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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В основу настоящего сборника легли материалы Ежегодного 
Международного научно-творческого симпозиума «Бражни- 
ковские чтения», проходившего в Санкт-Петербурге в 2011— 
2016 годах, в рамках которого состоялись конференции по вопро
сам церковно-певческого искусства. На секционных заседаниях 
«Воспетая святость: гимнография святым в древнерусских певче
ских рукописях», «Древнерусская монодия на современном этапе 
изучения», «Древнерусское песнопение ХУ1-Х1Х веков», «Ду
ховные истоки народного подвига (к 70-летию Великой Побе
ды)», «Образ Афона в богослужебном пении», «Певческая книж
ность и церковное пение Руси (монодия, многоголосие)», «Пев
ческие нотации на современном этапе изучения», «Православные 
святыни и святые в гимнографической традиции русского Сред
невековья», «Песнопения и службы в честь Пресвятой Богороди
цы в древнерусской гимнографии», «Рукописные памятники: на
ходки и открытия», «Русская церковная музыка в эпоху Нового 
времени», «Слово в церковно-певческом искусстве (к проведе
нию Года литературы в России)» и других прозвучало свыше 
двухсот научных докладов и сообщений. Следуя многолетней 
традиции, заложенной организатором симпозиума -  кафедрой 
древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской госу
дарственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, в 
конференциях принимали участие известные ученые и молодые 
специалисты -  студенты и аспиранты.

Резюме докладов для настоящей публикации подготовлены 
исследователями из разных городов России (Киров, Москва, Но
восибирск, Санкт-Петербург) и зарубежья (Беларусь, США, Фин
ляндия)1.

1 Редакторы сборника стремились учесть пожелания авторов, касаю
щиеся названий певческих книг, оформления инципитов песнопений, 
использования специальной терминологии.
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Проблематика вошедших в сборник материалов охватывает 
актуальные для современной медиевистики направления в облас
ти изучения нотаций, певческой книжности, монодийных и мно
гоголосных стилей церковной музыки, песнопений и служб в 
честь почитаемых праздников и святых -  общеправославных, 
сербских, русских, а также различных аспектов, связанных с ос
мыслением поэтических и музыкальных особенностей древне
русского певческого искусства. Особое место занимают работы, 
посвященные истории церковного пения периода Второй миро
вой войны.

Настоящее издание продолжает традицию публикации мате
риалов научных конференций симпозиума, отраженную в серии 
выпусков «Древнерусское песнопение. Пути во времени» 2003- 
2011 годов.
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Нина Борисовна Захарьина

О КАТАЛОГЕ ПЕСНОПЕНИЙ 
УСПЕНИЮ БОГОРОДИЦЫ1

Во второй половине XX столетия в медиевистике стало акту
альным создание каталогов. Самым важным в этом направлении 
явился Сводный каталог славяно-русских рукописных книг XI- 
XIII веков2. Кроме того, велась работа по описанию отдельных 
коллекций, в том числе собраний певческих рукописей. 
В 1983 году О. В. Творогов, продолжая идеи И. И. Срезневского, 
задал еще одно направление каталогизации памятников письмен
ности Древней Руси: он обозначил необходимость создания ката
лога памятников3. Важность этого направления несомненна, и 
оно также реализуется в музыковедении -  в первую очередь, пу
тем составления инципитариев, различных репертуарных спи
сков. Каталог произведений древнерусской гимнографии необхо
дим, и у него существует своя специфика. Проблемы составления 
такого каталога предлагаю обсудить на материале песнопений 
одного чинопоследования -  службы Успению Богородицы.

Каталог песнопений Успению Богородицы в настоящий мо
мент включает 143 песнопения. При его составлении учитыва
лись такие характеристики, как инципит, греческий аналог, глас, 
жанр, литургическая функция по Студийскому и Иерусалимско
му Уставам, фиксация в рукописях достудийской, студийской, 
иерусалимской эпох, роспев. В результате можно говорить о не
изменном ядре песнопений службы, которое составляет канон 
Иоанна Дамаскина и некоторые стихиры. Другие песнопения ха
рактерны для определенных периодов существования службы

1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 17-34-00023 
«Монодические песнопения богородичных праздников Х1-ХУП веков: 
греко-славянские параллели».
2 Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР: Х1-ХШ вв. М., 1984.
3 Творогов О. В. Древнерусская книжность Х1-ХШ веков (О Каталоге па
мятников) // Духовная культура славянских народов: Литература. Фольк
лор. История: Сб. статей к IX Международному съезду славистов. Л, 1983. 
С 5-18; Творогов О. В. Древнерусская книжность Х1-Х1У веков: Каталог 
памятников // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 3 ^ 5 .
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Успению. Например, некоторые тропари канона, предположи
тельно принадлежащие перу Климента Охридского, появляются 
только в достудийском источнике (Ильиной книге). Стихира 
«Уверяя Иисус» (ее литургическая принадлежность не выяснена) 
обнаружена только в источниках студийской эпохи (РГАДА. 
Ф. 381. № 145. Л. 59 и др.). Стихира на целовании «Днесь Влады
чица и Богородица» (РНБ. Солов. 690/751. Л. 134 об. и др.), текст 
которой скомпилирован из «Слова Григория Цамблака» и других 
песнопений службы1, создана уже в иерусалимскую эпоху.

Составление каталога выявило некоторые проблемы, акту
альные не только для песнопений Успения.

Первая проблема связана с содержанием термина «произве
дение». Певческие книги, такие как Октоих, Ирмологий, Стихи
рарь, Кондакарь, безусловно являясь произведениями искусства 
книги, не являются произведениями гимнографии. Это справоч
ники, основная задача которых -  сохранение певческой инфор
мации. Произведением может считаться песнопение. Является ли 
песнопение произведением в музыковедческом смысле? 
В 1982 году, публикуя в сборнике «Проблемы русской музыкаль
ной текстологии» статью о многороспевности, С. В. Фролов со
мневался в уместности термина «произведение» и оговаривал его 
употребление лишь в сфере музыкальной текстологии2. В музы
коведении не принято относить это понятие к средневековому 
типу творчества. Однако характеристики произведения, такие как 
«внутренняя завершенность и мотивированность целого, индиви- 
дуализированность содержания и формы, за которыми стоит не
повторимая личность автора, детальная фиксация в нотной запи
си, предполагающая искусство исполнительской интерпрета
ции»3 присущи и средневековому творчеству. Исследования по
следних десятилетий, принадлежащие перу А. Н. Кручининой,

1 Титова Е. А. А нарицается сий стих Цамблак // Древнерусское песнопе
ние. Пути во времени. СПб., 2005. Вып. 2. По материалам науч. конф. 
«Бражниковские чтения-2004». С. 14—27.
2 Фролов С. В. Многороспевность как типологическое свойство древне
русского певческого искусства // Проблемы русской музыкальной тексто
логии (по памятникам русской хоровой литературы ХП-ХУШ веков). Д., 
1983. С. 37.
3 Чередниченко Т. В. Произведение музыкальное // Музыкальный энцик
лопедический словарь. М., 1999. С. 441.
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