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Образ Орфея в древнерусских источниках

Данная статья посвящена древнерусской адаптации базового античного образа музыканта –  
образа Орфея. Проанализированы различные типы источников. Изобразительное искусство 
создало синтетический образ певца со струнным инструментом. Он восходит к античному образу 
Орфея и включает черты ветхозаветного царя Давида и самого Христа. В Древней Руси этот 
образ связывали с легендарным певцом Бояном, чей образ пришёл из скандинавского эпоса. Этот 
сложный тип существовал в архитектуре, книжной миниатюре и расшифровывался в литературе 
и агиографии под тем или иным именем. Повествовательные источники, переводные с греческого, 
содержат упоминания имени античного певца. Как утверждает Житие Иоанна Дамаскина, святой 
Иоанн был наследником царя Давида и превзошёл Орфея и других древних певцов. Ещё одним 
источником по данной теме является речь Григория Назианзина «На святые Светы Явлений 
Господних». Орфей рассматривается здесь как инициатор службы среди фракийцев. Максим Грек 
в своих комментариях к «Речи» представил Орфея пророком. Сведения обобщены в древнерусских 
лексикографических трудах XVI–XVII веков «Азбуковники». Орфей был показан как музыкант, 
управляющий природой.

Ключевые слова: Орфей, Максим Грек, Азбуковник, Сергий Шелонин.

Для цитирования / For citation: Захарьина Н.Б. Образ Орфея в древнерусских 
источниках // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2024. № 2. С. 158–170.  
DOI: 10.17674/2782-3601.2024.2.158-170. EDN: QXDIQT.

NINA B. ZAKHARINA 

Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory, St. Petersburg. Russia 
ORCID: 0000-0001-9511-7794

The Orpheus' Image in Old Russian Origins

The article is devoted to the Old Russian adaptation of basic antique image of the musician, 
Orpheus’ image. Various kinds of origins have been analyzed. Fine Art demonstrates a synthetic 
image of the singer with a string instrument. Its genealogy goes back to Orpheus’ antique image and 
includes features of Old Testament King David and Christ himself. In Old Russia this image was 
connected with legendary singer Boyan, whose image came from Scandinavian epos. This composite 
type existed in architecture, book miniatures and was deciphered in literature and hagiography with 
one or the other name. Narrative sources translated from Greek contain references to the antique 
singer’s name. As “The Life” affirms, St. John was an heir of the king David and surpassed Orpheus 
and other ancient singers. Another origin on the topic is Gregory of Nazianzus’ oration on the Holy 
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О браз Орфея – античного музы-
канта, чья игра на лире обладала 
мистическими свойствами, 

прочно вошёл в русскую культуру. Он был 
воспет в мелодраме Я.Б. Княжнина (опере 
Е.И. Фомина), в поэзии Серебряного века. 
Укоренённость в отечественной культуре 
заставляет задуматься, когда же появился 
у нас этот древний образ? Обширные кон-
такты Руси с Византией, наследницей ан-
тичной культуры, заставляют искать 
истоки образа в памятниках христианской 
письменности и искусства, которые пере-
водились и вновь создавались на Руси со 
времён Крещения. Выявление источников, 
проливающих свет на начало русской исто-
рии античного мифа, и является целью на-
стоящей статьи. Образ Орфея в древнерус-
ской рецепции специально не исследо-
вался, хотя содержащие его памятники 
письменности и искусства хорошо из-
вестны в науке, и поиски источников тре-
буют скорее библиографических, нежели 
архивных разысканий.

Для понимания средневековой литера-
туры и искусства очень важен принцип, 
который иногда называется типологиче-
ским. Суть этого метода состоит в том, 
что каждый новый персонаж или собы-
тие церковной истории находит свой про-
тотип в более раннем событии. То, что 
произошло до Рождества Христова, тол-
куется как прообразование евангельских 
событий [15]. Этот богословский прин-
цип реализуется в литературе, изобрази-
тельном искусстве, в музыке как принцип 
творчества по подобию, при котором обра-

зец намеренно узнаваем. То, что написано 
«на подобен», является самостоятельным 
произведением, однако в памяти слуша-
теля возникает исходный образец. Зача-
стую образцов может быть более одного. 
Отсылка к образцу одновременно с акту-
альным текстом приводит к наложению 
и слиянию образов.

Образ Орфея уже с первых веков хри-
стианства органично вписался в искус-
ство именно благодаря этому принципу, 
сливаясь с образами царя Давида и даже 
Христа. Средневековому восприятию ан-
тичного героя посвящена книга Джона 
Фридмана «Орфей в Средние века». Здесь 
рассмотрены такие коннотации образа, как 
Орфей – апологет монотеизма, Христос- 
Орфей – Добрый пастырь, Орфей и Эври-
дика в аду, Орфей и царь Давид, Орфей – 
рыцарь своей Дамы [19]. Древняя Русь, 
оказавшись в культурном поле христиан-
ства, должна была узнать и адаптировать 
если не все, то некоторые грани образа. 

Синтетический образ певца, покоряю-
щего природу пением с аккомпанементом 
струнного инструмента, получил яркое во-
площение на Руси в XII веке. Кроме упомя-
нутых персонажей, адаптированных с хри-
стианством, он обогатился ещё и образом 
скальда, пришедшим из скандинавского 
эпоса и получившим в «Слове о полку Иго-
реве» имя Бояна [18, с. 18]. Сходство об-
разов проявляется в барельефе на фасаде 
церкви Покрова на Нерли и (даже более 
компактная композиция) Дмитриевского 
собора во Владимире. На барельефах 
обеих церквей мы видим певца со струн-

Lights of the Epiphany. Orpheus is considered at this point as an initiator of service among Thracians. 
Maxim the Greek in his comments to the “Speech” presented Orpheus as a prophet. The information 
was summarized in Old Russian 16th–17th century lexicographical works named Azbukovniki. 
Orpheus was showed as the musician who controlled the nature.

Keywords: Orpheus, Maxim the Greek, Azbukovnik, Sergius Shelonin
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ным инструментом, окружённого живот-
ными, что характерно и для античного, 
и для ветхозаветного героев. Однако во 
владимирских рельефах мы видим только 
львов, птиц и грифона с ланью. Компо-
зиция явно делится на два яруса: небо 
(символизируемое птицами) и землю (это 
львы), в среднем ярусе или независимо – 
сцена охоты: грифон, терзающий лань. 

Эта композиция получает расшифровку 
в тексте «Слова о полку Игореве»: «Боянъ 
бо вѣщiй, аще кому хотяше пѣснь творити, 
то растѣкашется мыслiю по древу, сѣрым 
вълком по земли, шизымъ орломъ подъ об-
лакы»1 и далее: «тогда пущашеть 10 соко-
ловь на стадо лебедѣй». Сцена охоты объ-
ясняется: «Боянъ же, братiе, не 10 соколовь 
на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщiа  
пръсты на живыя струны въскладаше, они 
же сами Княземъ славу рокотаху» [9, с. 257].

Образ Орфея вошёл в состав свято-
отеческой литературы, базировавшейся 
на позднеантичной риторической тра-
диции. Гомилия Григория Назианзина 
(Богослова) «На святые светы явлений 
Господних» (Εἷς τὰ ἅγια Φῶτα) была из-

1 Здесь и далее тексты, приводимые по рукописям или изданиям рукописей, даются с сохранением орфографии рукописи, 
с некоторыми упрощениями (в соответствии с выработанными ИРЛИ РАН эдиционными принципами): буквенное обозначение 
цифр, принятое в средневековой письменности, заменяется арабской цифирью, сокращённые написания под титлом или без 
него восстанавливаются в полной форме.

2 В греческом нет данного пояснительного текста.

вестна на Руси в церковнославянском пе-
реводе уже в XI в. В древнерусских спи-
сках она получила заглавие «На креще-
ние», что не вполне верно, поскольку 
в греческих подборках речей святого 
Григория имеется другая проповедь на 
Крещение. Слово «На святые светы» от-
крывает подборку из тринадцати Слов 
св. Григория, известную только в одном 
списке XI в. (РНБ, Q.п.I.16). Оно вошло 
и в состав более распространённого на 
Руси сборника шестнадцати Слов с тол-
кованиями Никиты Ираклийского, здесь 
оно десятое по счёту. 

Данная гомилия содержит концентри-
рованные сведения о языческих культах, 
поскольку задачей оратора было показать 
ложность и несостоятельность язычества 
и доказать истинность христианской веры. 
В связи с ними упоминается и Орфей. Да-
лее греческий текст соответствующего от-
рывка приведён по изданию [20, vol. 36, 
col. 340], перевод по изданию [13, с. 198], 
древнерусский текст списка XI в. по изда-
нию [1, с. 3–4], текст списка конца XVI в. 
БАН 31.7.1 по изданию [2, c. 357].2

οὐδὲ Θρᾳκῶν ὄργια 
ταῦτα, παρ᾽ ὧν καὶ τὸ 
θρησκεύιν, 
ὡς λόγος·
οὐδὲ Ὀρφέως τελεταὶ καὶ 
μυστήρια, ὄν τοσοῦτον 
Ἓλλινες ἐπὶ σοφίᾳ 
ἐθαύμασαν, ὥστε καὶ 
λύραν αὐτῷ ποιοῦσι, 
πάντατο τοῖς χρούμασιν 
ἕλκουσαν

Здесь не оргии 
фракиян, от которых, 
как говорят, и само 
слово θρησκεύειν, 
«исполнение 
религиозных обрядов»
не обряды и таинства 
Орфея, которым  
эллины восхищались  
за мудрость настолько, 
что и о лире его 
выдумали, будто  
бы она все увлекает 
своими звуками

не Ѳрачъскыѧ мьнимыѧ 
чистыѧ таины. отъ 
нихъ же и трискиѩ сѧ 
прозъва
рекъше жрътва и вѣра2.
ѩко же слово
ни орфеовы трѣбы 
и таины. ѥмоу же 
тольма сѧ еллини 
о мѫдрости чюдиша. 
ѩко же и гоусли 
емоу цѣвъничъныѧ 
творятъ. въсе брѧцание 
влѣкоушта

Ни фракистии устави 
си, им же и верование, 
яко же слово.
Ни Орфеовы требы 
и таиньства, его же 
мудрости еллини 
почюдишасся, яко 
и цевницу тому 
сотворити, вся брецалы 
влекущу
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Толкования Никиты Ираклийского пере-
писывались и вместе со Словами Григория 
Богослова, и отдельно. Ниже приведено 
соответствующее толкование: греческий 
оригинал по изданию: [21, с. 183], древне-

русский текст из рукописи БАН 31.7.1 по 
изданию [2, с. 357].

Орфей предстаёт в этих текстах не 
только как певец, но и как установитель 
обрядов. Отдельный интерес может пред-

Πρῶτοι οἱ Ѳρᾴκες τὴν περὶ τοὺς θεοὺς θρησκείαν 
ἐπενήσαντο ὅθεν, καὶ θρησκεία εἴρεται, παρὰ τοὺς 
Ѳράκας τὰ δὲ ὅργια, ἤγουν τὰ μυστήρια καὶ τὰς 
τελετάς. 

Глаголется о сем тако, яко
фракияне сии прьвее о бозех службу разумевше 
прияша. Тръжества же и праздники предаде им 
Орфей,

Ὁ Ὀρφεὺς αὑτοῖς παρέδοκεν ὄν φασὶ μουσικὸν ὄντα 
καὶ διὰ τῆς λύρας ἄδοντα θέλγειν μὲν τὰ ἄψυχα, 
ἐξεμεροῦν δὲ τὰ ἄγρια τάχα, τοὺς τῶν ἀνθρώπον 
αἰνεττόμενοι τρόπους καὶ τοὺς μὲν ἡλιθίους ἄψυχα 
καλοῦντες τοὺς δὲ ὠμοὺς θερία οὒς πάντας εἴλικε τῇ 
μουσικῇ ὁ Ѳρᾲξ Ὀρφεὺς ώς ὁ μῦθος

ему же реша, в цевницу поющу, услаждати убо 
бездушная, укрощати же дивиая. Человеческия 
являя образы, каменныя, бездушная зовуща, 
и лютыя же звери: вся влечет цевничьными 
брецалы. Фракиянин же бе Орфей сей, яко же 
о нем поведуют.

ставлять для инструментоведов пере-
вод слова «лира» как «гусли цевничные» 
и «мусика» как «цевничные брецалы».

На протяжении всего русского Средне-
вековья гомилии свт. Григория, принадле-
жавшие к числу обязательных для чтения 
за богослужением и сохранившиеся в не-
скольких редакциях и многочисленных 
списках, являлись основным источником 
знаний об античных верованиях. Учтем, 
что для Византии, наследницы античной 
культуры, Орфей был общеизвестным ми-
фологическим героем, для Руси дело об-
стояло иначе, и античные имена нужда-
лись в разъяснениях. Толкования Никиты 
Ираклийского существенно помогали по-
ниманию святоотеческого текста, однако 
древнерусские книжники вносили и свои 
пояснения; одно из них приведено выше, 
это глосса к тексту XI в.

Толкованием святоотеческой литера-
туры основательно занимался Максим 
Грек (Михаил Триволис), учёный, писа-
тель и переводчик, который начало своей 
жизни провёл в Греции, в Италии и на 
Афоне. На Руси он был обвинён в ереси, 
дважды судим, сослан сначала в Иоси-
фо-Волоколамский, а затем в тверской 

3 РНБ, Q.I.214, л. 350 об. 351, цит. по [3, с. 76].

Успенский монастырь. Отвергая обвине-
ния в ереси и объясняя свои воззрения, 
св. Максим создал ряд произведений в пе-
риод от 30-х гг. до середины XVI в.

Тщательный текстологический анализ 
произведений преп. Максима, содержа-
щих рассказ об Орфее, проделал Д.М. Бу-
ланин, посвятив им целый ряд работ.

Упоминание Орфея находится в «Слове 
обличителне на агарянскую прелесть 
и умыслившаго ее сквернаго пса Моамефа 
(Магомета)»: «Но еще и мнози от еллин 
премудры мужи и предуведеша богу от-
крывшу им, и в своих писаниихь поло-
жиша, овы убо гадателне и скрыте, овы 
же ясне и открыте от них же пръвыи есть 
Орфей древний творець мудрейший у ел-
линех сице глаголя о Христе явьствене-
ише: “Христос хощеть родитися от девы 
Марии, и верую в него, при Константине 
же и Ирини пакы солнце узриши мене”»3. 
Данному тексту во многих списках со-
путствует глосса, которую исследователь 
с большой долей вероятности приписывает 
самому Максиму Греку [3, c. 76]: «Есть же 
пророчьство сие чюдеси много достойно, 
яко не токмо явьственеише предпропове-
дует еже Спаса Христа явление в мир съи, 
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но еще и еже по прехожении многых лет 
раскровение своих мощей предрек не по-
грешил. При Константине бо и Ирине бла-
говерными цари обретеся в Фракии от не-
коего ратаа в недрах земных раки мощей 
его, юже раскрывше обретеся сам желце 
и дшица медена, на неиже начертано бе 
еже о Спасе Христе пророчество, но о про-
рочестве сем толико довлеют» [16, с. 155].

Буланин отмечает, что на Руси был хо-
рошо знаком читателю из различных источ-
ников (например, византийской Хроники 
Георгия Амартола, известной в Древней 
Руси с XIV в.) рассказ об обнаружении не-
ких мощей при императоре Константине, но 

без упоминания имени Орфея. Поэтому ис-
следователь предполагает, что Максим Грек 
отнёс к Орфею то, что обычно с ним не свя-
зывалось [4, с. 22]. Действительно, похожий 
текст обнаруживается в тексте «Пророчеств 
еллинских мудрецов», повествуя об Аристо-
теле, и иконописном подлиннике, где он от-
несён к Платону. Ниже текст Хроники при-
ведён по изданию [7, с. 30], текст «Проро-
честв» из списка РНБ, Соф. 1468 приведён 
по изданию [10, с. 367–368], текст иконо-
писного подлинника по изданию [5, с. 363] 
(к сожалению, точный шифр опубликован-
ного Буслаевым Подлинника из собрания 
гр. Строганова выяснить не удалось).

После Льва (IV) царствовал 
Константин (VI), сын его, 
и Ирина, 17 лет (780–797). 
При них началось благочестивое 
учение 

Аристотель, елинскый 
философ, глаголеть: 

Платон. Русъ, кудрявъ, в вѣнце; 
риза голуба, исподъ киноварь, 
рукою указует во свитокъ. ... Той 
же рече:

и гроб был обретен в Долгих 
Стенах, и когда его открыли,

Аполон несть бог, но жрець. 
Но есть бог на небесех, 
ему же снити на землю 
и воплотитися от девы 
чисты. В него же и аз верую. 

Аполлонъ нѣсть Богъ, но есть 
Богъ на небесѣхъ; ему же снити 
на землю и воплотитися от Дѣвы 
чистыя, в него же и азъ вѣрую. 

явилось написание, 
предвещающее их благочестивое 
царствование

А по моей смерти тысяща 
и осмьсот лет снити ему на 
землю, а четыреста лет по 
божественом его рожестве 
мои кости осиает солнце.

и по четыреѣхъ стѣхъ лѣтъ по 
Божественнѣмъ  его рождествѣ 
мою кость осiяетъ солнцею

Видимо, рассказ ассоциировался с од-
ним из античных мудрецов, а точного 
имени не мог назвать даже эрудирован-
ный Максим Грек.

Два произведения Максима Грека 
специально посвящены толкованию гоми-
лий Григория Богослова. Это «Послание 
об античных мифах» (оно представляет со-
бой мифологический комментарий к про-
поведи свт. Григория «На святые светы 
явлений господних») и «Сказание отча-
сти недоуменных неких речений в слове 
Григория Богослова». Второе произведе-
ние логически продолжает первое. Изло-

жив миф об Орфее, Максим Грек объявил, 
что ему необходим греческий текст: «То-
лика убо и о том, а о прочих, яже по сих, 
не могу сказати вам без греческыя книгы» 
[4, с. 42]. Чтобы продолжить свои толко-
вания мифологических реминисценций 
Григория Богослова, Максим Грек в 1547 
или 1548 г., в «Послании к преподобному 
Алексию о тафиях», просит прислать ему 
греческий текст свт. Григория с толкова-
ниями Никиты Ираклийского, который он, 
видимо, привёз с собой с Афона: «Молю 
вас, бога ради, послите ми на подержание 
Григория Богослова, книгу греческую 
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с толкованием, бога ради послите ми ея» 
[4, с. 46]. «Сказание отчасти недоумен-
ных неких речений в слове Григория Бо-
гослова» он начинает как раз с того места, 
на котором остановился в «Послании об 
античных мифах». 

Нужно предполагать, что, не имея гре-
ческого оригинала, Максим Грек писал 
текст об Орфее по памяти, и этим может 
объясняться использование рассказа о про-
рочестве. В рассказ частично вошла упомя-
нутая глосса: «Тот ест Орфей, его же мерт-
веца нашли в раце железней в Фракии при 
Константине и Ирини православных ца-
рей, у него же и обретоша писание таково: 
“Христос хощеть родитися от девы, и ве-
рую в него, при Константине же и Ирини 
пакы солнце узриши мя”» [4, с. 42].

Анонимный переписчик произведений 
Максима Грека включил в «Сказание от-
части недоуменных неких речений в слове 
Григория Богослова» своё собственное 
толкование: «Сущее. Богослов, ни Орфе-

овы требы и таинства, его же мудрости 
еллини почюдишася. Толкование. Орфеи 
мудрец древний еллинскии велик и прес-
лавен, уставы уставил еллином, службы 
идольскиа таинственны, по них же еллини 
служаху и угожаху бесовом» [4, с. 51].

Кроме рассказа по памяти Максим Грек 
обращался и к текстам книг, привезённых 
с Афона и из Италии. Среди них, по мне-
нию исследователей, была и энциклопе-
дия Суда (или, в прежнем произношении, 
Лексикон Свиды или Суиды). Подробный 
анализ статей, переведённых из Словаря 
Суда, проделал Д.М. Буланин. По его ком-
петентному мнению, писатель распола-
гал изданием 1499 г., и только до 1525 г., 
когда у него после ареста были отобраны 
все книги [4, c. 75]. Из выявленных ныне 
переводов только «Похвала Адаму пер-
возданному» содержит имя Орфея в пере-
числении эллинских мудрецов. Греческий 
текст приводится по изданию [22, с. 44], 
перевод Максима Грека по [4, с. 165]. 

ἐντεῦθεν Ὀρφεύς τε καὶ Ὅμηρος καὶ ὁ τῶν ἀθεμίτων 
γονῶν Ζῳγράφος Ἡσίοδος. ἐντεῦθεν ἡ Θάλητος 
δόξα καὶ ὁ κλεινὸς Πυθαγόρας καὶ ὁ σοφὸς 
Σωκράτης καὶ Πλάτων, τὸ τῆς Ἀθηναίων Ἀκαδημίας 
πολυθρύληντον σεμνολόγημα. ἐντεῦθεν οἱ 
Παρμενίδαι. καὶ Πρωταγόραι καὶ Ζήνωνες. ἐντεῦθεν 
αἱ Στοαὶ καὶ οἱ Ἄρειοι πάγοι καὶ Ἐπικούρειοι. 
ἐντεῦθεν οἱ τραγῳδῶν θρῆνοι καὶ κοπετοὶ καὶ τὰ 
κωμικῶν παίγνια καὶ τωθάσματα.

Отсуду Орфей, и Омир, и нечестивых 
родов повеститель Исиод. Отсуду Фалитова 
мудрость и славный Пифагора и премудрый 
Сократ и Платон, акадимии Афинейскый 
многословутное честнословие. Отсуду 
Пармениды, и Протагоры, и Зиноны. Отсуду 
стоаи, ареипаги, епикурии. Отсуду трагодийскы 
плачеве и рыданиа и комиков играния и кощуны

Что касается специальной статьи об Ор-
фее, она лишь в самой минимальной сте-
пени совпадает с древнерусскими источ-
никами. Как пишет Е.В. Герцман, «визан-
тийская энциклопедия Суда представляет 
пятерых Орфеев, каждый из которых был 
эпическим поэтом (ἐποποιός)» [8, с. 731], 
причём два из  них оказываются фракий-
цами. Сведения о каждом не дают возмож-
ности твёрдо идентифицировать личность 
поэта, о котором идёт речь.

4 Судье Вараке.

Ещё одним источником для Максима 
Грека была Хроника Георгия Амартола, 
причём неизвестно, был ли это греческий 
или славянский список. Кроме того, Хро-
ника послужила одним из источников Эн-
циклопедии Суда, поэтому происхожде-
ние тех или иных сюжетов установить 
затруднительно [4, c. 73–75]. Вот что го-
ворит Хроника об Орфее: «При нем4 из-
вестны были Прометей и Орфей фракиец, 
эллинские мудрецы, и Асклепий врач, 
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Орѳеовы требы Орфеѡвы требы, толк бoгослов слово 10 стих 14
орѳевесъ бѣ игрець в гусли, родом ѳрякишанинъ; 
сей предо ѳрякишаном мнимыя чистыя таины, 
рекше празникы

Глаголютъ же о сих тако, ѩко фракияне сiи пер-
вие о бозех службу раѕумѣвше приаша. торже-
ства сих, к праздники предаде им Орфей. ему же 
рѣша в цѣвницу поющу, услаждати убо бездушь-
ныа укрощати же дивия. человеческа ѩвлая об-
раѕы каменныя

и Ликург спартанец, законодатель элли-
нов» [7, с. 104].

Краткие сведения о знаменитом певце 
вошли и в древнерусские словари – азбу-
ковники и алфавиты. Сложение этого типа 
книг в Древней Руси обстоятельно описала 
Л.С. Ковтун. Она же отметила и беспреце-
дентное значение произведений Максима 
Грека для древнерусских словарей: в них 
систематически даются ссылки на лите-
ратурные источники, из которых взяты 
сведения, но в основном это проверен-
ные временем произведения, и среди них 

только один современный автор – Максим 
Грек [12, с. 247–248].

Словарная статья об Орфее появилась 
в Азбуковниках, как только сложился этот 
тип книги, и сохраняется в более поздних 
редакциях. Приведу эту статью из ран-
ней редакции старшего Азбуковника (со-
гласно типологии Ковтун) в рукописи 
20-х гг. XVII в. РНБ, О.XVI.1 по изданию 
[11, с. 236] и из Азбуковника, созданного 
выдающимся соловецким книжником Сер-
гием Шелониным в конце 1650-х по руко-
писи РНБ, Сол. 18/18, л. 344 об. 

Сведения Азбуковников почерпнуты 
из толкований Никиты Ираклийского на 
Григория Назианзина, как и указал Сергий 
Шелонин в заглавии статьи.

Есть ещё один источник, где упомина-
ется легендарное имя, источник, не зави-
сящий от святоотеческого толкования, – 
это Житие Иоанна Дамаскина. В Византии 
св. Иоанна сравнивали с Орфеем. Напри-
мер, в перечне церковных песнотворцев, 
составленном в XVI в. Никифором Кал-
листом Ксанфопулом в начале XIV в. (пер. 
архиепископа Черниговского – Филарета) 
[17, с. 365]:

Вот певцы божественных песней: 
Духовная лира – Косма (чудный) дивный 
Новый Орфей – Дамаска дар, 
Феодор и Иосиф Студиты – 
Прекрасные органы мусикии, 
Сирена чудная – Иосиф Песнописец, 
Бряцающий гармонией Андрей 
И Феофан – приятная свирель, 
Георгий, Лев, Марк, Кассия.

Неудивительно, что имя Орфея появля-
ется в Житии Иоанна Дамаскина. По данным 
Православной энциклопедии, старший рус-
ский список Жития св. Иоанна Дамаскина 
находится в составе Волоколамского ком-
плекта Миней-Четьих последней четверти 
XV в. (РГБ, ф. 113 № 593, л. 24 об.−47). 
Структура и состав этих Миней в целом 
восходят к комплекту, переведённому, ве-
роятно, в Константинополе по новгород-
скому заказу в конце XI–начале XII века, 
так что нельзя точно сказать, когда данное 
Житие появилось на Руси. Оно также вклю-
чено в состав Великих Миней Четиих (уже 
в древнейший, Софийский, комплект), опуб-
ликовано в [6, с. 133–134]. 

Значимый для настоящей темы фрагмент 
рассказывает о том, как Богоматерь велела 
настоятелю монастыря разрешить Иоанну 
Дамаскину гимнографическое творчество, 
ранее ему запрещённое. Привожу греческий 
текст по изданию [20, vol. 94, col. 429], древ-
нерусский по изданию [6]. 
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В этом небольшом отрывке упомянуты, 
кажется, все персонажи библейской исто-
рии, прославившиеся пением, такие как 
Моисей, Мариам и Давид: «Сей приимет 
пророчьскую гусль и давыдский онъ псал-
тырь и воспоет песни новы Господу Богу, 
превзыдут же моисеову песнь припевами 
своими и ликования мариина». Здесь же 
упоминается Орфей: «баснена (лживыми) 
вменятся и нарекутся орфеева неуспешная 
и неполезная песнопения». 

Этот фрагмент под названием «Отча-
сти исповедание от жития преподобнаго 
отца нашего Иоанна Дамаскина» помещён 
в певческие кодексы РНБ, Q.I.898 (1573 г.) 
и Кир.-Бел. 586/843, обретая здесь значе-
ние музыкально-исторического материала.

Пассаж об орфеевых неполезных пес-
нопениях стал общим местом. Соловец-
кий книжник XVII в. Сергий Шелонин, 
перу которого принадлежит процитиро-
ванный выше Азбуковник, построил своё 
«Похвальное слово русским преподоб-
ным»5 по подобию «Похвального слова 
преподобным отцам и женам» Григория 
Цамблака, читаемого в церкви в «субботу 
сырную». Каждый русский святой харак-
теризуется подобно общехристианским 
святым, описанным Цамблаком. Это как 
раз тот случай, когда за произведением уз-
наётся его прототип, и образы получают 
объёмное звучание. Говоря об архиепи-
скопе Евфимии Новгородском, соловец-
кий книжник начало характеристики бе-
рёт из «Похвального слова» Цамблака, где 

5 Проанализирован О.В. Панченко по двум спискам: РНБ, ф. 659 (собр. Русского археологического об-ва), № 15 (заглавие 
и введение) и РГИА, ф. 834 (собр. Синода, оп. 2, № 1319) [15].

оно относится к Иоанну Златоусту: «Ев-
фимиева же уста медоточныя источиша 
рѣки учения, згорѣвшая грѣхи напоиша 
сердца», а затем прибавляет фрагмент Жи-
тия Иоанна Дамаскина: «превзыде бо Мо-
исееву песнь припеваньми, и ликования 
Мариамина баснена вменишася, и наре-
кошася Орфеова неуспешна и неполезна 
песнопения» [14, с. 590]. 

Житие Дамаскина было среди источни-
ков «Похвалы» – так, её начало, по сло-
вам опубликовавшего памятник О.В. Пан-
ченко, представляет собой «компиляцию 
из вступления к “Житию Иоанна Дамас-
кина” и 40-й главы его “Богословия”» [14, 
с. 548]. Однако в указаниях источников 
на полях рукописи (а это автограф) пи-
сатель даёт другие ссылки: на 14-й стих 
книги «Исход», когда речь идёт о Моисее 
и о Мариам, и на «Богослов» (очевидно, 
Слова Григория Богослова).

Е.В. Герцман, известный специалист 
в области античной и византийской му-
зыки, в своей Энциклопедии пишет: «Каж-
дая эпоха стремилась прославить Орфея» 
[1, с. 732]. И хотя автор имел в виду раз-
личные периоды Античности, смысл вы-
сказывания можно расширить и даже от-
нести его к Древней Руси. Анализ древне-
русских источников показывает, что наши 
предки воспринимали Орфея как провоз-
вестника христианства. Он стоит у истоков 
литургического обряда; его песни, облада-
ющие мистической силой, были превзой-
дены гимнографическими произведени-

Οὕτος ἐίλήφει τὴν προφητικὴν κιθάραν, καὶ τὸ 
Δαυϊτικὸν ἐκείνο ψαλτήριον, καὶ γσεὶ ἄσματα καινά, 
ἄσματα Κυρίῳ τῷ θεῷ. ̕̕ Υπερβαλείται τὴν Μωσέως 
ᾠδὴν τοῖς μελουργήμασι, καὶ τὴν χοραυλίαν 
Μαρίας. Μῦθος ἐλεγχθήσεται τά τοῢ Ὀρφέως 
ἀνόνητα μελωδήματα. Τὴν πνευματικὴν  
καὶ οὐράνιον μελουργίαν οὗτος ᾄσεται.

Сеи прiиметь прoрoческую гоусль и Дaвыдскыи 
ѡнъ ѱалтырь, и воспѡет пѣсни новы Господеви 
Богоу: превзыдоут бо Моѵсiѡвоу пѣснь 
препѣваими своими и ликованiа Марiина. 
Баснена вмѣнятся и нарекоутся Ѡрфеѡва 
наоуспѣшная (так!) и неполезная пѣснопѣнiа: 
дoухѡвноую бо и нeбeсноую воспоетъ пѣснь
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Рис. 1. «Отчасти исповедение от жития преподобнаго отца нашего Иоанна Дамаскина»  
РНБ Кир.-Бел. 586/843, л. 1 и об.
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ями, созданными Иоанном Дамаскиным. 
А зрительный образ певца со струнным 
инструментом, восходящий к античности, 
является собирательным и отсылает к тра-
диции раннего христианства.

Как видим, Орфей в Древней Руси мыс-
лился как многогранный образ, соединя-

ющий в себе мастерство музыканта, осно-
вателя богослужений, пророка. Пожалуй, 
ему недостает Эвридики – но этот сю-
жет будет с лихвой восполнен в будущих 
столетиях.

Благодарю М.С. Егорову за помощь 
в работе с греческими текстами.
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