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Осмогласник Успению Богородицы  
«Богоначальным мановением» в крюковых Ирмологионах

Осмогласная стихира в честь Успения Божией Матери «Богоначальным мановением» – одно из 
самых устойчивых песнопений в традиции. Она была создана в Византии, а затем была принята 
славянами. В научной литературе хорошо известны греческий, болгарский, древнерусский, 
варианты стихиры. Сравнение разных версий затруднительно из-за разных способов нотирования. 
Данная статья посвящена спискам песнопения, содержащимся в ранних экземплярах Ирмологиона 
(певческая книга, существовавшая в Великом княжестве Литовском). Списки написаны 
знаменной нотацией. Будучи хорошо известными в науке, эти источники никогда не сравнивались 
с невменными рукописями древнерусской традиции. Цель настоящего исследования – выяснить 
генезис киево-литовских версий гимна и взаимосвязь двух певческих традиций. Был использован 
метод музыкальной текстологии, киево-литовские списки стихир сравнивались с древнерусскими 
того же периода, 2-й половины XVI века, и списками из Ирмологионов конца XVI – начала  
XVII века с пятилинейной нотацией. Сравнение показывает, что древнерусский и киево-литовский 
варианты гимна имеют общий источник, сохранившийся в древнерусских певческих сборниках 
конца XV – начала XVI века. Позднее две традиции роспева постепенно стали различаться,  
и к последней трети XVII века в уже хорошо читаемой древнерусской нотации наблюдаются  
лишь следы их былого сходства.
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The Octomodal Рymn to the Dormition of the Mother of God 
“Bogonachalnym Manoveniem” in Neumatic Irmologions

The octomodal sticheron in honour to the Dormition of the Mother of God “At the Divine 
Behest” (“Bogonachalnym manoveniem”) is one of the most stable hymns in the Oriental tradition 
of Christianity. It was created in Byzantine and then was adopted by Slavs. The Greek, Bulgarian, 
Old Russian, Lithuanian versions of the sticheron are well known in scientific literature. Comparing 
various versions is rather difficult because of different musical writing ways. This article is devoted 
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Стихира Успению Богородицы «Бо-
го начальным мановением (Θεα-
ρχίῳ νεύματι) представляет собой 

осмогласник – песнопение, разделы кото-
рого распеты в восьми гласах осмогласия, 
а во многих списках в конце выделяется 
строка, распетая первым гласом, с кото-
рого начиналось песнопение. Слав ник при-
мечателен устойчивостью певческой ин-
терпретации. Он известен в традиции, как 
в греческих, так и в славянских рукописях 
и печатных изданиях, причём всегда яв-
лялся многогласником, даже если гласы не 
были обозначены. Указание на осмоглас-
ную композицию, например, зафиксиро-
вано в Сту дийском уставе: «из осми гла-
сов» [10, c. 361], хотя подобного рода му-
зыкальные ремарки попадают в текст 
Устава крайне редко. Широкая распро-
странённость песнопения, композиция, ос-
нованная на главном музыкальном законе 
христианского Средне вековья – осмогла-
сии, непрерывная традиция письменной 
фиксации – всё это делает стихиру «Бого-
начальным мановением» очень показа-
тельной для изучения певческого наследия 
византийского мира в разных его аспектах.

Песнопение часто упоминается в иссле-
довательской литературе, начиная с тру-
дов Д.В. Разумовского. Он избрал славник 

Успению «Богоначальным мановением»  
в качестве иллюстрации к тезису о ста-
бильности знаменного роспева. Учёный 
нашёл два фрагмента, идентичных в руко-
писях XII–XIV, XVI и XVIII веков и при-
вел их в качестве примера, озаглавленного 
«Целость знаменного роспева» [13, c. 102]. 

В.М. Металлов привел песнопение  
в качестве инструктивного приложения  
к учебному пособию «Азбука крюкового 
пения» [9, с. 122–124]. Песнопение, взятое 
из рукописей библиотеки Синодального 
училища церковного пения, было «тща-
тельно сверено и выправлено по несколь-
ким экземплярам» [9, c. 97]. 

А.В. Преображенский сравнил песнопе-
ние с греческими рукописями и счел, что 
это «яркий пример перенесения целиком 
греческой композиционной формы в рус-
ское пение» [11, с. 67]. 

Песнопение также привлекалось для 
изучения системы осмогласия. О. Странк 
использовал его в качестве ярчайшего 
примера, характеризующего систему мо-
дуляций, обозначенных срединными мар-
тириями [24]. М.В. Бражников упомянул 
существование путных и многоголосных 
списков осмогласника [1, с. 231] и опубли-
ковал нотный перевод большого роспева 
[2, c. 62–68]. В.В. Протопопов использо-

to copies of the hymn which are contained in early examples of Irmologion (the chant book existed in 
Grand Duchy of Lithuania). These copies are written with znamenny notation.

Being well known in science these sources have never been compared with neumatic manuscripts 
of Old Russian tradition. The purpose of this study is to find out the genesis of Lituanian versions of 
the hymn and interconnection of two chant traditions. It was used the method of musical textology, 
Lithuanian copies of the sticheron were compared with Old Russian ones of the same period, the 2nd 
half of the 16th century and copies from Irmologions of the late 16th– early 17th centuries written 
with staff notation. The comparison shows that Old Russian and Lituanian versions of the hymn have 
the common source preserved in Old Russian chant books of the late15th – early 16th centuries. Later, 
the two traditions of chant gradually began being different, and by the last third of the 17th century, 
in the already well-read Old Russian notation only traces of their former similarity can be observed.

Keywords: octomodal hymn, the Dormition of the Mother of God, Irmologion.
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вал данное песнопение для демонстрации 
совместимости ладовой и попевочной те-
орий осмогласия, развивавшихся парал-
лельно в трудах учёных XIX и ХХ столе-
тий [12, с. 793].

Специальная работа принадлежат Й. Рос-
теду [23]. Учёный обратился к южнославян-
ской традиции песнопения – болгарскому 
роспеву, который несёт на себе признаки 
адаптации византийского оригинала. 

Автор настоящих строк предпри-
нял текстологический анализ стихиры 
«Богоначальным мановением» по древ-
нерусским спискам XII–XVII веков [4]. 
Основной и наиболее распространённый 
роспев стихиры ‒ знаменный. Он имеет 
три редакции, последовательно сменяю-
щие друг друга (время смены редакций ‒ 
3-я четверть ХV и 3-я четверть ХVII века). 
Вторая редакция бытовала в двух вариан-
тах, постепенно переходя от первого ко 
второму; в отличие от целенаправленного 
редактирования, здесь наблюдается за-
мена некоторых музыкальных оборотов, 
видимо, вышедших из употребления [14]. 

Что касается художественных досто-
инств песнопения, то структура осмоглас-
ника позволяет связать его, через осмогла-
сие как часть церковного календаря, с ка-
тегорией художественного времени [5]. 
Е.А. Титова рассмотрела положение ос-
могласника в музыкальном оформлении 
чинопоследования, назвав его музыкаль-
ным концептом службы [16].

И.В. Герасимова предприняла сравне-
ние осмогласника, зафиксированного пя-
тилинейной нотацией в Ирмологионе 
– певческой книге Великого княжества 
Литовского, – с его древнерусскими крю-
ковыми списками. «Создатель нотолиней-
ного Ирмологиона имел перед глазами 
один или несколько древнерусских списков 
стихиры Успению» [3, с. 75]. Формулы зна-
менного роспева он излагал в соответствии 
с южнорусской традицией их исполнения; 

несколько фит были заменены другими. 
«Таким образом, – заключает исследова-
тель, – во 2-й половине XVI века была соз-
дана литовско-русская редакция стихиры 
Успению знаменного распева, которая на 
протяжении XVII–XVIII веков фиксирова-
лась в Ирмологионах» [3, с. 76].

Н.А. Сиротинская предприняла анализ 
записи песнопения в нотолинейных руко-
писях со сменами ключей и пришла к вы-
воду об исключительно широком диапа-
зоне мелодии [15]. 

Н.А. Щепкина обратилась к византий-
ским и древнейшим русским спискам ос-
могласника с целью проанализировать его 
ладовое строение. По ее наблюдениям, 
«стихира “Богоначальным мановением” в 
сознании абсолютно всех греческих и рус-
ских головщиков была “осмогласником”» 
[18, c. 46], но в записи простановка сре-
динных мартирий варьируется.

Таким образом, песнопение изучено 
достаточно подробно, проанализиро-
ваны разные национальные традиции и 
роспевы ос мо гласника, выявлена история 
текста, ареал бытования. Однако иссле-
дование нельзя считать исчерпывающим, 
остаются ещё нераскрытые проблемы, и 
одна из них – это процесс образования 
киево-литовской редакции песнопения. 
На этом пути важным источником могут 
стать крюковые Ирмо логионы, где свой-
ственный киевской митрополии роспев за-
писан знаменной нотацией. В настоящее 
время науке известны три таких памят-
ника [21], и два из них содержат искомое 
песнопение: Ирмо логион Национальной 
библиотеки Поль ши, Варшава (BN), 
Aks. 2954 (середина XVI века, нотация 
знаменная, л. 175–176 об., опубликован: 
[7]); Ирмологион Львовского историче-
ского музея (ЛIМ), рук. № 79 (последняя 
четверть XVI века, нотация знаменная, 
л. 119 об.–120 об.).
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Крюковые Ирмологионы служат про-
межуточным звеном между крюковыми 
древнерусскими списками и нотолиней-
ными киево-литовскими: с первыми их 
роднит графика нотации, обеспечиваю-
щая наглядность сравнения, со вторыми –  
единство певческой традиции. Задачей 

настоящей статьи является сравнение 
списков осмогласника из крюковых 
Ирмологионов со списками обеих тради-
ций и раскрытие процессов, происходив-
ших при формировании напева стихиры 
«Богоначальным мановением» киево-ли-
товской традиции.

Ил. 1. Стихира «Богоначальным мановением». BN, Aks. 2954, л. 175

К сравнению будут привлечены спис ки 
песнопения из ранних нотолинейных 
Ирмологионов: Ирмологион Львовской 
научной библиотеки им. В. Стефаника, 
МБ 50, л. 105 об.–108 об.1 (конец XVI 
– начало XVII века, опубликован: [8]); 
Супрасльский ирмологион, Национальная 
библиотека Украины им. Н.И. Вернадского 
(Киев), ф. 1 № 5391, л. 308–310 об. (1598–
1601, имеется публикация рукописи [19] 

и отдельно списка осмогласника [17,  
с. 148–149]).

В статье используются древнерус-
ские песнопения из следующих спис-
ков: Российской национальной библио-
теки (РНБ) Кир.-Бел. 606/863, л. 230 об.–
231 об. (2-я четверть XVI века); Института 
русской литературы (Пушкинский дом) 
Российской Академии наук (ИРЛИ), 
Причуд. 97, л. 240 (конец XV–начало 
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XVI века); Российской государственной 
библиотеки (РГБ), ф. 304 № 411, л. 143 об.–
144 об. (1510-е гг.); РНБ Q.I.898, л. 484 об.–
485 об. (1573 г.); Библиотеки Российской 
Академии наук (БАН) Строг. 44, л. 864 
(1589–1598); РГБ ф. 304 № 450, л. 348 об.–
351 об. (1680-е гг.). 

Ранние списки Ирмологиона отно-
сятся ко второй половине XVI века – вре-
мени, когда в Древней Руси господство-
вала редакция песнопения, определённая 
автором как вторая [4, с. 37–38]. Она за-
фиксирована в рукописях с конца ХV и 
до середины ХVII века и присутствует 
во всех списках песнопения, а после ни-
коновских реформ – только в рукописях 
старообрядческой поморской традиции. 
Фонетическая редакция текста – раздель-
норечие. Главная особенность второй ре-
дакции заключается в том, что песнопение 
распето устойчивыми повторяющимися 
графическими комплексами – попевками.

Данная редакция существовала в двух 
вариантах. Первый представлен списками 
конца ХV – начала ХVI века, второй – 
списками конца ХVI – начала ХVII века. 
Списки ХVI века являются «переход-
ными», так как в них присутствуют осо-
бенности обоих вариантов. 

Второй вариант имеет два отличия. Во-
первых, некоторые попевки заменяются 
другими. Осмогласник не даёт доста-
точного материала, чтобы решить, какие 
принципы лежали в основе этих замен. Во-
вторых, происходит вытеснение крюков 
простых и мрачных крюками светлыми. 
Аналогичным образом челюстка заменя-
ется на запятую или запятую с крыжем. 

Причины возникновения этих отличий 
следует искать в изменении музыкального 
мышления в данный период. Создание вто-
рой редакции в конце XV века непосред-
ственно предшествует появлению нового 
типа теоретических руководств – «Азбук-
толкований», в которых имеется важней-

ший термин «строка» в значении звуковы-
сотного центра [1, c. 69–103]. В последней 
четверти XVI века в древнерусской музы-
кальной теории появился новый тип тео-
ретического руководства – кокизник, со-
держащий попевки знаменного роспева. 

Это согласуется с процессами, проис-
ходящими в тексте осмогласника. Можно 
полагать, что первый вариант отражает си-
стему строки, второй – попевочную сис-
тему. На протяжении ХVI века проис-
ходит центонизация напева – напев ста-
новится цепью интонационных формул. 
Списки этого времени («переходные») от-
ражают постепенность этого процесса. В 
конце ХVI века вторая редакция во вто-
ром варианте была записана в Стихирарях 
«Дьячее око» – певческой книге, содержа-
щей канонический текст песнопений2.

Рассмотрим, как соотносятся спис ки 
ранних Ирмологионов с древнерусскими 
списками песнопения. Крюковые Ирмо-
логионы ближе к древнерусским руко-
писям. Текстовая строка написана по-
лууставом, тогда как в нотолинейных 
Ирмологионах обычным почерком ста-
нет скоропись. Текст содержит практиче-
ски столько же элементов раздельноречия, 
сколько и древнерусские списки. Здесь нет 
диалектизмов. Однако в Aks. 2954 выпи-
саны два альтернативных чтения в послед-
ней строке: свѣтоωбразено ѩвленнω, на-
писанные в строку и снабженные одной и 
той же фитой – смешение двух текстовых 
вариантов, не встречающееся в москов-
ских рукописях, но которое станет обыч-
ным для Великого княжества Литовского.

Перейдем к музыкальному тексту сти-
хиры. При его анализе надо учитывать не 
только вариативность как московских, так 
и киево-литовских списков, но и особен-
ности графики львовского списка. В нём 
вместо начертания стрелы громной упо-
требляется начертание стрелы трясоглас-
ной – очевидно, переписчик не встречался 
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со своеобразным роспевом второго знака 
и потому смешивал начертания.

Стабильной является структура песно-
пения как осмогласника или многоглас-
ника. Чередование гласов в Aks. 2954 и 
Суп расльском списке следующее: 1, 5, 
2, 6, 4, 3, 7, 8, 1 (в конце 1 глас обозна-
чен только в Супрасльском). Он соответ-
ствует порядку гласов в древнерусских 
рукописях, начиная от списков XV века. 
Надо отметить, что в греческих и древ-
нерусских списках до середины XV века 
порядок несколько иной, основанный 
на «сродномузыкальности» гласов. В 
Львовском крюковом Ирмологионе гла-
совые обозначения проставлены позже и 
частично утрачены. В Львовском нотном 
Ирмологионе нет обозначения гласов, но 
в заголовке значится: «На Успение сти-
хира по-русски на 8 глас».

И в древнерусских рукописях, и в Ирмо-
логионах неизменными остаются невмати-
ческий тип роспева с использованием фит; 
строчное строение; отдельные фрагменты 
музыкального текста – попевки и знаки 
на словах «пришедше», «предпущающе», 
«приимете»; сохраняется местоположение 

фит на словах «вопияху», «тем», «въину», 
«твое бо», «вовеки светообразно» («вовеки 
светоявленно»); сохраняются начала и се-
редины строк: «богоначалным», «и живо-
начальнаго», «и невидимо», «присноживо-
носным». 

Музыкальная графика песнопения в 
этих списках близка к графике второй 
древнерусской редакции. Это поддержи-
вается и раздельноречной редакцией сло-
весного текста.

Как было установлено ранее, на протя-
жении XVI века происходит постепенный 
переход от первого варианта второй редак-
ции осмогласника ко второму ее варианту. 
На иллюстрации представлены те попевки, 
которые подверглись замене. Список РНБ 
Кир.-Бел. 606/863 демонстрирует первый 
вариант3, список БАН Строг. 44 – второй4, 
остальные списки являются переходными 
и не могут быть полностью отнесены к 
тому или иному варианту5. Процесс идёт 
нелинейно: более поздние списки могут 
содержать архаичные чтения, и, напротив, 
более ранние списки – больше новых на-
чертаний, закрепившихся позднее. Список 
ИРЛИ Причуд. 97 иногда демонстрирует 

Ил. 2. Сравнение попевок крюковых списков
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два варианта попевок – видимо, его соста-
витель или редактор был в курсе новшеств 
в музыкальном языке знаменного роспева 
и постарался отразить их в записи наряду 
с традиционной графикой.

Сравнение с древнерусскими списками 
показывает, что Ирмологионы содержат 
отчасти своеобразные начертания, отчас ти 
начертания, полностью или частично со-
впадающие с древнерусскими. Во втором 
случае они могут относиться как к пер-
вому варианту второй редакции, так и ко 
второму. Можно заключить, что прототи-
пом для крюковых Ирмологионов были 
древнерусские списки из разряда переход-
ных, в которых присутствуют попевки из 
обоих вариантов второй редакции напева 
осмогласника. 

Наблюдения над невменной графикой 
песнопения позволяют сделать предпо-
ложения относительно прочтения неко-
торых знаков. Учитывая, что певческие 

значения большинства знаков известны 
благодаря певческим азбукам, мы можем 
соотнести списки ранних нотолинейных 
Ирмологионов с крюковыми. При этом вы-
ясняется, что в них также имеются следы 
перехода от одного варианта к другому.

Например, окончание строки «И пре-
чистое тело» представляет собой «лицо», 
причём его начертание варьируется и в 
древнерусских, и в киево-литовских спис-
ках. Возможно, здесь мы видим формиро-
вание роспева тайнозамкненного оборота. 
Супрасльский список, вероятно, показы-
вает раннюю традицию: лишь окончание 
лицевого оборота, он ближе к древнерус-
ским спискам. Львовский нотолинейный 
Ирмологион прибавляет оборот, который 
содержится и в древнерусском роспеве 
«лица», а, следовательно, является общим 
для обеих традиций. Кроме того, здесь по-
является свойственный киево-литовской 
традиции подход к конечному тону снизу.

Ил. 3. Лицо: Формирование роспева.
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Таким образом, певческие рукописи 
второй половины XVI – начала XVII века 
показывают процесс формирования двух 
ветвей знаменного роспева, бытовав-
ших на землях Московского царства и 
Великого княжества Литовского. Стихира 
Успению «Богоначальным мановением» в 
двух традициях восходит к прототипу, со-
державшемуся в древнерусских рукописях 
конца XV – первой половины XVI века. 
Как показывает текстологическое сравне-
ние списков песнопения, в XVI веке про-
исходило одновременное формирование 

обеих ветвей роспева: варианта редак-
ции древнерусского песнопения и его ки-
ево-литовского извода. И крюковые, и но-
толинейные Ирмологионы отражают этот 
процесс, каждая рукопись показывает 
своеобразные чтения, очевидно, их созда-
тели ориентировались на разные древне-
русские списки. Крюковая нотация этого 
времени расшифровывается только ретро-
спективно, но памятники с пятилинейной 
нотацией дают пищу для предположений о 
реальном звучании песнопения во второй 
половине XVI века.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Еще один ранний нотолинейный список 

практически повторяет львовский и поэтому 
не упоминается в тексте данной статьи: Ир-
мологион первой четверти XVII века., храня-
щийся в Библиотеке Чарторыйских (Краков), 
№ 2055. Нотация квадратная пятилинейная. 
Описание: [22, с. 104]. Осмогласник записан 
на л. 322–326.

2 Например, БАН Строг. 44.
3 Кроме того, этот вариант находится в 

списках РГБ ф. 304 № 412, 413, 409, РНБ 

Соф. 472, которые не упоминаются в тексте 
статьи. Безусловно, список можно продол-
жить, поскольку количество древнерусских 
списков осмогласника необозримо.

4 Также этот вариант находится в рукопи-
сях РНБ Пог. 308, Кир.-Бел. 586/843, 605/862, 
672/929, 679/936, Тит. 3319, 3320 и мн. др.

5 Кроме упомянутых в статье можно на-
звать следующие переходные списки: РНБ 
Q.I. 184, Кир.-Бел. 568/825, Q.I. 488.
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