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Одним из важных вопросов в исследовании 
немецкого протестантского хорала времён 
Реформации является выявление принципов 

формирования его мелодики. Известно, что проте-
стантские гимны, созданные М. Лютером как аль-
тернатива римско-католической мессе, получили 
широкое признание и распространение не только в 
Германии, но и за её пределами. В дискуссиях о ху-
дожественных достоинствах этого жанра часто от-
мечают богатство мелодического материала, который 
в значительной степени повлиял на дальнейшее раз-
витие европейской музыкальной культуры. В музы-
кознании известны работы таких исследователей, как 
Р. И. Грубер, М. С. Друскин, В. Б. Носина, А. Швей-
цер, Н. А. Эскина, Б. Л. Яворский и др., которые об-
ращали внимание на присутствие в мелодике гимнов 
музыкально-риторических фигур, музыкальных сим-
волов, образующих комментирующие ряды, двупла-
новость музыкального текста и т. п.

Всё это позволило сделать предположение о на-
личии музыкальной синестезии в мелодике гимнов и 
необходимости выработки определённых подходов в 
исследовании семантического синкретизма, возника-
ющего в результате взаимосвязи органов чувств и рас-
пространённой в эпоху Возрождения практики пере-
носа значений из одной модальности в другую. Как 
отмечает Б. М. Галеев, «в разной степени способность 
связывать в сознании видимое и слышимое, запахи и 
звуки присуща каждому из нас – в той мере, как раз-
вито у любого человека творческое воображение» [9]. 

На сегодняшний день синестезия и её всевозмож-
ные проявления рассматриваются в разнообразных 
сферах научного знания и в большей степени в гума-
нитарных науках – психологии, философии, эстетике, 
семиологии, лингвистике, искусствознании и в, част-
ности, музыкознании (например, феномен «цветного 
слуха», «музыкальная живопись» и др.). Это связано 
с рядом разного рода проблем, среди которых специ-
альный интерес обращён к проблемам диахрониче-
ской семантики. 

Так, например, лингвист Г. Н. Филиппова опреде-
ляет синестезию, как «сочетание обозначений двух и 
более ощущений, выступающих в качестве компакт-
ного средства интенсификации значения для создания 
целостного многомерного представления об описыва-

емом денотате» [8, с. 6]. Обращается внимание на то, 
что взаимные межмодальные связи возникают вслед-
ствие сходства восприятия. М. В. Никитин называет 
это «синестезической симиляцией» и рассматривает 
синестезические случаи сближения концептов по 
сходству эмоциональной оценки («эмотивная симиля-
ция» как высшая стадия синестезии) [6].

Искусство по своей сути сродни языковой систе-
ме. Там присутствуют аналогичные принципы об-
разования художественного сообщения, взаимодей-
ствия внутритекстовых компонентов, развёртывание 
дискурсивных процессов через коммуникативность 
музыкальной лексики, метафоричность, основываю-
щуюся на ассоциативности по сходству, – всё это от-
носится к глубинным свойством музыкального языка. 

В искусстве «ассоциации по сходству», передан-
ные через разнообразные семантические структуры, 
предполагают авторскую мотивированность сравне-
ния, поэтому они доступны для понимания. Как от-
мечает Б. М. Галеев, сходство может проявляться в 
подобии «по форме, структуре, гештальту слухово-
го и зрительного образов (например, на этой основе 
строится общезначимая, общеупотребительная сине-
стетическая аналогия «мелодия-рисунок») [9].

Отечественный музыковед Н. П. Коляденко опре-
деляет музыкальную синестезию как системное свой-
ство невербального художественного мышления. Она 
обращает внимание на присутствие в этом явлении 
интермодальных ассоциаций, проявляющихся не 
только в опредмеченных художественных образах, 
но и на других этапах творческого процесса. «При 
этом акцент ставится на рассмотрении ассоциатив-
ного синестетического механизма, наполняющего 
полимодальной энергетикой формирование беспред-
метных образов в музыке и смежных искусствах и 
создающего “живую связь” их элементов» [4, с. 10]. 

В статье представлен один из примеров исследо-
вания явления музыкальной синестезии в мелодике 
протестантских хоралов, – гимн времён Реформации 
«Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» (в русской версии «Да 
будет Богу в вышних честь»), содержащий все типич-
ные свойства этого жанра. Он создан на основе би-
блейского текста – ангельского славословия в честь 
рождения Христа: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14)1. Не-
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мецкий текст: «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen» [11, c. 1266].

Прототипом гимна стала одна из частей ордина-
рия мессы – «Gloria», которая с XII в. была обязатель-
ной частью литургии (лат. «Gloria in excelsis Deo et in 
terra pax hominibus bonae voluntatis»). Хорал написан 
в 1522 г. близким соратником М. Лютера, выпускни-
ком лейпцигского университета, кантором, компо-
зитором и поэтом Николаусом Дециусом (Nikolaus 
Decius, von Hofe, 1485–1541). Он является автором 
многочисленных гимнов, получивших признание в 
протестантских общинах.

Пример № 1 Николаус Дециус
гимн «Allein Gott in der Höh’ sei Ehr»2 

Как это было типично для разнообразных художе-
ственных форм эпохи Возрождения, немецкие песно-
пения периода Реформации создавались по принципу 
риторического канона, согласно законам гомилетики. 
Поэтому их часто называли Lieddichtungen – «по-
ющими проповедями». Тексты многих гимнов той 
поры имеют схожую диспозицию:

тезис → аргументация и разработка → нравственное приложение

Важную смысловую функцию выполняла ин-
ципитарная фраза. Как и в рассматриваемом гимне, 
довольно часто в зоне тезиса помещался фрагмент 
библейского текста – канонический сакральный эле-
мент, который является вербальным и дискурсив-
ным паттерном всего гимна. Его семиотическое поле 
складывается из контекстуальных кодов, дешифров-
ка и интерпретация которых позволяет постичь идею 
текста хорала. 

Именно в начальной фразе гимна наблюдается 
семиозис музыкальной лексики, так как это inventio 
– первоначальный импульс песнопения, своего рода 
initialis (от лат. «начальный», – так в Средние века 
и эпоху Возрождения называлась заглавная литера, с 
которой начинались текст книги, главы и абзацы). 

 Инициал мог быть не только шрифтовым и одно-
цветным, но и декорированным с использованием ри-
сунков, орнаментов, разных цветных пигментов. Его 
функциональное назначение сродни риторическому: 
будучи ярким визуальным элементом, он, во-первых, 

привлекает внимание читателя к тексту, во-вторых, 
украшает и оживляет его, образуя визуальный семио-
тический комментирующий ряд.

Беря во внимание 
всё выше сказанное и 
учитывая специфику 
творческого мышления 
эпохи Возрождения, 
рассматривать структу-
ру семиозиса инципи-
тарной фразы немец-
кого протестантского 
хорала (особенно XVI–
XVII вв.) целесообраз-
но не только с позиции 
соотношения риториче-
ского и музыкального, 
но и других компонен-
тов, которые, согласно мнению таких учёных, как  
М. М. Бахтин, А. Г. Григорян, П. Н. Денисов, В. Г. Гак 
и др., образуют семантический синкретизм.

Изучая не один год музыкальную лексику немец-
ких протестантских гимнов, автор статьи установила, 
что музыкальная синестезия – явление хоть и не уни-
фицированное в музыкальной структуре этого жанра, 
но вполне типичное для художественного мышления 
эпохи Возрождения. Анаморфозы, метаморфозы, 
визуальные каламбуры, анаграммы и монограммы, 
– всё это обильно присутствовало в художественной 
культуре той поры. На качество музыкального изло-
жения во многом влияла личность автора: насколько 
он был образован, эрудирован, грамотен и изобре-
тателен в выборе художественных средств, обладал 
богатым ассоциативным мышлением. Образцом для 
подражания стал сам М. Лютер – создатель первых 
протестантских хоралов; за ним следуют его сорат-
ники, единомышленники, ученики, многие из кото-
рых имели университетское образование. 

Возвращаясь к процессу выявления семанти-
ческого синкретизма в инципитарной фразе гимна  
Н. Дециуса «Allein Gott in der Höh’ sei Ehr», следует 
отметить, что мелодия песнопения в богослужебном 
сборнике входит в состав реформированной М. Лю-
тером, так называемой Немецкой мессы под названи-
ем «Das Gloria in Excelsis» [12, c. 182]. Сравнение с 
латинской «Gloria» позволило установить, что про-
тестантский вариант является её зеркальным отраже-
нием (пример № 2). 

Пример № 2 Gloria in Excelsis Deo4 

 

Используя метод научной визуализации данных, 
путём разложения инципитарной фразы на отдельные 
тоны («единицы значения», по М. Г. Арановскому),  

Рис. Инициал «A», 
декорированный рисунком, 

изображающим сцену,
где Спаситель омывает ноги 

своему ученику. 
Германия, XV век3
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автор получил визуальный контур мелодий, и сопо-
ставил их в зеркальном соотношении (см. схему).

Свой метод автор разрабатывала с учётом спец-
ифики ренессансного художественного мышления, 
когда среди прочих, приём зеркального отражения 
был широко распространён в различных сферах твор-
чества. Известно о зеркальной технике письма Лео-
нардо да Винчи; в развёртывании полифонической 
музыкальной ткани также применялись зеркальные 
инверсии; в живописи зеркальность использовалась 
для освоения пространственной перспективы, а спе-
циальные выгнутые зеркала – анаморфоскопы позво-
ляли создавать многообразные визуальные каламбу-
ры, парадоксы и перевёртыши.

Схема. Зеркальное сопоставление 
мелодических контуров инципитарных фраз гим-

на Н. Дециуса «Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» 
(верхний ряд) и латинской Gloria (нижний ряд)

Принцип зеркального сопоставления строится на 
связи с зеркально-симметричным (обратным) отра-
жением музыкального материала относительно цен-
тральной оси. При этом зеркальность в музыке может 
охватывать широкий диапазон форм, существуя как 
основной или дополнительный принцип.

Как утверждает доктор искусствоведения, автор 
научной концепции обратимости С. С. Гончаренко, в 
зеркальной симметрии обнаруживает себя механизм 
обратимости художественного мышления, который 
направлен на преодоление его бинарной оппозицион-
ности. По её мнению, зеркальная симметрия вопло-
щает процесс возникновения в мышлении специфи-
ческих пограничных состояний, когда на глубинном 
уровне преодолеваются противопоставления веще-
ственного и духовного, материального и идеально-
го. Подобные пограничные состояния фиксируют, 
удерживают и оберегают целостность человеческого 
сознания, поскольку они лежат в его наиболее глу-
бинных, почти нерефлексируемых самим человеком 
слоях [2].

С древних времен идея зеркальности присутство-
вала в фольклоре, мифах, легендах. В эпохи Средне-
вековья, Возрождения, Барокко принцип зеркального 
отражения довольно часто использовался не только 
в сакральных, но и светских жанрах. Зеркало осоз-
навалось как символ иного мира, вечности; заколь-
цовывая изображение, зеркальность реконструирова-
ла целостность мира. Как отмечает Л. В. Решетняк, 
«зеркало – одна из древнейших и вечных метафор 

мирового искусства. Она воплощает глубинную по-
требность человека в симметрии как доминантной 
составляющей чувства прекрасного и способ отра-
жения себя во внешнем мире. Мифы о Нарциссе и 
нимфе. Эхо – олицетворение визуальной и аудиосим-
метрии. “Отражению” в музыке соответствуют или 
инверсия (горизонтальная ось симметрии), или рако-
ход (ось вертикальная). Последний служит формоо-
бразующим принципом музыкальных и поэтических 
палиндромов или ракоходных канонов» [10].

Применённый в статье метод зеркального со-
поставления мелодического контура инципитарной 
фразы гимна и его отражённого варианта видится 
целесообразным, так как позволяет сконструировать 
целостный графический образ. Приведённая ниже 
диаграмма наглядно демонстрирует результат осу-
ществленного опыта – зеркальная закольцовка сопо-
ставляемых линий образует один из самых распро-
странённых христианских символов – «рыбу». Этот 
символ представляет собой древний акроним имени 
Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: 
Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос 
Сын Божий Спаситель; с др. греч. «Ίχθύς» – «рыба) 
и является своего рода краткой формой исповедания 
веры [7, с. 19].

Исходя из этого, можно рассматривать гимн  
Н. Дециуса как пример семантического синкретизма, 
когда музыкальный облик темы проистекает из визу-
ального контура главного символа (см. диаграмму). 

Зеркальное сопоставление мелодических конту-
ров инципитарных фраз гимна Н. Дециуса 

«Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» (ряд 1)
и латинской Gloria (ряд 2); 

звуковысотный показатель 4 
выступает в роли оси всей конструкции

Наблюдаемое в его версии противоположное ла-
тинской «Gloria» движение мелодии хорала можно 
трактовать, как своего рода акт протеста, типичный 
для XVI в.: римско-католическому наследию про-
тивопоставлен протестантский вариант, который, с 
одной стороны, сохраняет внутреннюю связь с хри-
стианской культурой, а с другой, демонстрирует рас-
хождение двух религиозных парадигм.
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Данный эксперимент проводился с целью ис-
следования процесса invention. Как уже отмечалось, 
специфическое для эпохи Возрождения символиче-
ское мышление, проявляющее себя через повсемест-
ное присутствие принципов украшения и акцента-
ции текста (как, например, декорирование в книгах 
заглавных литер – инициалов), присутствовали и в 
практике создании духовных песнопений. 

Рассматривая инципитарную фразу гимна Н. Де-
циуса с риторической точки зрения, необходимо так-
же обратить внимание на элементы составляющих 
её музыкально-риторических фигур – anabasis (греч. 
«восхождение») – поступенное движение вверх (свя-
зана со словом «воскресший») и сatabasis (греч. «нис-
хождение») – поступенное движение вниз («земля», 
«могила», «преисподняя», «грех»). Эта конфигура-
ция вполне логично отражает дихотомию библейско-
го текста, в котором присутствуют два вектора – не-
бесное и земное: «Слава в вышних Богу и на земле 
мир…» (Лк. 2:14).

В данном случае мы сталкиваемся с фактом 
целенаправленного объединения разномодальных 
впечатлений по признаку структурного, смыслово-
го и эмоционального подобия. То, что по мнению  
Б. М. Галеева, есть не что иное, как культурная сине-
стезия – явление сходное с понятиями «ассоциация» 
и «метафора». Учёный акцентирует внимание на его 

главном качестве – «межчувственных связях», ко-
торые в сфере искусства имеют свою «отраслевую» 
специфику «двойного иносказания, переноса значе-
ния с переходом в иную модальность» [9]. 

Гимн Николауса Дециуса «Allein Gott in der Höh’ 
sei Ehr» стал одним из известных протестантских 
песнопений. К его мелодии неоднократно обраща-
лись композиторы разных исторических периодов: 
Ганс Лео Хасслер (1564–1612), Михаэль Преториус 
(1571–1621), Генрих Шютц (1585–1672), Фридрих 
Вильгельм Цахау (1663–1712), Георг Филипп Теле-
ман (1681–1767), Иоганн Себастьян Бах (1685–1750), 
Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) и др.

Как показывает пример, процесс семиозиса про-
тестантских гимнов обусловлен спецификой твор-
ческого мышления эпохи Возрождения. Хоральная 
символика многих песнопений образовывалась в 
условиях семантического синкретизма, когда целена-
правленно объединялись разные художественно-вы-
разительные модальности по принципу структурно-
го, смыслового и эмоционального подобия. Всё это 
свидетельствует о проявлении музыкальной синесте-
зии, вследствие которой мелодии гимнов стали объ-
ектами концентрации семиотических процессов. На 
их основе образовались особого рода музыкальные 
символы, получившие широкое распространение в 
музыкальной культуре последующих веков.

1 В статье в качестве русскоязычной версии приведён са-
мый известный в России Синодальный перевод Российского 
Библейского Общества (РБО) 1876 г. На сегодняшний день 
именно он превалирует над другими переводами в религиоз-
ной практике современных российских христиан, как право-
славных, так и протестантов, и даже католиков; вместе с тем, 
следует заметить, что в последние годы в протестантской 
среде всё чаще наблюдается обращение к новому Синодаль-

ному переводу РБО 1996-2000 гг., в частности, 4-му изданию 
2010 г., в котором отмеченный фрагмент выглядит следую-
щим образом: «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле 
людям, которых Он полюбил!»

2 Пример приводится по изд.: [12, c. 182].
3 Приводится по изд.: [3].
4 Приводится по изд.: [13].
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Статья посвящена специфике образования мелодики ранних 
протестантских хоралов. Автор утвержает необходимость 
исследования музыкальной синестезии, типичной для худо-
жественного мышления эпохи Возрождения. Аналитическая 
процедура показана в статье на примере гимна Николауса 
Дециуса «Allein Gott in der Höh’ sei Ehr» (1522): мелодия хо-
ральной темы раскладывается на «единицы значения» и ви-
зуализируется с помощью схемы и диаграммы. Использован 
распространённый в эпоху Возрождения метод «зеркальной 

закольцовки» для получения визуального контура хораль-
ной темы. Таким образом выявляется символический пат-
терн гимна. Подобное явление встречается также в практике 
initialis – декорирования заглавной литеры, с которой начи-
нался текст книги, глава или абзац, и где символически от-
ражалась основная идея. 

Ключевые слова: протестантизм, протестантский хорал, 
музыка Возрождения, музыкальная синестезия, семантиче-
ский синкретизм, музыкальная религиозная символика

The article is devoted to the specific features of melodicism of 
the early Protestant chorales. The author asserts the necessity of 
researching musical synesthesia, typical for the artistic thought of 
the Renaissance period. The analytical procedure is demonstrated 
in the article on the example of the hymn by Nikolaus Decius 
“Allein Gott in der Höh’ sei Her” (1522): the melody of the 
chorale theme is divided into “units of meaning” and visualized 
by means of a scheme and a diagram. The method of “mirror ring 
connection,” very widespread during the Renaissance period, is 

used to obtain the visual contour of the chorale theme. Thereby the 
symbolic pattern of the hymn is revealed. A similar phenomenon 
can also be found in the practice of initialis, i.e. decorating the 
primary capital letter with which the text of a book, chapter or 
paragraph began, and which symbolically reflected the main idea 
of that text.

Keywords: Protestantism, Protestant chorale, music of the 
Renaissance, musical synesthesia, semantic syncretism, musical 
religious symbolism
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