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Духовная музыка С.В. Рахманинова:  
вопросы жанровой специфики и исполнительства

Статья посвящена особенностям воплощения традиционных жанров русской духовной музыки в 
творчестве С.В. Рахманинова (хоровым циклам Литургии св. Иоанна Златоуста ор. 31, Всенощного 
бдения ор. 37, духовного концерта «В молитвах неусыпающую Богородицу»). В центре внимания – 
жанровая специфика духовной музыки и вопросы исполнительства. Специфические особенности 
произведений Рахманинова рассматриваются с точки зрения принадлежности духовно-
музыкального произведения к жанровой группе и разновидности, трактовки композитором 
церковнославянского богослужебного текста, а также принципов композиционного построения 
произведения.  

В результате проведённого анализа делается вывод о том, что духовные произведения 
Рахманинова находятся между условно обозначаемыми богослужебным и внебогослужебным 
жанровыми полюсами, сочетая в себе элементы церковно-певческой традиции и некоторую 
удалённость от неё. Кроме того, рассматривается возможность исполнения духовных 
произведений композитора как на клиросе, так и вне богослужения.
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Sacred Music by S.V. Rachmaninov:  
Issues of Genre Specificity and Performance

The article is devoted to the peculiarities of the embodiment of Russian sacred music traditional 
genres in the work by S.V. Rachmaninov (choral cycles of the Liturgy of St. John Chrysostom  
op. 31, All Night Vigil op. 37, spiritual concert “In the prayers of the never-sleeping Mother of God”). 
The focus is on the sacred music genre specifics and performance issues. The specific features of 
Rachmaninovʼs works are considered from the point of view of the spiritual and musical workʼs 
belonging to a genre group and variety, the composerʼs interpretation of the Church Slavonic liturgical 
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Вопросы жанровой специфики про-
изведений русской духовной му-
зыки в творчестве отечественных 

композиторов весьма актуальны для ана-
литического музыковедения и исполни-
тельства. Прежде чем выйти на репетицию 
с коллективом, дирижёр обычно знако-
мится с партитурой, через специфику хо-
рового письма, средств выразительности 
выявляет особенности композиторского 
замысла. В этом процессе для исполнителя 
важно разобраться в сущностных особен-
ностях произведений русской духовной 
музыки, определить степень их связи 
с церковно-певческой традицией, с храмо-
вым богослужением, темами и образами 
Священного Писания. 

Творческому наследию С.В. Рахмани-
нова – его жанровым, стилевым, компози-
ционным основам – посвящено большое 
количество научных трудов. Разнообраз-
ные ракурсы исследований охватывают 
порой далекие от устоявшегося представ-
ления о творчестве композитора стиле-
вые аспекты («Рахманинов и модерн» [12], 
«Рахманинов и джаз» [2]) или вопросы ми-
ровоззренческого характера («Рахманинов 
и мировая культура» [1]). Традиционные 
жанры русской духовной музыки в творче-
стве Рахманинова также неизменно нахо-
дятся в фокусе внимания исследователей1. 

1 В этой связи назовём работы Н.В. Гурьевой [3], Н.Ю. Плотниковой [4], А.И. Кандинского [4], В.В. Протопопова [9].
2 В этой связи часто приходится ссылаться на довольно красноречивое высказывание С.В. Рахманинова по поводу 

кончины его педагога Н.С. Зверева в письме к сёстрам Скалон: «Он умер без причастия, не причащавшись лет десять. Ещё раз 
жалко!» [10, c. 228].

3 Подробнее об этом см. в монографии автора этих строк [5, с. 8–32].

Из числа работ, посвящённых религиоз-
ным, литургическим мотивам творчества 
композитора, хотелось бы выделить иссле-
дование В.В. Медушевского «Духовный 
анализ музыки» [7], где раскрываются ду-
ховные основы творчества великого ком-
позитора, наполненного любовью и пока-
янием, являющего собой «действие воз-
рождающей силы Божией» [7, c. 343]. 

Сегодня вопросы религиозности Рахма-
нинова и степени его причастности к ду-
ховно-музыкальной культуре, церковному 
пению не являются столь острыми, как, 
например, во второй половине XX века, 
когда отечественные музыковеды пыта-
лись «ретушировать» отношение компо-
зитора к православной вере, к Богу. Впро-
чем, хотя сам Рахманинов открыто на эту 
тему не высказывался, тем не менее, в его 
эпистолярном наследии можно найти не-
сколько, может быть, малозаметных, 
но достаточно впечатляющих примеров 
богопочитания2. 

Однако наиболее красноречивым сви-
детельством религиозного мировоззрения 
композитора служит его музыка. Литурги-
ческий элемент, охватывающий темы, об-
разы, символику Священного Писания3, 
весьма ощутим в таких его разномасштаб-
ных произведениях, как «Симфонические 
танцы», «Вокализ», Третья симфония, пре-

text, as well as the principles of the compositional structure of the work. As a result of the analysis, it 
is concluded that Rachmaninov’s spiritual works are located between the conventionally designated 
liturgical and non-liturgical genre poles, combining elements of the church singing tradition and some 
distance from it. In addition, the possibility of performing the composer’s spiritual works both in the 
choir and outside of worship is being considered. 

Keywords: S.V. Rachmaninov, Russian sacred music traditional genres, liturgical-choral cycle, 
harmonization, free authorʼs composition, choir singing, non-liturgical performance.
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людия cis-moll. Рассматривая специфиче-
ские особенности духовно-музыкальных 
произведений Рахманинова, следует отме-
тить три наиболее значимые позиции:

– принадлежность духовно-музы-
кального произведения к той или иной 
жанровой группе и разновидности;

– характер трактовки композитором 
церковнославянского богослужебного 
текста;

– особенности композиционного по-
строения произведения.

Типология жанров русской духов-
ной музыки в творчестве отечествен-
ных композиторов середины XIX–начала 
XXI века подробно освещена в моногра-
фии автора этих строк [6]. Выделяются 
три жанровые группы: традиционные 
жанры, жанры смешанного типа, не-
традиционные жанры, – которые разли-
чаются по четырём критериям. Главным 
из них является связь духовных произве-
дений с богослужебно-певческой тради-
цией. Остальные – состав исполнителей, 
богослужебно-текстовая основа, обста-
новка исполнения – можно считать до-
полнительными, конкретизирующими те 
или иные характерные свойства назван-
ных жанровых типов. 

К традиционным духовным жанрам 
С.В. Рахманинова относятся хоровые ци-
клы – Литургия св. Иоанна Златоуста 
ор. 31, Всенощное бдение ор. 37, духов-
ный концерт «В молитвах неусыпающую 
Богородицу», созданные с ориентацией на 
устоявшуюся богослужебную традицию, 
певческую практику хорового исполне-
ния a cappella и имеющие в своей основе 
богослужебные церковнославянские тек-
сты. Жанровые отличия рахманиновских 
духовных сочинений связаны с их принад-
лежностью к двум жанровым группам – 
хоровых циклов и произведений, написан-
ных на тексты отдельных песнопений.

Литургия св. Иоанна Златоуста ор. 31 
и Всенощное бдение ор. 37 относятся 
к группе хоровых циклов. В каждом из них 
присутствует своя логика организации, где 
элементы композиции, весь комплекс му-
зыкально-выразительных средств подчи-
нён образно-тематическому содержанию 
богослужения и отдельных песнопений. 

В хоровом цикле Литургии ведущим 
принципом организации становится вза-
имодействие двух драматургических ли-
ний. Первая, проходящая через песнопе-
ния изобразительных антифонов (№ 2, 4), 
«Святый Боже» (№ 6), «Милость мира» 
(№ 11), «Отче наш» (№ 14) и других, мо-
тивирована стремлением композитора со-
здать музыкальную атмосферу храмового 
богослужения. Вторая, охватывающая 
песнопения «Единородный Сыне» (№ 3), 
«Приидите, поклонимся» (№ 5), «Иже хе-
рувимы» (№ 8), «Достойно есть» (№ 13), 
становится воплощением чувственно-эмо-
циональной образной сферы, хотя и допу-
скаемой в рамках богослужебного испол-
нения, но во многом несущей в себе при-
знаки внехрамового искусства. 

В песнопениях первой богослужебной 
драматургической линии цикла присут-
ствуют элементы сольного псалмодирова-
ния на фоне многоголосия, антифонного 
пения в рамках двухорного или однохор-
ного звучания, несимметричная ритмика, 
синтез знаменной и народно-песенной ме-
лодики. Для песнопений драматургиче-
ской линии, связанной преимущественно 
с внебогослужебной сферой, характерна 
апелляция к более чувственным слуша-
тельским ассоциациям. Они, например, 
ярко проявляются в двух главных пес-
нопениях, входящих в состав второй ча-
сти цикла – Литургии верных: «Иже хе-
рувимы» (№ 8) и «Достойно есть» (№ 13). 
Не случайно В.В. Протопопов мелодиче-
ский разлив первой строфы Херувимской 
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песни «Иже херувимы тайнообразующе» 
сравнивает со струёй родника: «мелодия, 
истекая от высокого ре, плавно спуска-
ется вниз, постепенно вовлекая в своё те-
чение все голоса» [9, c. 148]. Драматурги-
ческим центром всего хорового цикла Ли-
тургии С.В. Рахманинова в соответствии 
с кульминационным моментом священ-
нодействия – молитвой призывания Свя-
того Духа во время совершения Таинства 
Евхаристии – становится, пожалуй, самое 
известное и проникновенное песнопение 
цикла «Тебе поем» (№ 12).

В структуре Всенощного бдения Рахма-
нинова обращает на себя внимание объе-
динение групп песнопений в малые циклы, 
согласно образно-тематическому прин-
ципу и общности элементов композиции. 
Так, после торжественно-эпического «про-
лога» «Приидите, поклонимся» (№ 1) сле-
дует малый цикл ветхозаветных и новоза-
ветных песнопений в соответствии с чи-
нопоследованием Вечерни. Он включает 
в себя песнопения: «Благослови, душе 
моя» (№ 2), в основе которого лежит Пред-
начинательный 103-й псалом, повествую-
щий о сотворении мира; «Свете тихий» 
(№ 4), обращённое к людям, славящим 
пришедшего в мир Спасителя; «Ныне от-
пущаеши» (№ 5) – песнопение на текст мо-
литвы праведного Симеона Богоприимца, 
символизирующее встречу Ветхого и Но-
вого Завета. Эти песнопения словно воз-
вращают нас в далёкие времена христиан-
ства, напоминая о духовных подвигах рев-
нителей благочестия.

На грани Вечерни и Утрени начинается 
богородичный цикл, состоящий из трёх пес-
нопений, являющихся важнейшими смыс-
ловыми точками Всенощного бдения Рах-
манинова и связанных между собой «на рас-
стоянии». Это «Богородице Дево, радуйся» 
(№ 6), «Величит душа моя Господа» (№ 11) 
и «Взбранной воеводе» (№ 15). 

Следующие два малых цикла – хва-
литный и воскресный – принадлежат ис-
ключительно службе Утрени. Хвалит-
ный цикл представлен тремя номерами: 
«Шестопсалмие» (№ 7), «Хвалите имя 
Господне» (№ 8), Славословие великое 
(№ 12). Открывающий Утреню № 7 «Ше-
стопсалмие» и один из кульминационных 
разделов Всенощной № 12 «Славосло-
вие великое» образуют арку. Их объеди-
няет общность начального текста ангель-
ского славословия «Слава в вышних Богу 
и на земли мир, в человецех благоволе-
ние» [Лк. 3:14], тональность Es-dur, при-
ёмы звукоизобразительности – подража-
ние колокольному звону.

Если рассматривать разделы Литургии 
и Всенощной как произведения, написан-
ные на тексты отдельных песнопений, 
то здесь можно выделить две их жанро-
вые разновидности, такие как гармониза-
ция традиционных роспевов и свободная 
авторская композиция. Первая встреча-
ется только в хоровом цикле Всенощного 
бдения наряду со свободными авторскими 
композициями, которые довольно орга-
нично вписываются в общий стилевой 
контекст. 

К этой же группе следует отнести и ду-
ховный концерт «В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу», написанный на текст 
кондака праздника Успения Пресвятой 
Богородицы, с точки зрения жанровых 
особенностей отсылающий к классицист-
скому прообразу – одноимённому кон-
церту А.Л. Веделя, написанному столе-
тием ранее концерта Рахманинова. Эта 
связь прослеживается на уровне трёх-
частной формы с тождественным словес-
но-текстовым началом каждой новой ча-
сти в обоих концертах, со схожими темпо-
выми и ладотональными контрастами [5, 
c. 41]. Однако наряду с приверженностью 
богослужебной практике запричастного 
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пения на Литургии, восходящей примерно 
к концу XVII века, в музыке Рахманинова 
возникают ассоциации с внебогослу-
жебными жанрами плача, колыбельной 
в первой части, с «трубными сигналами» 
(А.И. Кандинский) в третьей части.

Для воплощения Рахманиновым бого-
служебного церковнославянского текста 
характерно стремление не только раскрыть 
его образно-тематическое содержание, но 
и подчинить средства музыкальной выра-
зительности канонической организации 
стихословия. В «Благослови, душе моя» 
(№ 2 из Всенощного бдения) Рахманинов 
целиком и полностью следует ипофонной, 
то есть запевно-припевной канонической 
структуре. Запевные стихи псалма отданы 
солирующему альту, который ведёт мело-
дию греческого роспева, опираясь на фун-
дамент мужского хора и прежде всего – 
тембр басов, в то время как в припевах 
композитор использовал звучание верх-
них голосов (тенора, альты и дисканты). 

Однако в обоих богослужебно-хоровых 
циклах довольно часто начальное слово 
или словосочетание у Рахманинова приоб-
ретает самостоятельное музыкально-тема-
тическое значение, благодаря применению 
контрапункта, выразительного подголоска 
или басовой педали к изложению основ-
ной музыкальной темы. Так, в песнопе-
нии «Достойно есть» (№ 13 из Литургии 
св. Иоанна Златоуста) начальная словес-
ная фраза, построенная на двух-трёх но-
тах, неоднократно проводится в партии те-
норов. В.В. Протопопов подобный приём 
рассматривает как «лейтмотивный прин-
цип», поскольку из названной ключевой 
темы вырастают все остальные партии 
хора [9, с. 154]. В «Свете тихий» (№ 4 из 
Всенощного бдения) начальное словосоче-
тание Свете тихий проводится в качестве 
подголоска, басовой педали, контрапункта 
хора мальчиков к теме роспева, проходя-

щей у тенора-соло на словах «Поем Отца, 
Сына и Святаго Духа Бога». 

В связи с третьей из названных ранее по-
зиций (см. с. 114) следует отметить специ-
фические элементы музыкального текста 
на таких его уровнях, как интонационно- 
мелодическая основа, фактура, формообра-
зование, ладогармонические особенности. 
С точки зрения интонационно-мелодиче-
ской основы особый интерес представляют 
песнопения хорового цикла Всенощного 
бдения. Именно характер мелодики позво-
ляет отнести их к той или иной жанровой 
разновидности – к гармонизации роспева 
либо к свободной авторской композиции. 

Казалось бы, произведение, в основе 
которого лежит традиционный церков-
ный роспев или напев, должно более со-
ответствовать атмосфере храмового бого-
служения, а свободная авторская компо-
зиция – внебогослужебной сфере. Однако 
во Всенощной Рахманинова обращает на 
себя внимание и противоположное явле-
ние. Например, в «Богородице Дево, ра-
дуйся» (№ 6) композитор настолько чутко 
уловил интонационный код литургиче-
ского мелоса, что его авторская мелодия 
воспринимается как тема знаменного ро-
спева, а само произведение в совокупно-
сти всех средств музыкальной вырази-
тельности гораздо более соответствует 
атмосфере богослужения, нежели «Благо-
словен еси, Господи» (№ 9), относящийся 
к жанровой разновидности гармонизация 
традиционных роспевов. Впрочем, ввиду 
того, что тема роспева в этом номере про-
водится в разных ладотональных сопо-
ставлениях, регистрово-тембральных кра-
сках, во множестве динамических оттен-
ков и агогических изменений, наконец, на 
фоне различных фактурно-хоровых пла-
стов (пример 1), это произведение преи-
мущественно тяготеет к внебогослужеб-
ному исполнению.
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Фактура в духов-
ной музыке Рахманинова 
предстаёт во всем много-
образии принципов хо-
рового письма. Таковы 
контрастная полифония, 
где соединяются мелоди-
ко-гармонические пласты 
с разным текстом («Сла-
вословие великое» – при-
мер 2), контрапункт («Бо-
городице Дево, радуйся»), 
фугато («Ныне отпуща-
еши» – пример 3; вторая 
часть духовного концерта, 
начиная со слов: «Яко же 
бо живота Матерь»). Осо-
бую роль играет подголо-
сочная полифония.

В хоровую ткань не-
редко вводится партия со-
листа, от имени которого 
возглашается текст песно-
пения. В частности, в пар-
тии тенора соло в «Ныне 
отпущаеши» (№ 5) прово-
дится тема киевского ро-
спева, соотносящаяся с об-
разом старца Симеона Бо-
гоприимца, в то время как 
соло тенора в «Благосло-
вен еси, Господи» (№ 9) 
воспринимается как глас 
Ангела, возвещающего же-
нам-мироносицам благую 
весть о Воскресении Хри-
ста. Эти особенности фак-
туры с учётом разновре-
менного проведения одного 
и того же текста в разных 
голосах или, напротив, од-
новременного звучания разных текстовых 
строк, конечно же, более характерны для 
внебогослужебного исполнения. 

Формообразование в духовных произ-
ведениях Рахманинова в основном подчи-
нено организации словесного текста или, 
как в концерте «В молитвах неусыпаю-

Пример 1. Рахманинов. Всенощное бдение. 
 № 9. «Благословен еси, Господи»

Пример 2. Рахманинов. Всенощное бдение.  
№ 12. Славословие великое
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щую Богородицу», может быть обуслов-
лено влиянием жанрово-стилевого об-
разца. Например, в № 10 из Всенощного 
бдения «Воскресение Христово видевше» 
особенности фактуры, группировки от-
дельных строф способствуют образова-
нию двухчастной формы второго плана 
с большим заключительным разделом. 

В «Богородице Дево, радуйся» тяготе-
ние к трёхчастности со сквозным разви-
тием заметно благодаря особенностям бо-
гослужебного текста, состоящего из при-
ветствия Архангела Гавриила с начальным 
гимнографическим обраще-
нием к Деве Марии: Богоро-
дице Дево, радуйся, проро-
чества праведной Елисаветы 
Благословенна Ты в женах – 
и гимнографического заключе-
ния Яко Спаса родила еси душ 
наших. Однако, учитывая ин-
тонационную общность всего 
произведения с преобладаю-
щими формулами опевания, 

практически бесцезурного 
мелодико-гармонического 
развёртывания наподобие 
знаменного роспева, «Бого-
родице Дево, радуйся» пред-
стаёт как песнопение еди-
ного строения. 

Ладогармоническая орга-
низация духовных произведе-
ний Рахманинова также сви-
детельствуют об их жанровой 
ориентации между условно 
называемыми богослужеб-
ным и внебогослужебным 
полюсами. При этом «Бого-
родице Дево, радуйся» по-
ражает изысканной просто-
той средств выразительности 
с господством единой тональ-
ности F-dur, диатоники, опо-
рой преимущественно на кон-

сонирующие аккорды (трезвучия, секстак-
корды разных ступеней), что способствует 
воплощению возвышенного состояния. 

В то же время для ладогармонического 
решения «Свете тихий» характерны парал-
лельно-переменный лад (Es-dur – с-moll), 
эпизодическое вкрапление одноимённой 
тональности es-moll (пример 4), тональ-
ный сдвиг на полтона (es-moll – E-dur) во 
второй части на словах «Поем Отца, Сына 
и Святаго Духа» и последующее – посред-
ством энгармонической замены – возвра-

Пример 3. Рахманинов. Всенощное бдение.  
№ 5 «Ныне отпущаеши»

Пример 4 Рахманинов. Всенощное бдение.  
№ 4. «Свете тихий»
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щение в основную тональность Es-dur 
(пример 5). Столь яркие тональные кон-
трасты, с одной стороны, соответствуют 
трёхчастности структуры словесного тек-
ста «Свете тихий», а с другой – уводят во 
внебогослужебную сферу. 

Балансирование традиционных жан-
ров русской духовной музыки в творче-
стве Рахманинова между богослужебным 
и внебогослужебным полюсами, стрем-
лением к соборной молитве и выходом 
во внехрамовое пространство обусловли-
вает проблемы исполнительства – испол-
нительский аспект. 

Вопрос о характере исполнения духов-
ной музыки по сей день не теряет своей 
актуальности, хотя, быть может, не в та-
кой острой форме, как, например, 30 лет 
назад, в период возрождения православной 
культуры в России. За это время выросло 
поколение, которое имело широкие воз-

можности ознакомления с церковно-певче-
ским репертуаром разных эпох благодаря 
созданию воскресных школ, организации 
различных фестивалей духовной музыки, 
изданию большого количества учебных 
пособий и нотного материала, наконец, 

благодаря неисчерпаемым 
возможностям получения 
необходимой информации 
в Интернете. Многие ны-
нешние хоровые дирижёры 
и педагоги музыкальных 
учебных заведений являются 
регентами или певчими цер-
ковных хоров, поэтому хотя 
бы в общих чертах имеют 
представление о содержании 
и певческих особенностях 
церковного богослужения, 
где, как известно, пение не 
является самостоятельным 
элементом, а существует 
в неразрывном единстве 
с соборной молитвой всех 
присутствующих в храме. 

В отличие от церковного 
клироса, внебогослужебное 
помещение (будь то филар-
монический зал или храмо-

вое пространство в отсутствие совершения 
службы) подразумевает разделение при-
сутствующих на исполнителей и слушате-
лей. Однако следует иметь в виду, что со-
временные хоровые дирижёры, имеющие 
богослужебную практику, в той или иной 
степени компетентны в вопросах церков-
но-певческой традиции. В этом случае они 
вряд ли смогут отрешиться от своего литур-
гического чувства и целиком отдаться «за-
конам сцены», требующим большей ярко-
сти, контрастности в подаче духовно-му-
зыкального материала. Например, известна 
различная практика фразировки в «Бого-
родице Дево, радуйся»: в одном случае на-

Пример 5. Рахманинов. Всенощное бдение.  
№ 4. «Свете тихий»
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чальные фразы Богородице Дево, радуйся / 
благодатная Марие / Господь с Тобою раз-
деляются цезурами, в другом – поются на 
цепном дыхании. Учитывая, что мелодиче-
ская ткань этого песнопения, подобно зна-
менному роспеву, развёртывается посте-
пенно, в соответствии с практикой пения, 
идущей от древнерусской традиции, второй 
вариант исполнительской трактовки пред-
ставляется более к ней близким.

Что касается агогики – выразительных 
приёмов, находящихся в центре внимания 
исполнительского искусства, то для дири-
жёра здесь представляется важным не увле-
каться темповыми контрастами отдельных 
частей духовно-музыкального произведе-
ния. Это особенно заметно при исполне-
нии Херувимской песни, где устоявшийся 
в композиторской практике со второй по-
ловины XVIII века контраст между заклю-
чительной строфой Яко да царя и преды-
дущими строфами противоречит смыс-
ловому единству богослужебного текста. 
Дань эпохе русского классицизма в «Иже 
херувимы» отдал и Рахманинов, снабдив 
заключительную строфу ремаркой «Темп 
вдвое скорее». Как отнестись к данному 
авторскому указанию дирижёру хора, за-
висит от литургического чувства, художе-
ственной интуиции последнего.

Во внебогослужебной обстановке ду-
ховные сочинения Рахманинова звучат 
довольно часто. Для любого крупного хо-
рового коллектива включение их в кон-
цертную программу является серьёзным 
экзаменом на творческую зрелость и ху-
дожественное мастерство. Отрадно, что 
эти произведения постоянно находятся 
в репертуаре хора мальчиков и юношей 
Хорового училища имени А.В. Свешни-
кова –  исполнительского состава, для ко-
торого они изначально были написаны. 

4 День рождения С.В. Рахманинова приходится на время Великого Поста. В этот период Литургия св. Иоанна Златоуста 
совершается только по субботам (по воскресеньям, кроме двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим, совершается 
Литургия св. Василия Великого). Символично, что в год 150 летия С.В. Рахманинова его день рождения пришёлся как раз на 
субботу.

Наиболее приемлемым местом испол-
нения сочинений Рахманинова, пожалуй, 
является помещение храма во внебого-
служебное время, что было отмечено ещё 
в первой половине XX века в письме Рах-
манинову профессора Казанского и Мо-
сковского университетов А.Ф. Самойлова 
от 10 декабря 1922 года: «…Я только что 
возвратился домой с замечательного кон-
церта, в котором исполнялось Ваше произ-
ведение “Всенощное бдениеˮ, op. 37. ˂…˃ 
Это, очевидно, в первый раз в истории Ка-
зани, что в церкви поставлены были рядами 
стулья и дан был платный концерт. Но всё 
это нисколько не мешало настроению, нао-
борот, концерт сильно выиграл оттого, что 
имел место в церкви» [11, с. 444]. Концерт-
ному исполнению духовных произведений 
в храмах во многом помогают сама обста-
новка «намоленности», а также особенно-
сти храмовой архитектуры, иконостас. 

Неоднозначным является вопрос испол-
нения хоровых циклов Рахманинова на кли-
росе целиком. Довольно редкое их звучание 
за богослужением объясняется не только 
техническими трудностями, требованием 
большого исполнительского состава, но 
и неоднородностью состава песнопений, их 
большей или меньшей приближенностью 
к условиям храмового исполнения. Тем бо-
лее примечательны такие примеры из со-
временной певческой практики, как регу-
лярное исполнение богослужебно-хоровых 
циклов Рахманинова в Московском Богояв-
ленском кафедральном соборе в Елохове. 
Хоровые циклы Литургии и Всенощного 
бдения поются здесь целиком на вечернем 
и утреннем богослужениях в субботу, бли-
жайшую ко дню рождения великого компо-
зитора – 1 апреля4. 

Инициатива возрождения традиции ре-
гулярного исполнения произведений Рах-
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манинова за богослужением, ранее имев-
шей место в московском храме Иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость» на Большой Ордынке, принадле-
жит регенту хора Богоявленского собора 
А.К. Майорову. Потомственному хо-
ровому дирижёру, имеющему опыт как 
церковного служения, так и внехрамо-
вой деятельности в качестве преподава-
теля Академии хорового искусства имени 
В.С. Попова, Майорову в значительной 
мере удаётся «сглаживать» упомянутую 
неоднородность отдельных песнопений, 
тяготеющих к противоположным жанро-
вым полюсам. 

Итак, специфика произведений русской 
духовной музыки, относящихся к типу тра-
диционных жанров, характеризуется раз-
личной степенью их связи с содержанием 
и чинопоследованием богослужения. В ка-
ждом конкретном случае авторское воспри-
ятие богослужебного текста, тем и образов 
Священного Писания может способство-

вать или близости произведения к церков-
но-певческой традиции, или отходу от неё. 
Духовный концерт «В молитвах неусыпаю-
щую Богородицу», отдельные песнопения 
из хоровых циклов Литургии св. Иоанна 
Златоуста и Всеночного бдения содержат 
элементы как богослужебного, так и вне-
богослужебного порядка, что способствует 
тяготению этих песнопений к противопо-
ложным жанровым полюсам. 

Жанровая специфика духовной му-
зыки С.В. Рахманинова во многом опре-
деляет характер её исполнения. Принци-
пиальными в исполнительском творчестве 
оказываются вопросы взаимодействия 
литургического и художественно-ассо-
циативного элементов, их соразмерно-
сти в зависимости от обстановки испол-
нения, от ориентации произведения на 
богослужебное или внебогослужебное 
исполнение, которые, соответственно, 
и определяют задачи дирижёра и хорового 
коллектива.
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