
Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. 

Зарождение профессиональной музыки тесно связано с историей становления 

древнерусского государства – Киевской Руси (IX–XIII века). После Крещения Руси (988 

год) и укрепления связей с Византией появились и первые церковные песни – духовная 

музыка. Музыкальный канон того времени был заимствован древнерусскими 

священниками прямиком из Византии. Церковная древнерусская музыка, как и вся 

христианская музыка того периода, была монодична, то есть ее основу составляли 

одноголосые распевы. Распевы подчинялась системе осмогласия. С ее помощью 

устанавливался строгий порядок музыкального исполнения службы. 

Система осмогласия была целиком заимствована из Византии и получила название 

«византийского столпа». В соответствии с ней в православных храмах каждую неделю 

распевался особенный глас (в системе древнерусской музыки гласом считался не какой-

либо один определенный напев, а целая музыкальная система). 

Всего существовало восемь гласов, и они образовывали восьминедельный цикл 

(«византийский столп»), который повторялся в течение года примерно шесть с половиной 

раз (за исключением дней Великого Поста и Святой Пасхи). 

Создателем системы осмогласия музыковеды и историки считают преподобного Иоанна 

Дамаскина (680-777), автора «Октоиха». 

Записей звуковысотного обозначения гласов в то время не существовало. Мелодию 

записывали с помощью системы особых знаков, которые указывали лишь направление 

мелодии, прямо под строкой текста. Исполнителям мелодику песнопений приходилось 

учить по слуху. Певческое искусство передавалось в устной форме от учителя к ученику.  

С византийским музыкальным каноном связана и особая эстетика – «ангельское 

пение». Более всего ценился чистый звук голоса. Один из ранне -христианских писателей 

Климент Александрийский (150-215) считал, что человеческий голос является 

совершенным инструментом, поэтому отвергал иные музыкальные инструменты. Поэтому 

яркой отличительной чертой музыки Древней Руси являлся принцип a capella, то есть, 

пение без сопровождения музыкальными инструментами. 

Певческие стили в древнерусской музыке 

В музыке Древней Руси сосуществовали два певческих стиля – кондакарный (сольный) 

и знаменный (хоровой) распев. 

Стройное чередование тонов и полутонов, которые образовывали двенадцатиступенный 

звукоряд, именовалось церковным ладом. Он распадался на четыре согласия – простое, 

мрачное, светлое и тресветлое, в каждом было по три звука. 

Для записи древнерусской церковной музыки монахи употребляли специальную нотацию, 

которая получила название «знаменной» (от слова знамя – «знак»). «Знаменная» нотация 

(или «крюковая» – по названию одного из основных знаков системы – крюка), 

исполненная до XVI века, тяжело поддается расшифровке, поскольку по вполне 

объективным причинам у науки нет точных сведений о том, как в действительности 

звучали знаменные распевы. 

Надо отметить, что древнерусская церковная и народная музыка находились в 

определенной оппозиции. Так как византийский канон являлся заимствованным, он 

вступал в конфликт с народной музыкой, имеющей глубокие национальные корни. 

Поэтому авторы древнерусских распевов оказывались перед нелегким выбором 

совмещения христианской эстетики и «наработанных» национальных, но языческих 

приемов музицирования. 

Распространение музыки и певчие голоса 

http://velikayakultura.ru/russkaya-filosofiya/osnovnyie-chertyi-russkoy-filosofii-i-vizantiyskie-traditsii-v-kulture-i-filosofii-drevney-rusi


Однако не только церковная и народная древнерусская музыка получили широкое 

распространение на территории страны. По сохранившимся фрескам Софийского собора в 

Киеве мы можем получить некоторые сведения о светской музыке того периода, которая 

была распространена при дворе киевских князей. На одной из фресок можно увидеть 

музыканта, исполняющего мелодию на струнном смычковом инструменте наподобие 

средневекового фиделия (прообраза виолы). На другой фреске запечатлена целая группа 

музыкантов, играющих на духовных и щипковых инструментах в окружении скоморохов 

– плясунов и акробатов. Также на фреске сохранилось изображение органа и играющего 

на нем человека. Древнерусские князья весьма любили музыку во всех ее проявлениях, 

ценили талантливых исполнителей. 

Наверно, неспроста при царе была создана группа певцов, которые именовались 

«государевыми певчими дьяками». Они получали особенное жалование, зависевшее от 

того, насколько усердно они прославляли царя (отсюда термин – «славословие») на 

государевых богослужениях. В этой своеобразной «певческой академии» древнерусской 

музыки сохранялась преемственность распевщиков. 

Существовало три типа голоса: 

 вершники, 

 путники, 

 нижники, 

– демественниками назывались певцы-универсалы, умевшие петь на все три голоса. 

После ослабления Киева возвышается Владимиро-Суздальское княжество, перенявшее 

«эстафету» дальнейшего развития древнерусского певческого искусства. Сохранилось в 

истории имя певца и распевщика Луки. Он был создателем целой школы древнерусских 

исполнителей. Его учеников летопись именует «луцыной чадью». 

Значение периода древнерусской музыки 

Музыка Древней Руси – уникальное явление в истории страны и ее культуры: 

 Исполнителями древнерусской музыки были созданы оригинальные жанры 

(колокольный звон, былины, исторические, лирические песни и др.), 

 Был расширен и обогащен византийский музыкальный канон, впитавший в себя 

своеобразие национального характера. 

 Церковная музыка стала прообразом профессиональной академической музыки и 

явилась необходимой для развития культуры Древней Руси в целом. Включить  с 

3.27  

 

звук https://youtu.be/Tw4Ikr-sYR4  с 3.27 мин. 
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