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Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 196–219 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 783
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.009

Аудиальный жест в литургическом пространстве храма

Ирина Анатольевна Чудинова
Российский институт истории искусств, Санкт-Петербург, Россия,  
irinachud@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9808-9415

Аннотация.  На основании важнейших положений византийского богословия и дан-
ных византийских и славянских церковных Типиконов рассматривается принцип со-
отношения аудиальной жестовости и литургической топики храма. Приводятся сви-
детельства греческой и славянской литургической письменности, подтверждающие 
особую значимость для православной традиции связи произносимого литургическо-
го слова с аудиальным пространством храма. Принципиально важны расположение 
источника звука и место его слухового восприятия — место стояния и перемещения 
молящихся, возглашающих и поющих, так же как и тех идиофонов, которые употреб-
ляются в соответствии с обычаем и звучание которых «вплетено» в аудиальную ткань 
богослужения. Уставные указания определяют значение расстояния, а также про-
странственной ориентации при произнесении слова. Своеобразие аудиальной атмо-
сферы придает каждому храму особый «голос», который находится в согласии со 
всеми другими православными храмами. Многообразие составляющих аудиально-
жестовой системы богослужения подчинено базисной идее, выражаемой всем про-
странством храма, идеей креста и круга, круговым движением, концентрирующим 
внимание и направляющим к восприятию церковных Таинств. Для современного че-
ловека характерна внутренняя разорванность, отъединенность, расщепленность, ко-
торая прослеживается во всех проявлениях человеческого бытия. Выход из подобного 
состояния дан Божественной Литургией, силой, единящей человека с самим собой 
и с Богом.

Ключевые слова:  аудиальный жест, литургическое пространство, церковный Типи-
кон, православная традиция

Для цитирования:  Чудинова И. А. Аудиальный жест в литургическом простран-
стве храма // Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 196–219. https://doi.org/10.26156/
OM.2023.15.2.009.

 © Чудинова И. А., 2023
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Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 2. Р. 196–219 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.009

Auditory Gesture in the Liturgical Space of the Temple

Irina A. Chudinova
Russian Institute for Art History, Saint Petersburg, Russia, 
 irinachud@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9808-9415

Abstract.  The article considers the principle of correlation between auditory gestures and 
the liturgical space of the temple based on the most important provisions of Byzantine 
theology and the data of Byzantine and Slavic church Typicons, and gives evidence of Greek 
and Slavic liturgical writing, confirming special significance of the connection between 
the spoken liturgical word and the auditory space of the church for the Orthodox tradition. 
What matters is the location of the sound source and the place of its auditory perception — 
the place of standing and moving of those praying, proclaiming and singing, as well as those 
idiophones that are used in accordance with the custom and whose sound is “woven” into 
the auditory fabric of the worship. Statutory indications determine importance of distance, 
as well as spatial orientation when pronouncing a word. Due to the originality of the auditory 
atmosphere, each temple has its own special “voice”, which is in harmony with all other 
Orthodox churches. The diversity of the components of the auditory-gestural system 
of worship is subject to the basic idea expressed by the entire space of the temple, the idea 
of the cross and circle, a circular movement that focuses attention and directs to the perception 
of the Church Sacraments. Modern man is characterized by internal fragmentation, isolation, 
splitting, which can be traced in all manifestations of human existence. The way out of this 
state is given by the Divine Liturgy, the power that unites man with himself and with God.

Keywords:  auditory gesture, liturgical space, church Typicon, Orthodox tradition

For citation: Chudinova I. A. Auditory Gesture in the Liturgical Space of the Temple. 
Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 2. Р. 196–219. (In Russ.). https://doi.org/10.26156/
OM.2023.15.2.009.

© Irina A. Chudinova, 2023
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Ирина Чудинова

Аудиальный жест  
в литургическом пространстве храма

Согласно византийскому богословию, создание человека по образу и по-
добию Бога в последний день творения есть прототип устроения Богом 
всей вселенной: свт. Григорий Нисский говорит о том, что небо и земля 
происходят от противоположно направленных энергий, действие кото-
рых проявляется в статике и движении. Следуя Аристотелю, Григорий 
Нисский определяет два главенствующих типа движения: по кругу и по 
прямой линии. Эти типы определяют и объемно-пространственный ки-
несис богослужебного действия. Аудиальное пространство богослуже-
ния, артикулируемое определенным местом стояния и порядком про-
странственных перемещений служащих и молящихся, в неразрывной 
связи с пространственной ориентацией и архитектурной жестуально-
стью 1 выявляет строение храма как образ и подобие божественной все-
ленной и человека 2. 

О подобии божественной вселенной, храма и человека, указанном уже 
в литургическом толковании св. Максима Исповедника, в наше время 
убедительно пишет богослов Павел Евдокимов: «Храм являет собой вну-
треннее строение вселенной. Не существует прекрасное вне порядка, ска-
зали Платон и Аристотель: прекрасное существует в счислении и поряд-
ке. Бог — великий архитектор и геометр мира (Тимей), эти идеи восходят 
к Пифагору, для которого число созидает всеобщее… Небесный Иеруса-
лим являет взаимозависимость круга и четвероугольника (Апок. 21, 16). 
Корабль спасения, „τὸ κλῖτος“ (от латинского слова „корабль“), над кото-
рым главенствует сфера купола, выстраивается как единство круга и чет-
вероугольника, число и порядок Небесного Царствия» [Евдокимов 1980, 
116] 3.

Согласно святому Максиму Исповеднику, весь мир в единстве и раз-
личии видимых и невидимых сущностей есть тип и образ Церкви 4. Так 

 1 См.: Ποταμιανού Ι. Το φως στη Βυζαντινή εκκλησία. Θεσσαλονίκη: Μάρτιος, 2000.
 2 См.: Chudinova I. A. Ηχοτοπίο της μοναχικής λατρείας: ελληνική και ρωσική λειτουργική 
παράδοση // Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και 
Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ. 2020. No. XLVII. 376 σ.
 3 Все переводы с греческого языка выполнены автором статьи.
 4 См.: [Максим Исповедник 1865, 668].
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же, как и божественный космос, воспринимаемый одновременно в ста-
тике и движении 5, образ храма раскрывается в связи «благоритмии» 
архитектуры, пространственного расположения стоящих в храме и их 
перемещений в соответствии с ритмом произносимого литургического 
слова. По словам св. Максима, храм есть в возможности святой алтарь, 
поскольку он освящается в высшей точке богослужения, а алтарь есть 
весь храм, обладая им как началом своего тайнодействия: Церковь еди-
на и в алтаре, и в храме 6. Место стояния и схемы перемещений народа, 
певчих и служителей алтаря в храме — всё то, что составляет аудиально-
жес товую систему литургической речи, — раскрывает это единство. 

Символическая топография и пространственная ориентация архи-
тектуры храма — базисные начала, которые определились уже в II–IV вв. 
Тогда сложилась система главнейших составляющих архитектуры хра-
ма — место епископа, алтарь, солея. Согласно Симеону Салоникийскому, 
все чины служащих в храме должны располагаться в соответствующем, 
в меру своего посвящения и близости тайнодействию, месте. Он пишет: 

Ἡ ἄνω καθέδρα παριστᾷ ὡς εἴπομεν τὴν ἐπουράνιον καθέδραν τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ· τὰ στάδια δὲ ὑποκάτω εἰς αὐτὴν τὴν τάξιν καὶ τὴν 
ἀνάβασιν ἑκάστου τῶν ἱεραρχῶν καὶ ἱερέων. Διὰ τοῦτο δὲ δὲν εἶναι 
εὐσεβὲς καὶ συγκεχωρημένον νὰ καθίσῃ ἐκεῖ ἄλλος μήτε αὐτοὶ οἱ δι-
άκονοι. Δι’ αὐτοὺς εἶναι τόπος ἄλλος διωρισμένος, ὁ ὀποῖος μάλιστα 
ὠνομάσθη ἐκ τούτου ἀκολούθως διακονικὸν, καὶ ἐκεῖ εἶναι πρέπον 
καὶ τακτικὸν νὰ καθίσουν. Οἱ ὑποδιάκονοι δὲ καὶ οἱ ἀναγνῶσται ἔξω 
του βήματος πρέπει νὰ κάθηνται περὶ τὸν σωλέαν, ὁ ὁποῖος καὶ βῆμα 
ἀναγνωστῶν ὀνομάζεται. 

[Горнее место, как уже было сказано, это небесное седалище 
Иисуса Христа, а ступени рядом с ним ниже — порядок и вос-
хождение каждого из иерархов и иереев. Потому не благоче-
стиво и не приемлемо находиться там кому-либо другому, даже 
диаконам. Для них определено другое место, диаконник, потому 
подобает и соответствует правилу им там находиться. Иподиа-
коны и чтецы должны находиться вне алтаря, на солее, которая 
и называется возвышение чтецов] [Симеон 1866, 345B]. 

Имеет значение не только местоположение и ориентация, но и рассто-
яние, которое разделяет народ, певчих и служащих, что определяет мно-
гообразие акустических характеристик пространства храма, качество 

 5 См.: [Григорий Нисский 1863, 441A].
 6 См.: [Максим Исповедник 1865, 668–669].
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звучания и ритм пения. К примеру, имеет большое значение расстояние 
от алтаря до середины храма 7.

Храм, архитектурное и «вещественное» сооружение, представляет со-
бой совершенный звуковой инструмент. Феофан Керамевс рассматри-
вает константинопольский храм Святой Софии как великолепное со-
здание рук человека, видимое очами и слышимое ушами. С детальным 
и последовательным описанием его интерьера и материалов, из которых 
был возведен храм, он постепенно продвигается вглубь, проходя вплоть 
до жертвенника и алтаря, останавливаясь здесь в молчании, с тем чтобы 
мы поняли, что храм, словно пещера, отвечает звучанию голосов гармо-
ничным отзвуком всего своего убранства. По словам Феофана Керамевса, 
мерцание злата и серебра в храме соответствует вибрации голосов, зву-
чащих в нем. Он пишет о храме как о «совоспевающем пению божествен-
ных гимнов», где пению вторит эхо — аудиальный отзвук «мерцания» 
и «блистания» сребра и злата его видимого пространства: 

Ὀ δὲ ναὸς ἅπας τοῖς ἄδουσι τοὺς θείους ὔμνους, ὥσπερ τὰ ἄντρα 
ἠρέμα συναπτηχεῖ, τῆς φωνῆς ἐπανιούσης πρὸς ἑαυτὴν κατὰ τὸν 
ἀντίτυπον. 

[Весь храм поющим божественные гимны, подобно пещере, 
тихо вместе воспевает, отзвуком голоса, возвращающимся в от-
ражении эха] [Феофан Керамевс 1864, 952–953] 8.

Аудиальное пространство храма становится музыкально значимым 
в  единстве звучания и жестуальности, раскрываемом на протяжении 
развития литургического действия. Каждый православный храм, буду-
чи выстроен в соответствии единому звукоидеалу (одной из важнейших 
характеристик которого есть то «вибрирующее мерцание», о котором пи-
шет Феофан Керамевс), имеет и собственное акустическое своеобразие, 
зависящее от конкретных архитектурных особенностей, строительных 
материалов и убранства. Акустические возможности храма раскрывают-
ся в характере конкретного расположения и перемещения источников 
звука на протяжении развития литургического действия, подобно рас-
крытию акустических возможностей инструмента в процессе исполне-
ния музыкального произведения. 

 7 Так, например, исследователь связывает две традиции русской духовности, связан-
ных с именами прпп. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, со спецификой храмостро-
ения, удаленностью или близостью расстояния между алтарем и стоящим народом 
в храме. См.: [Евдокимов 1980, 125].
 8 Феофан Керамевс обращается здесь к образу Лукиана Самосатского [Lucian 1913, 178].
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Имеет значение расположение источника звука и место его слухового 
восприятия — место стояния и перемещения молящихся, возглашающих 
и поющих, так же как и тех идиофонов, которые употребляются в соот-
ветствии с обычаем и звучание которых «вплетено» в аудиальную ткань 
богослужения, расстояние (близость — удаленность), а также простран-
ственная ориентация при произнесении слова (например, лицом к алтарю 
или к середине храма, где стоят молящиеся). Благодаря своеобразию мно-
гих составляющих его аудиальной атмосферы каждый храм имеет свой 
особый «голос», который, однако, находится в согласии со всеми други-
ми православными храмами. Как личный опыт (нахождение точного ме-
ста стояния, наиболее благоприятного для звучания голосов, — часто это 
определенное место дополнительно отмечено в храме, или это знание пе-
редается наглядно и подражанием), так и обобщенная практика традиции, 
передаваемой устно и хранимой благодаря письменной фиксации в  ти-
пиконах, сочетается в «акустическом благоустройстве» каждого храма.

Византийские и славянские Типики подробно указывают простран-
ственно-аудиальную диспозицию богослужебного действия, придавая ей 
важное значение.

Так, например, в Типике монастыря Пантократора дается указание от-
носительно порядка стояния монахов в храме (пресвитеры впереди диа-
конов, екклисиарх так, чтобы иметь возможность подать знак раздельно 
стоящим группам): 

Ἡ δὲ στάσις τῶν μοναχῶν οὕτως ἔσται· οἱ πρεσβύτεροι πρὸ τῶν δια-
κόνων στήσονται, οἱ δὲ διάκονοι μετ’ αὐτοὺς καὶ οὕτως ἐφεξῆς οἱ λοι-
ποί, καθὼς ἂν ὁ ἐκκλησιάρχης ἑκάστῳ τὴν στάσιν ἀφορίσῃ, νεύματι 
τοῦ καθηγουμένου ἑπόμενος. 

[Стояние монахов таково: пресвитеры стоят впереди диако-
нов, остальные по порядку с ними, так, как екклисиарх каждому 
место стояния определит, по указанию игумена] [Gautier 1974, 35]. 

Выход певчих на середину храма и обращение лицом к алтарю указа-
ны в особые моменты богослужебного действия: 

Ὑπακοῆς δὲ ψαλλομένης ἢ ἑτέρου τοιούτου μέλους, ἱστάσθωσαν οἱ 
ἐπιστήμονες ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ψαλλέτωσαν τοῦτο 
μετὰ τῆς προσηκούσης τάξεως. 

[Для пения ипакои и другого подобного мелоса, встают ис-
кусные перед алтарем и поют в надлежащем порядке] [Gautier 
1974, 36]. 
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Важное значение имеет указание Типиконов совершать богослужение 
не только в храме, но и в нарфике храма, а также в трапезе. Об этом под-
робно говорит И. А. Карабинов, рассматривая особенности Студийского 
устава и отмечая значение различия и соотношения отдельных частей 
и целых служб по месту их совершения:

Современный нам типик, или, точнее, обычное наше понимание 
его, значительно изменили подлинное соотношение церковных 
служб и отдельных их элементов. С исторической точки зрения 
главными и старейшими службами, кроме, конечно, литур-
гии, являются утреня и вечерня: наш типик в своих разбросан-
ных и  неполных замечаниях об отправлении некоторых служб 
в притворе и келлиях сохранил память о старинном различении 
служб по их значению. В состав последований наших служб вхо-
дят элементы различной служебной важности: там есть части 
основные и древнейшие — псалмы, содержащиеся в  часослове, 
чтения из Св. Писания и молитвы, совершаемые священнослу-
жителями, т. е. ектении и молитвы служебника, — затем имеются 
части дополнительные — стихословие псалтири и, наконец, эле-
менты вспомогательные — песнопения, образовавшиеся из крат-
ких припевов, коими когда-то сопровождалось пение основных 
псалмов. В нашей современной практике сознание сравнитель-
ного значения перечисленных частей перепуталось и смешалось: 
получился такой строй богослужения, в котором конструктив-
ные части во многих случаях заменены орнаментальными или 
даже почти совсем устранены. В Студийском уставе, благодаря, 
б[ыть] м[ожет], его архаичности, лучше сохранилось и сравни-
тельное значение церковных служб, и более правильное соотно-
шение между их элементами» [Карабинов 1915, 1062].

Указания пения в трапезе находятся во многих византийских Типиках. 
Так, Типикон монастыря Спасителя в Мессине указывает совершение 
в ней повечерия: 

Καὶ τότε εἰσερχόμεθα ἐν τῇ τραπέζῃ, καὶ τῶν προτειθεμένων μετα-
λαμβάνομεν, καὶ ἀνιστάμενοι τελοῦμεν ἐκεῖσε τὸ ἀπόδειπνον, ψάλ-
λοντες τὸ Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ. Τὸ Μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός. Καὶ ἐπέκεινα 
μέχρι τοῦ πεντηκοστοῦ. Τὸ ἀπολυτίκιον. Καὶ διδομένης εὐχῆς, 
ἀπερχόμεθα εἰς τὰς κέλλας ἡμῶν δοξάζοντες τὸν δι’ἡμᾶς γεννηθέντα 
Θεὸν. Οὕτως δὲ ποιοῦμεν καὶ τὰ ἅγια Θεοφάνεια, καὶ τῇ Κυριακῇ τῆς 
τυρινῆς, καὶ τῇ μεγάλῃ ε´, καὶ τῷ μεγάλῳ σαββάτῳ. Ταύτας γὰρ τὰς 
ἑορτὰς ἀποδείπνιον ἐν τῇ ἐκκλησία οὐ ψάλλομεν. 
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Ἀποδείπνιον δὲ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οὐ ψάλλομεν, ἀλλ’ ἐν τῷ τραπε-
ζαρίῳ μετὰ τὸ ἀναστῆναι τῆς βρώσεως. 

[И тогда мы входим в трапезу, и вкушаем предложенное, и, 
встав, совершаем там повечерие, поя Живый в помощи (Пс. 90 : 1). 
С нами Бог. И далее до пятидесятого псалма. Тропарь. И полу-
чив молитву, отходим в кельи наши, благодаря рожденного ради 
нас Бога. То же совершаем и в праздник Богоявления, в Сырную 
неделю и Великий Пяток и Великую Субботу. В эти праздники 
повечерие в храме не поем. Повечерие в храме не поем, но в тра-
пезной после восстания от яств] [Arranz 1969, 196].

Важное значение имеют литании, ходы вокруг храма и момент входа 
в храм. Пример, касающийся праздника Благовещения, находим в Типи-
ке монастыря Спасителя в Мессине: 

Εἰς δὲ τὸ ἀποδείπνιον ψάλλομεν κανόνα τοῦ ἀκαθίστου. Καὶ εὐθὺς 
ἡ Α´ ὥρα, τρίψαλμος χωρὶς στιχολογίας. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ κατή-
χησις τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀρχὴν δὲ γ´ ὥρας κρουσθέντος τοῦ ξύ-
λου συναγόμεθα ἐν τῷ ναῷ. Καὶ ψάλλομεν πάσας τὰς  ὥρας ὁμοίως 
χωρὶς στιχολογίας. Εἶτα ἐξερχόμεθα μετὰ λιτῆς, ψάλλοντες· Σήμερον 
τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον. Καὶ περικυκλοῦμεν τὸν ναὸν. Εἶτα 
ὑποστρέψαντες, καὶ· Χαῖρε ἡ πύλη τοῦ Θεοῦ ἐναρξάμενοι, εἰσερχόμεθα 
διὰ τῆς ὡραίας πύλης ἐν τῷ ναῷ.

[В повечерие поем канон Акафиста. И тут же первый час, три  
псалма без стихословия. Читается катихисис Благовещения. В на-
чале третьего часа ударяют в деревянное било и мы собираемся 
в храм. И поем все часы вместе без стихословия. Выходим после 
литии с пением: Днесь спасения нашего главизна. и  обходим во-
круг храм. Возвращаясь, поем Радуйся врата Бога отверзающая, 
когда входим через красные врата в храм] [Arranz 1969, 131].

В понятии «жест» («χειρονομία») в древности включали не только 
ритмическое движение рук, но и ног. Греческое слово «χειρονομία» име-
ет, среди прочего, значение «раздавать что-либо», оно было связано не 
только с танцем, но и с игрой в мяч. Слово «νόμος», входящее в состав 
сложного слова «χειρονομία», означает «правило», «закон», «обычай» 
(«κανόνας», «νόμος», «έθιμο»), но также и «напев», оно связано с глаголом 
«νέμω» («раздавать») 9. 

 9 Ср.: “1. Νόμος — law, rule, custom. 2. Νόμος — a musical note or air; a song” [Valpy 1826, 
191]. Современный лексикон дает следующее толкование: «νέμω = μοιράζω, διανέμω 
νομ.: κατέχω (κάτι) και απολαμβάνω τα οφέλη που μου προσφέρει» [Бабиниотис 2013, 742].
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Симеон Новый Богослов пишет об искусстве канонарха, задачей кото-
рого было руководить с помощью жестов общим пением, как об искус-
стве «раздачи голосом, как руками, божественного слова братьям»: 

Ἐάν δὲ καὶ κανοναρχῆσαι προσταχθῇς, μὴ ῥαθύμως μηδὲ ἐκλυομένως 
τοῦτο ποιῇς, ἀλλὰ νουνεχῶς καὶ νηφόντως ὡς ἐνώπιον τοῦ ἐπὶ πά-
ντων βασιλέως Χριστοῦ τὰ θεῖα λόγια διὰ τῆς σῆς φωνῆς ὡς διὰ 
χειρὸς τοῖς ἀδελφοῖς διανέμων.

[Также, если тебя определят канонаршить, не твори это не-
брежно и лениво, а разумно и трезво, как бы пред Царем всех 
Христом раздавая божественные слова гласом своим, как рукою, 
братьям своим] [Syméon le Nouveau Théologien 1965, 210]. 

Понятие «руководитель» («χειραγωγών»), в древнейшем значении, есть 
«искусный в ведении руками», умении соединить множество ведомых 
в единую группу и направить их. Псалом говорит о Боге: «…ἡ χειρ σου 
οδηγήσει με» — «…и тамо бо рука твоя наставитъ мя» [Пс. 138: 10]. Пев-
ческая хейрономия в определенной мере родственна игре в мяч — уме-
ние передать что-то из рук в руки, соединить группу в общем действии, 
как на игровом поле, сконцентрировать внимание многих на едином 
событии. 

«Ведущий» в группе, «канонарх» (ο κανονάρχης) дает знак рукой и всем 
телом, обращаясь от одной группы певчих к другой, стоя между ними 
или же переходя от правого к левому клиросу и обратно (в реально-
сти  — перебегая), как бы «бросая мяч», с тем чтобы инициировать на-
чало действия. Расстояние (близость — дальность), пространственная 
ориентация (лицом к алтарю, лицом к середине храма), схемы движения 
(по прямой или по кругу) — все это имеет значение в организации такого 
«игрового» пространства. 

Обратимся к замечаниям византийских и славянских Типиконов, ка-
сающимся пространственной диспозиции и схем перемещения внутри 
храма. Поскольку принципиальной особенностью письменных литурги-
ческих Уставов является показ отдельных деталей в контексте всей сово-
купности действий каждого обрядового события, примеры, приводимые 
нами, будут даны в максимально расширенном формате. 

Важнейшее начало жестуальной программы богослужения — разделе-
ние поющих на правый и левый клирос, которые в определенные момен-
ты развития действия соединяются на середине храма вместе («на сходе», 
«στην κάθοδο») [Рига 1994, 31]. В Типике монастыря Бачково упоминается 
обязательное правило ожидания начала и окончания поющихся стихов 
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Псалтири на правом и левом клиросе — участники действия ожидают   
«подачи мяча»: 

Περὶ φωταγωγίας τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὅπως ὀφείλει γενέ-
σθαι, καὶ περὶ προσευχῆς ὅτι δεῖ ἀπερισπάστως προσεύχεσθαι <…> 
Πλὴν μὴ καθαρπαζέτωσαν ἐν σπουδῇ ἀπ’ ἀλλήλων οἱ χοροὶ ἐν τῇ 
στιχολογίᾳ τοὺς στίχους, ἀλλ’ ἐκδεχέσθω ὁ εἶς ἕως οὗ ὁ ἀρξάμενος τὸν 
στίχον πληρώσῃ καὶ εἰς τὸ τέλος λήξῃ, καὶ τότε αὐτὸς τὸν ἴδιον στί-
χον ἀρξάσθω, καὶ οὕτως εὐαγῶς τε καὶ θεοφιλῶς ἡ ὑμνῳδία γενέσθω.

[Об освещении святых наших церквей, как требуется делать 
и о молитве, что нужно без рассеяния молиться <…> К тому же 
не срываться в нетерпении один после другого хоры в стихоло-
гии стихов, но принять то, что начавший стих исполнит и завер-
шит до конца, тогда тот же стих начать, так благоговейно и бого-
угодно совершать пение гимнов] [Gautier 1984, 73]. 

Попеременное пение правого и левого клиросов образует музыкаль-
ное движение, динамической вершиной которого становится выход и со-
единение двух клиросов на середине храма: 

…εἰ δέ ἐστι νηστεία ἤγουν λιτὴ ἡμέρα, πρὸς ὥραν γ’ κρουομένου τοῦ 
ξύλου συναγόμεθα καὶ ψάλλομεν αὐτὴν τρίψαλμον ἔνδοθεν τοῦ ναοῦ, 
ἠλλαμένου ἱερέως καὶ διακόνου καὶ κηρῶν ἁπτόντων ἐν ταῖς κατὰ 
συνήθειαν ἁγίαις εἰκόσι. μετὰ δὲ τὸ τρίψαλμον λέγομεν τροπάριον 
Ἀπεγράφετο ποτέ, Δόξα καὶ νῦν, Θεοτόκε σὺ εἶ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ 
εὐθὺς ἄρχεται ὁ ἐνόρδινος χορὸς ὁ καὶ ἐναρξάμενος τὸ α’ τροπάριον 
ἦχος πλάγιος δ’ Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου εἶτα λέγει αὐτὸ καὶ ὁ ἄλλος χο-
ρός, καὶ πάλιν ὁ πρῶτος χορὸς λέγει στίχον καὶ τὸ δεύτερον τροπά-
ριον ἦχος ὁ αὐτὸς Τάδε λέγει Ἰωσήφ, καὶ πάλιν ὁ ἕτερος χορὸς ὁμοίως 
στίχον καὶ τὸ αὐτὸ τροπάριον·εἶτα ὁ  ἐναρξάμενος χορὸς πάλιν στί-
χον ἕτερον εἰς ἦχον πλάγιον β’ καὶ τὸ γ’ τροπάριον Οὗτος ὁ  Θεὸς 
ἡμῶν·εἶτα στίχον ὁ ἕτερος χορὸς καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ τροπάριον. ἔπειτα 
ἑνούμενοι ἐν τῶ μέσω οἱ δύο χοροὶ λέγουσι Δόξα καὶ νῦν καὶ ψάλλου-
σιν ὁμοῦ τὸ αὐτὸ γ’ τροπάριον Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ εὐθὺς γίνεται 
ὑπὸ τοῦ διακόνου μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ παρὰ τοῦ ἱερέως ἐκφώνησις.

[…если время поста, день воздержания, в третий час с уда-
рами деревянного била собираемся и поем три псалма внутри 
храма, со священником и диаконом, с возженными свечами. По-
сле трех псалмов говорим тропарь Написовашеся иногда, Слава 
и ныне, Богородице, Ты еси лоза истинная и тут же определенный 
к пению клирос начинает тропарь глас пятый Готовися Вифлееме. 
То же говорит и другой клирос, и снова первый клирос говорит 
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стих и второй тропарь того же гласа Иосифе рцы нам, и снова 
другой клирос тот же стих и этот тропарь. Начинавший пение 
клирос снова другой стих глас пятый и говорит третий тропарь 
Сей Бог наш, тот же стих другой клирос и снова этот тропарь. По-
том, соединившись посередине два клироса говорят Слава и ныне 
и поют вместе третий тропарь Сей Бог наш, и сразу же соверша-
ется диаконом ектения и возглас священника] [Jordan 2000, 324]. 

В великие праздники жестуальная программа становится более слож-
ной. Важный способ, которые употребляется в такие дни, — сопостав-
ление пения группы певчих и солиста, а перемещения и поклоны до-
полняют действие. Такой пример встречаем в указании службы кануна 
Рождества: 

Ὥρα Α´. Τὰ ῥήματὰ μου ἐνώτισαι Κύριε. Ἐξηρεύσατο ἡ καρδία μου 
λόγον, ψαλμὸς μδ´. Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, ψαλμὸς με .́ 
Εἶτα μετὰ τοὺς ψαλμοὺς γίνεται συναπτή. Καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν 
ψάλλουσι τροπάριον, ἦχος πλ. δ´. Βηθλεὲμ ἐτοιμάζου. Εύτρεπίζεσθω 
ἡ φάτνη. Τοῦτο δὲ λέγουσιν ἕκαστος χορὸς πρὸς ἅπαξ… Καὶ μετὰ 
τὸ Ἁμὴν, οἱ ἐν τοῖς χοροῖς ἀδελφοὶ· Τὶ σε καλέσωμεν. Εἶτα οἱ ἐν τῷ 
βήματι ψάλλοντες δύο ἀδελφοί. Τὰ διαβήματά μου. Τὸ τρισάγιον. 
Ὁ  ἱερεύς·Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς. Οἱ ἐν τᾠ βήματι γ´ μεγάλα προ-
σκυνήματα, καὶ εὐθύς· Δεῦτε προσκυνήσωμεν... (Τρίτη Ώρα) Ὁ ἱερεύς· 
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν· Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλφε δόγμα. Εἶτα 
ὁ διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν, μετὰ τῶν αἰτήσεων. Καὶ 
ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ. Καὶ μετὰ τὸ Ἀμήν, οἱ ἐν τοῖς χοροῖς· Θεοτόκε σὺ ἡ 
ἄμπελος. Εἶτα οἱ ἐν τῷ βήματι· Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός. Τὸ τρισάγιον. 
Τὸ Κύριε ἐλέησον. Ὁ ἱερεύς· Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι. Οἱ ἐν τῷ βήματι γ´ 
μεγάλα προσκυνήματα. Καὶ ἀπολύει.

[Час первый. Глаголы моя внуши Господи. Отрыгну сердце 
мое слово, псалом 44. Бог нам прибежище и сила, псалом 45. По-
сле псалмов совершается ектения. После возгласа поем тропарь, 
глас пятый, Вифлееме, уготовися, Благоукраситеся ясли. Это го-
ворит каждый клирос по разу. Потом Аминь, братья на клиросе 
Что Тя наречем. На амвоне поют два брата Стопы моя направи. 
Трисвятое. Священник: Боже ущедри ны. На амвоне три земных 
поклона и сразу же: Приидите поклонимся… (Третий час) Свя-
щенник: апостола Луки, Во днех онех изыде повеление. Потом 
диакон: Исполним молитву наша, с прошениями. И священ-
ник возглашает. И после Аминь, на клиросах: Богородице, ты 
еси лоза. Потом на амвоне: Господь Бог благословен. Трисвятое. 
Господи помилуй. Священник: Боже ущедри. На амвоне три зем-
ных поклона. И отпуст] [Arranz 1969, 77, 78]. 
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Изменение места интонирования (перемещение источника звука) об-
разует особый параметр аудиального восприятия, добавляя простран-
ственно-интонационное измерение в слушание слова. 

Согласно архитектурным канонам византийского храма, в восточной 
его части находится возвышение (ο σολέας), центральное место которого 
называется «амвон» («άμβων» от глагола «ἀναβαίνω» — «восходить»). По 
обычаю певчие стоят на солее справа и слева, но в важные моменты раз-
вития обряда они выходят на середину перед алтарем:

Εἰς τὸν ὄρθρον σημαίνει ὥρᾳ ς´ καὶ συναγόμεθα πάντες ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ καὶ ἀρχόμεθα τοῦ μεσονυκτίου, οὐ κατὰ τὸ σύνηθες, ἀλλ’ 
εἶς τῶν ψαλλόντων ἀδελφῶν ἐν τῷ βήματι πρὸ τοῦ ἄμβωνος ἵσταται, 
καὶ λαμβάνει τὸ ψαλτήριον παρὰ τοῦ ἐκκλησιάρχου, καὶ τοῦ ἱερέως 
εἰπόντος τὸ Εὐλογητὸς ὁ Θεός, καὶ ἀποκρινομένων ἡμῶν τὸ Ἁμήν, 
τὸ μὲν τρισάγιον κοινῇ πάντες ψάλλομεν, καὶ τὸ Πάτερ ἡμῶν· τὸ δὲ 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν μόνος ὁ πρὸ τοῦ ἄμβωνος ἐκφωνεῖ ἀδελφὸς 
λαμπρᾷ τῇ φωνῇ, καὶ οὕτως ἄρχεται τοῦ Μακάριοι οἱ ἄμωμοι.

[К утрене знаменует час шестой и собираемся все в церковь 
и начинаем полунощницу, не так, как обычно, но поют братья, 
стоящие  на возвышении перед амвоном, принимает псалтирь 
от екклисиарха, священник говорит Благословен Бог, мы от-
вечаем Аминь, поем вместе Трисвятое, Отче наш, Приидите 
поклонимся поет один брат, стоя перед амвоном светлым гласом, 
и начинается Блаженны непорочные] [Arranz 1969, 196]. 

Более подробно описывает Мессинский типикон аналогичные действия 
в другом случае:

Εἰς τὸν ὄρθρον, εἰπόντος τοῦ ἱερέως τὸ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ 
ἀποκριναμένων ἡμῶν τὸ Ἀμὴν, εὐθύς οἱ κατὰ τὴν ἑβδομάδα ταχθέ-
ντες ψάλται δύο ἀδελφοὶ πρὸ τοῦ βήματος ἄρχονται λέγειν οὕτος· 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, πάντων ἱσταμένων μετὰ φόβου Θεοῦ 
καὶ πάσης προσοχῆς. Μετὰ δὲ τὸ Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἱερεύς ἐκφωνεῖ· Ὅτι 
σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία. Καὶ πάλιν αὐτοί· Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, γ´. Κύριε 
τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, β´. Κύριε, τὶ ἐπληθύνθησαν· καὶ καθεξῆς λέγουσι 
τὸν ἑξάψαλμον ὅλον. Καὶ Τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸ Δόξα καὶ 
νῦν· οὐ γὰρ διαδέχονται ταῦτα οἱ χοροί, ὡς καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις 
ἐφ’ αἷς ψάλλομεν τὸ Θεὸς Κύριος. Εἶτα βαλόντες γ´ μεγάλα προσκυ-
νήματα – ἕν πρὸς δυσμὰς καὶ β´ πρὸς τοὺς δύο χορούς, — ἀπέρχεται 
ὁ καθεὶς εἰς τὸ αὐτοῦ στάμα.

[На утрене, говорит священник Благословен Бог, мы отвеча-
ем Аминь, тут же назначенные к этой неделе певчими два брата  
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перед возвышением начинают говорить Отче наш, стоя всегда 
со  страхом Божиим и всяческим вниманием. После Отче наш, 
священник восклицает Яко Твое есть Царство, и они снова Слава 
в вышних Богу, трижды, Господи устне моя отверзеши, дважды, 
Господи, что ся умножиша, и так произносят все шестопсалмие.  
Дух Твой благий и Слава и Ныне, не перенимают хоры так, как 
в  другие дни, когда поем Бог Господь. Потом сделав три покло-
на  — один на запад и два к двум клиросам, каждый отходит 
к своему месту] [Arranz 1969, 197]. 

Перемещение в пространстве и смена места интонирования имеет 
большое значение в восприятии богослужебного действия. В византий-
ском Типиконе указаны три точки «интенсивности интонирования», со-
ответствующие расположению участников богослужебного действия 
(«μικρά καθέδρα», «καθέδρα κάτω» και «καθέδρα ἀνω»): 

Ἀρχή δὲ ὥρας ι´ σημαίνει τὸ λυχνικόν, καὶ μετὰ τὸ Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, 
εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους η´· καὶ ψάλλομεν στιχηρά, 
ἦχος β´·Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα, τοῦτο ἐκ γ´. Ἄλλο· Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
γεννηθέντος, καὶ τοῦτο ἐκ γ´. Ἕτερον· Ἡ βασιλεία σου Χριστὲ ὁ Θεός, 
τοῦτο ἐκ β´. Δόξα καὶ νῦν· Τί σοι προσενέγκωμεν. Εἶτα ἡ εἴσοδος μετὰ 
τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ γίνεται μικρὰ καθέδρα. Προκείμενον· Ὁ Κύριος 
ἐβασίλευσεν.

[В начале десятого часа звонят к вечерне и после Благослови 
душе моя Господа, полагаем на Господи воззвах восемь стихов 
и  поем стихиры, глас второй. Приидите возрадуемся, трижды.  
Другое, Господу Христу рождшуся, и это трижды. И еще, Царст во  
Твое Христе Боже, это дважды. Слава и ныне. Что Тебе прине сем. 
Потом вход с Евангелием. И совершается малая кафед ра. Проки-
мен Господь воцарися] [Arranz 1969, 80]. 

Παραμονὴ τῶν Φώτων. Εἶτα ἡ εἴσοδος εἰς τὸ Φῶς ἱλαρόν, μετὰ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Καὶ γίνεται καθέδρα κάτω.

[Канун Богоявления. Вход на Свете тихий, с Евангелием. 
И совершается кафедра верхняя] [Arranz 1969, 96].

«Καὶ εὐθέως ὁ διάκονος ποιεῖ συναπτὴν μεγάλην τοῦ τρισαγίου. Εἶτα 
τὸ τρισάγιον ψαλτικῶς. Καὶ γίνεται καθέδρα ἡ ἄνω».

[«И тут же диакон исполняет великую ектению трисвятого. 
Трисвятое протяженно певчески. И совершается нижняя кафе-
дра»] [Arranz 1969, 98]. 
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Благодаря перемещениям источника звука и изменениям характера 
звучания в акустическом пространстве храм обретает свойства музы-
кального инструмента. Подобное использование акустических возмож-
ностей пространства храма находим в славянских Типиках. 

Типик Соловецкого монастыря [РНБ, Солов. 1059 / 1168] содержит 
указание пения с одного клироса, попеременно с правого и левого кли-
роса, с  двух клиросов одновременно, пения собравшихся вместе перед 
алтарем «на сходе» — каждый способ исполнения имеет свое значение. 
Так, пение «на сходе» («στην κάθοδο») выделяет важнейшие моменты раз-
вития богослужения: «стихиры на (четыре) конархистъ носит по крыло-
самъ. Слава и ныне не сходе» (л. 3 об., 4, малая вечерня), «и когда допоют 
догматик и диакон кадит прямо царских дверей глаголет. Премудрость 
прости, Свете тихий. и входит в олтарь. по нем священник поклонясь 
игумену идет в олтарь. клирицы на сходе поют Святыя славы» (л. 21 об., 
малое всенощное); «Свете тихий на сходе» (л. 315, вечерня Четыреде-
сятницы); «Достоино есть всегда поютъ болшое на сходе» (л. 49 об., л. 53 
об., повечерие).

Попеременное пение двух клиросов создает особый акцент богослу-
жебного хронотопа: «стихиры на четыре конархистъ носитъ по крыло-
сом» (л. 3 об., малая вечерня, «Господи, воззвах»); «таже, на стих, сти-
хиры. канархистъ носит по крылосом. первыи стих. на левои крылосъ, 
а вторыи на правыи» (л. 4 об., малая вечерня).

«Канархание», возглашение стиха канонархом попеременно право-
му, левому клиросу и посередине, образует особый стереофонический 
эффект: 

...светилен празднику трижды конархист скажет на правыи лик 
таж на левои таж встав посреди поклонится в пояс, слава и ныне 
скажет посреди, и поклонився отидет на свое место (л. 18–18 об.). 

На «малом» всенощном, в противоположность с «великим», «Слава» 
не поется «на сходе», но попеременно на правом и левом клиросе (по 
три стиха каждый): «клирицы поют величание, знаменное, по крылосом, 
по три строки на крылос» (л. 23 об.) Также и на богослужении Великой 
Субботы:

слава и ныне, аллилуиа трижды, промеж величании статеи нет, 
таж левои запоет, достоино есть, по концы, слава и ныне, алли-
луиа трижды, по сем правый начинает, роди вси песньми, пропев 
по три строки на крылос на сходе, потом, благословен еси господи 
научи нас, поют на крылосех (л. 360). 
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Типикон (Обиходник) Кирилло-Белозерского монастыря [РНБ, Соф. 
1162] также дает указания петь «на клиросе» и «на сходе»: 

по Евангелии, слава и ныне, молитвъ ради Богородица путное 
поютъ на оба крылоса <…> катавасия на всходе (л. 10 об., утреня). 

На протяжении Великой Четыредесятницы, согласно соловецкому Ти-
пику [РНБ, Солов. 1059/1168], полагается петь всю службу на одном кли-
росе. Правый и левый клирос меняются на протяжении седмицы каж-
дый день: 

…о литоргихъ. во вторник, на, первои неделѣ. прежосященную 
поют на лѣвом. а в четверг, на правомъ. в соуботу, на лѣвом. 
в неделю на правом крылосѣ. а на прочих неделяхъ в среду, на 
лѣвом. в пяток, на правом. на котором крылосѣ обѣдню поют, на 
том и достоино есть, говорят». Тот клирос, который поет Литур-
гию, тот поет и «Честнейшую» [РНБ, Солов. 1059 / 1168. Л. 316]. 

Пространственность звучания характерна не только для пения, но 
и для чтения. Соловецкий Типик указывает читать житие святого на ве-
ликой утрене последовательно игуменом, канонархом и на каждом кли-
росе попеременно (каждый стоит в особо указанном месте): 

…и чтем житие святого. первую статью чтетъ игумен, другую ста-
тию чтет дни того меншого крылоса головщикъ. а прочии, чтут 
головщики с обѣих крылосовъ [РНБ, Солов. 1059 / 1168. Л 14 об.]. 

Такой же порядок чтения сохраняется и на воскресной утрене после 
шестопсалмия: 

…а оуставщик приноситъ ко игумену к мѣсту книгу четию, 
в чемъ чести. а пономарь поднесет свѣщу. и первую статию чтетъ 
игуменъ а прочетши прощается по крылосомъ. после игумена 
другую статию в воскреснои день чтетъ лѣвого крылоса. потомъ 
с правого крылоса головщикъ. и проча статьи по ряду чтутъ го-
ловщики с обѣих крылосовъ. також и на владычни праздники. 
и аще прилучится празднкъ в понеделник, или в среду и в пяток, 
первую статью чтет игуменъ. а другую чтетъ головщикъ с право-
го крылоса. третию чтетъ головщикъ лѣвого крылоса. и прочоа 
статии по ряду [РНБ, Солов. 1059 / 1168. Л. 35 об.–36]. 
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В отличие от «великого», на «малом» бдении чтение на утрени совер-
шается с одного клироса: «чтение всѣ стати святому чтут с одново кры-
лоса» (л. 23). 

Канон — самая динамичная часть утрени, и не случайно то, что спо-
соб его интонирования включает пространственное разнообразие. В Со-
ловецком Типике [РНБ, Солов. 1059 / 1168] указан следующий порядок 
чтения канона на «великом» бдении: 

…канон празднику, носятъ по крылосомъ. по третеи пѣсне се-
дален, и чтение празднику. по шестои пѣсне кондак на пра-
вом крылосѣ. а икос говорят посреде [РНБ, Солов. 1059 / 1168. 
Л. 17 об.]. 

В воскресные дни на утренях канонарх читает канон один, тогда как 
ирмосы поют на клиросах: 

…егда речетъ и нынѣ, тогда скажетъ катавасию, и покрывают на 
сходѣ (л. 38 об.). 

На «малом» всенощном каноны читаются иным способом: 
канонарх не переходит от одного клироса к другому, но все чита-
ют от одного аналоя (л. 23 об.).

Традиция перемещения канонарха как важного момента организации 
аудиального пространства богослужения сохранялась на протяжении 
веков. Так, подробное описание действий канонарха, включающих вы-
бор места стояния и передвижения с места на место, соответствующих 
древнему обычаю, подробно описаны в рукописи греческого монастыря 
Дусика (XIX век): 

Καὶ εὐθὺς ὁ ἐφημέριος προσκυνεῖ τρὶς καὶ βάνει μίαν μετάνοιαν με-
γάλην κατὰ ἀνατολὰς καὶ ποιεῖ τὸν εὐλογητόν, ὁ δὲ ἐκκλησιάρχης 
πηγαίνει εἰς τὸ ἱερὸν καὶ παίρνει τὴν ξύστρα καὶ στέκεται εἰς τὴν 
ἀριστερὴν μικρὴν πόρταν˙ καὶ ὅτι εἰπεῖ ὁ ἐφημέριος τὸ “Ποίησον μετ’ 
ἐμοῦ”, εὐθὺς αὐτὸς κάμει τὸν σταυρόν του εἰς τὴν ἄκρη τῆς Ὡραίας 
Πύλης καὶ βάνει μίαν μεγάλην μετάνοιαν καὶ ἀνοίγει τὴν Ὡραίαν 
Πύλην καὶ πάλιν προσκυνεῖ τρίς. Ἔπειτα κάνει σχῆμα κατὰ τὴν δύ-
σιν καὶ πηγαίνει σημαίνει τὸ μεγάλον καὶ τὸ σίδερον τὸ στραβὸν εἰ 
μὲν εἶναι καθημερινή, εἰ δὲ ἑορτή, τὸ ἴσον <…> Καὶ τελειώνοντας 
ὁ  ἐφημέριος τὰ εἰρηνικά, αὐτὸς εὐθὺς τὸ ψαλτήριον. Ἔπειτα δίδει 
τὸν ἦχον καὶ λέγει “Ὁρίστε, ἦχος δ’ θετέον” καὶ στέκεται εἰς τὰ χα-
λικάκια, ἔμπροσθεν τοῦ χοροῦ, μὲ τὰς χεῖρας ἐσταυρωμένας καί, ὅτι 
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φθάσει ὁ ψάλτης τὴ φωνή, βάνει μετάνοιαν. Ἔπειτα κάμει σχῆμα καὶ 
παίρνει τὸ χαρτὶ καὶ κανοναρχεῖ˙ καὶ πάλιν, ὅτι ἀρχίσει ὁ ἀριστερὸς 
ψάλτης νὰ εἰπῇ “Ὅτι ἐκραταιώθη”, αὐτὸς στέκεται ἐκεῖ ὁποὺ λέγουν 
τὸν ἀπόστολον, προσκυνεῖ τρὶς καὶ λέγει “Δόξα, ἦχος πρῶτος”, κατὰ 
τὸν ἦχον, ἢ “Δόξα, καὶ νῦν”, ἂν εἶναι καζιζίδια(;) νὰ καταλαμβάνουν οἱ 
ψάλται, εἰ δὲ καὶ εἶναι θεοτοκίον, λέγει “Δόξα, καὶ νῦν˙ ὅμοιον”. Καὶ 
τελειώνοντας, βγάζει τὸ πανωκαμίλαυχον καὶ τὸ κρατεῖ εἰς τὰς χεῖρας 
καί, ὅτι εἰπεῖ ὁ ἐφημέριος “Ἑσπέρας προκείμενον”, αὐτὸς δίδει τὸ προ-
κείμενον εἰς τοὺς ψάλτας “Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον” καὶ στέκο-
νται ἐκεῖ ὁποὺ λέγουν τὸν ἀπόστολον, λέγει καὶ τοὺς στίχους. Ἔπειτα 
ἔρχεται ἔμπροσθεν εἰς τὰ βημόθυρα, βάζει τὸ πανωκαμπίλαυχον καὶ 
προσκυνεῖ τρίς, κάμει ἕνα σχῆμα κατὰ τὴν δύσιν καὶ παίρνει τὸ χαρτί. 
Καὶ τελειώνοντας τὸν “Νῦν ἀπολύεις”, αὐτὸς ἐβγάζει τὸ πανωκαμπί-
λαυχον καὶ πηγαίνει ἐκεῖ ὁποὺ λέγουν τὸν ἀπόστολον καὶ λέγει τὸ 

“Ἅγιος ὁ Θεός”˙ καὶ τελειώνοντας κάμει τρία προσκυνήματα, βάζει 
καὶ μίαν μεγάλην μετάνοιαν κατὰ ἀνατολάς, ἑτέραν εἰς τὸν δεξιὸν χο-
ρόν, μὲ ἓν σχῆμα καὶ ἄλλον σχῆμα κατὰ τὴν δύσιν˙ ἑτέραν μετάνοιαν 
εἰς τὸν ἀριστερὸν χορόν, μὲ ἓν σχῆμα. 

[И тут же служащий священник трижды кланяется и совер-
шает земной поклон на восток и творит начальный возглас. Ек-
клисиарх идет в алтарь, потом становится у левой малой двери 
и когда говорит священник «Сотвори со мною» (Пс. 108 : 21), тут 
же совершает крестное знамение с краю от Царских врат, совер-
шает земной поклон, открывает Царские врата и снова делает 
три поклона. Потом совершает крестное знамение, повернув-
шись к западу и идет знаменовать в великое (било) и железное 
клепало искривленное, если будний день, если же праздник, то 
бьет в прямое. <…> И когда священник завершит прошения 
ектении, екклисиарх сразу же начинает стихословить псалтирь. 
Потом подает глас и говорит: «Пожалуйте, полагается глас чет-
вертый» и встает на коврик перед клиросом, где стоит хор, скре-
стив на груди руки, а когда певец определится с гласом, чтобы 
петь, совершает поклон. Потом творит крестное знамение, бе-
рет бумагу и начинает канонаршить (т. е. возглашать строки 
певческого текста), и снова, когда начинает правый певчий 
говорит: «Яко утвердися» (Пс. 116 : 2), трижды кланяется и го-
ворит: «Слава, глас первый», соответственно гласу, или «Слава 
и ныне», если есть (καζιζίδια?), чтобы понимали певцы, что будет 
богородичен, говорит: «Слава и ныне, также». Завершив, сни-
мает с головы покров камилавки (τὸ πανωκαμίλαυχον) и держит 
его в руках, и, когда служащий священник говорит «Прокимен 
вечерний», он подает прокимен певчим (канонаршит) «Се ныне 
благословите Господа» и, встав там, где читают апостол, говорит 
(канонаршит) и стихи. Потом идет, чтобы встать перед дверьми 
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алтаря, надевает покров камилавки и три раза кланяется, совер-
шает крестное знамение, повернувшись на запад, и берет в руки 
бумагу. Исполнив «Ныне отпущаеши», снимает покров камилав-
ки и идет встать туда, где читают Апостол, и говорит «Святый 
Боже» и, закончив, совершает три глубоких поклона, кладет зем-
ной поклон на восток, другой на левый клирос, с небольшим по-
клоном и крестным знамением, и еще одним небольшим покло-
ном с крестным знамением на запад, другой глубокий поклон на 
правый клирос с одним небольшим поклоном с крестным зна-
мением»] [Дмитрий З. Софианос 2015, 1780].

Многообразие составляющих аудиально-жестовой системы богослу-
жения подчинено базисной идее, выражаемой всем пространством хра-
ма, — идее креста и круга: движение по кругу ради концентрации и со-
бирания внимания в центре креста 10. Правило взаимного обмена место-
положения правого и левого клиросов было указано уже в Студийском 
Типиконе: 

Χρὴ γινώσκειν, ὄτι κατὰ καιρὸν τῇ παραμονῇ τῆς βαιοφόρου εἰς τὸ 
Κύριε ἑκέκραξα ἀλλάσσονται οἱ χοροί, καὶ μὲν δεξιοὶ ἀπέρχονται εἰς 
τὰ ἀριστερά, οἱ δὲ ἀριστεροὶ εἰς τὰ δεξιά.

[Следует знать, что во время предпразднества Вербного вос-
кресения на Господи воззвах меняются хоры — правый клирос 
переходит налево, левый направо] [Дмитриевский 1985, 237]. 

Круговое начало — в движении монаха, обходящего храм со стуком 
в било перед началом богослужения, в порядке каждения храма — когда 
диакон или священник обходит кругом пространство внутри храма, при 
совершении литании («крестного хода») вокруг храма или монастыря. 
Идея круга выражена и в значимом архитектурном жесте, хранимом тра-
дицией афонских монастырей (полиелей или «μεγάλος πολυέλειος» и ме-
таллический круг или «χορός»), так же как и в куполе каждого право-
славного храма. 

Особенность византийского восприятия пространства в связи с дви-
жением была в центре внимания многих исследователей искусства и фи-

 10 О «круговращательном» движении, определяемом главенством евхаристической со-
ставляющей как стержня и назначения храма, характерном для византийской архитек-
туры, убедительно пишет архимандрит Александр (Федоров) в своей работе «Тради-
ционный христианский храм: тенденции формообразования». См: Александр (Федоров), 
архим. Традиционный христианский храм: тенденции формообразования. Санкт-
Петербург: Библикон, 2022. 336 с.
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ло   софов нашего времени. Так, М. Хайдеггер отмечает, что греки не име-
ют в своем лексиконе слова, которое бы соответствовало современному 
понятию «пространство», и это не случайно. Они издавна воспринимали 
пространство не в смысле расстояния, но как «место» («χῶρα»), что оз-
начает в большей мере «наполнение», «вместилище» [Heidegger 1959, 66]. 
Юлия Кристева, которая сыграла значительную роль в подъеме интереса 
к понятию «χώρος», пишет о том, что оно воспринято из «Тимея» Плато-
на, где означает распорядок движимого, созидаемый процессом движе-
ния и стояния. Такое понимание отлично от расположения (disposition) 
и геометричности [Kristeva 1984, 25–26]. Поэт М. Волошин обращается 
к круговому движению в пространстве в связи с античным мимесисом 
и звучанием, говоря о том, что музыка — это, прежде всего, память на-
шего тела в истории творения: каждый музыкальный ритм соответствует 
жесту, который хранит эта память, и в танце все тело становится музы-
кальным органом, оно звучит в тембре голоса. В этом Волошин видит 
связь с античным мимесисом, которой животворит человеческое творче-
ство по сей день [Волошин 1989, 395–399]. Согласно К. Заксу в круговом 
танце как движении тела, созидающем пространство, воплощена полно-
та искусства, поскольку он несет в себе душевное, духовное и материаль-
ное начала мира 11. 

Продолжением кругового движения в православном храме в грече-
ской традиции является танец вкруг храма, совершаемый по обычаю 
в  дни величайших церковных торжеств, особенно Пасхи. В этот день 
весь народ и причт вслед за священником выходит из храма, и начина-
ется древнейший круговой танец (нередко во главе со священником) — 
обычай, сохранившийся в деревенском обычае в Греции до сегодняшнего 
дня. В своей книге “Cosmos, life and liturgy in Greek Orthodox village” Джу-
льетта Дю Буле называет его «танцем жизни», направление которого ни-
когда не обращено вспять, но есть всегда пребывание в движении и всег-
да против хода часовой стрелки, соединяя людей в единую сплоченную 
группу [Du Boulay 2009, 404]. Этот танец соответствует пониманию исце-
ляющей человека силы течения времени в потоке движения всего сущего 
в мире и благодатной силы движения церковного последования в храме. 
Такое понимание отражено лексически: по-гречески говорят «τα φέρουμε 
βόλτα», «γύρισαν τα χρόνια» [Du Boulay 2009, 411]. Суть такого движе-
ния наглядно выражена в обряде Крещения, когда новокрещаемый, ве-
домый за руку своим крестным, идет вслед за священником, совершаю-

 11 См.: Sachs C. World History of the Dance. New York: W. W. Norton & Company INC 
Publishers, 1937. 516 p.
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щим обряд, обходя три раза купель, символизирующую Церковь, с пени-
ем молитвы. Аналогичное перемещение происходит и при совершении 
таин ства венчания, то, что греки называют «ο χορός του Ησαΐα» («танец 
Исаии»).

В своем поучении о Божественной Литургии как «таинстве единения» 
(«μυστηρίου της ενώσεως») афонский старец Эмилиан Симонопетрит под - 
черкивает, что сегодня, в большей мере и чаще, сравнительно с другими 
временами, человек проживает два болезненных состояния: рассеян-
ность и оторванность от сообщества. Он пишет: 

Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καρφώση κάπου τὸν νοῦν του˙ φεύγει 
ἀδιαλείπτως. Περισπᾶται ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξις. Ἀλλὰ καὶ ἡ διαίρε-
σις εἶναι ἐμφανὴς εἰς ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς. Τὸ 
πρῶτον, ὁ περισπασμός, κατακερματίζει τὸν ἄνθρωπον, τὸν κατατσα-
κίζει. Τὸ δεύτερον, ἡ διαίρεσις, τὸν διαλύει, τὸν ἀποσυνθέτει. 

[Никто не может прикрепиться умом к чему-то, мысль по-
стоянно «уплывает». Рассеивается существо человека. Однако 
и  оторванность, отъединенность прослеживается во всех про-
явлениях человечеcкого бытия. Во-первых, рассеянность дела-
ет существо человека фрагментарным, его болезненно грызет 
и  угне тает. Во-вторых, оторванность, отъединенность его рас-
щепляет, его разлагает)] [Эмилиан Симонопетрит 2001, 181]. 

Выход из подобного состояния дан Божественной Литургией, силой, 
единящей человека с самим собой и с Богом. Архимандрит Эмилиан 
говорит: 

Δὲν ὑπάρχει ἀποτελεσματικώτερον ὅπλον καὶ φάρμακον κατὰ τῆς 
διπλῆς αὐτῆς μάστιγος ἀπὸ τὴν λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἑνοποιεῖ ὄχι μό-
νον ἡμᾶς αὐτοὺς ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς μετὰ τοῦ Θεοῦ, μετὰ πά-
ντων τῶν ἁγίων καὶ μεθ’ ὅλης τῆς κτίσεως. 

[Не существует более совершенного оружия и лекарства от 
этого двойного мучения, кроме Литургии, которая не только 
единит нас самих внутри себя, но и с Богом, со всеми святыми 
и со всем творением] [Эмилиан Симонопетрит 2001, 181]. 

Церковное искусство в полноте своей аудиально-жестовой системы, 
как важнейшей черты его характерности, способствует исцелению че-
ловека от «рассредоточенности сознания» («περισπασμός»): «круговой 
танец вечности» соединяет человека с местом и временем, помогает 
стяжать состояние общности с Богом, «ὥστε μεταλαβεῖν τὸ ἅγιον ὄνομα 
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Ιησοῦ» — «чтобы воспринять святое имя Иисуса»] [Эмилиан Симонопет-
рит 2007, 325]. В жестуальном симфонизме храмового пространства от-
ражен мир Божий, в котором, по словам святителя Григория Нисского, 
«ἡ τοῦ παντὸς κρᾶσις <…> τὴν παναρμόνιον ταύτην ἐν τῷ παντὶ μουσουργεῖ 
μελῳδίαν» — «неслитное смешение всего <…> всегармонии этой во всем 
извлекает мелодичное звучание» [Григорий Нисский 1863, 433C]. По-
добное мироощущение определяет аудиально-жестовый облик и важ-
нейший принцип церковного искусства, проявляющийся в неразрывной 
связи жестуальности с интонированием богослужебного слова в литур-
гическом пространстве храма. 
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