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Источники изучения древнейшего пласта белорусской 
литургической певческой традиции

На основе одноголосых Ирмологионов конца XVI–XVIII в. раскрываются ха-
рактерные особенности средневековой монодийной белорусской певческой прак-
тики кирилло-мефодиевской традиции. Акцентировано внимание на жанро-
вом содержании литургических певческих циклов, музыкальных и вербальных 
текстах литургической певческой практики, видах напевов, бытовавших на 
белорусских землях. 

Древнейший пласт богатой музыкальной культуры белорусов за-
фиксирован в певческих рукописях кирилло-мефодиевской традиции 
конца XVI–XVIII в. Историческое значение белорусских нотолиней-
ных Ирмологионов впервые было аргументировано А. Преображенским 
в труде «Культовая музыка в России» [12]. Выдающимся певческим па-
мятникам посвящены отдельные исследования А. Конотопа, который 
проанализировал самую древнюю из известных нотолинейных рукопи-
сей «Супрасльский ирмологион 1598–1601 гг.» [7]; Ю. Ясиновского [14], 
систематизировавшего сведения о белорусских рукописных Ирмолоях. 
Музыковедческий анализ мелодики белорусских Ирмолоев осуществи-
ли Л. Костюковец [6], Т. Лихач [9]. Е. Шевчук [13, с. 497–501] исследовала 
Ирмологионы белорусской традиции.

Цель статьи – раскрыть особенности средневековой литургиче-
ской певческой практики, зафиксированной в белорусских рукописных 
Ирмолоях конца XVI–XVIII в.

Белорусская православная певческая традиция складывалась с Х в. 
в ойкумене Киевской митрополии, которая, в свою очередь, являлась 
частью Церкви Восточной (Византийской) Римской империи. Ранняя 
традиция православной древнебелорусской певческой практики была 
отражена в таких певческих памятниках, как Кондакарь, Стихирарь, 
Праздники, Трезвоны, Минеи служебные, Триоди постная и  цвет-
ная, Октоих изборный, Параклитик, Часослов, Ирмолог, Пролог, или 
Синаксарь, Подобник, что отметила Л. Левшун [8, с. 78, 79]. Большинство 
из этих рукописей было создано монахами Киево-Печерского монасты-
ря. В этих разнообразных по жанровому составу книгах содержалась 
гимнография годового богослужебного круга. Только некоторые из пев-
ческих сборников были частично нотированы. Тексты песнопений рас-
певались «на подобен», то есть при помощи мелодий, которые распев-
щик знал наизусть [2].
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К XVI в. на территории Беларуси сложилась традиция фиксации ли-
тургических песнопений в одной книге – Ирмологии. Ирмологий (или 
Ирмолой, Ермалой, Ярмалой, как они назывались в белорусской тради-
ции), – это рукописный певческий нотированный сборник, построен-
ный по литургическому принципу – то есть по порядку чинопоследова-
ния того или иного богослужения. Напевы в Ирмолое записывались при 
помощи пятилинейной бестактовой нотации, которая точно фиксиро-
вала высоту и протяженность вокального звука. При распространении 
этой нотации в Московском царстве (XVII в.) она получила наименова-
ние «киевская» [11, с. 275].

В певческой практике православной традиции линейная нотация 
применялась с XVI в. Самым ранним памятником, по утверждению 
А. Конотопа, является Супрасльский ирмолой 1598–1601 гг., в котором 
зафиксирована ранняя форма линейной «киевской» нотации [7, с. 13].

Ирмолои включают в себя изменяемые песнопения Всенощного 
бдения (гласовые и минейные), неизменяемые песнопения Литургии, 
Триоди постной и Триоди цветной, встречались разделы подобнов (на-
пример, в Супрасльском ирмологионе 1598–1601 гг.) [5]. То есть белорус-
ские Ирмолои аккумулировали песнопения из Октоиха, Стихираря ми-
нейного и постного, Триоди цветной и Подобника. Возможно, на много-
жанровость Ирмолоев повлиял характер их нотации.

Белорусские Ирмолои содержат белорусские региональные языковые 
особенности церковнославянского языка, наличие хомонии, что впер-
вые отметила Л. Костюковец [цит. по: 14, с. 339, 340]. Отметим, что песно-
пения в древних белорусских Ирмолоях изложены пятилинейной нота-
цией (с квадратной нотой) на красно-коричневом нотном стане с приме-
нением цефаутных ключей, обозначающих абсолютную высоту звуков, 
а также подвижных ключей, при помощи которых осуществлялась фик-
сация смены согласий без изменения высотного уровня строки.

Характерной особенностью белорусской монодии, отмеченной 
в  Ирмолоях, являются ее архаические черты, что зафиксировано 
в Супрасльском ирмологионе 1598–1601 гг., где встречается указание на 
запись древнего напева распевщиком одного из предыдущих поколений 
(«И. Т.») [5]. Кроме того, архаичные черты упомянутого Ирмологиона 
проявляются в фрагментарном использовании раздельноречного вер-
бального текста. Ирмолои сохраняли аскетичный стиль древнеканони-
ческой певческой практики [3, с. 56, 64]. Они использовались в монасты-
рях и приходских церквях, где дьяки и подьяки распевали богослужеб-
ные тексты старинным знаменным распевом.

Белорусским Ирмологионам конца XVI–XVII в. характерна та-
кая черта литургической певческой практики, как многораспевность. 
В  древних певческих сборниках представлены знаменный, киевский, 
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болгарский, супрасльский, мирский, пинский распевы, вербальные тек-
сты которых обнаруживают признаки белорусского диалекта.

В песнопениях белорусских Ирмолоев XVII–XVIII вв. отразился про-
цесс интенсивной смены культурной ориентации белорусского обще-
ства, который протекал в православной церковной культуре Киевской 
митрополии в условиях действия Брестской церковной унии. Влияние 
латино-польской культурной традиции на византийскую (в кирилло-
мефодиевской редакции) обеспечило формирование условий для соз-
дания нового церковно-музыкального искусства, результатом чего 
стало развитие хорового многоголосия и создание барочных многого-
лосых партесных хоровых концертов, что отметила Н. А. Герасимова-
Персидская [1, с. 26, 27, 50].

Репрезентативный партесный стиль певческой практики форми-
ровался на основе древней уставной монодии и конвенционных (оби-
ходных) напевов, которые были изложены в Ирмолоях. Самым ранним 
памятником репрезентативного исполнительского стиля литургиче-
ской певческой практики, по определению Т. Лихач, является Ирмолой 
Супрасльского монастыря 1639 г. [цит. по: 3, с. 215].

Большинство монодийных напевов «Херувимских песен» белорус-
ских Ирмолоев XVIII в. отражают процесс формирования репрезента-
тивного исполнительского стиля певческой практики, который харак-
теризуется наличием в музыкальном тексте художественной идеи и гер-
меневтическим подходом к образному раскрытию духовного смысла 
музыкального текста. В репрезентативном стиле при сохранении исто-
рической строфической формы Херувимской изменяется музыкаль-
но-стилевое изложение ее текста. Многочисленные повторы отдельных 
слов вербального текста сопровождают мелизматический напев и напо-
минают технику повторения слов для усиления впечатления от музы-
кального аффекта, которая была распространена в жанре барочного хо-
рового концерта.

Музыкальный текст Херувимских песен из белорусских Ирмолоев 
свидетельствует о нарождающемся барокальном музыкальном мышле-
нии в среде носителей восточной традиции, что явилось мощным толч-
ком к развитию и распространению византийской и латинской культур-
ных традиций в белорусской музыкальной культуре XVIII в.

Свидетельством симультанности культурных традиций в бело-
русской певческой практике кирилло-мефодиевской традиции явля-
ются вербальные богослужебные (частично) и маргинальные тексты 
Ирмолоев XVIII в., выполненных на славянском языке, но латински-
ми буквами  [3,  с. 104,  105;  13].   Например,  в  Ирмолое  иеромонаха  
Тарасия (до 1643 г. писал в Минске, а заканчивал в Вильне и Жировичах) 
под обиходным звукорядом приведены латинские обозначения звуков, 
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то есть предпринята попытка соединить старорусскую и западноевро-
пейскую системы сольмизации.

Обращает на себя внимание своеобразное оформление белорусских 
Ирмолоев ХVII–ХVIII вв. Книговед Н. Николаев отметил, что в начале 
каждого раздела белорусских Ирмолоев размещена соответствующая 
заставка или инициалы, выполненные вязью, киноварные заголовки, 
концовки, украшения на полях (печатный орнамент или плетенки бал-
канского типа) [10, с. 194, 195].

Центрами белорусской певческой культуры православной традиции 
являлись крупные монастыри – Супрасльский, Кутеинский, Виленский, 
Слуцкий. В Супрасльском Благовещенском монастыре в 1598–1601 гг. 
Богдан Онисимович, «воспевак родом из Пинска», создал Ирмологион, 
который позже перенес в Киево-Печерский монастырь; в 1639 г. был на-
писан Ирмолой, в котором впервые зафиксированы многоголосые ком-
позиции. В Кутеинском Богоявленском монастыре создавались рукопис-
ные и печатные Ирмолои. Среди них – Ирмолой 1651 г. [4].  Этот певческий 
сборник отличает прекрасно сохранившийся нотный текст, который за-
писан каллиграфическим почерком и может быть легко прочитан ис-
следователями и аранжировщиками, а также прекрасные киноварные 
заголовки, заглавные буквицы и, главное, уникальная художественная 
первая страница, которая имеет значение титульной. На пятицветной 
странице изображены два образа, посвященные христианским празд-
никам (Сошествия Святого Духа и Рождества Пресвятой Богородицы), 
и четыре (!) образа святых: пророка Иоанна Крестителя и составителей 
разных видов Литургии – святых Иоанна Златоуста, Василия Великого 
и  Григория Двоеслова. Художественное изображение образов (образы 
выполнены в цвете) и их компоновка на титульной странице богослу-
жебного певческого сборника – единственный пример в этом виде руко-
писных памятников.

В середине XVII в. множество белорусских певческих книг были пе-
ренесены в Московскую Русь, что связано с миграцией большого числа 
представителей белорусской церковной культуры вследствие усиления 
конфессионального и национального угнетения белорусов в Польском 
Королевстве. Переселенцы приносили с собой рукописные и печатные 
книги, среди которых были нотолинейные Ирмологионы (которые были 
новинкой для Московской Руси).

Подчеркнем характерные особенности, которые определяют бело-
русские Ирмологионы:

– записи о месте создания Ирмология;
– варианты названия: «Ирмолой», «Ермалой», «Ярмалой»;
– церковнославянский язык с особенностями произношения, так на-

зываемыми белорусизмами: «дз-» вместо «д-», «-ра» вместо «-ря»;
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– характерные выражения, такие как «усюды», «спевкай», «напел» 
(напев) и др.;

– наличие местных напевов (супрасльский, пинский, мирский);
– цвет линий нотоносца (красные линейки нотоносца с черными 

«квадратными» нотами);
– в хомовых текстах вставка «леге» в канонический певческий текст;
– характерные заставки;
– характерные лигатуры.
Итак, особенностями белорусской православной певческой тради-

ции, которая зафиксирована в певческих рукописях – Ирмологионах 
конца XVI–XVIII в., являются пятилинейная нотация, получившая 
в Московском царстве название «киевская», ставшая традиционной; ар-
хаичность напевов и их многораспевность, симультанность певческих 
традиций. В белорусских Ирмолоях воспроизведена музыкально-инто-
национная модель православной литургической певческой практики 
конца XVI–XVIII в., которая, с одной стороны, сохраняла традиционный 
аскетичный исполнительский стиль, а с другой – представляла развива-
ющийся новый репрезентативный исполнительский стиль. В  вербаль-
ных литургических текстах отражен белорусский диалект, а в маргиналь-
ных – влияние латино-польской традиции; характерное художественное 
оформление белорусских Ирмолоев конца XVI–XVIII в.

Белорусские рукописные певческие сборники – Ирмологионы кон-
ца XVI–XVIII в. сохраняют черты средневековой музыкальной культу-
ры и являются уникальными памятниками национальной художествен-
ной культуры. Они хранятся в государственных и частных коллекциях 
разных стран, представляют собой значительную художественную цен-
ность и требуют пристального и глубокого внимания исследователей.
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L. Gustova-Runtso

Sources of study of the oldest layer of the Belarusian liturgical singing tradition

On the basis of monophonic Irmologions of the late 16th – 18th centuries the characteristic 
features of the medieval monodic Belarusian singing practice of the Cyril and Methodius 
tradition are revealed. Attention is focused on the genre content of liturgical singing cycles, 
musical and verbal texts of liturgical singing practice, types of melodies that existed on 
Belarusian lands. Th e enormous artistic value of staff  singing notation is underlined.
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