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А. Никольский 
 

Формы русского церковного пения. 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 

1. Внутреннее содержание и Форма  художественных  
произведений! 

 
Эстетика различает во всяком художественном произведении, к какому 

бы виду искусств оно ни принадлежало, внутреннее содержание, т. е. мысли, 
чувства, настроения и проч. — от формы, в какую эти последние облечены. 

Считая главным условием художественности положительную ценность 
содержания, законы эстетики придают огромное значение и самой форме 
произведения, которая по существу своему есть ни что иное, как тот внешний 
образ, в какой воплощается мысль художника и какой делает эту мысль 
доступной восприятию других людей. Поэтому большее или меньшее 
совершенство формы произведения — далеко не безразличное обстоятельство; 
наоборот: ясность, тонкая отделанность и изящество формы есть обязательное 
условие истинной художественности. Это положение само собой вытекает из 
значения формы, как посредника и выразителя авторской идеи. Неряшливая, 
недостаточно выработанная, а тем болee — уродливая форма способна лишь 
подавить собой, затушевать и свести к нулю всякое содержание; тогда как при 
совершенной форме идея произведения получает силу и возможность ярче 
выступить, стать болee очевидной и понятной, а также и более убедительной в 
своем воздействии на людей. 

Отсюда следует, что всякое истинно-художественное произведете не 
может быть иным, как одинаково значительным, интересным и законченным 
столько же по своему замыслу, сколько и по форме. 

На этом основании вопрос о форме произведений какого-либо искусства 
не есть вопрос праздного и сухого любопытства. Напротив, он важен и 
интересен, так как от решения его — не в меньшей мере, чем от решения 
вопроса касательно внутренней ценности, — зависит окончательное суждение о 
том, — можно ли данное произведение отнести к разряду истинно и бесспорно 
художественных или нет. Несомненно также и то, что форма сама в себе 
способна будить в душе отклик эстетических эмоций, имеющих некоторую 
самостоятельную ценность. 

 
2. Значение вопроса о формах церковных песнопений. 
 
Наше русское православно-церковное пение, как известно, есть плод 

векового народного творчества. В него вложены думы и чувства верующей 
души целого народа на всем протяжении его тысячелетней жизни. Поэтому 
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неудивительно встретить здесь подавляющую силу внутреннего содержания; и 
за художественность церковных песнопений с этой стороны нельзя не быть 
спокойным. Но в длинном ряде тех же столетий создавалась, крепла и 
шлифовалась также и их внешняя форма. 

Какова она? Соответствует ли она внутренней силе замысла? 
Способствует ли его выражению? А также — в какой степени она изящна и 
разнообразна сама в себе? 

Если ее органическая слитность с  внутренним  содержанием мелодий 
окажется вне сомнения, а собственное совершенство — доказанным, то 
художественное значение русского церковного пения получит для себя лишнее 
подтверждение, притом подтверждение огромной силы и убедительности. 

Есть и другие основания ставить и интересоваться вопросом о форме 
церковных песнопений. 

Теория музыки имеет особый, весьма обстоятельно и полно 
разработанный, отдел о формах музыкальных сочинений. Изучение этого отдела 
дает в итоге ясное понимание того, в чем состоит сила и красота мировых 
произведений звукового искусства, а также слабость и художественное 
несовершенство произведений, признаваемых критикой и неподкупным вкусом 
ценителей — неудачными. Таким образом, теория форм является очень важным 
фактором в деле художественного образования. 

Не в ином положении должен находиться и вопрос о формах русского 
церковного пения. Для действительного знания этой отрасли искусства вопрос 
о формах его существенно-важен, а изучение форм — обязательно и 
необходимо. Исследование форм церковных песнопений дает возможность 
увидеть и почувствовать, как своеобразны и интересны были те средства, к 
которым обращались русские песнотворцы в передаче своего замысла, как 
тонко понимали они изящество формы и как неистощима была их 
художественная фантазия, излившаяся в богатейших и разнообразнейших 
образах.  

 
ГЛАBA   I. 

 
Распев и напев, как общие формы русского церковного пения. 

 
Русское церковное пениe, рассматриваемое как музыкальная литература, 

представляет собою обширное собрате мелодий, различаемых прежде всего по 
так назыв. «распевам». 

Древнейший распев, письменные памятники которого восходят к XII в. 
и глубже, —это большой знаменный (иначе именуемый столповым или же 
крюковым), бывший до конца XVII в. наиболее употребительным при 
богослужении, как основной распев русской православной церкви. 

Одновременно с ним имел широкое применение от конца IX в. до XIV в. 
древний греческий распев, сохранившийся в «кондакарных» рукописях, секрет 
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чтения которых в настоящее время совершенно утрачен. На смену ему с 
половины XVII в. вошел в употребление позднейший вид того же греческого 
роспева, применяемый на практике до сих пор. 

В том же XVII веке появились распевы Болгарский, Сербский и, как 
отдельная ветвь   знаменного, Киевский. 

Роспевы знаменный, греческий и киевский издавна получили по 
несколько различных редакций, вследствие — частию сокращения, части — 
варьирования. От сокращения, — вызванного необходимостью придать 
богослужению различную степень торжественности и продолжительности, 
смотря по силе праздника, — получились роспевы: малый знаменный, 
сокращенный знаменный, и также сокращенные греческий и киевский. 
Варьирование мелодий, — обусловливаемое, кроме вышеуказанных 
соображений, появлением новых текстов или потребностью в некотором 
освежении мелодий, — создало роспевы, известные под названием: ино знамя, 
ин роспев, перевод и путь, или же — по имени мастеров церковного пения — 
перевод Баскаков, Христианинов и др. 

На ряду с этими роспевами, имевшими всеобщее употребление, не 
приурочиваемое к какой-либо одной округе или местности, существовали 
самостоятельные роспевы чисто-местного происхождения, как напр., распев 
Большого Успенского Собора, какой-либо Лавры, пустыни и т. п.  

Кроме различия по распевам, церковные мелодии могут быть 
различаемы также еще и по «напевам». 

Этот термин часто употребляется в том же значении, как и «роспев». Но 
есть серьезные основания придавать слову «напев» свой, особый и 
самостоятельный смысл. 

Едва ли не каждая округа России, прилегающая к тому или иному 
крупному центру, имеет в своем постоянном употреблении ряд песнопений, 
мелодии которых взяты из различных роспевов, вдобавок заметно 
видоизмененных в своих деталях на чисто-местный лад. Такое собрание 
обычных песнопений в данной местности должно быть названо, в отличие от 
подлинных роспевов, напевами. Таковы: придворный, московский и проч. 
местные напевы. 

Итак, терминами «роспев» и «напев» одинаково обозначаются целые 
круги или циклы церковных мелодий. В этом смысле оба термина сходны, но 
это сходство имеет только одно внешнее, формальное значение, так как те 
признаки, по которым устанавливается принадлежность мелодий к тем или 
иным распевам и напевам, имеют весьма существенное различие между собою. 
А именно. 

Каждый распев отмечается типичными чертами известного и вполне 
определенного характера; его мелодии — самобытны; их общий дух — 
своеобразен и весьма ярок. Роспевы легко различимы, точно так же, как, напр., 
музыкальные произведения разных эпох, стилей или национальностей. Любой 
богослужебный текст может быть роспет «большим или малым знаменем», 
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Мелодия распева оказалась перенесенной на ступень вверх, вследствие 
чего качественное содержание интервалов получило существенное изменение: 
на месте больших секунд появились  малые и обратно. Лучшего примера на 
«искажение» основной мелодии трудно привести1). 

 
 

5. Глас четвертый. 
 

                                                           
1.  Это произошло оттого, что мелодия в сущности поручена альту, которого дискант удваивает в сексту. Но 
верхний голос, заметно выдаваясь из массы прочих голосов хора, дает ложное впечатление мелодически-
главного. 
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бы вполне резонно пропевать не стихиры по-клиросно, как это делается теперь, 
а поручая запевные стихи одному клиросу, стихиры же – другому. Такой вид 
антифонного исполнения делал бы еще более ясным и выразительным 
параллельность этих циклов. 

Завершением рассматриваемого богослужебного момента служит – 
Богородичен на «Слава… и ныне!». Практика древней русской церкви создала 
для догматиков особо развитые мелодии по большому Знаменному распеву, 
сообщая тем самым чрезвычайную значительность заключительному 
песнопению. Эта манера имеет глубокий смысл и резоны большой силы, а 
потому заслуживает всяческого охранения. Применение же и для Богородична 
тех же мелодий, какими распевались стихиры, лишает завершительный момент 
той яркости, какая желательна для него, стушевывает его значение, и даже 
заставляет совсем забывать о нем. Знаменный же распев здесь наиболее 
уместен и потому еще, что он своей величавостью как бы связывает и 
объединяет вышеуказанный параллелизм песнопений, музыкально примиряя их 
внутреннюю разрозненность и внешнюю обособленность их мелодий.  

 
 
 
 
 
 


