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дл я  др евнерусского православного сознания.
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ховн ы е основан и я православия, м узы кальное образован и е стар ооб
р ядцев, п евческие азбуки, проучки.

М узы кально-теоретические руководства старообрядческого периода предостав
ляю т уникальную  возмож ность знакомства, как с теоретическими полож ениями древне
русского певческого искусства, так и с особенностями их культурного осмысления. При 
этом следует учиты вать содерж ательную  многоаспектность азбук. С одной стороны, они 
являю тся сводом различны х компонентов теории знаменного пения. С этой точки зрения 
назначение певческой азбуки заклю чается в характеристике элементов музы кально
теоретической системы и их упорядочении. Такой ракурс рассмотрения теоретического 
руководства демонстрирует его функцию  как учебно-справочного пособия.

С другой стороны, в м узыкально-теоретических руководствах отразились харак
терны е особенности православного мировоззрения их составителей. П евческие азбуки 
свидетельствую т о том, что м узыкально-теоретические представления старообрядцев 
развивались в общ ем русле культурных, философ ско-религиозных, нравственны х и эсте
тических установок носителей традиции. В этом смысле м узыкально-теоретические ру
ководства могут рассматриваться как памятники духовного постиж ения действительно
сти наряду с учительной и полемической литературой староверов. Следует подчеркнуть, 
что изначально культовое назначение древнерусского певческого искусства сф орм ирова
ло его в религиозно-символическом русле, где роль пения состояла в прославлении бо
ж ественного начала. Категория «божественного» является одной из основных и в певче
ской теории старообрядческого периода.

В данной статье теоретические полож ения м узы кально-теоретических руководств 
рассматриваю тся с позиций их бытования в пространстве христианской культуры.

Обозначим характерные особенности культурных представлений носителей тра
диции, отразивш иеся в теоретических руководствах по знаменному распеву. С самого 
момента зарож дения музыкальной теории в Древней Руси она была неразрывно связана 
с традициями православия. Философско-религиозны е, нравственны е и эстетические ас
пекты содерж ания м узыкально-теоретических руководств старообрядческого периода 
находятся в русле традиционны х миропредставлений человека эпохи средневековья.

При этом одной из характерны х черт православного сознания является твердая 
убеж денность человека в бож ественной предопределенности происходящ его и в необхо
дим ости смирения. Действительно, нравственны е установки в представлении средневе
кового человека занимали ведущ ее положение. Оно оказывало влияние на все стороны 
человеческой жизни, определяя специф ику познания. Этим объясняется значительный
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акцент в философ ско-религиозной системе православия на морально-этическую  состав
ляю щ ую , которая занимает важ нейш ее место и в певческой теории как древнерусского, 
так и впоследствии старообрядческого периода.

В то же время возникш ую  в период X I-X V  вв. музыкально-эстетическую  мысль 
можно определить как религиозно-символическую , поскольку «эстетическое отнош ение 
к м иру вы ступает как момент религиозного»1. Так, например, выдающ ийся религиозный 
деятель средневековой Руси Кирилл Туровский утверж дал, что такое проявление пре
красного, как «мысленного» возмож но лиш ь при условии наличия у  человека знаний и 
стремления к ним: «Мысль, движ имая лю бовью , становится силою разума, прилепляет
ся к познаваем ому предм ету и дает настоящее знание»2. Таким образом, прекрасное все
гда «мысленно»; отсутствие же знаний у  человека, пренебреж ение к развитию  собствен
ных способностей является препятствием для осознания подлинной красоты мира.

Исследователями неоднократно отмечалась роль приема символизации как способа 
познания действительности средневековым человеком. Так, по мнению М.Н. Громова, сим
волизация при этом выступает «как своеобразный заместитель теоретического научного ме
тода познания, позволяющего видеть за внешними эмпирическими проявлениями бытия 
его внутренний, умопостигаемый смысл, видимый лишь “очами духовными”»3.

Д ля того чтобы понять особенности традиционного отнош ения к вопросам обуче
ния вообщ е и музыкального в частности, обратимся к произведениям древнерусской 
книжности. Например, известный законодательный свод Х V I в. «Стоглав» рекомендует 
учителям «учеников же бы есте своих во с(вя)тых ц(е)рквах Б(о)ж их наказывали и учили 
страху Б(о)жию и всякому бл(а)гочестию , псалмопению  и чтению, и петию, и канарханию  
по ц(е)рковном у чину»4.

В другом памятнике эпохи средневековой Руси, «Домострое», затрагиваю щ ем 
многие нравственны е и эстетические стороны ж изни традиционного общ ества, даю тся 
следую щ ие наставления в отнош ении того, «како лю бити Бога отъ всея душ а; такоже 
брата своего; и страхъ Божий имети, и память смертную. -  По сем ж е возлю биш и Господа 
Бога твоего отъ всея душ а своея, и отъ всея крепости своея, и подвигни вся твоя дела и 
обычая и нравы, -  угодная творити по заповеди Его. <...> Страхъ божий всегда имей въ 
сердце своем и память смертную: всегда волю Божию творити и по заповедемъ его ходи. 
Рече Господь: въ чемъ тя застану, въ томъ и сужу: ино достоитъ всяком у християнину го- 
тову быти въ добры хъ делехъ, въ чистоте и въ покаянии, и во всякомъ исповедании, все
гда чаю щ е часа смертнаго»5.

П онимание старообрядцами важ нейш их гносеологических проблем находится в 
русле традиций православной культуры. По мнению  М .О. Ш ахова, как в ортодоксальной, 
так и в старообрядческой среде мерой авторитета является праведность и святость, а 
«претензия на обладание новым, высш им знанием логически оказывается и претензией 
на собственную  особую близость к Богу, на личное духовное превосходство»6.

Старообрядческие теоретические руководства знаменного пения демонстрирую т 
подобное понимание действительности. Перед тем как рассмотреть азбуки с точки зре
ния религиозно-символического, нравственного и эстетического содерж ания ком понен
тов музыкальной теории, представляется целесообразным обозначить те разделы азбук, 
где содержатся соответствую щ ие воззрения носителей традиции. Это текстовы е ф рагм ен
ты, предисловия и послесловия, в которых излож ены культурные установки составителей 
руководств. Т у  же функцию вы полняю т разделы «перечисления» знамен, вклю чаю щ ие 
м етафорическую  трактовку последних. Одним из важ нейш их типов разделов являю тся 
части азбук дидактической направленности: проучки и памятогласия, тексты которых,

1 Сели ванов Б.В. М узы кальная эстетика ср едн евековой  Руси: У чебное пособие. -  Н овосибирск, 
1988. -  С. 17.

2 И стория русской  м узы ки. В 10 тт. Т. 1: Д р евн яя Русь X I-X V II  вв. -  М ., 1983. -  С. 58.
3 Г ром ов М .Н . О  своеобрази и  русской средн евековой  ф илософ ии // Ф илософ ские науки. -  1990. 

-  №  11. -  С. 49.
4 Е м ченко Е.П . Стоглав: И сследование и текст. -  М ., 2000. -  С. 286-287.
5 Д ом острой  С и львестровского извода. -  Киев, 1 9 9 2 . (Репринтное воспрои зведени е издан и я 

1902 г.). -  С. 7.
6 Ш ахов М .О . Ф илософ ские аспекты  староверия. -  М ., 1998. -  С. 133.
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как правило, носят нравственно-поучительны й характер. П оследние два типа разделов 
помимо текста содерж ат и крю ковую  нотацию.

О тнош ение к действительности с позиций традиционны х религиозны х представ
лений обнаруж ивается в проучках на молитвенные тексты, использовавш ихся для изуче
ния осмогласия. Будучи по своей сути учебными упраж нениями, направленны ми на пер
воначальное освоение важ нейш их компонентов знаменного распева (обиходного звуко
ряда, системы осмогласия и др.), проучки выходят за рамки собственно учебны х целей, 
демонстрируя основной спектр культурных представлений средневекового человека. Н а
ряду с реш ением специальных задач, такие проучки свидетельствую т, что «возвыш енная 
мудрость возмож на лиш ь при осознании собственной малости перед лицом бесконечно
сти мироздания»7.

Одним из самы х распространенны х текстов, использую щ ихся в проучках подобно
го рода, является канонический текст так называемой «М олитвы Исусовой» [I, л. 2 - 2  об.; 
II, л. 27 о б .-2 8 ; III, л. 2 1-2 2 ; IV, л. 4 -5 ; V, л. 2]. И стория возникновения этого текста вос
ходит к эпохе первоначального христианства, в России же практика чтения данной м о
литвы, идущ ая от древних традиций исихазма, была возрож дена святителем Тихоном 
Задонским (1724-178 2) и старцем-подвиж ником Паисием Величковским (1722-1794). Как 
отмечаю т исследователи, суть этой молитвы «заключается в непрестанной внутренней 
памяти о Господе Иисусе Христе и в призывании его святого имени»8.

Действительно, тексты молитв, использую щ ихся в м узыкально-теоретических ру
ководствах, изобилую т обращ ениями к милости Божией. После просьбы о помиловании, 
открываю щ ей И сусову молитву, следует обращ ение к Богу о даровании учащ емуся «света 
оучения пения» [VI, л. 1; IV, л. 4; V, л. 2 об.]. Интересно, что этот свет полагалось воспри
нимать «очами сердечними» [I, л. 2]. Но даж е он не способен помочь избежать смертного 
часа, перед которым все равны -  будь то царь, князь, боярин или певец -  лю бой из них 
трепещ ет в ож идании «страш ного дня суднаго» [IV, л. 4]. Подобное «смиренномудрие» 
признавалось ж изненно необходимым как средство укрощ ения одного из смертных гре
хов -  гордыни.

Особо стоит отметить акцентирование в молитве роли знаменного пения как спо
соба постиж ения бож ественной сущности: по мнению  авторов-составителей, овладение 
искусством знаменного пения очищ ает душу: «На тя оуповаю  б(о)же мой, да ты ми про
свети оумъ и смыслъ светомъ разума твоего, не токмо зрети где, писанная, но по твоем у 
дарованию  воспевати и славити тя» [I, л. 2 об.].

Н ередко упом инается в м олитвах и сама азбука, которая характеризуется как 
«бл(а)гословнейш ая книж ица» [I, л. 2], вним ать которой полагается «со смирением ъ» и 
«въ сокруш ении сердечном ъ» [I, л. 2] в надеж де, что Бог ниспош лет на ученика «пре
м удрость».

Подобное отнош ение к действительности находится в рамках православного аске
тизма, сущ ность которого довольно точно определил В.В. Зеньковский. По его мнению, 
смысл русского аскетизма заклю чается не в отверж ении мира и умерщ влении плоти, а в 
стремлении к достиж ению  небесной правды и красоты. Ее видение «своим сиянием дела
ет неотразимо яркой неправду, царящ ую  в мире, и тем самым зовет нас к освобож дению  
от плена мира»9.

П онимание аскетизма как способа приближения к Богу можно обнаруж ить в ф и
лософ ских трудах древнерусских мыслителей. Особо ярко его основные черты отраж ены 
в творениях Н ила Сорского. По мнению мыслителя, ф ормального следования законам 
аскетизма недостаточно для истинного христианина. Если человек просто принуждает 
себя исполнять требования монаш еской жизни, он неизбеж но будет чувствовать неудов-

7 Г ром ов М .Н . О  своеобрази и  русской средн евековой  ф и лософ ии // Ф илософ ские науки. -  1990.
-  №  11. -  С. 50.

8 Н и китин В. Русское благочести е и святость (М алая церковь. Н астольная к ни га при хож ани н а).
-  М ., 1992. -  С. 112.

9 Зеньковски й  В.В. И стория русской  ф илософ ии. -  Ростов н/Д ., 2004. -  C. 42.
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летворенность. Однако если он осознает высш ий смысл аскетической жизни, это послу
ж ит средством достиж ения духовной гармонии, что и является высш ей значимостью 10.

Тексты  проучек певческих азбук содерж ат еще один важный аспект, характери
зую щ ий особенности мировоззрения древнерусских мыслителей -  роль обучения в деле 
достиж ения бож ественной благодати. Речь идет об акростихе на текст Тихона М акарьев- 
ского «Трудолюбивы о Бозе песнорачителю ». В азбуках ем у часто предш ествует заголо
вок «Стихи мастеротворчески къ полезному оустроению сиречь учитель предлагаетъ 
оученикомъ таж е хотящ имъ внятно прияти святое пение на осмь гласовъ» [VII, л. 5 8 -6 2
об.; VIII, л. 171; V, л. 5 о б .-11  об.].

Основной мыслью  текста данного вида проучек становится постулат о неразры в
ной связи веры и разума. По мнению  составителей текста, «елико ты тщ ание о семъ д е
лании покаж еш ь мнози и разумъ отъ сего дела себе стяжешь» [V, л. 7 о б .-8 ]. Способность 
человека к пению рассматривается как дар Божий, который дается человеку по его вере: 
«М олитвами о пении и вы сш ем у простирайся о получении иже сего таланта не осумне- 
вайся нелиш ися сего его ж е себе ж елаеш ь аще ли веру во всемъ на бога уповаеш ь» 
[V, л. 8 - 8  об.].

При этом певческий талант накладывает на человека и определенные обязатель
ства. Так, следует придерж иваться «добродетельного жития»: «Леность отъ себя отложи 
языкъ свой отъ всяка зла удерж и» [V, л. 7 - 7  об.], необходимо хранить свое тело «твердо» 
от всяких страстей, а иной радости, кроме пения, не желать. Особое внимание уделяется 
необходимости «оусердной» работы: «Разумно о бозе пети всегда тщ ися и оумомъ своимъ 
внимати пению не ленися» [V, л. 10 об.]. Действительно, «и воспитание разума, и его дос
тойное применение постоянно сохраняю т значение атрибутов прекрасного в эстетиче
ских воззрениях Древней Руси»11.

П оскольку пение понимается как средство прославления Бога, оно долж но быть 
доступно многим лю дям. Отсю да призыв к песнорачителю  «хотящ имъ пети разумъ свой 
открывать». В то ж е время важно избежать таких грехов, как зависть («Тмою зависти та
ланта своего не покрывай») [V, л. 10] и гордыня («Н енавистныя же Богом гордыни зело 
блюдися») [V, л. 9 об.]. Данный морально-этический аспект акростиха тесно переплетает
ся с постулатом учения Кирилла Туровского о душ евной ясности и чистоте как необходи
мой подготовке человека к восприятию  и пониманию  прекрасного.

Рассмотренную  группу проучек объединяет то, что во всех них освещ ается тема 
пения. Реже встречаю тся примеры проучек, в текстах которых излагаются культурные 
установки жизни человека в целом, безотносительно темы  пения.

Такого рода проучку находим в азбуке [IX]. Она построена в форме одиннадцати 
так называемых «наказаний», каж дое из которых содерж ит предписания правильного 
поведения. С темой пения их объединяет тот факт, что она адресована учащ имся, а также 
текст первого «наказания»: «О(те)цъ с(ы )ну наказуетъ оучись мое мило чадо пению». 
Дальнейш ие предписания выдерж аны в духе этических наставлений:

«Второе наказание.
Оувеселение есть юнош и премудрость 
Третье наказание.
Въ ней же пребы ваю щ а не прииметъ скучность 
Ч етвертое наказание.
Смирение юннаго вельми оукраш аетъ 
Пятое наказание.
Чистота въ премудрости зело позлащ аетъ 
Ш естое наказание.
Оудобрить лю бом у драж итие покорно 
Седмое наказание.
Егда пребы ваетъ той въ любве не зазорно 
Осмое наказание.

10 См. Ш охин К.В. О черк и стори и  разви ти я эстетической м ы сли в России (Д ревн ерусская эсте
ти к а X I-X V II вв.). -  М ., 1963. -  С. 46-52.

11 Т ам  ж е. -  С.46.
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Беда велика юнымъ своя ихъ темъ воля
Девятое наказание.
О ткуду приходите имъ зазорна неволя
Д есятое наказание.
Добро есть оучащ имся страхъ божий имети
Первое на десять наказание.
Оумъ и руце въ молитве ко богу воздети» (курсив наш -  Е. П.) [IX, л. 3 6 - 371-
П одобны е назидания явственно перекликаю тся с содержанием многих известных 

памятников древнерусской письменности. Н апример, «Поучение Ксенофонта» отражает 
важ нейш ие морально-этические представления древнерусского общ ества12. Интересно, 
что по структуре оно весьма напоминает приведенный азбучный фрагмент, поскольку 
построено в форме пронумерованны х тезисов. Очевидно, что данны е разделы как м узы 
кально-теоретических руководств, так и литературны х произведений следую т некоему 
канону, устойчиво закрепивш емуся в традиционной письменной культуре. Приведем 
пример из «Поучения»:

1. «1. Азъ чяде рекоу вама: чловечя жития отити хош тю: Веста бо, како въ житии 
семъ ж ихъ безлоукы, како отъ вьсехъ чьстьнъ бехъ и лю бимъ -  не сана ради велика, нъ 
норовьмъ великимъ.

2. Не оукорихъ никого же, не вередихъ, и никого ж е не оклеветахъ, ни завидехъ 
ником оу же.

3. Ни разгневахъся ни накого же, ни на мала, ни на велика.
4. Не оставихъ ц(е)ркве Божия вечеръ, ни заоутра, ни полоудне.
5. Ни презьрехъ ништиихъ, ни оставихъ страньна, и печяльна нипрезрехъ никогда 

же въ тьмьницахъ заключении, потребьная имъ деяхъ, ниже въ пленьницехъ избавихъ.
6. Не помыслихъ на доброту чю ж ю  <...>
7. Тако и вы живете, чада мои, да и ваю Богъ оублаж ить и длъголетьно ж ить и 

творить» 13.
Другим примером проучки, не обращ аю щ ейся к теме пения, является широко 

употребляем ы е в старообрядческой музыкальной теории памятогласие «Грядетъ чернецъ 
из монастыря» [II, л. 4 4 -4 5 ; X, л. 44; IX, л. 38 о б .-3 9  об.]. И х основная тема -  отнош ение 
сына к матери: идущ ий домой из монастыря чернец узнает о ее смерти и горько сожалеет 
об этом.

Итак, «знание о знаменном пении с самых «азов» прививалось как духовно
осознанное и проникнутое идеей «откровения» высш его разума» 14. Эти мотивы еще бо
лее ясно обозначены в разделах азбук, озаглавленных как «Стихи на осмь гласовъ къ по
знанию  оученикомъ» [I, л. 10 о б .-15  об.; II, л. 30 о б .-4 0  об.; IV, л. 5 о б .-12  об.].

Особое внимание обращ ает на себя акцентирование автором-составителем собст
венной «незначительности» перед лицом Господа. П ризнавая свое «неразумие», воскли
цая «горе мне, окаянном у и ленивому» [IV, л. 8 об.], он просит Бога «воздвигнути на свя
тое славословие» [IV, л. 6 об.]. По мнению  Б.В. Селиванова, в подобных высказываниях 
наряду с этическим заложен такж е эстетический аспект: «Преодоление темны х страстей, 
отрицательны х депрессивны х эмоциональны х состояний достигается посредством со
прикосновения человека с и с к у с с т в о м  »15.

Именно пение, по мнению  составителей азбук, способно пробудить в человеке 
способности к праведной ж изни. И напротив, погрязание в грехах, забвение христиан
ской морали препятствует добродетельном у житию: «Боже въ помощ ь мою вонми мое 
неразумие и приими плачь горькии и подаждь ми оулучити еже начинаю окаянны и не 
смею гласомъ воздвигнути, но вопию всегда боже помилуй мя» [I, л. 11]. Обретение уче-

12 Д ом острой  С и львестровского извода. -  Киев, 1992. (Р епри нтное воспрои зведени е издан и я 
1902 г.). -  С. 105-106.

13 Т ам  ж е. -  С. 105.
14 Д ени сова Н.Е. П евческие азбуки старообрядцев У р ал а  X V III-X X  вв.: автореф . дис. ... канд. и с

кусствоведения. -  СП б., 1999. -  С. 24.
15 Сели ванов Б.В. М узы кальная эстети ка средн евековой  Руси: У чебн ое пособие. -  Н овосибирск,

1 9 8 8 . С. -  5 3 .
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ником бож ественной благодати, достигаемое неустанными молитвами, приводит к овла
дению  мастерством знаменного пения: « < .>  очи оутверзаю, разумъ преклоняю, оуста 
оутверзаю  и сладостенъ гласъ испущаю» [II, л. 3 3 -3 3  об.].

«Святое славословие» призвано «просветить оумъ наш ъ и очи сердечни» [V, л. 7
об.], а такж е «оустремить насъ къ познанию своего святаго пения всемъ лю бящ имъ того 
во оутеш ение и сладость» (курсив наш -  Е. П.) [XI, л. 8]. П ребывание ж е в неразумии, по 
мнению автора-составителя, оскверняет душ у (см. [II, л. 39 об.]). Приведенные примеры 
раскры ваю т представления лю дей традиционного общ ества о том, что «гармоническая 
заверш енность облика человека в первую очередь определяется его светлым, творческим 
разумом и стремлением к познанию  мира»16.

В этом разделе особо интересен момент, где составитель уподобляет ф игуру учи 
теля образу Господа Бога. П ытаясь умерить гнев учителя за собственное нерадение, уче
ник обращ ается к нем у со следую щ ими словами: «Помилуй мя и прости мое нерадение» 
[IV, л. 11 об.]. Тем самым учитель наделяется правом быть проводником бож ественной 
силы на земле в деле обучения «святому» пению.

Особенно важно понимание составителями азбук значения самостоятельной рабо
ты над усоверш енствованием певцом своих навыков. Бог дает лиш ь возможность научить
ся пению, одаряя человека соответствующ ими способностями. Однако их развитие нахо
дится в ведении самого певца, и от серьезности его отношения к процессу обучения будет 
зависеть и результат: «Буди внятенъ и прилеженъ къ божию святому пению» [II, л. 36].

Таким образом, м узыкально-теоретические представления старообрядцев обна
руж иваю т тесную  связь с духовными основами русской православной культуры. П оним а
ние роли пения как одного из средств духовного воспитания человека обусловило при 
оритет нравственно-воспитательной составляю щ ей теории знаменного распева. Х арак
терной чертой азбук как древнерусского, так и старообрядческого периодов является то, 
что при рассмотрении компонентов теории, сущ ности знаменного распева и процесса 
обучения с точки зрения их религиозно-символического и эстетического наполнения ак
цент на этическую  сторону является одним из основных.
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