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Церковно-певческий канон и его авторское воплощение  
в духовных сочинениях С.В. Рахманинова

Статья посвящена стилю духовных сочинений С.В. Рахманинова, от раннего духовного 
концерта «В молитвах неусыпающую» до масштабных хоровых циклов a cappella – «Литургии 
св. Иоанна Златоуста» (соч. 31) и «Всенощного бдения» (соч. 37). Рассматриваются основные 
элементы православного церковно-певческого канона и критерии каноничности церковных 
сочинений при жизни композитора. Затрагиваются вопросы соотношения канонического и 
авторского в литургических опусах Рахманинова. Отправной точкой избрана христианская 
система представлений о знании, в которую входит и церковное пение. Церковно-певческий 
канон, как система творчества, не только чётко очерчивает границы свободной воли автора, но 
и предполагает творчество внутри этих границ, приветствует разнообразие и вариантность –  
как во времени, так и в пространстве. Духовные сочинения С.В. Рахманинова появились под 
влиянием идей «Нового направления», с одной стороны, и под знаком русского духовного 
ренессанса (Н.А. Бердяев) рубежа XIX–XX веков – с другой. На конкретных примерах 
показывается, как композитору удалось найти баланс между незыблемыми постулатами 
православного церковно-певческого канона и абсолютной творческой свободой автора – 
православного христианина. 
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The Church-Singing Canon and its Author's Embodiment 
in Sergey Rachmaninov's Church Compositions

The article is devoted to the style of church compositions by Sergey Rachmaninov, from the 
early spiritual concert “The Feast of the Dormition of the Most Holy Theotokos” to large-scale 
choral cycles a cappella: “The Liturgy of St. John Chrysostom” (Op. 31) and “All-Night Vigil” 
(Op. 37). It is considered the main elements of the Orthodox church-singing canon and the criteria 
for the canonicity of church compositions during the composer’s lifetime. The article touches upon 
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В христианском представлении о  
богослужебном пении церков-
но-певческий канон, как свод не-

зыблемых постулатов и правил, на протя-
жении многовековой истории служит со-
хранению и бережной передаче традиции. 
Однако облик самого канона и его состав-
ляющих с течением времени постепенно 
видоизменялся, впитывая влияния истори-
ческих и авторских стилей, эволюциони-
руя и отражая потребности конкретной 
эпохи в развитии художественной 
культуры.

Проблема авторского воплощения древ-
нерусской певческой традиции в сочине-
ниях Рахманинова освещалась музыко-
ведами в различных ракурсах: с позиций 
анализа типов тематизма, мелодики, то-
нального мышления, формы, жанровой 
природы о духовных и светских сочине-
ниях композитора писали Б.В. Асафьев [2],  
В.Н. Брянцева [3], И.П. Дабаева [6]; ва-
риантно-вариационному методу разви-
тия у Рахманинова посвящено иссле-
дование Е.Р. Скурко [18], хоровой и во-
кально-симфонической музыке – работы 
О.И. Соколовой [19; 20] и др. Композици-
онно-драматургические решения литурги-
ческих циклов, их тематические и тональ-
ные связи изучали А.И. Кандинский [7; 8], 

А.Б. Ковалёв [10; 11]; специфике жанров 
«Литургии» и «Всенощного бдения» по-
священа диссертация А.В. Лапенко [12]. 
Об авторском в канонических жанрах рус-
ских композиторов неоднократно выска-
зывалась О.А. Урванцева [22–23]; в кон-
тексте русской духовной музыки XIX – 
начала XX в. о сочинениях Рахманинова 
писала Н.Ю. Плотникова [15]. 

Цель данной статьи – рассмотреть ос-
новные элементы православного церков-
но-певческого канона и критерии кано-
ничности церковных сочинений С.В. Рах-
манинова сквозь призму христианской 
системы представлений о знании, в кото-
рую входит церковное пение. Показать, 
как композитору удавалось находить ба-
ланс между незыблемыми основами пра-
вославного церковно-певческого канона 
и авторской свободой. Новизна заключа-
ется в выявлении и суммировании спе-
цифических черт стиля и особенностей 
трактовки церковно-певческого канона 
С.В. Рахманиновым.

Духовные жанры привлекали Рахмани-
нова с первых лет творческой деятельно-
сти. Он был хорошо знаком с А.Д. Кас-
тальским и С.В. Смоленским, одобрял 
и разделял их идеи ориентации компози-
торского творчества на исконно-русские 

the issues of the canonical and the authorial in Rachmaninov’s liturgical opuses correlation, the 
permissibility of performing certain compositions on the liturgical text in the church. The starting 
point in the arguments is the Christian system of ideas about knowledge, which includes church 
singing. The Church-singing canon, as a system of creativity, not only clearly delineates the 
boundaries of the author’s free will, but also assumes creativity within these boundaries, welcomes 
diversity and variation – both in time and space. It is noted that S.V. Rachmaninov’s spiritual works 
appeared under the influence of the “New Direction” ideas, on the one hand, under the sign of the 
Russian Spiritual Renaissance (N.A. Berdyaev) on the turn of the XIX–XX centuries, on the other 
one. Concrete examples show how the composer managed to find a balance between the unshakable 
postulates of the Orthodox church-singing canon and the absolute creative freedom of the author – 
an Orthodox Christian.

Keywords: Rachmaninov, Style, Church Compositions, Church-singing Canon, Religiosity, 
Liturgy, The All-Night Vigil, Sacred Concert.
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истоки, воплощал эти замыслы в своих 
церковных сочинениях. Рахманинов, не-
сомненно, знал православную певческую 
среду и богослужебный канон. Он мог 
свободно обращаться с мелодиями грече-
ского, киевского распевов, тонко чувство-
вал первооснову знаменного распева; бе-
режно преобразовывал древние попевки, 
варьировал заимствованные из Обихода 
мелодии, создавал собственные, которые 
органично сплетались с древними попе-
вочными формулами. 

Рассуждая о степени каноничности ду-
ховных опусов С.В. Рахманинова, нужно 
понимать, что мир Церкви – иной, в нём 
другие законы поведения и другие за-
коны творения. Свт. Григорий Нисский, 
один из раннехристианских богословов 
IV века, говорил, что христианские пес-
нопения творятся по «иным законам»: 
«… нежели у тех, кто чужд нашей муд-
рости... безыскусственный напев спле-
тается с божественными словами ради 
того, чтобы само звучание и движение 
голоса изъясняло скрытый смысл, стоя-
щий за словами» [5, с. 109.]. Эти законы – 
попытка христиан своим молитвенным пе-
нием приблизиться к пению небесному, 
к ангельскому образцу: «Иже Херувимы 
тайно образующе и Животворящей Тро-
ице трисвятую песнь припевающе…»1.

Любая культурная традиция склады-
вается постепенно, формируется именно 
ей присущая система ценностей. Так 
было и с церковно-певческим каноном: 
этот своеобразный живой, словно дыша-
щий и развивающийся вместе с историей 
христианства свод норм, законов и пра-
вил с первых веков обеспечивал верность 
образцу. К основным признакам церков-
но-певческого канона православной тра-
диции относятся: 

– отрицание инструментов в Церкви 
(исключение составляют колокола); 

1 Начало Херувимской песни.

– монодийная, унисонная природа пе-
ния, которая сохранялась на Руси до 
XVI века – некий символ единства об-
щины, пения хором «единогласно», «еди-
ными устами» (в старообрядческой среде 
сохраняется и сейчас); 

– отсутствие женских голосов: допус-
калось пение на службе только мужчин 
и мальчиков (данное правило ещё практи-
чески повсеместно соблюдалось в храмах 
в начале XX века);

– подчинённость системе осмогласия, 
которая организует и тексты, и напевы; 

– комплекс мелодических формул: по-
певок, лиц и фит;

– принцип подобия образцу, заимство-
ванный из византийской теории, благо-
даря которому песнопения разделяются 
на три основных типа: «самоподобен» 
(αύτόμελον), «самогласен» (ίδιόμελον) 
и «подобен» (προσόμοια) [9, с. 32]. 

Важно чётко представлять те крите-
рии каноничности, которые были при-
няты как основа творчества в лоне Церкви 
при жизни композитора. К эпохе Рахма-
нинова изменения более всего коснулись 
принципа монодийности: многоголосное 
пение стало нормой, и вопрос стоял уже 
не в возможности гармонизации одного-
лосного распева, и даже не в сочинении 
собственных мелодий на канонический 
текст, но в степени композиторской сво-
боды в обращении с богослужебным тек-
стом и напевом, его гармонического насы-
щения в комплексе с другими музыкаль-
но-выразительными средствами (тембром, 
динамикой, фактурой и т. п.). 

Канон всегда являлся для авторов цер-
ковных песнопений системой творче-
ства. Можно проследить по векам, как она 
менялась, если рассматривать: мелодиче-
ские модели (попевки, лица и фиты), зву-
коряд, лад, устои, процессы формообра-
зования в разных жанрах, функции голо-
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сов и т. д. С одной стороны, канон чётко 
очерчивает границы, но, с другой стороны, 
он и предполагает творчество: разнообра-
зие и вариантность – как во времени, так 
и в пространстве2. Свящ. Павел Флорен-
ский считал, что «принятие канона есть 
ощущение связи с человечеством», а по-
стигнуть смысл канона – значит, «изнут ри 
проникнуть в него, как в сгущённый разум 
человечества… Церковь, всегда живая 
и творческая, вовсе не ищет защиты ста-
рых форм, как таковых, и не противопо-
ставляет их новым, как таковым […] Цер-
ковь, “столп и утверждение Истины” [1], 
требует только одного – истины. В ста-
рых ли или новых формах истина – Церковь 
о том не спрашивает» [14, с. 237]. Именно 
с этих позиций правильнее рассматривать 
любое авторское творчество в церковных 
жанрах, духовную музыку С.В. Рахмани-
нова – в том числе. 

Христианство заимствовало от антич-
ности систему представлений о знании, 
в которую входило и церковное пение. 
Христианские философы понимали пе-
ние в храме как способ познания Бытия, 
истины – через образы, в символической 
форме3. Отсюда и символика богослуже-
ния, а в музыкальном языке – набор кон-
кретных музыкальных символов, приё-
мов и способов выражения музыкальной 
мысли. Хор в Церкви – особо посвящён-
ная часть народа Божиего, которая знает 
истину и возвещает её в церковных пес-
нопениях с помощью образов и символов. 

Соотношение канонического и автор-
ского у Рахманинова – это вопрос баланса 
между творческой мыслью Рахманинова 
и теми границами, которые ставил перед 
ним выбранный жанр. В раннем духовном 
концерте «В молитвах неусыпающую», по-
свящённом Успению Богородицы, при-
сутствуют и черты народной песенности, 

2 Литургическое восприятие пространства и времени подробно описано И. Мейендорфом [13].
3 Развёрнутый анализ «образа» представлен Гегелем в «Лекциях по эстетике» [4].

и распевность, корни которой в знамен-
ных формулах. Рахманиновская канти-
лена словно нанизывает на невидимый, 
но вполне слышимый остов вариантные 
звенья напева. В духе знаменного распева 
звучит, например, тема 1-й части. Есть 
в концерте и длительные подъёмы и спады 
мелодической линии, и псалмодирование 
на одном звуке – пение «читком» (началь-
ная строка). 

Жанр духовного концерта относи-
тельно свободен от канонов богослужеб-
ного чина, так как является заключитель-
ным вставным песнопением в службу. 
Тематика концерта Рахманинова, богослу-
жебный текст и посвящение Богоматери 
свидетельствуют о следовании традиции. 
Многие его предшественники (Бортнян-
ский, Дегтярёв, Ведель и другие) писали 
духовные концерты на тексты псалмов 
Давида. Рахманинов же взял за текстовую 
основу гимнографический жанр кондака 
Празднику, при этом строго выдержал 
основные черты концерта: трёхчастную 
контрастную структуру (Moderato – Poco 
meno mosso – Allegro) с чередованием 
solo и tutti. И хотя красота хоровой парти-
туры иногда явно противоречит привыч-
ному восприятию жанра с его простыми 
и сдержанными мелодиями, нельзя не за-
метить в этом сочинении сознательного 
самоограничения автора нормами право-
славного канона.

Отступление от традиции наиболее оче-
видно в том, как композитор использует 
динамические контрасты: можно встре-
тить градации от pppp до ffff и обратно, 
причём на очень коротких промежутках 
времени (например, ч. I, т. 54–75). Приём 
разновременного вступления голосов 
также противоречил древнему правилу: 
господству текста и его смысла над напе-
вом, с запретом на повторы слов – этим 
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нововведением канон обязан полифониче-
ской эпохе. 

В «Литургии святого Иоанна Злато уста» 
Рахманинов не обращается к подлинным 
напевам. Он пишет цикл, в котором отраз-
илось его субъективное понимание важ-
нейшего христианского богослужения. 
При этом, следуя канону и не нарушая 
строгости Службы Божией, Рахманинов 
идёт за строфической формой канониче-
ских текстов и то придаёт им архаический 
характер, то сопровождает слова простым 
мелосом в узком диапазоне – в духе зна-
менной псалмодии («Отче наш»), то прив-
носит экспрессивности («Во царствии 
Твоем»), виртуозности, то средствами 
хора имитирует колокольный перезвон 
(«Хвалите Господа с небес»). По поводу 
первого антифона Литургии – «Благо-
слови, душе моя, Господа» – приходилось 
слышать комментарии современных свя-
щеннослужителей, что этой музыке недо-
стаёт праздничности. Ведь Литургия для 
христианина – образ пасхальной службы. 
Сугубая ектенья решена более канонично, 
но на фоне прекрасного дьяконского пе-
ния почти пропадает смысл слов проше-
ния «Господи, помилуй». Наиболее выхо-
дящим за рамки канона получился куль-
минационный номер Литургии – «Верую»: 
с напряжёнными гармониями, хроматиче-
скими интонациями и яркими возгласами. 

Литургия и Всенощная предназнача-
лись для исполнения Синодальным хором: 
то есть мужчинами и мальчиками. И это 
ещё одна черта следования канону: отсут-
ствие женских голосов. «Всенощное бде-
ние» – единое по замыслу и по стройности 
формы сочинение, в котором композитор 
ориентировался на структуру обряда, по-
следовательность молитв, чтений и песно-
пений вечерни и утрени. Возможно, обра-
щение к древним монодийным распевам 
было обусловлено поисками внутреннего 
стержня и духовной опоры (Рахманинов 

не мог не переживать ситуацию начала 
Первой мировой войны). 

Одна из причин редкого исполнения 
этого цикла в церкви заключается в со-
ставе хоровых номеров. Всенощная совер-
шается в православных храмах накануне 
воскресных и праздничных дней. В парти-
туре Рахманинова – только неизменяемые 
песнопения, те, которые поются посто-
янно (например, «Свете тихий», «Ныне от-
пущаеши», «Богородице Дево, радуйся»), 
а в реальной службе неизменяемые песно-
пения чередуются с изменяемыми: в зави-
симости от дня или праздника (тропари, 
кондаки, стихиры, каноны…). Предста-
вим, как трудно подобрать тропари и сти-
хиры, чтобы чередовать их за богослуже-
нием с номерами Рахманинова. В случае 
неудачного стилевого сочетания служба 
может распадаться на части там, где это 
не предусмотрено церковным Уставом. 

Огромные масштабы некоторых час-
тей у Рахманинова превышают времен-
ные пределы обычного богослужения. 
Большой состав 12-голосного смешан-
ного хора, сложность фактуры также не 
способствовали исполнению в службе, 
как и истолкование композитором кано-
нических текстов: молитва превращается 
им в эпическое повествование, которое 
нарушает погружение в обряд. Рахмани-
нов считал одним из наиболее удавшихся 
номеров «Ныне отпущаеши», в котором 
он тонко работает с хоровой звучностью: 
эмоция передаётся динамической вол-
ной – от ppp к ff и обратно к ppp.

Десять из пятнадцати хоров «Всенощ-
ного бдения» написаны на подлинные рас-
певы (знаменный, греческий и киевский), 
остальные – в духе обиходных, а некото-
рые близки к народным напевам. Вечерню, 
следуя традиции, Рахманинов пишет спо-
койной и светлой: это олицетворение мо-
литвенного состояния – после торжествен-
ного эпиграфа «Приидите поклонимся». 
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Композитор использует и приём антифон-
ного пения: например, в псалме «Блажен 
муж», чередует эпизоды tutti на слова «Ал-
лилуйиа» с запевами близких по тембру 
и диапазону голосов – альтов и теноров, 
к которым при третьем проведении добав-
ляется сопрано в унисон с альтами – что 
усиливает динамику, но не расширяет ди-
апазон. В «Ныне отпущаеши» киевского 
распева слышны интонации колыбель-
ной и неторопливого покачивания вокруг 
горизонтального остова напева. Обороты 
в мелодии очень мягкие, а солирующий те-
нор, долго звучащий как наиболее низкий 
певческий голос (без партии басов в хоре), 
воспринимается одновременно и как про-
поведь, и как очень лич-
ное высказывание. С точки 
зрения тональной организа-
ции (Des-dur) это песнопе-
ние с его звенящей чисто-
той последований терций, 
кварт и квинт, пожалуй, 
наиболее далеко отстоит 
от традиции гармонизации 
древнерусской монодии. 

Мелос песнопения «Бого-
родице Дево, радуйся», за-
вершающего вечерню, инто-
национно близок протяжным 
песням. В теме, с её посту-
пенностью, волнообразным 
движением в диапазоне ма-
жорной терции f1-a1, слышны 
и обороты из знаменных по-
певок третьего гласа с яркой 
опорой на f1 (например, «за-
вивец», «таганец») или даже 
отдельных знаков (например, 
«два в челну» с интонацией «качки»: g1-f1-g1). 
Сравним, например, со знаменными форму-
лами «осока полная» или «таганец средний».

Песнопения Утрени более динамичны, 
и это связано с драматургией утреннего 
богослужения: в центре него – образ Вос-

кресения. Почти во всех номерах можно 
услышать интонации колокольного звона 
по нарастающей: от малого славословия, 
с кульминацией в финальном песнопении 
цикла – «Взбранной воеводе» греческого 
распева. Часто пользуется Рахманинов 
и приёмом пения с исоном – выдержанным 

Пример 1. Знаменная попевка  
«Осока полная»

Пример 2. Знаменная попевка  
«Таганец средний»

Пример 3. Рахманинов С.В. Всенощное бдение  
Богородице Дево, радуйся
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басом на основном тоне, как, например, 
в знаменном «Благословен еси, Господи» 
или в «Воскресение Христово видевше», где 
исон становится октавным (тенора и басы), 
затем передаётся несколько раз в верхнюю 
пару голосов (сопрано и альты).

Рахманинов тонко чувствует нерегу-
лярную метрику древнерусских одного-
лосных распевов. Если тактовые черты 
присутствуют, то смена размера может не 
выставляться. Тогда черта отражает конец 
текстовой строки, относительно закончен-
ную музыкальную мысль («Великое сла-
вословие»), как принято в нотной расшиф-
ровке знаменного одноголосия. 

Композитор мастерски передал струк-
туру и атмосферу Всенощного богослу-
жения. Однако его хоровое полотно, бо-
гатство и драматургическое развитие 
образов сильно воздействуют на слушаю-
щих. Он словно стремится донести до нас 
мысль, что перед величием Творца нужно 
склонять голову в покаянии. 

В заключение перечислим те качества 
авторского стиля, которые позволяют го-
ворить о специфических чертах и особен-
ностях трактовки церковно-певческого ка-
нона С.В. Рахманиновым. В совокупности 
они проясняют, почему духовные опусы 
композитора на протяжении многих деся-
тилетий вызывали горячие споры о при-
годности их для исполнения за богослуже-
нием. Среди важнейших назовём:

– личное, субъективное отношение 
Рахманинова к каноническим текстам, со-
переживание описываемых в них настро-
ений и событий;

– повышенная эмоциональность выска-
зывания, часто превосходящая спокойный 
молитвенно-повествовательный тон цер-
ковной службы и как следствие –

– динамизация хоровой фактуры, темб-
ровая драматургия, приближение хоро-
вого звучания к инструментальному;

4 Об этом подробно пишет Т.А. Старостина, проводя также параллели со строением напева в народной песне [21].

– особенности рахманиновского тема-
тизма: выстраивание протяжённой, беско-
нечно льющейся мелодии из небольшого, 
иногда краткого трёхзвучного ядра – по 
принципу прорастания и дальнейшего ва-
риантного развития, «допевания» избран-
ных микромоделей-мотивов. Интонацион-
ное сходство авторских мелодий с древ-
нерусскими одноголосными напевами 
(знаменным, киевским, греческим) либо 
различными типами колокольных звонов 
проявляется не на уровне введения попе-
вок в собственную мелодическую ткань, 
а посредством вычленения из древних 
формул одной или нескольких ярких инто-
наций (часто равных одному знаку крюко-
вой нотации), с последующим многократ-
ным варьированием этого зерна в разных 
условиях метра, ритма, гармонии, с при-
соединением вариантов зачина, продолже-
ния или каденции;

– гармоническое сопровождение на-
пева: при внешней ориентированности на 
ясность, лаконичность и строгость канона 
проявляются элементы музыкального 
языка Рахманинова с его частым тяготе-
нием к плагальности, уходами в субдоми-
нантовую сферу, чередованиями мажор-
ной и минорной субдоминант, устойчивых 
гармонических оборотов и т. д.;

– полифонизация хоровой фактуры, 
имитационная техника, микромотивная 
работа не только в мелодическом голосе, 
но и в сопровождающих голосах;

– сочетание нерегулярной метрики 
и попевочного принципа организации 
строки, заимствованных от древнерус-
ской монодии, с классическими принци-
пами строения мелодии, благодаря чему 
одна или несколько текстовых строк об-
лекаются в форму периода неповторного 
строения (2 2 1 1 2 и его усложнения4), 
в результате чего строчная форма текстов 
в авторском песнопении модифицируется.
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