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В предыдущем выпуске журнала «Проблемы 
музыкальной науки» (2014, 4/17) статья автора 
«Трансформация ключевых концептов в русской 
церковно-певческой практике второй половины 
XVII – начала XIX веков» акцентировала внима-

ние на релевантных признаках видоизменения рус-

ской церковно-певческой традиции, что вырази-

лось в коренном преобразовании как музыкальной 

стилистики, так и музыкальной терминологии. 
Рассмотренные свидетельства трансформации 
указывают вектор развития отечественной литур-

гической практики  XVIII–XIX веков, направлен-

ный на процесс секуляризации и европеизации 
церковного пения. С течением времени эти тенден-

ции проявляют себя и в других аспектах, на изуче-

ние которых нацелена данная статья.

Признаки секуляризации и европеизации рос-

сийской культуры XVIII века проявляют-

ся в отношении к церковному обряду, где 
соучаствуют уже не только священнослужитель и 
верующий, но параллельно выстраивается другая 
коррелятивная пара: исполнитель (певчий, священ-

нослужитель) – слушатель (прихожанин). Литургиче-

ский обряд начинает брать на себя не свойственные 
ему ранее функции. По мнению Л. А. Успенского, 
«будучи выразителем учения и жизни Церкви, оно 
[церковное искусство. – И. П.] постепенно начинает 
служить также и общественно-социальным интере-

сам и идеалам христианского государства. Право-

славное осмысление образа начинает исчезать. Само 
понятие творчества переключается с внутреннего ду-

ховного плана на план внешний» [14, с. 496].
Установка на эстетическое восприятие звучащего 

в храме пения естественно повлекла за собой прин-

ципиально иное отношение к его исполнению. Пев-

чий на клиросе нередко стал ощущать себя концерти-

рующим певцом, чья исполнительская деятельность 
направлена на демонстрирование своих вокальных 
данных. «Певчие сделали для себя школу для разви-

тия своих голосовых аппаратов и своих лёгких с за-

метным желанием подражать театральному сцениче-

скому искусству, – указывает В. М. Металлов. – <...> 
На первом плане в таком пении стоит соло и само 
по себе замысловатое, но ещё чаще того украшае-

мое разными изобретённой досужей фантазией пев-

ца мелизмами, апподжиатурами, группетто, волно-
образным дрожанием голоса на итальянский манер и 
другими театральными прикрасами» [4, с. 189, 192]. 
Церковная периодика XIX века свидетельствует, что 
«многие хоры заботятся о громогласности, театраль-

ности и излишней вычурности напевов и, таким об-

разом, подают повод заключать об отсутствии в них 
благоговения, смирения, молитвенного расположе-

ния духа», называя такое пение «бесчинным», «не-

естественным криком» [13, с. 799].
Одной из причин радикальной трансформации 

понимания роли певчего в богослужебном обряде ста-

ло введение на клирос профессиональных светских 
певцов. В XVIII и особенно XIX веках распространя-

ется практика найма церковными приходами профес-

сионального хора (или его отдельных певчих), нахо-

дящегося на содержании частного лица. Естественно, 
что владелец хора стремился выгоднее «сдать в арен-

ду» своих певчих, а потому от них требовалось яркое, 
по-оперному виртуозное и эффектное исполнение с 
введением нехарактерных для богослужебных песно-

пений вокальных украшений. И. А. Чудинова назы-

вает другой мотив сближения светской и церковной 
культур. Исследователь пишет о создании в первой 
половине XVIII столетия при архиерейских домах се-

минарий, существование которых характеризовалось 
тесными контактами с мирянами, светской жизнью 
города, в отличие от замкнутого быта монастырско-

го клирошанина. «Это был путь, по которому в среду 
церковнослужителей проникали тенденции светско-

го артистизма. Путь от “музыки голосной”, начатый 
в семинариях начала века, до “певческой музыки”, 
захватившей к 70-м гг. даже синодальный хор, – это 
путь трансформации церковной традиции, – считает 
И. А. Чудинова. – Певческая деятельность при архие-

рейских домах и семинариях приобретала новые чер-

ты, расширяя границы литургической “ритуальной 
речи” и обретая самоценность музыкального искус-

ства» [15, с. 23].
В результате указанного проявления секуляриза-

ции границы между богослужебным и светским пе-
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нием стираются, а вместе с тем меняется направлен-

ность богослужебного пения: не на сосредоточенную 
молитву, а на эстетическое восприятие красивого и 
совершенного в техническом отношении исполне-

ния. Такое устроение церковного пения, естественно, 
вызывало критику и возмущение как некоторых при-

хожан (справедливости ради заметим, что основную 
массу верующих «концертный» исполнительский 
стиль в храме не смущал), так и части священства.  
В. М. Металлов, активно критиковавший состоя-

ние певческого дела в России во второй половине 
XIX века, писал: «Правильная метода должна обра-

щать внимание певца не на высоту ноты и удобство 
её голоса и не красоту перехода или интервала и не 
на кудреватость или изящество пассажа и ловкость 
его исполнения, а на внутренний религиозно-худо-

жественный смысл песнопения, на глубину и воз-

вышенность идеи и чувства в нём заключающихся, 
чтобы он, следовательно, передавал слушателю мо-

литвенность песнопения, а не одну только его музы-

ку, чтобы он молился и других к тому располагал в 
песнопении, а не услаждал бы только слух предстоя-

щих» [4, с. 197].
В пореформенное время меняются как отноше-

ние к пению, так и как его рецепция. Теперь воспри-

ятие направлено не столько на молитву, рефлексию, 
сколько на созерцание и любование слышимым. 
Формируется новая модель восприятия, нацеленная 
на эстетическое, а не этическое переживание. Поэто-

му верующий в храме начинает чувствовать и вести 
себя не только как прихожанин, но и как слушатель, 
воспринимающий произведение искусства. Й. Гар-

днер приводит пример такой трансформации: «Слав-

ные певчие Казакова ... поют в церкви Димитрия 
Солунского в Москве. Съезд такой бывает, что весь 
Тверской бульвар заставлен каретами. Недавно мо-

лельщики до такого дошли бесстыдства, что в церкви 
кричали “фора” (т. е. “браво”, “бис”)» [3, с. 205]. Ана-

логичный случай описывает В. Ф. Одоевский: «Для 
исполнения церковной музыки Галуппи, Сарти, Кер-

целли потребовались женские голоса. Дворяне заве-

ли у себя хоры и, как нельзя было вводить женщин 
на клирос, то ... дворовых девок стригли, одевали в 
мужское платье, и они пели в церквах. Эксцеленто-

ванье женских голосов дошло до того, что в церквах 
слушатели забывались и аплодировали» (цит. по: [11, 
с. 72]). Следует думать, что приведённые примеры не 
были обычными для литургической практики этого 
времени, однако они представляются, при всей своей 
крайности, убедительными, так как иллюстрируют 
процесс сближения богослужебного и светского пе-

ния.
Итак, как видно на примере анализа репертуара 

церковных песнопений, храмовой исполнительской 
практики и её восприятия, происходит постепенная 
контаминация литургического и секулярного пла-

стов культуры (см.: [8]). Это взаимонаправленный 

процесс, когда, с одной стороны, богослужебные 
песнопения интерпретируются как часть общей му-

зыкальной культуры, не выделенной из неё стилисти-

чески и исполнительски (при сохранении обрядовой 
атрибутики службы), с другой, – пласт светской му-

зыкальной культуры (русской и западноевропейской) 
встраивается в контекст православного богослуже-

ния. Таким образом, можно говорить об определён-

ной десакрализации богослужебной композиции и, 
напротив, наполнении литургическим контекстом 
светского музыкального сочинения. Подобного рода 
амбивалентные процессы наблюдаются не только в 
области певческого дела, но и в трансформации ико-

нописной традиции. В храмах помещиков (которые, 
как правило, были их ктиторами) лики святых иногда 
уподоблялись внешности владельца имения, и храм 
начинал выполнять функцию «портретной галереи», 
аналогично тому, как исполнение светских компози-

ций на литургические тексты в рамках богослужеб-

ного обряда превращало храм в «подобие концертно-

го зала» [3, с. 189].
Следует отметить, что идеология эпохи Про-

свещения, с её безграничной верой в силу человече-

ского разума, породила общие процессы в странах, 
где идеи просветителей были активно восприняты 
и развиты. В европейской музыкальной культуре 
эпохи Просвещения мы находим достаточно мно-

го аналогичных примеров. Секулярными по ха-

рактеру звучания представляются мессы И. Хассе,  
Й. и М. Гайднов, цикл сонат da chiesa, написанных  
В. Моцартом в 1770-е годы, или его же мессы и т. п. 
Стилистика этих церковных сочинений самым не-

посредственным образом смыкалась с характером 
светских композиций авторов. Так, мессы Моцарта 
испытывают явное воздействие оперного жанра (об 
этом см.: [1, с. 189 и далее]), а церковные композиции 
Гайдна обогащаются опытом его работы в области 
симфонии (вспомним, например, гайдновскую «Мес-

су с литаврами» С dur 1796 года, где Kyrie написано в 
сонатной форме и предваряется медленным вступле-

нием, как в «Лондонских симфониях») и т. п. Извест-

ны и обратные случи, когда литургические тексты 
использовались композиторами для сочинения свет-

ских произведений. Например, «Ave Maria» Моцарта 
написана не для исполнения в церкви, но для сугубо 
светского применения, как «произведение на слу-

чай». Таким образом, кардинально меняется рецеп-

ция литургического текста, который из сакральной 
плоскости переводится в профанную, мирскую, что 
также свидетельствует о секуляризации церковного 
пения в рамках католической конфессии.

В музыкальной культуре России XVII–XVIII 
веков существовала группа пограничных, проме-

жуточных жанров, функционально соединявшая 
светское и литургическое начала. Это прежде всего 
канты и псальмы, духовные жанры внебогослужеб-

ного назначения (в дореформенной певческой прак-
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тике таким пограничным жанром был покаянный 
или духовный стих с религиозным содержанием, 
исполнявшийся во внебогослужебное время и по-

лучивший большое развитие в старообрядческой 
культуре; об этом подробнее см.: [9; 10]). Их сти-

листика основана на синтезировании признаков ли-

тургической певческой традиции, фольклора и со-

временных светских композиций. С. В. Смоленский 
приводит сведения о том, что напевы многих кантов 
и псальм были переложены в разных вариантах на 
литургические тексты [12, с. 57]. Таким образом, в 
XVIII столетии практика контаминации, сращива-

ния и замещения жанров и стилевых признаков ли-

тургической и светской музыки оказывается широко 
укоренённой в среде как западноевропейских, так и 
русских музыкантов.

Трансформация представлений о назначении 
церковного пения, его эволюция от чисто служебных 
функций к функциям художественным, стилистиче-

ское сближение с жанрами светского музыкального 
искусства приводят к изменениям в драматургии ли-

тургической композиции. В эпоху Нового времени 
в богослужебном песнопении уже не наблюдается 
трепетное отношение к литургическому тексту, те-

перь напев подчинён не молитвенному слову, а соб-

ственно музыкальным приёмам развития. Поэтому в 
литургических песнопениях этого периода встреча-

ются многократные повторы слов, контракция текста 
либо, напротив, соединение в одном сочинении раз-

ных литургических текстов (см., например, концерты 
Д. Бортнянского). Таким образом, слово теряет свою 
сакральность, становится элементом периферийным, 
его смысл затемняется неодновременным произнесе-

нием в разных голосах.
Ключевым моментом в композициях Ново-

го времени оказывается передача эмоционального 
тонуса литургического текста, его обобщённое из-

ложение, в отличие от внимательного и детали-

зированного прочтения текста в дореформенных 
знаменных композициях. В русских церковных пес-

нопениях конца XVII – начала XIX веков очевидно 
влияние барочной теории аффектов, где в типизи-

рованном виде передаются разные эмоциональные 
состояния (радости, печали, скорби и т. п.) и каж-

дый аффект характеризуется своим комплексом 
музыкально-выразительных средств. Из практики 
западноевропейского барокко в русскую музыку 
вводятся музыкально-риторические фигуры, свя-

занные с движением (прииде, взыде, сниде, скака-

ше), пространственными параметрами (гора, река, 
море, земля) и др. Радикально обновляющим логику 
музыкального развития становится принцип контра-

ста. «Мономерность» (термин В. Н. Холоповой) и 
континуальность средневековой русской певческой 
культуры сменились многомерностью и дискретно-

стью, основанными на барочной технике контраста. 
Его актуализация связана с возможностью эффект-

ного изложения материала, привлечения внимания к 
собственно музыкальной составляющей.

Процесс секуляризации церковного пения полу-

чает развитие и в XIX веке. Историки выделяют ита-

льянский (середина XVIII – первая треть XIX века) 
и немецкий (середина – вторая половина XIX века) 
периоды влияний в богослужебном пении.

Период итальянского влияния отодвинул на пе-

риферию барочные формы музыкального искусства, 
характеризующие стилистику партесного стиля с его 
польско-украинскими тенденциями. В эпоху Елиза-

веты Петровны и особенно Екатерины II увлечение 
итальянской музыкой приобретает внушительные 
размеры. Вспомним, что экспансия итальянской 
оперы начинается в 1731 году, когда в Москву при-

бывает труппа Дж. А. Ристори, представившая пу-

блике музыкальные интермедии. В 1735 году в Рос-

сию приехала труппа под руководством Ф. Арайи, 
успешно исполнявшая большие оперные спектакли, 
а его опера-seria «Сила любви и ненависти», постав-

ленная по случаю дня рождения императрицы Анны 
Иоанновны, открывает собственно историю оперы в 
России. При русском императорском дворе служили 
многие знаменитые итальянцы: композиторы, певцы, 
поэты, театральные художники, архитекторы, хорео-

графы и другие.
Многогранная деятельность итальянских му-

зыкантов способствовала активному развитию и 
европеизации русской музыки. Их композиторское 
творчество, исполнительская и педагогическая де-

ятельность послужили основой для становления 
русской светской музыкальной культуры. Вместе с 
тем церковные композиции итальянских музыкан-

тов, написанные для исполнения в православных 
храмах, как правило, мало соответствовали тради-

циям русского богослужебного пения. Как указыва-

ли современники, «век итальянщины отодвинул на 
последнее место самые древние распевы. Пожалуй, 
лишь монастыри придерживались певческой стари-

ны и в большей или меньшей степени удерживали 
старинные напевы» [6, с. 77]. Более того, плохо зная 
специ фику православного обряда и церковносла-

вянский язык, итальянцы, по словам митрополита 
Евгения (Болховитинова), «небрегли часто о благо-

пристойности места и предмета своих концертов, 
так что вообще не музыка у них приноровлена к по-

емым словам священным, но слова сии только что 
приложены к музыке, и часто весьма принуждённо. 
Кажется, они хотели более удивлять слушателей 
консертантною симфониею, нежели трогать сердца 
благочестивою словесною мелодиею, и часто при 
песнесложениях их церковь более походит на ита-

льянскую оперу, нежели на дом благоговейного мо-

литвословия ко Всевышнему» [2, с. 17].
Период немецкого влияния на русское бого-

служебное пение открывается временем правления 
Павла I и охватывает большую часть XIX столетия. 
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В это время ощутимо возрастает роль Придворной 
певческой капеллы. Её руководители А. Ф. Львов 
(автор российского гимна «Боже, царя храни») и  
Н. И. Бахметьев, в сотрудничестве с Г. Я. Ломаки-

ным и П. М. Воротниковым, формируют эталон бо-

гослужебного пения, которого должны придержи-

ваться во всех православных храмах. В 1869–1879 
годах под руководством Бахметьева многократно 
издается «Обиход простого церковного пения, при 
Высочайшем Дворе употребляемого», отражающий 
этот эталон. Львов и Бахметьев получили серьёзное 
музыкальное образование, ориентированное прежде 
всего на немецкую музыкальную традицию, что на-

шло отражение как в стиле руководства Капеллой 
обоих директоров, так и в их композиторском твор-

честве. Строгий хоральный склад композиций, от-

сутствие в них ярких фактурных и тесситурных кон-

трастов, ровность и чёткость метроритмического 
развития способствовали созданию возвышенного 
строя произведений. Как правило, они характери-

зуются однотипной аккордовой фактурой, причём 
нередко чрезмерно перегруженной, насыщенностью 
модуляционного движения, частой неумеренной 
хроматизацией музыкальной ткани [7].

Главной задачей Львова и Бахметьева было 
приведение в порядок певческого дела, его унифи-

кация. Как считают современные исследователи, 
данное предприятие не привело к повышению ху-

дожественного уровня звучащего репертуара, хотя 
удалось ввести в обиход круг напевов, распростра-

нённых повсеместно (прежде всего, киевского и гре-

ческого распевов). Руководство Капеллы берёт под 
строгий контроль певческий репертуар, исполняе-

мый во время богослужения и периодически публи-

кует перечень церковных композиций, разрешаемых 
к исполнению.

Таким образом, начиная со второй половины 
XVII и до конца XIX века, русское богослужебное пе-

ние испытывает серьёзные влияния западноевропей-

ской культуры. Более того, эти влияния проистекают 
не из сферы литургической практики (что, вероятно, 
не могло иметь места в силу конфессиональной за-

крытости Православия), а из сферы светской музыки 
и, прежде всего, её театральных жанров. В резуль-

тате процессы секуляризации и европеизации при-

водят к существенным трансформациям в практике 
богослужебного пения. Однако такого рода развитие 
певческого дела вызывало серьёзную критику мно-

гих представителей священства, певчих и деятелей 
культуры. Поэтому назревает противоположное вы-

шеописанному движение – возвращение к русским 
истокам, средневековым церковно-певческим тра-

дициям (Новая московская школа, деятельность  
С. В. Смоленского и др.). В XX веке очагами сохране-

ния практики средневекового знаменного пения стала 
Троице-Сергиева лавра, где, при опоре на многовеко-

вые монастырские традиции, ценнейшее рукописное 
наследие и творчество троицких распевщиков, соз-

давались новые богослужебные композиции диакона  
С. З. Трубачёва и архимандрита Матфея (Мормыля).

Итак, в XVII–XVIII веках происходит пересмотр 
ключевых концептов в области церковного пения, ко-

торая постепенно переходит в область музыкального 
искусства, где богослужебная составляющая нередко 
становится вторичной. В XVIII–XIX столетиях на-

блюдается активное развитие процессов секуляриза-

ции и европеизации богослужебного пения, которые 
позже, на рубеже XIX–XX веков породят обратное 
движение, связанное с возрождением традиций рус-

ского литургического пения. Таким образом, история 
русского певческого искусства пореформенного пе-

риода представляет собой многоплановую картину.  
С одной стороны, она проявляет способность к суще-

ственному обновлению и даже радикальному пере-

осмыслению, а с другой – имманентно сохраняет не-

которые признаки средневекового певческого канона, 
что позволяет говорить о самобытности русской цер-

ковно-певческой традиции.
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В статье рассматриваются такие вопросы эволюции богослу-

жебного пения, как академизация исполнительской практики, 
восприятие церковного пения, десакрализация богослужеб-

ных композиций. Проведение параллелей с западноевропей-

ским искусством позволяет автору показать общность про-

цессов в отечественной и европейской культовой музыке 
Просвещения. Развитие богослужебного пения во второй по-

ловине XVIII–XIX веках свидетельствует о влиянии итальян-

ской и немецкой музыкальной культур, что отражается на 
стилистике богослужебных композиций, усваивающих эти 

влияния и выводящих на периферию традиции знаменного 
пения. Вместе с тем, с конца XIX века наблюдается актуа-

лизация дореформенных принципов богослужебного пения. 
Таким образом, русская певческая традиция Нового времени 
характеризуется амбивалентностью: с одной стороны, она на-

правлена на усвоение норм европейского искусства, с другой, 
поддерживается охранительным механизмом, позволяющим 
актуализировать стилистику знаменного пения.
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The article dwells upon such issues of the evolution of church 

service singing as the academization of performance practice, the 

perception of church singing, and the desacralization of musical 

compositions related to church service. Bringing in parallels 

with Western European art makes it possible for the author to 
demonstrate the similar character of the processes in Russian 

and European sacred music during the age of Enlightenment. 

The development of church service singing in the second half 

of the 18th and the 19th century bears witness to the inluence of 
the Italian and German musical cultures, which is relected on 
the style of the sacred compositions, which have absorbed these 

inluences and brought the traditions of the znamenny chant to the 
periphery. At the same time, since the end of the 19th century, there 

is a noticeable tendency of a return of the pre-reform principles 

of Russian church singing. Thereby, the Russian church singing 

tradition of the Early Modern Times is characterized by an 

ambivalent nature: on the one hand, it is directed at the mastery of 

the norms of European art, while on the other hand, it is supported 

by the mechanism of preservation, making it possible to actualize 

the stylistic features of the znamenny chant.

Keywords: 17th-20th century Russian church service, 

secularization, Europeanisation
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Новосибирская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки

УДК 783.27+82-1

Археографическое освоение Сибири связано с 
именем и деятельностью известного истори
ка М. Н. Тихомирова. По его инициативе на 

территории обширного региона в 1959–1960 гг. были 
организованы первые археографические экспедиции. 
Столь же важным импульсом для становления си
бирской археографии стала передача региональному 
отделению Академии наук принадлежащего учёно
му уникального собрания древнерусских рукописей 
ХIV–ХIХ вв. и старопечатных книг. Небольшую 
часть коллекции занимают певческие рукописи: их 
около 40. Они представлены преимущественно кни
гами, составляющими основу чинопоследования, 
такими, как Обиход, Октоих, Ирмологий, Триодь, 
Праздники. Наряду с ними в коллекции присутствует 
Сборник песнопений, жанровое и функциональное 

наклонение которых не атрибутируется с богослу
жебными циклами. Это рукопись под шифром «Ти
хомиров № 448», содержащая популярные в старо
обрядческой среде стихи и псальмы. Важно, однако, 
не только содержание, но обстоятельства и место её 
происхождения. Рукопись создана в 1821 г. в Выгов
ской (Выгорецкой) пустыни, хранительнице истинно 
христианских православных традиций  (ил. 1). 

Песнопения Сборника складываются в несколько 
тематических групп. Содержание одной из них вос
ходит к событиям Ветхого и Нового Заветов: «Плач 
праотца Адама, егда изгнан бысть из рая», «Притча 
о блудном сыне», «Стих на рождество Христово», 
«Стих на вход в Иерусалим», «Стих, егда Господь 
бысть на браце в Кане Галилейстей», «Плач Пресвя
тыя Богородицы при кресте Господни» и др. 
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