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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу развития музыкального слуха 
студентов высших учебных заведений на уроках сольфеджио на основе обраще-
ния к жанру средневекового органума. Ранние его виды, такие как параллельный, 
непараллельный, свободный и мелизматический, рассматриваются с точки зрения 
возможности их применения в качестве дополнительного оригинального дидак-
тического материала. В работе кратко раскрываются особенности письма первых 
многоголосных произведений и представлены некоторые аспекты его использо-
вания на практических занятиях, которые в наилучшей степени способствуют 
освоению  интервального слышания и улучшению интонационных навыков. Ор-
ганум выступает как высокохудожественный образец западноевропейского ран-
него многоголосия, достойный изучения не только в музыковедческой области, 
в практике исполнительского искусства, но и в педагогической деятельности, 
в учебном курсе сольфеджио. Цель данной статьи заключается в том, чтобы при-
влечь внимание к жанру в его новом преломлении. Отсюда вытекает и основная 
задача – раскрыть возможности и показать целесообразность применения образ-
цов раннего многоголосия в курсе сольфеджио.
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Введение

Внимание музыкантов и исследовате-
лей к феномену музыкального слуха и его 
развитию как части общего и профессио-
нального музыкального образования суще-
ствовало всегда, начиная с давних времён 

античности (например, в трудах Платона 
[1], Аристотеля [2]), и сохраняется по на-
стоящее время. В этой области как в оте-
чественном, так и в зарубежном музыко-
знании накоплен большой багаж знаний 
и опыта, с помощью которых сформирова-
ны и выработаны различные базовые мето-
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дики преподавания и основополагающие 
принципы обучения, сложились современ-
ные педагогические школы. Изученность 
данного вопроса, казалось бы, достаточна 
для раскрытия всех граней этого глубокого 
процесса. Тем не менее меняющиеся об-
щественные условия и современные тре-
бования, предъявляемые к системе обра-
зования, вызывают у музыкантов желание 
подойти к знакомой проблеме с другой сто-
роны, побуждая их в своих исследованиях 
направить созидательные помыслы и силы 
к поиску новых открытий, путей и спосо-
бов преподавания [3–8].

Обращение в наши дни к произ-
ведениям средневековой эпохи, взгляд 
на них как бы сквозь призму ушедших 
столетий, анализ этапов развития и на-
блюдение за эволюционными процесса-
ми вызывает невольное удивление тому, 
каким могучим источником вдохновения 
и творческих идей послужила музыка, 
написанная в жанре органума. И сколь-
ко бы мы ни возвращались к нему, всег-
да находим для себя новые, пока закры-
тые страницы. В связи с этим возникают 
вопросы: исчерпал ли жанр органума все 
свои потенциальные возможности, всё 
ли уже изучено, безвозвратно ли он уста-
рел или есть ещё непознанное, обещающее 
откровения в будущем?

Средневековый органум, явившийся 
первым многоголосным жанром в мировой 
музыкальной культуре, неслучайно при-
влекает наше внимание. Мы рассматрива-
ем его как высокохудожественный образец 
раннего многоголосия, достойный изуче-
ния с научно-исследовательской точки зре-
ния не только в музыковедческой области, 
но и в исполнительском искусстве, а также 
в педагогической деятельности, в учебном 
курсе сольфеджио в качестве прикладно-
го материала для совершенствования му-
зыкального слуха. В этом заключается цель 
настоящей работы, из которой вытекает 

основная задача – раскрыть возможности 
и показать целесообразность применения 
жанра органума в курсе сольфеджио.

В мировой истории эпоха Средневе-
ковья занимает особое место, представляя 
огромный пласт западноевропейского ис-
кусства, отличается важными многочис-
ленными достижениями, самым значитель-
ным из которых является возникновение 
многоголосной музыки. Начиная развитие 
с параллельного органума в IX столетии, 
средневековая музыка прошла большой 
путь и завоевала высочайшие верши-
ны, которые проросли крупными ветвя-
ми по разным областям и направлениям 
музыкальной культуры: это зарождение 
многоголосных жанров, совершенствова-
ние нотации, оформление ритмической 
организации музыки, создание структур-
но-композиционных и текстовых форм, 
появление композиторских школ и многое 
другое.

К XIV веку жанр органума, достигнув 
высшего расцвета и воплотившись в вели-
колепных образцах, постепенно прекраща-
ет своё существование. Однако творческие 
поиски, опыт и результаты этого наследия 
оказались настолько велики, что имели 
непосредственное воздействие на всю по-
следующую музыкальную культуру. Исто-
рические этапы развития жанра органума 
в наибольшей степени способствуют по-
степенному и последовательному освое-
нию многоголосной ткани, которая охваты-
вает мелодику, ритмику и гармоническую 
вертикаль. Наша идея, заключающаяся 
в применении ранних видов органумов 
в качестве учебного материала, базируется 
на том, что первоначальные двухголосные 
образцы этого жанра могут служить до-
полнительным средством в комплексной 
системе воспитания музыкального слуха.

Содержание курса сольфеджио, на-
правленное в широком смысле на раз-
витие музыкального слуха, имеет 
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в отечественном  музыкознании довольно 
богатую и интересную историю, которая 
отражена в научных трудах. Большое зна-
чение этому вопросу придавали русские 
композиторы и музыкальные деятели.

Представляя проблему музыкально-
го слуха в целом, отдельно остановимся 
на одном из его составляющих компо-
нентов – гармоническом слухе. Важность 
и необходимость гармонического слыша-
ния для музыканта неоспоримы и опреде-
ляются самим музыкально-историческим 
фондом композиторского творчества. С то-
го момента, как музыкальная культура пе-
решагнула рубеж от одноголосного пения 
к многоголосным композициям (первые 
упоминания находятся в трактатах, дати-
рованных IX веком), и по настоящее вре-
мя перед молодыми исполнителями встаёт 
задача создания стройного гармоничного 
звучания произведения на основе слухо-
вых представлений и навыков. В связи 
с этим определяется непреходящее значе-
ние и актуальность вопроса развития гар-
монического слуха и поиски его решения 
в курсе сольфеджио.

В настоящей статье мы лишь обозна-
чим основные аспекты возможной рабо-
ты с органумом на занятиях сольфеджио, 
не затрагивая методической стороны и де-
тального разбора.

Параллельный и непараллельный 
органумы в курсе сольфеджио

С появлением первых параллельных 
органумов, представляющих собой неслож-
ные для современного восприятия компо-
зиции, закладываются основы двухголос-
ного пения. В органумах мелодия хорала 
имеет первостепенное значение, поскольку 
двухголосие выстраивается с опорой на её 
линию, выполняющую функцию основно-
го голоса и имеющую в латинской терми-
нологии название vox principalis. Одного-

лосный хорал как незыблемый cantus prius 
factus, то есть «заданный напев», стоит 
на первом плане, именно он служит исто-
ком построения двухголосия. Второй же 
голос, называемый vox organalis, что озна-
чает «сопровождающий голос», выполня-
ет дублирующую роль, полностью повто-
ряя основную мелодию, отличающуюся 
лишь высотой её проведения. В результате 
двухголосного исполнения образованная 
от непосредственного сопряжения мело-
дических линий звуковая вертикаль созда-
ёт гармоническое и, следовательно, новое 
качество звучания григорианского хорала 
(по сравнению с одноголосием).

Параллельный органум, построенный 
на перфектном удвоении в октаву, квинту 
или кварту заданного напева какого-ли-
бо григорианского песнопения, позволяет 
решать сразу несколько важных задач, ко-
торые входят в курс сольфеджио. Прежде 
всего, это развитие гармонического слуха. 
В то же время специфика параллельного 
органума способствует выработке интона-
ционных навыков в результате исполнения 
мелодии хорала в двух голосах и, следо-
вательно, также оказывает воздействие 
на развитие мелодического слуха.

Несмотря на кажущуюся внешнюю 
простоту мелодики, при двухголосном ис-
полнении возникают определённые труд-
ности:

 ● во-первых, необходимо умение вести 
свою партию с одновременным слышани-
ем партнёра, ведущего ту же самую мело-
дию в интервальном отдалении;

 ● во-вторых, особого внимания требуют 
построение акустически чистого интерва-
ла и его удерживание на протяжении всего 
органума;

 ● в-третьих, обязательным является 
осознанное восприятие интервала как гар-
монической краски.

Пролонгированная звуковая вертикаль 
из одинаковых совершенных консонансов 
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подразумевает предельную точность ин-
тонирования мелодии. Качественное вос-
произведение органума возможно в том 
случае, когда мелодия хорала твёрдо вы-
учена каждой партией певцов, и они могут 
исполнять её от любого заданного тона, 
не придерживаясь какой-либо первона-
чально выписанной абсолютной высоты. 
Причём исходный тон в разных вариантах 
исполнения можно сознательно менять, 
создавая тем самым разнотембровые вари-
анты и усложняя задачу учащимся для вы-
работки умения выстраивать и сохранять 
в двухголосии необходимый интервал 
между голосами. Небольшое случайное от-
клонение певческого голоса от заданного 
напева мгновенно нарушает однородность 
двухголосия и приводит к диссонантно-
му эффекту, что является недопустимым 
и побуждает исполнителей осуществлять 
постоянный слуховой контроль за сохра-
нением заданного интервала координации 
голосов.

В работе с учащимися параллельные 
органумы в различных интервальных со-
отношениях удобно изучать на примере 

одного и того же хорала. Звучание орга-
нума, поочерёдно исполненного то в ок-
таву, то в квинту, то в кварту, приобретает 
разный характер с каждым из этих интер-
валов. Так, например, при квартовом соот-
ношении голосов в органуме ощущаются 
черты некой суровости и большей строго-
сти, а в октавной дублировке больше тор-
жественности. Напомним, что названные 
выше совершенные консонансы являются 
первыми в обертоновом ряду и, соответ-
ственно, самыми слышимыми. Разница 
в восприятии одного и того же хорала, ис-
полненного двухголосно всевозможными 
перфектными интервалами, весьма ощути-
ма, оставляет эмоциональный отклик и яр-
кий след в слуховой памяти (пример 1).

Воспроизведённое таким образом 
многоголосие помогает овладеть сразу 
несколькими вариантами параллельного 
двухголосия, способствует более быстрому 
запоминанию звукового качества перфект-
ных интервалов, которые в дальнейшем 
легко распознаются учащимися, позво-
ляя им правильно дифференцировать их 
на слух.

Пример 1. Органум «Nos qui vivimus» (из трактата «Scholica Enchiriadis», IX в.) [9, c. 20]

Example 1. Organum «Nos qui vivimus» (from the treatise «Scholica Enchiriadis», IX в.) [9, p. 20]
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Заметим, что в дальнейшем после 
освоения двухголосия органум можно 
легко преобразовать в трёх- и четырёхго-
лосие, соблюдая те же интервальные соот-
ношения. Исходя из квинтовой или квар-
товой диафонии, каждая из которых 
посредством октавного удвоения голосов 
имеет по шесть разновидностей, можно 
построить четыре трёхголосных варианта 

и два варианта четырёхголосных (примеры 
2, 3, 4).

В результате подобных комбина-
ций образуется эффектное суммарное 
многоголосное звучание, которое да-
ёт дополнительные краски вертикали 
и новый уровень её освоения. Музы-
ковед Ю. К. Евдокимова, рассматривая 
жанр органума, пишет: «Каждое новое 

Пример 2. Шесть разновидностей квинтовой диафонии [9, с. 21]

Example 2. Six varieties of the fifth diaphony [9, p. 21]

Пример 3. Шесть разновидностей квартовой диафонии [Там же, с. 21]

Example 3. Six varieties of the fourth diaphony [Ibid., p. 21]

Пример 4. Органум «Nos qui vivimus» [10, стлб. 79]

Example 4. Organum « Nos qui vivimus» [10, column 79]
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удвоение давало качественно иное звуча-
ние. Иным, соответственно, было и темб-
ровое распределение голосов – верхние 
удвоения исполнялись детскими голоса-
ми, нижние, возможно, инструментами» 
[9, c. 21].

Обратимся ещё к одной важной со-
ставляющей средневекового органума – 
к ритмической организации. Традиционно 
двухголосие выстраивалось по принципу 
«нота против ноты» в силлабическом от-
ношении со словесным текстом. В самых 
ранних органумах применялась невмен-
ная система нотации, которая указывала 
лишь направление мелодии, а немного 
позднее стала обозначаться и высота зву-
ков, однако эта запись совсем не отража-
ла ритмического оформления органума. 
Тем не менее исполнение носило органи-
зованный характер с помощью так назы-
ваемой свободной григорианской ритми-
ки, которая регулировалась «просодией 
и смыслом молитвословного текста, а ве-
личина пауз на гранях разделов опреде-
лялась интерпретацией его формы» [11]. 
В музыкальной энциклопедии находим 
следующие сведения: «в псалмодиче-
ских отрывках ритмика полностью опре-
делялась текстом, в мелодически более 
оформленных концовках применялись 
установившиеся ритмические формулы, 
а в мелизматических распевах, исполняв-
шихся на один слог текста, ритмическая 
структура подчинялась закономерностям 
мелодического развития. Поскольку рит-
мика точно не фиксировалась, большое 
значение приобретала вариантность: тот 
же самый напев мог исполняться раз-
личными певцами в различном ритми-
ческом прочтении» [12, c. 66]. Известно, 
что в средневековые времена певцами 
управлял регент хора, который показывал 
необходимое движение в направлении 
мелодии и её остановки. В курсе сольфед-
жио студенты с такой задачей встречают-

ся впервые, и это даёт им новый опыт 
исполнения подобной музыки. К тому же 
в качестве «регента» в учебных целях мо-
жет выступить каждый учащийся и пред-
ложить собственный вариант видения 
и прочтения музыкального материала. 
Внося свои нюансы, акценты, остановки, 
обучающийся начинает более осмыслен-
но относиться к нотному тексту, раскры-
вает в себе возможность творческого под-
хода к работе.

Мы подробно рассмотрели аспек-
ты применения параллельного органума 
в курсе сольфеджио, далее в более обоб-
щённом виде обратимся к другим видам 
раннего многоголосия.

Непараллельный органум, находя-
щийся на следующем историческом эта-
пе развития, по своей сути остаётся ещё 
очень близким к параллельному органу-
му. В нём сохраняются те же самые ха-
рактеристики, которые мы описали выше. 
Отличие состоит в том, что параллельное 
движение в двухголосии преимуществен-
но обрамляется дополнительными интер-
валами, часто плавно идущими от унисо-
на к кварте или квинте. Благодаря этому 
в начале и в завершении органума об-
разуются интервалы – примы, секунды 
и терции, которые ранее в параллельном 
органуме не использовались. Кратко-
временное их появление придаёт форме 
закруглённость и вносит своеобразный 
контраст по отношению к центральной 
части напева, где параллельно следуют 
всё те же перфектные созвучия. Вместе 
с тем не исключаются и другие варианты, 
когда прима скачком переходит на тер-
цию или кварту (примеры 5, 6).

В учебных целях появление новых 
интервалов позволяет обратить внима-
ние на звучание диссонирующей секунды 
и мягкое звучание терции. Так происхо-
дит постепенное расширение диапазо-
на и появление новых звуковых красок, 

https://old.bigenc.ru/linguistics/text/3168557
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которые  наряду с привычными перфект-
ными интервалами привносят определён-
ную двойственность: с одной стороны, 
осуществляют плавный переход к более 
широким интервалам, с другой – контра-
стируют совершенным консонансам.

Таким образом, после изучения толь-
ко двух видов ранних органумов, парал-
лельного и непараллельного, в «слуховом 
багаже» студентов уже находятся почти 
все интервалы, за исключением сексты 
и септимы.

Свободный и мелизматический 
органумы в курсе сольфеджио

На примере свободного органума, 
относящегося к третьему историческо-
му этапу развития жанра, обучающим-
ся предстоит освоить новые трудности, 
которые связаны с его характерными 
особенностями. Если в параллельном 
и частично в непараллельном органумах 
какой-либо один из совершенных интер-
валов использовался на протяжении все-
го произведения, являлся его константой 
и занимал ведущее место, то в свободном 
мы видим совсем иную картину.

Отличительной чертой данного вида 
органума становится чередование в ос-

новном перфектных интервалов. Примы, 
кварты, квинты и октавы перемежают-
ся в произвольном порядке, как бы вне 
всяких связей и вне зависимости от ме-
стоположения в форме с эпизодическим 
включением терций и впервые появив-
шимися секстами. Поэтому этот вид ор-
ганума и получил своё название – «сво-
бодный». Секунды же, которые уже 
фигурировали в непараллельном органу-
ме, здесь вовсе исчезают. В целом музы-
кальная ткань характеризуется как общее 
консонантное звуковое пространство 
(пример 7).

Несмотря на то что в свободном ор-
гануме интервалика практически сохра-
няется прежней за исключением секст, 
для учащихся задача освоения материа-
ла в значительной степени усложняется. 
Связано это с тем, что органальный (со-
путствующий) голос из-за разнообразия 
интервалов принципиально меняет свой 
облик. Мелодический рисунок становит-
ся совершенно иным по сравнению с ос-
новным голосом, поэтому здесь уже не-
достаточно хорошо знать григорианский 
напев хорала. Кроме того, при исполне-
нии требуется сконцентрировать усилия 
учащихся на чистоте и предельной выве-
ренности интонации. В противном случае 

Пример 5. Органум «Homo erat in Jherusalem» [9, c. 23]

Example 5. Organum «Homo erat in Jherusalem» [9, p. 23]

Пример 6. Органум «Tu Patris sempiternus» [10, стлб. 79]

Example 6. Organum «Tu Patris sempiternus» [10, column 79]
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выстраивание вертикали и акустическое 
звучание интервалов не приведёт к необ-
ходимому эффекту. При исполнении сво-
бодного органума следует обратить осо-
бое внимание на образуемые созвучия, 
отмечая их различие и индивидуальную 
окраску.

Таким образом, на учебном уровне 
происходит и закрепление уже изученных 
ранее интервалов, и приобретение нового 
умения воспроизводить звучание совер-
шенных консонансов не в параллельном 
движении, а в произвольном порядке.

И, наконец, на четвёртом этапе вво-
дится мелизматический органум, кото-
рый с художественной точки зрения су-
щественно отличается от предыдущих 
видов своей необычайной развитостью 
мелодической линии vox organalis. Кон-
тур проходящей в верхнем голосе мело-
дии изменяется настолько сильно, что она 
может показаться независимой от хорала 
и вполне самостоятельной. Однако это 
впечатление обманчиво, так как опорные 
точки двухголосия всегда ориентирова-

ны на хорал. Привычный контрапункт 
с силлабическим письмом «нота про-
тив ноты», сохранявшийся на всех пред-
шествующих исторических этапах раз-
вития жанра, к концу XI века сменяется 
новым – мелизматическим – письмом. 
Безусловно, формирование этого типа ор-
ганума шло постепенно. «Сначала в верх-
нем голосе появлялись небольшие мело-
дические группы, звучащие на один тон 
хорала. Затем число распетых слогов уве-
личивалось, возрастала и протяжённость 
распевов» [9, c. 30]. В результате двухго-
лосие кардинально преобразовалось, его 
развитие устремилось в сторону творче-
ской инициативы исполнителей, которые, 
великолепно зная репертуар, могли им-
провизировать и добавлять к основным 
тонам хорала, окружая его и не нарушая 
опорных точек, дополнительные звуки. 
Вместе с этим приходит новая техни-
ка работы с мелодией – колорирование, 
то есть украшение, расцвечивание хора-
ла, благодаря которому верхний голос 
стал выделяться особенной пластикой, 

Пример 7. Органум «Cunctipotens Genitor Deus» [9, с. 24]

Example 7. Organum «Cunctipotens Genitor Deus» [9, p. 24]
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извилистостью, интонационной и ме-
лодической выразительностью. Хорал 
в целом приобретает совершенно иной 
вид. Но, несмотря на это, как и прежде, 
каждому тону напева, располагающемуся 
в нижнем голосе, по вертикали соответ-
ствует какой-либо консонанс, в большин-
стве случаев перфектное созвучие. Отме-
тим, что развитость мелодической линии 
наряду с консонирующими созвучиями 
естественным путём приводит к появле-
нию проходящих диссонансов (пример 8).

Изучение мелизматического органу-
ма в курсе сольфеджио удобнее начинать 
с формирования у учащихся навыка коло-
рирования небольшого фрагмента хорала. 
Ввиду того что данный приём развития 
мелодии целиком зависит от фантазии 
исполнителя, то один и тот же отрывок 
может быть сочинён по-разному даже 
одним человеком, не говоря уже о несов-
падении варианта, выполненного дру-
гим исполнителем. Многовариантность 
украшений бесконечно велика, и каждый 

учащийся способен представить свою 
версию колора. В процессе освоения ме-
лизматического органума особенно важ-
но и необходимо воспитать осознанное 
восприятие консонирующих интервалов 
в точках соприкосновения двух голосов, 
так как именно эти интервалы служат 
крепким каркасом, скрепляющим всё 
многоголосие, и составляют его своеоб-
разие. Вместе с тем косвенное движение 
голосов приводит к образованию не толь-
ко совершенных интервалов, но и дру-
гих, в том числе диссонирующих секунд 
и септим, что позволяет говорить о воз-
можном применении и изучении на при-
мере органумов всего состава интервалов.

Заключение

На наш взгляд, средневековый орга-
нум может использоваться в современ-
ных условиях не как отживший старый 
материал, а вполне актуальный, инте-
ресный и востребованный, так как несёт 

Пример 8. Органум «Cunctipotens Genitor Deus» [13, с. 369]

Example 8. Organum «Cunctipotens Genitor Deus» [13, p. 369]
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в себе богатый потенциал для освоения 
курса «Сольфеджио». Обращение к нему 
в учебном процессе позволяет учащимся 
на собственном опыте пройти эволюци-
онный путь развития многоголосия че-
рез личное восприятие, в какой-то мере 
стать соучастниками этого историческо-
го периода. Проникновение в стилистику 
жанра способствует развитию музыкаль-
ного слуха. Большое воздействие средне-
вековый органум имеет на формирование 
гармонического слышания. Посредством 
его практического освоения учащимся 
представляется возможность лучше за-
помнить звучание основных интервалов, 
которые закладывают основы гармони-
ческого слышания. Вместе с тем затра-
гиваются и другие стороны слухового 
развития, такие как мелодический, инто-
национный, полифонический, тембраль-
ный и ритмический слух.

В этом преломлении средневеко-
вый органум может приобрести «новую 
жизнь», сочетаясь в современных ус-

ловиях с другими средствами развития 
музыкального слуха. Главные характе-
ристики жанра обладают целым рядом 
качественных преимуществ. Перечислим 
лишь некоторые из них, останавливаясь 
на самых главных:

 ● во-первых, органум служит ориги-
нальным художественным произведени-
ем и вызывает живой, эмоциональный 
отклик в отличие от инструктивного ма-
териала, и обучающиеся с большим инте-
ресом погружаются в исполнение музыки 
этого жанра;

 ● во-вторых, на фоне традиционно изу-
чаемой музыки эпох барокко, классициз-
ма, романтизма, XX века органумы срав-
нительно просты и более доступны;

 ● в-третьих, изучение органума при-
общает студентов к изучению старинной 
музыки;

 ● в-четвертых, исполнение органумов 
способствует решению задачи развития 
музыкального слуха, которая является 
наиважнейшей в курсе сольфеджио.
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