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CHURCH AND SINGING TRADITIONS OF CONSERVATIVES AS ORIGINAL 
PHENOMENON OF MODERN MUSICAL CULTURE OF SIBERIA

Sociocultural transformations occurring in Russia at a boundary of the XX–XXI centuries promoted 
strengthening of interest to the Russian spiritual culture. Orthodoxy and culture interaction with the greatest 
completeness found the reflection in the church singing, acting as structure-forming part of orthodox culture.  
In the territory of Western Siberia there is a developed network of the old believe communities representing unique 
church and singing tradition, tracing the roots back on cult Wednesday of Medieval Russia. Staroobryadchestvo 
kept up to now traditions of ancient znamenny singing, having formed powerful and peculiar layer of the 
Siberian culture. In recent years problems of spirituality concentrate attention of many scientists, however 
today there is a terminological uncertainty concerning the concept “spirituality”. Development of values of 
spiritual culture of Old Believers, its uniqueness, integrity, stability, is promoted by studying of bases of church 
singing. The most ancient period of the Russian church music is most important for understanding specifics of 
ancient znamenny singing as theological, philosophical, esthetic bases of the Russian musical culture at this 
particular time were put. It is necessary to emphasize that studying of traditions of the Russian singing art of 
the XVII–XX centuries without a special environment of their existing is laid aside by important factors of 
functioning of any phenomenon of musical culture: cultural and historical background, ways of existence of 
tradition, regional specifics, etc. 
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Социокультурные трансформации, про-
исходящие в России на рубеже ХХ–ХХI ве-I ве- ве-
ков, способствовали усилению интереса к 
русской духовной культуре. Исторически 
русская культура формировалась под воз-
действием православия, оказавшего мощное 
воздействие на все ее основные формы. Так, 
по мнению В. В. Зеньковского, «православие 
образует самую глубокую и продуктивную 
историческую силу русского народа: в Церк-
ви мы вступаем в общение с живым средо-
точением русской силы, с самым важным 
национальным достоянием… Сближение 
Православия и культуры, раскрытие культур-
ных сил Православия, осияние историческо-
го движения светом Православия – такова, 
по нашему убеждению, историческая тема 
нашей эпохи» [6, с. 44]. Взаимодействие пра-
вославия и культуры с наибольшей полнотой 
нашло свое отражение в церковном пении, 
выступающим структурообразующей частью 
православной культуры, которая транслиру-
ет социокультурные ориентиры, отношения, 
ценности. Связь церковного пения с вечны-

ми, вневременными ценностями повышает 
эстетическое значение православного бого- 
служебного пения и делает его открытым 
всем историческим периодам. 

На территории Западной Сибири суще-
ствует развитая сеть старообрядческих об-
щин, представляющих уникальную церков- 
но-певческую традицию, уходящую своими 
корнями в культовую среду средневековой 
Руси. Старообрядчество сохранило до наших 
дней традиции древнего знаменного пения, 
образовав мощный и своеобразный пласт 
сибирской культуры. Данная традиция соче-
тает две тенденции: с одной стороны, догма-
тическое следование устоявшимся канонам 
богослужения, с другой стороны, изменения 
под влиянием современной среды бытования. 
В связи с этим возникает необходимость изу-
чения церковно-певческих традиций старо-
веров как самобытного явления современной 
музыкальной культуры. 

Современные исследователи рассматри-
вают церковное пение в основном в историче-
ском и искусствоведческом контексте, изуча-
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ют историю и теорию древнерусского пения 
и отечественной духовной музыки, среди них 
можно назвать Т. В. Владышевскую, Н. А. Ге- 
расимову-Персидскую, А. И. Кандинского, 
М. П. Рахманову и др. Среди работ Д. В. Ра- 
зумовского, В. М. Металлова, А. В. Николь-
ского, освещающих особенности богослу-
жебной певческой культуры рубежа ХIХ– 
ХХ веков, особо следует отметить публикации 
И. А. Гарднера. К исследованию певческого 
искусства старообрядцев впервые обратился 
в конце ХIХ века С. В. Смоленский, затем  
в конце ХХ века вопросами развития бого-
служебного пения старообрядцев занимались  
Н. Г. Денисов, Н. П. Парфентьев, Т. Г. Федо-
ренко. Изучению культуры старообрядцев, 
проживающих на территории Сибири, сегод-
ня посвящают свои работы искусствоведы  
И. В. Полозова, Л. Р. Фаттахова, Н. С. Мура-
шова, И. Л. Плавская. Однако культурологи-
ческих исследований, раскрывающих осо-
бенности влияния культурно-исторических 
процессов на развитие церковно-певческих 
традиций старообрядцев с момента их по-
явления на территории Кемеровской области  
до наших дней, явно недостаточно. 

Церковно-певческие традиции, являясь 
значимой частью православной культуры, 
представляют специфическую форму про-
явления религиозных идей, образа духовно-
сти. Исследование этих традиций наиболее 
полно раскрывает духовные основы русского 
общества. В последние годы проблемы ду-
ховности концентрируют внимание многих 
ученых, однако на сегодняшний день суще-
ствует терминологическая неопределенность 
относительно самого понятия «духовность». 
Принципиальные расхождения выявляются  
в его христианском и светском понимании. 

Православно-христианская трактовка  
духовности, хотя она и не выражена в систе-
матических ученых трудах, логична и понят-
на православным людям. Духовность, по сло-

вам В. Зеньковского, «есть творческая сила, 
определяющая новое качество жизни… Ду-
ховная жизнь есть жизнь, она полна динамиз-
ма и движения, разум и свобода в человеке,  
чувства и активность его, раскаяние в гре-
хе и надежда на лучшее, все, все в нас све-
тится и держится сверхвременным началом, 
которое сияет не только на вершинах психи-
ческой жизни, но и в элементарных ее фор-
мах, во всем развитии души» [5, с. 48–49].  
А. И. Осипов отмечает, что в свете православ-
ного мировоззрения разговоры о духовности 
беспредметны, если не признается существо-
вание святого Духа: «В абсолютном смысле 
духом является Бог… И согласно христиан-
скому пониманию, духовен тот, кто наиболее 
уподобился Богу, то есть стал богоподобен» 
(цип. по [4, с. 88–94]). В светском понимании 
термина «духовность» присутствует много-
образие разнородных смыслов – философ-
ских, педагогических, психологических, –  
что затрудняет его толкование и вводит мно-
гозначность контекстов. Этот термин чаще 
всего получает если не сугубо интеллекту-
альную, знаниевую, то, по крайней мере, 
морализаторскую или эстетизированную 
трактовку [8, с. 125]. В словаре В. Даля ка-
тегория духовного имеет двойное определе-
ние, где первое «относится к Богу, церкви,  
вере» [3, с. 503], второе, связанное с челове-
ческой душой, совпадает с понятием нрав-
ственности и обозначает «всё, относимое к 
душе человека, все умственные и нравствен-
ные силы, ум и воля» [3, с. 503]. 

В светском понимании, которое на се-
годняшний день является доминирующим  
в современной науке, термин «духовность» 
тесно связан с понятием «духовная культу-
ра». Исследование вопросов соотношения ду-
ховной культуры и религии наиболее глубоко 
раскрывается во взглядах русских религиоз-
ных мыслителей. Как считает И. А. Ильин, 
истинная культура всегда проникнута светом 
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духовности и надежды, любви и устремлен-
ности к совершенству, когда художник обра-
щен сердцем к Богом созданному миру, пол-
ному таинственных и неизъяснимых чудес, 
когда он понимает и всей душой ощущает, 
что все великое и гениальное, созданное че-
ловечеством, исходит из светлых пространств 
Божьего мира, из созерцающего и поющего 
сердца человеческого. По его мнению, сущ-
ностью христианства является «тот благо-
датный дух, который должен был оживить и 
оживил самую субстанцию культуры, ее под-
линное естество, ее живую душу» [7, с. 28]. 

Освоению ценностей духовной культу-
ры старообрядцев, ее уникальности, целост-
ности, устойчивости, способствует изучение 
основ церковного пения. Древнейший период 
русской церковной музыки наиболее важен 
для понимания специфики древнего знамен-
ного пения, поскольку именно в это время 
закладывались богословские, философские, 
эстетические основы русской музыкальной 
культуры, они просуществовали, меняясь 
лишь в частностях, семь веков, а позже ис-
подволь влияли на дальнейшую историю 
музыки, как церковной, так и светской, и со-
хранились до наших дней в богослужебных 
песнопениях старообрядцев. История древ-
нерусского столпового знаменного пения, 
нового вида церковной монодии начинается 
с 60-х годов IХ века, когда знаменное пение 
стало вместе с другими богослужебными 
произведениями переводиться на славян-
ский язык просветителями славян, миссио-
нерами православия Кириллом, Мефодием 
и их сподвижником Климентом. Основате-
лем византийского осмогласного знаменно-
го пения, согласно записи в певческой книге 
Октоих, является Иоанн Дамаскин, который 
в середине VIII века на основе системы 
просодико-припевающего чтения разработал 
осмогласную ладовую систему и столповую 
знаменную нотацию, установил компози-
ционные правила составления песнопений, 

приспособив все это к восьминедельному 
певческому циклу воскресных служб. С мо-
мента распространения знаменного пения на 
Руси оно постепенно изменялось, особенно 
в части напева, однако не столь значительно, 
поскольку его устойчивость поддерживалась 
самой процедурой освоения, всегда стремя-
щегося сохранить подлинность осваиваемо-
го, а также освещенностью византийским 
происхождением. Однако постепенно в на-
пев все же включались более удобные для 
славянского произношения и более приемле-
мые для его слуха мелодические ходы голоса. 
Развитие знаменного пения шло в направле-
нии увеличения попевочности, и к середине  
ХV века в нем оказалось очень много про-V века в нем оказалось очень много про- века в нем оказалось очень много про-
извольных мелодических оборотов, поэтому 
возникла необходимость его реформы. Из-
менения, произошедшие в идеологии и госу-
дарственной жизни Руси, связанные с паде-
нием Византии, победой на Куликовом поле,  
новым югославянским влиянием, и осознание 
национальной значимости также послужи-
ли толчком к преобразованиям. С середины 
ХVI века в знаменном пении стало распро-VI века в знаменном пении стало распро- века в знаменном пении стало распро-
страняться многоголосие, основной голос 
которого составляли путь или демество. По-
певочный стиль, который способствовал 
дальнейшему расхождению пения с нотной 
записью, стал вновь преобладающим в зна-
менном пении, и к середине ХVII века стол-VII века стол- века стол-
повое знамя не могло выражать его точно. 
Вследствие этого в певческой строке появи-
лись пометы, которыми уточнялись звуковы-
сотные и исполнительские значения знамен. 
Важнейшей особенностью знаменного пе-
ния этого периода является его читаемость. 
Как отметил М. В. Бражников, «главное на-
правление развития знаменного роспева с 
древнейших времен есть усложнение и обо-
гащение напева за счет уменьшения его речи-
тативности» [1, с. 58]. Затем вследствие ни-
коновской реформы обряда знаменное пение 
стало вытесняться из официального право-
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славия органопартесным пением, знаменую-
щим собой начало распространения в России  
новой, инструментально-многоголосной му-
зыки. Однако на протяжении трех с полови-
ной столетий после раскола русской право-
славной церкви знаменное пение сохраняется 
в среде старообрядцев и не претерпело суще-
ственных изменений. 

Большой интерес вызывает фундамен-
тальное исследование И. А. Гарднера «Бо-
гослужебное пение Русской Православной 
церкви. Сущность. Система. История», в ко-
тором представлена периодизация истории  
церковного пения в России с разделением 
на две эпохи [2]. Первая эпоха, связанная  
с господством унисонного пения, свойствен-
ного еще начальной христианской церкви на 
Руси, охватывает период с конца Х века до 
середины ХVII века. Вторая эпоха, с середи-VII века. Вторая эпоха, с середи- века. Вторая эпоха, с середи-
ны ХVII века до 1918 года, характеризуется 
господством многоголосного хорового пения 
по западному образцу. Внутри каждой эпохи 
И. А. Гарднер выявляет четко аргументиро-
ванные периоды. В эпохе унисонного пе-
ния он выделяет период от Крещения Руси  
до Ярослава Мудрого; период кондакарного 
пения, связанного с влиянием культур юж-
ных и юго-восточных славян; период расцве-
та столпового пения, в это время происходит 
образование хора государевых певчих дьяков, 
и период раннего русского многоголосия. 
Вторая эпоха имеет следующую периодиза-
цию: период украинско-польского влияния, 
во время которого патриарх Никон прово-
дит реформу и происходит переход на евро-
пейскую линейную систему записи; период 
итальянского светского влияния; немецко-
петербургский период, связанный с началом 
русского литургического музыковедения и с 
именами М. И. Глинки и П. И. Чайковского; 
московский период, когда происходит воз-
вращение к каноническим древним распевам 
и появляются первые научные исследования 

церковного пения. И. А. Гарднер не опреде-
ляет время окончания четвертого периода, 
так как, по его словам, после Октябрьской ре-
волюции церковное пение «продолжало куль-
тивироваться в эмиграции». 

Рассматривая эволюцию церковно-пев-
ческой культуры старообрядцев, следует от-
метить, что она постоянно взаимодействова-
ла с народной музыкой. Безусловно, относясь 
к разным областям духовной жизни русского 
народа, обе традиции постоянно взаимоо-
богащали друг друга и способствовали соз-
данию неповторимого облика русской ду-
ховной культуры. Являясь важной частью 
жизни народа, религиозно-духовная культу-
ра по-своему воплощала черты его характе-
ра, особенности быта, историю, выражала 
стремление русского человека к духовной 
красоте и гармонии, возвышая его чувства 
и помыслы; в ней накоплено большое коли-
чество произведений, имеющих высокую 
эстетическую и нравственную ценность. Ис-
следователь русского православного пения 
А. В. Преображенский писал: «Народная 
жизнь Древней Руси была так тесно связана 
с культом, была так глубоко пропитана его 
воздействием, что искусство в своих высших 
формах у русского народа могло быть толь-
ко искусством, вытекавшим из потребностей 
культа. Если вообще религия не живет обо-
собленной жизнью, а переплетается со всеми 
видами духовной деятельности и со всеми 
культурными отношениями, то неудивитель-
но, так как Древняя Русь была насыщена 
религиозной атмосферой, что церковь и на-
родность стали как бы нераздельны в ней и 
что – следовательно-церковное искусство 
старой Руси было ее народным искусством»  
[9, с. 5–6]. Зная известный антагонизм церкви к 
фольклору, отметим, что церковно-певческая 
культура не следовала фольклорной практи-
ке, а сознательно противопоставляла себя ей 
(по оппозициям: высокое – низкое, христи-



62

ISSN 2078-1768  ВЕСТНИК  КемГУКИ 25/2013

анское – языческое, божественное – бесов-
ское и т. д.). Однако, церковно-певческая и 
народно-певческая культуры существовали 
параллельно и сопутствовали жизни любо-
го человека. Поэтому в Древней Руси кли-
рошанин мог одновременно быть опытным 
певчим в церкви и запевалой на сельских 
праздниках. Такая двойственность музы-
кального пространства оказала содействие 
проникновению отдельных фольклорных  
признаков в церковное пение и наоборот. 

После раскола православной церкви, 
когда, по периодизации И. А. Гарднера, за-
канчивается первая эпоха церковного пения 
в России, старообрядцы, спасаясь от пресле-
дований и репрессий царского правительства 
и официальной церкви, от постоянных разо-
рений старообрядческих духовных центров 
в европейской части России, бежали на не-
заселенные, труднодоступные окраины Рос-
сии. Одним из таких регионов была Сибирь 
с ее огромными просторами, малочисленно-
стью населения и слабой подконтрольностью 
властям. Староверы появились в данном ре-
гионе в разное время. Назвать конкретные 
даты их возникновения проблематично, так 
как в силу определенных социально-истори- 
ческих причин староверы не могли офици-
ально регистрировать появление своих при-
ходов. Поэтому мы можем опираться только 
на воспоминания носителей традиции, а так-
же на те разрозненные факты, которые в не-
большом количестве присутствуют в трудах 
историков. Исторические особенности рас-
селения старообрядцев в Сибири, сложность 
вживания в новый географический ланд-
шафт, удаленность от центральных террито-
рий России, разнородный состав пришлого 
населения, принесшего с собой свои тради-
ции и культурные особенности, межэтниче-
ские взаимосвязи и взаимовлияния, несмотря 
на то, что старообрядцы старались не смеши-
ваться с местным населением, держались чи-

стоты веры, – все это способствовало созда-
нию переселенцами самобытной в условиях 
данной местности культуры, которая явилась 
своеобразным способом приспособления 
людей к окружающей среде и ее духовного 
освоения. 

Старообрядческая певческая культура, 
сохранившая до наших дней традиции древ-
него знаменного пения, представляет собой 
культуру традиционного типа, ориентиро-
ванную на сохранение певческого канона, это 
обуславливает родственную связь древнерус-
ской и старообрядческой моделей церковного 
пения, непосредственную преемственность 
раннего и позднего периодов бытования 
древнерусского певческого искусства. Напе-
вы богослужебных песнопений в певческих 
рукописях и печатных книгах старообрядцев 
записаны при помощи особой системы сред-
невековой знаковой нотации, которая носит 
название «древлего благочестия», старооб-
рядцы сознательно не приняли в XVII веке 
новой пятилинейной нотации и по сегод-
няшний день продолжают петь по крюкам. 
Знаковые песнопения для староверов «бого-
духовны» и являются незыблемым каноном. 
Молитвенные напевы не могли произвольно 
переинтонироваться, изменяться, они скла-
дываются из комбинирования небольших ме-
лодических моделей, их соединений и тонкой 
вариационной разработки. Эти мелодические 
модели, в церковной музыке называемые по-
певками, собраны в специальные сборники –  
азбуки, где они составляют своеобразный 
интонационный словарь церковных песно-
пений. Устойчивости их исполнения способ-
ствовало также хоровое монодийное пение.  
И все же с течением времени эти напевы пре-
терпели изменение и некоторое развитие. 
Современная музыкальная культура сибир-
ского старообрядчества представляет собой 
довольно пеструю картину с точки зрения 
догматики и культурных традиций, привне-
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сенных переселенцами из регионов прежне-
го проживания, это объясняется тем, что для 
старообрядцев нехарактерным является слия-
ние различных согласий. Это значительно за-
трудняет изучение культуры, определяет не-
обходимость дифференцированного подхода, 
который позволит в дальнейшем постепенно 
сформировать общую панораму культуры си-
бирского старообрядчества, выявить ее инва-
риантные черты и их локальные (региональ-
ные) проявления. Необходимо подчеркнуть, 
что изучение традиций русского певческого 
искусства ХVII–ХХ веков без учета особой 
среды их бытования оставляет в стороне 
важные факторы функционирования любого 
явления музыкальной культуры: культурно-
исторический фон, способы существования 
традиции, региональная специфика и др. 

Таким образом, следует отметить, что 
взаимовлияние культуры и религии, процес-
сы развития и соподчинения друг другу, вы-
зывают сегодня большой интерес, оказывают 
воздействие на формирование мышления че-

ловека, его представления о мире, моральных 
категориях, бытовых аспектах жизни. Можно 
сказать, что церковно-певческие традиции 
старообрядцев подверглись наименьшим из-
менениям, прежде всего, это выразилось в 
сохранении основных констант христиан-
ского вероучения, закрепленных в догмах и 
канонах. Обращение к песенному творчеству 
староверов дает возможность зафиксировать 
«живое звучание» древнерусских церковных 
песнопений, по-новому взглянуть на эволю-
цию знаменного пения, зафиксировать из-
менения в канонах культовой обрядности, 
книжно-церковных традициях. В изучении 
православно-церковного пения старообряд-
цев, проживающих на территории Сибири, 
на наш взгляд, необходим комплексный под-
ход, который даст возможность полноцен-
но изучить его историю, оценить его вклад  
в мировую музыку, будет способствовать вос-
становлению нравственности и духовности 
современной церковно-певческой традиции  
и русской культуры в целом. 
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