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Изучение нотированных многоголосных 

песнопений из службы одного из важнейших 
праздников церковного года – Введения во 
храм Пресвятой Богородицы – предпринима-
ется впервые. Служба Введения во храм су-
ществовала в русской богослужебно-певче-
ской традиции на протяжении всей русской 
истории: нам известны списки с конца XI по 
XVIII в. Однако многоголосная фиксация 
песнопений службы берет свое начало лишь 
в рукописях XVII в. 

Многоголосные произведения, входя-
щие в циклы Господских и Богородичных 
праздников, не получили в современной 
науке достаточного освещения. Внимание 
исследователей привлекали песнопения 
Обихода [1], чина Панихиды [2]. Наиболее 
ранние образцы многоголосия в русской 
традиции сохранились в певческих рукопи-
сях в поголосной записи, начиная с 20-х гг. 
XVI в.: известны лишь отдельные песнопе-
ния из служб двунадесятым праздникам, 
представленные в Обиходе; песнопения 

Введению не входят в их репертуарный спи-
сок [9, с. 25]. 

Многоголосная традиция звучания пес-
нопений службы связана прежде всего с дву-
мя самыми распространенными певческими 
стилями – строчным многоголосием и сти-
лем партесных обработок, кардинально от-
личающимися друг от друга по фактурному 
признаку*. Многоголосные песнопения 
службы Введения фиксировались в певче-
ской книге «Праздники». В состав певче-
ской книги «Праздники» входили песнопе-
ния двунадесятым Господским и Богоро-
дичным праздникам. 

Начиная с 40-х гг. XVII в. песнопения 
праздничных циклов начинают фиксировать-
ся в стиле строчного многоголосия [1, с. 3].  
В качестве cantus firmus строчных песнопе-
ний положена путевая строка из рукописей 
пути путевого [3, с. 105], что свидетельствует 
о композиционной преемственности строч-
ных произведений от монодического путево-
го роспева. В рукописных собраниях Москвы 
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и Санкт-Петербурга И. В. Ефимовой [7, с. 39] 
выявлено 8 списков строчных «Праздников». 
В настоящей работе привлечено 7 списков**, 
перечислим их (табл. 1): 

Таблица 1 
Шифр Дата 

РГБ ф.173-II, № 33  40–50-е гг. XVII в. 

РНБ О.I.46  50-е гг. XVII в. 

БАН Романч. 17  1675 г. 

РНБ Погод. 414  60–70-е гг. XVII в. 

РНБ Q.I.189  4 четверть XVII в. 

РНБ Погод. 400  кон. XVII – нач. XVIII в. 

РГБ ф. 210, № 24 1 четверть XVIII в. 

 
Кратко об особенностях записи песно-

пений Введению в этих рукописях: 
В списке РГБ ф. 173-II, № 33 песнопе-

ния службы Введения представляют собой 
постоянное партитурное двухголосие, где 
выписаны партии пути и низа. В списке РНБ 
Погод. 414 песнопения носят следы не-
скольких редакторских правок: в большин-
стве своем они выписаны в двухголосной 
редакции, песнопения выписаны в различ-
ных комбинациях голосов: путь-низ, путь-
верх, есть даже монодия (партия пути), од-
нако к некоторым песнопениям приписан 
третий голос. Остальные известные нам 
списки представляют собой постоянное 
трехголосие. 

Фонетическая редакция текстов песно-
пений в первых двух списках является раз-
дельноречной, остальные списки новоистин-
норечные (в 50–70-х гг. XVII в. происходила 
реформа богослужебных текстов, связанная 
с устранением раздельноречных форм) [4, 
с. 71]. Песнопения Введению в стиле строч-
ного многоголосия во всех списках, кроме 
последнего, фиксированы путно-демествен-
ной нотацией. Рукопись РГБ ф. 210, № 24 – 
единственный известный науке список ното-
линейных строчных «Праздников». 

Поскольку с первых годов XVII в. в 
крюковых певческих рукописях знаменного 
распева в нотации появляются нововведения – 

киноварные пометы, а позже и признаки [6, 
с. 111, 120], то в 60–70-х гг. XVII в. это яв-
ление распространяется и на путно-
демественную нотацию строчных песнопе-
ний. Так, отдельные пометы появляются 
впервые в списке БАН Романч. 17 в партии 
пути. При этом признаки в партии пути 
проставлены так, что направление движе-
ния мелодии реконструируется достаточно 
точно. В партиях верха и низа пометы и 
признаки отсутствуют. Рукопись РНБ По-
год. 414 – самая трудная для чтения, поме-
ты проставлены нестабильно, нередко 
только в одной или двух партиях.  

Некоторые песнопения службы Введения 
в списке РНБ Погод. 400 подлежат точному 
прочтению (например, микроцикл стихир на 
Господи воззвах 1 гласа), в других песнопени-
ях пометы проставлены нестабильно. Самым 
читаемым и поддающимся расшифровке из 
списков с путно-демественной нотацией явля-
ется список РНБ Q.I.189, где все пометы про-
ставлены очень точно.  

Репертуар службы Введения в стиле 
строчного многоголосия представлен слав-
никами на Господи воззвах Малой и Великой 
вечерен, на стиховне Великой вечерни, на 
хвалитех Утрени и двумя микроциклами 
стихир на Господи воззвах Великой вечерни 
(10 песнопений). Краткими по составу явля-
ются списки БАН Романч. 17 и РГБ ф. 210, 
№ 24, представленные тремя славниками. 
Самый полный состав службы Введения был 
обнаружен в рукописи последней четверти 
XVII в. РНБ Q.I.189, где кроме указанных 
жанров роспеты еще славник на литии, пер-
вая стихира на стиховне Великой вечерни и 
первая стихира на хвалитех Утрени (13 пес-
нопений). 

Кроме того, в списках РНБ Погод. 400 и 
РНБ Q.I.189 мы видим единственный случай 
многораспевности, отражающий одноголос-
ную традицию пути путевого***. Второй 
микроцикл стихир на Господи воззвах Вели-
кой вечерни нотирован дважды: в первом 
случае он отмечен ремаркой «Ины стихиры 
гласъ 4», во втором случае – «Те же стихиры 
большой роспевъ гласъ 4». Если песнопения 
с ремаркой «Ины стихиры» представляют 
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собой традиционную редакцию микроцикла 
«Святыхо святая», то песнопения с ремаркой 
«Стихиры большого роспева» имеют само-
стоятельную редакцию распева. 

Как известно, на рубеже XVII–XVIII сто-
летий распространяется партесный стиль, 
фиксированный пятилинейной квадратной 
нотацией [5, с. 97–101]. Партесное многого-
лосие отличается от строчного числом голо-
сов и западно-европейской консонантностью 
при их координации. В основу такого рода 
гармонизаций полагался греческий распев, 
знаменный, реже авторский cantus prius 
factus. Если греческий распев является ново-
введением конца XVII – начала XVIII в. (как 
и авторские распевы), то знаменный распев – 
укоренен в традиции. 

В рукописных фондах Санкт-Петербурга 
(РНБ и БАН) нами выявлено 19 комплектов и 
отдельных партий службы Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, роспетых в стиле 
партесного многоголосья, все они созданы в 
XVIII в. Как и в стиле строчного многоголо-
сия, песнопения Введению фиксируются в 
певческой книге «Праздники». Предвари-
тельная работа с этими источниками была 
сделана Н. Б. Захарьиной [8, с. 165–171].  

В основном это комплекты партий, пол-
ные или сохранившиеся частично; 9 ком-
плектов датированы XVIII в., 10 – имеют бо-
лее точную временную принадлежность 
внутри XVIII в. или снабжены писцовой да-
той. Представим все выявленные нами ком-
плекты и партии в табл. 2. 

Таблица 2 
Номер Шифр Дата Дополнительные сведения 

1. РНБ ф.1260 (собр. Капеллы) Q 19 нач. XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев (пар-

тия баса) 

2. БАН Арханг. певч. 75 1 четв. XVIII в. Партесные гармонизации, знаменный роспев 

(четырехголосная партитура) 

3. РНБ ф.1260 (собр. Капеллы) Q 8 сер. XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев. 

Неполный комплект (партии дисканта, баса) 

4. РНБ ф.1260 (собр. Капеллы) Q 11 сер. XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев (пар-

тия баса) 

5. БАН Арханг. певч. 55 1755 г. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партия тенора) 

6. РНБ Сол. 691/778, 

691/780, 

691/784, 

691/785 

1758 г. Партесные гармонизации, знаменный роспев 

(полный комплект) 

7. РНБ Q. I. 730 (1-2) 1760-е гг. Партесные гармонизации, греческий роспев (пар-

тии альта, баса) 

8. РНБ Кир-Бел 767/1024 (1-4) 2 пол. XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(полный комплект) 

9. РНБ O. I. 176 2 пол. XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партия 2-го тенора) 

10. РНБ ф.1260 (собр. Капеллы)  

Q 29 – Q 33 

кон. XVIII в. Партесные гармонизации, (предположительно) 

авторский роспев (неполный комплект) 
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Окончание табл. 2 

Номер Шифр Дата Дополнительные сведения 

11. БАН Арханг. певч. 59 XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(полный комплект) 

12. БАН Арханг. певч. 60 XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев (пар-

тии альта, тенора, баса) 

13. РНБ Сол. 1194/1339,  

1194/1341,  

1194/1346, 

1194/1359 

XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(полный комплект) 

14. РНБ Сол. 691/791, 

691/781, 

691/783, 

691/786 

XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(полный комплект) 

15. РНБ Сол. 1194/1352,  

1194/1349, 

1194/1350, 

1194/1355 

XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(полный комплект) 

16. РНБ O. I. 177 XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партия тенора) 

17. РНБ Кир-Бел 768/1025 (1-2) XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партии дисканта, баса) 

18. РНБ Кир-Бел 727/984,  

716/973 

XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партии дисканта, тенора) 

19. РНБ Тит.  

943, 944, 945 

XVIII в. Партесные гармонизации, греческий роспев 

(партии дисканта, альта, баса) 

 
Чаще всего эти песнопения представля-

ют собой гармонизации греческого роспева. 
Кроме того, Н. Б. Захарьиной [8, с. 170, 168, 
166] выявлены два списка гармонизаций зна-
менного роспева: БАН Арханг. певч. 75 (четы-
рехголосная партитура), РНБ Сол. 691/778, 
691/780, 691/784, 691/785 (полный комплект 
партий) и один неполный комплект партий 
(предположительно) авторского роспева 
(РНБ ф.1260 Q 29 – Q 33), где все песнопения 
службы Введения имеют постоянную ритми-
ческую сетку 3/2. 

Фонетическая редакция песнопений 
службы в списках партесных гармонизаций 
является новоистинноречной. 

Архетип репертуара песнопений служ-
бы Введения в стиле партесных гармони-
заций представляет собой следующие 
жанры: стихиры со славником на Господи 
воззвах Великой Вечерни, первая стихира 
и славник на стиховне Великой Вечерни, 
припевы по 50 псалме на Утрени. Он пред-
ставлен в списках 1, 3 (в этом списке нет 
припевов по 50 псалме), 7, 11, 12, 14, 16 
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(здесь и далее порядковый номер согласно 
табл. 2). 

Этот состав может быть дополнен 1– 
2 жанрами: 

• величанием 13, 15; 
• тропарем и кондаком: 8, 17; 
• стихирой по 50 псалме: 19.  
• кроме того, архетип может быть сущест-

венно расширен различными комбинациями 
иных жанров, например славниками Малой 
Вечерни, стихирами и славником на литии, 
стихирой по 50 псалме, славником на хвалитех, 
величанием. Таковы списки 2, 4, 6, 9, 10, 18. 

Самым полным может быть признан спи-
сок 5. БАН Арханг. певч. 55, в который входят 
стихиры со славником на Господи воззвах Ве-
ликой Вечерни, первая стихира и славник на 
стиховне, припевы по 50 псалме, славники 
Малой Вечерни, стихиры и славник на литии, 
величание, стихира по 50 псалме, славник на 

хвалитех (17 песнопений). Таким образом, со-
став его включает все жанры, кроме тропаря и 
кондака, и существенно расширяет репертуар 
песнопений службы, роспетый в стиле строч-
ного многоголосия. 

Итак, мы выявили устойчивый репертуар 
службы Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы в многоголосной традиции XVII–XVIII 
вв. В качестве обязательного репертуара служ-
бы Введения выступают два славника: на Гос-
поди воззвах и на стиховне Великой Вечерни. 
Два микроцикла на Господи воззвах Великой 
Вечерни мы можем также отнести к этому 
списку, но с некоторой долей условности, по-
скольку микроциклы не входят в краткую ре-
дакцию строчной службы. Эти песнопения Ус-
тавом определены как важнейшие, являя собой 
архетип службы; именно они максимально 
полно и художественно убедительно представ-
ляют содержание службы. 
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* Диссонантное 3-голосие в характерно для строчного пения, консонантное 4-6-8-12-голосие – 

для стиля партесных гармонизаций. 
** Списки РГБ ф.173-II, № 33 и РНБ О.I.46 в исследовании И. В. Ефимовой не упоминаются. 
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*** Путевая строка песнопений с ремаркой «Большой роспевъ» из рукописи РНБ Q.I.189 
идентична путевому монодическому роспеву тех же песнопений с ремаркой «Большой роспев» из 
рукописи РНБ Q.I.186 (50-е гг. XVII в.). 
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ОТРАЖЕНИЕ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ БУРЯТ  
В СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
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Статья посвящена древним верованиям бурят и их отражению в совре-

менной национальной хореографии. Танцевальная культура бурят имеет уни-
кальную национальную хореографическую лексику, которая строится на фольк-
лоре и древних верованиях. Прежде всего это шаманские обряды, как культовая 
память, имеющая свой уникальный язык пластических символов, воплощенные в 
современном национальном классическом танце. 

Настоящая работа призвана более полно раскрыть хореографическую лек-
сику современного национального танца, транслируемого через отражение 
древних верований бурят и представляется чрезвычайно важным в научном 
плане для детального постижения истоков прошлого. 

Ключевые слова: самобытная хореография, шаманизм, танец шамана, 
драматическая мистерия, трансформация обрядов, бурятский этнос, древние 
верования. 
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REFLECTION OF ANCIENT BURYAT BELIEFS  

IN MODERN NATIONAL CHOREOGRAPHY 
 

The article is devoted to ancient beliefs of the Buryats and to their reflection in 
modern national choreography. The dancing culture of the Buryats has a unique na-


