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В статье представлен обзор мероприятий международного 
научно-творческого симпозиума «Бражниковские 
чтения–2021», посвященного 100-летию кафедры древней 
русской музыки по памятникам духовно-музыкального 
творчества, существовавшей в Петроградской 
государственной консерватории с 1921 по 1929 год. В статью 
включена историческая справка об этой кафедре и краткая 
история научно-творческого симпозиума «Бражниковские 
чтения».
Ключевые слова: Древнерусское певческое искусство, 
М. В. Бражников, кафедра древнерусского певческого 
искусства, Бражниковские чтения, русская музыкальная 
медиевистика, Спасо-Преображенский Соловецкий 
ставропигиальный мужской монастырь.

The article presents a review of events held within the 
international scientific and artistic symposium “Brazhnikov 
readings–2021” dedicated to the 100th anniversary of the 
Department of Old Russian Music based on the records of 
the spiritual music art, which was open in the Petrograd State 
Conservatory from 1921 till 1929. The article includes a historical 
account on this department and a brief history of the scientific 
and artistic symposium “Brazhnikov readings”.
Keywords: old Russian singing art, M. V. Brazhnikov, Department 
of Old Russian Singing Art, Brazhnikov readings, Russian musical 
medieval studies, Holy Transfiguration Solovetsky Stavropegic 
Monastery.

Международный научно-творческий симпозиум 
«Бражниковские чтения», впервые проведенный 

в  1974 году, до  настоящего времени не  теряет своей 
востребованности в  культурном пространстве России. 
Симпозиум посвящен памяти Максима Викторовича 
Браж никова (1902–1973) — выдающегося исследователя 
древнерусской музыкальной письменности, первоот-
крывателя русской музыкальной теории эпохи Cредне-
вековья. Максим Викторович впервые представил миру 
композиторскую школу Древней Руси, творчество рус-
ского роспевщика Фёдора Крестьянина и  памятники 
раннего русского многоголосия. Ученый исследовал 
и  подготовил к  публикации одну из  древнейших ру-
кописей раннего русского Cредневековья — Благове-

щенский кондакарь, собрал и  подготовил к  изданию 
уникальный русский словарь мелизматических фор-
мул — лиц и фит, которым до сих пор пользуются иссле-
дователи. Нет ни одной сферы знания о древнерусском 
певческом искусстве, которую бы не  затронул в  своих 
исследованиях Бражников. Он  мыслил себя археоло-
гом, проникающим сквозь толщу веков в замурованные 
временем сокровища древнерусского песнотворчества, 
недаром одна из  его статей так и  называлась — «Рас-
копки в музыке» [1]. 

Научная и  творческая деятельность Бражникова 
пришлась на  самые тяжелые времена борьбы государ-
ственной машины с традиционными русскими культур-
ными ценностями, и, прежде всего, с  православной 
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культурой. Благодаря подвижническому труду Макси-
ма Викторовича сохранилась научная школа русской 
музы кальной медиевистики. По  словам В. А.  Черну-
шенко, «Бражников не только сделал великое научное 
открытие, но  и  вернул России и  русскому народу зна-
чительную часть, казалось бы, навсегда утраченной 
истори ческой памяти, утерянной и  канувшую в  забве-
ние часть родного языка. . . Он жил для России, служил 
ей верой и правдой, и это дало ему силы не только усто-
ять, но и осуществить добрый посев, вызревший с года-
ми в крепкую школу наследников его исканий и трудов. 
Они-то и не дали угаснуть свече, зажженной учителем. 
Свет этого знания неуклонно увеличивает освещаемое 
им пространство» [3, с. 293].

В  2024 году Бражниковские чтения отметят свой 
полувековой юбилей. За  истекшие годы их пробле-
матика была связана с  изучением истории и  теории 
древне русского литургического искусства, певческих 
рукопи сей, с  расшифровкой новых, ранее не  звучав-
ших произведений роспевщиков, с  открытия ярких 
страниц отечественного песнотворчества, ибо церков-
но-певческое искусство Средневековья тесными уза-
ми связано как с церковной, так и с гражданской исто-
рией государства, отражая в  особом художественном 
ключе сак ральную сущность русской средневековой  
культуры. 

С течением времени статус Бражниковских чтений 
постепенно изменялся: от первой конференции, в кото-
рой участвовали всего семь учеников М. В. Бражникова, 
к  международному симпозиуму, собравшему исследо-
вателей не  только из  России, но  и  из  Беларуси, Украи-
ны, Армении, Грузии, Сербии, Финляндии, Франции, 
Португалии, Великобритании, объединившихся для об-
суждения насущных проблем активно развивающейся 
в  России науки — русской музыкальной медиевистики. 
В  процессе существования Чтений оформились новые 
научные направления, такие как поэтика древнерусско-
го певческого искусства, музыкальная иеротопия, коди-
кологическое изучение рукописей и, как следствие, 
ти по логия русской певческой книжности. Поскольку 
изна чально мероприятие задумывалось как сочетание 
научного знания и  исполнительской практики, то  за 
этот длительный период в  литургическую и  концерт-
ную жизнь было введено большое количество никог-
да не  зву чавших ранее произведений древнерусского 
пев ческого искусства. В этом процессе принимали уча-
стие как ансамбли кафедры древнерусского певческого 
искусства, так и  коллективы, приезжавшие из  разных 
городов России — Ханты-Мансийска, Краснодара, Мо-
сквы, Вологды, Белгорода, Ростова Великого. Помимо 
российских коллективов в концертной программе сим-
позиума принимали участие хоры из  Сербии, Грузии, 
Греции, представляющие традиционную певческую 
куль туру своих стран. Вследствие постоянного включе-
ния концертных программ в  состав научного фору-
ма складывается особое отношение к  интерпретации 

древ нерусских песнопений, связанное с  настойчивым 
освоением молодыми певцами манеры и  традиций 
древнерусских роспевщиков. К сожалению, кроме пев-
ческих рукописей, у нас нет другой «машины времени», 
которая могла бы перенести нас в  эпоху Средневеко-
вья. Поэтому наши исполнители с  особым вниманием 
относятся к  музыкально-поэтическим текстам, заклю-
ченным в  певческих кодексах. И, прежде всего, оты-
скивают «ключи» к аутентичному звучанию знаков нев-
менной нотации и  их истолкованию древнерусскими 
теоретиками, осуществляя тем самым предложенный 
М. В. Бражниковым путь — «раскопки» в музыке.

В  разные годы соорганизаторами и  соучредите ля-
ми Чтений становились Государственная академиче ская 
капелла Санкт-Петербурга, Российская националь ная 
библиотека (неизменный партнер с  1977 года), Ин сти-
тут русской литераторы (Пушкинский Дом), Библио тека 
Академии наук, Музей музыки (Шереметевский дворец). 
Благодаря этому сотрудничеству в  программы симпо-
зиума входили не только научные сессии и концертные 
выступления, но и выставки певческой книжности, свя-
занные непосредственно с тематикой Чтений.

В этом году Бражниковские чтения посвящены зна-
менательной дате — столетию с  начала преподавания 
истории русского церковного пения в стенах светского 
учебного заведения. Официальной точкой отсчета тра-
диции стало открытие в  Петроградской государствен-
ной консерватории в  1921 году кафедры церковной  
музыки, положившей начало долгой истории исследо-
вания древнерусской певческой традиции в  консерва-
торских стенах. Кафедра была основана по инициати ве 
композитора, пианиста и  фольклориста Сергея Михай-
ловича Ляпунова. Будучи православным, истово верую-
щим человеком, он был старостой консерватор ской до-
мовой церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Кроме 
Сергея Михайловича, учебные курсы разрабатывались  
Антонином Викторовичем Преображенским — выдаю-
щимся ученым, исследователем византийских и  древ-
нерусских певческих рукописей, основоположником 
со поставительного изучения разных музыкальных тра-
ди ций — «греко-русских певческих параллелей». Мате-
риа лы и  документы, связанные с  этой важной исто ри-
ческой вехой в истории консерватории, малочисленны: 
решения Ученого совета, список обучающихся, доку-
менты о создании кафедры, учебные планы и програм-
мы, созданные Преображенским и  Ляпуновым. Но,  
как известно, «рукописи не  горят». И, возможно, в  бу-
дущем нас ожидают новые открытия в  связи с  более 
подробным и  внимательным исследованием архивов 
наших великих ученых, в первую очередь, А. В. Преобра-
женского.

Но  даже зная так мало, мы  отдаем должное сме-
лому решению ректора консерватории А. К. Глазунову 
и  членов Художественного совета, единогласно прого-
лосовавших за  основание кафедры в  эпоху революци-
онного лихолетья. В  стремлении разрушить существо-
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вавшее и затем создать нечто новое, погибали лучшие 
люди России, уничтожались многовековые достижения 
культуры, ниспровергались духовные идеалы христи-
анства. В  этой ситуации консерваторское сообщество 
показало себя защитниками Отечественной культуры, 
думающими о  будущем своих детей — студентов кон-
серватории и о будущем России.

С. М. Ляпунов предложил целостную программу из-
учения и расшифровки музыкальных памятников Древ-
ней Руси, их концертного исполнения, а  также просве-
тительской деятельности. По  мысли Ляпунова, знание 
древнерусской певческой традиции было необходимо, 
прежде всего, молодым композиторам как новый ин-
тонационный пласт, который может существенно рас-
ширить и  обогатить музыкальный язык эпохи. Цели 
и  задачи кафедры по  воспитанию исследователей-ме-
диевистов, исполнителей духовной музыки, компози-
торов новой школы были созвучны идеям С.  В.  Смо-
ленского — инициатора нового русского направления 
в  композиторском творчестве. Кафедра несколько раз 
изменяла свое наименование, переименовывались 
спецкурсы и  семинары, по  инициативе Б. В.  Асафьева 
они входили в  учебные планы и  программы созданно-
го им музыковедческого факультета, но  только лишь 
в конце 60-х годов XX века идеи Б. В. Асафьева получи-
ли новую жизнь [2, с. 103–105].

В 1928 году скончался А. В. Преображенский — соз-
датель учебных программ по дисциплинам, связанным 
с русской певческой книжностью, и чтение курсов было 
поручено его ученику М. В. Бражникову. Но в 1930 году 
он  был уволен из  числа сотрудников консерватории. 
Специальные дисциплины по изучению древнерусской 
певческой культуры исчезли из учебных планов и про-
грамм почти на  сорок лет. Их постигла участь право-
славных учебных заведений — Духовных академий 
и семинарий, епархиальных училищ, воскресных школ, 
чья деятельность также была прекращена.

Изучение древнерусского церковного песнотвор-
чества вновь возобновилось в 1969 году, когда по ини-
циативе ректора П. А. Серебрякова в  консерваторию 
был вновь приглашен Максим Викторович Бражников 
для чтения курса «Русская певческая палеография». 
Новизна и необычность материала, особая манера чте-
ния лекций, сама фигура Максима Викторовича, значи-
тельность его личности привлекли к  нему студентов, 
стремящихся посвятить себя именно данной специаль-
ности. Его индивидуальный класс состоял из  десятка 
сту дентов и аспирантов, увлеченных новым для консер-
ватории научным направлением. . . Эти первые ученики 
Максима Викторовича — Наталья Семеновна Серегина, 
Светлана Павловна Кравченко, Сергей Владимирович 
Фролов, Зивар Махмудовна Гусейнова, Альбина Ни-
кандровна Кручинина, Борис Александрович Шиндин, 
Ирина Федотовна Безуглова и  другие — явились на-
следниками научных идей и положили начало научной 
школе Бражникова.

* * *

Международный научно-творческий симпозиум «Браж-
ни ковские чтения – 2021», посвященный 100-ле тию 
кафедры церковной музыки в  Петроградской государ-
ственной консерватории, проходил с  8 по  11 ноября 
в нашей alma mater и на площадках партнеров проекта: 
Российской национальной библиотеки, Государствен-
ного Русского музея, Государственной академической  
капеллы. В  этом году в  число организаций-соуч реди-
те лей симпозиума впервые вошел Соловецкий музей-
запо вед ник и Спасо-Преображенский Соловецкий став-
ропигиальный монастырь.

Симпозиум включил разные тематические пласты, 
на первый взгляд малосвязанные: научную конферен цию 
«Соловецкая церковно-певческая традиция: от  Средне-
ве ковья к новому времени», центральное засе да ние, по-
священное значимой дате — 100-летию созда ния кафе-
дры церковной музыки в  Петроградской консер ва тории,  
мастер-класс по византийскому пению, пре зен тацию пер-
вого издания памятника старообрядческой культу ры — 
Дегуцкого летописца. Многосоставность это го четырех-
дневного научного марафона оказа лась совершенно 
естественной, ибо каждый из этих тематических пластов 
отражал главную идею, о которой когда-то писал Максим 
Викторович, — «раскопки в  музыке», позволяющие уви-
деть и  услышать живой ток звучащей истории русской 
церковно-певческой культуры от Византии через русское 
Средневековье к старообрядчеству и, наконец, к органи-
зации кафедры в  XX веке и  деятельности современной 
кафедры древнерус ского певческого искусства. 

Особенность этой научной встречи — смешанный 
формат мероприятий: онлайн и  очный, что, с  одной  
стороны, усложнило организационную работу, а  с  дру-
гой — расширило состав участников симпозиума, как 
докладчиков, так и заинтересованных слушателей. В ме-
ро приятиях приняли участие исследователи древне-
русского певческого искусства, средневековой музы-
кальной книжности, духовной музыки в  творчестве  
русских композиторов XVIII–XIX веков, музыканты, спе-
циализирующиеся на  исполнении старинных церков-
ных распевов, а также историки, искусствоведы, культу-
рологи и специалисты в области музыкальной акустики. 
«Браж ни ковские чтения» объединили ученых разных  
по колений: от недавних студентов, завершивших обу че-
ние на  кафедре древнерусского певческого искусства, 
до исследователей, научный опыт которых исчис ля ется 
десятилетиями. Симпозиум транслировался на  циф ро-
вых ресурсах Государственного Русского музея, Санкт-
Петер бург ской консерватории и Российской националь-
ной библиотеки, а также на портале «Культура.РФ».

Мероприятия симпозиума начались задолго до его 
официального открытия. 20 октября в Государственной 
академической капелле одновременно с  открытием 
Всероссийского фестиваля «Невские хоровые ассамб-
леи», посвященного 800-летию Александра Невско го, 
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в  ротонде концертного зала состоялась презента ция  
выставки «Святые Соловки в  монастырских музыкаль
ных рукописях», подготовленной Научно-исследователь-
ской лабораторией русской музыкальной медиевисти-
ки имени М. В. Бражникова (коллектив авторов: доцент 
М. С. Егорова и  выпускники кафедры древнерусского  
певческого искусства Серафима Кудрявцева, Маргари-
та Королёва, Димитрий Гордийчук). На  выставке впер-
вые были представлены фотокопии избранных песно-
пений из соловецких кодексов XV — начала XVIII ве ков. 
Материал, предоставленный отделом рукописей РНБ, 
иллюстрирует разные периоды истории обители и эта-
пы развития Соловецкой певческой традиции.

Тематика первого дня симпозиума — «Соловецкая 
церковнопевческая традиция: от  Средневековья к  Но
вому времени» (8 ноября, Центр мультимедиа ГРМ) — 
раскрылась в  разноплановых художественных и  науч-
ных проектах: от  видеофильма «Глас Преображения 
и  музыкальная акустика Соловков» (режиссер Евгений 
Харитонов, автор текста Марина Егорова) до виртуаль-
ной выставки-презентации соловецких певческих руко-
писей XV–XVIII веков «Град на  верху горы. Русские Но-
вые Иерусалимы и соловецкие музыкальные рукопи си»  
(проект Научно-исследовательской лаборатории рус-
ской музыкальной медиевистики). Видеофильм и  вы-
ставка сопровождались музыкальными иллюстрация-
ми роспевов из  соловецких рукописей в  исполнении 
ансамблей «Ин роспев», «Знамение», ансамбля древ-
нерусской музыки под управлением Романа Поимцева, 
солистов Натальи Мосягиной, Татьяны Швец и  Игоря 
Середы. Проблематика научных докладов была связа-
на по преимуществу со звуковым пространством Соло-
вецкого Преображенского собора. Научное заседание 
открыл доклад М. С. Егоровой «Звуковое пространство 
соловецкого Спасо-Преображенского собора и  мона с-
тыр ская певческая традиция: музыкальная икона lo cus 
sacrus». В  центре внимания оказался уникальный про-
ект по  выявлению акустических особенностей храмо-
вых пространств, осуществленный доцентом кафедры 
оркестровки и  общего курса композиции Санкт-Пе тер-
бургской консерватории кандидатом искусствоведе-
ния Е. Ш. Давиденковой-Хмарой. В проекте принимали  
активное участие мужские ансамбли Научно-исследо-
вательской лаборатории русской музыкальной медие-
вистики. Именно их пение послужило материалом для 
предварительных научных выводов об  акустической 
специфике храмового пространства. 

Доклады музыковедов-медиевистов разных поко-
лений оказались в  контексте научных изысканий, по-
священных монастырской художественной культуре 
Соловков, специалистов разных гуманитарных профи-
лей: культурологов, искусствоведов, философов, литур-
гистов. Такое комплексное рассмотрение локальной 
монастырской певческой традиции в  научном сообще-
стве состоялось впервые, и  надеемся, что опублико-
ванные результаты позволят более точно определить 

значимость художественного наследия Соловецкого  
монастыря и продолжить эти исследования.

Тема изучения соловецкого певческого наследия 
продолжилась на  научных заседаниях конференции 
в  Российской национальной библиотеке и  Санкт-Пе-
тер бургской консерватории 9 и  10 ноября. В  центре 
внимания по  преимуществу оказались памятники 
монодической певческой традиции, представленные 
в  соловецких кодексах, и  зачастую исследователям 
удавалось доказать уникальность соловецких версий 
рос певов (доклады Ф. В. Панченко, А. Н. Кручининой, 
С. Г. Куд рявцевой, М. Ю. Королевой). В докладе Н. В. Ра-
ма зановой были раскрыты особенности записи служб 
соловецким святым в  московском Стихираре «Дьячье 
око». Внимание привлек доклад М. Г. Ивановой, посвя-
щенный уникальной подборке стихов покаянных. Осо-
бым музыкальным редакциям, имеющим определение 
«соловецкий», был посвящен доклад Т. В. Швец. Инте-
ресные с  научной точки зрения доклады были посвя-
щены поздней соловецкой певческой традиции конца 
XVII — начала XVIII веков: выступления И. В. Герасимо-
вой, Н.  Ю.  Плотниковой, Е. Е. Васильевой, С. А. Тимуск. 
Впервые в  науку были введены оригинальные музы-
кальные памятники раннего русского барокко, принад-
лежавшие Соловкам, которые до  настоящего времени 
не привлекали внимание исследователей. 

Один из  докладов явно «выбивался» из  этой про-
блематики, но по своему содержанию, направленности 
и  эмоциональной подаче был украшением конферен-
ции — это доклад Светланы Владимировны Рапенко-
вой о концепции работы Соловецкого морского музея 
в  островных условиях и  о выставочной деятельности 
как результате этнографических экспедиций по Русско-
му Поморью. Впервые в истории Бражниковских чтений 
был опробован новый жанр — видеоинтервью с  иеро-
монахом Афанасием (Савельевым), регентом Братского 
хора Соловецкого монастыря. Важно, что он  согласил-
ся на  это интервью и  заинтересованно, тонко и  точно 
отвечал на  вопросы об  организации работы регента 
с  братским хором, о  выстраивании репертуа ра, о  пла-
нах дальнейшего сотрудничества. Соловецкая тема 
была завершена проведением презентации сборника 
статей и  публикаций текстов «Музыкальное наследие 
Соловецкого монастыря и  социокультурное простран-
ство Русского Поморья», подготовленного к  из данию  
Научно-исследовательской лабораторией русской му-
зыкальной медиевистики имени М. В. Бражникова.

Тему «раскопок в  музыке» продолжила Петербург-
ская презентация факсимильного издания Дегуцкого 
летописца: «Василий Золотов. Дегуцкий летописец. Хро
нограф, сиречь летописец КурляндскоЛитовский», под-
готовленного к  публикации Глебом Валентиновичем 
Маркеловым в  издательстве Института русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) при поддержке Российской  
академии наук, мэрии города Зарасай Литовской Рес пуб-
лики, Санкт-Петербургской консерватории и  Санкт-Пе-
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тербургской Литовской национально-культурной авто-
номии 1. Авторская рукопись летописца была обнару-
жена Г. В. Маркеловым в  ходе одной из  экспедиций, 
а  ны не находится в  Древлехранилище Института рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) Российской акаде-
мии наук, в Латгальском собрании, № 51. Произведение 
было создано русским старообрядцем Василием Золото-
вым (1786 – после 1859 гг.) в литовском местечке Дегуци, 
где находится одна из  древнейших русских старооб-
рядческих общин в Прибалтике. В Дегуцком летописце 
запечатлены события двухсотлетнего (середина XVII — 
середина XIX в.) периода, где на  фоне общерусских со-
бытий предстает частная история поколений местных 
старообрядцев, очевидцем которой стал Василий Зо-
лотов. Автор запечатлел на страницах рукописи множе-
ство сведений о жизни, быте, вере и стойкости старооб-
рядцев, подвергавшихся многочисленным испытаниям. 
Василий Золотов был церковным певчим одной из  об-
щин, поэтому в  летописце впервые приведен ряд под-
робностей по  истории старообрядческой певческой 
традиции. 

В  презентации приняли участие ректор Санкт-Пе-
тер бургской консерватории А. Н. Васильев, советник 
ректора Санкт-Петербургской консерватории по  меж-
дународным вопросам, председатель Санкт-Пе тер бург-
ской Литовской национально-культурной автономии 
кандидат искусствоведения Г. Н. Жяльвис, доцент кафе-
дры древнерусского певческого искусства кандидат 
искусствоведения Ф. В. Панченко. Почетным гостем 
мероприятия стал Генеральный консул Литовской Рес-
публики в  Санкт-Петербурге господин Римгаудас Ло-
шис. Презентацию вдохновенно провела заведующая 
кафедрой истории зарубежной музыки кандидат ис-
кусствоведения Н. А. Брагинская, а  старообрядческие 
духовные стихи в  исполнении ансамбля «Знамение» 
украсили мероприятие.

Особенностью Бражниковских чтений, помимо на-
сыщенной научной и  концертной программы, стало 
включение в  проект мастер-классов и  просветитель-
ских лекций. Не стали исключением и «Бражниковские 
чте ния – 2021». Мастер-классы доктора музыкальных 
искусств, солиста Сербского византийского хора «Мои-
сей Петрович» Милоша Николича (Белград, Сербия), по-
священные Византийскому церковному пению, с  успе-
хом прошли в  Санкт-Петербургской консерватории. 
В  течение четырех часов слушатели вникали в  тайны 
византийской нотации нового метода и  пытались петь, 
причем успешно, по  невменной записи в  аутентичной 
манере. В  качестве переводчика выступала доцент ка-
федры древнерусского певческого искусства кандидат 
искусствоведения Н. В. Мосягина.

С  9 ноября началась череда мероприятий, посвя-
щенных 100-летию открытия кафедры церковной му-
зыки в Петроградской консерватории. Начало положил 
показ видеофильма по материалам рукописного отдела 
Российской национальной библиотеки: «Проложившие 
путь. Изучение древнерусского певческого искусства 
в Петроградской / Ленинградской консерватории» (опе-
ратор — Петр Харченко, авторы — Наталия Рамазано-
ва, Елена Михайлова, Мария Иванова). Материалами 
видеофильма явились представленные и  прокоммен-
тированные исследователями документы из  разных 
собраний, связанные с именами выдающихся деятелей 
русской культуры — С. В. Смоленского, С. М. Ляпунова, 
А. В. Преображенского и М. В. Бражникова.

В этот же день на сцене Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга состоялся концерт 
«Византия – Русь – Россия» — музыкальное приношение 
столетию открытия кафедры древней русской музы-
ки в  Петроградской консерватории. Концерт прошел 
в рамках Всероссийского фестиваля «Невские хоровые 
ассамблеи» и  имел очень характерный подзаголовок 
«хоровые встречи». Прежде всего, это встреча моло-
дых исполнителей с  выдающимся коллективом — Пев-
ческой капеллой Санкт-Петербурга под управлением 
В. А. Чернушенко. Другой смысл, заключенный в назва-
нии, — это встреча византийского и русского хорового 
искусства (средневекового и  современного), состав-
ляющая суть православной отечественной культуры. 
Наконец, это встреча разных певческих манер, разных 
художественных взглядов на  исполнение песнопений, 
разных исполнительских задач и  интерпретаций. Про-
грамма была построена по  принципу исторического 
концерта. Его началом послужило пение нашего гостя — 
певчего византийской традиции Милоша Николича 
(Белград, Сербия). Заключительное песнопение его 
программы перекликалось с  темой «Невских хоровых 
ассамблей»: стихира русского гимнографа, посвящен-
ная святому Александру Невскому «Веселися, Ижер-
ская земле», распета в стиле византийского мелоса. 

Программы двух вокальных ансамблей кафедры 
древнерусского певческого искусства представили два 
разных взгляда на  средневековое пение и  два разных 
принципа организации программы. Ансамбль древне-
русского певческого искусства «Ключ разумения» (худо-
жественный руководитель — Наталья Мосягина) посвя-
тил свою программу Богородичной теме, связанной 
с домовой церковью консерватории во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. Богородичные песнопения со-
ставили «средник певческой иконы». Обрамляли «сред-
ник» сербские напевы, обнаруженные в древнерусских  
нотированных кодексах. По  словам одной их слуша-

1 Литовская презентация Дегуцкого летописца состоялась в рамках Второго Международного научно-творческого симпозиума «Покров-
ские чтения» 15 октября 2021 года в Зарасайской публичной библиотеке (Литовская Республика, г. Зарасай). Издание «Дегуцкого летопис-
ца» — международный проект, осуществленный в Санкт-Петербурге на средства мэрии города Зарасай и староверческих общин Зарасай-
ского района. Руководителем-администратором издательского проекта выступил советник ректора Санкт-Петербургской консерватории 
по международным вопросам профессор Г. Н. Жяльвис, координаторы — доцент кафедры древнерусского певческого искусства Ф. В. Пан-
ченко и заведующая кафедрой истории зарубежной музыки Н. А. Брагинская.
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тельниц концерта: «Это было великолепно — и  в  соль-
ном, и в групповом вариантах! Артикуляция, тембровые 
краски, динамические ландшафты, филировка звука — 
всё очень качественно, стильно, красиво». Программа 
ансамбля древнерусской духовной музыки «Зна мение» 
(художественный руководитель — Татьяна Швец) так-
же обладала своей художественной логикой. «Средни-
ком» другой «музыкальной иконы» выступило слож-
ное монодическое песнопение — осмогласник «Днесь 
пресветлая наста память», посвященный соловецким 
святым. Его окружали песнопения разных многоголос-
ных стилей: строчное многоголосие, партесная гармо-
низация и, как блестящее завершение звучания раз-
нообразного древнерусского мелоса, тропарь Пасхи 
в  трех распевах от  монодического демественного 
в сольном исполнении Татьяны Швец до демественного 
многоголосия.

Программа ансамбля «Инъ роспевъ» (художествен-
ный руководитель — София Никольская), в состав кото-
рого входят студенты кафедры древнерусского певче-
ского искусства, была посвящена редко исполняемым 
духовным сочинениям С. М. Ляпунова и  непосред-
ственно связана с  темой открытия кафедры древней 
русской музыки в  1921 году. Написанные в  стиле ком-
позиторской школы новой волны, они определяются 
многовековой художественной традицией духовных 
концертов: прозрачная и  тонкая фактура «Достойно 
есть», мощная, построенная на чередовании soli и tutti 
«Отче наш» и проникновенное сочинение «Богородице, 
Дево, радуйся», написанное осужденным композито-
ром 22  июня 1922 года во  время одного из  заседаний 
Реввоентрибунала в  Большом зале Петроградской фи-
лармонии. Кульминацией концерта явилось выступле-
ние Певческой капеллы Санкт-Петербурга под управле-
нием народного артиста СССР Владислава Черну шенко. 
Исполнением произведений Г. В. Свиридова из  хоро-
вого цикла «Песнопения и  молитвы» завершилось это 
музыкальное приношение столетию кафедры и ее орга-
низаторам, благодаря которым свеча, зажженная сред-
невековыми мастерами, не  погасла и  до  сего времени. 

В  храме Феодоровской иконы Божией Матери 
в память 300-летия Дома Романовых состоялась тради-
ционная для Бражниковских чтений Панихида древне-
русскими распевами, совершенная настоятелем храма 
во  имя Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-
Петербургской консерватории протоиереем Виталием 
Головатенко. Всем творцам — от средневековых гимно-
графов до  современных композиторов, певцам и  дея-
телям хорового искусства, ученым, учителям и  просве-
тителям, потрудившимся на  ниве русского церковного 
пения, — Вечная память и  светлый покой! Это настрое-
ние благоговейной памяти и  благодарности пронизы-
вало заключительное заседание симпозиума «Изучение 
древней русской музыки в  Петроградской консервато
рии в 1920е годы».

Оно было посвящено мемориальной дате и выдаю-
щимся деятелям русского искусства и  науки начала 
XX  века, связанным с  консерваторией, — С. М. Ляпуно-
ву, Н. Н. Кедрову, Н. Ф. Финдейзену, С. В. Смоленскому, 
А. В. Преображенскому, их творчеству и исследованиям 
в  контексте послереволюционных событий 1920-х го-
дов. В заседании приняли участие музыковеды, истори-
ки, священнослужители как из России, так и из дальних 
пределов «русского зарубежья». Особенно отметим, что  
и  здесь мы  наблюдали своеобразные «раскопки в  му-
зыке». С  сообщением о  своем знаменитом предке Ни-
колае Кедрове-старшем, выпускнике Петербургской 
кон серватории, создавшем потрясающий по  качеству 
исполнения мужской квартет, выступил его внук, пред-
ставитель музыкальной династии Кедровых — прото-
диа кон Александр Кедров (Париж). Архивные доре во-
люционные аудиозаписи произвели сильное впе чат-
ление на присутствующих как качеством самой записи, 
так и  талантливостью обработок, и  филигранным во-
кальным мастерством исполнителей.

Сейчас пришло время не  только подвести итоги, 
но и подумать о будущих Бражниковских чтениях. Про-
должить линию «раскопок в  музыке», осуществляя так 
необходимую в  наши дни связь времен между про-
шлым, настоящим и будущим.
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