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Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 2. С. 8–16

Редакторская заметка
УДК 783
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.001

О задачах и методах музыкальной иеротопии 

Музыкальная иеротопия — молодое направление в современной музы
кальной медиевистике, основы которого во многом были заложены ис
следователями предшествующих десятилетий, однако специфические 
задачи, методы и проблематика начинают складываться только сейчас. 
Концепция иеротопии была предложена в 2006 году А. М. Лидовым как 
специальная область исторического знания, направленная на изуче
ние особого вида творчества — создания сакральных пространств пре
имущественно в восточнохристианской средневековой традиции. Для 
автора концепции принципиально важным стало осознание необхо
димости нового взгляда на памятники средневекового искусства, при 
котором, отказавшись от общераспространенной в искусствознании 
«предметоцентричности», исследователи могут сосредоточиться на са
кральном пространстве — самодостаточном феномене со своим замыс
лом, структурой, соподчиненностью видимых, слышимых и осязаемых 
форм, образ ностью и динамикой. Новый подход был призван акценти
ровать внимание на том, что любое произведение религиозного искус
ства Средневековья задумывалось и создавалось как один из элементов 
«иеротопического проекта», иерархической структуры особого сакраль
ного пространства 1.

Церковное певческое искусство, уже не одно десятилетие привлекаю
щее внимание специалистов в области истории музыки, закономерным 
образом оказывается в поле зрения иеротопии. Музыкальный феномен 
литургического певческого текста изначально создавался, существовал 
и воспринимался прежде всего внутри сакрального пространства хра
ма, непосредственным образом участвуя в его оформлении. Поэтому 
в контексте музыкальной медиевистики невозможно рассматривать про
странство как чисто внешнюю среду существования музыкальных текс
тов, их субъективную проекцию или своеобразное ассоциативное допол
нение к собственно музыкальному содержанию.

 1 См. об этом: Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образыпарадигмы 
в византийской культуре. Москва.: Дизайн. Информация. Картография, 2009. С. 11.
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В чем заключается роль песнопения при создании сакрального про
странства, наряду с иконографией, драматургией и семантикой ритуала 
(богослужебные действия, образность литургических предметов, сим
во лика священнических облачений, система освещения, запахи и т. д.)? 
Каковы, собственно, объект исследования и методы музыкальной иеро    
топии?

В поисках ответов на поставленные вопросы ученые сталкиваются 
с рядом методологических проблем: в их числе — неочевидность корре
ляций между пространственными и временны́ми видами искусства, ис
пользующими разные материалы и разный художественный язык, и — 
что особенно важно — многозначность собственно понятия «простран
ство», которое, безусловно, нуждается в уточнении. 

В контексте музыкальной медиевистики внутреннее пространство 
конкретного архитектурного объекта (определенного средневекового 
храма с характерным для него объемным решением и индивидуализи
рованной морфологией) можно рассматривать в нескольких ракурсах. 
С  одной стороны — как особым образом организованный интерьер 
с традиционными и уникальными, характерными только для данной по
стройки элементами, в рамках определенной историкокультурной эпо
хи. Статичное архитектурное пространство насыщено традиционной ли
тургической символикой, которая играет ключевую роль в его осмысле
нии и восприятии. С другой стороны, храмовое пространство наполнено 
художественными артефактами, которые «внедрены» в него и организо
ваны определенным образом в соответствии со средневековыми социо
культурными практиками или индивидуальным замыслом, представляя 
собой некое художественное целое, подлежащее последовательной ин
терпретации. Далее, с точки зрения иеротопии, сакральное простран
ство принципиально динамично: в его материальной и символической 
«раме» происходит богослужебный ритуал, немыслимый без исполнения 
певческих текстов. Подвижны элементы, организующие обрядовое дей
ство и его драматургию, разворачивающуюся во времени, — движение, 
перемещение, пение, жесты, световая драматургия и т. п. Статичные, на 
первый взгляд, элементы пространства (например, архитектурные кон
струкции и визуальные образы) также приобретают динамические ха
рактеристики, будучи вовлечены в обрядовое действо и восприняты, 
осмыслены и интерпретированы познающим сознанием участника бого
служения. Подвижен и музыкальный текст, восприятие которого может 
быть субъективным, личностно окрашенным и одновременно обуслов
ленным традицией, коллективной памятью культуры. «Одушевленное» 
музыкальной составляющей обряда пространство «проживается» участ
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никами богослужения, поэтому у него есть еще и перцептивный аспект: 
даже такие объективные физические характеристики, как особенности 
звуковой среды в пространстве храма, влияют на восприятие всех его 
элементов, на эмоциональное и интеллектуальное истолкование, обус
лов ленное традиционалистским типом средневековой культуры. 

Все данные аспекты необходимо учитывать, отвечая на вопрос, как 
песнопение, зафиксированное в средневековой нотированной рукописи, 
может являться одним из инструментов при создании конкретного са
крального пространства. С привлечением давно сложившихся и ставших 
традиционными в музыкальной медиевистике методов (источниковеде
ние, музыкальная текстология, историкокультурный анализ, стилеве
дение, поэтика, компаративистика) литургические песнопения древне
русской традиции следует наконец осмыслить и в контексте сущностной 
поликодовости средневекового искусства в целом. 

В настоящем выпуске помещены статьи по материалам I Всероссий
ской научной конференции с международным участием «Музыкаль
ная иеро топия в современных исследованиях. How to Create Space with 
Chants…», которая состоялась 12 мая 2022 года в СанктПетербургской 
государственной консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова. Пуб
ликации посвящены достаточно широкому кругу проблем, связанных 
с музыкальной иеротопией. 

Внимание исследователей в первую очередь привлекли средневеко
вые музыкальнопоэтические тексты, которые были изначально созданы 
для того, чтобы звучать в конкретном сакральном пространстве, что за
кономерно. Многочисленные песнопения, посвященные тем или иным 
реликвиям в известных древнерусских храмах, непосредственно связаны 
с пространством, в котором находились и почитались чудотворные мощи 
русских святых, драгоценные святыни христианской истории — частицы 
Ризы Спасителя, Древа Животворящего Креста Господня, чудотворные 
иконы (Владимирская, Тихвинская и др.). В их образной структуре от
ражено пространство нахождения реликвии, в котором она доступна для 
поклонения. Музыкальная форма здесь служит одним из инструментов 
формирования образа реликвии и средством выражения коммеморатив
ных по функции культурных моделей, реализующихся в богослужебном 
обряде. Именно к этому кругу древнерусских песнопений обращаются 
в своих статьях несколько авторов выпуска. М. С. Егорова на материале 
нотированных рукописей XV–XVII веков рассматривает музыкальнопо
этические тексты в честь свт. Петра Московского в контексте сакрально
го пространства его гробницы в Успенском соборе Московского Крем
ля, делая акцент на воплощении в музыкальных и визуальных образах 
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эсхатологических мотивов, принципиальных для «культуры памяти» 
в средневековой традиции. Работа А. А. Козыревой посвящена образам 
сакральной топографии Суздаля в песнопениях уникальной службы на 
обретение мощей прп. Евфимия Суздальского, сохранившейся в единст
венном списке. М. С. Мицкевич и Т. В. Швец исследуют особенности му
зыкальной структуры четверогласника блж. Василию Московскому, об
ращая внимание на связь музыкальнопоэтического текста с простран
ством придела в честь святого в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Другие авторы обратились к певческим текстам, обладающим уни
версальной христианской семантикой и не связанным с конкретным 
пространством (например, ряд широко распространенных и достаточно 
устойчивых музыкальных версий песнопений двунадесятых праздников, 
многочисленные христианские песнопениягимны, в частности, «С нами 
Бог», «Достойно есть», «Свете Тихий» и т. д.). Такие песнопения в разных 
роспевах звучали на протяжении столетий в храмах, построенных в XI–
XVII вв. в соответствии с различными историкокультурными и сти
листическими приоритетами. При исследовании данного круга текстов 
перспективным может быть рассмотрение категории образапарадигмы 
(термин, введенный в научный оборот применительно к средневеково
му творчеству А. М. Лидовым) и форм ее реализации в музыкальных 
памятниках разных эпох. В статье С. Г. Кудрявцевой содержание музы
кальнопоэтического текста кондака Недели об изгнании Адама из рая 
раскрывается с точки зрения сотериологических мотивов, актуализируе
мых в ходе богослужения в пространстве СпасоПреображенского собо
ра Мирожского монастыря. В работе И. И. Жуковской представлен ком
паративный анализ роспевов стихиры из службы Рождества Пресвятой 
Богородицы в древнерусской традиции и нотированных кодексах Вели
кого Княжества Литовского в связи с образомпарадигмой «священства 
Богоматери».

Особенно актуальными следует считать музыковедческие исследо
вания, посвященные ритуальному аспекту, без рассмотрения которого 
невозможно комплексное изучение сакрального пространства. Перспек
тивным оказывается изучение особых древнерусских чинов: Чин умове
ния ног, Действо о Страшном суде, Чин омовения мощей и т. п. Данный 
аспект затронут в статьях А. Н. Гаевской и И. А. Чудиновой. А. Н. Гаев
ская рассматривает песнопения древнерусского Действа о Страшном 
суде по музыкальным рукописям XVII века в контексте сакрального про
странства Успенского собора Московского Кремля и, в частности, в со
поставлении с масштабной композицией «Страшный суд» на западной 
стене храма. В статье И. А. Чудиновой на материале греческих и древне



русских Типиконов исследуется аудиальная жестовость в литургическом 
пространстве.

Практически неизученная проблема акустического «бытия» древне
русского песнопения в аутентичном пространстве древнерусского храма 
обсуждается в статье М. С. Егоровой и Е. Ш. ДавиденковойХмара, по
ставивших вопрос о необходимости исследования музыкальной формы 
в рамках конкретного «звукового ландшафта» на примере аудиальной 
среды СпасоПреображенского собора Соловецкого монастыря. Это на
правление музыкальной иеротопии ставит новые задачи перед исследо
вателями, расширяя пространство поиска и привлекая внимание к ранее 
не затрагивавшимся проблемам восприятия средневекового текста с точ
ки зрения музыкальной акустики и психологии.

Все представленные работы убедительно демонстрируют, что с пози
ций музыкальной иеротопии древнерусский певческий текст должен изу
чаться в первую очередь как художественный феномен с обязательным  
осмыслением важнейших принципов средневекового музыкаль ного 
твор чества, с пристальным интересом к его художественной структуре, 
обу словленной сложным, неоднозначным взаимодействием вербального 
и  му  зыкального рядов. Музыкальная иеротопия дает воз мож ность го
ворить о поликодовом принципе организации литургиче ского песнопе
ния, учи тывая его включенность в подвижное, меняющееся, многознач
ное сакраль ное пространство. Многие из высказанных исследователя
ми идей являются дискуссионными, что обусловлено неординарностью 
взгляда на средневековый музыкальнопоэтический текст с точки зрения 
его «пространственности». Тем не менее, новые междисциплинарные 
подходы и неожиданная проблематика для музыкальной медиевистики 
насущно необходимы. Певческое искусство в средневековой культуре 
осмыслялось не только как профессиональное ремесло, но и как худо
жественное творчество, исторически и концептуально связанное с ли
тургическим пространством. Именно сакральное пространство в един
стве его статических и динамических качеств, символики и образности 
наполнения призвано было через священнодейство и соучастие в таин
стве ввести человека в пространство Горнего Иерусалима. Поэтому воз
растающий интерес к древнерусской музыкальной традиции sub specie 
hierotopiae вполне закономерен.

Альбина Кручинина, Марина Егорова,
научные редакторы специального выпуска 
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Editorial
doi: 10.26156/OM.2023.15.2.001

On Tasks and Methods of Musical Hierotopy

Musical hierotopy is a young direction in the modern musical medievalism 
mainly founded by researchers of the previous decades. However, it is not until 
now that its tasks, methods and the range of issues under study have been 
determined. The idea of hierotopy was proposed by A. M. Lidov in 2006 and 
meant a specific historic domain studying particular type of art, i.e. creation of 
sacred areas, mainly within the oriental Christian medieval tradition. The author  
of the idea considered extremely important to gain awareness of the need to 
develop a new vision of the monuments of the medieval art, which implies 
focus on the sacred area rather than on the objects of art, which used to be 
a widespread approach, as the sacred areas represent an integral phenomenon 
which has its own conception, structure, hierarchy of all the visible, audible 
and tangible forms, images and dynamics. The new approach took into account 
the fact that every work of the religious art was created as one of the elements 
of a “hierotopic project”, a hierotopic structure of a specific sacred space. 

`The art of church singing has been attracting specialists in the music history 
for more than several decades and falls within the scope of the hierotopy. The 
musical phenomenon of a liturgical singing text was originally created, existed 
and was perceived primarily within the sacred space of the temple, directly 
participating in its design. Therefore, in the context of musical medieval studies, 
it is impossible to consider space as a purely external environment for the 
existence of musical texts, their subjective projection or a kind of associative 
addition to the actual musical content.

What is the role of chants in creation of a sacred space, along with icono
graphy, dramaturgy, and the semantics of a ritual (liturgical actions, the ima
gery of liturgical objects, the symbolism of priestly vestments, the lighting 
system, smells, etc.)? What, in fact, is the object of study and the methods of 
musical hierotopy?

In search of answers to the above questions, scientists face a number of 
methodological problems including obscure correlations between spatial and 
temporal art forms using different materials and different artistic language, 
and, what is most important, ambiguity of the concept of "space" itself, which, 
certainly, needs clarification.

In the context of musical medievalism, the interior space of a certain medie
val temple can be viewed from several angles. On the one hand, as a specially 
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organized interior with traditional and unique elements characteristic only for 
this building, within a certain historical and cultural era. The static architectural 
space is saturated with traditional liturgical symbolism, which plays a key role 
in its understanding and perception. On the other hand, the temple space is 
filled with artistic artifacts that are "embedded" in it and organized in a certain 
way in accordance with medieval sociocultural practices or individual design, 
representing a kind of artistic whole that is subject to consistent interpretation. 
Further, from the point of view of hierotopy, the sacred space is fundamentally 
dynamic: in its material and symbolic "frame" a liturgical ritual takes place, 
inconceivable without performance of chanting texts. Mobile elements that 
organize the ritual action and its dramaturgy unfolding in time are movement, 
movement, singing, gestures, light dramaturgy, etc. Static, at first glance, 
elements of space (for example, archi tectural structures and visual images) also 
acquire dynamic characteristics, being involved in ritual action and perceived, 
comprehended and interpreted by the cognizing consciousness of the 
participant in the church service. The music text is also mobile. Its perception 
can be subjective, personally colored and at the same time due to tradition, 
and the collective memory of culture. The space “animated” by the musical 
component of the rite is “suffered” by the participants of the service, therefore 
it also has a perceptual aspect: even such objective physical characteristics as 
the features of the acoustic environment within the space of the temple affect 
the emotional and intellectual interpretation, which is due to the traditionalist 
type of medieval culture.

All these aspects must be taken into account when answering the question 
how a chant recorded in a medieval notated manuscript can be one of the tools 
for creating a specific sacred space. With the involvement of the methods that 
have long been established and have become traditional in musical medieval 
studies, the liturgical chants of the ancient Russian tradition should finally be 
comprehended in the context of the essential polycode nature of medieval art 
as a whole.

This issue contains articles based on the materials of the I AllRussian Scien
tific Conference with international participation “Musical hierotopy in modern 
research. How to Create Space with Chants…”, which took place on May 12, 
2022 at the Saint Petersburg RimskyKorsakov State Conservatory. 

The attention of the researchers was primarily attracted by medieval musical 
and poetic texts, which were originally created in order to sound in a particular 
sacred space, which is natural. Numerous chants dedicated to certain relics 
in famous ancient Russian churches are directly connected with the space 
in which the miraculous relics of Russian saints, precious relics of Christian 
history were located and revered — particles of the Robe of the Savior, the 
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Tree of the LifeGiving Cross of the Lord, miraculous icons (Vladimirskaya, 
Tikhvinskaya, etc.). Their figurative structure reflects the location of the relic, 
in which it is available for worship. The musical form here serves as one of the 
tools for forming the image of a relic and a means of expressing cultural models 
that are commemorative in function and are realized in the liturgical rite. It is 
to this range of Old Russian chants that several authors of the issue refer in 
their articles. M. Egorova uses notated manuscripts of the 15th–17th centuries 
to consider musical and poetic texts in honor of St. Peter of Moscow in the 
context of the sacred space of his tomb in the Assumption Cathedral of  the 
Moscow Kremlin, with an emphasis on the embodiment in musical and 
visual images of eschatological motifs that are fundamental for the “culture 
of memory” in the medieval tradition. The work of A. Kozyreva is dedicated 
to  the images of the sacred topography of Suzdal in the chants of a unique 
service for the acquisition of the relics of St. Euthymius of Suzdal, preserved 
in the only list. M. Mitskevich and T. Shvets explore the features of the musical 
structure of the fourmode chant of blessed Vasily of Moscow, drawing attention 
to the connection of the musical and poetic text with the space of the chapel 
in honor of the saint in the Church of the Intercession of the Holy Virgin.

Other authors turned to chanted texts that have universal Christian 
semantics and are not associated with a specific space widespread and fairly 
stable musical versions of the hymns of the Twelve Great Feasts, numerous 
Christian hymns — “God is with us”, “It is worthy”,“Quiet Light”, etc.).

Such chants in different versions sounded for centuries in cathedrals built 
in the 11th–17th centuries in accordance with various historical, cultural and 
stylistic priorities. When studying this range of texts, it may be promising to 
consider the category of the imageparadigm (a term introduced into scientific 
circulation in relation to medieval art by A. M. Lidov) and the forms of its 
implementation in musical monuments of different eras. In the article by 
S. Kudryavtseva, the content of the musical and poetic text of the kontakion 
of the Weak on expulsion of Adam from paradise is explained from the point 
of view of soteriological motives that are actualized during the service in the 
space of the Transfiguration Cathedral of the Mirozh Monastery. The work of 
I. Zhukovskaya presents a comparative analysis of the chants of the stichera 
from the service of the Nativity of the Holy Virgin in the Old Russian tradition 
and the notated codes of the Grand Duchy of Lithuania in connection with the 
image paradigm of the “Priesthood of the Mother of God”.

Musicological studies devoted to the ritual aspect should be considered 
especially relevant, as it is especially essential for the comprehensive study 
of the sacred space. It is promising to study special ancient Russian rites: the 
rite of washing feet, the Last Judgment, the rite of washing relics, etc. This 



aspect is touched upon in the articles by A. Gaevskaya and I. Chudinova. 
A. Gaevskaya considers the chants of the Last Judgment in accordance with 
the musical manuscripts of the 17th century in the context of the sacred space 
of the Assumption Cathedral of the Moscow Kremlin and, in particular, in 
comparison with the largescale composition “The Last Judgment” on the wes
tern wall of the cathedral. 

The practically unexplored problem of the acoustic “being” of Old Russian 
chanting in the authentic space of an Old Russian temple is discussed in the 
article by M. Egorova and E. DavidenkovaKhmara, who raised a question of 
the need to study the musical form within a specific “sound landscape” using 
the example of the auditory environment of the Transfiguration Cathedral 
of the Solovetsky Monastery. This direction of musical hierotopy poses new 
challenges for researchers, expanding the search space and drawing attention 
to previously untouched problems of perception of medieval text from 
the point of view of musical acoustics and psychology. All the presented works 
convincingly demonstrate that, from the standpoint of musical hierotopy, the 
Old Russian singing text should be studied primarily as an artistic phenomenon 
with the obligatory comprehension of the most important principles of medie
val musical creativity, with a close interest in its artistic structure, due to the 
complex, ambiguous interaction of verbal and musical series. Musical hiero
topy makes it possible to talk about the polycode principle of organizing 
liturgical chants, gi ven its inclusion in a mobile, changing, polysemantic sacred 
space. Many of the ideas expressed by the researchers are debatable, which is 
due to the eccentricity of the view on the medieval musical and poetic text 
from the point of view of its “spatiality”. Nevertheless, new interdisciplinary 
approaches and unexpected problems are urgently needed for musical 
medieval studies. The art of singing in medieval culture was understood 
not only as a professional craft, but also as artistic creativity, historically and 
conceptually associated with the liturgical space. It was the sacred space and 
the combination of its static and dynamic qualities, symbolism and figurative
ness of the content that was called upon to introduce a person into the space of 
Heavenly Jerusalem through the sacrament and participation in the sacrament. 
This is why, the growing interest in the ancient Russian musical tradition sub 
specie hierotopiae is quite natural.

Albina Kruchinina, Marina Egorova,  
scientific editors of the special issue 
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