
Григорианский хорал



• Григорианский хорал, общее наименование песнопений церковной 
католической музыки. Г. х. сложился в результате отбора и переработки 
католической церковью местных христианской песнопений. 
Упорядочение молитв, текстов было начато при папе Григории I, 
прозванном Великим (умер 604). Канонизация напевов и текстов и строгое 
распределение их по датам церковного года были завершены к концу 7 в. 
Через 300 лет после смерти Григория I католический хоралам присвоили 
его имя [григорианское, или (от лат. Gregorius) грегорианское, пение]. 
Церковь стремилась придать песнопениям характер отрешённости от 
всего земного, мистического созерцания, религиозного экстаза. Вместе с 
тем песнопения обобщили многовековой опыт развития музыкальной 
культуры, впитали художественно ценные элементы песенности 
различных народов. Г. х. исполнялся певцами (мужской хор в унисон). 
Тексты Г. х. — главным образом прозаические, заимствованы из Библии, 
мелодии построены на т. н. средневековых ладах. Преобладали звуки 
равной длительности (отсюда позднейшее наименование Г. х. — кантус 
плапус, т. е. плавное пение). С усвоением церковного музыкой 
многоголосия Г. х. остался тематической основой (кантус фирмус) 
полифонических культовых произведений.



• Мелодическими источниками Г.х. являются музыка синагогальная (антифонная 
псалмодия), сир. и византийская (гимны) и позднеантичная. В связи с возникновением 
наряду с Римом др. литург. центров со своими песнопениями сложилось неск. типов 
хорала, из которых наиболее значительные на Западе: римский - в Риме, галльский - в 
Галлии, староисп., или мозарабский, или визиготсикй - в Испании, амвросианский - в 
Милане, беневентский - на юге Италии. Большинство из них со временем заменил 
рим. хорал, при этом они частично вошли в рим. богослужение (из галльского хорала - 
некоторые песнопения Вербного воскресенья и импроперии Страстной пятницы; 21 
песнопение мозарабского хорала; 19 месс беневентского орбяда). Только епархии 
Толедо и Милана получили разрешение совершать службы мозарабской (в Толедо) и 
амвросианской (в Милане) литургий со своими хоралами. В Риме различают 
старорим. и новорим. хоралы. Старорим., родственный беневентскому и североитал., 
просуществовал до XIII в. в городских церквах. Новорим., образованный в результате 
реформы старорим. хорала (во 2-й пол. VII в.), совершенной по распоряжению Папы 
Виталиана служившими при соборе Св. Петра аббатами Кастоленом, Маурианом и 
Вирбоном, был предназначен исключительно для папской литургии. Новорим. хорал 
представлял собой профессиональную обработку фольклорных мелодий. Вероятно, 
в то же время возникает schola cantorum - профессиональный хор певчих при папском 
дворе в Риме.



• Рим. хорал распространился в Европе двумя путями: из Рима - в Юж. Еврпоу и 
Англию (Августин Кентерберийский прибыл в Англию в 597 и перенес туда старорим. 
хорал; в 678 в Англию был послан Иоанн, архикантор мон. Св. Мартина в Риме, 
представитель новорим. хоральной традиции); из Англии - в Сев. Европу.

• В целях содействия полит. объединению ср.-век. Европы по распоряжению Пипина 
Короткого (изданному в результате настоятельного предложения Папы Стефана II) 
папский литург. обряд вместе со старорим. хоралом во 2-й пол. VIII в. был перенесен в 
Галлию и провозглашен в качестве обязательного на всей франкской земле, 
объединявшей к тому времени большую часть Европы. Еп. Меца - Хродеганг, 
знакомый с рим. литург. пением, по приказанию Пипина основал в Меце певческую 
школу по образцу рим. schola cantorum. Однако певческие литург. книги еще не 
содержали муз. нотации, поэтому рим. хорал неизбежно трансформировался, 
претерпевая влияние галльского хорала, исключенного из богослужения Пипином, а 
затем и Карлом Великим. В это же время на территории Каролингской империи и 
возникла традиция называть хорал григорианским как имеющим происхождение от 
Папы Григория I Великого. По всей вероятности, легенда о муз. деятельности 
Григория I Великого была сформирована на терр. нынешней Франции, как 
свидетельствуют сохранившиеся документы, для облегчения введения в Галлии рим. 
литургии. Приписывание авторства литург. книг одному человеку, обладавшему 
высоким авторитетом, гарантировало безболезненное проведение реформы на 
огромной терр., населенной множеством различных народов, подчиненных франкам. 
Что касается антифонария (Antiphonarius centus), он действительно мог быть 
составлен (но не сочинен) Папой Григорием I.



• В VIII-IX вв. произошла систематизация григорианского репертуара, полностью 
сложился осн. корпус песнопений оффиция и проприя мессы (проприй мессы получил 
оформление еще к 500). IX-нач. X в. - время появления первых крупных муз. 
теоретиков Г.х.: Алкуина, Аурелиана из Реоме, Хукбальда из Сент-Амана. Период с IX 
по XIII в. связан с зарождением и интенсивным развитием новых григорианских 
жанров, таких, как песнопения кириала, троп (поначалу только Kyrie), секвенция, 
рифмованный оффиций, литург. драма. В большом количестве продолжали 
сочиняться гимны (введение в литургию еще в IV в.), из проприя мессы - только 
Аллилуйи со своими стихами. Новые церк. праздники требовали своего муз. 
оформления, благодаря чему появлялись новые формуляры месс и оффициев 
(большинство из них - рифмованные).

• Поначалу Г.х. распространялся гл. обр. в бенедикт. центрах. С XII в., когда возникли 
новые монаш. ордена с централизованным руководством, в каждом из них Г.х. был 
подвергнут своей реформе: в 1134 - цистерцианской, в 1255-56 - доминиканской, затем 
- картузианской, премонстратской и францисканской. Помимо различных орденских 
версий Г.х. существовало множество его региональных вариантов.

• С XIII в. Г.х. в связи с бурным развитием многоголосия (первые образцы которого 
относятся к IX в.) стал в некоторой степени утрачивать свое значение как 
самостоятельное явление, однако еще в течение многих веков оставался основой, на 
которой это многоголосие развивалось.



• Литург. реформа Тридентского собора, запретившая рифмованные 
оффиции, секвенции (кроме четырех) и богородичные антифоны (кроме 
четырех), коснулась и необходимости совершения поправок в хоральных 
мелодиях. Редакция новых хоральных изданий была поручена Папой 
Григорием XIII композиторам Дж. да Палестрине (proprium de tempore) и А. 
Хоило (proprium de sanctis); эта работа была прервана со смертью обоих 
редакторов. Новая хоральная редакция, инициированная Папой Павлом 
V, осуществленная Ф. Анерио и Ф. Сориано и изданная в 1614 и 1615 в 
типографии кард. Ф. Медичи (поэтому само издание называлось Editio 
Medicaea), была бессистемной и, т.к. ее не утвердил Папа, приравнивалась 
к частным публикациям.

• Издания XVII-XVIII вв. были посвящены временной организации муз. 
текста, ради чего краткие слоги освобождались от мелизм, которые 
переносились на ударные или долгие слоги, прием количество мелизм 
существенно сократилось; в записи была употреблена мензуральная 
нотация. К XIX в. Г.х. был практически уже утерян. Научную реставрацию Г.
х. и подготовку новых ватиканских хоральных изданий осуществила 
специальная музыкально-литург. комиссия под руководством солемского 
монаха (позднее аббата мон. Сен-Вандрий) Дома Потье



• Муз. сущность Г.х. выражается гл. обр. двумя муз. средствами - ладом и 
ритмом. Ладовую основу составляет октоих - система из 8 ладов, или 
модусов (modus), полностью сформированная к концу VIII в.; первые 
свидетельства восьмиладовой систематизации хоральных мелодий - 
тонарии из Сен-Рикье (Нац. библиотека, Париж) и из Меца 
(Муниципальная библиотека, Мец). Звуковой материал, который лег в 
основу модусов, был заимствован из древнегреч. муз. теории - это 
диатоническая гамма от соль большой октавы до ля первой. Лады 
различаются между собой звуковым диапазоном (ambitus), причем каждый 
модус занимает чуть больше октавы, тоном псалмодической речитации 
(tenor, repercussio, dominanta, tuba), заключительным в песнопении звуком 
(finalis), и попевочным, ил формульным, составом, характерным для к.-л. 
одного или неск. модусов. Выделяются мелодические формулы 
начальные, заключительные и развивающие. Модусы образуют между 
собой пары, объединенные общим финалисом, в которых модус, 
лежащий выше, носит название автентичного (authenticus), а 
расположенный ниже плагального (plagalis). Однако октоихом не 
исчерпывается все ладовое многообразие Г.х.



• Проблема ритма в Г.х. - одна из самых трудных. 
Существует два суждения о ритмике Г.х.: согласно 
одному, т.н. эквалистичному (от лат. aequalis - равный, 
одинаковый), ритмика Г.х. основывается на одной 
временной единице, т.о., все звуки имеют одинаковую 
продолжительность (а сам хорал - cantus planus, ровное 
пение); сторонники др. точки зрения, т.н. мензуралисты (от 
лат. mensura - мера, измерение), настаивают на 
использовании в Г.х. различных длительностей (хорал 
рассматривается как cantus mensuratus, размеренное 
пение). Сторонники обоих подходов к Г.х. находят 
подтверждения своим теориям в муз. певческих 
рукописях, однако не существует неоспоримых 
доказательств ни той, ни др. позиций. В исполнительской 
практие преобладает эквализм (напр., солемская 
певческая традиция).


