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В
последние� десятилетия� XX

ве�а�в� ��манитарных�на��ах

появился� особый� интерес

��феномен��народно�о�православия

(шире� —� «народной� рели�иознос-

ти»),� возни�ше�о� на� пересечении

дв�х� ��льт�р� —� цер�овно-до�мати-

чес�ой� и� фоль�лорной1.� Народная

рели�иозность� определяется� �омп-

ле�сом� представлений,� «рели�иоз-

ных�пра�ти�»�(термин�А. А. Панчен�о

[11]),� пронизывающих� повседнев-

н�ю� жизнь� носителей� традиции,

и�фоль�лорных�форм,�связанных

с�рели�иозным�обиходом.�Ка��по�а-

зывают�исследования,�мно�ие�обы-

чаи� народно�о� христианства� с�ла-

дываются�на�основе�адаптации�эле-

ментов� православно�о� бо�осл�же-

ния,� а� фоль�лорная� традиция� ис-

польз�ет� православные� образы

и� сюжеты,� заимств�ет� отдельные

песнопения�певчес�о�о�Обихода.

Э�спедиционные� исследования

�онца� XX� и� начала� XXI� ве�ов� неиз-

менно� свидетельств�ют� о� том,� что,

несмотря� на� известные� историчес-

�ие� события,� обычаи� народно�о

православия� и� связанный� с� ними

фоль�лор� о�азались� �стойчивыми

�о� мно�им� ��льт�рным� преобразо-

ваниям� и� запретам,� и� не� �тратили

своей� а�т�альности� в� современном

быт�.�Возможно�даже,�что�длитель-

ный�запрет�на�выражение�рели�иоз-

ных� ч�вств,� отс�тствие� цер�вей

и невозможность��частвовать�в�цер-

�овных�обрядах�способствовали�а�-

т�ализации� рели�иозно�о� опыта� не

толь�о� деревенс�их� жителей,� но

и �орожан2.� Интересно� заметить,

что�рели�иозный�фоль�лор�отличает

высо�ая� степень� востребованности

в� современной� жизни,� �оторая� не

свойственна� большинств�� традици-

онных�песенных�те�стов.

Одним�из�самых�яр�их�и�засл�-

живающих�внимания�исследователя

примеров� бо�осл�жебных� песнопе-

ний,� �твердившихся� в фоль�лорной

традиции,� стал� тропарь� Пасхи

«Христос�вос�ресе»�обиходно�о�на-

пева 5-�о��ласа3 (пример�1). Столь

широ�о�о� бытования� и� полиф�н�-

ционально�о� значения� в� народной

традиции� не� приобрело,� пожал�й,

ни� одно� из� �аноничес�их� песнопе-

ний.�

Традиция� исполнения� тропаря

Пасхи� вне� бо�осл�жения,� и,� воз-

можно,�в�народной�интерпретации

сложилась� �же� �а�� миним�м� �о

второй�половине�XIX�ве�а.�Отдель-

ные� свидетельства,� встречающи-

еся�в периодичес�ой�печати,�в�том

числе� цер�овной4,� позволяют� с�-

дить�о хара�тере�и�масштабах�рас-

пространения� это�о� явления� в� до-

революционной�России.�Например,

один�из��орреспондентов�«Смолен-

с�о�о�вестни�а»�сообщал,�что�в�се-

ле� Ярилово� Доро�об�жс�о�о� �езда

Смоленс�ой� ��бернии:� «дев�ш�и

образовав� �р�жо�,� распевали на

все� лады тропарь� праздни�а� —

“Христос� вос�ресе� из� мертвых”.

Песен�же�до�Вознесения� здесь� не

принято�петь,�считая�это�дело��ре-

хом»�[9].�Можно�предположить,�что

пасхальный� тропарь� исполнялся� на

разнообразные,� возможно� и� не�а-

ноничес�ие�напевы.�Говоря�о�значе-

нии� пасхальных� обходов,� �оторые

совершало� д�ховенство,� о.� Сер�ий

Б�л�а�ов�приводит�интересное�на-

блюдение� священни�а� одно�о� из

приходов� К�рс�ой� ��бернии� над

особой� манерой� пения� �частв�ю-

щих� в� молебнах� прихожан:� «Начи-

нается�пение�молебна,�при�чем�не-

ред�о�поют�и�бо�оносцы5,��оторые,

н�жно� заметить,� о�орчаются,� если

священни��не�дозволяет�им��част-

вовать� в� пении,� находя� их� пение

не��армоничным,�не�бла�озв�чным.

Пасхальный�тропарь�«Христос�вос�ресе»:

îñîáåííîñòè áûòîâàíèÿ áîãîñëóæåáíîãî ïåñíîïåния

â ôîëüêëîðíîé òðàäèöèè

Пример�1. Тропарь�Пасхи�обиходно�о�напева

1�В�работах�антрополо�ов,�этноло�ов,�фоль�лористов�анализир�ются�различные�аспе�ты�рели�иозности�р�сс�о�о��рестьянства�(см.,�например:

[1;�2;�10;�11;�15;�18;�22]).
2�Ж. В.�Кормина�выс�азывает�мнение,�что�«следствием�антирели�иозной�а�тивности��ос�дарства�стало�не�отмирание,�но�рестр��т�рация�рели-

�иозной�традиции»�[7,�142].�Об�а�т�альных�пра�ти�ах�народно�о�православия�в�современной�деревне�и��ороде�см.,�например:�[7,�21].
3�П�бли��ется�по:�Клирос.ru:�сводный��атало��цер�овных�нот�в�Интернете:�www.kliros.org/notes/pdf/trop-pas/02.pdf�(2008��од).
4�Неожиданные�фоль�лорные�и�этно�рафичес�ие�материалы�относительно�народной�традиции�пения�тропаря�Пасхи�мы�находим�на�страницах

епархиальных�ведомостей.�Та�же�стоит��помян�ть�та�ие�авторитетные�ж�рналы,��а��«Цер�овный�вестни�»�и�«Р��оводство�для�сельс�их�пастырей».

См.,�например,�статьи:�Значение�«христославления»�на�Пасх��//�Цер�овный�вестни�,�1891,�№�16,�С.�254–255;�К�вопрос��о�славленье�//�Цер�овный

вестни�,�1894,�№�50,�С.�800–801;�Летопись�цер�овной�и�общественной�жизни�//�Цер�овный�вестни�,�1904,�№�18,�С.�569–570�и�ряд�др��их.�«Цер�ов-

ный�вестни�»�предназначался��а��для�деятелей�российс�ой�цер�ви�и�бо�ословов,�та��и для�представителей��ородс�о�о�и�сельс�о�о�д�ховенства,

а�та�же�для�светс�их�лиц.�На�е�о�страницах�обс�ждались�злободневные�цер�овные,�общественные�и�на�чно-рели�иозные�проблемы.�Ж�рнал�«Р��о-

водство�для�сельс�их�пастырей»�был�предназначен�в�помощь�сельс�ом��д�ховенств�.�Издатели�это�о�ж�рнала�(он�находился�под�патронажем�Киев-

с�ой�епархии)�ставили�целью�воор�жить�деревенс�их�пастырей�знаниями�в�области�бо�ословия�и�п�бли�овали�наставления,�советы�и�замечания,

помо�ающие�пастырю�при�бо�осл�жении,�при�совершении�таинств�и�треб,�во�внецер�овных�взаимоотношениях�с�прихожанами�и�иноверцами�(под-

робнее�об�этом�см.:�[16;�17]).
5�Бо�оносцами�обычно�имен�ются�м�жчины�и�молодые�ребята,��оторые��частв�ют�в�пасхальных�славлениях�и�носят�цер�овные�и�оны,�хор��ви

и�т.п.�(�омм.�мой�—�С.�П.).

Cветлана	ПОДРЕЗОВА
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Светлана	Подрезова

Каноничес"ий	те"ст:

Христось�вос�ресе�из�мертвых

Смертию�смерть�поправ

И�с�щим�во��робех�живот�даровав.

д.	Печатни"и Холм-Жир�овс�о�о�р-на,
Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4235-29

Христос�вас�рéси

У�смéртию,�смéртию�смерть�попрáве

Сýшщи�ва��рабé живот�даравó.

д.	Замошье Демидовс�о�о�р-на�
Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4908-32

Христос�вас�рéси

Смéрттю�смéртти�смерть�пап(ы)рáве

Сýшщива�рабé жи�Бо��дыр�вá.

Что� оно� не� бла�озв�чно,� то� это

правда:�оно�сильно�отзывается�мо-

тивом�простонародных�р�сс�их�пе-

сен...»�[3,�642]6.

В�рам�ах�данной�статьи�интерес-

но� рассмотреть� процессы,� �оторые

происходят� при� заимствовании� бо-

�осл�жебно�о� песнопения� фоль�-

лорной�традицией�и�по�р�жении�е�о

в� ин�ю� х�дожественн�ю� систем�,

и ответить�на�вопросы:��а�ие�аспе�-

ты�м�зы�ально-поэтичес�ой�формы

изменяются�по�сравнению�с�прото-

типом,� что,� напротив,� о�азывается

�стойчивым���изменениям;�чем�об�-

словлены� модифи�ации.� Новые� по

отношению� �� прототип�� элементы

стр��т�ры�и�способы�интонационно-

ритмичес�о�о� воплощения,� без�с-

ловно,� привле�ают� большое� иссле-

довательс�ое� внимание� и� намеча-

ются� в� разных� работах,� посвящен-

ных�данном��явлению7,�поэтом��мы

о�раничимся�их��рат�им�описанием.

Большой� интерес,� на� наш� вз�ляд,

вызывают� �стойчивые� по� отноше-

нию���прототип��черты.�Эта�сторона

специально� не� рассматривалась

в известных� нам� п�бли�ациях,� по-

этом��рассмотрим�ее�подробнее.

Для� разрешения� поставленных

вопросов�необходимо�обратиться

��материал�,�обобщающем��данные

в� пределах� сравнительно� неболь-

шой� территории,� �оторая� хара�те-

риз�ется� историчес�им� и� ��льт�р-

ным�единством.�Наше�внимание�со-

средоточилось� на� традиции,� сло-

жившейся� на� территории� Верхне�о

Поднепровья� и� представлена� в ар-

хивной� �олле�ции� Фоль�лорно-эт-

но�рафичес�о�о� центра� Сан�т-Пе-

терб�р�с�ой� �онсерватории8 (да-

лее�— ФЭЦ�СПбГК).�Самые�ранние

а�диозаписи� (все�о� четыре� образ-

ца)� были� выполнены� э�спедициями

Ленин�радс�ой� �онсерватории� на

этой�территории�в�1960-е��оды.�За-

тем,� начиная� с 1993� �ода� и� по� на-

стоящее� время� в рез�льтате� �омп-

ле�сно�о� обследования� традиций

Верхне�о� Поднепровья,� э�спедици-

ями� преподавателей� и� ст�дентов

Сан�т-Петерб�р�с�ой� �онсервато-

рией�и�на�чных�сотр�дни�ов�Фоль�-

лорно-этно�рафичес�о�о� центра

СПбГК� (на�чный� р��оводитель� э�с-

педиций� А. М. Мехнецов)� был� со-

бран�бо�атейший�материал�по�не�а-

ноничес�ом�� исполнению� тропаря

«Христос� вос�ресе».� В� настоящее

время� архивная� �олле�ция� ФЭЦ

СПбГК� насчитывает� о�оло� тысячи

образцов� народных� распевов� пас-

хально�о�тропаря�и�примерно�столь-

�о� же� этно�рафичес�их� описаний

е�о�бытования.

Специфичес�и� фоль�лорные

особенности� народных� распевов

пасхально�о�тропаря�«Христос�вос-

�ресе»� связаны� в� перв�ю� очередь

с е�о�пра�мати�ой�и�теми�ф�н�ция-

ми,��оторые�он�выполняет�в�фоль�-

лорной�традиции.�Пасхальный�тро-

парь�широ�о�в�лючается�в�рит�аль-

н�ю�систем��весенне�о�периода�от

Пасхи� до� Вознесения,� ф�н�циони-

р�ет� наравне� с� �алендарными� об-

рядовыми� и� при�роченными� �� ве-

сеннем�� сезон�� лиричес�ими� пес-

нями�и�является�зна�ом�пасхально-

�о�периода��алендаря.�К�этом��сто-

ит�добавить,�что�тропарь�Пасхи�вы-

ст�пает�средством�обрядовой��ом-

м�ни�ации�вн�три�соци�ма,�а�та�же

челове�а� с� Бо�ом� и� с� пред�ами.

Все�это�свидетельств�ет�о�том,�что

в�народной�традиции�он�становит-

ся� �ниверсальным� рит�альным

символом,�сравнимым�по�значению

с�освященной�вербой,�пасхальным

яйцом�и���личом9.

Обретая�новые�рит�альные�ф�н-

�ции� и� дополнительн�ю� семанти��,

�аноничес�ий� по� происхождению

те�ст�в�народной�традиции�пол�чает

новые�стилистичес�ие�средства.�Ря-

дом�заметных�отличий�от�прототипа

обладает� поэтичес�ий� те�ст� пас-

хально�о� тропаря.� На� поверхности

находится�фонетичес�ая�интерпре-

тация,� �оторая� опирается� на� осо-

бенности�местной�диале�тной�речи

и� имеет� черты� диссимилятивно-

�меренно�о� «я�анья».� Цер�овно-

славянс�ая� ле�си�а� в� народных

версиях� может� значительно� пере-

осмысляться�и�ис�ажаться,�след�я

принцип�� семантичес�о�о� притя-

жения�созв�чных�слов,�описанном�

Н. И. Толстым10.� Этот� основной

принцип� народной� этимоло�ии� ха-

ра�териз�ет,�по�мнению�А. Ф.�Не�-

рыловой,� фоль�лорное� сознание

в целом.�Все�описанные�процессы

приводят� �� изменению� не� толь�о

ле�си�и,� �раммати�и,� но� и� �омпо-

зиции� словесно�о� те�ста� тропаря

(таблица�1).

Свидетельства�ис�ажений�поэти-

�и� тропаря�Пасхи� встречаются� и

в� материалах� �онца� XIX� столетия.

Та�,� священни�� Але�сандр� Грома-

чевс�ий,� расс�ждая� о� пра�тичес�их

задачах�деятельности�сельс�их�свя-

щенни�ов,���азывал�на�метаморфо-

зы�та�о�о�рода��а��на�рез�льтат�не-

знания� молитв,� непонимания� их

смысла.�По�е�о�словам,�«известн�ю

пасхальн�ю� песнь� малоросс� ис�о-

вер�ал�та�:�«Христос�вос�рес�сей�из

мертвых� смертвыю�смертвопра� (?!)

и�с�сим�в�оробей�(??)�живот�даро-

ва»�[4,�34]11.

Народное� восприятие� тропаря

�а��обращения���Иис�с��Христ��по-

зволяет�в�лючать�в�те�ст�фра�менты

не�аноничес�о�о� происхождения

с обращениями���Бо��,�в�частности,

с за�линанием�на��рожай:

Христос�вас�рéси�с�мéртва

Смeрти�смерть�попрáвди,

Сýшщи�ва��рабé живoт�даровá.

Дай,�Бoжа,�хлeба�нóнишний��од!

д.	Нив"и,�Д�ховщинс�о�о�р-на,
Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4508–18

6�Автор�ссылается�на�статью�в�«К�рс�их�епархиальных�ведомостях»�№�17�за�1889��од.
7�См.,�например:�[5;�6;�19].
8�Использ�ются�полевые�материалы�из�Сычевс�о�о,�Новод��инс�о�о,�Холм-Жир�овс�о�о,�Сафоновс�о�о,�Доро�об�жс�о�о,�Д�ховщинс�о�о,�Кар-

дымовс�о�о,�Демидовс�о�о,�Р�днянс�о�о,�Ершичс�о�о�районов�Смоленс�ой�области,�а�та�же�Жар�овс�о�о,�Бельс�о�о�и�Нелидовс�о�о�районов�Твер-

с�ой�области,�территория��оторых�входила�в�состав�Смоленс�ой���бернии.�В�ссыл�ах�после�места�записи���азывается�архивный�номер�по�основ-

ном��а�диофонд��(ОАФ)�ФЭЦ�СПбГК.
9�Анализ�пра�мати�и�исполнения�народных�распевов�пасхально�о�тропаря�в�традициях�смоленс�о-тверс�о�о�по�раничья�см.:[14].
10�Этот�принцип�за�лючается�в�том,�что�«этимололо�ичес�и�изолированные,�непрозрачные�(лишенные�вн�тренней�формы)�слова,�чаще�все�о

иноязычные,�пол�чают�семантичес��ю�мотивиров���(приобретают�вн�треннюю�форм�)�на�основе�сближения�с�созв�чными�им�др��ими�словами,�что

внешне�выражается�в�их�зв��овой�и/или�семантичес�ой�модифи�ации»�[20,�317].
11�Автор�ссылается�на�замет���в�ж�рнале�«Вестни��Европы»�(1881,�январь.�С.�404).�Польз�ясь�сл�чаем,�хоч��выразить�бла�одарность�В. Ю. Ма-

�аровой�за�предоставление�материала.

Таблица�1. Варианты�те�ста�тропаря�«Христос�вос�ресе»
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В� не�оторых� районах� Смолен-

с�ой� области� народные� распевы

тропаря�Пасхи�пол�чают�своеобраз-

ные�дополнения�(«припевы»,�«��пле-

ты»)� —� те�сты,� содержащие� обра-

щение� �� пред�ам-по�ровителям

и призыв� �� предстоящим� полевым

работам,�Трисвятое,�а�та�же�те�сты,

в�лючающие� мотивы� пасхальных

песнопений,� например,� стихиры

«Вос�ресение�Твое,�Христе�Спасе»,

ирмоса� «Святися,� святися,� Новый

Иер�салиме»� (пример� 2) и� др��ие.

Эти� припевы,� черед�ясь� с� самим

тропарем,� формир�ют� своеобраз-

ные�ци�лы.�Кроме�то�о,�на�местные

распевы�тропаря�в�иных�обрядовых

сит�ациях�мо��т� зв�чать� те�сты� за-

�личе��весны�(см.:�[12,�272]).

С� �омм�ни�ативной� ф�н�цией

связаны�не�толь�о�особенности�по-

эти�и� народных� версий� тропаря

Пасхи,�но�в�большей�степени�замет-

ная� зв��овая� трансформация� �ано-

ничес�о�о� по� происхождению� те�с-

та.� Та�,� для� исполнения� тропаря

Пасхи� в� деревенс�ой� среде� хара�-

терна�а�тивная�манера�пения�с�на-

сыщенной� тембровой� о�рас�ой

и в�высо�ой�тессит�ре,�что�носите-

ли�традиции�описывают�в�терминах:

«ва� всё� �oрло»,� «с�ó�а� силы»,

«и�рaем�дýжа»�и�обрядовый�термин

«�ричать�Христа»12 (д.�Рожино�Бель-

с�о�о� р-на� Тверс�ой� обл.,� ОАФ:

4393–01).�Подобная�воз�ласно-�ли-

чевая� манера� с� интенсивной� пода-

чей�зв��а�прис�ща��личном��испол-

нению� �алендарно�о� обрядово�о

фоль�лора� и� связана� с� необходи-

мостью� «подать� �олос»,� «воз�ла-

сить».

С�щественные� отличия� от� �ано-

ничес�о�о� прототипа� имеет� �омпо-

зиция�народных�распевов.�В�фоль�-

лорной� традиции� пасхальный� тро-

парь� «Христос� вос�ресе»� приобре-

тает� песенн�ю� форм�� произнесе-

ния.�Интересно�отметить,�что�и�са-

ми� носители� традиции� относят

тропарь���песенным�жанрам:�«та�ая

песня�—�христo�али»�(д.�Л�чино�Сы-

чевс�о�о� р-на� Смоленс�ой� обл.,

ОАФ:� 3395–19).� В� большинстве

фоль�лорных� вариантов� трехчлен-

ная�форма�цер�овно�о�распева�раз-

мывается,��раницы�межд��синта�си-

чес�ими� единицами� м�зы�альной

формы� либо� смещаются,� либо� во-

все� исчезают.� Стр��т�ре� этих� рас-

певов� свойственна� непереодич-

ность,� стремление� �� непрерывном�

развитию.� Этом�� в� большей� мере

способств�ют� смещение� а��мента-

ции,�например,�с�последне�о�(без�-

дарно�о)� сло�а� первой� стро�и� на

предпоследний� (�дарный)� сло�,� ис-

чезновение� цез�р� и� перерывов

в� зв�чании,� большая� те��честь� ме-

лодичес�ой� линии.� Кроме� то�о,

большое�формообраз�ющее� значе-

ние�в�народных�распевах�имеют�м�-

зы�альные� дол�oты,� �оторые� отме-

чают� значимые� точ�и� всей� формы:

первый�а�цент�в�начальном�воз�ла-

се� («Христос»),� сло�,�совпадающий

с�о�ончанием�второй�стро�и�те�ста

прототипа� («поправ»)� и� последний

сло�� («даровав»).�Все�эти�моменты

отмечены� �нисонным� зв�чанием� и,

�а��можно�заметить,�выделяют�сло-

ва,� �онцентрир�ющие� основн�ю

идею�те�ста.

М. А. Ен�оватова� справедливо

обращает� внимание� на� то,� что

в метроритми�е� народных� распе-

вов� пасхально�о� тропаря� проявля-

ются� черты� �вантитативной,� мо-

дальной�системы�[5,�76;�6,�255].�За-

метим,�что�данный�принцип�ритми-

чес�ой� природы� напева� хара�терен

для� множества� обрядовых� жанров

р�сс�ой� традиции.� И. Б. Теплова

та�же���азывает�на�«преодоление»

принципа�псалмодичности�цер�ов-

но�о� напева,� �оторое� происходит

в ритми�е�народных�распевов�тро-

паря�[19,�64].

К� этом�� стоит� добавить� ряд� не-

маловажных� замечаний.�Все�имею-

щиеся�в�нашем�распоряжении�рас-

певы� можно� расположить� межд�

дв�мя� полюсами:� на� одном� из� них

б�д�т�распевы,�в� �оторых�преобла-

дает� де�ламационное� начало,� на

противоположном�—� распевы� с ве-

д�щей� ролью� мелодичес�о�о� нача-

ла.� Та�,� выделяется� �р�ппа� распе-

вов,� в� �оторых� достаточно� опреде-

ленно� выявляется� значимость� �он-

стр��тивных� свойств� поэтичес�о�о

те�ста.� Де�ламационный� принцип

проявляется� в� них� посредством

равномерно�о� сло�опроизнесения

те�ста,� преобладания� принципа

соответствия�одно�о�сло�а�одном�

м�зы�альном��зв����(пример�2).

В� др��ой� �р�ппе� распевов� в� фор-

мообразовании� �силивается� зна-

чение�м�зы�ально�о�начала�за�счет

распевности.� При� ритмичес�ом

распевании�стиха�пасхально�о�тро-

паря�и�ты�поэтичес�о�о�те�ста�мо-

��т� наделяться� а�тивным� мелоди-

чес�им�движением,��а�,�например,

12�Подробнее�о�народной�терминоло�ии�в�отношении�тропаря�Пасхи�«Христос�вос�ресе»�см.:�[13].

Пример�2. Д.�Нянь�овичи�Демидовс�о�о�р-на,�

Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4919–13
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в�распеве�из�посел�а�Холм-Жир�ов-

с�ий� Смоленс�ой� области� (при-

мер 3 a).� При� более� детальном

анализе� напевов� этой� �р�ппы� мы

видим� �орреляцию� дв�х� �ровней

метроритми�и:�обобщенной�сло�о-

ритми�и� и� собственно� м�зы�аль-

ной�ритми�и�(пример�3 б).

Более�все�о�с�м�зы�альным�язы-

�ом� весенне�о� песенно�о� фоль�ло-

ра� связаны� особенности� интонаци-

онно-ладовой� ор�анизации� народ-

ных� распевов� тропаря� Пасхи.� Диа-

пазон� напева� в� народном�исполне-

нии� сжимается� до� рамо�� �з�ообъ-

емных�ладовых�систем,��трачивает-

ся�стереотипность�ладо�армоничес-

�ой�системы,�в��оторой�с�ществ�ет

�аноничес�ий� прототип,� не�оторые

хара�терные� обороты� переосмыс-

ляются,� �лавенств�ющее� значение

пол�чают� линеарные� связи.� Мело-

дичес�ое�развертывание�этих�напе-

вов�опирается�на�чередование��вар-

тово-се��ндовых� и� терцовых� попе-

во��—�словарных�элементов�весен-

не�о�обрядово�о�фоль�лора,�реали-

з�ющих� воз�ласно-�личев�ю� на-

правленность� интонирования.� Цепь

попевочных� звеньев� создает� ощ�-

щение�непрерывно�о�процесса.�При

этом� попев�и� не� соответств�ют

определенным� разделам� �омпози-

ции� и� не� совпадают� со� словесным

членением�формы:�они�мо��т�охва-

тывать� толь�о� часть� слова� или,� на-

против,� цел�ю� словесн�ю� фраз�,

а та�же� соединять� части� разных

слов.�При��аж�щейся�независимос-

ти�попев�и�от�те�ста�тропаря,�связь

со�словом�все�же�с�ществ�ет�—�она

соотносится� �а�� миним�м� с� одним

и�том.� В� �ачестве� на�лядно�о� при-

мера� подвижности� попево�,� приве-

дем� распев� из� д.� А�ибалово� Холм-

Жир�овс�о�о� района� Смоленс�ой

области� (пример�4). На�схеме�вид-

но,��а��одни�и�те�же�попев�и�мо��т

проявляться� и� на� ма�ро�ровне� —

в обобщенном�виде�охватывать�раз-

витое� мелодичес�ое� построение,

и на�ми�ро�ровне�—�в�ми�рораспе-

вах.�Сходный�процесс�наблюдается

и� в� напеве� из� пос.� Холм-Жир�ов-

с�ий�(см.�пример�3).

Устойчивая� связь� с� прототипом

прослеживается,� прежде� все�о,

в сло�оритми�е� напевов,� а� та�же

в основной� ло�и�е� ладообразова-

ния.� Уже� при� первом� приближении

видно,� что� сло�оритмичес�ие� фор-

м�лы� де�ламационных� распевов

близ�и�ритмичес�ой�схеме�обиход-

но�о� прототипа� (пример� 5 б).� Об-

общенные� сло�оритмичес�ие� мо-

дели�распевных�форм�та�же�близ�и

Пример�3. Пос.�Холм-Жир�овс�ий,�Холм-Жир�овс�о�о�р-на,�

Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4219–17

а)

б) Метро-ритмичес�ая�схема�напева13

13�Верхняя�стро�а�отражает�сло�оритмичес��ю�модель�распето�о�стиха,�средняя�—�ритм�мелодии.

Пример�4. Д.�А�ибалово,�Холм-Жир�овс�о�о�р-на,�

Смоленс�ой�обл.,�ОАФ:�4202–10

б)�основные�попев�и

а)
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схеме�цер�овно�о�распева�5-�о��ла-

са,�но�в этом�сл�чае�хронос�протос

�величивается� в� два� раза� (при-

мер 5 в). Та�им�образом,�на��ровне

метроритмичес�ой�ор�анизации�мы

можем� отметить� взаимодействие

дв�х�принципов:�сохраняется�сло�о-

ритмичес�ая�модель� �аноничес�о�о

напева� с� е�о� де�ламационной� спе-

цифи�ой,�при�этом�она�подчиняется

ло�и�е� народно-песенно�о� словоп-

роизнесения.

Эти�наблюдения�подтверждают-

ся�и�в�области�интонационно-ладо-

вой� ор�анизации� народных� распе-

вов� пасхально�о� тропаря� смолен-

с�ой� традиции.� Для� то�о� чтобы

представить�за�ономерности�инто-

национно-ладово�о� процесса,� мы

схематизировали� напевы,� опира-

ясь� на� методи��,� предложенн�ю

А. М. Мехнецовым� [8].�На� след�ю-

щем� этапе� мы� обобщили� эти� схе-

мы,�оставив�лишь�опоры,�и�зашиф-

ровали�их�в�виде�цифр�и�б��в�(см.

таблиц�� 2).� Пос�оль��� основной

�стой� занимает� верхнее� или� цент-

ральное�положение�в�зв��овой�ш�а-

ле,� мы� от�азались� от� принято�о

обозначения�зв��ов,��частв�ющих�в

процессе�ладообразования��а��ст�-

пеней� лада.� Основной� �стой� обо-

значается�нами�б��вой�«Т»,�он�явля-

ется�точ�ой�отсчета�в�обе�стороны,

а�остальные�зв��и�обозначаются�че-

рез�по�азатель�интервала,�на��ото-

рый�они�отстоят�от�основно�о��стоя.

Предложенный� принцип� обозначе-

ния��добен�при�сравнении�распевов

и�позволяет�выявить��а��общее,�та�

и�различное�в�их�ладовых�системах.

Отметим,� что� на� всех� �ровнях� схе-

матизации�ладовый�процесс�приво-

дится� в� �орреляции� с�метроритми-

�ой�и��омпозицией�напева.

При� сопоставлении� ладовых

схем� народных� распевов� выясни-

лось,�что�вне�зависимости�от�зв��о-

рядно�о�состава�лада�в�большинст-

ве�распевов�реализ�ется�общая�ло-

�и�а� ладообразования:� ладовое

развитие� распевов� опирается� на

смен�� дв�х� ладовых� ф�н�ций:� ос-

новной� (Т)� и� побочной� (ПО)� —� по

принцип��тезы�и�антитезы.�Антитеза

может� быть� представлена� зв��ами,

отстоящими�от�основной�опоры�(те-

зы)�на�се��нд��вниз�или�вверх,�либо

на��варт��вниз,�а�та�же�созв�чиями

из� этих� зв��ов.� Та�им� образом,

термином� «побочная� опора»� мы

обозначаем� �а�� ладов�ю� ф�н�цию

тона,�та��и�сам�тон.�Смена�ладовых

опор�стро�о�за�реплена�за�опреде-

ленными� местами� в� форме.� Обоб-

щенно� ладовый� процесс� можно

представить�в�схеме14 (пример�6).

б)�сло�оритмичес�ая�модель�примера�2

в)�сло�оритмичес�ая�модель�примера�3

Пример�5.

а)�схема�обиходно�о�напева

Пример�6. Обобщенная�схема�ладообразования�напевов

Таблица�2. Таблица�схем�ладообразования�

а)�де�ламационные�напевы

б)�распевные�напевы

14�В�приведенной�схеме�«Т»�обозначает�основной��стой�лада�(«тони��»),�«ПО»�—�побочн�ю�опор�,�«МС»�—�«М�зы�альное�событие»�(термин

Е. А. Р�чьевс�ой)�хара�териз�ющееся�появлением�в��адансе�новых�зв��ов:�с�бтерцово�о�или�с�б�винтово�о�тонов.�Подчер�н�ты�тоны,��оторые�обыч-

но�представлены��нисонным�зв�чанием.
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Эта� схема� в� общих� чертах� со-

впадает� с� �армоничес�ой� после-

довательностью� обиходно�о� рас-

пева�5-�о��ласа:�появление�побоч-

ных�опор�в�народных�распевах�со-

впадает�с�от�лонениями�в�тональ-

ность�VII�ст�пени,�а�«м�зы�альное

событие»� —� с� с�бдоминантовой

�армонией.� Одна�о� в� народных

распевах� те�же� зв��и,� что� и� в� �а-

ноничес�ом�распеве,�подчиняются

иной� ло�и�е� развития� и� освобож-

даются� от� прежних� значений.� Ка�

видно� из� сводной� таблицы� схем

ладообразования,�в��ачестве�опо-

ры� может� выст�пать� и� созв�чие,

и� один� из� е�о� зв��ов.� Сходная

система�лежит�в�основе�большин-

ства� напевов� �алендарных,� сва-

дебных� и� лиричес�их� («�вартово-

�о»� типа)� песен� смоленс�ой� тра-

диции� и� является� отличительным

призна�ом� сложивше�ося� здесь

типа��етерофонии.

Исходя�из�это�о,�можно�сделать

вывод� о� единой� интонационно-ла-

довой�природе�народных�распевов

традиции� Верхне�о� Поднепровья.

Различными� о�азываются� лишь

�раницы�зв��орядов,�в��оторых�с�-

ществ�ют� �он�ретные� распевы.� По

этом�� призна��� выделяются� три

основные� ладовые� системы� (при-

мер�7):�

а)�ладовая�система�опирается�на

систем�� опорности,� с�ладывающ�-

юся�в�недрах�трихорда�в��варте,�но

основной� �стой� распола�ается� на

верхней�ст�пени;�в�не�оторых�напе-

вах� появляется� с�б�винтовый� зв��,

�оторый�и�рает�важн�ю�роль�в�ладо-

образовании;

б)�трихорд�в��варте�с�приле�аю-

щей�се��ндой�сверх�;

в)�третья�ладовая�система�охва-

тывает�диапазон�се�сты�и�в�люча-

ет�зв��и�трихорда�с�теми�же�ф�н�-

циональными�значениями,�а� та�же

се��ндовый�и�терцовый�зв��и.

Следовательно,�все�три�ладовые

системы� о�азываются� родственны-

ми,� что� можно� �видеть� в� схеме

(пример�7 �).

О� близости� и� родстве� этих� ла-

довых�систем�свидетельств�ет�та�-

же�общность�их�попево�.

Ка�� по�азывает� анализ,� �стой-

чивые� за�ономерности� обнар�жи-

ваются� на� �л�бинном� стр��т�рном

�ровне� народных� распевов� пас-

хально�о�тропаря.�Они�составляют

стержнев�ю� основ�� формы.� Инте-

ресно,� что� эти� особенности� явля-

ются�общими�для�большинства�на-

родных�распевов�на�широ�ой� тер-

ритории.

Та�им� образом,� народные� рас-

певы� пасхально�о� тропаря� «Хрис-

тос� вос�ресе»� —� явление� �етеро-

�енное,�возни�шее�при�взаимодей-

ствии� дв�х� ��льт�рных� систем:

цер"овной	 певчес"ой	 и� народ-
но-песенной	 традиций.� С� одной
стороны,�народные�распевы�имеют

м�зы�ально-поэтичес�ий� прото-

тип,� а именно,� �аноничес�ое� пес-

нопение.�При�этом�народное�«про-

чтение»�словесно�о�те�ста�тропаря

и особенности� м�зы�альной� сти-

листи�и�народных�распевов�опира-

ются� на� язы�овые� средства� ло-

�альной� песенной� традиции� и,

прежде�все�о,�связаны�с�весенним

обрядовым� фоль�лором.� Можно

с��веренностью�с�азать,�что�в�сис-

теме� рассматриваемой� традиции,

�а��и�во�мно�их�др��их�традициях,

народные� распевы� тропаря� Пасхи

составляют� особый� фоль�лорный

жанр.�
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ности� членов� �омитета� биб-

лиоте�и�в�де�абре�1847� �ода

(�о� дню� рождения� Карамзина)� был

создан�фонд,�насчитывавший�более

4000�томов�в�2000�названиях,��а��на

р�сс�ом,�та��и�на�иностранном�язы-

�ах.�Основ��фонда�составила�личная

библиоте�а�Н. М.�Язы�ова,�состояв-

шая�из�2325� томов�и�переданная

в�соответствии�с�е�о�последней�во-

лей� в� Карамзинс��ю� библиоте��.

Традиция� дарения� сохранялась

и�в�послед�ющие��оды.�Кни�и�при-

сылали�жители�Симбирс�а,�а�та�же

известные� российс�ие� писатели

и� их� родственни�и,� �ос�дарствен-

ные� деятели,� члены� царс�ой� се-

мьи,��чебные�заведения,�издатель-

ства,�различные��чреждения,�част-

ные�лица.

Постепенно�росли�библиотечные

фонды,� �величивалось� �оличество

читателей.� Даже� после� страшно�о

пожара� в� ав��сте� 1864� �ода,� �о�да

из� 10000� �целело� менее� 100� �ни�,

в «Систематичес�ом� �атало�е»,

оп�бли�ованном�в�1867��од�,�вновь

собранный� 8-тысячный� �нижный

фонд�был�представлен�в�12�разде-

лах� (бо�ословие,� цер�овная� исто-

рия;�философия�и�педа�о�и�а;�исто-

рия��ражданс�ая,�историчес�ие�ма-

териалы,�древности�и�историчес�ая
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физи�о-математичес�ие� на��и;
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симбирян�библиоте�е�придавало�то,�что���ее�созданию�были�причастны�и�известные�деятели�российс�ой

��льт�ры (И. И.�Дмитриев,�А. С.�П�ш�ин,�И. А.�Крылов,�Д. В.�Давыдов,�П. А.�Вяземс�ий),�среди��оторых�бы-

ли�симбиряне�(Н. М.�Язы�ов,�А. И.�Т�р�енев,�В. Н.�Кашперов),�и�местные�знаменитости�(П. Н. Ивашёв,�бра-
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