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Введение 

В современном индустриально-информационном обществе по-прежнему 

остается важным вопрос о культуре, ее развитии и сохранении, ведь культура – 

это то, без чего не может существовать цивилизованный человек. У каждого 

народа есть своя культура – это его язык, бытовые устои, костюм, вера, музыка… 

Россия страна многонациональная, а, следовательно, культура России тоже 

довольно разнообразна и многолика, но несмотря на это, существуют так назы-

ваемые квинтэссенции культуры народа, к которым и добавляются определен-

ные «оттенки», выводя ее на новые этапы развития. Одной из таких квинтэссен-

ций является православная духовная культура, в т.ч. музыкальная. 

Принятие православия предполагало объединение этнически и территори-

ально разнородного населения под эгидой единой веры и культуры, что совпа-

дало с политикой централизации и строения единого государства. Важнейшим 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

результатом принятия православия, по мнению Г.В. Вернадского, стал «новый 

взгляд на человека – оценка с точки зрения морали его поступков и даже мыс-

лей». С идеями духовного единения людей было связано становление на Руси 

православной духовной культуры. Две ее составляющие – вера и музыка – вза-

имно влияют, не только дополняя друг друга, но и образуя основу для развития 

духовной среды. Не случайно писатель Лев Николаевич Толстой называет му-

зыку «высшим в мире искусством». Поэтому очень важно, особенно сегодня, в 

начале третьего тысячелетия, которое ознаменовано глобальными переменами 

во всех сферах общественной жизни, экономической и социальной интеграции, 

сближением государств, народов, языков и культур, сохранить что-то самобыт-

ное, истинно национальное, чувствовать в себе дух своего народа. 

Актуальность данной работы связана с необходимостью изучать основы, ис-

токи родной культуры. Возрождение церковного пения и знакомство с ним по-

может понять отечественную историю, культуру и искусство. 

Целью данной работы является исследование традиции церковного пения 

как неотъемлемой части русской культуры, его возрождение, а также популяри-

зация, в первую очередь, среди молодого поколения. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 изучение путей развития русского певческого искусства; 

 представление собственного опыта работы регентом с певчими Введен-

ского архиерейского подворья г.п. Верхние Серги Свердловской области; 

 обобщение сведений о духовной православной музыкальной традиции, 

полученные в ходе исследования; 

 выявление возможностей сохранения традиционной культуры в современ-

ном индустриально-информационном обществе. 

Существует несколько определений понятия «духовная музыка». 

Духовная музыка – вокальные или инструментальные произведения, связан-

ные с текстами религиозного содержания и предназначенные для исполнения во 

время богослужения и в быту. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Под духовной европейской (в т.ч. православной) музыкой в узком смысле 

подразумевают церковную музыку христиан; в широком смысле духовная му-

зыка не исчерпывается сопровождением богослужения и не ограничивается хри-

стианством. Тексты сочинений духовной музыки могут быть как каноническими 

(например, католическая месса), так и свободными, написанными на основе или 

под влиянием священных книг (для христиан – Библии) [10]. 

Для духовной музыки важен текст, осмысленное произнесение слова, ведь 

в ней человек обращается к Богу, поэтому духовная музыка по своему харак-

теру – серьезная, возвышенная, в какой-то степени, философская. 

История русской церковной музыки начинается после крещения Руси. Древ-

нейший период русской церковной музыки – XI–XIII века – наиболее важен для 

ее понимания, поскольку именно в это время закладывались богословские, фи-

лософские, эстетические основы русской музыкальной культуры, которые про-

существовали, меняясь лишь в частностях, семь веков, а позже исподволь влияли 

на дальнейшую историю музыки, как церковной, так и светской [13]. 

Начало возникновения русского певческого искусства относится к I поло-

вине XI века, временам князя Владимира. 

Византийская культура заложила основы клиросному пению на Руси, но 

нельзя сказать, оно стало точной копией «с греческого (византийского) ориги-

нала». После перевода братьями-монахами Кириллом и Мефодием греческих 

книг богослужебной основой стал церковнославянский язык, что стало важным 

психологическим фактором адаптации христианской религии, так как такой 

текст требовал поправок в мелодическом движении. Музыковед-историк 

Ю. Келдыш пишет: «Отступления от греческого оригинала, обнаруживаемые в 

ранних переводах, как бы они ни были малы и незаметны на первый взгляд, 

имеют особенно важное значение с точки зрения формирования и развития рус-

ского музыкального искусства. В них проявляется свой подход, свое отношение 

к материалу, черты собственного музыкального мышления» [2]. 
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Из всех распевов Русской Православной Церкви знаменный распев есть са-

мый первоначальный и древнейший. Протоиерей Разумовский пишет: «Знамен-

ный распев, несомненно, есть распев греко-славянский, т.е. образовавшийся из 

древнегреческого пения в землях славянских и получивший там свою особенную 

семиографию». 

Система фиксации напевов появилась в виде невменной системы нотации и 

связана с хейрономией, или искусством движения рук и пальцев. Хейрономия 

являлась средством передачи и хранения священных музыкальных формул-по-

певок, а невменная нотация представляет собой зафиксированный на пергаменте 

воздушный рисунок движения рук. 

Наиболее древним видом невменной нотации является знаковая система, 

предназначенная для фиксации торжественного напевного чтения Апостола и 

Евангелия и называемая экфонетической нотацией. Синтаксическое членение 

текста, а также интонационные формулы произношения записывались с помо-

щью специальных знаков: строчных, надстрочных и подстрочных. В России 

установились свои знаки безлинейной нотации – «знамена». Такие музыкальные 

знаки встречаются в древнерусских певческих рукописях с начала XII века. По-

степенно традиции клиросного пения развивались и не подлежит сомнению те-

зис о том, что клиросное пение сегодня значительно отличается от того, каким 

оно было 5–6 веков назад. 

Сегодня же знаменный распев в относительно «чистом виде» (таким, каким 

он был, например, веке в XV–XVII) почти не встречается, за исключением пения 

в некоторых монастырях (Троице-Сергиева Лавра, Троицкий собор, г. Сергиев 

Посад; Ново-Тихвинский женский монастырь, г. Екатеринбург) и отдельных 

песнопений в репертуаре церковных хоров. 

Введенское Архиерейское подворье г.п. Верхние Серги было основано в 

1723 году. Несмотря на то, что в 30-е годы храм был закрыт, духовная жизнь в 

поселке не прекращалась, поэтому удалось сохранить некоторые традиции. Пер-

выми певчими во вновь открывшемся храме были пожилые женщины 70–80 лет, 

которые еще помнили, как служили в храме до его закрытия. Постепенно состав 
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обновлялся, приходили более молодые певчие, которые перенимали певческие 

традиции. Выполнение функции регента позволило выделить особенности со-

временного церковного пения. Как говорилось выше, основным на Руси был зна-

менный распев, осмогласие появилось гораздо позднее, но знаменное пение еще 

долго оставалось более часто встречающимся. Но чаще всего в качестве знамен-

ного распева используются более поздние обработки. Например, одна из пар 

изобразительных антифонов, которая исполняется особенно часто во Введен-

ском храме, относится к знаменному распеву, но поется трехголосием на знамен-

ную мелодию. Таким образом, знаменный становится сегодня просто отдельным 

напевом, а не способом исполнения песнопений всего Богослужения, в то время 

как осмогласие остается самым распространенным. 

Понятие пения осмогласием включает в себя пение на глас тропарных, сти-

хирных, прокимновых и ирмосных напевов. Пение на гласы предполагает пение 

наизусть только по богослужебным текстам с некоторыми пометками (разграни-

чение фраз, «зона вхождения» в читок, «зона выхода» из него, распевы) или ино-

гда без них. Однако от фольклорной устной традиции оно отличается тем, что, 

несмотря на их исполнение по богослужебным текстам без нот, письменные нот-

ные источники имеются практически в каждом храме, хотя принято считать, что 

певчий должен знать «гласы» наизусть. Мастерство певчего заключается не 

только в знании наизусть тропарных, стихирных, прокимновых и ирмсных гла-

сов (по 8 каждого вида), но и в быстроте реакции анализа ударных и безударных 

слогов во «входящем» и «выходящем» слове, чтобы именно на них распеть 

начальную и каденционные фигуры. Основная смысловая единица напева «на 

глас» – строка. Для регента сложность состоит в том, чтобы, не прерывая пения, 

особенно это важно для небольших хоров, просмотреть фразу (строку) вперед и 

правильно и вовремя указать певчим слова, на которые нужно будет сделать ак-

цент распевом, более высокой нотой (в зависимости от того, как предполагает 

конкретный глас). Чаще всего при пении на гласы не используется цепное дыха-

ние, поскольку оно распределяется по фразам, его, как правило, хватает на одну 

строку, хотя, во время практики в разных храмах, я столкнулась с тем, что где-то 
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стараются не дробить по фразам, а превратить «в одно движение». На клиросе 

Введенского храма певчие придерживаются преимущественно первой тактики, 

то есть распределяют дыхание так, чтобы хватило на фразу. В первую очередь, 

это касается стихир. Важно отметить, что несмотря на то, что осмогласие так 

распространено, исполнения гласов в разных приходах отличаются друг от 

друга, хотя все напевы одного гласа близки по ладу, ритмически и интонационно. 

Посещение храмов Центральной России, позволило выявить некоторые разли-

чия. Практические исследования также показали, что различия касаются и тра-

диций исполнения гласов даже между храмами одной Епархии. Например, в Ни-

кольском храме (п. Исток Свердловской области) 4 тропарный глас поется с ухо-

дом на большую терцию вверх на первом акценте, в то время как во Введенском 

храме (п.г.Верхние Серги) и храме святых Петра и Павла (г.Первоуральск Сверд-

ловской области) хор поднимается на большую секунду. 

Таким образом, при исполнении песнопений в каждом приходе присут-

ствуют своя специфика исполнения, которая порождает множественные вари-

анты напевов при сохранении интонационной сути песнопения в целом. Абсо-

лютно тождественных исполнений не встречается. 

Еще одной особенностью, напрямую связанной с современным клиросным 

пением, является деление церковных хоров на так называемые «правые» и «ле-

вые» хоры. Существует «правохорная» и «левохорная» традиции, заметно отли-

чающиеся между собой (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение правохорной и левохорной традиций» 

Правохорная традиция Левохорная традиция 

Приоритетное внимание логике музыкаль-

ной композиции, закономерностям музы-

кального развития, с учетом важности доне-

сения богослужебного текста 

Приоритетное внимание к богослужебному 

слову, его смысловой, а также синтаксиче-

ской и морфологической стороне 

Основные синтаксические единицы – музы-

кального происхождения (мотив, фраза, пе-

риод) в авторской музыке и строка – в гла-

совых напевах 

Основная синтаксическая единица – строка 

Динамика может содержать яркие контра-

сты, особенно в авторских песнопениях, 

Динамика стабильная, порой выдерживае-

мая на протяжении всего песнопения как 
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присутствуют «динамические волны» и об-

щее движение к кульминации песнопения 

предписано: «велегласно», «громогласно», 

«тихогласно», «молитвенно». Если сложи-

лась традиция «терассной» динамики (напр-

миер, в «Святый Боже» или «Аллилуия»), то 

допускается динамический контраст – при-

нято считать, что они способствуют «нагне-

танию страстей» [8] 

Темпы традиционны для каждого типа тек-

ста, однако в авторской музыке порой меня-

ются в течение одного песнопения в соот-

ветствии с ремарками 

Темп умеренный, как правило, сохранятется 

на протяжении всего песнопения. Обуслов-

лен традицией исполнения, иногда предпи-

санного к тексту («поспешная», «стихирари-

чески», «велегласно») 

Состав преимущественно смешанный, в со-

ответствии с партитурой в равной степени 

представлены женские и мужские голоса. 

При недостатке последних контральто ис-

полняют теноровую партию 

Состав часто женский или с преобладанием 

женщин (1:3), исключения редки 

Манера пения приближена к академической Манера пения не всегда приближена к ака-

демической, именно ее имеют в виду говоря 

о «церковной». В исключительных случаях 

встречается пение в народной манере [9] 

Основа репертуара – авторская музыка Основа репертуара – Октоих 

Используется цепное дыхание Используется дыхание по фразам 

Используется микстовое звукообразование Практически не используется микстовое 

звукообразование 
 

Опираясь на приведенную таблицу и опыт работы регентом, можно сделать 

вывод о том, что особенностью клиросного пения Введенского храма является 

левохорная традиция. Главное правило, которого придерживается хор: «Пение 

на клиросе должно быть слаженное, благоговейное, без «бесчинных воплей», не-

спешное, чистое интонационно, чтобы не отвлекать присутствующих от душев-

ной гармонии и спокойствия, внятное, чтобы предстоящие в церкви могли разо-

брать и понять каждое слово исполняемого церковного песнопения». 

В коллективах «левохорной» традиции чаще тон задается «по голосу», то 

есть исходя из голосовых возможностей певчих. В таком случае при пении по 

нотам певчие опираются на интервалы и мелодию. Важно обратить внимание на 

то, что в случаях «переклички» между священником (диаконом) и хором, боль-

шинство регентов предпочитает задавать тон, если возможно, «от батюшки», то 

есть опираясь на ту ноту, на которой священником было произнесено прошение, 

ведь тогда получается более слаженно и едино. 
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В современном православном певческом искусстве существует еще одна 

особенность: «запричастное пение» или, как еще называют, «запричастный кон-

церт». Эта особенность стоит отдельно от всех остальных, с точки зрения про-

фессионалов. В храме Введенского подворья в качестве запричастного пения ис-

полняется «Царице моя преблагая…», которую с клиросом поет весь храм, в дру-

гих (например, в храме в п. Исток) поется 33 псалом, а где-то концерт состоит из 

нескольких молитв (например: «Под Твою милость», «Владычице пречистая» 

и др.). На Рождество существует традиция вместо запричастного концерта ис-

полнять рождественскую колядку. 

Сегодня в хоре поют и дети (10–14 лет), и подростки (16–18 лет). Кто-то уже 

успел полюбить, понять и прочувствовать уникальность русской православной 

певческой культуры, кому-то это только предстоит, и задача не только передать 

какие-то умения, традиции, знания, но главное – способствовать увеличению 

любви к русской культуре. 
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