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ЦЕРКОВНОЕ ЧТЕНИЕ: 
ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ

Зырянов Михаил Львович, аспирант, Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусорг-
ского (г. Екатеринбург, РФ). E-mail: mlzito@mail.ru

Статья посвящена теме музыкальной составляющей церковного чтения. Выбор самой темы вполне 
обоснован – для музыки рубежа XX–XXI веков она достаточно актуальна, так как в последние десяти-XX–XXI веков она достаточно актуальна, так как в последние десяти-–XXI веков она достаточно актуальна, так как в последние десяти-XXI веков она достаточно актуальна, так как в последние десяти- веков она достаточно актуальна, так как в последние десяти-
летия в российской культуре происходит быстрое развитие православной традиции. Кроме того, среди 
современных священнослужителей многие являются видными музыкальными деятелями, но при этом 
творческая сторона их жизни широкому кругу незнакома. 
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В статье дается описание традиций церковного чтения и делается краткий обзор ранних опытов 

нотной и аудиозаписи этого явления. На основании исторических сведений, современных исследований 
и личного опыта предпринимается попытка выдвинуть классификационные критерии для элементов 
церковного чтения, а также дается описание погласиц как важнейшей составляющей этого феномена. 
В конце статьи делаются выводы о необходимости изменить отношение к музыкальной составляющей 
богослужения, сделать с ее помощью более доступным смысл духовных текстов и развивать музыкаль-
ные навыки всех священнослужителей. 

В целом материал статьи может использоваться в учебном процессе, как в богословских, так и  
в музыкальных вузах, и обогатить раздел курса истории русской музыки, посвященный древнерусскому 
певческому искусству. Особенно полезны в практическом отношении некоторые рекомендации, приве-
денные в статье, содержащие указания технические, смысловые и даже нравственные. 

Ключевые слова: церковное чтение, строка, рабочее ударение, погласица.

THE CHURCH READING:  
PECULIARITIES OF THE RUSSIAN ORTHODOX TRADITION

Zyryanov Michael Lvovich, Postgraduated, M. P. Mussorgsky Ural State Conservatory (Yekaterinburg, 
Russian Federation). E-mail: mlzito@mail.ru

The article of Mikhail Zyryanov is on the theme of the musical component of the Church’s reading. The 
choice of the topic itself is well founded for music of the turn of XX–XXI centuries. It is quite relevant, since 
the rapid development of the Orthodox tradition in recent decades in Russian culture. In addition, many well-
known musical figures are among the clergy, but the creative side of their lives is unfamiliar the wide public. 

The article Mikhail Zyryanov disclosed subject music component of a Church reading. The choice of 
the topic itself is well founded, it is quite relevant to the culture of recent years, characterized by the recovery 
of spirituality. The aim of this work is the consideration of the peculiarities of the Church read in the overall 
context of musical art, the identification of the main musical activity factors reciter. The formulated goal 
necessitated the solution of the following research tasks: 

1. To analyze the available literature on Church reading; 
2. To highlight the main stages of the history of the study of Church reading; 
3. Identify the main functions of Church readers and among these musical functions;
4. To bring the most convenient and complete terminology of Church reading; 
5. To determine the possibility of interaction of the spiritual theological and aesthetic component in  

the Church’s reading. 
The General structure of the article reflects the logic implementation of the stated goals and objectives. 
It begins with descriptions of the traditions of the Church reading and a brief overview of the early 

research and recordings of this phenomenon. Next, an attempt is made to propose criteria for the classification 
of elements of the Church’s reading, and concludes with a description of poglasitsa as the most important 
component of Church reading. At the end of the article, conclusions are drawn about the need to change 
attitudes to a culture of worship, to make more accessible its meaning with the help of musical intonation.

Keywords: Church reading, line, working accent, pagesize.

Чтение Священного Писания с самого осно-
вания Христианской церкви было важнейшей ча-
стью богослужения. Издревле на любом собрании 
верующих читаются Ветхий и Новый Завет, запи-
санные воспоминания Апостолов и других оче-
видцев жизни Христа, их наставления и правила. 

Читаются на службе и другие тексты: псалмы, 
прокимны, каноны, седальны, кондаки, икосы, 
ипакои и светильны.

Ясности и назидательности богослужебного 
чтения придавалось особое значение. При этом 
смысл читаемого прежде всего должен был быть 
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осознан самим чтецом. Поэтому чтецы в ранней 
церковной традиции были весьма значимыми 
личностями и должны были иметь необходимые, 
в том числе и музыкальные навыки – например, 
навык вокализации текста и расшифровки запи-
сей экфонетической нотации, поставленный во-
кальный голос, умение согласовываться с хором. 
Чтецы проходили длительную подготовку и по-
ставлялись на свое служение по особому чину. 
Постепенно сложилась традиция особого распев-
ного произнесения, отличающегося от обычной 
речи и подчеркивающая значительность смысла 
чтения. В общем же интонационная база церков-
ного певческого искусства и церковного чтения 
регулируется церковным каноном, так как глав-
ная задача чтеца – донести смысл божественного  
текста до слушателя без всяческих отступлений. 

В русской культуре интонации богослужеб-
ного пения и чтения тесно связаны с особенно-
стями церковнославянского языка. Как пишет 
протоиерей Борис Николаев в книге «Знаменный 
распев и крюковая нотация как основа русского 
православного церковного пения», «наше церков-
ное пение – это мелодически расширенное и укра-
шенное чтение, а чтение – это то же пение, сокра-
щенное в мелодии соответственно содержанию 
текста и требованиям устава. Текст и богослужеб-
ный устав являются факторами, непосредственно 
управляющими богослужебной мелодией» [6]. 

В течение многих веков искусство напевно-
го богослужебного чтения было широко распро-
странено в русской культуре. Оно было доступно 
всем, поэтому не требовало письменного закре-
пления и существовало исключительно в устной 
форме. Пение знаменного роспева, являющего  
в то время основой богослужебного искусства, по 
сути представляло собой интонационно развитую 
форму того же самого чтения. Необходимость  
в записи богослужебной интонации появилась 
позже, когда рамки канона и церковного устава 
начали расшатываться, а традиции знаменного 
пения постепенно стали вытесняться светским 
музыкальным творчеством и новыми формами 
богослужебного пения. 

Что касается богослужебного чтения, то 
его научную ценность осознали только в конце  
XIX века. Это было время расцвета церковной 
археологии, медиевистики и палеографии, время 
трудов С. Смоленского, В. Металлова, А. Пре-

ображенского и других исследователей церков-
ной традиции. Некоторые из них специально 
посвящали свои труды богослужебному чтению.  
Рассмотрим правила чтения по трем из них. Пер-
вый – это книга «О церковном пении православ-
ной Греко-Российской Церкви. Большой знамен-
ный воспев» протоиерея Иоанна Вознесенского, 
первый параграф которой посвящен церковному 
чтению. Этот труд стал основой для всех даль-
нейших исследований церковного чтения. Вто- 
рой – это книга «Пособие к церковному чтению, 
положенное для вразумительности чтения на 
ноты, на основании обычного древне-церковного 
чтения, а частию на основании письменных па-
мятников древне-церковного чтения», состав-
ленное Евфимием Богдановым в 60–80 годах  
XIX века. Это был первый опыт фиксирования 
звуковысотной линии чтения с помощью нот. 
Третий труд – «Метод богослужебных возгласов, 
положенных на ноты» иеромонаха Геронтия Кур-
гановского. 

Согласно работе Вознесенского, интонаци-
онность церковного чтения классифицируется 
по двум критериям: по содержанию – на чтение 
Евангелия, чтение Апостола, чтение часов и ря-
довых молитв, чтение Великого Покаянного ка-
нона, произнесение возгласов и коротких молитв;  
по исполнителю – на чтение священником, про-
тодиаконом и чтецом (в том числе рядовым диа-
коном). При этом, если Евангелие может читать 
только священник или диакон и только иерей 
может произносить некоторые возгласы, то, на-
пример, Апостол может читаться, как священни-
ком, так и протодиаконом или чтецом, а рядовые 
молитвы и каноны по обычаю произносит толь-
ко чтец, ектении – только диакон (или в отсут-
ствии диакона священник). Чтение священником 
Евангелия и произнесение возгласов, например 
«Богородицу и Матерь Света» или «Приимите, 
ядите, сие есть Тело Мое» – наиболее распевные 
и мелодичные фрагменты чтений. Для диаконско-
го чтения характерно постепенное повышение 
тесситуры, для клиросного чтеца – интонация 
ровная и неспешная с редкими и короткими по-
вышениями или понижениями голоса. Чтение По-
каянного канона выделяется как самостоятельный  
тип чтения, так как он произносится чтецом или 
диаконом с использованием наиболее распевных 
«евангельских» интонаций. 
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В «Пособии…» Богданова содержится кри-

тика состояния богослужебного чтения (упоми-
нается его невнятность и отсутствие необходимой 
певучести) и предлагается решение этой про-
блемы с помощью создания систематически вы-
строенного образования, а также обоснована не-
обходимость включения курса церковного чтения 
в курс церковного пения, потребность в создании 
нотных образцов. В пособии также приводит-
ся классификация церковного чтения, по тем же 
критериям, что и в исследовании протоиерея Ио-
анна Вознесенского, но с разделением на девять 
ступеней. Каждая ступень имеет свое название и 
предназначение1. Что касается интонаций диакон-
ского чтения, то в «Пособии…» сказано, что при 
чтении Писания фраза зачин произносится ровно 
и протяжно на одном звуке, а к концу чтения до-
стигается звуковая вершина, причем общий диа-
пазон одного чтения не превышает тетрахорда;  
в то же время диапазон чтения паремий в три раза 
крупнее; ектении читаются диаконом на одном 
опорном звуке с заключительными опеваниями. 

В «Методе…» Кургановского также приведе-
на классификация чтения, но более обобщенная, 
разделяющая чтение на 4 категории – проповед-
ническое, рассказное, певучее и псалмодически-
речитативное (каждое связано с определенным 
типом содержания). Интересным новшеством 
стала фиксация церковного чтения в женских мо-
настырях – в «Методе…» сказано, что женское 
чтение является более ровным из-за особенностей 
голосового диапазона. В целом «Метод…» иеро-
монаха Геронтия заметно перекликается с «Посо-
бием…» Богданова. 

Нотная запись, однако, не может полностью 
зафиксировать особенности традиции богос-
лужебного чтения. Более полную информацию 
представляет фонд аудиозаписей. Первый опыт 
аудиозаписи богослужебного чтения принадлежит 
Константину Розову2. В его записях есть образцы 
чтения Евангелия, Апостола и паремий с возвы-
шением тона в пределах весьма значительного 
полутораоктавного диапазона. Даже на самом 

1 Более подробно классификацию Е. Богданова 
смотри в его «Пособии…», глава 2. 

2 Существует архивная граммофонная запись 
исполнения данного возгласа Великим архидиаконом 
К. Розовым, соответствующего нотному изложению в 
издании молебна 1904 года. 

раннем примере мы видим, что аудиозапись обла-
дает несомненным преимуществом перед нотной 
записью благодаря максимальному приближе-
нию к традиции и способности передать самые 
тончайшие интонационные и динамические ню-
ансы, даже более того – в какой-то степени саму  
атмосферу Богослужения. 

Тем не менее существует очень мало зафик-
сированных образцов церковного чтения, поэто-
му единая терминология, научное описание этого 
искусства почти отсутствует. Лишь в последние 
годы этим вопросом занялись более серьезно.  
В частности, А. Ануфриевой [2] разработан ва-
риант терминологии богослужебного чтения, 
основанный на теории знаменного распева и на 
научно-методических трудах конца XIX века3. Со-
гласно ей, к интонационной базе церковного чте-
ния можно применить следующие термины: 

1. Строка – основной звуковысотный тон, на 
котором произносится текст. В следующем пункте 
в музыкальном примере строкой является тон g. 

2. Читок – произнесение текста на одной вы-
соте, строке. 

3. Приветствие – сопровождающий чтение 
Священного Писания возглас, приготовляющий 
и собирающий внимание слушателей («Премуд- 
рость»).

4. Наименование – возглас с названием поло-
женного чтения.

5. Почин – первая фраза, открывающая чте-
ние Апостола или Евангелия («Во время оно», 
«Рече Господь»).

6. Погласица – мелодическая формула для 
чтения нараспев текстов Ветхого завета, Еванге-
лия, молитв.

7. Период – мелодическое построение, соот-
ветствующее текстовой фразе. 

8. Рабочее ударение – последнее ударение 
в текстовой фразе, после которого есть хотя бы 
один безударный слог. 

9. Остановка – промежуточное окончание 
погласицы на читке, с протягиванием последнего 
гласного звука. 

10. Конечный тон – та высота, к которой при-
ходит мелодика напевного речитатива на послед-
нем рабочем ударении последнего предложения. 

3 Данная система сформирована как на базе как 
существующих научных исследований, так и на основе 
терминологии, бытующей у церковных чтецов.
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11. Опевание – окружение основного звука 

строки близкими по высоте звуками (обычно тон 
вверх – полтора тона вниз). В данном примере 
основной тон – соль, верхний тон опевания – си-
бемоль, нижний (он же – конечный тон) – фа.

12. Возврат – в погласице двойного опевания 
мелодический переход с вводной строки в основ-
ной тон в конце предложения. В данных примерах 
виден уход от основного тона ре и мелодический 
переход к нему в конце фразы.

13. Закругление – интонация нижнего опе-
вания основной строки с поступенным запол- 
нением. 

14. Сброс – перемещение последних в колоне 
безударных слогов на более низкий звук – на тон 
или полтора тона вниз. 

15. Сигнальная интонация – установленный 
традицией мелодический оборот, дающий слу-
шающим знак об окончании или продолжении 
чтения. 

Данная терминология, однако, не очень удач-
на и, что важнее, не выстроена в классификацию. 
В данной статье автор представит один из воз-
можных вариантов такой классификации приемов 
церковного чтения: 

1. По местоположению в форме выделяются 
следующие приемы чтения: 

- начальный тон (или почин);
- ударный тон; 
- конечный тон. 
2. По интонации можно выделить следую-

щие приемы: 
- читок;
- опевание; 
- сброс; 
- повышение. 
3. По содержанию: 
- приветствие; 
- наименование; 
- сигнал.
Термины, обозначающие более глобальные 

композиционные стороны чтения, в данную клас-
сификацию не укладываются. Это, прежде всего, 
строка, погласица и период. Первые два термина 
относятся к ладовой составляющей чтения. Стро-
ка указывает на основной тон, а погласица опре-
деляет амбитус лада. О классификации погласиц 
сказано ниже. Период – это термин структурный 

и, на взгляд автора, не слишком уместный в тео-
рии церковного чтения. Термин «фраза» здесь бу-
дет более доступным для понимания. Его можно 
применить как к тексту, так и к мелодической со-
ставляющей чтения. 

Вообще, наиболее удачными в определении 
структуры любого чтения будут термины «стро-
ка» и «строфа», так как фразы, или строки текста, 
в любом случае выстраиваются в более крупные 
построения, а мелодия следует за текстом. При-
чем эти построения почти никогда не бывают ква-
дратными – чаще всего они состоят из пяти-семи 
строк текста. А длинные чтения организуются 
другим способом – чаще всего повышением инто-
нации от начала к концу. Но, возвращаясь к корот-
ким чтениям, мы видим, что термин «строка» уже 
занят в определении лада. Пока что я не вижу ему 
достаточно правильной замены. Поэтому отрезок 
чтения от одной цезуры до другой я предлагаю на-
зывать фразой. 

Ровность, определенная монотонность, ин-
тонирование всего текста на одной определенной 
высоте – вот наиболее устойчивые элементы тра-
диции православного церковного чтения. Именно 
так за богослужением читаются кафизмы, часы, 
Шестопсалмие. При этом каждый чтец опреде-
ляет для себя неизменный тон, принимая во вни-
мание наибольшую звучность и выносливость 
своего голоса. Этот тон – строка – зависит также 
и от того, какая часть богослужебного последова-
ния читается в данный момент. Например, канон 
ко Святому Причастию читается более высоким, 
а следовательно, более торжественно звучащим 
тоном; при чтении Священного Писания тон го-
лоса постепенно повышается от наиболее низ-
кого к наиболее высокому. Произнесение вслух 
достаточно больших фрагментом текста голосом 
определенной высоты и силы требует от церков-
ного чтеца знания навыков правильного певческо-
го дыхания и звуковедения.

Важным фактором чтения является его рит-
мическая сторона. От ритма зависит сам ход цер-
ковной службы. Поэтому правильно избранные 
чтецом темп и ритмический рисунок произноси-
мых текстов помогают донести до собравшихся 
в храме смысл каждого прочитанного священно-
го текста, каждой произнесенной молитвы. Ритм 
богослужения также связан с ритмоинтонациями 
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церковнославянского языка. В отличие от литера-
турной и разговорной русской речи, произноше-
нию на церковнославянском присущи различная 
длительность гласных в словах, в зависимости от 
ударений или значимости слов, от фразировки и 
мелодических особенностей канонической инто-
нации чтения.

Наиболее подвижный темп присущ чтению 
кафизм, часов и повседневных молитв. Более спо-
койно читается канон как единый поэтический 
цикл. Медленный и торжественный темп исполь-
зуется для чтения паремий, Евангелия и Апосто-
ла. Кроме того, существует неписаное правило: 
читать наиболее значительные тексты особенно 
медленно, торжественно и выразительно. 

В воспоминаниях о Великом Архидиаконе 
Константине Розове отмечается: «Протяженные 
песнопения подравниваются под более краткие, 
так что приемом ускорения и замедления темпа 
достигается важнейшее качество Богослужения – 
соразмерность его частей» [8, c. 56].

В искусстве церковного чтения присутству-
ют также особые правила согласования текста и 
напева, основой которых является совпадение 
ключевых точек текста (ударений) и мелодии 
(акцентов). Как правило, ударения-акценты рас-
полагаются в начале и конце предложения, фраз 
или речевых тактов. С помощью ударений про-
читываемый текст делится на мелодическое нача-
ло, читок и мелодическое завершение. Наиболее 
важной, ключевой точкой является рабочее ударе-
ние: акцент на предпоследнем слоге фразы. Этот 
акцент настолько важен для структуры прочиты-
ваемой фразы, что даже там, где ударение прихо-
дится на самый последний слог, являясь «нерабо-
чим», его создают искусственно, делая ударным 
предыдущий слог.

В случае, если в тексте соседствуют два удар-
ных слога, каждый из них произносится чтецом 
весьма протяжно, часто с внутрислоговым рас-
певом. В двух- и трехкоренных словах протяжен-
ной интонацией выделяются также ударения на 
каждом корневом слоге. При наличии в тексте 
какого-либо перечисления каждый отдельный его 
элемент подчеркивается мягким акцентом или не-
большим интонационным движением. 

Синтаксическая структура богослужебного 
чтения возникла еще во времена древней Церк-
ви. Диакон Евфалий Александрийский в своем 

издании Деяний, Посланий Апостола Павла и 
Соборных Посланий делит библейский текст на 
стихи, при этом помещая в каждый стих столько 
слов, сколько может произнести чтец на одном 
дыхании и сообразуясь со смыслом прочитывае-
мого. Таким образом, фрагмент текста, который 
чтец может произнести на одном дыхании, часто 
воспринимается слушателем как единая связная 
мысль. Происходит это благодаря связи дыхания 
и интонации чтеца с восприятием им самим смыс-
ла прочитанного. 

Несомненно, что при чтении необходимо 
ориентироваться, прежде всего, на смысловое 
членение текста, тогда и дыхание будет выстраи-
ваться автоматически. Стихотворная структура 
богослужебных текстов является чрезвычайно 
важной для чтецкой практики, так как грамотное 
стиховое членение и мелодическое интонирова-
ние дают иногда единственную возможность пра-
вильного понимания смысла как самим чтецом, 
так и всеми молящимися в храме.

Фразировка в тексте указывается с помощью 
знаков препинания, запятых и точек, которые  
в церковном чтении используются не согласно 
правилам «светского» синтаксиса, а именно и 
целенаправленно для деления текста на сораз-
мерные отрезки. Длина одного отрезка – речевого 
такта, или периода – зависит от темпа чтения и 
содержит от двух до семи слов. При этом каждый 
отдельный текст поддается делению на отрезки  
с разной степенью сложности. Наиболее простым 
в этом отношении является Псалтирь, так как  
в псалмах изначально присутствует конструкция 
дистиха. Сложнее всего поддаются разделению на 
«удобные» речевые фрагменты Апостольские По-
слания. Так как Послания изложены простой про-
заической речью, то работа по делению на стихи 
была произведена раньше всего именно над этими 
книгами Священного Писания.

Отдельного внимания заслуживает выра-
зительность церковного чтения. Для усиления 
выразительности используются, прежде всего, 
темповые и интонационные приемы, а также аго-
гические нюансы. Самые распространенные из 
них: замедление темпа для выделения сложных 
слов или границ отдельных разделов богослу-
жебного текста, выделение отдельного важного 
слова с помощью логического ударения. Вырази-
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тельные приемы незаменимы при отделении по-
вествования и прямой речи, а также дополнитель-
ных элементов речи – инверсий, вводных слов 
и фраз. Прямая речь выделяется большей звуч-
ностью и применением в конце ее верхних опе-
ваний, а вводные слова, наоборот, произносятся 
тихим звуком и не отделяются от основной речи. 
Речевые инверсии, то есть изменения прямого по-
рядка слов, часто отделяются от своего «материн-
ского» словосочетания несколькими фразами, но 
имеют один и тот же смысл, поэтому нуждаются в 
особом выделении для проведения к слушателям 
этого смысла – чаще всего с помощью цезуры. 

Еще одна важная составляющая церковно-
го чтения – интонационные погласицы. Термин 
«погласицы» заимствован из теории знаменного 
распева, но, в отличие от певческих, погласицы 
в церковном чтении имеют бóльшую свободу и 
вариантность. Как уже отмечалось, самым рас-
пространенным в обыденных богослужениях 
и самой привычной манерой для большинства 
церковных чтецов является произнесение текста  
в одном тоне монотонное). Более сложной фор-
мой является простая погласица, то есть чтение 
в одну строку с верхним и нижним опеваниями 
(нижнее опевание может появляться как в начале, 
так и в конце фразы, а верхнее – только в начале  
и на особо значимых слогах). 

Наиболее сложной является погласица двой-
ного опевания. Она имеет два ладовых центра, 
что создает ладовую переменность, а значит –  
и особую выразительность. После устойчивого 
чтения на основном тоне в конце периода проис-
ходит сброс на полтора тона, следующая строка 
произносится на промежуточном вводном тоне, 
после которого опять возможен сброс (уже на 
один тон), а к концу предложения интонация снова 
возвращается к первоначальному тону. Опевания  
в данной погласице используют только ближай-
шие к основному тону звуки, но затрагиваются 
сразу и верхние и нижние в одной интонации. 
В целом же интонационные правила чтения  

очень близки певческим, но так как чтец не огра-
ничен требованием хорового унисона и фиксиро-
ванного нотного текста, то в чтении предполага-
ется и несколько бóльшая импровизационность. 

Что касается ладового строения погласиц,  
то здесь можно выделить следующие законо- 
мерности: 

-  объем любой из них не превышает пен- 
тахорда; 

- строка, то есть основной тон, всегда  
находится в центре диапазона; 

-  различие погласиц зависит от их связи  
с различными гласами знаменного распева, часто 
погласицы гласов и чтений опираются на одни и 
те же интонационные приемы. 

Таким образом, церковное чтение, связанное 
с церковным пением через практику знаменного 
пения и систему осмогласия, было и остается са-
мым распространенным символом православного 
богослужения. Любой церковнослужитель, даже 
самого скромного низшего сана, должен постиг-
нуть его искусство, научиться читать на церков-
нославянском языке со всеми необходимыми ин-
тонациями и погласицами, дабы самому ощущать 
красоту православного богослужения и помогать 
своим чтением прихожанам храма в постижении 
этой красоты.

Не подлежит сомнению, что в повседневной 
богослужебной практике православные пономари 
и чтецы используют при чтении в основном моно-
тонный читок с небольшими заключительными 
опеваниями (то есть буквально «читают как по-
номари»). Однако в идеале им необходимо знать 
и самые «продвинутые», разнообразно мелодиче-
ски развитые способы чтения – ведь многие цер-
ковнослужители, избрав свой жизненный путь как 
путь служения Богу, со временем рукополагаются 
во диаконский, а затем и в священнический сан. 

В завершение хочется сказать, что самым 
лучшим и незаменимейшим учебным пособием 
по церковному чтению является усердная и каж-
додневная богослужебная практика. 
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