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От автора
Средневековое литургическое песнопение создано для того, что-

бы звучать в пространстве храма. Это его естественная среда. Здесь 
происходит то, для чего существует христианское искусство, — Та-
инство. В пространстве храма встречается пришедший помолиться, 
ищущий Божественного заступления и преображения человек и — 
Тот, к Кому обращены его молитвы. 

Древнерусское богослужебное пение в этом контексте — 
не просто аудиальное художественное оформление ритуала, но одно 
из средств, механизмов, инструментов этой встречи. Сложно ор-
ганизованное, иерархичное по структуре пространство Софии 
Киевской или новгородского Софийского собора, камерное про-
странство псковских церквей XV–XVI вв., бесстолпные интерьеры 
московских храмов XVII столетия, грандиозный простор Успенского 
собора Московского Кремля или тесная «пещерка» придела св. Ва-
силия Блаженного в храме Покрова на Рву… Все многообразие про-
странств, в котором звучали литургические песнопения, невозможно 
отразить в нескольких фразах. Но в этом многообразии присутствует 
единый замысел – символическое видение храма как места встречи. 

Особое проживание этого пространства, физическое и мыслен-
ное его освоение, переживание его символизма и одновременно 
реальности духовного общения с Богом, свойственные религиоз-
ной культуре, тесно связаны и с той образной структурой, которая 
окружает человека в храме. Участвующий в богослужении человек 
«окутан» плотной тканью архитектурных, визуальных, музыкальных 
и даже жестуальных образов. И живым, и усопшим в этом про-
странстве отведено свое место. И те и другие молятся, участвуя 
в Литургии, земной и Небесной. И те и другие связаны нитями бы-
тия, которые остро ощущаются в символической плоти обряда, 
в поэтических текстах службы, в поклонении гробницам святых 
и воспевании их блаженного подвига. 

Как может современный научный дискурс овладеть этой тонкой 
связью? Можно ли с помощью традиционного музыковедческого 
анализа проследить то «вещество», из которого выстраивается вза-
имное тяготение интонационной структуры песнопения и «возду-
ха», принимающего в себя эту интонацию? Существуют ли строго 
верифицированные критерии оценки этой трудноуловимой связи 
между художественной формой музыкально-поэтического текста 
и его литургическим окружением?

Музыкальная медиевистика пытается ответить на подобные во-
просы, привлекая весь арсенал исторических и традиционных му-
зыковедческих методов. Если не ограничить свой поиск проблема-
ми датировки и атрибуции, описания текста и комментирования его 
бытия в средневековой канонической системе, то вопрос о принци-
пах организации древнерусского песнопения оказывается наиболее 
близок к решению фундаментальной задачи, которая сейчас видит-
ся так ясно: найти новые инструменты для интерпретации средневе-
кового певческого искусства как средства, механизма, инструмента 
встречи.

Мы попробуем вместе с читателями поразмышлять над тем, где 
и как соприкасаются пространство воспевания Бога и небесной ре-
альности и — недолго длящаяся во времени, исчезающая и вновь 
возвращающаяся в бытие музыкальная форма. Поводом для разго-
вора станут музыкальные образы служб в честь московских святи-
телей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. В середине XVII в. драго-
ценные раки с их нетленными мощами в пространстве Успенского 
собора и Алексеевской церкви Московского Кремля представляли 
собой уникальный некрополь, окруженный особо торжественным 
почитанием. Чиновники Успенского собора позволяют достаточно 
осязаемо реконструировать богослужебные практики XVII столетия, 
связанные с поклонением реликвиям и прославлением святитель-
ского подвига предстоятелей Церкви разного времени. 

Термин «иеротопия», введенный в научный оборот А. М. Лидо-
вым в 2006 г., происходит от двух греческих слов: ἱερός — священ-
ный и τόπος — место. Концепция иеротопии рассматривает искус-
ство создания сакральных пространств как особый вид творческой 
деятельности. Роспев и пространство, в котором он звучит, — вот 
наш «итинерарий» по древнерусской певческой традиции.

Учебное пособие «Древнерусское песнопение в сакральном 
пространстве: реликвии и образы святительского служения» пред-
назначено для освоения дисциплины «Иеротопия», которая входит 
в учебный план образовательной программы магистрантов по 
специальности «Древнерусское певческое искусство» и призва-
на сформировать у обучающихся целостное представление об ис-
кусстве создания сакральных пространств как интермедиальных 
культурных феноменов, подлежащих изучению и осмыслению 
в контексте синэстетичности средневекового искусства. Целью кур-
са является ознакомление с иеротопическими «проектами» Древ-
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«Иеротопический проект» и образы 
святительского служения

В пространстве Успенского собора Московского Кремля долгие 
столетия формировался некрополь предстоятелей Русской Церк-
ви, усыпальница русских святителей, который можно рассматри-
вать как длящийся во времени «иеротопический проект»: с момен-
та возведения при митрополите Петре в 1326 г. первоначального 
храма и вплоть до 1700 г., когда почивший патриарх Адриан был 
погребен у западной стены перестроенного в конце XV в. собо-
ра, долгие столетия формировался некрополь предстоятелей 
Русской Церкви, усыпальница русских святителей. Нетленные 
мощи прославленных иерархов, покоящиеся в Успенском собо-
ре, почитались (и продолжают почитаться поныне) как священ-
ные реликвии, с которыми связано торжественное богослужение 
в дни их памяти (ил. 1). 

Ил. 1. Успенский собор Московского Кремля. Вид с юго-востока и план. 
1 — рака с мощами свт. Петра; 2 — рака с мощами свт. Ионы;                                                     

3 — рака с мощами свт. Филиппа
У гробниц митрополитов и патриархов на протяжении всего 

Средневековья звучали традиционные литургические песнопе-
ния знаменного роспева. Оригинальные гимнографические тек-
сты, роспетые анонимными русскими мастеропевцами, служили 
выражением и искренней веры в заступничество небесных па-
тронов, и сложившихся в традиции представлений о роли перво-
иерарха в жизни Церкви,  о внутренней сущности его служения. 
Песнопения, звучавшие у рак с мощами святых, так или иначе, 
становились репрезентацией идеи вечного союза Священства 

ней Руси, описание их корреляций с певческим искусством разных 
эпох и раскрытие принципов художественного взаимодействия 
музыкальных, визуальных, вербальных текстов в сакральном про-
странстве в связи с ритуализованностью средневековой литурги-
ческой традиции.

В учебном пособии представлен один из аспектов иеротопи-
ческого контекста средневековой певческой культуры — богослу-
жебное почитание первосвятителей Русской Церкви XIV–XVI вв. 
в пространстве их гробниц. Святительский некрополь в Успен-
ском соборе Московского Кремля представлял собой уникальное, 
особым образом организованное пространство, которое следует 
рассматривать как сложную систему текстов, созданных в разных 
кодах (музыкальном, визуальном, вербальном, ритуальном, жесту-
альном и т. п.). На примере оформления сакрального пространства 
гробниц русских иерархов дается представление о принципах ху-
дожественного взаимодействия в его рамках произведений раз-
ных видов искусств; формируются знания о месте древнерусского 
литургического песнопения в структуре сакрального пространства; 
предлагаются методы исследования и интерпретации средневеко-
вых музыкальных произведений в иеротопическом аспекте.

Пособие нацелено на формирование принципиальных методо-
логических ориентиров, которыми могут пользоваться музыкове-
ды-медиевисты при рассмотрении певческой культуры в широком 
культурном контексте. 

Автор выражает глубокую и искреннюю признательность ру-
ководителю Научно-исследовательской лаборатории русской му-
зыкальной медиевистики им. М. В. Бражникова кандидату искус-
ствоведения Альбине Никандровне Кручининой за неоценимую 
помощь в подготовке учебного пособия. 
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