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« К Р А Л Е В П Л А Ч » : Т Р А Н С М И С С И Я И А Д А П Т А Ц И Я 
У С Т Н Ы Х Н А П Е В О В К И Е В С К О Й М И Т Р О П О Л И И 

В М О С К О В С К И Х Р У К О П И С Я Х 
К О Н Ц А X V I I - П Е Р В О Й П О Л О В И Н Ы X V I I I В Е К О В 1 

П о с л е д н я я т р е т ь X V I I в. в церковно-певческой р у к о п и с н о й т р а д и ц и и М о с 
ковского патриархата характеризуется а к т и в н ы м п о п о л н е н и е м р е п е р т у а р а 
за счет п р и в л е ч е н и я напевов К и е в с к о й м и т р о п о л и и - церкви , в х о д и в ш е й 
в то в р е м я в состав К о н с т а н т и н о п о л ь с к о г о патриархата . Н а п е в ы с сосед
них земель п р и в о з и л и переселенцы - п л е н н и к и , б е ж е н ц ы и д о б р о в о л ь н ы е 
в ы х о д ц ы на государево и м я , р а б о т а в ш и е в плену и л и спасавшиеся от вой 
н ы , п р о и с х о д и в ш е й в 1654-1667 гг. м е ж д у Речью П о с п о л и т о й и Москов¬
с к и м ц а р с т в о м , и и с к а в ш и е себе п р о п и т а н и е и к р о в на более с п о к о й н ы х 
для п р о ж и в а н и я т е р р и т о р и я х . П р и е з ж и е п р и в н е с л и свою культуру во все 
с ф е р ы ж и з н и Московского государства , в т о м числе в церковное певческое 
искусство : это я в л е н и е русской к у л ь т у р ы п р и н я т о н а з ы в а т ь «польским» 
и л и « м а л о р о с с и й с к и м » в л и я н и е м . 2 Н е и з в е с т н ы е р у с с к и м л ю д я м мелодии 
о б н о в и л и ц е р к о в н у ю богослужебную п р а к т и к у и п о п о л н и л и певческие ру¬
кописи н о в ы м м у з ы к а л ь н ы м материалом. 

Среди т а к и х п р и в е з е н н ы х мелодий попадаются о б р а з ц ы , к о т о р ы е пока 
не о б н а р у ж е н ы в певческих книгах К и е в с к о й м и т р о п о л и и , ч т о свидетель¬
ствует о способе их передачи у с т н ы м путем. Д а н н ы е п р и м е р ы представля¬
ют особую ценность для исследования п е с н о п е н и й Киевской м и т р о п о л и и 
X V I I - X V I I I вв. , п о с к о л ь к у п о з в о л я ю т р а с ш и р и т ь ц е р к о в н о - п е в ч е с к и й ре¬
пертуар , б ы т о в а в ш и й на з е м л я х Речи П о с п о л и т о й в это в р е м я и полнее 
п р е д с т а в и т ь себе э т у т р а д и ц и ю . Три мелодии Х е р у в и м с к о й песни в рус¬
ских р у к о п и с я х и м е ю т з а г о л о в о к «Кралев плач». Р а с с м о т р и м п р о ц е с с 
т р а н с м и с с и и и а д а п т а ц и и э т и х м е л о д и й к ц е р к о в н о й п р а к т и к е Москов¬
ского патриархата . 

1 Статья подготовлена при поддержке Gerda Henkel Foundation. 
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« К р а л е в плач» — м е л о д и я К и е в с к о й м и т р о п о л и и 

О том, что мелодии п р и ш л и из Речи П о с п о л и т о й свидетельствует их устой
ч и в о е место в р у к о п и с н ы х русских Обиходах . О н и п о м е щ а л и с ь в разделе 
Л и т у р г и и Киевского н а п е л а / н а п е в а («киевский напев» п р о и с х о д и т не от 
города Киева , а от н а з в а н и я Киевской м и т р о п о л и и ) , и входили в п о д б о р к у 
Херувимских с т а к и м и н а з в а н и я м и как «Виленская», «Смоленская», «Киев-
печерская» , «Витебская» и другие. 

Во-вторых , само н а з в а н и е н а п е в а Х е р у в и м с к о й , и м е ю щ е г о с я в спи¬
сках п е р в о й мелодии , имееет близкие п о л ь с к о м у я з ы к у в а р и а н т ы «Кралев 
плач» [12., 15., 21.], «Кролев плач» [31.], « К р а л е в с к и й плач» [13.], а т а к ж е 
«Королев плач» [11. , 21 . , 23., 27.] и л и «Плач королев» [28.], «Королев» [14.]. 
Титул «король», а не «царь», указывает на п р о и с х о ж д е н и е мелодии из стран 
З а п а д н о й Е в р о п ы , и, скорее всего, Речи П о с п о л и т о й . В то ж е в р е м я ч е т ы р е 
р а н н и х списка п е р в о й мелодии д е м о н с т р и р у ю т другое н а з в а н и е мелодии : 
«Сионская» [5., 6., 7., 10.]; е д и н о ж д ы в с т р е т и л о с ь о б о з н а ч е н и е «Плачев¬
ная» [32.]. 

Н е з а в и с и м о от н а з в а н и я , б о л ь ш и н с т в о м о н о д и й н ы х и м н о г о г о л о с н ы х 
крюковых списков , а т а к ж е два 3-голосных н о т о л и н е й н ы х показывают один 
напев , р а з л и ч и е касается отдельных в з а и м о з а м е н я е м ы х з н а к о в (см. при¬
мер 1). По с т р у к т у р е мелодия представляет с о б о й т р и р а з в е р н у т ы е стро¬
ф ы , две из к о т о р ы х з а к а н ч и в а ю т с я одной и той ж е попевкой . Как и другие 
о б и х о д н ы е н а п е в ы Киевской м и т р о п о л и и , б ы т о в а в ш и е п р е и м у щ е с т в е н н о 
у с т н ы м путем, подтекстовка р а з н и т с я в к а ж д о м списке. Расстановка слов 
зависит от количества куплетов , колеблющихся от п я т и до девяти . Также 
на подтекстовку в л и я е т н а л и ч и е и л и о т с у т с т в и е п о в т о р е н и й отдельных 
слов на п р о т я ж е н и и долгого распева . 

В н о т о л и н е й н ы х о д н о г о л о с н ы х и м н о г о г о л о с н ы х п а р т и я х в ы я в и л с я 
другой напев . Реже он встречается з а п и с а н н ы м з н а м е н н о й и д е м е с т в е н н о й 
н о т а ц и я м и . В б о л ь ш и н с т в е рукописей этот напев , с о с т о я щ и й всего из двух 
строк , не имеет н а з в а н и я . В одном из списков X V I I I в. он н а з в а н «Королев 
плач» [22.]. В других н о т о л и н е й н ы х списках напев проходит с е д и н и ч н ы м и 
р е м а р к а м и «Стру[нная]» и «Фиольная» [25., 24.] (см. п р и м е р 2). 

Д в а списка последней ч е т в е р т и X V I I в., ф и к с и р у ю щ и х напев з н а м е н н о й 
н о т а ц и е й , имеют з а г л а в и я «Хиротониская» [11.] и «Антиохийская» [19.]. 
О н и п о к а з ы в а ю т один в а р и а н т напева , о т л и ч а ю щ и й с я от позднейшего н о -
т о л и н е й н о г о , о т р е д а к т и р о в а н н о г о и м е т р и ч е с к и в ы р о в н е н н о г о для его 
и с п о л ь з о в а н и я в п а р т е с н ы х г а р м о н и з а ц и я х . М е л о д и к а носит индивидуа¬
л и з и р о в а н н ы й характер (см. п р и м е р 3). 



М о ж н о н а й т и сходные м о м е н т ы м е ж д у д в у м я н а п е в а м и «Кралев плач», 
о с о б е н н о их к р ю к о в ы м и о б р а з ц а м и : сходное начало с целой с ч е т в е р т ь ю 
и п о л о в и н н о й и о к о н ч а н и е п е р в о й с т р о к и , о п е в а ю щ е й т о н и ч е с к и й звук. 
Сходство в т о р о й с т р о к и с п е р в ы м н а п е в о м наблюдается л и ш ь на в ы с о т н о м 
у р о в н е . О д н а к о , более с у щ е с т в е н н ы м п р е д с т а в л я е т с я л а д о в о е р а з л и ч и е 
м е ж д у н а п е в а м и : и с п о л ь з о в а н и е во в т о р о м напеве м и к с о л и д и й с к о г о лада, 
тогда как о с н о в н о й напев с р е м а р к о й «Кралев плач» не выходит за р а м к и 
и о н и й с к о г о . Удалось у с т а н о в и т ь , ч т о в т о р о й напев б л и з о к о д н о м у из и з 
в е с т н ы х н а п е в о в К и е в с к о й м и т р о п о л и и - «виленскому»/«скитскому» на
певу и я в л я е т с я одной из его р е д а к ц и й 3 . 

Таким о б р а з о м , м о ж н о г о в о р и т ь об и н о м п р о и с х о ж д е н и и второго на
пева, н е с м о т р я на н е к о т о р о е в н е ш н е е сходство с п е р в о й мелодией . Воз¬
м о ж н о , р е м а р к а «Королев плач», в с т р е т и в ш а я с я со в т о р ы м н а п е в о м , 
я в и л а с ь у ж е следствием о т о ж д е с т в л е н и я п е в ц а м и сходных п е р в ы м и стро¬
к а м и мелодий, и м е ю щ и х р а з л и ч н о е п р о и с х о ж д е н и е . 

Т р е т и й напев п о к а з ы в а е т о д н о г о л о с н ы й о б р а з е ц под н а з в а н и е м «Хе
р у в и м с к а я «Плач королев» б о л ь ш е й р о с п е в » , з а п и с а н н ы й к а з а н с к и м 
з н а м е н е м и аналогов к о т о р о м у п о к а не н а й д е н о н и в крюковых , н и в н о -
т о л и н е й н ы х р у к о п и с я х последней т р е т и Х У Н - Х У Ш вв . [10.]. Куплет со¬
стоит из т р е х строк : две с т р о к и р а в н о з н а ч н ы по п р о д о л ж и т е л ь н о с т и , 
а п о с л е д н я я с т р о к а п р е д с т а в л я е т с о б о й краткое з а к л ю ч е н и е . П е р в ы й ку¬
плет отличается от последующих и н д и в и д у а л ь н ы м началом и к о н ц о в к о й , 
п о э т о м у в п р и м е р е д а н ы два куплета (см. п р и м е р 4) . С д е л а н н а я м н о й ре¬
к о н с т р у к ц и я распева я в л я е т с я гипотетической , п о с к о л ь к у в д а н н о й запи¬
си отсутствуют п о к а з ы в а ю щ и е в ы с о т у п о м е т ы , а з н а к и у к а з ы в а ю т только 
н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я и р и т м и ч е с к и й рисунок . 

И с т о к и н а п е в а « К р о л е в плач» 

Р а с с м о т р и м в о п р о с , откуда могло в з я т ь с я такое н а з в а н и е и ч т о за ко¬
р о л е в и ч и м е е т с я ввиду. С е м а н т и к а н а з в а н и я «Кролев плач» п о б у ж д а е т 
в с п о м н и т ь ж и т и е святых Варлаама и ц а р е в и ч а И о а с а ф а индийского , неод¬
н о к р а т н о и з д а в а в ш е е с я в К и е в с к о й м и т р о п о л и и , а затем и в М о с к о в с к о м 
царстве , о т д е л ь н ы м изданием . Н а и б о л е е р а н н е е из н и х — издание Кутеин-
ского м о н а с т ы р я 1637 г. под н а з в а н и е м « И с т о р и я о Варлааме и Иоасафе» . 
В п р и л о ж е н и и к д а н н о м у и з д а н и ю был напечатан текст стиха « П р и м и м я 

3 И. Герасимова. «Скитский» напев: пути трансмиссии песнопений Киевской митро
полии в Московскую богослужебную практику последней трети X V I I - первой половины 
X V I I I веков // Ка\о(рсоу(а, 7. Льв1в 2016, с. 145. 



пустыне» с з а головком «Песнь святаго И о а с а ф а к д ы в ы ш е л на п у с т ы н ю » . 4 

В певческих книгах Киевской м и т р о п о л и и — И р м о л о г и о н а х — этот духов
н ы й стих з а п и с ы в а л с я с н о т а м и , р а н н и й список стиха датируется 10-ми гг. 
X V I I в. Стих в певческих р у к о п и с я х имел такие заголовки , как «Песнь свя
того и н о к а И о а с а ф а к р о л е в и ч а И н д и й с к о г о пустынника» , «Святому Иоаса-
ф а т у п у с т и н н и к у кролевичу» , «Стихира . Песнь ц а р е в и ч а святаго Иоасафа , 
егда о с т а в и ц а р с т в о и шед в п у с т и н ю п о я ш е . Глас 8» [ 1 . , 3., 4 . ] . Текст сти¬
ха о т р а ж а л один из с ю ж е т о в ж и т и я Варлаама и И о а с а ф а , когда ц а р е в и ч 
под в л и я н и е м бесед с б л а г о ч е с т и в ы м Варлаамом р е ш и л у й т и от м и р а в пу¬
с т ы н ь и в лесной глуши м о л и т в о й спасать свою душу. Стих представляет 
с о б о й плач ц а р е в и ч а о своих грехах, где он с р а в н и в а е т «глубокое и ди¬
кое недро» п у с т ы н и с г л у б о к и м и и д и к и м и н е д р а м и своей г р е ш н о й д у ш и 
(см. п р и м е р 5). 

В то ж е в р е м я по с т и л и с т и к е д а н н ы е п е с н о п е н и я р а з л и ч н ы . Стих Иоа-
с а ф а я в л я е т с я к и е в с к и м и з в о д о м з н а м е н н о г о распева , имеет п о э т и к о - м у -
з ы к а л ь н у ю к о м п о з и ц и ю , с о с т о я щ у ю из строк , п о п е в о к и фит. М е л о д и я ж е 
Х е р у в и м с к о й имеет с т р о ф и ч е с к у ю в а р и а н т н у ю форму. 

Второе н а з в а н и е , и м е ю щ е е с я в т р е х о д н о г о л о с н ы х списках , «Сион¬
ская», з аставляет в с п о м н и т ь с т р о к и 136 псалма , п о в е с т в у ю щ е г о о плаче 
еврейского народа в Египте: 

«На реках в а в и л о н с к и х тамо седохом и плакахом, егда п о м я н у т и н а м 
Сиона» (Пс. 136:1), и далее «воспойте нам от песней Сионских , како в о с п о 
ем песнь Господню на з е м л и чуждей» (Пс. 136:3-4). 

П е с н о п е н и е К и е в с к о й м и т р о п о л и и «На р е к а х в а в и л о н с к и х » эмоци¬
о н а л ь н о и с т и л и с т и ч е с к и б л и з к о и д у х о в н о м у стиху, и м е л о д и и Херу¬
вимской . О н о , т а к ж е как и Х е р у в и м с к а я «Кралев плач», имеет к у п л е т н о е 
строение , в с х л и п ы в а ю щ и е л а м е н т о з н ы е н и с п а д а ю щ и е и н т о н а ц и и , ш и р о т у 
захватываемого объема : н о н ы к мелодии «Кралев плач» и о к т а в ы в псалме 
(см. п р и м е р 6). 

Таким о б р а з о м , ж а н р п е р в о й мелодии «Кралев плач» - это плач неиз¬
вестного п р о и с х о ж д е н и я , в основе которого , в о з м о ж н о , п о л о ж е н а псаль¬
ма, кант и л и н а р о д н а я песня , переделанная в Х е р у в и м с к у ю песнь . Такой 
способ п е р е т е к с т о в к и м е л о д и и был в ходу в Великом к н я ж е с т в е Литов¬
ском. Н и к о л а й Д и л е ц к и й р а с с к а з ы в а л об э т о м в своем т р а к т а т е «Муси-
к и й с к а я грамматика» , н а п и с а н н о м и м п е р в о н а ч а л ь н о на п о л ь с к о м я з ы к е 

4 Подробнее об этом см.: И. В. Герасимова. Покаянный стих знаменного роспева «При-
ими мя пустыне» в рукописях Московской Руси и Великого княжества Литовского // Миро
вая музыкальная культура в фондах отдела рукописей Российской национальной библиоте
ки. Санкт-Петербург 2006, с. 203-223. 



в Вильне в 1675 г., но и з в е с т н о м по с о х р а н и в ш и м с я переводам: «и то ест 
способ до к о м п а н о в а н я д о б р и й , когда песенка наперед будет я к а я колвек 
к о с ц и о л н а я , н а п р и к л а д нехай будет так "Огіесіаїко пагосЫ1о", я ш беру 
в мою ф а н т а з е ю и кладу в текст мне н а л е ж а ч и й , к о т о р и й нехай будет, на¬
п р и к л а д «Алилуйя» . 5 

Г а р м о н и з а ц и и м е л о д и и « К р а л е в плач» в р у с с к и х р у к о п и с я х 

А д а п т а ц и я напевов К и е в с к о й м и т р о п о л и и в русской ц е р к о в н о - п е в ч е с к о й 
п р а к т и к е в ы р а ж а л а с ь не только в п р и в е д е н и и текста в соответствие с так 
н а з ы в а е м о й «никоновской» правкой , п р о в о д и м о й в М о с к о в с к о м патриар¬
хате во в т о р о й п о л о в и н е X V I I в., но и в с о з д а н и и «органного согласия» -
п а р т е с н ы х о б р а б о т о к напевов . 

П а р т е с н ы е г а р м о н и з а ц и и м е л о д и й К и е в с к о й м и т р о п о л и и записыва¬
лись т р е м я в и д а м и н о т а ц и и : з н а м е н н о й , д е м е с т в е н н о й и л и к а з а н с к о й , 
и к в а д р а т н о й н о т о л и н е й н о й . Н а л и ч и е у ж е самого этого ф а к т а свидетель¬
ствует об и н о с т р а н н о м п р о и с х о ж д е н и и мелодии , п о с к о л ь к у в древнерус¬
ской т р а д и ц и и X I - X V I I в. к а ж д о м у распеву с о о т в е т с т в о в а л а своя н о т а ц и я . 
З н а м е н н ы й распев з а п и с ы в а л с я з н а м е н н о й н о т а ц и е й , д е м е с т в е н н ы й и пу¬
тевой - п у т е в о й и л и д е м е с т в е н н о й н о т а ц и е й , к о н д а к а р н ы й распев - кон¬
д а к а р н о й н о т а ц и е й . Когда на Русь во в т о р о й п о л о в и н е X V I I в. п р и в е з л и 
н а п е в ы К и е в с к о й м и т р о п о л и и , то русские п е в ц ы с т а л и к о р р е к т и р о в а т ь 
их текст и з а п и с ы в а т ь в певческие р у к о п и с и той н о т а ц и е й , к о т о р о й о н и 
на тот момент владели. 

Факт н е з а в и с и м о с т и партесного с т и л я от н о т а ц и и до сих п о р не осо¬
з н а н д о л ж н ы м о б р а з о м в м у з ы к о в е д е н и и . П а р т е с н ы е г а р м о н и з а ц и и 
н а п е в о в , з а п и с а н н ы е з н а м е н н о й и к а з а н с к о й н о т а ц и я м и , часто рассма¬
т р и в а ю т с я в р а м к а х з н а м е н н о г о и демественного многоголосия . Соответ¬
с т в е н н о т а к о м у углу з р е н и я , в ы р а б о т а л и с ь и т е р м и н ы , х а р а к т е р и з у ю щ и е 
это я в л е н и е . Н а п р и м е р , и с п о л ь з у ю щ и й с я к д а н н ы м п е с н о п е н и я м т е р м и н 
«знаменное многоголосие» вводит в з а б л у ж д е н и е с о в р е м е н н ы х музыкан¬
тов и слушателей, отсылая к древнерусскому з н а м е н н о м у стилю, образца¬
м и которого партесные г а р м о н и з а ц и и , з а п и с а н н ы е к р ю к а м и , не я в л я ю т с я . 
И н и к а к слушатель и л и читатель не догадается из н а з в а н и я , ч т о р е ч ь идет 
об и н о з е м н о м стиле , п р и ш е д ш е м в Р о с с и ю во в т о р о й п о л о в и н е X V I I в. 
Л и ш ь в последние годы в р а б о т а х м у з ы к о в е д о в стали п о я в л я т ь с я т е р м и 
н ы , близко о т р а ж а ю щ и е суть д а н н о г о стиля . Н а п р и м е р , Татьяна Ш в е ц 

5 М. Дилецький. Граматика музикальна: Фотокопія рукопису 1723 року / Підг. О. С. Ца-
лай-Якименко. Київ: Музична Україна 1970, с. X X V I . 



в п у б л и к а ц и и п е с н о п е н и й н а з ы в а е т к р ю к о в ы е р а с ш и ф р о в к и «гармони
з а ц и я киевского / греческого /болгарского распева» , делая акцент не на н о 
т а ц и и , а на стиле п р о и з в е д е н и я 6 . Е к а т е р и н а С м и р н о в а в м е т о д и ч е с к о м 
п о с о б и и по р а с ш и ф р о в к е «раннего русского многоголосия» ХУ1-ХУ11 вв., 
не о т к а з ы в а я с ь от т е р м и н а «знаменное многоголосие» , вводит н о в ы й тер 
м и н «крюковой партес», удачно с о ч е т а ю щ и й определение с т и л я и его за
пись к р ю к о в ы м и ( знаменной и казанской) н о т а ц и я м и 7 . 

В р о с с и й с к о й м е д и е в и с т и к е д о м и н и р у е т м н е н и е о н а ц и о н а л ь н о м ха
р а к т е р е к р ю к о в о г о партеса . И р и н а Е ф и м о в а с ч и т а л а к р ю к о в у ю з а п и с ь 
партесного с т и л я « о р и г и н а л ь н ы м русским многоголосием к о н ц а X V I I - на
ч а л а X V I I I в в . » 8 Елена Шавохина , н е с м о т р я на то , ч т о п о д а в л я ю щ е е боль
ш и н с т в о н а п е в о в , л е ж а щ и х в основе этого стиля , п р и н а д л е ж а т К и е в с к о й 
м и т р о п о л и и , п р и ш л а к выводу, ч т о д а н н ы й стиль я в л я е т с я п е р е х о д н ы м 
м е ж д у п у т н о - д е м е с т в е н н ы м м н о г о г о л о с и е м и п а р т е с н ы м и гармониза¬
ц и я м и , з а п и с а н н ы м и н о т о л и н е й н о й н о т а ц и е й 9 . О д н а из главных м ы с л е й 
ее труда з а к л ю ч а е т с я в том , ч т о «знаменное м н о г о г о л о с и е - это опреде¬
л е н н ы й этап э в о л ю ц и и русской п р о ф е с с и о н а л ь н о й певческой т р а д и ц и и , 
п о д г о т о в л е н н о й всем п р е д ш е с т в у ю щ и м х о д о м р а з в и т и я н а ц и о н а л ь н о г о 
певческого с т и л я » 1 0 . Согласно ее м н е н и ю , русские п е в ц ы сами додумались 
до п р о с т е й ш и х ф о р м г а р м о н и и , хотя , замечу, все п р е д ы д у щ е е р а з в и т и е 
древнерусской м у з ы к и н и к а к н и намекало на т а к о й п о в о р о т с о б ы т и й . Эта 
мысль о к р ю к о в о й п а р т и т у р е как о «переходной форме» была подхвачена 
д р у г и м и м у з ы к о в е д а м и , н а п р и м е р , Н а т а л ь е й П л о т н и к о в о й , подчеркивав¬
ш е й о т е ч е с т в е н н ы й х а р а к т е р так н а з ы в а е м о г о «раннего русского парте -
са», з а п и с а н н о г о з н а м е н н о й и казанской н о т а ц и я м и 1 1 . Галина П о ж и д а е в а , 

6 От монодии к многоголосию: Из репертуара Ансамбля древнерусской музыки «Знаме
ние» / сост. Т. Швец. Санкт-Петербург 2019, с. 88-122, 165-168. 

7 Е. А. Смирнова. Раннее русское многоголосие: история, репертуар, многороспевность 
(на материале певческих книг Демественник и Обиход). Санкт-Петербург 2017, с. 12; її ж. 
Дешифровка раннего русского многоголосия и чтение хоровых партитур ХУП-ХУШ веков: 
Учебная программа дисциплины. Санкт-Петербург 2017, с. 22. 

8 И. В. Ефимова. Многоголосие в русском профессиональном певческом искусстве XVII -
начала XVIII вв. Дисс.. . канд. искусствоведения, т. Ленинград 1984, с. 4. 

9 Е. Е. Шавохина. Знаменное многоголосие в его связях с общими закономерностями раз
вития полифонии. Дисс. канд. искусствоведения, т. 1. Ленинград 1987, с. 3. 

1 0 Там же, с. 4. 
1 1 Н. Ю. Плотникова. Полифония в русском безлинейном и партесном многоголосии ХУП-

ХУШ веков: Учебно-методическое пособие по курсу «Полифония» для педагогов и студен
тов высших учебных заведений по специальности «Музыковедение». Москва: Издательство 
ПСТГУ 2018, с. 10-11. 



хотя и п р и д е р ж и в а л а с ь той ж е к о н ц е п ц и и э в о л ю ц и и древнерусских сти
лей, однако в ы с к а з а л а м ы с л ь о том , ч т о вначале этот стиль «пробуется» 
в 2-х и 3-голосии п р е и м у щ е с т в е н н о на материале киевского , греческого и 
болгарского распевов , н а ч и н а я с последней т р е т и X V I I в., а затем, к к о н ц у 
века р а с ш и р я е т свой д и а п а з о н распевов и г о л о с о в 1 2 . 

Р а з н ы й подход к о п р е д е л е н и ю места в и с т о р и и м у з ы к и п а р т е с н ы х 
о б р а з ц о в , з а п и с а н н ы х к р ю к о в о й н о т а ц и е й , обусловил , в свою очередь , 
и р а з н ы й подход к р а с ш и ф р о в к е партесного м н о г о г о л о с и я . И р и н а Е ф и 
м о в а р а с ш и ф р о в ы в а л а к р ю к о в ы е п а р т и т у р ы по а н а л о г и и со с т р о ч н ы м 
( п у т н ы м ) и п у т н о - д е м е с т в е н н ы м м н о г о г о л о с и е м , п о м е щ а я все голоса 
на один в ы с о т н ы й у р о в е н ь и не в ы с т р а и в а я г а р м о н и ч е с к у ю в е р т и к а л ь . 
О н а следовала за русским п и с ц о м , з а п и с ы в а в ш и м в е р т и к а л ь в соответст¬
в и и с д р е в н е р у с с к и м и п р е д с т а в л е н и я м и о р а с п о л о ж е н и и голосов : путь мог 
п о м е щ а т ь с я в н и ж н е й строке , бас - в середине и в е р х н и й голос на своем 
месте. Елена Ш а в о х и н а т а к ж е п р и д е р ж и в а л а с ь данного п р и н ц и п а р а с ш и ф 
р о в к и . Галина П о ж и д а е в а привела р а с ш и ф р о в к и в соответствие с названи¬
я м и партий , в с т р е ч а ю щ и м и с я перед голосами п а р т и т у р ы или поголосника : 
д ы ш к а н т , альт, т енор , бас. Бас был о п у щ е н на октаву н и ж е по с р а в н е н и ю 
с з а п и с ь ю к р ю к о в о й н о т а ц и е й . О с о б е н н о с т ь з а п и с и п а р т е с н ы х о б р а б о т о к 
в к р ю к о в о й н о т а ц и и состоит в том , ч т о одно и то ж е п е с н о п е н и е м о ж е т 
быть з а п и с а н о в виде 2-х, 3-х и 4 - голосия . С л о ж н о с т ь п р и р а с ш и ф р о в к е 
в о з н и к а е т с 3 - г о л о с н ы м и з а п и с я м и , п о с к о л ь к у 4 - голосные г а р м о н и з а ц и и 
р а с ш и ф р о в ы в а ю т с я в с о о т в е т с т в и и с н а з в а н и я м и п а р т и й , 2 -голосные за¬
п и с и часто п р е д с т а в л я ю т с о б о й мелодию с б а с о в о й п а р т и е й , хотя изред¬
ка в с т р е ч а ю т с я и другие к о м б и н а ц и и голосов. В 3-голосии ж е необходимо 
п о н я т ь , какие ж е п а р т и и з а п и с а н ы з н а м е н н о й н о т а ц и е й . О т этого зависит 
распределение голосов в п а р т и т у р е и ключ, в к о т о р о м будет з а п и с а н а гар¬
м о н и з а ц и я , п о с к о л ь к у в случае со з н а м е н н о й н о т а ц и е й м ы не имеем ключа 
и метра . 

П о с м о т р и м , как р а б о т а е т к о н ц е п ц и я «переходных с о ч и н е н и й » в пар¬
т е с н ы х о б р а б о т к а х н а п е в а «Королев плач», з а п и с а н н ы х к р ю к о в ы м и н о 
т а ц и я м и . М а т е р и а л о м для а н а л и з а станут две 3 -голосные г а р м о н и з а ц и и , 
п р е д с т а в л е н н ы е в виде з н а м е н н ы х п а р т и т у р , 2 -голосная о б р а б о т к а из де-
м е с т в е н н о й рукописи , 3-голосная и две 4 -голосные партесные о б р а б о т к и , 
з а п и с а н н ы е к в а д р а т н о й п я т и л и н е й н о й н о т а ц и е й . 

Гармонизация № 1 (см. п р и м е р 7) , з а п и с а н н а я з н а м е н н о й н о т а ц и е й , по¬
мещает мелодию в средний голос, с о о т в е т с т в у ю щ и й , однако , не т е н о р о в о й , 

1 2 Г. А. Пожидаева. Певческие традиции Древней Руси. Москва 2007, с. 429. 



а альтовой тесситуре . В этой ж е тесситуре з а п и с ы в а л и с ь и все одноголос¬
н ы е в е р с и и д а н н о й мелодии : от п о м е т ы «п», условно с о о т в е т с т в у ю щ е й 
ноте ' ^ р ' . Н и ж н и й голос мелодически р а з в и т и п р е д с т а в л я е т с о б о й ско¬
рее н и ж н и й подголосок , ч е м ф у н к ц и о н а л ь н ы й бас. О б и л и е секстаккордов 
и квартсекстаккордов в каденциях , ч т о указ ыв ает на т е н о р о в ы й голос. По¬
скольку мелодия оказалась не в п а р т и и тенора , а альта, то п а р т и я т е н о р а 
в ы с т у п и л а здесь в н е с в о й с т в е н н о й ей ф у н к ц и и , совместив ч е р т ы теноро¬
в о й и басовой п а р т и и . Скорее всего, в э т о м случае певец переделывал 4-го-
л о с н у ю п а р т и т у р у в 3 - голосную п у т е м с о е д и н е н и я двух н и ж н и х п а р т и й . 
В то ж е в р е м я в г а р м о н и з а ц и и присутствуют ч е р т ы , с в о й с т в е н н ы е п у т н о -
д е м е с т в е н н о м у многоголосию: п р о х о д я щ и е секунды, т е р ц - с е к у н д а к к о р д ы 
и к в а р т - с е к у н д а к к о р д ы в г а р м о н и ч е с к о й в е р т и к а л и , у н и с о н двух верхних 
и л и н и ж н и х голосов с п о с л е д у ю щ и м их расслоением в д л и н н о й ноте . Ха¬
р а к т е р н о й ч е р т о й этой г а р м о н и з а ц и и я в л я ю т с я ц е п о ч к и аккордов и их об¬
р а щ е н и й , не с о с т о я щ и х в к в а р т о - к в и н т о в ы х о т н о ш е н и я х . Все э т и я в л е н и я 
свидетельствуют о л и н е а р н о м м ы ш л е н и и русского п е в ц а - г а р м о н и з а т о р а и 
в л и я н и и древнерусского многоголосия на п а р т е с н ы й стиль . 

Г а р м о н и з а ц и я № 2 (см. п р и м е р 8) . О б р а б о т к а 1676-1682 гг. з а п и с а н а 
з н а м е н н о й н о т а ц и е й и, как и п р е д ы д у щ а я , имеет т р и голоса. По ф у н к ц и и 
ж е э т и голоса представляют с о б о й п р и в ы ч н у ю 3-голосную схему: бас, альт 
и д ы ш к а н т . К а д е н ц и и д е м о н с т р и р у ю т р е ш е н и е г а р м о н и з а ц и и в м и н о р н о й 
сфере , к а д е н ц и и в конце с т р о к з а к а н ч и в а ю т с я т р е з в у ч и е м "с1-то1Г. 

П р а в и л ь н о с т ь р а с с т а н о в к и голосов в п а р т и т у р е , з а п и с а н о й з н а м е н н о й 
н о т а ц и е й , п о д т в е р ж д а ю т и п р и м е р ы из к а н т о в о г о р е п е р т у а р а с мелоди¬
ей в среднем голосе. Так, 3 -голосная г а р м о н и з а ц и я польского к а н т а «Езу 
Христе Пане м и л ы й » (см. п р и м е р 9) , з а п и с а н н о г о в русской р у к о п и с и , хра¬
н я щ е й с я в библиотеке Р о с с и й с к о й а к а д е м и и наук, близка по т и п у гармо
н и з а ц и и в т о р о й п а р т е с н о й о б р а б о т к е м е л о д и и «Кралев п л а ч » 1 3 . М о ж н о 
в ы я в и т ь сходные э л е м е н т ы 3 -голосных п а р т е с н ы х о б р а б о т о к э т и х двух 
мелодий: в е р х н и й голос о б р а б о т о к п р е д с т а в л я е т с о б о й с о ч е т а н и е альта 
с дискантом , присутствуют н е п о л н ы е а к к о р д ы в каденциях , перекрещива¬
ние верхних голосов для з а п о л н е н и я а к к о р д о в о й в е р т и к а л и , п а р а л л е л ь н ы е 
т р е з в у ч и я ступеней . 

Г а р м о н и з а ц и я № 3 (см. п р и м е р 10). Б л и з к а р а с ш и ф р о в к е з н а м е н н о й 
н о т а ц и и с о х р а н и в ш а я с я п а р т и я баса из н о т о л и н е й н о й р у к о п и с и време¬
н и Алексея М и х а й л о в и ч а 1674-1676 гг. [18.]. П а р т и я в ы п и с а н а в басовом 

1 3 См. публикацию: О. Зосім. Західноєвропейська духовна пісня на східнослов'янських 
землях у ХУП-ХШ. століттях: Монографія. Київ 2009, с. 72. 



ключе, а не в т е н о р о в о м , более р а с п р о с т р а н е н н о м для з а п и с и н и ж н е г о го¬
лоса в п а р т е с н ы х г а р м о н и з а ц и я х . Этот факт п о д т в е р ж д а е т п р а в и л ь н о с т ь 
р а с ш и ф р о в к и п р е д ы д у щ е й з н а м е н н о й п а р т и т у р ы : п о м е с т и в н и ж н и й голос 
из з н а м е н н о й п а р т и т у р ы на октаву н и ж е , так , как п о д с к а з ы в а е т н о т о л и -
н е й н ы й б а с о в ы й голос, м ы и з б е ж и м п е р е ч е н и я альта и баса во в р е м я скач¬
ка мелодии на к в а р т у вниз " с 1 ^ " . 

Н е б о л ь ш и е р а з н о ч т е н и я двух з а п и с е й касаются в л и я н и я на партес¬
ную г а р м о н и з а ц и ю , з а п и с а н н у ю з н а м е н н о й н о т а ц и е й , л и н е а р н о г о мыш¬
л е н и я древнерусских р а с п е в щ и к о в . А в т е н т и ч е с к и е х о д ы в н о т о л и н е й н о й 
г а р м о н и з а ц и и Э - Т несколько раз з а м е н я ю т с я в з н а м е н н о й п а р т и т у р е на 
ум. 5 / 3 - Т для п л а в н о с т и голосоведения в басу. О д н а ж д ы в о з н и к а е т прохо¬
д я щ и й с е к у н д - к в а р т а к к о р д . Вместо т р а д и ц и о н н о г о для партесного с т и л я 
р а в н о м е р н о г о з а п о л н е н и я в о с ь м ы м и Э - Т басового хода, автор гармониза¬
ц и и в ч е т в е р т о м колоне п о м е с т и л х а р а к т е р н у ю для демественного п е н и я 
р и т м и ч е с к у ю ф и г у р у : две в о с ь м ы е и ч е т в е р т ь . В о з м о ж н о , ч т о н е к о т о р ы е 
из этих о с о б е н н о с т е й п р о я в и л и с ь у ж е на э тапе о с в о е н и я р у с с к и м и певца¬
м и г а р м о н и з а ц и и , созданной выходцем из К и е в с к о й м и т р о п о л и и . И толь¬
ко затем эта г а р м о н и з а ц и я была з а п и с а н а к р ю к о в о й н о т а ц и е й . 

Рукопись 1674-1676 гг., с о д е р ж а щ а я п а р т и ю баса рассматриваемого на¬
пева, я в л я е т с я одной из р а н н и х русских певческих книг, в к о т о р ы х при¬
сутствуют п а р т е с н ы е г а р м о н и з а ц и и п е с н о п е н и й К и е в с к о й м и т р о п о л и и . 
О б и х о д н ы е г а р м о н и з а ц и и , п о м е щ е н н ы е в д а н н о й п а р т и и баса находят 
п о л н о е и л и ч а с т и ч н о е с о о т в е т с т в и е к р ю к о в ы м з н а м е н н ы м п а р т и т у р а м 
к о н ц а X V I I века. Таким о б р а з о м , п р о ц е с с з а п и с и н о т о л и н е й н о й и крюко¬
в о й напевов К и е в с к о й м и т р о п о л и и шел п а р а л л е л ь н о друг другу и нельзя 
усмотреть н и к а к о й с т а д и а л ь н о с т и и п а р т и т у р переходного т и п а в способе 
ф и к с а ц и и материала . 

Г а р м о н и з а ц и я № 4 (см. п р и м е р 11). О б н а р у ж е н н а я во псковской ру¬
к о п и с и 1675 года 2 -голосная партесная о б р а б о т к а напева , з а п и с а н н а я ка¬
з а н с к и м знаменем, т а к ж е п р и м ы к а е т к г а р м о н и з а ц и я м № 2-3 [9.]. С п и с о к 
я в л я е т с я б е с п о м е т н ы м , т.е. не с о д е р ж а щ и м т о ч н у ю в ы с о т у звуков , но сами 
з н а к и я с н о п о к а з ы в а ю т н а п р а в л е н и е м е л о д и и и р и т м и ч е с к и й р и с у н о к . 
П а р т и и «путь и низ» не дают т о ч н ы х у к а з а н и й на ключ, п о э т о м у для рас¬
ш и ф р о в к и б ы л и в ы б р а н ы а л ь т о в ы й и б а с о в ы й к л ю ч и по а н а л о г и и с дру¬
г и м и к р ю к о в ы м и и н о т о л и н е й н ы м и р а с ш и ф р о в к а м и р а н н е г о периода . 
Гармонизацию р о д н и т со з н а м е н н ы м и п а р т и т у р а м и п о д г о л о с о ч н ы й харак¬
тер басовой п а р т и и , с о в м е щ а ю щ е й ф у н к ц и и тенорового и басового голоса, 
д в и ж е н и е голосов п р е и м у щ е с т в е н н о п а р а л л е л ь н ы м и т е р ц и я м и , отсутст¬
вие б а р о ч н ы х кадансов с их к в а р т о - к в и н т о в ы м и с в я з я м и . 



Гармонизация № 5 (см. п р и м е р 12). Н е с м о т р я на то, ч т о мелодия в э т о й 
г а р м о н и з а ц и и из р у к о п и с и 1700 г. п о м е щ а е т с я в п а р т и и дисканта , по вер¬
т и к а л и она я в л я е т с я классическим о б р а з ц о м партесной о б р а б о т к и с опо¬
р о й на к в а р т о - к в и н т о в ы е связи [27.]. П а р т и и д и с к а н т а и альта создают 
верхнюю т е р ц и ю за счет п о с т о я н н о г о п е р е к р е щ и в а н и я голосов, п а р т и я те¬
н о р а - наименее п о д в и ж н ы й голос, в ы п о л н я е т ф у н ц и ю п а р т и и дисканта . 

В этой г а р м о н и з а ц и и нет в л и я н и я древнерусской подголосочной по¬
л и ф о н и и . Четкие в е р т и к а л ь н ы е гармонические последовательности пере¬
текают в я с н ы е м а ж о р н ы е автентические кадансы в первых двух строках 
и заканчивается ф о р м а п о л н ы м кадансом в с1-то11. Встречающиеся по вер¬
т и к а л и неполные н о н - а к о р д ы и кластеры я в л я ю т с я результатом проходя¬
щ и х линий . Бас в нескольких мотивах создает терцовый подголосок к партии 
дисканта. Автор хотя и использует параллельное движение голосов от Т5 /3 
к Э 5 / 3 , но старается не допустить параллелизма во всех голосах, вводя в му¬
зыкальную ткань неполные трезвучия в виде терций. Скорее всего, данную 
г а р м о н и з а ц и ю писал выходец из Киевской м и т р о п о л и и , х о р о ш о з н а к о м ы й 
с теорией партесного стиля , но не з н а в ш и й средневековых русских стилей. 

Г а р м о н и з а ц и я № 6 (см. п р и м е р 13). В п о з д н е й о б р а б о т к е нача
ла X V I I I в. мелодия п о м е щ е н а в п а р т и ю т е н о р а за счет ее т р а н с п о з и ц и и 
в «С-с1иг» [28.]. Это п о з в о л и л о создать г а р м о н и з а ц и ю для классического 
4-голосного состава голосов с мелодией в п а р т и и тенора . П о с в о и м худо¬
ж е с т в е н н ы м качествам она з а м е т н о уступает п р е д ы д у щ е й . Гар мо н и з ац и я 
содержит грубые о ш и б к и в голосоведении и в е р т и к а л и . Часто а к к о р д о в ы е 
ц е п о ч к и с о с т а в л я ю т с я из п а р а л л е л ь н ы х т р е з в у ч и й , не п о д ч и н я ю щ и х с я 
к в а р т о - к в и н т о в о й логике. П р о х о д я щ и е мелодические л и н и и голосов в не¬
к о т о р ы х случаях о б р а з у ю т кластеры: к о м п о з и т о р я в н о не с п р а в л я е т с я 
с задачей с о е д и н и т ь м е л о д и з и р о в а н н ы й бас с в е р х н и м и голосами , созда¬
ю щ и м и т р е з в у ч и я и л и их о б р а щ е н и я . В п е р в о м колоне п р о х о д я щ и й звук, 
с о з д а ю щ и й с е п т и м у в октаве , п р и х о д и т с я на п е р в у ю из двух в о с ь м ы х 
в ритме ; в з а к л ю ч и т е л ь н о м кадансе после малого в верхних голосах п о 
мещается п р о х о д я щ е е трезвучие V I ступени , с м а з ы в а ю щ е е каданс , а затем 
сразу ж е п о я в л я е т с я з а к л ю ч и т е л ь н о е т о н и ч е с к о е трезвучие . 

Таким о б р а з о м , п р е д с т а в л е н н ы е п а р т е с н ы е г а р м о н и з а ц и и , независи¬
мо от н о т а ц и и и количества голосов , м о ж н о поделить на два типа: содер¬
ж а щ и е в себе в л и я н и е п у т н о - д е м е с т в е н н о г о м н о г о г о л о с и я и с в о б о д н ы е 
от этих в л и я н и й . 

В о б р а б о т к а х первого т и п а к в а р т о - к в и н т о в ы е связи р а з р у ш а ю т с я , го¬
лоса мелодизируются , н а ч и н а я в ы п о л н я т ь ф у н к ц и и , с в о й с т в е н н ы е п у т н о -
- д е м е с т в е н н о м у м н о г о г о л о с и ю . О б р а б о т к и , с в о б о д н ы е от древнерусских 
в л и я н и й , н а п р о т и в , имеют ч е т к и е к в а р т о - к в и н т о в ы е связи , я с н ы е кадансы, 



ф у н к ц и и каждого из голосов п о л н о с т ь ю соответствуют п р а в и л а м партес¬
ного стиля , о п и с а н н ы м у т е о р е т и к а Н и к о л а я Дилецкого . Елена Шавохина , 
р а с с м а т р и в а я н о т о л и н е й н ы е о б р а б о т к и , т а к ж е выделила два т и п а : гармо¬
н и з а ц и и , о р и е н т и р о в а н н ы е на «знаменное многоголосие» , и другие , ори¬
е н т и р о в а н н ы е на ш к о л у Д и л е ц к о г о . 1 4 Г а р м о н и з а ц и и «школы Дилецкого» 
она отнесла к более п о з д н е м у в р е м е н и — к о н ц у X V I I - началу X V I I I вв. , 
когда, по ее м н е н и ю , в и л е н с к и й к о м п о з и т о р научил русских певцов созда¬
вать г а р м о н и з а ц и и в с о о т в е т с т в и и с п р а в и л а м и партесного стиля . 

Гармонизации мелодии «Кралев плач» содержат следы в л и я н и я линеар¬
ного м ы ш л е н и я русских р а с п е в щ и к о в . О н и показывают , ч т о певцам трудно 
преодолеть и н е р ц и ю п о д г о л о с о ч н о й п о л и ф о н и и , и этот процесс происхо¬
дит н е з а в и с и м о от т и п а н о т а ц и и . Трудно не согласиться с М а к с и м о м Б р а ж -
н и к о в ы м , н а з ы в а в ш и м такие о п ы т ы « п о п ы т к о й и з л о ж е н и я н о в о й м у з ы к и 
з а п а д н о е в р о п е й с к о г о о б р а з ц а с т а р ы м и р у с с к и м и с р е д с т в а м и » . 1 5 Найден¬
ная н а м и р а н н я я н о т о л и н е й н а я р у к о п и с ь 1674-1676 гг. р а з р у ш а е т стади¬
а л ь н у ю схему р а з в и т и я русской м у з ы к и , в ы с т р о е н н у ю Е. Е. Ш а в о х и н о й , 
и позволяет в ы д в и н у т ь другое о б ъ я с н е н и е двум т и п а м партесного много¬
голосия в русских к р ю к о в ы х и н о т о л и н е й н ы х рукописях . 

Итак , г а р м о н и з а ц и и , о р и е н т и р о в а н н ы е на к в а р т о - к в и н т о в ы е связи , мо¬
гли создаваться в ы х о д ц а м и из Киевской м и т р о п о л и и . Гармонизации, содер¬
ж а щ и е ч е р т ы древнерусского многоголосия , писались русскими п е в ц а м и в 
п о д р а ж а н и е п е р в ы м . Возможен и такой вариант , когда г а р м о н и з а ц и и , на¬
п и с а н н ы е первоначально в ы х о д ц а м и из Киевской м и т р о п о л и и , могли пре¬
терпеть в л и я н и е с т р о ч н о й п о л и ф о н и и у ж е в процессе их м н о г о к р а т н о г о 
и с п о л н е н и я и передачи у с т н ы м путем древнерусскими п е в ц а м и - носите¬
л я м и т р а д и ц и и п у т н о - д е м е с т в е н н о г о многоголосия , п о - с в о е м у интерпре¬
т и р о в а в ш и м и п а р т е с н ы й стиль . Затем у ж е т а к и е и з м е н е н н ы е о б р а б о т к и 
з а п и с ы в а л и с ь з н а м е н н о й и л и д е м е с т в е н н о й н о т а ц и е й . В н е п о л н ы х обра¬
ботках, с о д е р ж а щ и х 2-3 голоса, басовый голос дополнительно брал на себя 
ф у н к ц и ю т е н о р о в о й партии , а д и с к а н т о в ы й - альтовой, из -за чего ф у н к ц и и 
голосов, с в о й с т в е н н ы е п о л н о й 4 -голосной п а р т и т у р е , е стественным обра¬
з о м нарушались . Вследствие этой н е п о л н о т ы п а р т е с н ы й стиль в крюковых 
п а р т и т у р а х п р и о б р е л некоторые особые ч е р т ы : пустые к в и н т ы , параллель¬
н ы е к в а р т ы и трезвучия . Исследование позволяет п о с т а в и т ь в о п р о с о пар¬
тесных г а р м о н и з а ц и я х «киевского» обихода (киевских и греко-балканского 

1 4 Е. Е. Шавохина. Знаменное многоголосие, с. 76. 
1 5 М. В. Бражников. Многоголосие знаменных партитур // Проблемы истории и теории 

древнерусской музыки: Сборник статей. Ленинград 1979, с. 15. 



типа) , н е з а в и с и м о от способа записи , как о певческом наследии Киевской 
м и т р о п о л и и , в о с п р и н я т о м п е в ц а м и М о с к о в с к о г о патриархата во в т о р о й 
половине X V I I века и з а п и с ы в а в ш и х с я в русских рукописях . 

И с т о ч н и к и : 

1. Ирмологион 1645 г. иеромонаха Исакия Золочевского (РНБ, Пог. 381, л. 380¬
381 — «Песнь св. инока Иоасафа Кролевича индийскаго, пустынника»). 

2. Ирмологион 1654-1676 гг. 1 6 ( Ь У ^ В , Б. 19-117, л. 187об.-188 — 136 псалом 
«На реце вавилонстей»). 

3. Ирмологион посл. трети X V I I в. (РНБ, Кап. (3 63, л. 209об.-210 — «Святому 
Иосафату пустиннику кролевичу. Глас 8»). 

4. Ирмологион 1720 г. Яким Лукашевич. г. Березне (РНБ, Кап. 3 65, л. 247об.-
248об. — «Стихира. Песнь царевича святаго Иоасафа, егда остави царство 
и шед в пустиню пояше. Глас 8»). 

5. Крюковой обиход кон. X V I I в. Отрывки. (ОР БАН. Осн. 24.3.85. Л. 3-4. «Сион¬
ская», 6 куплетов). 

6. Крюковой сборник 1679 г. (ОР РНБ. Тит. 3237. Л. 164об.-166об. «Сионская», 
6 куплетов). 

7. Крюковой сборник кон. X V I I в. (ИРЛИ. Древлехранилище. Северодвин. 313. Л. 
32. «Сионская», 7 куплетов). 

8. Крюковой сборник 2-й пол. X V I I в. (ОР БАН. Друж. 856. Л. 43-43об. Без на¬
звания, 5 куплетов). 

9. Крюковой обиход 1675 г. Казанская нотация (ОР БАН. Романч. 18, л. 271-274. 
2-голосие, беспометный список «Иже херувимская песнь, ангелская пения 
низ, путь», 11 куплетов). 

10. Крюковой сборник. 1676-1682 гг. (ИРЛИ. Отд. пост. Оп. 25. № 22. Л. 86об.-88 зна¬
менная нотация, «Сионская», 5 куплетов; Л. 89-89об. демественная нотация бес¬
пометная, «Херувимская «Плач королев» болшей роспев», 7 куплетов, 3-й напев). 

11. Крюковой сборник. 80-е гг. X V I I в. (ОР РНБ. Соф. 1538, л. 13-14об. «Хирото-
ниская» 10 куплетов, 2-й напев; Л. 14об.-16. «Королевъ плачь», 5 куплетов). 

12. Крюковой Обиход 1681 г. (ОР РНБ. Вяз. О 243. Л. 41об.-43. «Кралев плачь. 
путь», 8 куплетов). 

13. Крюковой сборник. Кон. X V I I в. (ОР РНБ. Кир.-Бел. 791/1048, л. 253-254об. 
«Кралевский плачъ», 9 куплетов; Л. 271-272об. Без названия, 10 куплетов). 

14. Крюковой сборник. Конец X V I I в. (ОР РНБ. Соф. 182. Л. 225. «Королев». Вы¬
писан 1 куплет без помет, далее только слова). 

1 6 Уточнение датировки обосновывается текстом песнопения из Чина Заздравной госуда
ревой чаши «Иже неизреченною мудростию», где упоминается имя московского «царя и ве
ликого князя нашего Алексея Михайловича», оккупировавшего земли ВКЛ с 1654 по 1667 гг. 



15. Крюковой сборник. Конец X V I I в. (ОР РНБ. Сол. 690/765. Л. 120-120об. «Кра
лев плач», 5 куплетов). 

16. Крюковой Обиход. Конец X V I I в. (ОР ГИМ. Син. певч. 182. Л. 18об.-23. 3-го-
лосие, знаменная нотация, партитура. Без названия, 5 куплетов) . 1 7 

17. Крюковой сборник. Конец X V I I в. (ОР РНБ. О I 689. Л. 21об.-23об. 3-голосие, 
знаменная нотация беспометная, поголосник. Без названия, 5 куплетов). 

18. Крюковой и нотолинейный сборник. Август 1674-январь 1676 гг. (ОР РГБ. 
Ф. 379. № 113. нотолинейная нотация, 3-голосие, поголосник. Л. 34-36об. 
Партия баса. Без названия, 8 куплетов; Л. 48-49. Партия альта. Без названия, 
8 куплетов. 2-й напев). 

19. Крюковой сборник. 1682-1696 гг. (ОР РГБ. Ф. 379. № 19. (Л. 129-130. «Антио-
хийская», 10 куплетов, 2-й напев). 

20. Крюковой сборник. 1682-1696 гг. (НГОМЗ. РК 610. Л. 67об.-70. Без названия, 
9 куплетов; Л. 77об.-79. Без названия, 6 куплетов). 

21. Нотолинейный обиход. 1-я четверть X V I I I в. (РГИА. Ф. 834. оп. 3. Ед. хр. 175об.-
176. «Кралев плач» 5 куплетов; Л. 245об.-246об. «Королев плач». 5 куплетов). 

22. Нотолинейный сборник. 1-я пол. X V I I I в. (ОР РНБ. ОЛДП О 53. Л.212-213. 
«Королевъ плач», 6 куплетов, 2-й напев). 

23. Нотолинейный сборник. X V I I I в. (ОР РНБ О I 504. Л. 108об.-109. «Королев 
плач», 5 куплетов). 

24. Нотолинейный обиход. X V I I I в. (ИРЛИ. Древлехранилище. Карельск. 433. 
Л. 175об.-176об. «Фиольная», 5 куплетов, 2-й напев). 

25. Нотолинейный обиход. 2-я четверть X V I I I в. (ИРЛИ. Древлехранилище. Колл. 
Успенского. Оп. 21 № 52. Л. 59-59об. «Стру[нная]», 6 куплетов, 2-й напев). 

26. Нотолинейный сборник. 4-голосие. Комплект партий (без альта). X V I I I в. 
(ОР ГИМ. Син. певч. 486. Партия дисканта (напев). Л. 151-152. Без названия, 
8 куплетов, 2-й напев). 

27. Нотолинейный обиход. 4-голосие. Партитура. 1700 г. (ОР ГИМ. Син. певч. 
375. Л. 76-76об. «Королев плач», 1 куплет; Л. 82об.-83. Без названия, 1 куплет, 
2-й напев). 

28. Нотолинейный обиход. 4-голосие. Комплект партий. X V I I I в. (ОР ГИМ. Син. 
певч. 657. Партия тенора. Л. 150-150об. «Плач королев», 1 куплет). 

29. Нотолинейный обиход. 4-голосие. Комплект партий (без альта). X V I I I в. 
(Архив СПБ ИИ РАН. Колл. 238. оп. 1. № 239. Партия тенора. Л. 26-27. 
Без названия, 6 куплетов, 2-й напев). 

30. Партии альта и тенора. (ОР РГБ Ф. 178. № 9855/а-б, без названия. Л. 23об.-25, 
5 куплетов). 

31. Крюковой и нотолинейный Обиход. Кон. X V I I в. (ОР РНБ О I 537. «Кролев 
плач» Л. 95-95об., 6 куплетов). 

32. Партия тенора. X V I I I в. (РНММ Ф. 283. № 814. Л. 96об.-97 «Плачевная», 5 ку¬
плетов). 

Опубликован 1-й куплет: Е. Е. Шавохина. Приложение, с. 219-220. 



Р8. После о т п р а в к и статьи в р е д а к ц и ю отыскался еще один список рас¬
с м о т р е н н о й мелодии под н а з в а н и е м «Плач Стефана» в р у к о п и с и из Епар¬
хиального с о б р а н и я Г И М 1 . У ч и т ы в а я о с н о в н о е н а з в а н и е н а п е в а - «Плач 
кролевский» , это и м я могло у к а з ы в а т ь на какого-то к о р о л я , и з в е с т н о г о 
в Речи П о с п о л и т о й . П е р в ы й , кого м о ж н о в с п о м н и т ь - п о л ь с к и й король 
С т е ф а н Б а т о р и й (1533-1586), однако в его б и о г р а ф и и не удалось н а й т и 
трагических с о б ы т и й личного л и б о о б щ е н а р о д н о г о характера . Вторая , бо¬
лее п р а в д о п о д о б н а я фигура , - святой католической и п р а в о с л а в н о й церк¬
вей, п р а в е д н ы й король Стефан I Венгерский ( И ш т в а н Великий) (975-1038), 
о б ъ е д и н и в ш и й венгерские племена в один народ, п р и в е д ш и й венгров ко 
х р и с т и а н с т в у и с т а в ш и й их п е р в ы м королем. П о в а ж н о с т и в и с т о р и и его 
м о ж н о сравнить с к н я з е м В л а д и м и р о м для Киевской Руси. Венгрия вместе 
с п р и м ы к а ю щ и м и к ней з е м л я м и н а з ы в а ю т с я в народе «странами к о р о н ы 
святого Стефана» , а король вошел в и с т о р и ю как г л а в н ы й п о к р о в и т е л ь 
страны: день его п а м я т и 20 августа я в л я е т с я главным н а ц и о н а л ь н ы м празд¬
н и к о м венгров . В ж и з н и к о р о л я была б о л ь ш а я л и ч н а я трагедия , в о ш е д ш а я 
во все б и о г р а ф и и и п о с в я щ е н н ы е ему художественные произведения : 2 сен
т я б р я 1031 г. во в р е м я охоты его е д и н с т в е н н ы й сын и наследник 31 -летний 
Эмерик был убит кабаном. Смерть сына стала с и л ь н ы м ударом для короля , 
после чего его с и л ы и здоровье стали угасать. После смерти король Стефан 
и его сын Эмерик б ы л и к а н о н и з и р о в а н ы церковью. Дальнейшее исследова¬
ние мелодии «Плач кролевский» , т а к и м образом , может п о й т и в с т о р о н у ее 
с р а в н е н и я с венгерским п е с е н н ы м ф о л ь к л о р о м и ф о л ь к л о р н ы м и произве¬
д е н и я м и о короле Стефане для установления первоисточника . 

S U M M A R Y 

I r i n a Ge ras imova . " K r a l e w p lacz " : t ransmi t t i ng and adopt ing of K i e v a n met ro-
politanate's ora l chants i n Moscow manuscr ip ts at the end of the X V I I - the 1 s t par t 
of the X V I I I cc. The focus of the article is analysis of the melodies under the title "Kralew 
placz" kept in Moscow Patriarchate's manuscripts. Three different melodies were discov
ered in the Russian singing books and they had many other tittles too, but the wide-spread 
melody was single. Main melody had being found in Russian monodic Obikhod and as 2, 
3 and 4-voices harmonizations written as neumatic as square five-line notations. Analysis 
of the chants showed two types of harmonizations. The one type was formed in accord
ing with the rules of "Musical Grammatik" written by N. Dylecki and the second one had 
influence of Old Russian polyphonic putno-demestvennyi style. The article suggested that 
the first type of harmonizations could have been written by singers of the Kiev metropolis. 

K e y words : oral tradition, Kievan Metropolitanate, church singing chant, baroque musi
cal culture. 



П Р И М Е Р Ы : 

Пример 1. Херувимская «Сионская» 1679 г. [6.] 

НО О - - - 5ри - і̂ ' - к> щи 

Пример 2. «Королев плач». 2-й напев. 1-я половина X V I I I в. [22.] 

Н - - - - - же кс - ру - ви - - - - - мы 

Пример 3. «Хиротониская» 80-е гг. X V I I в. [11.] 

.И - же. . 
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хе - ру - вн - - - - - мы 



Пример 4. «Херувимская «Плач королев» большей роспев» [9.] 

Пример 5. Духовный стих 8-го гласа «Прыйми мя, пустыне». 
Киевский напев. 1645 г. [1.] 

Пример 6. Псалом 136. «На реце вавилонстей». Киевский напев [2.] 



Пример 7. Гармонизация 1. Без названия. Конец X V I I в. [16.] 



Пример 8. Гармонизация 2. Без названия. 3-голосие. 1676-1682 гг. [17.] 



Пример 9. Гармонизация 3. Партия баса. 3-голосие. 1674-1676 гг. 
(тенор подставлен) 

гг.. 



1 8 БРАН. Осн. 45.8.195, л. 1об.-2. Приводится по изданию: О. Зоам. Зах1дноевропейська 
духовна тсня, с. 72. 



Пример 13. Гармонизация 6. Без названия. Начало X V I I I в. [28.] 


