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1   Подробнее об исполнении вёрджинальной орнаментики указанного периода см: [22].
2    Вёрджиналы 1511 года имели всего 38 клавиш, а в 1619 году – уже от 41 и до 48.
3   Правописание с одним или двумя “l” применялось достаточно свободно: даже у одного и того же автора оно могло быть 

различным.
4   Под словом вёрджиналист мы подразумеваем исполнителя на вёрджинале и, как станет ясно ниже, также на других клавишно-

струнных щипковых (но не клавишно-смычковых – Geigenwerk, Bogenclavier) инструментах. Многие современные музыканты 
считают, что произведения, предназначенные композиторами «for virginals», должны исполняться исключительно на вёрджинале. 
Ниже будет показано, что такая точка зрения не вполне корректна.  

Алексей ПАНОВ, Иван РОЗАНОВ*
(Санкт-Петербург)

Вёрджинал: к проблеме дефиниции термина

«Золотой век» Англии, который обычно связы-
вают с эпохой правления королевы Елизаветы I 
(1558–1603), был в том числе периодом расцвета 
музыкальной науки и вёрджинального искус-
ства, творчества таких выдающихся композито-
ров, как Уильям Бёрд (ок. 1540–1623), Джон Булл 
(1562/1563–1628), Орландо Гиббонс (1583–1625), 
Джайлз Фарнеби (ок. 1563–1640), Питер Филипс 
(1560/1561– 1628). Несколько последующих де-
сятилетий стали удивительным временем бли-
стательного торжества музыки для вёрджинала, 
насчитывавшей множество произведений, со-
чиненных в самых различных жанрах: от слож-
ных полифонических композиций до откровен-
но танцевальных пьес (гальярды, паваны, жиги 
и проч.) и несложных экзерсисов, предназначен-
ных для развития мануальной техники и для со-
вершенствования исполнения орнаментики1.

В отечественной научной лексике правописа-
ние слова virginal не стандартизировано (встреча-
ются следующие варианты: вирджинал, вёрджинел, 
вёрджинал). Согласно разъяснениям в британских 
толковых словарях (см., например: [5] и др.), слово 
это следует произносить как вёрджинал.

На ранней стадии своей истории вёрджинал 
– это небольшого размера клавишно-струн-
ный щипковый инструмент2 прямоугольной или 
(реже) пентагональной формы, который, предпо-
ложительно, был широко распространен в Англии 
(и не только) в период с начала XVI до третьей чет-
верти XVIII века. Сам термин применялся музы-
кантами той эпохи чаще всего во множественном 
числе: “virginalls” или “a pair of Virginals”3. Испол-

нителей на вёрджиналах называли, соответствен-
но, «вёрджиналистами4», а время распростране-
ния их искусства в Англии утвердилось в истории 
музыки как «эпоха английских вёрджиналистов».

Начиная с «Лексикона музыкальных инстру-
ментов» Курта Закса (1913), в научной литературе 
все чаще встречаются утверждения, что вёрджи-
нал в XVI и XVII веках – это не только «англий-
ское [название], но также и обозначение клаве-
сина, встречающееся в Германии» [!] [30, с. 416; 
подчеркнуто нами. – А. П., И. Р.]. Так, спустя два 
года после К. Закса пионер исторического испол-
нительства Арнольд Долмеч пишет: «Под этим 

Ил. 1. Двойной вёрджинал, построенный в 1581 году Хансом 
Рюкерсом Старшим (оригинал – «Метрополитен-музей», 

Нью-Йорк). Слова “MVSICA * DVLCE * LABORUM * 
LEVAMEN” означают «Нежная музыка труд облегчает». Два 
инструмента, размещенные в одном корпусе, различаются по 

громкости и тембру [27, с. 17]. 
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названием [“a pair of Virginalls”1] подразумевают-
ся все клавишные инструменты со струнами, звук 
на которых производится с помощью плектра. 
Существует много типов вёрджиналов, различа-
ющихся по величине, форме и сложности, но все 
они имеют в общем один и тот же механический 
способ производства звука при помощи прыгунов 
(jacks)» [6, с. 419–420].

И сегодня ученые все чаще говорят, что под сло-
вом вёрджинал в давние времена мог подразуме-
ваться практически любой клавишно-струнный 
щипковый инструмент. В «Энциклопедии кла-
весина и клавикорда» утверждается, что пробле-
ма, связанная с названиями инструментов и вы-
яснением того, о каком конкретно инструменте 
идет речь, «усугубляется тем, что [слово] вёрджи-
налы использовалось как генеративный термин 
для всех щипковых струнных [клавишных] ин-
струментов» [8, с. 161]. Еще более императивно 
звучит заключительный пассаж в статье из «Сло-
варя музыкальных инструментов Гроува»: «Зна-
чение вёрджинала было преувеличено теми, кто, 
не зная, что этот термин использовался для всех 
щипковых клавишных инструментов в Англии, 
предполагают, что музыка Бёрда, Булла, Гиббон-
са, Томкинса и других была предназначена спе-
циально для этих однострунных инструментов 
(single-strung instruments2). Однако, как явствует 
из иллюстрации на титульном листе “Parthenia 
In-violata…” <…> (ок. 1624–1625)3, на которой изо-
бражен клавесин, а не прямоугольный инстру-
мент [т. е. вёрджинал. – А. П., И. Р.], награвирован-
ный в более ранней версии “Parthenia”4, музыка 
композиторов-вёрджиналистов явно не предна-
значалась для того, чтобы ограничиваться вёр-
джиналом <…>. Несмотря на ограничения, на-
кладываемые присутствием одного регистра, 
вёрджиналы являются полезными и удивительно 
универсальными инструментами, обладающи-
ми особыми, присущими только им качествами, 
на которых практически вся литература их пери-
ода может быть воспроизведена с значительным 
успехом» [29, c. 254]. Трудно, однако, согласить-
ся с заключительным суждением уважаемых ав-
торов данной статьи. Ведь произведения Бёрда, 
Булла и, тем более, Гиббонса в большинстве своем 
содержат диминуционные пассажи, требующие 
виртуозного воплощения. Последнее на вёрджи-

1   Нередко, в особенности, со второй половины XVI века, вёрджиналы строили с совмещенными рядом двумя клавиатурами 
(иногда они назвались mother and child / «мать и дитя»). Видимо, поэтому о вёрджинале и говорили во множественном числе.

2   Имеется в виду, что на каждую клавишу приходилось по одной струне.
3   См. ил. 2.
4   Речь в данном случае идет об издании первой половины 1610-х годов [23].

налах периода ок. 1560–1620 годов практически 
невыполнимо.

Итак, в связи с утверждениями о широком ис-
пользовании в Англии вёрджиналов, точнее будет 
сказать, что более широким распространением 
пользовалось само название инструмента, а не ин-
струмент как таковой, ибо в названиях сборников 
было написано: “for Virginalls”. Кроме того, как 
в Англии, так и в других европейских странах в те 
времена вообще существовала большая путаница 
в названиях клавишно-струнных щипковых ин-
струментов. И тот же вёрджинал вполне мог име-
новаться спинетом или клавесином. Так что если 
в большинстве случаев в названиях сборников 
указан вёрджинал, то включенная в них музыка 
совсем не обязательно предназначалась строго 
для этого инструмента. В устах Эдварда Коттика 
подобное суждение получило оформление в виде 
генерализации, относящейся к истории возник-
новения вёрджинала: «До недавнего времени 
общепринятая точка зрения гласила, что англий-
ский вёрджинал был скопирован или заимствован 
от фламандского спинета. Раймонд Рассел пола-
гал, что эти инструменты “происходят от вёрджи-
налов, построенных в мастерской Рюккерсов” 
<…>. Но теперь, с ростом осведомленности о су-
ществовании межнационального стиля, мнение 
изменилось. Авторы, пишущие о ранних кла-
вишных инструментах, считают, что вёрджиналы 
“происходят от той же нефламандской традиции, 

Ил. 2. Титульный лист второго издания сборника “Parthenia”
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представленной иллюстрациями Преториуса, и от  
сохранившихся клавесинов и вёрджиналов 17 
века, в Германии и Франции”» [13, c. 198].

Из сказанного выше следует, что, например, 
знаменитый сборник Уильяма Бёрда My Ladye 
Nevells Booke of Virginal Music (MS, 1591) или первое 
в истории печатное издание произведений Бёрда, 
Джона Булла и Орландо Гиббонса под названием 
Parthenia [23], равно как и многие другие сочине-
ния с упоминанием virginalls в заголовках, не обя-
зательно предполагают исполнение, собственно, 
на вёрджинале (многие технически сложные про-
изведения просто неисполнимы на инструменте 
такого небольшого размера). Музыканты, при-
держивающиеся принципов исторически инфор-
мированного исполнительства, играя все (без 
исключения) произведения, предназначенные 
для вёрджинала ( for the Virginalls), только на этом 
инструменте, попросту недостаточно осведомле-

ны в том, что можно использовать и другие кла-
вишно-струнные щипковые инструменты.

Если обратиться к старинным источникам, 
то окажется, что нового в приведенных выше 
материалах о «генеративной» версии из «Энци-
клопедии клавесина и клавикорда» мало. Ведь 
аналогичная точка зрения была сформулирована 
еще в начале XVII cтолетия Михаэлем Преториу-
сом, когда он объяснял значение слова «спинет»: 
«Спинет [Spinetta]. Смотри скиаграфию XIV. Спи-
нет (в Ит[алии] Спинетто [Spinetto]) – это малень-
кий четырехугольный инструмент. <…> Обыч-
но он ставится либо на большие [инструменты], 
либо [размещается] в больших клавишных ин-
струментах. Как большие четырехугольные, так 
и маленькие в Италии без какого-либо различия 
называются спинеттами. В Англии все такие ин-
струменты, будь то большие, либо маленькие, на-
зываются вёрджиналами [Virginall]. Во Франции 
– эспинеттами [Espinette]. В Нидерландах [назы-
ваются] клавицимбалами [Clavicymbel, т. е. клаве-
син] и также вёрджиналом [Virginall]. В Германии 
они [спинетты] называются [просто] инструмент 
[Instrument], как вид, или, в частности, как так на-
зываемые [инструменты]» [25, c. 62; подчеркнуто 
нами. – А. П., И. Р.; см. ил. 3].

В трактате М. Преториуса есть противоречие 
между вербальным описанием инструментов 
[25, c. 62] и  иллюстрациями, на что исследова-
тели ранее не обращали внимания. В самом тек-
сте говорится о «четырехугольном» (viereckicht) 
инструменте, а на скиаграфии XIV под № 2 изо-
бражен пентагональный инструмент. Послед-
нее свидетельствует о том, что к 1615–1619 годам 
(и раньше) уже строились спинеты и вёрджиналы 
различной конструкции. Такие, например, как 
септагональный вёрджинал с вогнутой правой 
стороной (1550), хранящийся ныне в Националь-
ном музее музыкальных инструментов в Риме 
(см.: [13, с. 39]). При внимательном просмотре ил-
люстраций обнаруживается, что в обозначенном 
№ 1 изображении Spinetta/Virginal в октаве име-
ется 19 полутонов, то есть, клавиатура построена 
с так называемыми «расщепленными» клавиша-
ми (см. ил. 4). 

Преториус уделяет особое внимание этому виду 
инструментов в главе XL, посвященной специ-
ально инструменту, названному «Clavicymbalum 
Universale, seu perfectum», у которого в октаве 
имелось 19 клавиш. Отметим, однако, что речь 

Ил. 3 Скиаграфия XIV из II тома трактата M. Преториуса 
“Syntagmati musici” [25, Sciagraphia XIV].  

В подписи к ней указано: «1, 2. Спинетты [или] вёрджинал 
(обычно называются [словом] инструмент) в правильном 

хортоне. 3. Октавинструментик [Octavinstrumentlin]

1   Клавишные инструменты с бо2льшим количеством звуков в октаве, нежели 12, подробно обсуждалиcь в литературе 90-х годов 
прошлого столетия. См., например: [32; 33; 36].
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идет здесь о «Clavicymbalum», то есть клавесине, 
а не о cпинете, который мы видим на скиагра-
фии XIV. По свидетельству автора трактата, с по-
добными инструментами его познакомил в Праге 
королевский композитор и органист Карл Лютон. 
«Этот инструмент, – поясняет Преториус, – был 
красиво и искусно выполнен еще 30 лет назад 
в Вене» [25, c. 64]. Чтобы отличить его от других, 
он специально называет его «универсальным или 
перфектным (Universale, seu perfectum)», то есть «со-
вершенным», потому что на таком инструменте 
с 19 клавишами в октаве имеется возможность рас-
поряжаться тремя строями (drey genera), а имен-
но – «genera <…> Diatonicum, Chromaticum und 

1   Значительно подробнее освещается проблема строя клавишных инструментов (клавишно-струнных и органа) с количеством 
звуков более 12 в октаве в фундаментальном труде Марена Мерсенна «Всеобщая гармония»  (1637). В разделе о спинете (l’Epinette) 
им приводится как изображение клавиатуры с обычными 13 клавишами в октаве (от нижнего до верхнего «до» включительно), 
снабженное числами, обозначающими звуковысотность [17, c. 117], так и рисунок клавиатуры с 17 клавишами [17, с. 118]. А в книге 
шестой, посвященной органу, Мерсенн обсуждает уже клавиатуру с 27 клавишами на одну октаву [18, c. 356].

2   О вёрджинале в трактате Вирдунга писал еще в 1913 году Курт Закс [30, c. 217). До Закса к сведениям из работы Вирдунга 
неоднократно обращался Карл Кребс (1892). Скорее всего, именно Кребс впервые установил [15, с. 357), что труд Вирдунга 
послужил образцом для последующих публикаций органологических трактатов Отмара Люсциния [16] и Мартина Агриколы [2].

3   В отечественном издании перевода трактата Вирдунга на русский язык, выполненном М. Толстобровой, утверждается, что 
«В Германии мастера-клавесиностроители появились лишь к началу XVIII века <…> До 1700 года клавиры были довольно редким 
инструментами и привозились из Франции, Фламандии или Италии» [1, с. 129]. Такое сообщение в публикации начала XXI века 
вызывает разве что недоумение. Ведь давно известно, что, к примеру, немецкий мастер Ганс Мюллер еще в 1537 году построил 
в Лейпциге клавесин (ныне он хранится в Музее музыкальных инструментов в Риме). Кстати, на той же странице перевода 
сказано, что клавицитерий «выглядит как вирджинал» (цитируются слова как бы самого Виргунга). При этом в переводе самой 
М. Толстобровой [1, с. 16] сообщается, что у клавицитериев лишь струны как у вирджинала, а «выглядят они наподобие арф». 
Однако в оригинальном тексте сказано: “Das ist eben als das virginal/allein es hat ander saiten von den dörmen Schaue und negel die es harfen 
machen”, т. е. «Этот [инструмент] такой, как вёрджинал, только он имеет другие струны, [а именно –] из овечьих жил <…> и звучит 
как арфа <…>» [35, пагинация отсутствует]. Как мы видим, в переводе этого пассажа на русский язык опущено пояснение, что струны 
были сделаны из овечьих жил. Более того, слова «из овечьих жил» были интерпретированы переводчиком как «с тем же скосом» 
[1, с. 16]. Но в оригинальном тексте Вирдунга нет ни слова о «скосе»! К тому же заметим, что Вирдунг не определяет точно, о каком 
инструменте идет речь. Можно предположить, что расположение этого материала на странице относится к клавицитерию (авторы 
настоящей статьи склонны придерживаться такого мнения), но это под вопросом. В 1987 году на неточное изложение материала 
у Вирдунга обратила внимание Бет Буллар: «Этот двусмысленный пассаж досаждает современным ученым-инструментоведам. 
Поскольку и клавицимбал, и клавицитериум проиллюстрированы в непосредственной близости от местоимения “это” (das), 
то Вирдунг (или составитель) не уточнил, какой из этих двух (или какой другой инструмент) он намеревался описать. Большинство 
ученых предполагают, что Вирдунг имел в виду клавицитерий. Например, Якоб Айзенберг (Virdung’s Keyboard Illustrations // GSJ, 
XV [1962], р. 85); и Фрэнк Хаббард (Three Centuries of Harpsichord Making. Cambridge [Mass.], p. 166). Другие, начиная с Курта Закса 
(The History of Musical Instruments. New York, 1940, p. 339), утверждают, что он ссылался на clavicembalo <…>» [3, с. 20–21].

Enharmonicum». Возвращаясь к нашему случаю, 
мы видим, что и спинет/вёрджинал был сконстру-
ирован с расщепленными клавишами1.

Однако, как известно, за сто с лишним лет 
до Преториуса изображение вёрджинала, на-
ряду с клавишно-струнными инструментами 
Clauicimbalum и Clauiciterium (причем без каких–
либо ссылок на Англию), было помещено в опу-
бликованном в 1511 в Базеле трактате немецкого 
музыканта Себастьяна Вирдунга2 [35]. Там же со-
держится их краткое описание3.

Вёрджинал в работе Вирдунга имеет 38 клавиш 
(ил. 5). Столько же – в вёрджинале, хранящемся 
в Национальном музее в Будапеште, хотя его диа-

Ил. 5. Изображение вёрджинала из трактата Себастьяна 
Вирдунга “Musica getutscht“ (1511)

Ил. 4. Фрагмент cкиаграфии XIV из II тома трактата 
M. Преториуса “Syntagmati musici” [25, Sciagraphia XIV]: 

pаcщепленная клавиатура с 19 клавишами в октаве в 
“Spinetten : Virginal”1
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пазон сдвинут на 2 тона ниже». Как считают вен-
герские ученые, инструмент из этого музейного 
собрания, богато инкрустированный эмалью с зо-
лотым обрамлением и с изображением библейских 
сцен, вероятно, был построен в Аугсбурге в 1617 
году (ил. 6)1. 

Известно, что Отмар Люсциний в своем тру-
де Musurgia seu praxis musicae (1517, опубликован 
в 1536: [16]) привел в том числе изображение Се-
бастьяна Вирдунга (ил. 7), материалами которого 
он, в частности, воспользовался. 

Причем в самой работе Люсциния иконогра-
фия с вёрджиналом более отчетлива. Однако 
автор перепутал (или сознательно поменял ме-
стами) рисунки клавицитерия и клавицимбала: 
там, где изображен клавицитерий (вертикаль-
ный клавесин), у него написано «Clauicimbalum», 
а рядом с изображением клавицимбала написано 
«Clauicitherium» [16, c. 78]. 

Следует также отметить, что в трактате Вирдунга 
есть ошибки, впоследствии перенесенные в работы 
Люсциния и Агриколы. Например, схема располо-
жения струн в клавичембало и клавицитерии про-
тиворечит принципу звуковысотного соотношения 
клавиш и струн: c басовыми клавишами должны 

1   Изображение вёрджинала 1617 года и сведения о времени создания этого инструмента взяты из книги Кристофа Ройгера: [27, 
c. 71 и 87].

2   Кстати, в русском переводе эта ошибка отмечена: «В изображении Clavicimbalum и Claviciterium допущена ошибка (гравера ?) 
– перепутаны правая и левая стороны инструмента, т. е. положение более длинных, низких струн относительно соответствующих 
им клавиш» [1, с. 16, прим. 2].

3   Коттик добавляет, что «этот афоризм будет много раз повторяться на протяжении последующих столетий». Описание 
же вёрджинала, данное Паулириниусом, следующее: «Вёрджинал – это инструмент имеющий форму, подобную клавикорду, 
и металлические струны создают звучание, схожее с клавесинным (clavicimbali). Он снабжен хором из 32-х струн, приводимых 
в звучание с помощью ударов пальцев по клавишам, и приятно звучит по тонам и полутонам. Он называется вёрджиналом, потому 
что, как у сладкоголосой девы (virgo), его звучание приятное и нежное» [цит. по: 13, c. 22].

быть связаны более длинные струны, с дисканто-
выми –  соответственно, более короткие2.

В исследовании Эдварда Коттика [13, с. 22] при-
водятся «самые ранние сведения о вёрджинале» 

с краткой характеристикой звучания этого 
инструмента из объемной рукописи чеш-
ского энциклопедиста Паулюса Паулири-
ниуса [24]. «Он [Паулириниус], – пишет 
Коттик, – описывал вёрджинал (virginale) 
как инструмент в форме клавикорда 
(clavicordium) с металлическими струнами, 
но звучащий как клавесин (clavicimbalum)». 
Далее Коттик, ссылаясь на труд Стэнли 
Хауэлла [11], сообщает, что именно Пау-
лириниусу мы обязаны характеристикой 
вёрджинала как «девственного, потому 
что, подобно Деве, он успокаивает слад-
ким и нежным голосом»3. 

Свое исследование биографии и науч-
ного наследия Паулюса Паулириниуса 
еще в 1835 году опубликовал в Кракове 
Йозеф Мучковски [20]. А девяносто лет 
спустя весь раздел о музыкальных инстру-

Ил. 6. Вёрджинал из Национального музея  
в Будапеште (ок. 1617)

Ил. 7. Гравюра из трактата Люсциния “Musurgia seu praxis musicae” 
(1517) с изображением Себастьяна Вирдунга
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ментах был издан (на латыни) Йозефом Райссом 
[26]. Райсс указывает, что рукопись Паулирини-
уса была известна под несколькими названиями: 
“Twardowski-Buch”, “Encyclopaedia scientiarum” 
(так написано на оборотной стороне обложки) 
и “Libri magna” (или “Welike knjhy”, как именовали 
эту рукопись чешские авторы).

Паулириниус, родившийся в Праге в 1413 году, 
обучался впоследствии в Вене, Падуе и Болонье. 
Это свидетельствует о том, что вёрджинал, с ко-
торым Паулириниус мог там познакомиться, был 
известен в континентальной Европе уже в середи-
не XV столетия.

Достоверных сведений о том, что в то же вре-
мя в Англии существовал вёрджинал, нет. Более 
того, согласно данным из Словаря старинной музыки 
Грэма Страле, первое упоминание о вёрджинале 
в словарях относится лишь к 1656 году [34, c. 411]. 

Впрочем, в соответствии с документами, име-
ющимися в нашем распоряжении, вёрджинал 
значительно раньше упомянут во французско–
английском словаре, составленном Клаудиусом 
Холлибэндом (1593). Там сказано, что француз-
ские названия инструментов «Маникордион, или 
Эпинетт» переводятся как «пара Вёрджиналов» 
(“Manicordion, or Epinettes, a paire of Virginals”) [9, 
пагинация отсутствует]. Слова “a paire of Virginals” 
вполне понятны, но то, что «Маникордион, или 
Эпинетт» являются такими же инструментами, 
как вёрджиналы, – не может не озадачить. 

Здесь не представляется возможным привести 
даже частично имеющиеся материалы по мани-
корду (монокорду) как музыкальному инструмен-
ту. Оставим за скобками и тот монохорд, который 
с древнейших времен служил прибором для опы-
тов в сфере акустики. Скорее всего, впервые о мо-
нокорде как инструменте, на котором исполнялась 
музыка, писал Иоанн де Мурис в работе Musica 
speculativa (1323)1. Действительно, в основном тер-
мин monochordium употребляется в ней в качестве 
названия прибора для изучения свойств звука. 
Однако, по крайней мере, в трех случаях этот же 
термин может означать музыкальный инструмент, 
на котором играли. В первом случае Мурис пишет: 
«Инструмент имеет 19 струн, а именно, составляю-
щих две октавы и квинту, хотя возможно дальней-
шее увеличение [количества струн] (Continet autem 
instrumentum 19. chordas, scilicet bis diapason cum 
diapente, licet sit possibile ulterius augmentai)» [21, c. 

1   Трактат де Муриса был опубликован в XVIII веке в сборнике, составленном Мартином Гербертом [21].
2   Всего за период с 1157 до 1784 года только английских источников известно более 150. Кроме того, можно упомянуть множество 

специальных работ, опубликованных с 1860 года (монография Эдварда Фрэнсиса Римбо [26]) по начало XXI столетия (особо 
отметим монографию Эдварда Коттика [13] и сборник статей под редакцией Тимоти Макги [12]).

255]. Во втором случае монокорд упоминается на-
равне с другими музыкальными инструментами 
– такими как цитра, виэлла, псалтерий, органи-
струм и монокордум [там же, c. 199]. В последнем 
случае (самом интересном) Мурис уточняет текст 
своей первой характеристики и пишет: «Инстру-
мент содержит 19 струн, а именно, составляющих 
две октавы и квинту, хотя [количество струн] мож-
но дополнительно увеличить, и имеет форму ор-
тогонального треугольника – столько же, сколько 
к двум его [другим] сторонам» [там же, c. 283]. Вне-
сенное уточнение о форме «треугольника», хотя 
и не указывает прямо на наличие клавиатуры, 
но дает понять, что речь не идет об инструменте 
для изучения звука. Курт Закс [31, c. 331] однознач-
но утверждает, что хотя дата, когда к монокорду 
была приспособлена клавиатура, не известна, 
но «без сомнения, она [клавиатура] существовала 
в 1323 году, когда француз Иоанн де Мурис в сво-
ей Musica speculativa упомянул монокорд с девят-
надцатью (диатоническими) струнами, охваты-
вающими две октавы и квинту». Закс не обратил 
внимания на то, что в другом разделе де Мурис 
писал о том, что монокорд имеет треугольную 
форму. В диссертации Генри Картера даны поч-
ти все известные варианты названий монокорда: 
«Monacorde, (также monicord, monocord, monycord, 
monochordus)» [4, с. 300]. В разделе, посвященном 
Европе, Картер резюмирует: «Другой инструмент, 
упоминаемый де Мурисом, с девятнадцатью стру-
нами, не может быт тем монокордом, который 
рассматривался выше; это должен был быть уже 
клавикорд, который поначалу назывался моно-
кордом» [там же, c. 271]. В старинных источниках2, 
например, в словаре Томаса Элиота о монокорде 
сказано следующее: «Монокорд – это инструмент, 
имеющий много струн одной звуковысотности, 
благодаря небольшим кусочкам материи звуки бу-
дут ясными, как на клавикорде» [7, пагинация от-
сутствует]. В этом объяснении, как и у де Муриса, 
говорится, что монокорд имеет много струн. Но, 
в отличие от трактовки де Муриса, Элиот уточня-
ет, что струны – одной звуковысотности. Послед-
нее является необходимым условием для клави-
корда. Тогда непонятно, зачем Элиот пишет, что 
звук будет таким же ясным, «как на клавикорде». 
Значит, монокорд всё же не являлся клавикор-
дом. Что касается «небольших кусочков материи», 
то они имеются и в клавикорде, заглушая звуча-



СТАРИННАЯ МУЗЫКА
25

ние струны после отпускания клавиши, благодаря 
чему инструмент не «гудит», а звучит ясно. Это же 
определение встречается в словаре 1640 года: «Мо-
нокордиум <...> – это инструмент, имеющий мно-
го струн одной звуковысотности/звучности, бла-
годаря небольшим кусочкам материи звуки будут 
дистинктными, некоторые называют его клави-
кордом» [10, без пагинации]. И если в предыдущем 
объяснении нас смущало то, что «звуки будут яс-
ными, как на клавикорде», то здесь уже уточняет-
ся, что многие называют клавикорд монокордом. 
Может быть, мы недостаточно ясно понимаем ста-
ринное английское выражение «as Clavicordes be», 
и оно означает «будет как клавикорд»?

Наконец приведем сведения из многоязычного 
словаря 1617 года, демонстрирующие всю путани-
цу в терминологии, образовавшуюся к моменту 
публикации издания: «20471. Cléricordes2, Claricords 
или cláuicordes; Исп. Clauicórdias. Лат. Clauecymbalum, 
Clauecórdium; Франц. Clavessins, Manicordion. Ит. 
Clauicórdio, Clauicémbalo; Бельг.3 klaue cimbel, claue 
symbale, klaue korde. Нем. Clavicord <...> потому что 
их струны поднимаются при помощи железной 

1   Порядковый номер статьи в словаре.
2   Здесь и далее диакритические знаки указывают ударение.
3   Имеется в виду фламандский язык.
4   Наконец–то становится понятным, почему инструмент с большим количеством струн назван «однострунным» (Monochord)  – 

все струны в нем звучат как одна.
5   Судя по описанию, речь может идти только о клавикорде, концы струн на котором заглушаются кусочками материи, чтобы 

не создавалось смешения звучаний. 
6   В оригинале в нумерации страниц допущена опечатка (правильно – с. 77).

рукоятки [штыря], похожего на ключ, называемый 
на латыни ‘клавис’, называется также на латыни: 
Monochordium. <…>. Поскольку это инструмент, 
имеющий много струн одной [высоты] звучания4, 
благодаря небольшим кусочкам материи звук ста-
новится ясным5. См. Вёрджиналы» [19, c. 976] (вы-
деления жирным шрифтом соответствуют тексту 
оригинала. – А. П., И. Р.).

Обращение лишь к нескольким старинным ан-
глийским толковым и языковым словарям позво-
лило разобраться с тем, как в далеком прошлом 
трактовался термин монокорд. Отметим также, 
что, начиная со второй половины XVII столетия, 
в некоторых англоязычных источниках встреча-
ются предписания «for the Virginals or Harpsycon», 
или «for the Virginals or Harpsichord», или «for the 
Virginals, Harpsichord, and Spinet», свидетельству-
ющие о том, что музыканты того времени посте-
пенно упорядочивали терминологию, связанную 
с различными видами клавишно-струнных щип-
ковых и ударно-нажимных (клавикорд) инстру-
ментов.
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