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Введение

Тема работы связана с проблемой перевода древнерусских
знаменных песнопений ХII-ХVII вв. в современную нотолинейную

форrrry записи. Знаменная форма записи являлась велущей в

системе превнерусской музыкальной пи9ьменности. Основные
сведения о специфике знаменного распева могут быть почерпнуты
из монографии М,В.Бражникова tl]. Проблема прочтения
знаменных текстов носит дешифровочный характер и в общем
случае остается нерешенной. Немногочисленные известные
примеры нотолинейной реконструкции знаменных песнопекий
относятся, в основном, к "пометным текстам", где знамена
снабжены дополнительными знаками (пометами), облегчающими
ID( интерпретаIшю. Беспометные рукописи XVI века и более

раннего периода практически нечитаемы. Поскольку количество

'Работа выполнена при фикансовой полпержке РГНФ в рамках
научно-иссЛедовательского проекта "Пос,гроение электронной
азбуки знаменного распева на основе аналIrза двознаменников",
проекг }lЬ03-О4-00З92а п при финансовой поддержке РФФИ в

рамках научно-исследовательскопо проекта "Выявление и анtщиз
заlд,rствований в ра:}лlлIных языковьж системах", проект
Ns03-06-80l l8a.
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сохранившжся певческID( книц не переведенных в нотолинейную

фр"у, очень велико, лобое реаJIьное продвижение в этой области
позволит получить хотя бы ориентlлровочное представление о
художественном содержании древнерусской музыки.

Основными пособиями по "прочтенIдо" пометньж певческих
рукописей являются созданные в XIX веке азбуки В,М,Металлова,
,Щ.В.Разумовскою, С.В.Смоленского, Л.Ф.Калашникова п
И.А.Фортова2, из которых первая [3] явпяется наиболее полной.
Эти азбуки носят компилятlвный характер, и в большинстве своем
авторы не указыв:tют первоисточники, на основе которых они
создавalлись. Как следствие, непзбежен элемент субъективизма.
Сравнение азбук показывает, что они отличаются не только
полнотой охвата элементов знаменного алфавита, но и трактовкой
отдельных знамен и помет [4]. Слабо отажена гласовая спечифика
знаIчtенного распева3 и система использования помет [5,6]. Явно
недостаточно колиlIество примеров, поясняющих

функшионирование конкретного знамени (особенно с переменным
распевом) в составе той rurи иной струкryрной единицц.

В связи с этим акmуальным преdсmавляеmся созёанuе азбукu на
основе ансtлuза ремьных песнопенuй с uзвесmной dаmuровкоil u
ноmолuнейной uнmерпреmацuей. Такого рода возможность
обеспечивают dвозналленнuкz XVII* начапа XVIII века, являющиеся
своего рода бuлuнzвалцu знаменно2о распева. Песнопения
представлены в них четырьмя вида}lи параJIлельных (и
согласованных друг с лругом) текстов: знаменным, пометным,
нотолинейным и стиr(отворным. Число известных двознаменников
невелико, но объем содержащег(юя в них материша (сотни
песнопений раtного жанра) достаточен дtя создания азбуки. На

2 Мы не вкJIючаем в этот список азбуки беспометного периода,
систематкlированные в [2] и содержащие списки-перечисления
знамен и краткие пояснения (на качественном уровне)
относительно ю( певческого значения (разпел "како поется").
3 В древнегреческой системе осмогласия, лежащей в иcтoкzlx
знаменного распева, понятие гласа ассоциировtшось с ладом
(ионийский, дорийский и т.д, - всего 8 лалов). В русском
осмогласии пошIтие лада деформlлровztлось, а средством
мелодической характеристики гласа cтilta выступать система
попевок.
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перспективность такого под(ода указываJI еще М.В.Бражников в

своей известной монографии [l].
I!елью рабоmы является опллсанuе первой версuu элекmронной

азбукu знслменноzо распева, построенной нами на основе анализа
трех двознаменных "Октоихов" - многожаtФовых певческих книг
конца ХVII- начала ХVШ века из собрания Соловецкого
монастыря, хранящfi,(ся в РНБ, г. С.-Петербург (шифры б191647,
б181644 и QI l88). Описываемая версия не н(юит окончательного
характера по, Gледующим прIпtикам: l) мы надеемся пополнить
электронIryю базу еще несколькими известными двознаменниками,
что неlвбежно приведет к некоторой коррекции азбуки; 2) на
текущий момент азбуки постоены независимо по каждому из трех
"Октошхов" (в приложении иJlJIюсlрируgтся одна из них), но мы не
осуществляем их слияние, поскольку при этом утачивается
информашия о специфике каждого "Октоиха", представляющая
значительный интерес в эволюционном отношении; 3) не законtlен
еще весьма трулоемкий (и, в принципе, неограниченный) процесс
локаJIизации и устранения ошибок, как существовавших в calrdиx

первоисточниках, так и возникших на этапе перевода их в

чифровую фор"у.
Электронная азбука выгодно отлIдIается от вышеупомянутых

авторских по следующим показателям:

- в азбуке оmсуmсmgуеm элеменm qбъекmuвчзм4 поскольку
она строится лишь на основе рядовых певческих книг с известной
датировкой п нотолинейной интерпретацией;

- азфка zapaшmupoBallчo оmраrtсаеm пе,вчесlсую пракmurсу
конца ХУ|I-начшtа XVlll века. В отношении авторских азбук,
созданных в XIX веке, этопо однозначно сказать нельзя;

- в азбуке цредставлена полнм uнформацuя о часmоm(в
всmречаемосии различных интерпретаций каждого знамени в
каждом гласе, что обеспечивается компьютерной обработкой
первоисточников. Такого рола информация в очень ограни.Iенном
количестве ранее "добывшlась" медиевистамп вручную [4,7];

- элекmроннм форма преdсmавленtlя азбуки в перспективе
позволum рцбоmаmь с азфкой в uнmераклпuвном реilсuме, поttучаmь
dополнuпельную uнформацuю, не вошедшую в печатный вариант
из соображений экономии места (в частности, примеры
функчионировакия знамен в составе различных структурных
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единиц), а также леzко пополняmь вФку при введении в базу
новых двознапdенников.

1. Система обозпачений

Азбука устанаыIивает соответствие ме2кду знаменами и пх
нотолинейными интерпретациями в рдlных гласах. Анализируемые
двознаменники являются пометными, т.е. знамена в нrх (но дaл.леко

не каждое) снабжены специаJIьными знаками, поясняюшlими их
певческое значение. При ншIичии нотолинейного текста пометы, по
большей части, являются избыточными, но зато путем
сопостаыIения интерпртачий пометных и беспометных знамен
мы можем уточнять семантику этих знаков. Различают пометы

укiltательные и степенные. Первые могут изменить распев знамени
(т.е. его нотолинейrтуо интерпретацию), поэтому в азбуке знамена
с указательной пометой и без нее считаются различными. Наиболее

употребительны следующие указательные пометы; t или g
i'тихЬ" или "тихая", дФ'hомка", { "борзо", )''}дарка", << "качка"
или "купно", J "зевок" (о семангике укЕвательных помет см в [5]).

Степенные пометы определяют звуковысотЕrуIо привязку

распева каждого знамени. В случае мноюгласостепенного знамени
(т.е. такого, которое распевается несколькими звуками) степеннщ
помета, по определению из [l], указывает на наивысший звук в

распеве знамени (о наличии многочисленных откпонений от этою
правиJIа см, в [6]). На приводимом ниже рисунке (на слелующей
страниче) yкanaнo соотвепствие степенньD( помет (вторая строка
сншу) ступеням обиходного звукоряда, а также указаны
обозначения этих ступеней в нотолинейном тексте (G, А, Н -
соответственно: соль, ля, си малпой октавы; с, d, е, t g, а, Ь-
соответственно: до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль первой оiтавы;
С, D- соответственно: до, ре второй октавы.

Нотолинейная цепочка, представлrIющая распев знамени,
описывается ритмической характеристикой R (последовательность
дIительностей отдельrшх звуков в распеве знамени) и
иктервальной I (послеловательность интервалов между высотап{и
соседних звуков в распеве). Пробап в интервЕцьной характеристике
означаеъ что знамя интерпретIФуется одним звуком.
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,Щлительности звуков обозначаем следующим образом:

о-1 (целая), J-2 1попо"инная), J-4 1*.r""prru";, J-8 (восьмая), а
интервалы: 0 - прима, l - секунда, 2 - терция, 3 - кварта и т.д. Знак
(+), сmяuшй сгIрава от чифры, означает восходящее движение, а (-)
- нисходящее (напрпrер, (3+) - это скачок на кварту вверх, (2-) -на терцию внк}; при повторении звука на одной и той же высоте
вели.Iина интервала условно обозначается как (0+)). Если нухсно

уквать абсолютную высоту звука и его дIительность, то
используем комбинацlдо буквы и чифры (например, dl - это целая
нота, соответствующая ступени "ре" первой октавы, а Н4 - это
четвертная, соответствующая "сп" ма.пой октавы).

2. Принчипы формпрованпя и способ предстаLпения азбуки

Азбука формируется по слеryющеIr{у принцигry. ДIя кtDкдого
знамени в каждом гласе фиксируются все его ноюлинейные
интерпретации. Разными считаются интерпретации, отличающиеся
рrrrмической и (или) интерваJIьной струкryрой. Подсчитывается
частота встречаемости каждой иЕтерпретации в гласе - полная и с

разбиением по звуковысотным привязкам. Если звуковысотнм
привязка единственная и знамя не имеет другrх интерпретаций в
данном гласе, оно тракгуется какlвнуmрuzпасовыil зеуковысоmный

uнварuанm. Например, знамя l#. 1*рrо* светлый с ломкой),
встречающееся лпшь в гласах l и 5 и имеющее ритмlтIескую
характеристику K=JJ, а интервалькую I=2+, является
звуковысотным инвариантом в кiDкдом из этих гласов, однако
звуковысотные привязки в обоих случал( не совпадают (в первом
гласе второй звук в распеве знап{ени соответствует ноте "соль"
первой октавы, а в пятом - ноте "до" вmрой окгавы). В тех
случал(, когда в каждом из гласов знамя трактуется как
звуковысотный инвариант и звуковысотные привязки по всем
гласам совпадают, можно говорить о межгласовом, т.е.
абсолюmном звуковысоmном uнварuанmе. Таким, например,

аl
яыIяется знамя 

-Лlr'' 
('Ъапятая с перводкой", см. Ns35 в

приJIожении l), наивысший звук в распеве которого соотвепствует
ноте "ре" первой октавы,
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Информачия о звуковысотных инвариантах вФкна, в первую
очередь, потому, что может служить ориентиром при дешифровке

до,

беспомеmных рукопuсей. Одrако, в сJIучае 
" 

Ь,если устанить
помеry "ломка", мы не сможем отлпчить это знalмя от других
(беспометных) вхождений "крюка светлопо". Именно поэтому в

данном случае (и во многих лругшх) необходимо привлечение
контекста, поясIяющею употребление "крюка светлого с ломкой".
Анализ показывает, что данное знамя в подаышющем большинстве
случаев появляется на стыке стуктурных единиц иJIи в начаIе

песнопения в составе устойчивой цепочки Ь"Ь Ь

t-" Ъ nob 
Lr, шrтерпретируемой как е2*е4g4*е2 (здесь "*"

указывает граниIry между интерпретаIшями отдельных знамен).
Из рассмоФенного примера видно, что интерпретация

функчионированиrI знаJ\{ен в составе той или иной струlстурной
единпцы явJиется вzDкным элементом любой азбуки. Практически
во всех азбуках он решен с явно недостаточной д,пя целей
дешифровки степенью полноты. Простейшим решением эюго
вопроса в paMKiD( описываемой электронной азбуки яыиется
выдача по запросу пользоватеJlя всевозможных KoKI€KcToB, в
которых встечается знамя. При этом классификация контекстов
перекладываЕтся на самою пользователя. Более сло}кное решение
состоит в автоматизации (хотя бы частичной) этой процедуры, что
связано с "инвентаризацией" и к.пассификаlЕrей всех струкгурных
единиц зн€lменного распева. Существенные шаги в этом
направлении сделаны в работах [8-10], но, опять же, не всегда

указаны первоисточники, результаты не всегда стыкуются друг с
другом, форма представления материаJIа не удовлетворяет
потребностям пешифровщика (в частности, лишь в [8] материал
представлен в знаменной и нотолинейной форме). Таким образом,
вопрос о систематизаIши структурных единиц знап,Iенного распева
остается пФ-прежнему актуаJIьным. Возможность автоматизации
этого процесса обсуждалась напrи в [ll], и создание электронной
базы двознаменников является первым шагом в этом направлении.

В приложении l дtя пJшюстрации приведен лишь вариант
азбуки, составленный по двознаменнику Nsбl9/647. Аналогичные
азбуки получены и дIя двух других двознаменников. Характер
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рлшший (а они довольно многочисленш) обсуждается в
следующем разделе.

Струкryра азбуки такова. Во втором ее сmлбце приводится
список знамен, выявленных в двознаменнике, и мя каждого
знамени фиксируются все варианты его распева rryтем укаlания
ритмической и пнтерваJIьной харакгеристики по какдому варианту.
Следует иметь в виду, что одному и тому же варианту ритмической
характеристики может соответствовать несколько вариантов
интервшlьной и наоборот. В цепл( экономии места редко
встечающиеся знамена (с суммарной частотой встречаемости по
всем гласам равной 3=5) представлены отдельным списком в
приложении 2. Сюда же вк,Iючен список знамен, встретившю(ся
только в одном гласе.

В столбце l азбуки дIя сопоставленllя с двознаменником
приведена пар:шлельная информачия о наличии анаJIогичных
знамен в азбуке Металлова и о вариантах п( распевов. Пробел в
этом столбце означает отсутствие соответствующеFо знамени у
металлова при налшIии его в .Фознаменнике. Иногда вместо
пробела указываJIось бллвкое по распеву знамя из того же
семейства, присутствующее в азбуке Металлова. Некоторые
варианты распевов не приводиJшсь в явном виде в азбуке
Металлова и извлекались нами из примеров, иллюстрирующm(
функчионирование знамени в составе той шlи иной попевки.

Вся остальная часть азбуки (сюлбчы с 3-го по l0-й) содержrг
информаIшю о частоте встечаемости кalt(дого распева в каlкдом
гласе с колtдIественной детализацией всех звуковысотных привязок
конкретного распева. Каждая звуковысотнм привязка указывает
наuвысttluй по высоmе звук в распеве знаIvенu и проставлена, исходя
lB ноmолuнейноzо mексmа dвозналленника. Опора на ноюлинейrrый
текст, а не на степенные пометы, обуоlовлена тЕм, что ими
снабжены далеко не все знамена. Но даже и при наличии
степенной пометы возможны разночтения в ее тактовке: помета не
всегда указывает на наивысший звук в распеве знамени. Эти случаи
систематкtированы нами в [б]. Следует также отметить, что в
анаJIшtпруемом двознаменнике нотные тексты двух наиболее
высотных гласов (цетьего и пятого) транспонированы вниз на
кварту (3 сryпени). Об этом сви,Е(етельствует массовое (по всем
знаменам гласа) расхождение значений степенной пометы (она
должна указывать истинЕую высоту) со значениями, извлекаемыми
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из нотолинейного текста. Поэтому при построении азбуки эти
гласы ретанспонированы вверх на ти ступени.

Очевидно, что частота встечаемости знамени в гласе должна
равняться суммарной частоте всех епо распевов, задаваемых

ритмической и интервальной характеристиками Nlя каждого

распева. В свою очередь, частOта встечаемости в гласе каждок)

распева с фиксированной интерваJIьнФ-ритмической
характеристикой должна равtиться сумме частот, детаJIизt{рующих
звуковысотные привязки этоrc распева. В приводимой азбуке эти
балансы не всегда выдержаны, поскольку радп экономии места
некоторые (но не все) однократно встечающиеся в гласе распевы с
аномальной, как правиJIо, звуковысотной привязкой в азбуку не
вкпючены. Этот шаг обосковывается еще и тем, что такого рода
аномЕlлии с большой вероятностью могли возник}rуть из-за ошибки
переписчика, т.е. в первоисточIIпке, IдIи на этапе его перевода в
электонкую форму.

Стру,.ц,ру азбуки проиллюсlрIФуем на примере знамени
ЛДt' ("стрела громная" -см. Ns 92 в прпложении l). Первая
строка подрвдела азбуки под Ns92 ука:lывает частоry
встечаемости "стрелы громной" во всех гласах двознаменника.
Нетрулно видеть, что это гласоспецифичное знамя: оно
практически отсутствует в гласах 2, 4, 6,7, зато с достаточно
высокой частотой представлено в гласах l ( частота F=22),3 (F=27),
5 (F=74) и 8 (F=3l). 3намя имеет несколько интерпретаций. В
гласil( l и 5 оно интерпретируется целой нотой (R1: о). Частота
всцечаемости этой интерпретации (по гласам) представлена во
второй сцоке подраtдела Ns92. Сопоставление строк l и 2
покaвывает, что баланс частот по 5 гласу нарушен: "стрела
громная" встетилась в этом гласе 74 р€ц}а, из них 70 раз она
интерпретиров.шась целой нотой; интерпретаций вида R2 в этом
гласе нет (нули в трех последниr( стоках данного столбца),
следовательно, еще четырежды (74-:70=4) это знамя встретЕлось в
гласе с отличными от Rl и Ю значениями ритмической
характеристики. Эти интерпретации оrryщены ради экономии
места.

В третьей строке подраздела Nэ92 указаны звуковысотные
привязки "стрелы tромной", интерпретируемой целой нотой, и их
частоты. Нетрулно видеть, что в первом гласе "стрела громная"
имеет единственный звуковысотный уровень "А" (звук "ля" малой
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октавы), т.е. является звуковысотным инвариантом. Заметим, что в

двознаменнике доrryщена ошибка в проставлении пометы у
"стрлы громной": у пометы't['отсутствует "tсрыж" (должна быть
помета'? Н', соответствующм ноте'hя" малой октавы).

В гласе 5 плеет место незначитtльный дисбшlанс частот
(70 - 69 = l), т.е. все вхождения знамени, за искIIючением

единственного, интерпретируются как в первом гласе, и у Л'lt'
стоит помета "Ft', что правильно, т.к. глас транспонирован на
кварту вниз. Вследствие маJIости дисбаланса можно закJIючить, что
и в 5-м гласе "стрела Iромная" явJlяется звуковысотным
инвариантом. Аншtиз контекстов всех вхождений "сцелы
rромной" в песнопения l-ю гласа покаtывает, что она

функчионирует в составе двух раlновидностей попевок с
архетипом "долинка" (по кrrассификации А.Н.Кручининой):

L
у,
,|v ,1,1-

А1
ttl
Gt

I
d4H4
d4c4

u

л0..
fi h ,

J
с4е4
d4e4

e4d4 d4H4c4H4

"rфtr ] ,1,1- jttl
d2e4f4 e4d4 с4Н4 А1 Gl

Вторая попевка (у Метаrrлова t9] она фиryрирует под
нdtванием "вознос последний") встречается более редко и менее
стабильна по сравнению с первой (устойчшвым является лишь
собственно архетип ти последних зншr,tени). Интересно
отметитъ, что несмоIря на укшательную помету 'hoмKa",
"голубчик борзый" в первой попевке (у Металлова [9] она
фиryрирует как "долинка меньшая с качкой и ломкой", но не с
'}даркой", как в двознаменнике) может распеваться как на две
ступени вверх (с4е4), что соответствует семантике этой пометы, так
и на одку ступень (d4e4), что соответýтвует традиционному

I

распеву без "ломки". Предшествующее знамя (Lr') также имеет два
варианта распева: стаtцартный - d4c4 (на сryпень вниз) и
нестандартный - d4H4 (на дре ступени внrаз). Комбинируются же
друг с другом рЕвные варианты распева двух знамен так, как
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указано на схеме: неФадиционному распеву "стопицы с очком"
(d4H4) сопутствует тадиционный распев "голубчика борзого с
ломкой" (с4е4) и наоборот.

В гласе 5 ретранспонированные модификации попевок из
семейства "долинка" имеют следующпй вид:

основной

Ь^L.
Ф f?te4

вариант (F=28);
л4,

,|у
d2 с4f2ф

Л,lt' 7 gnnly
cldl

a494

лЛ'
e4f494a4
e4f4g4f4

.ЩругиеварпантысF27

#'iui
фе4f4е4п,ф

f494

tr jdl+ лл-
dl

]
f4e4фа4h4 a4g4

?l Ь,
e4f4 g2

cl

3аметим, что согласно Металлову 19] попевка "вознос
llоследний" фигурирует наряду с гласом l и в гласе 5, причем в

обоtтх гласах распевается одиЕаково. В двознаменнике же

ретранспонированная версия этой попевки из гласа 5 распевается
на кварry выше, чем в гласе l, т.е. не совпадает с распевом,
приведенным Металловым. Таким образом, либо у Метшlлова
некоторые попевки 5-го гласа также Tранспонированы вниз (но
этот факт не оговорен), либо имеются расхождения в

звуковысотной привязке межлу вариантом Металлова и тем, что
представлен в двознаменнике.

3акаrтчивая интерпретацпю распева "стрелы громной" одним
звуком продолжительностью в целую ноry, отметим, что по частоте
встечаемости он доминирует над другими вариантами распева
этого знамени в двознаменнике (см. приложение l, п,92). Вместе с
тем у Мета;lлова [3] в качестве основного фиryрирует распев на 3

."у*" 1Ю=JJJ, I=1-1+), пр'.Iем вариант этого распева со
значением I=l+1- вовсе отсутствует. Распев же одним звуком в
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целую ноту извjIекается (не без трула) из нотолинейной

интерпретации "долинки средней" ф" # i1.
Нам осталось проинтерпретировать два распева темя звуками

"стрелы громной" из элекгронной азбуки с одной и той же

ритмической характеристикой R2=JJJ и разными
иЕтеркшьными: Il=1-1+ (гласы 3 и 8) и 12=1+1- (глас 8). В
ретранспонированном на кварту вверх гласе 3 "стрела громная"
встречается 27 раз в составе устойчивой попевки с архетипом
"долинка" (по шассификации Кручининой):

ё 1 i" /l^f 7*'nl,-r"ilr')
g4a4 g4f4 е4f4ф f4e4O, el

Мы идентифицируем ее по Металлову [9] как редуцированный
вариант попевки "перевивка". Если сравнить эту ситуацию с той,
что мы имели при идентификации попевки "вознос последний" в 5_

м гласе, возникает сомнение в правильности звуковысотных
привязок, приписываемых Метапловым попевкам из 3-ю и 5-го
гласов. Возможно, часть из нж представлена в танспонированной
форме, другая нет. Этим может объясняться невысок&я порой
покрываемость песнопений двознаменника попевками из подборки
Металлова [9].

В гласе 8 тот же вариант распева "стрелы rромной" (R2= JJJ,
I1(R2):1-1+), но с лругой звуковысотной привязкой (нота "ми"
первой октавы) встечается в составе попевки:

,,l

t
илп ь л/rf ?t ''l л,t/д jъ i

п e4d4e2 d4e4 а, e4d4e2 dl с1

По архетиrry - это попевка из семейства "rрунка" [l0]. По
Металлову [9] - это попевка "качалки?' с двумя редуцированными
начаJIьными нотами d4e4, соответствующими, по-видимому,
"голубчику борзому". С учетом этих двух нот распев "качалки"
содержит дIинный нотолинейtшй таlцем (d4e4 n e4d4e2)2,
коmрый частIдIно просмативается и на знаменном уровне.

40



Поясним в заключение "нестаlцартный" (отсутствующий у
Металлова) распев 'Ътрелы громной" в 8-м гласе, R2:JJJ 

"I2:l+l{cM. последнюю строку п92 в азбуке). он встретился 18

рil}, т.е. заведомо неслучаен. Более того, этот распев четко
идентифицируется по расположению "стрQltы громной" вIIути
попевки. Она не входлlт в состав архетипq а явJIяется элементом
"подвода" к архетппу (терминология из [3]), т.е. характеризует
начaшьную часть попевки. Более топо, этот подвод может

употребляться с разными архетипами, что объясшIет многообразие
приводимьж ниже попевок:

L, Л,\f
d4c4 d44d2

t л.lt'
d2 d4e4d2

Ь ллt'
d2 d4e4d2

h ,,l

c4d4 е2н,l
с4d4 е2

'tic4d4e2

,,
d1

lttlu
d4c4d2

tt
d1

(l)

(2)

(3)

у нее в "срединке" 1TiF i'1,

На уровне архетипов (l) относlлтся к семейству "кокиза", (2) -к семейству "хамила", lлдентификация (3) по Кручининой
затруднена: "стрела" во второй позиции архетипа появляется

но здесь явно начальная попевка

и лругой тип стрелы - "поводная" ёё
l

). В то же время видно,
что на нотолинейном уровне (3) мшо чем отличается от (l). В этом
проявляется уязвимость классификации А.Н. Кручининой:
синонимичные подстановки могуг существенно искillить
цредставление и возможность идентификации попевки па
знаменном уровне. В то же время, если иметь в виду беспометные
тексты, шlассификация на знаменном уровне необходима, но с
учетом возможности синонимичных подстановок.

Приведенный достаточно детапьный разбор лишь одного
подрвдела азбуки, связанного со'tтрелой rромной", пок&lывает,
что основная нагрузка при создании азбуки ло}кится на
иллюстраIшю функчионирования знамени в составе различных
стуr(турных единиц. При этом мы охватили JIишь достаточно
часто встречающиеся попевки, содержащие данное знамя.
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Вариативный фон, образуемый редко встечающимпся
незначительными модификациями рассмотенных попевок, очень
высок. В связи с этим акryaшьным становится достижение
компромисса между размером азбуки и степенью ее полноты. Мы
решаем эти проблемы, вкпючая в азбуку наиболее часто
встречающиеся (в соответствии с поJryченными статистиками)
попевки гласов. Подобных ориентпров у создателей авторских
азбук в большинстве случаев не было, что несомненно повлияло на
отбор материалов дJtя азбук.

3. Сопоставление с азбукоf, В.М. Металлова

В принципе, подобный aHaJIи:t может провести каждый
пользователь азбуки на основе приложений l п 2, Мы здесь
суммируем лишь основные наблодения,

1. По составу знамен, естественно, наблюдаем значительное
пересечение межд/ обешми азбуками: метаIловской и элеlстронной.
Пробелы в первом столбце свIцетельствуют об отсутствии данного
знамени в азбуке Металлова. Иногда вместо пробела мы ук&tываем
близкое по рltгми'Iеской и интервальной характеристике знамя того
же семейства из азбуки Метшtлова, отлIдIающееся, однако,
формально от знамени из двознаменника, представленного во
втором столбце приложениrt. Отличия чаще всего связаны с
разночтениями в употреблении указат€льных помет у
сравниваемых знамен (см., например, подрtвделы (знамена) с
NsNg2l, 65, 66,79 и лр.). На подобнопо рода разночтения мы
указывали в [5]. Из нестандартных знамен, отсутствующих у
Металлова, отметим "двойtцло запятую со статьей" 1fiДi1,
встретившуюся дракды в гласе 3 (см. приложение 2) и 5,раз в том
же гласе в двознаменнике Ns бl8l$4.

Отличия другого рода, когда знамя представлено у Мета.плова,
но отсутствует в двознаменнике, в электронной азбуке по понятной
прIflIине (нулевая частота), не зафиксированы. Пршrrером может

l
служить "крюк простой" (r), отсугствующий в данном
двознаменнике, но он 5 раз встретшся в двознаменнике Ns б18/644,
так что в конечном итопе попадет в полную версию азбуки.

2. Наиболее существенные рmлшшя между сравниваемыми
азбуками наблюдаются не по составу знамен, а по кх
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интерпретациям. Как минимум, теть знамен характеризуется
подобными отличиrlми. Чаще всего они проявляются в нtlличии
иJIи отсутствии в элекгронной азбуке шIи в металловской той или
иной интерпретации конкретного знап{ени. Это особенно
харaжтерно дIя сложных многозначных знамен. Например, знамя

" Эф (см.Nч84) имеет в обеих азбуках по 3 интерпретации, из
них две пары совпадают, а третья - нет. То }ке знамя с "оттяжкой"
(Nэ 87) имеет в электронной азбуке три интерпретации, а в

мет,шловской - одну. И, наоборот, ,ru"" i( "статья закрытiш
средняя", в целом малочастотное, судд по приводимой статистике,
имеет в электронной азбуке одЕу интерпретацию, а у Металлова
три. Радикапьные разлшIия в иIrтерпретации появJIяются нечасто и
связаны, по-видимому, с проявлением элементов
''тайнозамкненности" (идиоматичности), как, нацример, в "мереже"
(см. NФ{ч42, 4З,68,69) и лругих попевках (а, возможно, лицах) -ll
см. NФr[g 26, l05 (интерпретачия R2: r|Jо, (R2): I-1+).

3. Некоторые отличия между азбуками носят довольно
систематический характер. Так, в двознаменнике недоучитывается,
а порой игнорируется роль "отгяжки": покаительны в этом
отношении N9м 5, 11,71,77. К примеру, добавление "оттяжки" к

"стреле поводной" iё увелlтrивает вдвое по Металлову
дIительность всех трех звуков в распеве, а в электронной азбуке -
лишь дIительность последнего звука (см. дIя сравнения NsNs 75 и
77). Аналоги.Iное замечание Mo)t(Ho сделать по поводу пометы
"ломка" (см. NэJllЬ 22 u 34): далеко не всегда добавление этой
пометы увеличивает интервал с (1+) до (2+). Помета "ударка"
гораздо чаще встречается в электронной азбуке, чем в
метаJшовской (см. Л!Nэ 4, l0, l8, 80). Интересно отметить, что
добавление "ударки" к "стопице G отсекой" (см. JФNч 17 и 18) не
изменило ритмIfiескую струкryру, но сделапо знамя
гласоспецпфичным и устранило размытость в звуковысотной
привязке (она одинакова во всех тех гласах, где встречается
знамя).
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4. Сравненпе азбуц состаRIенных по разным
двознамепншмм

Азбуки, аналогIпшые описываемой, бьши построены также дш
двознаменвиков Jtl! б18/644 и QI l88. Расхождения между тремя
двознаменниками довольно многочисленны и носят примерно тот
же характер, что и разлIдIия между Ngбl9/647 (аншизируемыЙ
вариант электронной азбуки) и азбукой Металлова. Они касаются
состава знап,tен, отдельных иlперпретачий, звуковысотных
привязок, частоты использования (параметр, "недосryпtшff' дtя
азбуки Мета,тlлова) и гласоспецифичностп. В таблице,
представленной Еиже, проиJшюстпрованы некоторые из этих

различий. Указаrш лишь те шffерпретации знамен, по которым
наблюдаются значимые разJIичия хотя бы по одной l.t:t

перечисленных выше характеристик. Щля сокращения записи
опускtlются симвоJн R и I в обозначениях ритмической и

интервальной характеристик (напрпмер, запись JJ (t*) Оуд.,
ll

означать, что R:dd, а I=l+); F - суммарная частота
встречаемости знап,tени по всем гласам; f - суммарная частота
встречаемости конкретной иrrгерпретации по всем гласа}l; пробел
означает отсутствие знамени в конIФетном двознаменнике.
Строки NэNэ 2, 6, 7 таблицы демонстIФуют расхождения между
двознаменниками по составу знамен. Они возникают, в основном,
из-за раз.тlичий в использованпи указатеJIьных помет или
вспомогательных знаков знаменной нотации. Функции
отсутствующего (ши очень слабо пр€дставленного) в конкретном
двознаменнике знамени берет на себя то же знаIdя, но без

укеtательной пометы (вспомогательноrо знака) иJIи с другой
укшательной помеmй.

Строки З, 8 демонстируот разJIшrия в отдельных
интерпретаIшrrх знамен. Так, необычной в ршпrrическом отношении

выглядrт одна из интерпретаций "крюка светлого" (lД) 
" QI 18S

l
(d.). д в строке 8 для каждого двознаменника пр9,дставлены
характерные только дJlя него инт€рпретации знамени (( iu.

Резкие разли.lия в частоте использования отдельных знамен в
рiltных двознаменниках иJlлюстрируют стоки l, 4, 5,9, l0, l l, 12.
Здесь часп.rчно проходЕг те же объяснения, что были сделаны по
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Таблица
Примеры различий в составе и интерпретации

знамен в двознаменниках NsNsб19/647,618/644 и QI l88

Ng Знамя
знамен в

Ns 619/647 QI l88 Ns 618/644

l ь JJ (l_); F =42 JJ (1-); F: l JJ (l_); F:48
2 ь, J F=28 J, F=35

3 и J; F>l000 J;
J.,

Ёl000
f:29

J, F>l000

4 L{^ о; F : 27 (гл. 1,4,5,7,8)
О; F:9

(гл. 1.5)
о; f = 28 (гл. 1:8 кроме 3)

5 1 JJ (l-); f :24l JJ (1-); f :7з JJ (1-); f :246

б л+ J, F :2з4 J, F: t73

7 "i
J;

JJ
f= 39

f:6l( 1-):

8 < l
ly

JJJ (l_t+1; Ё33 (гл.7) JJJJJt 1-1-1+l-);f :16
(гл. l)

JJJJ (l+1_1_);f :21(гл. l)

9 а;i JJJ (l+1+); f:з0 JJJ (l+1+);f=2 JJJ (1+1+); f=67

l0 ллt' JJJ (I-1+); f :42 (гл.2,3,8) JJJ (1_1+); f :2 (гл.з) JJJ 1r_r*l;f = 35 (гл.2,3,8)

ll аап,9l JJJ (l+l+); f :2l (гл. 1,7,8) она же; f:2 JJJ 1r*r*1 ; f = 94(гл. 1-8)

l2
'..л

Л.1.1.1 (1-1-1+1-); F = 24
(гл.l,2,7,8)

она же; f:l
(гл.7)

Л.l1.1.1t 1-1-1+2-1-); Ёl
(гл.7)

lз +

О;

JJJ
f:207

(1-1+); f: 13 (гл.8)
О;

JJJ
f= l45

(1_1+);f:7(гл.8)
Ф;

JJJ
f : l73 (кроме гл.l !)

(1_1+); f= l2(гл.8)

l4 i+ о; f= lб о f : 4 (гл.1,5,6,7) о; f = 67 (в гл.l - 37 раз)



поводу рiltличий в составе знаIrrен: функчии слабо представленнопо
знапdени берет на себя другое знамя, форма.llьно отличное, но
синонимиЕtное по интерпретации (это близко к поlятию'}словной
синонимип" в естественном языке).

Интересный пример гласоспецифиrIности демонстрируЕт
распев "крыжа" целой ноmй в двознаменнике Nч б18/644 (см.
строку 13): он фиryрпрует везде кроме гласа l, в отличие от двух
других двознаIrdенников: стока 14 дает пояснени€ этому эффекry:
в первом гласе двознаменника J{s б181644 функции "крыжа" берет
на себя "статья с крыжом". Число подобных примеров мо:кно бшlо
бы значительно увеJIIдIить.

Из тех примеров, что прIIведены в таблице, и тех, что не вошши
в нее, в}цно, что двознаIdенники Ng бt9l647 и Ng бI8/644 по многим
характеристикам блиrсе друг к друry, чем к QI l88. Последний
стоит несколько особняком, несмотря на общность материала
"Оtстоих", близость датировок и принадIежность к одноrtfу и тому
же собраншо Соловещсоm монастыря.

5. О6"уrrц""ие результатов

Подведем предварительные итоги тому, что нового дает
электронная азбука по сравнению с кlвестными авторскими,

развившl соображения, уже частItчно кlложенные во введении.
Основным отличием элеlсронной азбуки от авторсккr( явJиется
наJIFIие полробной колuчесmвенной uнформацtм о вариаIпах

распева каждого знаменп. Сюда входит часmоmа всmречаемослпu
кilкдого распева, распреdапенuе по ?Jlacclw (гласоспеIцфичность) и
збуковысоmные прuвяlrкu. Оценим роль этих фаrcоров по
отдельности,

Указание часmоmы всmречаел4осmч позволяет отлIдIить
основной распев от второстепенных и отделить обе эти категории
от низкочастотного вариаIцлонного фона. В первую очередь это
необходимо дlя формирования самой азбуки, поскольку четко
просмативtlются те распевы Lt те гласы, которые требуют
комментария (это хорошо вIцно на примере обсуждавшейся выше
"долинки"). Информация о частоте очень полезна при обнаружении
ошибок в тексте оригинала; а также ошибок, возникших на этапе
его перевода в электронtryю форму. 3нание частот L-грамм
(связных цепочек из L подряд следующшх символов) позволяет
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стоить iшгоритм автоматического выделенпя стуктурных единиц
(в частности, попевок) из знаменного текста [ll]. И, наконец
сравнение относительных частот встречаемости одного и того же
знамени или попевки в рашшIных рукописях с известной
датировкой позволяет проследить эвоJIюцию знаменного распева.
Пример такого подхода демонстирует М.В,Бражников в своей

работе [12].
Количественная информачия о распреOеленuu конкретньж

распевов по аrасам необходrма дш изучения системы осмогласия.
Этот вопрос слабо освещен в теорет}fllескиr( руководства)( и скупо
проиJrлюстиров:лн в авторских азбуках. Не слишком часто, но
возникает и задача идентификации гласовой приналлежности
песнопения, где не обоfrгись без информации подобного рода.

Очень существенной является uнформацчя о распреdаенuu
звуковысоmных прuвж}ок конкретного распева в каждом гласе по
ступеням звукоряда" Именно отсюда мы черпаем шнформашшо о
наJrичии звуковысотных инвариаIпов в гласе. Анализ приложения l

У1

пок€цtывает, что таких инвариаЕтов довольно много 1"unp""ep, bl
в гласах 2, ý,8 ("ре" первой оlсавы), J - в гласе 3 ("соль" первой

октавы), 'Пi - в гласах l, 7 (,!е" первой октавы), 
4rff _,

гласе 4 ("ми" первой октавы) и др.). Важно отметить, что с
увелlт.Iением значения L, т.е. при переходе к биграммным
ЦеПОЧКаМ, ТИГРаIt{МНЫМ П Т.Д., ЧИСЛО ЦеПОЧеК, ЯВJIЯЮЩЮ(СЯ
звуковысотными и}вариантами, растет, хотя частота встечаемости
таккх цепочек в гласе в среднем падает.

Информачия о звуковысотных прившках может иногда
прояснить разлIдIие между парами знамен с одинаковыми
ритмической и интервальной характеристиками. Такоm рода
"синонимия" характерна дlя многш( знамен, особенно из семейст,ва

"стрел". Рассмотрим, например, знамена ЛМ# ("стрла

гройомрачная"1 и Mlh ("стрела громосветлая"), номера 94 п96,
соответственно, по приложению l. Ритмические и интервilIьные

характерпстики у обоих знамен совпадают: R=JJJ, I=1+l+.
Нетрулно видеть, что каждаrI из "стрел" практ[Flески является
абсолютным (меrкгласовым) звуковысотным инвариантом, однако
их звуковысотные уровни разлшIны: "фа" первой октавы д.ltя
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fiЛЁЁ и ''ля'' первой октавы дJIя frЛЁ. Таким образом,
"стрелы" не являютýя абсолютными синонимап{и, они "разведены"
по разным высотным ypoBIIrlM и разJIичия в их начертаниях как рtr}

укillывают на это: точкаtvr сверку соотвепствует более высокий

уровень. При наличии подобной информащли мы можем с
определенной осторожностью интерпретировать эти виды "стрел"
и в беспометной нотащли.

В закпючение данного раздела сделаем несколько выводов
общего характ€ра.

l, Степень и характер разночтений между электронной азбукой,
построенной по двознаменнику Ns619/647, и азбукой Металлова, с
одной стороны, а также между электронными азбуками,
построенными по каждому из двознаменников, с другой стороны,
вполне сопоставимы. На дашшй момент разночтения носят
'tимметричный" характер: чпFто полнее представлено у
Металлова, чтФ-,го в электонной азбуке. По мере накопления
обучающего материала (базы дрознаменников) эта симметрия
нарушится (электронная азбука будет полнее). Возможно, она
полнее уже и сейчас, поскольку низкочастотные знамена, а также
низкочастотные варианты распева отдельных знамен из азбуки

устранены. К тому же, какм-то новая информаrшя добавится в
азбуку уже на данном этапе - при слиянии азбук от трех
двознаменников.

2. Многие разночтения построены на неоднозначной тракговке

указательных помет пли их "десемантизации" (помета ставится, но
приписываемое ей действие не наблодается или наблюдается лишь
в части случаев). Опрелеленное "стирание rраней" наблюдается и
между некоторыми формально рл}ными знаменами без

укщательных помет, например, такпми *u* 7 о il 
"n^ 

i 
" 

+.

Разночтения такого сорта можно отнести к особенностям "стиля".
3. Аншизируемые двознаменники отнюдь не представляют

собой идеально выверенный материаJl. Многие ошибки,
имеющиеся в оригинале, очевидны: они исправлены. .Щругие
"ошибки" (уже в кавычках) выглямт нелогиtlно, но доrryстимы:
они оставлены. Многочисленные систематIдlеские (но нигде не
объясненные) отклонения от правшI использования и трактовки
степенных помет устранены. Некоторые нарушенIlя т:жого рода
отмечены в [б]; другие, возникающие в рщводах некоторых фиц
требуют специ:lльного изучения.
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4. Выделение "лиц" из текста песнопений, способ их
обработки, оценка "степени тайнозамкненности" - вопросы,
также требующие специаJIьного изучения. В данной работе "лица"
обрабатывапись по единой схеме.

5. Иллюстрация функчионирования знамен в составе

разл[тlных сцукryрных единиц фактически выливается в
построение "электронного двознаменного кокизника" в широком
смысле этого слова, поскольку ассортимент структурных единиц не
должен ограничиваться одними попевками: тандемы, лица, фиты -его полноправше элементы. Возможно, первое приближенпе к
постоению такого "кокизника" целесообрщно делать,
отталкиваясь не от общих алгоритмов выделения сцуктурных
единиц, а от электонной азбуки, которм "высвечивает" наиболее
характерные стабильные знамена и lll( распевы, а также позвоJIяет
отфильтроватьвариационный фон. Фикспруя контексты таких
знамен и выделяя наиболее устойчивое ядро в таких ко}mекстах на
обоих уровнях - зЕаменном и нотолинейном, можно получить
достаточно богатый "словарь" стуктурных единиц и оценить
степень покрываемости его элементами реаJIьных текстов.

зак;rючение

Привелена предварит€льная версия электронной азбуки
знаменного распева, постоеннlш на основе двознаменного
"оtсюиха" начала XVIII века. основным отличием ее от известных
авторских азбук является наJIиtlие детальной количественной
информации о каждом знаменп: варианты распева, встречаемость в
гласах, звуковысотные привязки. Обсуждаются возможности
использования этой дополнительной информации дIя решения
задач медиевистикп, связанных с проблемой нотолинейной

реконструкции знаменного распева.
Осуществлено сравнение электронной азбуки с одной из

наиболее известных авторских азбукой В.М.Металлова.
Выявлен характер разночтенпй, обсуждаются rD( причины.
проведена оценка степени вариативности азбук, Itостроенных по

разным двознаменникам. Сделан вывод о необходимости создания
электронного двознаменного "кокизника" (словаря структурньrх
единиц), поясцяющекl функционирование знамен, представленных
в электронной азбуке.
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Прилоrкение 1

Релучированный варпант элGктронной азбуки,
построенной на основе двознаменного 'Октопха' Лi619/647

Вар-т распева
знамени по
Металлову

Вар-т рас-
пева знаме-
ни в дво-
знаменнике

Частоты встречаемости распевов знамен по гласам

Glas]- Glаs2 GIas3 Glas4 Glas5 GIаsб GIas7 Glas8
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Прпложепие 2
Перечень знамен, всц}€rгпвшllхся в одном гласе, и
малочисленньж зпамен, не вошедшшх в таблиrry,

представленную в приложенпи 1.

I. Знамена, встретпвшпеся в одном гласе

4
Первый ,n*, "..л (R+.l'J, (R): 1_1_, F=4);

Третий.пu., 
{l,,\j 

(R=JJ., I(R1= 1+, F:2);

Четвертый глас:

iё (R=JJ., I(R)= L-2+,F=2);
Л,1.f4 B=JJJJ,I(R): 1+1+1_, F:з);

Ьтый глас:

(R= JJJJ,I(R)= 1_1_2+, F=б);

(R:J, F=2);

(R= JJJJ,Il(R)= l_t-2+, F=1,I2(R): 1_1_1+,

В= JJJJ, Il(R)= 1+1+1-, F=з, I2(R): l*l*1+,

6: JJJ,I(Kp 1+1-, F=2);

шестой глас:

..'l' (R: JJJJ, I(R): 1-1+1_, F=з);

л2F

bl
UrrfJ-
2

F=1);

dl'
F:5);

'7+
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л' 1R1= JJ,I (Rtp 1*, F:2; ю= JJ, I(R2): l+,

F=5); i'L,.' (R= J.J, I(K1= 1+, F=2);
<<ллf (R= JJJJ, I(R)= 1_1+1+, F:з);
ЛЛt} G= JJJJ, I(R)= 1+1+1_, F:6);

I rf (R1: JJJJJо, I(Rl): 1_1_1+1-1_, F:l;
R2: JJJJJ , I(ю): 1-1-1+1-, F:1);

Седьмой глас:

восьмой глас:
лl
lly

EJаiё
а;fr

,4,
ааlF,

(к: J..FJJJJ.J, I(R): 1+1+1-1-2+1-, F:l8);
В: JJJ, I(R): 1_1_, F:з);

1К= JJJ, I(K1= 1+1_, F:а);

(R: JJJ,I(R;: 1+1_, F:18);

щ= JJJ, (к1= 1+1+, F=3);

(R= J.}o,I(R)= l+1+, F:2);

2. Малочисленные знамена

Lr' 1к: JJ,Il(R):l+,I2(R):2+, гл.1, F=2; гл.5,
F=1),

t+ (R= JJ, I(R) :1-, гл. l, F:l1 rл. 2rF=2),

'..nl (K=.l'.FJ, I1(R)=1_1_,гл.2,F=2; гл. 4, F=l;
I2(R)=1-1a, гл.8, F:2),

67rrf' 
1К: JJo, I(RР1*1*,гл.2, F:l ;rл.2,F=2;
гл,8, F:1),

ЛЛt'ф'(*: J.Jr lбrl=t+, гл.з, F:l;гл.б; F=2),
Onn{^' 

бRl: JJo,I(Rl)=1111, гл.з, F:l;гл.5, F:l;
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R2=JJJ.JI I(ю)=1a l+2-,гл.3, F=l;
R3=.lr}(lr I(R3): 1+1+, гл.б, F:2),

мlД' B=JJJ.J, I(R)=1+1+ l- , гл.2,F:2; гл.8, F:l ),
'ЛМh R: JJJ, I(R1=111* ,rл.2,F=1; гл.8, F:2).
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