе противопоставление не сохранилось, как и в Вульгате: 

При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; 

сыновей же Идифуна поставил при вратах. 1 Пар. 16:42. 

Heman quoque et Idithun canentes tuba et quatientes cymbala et omnia musicorum organa ad canendum Deo 

filios autem Idithun fecit esse portarios. I Chron. 16:42. 

788 И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры и 

псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле Иудейской. 2 Пар. 9:11. 

…de quibus fecit rex de lignis scilicet thyinis gradus in domo Domini et in domo regia citharas quoque et 

psalteria cantoribus numquam visa sunt in terra Iuda ligna talia. II Chron. 9:11. 
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присутствует в Послании Дарданам789. 

Еще один струнный инструмент, получивший толкования в словарях – 

кеннор790, который, судя по тексту Писания, был наиболее популярным и 

устойчивым в употреблении музыкальным инструментом у древних иудеев791. 

Лира (kinnor, арфа, ручная арфа или ручная лира) – струнный инструмент царя 

Давида, на котором играли на весу792. Кеннор мог использоваться как для 

исполнения инструментальной музыки, так и для музыкального сопровождения 

голоса793. В иудейской древности кеннор был прочно связан с представлением о 

празднике, радости – потому, к примеру, еврейская община не играла на нем в 

течение вавилонского пленения. 

Как было рассмотрено выше, многозначность слова organum обеспечила 

определенную вариабельность толкований текста Писания в отношении 

конкретных описаний. В деривационных словарях оно обнаруживает связь сразу с 

двумя инструментальными контекстами: духовые инструменты (орган с мехами, 

трубами) и струнные (орган как наблат, следовательно, псалтерий). За 

толкованиями одного и другого обиходных классификационных типов стоят две 

отличающихся по темам, сюжетам и авторам истории толкований, причудливым 

образом сообщающихся сквозь используемую  лексику. Неологизмов среди 

названий музыкальных инструментов практически нет, все исторические и 

                                                   
789 Psalterium quoqoe Hebraice Nablon, Graece autem psalterium, Latine autem laudatorium dicitur. De quo in 

quinquagesimo quarto psalmo dicitur: Exsurge, psalterium, cum cithara. Est autem cum chordis decem, sicut 

scriptum est: In psalterio decem chordarum psallam tibi789: forma quadrata. Psalterium itaque cum decem 

chordis, id est, cum decem verbis legis contritis contra omnem haeresim, quadrata per quatuor Evangelia potest 

intelligi. 

790 Упоминания в Библии: Быт. 4:21, Быт. 31:27, 1 Сам. 10:5, 1 Сам. 16:16, 1 Сам. 16:23, 2 Сам. 6:5, 2 Сам. 

10:12, Ис. 5:12, Ис. 16:11, Ис. 23:16, Ис. 24:8, Ис. 30:32, Иез. 26:13, Пс. 33:2, Пс. 43:4, Пс. 49:4, Пс. 57:8, 

Пс. 71:22, Пс. 81:2, Пс. 92:3, Пс. 98:5, Пс. 108:2, Пс. 137:2, Пс. 147:7, Пс. 149:3, Пс. 150:3, Иов 21:12, Иов 

30:31, Неем. 12:27, 1 Пар. 13:8, 1 Пар. 15:6, 1 Пар. 15:21, 1 Пар. 15:28, 1 Пар. 16:5, 1 Пар. 25:1, 1 Пар. 

25:3, 1 Пар. 25:6, 2 Пар. 5:12, 2 Пар. 9:11, 2 Пар. 20:28, 2 Пар. 29:20, 25 

791 Металлов В. Указ. соч. С. 10. 

792 Stern M. Op. cit. P. 493. 

793 Montagu J. Musical Instruments of the Bible. Lanham: Scarecrow Press, 2002. P. 146. 
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актуальные реалии укладываются в сформированный классический словник; 

оттенки значений уточняются и дополняются примерами, сопоставлениями 

словарей-предшественников. Попробуем реконструировать по текстам общую 

систему представлений о струнных и характеристиках их разновидностей. 

Если Иувал изобрел кифару и псалтерий, следует ли видеть за этими 

названиями родственные инструменты или, напротив, так обозначены два 

отличающихся вида (и чем они в таком случае отличаются)? 

Латинское слово nablat(h), nablam, nablum является искаженным вариантом 

произношения древнееврейского слова невел (небел) во множественном числе -  

невалим (nəbālîm)794. Древнееврейский невел представлял собой струнный 

щипковый инструмент, вероятно, сходный с угловой арфой и использовался для 

аккомпанирования сольному и хоровому пению. Фигурирует главным образом в 

книгах Писания, относящихся к времени иудейских царей, т.е. XI-X в. до н.э. (1-

3 Цар., 2 Пар.). Первое описание этого «дублера» невеля предложили сам 

переводчик Вульгаты (Ennaratio in Ps. XXXII, XXXIII) и Аврелий Августин 

(Ennaratio in Ps. XLII, LXII, CL), сопоставив трапециевидную форму с греческой 

буквой дельта и описав округлый резонатор и кожаную (или обтянутую кожей) 

деку. Вслед за ними это описание повторили Ипполит Римский, Кассиодор, 

Исидор Севильский и Беда Достопочтенный. Вслед за тем инструмент был 

упомянут в «Послании к Дардану» как nablon, еврейское название псалтерия, в 

свою очередь произошедшего от кифары795. 

Итак, первые инструменты, упомянутые в Писании, были, судя по 

информации в тексте Вульгаты и определения Исидора, кифарой и псалтерием 

(т.е. органом). В XIII в. «Католикон» сообщает в продолжение линейки равенства 

«наблат - псалтерий – орган», что псалтерий - это инструмент наподобие кифары 

с десятью струнами, на коих бряцают плектром, в то время как наблат имеет 

                                                   
794 Коляда Е.И. Указ. соч. С. 87–88. 

795 Psalterium quoqoe Hebraice Nablon, Graece autem psalterium, Latine autem laudatorium dicitur. De quo in 

quinquagesimo quarto psalmo dicitur: Exsurge, psalterium, cum cithara. Epistola XXIII Ad Dardanum // Sancti 

Eusebii Hieronymi Stridonensis Presbyteri opera omnia / Éd. J.-P. Migne. PL. Vol. XXX. 1834. Col. 215. 
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двенадцать звучаний и играют на нем пальцами796. 

Традиция противопоставления кифары другому роду струнных имеет 

долгую традицию и символических толкований. Согласно описанию в т.н. 

«иеронимовых инструментах», строение псалтерия, царского инструмента, имело 

важное аллегорическое значение: псалтерий имел квадратную форму, что 

означало четверку, число Евангелистов, а десять струн символизировали десять 

заповедей797. Мы находим следы попыток раннесредневекового периода 

выдвинуть латинские синонимы греческому слову псалтерий, или псалтерион 

(psalterium, psalterion): laudatorium798 и «просторечные» canticum799 и 

polyphtongon800. В словаре Угуччо Пизанского встречается также и 

десятиструнник, decacordus801. Прочтению числа с точки зрения символической 

органологии отводится немалое место в труде Папия: помимо общего указания на 

десять струн как десять средств против десяти пороков («У псалтерия десять 

струн, поскольку есть десять заповедей. Дотрагиваешься до десяти струн и 

умерщвляешь столько же диких зверей, то есть пороков, так поражая всех диких 

зверей»802) здесь есть и сам список пороков803, пересказывающий и тут же 

                                                   
796 Nablum -bli hebraice grece psalterium latine organum dicitur unde Papia ponitur tamen dicitur ibi inter 

psalterium et nablum quia psalterium est canora cithara decem cordis coaptata que percutitur cum plectro, 

nablum vero XII sonos habens digitis tangitur. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 240. 

797 Psalterium quoqoe Hebraice Nablon, Graece autem psalterium, Latine autem laudatorium dicitur. De quo in 

quinquagesimo quarto psalmo dicitur: Exsurge, psalterium, cum cithara. Est autem cum chordis decem, sicut 

scriptum est: In psalterio decem chordarum psallam tibi : forma quadrata. Psalterium itaque cum decem 

chordis, id est, cum decem verbis legis contritis contra omnem haeresim, quadrata per quatuor Evangelia potest 

intelligi. 

798 В "Инструментах Иеронима": Psalterium quoqoe Hebraice Nablon, Graece autem psalterium, Latine 

autem laudatorium dicitur. 

799 Psalterium autem quod vulgo canticum dicitur a psallendo nominatum, quia ad eius vocem chorus 

consonando respondeat. Papias. Op. cit. F. 137v. 

800 Sed haec est differentia quod psalterium quod vulgo polyphtongon dicitur lignum illud concavuum, unde 

sonus superius redditur, habet, et deorsum feruntur chordae, et de super sonant. Ibid.  F. 137v. 

801 C 46 (CARDIAN) et hic et hec cordacista -ste, idest qui vel que canit cum corda, et hic cordex -cis qui facit 

cordas, et per compositionem decacordus -a -um, idest decem cordarum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 185. 

802 Интересно, что данный перечень ни по количеству пунктов, ни по содержанию не совпадает с 
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дополняющий Девятую проповедь из собрания Бесед о Писании 

блж. Августина804 . Ту же паралелль мы встречаем в словаре Угуччо, он лишь 

иначе организует информацию805. 

По объяснению Папия, кифара и псалтерий имеют сходную форму - 

подобны греческой букве «дельта», т.е. треугольнику. Отличаются они 

количеством струн (для кифары точное число не указано), расположением 

резонатора (lignum illud concavum, unde sonus superius redditur, полость в 

древесном корпусе инструмента, откуда звук направляется выше) в нижней части 

у кифары, в верхней – у псалтерия806. Сравнения с буквой алфавита и грудной 

                                                                                                                                                                              

принятым в западном христианстве списком Папы Римского Григория I. 

803 Psalterium decem chordarum est: quia decem sunt precepta. Tangis decem chordas et occidis totidem 

bestias idest vitia, ita cadentibus omnibus bestiis; sicut per ordinem sunt praecepta; sicurus et innocens in dei 

dilectione et humana societate verfaris. Sunt autem hae bestiae superstitionis erroris amoris saeculi impietatis 

libidinis crudelitatis rapacitatis adulterinae cogitationis, cupiditatis. Papias. Ibid. F. 137v. 

804 Non est hoc in spectaculis vestris. In illis spectaculis non id est venator, quod citharista; aliud agit venator, 

aliud citharista: in spectaculo Dei unum est. Tange easdem decem chordas, et feras occides, utrumque simul 

facis. Tangis primam chordam, qua unus colitur Deus; cecidit bestia superstitionis. Tangis secundam, qua non 

accipis nomen Domini Dei tui in vanum; cecidit bestia erroris nefandarum haeresum, quae id putaverunt. 

Tangis tertiam chordam, ubi pro spe futurae quietis facis quidquid facis; interficitur crudelior caeteris bestiis 

amor saeculi hujus. Propter amorem enim saeculi hujus laborant homines in omnibus negotiis: tu autem in 

omnibus bonis operibus tuis labora, non propter amorem saeculi hujus, sed propter sempiternam requiem quam 

promittit Deus. Vide quomodo utrumque simul facis, et chordas tangis, et bestias occidis, id est, et citharista es 

et venator. 

S. Augustini Aurelii Hipponensis episcopi Opera omnia. PL. Vol. 38. Paris, 1841. Col. 85. 

805 D 26 (DECA) [4] Item deca componitur cum logos, quod est sermo, et dicitur decalogus, idest de decim 

preceptis locutio vel ipsa decem precepta legis vel liber in quo continentur; et cum corda et dicitur decacordus -

a -um, idest decem cordarum, unde Psalmista "in psalterio decacordo psallam tibi" , unde decacordum dicitur 

psalterium cum decem cordis quo Hebrei usi sunt propter numerum decalogi. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 

303. 

806 Psalterium autem quod vulgo canticum dicitur a psallendo nominatum, quia ad eius vocem chorus 

consonando respondeat. Est autem simile cytharae barbaricae in modum deltae litterae. Sed haec est differentia 

quod psalterium quod vulgo polyphtongon dicitur lignum illud concavum, unde sonus superius redditur, habet, 

et deorsum feruntur chordae, et de super sonant. Cithara vero concavitatem ligni inferius habet. Sed cithara 

diversis chordarum numeris a veteribus constat. 

Papias. Op. cit. F. 137v. 
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клеткой человека (давшее название греческое инструменту), как и описание 

резонатора807 – эти почерпнутые в исидоровых «Этимологиях» сведения808 

переходят от Папия809 к Угуччо810 и Иоанну Генуэзскому811. Оттуда же родом812 

описание псалтерия и лиры как появившихся через некоторое время 

разновидностей кифары813 в «Элементариуме» и «Книге дериваций»814. 

Извлечение из текста Исидора Севильского остается основой определения слова 

cithara и веком позже в «Католиконе». Однако, внимание Иоанна Генуэзского 

привлекает иное свойство инструмента – его воздействие на эмоции. Со ссылкой 

на некую надписанную над статьей двадцать третью глоссу (или глоссу на 

                                                   
807 В «Этимологиях» находим пассаж о резонаторах в том же виде, что и у Папия Ломбардского: III, 22, 

7. Est autem similitudo citharae barbaricae in modum DELTA literae; sed psalterii et citharae haec differentia 

est, quod psalterium lignum illud concavum, unde sonus redditur, superius habet, et deorsum feriuntur chordae, 

et desuper sonant. Cithara vero concavitatem ligni inferius habet. Isidore... 

808 III, 22,2. Iuxta opinionem autem Graecorum citharae usus repertus fuisse ab Apolline creditur. Forma 

citharae initio similis fuisse traditur pectori humano, quo uti vox a pectore, ita ex ipsa cantus ederetur, 

appellatamque eadem de causa. Nam pectus Dorica lingua KITHARA vocari. Isidore of Seville. Op. cit. 

809 Psalterium autem quod vulgo canticum dicitur a psallendo nominatum, quia ad eius vocem chorus 

consonando respondeat. Est autem simile cytharae barbaricae in modum deltae litterae. 

Papias. Ibid. F. 137v. 

810  Hec CITHARA -e dorica lingua pectus dicitur; unde hec cithara dicta sic quia in initio creditur fuisse similis 

humano pectori, ut sicut e pectore ita ex ipsa cantus ederetur, sed postea paulatim fuerut plures eius species, 

videlicet salteria, lire, barbiti, fenices, pectides et que dicutur indices et feriuntur a duobus simul; et a cithara 

citharistes grecum, unde citharista qui vel que cum ea canit. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 244  

811 Cithara, -re, dorica lingua pectus dicitur. Unde hec cithara, -re, dictam sicut quia in initio creditur fuisse 

simulis humano pectori, ut sicut a pectore ita ex ipsa cantus ederentur, ut postea paulatim fuerunt plures 

species eius, et a cithara citharistes grecum, unde citharista qui cum ea canit. 

Johannes Ianuensis. Op. cit.  F. 113. 

812 В «Этимологиях»: III, 22, 3. Paulatim autem plures eius species extiterunt, ut psalteria, lyrae, barbitae, 

phoenices et pectides, et quae dicuntur Indicae, et feriuntur a duobus simul. Item aliae atque aliae, et quadrata 

forma vel trigonali. Isidore of Seville. Op. cit. 

813 Paulatim autem plures exstiterunt species eius, ut psalteria, lirae, barbite, fenies et pectides et que dicuntur 

indice que et feriuntur a duobus simul et alie plures. Papias. Ibid. F. 33v.  

814 ...sed postea paulatim fuerut plures eius species, videlicet salteria, lire, barbiti, fenices, pectides et que 

dicutur indices et feriuntur a duobus simul. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 244. 
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двадцать третьей странице) он сообщает: «Говорят же, что такова природа 

музыки, что, если некто будет ей найден спокойным, то сделает еще спокойнее, а 

если застанет печальным, то сделает еще печальнее»815. Такое описание, 

близящееся к пифагорейской теории воздействия различных музыкальных ладов 

на психоэмоциональное состояние человека, заимствовано автором словаря из 

текста Ординарной Глоссы816, официального комментария к Писанию, 

появившегося в XII в. (в свою очередь основанному на комментарии Иеронима 

Стридонского). 

Кифара часто выступает в словарях своеобразным обозначением струнных 

(щипковых) как рода: его синоним – fidicen (fidicula), буквально «струна», а также 

«струнник», «струнный инструмент». Синонимия и этимология вновь 

позаимствованы у Исидора: «Древнейшие же [люди] называли кифару fidicula, 

или fides, ибо настолько точно между собой соединены ее струны, насколько 

существуют хорошие отношения у тех [людей], у которых есть доверие»817. Под 

точностью соединения Папий понимает надежность крепления струны к корпусу, 

в результате чего она «верно служит сама себе и не производит звуки иного 

рода»818. Связь лексемы fidicula с фиксированной высотой звучания косвенно 

следует и из словоупотребления в дефиниции слова netes (искаженное лат. nete): 

«высочайшие звуки струн»819. Сходные определения присутствуют у Иоанна 

                                                   
815 Cithara, -re, dorica lingua pectus dicitur. Unde hec cithara, -re, dictam sicut quia in initio creditur fuisse 

simulis humano pectori, ut sicut a pectore ita ex ipsa cantus ederentur, ut postea paulatim fuerunt plures 

species eius, et a cithara citharistes grecum, unde citharista qui cum ea canit. Citharistes citharistis mas, 

gemons quidam est. Et scias quod ut dicit glosa super illud rescripta XXIII, Bene canere admonet trium 

canticum miseriarum suarum semper cantare ne iterum eadem paciatur. Dicunt enim hanc esse musice naturas 

si lene invenerit letiorem facit, si tristes tristiorem reddit vide in psaltes. 

Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 113. 

816 2:697. natura musicae est, ut quem invenit tristem, reddat tristiorem; et quem laetum, reddat laetiorem 

Biblia latina cum  glossa ordinaria.  

817 III, 22, 4. Исидор Севильский. Ук. соч. С. 137. В оригинале: Veteres autem citharam fidiculam vel fidicem 

nominaverunt, quia tam concinunt inter se chordae eius, quam bene conveniat inter quos fides sit. 

818 Fidis idest chorda dicta quia fidem sibi servet nec alterius sonos imitetur. Papias. Op. cit. F. 60v. 

819 Netes. Acutissime voces fidium. Ibid. F. 110v. 
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Генуэзского и Гвалтьеро д'Асколи, причем автор «Католикона» прямо 

ссылается820 на Папия и также Угуччо (у которого в действительности приведена 

только общая этимология без дополнений821). Интересно, что синоним слова 

«струна», corda822 (chorda) встречается в несколько ином контексте. Если fidicula 

употребляется для обозначения закрепленной струны (т.е. это только та corda, 

которая fidem sibi servet), значит, corda имеет более общее значение (струна 

вообще). Данное слово авторы словарей употребляют для указания количества 

струн (decem chordarum, cum IIII cordis, decem cordis), их расположения 

(«последняя струна823», «пятая струна824»), строения («многослойная струна825»), 

механизма звучания (колебания струны подобны биению сердца в грудной 

клетке826) – т.е. в том случае, когда под струной подразумевается предмет, 

материальный объект. Позднее такие названия, как виела/виола, фидель, фиддл и 

др. использовались для обозначения всего лютне- и гитарообразного смычкового 

инструментария Средневековья. Сейчас принято выделять «средневековую 

виелу» XII–XIII вв. (располагалась на коленях), «средневековый фидель» XIV в. 
                                                   
820 Fidis -is fem gen corda cithare, et dicitur a findo -is unde Hugutio vel unde Papia fidis idest corda que sibi 

fidem servet, ne alterius sonos permitetur. Johannes Ianuensis. Ibid. P. 167. 

821 Item a findo hec fidis -dis, idest corda cithare, unde hec fidicula diminutivum. Uguccione da Pisa. Op. cit. 

P. 441. 

822 Кишечная струна (кетгут, catgut в англ. яз.) - струна, произведенная из скрученных и высушенных 

внутренностей овец, коз, реже - свиней, лошадей, ослов и др. Использовалась в конструкциях 

европейских музыкальных инструментов вплоть до XIX в., об этом подробнее см.: Campbell M., 

Greated C., Myers A. Musical Instruments: History, Technology, and Performance of Instruments of Western 

Music. NY, 2004. P. 249, 251, 265. 

823 Nethe. Corda ultima. Papias. Op. cit. F. 110v. 

824 NETE dicitur corda quinta que supponitur IIII cordis in aliquo instrumento. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 832. 

825 Corbinum, corda multiplex. Papias. Ibid. F. 39. 

826 Изначально у Исидора Севильского: III, 22, 6: Chordas autem dictas a corde, quia sicut pulsus est cordis 

in pectore, ita pulsus chordae in cithara. Isidore of Seville. Op. cit. Откуда у Угуччо: Item a cor cordicitus 

adverbium, idest cordetenus, unde Sidonius “prudentibus” inquit “cordicitus insitum est” , et hec corda, quia 

sicut pulsus cordis est in pectore, ita pulsus corde est in cithara, unde hec cordula diminutivum. Uguccione da 

Pisa. Ibid. P. 185. У Иоанна Генуэзского: Corda a cor dicitur hec corda de quia sicut pulsis cordis est in 

pectore. Ita pulsus corde est in cithara. Unde propheta: Laudate eum in cordis et organo. Johannes Ianuensis. 

Op. cit. F. 126. Автор цитирует Ps. 150:4. 
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(играли на весу), а также смычковая лира (крота) и ребек (смычковый инструмент 

с грушевидным корпусом)827. 

Существование монохорда с несколькими струнами в период высокого и 

позднего Средневековья было обусловлено нуждами развивающейся 

многоголосной музыки828 (к примеру, композитор и теоретик музыки XIV в. 

Иоанн де Мурис предлагал использовать четырехструнный монохорд). 

Вновь обратимся к рассмотренному выше определению лиры: «которая 

производит различные звуки звучаний». Как может производить разные звуки 

щипковый инструмент, у которого за каждой струной закреплена определенная 

высота звука? Здесь мы сталкиваемся с еще одной особенностью итальянской 

реальности XII в.: лирой (lira, lyra) в Средние века часто называли популярную 

разновидность виелы829. Это название долго было в употреблении, особенно в 

Италии, для обозначения смычковых данного типа. 

Авторам словарей скорее всего было хорошо известно из третьей книги 

«Этимологий», что с появлением новых разновидностей струнных «число струн 

умножалось, и [их] род изменялся»830, древнейшая же кифара была 

семиструнной831. В деривационных словарях количество струн кифары 

вариативно: в словарях упомянуты тетрахорд (кифара или разновидность 

щипкового струнного инструмента с четырьмя струнами832), пятиструнная кифара 

(где netes – самая высокая пятая струна), кифара с десятью струнами (если речь 

идет о псалтерии). Словарное представление о данном инструменте основано на 

книжных знаниях, и Папий со ссылкой на авторов древности резюмирует, что 

число струн у кифары бывает разным833. 

Играют на кифаре плектром, как следует из приведенного выше 

                                                   
827 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 165. 

828 Sachs C. Op. cit. P. 170–171. 

829 Bragard R., De Hen F.J. Les instruments de musique dans l’art et l’histoire. Bruxelles, 1973. P. 38. 

830 III, 22, 4. Исидор Севильский. Указ. соч. С. 137. 

831 III, 22, 4–5. Там же. С. 137. 

832 Tetrachordum cithara cum quattuor cordis. Papias. Op. cit. F. 176. 

833 Sed cithara diversis chordarum numeris a veteribus constat. Ibid. F. 137v. 
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определения слова nablath и дефиниций слова plectrum во всех рассматриваемых 

текстах834 кроме словаря Гвалтьеро д'Асколи (лексема отсутствует). Начиная с 

Папия принцип действия плектра уподобляют в словарях человеческому языку, а 

точнее его кончику, и кормилу (второе значение слова plectrum превращается 

здесь в метафору), поскольку он «направляется туда и сюда» и ударяет струны 

кифары. 

Наиболее однозначно противопоставлен кифаре иудейский наблат в 

«Католиконе»: он имеет фиксированное количество струн (двенадцать) и играют 

на них исключительно пальцами835. В отношении способа музицирования 

псалтерий занимает в словарях промежуточное положение: как правило, для 

описания процесса игры используется глагол tangere836 (трогать, прикасаться, 

ударять), обозначающий исполнение с помощью пальцев (digitis tangere, в то 

время как игра с использованием плектра обозначается глаголом flectere). Однако 

в приведенной выше (см. сноску) дефиниции наблата и псалтерий отнесен к 

инструментам, на которых играют плектром. Угуччо Пизанский оставляет 

любопытное замечание о способе игры на псалтерии: по словам лексикографа, 

глагол subtinnio, т.е. «звучать слабо или снизу, издавать звон из более нижней 

части», в собственном значении употребляется по отношению к псалтерию, под 

                                                   
834 У Папия Ломбардского: Plectrum gubernaculum, vel lingua in corpore percussorium citharae. Ibid. 

F. 127v. 

У Угуччо Пизанского: P 134 (PLECTO) Item a plecto pro flectere hoc plectrum, idest gubernaculum navis vel 

lingua in corpore vel potius ultima pars lingue, et percussiorium cithare, quia flectitur huc et illuc. Uguccione 

da Pisa. Op. cit.  P. 985. 

У Иоанна Генуэзского: Plectrum a plecto -tis per flectere dicitur hoc plectrum -tri gubernaculum navis, vel 

lingua in corpore, vel potius ultima pars lingue, et percussiorium cithare, quia flectitur huc et illuc. Johannes 

Ianuensis. Op. cit. F. 177v. 

835 Nablum -bli hebraice grece psalterium latine organum dicitur unde Papia ponitur tamen dicitur ibi inter 

psalterium et nablum quia psalterium est canora cithara decem cordis coaptata que percutitur cum plectro, 

nablum vero XII sonos habens digitis tangitur. Ibid. F. 240. 

836 К примеру, у Папия: Psalterium decem chordarum est: quia decem sunt precepta. Tangis decem chordas et 

occidis totidem bestias etc. Papias. Op. cit. F. 137v. 
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который кладут нечто для лучшего звучания837. Интерес в этом описании 

вызывают две особенности: во-первых, отсылка к определенному качеству 

звучания, металлическому бряцанию; во-вторых, конкретное описание 

расположения инструмента в процессе игры, противоречащее традиционному (у 

Исидора и Папия) и, вероятно, отсылающее к реальной инструментальной 

практике. Если в «Деривациях» описан реальный музыкальный инструмент, что 

помимо информации о расположении резонатора нам о нем известно? Как 

сообщает Угуччо, слово tinnio произошло из звукоподражания838, и потому все 

члены деривационного семейства связаны со специфическим типом звука. 

Tinnitus, т.е. звякание, бряцание, производят предметы из меди или иного металла, 

и звучит это «чисто, ясно и гладко» – как колокольчик. Следовательно, псалтерий, 

описанный в «Деривациях», имеет металлические струны (а не кишечные).  

Еще один загадочный инструмент из деривационных словарей, по 

исидоровой классификации один из потомков кифары, т.е. струнный, – это лира 

(lira, lyra). Основой дефиниций в каждом случае служит описание из 

«Этимологий»: греческое название инструмента переводится как «от 

разнообразия голосов», что указывает на возможность производить разные звуки 

с его помощью839. Рассказ об изготовлении лиры Меркурием и передаче ее Орфею 

в сокращении воспроизеден в «Элементариуме»840, с XII в. его (как и упоминание 

                                                   
837 Tinnio componitur continnio, pertinnio, retinnio, subtinnio -s, parum vel subtus tinnire, ab inferiori tinnitum 

reddere, et proprie dicitur de psalterio ubi aliquid supponitur ut melius tinniat. Uguccione da Pisa. Op. cit. 

P. 1224. 

838 TINNIO -nis -nivi -tinnitum, liquide et pure et leviter sonare, et proprie dicitur de ere vel alio metallo, unde, 

ut dicit Priscianus , deficit in prima et secunda persona, proprie in tertia sepe invenitur: Persius  "ne qua 

suberato mendosum tinniat auro"; et est rematopeion, idest verbum facticium, idest inventum ex qualitate soni 

illius rei cui convenit; improprie tamen quandoque invenitur in prima et secunda persona. Ibid.  P. 1223  1224. 

839 III, 22, 8. Lyra dicta APO TOU LUREIN, id est a varietate vocum, quod diversos sonos efficiat. Lyram 

primum a Mercurio inventam fuisse dicunt, hoc modo. Cum regrediens Nilus in suos meatus varia in campis 

reliquisset animalia, relicta etiam testudo est. Quae cum putrefacta esset, et nervi eius remansissent extenti 

intra corium, percussa a Mercurio sonitum dedit; ad cuius speciem Mercurius lyram fecit et Orpheo tradidit, 

qui eius rei maxime erat studiosus. Isidore of Seville. Op. cit. 

840 Lyra dicta a varietate vocum quod diversos sonos efficiat hanc Mercurius invenisse dicitur hoc modo. 



240 

о библейском изобретателе инструментов) перестают включать в текст словаря. 

Интерес создателя «Книги дериваций» направлен на контекст и способ 

использования музыкального инструмента. Угуччо описывает лиру как «орудие 

музицирования», служащее для аккомпанемента голосу – как, например, в случае 

Горация841.  

В той же «Книге дериваций» псалтерий описан как инструмент, на котором 

«псалмы играют и поют»842, т.е. пригодный и для сугубо инструментальных, и для 

аккомпаниаторских задач. Интересная функциональная характеристика 

приводится в «Католиконе»: здесь псалтерий сближается с кифарой и выступает в 

качестве ее «певучей» разновидности843. Возможно, под данным определением 

подразумевается возможность инструментального музицирования на псалтерии. 

Хотя конкретный способ использования упомянутых в словарях струнных 

не всегда очевиден, все они принадлежат к специализированным музыкальным 

инструментам. Авторы источников склонны рассматривать их историю как 

единую цепь преемственности. 

5.5. Духовые инструменты 

Сигнальные инструменты известны христианской традиции как Востока, 

так и Запад с первых веков ее существования: об использовании сигнальных труб 

говорится в монашеском правиле св. Пахомия Великого (сер. IV в.), сигнальный 

колокол упоминается в монашеском уставе св. Бенедикта Нурсийского 

(сер. VI в.). 

                                                                                                                                                                              

Egrediente nilo reliquit testudinem, que putrefacta et exsiccata nervis in corio extensis, et a Mercurio percussa, 

sonitum dedit, ad cuius similitudinem Mercurius lyram faciens, Orpheo tradidit. 

841 L 84 [1] LIRIN grece, latine dicitur diversitas vel varietas; [2] unde hec lira -e, quoddam instrumentum 

canendi, quasi a varietate vocumquia diversos sonos efficit, et hinc liricus -a -um, ad liram pertinensvel dulcis 

et suavis; unnde carmina Oratii dicuntur liricaquia cum lira decantabantur. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 685. 

842 hoc psalterium, quoddam instrumentum musicum, quia eo psallebantur et cantabantur psalmi. Ibid. P. 1001. 

843 Такая систематизация может быть унаследована из описания произошедших из кифары инструментов 

в «Этимологиях» (II, 22, 3), от дословного цитирования которого Иоанн Генуэзский, впрочем, отказался. 

Вероятнее всего, перед нами один из примеров употребления слова cithara в обобщенном родовом 

значении «струнный инструмент». 
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На основании иконографического анализа миниатюр в византийских 

рукописях Псалтири возможно достаточно подробно реконструировать состав 

придворного оркестра византийского императора. Характерно, что на таких 

миниатюрах не всегда можно встретить орган и трубу, которые, вероятно, 

воспринимались в качестве сигнальных (а не музыкальных) инструментов844. 

Анализ дефиниций лексем, обозначающих музыкальные инструменты (в 

частности духовые), а также ассоциированные с ними явления, предметы и 

действия, выявляет, что одним из наиболее значимых (судя по частоте 

упоминаний) признаков инструментов группы духовых было указание на 

функции предмета, его звучания. Из дефиниций двадцать одной лексемы, 

определенной в словарях как наименование духового инструмента845, лишь две не 

содержат указание на функции инструмента; причем обе лексемы (selannos, 

syrinx/siringa) на тот момент  создания словарей уже относились к разряду слов-

историзмов. Текст девятнадцати оставшихся определений содержит слова-

маркеры, поясняющие предназначение, область употребления, поводы к 

использованию инструмента; дополнительные сведения о функциональном месте 

инструмента часто содержатся в определениях ассоциированных с инструментом 

существительных, обозначающих род занятий (флейтист, трубач, органист etc.). 

Использование ограниченного набора слов и формул в роли сквозных маркеров - 

одна из характерных особенностей техники составления деривационных 

словарей. Ограниченный набор активной лексики вкупе с ограниченным же 

набором логических операций значительно упрощали понимание и запоминание 

большого объема словарной информации. Следовательно, "темы" маркеров, т.е. 

обозначенные признаки должны были характеризовать актуальные для автора 

                                                   
844 Зеебас Т. Музыкальная иконография Византии // Исторический атлас средневековой музыки / Под. 

ред. В. Минацци, Ч. Руини. М., 2016. С. 56. 

845 В связи с чем в подсчетах не учитывается библейский инструмент шофар (sefar), т.к. 

соответствующая лексема определена в словарях как разновидность звука духового инструмента (а не 

инструмент, предмет). В то же время в составленный на основании словарей перечень духовых 

инструментов вошел систр (sistrum), во всех источниках ошибочно квалифицированный как 

разновидность трубы. 
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категории мышления и жизненные практики. Такой ключевой для описания 

духовых инструментов категорией оказывается место и значение звука, изданного 

этим инструментом (под местом мы подразумеваем ситуацию звукоизвлечения, 

под значением – способность  звука при каких-либо обстоятельствах обозначать 

что-либо помимо себя самого, т.е. выступать в роли знака). Другими словами, для 

лексикографов XI–XIII вв. принципиальное значение имеет функциональная 

характеристика звука, и отсюда самого предмета. В основе данной категории 

лежит различение музыкальных и сигнальных функций инструментального звука, 

о чем свидетельствует наличие соответствующих смысловых маркеров: 

В группу духовых инструментов, функции которых определены в словарях 

как сугубо музыкальные, входят все инструменты-аэрофоны847 наподобие 

дудочки: орган (organum) и сами его трубы (aules, fistulae, ydroliae, cantes), авлос 

(aula), тростниковая свирель (canna, cannula, calamus) и свирель из стебля цикуты 

                                                   
846 Например: instrumentum causa convocandi factum (лемма tuba). Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 353. 

847 В классификации Хорнбостеля-Закса группа инструментов, звучащих благодаря вибрации столба 

воздуха в канале инструмента. 

признак значение маркера 

музыкальный сигнальный 

общая 

дефиниция 

instrumentum musicum, 

instrumentum ad canendum 

отсутствует; 

объяснение отсылает к 

конкретным названиям 

и деталям 

обозначение 

процесса 

звукоизвлечения 

cantare / saltare / 

psallere 

cum +Abl. / ad vocem 

+Gen. 

utor / vocare / 

convocare / denunciare / 

bucinare 

ad + Acc. 

Gerundivi 

causa + Gen. 

Gerundivi846 
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(cicuta), флейта (tibia) и, вероятно, разновидность трубы сальпика848 (salpica). И 

музыкальное, и сигнальное использование допускает труба (tuba). Исключительно 

сигнальное предназначение соответствует разновидностям рога (cornu, lituus, 

classicum / classica), египетскому систру (sistrum), сигнальной трубе (bucina). 

Лексемы fistula и canna, cornu, tuba используются для обозначения конкретных 

предметов, а также для одновременного указания на видовую и функциональную 

разновидность инструмента. 

1) Орган 

Возвратимся теперь к упомянутому в начале главы органу и остановимся 

подробнее на втором, "вульгарном" значении этого слова - рассмотрим, что 

полагалось знать об органе и иных духовых849 инструментах образованному 

человеку Высокого Средневековья. 

 Если (по деривационным словарям) главный структурный элемент 

струнных, будь то четырехугольный иеронимов псалтерий или иудейский наблат, 

- струна (кишечная, металлическая), то в строении духовых главная роль 

отводится трубке (трубкам). Уже в связи с органом мы встречаем все варианты 

наименований корпуса инструмента, имеющего форму прямой трубы: 

специальные названия органных труб (aulae, cantes), более общее «трубки» 

(fistulae, cannulae). 

Амбивалентность толкования слова organum в условиях отсутствия прочной 

ассоциации с разновидностью музыкального инструмента послужила источником 

некоторой путаницы в первом деривационном словаре, «Элементариуме». На 

                                                   
848 Во деривационных словарях сальпика прочно ассоциирована с лексемой tuba (turba), маркером 

музыкальной функции выступает слово cantor. У Папия: Salpista graece cantor tubicinator. Papias. Op. cit.  

F. 141v. 

У Угуччо: Hec SALPICA -ce, idest tuba, unde salpica vel salpista dicitur cantor, tubicen, et salpizo -as, idest 

tubicinare. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 1053. 

У Иоанна Генуэзского лексема отсутствует. 

У Гвалтьеро д'Асколи: Salpico -as tubicinare a salpica haec salpica -ce turba (статья De salpico -as). 

Gualterius Esculanus. Op. cit. F. 102. 

849 Имеется в виду классификация по звучащему телу. 
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основании утверждений «орган звучит посредством труб» и «органом называется 

всякий музыкальный инструмент» (в т.ч. как духовой, так и струнный) Папий 

синтезирует новое: орган звучит посредством труб или струн. Следствием такого 

прочтения становится расширение семантики лексемы aula: «Aulae зовутся трубы 

органа. Aulae по-гречески [называется] дудочка, откуда «авлет» – [тот,] кто играет 

на дудочках, и флейтист. Aules [называются] дудочки или струны, которые звучат 

в органе»850. Последователи Папия не разделили такую точку зрения. Так, Угуччо 

Пизанский объясняет, что словом aula обозначают дудочку или флейту, а форма 

множественного числа (aulae) является специальным названием органных труб. 

Через эти трубы изливаются (или «добываются») сладостные звуки мелодии 

(напева)851. Автор «Дериваций» сравнивает прохождение звучания инструмента 

сквозь трубу (fistula) с течением жидкости852. Иоанн Генуэзский конкретизирует 

роль труб (cantes) в органном механизме - они служат не простыми 

проводниками, а средством управления звуком: в трубах органа музыка 

упорядочивается (temperatur)853, т.е. обретает звуковысотный рисунок. Возможно, 

лексема cantes использовалась для обозначения именно определенным образом 

организованных по высоте звучания труб; косвенным свидетельством в пользу 

такого предположения можно считать дефиницию Папия: «В собственном 

значении cantes – это трубы, чье звучание рождает искусство музыки»854, однако, 

для построения полноценной гипотезы сведений недостаточно. 

                                                   
850 Aulae dicuntur fistulae organales. Auleae grecae cannula, inde auledus qui cannules canit et tibicen. Aulae 

cannulae aut chordulae, quae in organo resonat. Papias. Op. cit. F. 18v. 

851 Item aule grece, latine dicitur cannula vel tibia, unde hic aules -is et hic auledus -di, qui cum cannulis 

cantat, scilicet tibicen, et componitur hic coraules, ille qui cum cannulis canit in choro, et etiam inde aule 

pluraliter dicuntur fistule organorum, per quas elicitur melodia, et inde aulidus -a -um, idest dulcis ad instar 

soni organi, unde Martianus Capella “aulideque dulcedinis cantus intonuit”. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 9. 

852 Et a fos quod est vox et stola quod est missio dicitur fistula, idest instrumentum ad canendum ex canellis 

compactum, et dicitur sic quia vocem et aerem emittat; unde et fistula dicitur aque ductus et meatus, quia 

aquam fundat et emittat, sicut fistula instrumentum voces. Ibid. P. 466. 

853 Cantes a cano -nis hee cantes cantium idest fistule organorum in quibus cantus temperatur, vel ut Marciano 

placet, Cantes dicuntur dee ornamentorum. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 99v. 

854 Cantes proprie sunt fistule quarum sonus artem musicam edidit. Papias. Op. cit. F. 25. 
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Другим важнейшим признаком именно органа являются меха, folles, 

создающие необходимое для звучания давление воды или воздуха в трубах. 

«Каноническое» исидорово определение органа в узком значении отмечает их как 

главный отличительный признак: «Тот же [музыкальный инструмент], к которому 

прилагается мех, греки называют другим именем»855. Папий воспроизводит этот 

фрагмент почти дословно («который звучит засчет мехов»)856, Угуччо строит из 

него самостоятельное определительное предложение («тот, к которому 

прилагаются меха»857), у Гвалтьеро д'Асколи разъясняется лишь первое значение 

слова. В определении Иоанна Генуэзского на смену структурной характеристике 

приходит эстетически-функциональная: лексикограф встраивают в объяснение 

дефиницию еще одного значения слова organum858 – песенная модуляция, 

стройность, под которой подразумевается органум как разновидность 

композиционной техники859. Текст дефиниции позаимствован860 у Угуччо 

Пизанского, которому принадлежит в том числе и замечание об использовании 

«подобных [органу] инструментов или орудий» в органуме. Автор «Католикона» 

развивает это замечание в самостоятельный признак: органом может называться 

конкретная разновидность инструмента, с помощью которой реализуется своя 

конкретная техника модуляции. 

Принцип действия органа с мехами и трубами, по-видимому, известен 

                                                   
855 III, 21, 2. Исидор Севильский. Указ. соч. С. 136. 

856 Organum generale nomen est vasorum omnium musicorumquamvis pro consuetudinem organa proprie 

dicantur que inflantur follibus. Papias. Ibid. F. 119v. 

857 Item ab orge videtur dici hoc organum; et est organum generale nomen omnium instrumentorum vel 

vasorum musicorum, sed hoc cui folles adhibentur Greci alio nomine appellant: ut autem organum dicatur, 

magis ea vulgaris est Grecorum consuetudo. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 879. 

858 Organus, -ni, penultimo corpore videtur ab orge, et est organum generale nomen omnium instrumentonis vel 

vasorum musicorum dicitur etiam specialiter pro quodam instrument, organum eciam dicitur modulacio que fit 

in cantilena et proprie cum talibus instrumentis vel vasis, unde hoc et hic organista, -te, qui cum tali 

instrumento canit. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 255v. 

859 О понятии modulatio подробно см. Главу 4 данного исследования. 

860 Ср.: Organum etiam dicitur modulatio que in cantilena fit, et proprie cum talibus instrumentis vel vasis. 

Uguccione da Pisa. Ibid. P. 879. 
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Папию и Угуччо лишь из античных источников. Так, в «Элементариуме» 

приводится производное от греческого ydor название органных труб, ydroliae, 

указывающее на порождающее звук взаимодействие воды и воздуха в органном 

механизме861. Из «Книги дериваций» мы узнаем название этой разновидности 

органа – ydraula, гидравлос; то же название носят и сладостные звуки, 

произведенные водным органом862. В том же контексте встречается у Папия и 

необычное существительное hydropsalmus, букв. «водяной псалом», который 

«слагает песнь органа» (т.е. мелодии органа-гидравлоса складываются в этот 

псалом). Поскольку в тексте Писания psalmus обозначает как инструментальное, 

так и вокальное с аккомпанементом музыкальное произведение, название 

«водяной псалом» могло использоваться для обозначения каких-либо 

музыкальных фрагментов богослужения, лишенных текста. 

В Испании органы создавались по меньше мере с V в. и, скорее всего, 

нередко использовались в ходе церковной службы, в Англии их начали 

конструировать ок. 700 г. В 757 г. византийский император Копроним Шестой 

отправил орган в качестве подарка королю Пипину Короткому; орган был 

установлен в церкви св. Корнелия в Компьене. В 812 г. орган вновь выступил в 

роли византийского подарка, уже для императора Карла Великого (был 

установлен в Аахене). Как сообщает хронист Ноткер Заика, франские мастера 

столь пристально наблюдали за работой греческих, собиравших инструмент, что 

благодаря этому сами выучились строить органы863. 

Орган – единственный инструмент, о факте использования которого в 

церковной музыке мы можем говорить с уверенностью. В подтверждение этому 

приходят не только материальные и иконографические памятники, но и 

свидетельства современников: так, например, в трактате XIII в. Эгидия из Саморы 

                                                   
861 Ydrolie dicuntur fistule que in organo fiunt. Dicte ab ydor idest aqua quod ex aqua et aere sonum reddant. 

Aule vero fistule organales. Papias. Op. cit. F. 250. 

862 Et componitur hec pars cum ydor quod est aqua et fit hic ydraula -le, idest sonus organi vel quoddam genus 

organorum; unde Martianus “nec ydraularum organica deerat plenitudo”; et inde ydraulicus -a -um, ut 

“ydraulicus sonus” idest dulcis, vel sonus ydraularum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 9. 

863 Sachs C. Op. cit. P. 284. 
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«Искусство музыки», Ars musica, сообщается, что за исключением органа 

инструменты в церкви были запрещены864. 

По свидетельству Герона Александрийского и Плиния Старшего, первый 

орган был создан греческим механиком Ктесибием в III в. до н.э. Звук в нем 

появлялся благодаря изменению давления воды, что дало ему название – 

гидравлос, –  а принцип работы напоминал устройство масличного пресса. Судя 

по свидетельствам авторов и находкам археологов, это был инструмент-позитив, 

т.е. переносной, и использовался как для общественных нужд (однотрубные 

гидравлосы выполняли сигнальную функцию на гладиаторских боях, на 

многотрубных аккомпанировали театральным постановкам), так и для домашнего 

музицирования. В период поздней Античности появляются упоминания органа 

другой конструкции – пневматического. Его звучание которого зависело от 

воздушного потока, нагнетавшегося механизмом наподобие кузнечных мехов. 

Вплоть до Высокого Средневековья исполнение музыки на крупных органах 

обеих разновидностей могло требовать участия помощников-калькантов, которые 

помогали накачивать воду или воздух. Подобная сцена изображена на рельефе 

восточной стороны пьедестала обелиска Феодосия (IV в.). Толкование слова 

organum было, судя по подробности описаний, ключевым пунктом для автора 

«Послания к Дардану»865. 

На Западе гидравлосы  (также упомянутые в «Деривациях») сооружали 

вплоть до IX в., с III в. появляются пневматические органы866,  к XII–XIII вв. 

относятся первые изображения и упоминания портативного органа. С X в. в 

Европе распространяются инструктивные музыкальные трактаты, посвященные 

конструкции  органов,  в частности, мензуре органных труб (mensura 

                                                   
864 Bowles A. Were Musical Instruments Used in the Liturgical Service During the Middle Ages? // The Galpin 

Society Journal. №. 10. 1957.  P. 46. 

865 Duo genera organi a plerisque esse dicuntur. Primum est, quod praediximus, et aliud quod de peregrinatione 

Israelitici populi apud Babilonios inscribitur: Super flumina Babilonis  et cetera  О связи данного описания 

органа с предположительно ирландским (или как минимум островным) происхождением "Послания..." 

см.: Bisagni J. Op. cit. P. 342 – 344. 

866 Bragard R., De Hen F.J. Les instruments de musique dans l’art et l’histoire. Bruxelles, 1973. P. 27. 
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fistularum)867. 

Механика средневекового органа включала в себя шестерни, 

приводившиеся в движение выступающими язычками (linguae). 

Изображения и описания портативного органа относятся к XII–XIII вв. 

Устройство портативного органа позволяет считать его самым сложным и 

рационально устроенным инструментом своего времени. Клавиатура органа 

визуально отображала музыкальную систему своего времени,868 принятую не так 

давно. Портативный орган был одноголосным инструментом, благодаря 

лабиальным трубам869 имел светлый и ровный тембр. Управлялся он одним 

человеком (в отличие от своих более громоздких церковных братьев и 

предшественников): правой рукой музыкант играл на клавиатуре, а левой 

нагнетал воздух в мехах. 

2) Труба, сигнальный рог, рожок 

В обширном семействе духовых отдельную группу составляют 

инструменты типа рога – cornu, lituus и classicum (classica). Все они выполняют 

исключительно сигнальные функции, что можно проиллюстрировать примером 

определения лексемы classicum в словаре Угуччо Пизанского. Согласно статье 

словаря870, название инструмента происходит от глагола-маркера сигнальной 

                                                   
867 Пример подробного наставления содержится в третьей книге трактата «О различных искусствах» (De 

diversis artibus) бенедиктинского монаха Теофила, созданном в первой четверти XII в.: Hendrie R. 

Theophili, qui et Rugerus, presbyteri et monachi libri III. De diversis artibus: seu diversarum artium schedula. 

Londini, 1947. Vol. III. В этой книге пресвитер Теофил (как предполагают исследователи, он же в 

прошлом Рогер из Хельмарсхаузена, известный ремесленник-ювелир и художник) рассматривает 

изготовление металлических изделий, стекла для витражей и ювелирные работы; среди первых оказался 

и орган.   

868 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 167. 

869 Лабиальные (свистковые) трубы – трубы аэрофонной конструкции. «Те трубы, в которых звук 

получается посредством лентовидной струи воздуха, направляемой из отверстия, находящегося в 

основании трубы на край ("лабию", cм.) устья; струя эта производит в корпусе трубы попеременно 

волны сгущения и разрежения, которые в свою очередь то втягивают полосу наружного воздуха в трубу, 

то выталкивают ее наружу». Риман Г., Энгель Ю.Д. Музыкальный словарь Римана. М., 1904. С. 720. 

870 Item calo grece, latine voco, unde calo -as verbum activum idest vocare, a quo hoc classicum idest cornu vel 
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функции convocare, созывать. Он может иметь форму рога или (прямой) трубы 

или иного инструмента, созданного для созывания (т. е. подачи сигнала общего 

сбора). В качестве примера подобного инструментального сигнала лексикограф 

называет зов рога, служащий знаком на войне; звучание трубы или другого 

сигнального инструмента. К ним относится подобный военному рогу871, 

изогнутой трубе или горну872, обладающий высоким звучанием рожок lituus. С 

военным рогом (cornu) его роднит не только форма звучащего тела и 

функциональное назначение, но и указывающий на большую древность 

инструмента материал  –  рог животного873. 

Звуковые сигналы уместны не только на войне, но и при отправлении 

ритуала. Античный lituus созывает людей для совершения жертвоприношения874, 

в жертвоприношениях египетского культа Исиды задействован систр – по 

единогласному мнению лексикографов875 разновидность трубы, фигурирующая в 

описаниях Исиды. 

Функциональное разделение духовых инструментов на музыкальные и 

сигнальные позволяло лексикографам проинформировать читателя как о самом 

инструменте, так и о ключевых контекстах его использования. Но как именно 

следовало звучать сигналу и какое звучание подобало для сладостных напевов? 

Для ответа на этот вопрос сопоставим содержание статей лемм tuba и bucina, 

часто включающих в дефиницию обе соответствующих лексемы. 

                                                                                                                                                                              

tuba vel aliud instrumentum causa convocandi factum; classicum etiam dicitur signum bellicum vel sonus tube 

vel alterius instrumenti bellici. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 154. 

871 Item a lito -as hic lituus -tui, idest cornu gracile quia eo convocabantur ad litandum. Ibid. P. 696–697. 

872 Lituus tuba curva sive buccina aut baculus. Papias. Op. cit. F. 92v. 

873 Item a caro hoc cornu, quasi carneum, quia ex carne procedat, in singulari est indeclinabile, in plurali hec 

cornua cornuum cornibus. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 285 – 286. То же у Иоанна Генуэзского: Cornu 

dicitur a carne quasi carneum quia ex carne precedit. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 126. 

874 LITO -as, idest sacrificare... Item a lito -as hic lituus -tui, idest cornu gracile quia eo convocabantur ad 

litandum. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 696 –  697. Lituus, a lito, -as, dicitur hoc lituus, litui id est cornu 

gracile, quia eo convocabant ad litandum. Johannes Ianuensis. Ibid. F. 216v. 

875 Et a sisto hoc sistrum, idest tuba, dicitur sic ab inventrice; vel sistrum lingua egiptiaca dicitur tuba cum qua 

Ysis describitur, nam in eius sacrificiis ea utuntur. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 1105. 
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Уже Боэций упоминает о том, что трубный клич используется во время 

сражений для воодушевления воинов876. В средневековых и ренессансных текстах 

использованное им выражение tubarum carmen не сохранило исходный вид в силу 

сузившегося семантического значения слова carmen877. Слова Боэция повторяет 

Исидор Севильский878, заменяя многозначное carmen на более общее concentus. 

Интересно, что звук трубы в данном примере  характеризуется некой 

квантитативностью, как бы количеством громкости, с которым напрямую 

соотносится количество силы духа сражающихся. В другом разделе "Этимологий" 

сообщается, что труба (tuba) впервые была изобретена этрусками879. Исидор 

говорит, что трубы употребляются не только на поле битвы, но и во все 

праздничные дни, и для подтверждения этого цитирует Псалтирь: «Трубите в 

новомесячие трубою, в определенное время, в день праздника нашего» (Пс. 80:4).  

Трубы в Средние века были «исключительным атрибутом власти и военной 

силы» (в том числе из-за дороговизны) и занимали высшее место в социальной 

иерархии менестрельных инструментов. Под этим названием объединяют 

инструменты, сходные по функциям и строению (прямые или гнутые по 

окружности с достаточно узкой мензурой)880: tuba, trumba, trummete, añ𝑎𝑓𝑖𝑙, arain, 

                                                   
876 «Основы музыки», I, 1, 25. И разве не очевидно во время битвы, что трубный клич воодушевляет 

воинов? Боэций Аниций Манлий Северин. Указ. соч. С. 11. 

877 Лебедев С.Н. Введение... С. 277. 

878 III, 17, 2. Также в битвах пение трубы приободряет сражающихся, и насколько мощнее будет этот 

звук, настолько сильнее в схватке станет дух. 

Исидор Севильский. Указ. соч. С. 131–132. 

879 III, 21, 3. Труба впервые изобретена этрусками, о чем [пишет] Вергилий: 

Ревом тирренской трубы огласилися неба просторы (Verg. Aen. VIII, 526) 

Употребляются же они не только в битвах, но и во все праздничные дни из-за блеска прославления и 

веселья. Почему и в Псалтири говорится: "Трубите в новомесячие трубою, в определенное время, в день 

праздника нашего". Предписано ведь было иудеям, чтобы в начале новой луны звучалми трубы, что 

делают даже до сих пор. 

Исидор Севильский. Указ. соч. С. 136. 

880 Подробнее об этом см.: Heyde H. Trompete und Trompetenblasen im europäischen Mittelalter. 

Dissertation. Leipzig, 1965; Brücker F. Die Blasinstrumenten in der altfranzösischen Literatur. Giessen, 1926; 

Levy J. Signalinstrumente in der altfranzösischen Texten. Diss. Halle, 1910. 
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beme, busine, classicum, graisle, clario, troine и пр881. 

После 1000 г. прямая металлическая труба, возможно, унаследованная в 

упрощенном виде у римлян, подверглась значительным переменам в результате 

арабских влияний: раструб расширился, основная часть стала длиннее и уже882. 

Разделение металлических труб на две разновидности в зависимости от 

размера произошло к середине XIII в.883: более крупная сохраняла старое название 

bucina884, а меньшая получала название tuba. 

Так, по словам М.А. Сапонова, «tuba - это единый перевод всех европейских 

народноязычных наименований инструмента; стфр. слова trompe, trompette, 

сохранившиеся и в новоевропейской лексике, идут от ствнем. trumba, а срвнем. 

pusîn, busîne идет (с XIII в.) от стфр. busine; эти лексемы обозначали инструменты 

медные, серебряные, оловянные, а также изготовленные из легированной меди и 

даже из рога животных и из дерева»885. К сожалению, немецкая музыковедческая 

традиция, которую продолжает исследователь, и сам М.А. Сапонов практически 

не рассматривают латинские (в первую очередь библейские) определения слова. 

В трактате Варфоломея Английского «О свойствах вещей» buccina 

определяется как «труба из рога или из дерева или из меди»886. В французских 

рукописях присутствуют упоминания о ней как о «маленькой трубе» (1372 г.) и 

«длинном» инструменте (XIII в.)887. 

Одним из оснований для сравнительных толкований названий данных 

инструментов в деривационных словарях стала строка 80 Псалма (80:4): «Трубите 

в новомесячие трубою, в определенное время в день праздника вашего»888 . 

                                                   
881 Такой список приводится в издании: Сапонов М.А. Ук. соч. С. 168. 

882 Sachs C. Op. cit. P. 280. 

883 Ibid. P. 281. 

884 Фр. buisine, средневерхненем. busîne. 

885 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 320. 

886 Там же. 

887 Там же. 

888 В тексте иеронимовой Вульгаты, в отличие от Синодального перевода, «вашего». Bucinate in 

neomenia tuba in insigni die sollemnitatis nostrae. Ps. 80:4. 
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Поскольку в тексте латинского перевода псалма использованы названия сразу 

двух инструментов, сигнальной трубы (bucina) и обычной трубы (tuba), вопрос о 

семантике и возможной синонимии слов рассматривает начинает рассматривать 

уже Папий Ломбардский. Согласно его описанию, отличие инструментов состоит 

в размерах: «Сигнальная труба подобна трубе, но длиннее»889. Далее лексикограф 

сообщает, что bucina используется для оповещения о военной тревоге и приводит 

список однокоренных производных для обозначения трубного гласа (в значении 

как сигнала, так и музыкального звучания сигнальной трубы). 

Веком позднее итальянский лексикограф Угуччо Пизанский различает 

значения лексем bucina и tuba не только исходя из внешнего вида инструментов, 

но и конкретизируя функциональный контекст. В его дефиниции сигнальная 

труба используется язычниками для того, чтобы подавать знак о сборе на битву – 

и этим отличается от обычной трубы, звук которой обозначает начало 

сражения890. В основу этого объяснения лег отрывок из XVIII книги 

«Этимологий» Исидора Севильского «О войнах»: «Сигнальная труба – это то, с 

помощью чего подают сигнал военной тревоги, она зовется так от слова «голос», 

как бы «голосящий». Нападая, язычники и простецы трубят в сигнальную трубу 

по всякому поводу, но изначально с ее помощью подают знак о нападении»891. 

Угуччо при цитировании «Этимологий» частично заменяет bucina на 

tuba892: если у Исидора сигнальные функции духового инструмента состояли в 

                                                   
889 Buccina similis tubae sed longior; sollicitudinem ad bellandum denuncians inde buccinare buccinator et 

buccinatus et buccinus id est clangor sonorus tubae et buccinariae vocis. Papias. Op. cit. F. 22v. 

890...Item a bucca hec bucina, vel dicitur a boo quia sonat, vel dicitur bucina quasi vocina a voce, et est bucina 

qua signum datur in hostem, sed olim pagani agrestes ad omnem usum bucina ad compita convocabantur; 

proprie igitur agrestibus hoc signum fuit et differt a tuba in usu, quia bucina insonans sollecitudinem ad bellum 

denuntiabat, sed tuba prelium indicabat. 

Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 136. 

891 XVIII, 4, 1. Bucina est qua signum datur in hostem, dicta a uoce, quasi uocina. Nam pagani agrestesque ad 

omnem usum bucina ad conpita conuocabantur: proprie ergo hoc agrestibus signum fuit. Isidore of Seville. Op. 

cit. 

892 Item a bucca hec bucina, vel dicitur a boo quia sonat, vel dicitur bucina quasi vocina a voce, et est bucina 

quia signum datur in hostem, sed olim pagani agrestes ad omnem usum bucina ad compita convocabantur. 
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обозначении начала сражения и военной тревоги, то у лексикографа из Пизы эти 

ситуации уже предполагают использование разных инструментов. Более того, 

bucina соответствует предметному окружению более примитивно организованных 

и враждебных язычников и простолюдинов, в то время как слово tuba 

употребляется в нейтральном контексте и, следовательно, данный инструмент 

приличен и для использования у образованных христиан. Интересно, что 

сопоставление внешних признаков трубы с иными инструментами остается 

значимым для Угуччо, и теперь в паре сравнений сигнальную трубу заменяет 

флейта (tibia). Как поясняет лексикограф, данный музыкальный инструмент 

сперва также отличался от трубы материалом – его изготавливали из рогов и 

полых костей животных, откуда и появилось название – затем название стали 

употреблять обозначения всей разновидности инструментов.  От него же, как 

сообщается в словаре, происходит и труба, «поскольку они одинаковы по длине и 

наружности, но труба подобна тофу893, будучи изогнутой»894. 

Формулу двойного отличия инструментов tuba и bucina развивает и 

уточняет лексикограф XIII в. Иоанн Генуэзский, вновь возвращаясь к цитате из 80 

Псалма895. В его интерпретации предназначение сигнальной трубы состоит в том, 

чтобы подавать знак военной тревоги и созывать на сражение, и отсюда 

употребление глагола bucinare в псалме предполагает обобщенно-сигнальное 

значение. Основная же смысловая нагрузка приходится на слово tuba. Описание 

                                                                                                                                                                              

Uguccione da Pisa. Ibid. P. 136. 

893 Тоф – разновидность ручного барабана, состоящего из обруча, обтянутого кожей. Упоминается в 

Ветхом Завете, обычно в контексте празднования и веселья. Коляда Е.И. Указ. соч. С. 118. 

894 Item a tibia hec tibia -e, quoddam musicum instrumentum quia primum de cervinis et gruinis tibiis et 

cruribus innulorum fieret, sed postea abusive undecumque fieret. Uguccione da Pisa. Ibid. P. 1221. 

895 Bucina a bucca dicitur haec bucina -cine, vel dicitur a boo, -as quia sonat, vel dicitur bucina quasi vocina a 

voce, et est bucina quia signum datur in hostem, si olim pagani agrestes ad omnem usum bucina ad compita 

vocabantur, proprie ergo agrestibus hoc signum fuit, et differt a tuba in usu, quia bucina insonans 

sollicitudinem ad bellum denunciabat, id est tuba prolium indicabat. Et inde bucino, -nas, -avi, -cum bucina 

sonare. Unde propheta: Bucinare in neomenia tuba, et bucineus, -ea, -neum, et hoc bucinus, -ni, id est clamor 

bucine, et corpore penultima bucina. 

Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 95v. 
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происхождения и обличия инструмента в «Католиконе» совпадает с приведенным 

у Угуччо Пизанского и дополняется пространным комментарием о четырех 

основных предназначениях трубы: чтобы созывать множества (людей), чтобы 

выдвигаться в поход, для войны и для праздников896. 

Текст данной дефиниции содержит ключ к происхождению классификации 

предназначений трубы: как говорит автор, о ней сообщают некие исторические 

сочинения, historiae. Действительно, это описание мы обнаруживаем897 в 

«Схоластической истории» – популярнейшем изложении христианской мировой 

истории французского богослова и преподавателя Парижского университета в XII 

в. Петра Коместора (Едока). 

Cловарная дефиниция леммы bucina в «Католиконе» не является простой 

цитатой. Иоанн Генуэзский обращает особое внимание на тип звучания трубы: 

гудение (clangore) подходит для сигнальных, призывных целей; «звонкое» 

(sonorus), т. е. музыкальное, с определяемой высотой звука подобает для 

использования «на войнах, в военных лагерях, на праздниках»898. Такая 

классификация (по тембровой, качественной характеристике звучания) 

отличается от подхода Петра Коместора899, полагавшего отличия исключительно 

                                                   
896 Et sicut dicitur in historiis habebat quatuor usus, ad vocandas multitudines, ad movenda castra, ad bella ad 

festa. Ibid. F. 353. 

897 De tubis argenteis, et modo clangendi in eis. Iterum locutus est Dominus ad Moysen: Fac tibi duas tubas 

argenteas ductiles (Num. X), quibus convocabis multitudinem. Has duas tubas habebant in quatuor usus, ad 

convocandam multitudinem, ad movenda castra, ad bella, ad festa.  Et erat, ut dicit Josephus, tuba fistula 

cantatoria, pene magnitudine cubiti, calamo capacior, praebens in principio latitudinem, quae conveniat ori ad 

susceptionem spiritus, quae Hebraice dicitur asora. In convocatione vero multitudinis, aliqua erat diversitas, ad 

convocandum omnem populum, utraque simul clangebant simpliciter. Petrus Comestor. 12. 

898 Legalis populus tuba clangore vocabat. In bellis castris festis que sonora tonabat. Johannes Ianuensis. Op. 

cit. F. 353 r. 

899 Ad convocandos solos principes, semel clangebant. Quod dupliciter intelligitur, id est una tantum, vel uno 

impulsu. Etiam, ut addit Josephus, semel clangebant, si principes populum suum quisque in ecclesia convocare 

volebant, vel Moyses populum per ecclesias. Ad castra vero movenda, non simpliciter, sed concise, et prolixius 

tubis clangebant. Et in primo sonitu movebant castra tres tribus, quae erant ad orientem, in secundo, quae ad 

meridiem, in tertio, quae ad occidentem, in quarto, quae ad aquilonem. Modus vero clangendi in bellis non 

distinguitur, quia forte, sicut apud alias nationes, fiebat apud eas, quando etiam habebant solemne epulum, et 
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в области количества сигналов и их громкости. 

В обширном семействе духовых отдельную группу составляют 

инструменты типа рога – cornu, lituus и classicum (classica). Все они выполняют 

исключительно сигнальные функции, что можно проиллюстрировать примером 

определения лексемы classicum в словаре Угуччо Пизанского. Согласно статье 

словаря Папия900, название инструмента происходит от глагола-маркера 

сигнальной функции convocare, созывать. Он может иметь форму рога или 

(прямой) трубы или иного инструмента, созданного для созывания (т. е. подачи 

сигнала общего сбора). В качестве примера подобного инструментального 

сигнала лексикограф называет зов рога, служащий знаком на войне; звучание 

трубы или другого сигнального инструмента. 

К таковым относится подобный военному рогу901, изогнутой трубе или 

горну902, обладающий высоким звучанием рожок lituus. 

Представление о сигнальном роге сформировалось у авторов словарей не 

только под влиянием классических античных текстов, но, по-видимому, из 

функций шофара в Писании. Шофар903 (бараний рог) – инструмент, 

ассоциированный с Божественным Откровением и обладающий магической, 

необычной силой904. Форма шофаров допускает градации от более прямой до 

более изогнутой. Вследствие этого, а также по причине требований к трублению в 

шофар не звуковысотного (т.е. мелодического), а в первую очередь ритмического 

                                                                                                                                                                              

dies festos, et kalendas clangebant, sed non est determinatus modus sacerdotes autem clangebant. Petrus 

Comestor. 12. 

900 Lituus tuba curva sive buccina aut baculus. Papias. Op. cit. F. 92v. 

901 Item a lito -as hic lituus -tui, idest cornu gracile quia eo convocabantur ad litandum. Uguccione da Pisa. Op. 

cit. P. 696 – 697. 

902 Lituus tuba curva sive buccina aut baculus. Papias. Op. cit. F. 92v. 

903 Упоминания в Библии: Исх. 19:16, Исх.19:19, Исх. 20:18, Лев. 25:9, Нав. 6:4-6, Нав. 6:8-9, Нав. 6:13, 

Нав. 6:16, Нав. 6:20, Суд. 3:27, Суд. 6:34, Суд. 7:8, Суд. 7:16, Ис. 27:13, Ис. 58:1, Иер. 4:5, Иер. 4:19, Иер. 

4:21, Иер. 6:1, Иер. 6:17, Иер. 42:14, Иер. 51:27, Иез. 33:3-6, Ос. 5:8, Ос. 8:1, Иоил. 2:1, Иоил. 2:15, Амос 

2:3, Амос 3:6, Зах. 1:16, Зах. 9:14, Пс. 47:5, Пс. 81:3, Пс. 98:6, Пс. 150:3, Иов 39:24-25, Неем. 4:18, Неем. 

4:20, 1 Пар. 15:14. 

904 Stern M. Op. cit. P. 494. 
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характера, данный инструмент не рассматривается в иудейской культуре как 

музыкальный905. Трубление в шофар наделяется сигнальными функциями и 

традиционно противопоставлено музицированию как таковому, поскольку в него 

трубят в те дни, когда использование каких-либо музыкальных инструментов 

запрещено906. 

Шофар обладает густым, низким и громким звучанием. Со II в., времени 

создания Мишны, по настоящий момент существует три основных звуковых 

сигнала шофара – текиах, теруах и шеварим907. Шофар занимал особенное в 

иудейской инструментальной культуре с глубочайшей древности: известно, что 

уже к середине второго тысячелетия до н.э. он воспринимался как священный 

символ божественного гласа и вскоре был осмыслен «как звуковая память о 

божественном завете»908. Главная функция как библейского, так и современного 

шофара – оповещение о наступлении Нового года. 

Древнееврейский образ шофара был связан с представлениями о магической 

силе инструмента, вследствие чего инструмент во время богослужения 

предписывается скрывать от глаз молящихся. Точное содержание этой 

магической силы неизвестно, но ярко проиллюстрировано рассказом об участии 

семи священников с «трубами юбилейными»909 во взятии Иерихона.  На взгляд 

музыковеда К. Закса, эта сцена отражает фундаментальное представление о звуке, 

свойственное примитивным культурам: звук управляет материей910. 

5.6. Ударные и перкуссионные инструменты 

Значительно меньшую по сравнению с предыдущими группу составляют 

статьи об ударных и перкуссионных инструментах. Барабану в сочинениях 

                                                   
905 О шофаре в иудейской традиции и современности см.: Хаздан Е.В. Шофар: взгляд современной 

российской науки // Мудрость-праведность-святость в славянской и еврейской культурной традиции. 

Сборник статей / Ред. О.В. Белова. М., 2011. С. 328–343. 

906 В случае совпадения одного из двух дней Новолетия с Субботой трубление не происходит. 

907 Montagu J. Op. cit. P. 134, 137–138. 

908 Коляда Е.И. Указ. соч. С. 20. 

909 Нав. 6:11 – 19. 

910 Sachs C. Op. cit. P. 111–112. 
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латиноязычных авторов не уделялось заметное внимание911. Культура ударных 

инструментов была более развита на христианском Востоке, о чем 

свидетельствует, например, большое разнообразие форм и конструкций 

барабанов, в т.ч. двойной цилиндрический и в форме клепсидры912. И, хотя 

некоторые исследователи утверждают, что ударные инструменты (барабаны, 

колокола, накры)913 были наиболее универсальными и легко встраивались в 

различные ситуации фольклорного, светского и даже церковного 

музицирования914, это остается лишь гипотезой. Значительно меньший объем 

информации содержат об ударно-перкуссионной группе инструментов и 

деривационные словари. 

1) Тимпан и барабан 

Основное внимание в дефинициях данной группы авторы источников 

уделяют материалу, строению  и механизму звучания инструмента. В одном из 

случаев подробное описание всех указанных признаков, однако, оказывается 

недостаточным для того, чтобы ассоциировать инструмент с каким-либо 

конкретным древним прототипом, – это статья о загадочном предмете 

«симфония». Впервые в данном значении лексема simphonia встречается в главе 

«Этимологий», посвященной ритмике, где приводится в качестве просторечного 

названия полого деревянного предмета, обтянутого кожей с обеих сторон915 

(следовательно, плоского наподобие обруча). Следовательно, с точки зрения 

конструкции это рамочный барабан, однако, используется он непривычным 

образом: музыканты ударяют палочками «отсюда и оттуда»916, это порождает 

                                                   
911 Ibid. P. 290. 

912 Зеебас Т. Музыкальная иконография Византии // Исторический атлас средневековой музыки / Под. 

ред. В. Минацци, Ч. Руини. М.: Арт-Волхонка, 2016. С. 55. 

913 Накры – средневековый ударный (чаще воинский) инструмент (мембранофон) типа парных литавр, 

крепившихся на коне. См.: Сапонов М.А. Указ. соч. С. 343. 

914 Там же. С 161. 

915 III, 22, 14. Symphonia vulgo appellatur lignum cavum ex utraque parte pelle extenta, quam virgulis hinc et 

inde musici feriunt, fitque in ea ex concordia gravis et acuti suavissimus cantus. Isidore of Seville. Op. cit. 

916 Под hinc et inde могут подразумеваться как обе стороны инструмента, так и направление палочки при 



258 

высокие и низкие звуки, из «согласия» (т.е. консонантного звучания) которых 

образуется «сладчайший напев». Этот фрагмент дословно воспроизводит Папий в 

соответствующей статье «Элементариума»917. В «Книге дериваций» лемма 

sinfonia отсутствует, однако данная лексема используется для обозначения 

музыкального инструмента918. «Католикон» никак не дополняет 

инструментоведческое описание, но содержит важное новшество иного рода – 

употребление слов concordantia и consonantia как полных синонимов919. 

В приведенном выше описаниии трубы упоминается такой инструмент, как 

tofa. Тоф (литавра или тамбурин) – общее название для всех разновидностей 

ручных барабанов, на которых в Палестине, Египте и Месопотамии играли 

преимущественно женщины920. Представлял из себя деревянный или 

металлический обруч с натянутой на него шкурой барана или дикой козы921. 

Этимология еврейского слова tof  восходит к арабскому duff и греческому týpanon 

- все эти названия обозначают разновидность древнего семитского рамочного 

барабана, состоявшего из деревянного обруча и двух натянутых на него кусков 

кожи922. 

2) Кимвалы 

                                                                                                                                                                              

ударе. 

917 Simphonia vulgo appellatur lignum concavum ex utraque parte pelle extensa quam virgulis hinc inde musicis 

feriunt, fitque in ea ex concordia gravis et acuti suavissimus cantus. Papias. Op. cit. F. 217. 

918 F 48 (FONOS) [8] Item fonos componitur et dicitur eufonia, idest bonus sonus, unde eufonicus -a -um, idest 

bene sonans; cacofonia, idest malus sonus, unde cacofonicus -a -um, idest male sonans; et hic sinfonia -e, et 

sinfonizo -as, idest cum sinfonia cantare. Uguccione da Pisa. Op. cit. P. 447. 

919 Simphonia a sin con et fonus vel phonos quid est sonus componitur hec simphonia -nie idest consonancia vel 

concordancia sonorum vel vocum. Item simphonia dicitur quoddam instrumentum propter consonanciam 

vocum. Johannes Ianuensis. Op. cit. F. 324v. 

920 Stern M. Op. cit. P. 495. 

921 В литературе можно встретить мнения о синонимии названий тофа и тимпана, которая, однако, не 

подтверждается источниками: никакой информации о наличии звенящих деталей у тофа в библейском 

тексте или Талмуде нет. 

922 Sachs C. Op. cit. P. 108–109. 
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Целцелим, мецилтаим – кимвалы (от евр zala – звенеть923). Единственный 

ударный инструмент, использовавшийся в иудейском богослужении, играли на 

них руководители певцов-левитов. Роль кимвал была скорее сигнально-

литургической: их звук отмечал начало пения и делил псалмы на части. 

Вероятно, изначально кимвалы были небольшого размера и соударялись 

краями, а не основными частями924. Они имели были парой небольших 

перкуссионных «тарелочек», но на практике этим словом к XI в. стали обозначать 

также и разновидности колоколов и колокольчиков925. В Византии к XII в. 

кимвалы выходят из употребления, а на смену им приходят ручные тарелочки 

персидского или арабского происхождения (название, однако, остается то же)926. 

Из парных кимвал, настроенных на разную высоту, составлялись комплекты. Так, 

к IX в. в обиходе западного монашества существовали комплекты бронзовых 

колокольчиков, звучавшие в мажорном ладе927. Как правило, такие колокольчики 

ошибочно ассоциировались с библейскими кимвалами, поэтому их нередко 

можно увидеть на средневековых иллюстрациях Псалма 150928. Возможно, 

небольшие колокола, называемые cymbala, использовались непосредственно во 

время литургии для направления музыкальной интонации певчих и поддержания 

звучания голосов929. 

Кимвалы упоминаются в «Этимологиях» дважды, в единственном и во 

множественном числе, что может свидетельствовать о многозначности слова. Во 

всех деривационных словарях определение слова930 соответствует описанию 

                                                   
923 Большой библейский словарь ... С. 847. 

924 Montagu J. Op. cit. P. 129–130. 

925 Ferrari Barassi E. Campane e cymbala nel medioevo europeo: l'aspetto musicale // Del fondere campane. 

Dall'archeologia alla produzione. Quadri regionali per l'Italia settentrionale. Atti del Convegno (Milano, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, 23-25 febbraio 2006) / Ed. S. Lusuardi Siena, E. Neri. Milano, 2007. 

P. 57. 

926 Зеебас Т. Указ. соч. С. 55. 

927 Sachs C. Op. cit. P. 279–280. 

928 laudate eum in cymbalis bene sonantibus laudate eum in cymbalis iubilationis (Ps. 150:5). 

929 Ferrari Barassi E. Op. cit. P. 70. 

930 Cymbala acitabula quedam sunt que percussa invicem se tangunt et faciunt sonum, sic dicta quia cum 
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Исидора Севильского, что, по-видимому, свидетельствует об исключительно 

«книжном» характере представлений о данном инструменте. 

3) Колокола и колокольчики 

Судя по библейским упоминаниям931, колокольчики (памоним, paamonim), 

крепились к краю одеяния первосвященника и сопровождали звоном его 

движения932. Термин tintinnabula в дальнейшем начал обозначать ручной 

сигнальный колокольчик. Уже Исидор Севильский указывает на 

звукоподражательное происхождение данного слова933, что повторят за ним и 

авторы деривационных словарей: звук как бы превращается в знак издающего его 

предмета. 

Словом campana обозначался колокол, высота звучания которого строго 

определена, использовался в башнях и монастырях. Важным отличием колокола 

от других сигнальных инструментов является крайне узкий спектр звучаний: он 

всегда будет звонить на одной ноте, и отличия  сигналов возможны только 

благодаря разному ритмическому рисунку, но не высоте звучания. 

Деривационные словари вновь воспроизводят дефиницию, данную слову 

Исидором Севильским: согласно ей название campana произошло от 

наименования «Кампания», поскольку в этих землях впервые начали производить 

колокола934. То же описание могло быть позаимствовано и из сочинения 

немецкого хрониста и богослова IX в. Валафрида Страбона «О происхождении и 

развитии некоторых вещей, относящихся к церковному служению»935. Описывая 

                                                                                                                                                                              

ballematia simul percutiuntur. Johannes Ianuensis. Op. cit.. F. 22v. 

931 Пример: Исх. 28:34-35, Исх. 39:25-26. 

932 Stern M. Op. cit. P. 491; Большой библейский словарь … С. 846. 

933 Tintinnabulum de sono vocis nomen accepit . XXII, 1. Isidorus de Seville. Op. cit. 

934 Campanum quoque inter genera aeris vocatur a Campania scilicet provincia quae est in Italiae partibus, 

utensilibus [et] vasis omnibus probatissimum. XVI, 20, 9. Isidore of Seville. Op. cit. 

935 Vasorum autem, de quibus sermo ortus est, usum primo apud Italos affirmant inventum. Unde et a 

Campania, quae est Italiae provincia, eadem vasa majora quidem campanae dicuntur: minora vero, quae et a 

sono tintinnabula vocantur, nolas appellant, a Nola ejusdem civitate Campaniae, ubi eadem vasa primo sunt 

commentata. Walafridi Strabi De Ecclesiasticarum rerum exordiis et incrementis. PL. Bd. 114. Col. 924. 
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литургические особенности жизни галльской церкви своего времени, Валафрид 

Страбон останавливается и на использовании колоколов: «О литых же или 

чеканных колоколах, которые в просторечий называются знамениями (Signa), 

ввиду того что гулкий их голос, пробужденный их раскачиванием, отмечает часы, 

в кои совершаются богослужения в доме господнем,- о них надо сказать 

следующее. Их обычай далеко не в такой мере отмечается у древних [как у нас]. 

Потому что самое рвение их к службе не воплощалось в такие сложные формы, 

как ныне. Одних [бывало] влекло самое чувство набожности; другие 

приглашались публичными извещениями и т. д.936». Далее Валафрид Страбон 

заключает, чтосложносоставной литургической жизни современности более всего 

приличествует звук серебряного колокола с точки зрения удобства и побуждения 

верующих к набожности. 

Ручной сигнальный колокольчик распространился в Западной Европе в VII-

IX в., вероятно, одновременно с практикой использования больших башенных 

колоколов937. К середине VIII в. нам известно о существовании по меньшей мере 

трех европейских больших колоколов, подаренных папой Стефаном II (752-757) 

ватиканской базилике и затем установленных на вершине колокольни. С XI в. в 

Европе появляются трактаты о мензурировании таких крупных бронзовых 

колоколов (mensura  cymbalorum)938. 

Функции колокольного звона в средневековом городе охватывали широкий 

круг поводов помимо отмерявших время звонов: юридические, ярмарочные, 

календарные, информативные, сигнала о тревоге и др.939 Крупный современный 

историк-кампанолог Элизабетта Нери выделяет три средневековых термина, 

которыми обозначались колокола: signum (для колокола, призывающего к 

                                                   
936Цит. по Добиаш-Рождественская О.А.Oppletum oppidum est solariis (По вопросу о часах в раннем 

средневековье) // Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского Средневековья. М., 

1987. С. 18. 

937 Ferrari Barassi E. Op. cit.  P. 64. 

938 В качестве примера можно привести упомянутую выше третью книгу трактата Теофила. 

939 Сапонов М.А. Указ. соч. С. 170–171. 
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молитве)940, glocca (от старонем. «бить, ударять»; возможно, свидетельствует о 

распространении колоколов «листовой» формы к северу от Альп941), campana 

(латинский неологизм, вероятно, указывающий на происхождение колоколов)942. 

Кроме того, до конца IX в. в отношении небольших колоколов употреблялось 

слово nola943. 

Э. Нери предполагает, что субстантивация прилагательного campana из 

словосочетания vasa campana была проведена нарочно для достижения 

конкретной цели - чтобы отделить от коннотаций понятия vasa и лексическими 

средствами способствовать институализации их литургической роли944. Эту идею 

исследовательница склонна приписывать среде каролингских интеллектуалов, 

поскольку, после того как колокол стал официальным христианским символом945, 

упорядочению и кодификации его ритуального использования колоколов были 

посвящены церковные соборы в Чивидале (796 г.) и Аахене (816 г.), а также 

специальный капитул 802 г. С начала XII в. в источниках встречаются сведения о 

возрастающем «военном» использовании колоколов, т.е. для отдания команд 

войскам946. 

*** 

Последовательный анализ содержания дефиниций названий музыкальных 

                                                   
940 Так, например, пятая глава литургико-богословского трактата Валафрида Страбона «О 

происхождении и развитии некоторых вещей, относящихся к церковному служению» посвящена 

использованию колоколов в церковной практике и носит заглавие «Об утвари, которая попросту 

именуется колоколами» (De vasis quae simpliciter signa dicuntur) Walafridi Strabi De Ecclesiasticarum 

rerum exordiis et incrementis. PL. Bd. 114. Col. 924. 

941 Вероятно, аналог используемого в русской православной традиции била (византийский семантрон). 

До X в. встречается также на территории Испании. 

942 Лузуарди-Сиена С., Нери Э. Сакральное и светское в изготовлении колоколов // Исторический 

атлас ... С. 210. Подробнее см.: Neri E. De campanis fundendis. La produzione di campane nel Medioevo tra 

fonti scritte ed evidenze archeologiche. Milano, 2006. 

943 Ibid. P. 3. 

944 Ibid. 

945 В период понтификата папы римского Сабиниана (604-607 гг.). 

946 Минацци В. Указ. соч. С. 215. 
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инструментов, предпринятый с целью выявить общую схему объяснения, 

закономерности этимологического подхода, характерные примеры, ключевые 

контексты употребления лексемы, позволяет выделить ряд типических для 

подавляющего большинства выбранных словарных определений характеристик: 

а) источниковедческого плана: 

• первоначальными источниками самих лексем и сведений для их 

определения служили текст Вульгаты (преимущественно Ветхий Завет, что в 

первую очередь объясняется частотностью упоминания инструментов) и 

сочинения античных авторов, в первую очередь "Энеида" Вергилия; 

• около 60% лексем и дефиниций, встречающихся в самом раннем из 

словарей («Элементариуме» Папия) полностью или частично воспроизводят 

соответствующие статьи из «Книги глосс»; почти все они сохраняются и в тексте 

последующих словарей; 

• как прямые авторские свидетельства («Откуда мы находим [это] у 

Угуччо. Откуда затем и у Папия»), так и сходство (вплоть до дословного 

совпадения) синтаксических конструкций, лексики и самого содержания 

словарных статей обнаруживает знакомство авторов словарей с предшествующей 

традиций; 

б) содержательного плана: 

• названия  инструментов указывают на черты предметного и 

функционального рода: материал и способ изготовления, особенности звучания (в 

т.ч. возможна этимология  названия как звукоподражательного), звучащее тело и 

механизм звучания; 

• помимо описания внешнего вида, происхождения и устройства 

«органологическая справка»  деривационного словаря включает описание 

поводов для использования данного инструмента, т.е. характеристику социальных 

функций; 

• одно и то же название музыкального инструмента может обозначать 

как конкретную разновидность инструмента, так и свойственную ему 

совокупность признаков, т.е. видовую принадлежность. 
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В период с XI по XIII вв. западноевропейские лексикографы 

конструировали определения слов,  обозначающих библейские инструменты, на 

основании «Этимологий» Исидора Севильского, доступных им комментариев к 

Писанию и собственных текстологических наблюдений и выводов. 

Сравнительный анализ дефиниций, приведенных в четырех деривационных 

словарях данного периода, свидетельствует о постепенном смещении внимания 

авторов от истории происхождения и символического значения инструмента к 

особенностям его устройства и функциям, в частности, соотносимым с 

современностью ситуациям использования инструмента. Вероятные причины 

этой перемены могут заключаться, с одной стороны, в быстром росте активного 

использования латинского языка в указанный период (не только для чтения и 

толкования текстов, но для самостоятельных устных и письменных практик). С 

другой стороны, развитие теории музыки и музыкальных практик, центром 

которых становилась Божественная Литургия, требовало осмысления и уточнения 

специфики использования тех или иных инструментов и толкования библейских 

сцен музицирования – как прямого, так и аллегорического, – уже в приложении к 

звуковой повседневности, как интеллектуальным, так и психологическим 

аспектам восприятия мира средневековым человеком. 

Практика описанного в начале главы механического разделения 

инструментов на библейские и прочие, тесно взаимосвязанная с ролью глосс в 

развитии латинского языка на его средневековом этапе, оказала влияние и на 

авторов деривационных словарей. Заимствуя из глоссариев основной 

терминологический корпус, они задавали понятийную матрицу интеллектуальной 

традиции поздней Античности и первых веков христианства. В рамках данной 

матрицы введение новых лексем и актуализация старых дефиниций были 

значительно затруднены, вследствие чего особенное значение в словарных 

объяснениях имел компаративный подход. 

Анализ способов описания инструментов позволяет сделать следующие 

выводы относительно категориальных характеристик звука. Функциональное 

назначение предмета выражается в роли его звучания – сигнальной или 
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музыкальной. Другими словами, звуки с определенными темброакустическими 

характеристиками, а также некоторые образованные ими звуковые структуры 

(фразы) выступают не в собственном значении и получают свойства знаков, 

причем такой метаморфозе подвержены исключительно звуки духовых 

инструментов. Так, в случае слова classicum название инструмента вследствие 

метонимического переноса становится синонимом слова «знак» (signum). 

Функции струнных инструментов во всех случаях описаны как сугубо 

музыкальные. Особенное внимание уделено количеству струн в каждой 

конкретной разновидности инструмента, сопряженному с замечанием о 

«различных звучаниях», т.е. сколько-то широком звуковом диапазоне. 

Следовательно, в характеристики «музыкального» звука входит 

дифференцированная высота. 
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Заключение 

В представленном диссертационном сочинении предпринято исследование 

представлений о звуке и основных видах звуковой деятельности – речи и музыке, 

– характерных для итальянской интеллектуальной культуры XI – XIII вв. 

Звуковые практики и теории этого периода отличались возрастающим 

разнообразием, и для ее осмысления требовался развитый лексико-понятийный 

аппарат. Такой аппарат нашел отражение внутри учебных и энциклопедических 

сочинений того времени, в частности, в словарях и музыкально-теоретических 

сочинениях. 

Изучение широкого круга источников позволило проследить историю 

ключевых понятий, которые использовались в указанный период для описания и 

осмысления звука и звуковых феноменов. 

Для решения поставленных в диссертационном сочинении задач были 

изучены предназначение, особенности структуры и содержания основных 

источников, деривационных словарей. Этот тип источников достаточно редко 

привлекает внимание историков-медиевистов. 

Мир предстает в словарях высокоорганизованной системой, состоящей из 

взаимодействующих подсистем вещей и явлений. Для ее описания требуется 

применять специальный метод рассуждения о названиях ее компонентов – 

деривационный анализ, учитывающий как языковые, так и культурные 

коннотации, возникающие из бытования слов. Получившийся в итоге текст 

окончательно порывает с фрагментарным и прецедентным глоссарием и 

позволяет сделать вывод об оформлении деривационного словаря в качестве 

самостоятельного лексикографического жанра. А за оформленным жанром 

историк уже в состоянии и в праве видеть изменение культурного фона, его 

породившего. 

Средневековый деривационный словарь отличает стремление 

лексикографов к подробности и полноте толкований, высокий уровень авторской 

рефлексии относительно лексической и семантической непротиворечивости 

сведений, постепенно усложнявшийся справочный аппарат и стремление авторов 
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актуализировать лексикон и дефиниции. Все эти особенности позволяют оценить 

его как репрезентативный и перспективный для исследований в области 

интеллектуальной культуры источник. Можно рассматривать его и как каталог 

нормативных логических операций, имеющих отношение к речи, понятиям, 

языку, знакам и символам. Соответственно, данная группа источников дает 

большие возможности для дальнейшего изучения представлений их авторов и 

читателей о звуке, а также аспектах и способах его использования в X – XIII вв. 

По мнению С.С. Аверинцева, школьная традиция Раннего Средневековья 

была традицией «первого европейского», или «логико-риторического», 

основанного на дедукции, рационализма947. Создатели итальянских 

деривационных словарей  пытались дать универсальный взгляд, при помощи 

описания латинского лексикона как  объединить юридическую, историческую и 

религиозную сферы знаний948. Форма изложения материала постепенно 

изменялась, поскольку авторов постепенно все более занимала содержательная 

однородность словарных статей. Укрупнение деривационных гнезд как бы 

упраздняло дуализм «лемма-дефиниция»949, характерный для неполных 

определений глоссариев.  Углубление связи содержания разных статей, в первую 

очередь систематизация перекрестных ссылок, сделали расположение лексемы в 

теле словаря частью толкования. Здесь мы находим известный историкам 

символизма950 умственный настрой, свойственный интеллектуалу того времени. 

Лексикографы считали, что происхождение и история слова позволяют прояснить 

«онтологическую» суть объекта или субъекта. В этом настрое невозможно то, что 

Соссюр называл «произвольностью знака», потому что всякий знак должен был 

найти свое обоснование, свою raison d’être. 

Отправной точкой для отраженного в деривационных словарях содержания 

                                                   
947 Аверинцев С.С. Риторический принцип как фактор непрерывности на переходе от античности к 

средневековью и от средневековья к Возрождению // Западноевропейская средневековая словесность / 

Под ред. Л.Г. Андреева. М., 1985. С. 7. 

948Nebbiai-DallaGuarda D. Op. Cit. P. 149–150. 

949Marinoni A. Op. cit. P. XV. 

950Пастуро М. Ук. соч. С. 11. 
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понятий «звук», «речь» и «музыка» служат грамматические, музыкально-

теоретические и философские сочинения Поздней Античности. Однако это не 

мертвое знание, механически переходящее из компиляции в компиляцию, а 

живой, подвергающийся обязательной актуализации, а иногда и структурным 

изменениям комплекс представлений о звуке, его свойствах, функциях и 

семантике. 

Образ звука в средневековых словарях и музыкальных трактатах 

складывается из описаний его качеств. Набор этих качеств устойчив и 

тематически, и лексически, что обеспечивает высокую взаимную корреляцию 

значений лексем, употребленных в разных словарях. Опираясь на общий круг 

преимущественно античных и раннесредневековых сочинений, средневековые 

итальянские лексикографы уточняли и дополняли составленные их 

предшественниками толкования; разъясняли соотношение понятий путем 

включения одного термина в контекст толкования другого; реализовали общую 

систематизированную теорию звука и его проявлениях в форме речи и музыки. 

Категории базовых характеристик звука напрямую влияли на структуру знаний о 

нем. 

Главная характеристика, от которой зависела возможность выполнения 

звуком каких-либо функций, – это его дискретность. В теории звукового речевого 

знака это свойство выражается парой характеристик «членораздельный – 

нечленораздельный» (articulata/non articulata, confusa); в музыкальной науке 

категория дискретности реализуется через звуковысотную точность (пара 

«высокий – низкий», acutus-gravis); в обоих случаях дискретность может быть 

следствием ритмизации звуков. Наделять дискретные звуки значением, превращая 

их в знаки, могут лишь существа, обладающие ratio – способностью к разумному 

рассуждению, дискурсивному мышлению. Помимо человека на сознательную 

звуковую деятельность способны Бог и ангелы – практически осмысляя этот 

тезис, средневековое мышление интегрирует образ части материальной 

реальности, звука, в описания высших сил: в тексте источников встречаются 

предположения об акустической природе обращенного к человеку Гласа Божьего, 
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а образы музицирующих ангелов нередко появляются на полях рукописей и в 

росписях храмов. 

Характеристики звучания инструмента становятся для лексикографов 

главным объяснением его практического назначения – сигнального или 

музыкального использования. Так же и звучание человеческого голоса становится 

источником сведений о наклонностях и характере актора. 

Организация дискретных звуков может осуществляться также с целью 

создания музыки – такая деятельность называется модуляцией. В контексте 

унаследованного у Античности учения об этосах музыкальных ладов 

модулированное музицирование оказывается практическим искусством 

управления психоэмоциональным состоянием человека, что обуславливает его 

особенную значимость в контексте богослужебного использования. 

Представление о музыкальной гармонии, образующейся вследствии 

правильного сочетания дискретных звуков, служит образцом для понимания 

всякой гармонии и порядка в целом, и толкование музыкальных терминов с 

легкостью превращается в словарях в метафорическое описание принципов 

устройства макрокосма. Терминология и философские принципы, заключенные в 

этом описании, начиная с сочинения Угуччо сближаются с содержанием идеи 

мировой гармонии в сочинениях философов-неоплатоников конца XI – XII вв. 

Средневековые представления о звуке, речи и музыке, отраженные в 

словарях, предстают перед нами как комплексный интеллектуальный конструкт. 

Этот конструкт одновременно и опирается на популярные грамматические и 

музыкально-теоретические концепции своего времени, и сам дополняет и 

уточняет их. Представления о звучащей музыке и звучащей речиобнаруживают 

единство не только на описанном музыковедами терминологическом уровне951, но 

на уровне представлений о сущности звукового акта. Речь и мелодия предстают в 

словарях как две разновидности звуковой деятельности человека, состоящей в 

осмысленной организации дискретных звуков, которые получают устойчивый 

смысл в результате помещения в конкретную точку структуры (музыкального или 

                                                   
951 См. раздел «Историография» данной работы. 
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вербального текста). Значение шумов и звучания сигнальных инструментов, 

относящиеся к недискретным звукам, также во многом определеяется их 

положением – но уже в контексте ситуации существования (как, например, 

звучание сигнального рога на войне). 

Итальянские лексикографы XI – XIII вв. представляют звук материальным 

медиумом, которому разумный актор сообщает определенное значение. Это 

значение он доносит до слушателя, способного декодировать сообщение исходя 

из конкретных характеристик звука и их значения в системе музыкальной теории, 

знаковой системе языка или определенной ситуации. Таким образом, из 

связанных со звуком, речью и музыкой категорий мышления, «семантического 

инвентаря культуры»952 интеллектуалов XI–XIII веков наибольшее значение 

имела дискретность звука, обуславливающая  коммуникативно-выразительные 

возможности его использования. 

Отраженные в словарях представления о звуке, речи и музыке 

непротиворечивы и позволяют составить комплексную характеристику 

акустемологических представлений Высокого Средневековья. Их содержание 

позволяет лучше понять как основные векторы научного осмысления звуковых 

явлений, так и причины и принципы применения метафор и аллегорий, связанных 

со звуковыми образами, в рамках данного дискурса. 

Дальнейшее изучение «звукового аспекта» средневековой 

интеллектуальной культуры предполагает использование результатов 

диссертации для изучения широкого проблемного поля. Цитируя классический 

труд Артура Лавджоя, «работа любой данной концепции, эксплицитно или 

подразумеваемой предпосылки, типа ментальных привычек, специфических 

тезисов и аргументов, нуждается – дабы в полной мере понять их природу и 

историческую роль – в системном изучении всех аспектов рефлексивной жизни 

человека, где такая работа осуществляется, или, по крайней мере, настолько 

полном, насколько это позволяют возможности историка»953. Для того, чтобы 

                                                   
952 Там же. С. 31. 

953 Лавджой А. Указ соч. С. 20. 
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включить обнаруженные особенности средневековых представлений о звуке, речи 

и музыке в общую картину мира и механику мышления человека того периода, 

необходимо расширить источниковую базу, включив в нее учебные, морально-

дидактические, историографические и художественные памятники эпохи954. 

Избранный исследовательский ракурс позволяет глубже понять механизмы 

формирования и использования звуковых образов и метафор в средневековой 

интеллектуальной культуре по-новому взглянуть на ряд важных для истории 

интеллектуальной культуры средневековой Европы тем, среди которых – история 

учений о мировой гармонии, история средневековых понятий и терминов, 

история естественнонаучных представлений, а также лучше представить 

характерные траектории звукового мышления и воображения средневекового 

человека. Значительный интерес представляет сопоставление принципов 

музыкального и языкового мышления средневекового интеллектуала с точки 

зрения использования им звука. 

Полученное описание базовых представлений о звуке в дальнейшем может 

служить отправной точкой для изучения специальных концепций звука, позволяя 

отделить особенное и уникальное от культурной и интеллектуальной «нормы». 

Решение данной задачи является важнейшим и необходимым условием 

интеграции результатов исследований музыковедов, лингвистов, историков 

философии музыки в исторический контекст эпохи. Несомненно, продолжение 

такого исследования, говоря словами А. Лавджоя, «должно помочь открыть врата 

в тех стенах, которыми благодаря похвальному стремлению к специализации и 

разделению труда, оказались обнесены факультеты большинства наших 

университетов»955. Звуки ушедших веков не воскресить, но, возможно, однажды 

                                                   
954 «Любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего 

познания лишь тогда, когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, 

среды или автора, а главное, – ограждены – если они долго просуществовали – от всегда имеющейся 

опасности неправильного, анахронистический истолкования». Блок М. Апология истории, или ремесло 

историка. М., 1986. С. 195. 

955 Там же. С. 21. 
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междисциплинарные изыскания в области «микромира слова»956 позволят понять, 

как воспринимал и использовал их человек прошлого. 

  

                                                   
956 Термин, использовавшийся М.М. Бахтиным для указания на историко-семантическую безграничность 

слова в языке. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках 

// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. М., 1986. С. 324. 
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