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В статье впервые осмысливается рукописное наследие русской хоровой партесной 
музыки второй половины XVII–XVIII веков, написанной для малого состава – на три-шесть 
голосов. Собранная по русским и зарубежным хранилищам источниковая база, включающая 
восемьдесят шесть комплектов партесных партий, анализируется и типологизируется. 
Рассматриваются следующие типы хоровых комплектов: моножанровые и полижанровые, 
моноголосные и полиголосные, типовые рукописи и уникальные, содержащие редкие, 
выявленные по единичным спискам произведения. 

В процессе исследования было установлено, что тип сборника сложился для трёх-, четырёх- 
и пятиголосных концертов, шестиголосные произведения, за редким исключением, входили 
в полиголосные партии. Уникальные произведения содержатся в конволютах – подшивках 
нотных тетрадей и отдельных листочках разного времени. В них встречаем концерты 
композиторов Киевской митрополии 2-й половины XVII века: Яна Календы, Елисеуша 
Бродовского, Ливерева, Михайлы Заславского, Замаревича, Томаша Шеверовского и Арсения 
Цыбульского, а также регента польской капеллы Яцека Ружицкого. В работе прослеживается 
эволюция репертуара, его обновление и связанные с этим исторические и музыкальные 
процессы. Рукописи последней четверти XVII – первой половины XVIII века являются 
наиболее типовыми, их основу составляют произведения Николая Дилецкого и Василия 
Титова. Отмечается, что со второй четверти и до середины XVIII века происходит процесс 
обновления репертуара в комплектах концертов на три-шесть голосов за счёт появления 
новых музыкальных центров и композиторских имён, таких как ростовский протодиакон 
Андрей Гаврилович и Фёдор Редриков. В то же время концерты предыдущего поколения 
композиторов активно редактируются и творчески перерабатываются.

Ключевые слова: партесный концерт, эпоха барокко, певческое наследие Киевской 
митрополии, репертуар, хоровые партии на 3-6 голосов. 
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П артесный концерт второй поло-
вины XVII–XVIII веков в истории 
русской музыкальной культуры – 

жанр пока малоизученный, в первую оче-
редь, вследствие неполноты наших знаний 
о рукописном наследии эпохи русского, 
украинского и белорусского барокко. Пер-
вое осмысление партесного хорового кон-
церта как жанра было предпринято в моно-
графии Н.А. Герасимовой-Персидской [3]  
в 1983 году, когда источниковая база только 
начинала собираться музыковедами по рус-
ским и украинским архивам. Прежде всего, 
ею было описано Киевское собрание би-

блиотеки им. Вернадского, которое легло в 
основу работы, а также привлекались кон-
церты из отдельных комплектов москов-
ских и ленинградских собраний. Выбран-
ные исследовательницей ракурсы: по пе-
риодам и по теоретическим проблемам 
– позволили сосредоточиться на собран-
ных ею произведениях. В настоящее время 
круг композиторов эпохи барокко значи-
тельно расширился, всё больше стано-
вится атрибутированных произведений, 
поскольку в рукописях находятся новые 
указания на создавшего их партесного ма-
стера. И если Герасимовой-Персидской 

The article firstly comprehends the manuscript heritage of Russian choral polyphonic music  
of the second half of the XVII–XVIII centuries, written for a small composition for three-six parts. 
The source database, that is collected from Russian and foreign libraries and archives and is included 
eighty six sets of polyphonic parts, is analyzed and typologized. The article considers next types  
of choral sets: mono-genre and multi-genre, monophonic and polyphonic, standard manuscripts and 
unique ones, which contain rare, identified by single copies of works. In the process of studying,  
it was found out that the type of the collection was formed from  three, four and five-parts concertos; 
six-parts works, with rare exceptions, were included into the polyphonic parts. Unique works are 
contained in convolutes. They are music notebooks and different time separate sheets of papers.  
In them we meet concertos of composers of the Kiev Metropolia of the 2nd half of the XVII century: 
Jan Kalenda, Eliseusz Brodowski, Liverev, Mikhail Zaslavsky, Zamarevich, Tomasz Sheverowski 
and Arseny Cybulsky, as well as Jacek Ruzhicki, the regent of the Polish chapel. The work traces 
the repertoire evolution, its renewal and related historical and musical activities. The manuscripts of 
the last quarter of the XVII – the first half of the XVIII centuries are the most typical, they are based 
on Nikolai Diletsky’s and Vasily Titov’s works. From the second quarter of the XVIII century to the 
middle one, the process of updating the repertoire in sets of concertos for three – six parts takes place 
due to the appearance of new music centers and new composer names, such as Rostov protodeacon 
Andrei Gavrilovich and Fyodor Redrikov. At the same time, the concertos of the previous generation  
composers are actively edited and creatively reworked.

Keywords: polyphonic concertos, Baroque era, singing heritage of the Kiev metropolis, repertoire, 
choral parts for 3–6 voices.
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рассматривались только несколько Служб 
Божиих и один четырёхголосный концерт 
Николая Дилецкого, то сейчас известно 
уже не менее ста произведений компози-
тора для трёх, четырёх и восьми голосов 
[7, 9]. Значительно обогатилось наше зна-
ние о сочинениях Василия Титова благо-
даря обнаружению ранее неизвестных Ве-
черен и Служб Божих на три-пять, восемь 
и двенадцать голосов, а также многочис-
ленных хоровых концертов [4]. Автором 
данной статьи найдены произведения ком-
позиторов середины XVII века [8]. Новое 
обобщающее исследование по эволюции 
партесного концерта уже назрело, однако 
ему должна предшествовать долгая и кро-
потливая работа по собиранию источнико-
вой базы и учёту всех выявленных на дан-
ный момент партесных партий. Такая ра-
бота по каталогизации барочных хоровых 
концертов, записанных в русских церков-
но-певческих партиях второй половины 
XVII–XVIII веков, ведётся в настоящее 
время научной группой музыковедов. Она 
позволяет впервые в истории русской му-
зыки охватить сохранившееся на данный 
момент наследие, обобщить материал и 
сделать первые выводы об этапах разви-
тия русского духовного концерта эпохи 
барокко. 

Полученные данные помогают оценить 
общий масштаб партесного репертуара, 
выявить основные типы сборников, уточ-
нить границы их распространения, атри-
бутировать новые произведения и открыть 
ранее неизвестные фамилии мастеров 
партесного стиля. Рассмотрим эволюцию 
партесных духовных концертов малых 
форм на три-шесть голосов и обобщим от-
дельные наблюдения по рукописному на-
следию концертного жанра в России.

В настоящее время, в результате про-
ведённого мною исследования, катало-
гизировано восемьдесят шесть полных и 
неполных комплектов, содержащих кон-

церты на три-шесть голосов: обнаружены 
партии из 26-ти трёхголосных, 30-ти че-
тырёхголосных, 16-ти пятиголосных и  
14-ти шестиголосных комплектов. Учтены 
партесные комплекты и отдельные пар-
тии, хранящиеся в музеях и архивах Рос-
сии, Украины, Литвы, Польши, Сербии, 
Финляндии, Швеции и Франции1. Удалось 
идентифицировать партии из одних и тех 
же комплектов, ныне находящихся по от-
дельности, в том числе и в разных горо-
дах2. Рассредоточенным оказалось хра-
нение партий, происходящих из одного 
комплекта, в Российском национальном 
музее музыки и Государственном истори-
ческом музее вследствие расформирова-
ния фонда, собранного С.В. Смоленским 
в Московском Синодальном училище3. 

Изучение рукописей на три-шесть го-
лосов выявило существование различ-
ных типов сборников внутри партесной 
традиции. Известно три вида произведе-
ний, формирующих тип сборника – кон-
церты, партесные гармонизации и канты. 
Для ранних трёх- и четырёхголосных ру-
кописей 1660–1680 годов, содержащих 
концерты, характерно смешение всех ви-
дов партесного многоголосия в одном  
сборнике4. 

Другой важный критерий анализа сбор-
ников партесных концертов – это количе-
ство голосов. Здесь выделяются моносо-
ставные или моноголосные партии – для 
одного количества голосов и полиголос-
ные партии – для нескольких вариантов 
голосов внутри одного комплекта. Ис-
следование показало, что моносоставные 
комплекты как тип сформировались для 
трёх-, четырёх- и пятиголосия в послед-
ней четверти XVII века. Рукописная пар-
тия, как правило, состояла из двух разде-
лов. Первый раздел включал циклы Все-
нощного бдения или Вечерни и Литургии 
(«Службы Божией»). Далее шёл второй 
раздел, часто с собственной нумерацией, 
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образованный из отдельных концертов. 
Свои подразделы могли иметь Каноны, 
Задостойники господским праздникам и 
циклы причастнов. 

Шестиголосные концерты, главным об-
разом, записывались в полиголосных пар-
тиях, имевших в своём составе концерты 
на пять, шесть и восемь голосов5. Это не 
характерно для других типов книг, несмо-
тря на то, что единичные записи концертов 
на пять голосов можно найти в четырёх-
голосных рукописях6. Тип шестиголосной 
моносоставной рукописи, сложившийся 
к середине XVIII века, представлен че-
тырьмя комплектами7.

Особый тип – полиголосные сборники, 
охватывающие произведения от трёх до 
восьми голосов в одном комплекте8. Та-
кие рукописи единичны. Сохранившаяся 
партия концертов Киевской митрополии9 
содержит как анонимные концерты, так 
и два атрибутированных произведения: 
трёхголосный концерт [Серапиона] Зама-
ревича «Сию ризу обретохом» и шестиго-
лосную Литанию Томаша Шеверовского10. 
В русской традиции комплект с таким же 
принципом создания книги принадлежал 
в XVIII веке Новгородской архиерейской 
кафедре11. Он включает восьмиголосные 
атрибутированные циклы Вечерни Томаша 
Шеверовского, Литургию «Слеза» [Арсе-
ния] Цыбульского, произведения Николая 
Дилецкого, а также анонимные шести-
голосные концерты на тексты тропарей 
из чина Венчания и шестиголосную Ли-
тургию, озаглавленную «Органка». Воз-
можно, что это название произошло от фа-
милии композитора Оргацкого, известного 
по описаниям партий Львовского ставро-
пигиального братства 1697 года (в описа-
нии “Liturgia Orgacka”) [2]. 

По репертуару сборники можно класси-
фицировать как уникальные, содержащие 
нигде больше не фигурирующие произ-
ведения (наряду с распространёнными), 

и типовые, составленные в основном из 
копий известных по другим книгам про-
изведений. Уникальные сборники, как 
правило, являются конволютами, собран-
ными из партий сочинений композиторов 
разного времени и различных компози-
торских школ. 

Самые ранние комплекты в истории 
партесного стиля – два четырёхголос-
ных конволюта, в которых представлены 
нотные партии, начиная от 1660-х годов 
и до конца XVII века12. Вероятнее всего, 
они были созданы в Москве при царском 
дворе. Эти полные комплекты идентичны 
по оформлению и крайне близки по содер-
жанию. В них мы находим редко встреча-
ющиеся концерты композиторов Киевской 
митрополии середины XVII века: Яна Ка-
ленды, Елисеуша Бродовского, Михайлы 
Заславского, Ливерева, а также сочинения 
анонимных авторов, включающие циклы 
«Патриаршей» и «Акселлентовой» Литур-
гий, двух Вечерен, канонов на Рождество 
Христово, Благовещение, в Неделю Ваий 
и службы Погребению. К ним примыкает 
неполный четырёхголосный комплект вре-
мени Алексея Михайловича, пересекаю-
щийся по репертуару и содержащий атри-
буцию композиторов-партесников третьей 
четверти XVII века: Михайлы Заславского, 
Федорина Чекаловского и Каплинского13. 
Данные рукописи представляют исклю-
чительную значимость для понимания на-
чального этапа развития партесного стиля 
в России и путей его трансмиссии из Киев-
ской митрополии.

Среди трёхголосных рукописей выде-
ляется комплект партий – конволют конца 
XVII – начала XVIII века, – содержащий 
уникальные концерты, привезённые му-
зыкантами Киевской митрополии из Речи 
Посполитой, в том числе Литургию и кон-
церт Замаревича «Сию ризу обретохом», 
концерт «Эсперит благая изыди» регента 
польской королевской капеллы Яцека  



Духовная музыка

66

2 0 2 2 , 1

Ружицкого и другие сочинения аноним-
ных авторов14. В процессе анализа отрыв-
ков из Литургии [Серапиона?] Замаревича 
в трактате Н. Дилецкого и Литургии из 
трёхголосных партий была установлена 
атрибуция цикла Замаревичу [1]. Это 
единственный комплект, коррелирующий 
с упоминавшейся выше партией Киев-
ской митрополии15, что наряду с четы-
рёхголосными ранними образцами сви-
детельствует о фиксации в России цер-
ковно-певческого наследия композиторов 
Речи Посполитой.

Репертуар типовых партесных сбор-
ников крайне устойчив для периода по-
следней трети XVII – первых десятилетий 
XVIII века. Наиболее популярными компо-
зиторами в сборниках этого времени явля-
ются Николай Дилецкий и Василий Титов 
(среди часто встречающихся сочинений 
можно назвать циклы Всенощного бдения 
Литургий В. Титова и Н. Дилецкого на три 
и четыре голоса, три Литургии В. Титова 
на пять голосов). Стабильностью состава 
партесных комплектов обусловливается 
небольшое количество циклов, переходя-
щих из сборника в сборник. Так, для трёх-
голосных сборников характерным стано-
вится наличие двух циклов, занимающих 
до половины сборника: канона на Плач 
Богородицы на распятие Господа Иисуса 
Христа, состоящего из тридцати двух кон-
цертов и Трипеснца в Великий пяток, со-
держащего пятнадцать концертов16. Репер-
туарный пласт четырёхголосных концер-
тов последней трети XVII–начала XVIII 
века охватывает большой массив полных 
и неполных комплектов, в основе кото-
рых лежат крупные подборки концертов 
и служб Н. Дилецкого и В. Титова, от ре-
пертуара предыдущего периода остаются 
только единичные концерты17. Присут-
ствуют в четырёхголосных партиях атри-
бутированные Литургии Ильи Нестерова 
и Ивана Игнатьева18. 

На данный момент в музыкознании из-
вестно о пяти полных пятиголосных ком-
плектах, три из которых созданы в конце 
XVII – начале XVIII века19. Два поздней-
ших полиголосных комплекта на пять и 
шесть голосов, принадлежащие эпохе вто-
рой половины XVIII века, привносят мало 
нового в концертное наследие20. Во всех 
партиях имеются атрибутированные про-
изведения Василия Титова.

В сборниках, начиная со второй трети 
XVIII века, происходит активное обновле-
ние репертуара: состав концертов меняется, 
появляются новые циклы и авторы, напри-
мер, ростовский протодиакон Андрей Гав-
рилович и Федор Редриков21. Позднейшие 
трёхголосные партии из скриптория Ива-
шевых были сформированы в 1763–1764 го-
дах, после времени смены репертуара22 [5]. 
Они включают пятьдесят три уникальных 
концерта, встречающихся только в одном 
этом списке из ста тридцати имеющихся в 
комплекте концертов, и это не считая но-
вых редакций уже известных произведе-
ний. Около середины XVIII века происхо-
дит смена репертуара в четырёхголосных 
партиях: рукописи данного времени обна-
руживают новые концерты и иные редак-
ции популярных произведений Н. Дилец-
кого и В. Титова23.

Наибольший вклад в расширение пя-
тиголосного репертуара вносят рукописи 
второй четверти XVIII века, созданные му-
зыкантами дворянина А.Г. Загряжского24. 
В партиях было обнаружено около шести-
десяти новых концертов [6, с. 153]. Полная 
рукопись шестиголосных концертов конца 
XVIII века демонстрирует особенность 
создания репертуара: тридцать шесть кон-
цертов из ста пяти представляют собой со-
кращённые редакции восьми- и двенадца-
тиголосных концертов, что было установ-
лено А.В. Булычёвой25.

Таким образом, изучение партесного 
рукописного наследия эпохи барокко по-
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казало доминирование в нём трёх- и четы-
рёхголосных партитур. Если в трёхголо-
сии выявились два этапа смены репертуара, 
то в четырёхголосии – три. Первый этап 
представлен только четырёхголосными 
комплектами, демонстрирующими нам ра-
нее неизвестные произведения композито-
ров – выходцев из белорусско-украинских 
земель. Второй и третий, охватывающие 
последнюю треть XVII века и далее вто-
рую четверть и середину XVIII века, – ста-
диально совпадают по смене репертуара в 
трёх-, четырёх- и пятиголосии. 

Большинство партесных концертов, 
зафиксированных в русских рукописях, 
было создано в России. Певческое на-
следие Киевской митрополии представ-
лено в единичных книгах, резко выделя-

ющихся своим репертуаром в сравнении 
с типовыми певческими барочными пар-
тиями. К концу XVII века складывается 
тип партесной партии для трёх-, четы-
рёх- и пятиголосия, имевшей, как пра-
вило, два раздела – циклов и концертов. 
Интерес к шестиголосным концертам 
проявляется позднее – ближе к середине 
XVIII века. 

Сведение партитур и анализ барочных 
концертов для трёх–шести голосов по-
зволит в дальнейшем в деталях просле-
дить пути эволюции этого жанра в Рос-
сии, истоки творчества композиторов и 
их преемственность, а также приступить 
к решению проблемы атрибуции концер-
тов, основной массив которых до сих пор 
остаётся анонимным. 
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