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Введенше

Тандемными называются повторы, непосредстtsенно следующие
в тексте друг за друюм. .Щлины повторяющдхся единиц равно как и
кратность повmрений, моryт меняться в широком диапаtоне.
Тандемная повторность присуща всем еспественным языковым
системам, т.е. системам, эвоJIюционируюцшм во 

"реrени'.Естественно рассмативать таIцемные повторы как специфический
вид струкryрных единиц обладающих опредепенным
шlассификационным пOтенщrшIом. Например, по

распростаненности интервапа чистой прrплы3 (I = 0) в музыкaлльных

lРабота выполнена при финансовой подрржке научно-
исследовательскою проекта РФФИ "Выявление и анаJIиз
заимствований в раз;Iичных *tыковых системах", проект
Ns03-0б-80ll8a и РГНФ "Построение элекгронной азбуки
знаменного распева на основе анаJIк}а двознаменннков", проект
Ns 03-04-00392а.
2 В общем случае при определенных оIраншIениях на раrмер
алфавита можно сформировать бесконечно дtшнную
последовательность, не содержач{ую тандемов. Такого рода
проблемы активно иссле.ryются в теории формаrrьных языков [l].
' Интервшtу чистой примы соотвЕтствует равенство высот двух
соседних звуков меподии, т.е. элементарrшй тандемный повтор в
звуковысотной харакгеристике.
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текстах можно отлиrIать оперные мелод.lи от песенных [2], а по
колшIеству и дIинам серий "Gтопиd' в текстФ( знаменных

песнопений, т.е. слов вида ( L )', rде П - кратность повторения,

п>2, можно судить о времени создания песнопениrl [3]. Заметим,
что тандемам, как специфическим единицам знаменного распева,
практшrески не уделялось внимания музыковедап{I+-медиевистами,
хотя опыт изучения тандемов в других языковых системах
свtцетельствует об их фуtкчионапьной пlплu эволюционной
значимости.

разные языковые системы сшьно отличаются по степени

распростаненности тандемных повторов. В повествовательных
текстах естественнопо ,выка таIцемно повторяющиеся слова шIи
цепочки слов достаточно редки ('каждая лорбга дорог6"), поэтому
подобного рода случап чаще всепо сигнаJIизIФуют об ошибке,
сделанной в процессе набора текста. В стtдкотворных текстах,
особенно тех, что поло}кены в основу русских народных песен,
таlцемные повmры слов, полусток и строк - обычное явлевие. Так,
стихотворные куплеты песни "В т€мном лесе" представимы в виде

конкатенации тандемных повторов S = aabzcodz , где а, Ь, с, d -
повторяющиеся слова и цепочки слов, а степени фиксируют
кратность повторений. Например, в первом куIшете а = "в темном
лесе" (повторено подряд 4 раза), Ь = "за лесью" (2 раза), с =

'!аспашу ль я" (4 раза), d = *пашенку" (2 раза). В какдом
спедующем куплете вместо а, Ь, с, d подставляются новые цепочкп
с.пов, но стуктура повторов сохраняется.

Чрезвычайно распростанены таIцемные повторы в Д{К-
последовательностях геномов высших организмов. По различшм
оценкам от l0 до 50Уо эукариотIFIеского генома составляют

разнообразные тандемно организованные повторы (как совершенные
точные, так и несовершенные неточrше) с размером

повторяющейся единицы от двух до сотен и даже тысяч
нукпеотидов. Эксперимеtпально установлено, что многие повторы
окдlьвают мо,цулпрующее влияние на ry или пrrуо биологшIескую

функцlло [4]. Степень проявления мо.ryлирующего эффекта зависит
от кратности повторений. Иногда таtцемные повторы выступают в

роли "спейсеров" переменной дIины между функчиональными
саltтами пли реryляторными районал.lи: они "разводят" их на нужное

расстояние.
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Таrцемно повюряющиеся едицшlы в знаi{енных песнопениях
обычно состоят wз: а) оmdельных знамен (в первую очередь стопиц и
крюков); б) относительно коротких цепочек знслмен, коmрые чаото
иrрают роль упомякутых выше спейсеров; в) целых спwклпурных
еduнuц (попевок). Удвоение и даке утоение функционапьно
значимьж знамен ('статей св9глых", "9Iрел") встечается в
начертаниях многпх лиц и фит - спеlшфическrх струкryрных
единиц знаменного распева, проявляющих элементы
"тайнозамкненности" (илиомаплчности) I5]. Анапlв таIцемных
повторов в знаменных песнопениях имеет непосредственное
отношение к проблеме нотолинейной реконсцукцпи знtлменного

распева. Под этlдrл понимается нерешенная пока в общем suде заdача
перевоdа беспомеtпных знаменных mекс|пов ХП - ХVП веков в
современную ноrполuнеilную форму, Специфика лешифровки
тандемных повторов состоит в том, чт() далеко не всегла повтору в
знапdенном тексте соответствует повтор в нотолинейном тексте, и
наоборот.

I]аью работы явJIяется выявленuе номенмаmуры mанdемных
повmоров в ркtных eJlacax, а также ucatedoBaHue uх варuаmuвносmч
аа знаменном u ноmолuнsilном уровне. Материалом дIя исследования
посJIу]кшI двознаменнй пометный "Октоих" начала XVIII векаа,
содержащий порядка 25-27 песнопениfi в каждом из 8 гласов.
Наличие параллельных текстов - знаменного и нотолинейного -
позвоJlяет выявить особенности распева тандемно повторяющиr(ся
цепочек знамен, а также внутигласовые и межгласовые инварианты
(таrцемы, одинаково распеваемые в пределах одного гласа иJIи в
разных гласах). Такого рода инварианты моryт служить опорой при
дешифровке беспометrшх знап{енных текстов,

1. Спстема предстsвлениядвознаменника

Для обеспечения синхронности анализа знаменный п
нотолинейный тексты кодировапись последовательными квацтами.
каждый квант включiш в себя четырехэлементный набор:
"степенная (или звуковысопrая) помета - знамя с указательной
пометой (есrш таковая присутствует) - соответствующая знамени

аСобрание нотированных рукописей Соловецкогомонастыря,
РНБ, - С. -Пегербург. Шифр: Сол.6191641.
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нотолинеЙнаrI цепочка - соответgтвующиЙ знаплени фрагмент
стихотворного текста (возможно, rryстой в случае распевания
предыдущего слога)". При такой кодировке не происходиJIо
нарушениJl синхронности I.tз-за отсутствпя одного из элемеЕюв
набора, например, пометы (как степенной, так и укшательной) или
стпхотворною фрагмеrга. Некоторые затуднения при кодировании
возникают в сп)лае, когда отсутствует пробел между
нотолинейными цепочками, представляющими соседние знаiliена.
такою рода неопределенности разрещлются rryтем использования
априорной информачии о дIинах соответствующпх нотных цепоч€к,
почерпкуюй из известных азбук (наrrршrер, из азбуки В.Метшлова).
Если необходимм информация в азбуке отсутствует, делается
попытка извлечь ее щ текста rrугем ан:rлIва всех вхождений
интересующих нас знамен. Как правиJIо, задача оказывается

разрешимой.
Нотолинейный текст Itsознапdенника написан в цефаутltом

кпюче, но при кодировании все песнопения транспонироваJIись в
скрипичный ключ. .Щиапазон охватывает звукоряд от ноты "соль"
мапой октавы до "ре" второй. Ншлсе на рисунке приведено
соответствие степенных помет ступеням обюкодного звукоряда, а
также обозначениrI этих ступеней в нотолинейном тексте. Звуки
малой оIпавы помечены заглавными буквами: G - "соль", А - "ля",
Н-"си"; звуки первой - прописными: с-"до", d-"ре", е- "ми", f
- "фfl", g - "соль", а - "ля", Ь - "си-бемоль";С, D - "до" и "ре"_
второй октавы.

Стояпlие справа рядом с буквами tшфры обозначаlот
дIительности нот: l - целая, 2 - половшIная, 4 - четвертная, 8 -
восьмая, 2. - половинная с точкой и т.д. Знак "*" используется в
качестве разделителя между ноюлинейными иЕтерпретащ{ями

разных знаirен.
!1lя выявлениrI степени отпичпя разлпчных нотолинейных

интерпретаций одного знамени (или цепочки знамен) удобно
использовать интерваJIьное представление. Под uнmервалом
понимается число ступеней звукоряда мФкду двумя соседЕими

звуками. Формально, 
""nn 

(hrdr\Пrаr)...а,d,) - o"no"*u нотных

знаков, rле hr - высота &- го звука, dr - его дIительность,

| < k < l , I - цпна цепочки, l ) 2, то интервальное представление

1б
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струкryру

JJJJ1,

цепочки имеет вIц Irlr...4_r, где Ir=hr*r@hr,l1k<I-|;
@- символ специальной операщrи вычитания. Поскольку величина
интерваJIа может быть положительной (движение вверх),
отрицательной (лвижение вниз) и.пи равной 0 (повтор звука на той

же высотj), используем дtя обознач ен*lя I запись (1-1 *) в первом

сJryчае, (l-t-)- во вmром n (О+)- в тетьем, хотя при (4 = О)

знак "+" ставится усповно (в качестве рil}делптеля соседних цифр).
Нецулно видеть, что нотные цепочки, отличающиеся лишь

секвентным переносом, имеют одинаковую интервatJIьную

стру,стуру. Так, цепочки H4c4d4c4 п d4e4f4e2 имеют

(1+1+1-), но отлиtIаютсяритмшIески (JJJJ и

тогда как цепочки HLHЪGI п е2е2с| эквивzuIентны и

в интерваIьном представлекии (0+2-), и в ритмическом 1J J о1.

2, Схема обрабmкш текстов

,Щля выявления серий из повторяющихся элементов в текстах
песнопений использоваJIся разработанный нами универсшtьный
аJIгоритм отысканпя полного спекта тандемных повторов,
основанный на технике сложностного разjIожениJl символьных
последовательностей. Он позволяет обнаруживать в тексте все

фрагменты вида аО rп 2 2, где 4- rrроизвольная повторяющаяся

и ра, подряд цепочка текста. Дина цепочки |а| в общем сJryчае

может меяяться от l до lo'* l, .л" |а|..* = %, N - дlина текста.

В случаях, когда выделенный фрагмент содержит "нецелое число
периодов" (чепочка 4 обрывается, не повторившись полностью),
булем условно исполшовать дробные добавки к степени п. Так,

фрагмекг аЬсаЬсаЬ, где повторяющаяся цепочка а = аЬс в
конце не досчитывает одного символа, булем записывать в виде

а'%,,о" 2/g = |ab|l|abc|.
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Каждое песнопение обрабатыва.llось дв:Dкды: вначаJIе
отыскивались все таIцемы в зн:li{енном представлении, затем в
нотолинейном. Соответственно, в первом случае сохранялась
соответствующм знаменному представлению ноmлинейная
цепочка, которм могла у}ке и не явJlяться таIцемом, а во вк)ром
случае - соответствующаrl нотолинейному таtцему знаменная
цепочка. Крайние элемеЕты этой цепочки (первое и последrcе
знамя) моryт "делегировать" в состав ноmлшlеfiного таIцема лпшь
часть свокх нотных знаков. Например, ноmлпнейrый тандем

(аlс+|(песнопение 15, глас 3) локализован вкутри цепочки

e4d4*c4d4*c4H4, пр€дстовляющей последовательность

знамен lr' а L', 
"... 

в состав тандема от lЕайних знамен входlт
лишь по одному нотному знаку.

Тандемы на знаменном уровне фпксlлровались с точностью до
секвентного переноса, т.е. при принятии решеншl о совпадении двух
знамен (или цепочек знамен) степенные пометы игнорировались,
хотя в нотолинейных интерпретаIцях зна}tенных тандемов
инфрмация о звуковысотной привязке, естественно, сохранялась. В
m же время указательные пометы учптываJIись: знапrя без

указательной пометы и оно же с указательной пометой считаJIись

рtrtными, поскольку добавление укдtательной пометы обычно, хотя
и не всегда, приводит к изменению распева змпdени.

знаменный тавдем, не меrrлощий своего распева u
звуковысотной привязки в песнопениях одного гласа будем н&}ывать
внуmрuzласовым uнварuанmол,t. Важно отметить, что входяцlие в
него отдельные знамена демонстируют иIrвариантность лишь в
составе тандема. Встречаясь по отдеJБности, они моryт менять и

распев и звщовысотную привязry. 3наменный таrцем, не меняющий
своего распева и звуковысотной привязки в разных гласах, булем
называть меэtсzпасовым u+Bapuaчmoш. Несмотря на относрпелыrый
характер введенных понятий5, они позволяют выделить средл!
множества знаменных тандемов наиболее "перспективные" в сйысле
возможности использования их в качестве опорных фраrментов при
дешифровке беспометных знаменных текстов.

5 При расширении объема подборки свойство инвариантности может
окавться нарушенным.
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3. Обсужлениерезультатов

З,l. Колuчеспвеннм харакmерuсmuка mанdел,tной повmорносmu.
Разнообразие и количсство тандемов в песнопениях каждою гласа
довольно велико. В копи.Iественном отношении преоблалает
тандемность на ноmлинейном уровне (в основном, за счет коротких
тандемов, образующихся на стыках разных знамен). Общее число
нотолинейных тандемов, встечающихся в каждом гласе, колеблется
в дtапазоне от l00 до 200, а чис,по знапdенных тацдемов - в
диапазоне от 40 до 80. Максимапьнм зафиксированная дJIина
периода в тандемном повторе равна 5 дIя знаменных цепочек и 12

- дм нотолинейных. Макспrшlьная кратность повторения (9)
имеет место при дIине периода l (серии стопиц); при дIине периода
2 кратность не превыIцает 3, а при ббльшей дlине имеют место лишь
ддукратные тандемные повторы.

Максимальной частотой встречаемости в гласе характерпзуются
серип из 2 - 3 стопиц а так,ке нотолинейше таIцемы, входящие в
состав некоторых массовых попевок гласа. Тандемы с дIинными
периодамп, как правиJIо, уникаJIьны (встречаются по разу).

Распределение тандемных повторов по глЕюам зависит от
попевочнопо состава гласов, ст€пени "речшгативности" и других
факторов. Наиболее богат тандемамu первый глас; впорой rлас
относ_птельно беден ими, но ллlдIФует по числу тандемов вида

Ы. Сеdьмой глас насыщен сериями стоппц (высока степень

речптативно стп). Пяпыilглас лидIФует по тандемапd *ou(h L')', 
"преmьем п сеdыlцолlа онп вовсе отсутствуют. Перечень подобных

гласоспецифIдIных пршнаков легко продолIшть.
Распределение тандемов по отдеjIьным песнопениям зависллт от

ж жанра и требует специаJIьного обсуждения. 3аметим только, что
существуют отдельные песнопенпя, где тандемная повторность
преваJIирует, исполкtуется как прием. Очень заметна ра]ниIlа в
степени речитативности песнопенпй однопо гласа и степени
стабильности звуковысотных уровней, занимаемых сериями стопиц
и крюков. Песнопений, вовсе не содержащих тандемов ни на
знаменном, ни на нотолl.tнейном уровне, очень мало.
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3.2. Знмленные mанdелtы. В табл.l и 2 прдставлены наиболее
характерные знаменные тандемы, выявJIенные в Bocbмu гласж
двознаменника, В табл.l вк,Iючены тандемы с дlиной
повтор,tющейся единицы (булем называтъ ее "периодом"), равной l
и 2, встртившиеся не менее чем в двух песнопениях одного гласа
(любого) ипи хотя бы по раrу в рtвных гласil( (необязательно во
всех). Эти тандемы предст:шлены своимlt интерваJIьными и

ритмшrескпми характеристиками, расписанными лишь дIя одIого
периода. Ес.пи дlина периода равна l и повторяющееся знапdя

интерпретируется одной нOIой, в графе "интервальнм
характеристика" ставится прочерк.

В табл.2 вк,Iючены знаменные тандемы с дtиной периола 3 и
выше. Они в большинстве своем встечаIотся лишь по paty в вид€
точнопо (совершенногф повтора" поэтому в таблице представлены
непосредственно своей нотолинейной цепочкой. Однако peaJlbнarl

частота встречаемости такопо рода таIцемов в тексте "OKTotD(a"
обычно sыцле еOuнlfцы, поскольку они моryт фиryрировать в
модифицированной форме за счет использования синонимt{чных
подстановок и IшкпIпIеских сдвипов. Последние имеют место при
нецелой кратн(юти повторенпй. Например, в цепочке

@Ьф'% =аЬсаЬсаЬ представлены таIцемы (аЬс| , (Ьса| n

(СаЬ)', отлшtающиеся друг от друга лишь цикпиtIескими сдвигами.
синонимичные же подстановки обусловлены тем, что распевы
многих знамен не отличaк)тся по своим инперваJIьно_ ритмиtrеским
характеристикам, и это позвоJlяет в определенном звуковысmном
диапазоне заменять одно знамя другим (шlи цепочкой пругих). При
этом форма.пьно на знаменном уровне тандем разрушается, однако
на нотолинейном уровне он может сохраниться. Такого рода сJIучаи
отршкены в подрiвделе "нотолинейные таtцемы" (см. ниже).

Выявление возможных попевочных стуr(ryр, представленных в
знаменном тандеме, мы осуществляем, прш(ерживаясь
классификацип попевок, прешIоженной в [6], хотя она не столь
детальна, чтобы решение всегда можно было принять однозначно,
При рассмотении нотолинейных тандемов мы прибегши к
подборке попевок, собранных В.М.Метшловым и представленных в
нотолинейной форме в [7] (к сожалению, знаменны€ эквиваJIенты в
ней отсутствуют). Заметип.r, что результаты лцентификации тандемов
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с помощью этих двух источников не всегда оогласовывались друг с
друпом.

дналш табл.l и 2 позволяет сделать следующие вывоJlы.
1. Тандему на знаменном уровне может соответствовать:

а) танлем на нотолинейном уровне (более чем в половине случаев);
б) секвентный перенос вкутри тандема, когда знаменная цепочка
сохраняет при повторении рrrтмIтIескую и интерваJIьIIуо стуктуру,
но MeIиeT звуковысопrую привязку (вmрое место по частоте);
в) изменение распева повторяющейся цепочки, проявляющееся в
варьировании интерваJIьно-метlдеской струкryры (не столь частый
сrryчай, больше характерный дIя таrцемов со значительной длlиной
периода - см., напрпмер, Ns 2, 4, 12 в табл.2). Подобное
варьпрвание вносит элемент идиоматиlIностп
("тайнозамкненности") в таIцемные стукryры и служит
мотивировкой шtя их исследования.

2. Праlсически все наблюдавшиеся секвентные переносы - 9то
переносы на odlty сmуrень, Преоблапают переносы вниз, особенно в
сериях стопиц и крюков (см. дrя иллюстрации интерпретацию двух

подrяд след/ющих, крюков светлых ( Ц Ь ) в тандеме }lit l5
табл.2). Вид таIцема зачастую предопределяет направJIение

с€квентного переноса (вверх или вниз). Так, в ташlеме (Ь L')'
(см. Nэl0, табл.1) вmрой период распевается на ступень ниже
первого, поскольку при нисходящем движении распев на ступень
выш€ привел бы к значительному скачку звуковысотной линии на
стыке дЕух периодов. Из анапогичных соображений при восходящем

движении второй период в таrцеме (;i Ь)' 1.". lTnll, табл.l)
распевается на ступень выше первого.

З. ,Щовольно значительное колr.Iество тандемов связано с
повторением статей (NэЛ!7-9 в табл.1). В связи с этllм можно
сослаться на рабоry Н.В,Брахкникова [8, стр.33], который отмечаJI,
что "в напевах ХII века резко преобладает речитативность и
повторение звуков на одной высоте". Поскольry главенствующими в
знаменном распеве того времени явJIялись трп знамени - стопица,
крюк и статья простая, проявления речитативности, хоть и не в столь
"резкой" форме, сохраниJIшсь и в песнопениях ХVII - XVIII века.
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Таблпцаl
Наиболее харакIерные знаменныетандемы сдлиной периода 1 ш 2

Ns Тандем
ритмическая

характеристика
пеDиода

Интервальная
характеристика

пеDиода

Гласовая rrри-
надпежность

Коммеrrгарии

1 Ln
2<п<9 J l+8

Наиболее qасто встечающиеся тандемы; звуковысотный ygioBeHb -
переменный в пределах гласа, песнопения, а иногда и отдельной
серии

2
(Ll)"

2<пЗб J 1, 3+8 Везде, кроме гласов 3 и 8, интерпретируе"с" *а* (е4}

з
(ь)"
п=2;3 J l=8

Второй по частоте встечаемости тип таIцемов;
в каждом гласе просмативается доминирующий
вmрой элемеIп тацдема пногда распеваетýя на ступень первопо

4 п),,
п=2i3 J 1,6,,| Меасzласовыil uнварuанm., везде интерпретиру"о" *u* (с2}

5 (tl}' J 7,8 Интерпретируется как (с4)' ,чединственным искпючением в гласе 8

6 (ь)' J |,7,8

7 ( tl.
}
а

t о 1 ,7 В обоих гласах интерпретиру.п." ** (е1)'

8 {зl-]'" о |,7 (а1)' 
"гласе 

l 
" 

(g1)' вгласе7

9 hl" о 1,8

l0 (t,^L,)' JJJ
1_1_

0+l-
1,2,4,5

Проблалает в гласе 5. l-й периол таIцема lдreeT 2 вариаFIr4 распева
(см. интервальЕую характеристику). 2-й период всегда распЕвается
иначе, чем 1-й (обычно это секвентный перенос на сryпень рниз)

1l (ни)' JJJ 1+1+ 1,3,5,8

Практически (за единственным искпючением) -меасапасовыil
uuBapualm: e4f 4,r 92* f аgа* а2 , т,е,2-й периол расп8вается на

стчпень выше l-го

l2 (Ь;}' Jo
JJJ

l_ 3,5,б,8
Внуmрuашсовый uHBapuaHttl, но от гласа к гласу звуковысотнаrI
привязка меняется: оба периода распеваются одинаково

lз (L,tД)' 1-1+ l Внуmрuаtасовыil uнварuанm: a4g4* а),r g4f 4* 92
2-й период Dаспевается на сryпень ниже l-ю

l4 {n*йl''" JJJ l+l+ 1

Вну mpuzlt ас овый uHB арu ан m:

(azez* f2\" *d2e2

l5 t Al2
|rK ii l JJJ.J l+1+1_ 3

Внуmрuашсовый uнварuанm: g2a2* Ь2.а4+ g2a2* Ь|
Второй пеDиод Dаспевается иначе. чем первый.

i
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Таблшв 2
знаменrrые с длиной периода 3 и выше!

(e4d4* еlfl* gI *f4e4d2)' Расширение тандема Nэ 5 (см. выше)

знаменныЙ таIцем цепочки распеваются по_разному, rac ноmлинейные

1

з

l Если

Тшцем
нотолпнейная

иЕтеDIIDетация тацдема
Гла
Haj

)овая rри_
пЕлттптБ КомменrаршиNs

(g4e4*f4g4* а2)'

(e4d4* e4f4* g2)' -

3,5

8

l
<-Нестандартно распевается lr' (I:2-, а не l-)

+На сiyпень ннже. чем в гласах 3 и 5

l (L,;t ь)'
12 L,;t Ы"*

с4Н4 * Н4с4 * d2 -|-fr п.
с4д4* H4c4*d2 -2-il.п.
с4Н4* c4d4

Нсrюлинейная иЕтерпретащIя представJIена в в}це
выравнивания варьIФуемых периодов

43 ЬлL)' e2*d2*e2
2*е2*2

-l-й п.

-2-ftп.
Вmрой период распеваЕтся на ступень нюке первою

d4f4e4d4* c4d4* е2
d4e4d2*c4d4*e2 I 54 (* H'l)' После тандема в тексте следует i' 1аtl;r,".имеет место

струкryра типа попевки "рафатка" (В.Мет*в)

5 la ;а "ý )' (e4f4* gI *74e4d2)' 3 Повтор архетипа "rrрикладная" (Кручшина)

(b+?r,l" (g2,r e2g2 *fl)z 46 Кадансовая часть попевки "подвергка" (В.Мет-в)

7 (it 'l ;)' (c4d4* е2* dl)' 8
Повтор архетипа "кокизы" (Круч.);
кадансовая часть попевки "рбмца" (Мет-в)

8 (;t1*-1' (d4e4 *l2 * g444.21z 8
Если таrцем фланкировать справа кадансовой це-почкой d/c1,
образуется попевка "качалки" (Мет*в)

9
el *d4H4 ц4d4
eI*e4d4*e4f4

t,t( -l-й п.

-Z-frп.L, ?t)'
Таrцем, по-видимому, носит оryчайlшй характ€р: попевка

типа "подъе"" ( L' h f- )Рrrч"*ирована знаменами,7

в

() * gz|flz|* g|fl| * g2)' Расширение влево таIцема Nч l (см. выше)(ЬL,?tb}'
L, П ir- "г )'1l

l0

l2 с4Н4* c4d4c4H4* c2d2* eI
е4с4 * d4Qle4d4 * c2d2 * eI

7
епопевка "выпJtавка" (В.Мет-в)
+ попевкQ 1'рымза" (В.Мет*в)

lз L. ?t *-:Ьl" (e4d4 * e4f4 * с2 *Рг 7 Расширение вправо тандема Jt[s l (см. выше)

l4 (Mt' ;i ''l ;)' (d4e4d2*c4d4*e2*dl)' ре,цущlрованlшй вариант
(В.Мет-в)

Ках,дый период-
"осоки средней"

15 (L,H йьLl" (e4d4 * e4f4 * 92 *l2 * g2lz 2 Срели попевочных струкryр не фиryрирует

разли.lий) в влце выравниванпя - одна под другой.
интерпретаЦии предстаВллотсЯ в графе 3.(шя улобства выявJIения



4. В отдельrцпо группу можно выделить тацдемы, образованные

комбинаlшями знаплен Ь, Ь, L' n h (см. J{ЬNз l0, 1l, l3 в табл.l
и l+3, l0, 13, 15 в табл.2). они, как цравшIо, играютроль связующих
единиц напева, заполняющпх интерваJI ме)Nцу соседними попевками
и реryлирующих расстоянпе межд/ ними rTyTeM увепиlIения дrины
периода п кратности повторений. Ншlичие сап{ою факта реryлячlли
косвенно подтверждается тем, что более дlинные таrцемы часто
образуются rrутем расширения более корmких (см., например,
NФ,fsl0, l l, 13 из табл.2).

5. Все остальные (за искlпочением упомякутых в последrcм
пункте) тацдемы из табл.2 представJIяют собоf, повторы отдельных
(преимучесгвенно кадансовых) фраlтrенюв попевок и даже целых
попевок (показателен в 9пом смысле таrцем Nч 12, таФr.2). Повmр
редущrрованных попевок повышает их функшlоrrшtьный статус и,
возможно, свидетельствует о целесообразности выдеJIения их в
отдФIьные структурные единицы, вложенные в более крупlше. По
принциrry вложенности, в частности, организована полборка
В.Метаrшова [7], что находит свое опракение и в названиях попевок
(например, "мережа менъшая с поддержкой", "мережа средlяя...",
"мережа большм...").

3.3. Ноmолuнейные mанdемы, как и знаменные, можно раздепить
на ти группы. К первоfi отнесем такие нотолинейные цепочки,
которым на знаменном уровне также соответствует тандем. Они
были рассмотрены напли в предыдущем разделе.

Ко второй группе отнесем нотолинейные таtцемы, чья
знаменная интерпретация представJIяет собой "несовершенlшй
квадраd' (или куб и т,п.), т.е. пару (тройку...) цепочек, сходных по
составу и порядку следованпя знамен. Например, нотолинейному

тандему (саНа* c2d2*e1)' 1по"mр реryщ{рованного варианта

попевки "выплавка" из гласа l) соотвегствует последовательность

знамен 1nl f L' 
n{ 

f ', *о-р- явJIяется "почти тандемом".
Чтобы подчеркЕуть это, булем представJIять цепочки знамен,
соответствуюцше отдельным нотолинейным периодам, в виде
выравнивания, в котором совпадающие элемен:гы расположены один
над другим:
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3десь в первой позиции обеих цепочек
имеет место "синонимичная" замена (оба
знамени распеваIотся двумя четвертными в
нисходящем двшкении с интервалом в одrrу

сryпень).
К третьей группе отнесем нmолинейные тандемы, чья знаменнм

интерпретация не обнаруживает сходных в графическом отношении

цепочек (напршлер, тандем (e2f 
"о*"" 

интерпретпроваться как

Ь Lи т.п.). Эm наиболее иЕrcресный случай, приближенный к
понятию синонимии в естественном языке. Такого рода сJryчаи
обьнно возникают при раплшIной расстановке рtвделителей (*) в
повюряющш(ся нотолинейных цепочках. В связи с этим в
приводимых дмее примерах (табл.3) мы будем укtвыватъ чифрами
способ разбиения кФкдого периода на цепочки, соответствующие
отдельным знаменам.

3,3,1. Короmкuе ноmолuнеilные mанdеллы. Тандемы с длиной
периода l чаще всепо возникают при повторении стопиц. Следует
отметить при этом, что на нотолинейном уровне IФатность
повторения часm оказывается на l выше, чем на знаменном. Это
связано с тем, что серии стопиц могут обрамляться с левопо ипи
правопо конца знаменамп, имеющими ту же нотолинейную
интерпретацию, что и сmпица. В качестве обрамляющих в основном

фиryрируют ти знамени ,Ъ Ь о 1, no*"" два первых обычно
предваряют серию стопиц а последнее прерывает ее.

Более интересный и тоже довольно частый сrrучай
возникновения коротких нотолинейlшх таЕцемов (д.пина перпода -
l, кратность - 2) обусловлен сцемлением избежать значительньж
звуковысотных скачков на стыке рух знамен. Поэтому часто
последний звук в распеве какого-либо знамени совпадает по высоте
с первым звуком распева спедующего за ним знамени. Обычно
церед вторым знаменем ставится в таком сJryчае указательная помета
f ("равно"). Эги тандемы интересны в двух аспектах. Первый связан
с тем, что б распеве мноео2ласоспепенньlх знамен такого рода
"речumаmuвных" mанdемов пракпuческu не вспречаеmся
(относительное искпючение составJиют "хамила" и редко
употрбляемые составные знап{ена, но эти искJIючения ш разряда

nl
nl1

L,

l,F
,э,
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Таблшrа 3

Примеры наиболее характерных нотолинейных тандемов значительной д.тrины
(числа под знlменами указываютчисло звуков в распеве знамени)

Ns нотолинейный тандем Знаменная инт€DIIDетаци;I Глас коммеrпаDии

1 fflgaatf ллF,
з +

\^ч .Ft
t\ ll
2 +l 3 Кадансовая струкryра

2 (eaf Щаf
tt
л
2

ftjt
2 +2+ 1,8 'Межпопевочная" струкryра

з (e2f2gl)z
u.a
+1+

nr(
2

Fa
^1 

ij
1+ 1+l

7 Каждый период - кадансовая стукryра в попевке
I

"poiHoc"

4 (azez7z|% 'а if х, Ь'л, 7 Щепочка завершается "стрелой" (/)

Qа7+ел7+f 2+2 + 2 + (2+1)
1,3

Из распева "сц)елы" в тандем входят всего 2 ноты; тsтья -
/g| - завершает констукшию, образуя вместе с
предществующим таIцемом редуlшл-рованный вариан1
попевки "возносеI{'(В.Мет-в). 

]

5

6 Qrag+lleadze2fl|
4 + 1+l + 1

ё ] |.+

?|,ъ,\ .t 1эр
2+2 + 2

ttл,
+1

2

7 (eadaeaf аg2f2r
L, r|^ ь
L, h Ь Ь-r,.
2 +2 + t + l

2+3+l l См. Ns 13 в табл.2. Тандем на знаменном уровне разрушен
из-за синонимичных замен.

8 (c4H4c4d4e2d2f
L, ?l И L-,".
2+2+l+l
L,hц - 2п.
2 +2 + 2

6
См. прелылущий Ns7: секвеrrтный перен(ю на 2 сryпени вниз
IIJIюс варьирование на знаменном уровне.



Таблица 3 (Продолжение)

Nе Нотолинейшй тандем

(eaf agzf2)'

Знаменная пнтерпрета!шя Глас Комментарии

9 ?l Ь rёь
2+2 + з + l

7 Ре.ryцированный вариант тандема Jt7.

l0 (eaf agzf2elf ;F.l ; ii ,,,
3+ |+ |+2+2 + 1-

пц lt
2+1+2 + з +2+1

7
Повтор релуцированного варианта попевки "возмер"
(В.Мет-в); расширение Nэ9.

1l (eaf +gZf а|% 8
Пример тандема, содержащего стогие квадраты, являюIцIлеся
lшкJIическими сдвигамп друг друга.

|2 (a2a4g4a4baC2b2a2|
LL,?tиt.hL
LL,Hl+ t
.1л/rа

3+ l+2
t+
+2

i+

,,)+l
,tt;t

2
ь

+2
L,

з См. Ng 15 ш таблиItы 2.

13 Qrццzg2g4f 4e2g2f|Y 4
Повтор попевки. Не идентифицируЕrся по В.Метаrr_лову (см.
Nэ 6, табл. 2, там повтор редуцированного варианта)

14 (ead2eaf 4g2f 4У лпr.l iЁ L,'l?tb it
2 +з+ 2+1+2+l+1

5
Отсутствуют какие-либо проявления таIцемности на уровне
гIIЕпЕпl

l5 (1+"l7zrz(aae+7a| gt|
L, Ь 7ё iih,
2+2 + 4 + з

цЬ7hrF'
3+l + 4 + З

5

Тандем в тандеме. Повтор попевок. Кадансовм струкryра
каждопо периода близка по распеву к "по,шему мапому"
(В.Мет-в).

lб Qrz7+ea74g4f 4е4

d4e4f2e2d2)2

ЬL,лh"l ;"
l+ 2 + 4 +2+|+2

Ъ|,,а., ?t'l i,
|+ 2 +2 +2+2+l+2

6 Повmр попевки "повертка срдняя" (В.Мет-в).



тех, что скорее подIверждают правrло). Поэтому при наJI}Itlии
затрулнений в членении нотолинейного текста ка фрагменты,
соответствующие отдельным знаменам, о чем поворилось выше,
можно практически бЕзошrбочно проводIтть IраниIry между
равновысотными соседними звукtлми. Ясно, что все гранш,щ таким
образом не восстанавливаются, но в отдельных случаях эm может
принести реальнуIо пользу.

Другой аспект, касающийся ноюлинейных таIцемов,

расположенных на стыке знамен, связан с возможностью
идеrrтификации с их помощью массовых попевок гласа. Рассмотим
дш шIлюстаtши статистику встречаемости такого рода тандемов в

гласе l IIвознапrенни*ч, (Н4)' - 5 раз, (aZ)' - l, (d4)2 - в,
(rzY - t, (eaf -25,V4Y -z, (g2)' -z, (gаY -z, (а4| .з,

Нетрулно видеть, что тандемы (eaf п (d4)' л.rо, аномально

высокие частоты встечаем(юти (25 и 18 соответственно),
сопоставимые с числом песнопений в гJrасе, Анализ показываеъ что
в большинстве случаев этп два тандема в текстаl( песнопений
первого гласа позиционно совмещены, т.е. представлены цепочкой

(e+f (al|, которая образуется на стыке тех знаI!tен:

h Ь l" Эта триграмма играет

с4lе4* e4d4* d4|H4c4H4 РолЬ унuверсальноzо
поdвоdа (терминология

из [6]) к архетипам несколькID( попевок:

(рафажа ?),

(долинка),

(хамшла),

из которых наиболее харастерной Iця данною гласа явJIяепся
"долинка".

Такого рода 'Ъизrrпtые карточки" .в виде коротких
нотолинейных тандемов есть практrдIески в каждом гласе. они
помогают цдекгифицировать как ca}l глас, так и наиболее массовые

его попевки. Например, дЕойной тацдем (aZf(c+| во гласе 2,

;t # Ii,
Т1;,
лhf i
|ff nnu
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возникающий на стыке знаIuен Ц Ь' iЪ, ,.rд"оrфичпрует
"мережу'О - часто встречаюпryкюя попевку этою гласа, а таIцем

(с4)'"тюм же гласе указывает на "кавычку" h 
''l ;n if i,r.

Таrцем (g2)'" гласе 4 идентифицлФует попевку LL'i+1 ;'
('кокиза" Ц, (а4| в гласе J -'(лерýlцу" 

i 1 Лfi 7", u

(eaf в гласе 5 
-"*дцу.lry'' 

i|\ J ;f ПП,r.

В общем сJIучае на стыках знамен в попевках могут возникать
нотолинейные тандемы и с ббльшей, чем l, дIиной периода. Так,

таIцем (аlса| в гласе 1 идентифишрует "t<улизму"

?t 
''l i'i* 

', 
а (eaf а)' в гласе 5 - .,долинку,,

ff li" а ] ЛЛ- 
' 

(полчеркrтуты пары знамен, на
стыке которых выдепяется тшцем). По сути, все тандемы такопо

рода похо}ки, поскольку реаJIизуют пилообразное движение
звуковысотной линии.

Из ноmлинейных тандемов с дtиной периода 2 отметим также

характ€рные тандемы вша (с2Н1)' trn, 4, 6, 7, В1 п QГzеl|
(гласы 2, З, 5). Все они на знаменном уровне представлены "почм

тандемной" цепочкой: Ь', Ь ;t 3амена"статьипростоff'на
"статъю с крыжем" в данном контексте явJIяется синонимичной и,
скорее всего, подчеркивает позиционную привязку "статьи с
крыжем" - она завершает песнопение. По существу данные
нотолинейные тацдемы ниrrем не отлIпIаются от представленных в
табл.l (см. Nз l2), хотя формшlьно им не соответствуют тандемы на
знаменном уровне.

В зашIючение данного раздела отметим, что хотя и очень редко,
но встечаются отдельные знамена, нотолинейная интерпретация
коп)рых предстllвJIяет собой тандем с дtиной периода 2. Это три

знапdени шестого гласа - ЛfiЛ, .t+, aa''l,, n которых два

первых имеют одинаковую интерпретацпю - (еаdа)', а последнее
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- (с+На|. Как уже упоминалось выше, таrцемы с дtиной периода

l ("речкгативные") в распевах отдельных знамен практически
отсутствуют.

3,З.2. ,Щлuнные нолполuнеilные mанёемы, К этой категории мы
относим тандемы с дIиной периода 3 и выше. Такую дIику могут
иметь архетипы некоторых попевок. Список наиболее интересных
нотолинейных тандемов, выявленных в разных гласах, приведен в
табл.3.

По результатам аrrаJlкtа дIинных таlцемов можно сделать
спе,цующие выводы.

1. Многие fiшдемы с дlиной периода 3 (см. Ns l+4 в табл.3)
имеют одинаковую интерваJIьIIую харакIЕристику: l+l+2-1+1+
(восходящее движенпе в каждом периоде со скачком на 2 сryпени
вниз межд/ периодами). Периодлчность на знаменном уровне
выра]кена слабо.

2, Весьма характершIй прием образования попевочноfi
струкryры состоит в завершении нотолшнейного тандемq как
правиJIо, одной - двумя целыми нотами. Они моryт как входить в
состав Taruleмa (см. Nэ l, табл.3), так и не входrпь (см. Nя 4,5, табл 3,
а также Л! 4, табл.2).

3. С увеличением дIины нотолинейного тандема проявления
периодичности на знаменном уровне становятся зап,Iетнее (см NФ{ч 7,
8, 12, l3, l5), однако, в отдельных сJrучаf,х по знаменной цепочке
довольно тудно предполоr(lпь о IиJIиtlии п€риодиIIности в ее

распеве (см. Jl&Nч 6, la). ,Щаже целые попевки (М б) могл
характерщоваться разJIичными знаменными предстllвлениями.

4. Уже упоминавшийся при обсуждении табл.2 прием
реryлирования дJ]tины тандема тryтем добавленая к нему новы)(
знамен и повторения ею в раGширенной форме, ярко гlроявJIяется и
на уровне нотолинейных таIцемов. Ил,пострирующим примером
могут сJryжить тандемы NчNэ 7, 9 и I0 из табл.3, из кmорых Jfэ 7
является левосторонним расширением .NЬ 9, а Ns 10
правосторонним.

5. Таtцемы, являющиеся Iц{кпическими сдвигами друг друm,
возникают не только в составе повторов с нецелой кратностью
(сдвиговые варианты), но и независимо (позиционно разнесенные
варианты).
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3аключение

В различных языковых системах тандемно повторяющиеся
цепочки текста являются значимыми в эволюционном п
функционшlьном отношении. На материале певческой
двознап{енной книги "Октоrх" начаJIа XVIII века проведен ашаJIиз

таlцемной повторности на знаменном и нотолинейном уровне.
Выяв,пены номенклатура и взаимосвязь тандемов на обоюt уровнях,
ш( гласовая специфичность и функlчtонаJlьнФt наФузка. Показано,
что отдельные знаменные таIцемы характ€ризуются элементами
идиомати.Iности ("тайнозамкненности"), проявляющимися в том,
чтtl повк)ряющиеся цепочкп знамен, образующие тандем,

распеваются по-рaвному. Выяшtеrrы некоторые закономерностп
подобного варьирования, знанпе которых может окчцtаться пол€хtным
при лешифровке беспометных текстов.
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