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ОТ АВТОРОВ 

Предлагаемое учебное пособие посвящено григорианскому хоралу. 
Необходимость данного пособия определяется характерным для 
нашей страны и недопустимым (хотя исторически объяснимым) 
«перепадом величин»: степень знакомства российских музыкантов с 
григорианикой — как правило, минимальная — не соизмерима с той 
огромной ролью, которая принадлежит этому явлению в 
западноевропейской культуре. Григорианский хорал «не звучит» в 
общественном музыкальном сознании россиян и, как следствие, не 
осмыслен. 

Данное издание призвано стимулировать оба эти процесса. Оно 
состоит из пяти частей: первые три включают теоретическое освещение 
разных аспектов григорианского хорала, четвертая — нотный материал, 
пятая — переводы латинских текстов нотного раздела на русский язык. 

Три статьи теоретического отдела соотносятся следующим образом. 
Первая содержит краткое изложение (выполненное Т. Кюрегян) 
основных положений монографии о хорале В. Апеля (видного 
специалиста в разных областях старинной музыки) и дает общую 
картину григорианского хорала. Две другие (Ю. Холопова и Ю. Москвы) 
представляют собой оригинальные отечественные исследования 
мессы и оффиция. 

Поскольку терминология по григорианскому хоралу на русском 
языке еще не устоялась, в представленных материалах имеются 
некоторые расхождения в наименованиях и написаниях 
(григорианский и грегорианский, трактус и тракт). Во избежание 
поспешного (и потому, возможно, ошибочного) утверждения того или 
иного варианта авторы сознательно отказались от попытки 
унификации в надежде, что со временем в отечественном 
музыкознании произойдет «естественный отбор» лучших вариантов. 

Нотный раздел издания включает музыкальный материал 
основных католических служб — оффиция, мессы, реквиема, а также 
подборку песнопений отдельных жанров, входящих в эти службы. 

В заключение дан перевод всех текстов нотного раздела, 
выполненный Ю. Москвой под редакцией М. С. Шаровой. Поскольку 
григорианский хорал принципиально невозможно исполнить на 
русском языке без искажения его ритма и динамики (последние зависят 
от словесных и смысловых акцентов, полное сохранение которых при 
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переводе на русский представляется нереальной задачей), целью 
предлагаемого перевода была точная (хотя и не буквальная) передача 
смысла текста. 



ВИЛЛИ АПЕЛЬ 

ГРИГОРИАНСКИЙ ХОРАЛ 

(В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ ТАТЬџНЫ КЮРЕГЯН) 

Предлагаемое изложение некоторых глав фундаментальной книги 
о григорианском хорале В. Апеля1 предпринято с тем, чтобы хотя бы 
отчасти заполнить серьезный пробел по этой теме в русскоязычной 
музыковедческой литературе, где пока нет общего, сколько-нибудь 
развернутого описания западной средневековой монодии. Естественно, 
что в кратком пересказе читатель только познакомится с теми 
вопросами, которые Апель глубоко и всесторонне исследует. Многие 
аспекты истории и строения хорала (например, просодический) здесь 
вообще не затрагиваются; все характеристики значительно 
сокращены (и потому — неизбежно — упрощены и огрублены); в ряде 
случаев изменен порядок изложения материала. Не все положения 
Апеля общепризнанны; в примечаниях указывается на возможность 
иного подхода к некоторым проблемам. 

Г р и г о р и а н с к и й  х о р а л — это музыка 
западнохристианской Церкви. В основном корпус песнопений 
хорала сформировался уже к III—IV вв. н. э., полностью развился 
к VII в. и продолжал расширяться в последующие четыре столетия; 
к XVI в. пришел в упадок, но в конце XIX в. началось возрождение 
григорианского хорала. 

Григорианский хорал — это чисто мелодическое искусство устной 
традиции; исполняется он одним певцом или группой певцов в 
унисон без инструментального сопровождения. 

Свое название хорал получил по имени Папы Григория I (был 
главой католической Церкви в 590—604 гг.), который кодифицировал 
уже существовавшие к тому времени песнопения2. В современной 
литературе  встречается также наименование «римский хорал». С X в. 

                                                                      
 1 A p e l  W. Gregorian Chant.— Bloomington, 1958.— 529 p. 
 2 Ныне роль Папы Григория I в упорядочении хорала и правомерность соответствующего 
наименования оспаривается.— Т. К. 
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известен термин cantus planus (ровное пение), который с XIII в. 
употреблялся как синоним термина «григорианский хорал». 

Григорианский хорал — основная ветвь хоральной традиции в 
Западной Европе; в III—IV вв. именно его песнопения стали 
исполняться на латинском языке (первоначально языком 
христианской Церкви, даже в Риме, был греческий). 

Всего же этих ветвей было четыре: григорианский хорал в Риме, 
амвросианский (или медиоланский) в Милане, галликанский во 
Франции, мозарабский (или визиготский) в Испании. 
Галликанский хорал почти не сохранился, мозарабский дошел до 
нас в ранних манускриптах, нотация которых не поддается точной 
расшифровке; амвросианский же хорал продолжает звучать и ныне 
наряду с григорианским. 

Григорианский хорал — неотъемлемая часть богослужения, 
поэтому важно познакомиться с его распорядком. 

К а л е н д а р ь  р и м с к о й  Ц е р к в и включает множество 
праздников, которые подразделяются на две основные категории: 
праздники Господа и праздники Святых. 

Праздники Господа называются Proprium de Tempore, Temporale 
— подходящие ко времени. Сюда относятся воскресенья и праздники, 
посвященные событиям из жизни Иисуса Христа — Его рождению, 
смерти, воскресению и т. д. 

Литургический год начинается с первого воскресенья Адвента3 и 
разделен на четыре периода: первый — вокруг Рождества, второй 
подводит к Пасхе, третий — к Пятидесятнице, четвертый включает 
оставшуюся часть года. 

Праздники святых называются Sanctorale. Они делятся на общие и 
особые, в честь отдельных святых, например, свсв. Петра и Павла, 
св. Андрея и т. п. Праздники общие не персональны — они 
посвящены разным святым, которые объединяются в группы 
мучеников, Отцов Церкви, непорочных дев и т. п. 

Л и т у р г и ч е с к и й  д е н ь включает восемь служб, объединенных 
общим названием оффиций, и мессу. 

Оффиций (Officium divinum — Божественный оффиций, также 
horae canonicae — канонические часы) включает: 

                                                                      
 3 Время подготовки пришествия (лат. — adventus) Христа. Начинается с первого из четырех 
воскресений, предшествующих Рождеству. Хоралами и молитвами для первого воскресенья Адвента 
открываются все литургические книги. 
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1. Матутин 
(Matutinum — Заутреня, перед восходом солнца); 

2. Лауды 
(Laudes — Утреня, на восходе); 

3. Первый час 
(Ad primam horam — «Прима»); 

4. Третий час 
(Ad tertiam horam — «Терция»); 

5. Шестой час 
(Ad sextam horam — «Секста»); 

6. Девятый час 
(Ad nonam horam — «Нона»); 

7. Веспер 
(Ad vesperam — Вечерня, на заходе солнца); 

8. Комплеторий 
(Completorium — Повечерие, перед отходом ко сну). 

Службы часов получили названия от старого римского календаря, 
в котором часы дня отсчитывались от 6 утра (prima hora) до 6 вечера 
(duodecima hora), так что полдень совпадал с шестым часом. 

Часы от 1+го до 9+го из+за простоты их служб называются Малыми 
(horae minores). Все службы от Лауд до Комплетория называются 
также Дневными (horae diurnae) в противоположность Матутину, 
который фактически служится в ночное время. 

Состав и последовательность служб оффиция документально 
утверждены в 530 г. св. Бенедиктом. 

Месса также входит в ежедневный ритуал и служится в 
дополуденное время, между Третьим и Шестым часами. 
Первоначально месса называлась Eucharistia (греч. e»carist§a — 
благодарение), но уже св. Августин в 400 г. пользуется наименованием 
Missa (произошло от последних слов службы Ite, missa est). 

Богослужебные песнопения собраны в двух основных 
литургических книгах: принадлежащие оффицию — в антифонарии 
(Antiphonale), а относящиеся к мессе — в градуале (Graduale). В 1896 г. 
появилось первое издание книги Liber usualis, в которой объединены 
песнопения и молитвы мессы и оффиция. 

Слагаемые оффиция и мессы подразделяются на две следующие 
категории. 

О р д и н а р и й  и  п р о п р и й  суть два вида песнопений и молитв, 
различающихся степенью стабильности текста: в песнопениях и 
молитвах ординария (ordinarium — обычный) словесный текст 
неизменен, тогда как в принадлежащих проприю (proprium — 
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собственный, отличительный, особенный) текст (а вместе с ним и 
напев) меняется сообразно церковному календарю. 

Таким образом, в целом классификация хоралов четырехсложна: 
ординарий оффиция, проприй оффиция, ординарий мессы, проприй 
мессы. 

В мессе разделение на ординарий и проприй совершенно 
определенно и особенно важно (см. схему на с. 17). Так, кирие 
принадлежит к ординарию мессы, потому что встречается  в каждой 
мессе с тем же текстом и с ограниченным количеством мелодий, 
которые меняются только согласно общим категориям праздников. 
Напротив, интроит входит в проприй мессы, так как в каждой мессе 
свой интроит с индивидуальным текстом и мелодией. 

В оффиции тоже есть разделение на ординарий и проприй, но оно 
не всегда безусловно. Например, антифоны Девы Марии из 
Комплетория несомненно принадлежат ординарию, а респонсории из 
Матутина — проприю. С другой стороны, в гимнах подобной 
однозначности нет: часть из них относится к ординарию (гимны 
Малых часов и Комплетория), часть — к проприю (гимны Лауд и 
Веспера). 

О ф ф и ц и й  включает песнопения разных типов (общую схему 
оффиция см. на с. 16). Ядро оффиция составляют псалмы: они есть во 
всех службах оффиция. 

За редким исключением псалмы связаны с антифонами. Антифон в 
данном значении являет собой короткий текст, который распевается 
на индивидуальную мелодию до и после каждого псалма или (в Малых 
часах и Комплетории) до и после целой группы псалмов. В службе 
Матутина псалом 94 Venite exultemus Domino фигурирует под особым 
названием «инвитатóрий» (invitatorium — пригласительный), 
поскольку он приглашает верующих идти и радоваться Господу. 

Наряду с псалмами значительное место в оффиции принадлежит 
кáнтикам (canticum — песнь), библейские тексты которых имеют 
сходный с псалмами гимнический или лирический характер. 
Различают большие кантики и малые кантики, первые с текстами из 
Нового Завета, вторые — из Ветхого. 

Больших кантиков три: 
1. Кантик Девы Марии (Canticum B.M.V.— Beatae Mariae Virginis) 

Magnificat anima mea Dominum («Величит душа Моя Господа», Лк 1, 
46–55); 

2. Кантик Симеона Nunc dimittis servum tuum («Ныне отпускаешь 
раба твоего», Лк 2, 29–32); 
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3. Кантик Захарии Benedictus Dominus Deus Israel («Благословен 
Господь Бог Израилев», Лк 1, 68–79). 

Большие кантики, как и псалмы, обрамляются антифонами. В 
отличие от псалмов, с которых в основном начинаются службы, 
большие кантики находятся в конце: кантик Захарии завершает Лауды, 
кантик Девы Марии — Веспер, а кантик Симеона предшествует 
заключительному марианскому антифону в Комплетории.  

Малых кантиков четырнадцать (по два для каждого дня недели), 
они принадлежат службе Лауд. Малый кантик занимает иную 
позицию в службе, чем большой: он (выбираемый согласно дню 
недели и времени года) располагается ближе к началу службы — 
между третьим и четвертым псалмами. 

Помимо вышеупомянутых антифонов оффиций еще включает так 
называемые марианские антифоны, или антифоны Девы Марии 
(B.M.V.), заключающие Комплеторий. Это четыре песнопения 
позднего происхождения (не ранее XI в.). Они отличаются от обычных 
антифонов большей мелодической развитостью и протяженностью, а 
также тем, что не связаны с псалмом или кантиком. Каждый из 
марианских антифонов принадлежит определенной четверти года: 
Alma redemptoris исполняется от Адвента до 1 февраля включительно, 
Ave regina caelorum — до среды Страстной Недели, Regina caeli laetare 
— до Пятидесятницы включительно, Salve regina — до Адвента. 

Входящие в оффиций чтения из Священного Писания 
подразделяются на лекции (lectio — чтение) и капитулы (capitulum — 
глава, раздел). В лекции представлен длинный раздел из Писания, в 
капитуле — не более одного предложения. 

После чтений всегда следует песнопение, как правило, рес-
понсóрий (responsorium, от responsum — ответ). За лекцией звучит 
респонсорий проликсум (prolixum — пространный, длинный), 
протяженный и мелодически развитый. За капитулом следует 
респонсорий бреве (breve — краткий), более короткий и простой. 

Роль чтений особенно велика в Матутине, куда входят девять 
лекций с респонсориями проликса (по три в каждом Ноктурне4, см. 
схему)5. В других службах оффиция чтения из Писания занимают 
меньше места: в Малых часах имеется только по одному капитулу с 
респонсорием бреве, а в Лаудах и Веспере — по одному капитулу с 
гимном вместо респонсория. После респонсория бреве или гимна 
следует версикул (versiculum — строчка, маленький стих), который 
представляет собой очень короткое предложение, поющееся на 

                                                                      
 4 О строении Ноктурна см. в статье Ю. Москвы на с. 75–76. 
 5 После Тридентского Собора девятый респонсорий, как правило, заменяется гимном Te 
Deum.— Т. К. 
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простейшую интонационную формулу или произносимое 
священником, с ответом хора или прихожан. 

Гимны, помимо соседства с капитулами, занимают в оффиции и 
другую, более самостоятельную позицию — в самом начале Малых 
часов и несколько позже, после псалмов с антифоном в Комплетории. 

Помимо названного в оффиции  есть введение (состоящее из 
молитв Pater noster, Ave Maria и др.), заключение, поминовение 
святых в Веспере и т. д. 

Представим схему основных разделов служб оффиция на примере 
воскресного дня (распеваемые части выделены курсивом): 

МАТУТИН Инвитаторий (Пс. 94 с антифоном) — гимн 

Ноктурн I: 3 псалма с 3 антифонами — 3 лекции с 3 
респонсориями проликса 

Ноктурн II: то же 

Ноктурн III: то же 

ЛАУДЫ 4 псалма и один кантик с 5 антифонами — капитул с 
гимном и версикул — кантик Захарии с антифоном 

«ПРИМА» Гимн — 3 псалма с одним антифоном — капитул с 
респонсорием бреве и версикул 

«ТЕРЦИЯ» Так же, как Прима 

«СЕКСТА» Так же, как Прима 

«НОНА» Так же, как Прима 

ВЕСПЕР 5 псалмов с 5 антифонами — капитул с гимном и 
версикул — кантик B.M.V. (Magnificat ) c антифоном 

КОМПЛЕТОРИЙ 3 псалма с одним антифоном — гимн — капитул с 
респонсорием бреве — кантик Симеона с антифоном — 
антифон B.M.V. 

Месса структурно более сложна и интегрирована, чем оффиций. 
Общую схему мессы можно представить таким образом6 (см. рис. на 
след. странице). 

План мессы определяется текстом, напоминающим о Тайной 
Вечере, где Христос обратил своих учеников к хлебу и вину как 
символам Тела и Крови своей. Это содержание так называемого 
Канона (canon — правило). И Канон, и предшествующая ему 

                                                                      
 6 Приблизительно до 1300 г. название «месса» прилагалось главным образом к песнопениям 
проприя. В последние пять веков, когда песнопения ординария стали предпочитаться  для 
полифонических композиций (поскольку они исполнялись гораздо чаще), под мессой 
подразумевались прежде всего песнопения ординария. 
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префáция (prefatio — приготовление) включают молитвы Евхаристии, 
то есть благодарственные. Молитвы Евхаристии очень древнего 
происхождения. Еще 

П е н и е Д е к л а м а ц и я  
или р е ч и т а ц и я  

Проприй Ординарий Проприй Ординарий 

1. Интроит    

 2. Кирие   

 3. Глория   

  4. Коллекта 
(орация) 

 

  5. Эпистола  

6. Градуал    

7. Аллилуйя или 
тракт 

   

  8. Евангелие  

 9. Кредо   

10. Офферторий    

   11. Офферторий 
Молитвы 

  12. Секрета  

  13. Префация  

 14. Санктус   

   15. Канон 

   16. Патер ностер 

 17. Агнус Деи   

18. Коммунио    

  19. Посткоммунио  

старше, вероятно, поминальные молитвы, которые сохранились в 
орáции (oratio — молитва), или коллéкте (collecta — собрание). 
Чтения из Писания, а именно: лекция (lectio — чтение), эпистола 
(epistola — послание) и евáнгелие (evangelum), представляют собой 
соответственно чтения из Ветхого Завета, из Посланий и четырех 
Евангелий7. 

                                                                      
 7 В настоящее время все три чтения присутствуют в службе только по особым случаям, обычно 
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Позже между тремя чтениями стали петь псалмы. За первой 
лекцией (из Ветхого Завета) следовал градуáл (gradual, от gradus — 
ступень), за второй (из Посланий) — тракт (tractus, от traho — тянуть, 
растягивать) или позже аллилуйя (евр. %llhlo½ia — хвалите Господа). 
После запрещения чтения из Ветхого Завета в V в. градуал и тракт (или 
аллилуйя) распевались друг за другом между двумя оставшимися 
чтениями (эпистолой и евангелием). 

Со временем псалмы стали сопровождать также три главных действия 
мессы — вход священника, приношение хлеба и вина, раздачу хлеба и 
вина верующим. Так появились интрóит (introitus — вход), оффертóрий 
(offertorium — приношение), коммÙнио (communio — причащение). 

Приблизительно к 500 г. в мессе закрепилось пять песнопений 
проприя: интроит, градуал, аллилуйя или тракт, офферторий, 
коммунио. Они представляют особый интерес с точки зрения 
литургики и музыкального содержания, поскольку являются 
древнейшими. 

Пять песнопений ординария — кирие, глория, санктус, кредо, агнус деи 
— гораздо более позднего происхождения. Из них самое древнее — санктус 
(введен в мессу, возможно, уже во II в.); утверждение в мессе глории 
относят к началу VI в., кирие — к концу VI в., агнус деи — к концу VII в.; 
кредо было введено в римскую литургию только в XI в. (хотя в мозарабском, 
амвросианском и галликанском ритуалах это произошло гораздо раньше)8. 

К песнопениям ординария можно было бы причислить еще два: 
Asperges me (окропите меня), которое исполняется во время 
предшествующего мессе окропления святой водой, и Ite, missa est 
(идите, отпущено), завершающее благословение. Однако они 
представляют скорее прелюдию и постлюдию мессы, чем собственные 
ее части. 

Большинство хоралов ординария (если не все) произошли от 
песнопений восточной греческой (византийской) Церкви. Все они, за 
исключением глории, первоначально пелись общиной, чем 
объясняется простота старейших мелодий. Позже они стали 
исполняться церковным хором, вследствие чего появились мелодии 
более сложные. 

Н о т а ц и я  григорианского хорала оперирует собственными 
знаками — невмами (neuma — кивок, знак) и потому называется 
невменной. Специфика невменной нотации заключается в том, что 
помимо одного звука невма может обозначать группу из двух, трех, 
четырех звуков. Кроме того, невмы фиксируют мелодическое 
движение, но не ритмическое оформление мелодии. Приведем 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

же только два — одно из Послания и одно из Евангелия. 
 8 Кирие, глория и санктус были известны в первые века христианства, но в составе оффиция, 
а не мессы. 
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примеры одно+, двух+, трех+, четырехзвучных невм с их латинскими 
названиями9: 

 

Р и т м  григорианского хорала составляет предмет острых 
дискуссий. Неоднократно предпринимались попытки выявить строгую 
систему хорального ритма. Однако они не были успешными и скорее 
всего потому, что такой системы, очевидно, просто нет. Это не значит, 
что в григорианском хорале отсутствовали разные длительности, 
господствовало ровное движение. Напротив, мелодии хорала в 
ритмическом отношении были, вероятно, настолько гибки и 
вариабельны (наподобие народных мелодий рапсодического характера), 
что не поддавались ритмической систематизации. И, наверное, не 
случайно, что и в певческих рукописях, и в средневековых трактатах 
практически отсутствуют свидетельства существования системы ритма 
григорианского хорала10. 

З в у к о в ы с о т н о с т ь  григорианского хорала базируется на 
системе восьми церковных ладов. Каждый из них представляет собой 
октавный отрезок диатонической гаммы с одним из ее звуков в 
качестве главной опоры. Октавный диапазон получил название 
áмбитус (ambitus), главная опора — финáлис (finalis). Существует 
четыре финалиса: d, e, f, g. К каждому из них относятся два лада, 
которые различаются по амбитусу: один из них начинается с 
финалиса и продолжается до того же звука в верхней октаве, другой 
начинается квартой ниже финалиса и продолжается до звука квинтой 
выше него. Первый тип ладов называется автентическим, второй — 
плагальным. Для всей системы ладов применяется три рода названий. По более 
старой терминологии финалисы обозначались греческими терминами 
protus, deuterus, tritus, tetrardus (первый, второй, третий, четвертый), а 
для дополнительной характеристики лада применялись термины 
автентический и плагальный. По более поздней терминологии (исполь+
зуется с X в. до наших дней) каждому из восьми ладов присваивается 
соответствующий номер: 

  Modus Finalis Ambitus 

Protus autenticus Primus tonus 1 d d — d 1 

                                                                      
 9 В. Апель приводит примеры, записанные знаками так называемой квадратной, или римской 
хоральной, нотации — системы, выработанной в Западной Европе на рубеже XII–XIII вв. См.: 
Музыкальный энциклопедический словарь.— М., 1990.— С. 243.— Т. К. 
 10 Данное положение В. Апеля оспаривается некоторыми исследователями, см: Ф е д о т о в В. 
К вопросу о происхождении модальной нотации // Старинная музыка в контексте современной 
культуры: проблемы интерпретации и источниковедения.— М., 1989. — Т. К. 
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Protus plagius Secundus tonus 2 d A — a 

Deuterus autenticus Tertius tonus 3 e e — e1 

Deuterus plagius Quartus tonus 4 e H — h 

Tritus autenticus Quintus tonus 5 f f — f 1 

Tritus plagius Sextus tonus 6 f c — c1 

Tetrardus autenticus Septimus tonus 7 g g — g1 

Tetrardus plagius Octavus tonus 8 g d — d 1 

Третья система наименований — древнегреческая: дорийский, 
фригийский, лидийский, миксолидийский лады, а к их плагальным 
вариантам добавляется приставка «гипо» — так, что гиподорийский лад 
соответствует второму ладу, гипофригийский — четвертому, 
гиполидийский — шестому и гипомиксолидийский — восьмому. 

Кроме того, применяется термин манéрия (maneria), который 
обозначает лады с общим финалисом. Таким образом выделяются 
четыре манерии: protus, deuterus, tritus, tetrardus, без подразделения на 
автентический и плагальный лады. 

Структура каждого из восьми ладов индивидуальна и определяется 
положением полутона относительно финалиса. 

Хотя ранее говорилось, что амбитус лада равен октаве, это — 
некоторое упрощение, поскольку в большинстве хоральных мелодий 
можно обнаружить еще один звук ниже крайнего звука октавного 
отрезка (subfinalis, или subtonium modi), который расширяет амбитус 
до ноны. А в трактате Dialogus de musica (начало XI в.) отмечается 
возможность еще одной ступени выше верхнего предела, и амбитус в 
результате расширяется до децимы. 

В современных описаниях церковных ладов обычно указывается 
на наличие второго опорного тона, так называемой доминанты (или 
тенора), которая расположена квинтой выше финалиса в 
автентических ладах и терцией выше в плагальных (см. с. 24). 
Сомнительно, однако, что это свойство лада, а не определенных 
жанров (прежде всего различных тонов речитации), так как во 
множестве мелодий доминанта себя никак не проявляет. 

Предпринимаются также попытки определить характерные для 
каждого лада мелодические обороты («стандартные формулы»), 
повторяющиеся в разных мелодиях данного лада. Можно согласиться, 
что стандартные формулы играют значительную роль в определенных 
типах песнопений, особенно в трактах, респонсориях и градуалах. 
Однако их вряд ли следует считать свойством лада, подобно таковому 
во многих восточных музыкальных культурах11. 

                                                                      
 11 Существует иной взгляд на лад — как на систему характерных формул с доминантой в 
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Каждая григорианская мелодия (за исключением простейших, 
таких, как тоны речитации для чтений и молитв) обозначена одним из 
восьми ладов. По финальной ноте мелодии определяется общая 
категория — protus (лады 1+й и 2+й), deuterus (3+й и 4+й), tritus (5+й и 
6+й), tetrardus (7+й и 8+й). Диапазон мелодии указывает на 
автентическое или плагальное ладовое наклонение12. 

Множество хоралов полностью соответствует теории церковных 
ладов, а множество — не вполне. Отступления выражаются в 
ограниченном амбитусе (меньше октавы), чрезмерном амбитусе 
(больше октавы), использовании си+бемоля, транспозиции, а также в 
модальной нестабильности. 

Ограниченный амбитус осложняет проблему определения лада. 
Принадлежность автентическому или плагальному ладу 
устанавливается по ступеням над квинтой (они есть в автентическом 
ладу) или по ступеням под субфиналисом (они входят в состав 
плагального лада). Если же ни одна из этих ступеней не появляется в 
мелодии, то ситуация становится двусмысленной. Можно 
ограничиться в таких спорных случаях общим обозначением манерии. 

Чрезмерным амбитусом следует считать такой, который 
превышает и плагальный, и автентический. Минимальный диапазон 
мелодий — от звука на две ступени ниже финалиса до сексты над 
финалисом. 

Си+бемоль использовался (если не углубляться в детали) для того, 
чтобы избежать тритона на f. Эта альтерация не влияет на 
принадлежность ладов данного финалиса к соответствующей манерии. 
Таким образом, лад мелодии с финалисом на d определяется как 
protus независимо от того, есть ли в ней си+бемоль, си+бекар или они 
оба. 

Транспонированными считаются песнопения с финалисом a, h 
или c1 (лады которых суть перенесение на кварту или квинту выше 
ладов с финалисами d, e, f ). 

Модальная нестабильность некоторых песнопений выражается в 
том, что одна и та же мелодия приписывается в разных средневековых 
источниках к разным ладам. Причины этого не всегда ясны, но можно 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

качестве важной ладовой принадлежности; он представлен, например, в статье Ю. Н. Холопова 
«Средневековые лады».— Музыкальная энциклопедия. Т. V.— М., 1981.— Кол. 240–249 (в 
дальнейшем — МЭ).— Т. К. 
 12 В современных богослужебных книгах лады обозначены цифрой, помещенной под 
сокращенным названием песнопения, например: 

Offert. или Comm. 
5.  1. 

Модальная принадлежность указана также в оглавлении — цифрой, предшествующей начальному 
слову хорала. 
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предполагать связь с более древней традицией (до X в.), согласно 
которой лад песнопения определялся по его началу, а не концу. 

П с а л м о д и я  (пение псалмов) занимает очень важное место в 
богослужении; псалмы преобладают в оффиции и очень важны в 
мессе. Существуют три метода исполнения псалмов: прямая 
псалмодия, респонсорная псалмодия и антифонная псалмодия. 

П р я м а я  п с а л м о д и я  представляет собой простейший метод, 
согласно которому псалмы распеваются «прямо», стих за стихом без 
вставок дополнительного текста (первоначально — солистом). Этот 
естественный, но весьма редкий в григорианском хорале подход 
наиболее ясно представлен в psalmus directaneus (psalmus in directum) 
из оффиция в скорбные дни, когда, как считалось, уместна простая 
манера пения 13 . Музыка в таких псалмах ограничивается 
элементарной формулой речитации (об этом далее), которая 
повторяется с каждым стихом, как в строфической песне. Форму в 
целом можно схематически выразить так: 

А А А ... А. 

Метод прямой псалмодии применяется в мессе, а именно в тракте. 
Первоначально в каждом тракте был представлен полный псалом, 
исполнявшийся так же, как psalmus in directum оффиция. Но ввиду 
литургической важности мессы напевы ее хоралов становились все 
более разработанными и протяженными, не столько речитативными, 
сколько распевными. В результате для исполнения каждого 
псалмового стиха требовалось гораздо больше времени. И чем более 
развитой становилась мелодия, тем сильнее вынуждены были 
сокращать текст тракта. В конце концов лишь в одном тракте Laudate 
Dominum (Пс 116) сохранился полный псалом, большинство же 
трактов включает только 4 или 5 стихов. В музыке трактов перестала 
преобладать простая повторность (см. об этом на с. 33). 

Р е с п о н с о р н а я п с а л м о д и я характеризуется чередованием 
пения солиста и группы певцов — первоначально общины, позже 
церковного хора. Ей свойственна рондообразная схема, где V — верс 
(vers) — стих, исполняемый солистом; R — хоровой рефрен:   

R V1 R V2 R V3 ... R Vn R 

Первоначально текст рефрена представлял повторяющуюся 
регулярно строку или слово того же псалма; позже в нем стали 
использоваться фрагменты текста из других книг Писания. 
Постепенно текст рефрена расширялся, а мелодия наполнялась 

                                                                      
 13 Пс. 145 в Веспере и Пс. 129 в Лаудах из заупокойного оффиция; Пс. 69 в процессии с 
прошениями; Пс. 4, 90, 133 в Комплетории на Пасху. 
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распевами. Как и в тракте, это привело к радикальному сокращению 
стихов псалма — в большинстве хоралов остался только один 
псалмовый стих: 

R V или R V R1 

(R1 означает сокращенный вариант рефрена — без начала)14. 
Метод респонсорной псалмодии применяется в градуале и 

аллилуйе мессы, в респонсории оффиция. 
Респонсорное пение — чередование соло и хора — в целом 

сохранилось до наших дней. Правда, в XII в. оно претерпело 
некоторое изменение: рефрен перестал быть полностью хоровым, его 
зачин (incipit) стал исполняться солистом; верс же перестал быть 
полностью сольным, его заключение принято петь хором15. Сольное 
начало хорового рефрена оправдано не только с эстетической, но и с 
практической точки зрения, поскольку солист задает тон хору, 
настраивает его. Также убедительно окончание всего хорала хором, 
поэтому в сокращенных формах псалмодии, где верс не сменяется 
рефреном (например, в градуале), было естественно поручить окончание 
верса хору. 

А н т и ф о н н а я п с а л м о д и я  (от греч. %nt§jonoV — звучащий в 
ответ, откликающийся) первоначально предполагала поочередное 
распевание стихов (версов) псалма двумя хорами (или полухориями). 
Позже (вероятно, в IV в.) был добавлен краткий текст, распевавшийся 
до и после каждого стиха и названный антифоном (antiphona). В 
результате образовалась рондообразная структура, похожая на 
респонсорную: 

A V1 A V2 A V3 ... A Vn A 

(V — верс, то есть стих псалма, A — антифон). 
Введение в песнопение дополнительного текста и мелодии 

привело к примечательному изменению значения термина «антифон+
ная псалмодия»: с манеры исполнения (чередования хоров) акцент 
переместился на структуру (рефренная форма). 

Не совсем ясно, как этот антифон+рефрен приспособился к 
антифонному (то есть двухорному) способу исполнения: пелся ли 
рефрен обоими хорами вместе или, разделенный на две фразы, 
исполнялся антифонно? 

                                                                      
 14 Соответствующее место в тексте рефрена помечается знаком * . Им же обозначено 
окончание сольного зачина (incipit) и вступление хора в первом рефрене. На это указывает первая 
звездочка, тогда как вторая — на начало R1. 
 15 Сольные и хоровые части R и V разделены звездочкой в тексте — *, например: 

R  Viderunt omnes * fines terrae ... omnis terra. 
V  Notum fecit Dominus ... ante conspectum gentium revelavit * iustitiam suam. 
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Инородный характер антифона запечатлен в его стиле: трудно 
представить больший контраст, чем между монотонной речитацией 
псалмового стиха и свободным мелодическим течением псалмового 
антифона. 

Полная форма антифонной псалмодии с ее рефренообразным 
повторением антифона оказалась, подобно респонсорной форме, 
слишком длинной, и она сокращалась путем пропусков стихов псалма 
или повторений антифона. Полная форма сохранилась лишь в 
нескольких хоралах, в частности, в инвитатории Матутина: 

A A V1 A V2 A
1 V3 A V4 A

1 V5 A D A1 A 

Буква D обозначает так называемую доксологию — слова молитвы, 
распеваемые в разных видах псалмодии в качестве последнего стиха: 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. Amen. («Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу: как было в начале, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».) 

Самый распространенный тип антифонной псалмодии 
представлен в псалмах оффиция, где псалмы поются полностью, с 
доксологией в конце, а антифон — только перед первым стихом 
псалма и после последнего: 

A V1 V2 V3 ... Vn D1 D2 A 

В мессе к антифонным, но сокращенным песнопениям 
принадлежат интроит, офферторий и коммунио. 

Антифонное (двухорное) исполнение антифонных по структуре 
песнопений в современной практике не применяется. Первая 
половина каждого стиха поется солистом, а вторая хором. 

Антифонное пение ныне практикуется в песнопениях, не 
связанных с антифонной псалмодией, например, в кирие, глории, 
гимне, секвенции, тракте. 

С т и л и с т и ч е с к а я к л а с с и ф и к а ц и я песнопений 
осуществляется по признаку их меньшей или большей распевности. 
Различаются три стиля: силлабический, невматический и 
мелизматический. В силлабических песнопениях на каждый слог 
текста приходится преимущественно один, иногда два или три звука. 
В невматических песнопениях большинство слогов распевается на два, 
три, четыре звука. Распевы мелизматических песнопений длиннее; 
некоторые слоги распеваются на десять и более звуков.  

В целом классификация видов песнопений по стилям такова (песно+
пения расположены сверху вниз в порядке увеличения распевности): 

↓  Силлабический:   тоны чтений и молитв 
                    псалмовые тоны 
у                   тоны версов интроита 
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с                   псалмовые антифоны 
л                   респонсорий бреве 
о                   гимн 
ж                   секвенция 
н                   глория 
е                   кредо 
н  Невматический:   санктус 
и                   агнус деи 
е                   антифон интроита 
                    коммунио 
с                   процессионные и марианские антифоны 
т  Мелизматический: кирие 
и                   респонсорий проликсум 
л                   офферторий 
я                   тракт 
                    градуал 
↓                   аллилуйя 

Л и т у р г и ч е с к и й  р е ч и т а т и в  представляет силлабический 
стиль в наиболее простом варианте. 

Т о н ы  ч т е н и й  и  м о л и т в  (эпистола, евангелие мессы и др.) в 
свою очередь знакомят с простейшей стадией литургического 
речитатива. Наименее интересные в музыкальном отношении, они 
очень важны в историческом плане, поскольку представляют ту 
ступень музыкального формообразования, на которой музыка 
полностью подчиняется слову — помогает отчетливому и 
выразительному звучанию текста, его смысловому членению. 

Ориентированные на эту цель тоны (tonus — тон, звук, также 
акцент, ударение) состоят из многократно повторяемого звука 
речитации, который называется тенором (tenor, от teneo — держать, 
продолжать, длиться), или тубой (tuba — труба) 16 , и кратких 
нисходящих отступлений от него — инфлéксий (inflexio — изгиб). 
Последние в точности соответствуют пунктуации текста и появляются 
как музыкальные отражения запятой, двоеточия, точки с запятой, 
вопросительного знака, точки. 

В зависимости от мелодического рисунка различают четыре вида 
инфлексий (ныне называемых также пунктуациями — positurae, или 
остановками, задержками — pausationes): флéкса (flexa, первоначально 
punctus circumflexus — изгиб), мéтрум (metrum, первоначально punctus 
elevatus — подъем), вопрос (punctus interrogationis) и полное окончание 
(punctus versus — конец стиха). 

Флекса обычно согласуется с запятой и представляет простое 
нисходящее движение: a-g. Метрум соответствует двоеточию и 

                                                                      
 16 В ранних образцах звук a, позже и другие звуки. 
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комбинируется из спуска и подъема: a-g-g-a или a-g-f-a. В 
вопросительном предложении речитация обычно бывает на звуке 
ниже тенора, а окончание предложения отмечено подъемом к 
теноровому тону: g... g-a или g... g-f-g-a. Полное окончание передается 
движением к самому нижнему звуку: a-g или a-g-f-g или a-f-g-d. 
Встречаются и более пространные заключительные формулы. 

Описанные тоны чтений и молитв — единственные, которые не 
связаны в силу своей мелодической неразвитости с церковными 
ладами.  

П с а л м о в ы е  т о н ы, предназначенные для распевания псалмов 
(в оффиции), суть мелодически более разработанная реализация того 
же принципа речитации. 

Каждый псалмовый тон состоит из тенора и трех главных 
инфлексий: интон\ции, или инúция (intonatio, от intono — запеваю, 
пою первые слова; initium — вступление, начало), меди\ции в 
середине (mediatio — посредине) и термин\ции в конце (terminatio — 
завершение, окончание)17. 

Интонация вводит только первый стих, а все последующие 
начинаются прямо с тенора. Две части, на которые делится каждый 
тон медиацией, соответствуют двум частям стиха, в которых нередко 
по+разному выражается одна и та же мысль. При особой 
протяженности стиха в первой половине псалмового тона дается 
дополнительная маленькая флекса. 

В результате общая схема псалмового тона выглядит так: 

 
Формула псалмового тона повторяется с каждым стихом псалма. 

Поскольку стихи псалма могут значительно отличаться друг от друга 
числом слогов, длительность речитации при повторении псалмового 
тона также бывает различной. 

Всего псалмовых тонов восемь18. Они соответствуют восьми ладам, 
хотя и не идентичны им. Остановимся на различиях. Решающим для 
характеристики псалмового тона является не финалис (как при 
определении лада), а тенор; его высота стабильна: первоначально — 
квинтой выше финалиса соответствующего автентического лада и 
терцией выше финалиса плагального лада19. Появление же финалиса 

                                                                      
 17 Медиация соответствует метруму тонов чтений и молитв, терминация — полному 
окончанию; интонация — новый мелодический элемент, которого нет в упомянутых тонах. 
 18 Если не считать особый tonus peregrinus (чужеродный тон), в котором тенор имеет две 
высоты: a в первой половине тона и g во второй. 
 19 Позже тенор в 3, 4+м и 8+м псалмовых тонах был поднят на ступень вверх.— Т. К. 
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лада в конце псалмового тона необязательно, поскольку терминации 
псалмовых тонов варьируются. Вызвано это следующим. 

Данный псалмовый тон сочетается со множеством антифонов 
соответствующего лада, которые меняются от праздника к празднику. 
Несмотря на один и тот же лад, начальные звуки антифонов могут 
быть различными (например, антифон первого лада часто начинается 
со звуков до, ре, фа, соль, ля). Для плавной связи псалма с разными 
антифонами в каждом псалмовом тоне и предусмотрены несколько 
терминаций, завершающихся на разной высоте и потому 
называющихся дифферéнциями (differentia — разница, различие). 
Связь псалмового тона с антифоном, который распевается до него, не 
составляет проблем, поскольку последний звук всех антифонов 
данного лада один и тот же — финалис, и иниций соответствующего 
псалмового тона мелодически плавно следует за ним20. 

По тому же принципу, что и псалмовые тоны, строятся тоны 
кантиков, интроитов и коммунио, респонсориев проликса, 
образующие системы из 8 тонов. 

Т о н ы  к а н т и к о в  включают те же звуки речитации (тенора) и 
терминации, но мелодически более развитые интонации и особенно 
медианты. В таком виде средневековые тоны кантиков используются 
только по высочайшим праздникам. В иных случаях отличие от пения 
псалмов заключается лишь в том, что интонация сохраняется в 
каждом версе, а не только в первом, как при исполнении псалма. 

Т о н ы  и н т р о и т о в  и  к о м м у н и о  (до того, как коммунио в 
XII в. полностью утратили псалмовые стихи и доксологию), близки по 
строению псалмовым, характеризуются двукратным введением 
интонации на протяжении стиха — в его начале и во второй половине 
(после медианты). 

Т о н ы  р е с п о н с о р и е в  п р о л и к с а  также содержат две 
интонации. Примечательна разная высота тенора в двух половинах 
стиха: в автентических ладах первый тенор на кварту выше финалиса, 
второй — на квинту; в плагальных ладах первый тенор на терцию, 
второй на секунду выше финалиса ( этот принцип не соблюдается в 

                                                                      
 20 В певческих книгах обычно не приводится нотная запись псалмовых тонов, на которые 
речитируются псалмы, а дается лишь цифровая и буквенная ссылка на тот или иной тон под 
обозначением лада антифона, например:  7. c2 — псалом распевается в 7+м тоне со второй 
терминацией, завершающейся звуком c. Нужная терминация приводится также после нотной записи 
антифона с аббревиатурой E u o u a e; последняя образована гласными звуками заключительных слов 
saeculorum. Amen доксологии, которая почти всегда добавляется к псалму и чьи последние слова 
неизменно приходятся на формулу терминации. Принятая в литургических книгах запись антифона 
расшифровывается следующим образом: вначале исполняется часть антифона до звездочки в тексте 
(такое сокращенное исполнение антифона перед псалмом стало обычным в позднее Средневековье); 
затем поется псалом с терминацией (обозначена E u o u a e) в каждом версе; далее исполняется весь 
антифон (но, разумеется, без терминации E u o u a e). 
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случаях тритонового расстояния между тенором и финалисом, как, 
например, в пятом ладу). 

Т о н ы  и н в и т а т о р и я  никогда не были организованы в 
стандартную систему из 8 тонов (как во всех вышеописанных 
случаях). В разных источниках количество формул речитации для 
псалма инвитатория не совпадает; нигде нет формул 1+го и 8+го тонов, 
тогда как в 4+м и 6+м тонах их несколько, а во 2, 3, 5, 7+м тонах — по 
одной. Текст псалма заимствован из раннего перевода Библии; стихи 
инвитатория более протяженные, чем стихи в других псалмах. 
Поэтому верс делится на три части, каждая из которых вводится 
интонацией. В целом тоны инвитатория мелодически гораздо более 
развиты, чем другие. 

Р е с п о н с о р и й  б р е в е  стоит особняком в том отношении, 
что имеет постоянные напевы и для псалмовых стихов, и для ответов. 
В ватиканских изданиях приведено всего три напева (с меняющимися 
текстами), хотя в средневековых певческих книгах таких напевов 
сохранилось множество. 

С в о б о д н ы е  к о м п о з и ц и и  отличаются от тонов речитации 
оригинальными напевами (свобода которых, правда, весьма 
относительна). К таковым относятся: антифоны оффиция, антифоны 
интроита, коммунио, ответ респонсория проликсум, офферторий, 
градуал, аллилуйя, тракт, кирие, глория, кредо, санктус, агнус деи, 
гимн, секвенция. 

Перечисленные хоралы сильно различаются по своей 
протяженности и мелодической развитости: с одной стороны 
встречаются антифоны, включающие не более двенадцати звуков, с 
другой — тракты, занимающие более двух страниц книги и 
содержащие много мелизмов, в каждом из которых звуков больше, 
чем в одном кратком антифоне. Природа всех этих песнопений, вне 
зависимости от их размеров, мелодическая, обусловлена линейной 
кинетикой.  

Основа григорианской мелодии — дуга (прямая и обращенная), 
образуемая главным образом поступенным движением (ее 
элементарный прототип содержится в формулах псалмодического 
речитатива). Деление на музыкальные фразы подчиняется в основном 
смысловому членению текста: конец словесной фразы (по крайней 
мере в силлабическом и невматическом стилях) бывает отмечен 
нисходящим движением мелодии, тогда как новый ее подъем обычно 
совпадает с началом другой фразы.  

В интервальном отношении, как уже говорилось, преобладает 
поступенное движение; часто встречаются также восходящие и 
нисходящие ходы на терцию (большую и малую), вполне обычны 



30 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

ходы на кварту; квинты, особенно нисходящие, встречаются реже, 
однако восходящие квинты допустимы в начале всего напева хорала 
или в начале фразы. Более широкие интервалы для григорианского 
хорала не характерны. 

Заключительные обороты, то есть каденции (высота которых 
определяется ладом), представляют собой чисто мелодические 
образования. Последний звук обычно достигается нисходящим ходом 
на секунду или терцию, восходящее (секундовое) движение к 
финалису встречается реже; восходящая терция, нисходящая и 
восходящая кварта должны рассматриваться в каденции как редкое 
исключение. 

Песнопениям григорианского хорала в целом свойственно 
сквозное строение, однако они не лишены и повторности — как на 
уровне крупных разделов, так и на уровне отдельных фраз и более 
мелких единиц. Фигуры из нескольких звуков могут повторяться 
непосредственно одна за другой или на расстоянии, после иных 
мелодических оборотов. В случаях совпадения мелодического 
повторения с текстовым (слоговым) повтором возникает 
«музыкальная рифма».  

В некоторых жанрах (прежде всего в градуале, тракте, респонсории) 
широко применяются так называемые «стандартные фразы», которые 
повторяются и в пределах одного песнопения, и в разных песнопениях. 
Метод композиции, основанный на комбинациях стандартных фраз, 
называется центонизáцией (от лат. cento — лоскут, заплата).  

Мигрируя из напева в напев, стандартные фразы 
приспосабливаются к разным текстам — с иным числом слогов, 
другими ударениями и т. п. Подобное приспособление в основе своей 
неизменной мелодии к разным по строению текстам называется 
адаптáцией. 

Наряду с относительно точными повторами в григорианском 
хорале встречаются более тонкие аллюзии, для которых характерно 
сохранение лишь основы мелодической фигуры при ее достаточно 
разнообразном орнаментировании; этот метод скрытой повторности 
именуется реитерáцией (reiteratio — повторение). 

Глубинная связь мелодики с текстом — фундаментальное свойство 
григорианского хорала, однако данная связь не абсолютна. Если 
представить себе шкалу возможных градаций, то крайние ее позиции 
займут вышеописанные тоны речитации, где музыка прямо следует за 
текстом, и развернутые юбиляции мелизматического стиля, например, 
в аллилуйе, представляющие собой чисто музыкальные образования, 
по сути независимые от слова.  

А н т и ф о н ы  оффиция составляют огромную группу из 
нескольких тысяч песнопений. Они отличаются краткостью и 
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простотой. В записи напевов преобладают одно+ и двузвучные невмы, 
соответственно стиль антифонов силлабический или близкий ему. 
Антифоны включают от одной до четырех фраз. В них широко 
применяется метод адаптации: в основе тысяч антифонов 
обнаруживается относительно небольшое количество стандартных 
мелодий, которые приспосабливаются к разным текстам путем тех 
или иных изменений. Во многих мелодиях имеется стабильный 
инципит (incipit — начало) с более свободным продолжением и 
эпизодически возникающими интонационными совпадениями. В 
строении ряда антифонов ощутимо действие метода центонизации с 
присущей ему комбинацией стандартных фраз. 

Несколько более протяженны и мелодически разработанны 
антифоны кантиков и инвитатория. Антифоны B.M.V. 
(существующие, как уже говорилось, без псалмовых стихов) 
стилистически сильно отличаются от псалмовых антифонов и 
представляют собой весьма развернутые и сложно организованные 
песнопения. 

И н т р о и т — антифонное песнопение проприя мессы, 
сопровождающее вход священника21. Общая схема интроита (участки, 
отмеченные точками, исполняются солистом, а подчеркнутые 
сплошной чертой — хором): 

A V D A 
l + l l – l l l  — 

Псалмовый стих (V)  и приравненная к нему доксология (D) 
распеваются на стандартные тоны интроита, а антифон (A) 
представляет собой свободную композицию. Антифоны интроита 
отличаются умеренной протяженностью. Они являют типичные 
примеры невматического стиля: на большинство слогов приходится 
по два+пять звуков. Мелодическое строение антифонов 
индивидуально, в них практически не встречаются «стандартные 
фразы». 

Среди антифонов интроита есть особая группа, для напевов 
которой характерна малоподвижная мелодическая линия и даже 
сходство с одновысотным речитированием. Мелодический контур 
этих напевов напоминает тон интроита соотносимого лада, на 
который распевается последующий псалмовый стих и доксология.  

К о м м у н и о  — антифонное по происхождению песнопение 
проприя мессы, сопровождающее причащение22. Псалмовые стихи, 
некогда входившие в коммунио, затем были совершенно упразднены; 
в результате в коммунио остался один только антифон23:  
                                                                      
 21 В ранних книгах именовался Antiphona ad Introitum. 
 22 В ранних книгах именовался Antiphona Communionem. 
 23 Исключение составляет коммунио Lux aeterna из реквиема, где сохранился один псалмовый стих. 

A
l – 
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Это песнопение, поющееся в конце мессы, весьма близко по 
характеру начальному интроиту, только оно еще «умереннее» во всех 
отношениях. Напев коммунио менее протяженный; невматический 
стиль (способ распева слогов) отличает преобладание более коротких 
невм (из двух+трех звуков), он переходит подчас в силлабический. В 
напевах коммунио избегаются «стандартные фразы», и в 
мелодическом отношении это песнопение даже менее унифицировано, 
чем интроит. К особенностям коммунио следует отнести нередкую 
модальную двойственность, нестабильность. 

О ф ф е р т о р и й  — антифонное по происхождению песнопение 
проприя мессы, сопровождающее приношение хлеба и вина 24. 
Офферторий сохранял псалмовые стихи до XII в., но потом, подобно 
коммунио, утратил их. В оффертории, таким образом, один только 
антифон25:  

Как и другие песнопения, сопровождающие литургическое 
действо (интроит, коммунио), офферторий прежде был относительно 
прост по стилю. Со временем, однако, его мелодия стала богато 
орнаментированной и в стилистическом отношении приблизилась к 
чисто «созерцательным» респонсорным хоралам (градуалу, аллилуйе). 
Такой офферторий — это песнопение невмо+мелизматического стиля, 
протяженность которого сильно варьируется. 

В тексте оффертория примечательно нередкое повторение (одно+
кратное или неоднократное) отдельного слова, группы слов или целой 
фразы, следующее непосредственно за изложением или на расстоянии. 
В случае сохранения той же мелодии при повторении образуется 
форма со схемой a a b (столь важная для более поздней музыки) или 
a b a, причем в большинстве случаев повторное изложение 
значительно расширено за счет введения развернутых мелизмов. 
Внутри многих мелизмов также можно обнаружить ту или иную 
повторность.  

Все разделы оффертория (в том числе некогда имевшиеся в нем 
псалмовые стихи) — это свободно сочиненные мелодии, для которых 
совершенно нетипично использование «стандартных фраз». 

Р е с п о н с о р и и  п р о л и к с а  оффиция составляют большую 
группу песнопений (около 1000), вторую по величине после 
антифонов оффиция. Они звучат после чтений как музыкальные 
постлюдии и в этом отношении подобны градуалу, аллилуйе или 
тракту мессы. Респонсорий проликсум принадлежит к респонсорным 
песнопениям и включает ответ, или респонсорий в узком смысле 

                                                                      
 24 В ранних книгах именовался Antiphona ad Offertorium. 
 25 Исключение — офферторий Domino Iesu Christe из реквиема, где сохранился один стих 
псалма. 

A 
l – 



 33 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

 

слова, и верс, после которого ответ повторяется полностью либо в 
сокращенном виде, без начальной фразы или фраз:  

R V R или R V R1 R или R V R1 D R 
l — l l l —  l — l l l — —  l — l l l — l l l  l l l  

Верс распевается на один из восьми стандартных тонов 
респонсория. Ответ представляет собой мелизматический по стилю 
раздел значительной протяженности. Хотя в книгах встречаются 
респонсории во всех ладах, большинство песнопений относится ко 
2+му и 8+му ладам (причем в 8+м их чуть ли не вдвое больше, чем во 
2+м). Для респонсориев типично наличие «стандартных фраз», 
которые повторяются в разных мелодиях одного лада. Наиболее 
унифицированы респонсории 2+го и 8+го ладов.  

Ответ в респонсории 2+го лада обычно состоит из трех разделов по 
три фразы в каждом. Мелодической связи ответа и верса помогает 
одинаковая формула окончания во втором разделе ответа и в 
терминации верса. Окончание второго раздела ответа выделено таким 
образом потому, что после верса обычно звучит только третий раздел 
ответа. Следовательно этому третьему разделу и в первоначальном 
изложении ответа, и при переходе к нему от верса предшествует одна 
и та же мелодическая фигура.  

Среди напевов респонсориев 8+го лада есть несколько «главных», 
составляющих мелодическую основу целого ряда респонсориев. Они 
приспособлены к разным текстам при помощи методов адаптации и 
центонизации. 

Г р а д у а л  — респонсорное песнопение проприя мессы, которое 
звучит как музыкальная постлюдия к эпистоле. Состоит из ответа и 
единственного верса, после которого ответ может повторяться:  

R V (R)
l — l l —  —

Специфика градуала в том, что верс распевается не на стабильные 
тоны, а на индивидуальные мелодии; их индивидуальность, впрочем, 
ограничена широким набором «стандартных фраз». 

Градуал — одно из самых мелизматических песнопений; его 
распевы включают от 20 до 30 и более звуков. Примечательно, что 
мелизматический стиль свойствен не только ответу, но и версу; 
последний, ввиду преобладания сольного исполнения, нередко даже 
мелодически более украшен, чем ответ. В целом ответ и верс 
неконтрастны (хотя верс выделен несколько более высокой 
тесситурой), в них может использоваться даже один и тот же материал, 
особенно в заключительных участках. 

Для градуалов весьма характерна техника реитерации, выражением 
которой, в частности, является широкое применение невм с 
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неоднократным повторением одного звука, в том числе в 
комбинации с тремоло. 

Особую группу составляют так называемые градуалы Iustus ut 
palma. Все они имеют финалис a, поскольку их лады суть 
транспозиция на квинту ладов с финалисом d. Всеобъемлющее 
распространение методов центонизации и адаптации привело к 
полной утрате индивидуальности каждого напева, к ограничению 
лишь той или иной модификацией основного мелодического типа. 

А л л и л у й я  — респонсорное, мелизматическое по стилю 
песнопение проприя мессы. Некоторая условность его отнесения к 
псалмодическому типу связана с тем, что первоначально оно не имело 
псалмового стиха, который был добавлен позже (возможно, только во 
времена Григория Великого или еще позднее). Схема аллилуйи:  

R1 R V R 
l l l — l l — l l — 

Ответ (R1) образован из единственного слова — аллилуйя 
(поэтому на схеме он может обозначаться также буквой А). При 
повторении ответа (R) к нему добавляется огромный мелизм, 
называемый юбиляцией (iubilatio — ликование, сокращенно i), — 
распев последней гласной слова. В большинстве напевов юбиляцией 
заканчивается и верс. Юбиляция сохраняется также в следующем 
далее повторении ответа (R).  

Хотя верс с его словесной наполненностью составляет сильный 
контраст ответу, их нередко объединяет общий мелодический 
материал и не только в юбиляции. Возможные схемы верса (... — 
мелодически оригинальные участки): 

V = ... A+i; V = ... i; V = A ... A+i; V = A ... i; 
V = A+i ... A+i; V = ... A+i A+i; V = A+i A+i. 

Повторность характерна не только для структуры крупных 
разделов напева аллилуйи, но и для внутреннего строения юбиляции, 
а также других мелизмов, расположенных, например, в середине стиха. 
Особенно часты повторения типа aab, но возможны такие: aa, aabbc, 
abac, aabcc, aba и др. Подчеркнем, что подобные повторения 
совершенно нетипичны для древнейшего слоя григорианского хорала 
и должны быть отнесены к более поздним явлениям (VIII–IX вв.). 

В целом мелодика аллилуйи индивидуальна, здесь не встречаются 
«стандартные фразы». Вместе с тем в этом песнопении довольно 
строго применяется метод адаптации (из 70 напевов аллилуй 
примерно треть адаптации). 

Т р а к т  — песнопение проприя мессы типа прямой псалмодии, 
заменяющее аллилуйю в дни скорби и покаяния. Тракт включает от 2 
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до 14 стихов псалма26, которые исполняются «прямо», без каких+либо 
вставок. Стиль тракта — мелизматический, в нем сохранились лишь 
малозаметные черты речитативной псалмодии. В этом песнопении 
максимально широко применяется метод центонизации: 
«стандартные фразы» возвращаются и в разных стихах одного тракта, 
и перемещаются из одного напева в другой; есть песнопения, почти 
полностью составленные из «стандартных фраз». 

Уникальная черта трактов — их принадлежность только 2+му и 
8+му ладам. Тракты 8+го лада — самые древние. Их версы обычно 
включают по три фразы, но есть также версы двух+ и четырехфразовые. 
Все фразы заканчиваются либо звуков g, либо f. Возможные 
каденционные планы напева в целом: g-f-g, f-g-g, g-g-g, g-f-g-g и др. 

В трактах 2+го лада верс включает, как правило, четыре фразы с 
окончаниями на d, c, f, d. Такая последовательность конечных звуков 
фраз сохраняется во всех стихах псалма, тогда как начала фраз 
варьируются. 

В целом мелодическое содержание разных стихов тракта нередко 
бывает сходным (благодаря использованию «стандартных фраз»), но 
не идентичным. Возможна, например, такая схема (римские цифры 
обозначают стихи псалма, буквы — мелодические фразы): 

I II III IV V 

ab cc1b c1b cc1b cd 

К и р и е  — песнопение ординария мессы, умеренно 
мелизматическое по стилю. Текст включает три восклицания (Kyrie 
eleison. Christe eleison. Kyrie eleison), каждое из которых распевается 
трижды, так что напев состоит из девяти фраз. Мелодическое 
содержание фраз может быть одинаковым или различным. В 
простейшей форме постоянно повторяется одна и та же мелодия за 
исключением последнего возгласа, где она меняется. Возможны 
следующие схемы кирие: 

aaa aaa aab; 

aaa bbb aaa1; 

aaa bbb ccc1; 

aba cdc efe1; 

aba aaa bbb; 

aaa bcb ded; 

                                                                      
 26 В литургических книгах знак V не ставится перед первым стихом, что не должно вводить в 
заблуждение: это такой же верс, как и другие, поэтому количество стихов в тракте на один больше 
знаков V. 



36 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

aba cdc aca; 

aab ccd efg. 

Среди напевов кирие есть очень простые по стилю — это более 
древние песнопения, предназначенные для пения общиной. Наряду с 
ними встречаются такие, которые почти выходят за стилистические 
рамки григорианского хорала: их отличает широкий диапазон (октава 
и более), широкие скачки, нисходящие гаммообразные линии из 4, 5, 
6 звуков, подчеркивание I–V–VIII ступеней звукоряда. Указанные 
особенности мелодики, редкие в других жанрах, имеют в кирие 
устойчивое стилистическое значение.  

Г л о р и я  — силлабическое по стилю песнопение ординария 
мессы. Текст глории очень древний, как и гимн Te Deum он 
принадлежит к так называемым просторечным псалмам (psalmi 
idiotici), которые, не будучи псалмами в собственном смысле слова, 
сочинялись в стилистической манере псалмов. Текст глории состоит 
из 18 большей частью коротких предложений. 

Псалмодический характер текста нашел отражение в одном из 
старейших напевов глории (мессы XV, в Liber usualis датирован X в.), 
который по сути являет повторение псалмового тона. Однако 
большинство напевов вполне оригинальны — построены как бы по 
индивидуальному плану. Для многих характерно повторение 
мелодических фраз согласно сходным фразам текста (см. текст глории 
в статье Ю. Н. Холопова на с. 47). Например, предложения 3–6 могут 
иметь такое мелодическое строение: abab, или aba1c, или aa1 ba2; 
предложения 8–10: aaa или aab; предложения 11–12 бывают 
мелодически идентичны либо целиком, либо идентичны их первые 
половины. Возможны иные повторения, например, одной и той же 
каденционной формулы. Есть и такие напевы, где мелодические 
повторения не согласованы со строением текста, а нарушают его 
границы. 

К р е д о  — песнопение ординария мессы, силлабическое по стилю. 
Текст кредо гораздо более древний, чем напевы — датируется IV в. (см. 
о тексте подробнее в статье Ю. Н. Холопова на с. 57–59). 

Из множества мелодий, сочиненных в эпоху позднего 
Средневековья, в богослужебной практике осталось только четыре и 
еще две ad libitum. Старейшая из них — кредо I (по нумерации Liber 
usualis) — встречается в рукописях XI в., но происходит от более 
древних, возможно, греческих мелодий. В ней только четыре 
стандартные формулы, которые по+разному комбинируются, 
соотносясь с разными фрагментами текста (это напоминает о тракте). 
Кредо II — упрощенная версия кредо I. Кредо V и VI (XII и XI вв.) 
построены наподобие псалмовой речитации, повторяемой в каждом 
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стихе. Напевы кредо III и IV совсем поздние (XVII и XV вв.) и по 
существу не относятся к григорианике. 

С а н к т у с  — песнопение ординария мессы, преимущественно 
невматическое по стилю. Текст (единственный в ординарии) 
заимствован из Ветхого Завета (Ис 6, 3).  

В большинстве напевов так или иначе отражается повторность, 
имеющаяся в тексте (см. в статье Ю. Н. Холопова на с. 63). Прежде 
всего это касается второго раздела напева (соответствует строкам 3–5 
текста), в котором обычна мелодическая трехчастность типа aba. 
Троекратный Sanctus в начале также может оформляться в напеве по 
схеме aba или aa1b с различными продолжениями в последующих 
строках текста. Бывает, что повторяющиеся фразы в первой и второй 
половинах (в Sanctus и Hosanna) мелодически связаны между собой, в 
результате чего повторность становится многократной. 

Несколько напевов имеют сквозное строение, где сходство — в 
характере «музыкальных рифм» — иногда ощутимо лишь в конце 
фраз. 

Немногие мелодии выдержаны в силлабическом стиле, 
сохранившемся с тех времен, когда санктус пелся всей общиной (до 
VIII в. включительно). Самый ранний дошедший до нас санктус 
включает повторение речитативно+псалмодической формулы (он 
находится в составе мессы XVIII и датирован в Liber usualis XIII в., что, 
безусловно, ошибочно). 

А г н у с  Д е и — песнопение ординария мессы, преимущественно 
невматическое по стилю. Текст заимствован из Евангелия от Иоанна 
(Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира», 
Ин 1, 29). 

Планировка текста (дважды: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, на 
третий раз — с иным окончанием: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem) не находит буквального отражения в музыке, но 
повторность для мелодического строения важна не менее, чем для 
текстового. В напевах преобладают схемы: aaa, aba, a+r b+r a+r (r 
обозначает одинаковое окончание). 

Особое место в группе агнусов занимают песнопения с мелодиями 
архаического стиля, в этом смысле подобных соответствующим 
кирие. 

О р д и н а р и й  м е с с ы  к а к  ц и к л  складывался постепенно. В 
самых ранних манускриптах песнопения ординария сгруппированы 
по видам: сначала все кирие, потом все глории и т. д. С XII в. 
встречаются комбинации: кирие и глория (которая часто следует 
после двух+трех кирие), санктус и агнус деи, однако напевы еще не 
идентичны в разных манускриптах. Цикл, включающий кирие — 
глорию — санктус — агнус деи, впервые встречается в доминиканском 
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градуале 1254 г. (это месса IV по нумерации Liber usualis). Таким 
образом, распространенную точку зрения, согласно которой 
происхождение цикла ординария связывают с многоголосными 
мессами (Турнейской, около 1300 г., Мессой Г. де Машо, около 
1350 г.), нельзя признать справедливой. 

Г и м н — песнопение строфического строения, входит в состав 
оффиция. Схема гимна: A A A ... 

Латинский гимн достиг своего первого расцвета уже в IV в. при 
Амвросии (епископе Миланском, именем которого названа одна из 
ветвей западнохристианского хорала), но тогда же был запрещен в 
богослужении из+за «не божественного происхождения». 
Литургический статус гимн получил в западной церкви только в X–XI 
вв. Хотя мелодии гимнов встречаются в манускриптах IX–X вв., 
расшифровке поддаются только датируемые XII–XIII вв. 

Тексты множества гимнов складываются из четырехстрочных 
строф с четырехстопным ямбическим метром. Эти гимны называют 
«амвросианскими», поскольку именно так построены четыре гимна, 
принадлежащие (по свидетельству Августина) Амвросию, в частности, 
гимн Veni redemptor gentium: 

Vens redkmptor gkntiÒm 
Ostknde p\rtum vsrginss 
Mirktur Àmne sаkculÒm 
Talss deckt portÒs DeÒm. 

Несколько позднее утвердился хореический метр, например, в 
гимне P\nge lsngua glÀriÀsi. К VIII в. были открыты и стали 
использоваться в гимнах разнообразные метры классической 
античности. 

Поскольку строфы текста большинства гимнов состоят из 4 строк 
по 8 слогов каждая, напев гимна обычно включает четыре фразы 
равной протяженности. В большинстве случаев это разные 
мелодические фразы, но случаются и повторения. Возможные схемы 
музыкальной строфы: abcd, abca, aabc, aaba, abcb, abab и др. Иногда 
встречаются мелодии с одинаковыми окончаниями фраз 
(«музыкальными рифмами»). Наконец, есть гимны в форме 
рефренной песни, то есть с идентичными текстом и мелодией (R), 
поющимися до и после каждой строфы (S): R S R S ... R (например, 
Pange lingua с рефреном Crux fidelis на поклонение кресту в Страстную 
Пятницу). 

С точки зрения мелодического стиля гимны можно разделить на 
три группы:  

а) песнопения (небольшое количество), которые благодаря 
многократным повторениям одного звука в каждой фразе 
напоминают псалмовые тоны (например, Nunc Sancte);  



 39 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

 

б) песнопения силлабического стиля с развитой мелодической 
линией (например, Te lucis ante terminum); 

в) песнопения невматического стиля с пространными мелизмами 
на последний слог каждой строки (например, Iam lucis orto sidere). 

Т р о п — текстовая, текстомузыкальная или чисто музыкальная 
вставка в песнопение. Тропирование характерно для позднего 
периода в развитии григорианского хорала и вызвано потребностью 
«омолодить» его; тропы можно сравнить с новыми побегами, 
привитыми к старому дереву. 

Текстовые тропы — это подстановка нового текста под мелизм, 
распеваемый в оригинале на один слог; в результате мелизматический 
участок мелодии превращается в силлабический. Из сказанного 
следует, что текстовые тропы возможны лишь в мелизматических 
песнопениях — в аллилуйе, оффертории, респонсории, кирие. 
Тропирование кирие принадлежит к известнейшим и, возможно, 
старейшим образцам (X в.). К традиционному тексту Kyrie eleison 
добавляется хвалебный комментарий, например, Cunctipotens 
dominator coeli et angelorum, terrae, maris, et mortalium («Всемогущий 
правитель небес и ангелов, земель, морей и смертных»). Подобный 
текстовый троп подставляется под распев слова Kyrie (таков троп 
Kyrie fons bonitatis, приписываемый Туотило). В иных же случаях 
каждая мелодическая фраза напева звучит дважды — в тропированном 
силлабическом и нетропированном мелизматическом виде (таков 
троп Kyrie Cunctipotens dominator). 

Текстомузыкальные тропы применялись в песнопениях, не 
содержащих пространных мелизмов, вследствие чего вместе с новым 
текстом вводилась и новая мелодия. Такой метод характерен для 
тропирования интроита и простых песнопений ординария мессы — 
глории, санктуса, агнуса. Фрагменты нового текста и мелодии обычно 
вставлялись между оригинальными участками. Стиль вставок, как 
правило, выдержан в стиле «материнского» песнопения и может быть 
не только силлабическим, но и невматическим. В поздних тропах, 
культивировавшихся в монастыре св. Марциала (XII в.), допускались 
мелизматический стиль и рифмованные тексты. 

Чисто музыкальные тропы — это отдельные мелизмы+вставки в 
традиционных песнопениях, которые в настоящее время считаются 
самым ранним видом тропирования в первоначальном значении этого 
слова (tropus — оборот, фигура). Подтверждением тропированного 
происхождения ряда мелизмов могут служить некоторые респонсории, 
в которых при повторении ответа после верса небольшие в 
первоначальном изложении мелизмы чрезвычайно разрастаются. 

С е к в е н ц и я — это добавление к аллилуйе (по типу 
текстомузыкальных тропов), в строении которого наблюдается 
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определенная повторность. Монах Сен+Галленского монастыря 
Ноткер Бальбулус (Заика) усовершенствовал уже известный метод 
подстановки под длинные мелизмы аллилуйи нового текста (поначалу 
для облегчения запоминания мелодии), благодаря чему они 
приобретали относительную самостоятельность 27 . Постепенно 
секвенция стала отдельным песнопением. 

Место секвенции (S) — после повторенного за версом распева 
слова «аллилуйя»: A V A S. 

Текст секвенций складывается из парных строк — двустиший, за 
исключением единичных начальной и конечной строк. Парные 
строки имеют один и тот же напев, который меняется с каждым 
двустишием: a bb cc dd ... x. 

Повторение мелодии может быть не точным, а варьированным. 
Иногда одна и та же мелодия сохраняется в соседних двустишиях (то 
есть звучит четыре раза). 

В текстах Ноткера строки внутри каждого двустишия одинаковы 
по числу слогов, однако не рифмованы. Сходство между строками 
может выражаться на уровне количества слогов в словах (слову из трех 
слогов в одной строке соответствует трехсложное в другой, например, 
gratia — visitant), в некотором подобии акцентов. Сочиняя тексты 
секвенций, Ноткер чутко следовал за мелодией не только в общих ее 
контурах, но и в таких деталях, как невменный состав: часто слово из 
трех слогов появляется под невмой из трех звуков и т. д. 

В дальнейшем развитии секвенции сформировались две 
стилистически различные ее ветви: франко+английская и 
германо+итальянская. 

Франко+английские секвенции нередко начинаются со слова 
alleluia, а последующие строки, заканчиваясь также на +a (или +аm, +at 
и т. п.), ему созвучны. Напевы секвенции и «родительской» аллилуйи 
иногда обладают некоторым сходством: обычно совпадают первые 
пять+шесть звуков, а продолжение свободно. 

Указанные черты не характерны для германо+итальянских 
секвенций. В их форме больше отступлений от строгой схемы, в 
частности, нередко отсутствует начальный или конечный одиночный 
стих, а иногда и оба; стихи в двустишии могут быть разной длины. 

Поздний период в развитии секвенции (XII в.) связан с именем 
Адама де Сен+Виктора, который закрепил в этом песнопении строго 
версифицированные тексты. Искусный поэт, Адам создал 50 
секвенций, в которых тенденция к регулярности граничит со 
схематизацией. Рифмованные тексты Адама похожи на тексты гимнов, 

                                                                      
 27 В отличие от подтекстованных мелизмов аллилуйи (секвенций), мелизмы без текста 
называют секвелой (sequela). Существует и промежуточный тип, где только часть мелизма снабжена 
текстом. 
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однако, в отличие от последних, в строфах секвенций могут 
использоваться разные поэтические метры. Мелодическое построение 
обычно охватывает первую половину строфы (2 строки в 
четырехстрочной, 3 строки в шестистрочной строфе и т. д.) и 
повторяется со второй ее половиной. Однако возможна и единая 
мелодия на протяжении всей строфы и ее повторение с другой 
строфой (которая в таком случае имеет тот же метр). Сообразно 
делению на строки мелодия распадается на короткие фразы — две, три, 
иногда даже больше. Обычно они все разные, но есть и примеры 
повторности: ppq, ppqr, pqpr. 

По образцу секвенций Адама де Сен+Виктора в XIII–XV вв. было 
создано ок. 3000 секвенций. Особое строение у знаменитой секвенции 
Dies irae из реквиема (приписывается Фоме Челанскому, жившему в 
начале XIII в.); ее анализ см. в статье Ю. Холопова. 

Тридентский Собор (XVI в.) упразднил все тропы и секвенции за 
исключением четырех: Victimae paschali laudes (Випо, XI в.), Veni 
sancte Spiritus (приписывается Папе Иннокентию III или Стефану 
Лангтону, архиепископу Кентерберийскому, нач. XIII в.), Lauda Sion 
(текст Фомы Аквинского, XIII в.) и Dies irae; в XVIII в. была допущена 
к богослужению пятая секвенция — Stabat Mater (автор — Якопоне да 
Тоди, XIII в.).  

Один из самых поздних жанров григорианского хорала, секвенция 
имела большое значение для развития свободной композиции в 
профессиональной музыке. 



ЮРИЙ ХОЛОПОВ 

МЕССА 

Музыкальная форма мессы входит в «Три великие М» 
средневеково+ренессансного искусства: месса — мотет — мадригал. 
Монодическая месса, сложившаяся в эпоху Средневековья, 
представляет ранний и основополагающий этап истории важнейшего 
из этих жанров. Среди сколько+нибудь крупных форм музыки именно 
месса имеет самую долгую историю: сформировавшись в первые века 
от Р. Х. как пение мелодий на литургические тексты, месса 
постепенно стала своего рода действом, далее многоголосным 
композиторским произведением, формой, просуществовавшей до 
нашего времени (месса И. Стравинского, 1948). Едва ли причиной 
такого удивительного постоянства жанра является лишь инерция его 
прикладного обиходного назначения. В мессе заложена глубокая 
и д е я, представлявшая один из великих поступательных шагов в 
развитии человеческого духа. Причем ранняя монодическая месса 
достаточно полно отразила этот исторический прогресс, упрощенно 
говоря,— переход от трактовки человека как биологического 
телесно+природного существа к возвышающей концепции человека 
как существа духовного: человек+христианин отвергает 
прирожденный плотский эгоизм, доводимый подчас до тенденции 
национальной исключительности (см. Вт 7, 1–8; 14–26; 6, 10–15; 9, 
1–6; 14, 2; Ис 49, 23; 60, 10–12). Эта тенденция преодолевалась в 
христианстве, согласно учению которого non est gentilis et Iudaeus — 
«нет ни Еллина, ни Иудея... но все и во всем Христос» (Кол 3, 11). 

И библейское предание о жертве Иисуса на кресте, и 
символическое воспроизведение ее в обряде мессы являются 
концентрированным образным воплощением эпохальной идеи 
возвышения человека до подлинной человечности посредством отказа 
от низменной биологической природы, роднящей человека с 
животными. Как писал в этой связи Гегель, «человек становится 
духовным и достигает истины только благодаря тому, что поднимается 
выше природного»28. Греческие боги и слишком антропоморфичны и 
                                                                      
 28 Гегель Г. В. Ф. История философии. Кн. 3 // Сочинения. Т. 11.— М.; Л., 1935.— С. 83. 
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недостаточно антропоморфичны. Греческая религия чересчур 
антропоморфична потому, что она «вносила в божественную природу 
непосредственные человеческие свойства, образы, поступки; 
слишком мало антропоморфична, потому что человек божествен в ней 
не как человек, божествен только как потусторонний образ, а не как 
вот этот субъективный образ». «В рамках христианства основой 
философии служит тот факт, что у человека появилось сознание 
истины, духа в себе и для себя, а затем то, что человек испытывает 
потребность сделаться причастным к этой истине». В образе Иисуса 
Христа и соединяются чудесным образом две природы — 
божественная и человеческая. «Отказ от своей природности 
созерцается в страданиях и смерти Христа, и в его воскресении из 
мертвых и вознесении одесную отца. Христос был совершенным 
человеком, подверг отрицанию свою природность и этим возвысился. 
В нем мы созерцаем этот процесс, это обращение его небытия в дух и 
необходимость боли в самом отречении от природности»29 .  

По преданию накануне распятия (согласно некоторым 
современным предположениям, оно случилось в пятницу 7 апреля 
0030 года) в четверг после полуночи, то есть рано утром 6 апреля, 
произошла Тайная Вечеря, на которой Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил его и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, ядите; сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее 
все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» (Мф 26, 26–28). И закончил словами: «Сие 
творите в Мое воспоминание» (Лк 22, 19). Отсюда идет и традиция 
жанра мессы и основное ее действо — обряд хлеба и вина как 
символов Тела и Крови богочеловеческой. 

Что происходит в мессе 

Месса — действо, мощно влияющее на душу и воображение 
верующего в храме совокупным эффектом преисполненного 
символической глубины таинства, священных текстов, музыки 
духовных мелодий, живописи глядящих отовсюду икон и стенных 
росписей, величавой симметрии и бесконечной символики 
архитектурных форм, светоискусства свеч и лампад, даже 
церковно+храмовых запахов. Но средоточием всего является 
приобщение — п р и ч а щ е н и е к символически воспроизводимой 
жертве богочеловека на кресте посредством вбирания душой всего 
происходящего на литургии, глубокого психологического 
переживания, нацеленного на внутреннее обновление, материально 
обозначаемое вкушением Тела и Крови Христовой. (Всего 

                                                                      
 29 Там же.— С. 80–82.  
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христианство знает семь таинств+обрядов — Крещение, Священство, 
Покаяние, Причащение, Миропомазание, Брак и Елеосвящение.) 
Осуществляется священнодействие посредством звучащего 
божественного Слова и божественного пения мужского хора30. Новое 
содержание музыки выражается в отрешении от 
телесно+двигательного начала (радости плотской жизни), танца и 
погружении во внутреннее, возвышающее душу к Богу: «Ищите 
горнего»! — этим сказано новое слово в содержании музыкального 
искусства (Кол 3, 1). 

Язык действа символичен, как наполнено знаками+символами все 
в области религиозно+духовного: храм — корабль духовной жизни в 
волнах житейского моря; обращенность алтаря на Восток, в сторону, 
где родился Спаситель; литургия — символ малого круга, 
раскрывающий тайну кругооборота сотворенного Богом времени; 
вознесенный светильник — знак присутствия Бога; пасхальное яйцо 
как символ вечной жизни при крашении в красный цвет 
символизирует память о страдании и крови Христа; Утреня (часть 
суточного круга времени) — служба ожидания Невечернего света, 
когда ночь+тьма (греха) еще борется с неотвратимо наступающим 
новозаветным рождеством света+Христа; неделя — один из трех 
временных кругов, понедельник и вторник — символы ветхозаветных 
времен, среда — память предания Иисуса на крестную смерть, 
пятница — память Его страданий и смерти; свечи при обручении — 
знаки неугасимой супружеской любви и чистоты брачующихся 
(прежде второбрачным как недевственным таких свечей не 
полагалось); обручальное кольцо — символ заключения брака и его 
нерасторжимости (круг — знак вечности); и так далее, все снизу 
доверху. Символично и все происходящее в мессе, символична также ее 
структура. 

В мессе+действе различимы четыре крупные части31: I — Служба 
Слова (подготовка к жертве); II — Евхаристия (греч. «воздаяние 
благодати»), Дароприношение; III — Канон мессы; IV — Причастие. 
                                                                      
 30 Первоначально, еще со времен Гомера, слово «хор» (греч. хорÀс) обозначало место для 
пляски, а также поющий и пляшущий хоровод, танцевальную песню и коллектив танцоров. Хор 
новозаветной христианской церкви наследует ветхозаветному «махолу» (др.+евр. mdhÆl) или 
«мааг\лю» — хороводному ритуальному танцу иудейского богослужения. До III в. от Р. Х. 
литургическим языком был греческий, позднее им стал латинский. При переводе священных книг 
на греческий язык (в Септуагинте) появился хорÀс, на латинский (в Вульгате) — chÀrus. В первые 
века хор был народным — пением общины, хотя клир, конечно, принимал в нем участие. Около 100 
г. от Р. Х. зафиксировано свидетельство, что хор стал одноголосным пением христианской общины. 
С IV в. поющий клир обособился от общины, разместившись возле алтаря. Во 2+й половине 1+го 
тысячелетия в церковной практике утвердился хор клира и коллектива церковных певцов. 
 31 Общая схема мессы через последование основных музыкальных (поющихся и речитируемых) 
частей приведена в статье: Холопов Ю. Форма музыкальная // МЭ. Т. 5.— М., 1981.— Кол. 881. См. 
также: Руководство для преподавания Римско+католической литургии в средне+учебных заведениях 
Тираспольской Римско+католической епархии.— Одесса, 1889.— С. 16 и др. Пример несколько иного 
истолкования структуры мессы см. в кн.: GÔlke P. MÃnche. BÔrger. Minnes_nger.— Lpz., 1980.— S. 52. 
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I часть — от начала мессы, кончая Символом веры (кредо). По 
существу это вводная часть, назначение которой — приготовить к 
восприятию обряда жертвы и соответственно настроить душу, 
исполнив ее благочестием и любовью. Служащий мессу священник, 
как бы аккумулируя чувства присутствующих, начинает с исповеди во 
грехах «мыслью, словом и делом» — часть Confiteor («Исповедуюсь»). 
После каждения священных предметов следует интрÀит («вход», 
«входное»), вводная молитва. После молитвы о милосердии кирие и 
ангельского славословия глория идут молитвы сообразно празднику и 
чтение отрывка из апостольских Посланий. Далее — песнопение на 
ступенях алтаря градуал и чтение приходящегося на данный день 
отрывка из Евангелия. Все это резюмируется торжественным и 
значительным исповеданием веры кредо — в знак перехода к 
свершению жертвы.  

II часть простирается далее вплоть до префации, которая как 
вступительный раздел к Канону может относиться уже к III части 
мессы. Началом II части, Евхаристии, является чтение оффертория — 
молитвы дароприношения. Принесение в дар церкви хлебов 
символизирует единение присутствующих в любви к ближнему, 
очищение души посредством взаимного прощения друг другу 
прегрешений и обид, служит знаком всеобщего примирения людей 
перед высотой великой жертвы Спасителя. 

После оффертория священник совершает обряд жертвы Богу 
хостии, то есть хлеба и вина (оно смешано с водой в знак двойной 
природы Христа — божественной и человеческой, а также как символ 
единения в обряде мессы душ людей и личности богочеловека). 
Молитва о дарах — secreta, произносимая вполголоса. 

III часть. Как интроит вводит в мессу, так и префация — в 
сокровенную ее часть, Канон мессы. Приступая к воспроизведению 
Великой Жертвы, священник возглашает Sursum corda — «Возвысим 
сердца», отрешившись от земного, мирского, видимого и устремив 
свой духовный взор ввысь, в область высокого и чистого. Призывание 
сил небесных выливается в трисвятую песнь ликования (санктус). 

Канон как великая молитва имеет никогда не меняющийся текст. 
Отсюда и название «Канон» — «закон», «правило» (греч. kanÃn). 
Священник поминает живых, предает жертву общины богу (elevatio — 
поднесение; здесь произносятся разделяемые звоном колокольчика 
слова «Сие есть Тело Мое» и «Сие есть чаша Крови Моей, нового и 
вечного завета», чем знаменуется пресуществление хлеба и вина в 
Тело и Кровь Христа), поминает усопших. Во время элевации 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

См. также с. 17 данного издания. 



46 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

священник о б л е к а е т с я, то есть перестает быть слугой и 
произносит названные евангельские слова как бы от имени Христа. 

IV часть идет уже в ином, посткульминационном эмоциональном 
ключе, обращена к просветленным и очищенным душам людей. В 
читаемой молитве Господней «Отче наш» (Pater noster) содержится 
просьба о «хлебе насущном» — источнике жизни, о прощении долгов 
наших, об избавлении «от лукавого» — от зла (a malo) в этой жизни, 
о царстве мира и любви. Далее священник соединяет хлеб и вино в 
знак воскресения Христа и воссоединения людей с ним (в древние 
времена в этот момент происходило радостное целование как 
выражение любви к ближнему). 

Последние тексты мессы посвящаются мольбе о мире (агнус деи), 
благодарению и радости (коммунио), благодарности за причащение 
(посткоммунио) и отпусканию прихожан («Идите, отпущено» и 
«Благодарение Богу»). 

Выйдя из храма, человек до конца дня должен чувствовать себя так, 
как если бы утром он был на Голгофе, сам видел крестную смерть 
Христа и сполна пережил это событие как жгучее впечатление своей 
духовной жизни. 

Сильнейшим средством воздействия на душу человека является 
музыкальная сторона литургии. 

Общий порядок следования поющихся частей мессы таков (услов+
ные обозначения: П+1 — 1+я часть проприя, П+2 — 2+я часть проприя; 
О+1 — 1+я часть ординария и т. д.): 

П+1. Интроит Introitus 

О+1. Кирие Kyrie 

О+2. Глория Gloria 

П+2. Градуал Graduale 

П+3а. Аллилуйя или Тракт Alleluia, Tractus 

П+3в. (иногда) Секвенция Sequentia 

О+3. Кредо Credo 

П+4. Офферторий Offertorium 

О+4. Санктус Sanctus  

О+5. Агнус Деи Agnus Dei 

П+5. Коммунио Communio 

О+6. Идите, отпущено или 
Благодарение Богу 

Ite missa est 
или 
Benedicamus Domino 
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Поющиеся части мессы 

П61. Интроит (лат. introitus — вход, вступление; также antiphona ad 
introitum — вступительный антифон) — начальная поющаяся часть 
мессы, после открывающей службу молитвы священника, 
исповедующегося в прегрешениях и молящего Бога о прощении. 
Когда священник идет к алтарю, поется интроит. 

Символическое значение интроита заключается в о ж и д а н и и  
предстоящего явления Христа+Мессии, пришествия Его в этот храм, 
воспроизведения Его искупительной крестной жертвы за грехи мира и 
каждого человека, вхождения Его в сердце человека при Причастии в 
конце литургического действа. 

Текст интроита заимствуется из какого+либо псалма или из книг 
пророков, в соответствии с праздником дня. Затем следует малая 
доксология (Gloria Patri). Например, текст интроита в первое 
воскресенье Адвента 32  взят из 24+го псалма: стихи 1–3 (с 
незначительными изменениями), 4–5; далее следует Gloria Patri и 
повторяются полностью стихи 1–3. Иногда первое же слово текста 
служит напоминанием о празднике дня либо представляет основное 
настроение. Так, в рождественской мессе (LU, p. 408) интроит 7+го 
тона начинается словом puer (ребенок, дитя, о рождении которого 
говорится в тексте). 

Музыкальная форма интроита строго стабильна, строится по 
принципу ut supra («как выше»; то же, что da capo) — после псалма 
повторяется первая часть, которая, как и все произведение, может 
называться «интроит»: 

А В А 

антифон псалом (с малой доксологией) антифон 

Интроит появился, по+видимому, еще до середины VI в. в Риме 
как пение псалма с Gloria Patri, обрамленное антифоном, в 
попеременном исполнении певцами. 

О61. Кирие. Часть названа по первому слову текста (по+гречески 
K½rie /l1ison — Господи помилуй; /le1w — иметь сострадание, жалость). 
Идет сразу после интроита. В римской литургии помимо текста на 
латинском языке есть также слова греческие и древнееврейские; 
объясняется это тем, что на указанных трех языках сделана надпись на 
кресте, на котором был распят Иисус. 

Текст кирие состоит из трех возгласов: Kyrie eleison — Christe 
eleison — Kyrie eleison, причем каждый из них произносится трижды. 
Слова Kyrie (от K½rioV — господин, Господь) и Christe стоят в 
                                                                      
 32 Liber usualis. Франц. изд.: Paroissien Romain < ... > — Paris; Tournai; Rome, 1942.— P. 318–319. 
В дальнейшем в основном тексте и в сносках — LU. 
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звательном падеже, вокативе; он не употребителен сегодня, но 
распространен в старом русском языке — «старче», «княже», «друже», 
«боже», «господи» и т. д. Каждый из возгласов произносится трижды. 
Число девять (3 ×  3) служит символическим знаком: во+первых, 
Святой Троицы и святости («троица троиц»), а во+вторых, единения с 
девятью чинами (или хорами) ангелов. 

Музыкальная форма следует структуре и символике текста. С 
учетом ранних, неканонизированных мелодий кирие имеет три 
структурных разновидности: AAA (то есть aaa aaa aaa), ABA и ABC, с 
соответствующим взаимодействием текстового и музыкального 
параметров. С точки зрения художественного выполнения (одной и 
той же) формы в кирие можно различить еще ряд вариантов: 

Номера месс 
(ординария) 

 
5, 12, 16, 18 

 
1, 4, 13, 17  

 
6, 9, 10, 15 

Схемы форм aaa bbb aaa(1)(c) aaa bbb ccc(1) aba cdc efe(1)(g) 
 

Номера месс 
(ординария) 

 
2, 7, 8, 11, 14 

 
3 

Схемы форм ar         br         crc1r ar br ar  cr dr cr  er fr er 

 трижды трижды дважды  

Исполнялось кирие попеременно (по одному возгласу) хором и 
схолой (канторами) либо двумя полухориями. М. Лютер ввел в 1525 г. 
попеременное исполнение кирие хором и общиной, причем хор пел 
по+гречески («Кирие элейсон»), а прихожане отвечали по+немецки 
(Herr, erbarme dich, Christe, erbarme dich). Распевание возгласа «Кирие 
элейсон» возникло еще во времена античности. В эллинистическом 
культе солнца (>lioV) употребляется молитвенный возглас +l1hson  5lie. В 
Новом Завете — +l1hson  me, K½rie <...> (Мф 15, 22; 17, 15; 20, 30). 
Греческое «Кирие элейсон» близко по смыслу древнееврейскому 
возгласу Hosanna («осанна» — «помоги нам»), которым по преданию 
народ приветствовал Иисуса при въезде его в Иерусалим (сравни: Мф 
21, 9), тогда как римского императора приветствовали возгласом 
«Кирие элейсон». На Ближнем Востоке пение кирие отмечено в IV в., 
в Риме — в V в. Папа Григорий I (кон. VI — нач. VII в.) к словам 
«Кирие элейсон» добавил «Христе элейсон». В начале XI в. прежде 
произвольное число возгласов было регламентировано и приобрело 
форму трижды троичности. 

О62. Глория (лат. Gloria in excelsis Deo — «Слава в вышних 
Богу») — часть, идущая непосредственно после кирие и 
завершающая в Службе Слова начальные три поющиеся части мессы: 
интроит — кирие — глория. 
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Символическое значение глории — радость и духовное веселие по 
причине рождения Христа, который принесет себя в жертву на алтаре 
во спасение людей. Если кирие — это переосмысленный древнейший 
(еще дохристианский) возглас, то глория уже чисто христианское 
песнопение. Глория соответствует следующему этапу символической 
фабулы мессы — явлению Спасителя в мир, к общине, к каждому 
человеку. Согласно легенде, пастухам, сторожившим ночью стадо 
свое в поле возле города Вифлеема, предстал ангел и возвестил о 
рождении младенца Христа, Спасителя мира. Вместе с ангелом 
явилось многочисленное небесное воинство, возгласившее: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2, 14). 
Отсюда название глории — hymnus angelicus. Текст глории считается 
также большой доксологией (большим славословием). Канонический 
текст глории восходит к греческому, содержащемуся в 
«Александрийском кодексе» (V в.); окончательный вариант 
латинского зафиксирован в Сен+Галлене (IX в.). В тексте 
различимы три раздела: пение ангелов в Вифлееме, восхваление Бога 
(от Laudamus te) и христологическая часть (от Domine filii до конца). 

Строение текста обнаруживает его высокую поэтическую 
отшлифованность. Различные структурные признаки (эпифора в 
строках 3–6, анафора в строках 8–10 и 11–13, аналогичные повторы в 
14–16; «троичность» типа aba, наподобие формы кирие, в строках 
8–10; сложная структурность тройки в 11–13) группируют строки в 
более крупные единства: 

I 1. Gloria in excelsis Deo, 
2. Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis. 

1. Слава в вышних Богу, 
2. И на земле мир людям доброй 

воли. 

II 3. Laudamus te, 
4. Benedicimus te, 
5. Adoramus te 
6. Glorificamus te. 

3. Хвалим Тебя, 
4. Благословляем Тебя, 
5. Почитаем Тебя, 
6. Славим Тебя. 

III 7. Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. 

7. Благодарствуем Тебе ради 
великой славы твоей. 

IV 8. Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens, 

9. Domine Filii unigenite Iesu 
Christe, 

10. Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 

8. Господи Боже, царю небесный, 
Боже Отче всемогущий. 

9. Господи единородный Сыне, 
Иисусе Христе, 

10. Господи Боже, Агнец Божий, 
Сын Бога Отца. 
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V 11. Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 

12. Qui tollis peccata mundi, su+
scipe deprecationem nostram. 

13. Qui sedes ad dextram Patris, 
miserere nobis. 

11. Берущий на себя грехи мира, 
помилуй нас. 

12. Берущий на себя грехи мира, 
прими моление наше. 

13. Сидящий одесную Отца, 
помилуй нас. 

VI 14. Quoniam tu sanctus, 
15. Tu solus Dominus; 
16. Tu solus altissimus, Iesu 

Christe, 

14. Ибо Ты один свят, 
15. Ты един владыко; 
16. Ты един всевышний, Иисусе 

Христе, 

VII 17. Cum sancto spiritu, in gloria 
Dei Patris. 

17. Со Святым Духом во славу Бога 
Отца. 

 18. Amen. 18. Аминь. 

Трижды повторяются в тексте слова с главным корнем glor+ — в 
строках 6, 7+й и 17+й, как отзвук главного слова. Образующееся 
благодаря группировке строк структурное членение глории 
используется композиторами при превращении ее в многочастный 
цикл. Так, И. С. Бах в Мессе h+moll делит глорию на девять частей (по 
строкам: 1, 2, 3–6, 7, 8–10, 11–12, 13, 14–16, 17–18); Гайдн в 
Нельсон+мессе — на три части (1–10, 11–13 и 14–18); Моцарт в Мессе 
c+moll KV 427 — на семь (по строкам: 1–2, 3–6, 7, 8–10, 11–13, 14–16, 
16–18; сравни со схемой текста глории). 

Соответственно форма глории как текстомузыкальная структура 
отражает в первую очередь группировку строк. Так образуется 
характерный для мессы тип — с т р о ч н а я  ф о р м а. 
Многочисленные повторения слов предрасполагают к повторности 
музыкальной, а словесные «репризы» — к возвращению 
попевочного материала. Особенность мелодики — преобладание 
силлабического принципа. Особенность ладовой структуры — 
доминирование принципа «ладовой эпифоры» (то есть окончания 
музыкальных строк одним и тем же звуком финалиса). Сцепление 
попевок в группах строк часто обнаруживает повторность 
музыкального материала, отражающую текстовые повторы. 
Например, единоконечные строки — 3–6 — отливаются в 
следующие музыкальные формы: abac, ab ab1, ab ab, ambm cndn, aaab, 
ab cb, aa1 bc, abbb, aa1a2a3 (то есть с повторением попевок и, большей 
частью, попарной группировкой ввиду краткости этих строк); лишь 
изредка встречаются иные формы. Или: строки 8–10, с их 
единоначатьем и структурной троичностью (aba с «обобщающей» 
последней строкой — Filius Patris), воплощаются в музыкальных 
формах типа: ab cd a1b1, abc def a1bc, aa1b aa1b1aa1b2, abc abc ade, abc ab 
ca, ab ab ccc, ab a1b1ca2, ab b1c ab, aaa, aba1b1cc, abc a1b1c1aaa, abcd 
ecd1abb, abab acb acb (то есть в соответствии с одной из структурных 
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идей текста). Сходные формы характерны и для других групп строк. 
Кроме того, в рамках каждой отдельной глории образуется сложное 
развитие попевок как системы полных, частичных и элементарных 
повторов (элементарным называется здесь повтор отдельного звука, 
например, конечного, а частичным — повторение такого фрагмента, 
который воспринимается как короткая мелодия); полные и 
частичные повторы могут быть также вариантно измененными 
путем замены некоторых звуков другими, вставки звуков между 
теми, что составляют участок повторения, а также благодаря 
изъятию отдельных тонов и их групп. Например, в глории VI 
грегорианской мессы характерные черты текстомузыкальной 
монодической формы представлены ярко и концентрированно (см. 
нотный пример на с. 184). 

Принадлежность к 8+му ладу, с финалисом g, здесь обозначена 
ладовой эпифорой (единоконечьем) — окончанием всех строк 
главным тоном лада. Правда, так бывает редко; обычно в средних 
строках делаются заключения и на других ступенях. Например, в 
глории XII мессы, 4+го лада, первые 13 строк кадансируют на e, строки 
14–17 на f, g, a, a и заключительная 18+я — на финалисе e. 
Каденционный план анонимным композитором33 сочиняется. 

Эпифора строк 3–6 дает основание для тематических повторов 
попевок типа: 

3 — 4 — 5 — 6 
a       a1     a1    b  

Попевки заимствуются из 1+й строки (in excelsis); отметим точное 
совпадение форм ba1 (строки 4–5). Заключительная же строка, 6+я в 
этой группе, завершает ее введением контраста — широкого 
мелодического распева на основе реперкуссии лада c1—g. 

Отдельная строка 7+я соткана из вариантно повторяющихся 
попевок 1+й и 2+й строк (начиная от in excelsis). Музыкальная форма 
тройки строк 8–10 исходит из текстовой анафоры (Domine), хотя не 
воплощает ее буквально. Тематизм попевок в строках 8–9 контрастно 
противопоставляется тематизму всех строк и групп, уже прозвучавших 
ранее. Тем самым подчеркивается разделение всего текста на две 
крупные, многосоставные части: I — строки 1–7 и II — строки 8–18 
(см. общую схему выше); однако от монодических строчных форм не 
следует ожидать каких+либо совпадений с тональными формами 
нового времени. Строки 8+я и 9+я — вариант одна другой; а 10+я 

                                                                      
 33 Авторы почти всех грегорианских мелодий не известны, но нет сомнений в том, что каждая 
мелодия имела своего создателя, «роспевщика», композитора (правда, именно Папа Григорий 
Великий им и не был). О композиторской работе свидетельствует применяемая в песнопениях 
композиторская техника. 



52 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

содержит троекратное проведение начальной попевки из строки 7+й 
(Gratias). 

Следующая тройка строк 11–13, объединенная анафорой Qui и 
другими текстовыми повторениями, выполнена как 
ч е т ы р е х к р а т н о е (!) проведение вариантных групп попевок по 
типу aa1aa1 (каждая — со значительными изменениями и повтором на 
словах miserere nobis). 

Последняя тройка, строки 14–16, объединена тематизмом 
«припевных» попевок из предшествующих строк (1, 3, 4, 5, 7, 10+й). 

Отдельная строка 17+я отражает тематизм 12+й строки (и 11+й), 
также 16+й, продолжая и ее. 

Наконец, изящный «росчерк» Amen (строка 18+я) обобщает 
контраст разделяющих целое на две равные половины 8+й и 9+й строк 
(отраженный в концах четных фраз — 2+й и 4+й, строк 11–13). 
Последние звуки Amen f-g-a-[g]+f-g ассоциируются с начальными 
f-g-a-f-g-g.  

Нельзя не восхититься истинным мастерством, тонкостью и 
сложностью художественной работы безвестного композитора X в. 
(почти тысячу лет тому назад!). Техника вариантных повторений, 
когда единицей структуры оказывается отдельный тон, и группы 
отдельных тонов, весьма неожиданным образом напоминает 
некоторые новейшие техники XX в. (где также звук функционирует 
как самостоятельная структурная единица, но только на 
хроматической основе). 

П62. Градуал (от лат gradus — ступень; полное наименование respon+
sorium graduale или gradual responsorius — «респонсорий на ступенях»; 
сокращенно: graduale — «на ступенях») — респонсорий 
псалмодического происхождения, исполнявшийся на амвоне 
(возвышении) или на ступенях алтаря; отсюда названия. Респонсорий 
(cantus responsorius) — первоначально форма, где хоровой рефрен 
(responsum — букв. ответ) чередуется с сольными фразами — стихами, 
версами (лат.— versus). Градуал находится в мессе между двумя 
чтениями — апостольского Послания (эпистолы), заключаемого 
словами Deo gratias («Благодарения Богу»), и Евангелия. Литургический 
смысл градуала состоит в ответном чувстве прихожан на прозвучавшее в 
тексте Послания наставление, в готовности ему следовать. 

За некоторыми исключениями тексты градуалов заимствуются из 
Библии (чаще из псалмов). Например, на пасхальной неделе они, как в 
своей изменяемой, так и в неизменной части (все градуалы недели 
начинаются одинаково — словами Haec dies), берутся из слов и строк 
117+го псалма. Иногда текст градуала продолжает или развивает мысль, 
выраженную в предшествующем чтении, эпистоле. Так, на праздник 
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св. Стефана (по легенде архидьякон Стефан был вызван на суд 
Синедриона, члены которого в ответ на речь Стефана пришли в ярость 
и осудили его на казнь через побитие камнями) перед градуалом 
читается отрывок из Деяний, где рассказывается о житии и смерти 
Стефана. В градуале Sederunt principes et adversum me loquebantur 
говорится о сидящих «владыках» (первосвященниках, членах 
Синедриона) и о несправедливом преследовании (праведника). 
Хоровая (начальная) часть градуала и следующий за ней стих могут 
быть взяты из разных частей псалма, однако же, несмотря на это, они 
обычно согласуются друг с другом и образуют единое целое. 

Музыкальная форма градуала определяется двухчастностью 
текста (I часть — респонс, II часть — стих) и единством лада. 
Отсутствие повторов в тексте не предрасполагает к повторам в музыке, 
но единство лада реализуется в сходстве ладовых попевок (и 
соответственно в определенных видах попевочной, интонационной 
повторности) и доминирующей роли финалиса. При двухчастности 
текстовой формы для градуала обязательно окончание финалисом 
лада — и первой, и второй частей. В некоторых случаях в конце II 
части обнаруживается повторение интонационных оборотов или 
даже целых попевок из завершения I части (в градуале Speciosus 
forma такой попевочной репризностью охвачена длинная 
полустрока). Но преобладает все же принцип длительного 
безрепризного развертывания на основе комплекса попевок лада. 
Начало стиха (т. е. II части) чаще всего отмечено значительным 
интонационным контрастом. 

Исполнение градуала: один или два солиста начинают респонс, 
который подхватывает и ведет до конца хор; стих исполняется 
солистами, и только конец его — хором (LU, p. 320). 

Исторические корни градуала — в ранней христианской 
псалмодии. Это было сольное исполнение стихов целого псалма, 
перемежаемое рефреном+респонсом — голосами общины. В 
результате складывалась форма п е с е н н о г о р о н д о (здесь — 
«градуального рондо»). Рефреном служил один стих в исполнении 
тутти (народ, хор и схола), а куплетами были стихи псалма — 1, 2, 3+й... 
(несколько). Принцип песенного (или куплетного) рондо 
реализовался в градуале в двух вариантах: антифонном и 
респонсорном. 

Градуал в антифонном исполнении34: 

Части 
формы 

Антифон 
тутти 

Псалом 
соло или хор 
попеременно 

Ант. Пс. Ант. Пс. и т. д. 

                                                                      
 34 St_blein B. Graduale // Musikalische Gattungen in Einzeldarstellungen. Die Messe. Bd. 2.— Kassel, 
1985.— S. 242–244. 
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Текст Рефрен 
припев 

A 

Стих1 
верс 

V 

Р. 
 

A 

Ст.2

 
V 

Р. 
 

A 

Ст.3

 
V 

 

Мелодия A B A B A B  

2. Градуал в респонсорном исполнении: 

Части 
формы 

Респонс 
тутти 

Стих 
верс 
соло 

Респ. Ст. Респ. Ст. и т. д. 

Текст Рефрен Стих1 Р. Ст.2 Р. Ст.3  

Мелодия A B A B A B  

Градуал исполнялся (первоначально дьяконом) на ступени 
амвона 35 . Псалом читался нараспев, а пение отводилось 
респонсу+хору, который также и заключал градуал. В дальнейшем 
псалом был сокращен до одного стиха, а респонс перестал 
повторяться. Тем самым градуал потерял форму респонсорного 
чередования стиха и рефрена. 

П63а. Аллилуйя (др.+евр. hallelÒ — \h — хвалите Ях[ве]) — 
ликующее восхваление Бога в виде вокализа+юбиляции («длиннейшей 
мелодии», по выражению Ноткера36). Аллилуйя близко примыкает к 
предшествующему ей градуалу и может трактоваться как 
заключительное, хвалебное его слово. Однако вместе с 
присоединяемым к юбиляции стихом аллилуйя составляет отдельную 
часть мессы. 

Смысл аллилуйи — душевный подъем, радостное чувство слишком 
большое, чтобы его можно было выразить в слове, и поэтому радость 
изливается в юбиляции: «Кто ликует, не нуждается в словах» 
(Августин) 37 . Специфично для аллилуйи и то, что основной ее 
словесный текст появляется не до, а после юбиляции. 

Текст аллилуйи состоит из двух неравных частей: слова alleluia 
(дважды пропетого) и строки, заимствуемой из Псалтири; строка 
называется «стих» (лат. versus alleluiaticus, сокращенно V). Пение 
завершается повторением возгласа «аллилуйя». Как часть мессы 
аллилуйя именуется по первым словам стиха. 

Соответственно и музыкальная форма аллилуйи в целом — 
трехчастная репризного типа. I часть, собственно аллилуйя, состоит 
из мелодии, приходящейся на слово alleluia, и юбиляции, то есть 
вокализа ликующего характера. Юбиляция складывается из 
нескольких попевок многообразно, по типу aab (LU, p. 809, 1064, 

                                                                      
 35 Johner P. Dominices. Wort und Ton im Choral.— Lpz., 1953.— S. 304. 
 36 Patrologia cursus completus, series latina / Ed. J. P. Migne. T. 131.— P. 1103. 
 37 Там же. Т. 37.— P. 1272. 
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1183–1184), aa (p. 801, 901), ab (p. 472), abc (p. 1187) и др. II часть — 
мелодия, распеваемая на стих аллилуйи (versus alleluiatici), иногда 
сходная по попевкам с мелодией I части или с псалмодическими 
формулами данного лада. III часть — расширение мелодии II части 
посредством репризы (неполной) I части; чаще всего повторяется 
юбиляция. 

Аллилуйя исполняется солистами и хором. Наиболее типичный 
вариант формы: 

I часть — начинают солисты; юбиляцию (с повторением слова «ал+
лилуйя») поет хор; 

II часть исполняется в основном солистами, заканчивает ее хор; 
III часть (расширение второй) — хором либо солистами, 

завершается хором. 
Исторически возникновение аллилуйи относится к 

древнееврейскому богослужению — сольное исполнение псалмов 
сопровождалось хоровыми «ответствиями» общины. (В ряде псалмов 
Библии слово alleluia стоит в конце или в начале: № 104–106, 110–118, 
134–135, 145–150.) В первые века от Р. Х. аллилуйя перешла в раннюю 
христианскую службу (свидетельство Тертуллиана, ок. 200 г., о 
респонсорном исполнении аллилуйи). В римской мессе она 
утвердилась, возможно, в конце IV — начале V в. 

П63b. Тракт (tractus; вероятно, от лат. traho — тянуть; tractus [в су+
пине] также — «единым ходом», т. е. в одном характере; tractus — 
волочение, затяжной характер) — часть проприя, поющаяся вместо 
аллилуйи после градуала в траурные дни, в период до и во время 
Великого поста. Соответственно текст этой части нередко отмечен 
настроением скорби, предрасполагающим слушателя к оплакиванию 
своих прегрешений. (Впрочем, тексты тракта иногда носят и 
просветленный характер.) Исполняемый лишь хором, без соло, тракт 
(в этом смысле) и оказывается поющимся «единым ходом» — tractim. 
Нет в тракте и свойственного респонсорному стилю припева 
(«ответствия» хора), повторение которого создает эффект 
возвращения музыкальной мысли. Таким образом, tractim — сквозное 
развитие от стиха к стиху в единообразном звучании. 

Текстовая форма тракта составляется из начального стиха (по 
первым словам которого он получает название) и нескольких 
следующих за ним стихов. Их число различно. Так, в трактах Qui regis 
(LU, p. 351), Effuderunt (LU, 429) стихов всего два, а в огромных трактах 
Великого поста и Вербного Воскресенья Qui habitat (LU, p. 533–536), 
Deus, Deus meus (LU, 592–596) — достигает двенадцати — тринадцати. 
В знаменитом тракте De profundis после начального стиха идут еще три. 
По определению Иоанна де Грокейо «тракт есть песнопение из 
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нанизанных стихов» (est cantus ex versibus aggregatus)38. Иногда термин 
tractus интерпретируется как перевод греческого слова «ирмос» (e¦rm±V). 
Эта текстовая форма, по справедливому наблюдению П. Вагнера, 
несколько сходна с византийским и русским каноном, где за первой 
песнью, ирмосом (греч. e¦rm±V — сплетение, сцепление, ряд), следует 
ряд песен (тропарей), перенимающих ритм и структуру ирмоса. С 
учетом этого сходства начальная строка тракта тоже могла бы 
называться «ирмос». 

Музыкальная форма тракта обнаруживает древнейшие принципы, 
очевидно перешедшие в западную музыку из греко+византийской. 
Отсюда неожиданное сходство музыкальной организации тракта и 
древне+русской монодии, конкретно — «распевание» текста на 
комплекс попевок данного гласа (монтаж попевок, или центон). 
Сравним два тракта — De profundis (LU, p. 499–500) и Attende caelum 
(LU, p. 751–752), обозначив одинаковые (в том числе вариантно 
повторяемые) попевки одинаковыми строчными буквами, а все стихи 
(строки) — римскими цифрами39: 

 I II III IV V 

De profundis abcd ef(+b)c1d gbcd gbch  

Attende caelum ab1c1 db1c1 b1c1 db1c1 dh 

Интересно, что для мелодий трактов всегда берутся попевки 
только 2+го и 8+го ладов. В Liber usualis нет ни одной мелодии тракта в 
каком+либо ином ладу. Можно заметить примерное соответствие 
между характером лада и настроением текста: тексты, говорящие о 
печали и покаянии, преимущественно распеты во 2+м ладу, а 
связанные с образом надежды, радости, уверенности — в 8+м40. 
Мелодика стихов тракта чрезвычайно близка к псалмодической. В ней 
используются характерные мелодические формулы данного тона 
(иниций, речитация, серединная и заключительная каденции). 

Исторически тракт, по+видимому, древнейшая из поющихся 
частей мессы. (Принцип автомелодического ирмоса и исполняемых 
на его мелодию ряда песен, вероятно, имеет связь с древнегреческим 
номом, игравшем роль мелодии+модели, на которую распевались 
следующие другие тексты.) Название «тракт» и его мелодии 
встречаются в рукописях начиная с VIII–IX вв. 

                                                                      
 38 Rohloff E. Die Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Grocheio.— Lpz., 1972.— S. 164: 12–13. 
 39 Ср.: Apel W. Harvard Dictionary of Music. 3 ed.— Cambridge (Mass.), 1981.— P. 859. 
 40 Johner P.— S. 225. 
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П63c. Секвенция (от лат. sequor — идти вслед, следовать; sequentia — 
то, что идет вслед). 

В латинской обиходной книге (Liber usualis) слово sequentia — 
обычное начало фразы после аллилуйи, тракта, указывающее, что 
далее следует чтение предписанного на данный день отрывка из 
Евангелия: Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam или Sequentia 
sancti Evangelii secundum Mattheum. 

История секвенции не вполне ясна вследствие отсутствия 
дошедших до нас памятников времен ее формирования (VIII–IX 
вв.). По своему жанровому истоку секвенция относится к типу 
тропа. Она возникла как подтекстовка и расширение 
юбиляционной части аллилуйи в ее репризе. Подстановка слов к 
юбиляции по силлабическому принципу (один звук — один слог) 
была, по+видимому, первоначальной формой секвенции. 
Термином «секвенция» тогда именовалась мелодия юбиляции 
(поэтому выражение sequentia cum prosa означает «мелодия с 
подтекстовкой»). С X в. секвенции стали сочиняться как 
отдельные произведения — на свою особую мелодию. 

Секвенция лишь иногда входит в состав мессы41. Из сравнительно 
большого числа сочиненных в IX–XIV вв. секвенций по решению 
Тридентского Собора (1545–1563) в службе осталось четыре: Dies irae 
(для заупокойной мессы; начало XIII в.), Lauda Sion (на праздник Тела 
Господня; ок. 1263), Veni Sancte Spiritus (на праздник Пятидесятницы 
[Троицы]; нач. XIII в.?), Victimae paschali (на Пасху; 1+я пол. XI в.); 
позднее была допущена еще одна — Stabat Mater (на праздник Семи 
скорбей Марии, текст — 2+я пол. XIII в.). Так, секвенция Victimae 
paschali поется на Пасхальной неделе (после аллилуйи) в воскресенье 
(LU, p. 780), понедельник (LU, p. 786), вторник (p. 791), среду (p. 794), 
четверг (p. 798), пятницу (p. 802), субботу (p. 806), Veni Sancte Spiritus 
исполняется аналогично на неделе Пятидесятницы между аллилуйей 
и чтением Евангелия. 

Знаменитый пример секвенции находится в Реквиеме Моцарта. 
Состав Реквиема: I Интроит, II Кирие, III Секвенция, IV 
Офферторий, V Cанктус, VI Агнус Деи, VII Коммунио. В третьем 
разделе, в секвенции, композитор так группирует строки текста: 1–2 
(Dies irae), 3–7 (Tuba mirum), 8+я (Rex tremendae), 9–15 (Recordare), 
16–17 (Confutatis), 18–21 (Lacrimosa). Самая знаменитая 
секвенция, конечно, Dies irae — «День гнева». Текст ее, 
повествующий о Судном дне, возможно, принадлежит Фоме 
Челанскому (умер ок. 1255). Основой текста послужила Книга 

                                                                      
 41 Об истории секвенции см.: Х о л о п о в Ю. Секвенция // МЭ. Т. 4.— М., 1978.— Кол. 903–908. 
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пророка Софонии, 1, 15 и далее. Секвенция складывается из 
двойных строф с системой рифм: aaa bbb (см. нот. прим. на с. 161). 

Структура эквиритмического текста: 

I 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

1. День предстанет в гневной силе, 

2. Как творенью лечь в могиле 

3. По Давиду и Сивилле. 

     4. Что за трепет нас разбудит 

     5. В день, когда Судья прибудет 

     6. И правдиво всех рассудит. 

1. Вострубит труба нам, звоном 

2. Возвещая погребенным 

3. Всем явиться перед троном. 

     4. Смерть и тварь придут в смущенье, 

     5. Как настанет воскресенье, 

     6. Чтоб ответить за спасенье. 

1. Вскрыта книга та предстанет, 

2. Из которой явно станет 

3. Все, в чем миру суд настанет. 

     4. Сядет лишь Судья державный, 

     5. Что сокрыто, станет явно, 

     6. Все судимы будут равно. 

 

Dies irae 

 

 

     Quantus tremor 

 

 

Tuba mirum 

 

 

     Mors stupebit 

 

 

Liber scriptus 

 

 

     Iudex ergo 

II 7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

1. С чем к ответу мне явиться? 

2. И к кому тогда взмолиться 

3. Как и праведный смутится? 

     4. Царь дрожащего творенья, 

     5. Ты спасаешь полных рвенья, 

     6. Милосердный, дай спасенья. 

1. О припомни, Иисусе, 

2. За меня ты путь свой трудный 

3. Не губи меня в день судный. 

     4. Восседал ты, утомленный, 

     5. Крестной смерти обреченный, 

     6. Чтобы я предстал спасенный. 

1. Правый мститель преступленья, 

2. Ниспошли ты мне прощенье 

3. Раньше утра осужденья. 

     4. Я вздыхаю с грешным схоже, 

     5. По вине мне стыдно тоже, 

     6. Дай пощады мне, о, Боже! 

 

Quid sum miser 

 

 

     Rex tremendae 

 

 

Recordare 

 

 

     Quaerens me 

 

 

Iuste Iudex 

 

 

     Ingemisco 
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III 13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

[19.] 

 

[20.] 

 

1. И Марию разрешил ты, 

2. И разбойника простил ты, 

3. Мне надежду возвестил ты. 

     4. Не могу быть безупречным, 

     5. Но решеньем человечным 

     6. Не карай ты адом вечным. 

1. Средь овец меня прими ты, 

2. И от козлищ отдели ты, 

3. Стать мне вправо разреши ты. 

     4. Суд изрекши посрамленным, 

     5. В пламень вечный осужденным 

     6. Призови меня к блаженным. 

1. Я молю, чело склоняя, 

2. Сердцем в прахе изнывая, 

3. Не лиши меня ты рая. 

4. 1) Слезный день этот настанет, 

2) Как из праха вновь воспрянет 

5. 1) Человек виновный тоже 

2) Пощади его, о, Боже, 

6. 1) Иисус, Господь благой! 

2) Им пошли ты упокой! 

Qui Mariam 

 

 

     Preces meae 

 

 

Inter oves 

 

 

     Confutatis 

 

 

Oro supplex 

 

 

     Lacrimosa 

 

   Iudicandus 

 

Pie Iesu 

 

 19. 

[21] 

Аминь! Amen. 

Секвенция Dies irae обладает замечательно выработанной 
текстовой формой, достойной специального анализа. Структура лада, 
где попевки 2+го лада оттеняются характерными интонациями 1+го, 
примечательна ладовой эпифорой — окончанием всех строк во всех 
строфах на одном и том же финалисе d, звучащем как страшный 
колокол Судного дня. Исключение составляет лишь 1+й стих 18+й 
строфы, то есть той самой, где должно замкнуться движение по кругу 
строф+групп: 

I II III 
6 + 6 + 6 [=18] 

Таким образом, строфа 18+я, Lacrimosa, знаменует заключительное 
расширение, придающее особую весомость и торжественность 
суровому завершению произведения42. 

Композиция обнаруживает строгую красоту тематических 
повторений, величественно развертывающих апокалиптическую 

                                                                      
 42 Dies irae считается произведением 1+го лада, очевидно, по окончанию последней, 18+й 
строфы (из трех двойных строк). Но это неточно. Первые две суперстрофы (1–6, 7–12) сочинены с 
преобладанием 2+го лада: II–I–II и еще раз II–I–II. То, что всегда цитируется как «тема Dies 
irae»,— типичная мелодия 2+го лада, и ее отнесение к 1+му ладу было бы ошибкой. 
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мысль в согласии со структурой трех строфных пар в группе. Строение 
1+й группы строф (1–6): 

1 2 3 4 5 6 

aa1b aa1b caa2 caa2 def def 

Монодическая форма и здесь изобилует тонкостями 
композиционной структуры, роль которых столь велика, что 
заставляет предполагать какую+то намеренность, не только интуицию, 
но и определенную технику. Из многочисленных потенциальных 
примеров приведем лишь один. Сравним интонационное содержание 
элемента «d» (начало 5+й строфы) с двумя фрагментами — концом 
элемента «с» (начало 3+й строфы) и началом 3+го стиха 1+й строфы: 

6.4: Li+ber scrip+ tus pro+ fe+ re+ tur 

2.4: spar+ gens so+num     

1.3:     Te+ ste — Da+[vid] 

Композитор мыслит не только цельностями+попевками, но и 
отдельными группами звуков, даже отдельными тонами. 

О63. Кредо (лат credo — верую) — часть мессы, поющаяся после 
чтения Евангелия. 

По своему смыслу кредо есть радостное утверждение услышанного 
в чтении. Поэтому в музыке монодического кредо нет стремления 
воплотить детали текста или создать длительное развитие (в отличие 
от последующих воплощений в многоголосной музыке, например, в 
частях «Никейского символа» [1732] И. С. Баха, вошедших в Мессу 
h+moll,— Crucifixus, Et in unum, Et resurrexit, Et incarnatus est). 
Благодарение за открытую истину и уверенность в ее непреложности 
выражаются в утверждающей повторности музыкальных фраз. Кредо 
также символизирует конец первой части мессы и начало свершения 
обряда священного жертвоприношения. 

Девятнадцать строк текста кредо могут быть подразделены на 
девять смысловых частей (таково членение в баховском Symbolum 
Nicenium)43: 

I. 

II. 

 

 

 

III. 

 

 

1.

2.

3.

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, 

factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium, 

et invisibilium. 

Et in unum Dominum 

Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. 

1.

2.

3.

Верую в единого Бога, 

Всемогущего Отца, 

творца неба и земли, 

всего видимого, 

и невидимого. 

И во единого Господа 

Иисуса Христа, 

Сына Божия единородного 

                                                                      
 43 Руководство.— С. 37–38. 
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IV. 

 

 

 

V. 

 

 

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 

 

IX. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Et ex Patre natum 

ante omnia saecula. 

Deum de Deo, 

lumen de lumine, 

Deum verum 

de Deo vero. 

Genitum, non factum, 

consubstantialem Patri: 

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines, 

et propter nostram salutem 

descendit de caelis. 

Et incarnatus est 

de Spiritu Sancto 

ex Maria Virgine: 

et homo factus est. 

Сrucifixus etiam pro nobis: 

sub Pontio Pilato 

passus et sepultus est. 

Et resurrexit tertia die 

secundum Scripturas. 

Et ascendit in caelum: 

sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est 

cum gloria, 

iudicare vivos et mortuos: 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, 

Dominum, et vivificantem: 

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio 

simul adoratur, 

et conglorificatur: 

qui locutus est per Prophetas. 

Et unam sanctam 

catholicam 

et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma 

in remissionem peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem 

mortuorum. 

Et vitam venturi saeculi. 

Amen. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

И от Отца рожденного 

прежде всех веков. 

Бога от Бога, 

Света от Света, 

Бога истинного 

от Бога истинного. 

Рожденного, несотворенного, 

единосущного Отцу: 

чрез которого все создано. 

Который для нас, людей, 

и спасенья нашего ради 

сошел с неба. 

И воплотился 

чрез Духа Святого 

от Марии Девы 

и вочеловечился. 

Распят также за нас на кресте 

при Понтии Пилате, 

пострадал и погребен. 

И воскрес в третий день, 

согласно с Писанием. 

И вознесся на небеса: 

сидит одесную Отца. 

И вновь придет 

со славою, 

судить живых и мертвых: 

и Царствию его не будет конца. 

И в Духа Святого 

Господа, и животворящего: 

который от Отца и Сына исходит. 

Который с Отцом и Сыном 

споклоняем  

и славим: 

который говорил через пророков. 

И во единую святую  

католическую 

и апостольскую Церковь. 

Исповедую едино крещение 

в отпущение грехов. 

И ожидаю воскресения 

мертвых. 

И жизни будущего века. 

Аминь. 
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Содержание текста — изложение основных христианских догматов, 
в которых сосредоточена суть вероучения: единство Бога в трех Его 
ипостасях, вочеловечение Христа — Сына Бога, Его искупительная 
жертва на кресте; в конце говорится о Церкви, крещении и вечной 
жизни. Архитектоника текста, его членение в смысловом и 
поэтико+структурном отношении здесь в принципе такого же рода, 
как в глории44. Поэтому мы не будем останавливаться подробно на 
текстовой форме кредо. 

Музыкальная форма дошедших до нас нескольких мелодий 
монодических кредо (в изданиях они помещены отдельно от прочих 
частей монодической мессы, после всех восемнадцати месс) 
характеризуется близостью к псалмодическому стилю. Мелодии 
основаны на многократном повторении небольшого числа попевок 
данного тона (Credo I и II — 4+го тона, III — 5+го, IV — 1+го). 
Например, форма кредо I (XI в.): 

1. a 

2. bcdb1 

3. d1a1b 

4. a2b1 

5. c1da3b2 

6. d1a2b1 

7. d1ec 

8. eab1b3 

9. dbb1 

10. eab.  

11. a2b 

12. d1ab1c 

13. dbc 

14. dbc 

15. db1 

16. ca4 

17. a4 

18. d1b4 

19. f 

Особый эффект формы и состоит в вариантно+куплетной 
повторности, пробивающейся через обновление попевок от строки к 
строке. 

Общехристианский Символ веры, включающий 12 членов (частей), 
был составлен Отцами Церкви и утвержден первоначально на I 
Вселенском Соборе — Никейском в 325 г. (отсюда название 
«Никейский символ») и в уточненной редакции — на II 
Константинопольском. В составе литургии кредо зафиксировано в 
начале VI в., в ближневосточных странах. 

На Толедском Соборе 589 г. к первоначальному тексту было 
добавлено (см. строку 13) знаменитое Filioque — «и от Сына». Смысл 
«филиокве» в тезисе, что Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Бога 
Сына (в ранней редакции — только от Бога Отца). Православная 
христианская Церковь отказалась признать редакцию с «филиокве», 
что было одной из причин, приведших к отпадению западной ветви 
христианства, к расколу Церкви в XI в. (1054). С 589 г. кредо стало 
обязательной частью в мозарабской литургии (то есть литургии в 
Испании, находившейся под владычеством арабов). В конце VIII в. 

                                                                      
 44 Приведенное выше членение текста не является единственно возможным. Так, в Мессе 
Моцарта c+moll (KV 427) кредо представлено семичастным: I 1–7; II 8; III 9; IV 10–12; V 13–14; VI 
15–17; VII 18–19. 
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оно утвердилось во франкской литургии (798). В состав римской 
мессы кредо введено лишь в 1014 г. 

В рамках грегорианской традиции кредо исполняется по+разному: 
всей общиной, всем хором, попеременно двумя полухориями или 
схолой и хором (alternatim, то есть попеременность пения и органа, в 
кредо не практикуется). Кредо не включается в траурные мессы 
(усопшие уже завершили путь веры, их душам остаются только 
надежда и любовь). 

П64. Офферторий (лат. оffertorium — место жертвоприношений; 
сокращение от antiphona ad offertorium или antiphona ad offerendam; 
первоначально также offerenda) — песнопение, сопровождающее 
дароприношение, оно следует после кредо. 

Название «офферторий», казалось бы, связывает эту часть мессы 
со столь значительным действом мессы, как обряд 
жертвоприношения Тела и Крови Христовой за всех людей и весь мир. 
Эта Великая Жертва Нового Завета ведь и есть собственно месса, 
литургическое действо; все происходившее до Жертвы есть в 
сущности приготовление к ней. Однако лишь в некоторых текстах 
непосредственно говорится о Жертве (например, в Sicut in holocausto, 
LU, p. 1012); Йонер насчитывает всего восемь таких офферториев45. 
Предусматриваемый литургическим порядком душевный настрой 
человека в храме — нравственное очищение, принесение в жертву 
всего, что имеет человек, даже и саму свою жизнь, отрешение от 
греховных вожделений. Жертва — это готовность оторвать свое от 
себя и дать другому («своему брату») как в материальном, так и в 
духовном плане: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что+нибудь против тебя, оставь там 
дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф 5, 23–24). В прежние 
времена проводивший мессу священнослужитель напоминал людям 
это место из Нагорной проповеди Иисуса, после чего присутствующие 
в храме, обнимая и целуя друг друга, просили о прощении и прощали 
сами других. 

Текст оффертория состоит из небольшого количества строк. 
Некоторые слова (даже строки) повторяются, что вызывает 
возвращение мелодии (офферторий De profundis, LU, p. 1076–1077; 
Domine, in auxilium meum respice, p. 1046). Исключение составляет 
офферторий Domine Iesu Christe, в котором помимо основного текста 
есть еще один стих (или верс — versus) Hostias et preces (LU, 
p. 1813–1814) из заупокойной мессы. Это сохраняет вышедшую из 

                                                                      
 45 Johner P.— S. 363. 
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употребления старинную форму оффертория, основанную на 
противопоставлении главной части и нескольких стихов, причем 
главная часть, хоровая, могла повторяться между сольными стихами. 
Многие тексты офферториев заканчиваются возгласом «аллилуйя». 

Музыкальная форма оффертория — строчная, идущая за текстом. 
Она допускает поэтому чрезвычайно много разнообразных 
конкретных структурных решений. В ней нередки разветвленные 
музыкальные связи между стихами (например, одинаковые 
окончания). Для мелодического стиля оффертория характерна 
зависимость от типовых попевок данного лада, а также частые 
вокализы (например, в Honora Dominum, LU, p. 1582,— на первом 
слове; в Viam mandatorum, p. 1474,— на нескольких словах, в том 
числе на заключительном слове alleluia). В некоторых случаях 
музыкальных повторений нет (Mihi autem, LU, p. 1467–1468) либо они 
эпизодичны, малозначимы для формы в целом (Lauda Ierusalem, LU, 
p. 1442).  

Однако в ряде напевов повтор имеет закругляющий, репризный 
характер (упоминавшийся De profundis; репризность на слове alleluia в 
мелодии Ave Maria, LU, p. 1318–1319). В мелодии Precatus est Moyses 
(LU, p. 1030–1031) повторение слов в начале двух первых строк 
обусловливает повторность довольно длинной мелодии в головной 
части формы. В Domine Deus (LU, p. 1252–1253) попевка на слово 
Deus неоднократно повторяется в мелодии, образуя также еще своего 
рода «растворы» интонаций попевки (на словах qui repertus est, [Isra]el, 
voluntatem). 

Начальная фраза исполняется солистами, остальные — хором. 
Образец оффертория (Ad te Domine levavi) см. на с. 169 (текст взят 

из Псалтири, 24(23), 1–3). 
Четыре музыкальные строки распеты во 2+м ладе, с реперкуссией 

F-d, специфической попевкой A-c-d, клаузулами (мелодическими 
каденциями строк и полустрочий) на: 1) d-d, 2) c-f, 3) d-c, 4) A-d. 
Крайние строки обрисовывают основной тон, средние — модальные 
отклонения в f, c. В отличие от отклонений в тональной музыке, 
модальное отклонение есть просто смещение ладовой опоры на 
другой звук; при этом звукоряд остается тем же самым. Мелодия 
следует за текстом по общей схеме: 1) A, 2) B, 3) C, 4) D. Обе средние 
строки начинаются с реперкуссы f, заключительная — с основного 
звука d. При отсутствии тематических повторений подобные тонкости 
формы приобретают бÀльшую весомость. Скрепляющее значение 
получает и повторность попевок, а именно: «рамка» формы — перенос 
завершения 1+го полустрочия в конец 4+й строки; транспозиция 
(редкость в монодической форме!) попевки из конца 1+й строки 
([ani]mam meam) в конец 2+й (erubescam) и другие подобные тонкости 
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формы (например, транспозиция «попевки+рамки» [Do]mine в конце 
3+й строки, слово mei). Отшлифованность формы множества 
подобных произведений монодического искусства показывает, что 
безымянные авторы мелодий были подлинными мастерами в 
композиторском деле. 

Исторически офферторий сложился около VI в. н. э. (первые 
свидетельства получены из Северной Африки времени Августина) как 
хоровой антифон, вставлявшийся между стихами псалма, в то время 
как прихожане подносили свои дары к алтарю46. Отсюда древнейшие 
наименования жанра. В римской литургии офферторий появился в 
VI в. Антифонный принцип около VII в. был вытеснен 
респонсорным — офферторий представлял собой хоровую часть и 
несколько сольных стихов, после которых хоровая часть повторялась. 
Примерно в XI–XII вв. сольные стихи постепенно исчезают, и 
офферторий приобретает форму, утвердившуюся в градуалах и Liber 
usualis. 

О64. Санктус (лат. sanctus — свят) — «трисвятое» возглашение, 
следующее за префацией, торжественной молитвой перед Каноном 
(III часть мессы). 

Префация — молитва благодарения Богу Отцу через воспевание 
Христа, где говорится о прославлении Его величия ангелами и 
серафимами; в конце содержится мольба принять в число этих 
голосов и голоса присутствующих в храме на литургии. Идущий сразу 
же далее санктус47 готовит к великому таинству, совершающемуся на 
алтаре. Текст составлен из двух песен — санктус и бенедиктус 
(с возгласом «осанна»). Первая из них (текст заимствован из Книги 
пророка Исаии, 6, 3) есть песнь серафимов (по др.+евр. «серафим» — 
«пламенный»; серафимы имеют по шести крыльев), то есть ангелов 
высшего из девяти чинов небесной иерархии, ближе всех находящихся 
к превознесенному Божьему престолу. Серафимы летали вокруг Бога, 
сидящего на престоле, и, обращаясь друг к другу, возглашали: «Свят, 
свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» 
Присоединенная к санктусу другая песнь — бенедиктус (текст: Мф 21, 
9 и Пс 117(116), 26) — прославляет уже Иисуса Христа; этими словами 
встречает Его народ при входе «пророка из Назарета Галилейского» со 
славой в Иерусалим, устилая путь Спасителя своими одеждами и 
срезанными с деревьев ветвями. Текст гласит: «Осанна в вышних. 
Благословен идущий во имя Господа. Осанна в вышних» (hosanna — 
от др.+евр. «помоги нам», возглас торжества и прославления). На 

                                                                      
 46 Ibidem.— S. 362. 
 47 По происхождению санктус принадлежит к жанру гимна. Это гимн серафимов (hymnus 
seraphicus), тогда как глория — гимн ангелов. 
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префации, до и после исполнения санктуса раздается также звон 
колокольчика, отмечая начало основного раздела литургии. 

Текст санктуса представляет тем самым составную форму из двух 
песен. Это сочлененные в единство два «номера» — санктус и 
бенедиктус с осанной. Структура текста: 

I. 1. 
2. 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

II. 3. 
4. 
5. 

Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Дважды в тексте возникает троичность. В I части трижды 
провозглашается sanctus, во II — «музыкальная» трехчастная форма 
типа ut supra (то есть da capo), как в кирие. Текстовая форма 
определяет и музыкальную. В санктусе всегда «сложная двухчастная» 
составная форма, обычно с тонкими взаимоотношениями между 
обеими частями. Троичность текста I части часто выражается в 
трехчастной репризности типа aba на словах «санктус» (например, в 
мессах II–V, XIV, XVII; с изменениями в третьем репризном возгласе 
— в мессах VIII, XII, XVI) либо в трехчастной форме типа abc (X–XI, 
XIII, XV) или aab (VII, XVIII). И здесь встречаются образцы тонкой 
игры музыкального смысла, выраженной через звуковую связь 
попевок. Например, в мессе I (на Пасху) форма типа aa1b (см. нот. 
прим. на с. 189). Вторая попевка — вариант первой (в ее «подводе», то 
есть начальной части, «проросли» еще два звука). Третья — «ответ» на 
обе: к 1+й части добавлены оба опорных тона в обратном порядке, ко 
2+й — оба опорных тона как в прямом, так и в обратном порядке. 
Притом третья попевка координируется с последующими словами — 
Dominus Deus Sabaoth (обычный прием), так что членение текста 
оказывается другим: 

I. 1. Sanctus, sanctus, 
Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Подобный метод развития — не тематический и даже не просто 
попевочный. Приведенный пример свидетельствует о том, что 
специфика такой композиционной техники состоит в возможном 
использовании о т д е л ь н ы х  з в у к о в как структурных единиц и 
носителей музыкально+смыслового начала. Обостренное внимание к 
подобной «микроструктуре» типично для многих явлений музыки XX 
в., что позволяет (конечно, с некоторыми очевидными оговорками) 
проводить неожиданные параллели между художественными 
методами казалось бы несопоставимых стилей. 

Наряду с этим — традиционная звукоизобразительность: 
сопоставляемые во 2+й строке текста «небо и земля» (caeli et terra) в 
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ряде месс живописуются разницей в высоте: «небо» — выше, а «земля» 
— ниже. Например, в мессе I:  

cae+ li et ter+ ra 

d1c1 d1 d1e1d1 h h 

См. также мессы III, V–VII, XI–XIII, XIV, XVI–XVII. 
Многочисленность этой звукописи наводит на мысль о специальном 
намерении неизвестных нам композиторов — авторов мелодий. 

Аналогичная троичность+трехчастность обычна и во II части, где 
она охватывает уже целое построение (почти во всех мессах). 
Впрочем, не всегда это буквальное da capo, то есть точное повторение и 
слов, и мелодии (как, например, в мессах II–III). Иногда вводится 
новый иниций и распев заключительного оборота интонациями 
начального, например, в мессе IV. Порой вносятся какие+либо 
аналогичные изменения. В некоторых санктусах трехчастность 
безрепризна (в мессах IX, XII–XIII, XVIII). 

Связь между обеими крупными частями санктуса чаще всего 
выражается в повторности (вариантной или точной) музыки от 
строки 2+й к 4+й (Pleni → Benedictus). Так, часто образуется следующая 
форма (подробности здесь не учтены): 

Мессы II–V, XII, XVI–XVII 
I. 1. aba c 

2.  d 
II. 3.    e    («Осанна») 

4.  d 
5.    e    («Осанна») 

Поскольку строки обеих частей поются подряд без 
исполнительских или каких+нибудь иных цезур, мы слышим 
дополнительно возникающую музыкальную форму, 
«контрапунктирующую» исходной текстовой, где текст «Осанна...» 
(строки 3 и 5) оказывается п о в т о р я ю щ и м с я п р и п е в о м к 
строкам 1–2 и 4, вопреки первооснове. См. мессы II, IV, XII, XVI. 

Другой тип целостной структуры санктуса в мессе XI: 1.a, 2.b, // 3.c, 
4.d, 5.c. 

Первые исторические свидетельства о санктусе относятся к 
середине IV в. В составе римской мессы санктус зафиксирован с V в. 
Исполнялся санктус первоначально общиной, без священника; 
впрочем, по свидетельству Ordo romanus I («Римский чин», I книга; в 
ней описывается богослужение при папском дворе в конце VII в.) 
санктус исполнялся группой священнослужителей. Позднейшие 
сведения вновь указывают на пение общины (вместе со 
священником). 
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О65. Агнус (лат. agnus dei — агнец божий) — последняя часть 
ординария мессы. Агнец Божий — прообраз Иисуса Христа, 
принявшего на себя грехи мира и своей крестной смертью 
искупившего их (агнец — ягненок, который приносился в жертву). 
Литургический смысл агнуса — обращение живых в смирении и 
сокрушении сердечном к Тому, Кто своей жертвой на Кресте спас их, 
с мольбой о помиловании и даровании мира. 

Текст агнуса заимствован из Евангелия от Иоанна, 1, 29. В Еван+
гелии рассказывается, как Иоанн Креститель увидел идущего к нему 
Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 
Текст состоит из трех строк, из которых первые две совершенно 
одинаковы, а третья отличается иным окончанием: вместо «помилуй 
нас» там говорится «даруй нам мир» (в реквиеме вместо этих трех 
окончаний стоят слова «даруй им покой»). Таким образом, структура 
текста — аа а1. 

Музыкальная форма агнуса в большинстве случаев (кроме мессы VII) 
не следует правилу «новый текст — новая мелодия». Чаще всего здесь 
форма трехчастная репризная aba (в мессах II, IV, VIII, X, XII–XVI), 
либо куплетная ааа (в мессах I, V–VI, XVIII; также куплетно+вариант+
ная аа1а в мессах III, IX, XVII). В мессе VII форма aab, в мессе XI — 
abc. Все формы примечательны индивидуальными особенностями 
строения, вследствие чего их типизация представляется несколько 
условной, однако формы в каждом случае чрезвычайно ясны. 

Агнус получил распространение в римской мессе на рубеже 
VII–VIII вв. Возглашение «Агнец Божий», соответствующее (нынешней) 
первой строчке, приурочивалось к обряду преломления хлеба 
(конфракции) и повторялось, по+видимому, неоднократно. С IX–X вв. 
установилась троекратность возгласов. К XII в. закрепился нынешний 
текст 3+й строки. 

П65. Коммунио (или «коммуний», лат. communio — общность, 
единение [от communis — общий]; также приобщение, причастие) — 
благодарственная молитва, распевается во время причащения 
(communio можно понять и как «причащение»). Термин «коммунио» 
происходит от первоначального наименования antiphona ad 
communionem — «антифон к причастию». Коммунио (вместе с 
посткоммунио) — последние части проприя. Литургический смысл 
коммунио — благоговейные чувства тех, кто приступает к небесной 
трапезе, столу Бога, выражение радости и духовного веселья. 
Генетической основой коммунио послужил 9+й стих 33+го псалма, где 
основная мысль такова: «Вкусите, и увидите, как благ Господь!» (см. 
коммунио Gustate et videte на с. 169). 
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Текст коммунио большей частью заимствуется из Священного 
Писания (Евангелий, Псалтири). Например, в коммунио Dicit 
Dominus (LU, p. 487–488) представлен сюжет чуда с превращением 
воды в вино в Кане Галилейской (Ин 2, 7–11). Текст коммунио 
обычно небольшого объема — одна строка (In splendoribus, LU, p. 481; 
Dicit Dominus, p. 487–488; Tanto tempore, p.1450). 

Основной принцип музыкальной формы коммунио — сцепление 
попевок данного тона, группирующихся согласно членению текста. 
Преобладающий сквозной характер раскрытия лада в мелодии не 
исключает тонких связей и повторов на основе единства в данном ладу, 
то есть в связи с опеванием одних и тех же опорных тонов (см. там же). 

Вопросо+ответное соотношение попевок в мелодии, 
приходящейся на начальные слова gustate — videte, выражено 
ракоходным движением высотной линии. Целостность формы здесь 
индивидуально подчеркивается ладовой эпифорой в концах крупных 
разделов. Начальное слово (до знака *) исполняют канторы, далее 
поет хор.  

Первые сведения о коммунио появились в различных регионах 
Европы примерно в IV в. н. э. 

После коммунио следует п о с т к о м м у н и о, закругляющая мессу 
выражением благодарности за свершившееся причащение и 
испрошением чистого сердца любви Бога. 

В знак окончания мессы поется  
О+6. Ite, missa est. Deo gratias — «Идите, отпущено (или: „Идите, 

вас отпускаем“). Благодарение Богу». Обе строки распеваются на одну 
мелодию (тип формы: аа). В некоторые дни (например, в дни поста) 
вместо Ite missa est исполняется Benedicamus Domino — «Благословим 
Господа» на ту же или сходную мелодию. (Есть сведения, что фраза Ite, 
missa est произносилась п е р е д началом Евхаристии и была обращена 
к оглашенным и кающимся, которым тем самым запрещалось 
присутствовать при этом главном таинстве.) 

Не будет преувеличением считать, что древняя монодическая 
месса, концепционный исток всех последующих ее видов, 
неожиданно обнаруживает пожалуй б À л ь ш у ю а к т у а л ь н о с т ь 
для нашего времени. Проблемы модально+ладового (а не тонального) 
мышления, «вечной» тексто+музыкальной (а не 
автономно+музыкальной тональной) формы, музыки как действа (а не 
как автономно+музыкального, концертного произведения), 
формования, начинающегося от свободно+метрических единиц (а не 
от пирамиды метрической экстраполяции), наконец, проблемы 
музыкального содержания, не низведенного до пустяков приятных 
переживаний очередного «лирического героя», но возвышающегося 
до суровой значимости великих мировых истин и эпохальных 
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переходов человечества в поступательном движении его духовной 
жизни на более высокую ступень,— все это для нас сегодня в большей 
мере является темой искусства, чем многое в идейно+художественном 
наследии прошлого века. Мы можем отнести к музыке мессы слова 
великого русского мыслителя, сказанные им о русском православном 
пении: «Не только „изящная литература“, но и все искусство, с 
Бетховенами и Вагнерами, есть ничто перед старознаменным 
догматиком „Всемирную славу“ или преображенским тропарем и 
кондаком»48. 

                                                                      
 48 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Из ранних произведений.— М., 1990.— С. 489. 



ЮЛИџ МОСКВА 

О Ф Ф И Ц И Й  

Понятие оффиция. Общая структура 

Оффиций (officium — «служба», «служение», также Officium Divi+
num — «Божественная служба», «богослужение», Opus Dei — «Божест+
венное действо», Horae — «Часы» и Preces Horarum — «Молитвы 
Часов») — общее название служб Часов в западной латинской Церкви. 
Оффиций имеет древние истоки, связанные с синагогальной практикой 
(чтение Библии и проповедь), однако окончательно сложился только к 
IX в. 

Службы оффиция делятся на две основные группы: оффиций 
ночной (officium nocturnum), или Утреня (Matutinum), и дневной 
(officium diurnum). Ночной оффиций состоит из трех ночных Часов 
(Ноктурнов), дневной — из Лауд, Первого часа, Малых дневных часов 
(Третьего, Шестого и Девятого), Вечерни и Комплетория49: 

 
Ночной оффиций, или Утреня (Matutinum) 

 
I Ноктурн II Ноктурн III Ноктурн 

 
Дневной оффиций (Officium diurnum) 

 
Лауды Первый час 3 Малых часа Вечерня Комплеторий 

(Laudes) (Hora prima) (Horae minores) (Vesperae) (Completorium) 
 
 Третий Шестой Девятый 

                                                                      
 49 Salmon P. Das Stundengebet // Handbuch der Liturgiewissenschaft: In 2 B+den. Bd. 2 / Hrsg. v. 
A.+G. Martimort. Qbertragung aus dem franzÃsischen v. M. Prager OSB.— Tournai (Belg.), 
1961.— Abschnitt 3.— S. 326–422; Irtenkauf W. Officium // Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart / Hrsg. v. F. Blume. Bd. 9.— Kassel; Basel; Paris; New York, 1961.— Sp. 1907–1910 (в 
дальнейшем — MGG); Steiner R. Divine Office // The New Grove. Dictionary of Music and 
Musicians / Ed. by St. Sadie. Vol. 5.— London, 1980.— P. 508–509 (в дальнейшем — NG); Breviarium 
Romanum.— Roma, 1568; Dobszay L. Offizium // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 
Enzyklopädie der Musik. Sachteil. Bd. 7. — Kassel; Basel; London; New York; Prag; Stuttgart; Weimar, 1997. 
— Sp. 593–609.  
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 (Tertia) (Sexta) (Nona) 
(Малые дневные часы организованы сходным образом, подобно трем 
Ноктурнам.) 

При описании служб оффиция мы сразу же сталкиваемся с 
трудностями терминологического характера, а именно: с проблемой 
перевода на русский язык латинских названий служб. На первый 
взгляд структура католического оффиция совпадает со структурой 
православной службы Часов — Всенощной, Утреней, Вечерней, 
Третьим, Шестым и Девятым часами, Повечерием. Действительно, 
эти службы в чем+то сходны, но еще больше отличаются друг от друга. 
Так, например, Matutinum, строго говоря, следует переводить как 
«утреня», но с православной Утреней он не совпадает. Laudes следует 
переводить как «хвалитны», но в православии хвалитны — это жанр 
песнопений (хвалитные псалмы и стихиры «на хвалитех»), а самой 
службы, аналогичной Laudes по порядку чинопоследования, в 
православной Церкви вообще нет. Повечерие — лишь некоторый 
аналог Completorium (последней службы дневного цикла). Больше 
всего сходства обнаруживается между Vesperae и Вечерней. Поэтому 
мы позволили себе в некоторых случаях сохранить латинские 
названия в русской транскрипции, в других же (например, Vesperae — 
Вечерня) даем русские эквиваленты. Для окончательного решения 
этой терминологической проблемы требуются дальнейшие 
коллективные изыскания в области сравнительной литургики (мы 
вполне допускаем, что в будущем сложится иная традиция 
употребления этих терминов в русском языке). 

Тексты служб оффиция, как и тексты мессы, делятся на 
неизменные (повторяющиеся изо дня в день) и изменяющиеся 
(связанные по содержанию с определенным будним или праздничным 
днем). В мессе неизменные тексты составляют ординарий, 
изменяемые — проприй. К оффицию эти термины применимы лишь с 
оговорками, поскольку то небольшое число песнопений, которое бы 
могло составить ординарий, образует текстово+музыкальное единство. 
Так, молитва Pater noster, воззвание Dominus vobiscum, кантики и т. д. 
речитируются по определенным постоянным формулам, а антифоны 
Девы Марии и гимн Te Deum laudamus связаны с конкретными 
мелодиями (хотя существуют более или менее распетые варианты их 
исполнения, в зависимости от ранга праздника: tonus solemnis на 
высокие праздники и tonus simplex в другие дни). На конкретный 
состав текстов и песнопений оффиция влияет его место в недельном 
богослужебном круге (с воскресеньем — днем Господа — и субботой 
— днем памяти Девы Марии) и в двух годовых: подвижном 
(Темпорале) и неподвижном (Санкторале). Исключение составляют 
Первый час и Комплеторий, во время которых звучат самые общие 
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молитвы к Богу, поэтому определенный праздник влияния на них не 
оказывает. 

Жанровая система оффиция50 

Смысловым центром служб оффиция являются чтения и псалмы. 
Все остальные моменты служб — их подготовка, толкование, 
послесловие, эмоциональная реакция. 

Рассмотрим основные жанры, входящие в оффиций, исходя из 
следующих критериев: функция жанра в службе, источник и структура 
текста, соотношение музыки и слова (силлабика, невматика, 
мелизматика), музыкальная форма. 

Молитвы 

Среди молитв оффиция различают oratio, preces и suffragia. 
Oratio — основная молитва дня праздника, одна и та же в каждом 

Часе оффиция (она повторяется и в мессе в качестве первой молитвы). 
Preces — молитвы в характере просьбы. Их аналог в православной 

службе — сугубая ектенья. До II Ватиканского Собора (1962–1965) 
preces входили в ночной оффиций, Первый час и Вечерню (после 
II Ватиканского Собора — только в ночной оффиций и Вечерню). 

Suffragia — обращения к святым с просьбой о заступничестве перед 
Богом. 

Молитвы распевались по специальным формулам (состоящим из 
речитации с простейшими мелодическими оборотами для начала и 
окончания) — «тонам молитв», которые, наряду с тонами чтений, 
относятся, с музыкальной точки зрения, к простейшим структурам, 
стоящим между речью и музыкой. 

Чтения 

К ним относятся лекции (lectio, множ. число lectiones) — 
обширные чтения в ночном оффиции — и капитулы (capitulum, множ. 
число capitula) — краткие чтения дневных Часов. Чтения исполняются 
по музыкальным формулам специальных тонов чтений. Главным 
условием выразительного чтения являлось четкое и ясное выделение 
цезур текста остановками и интонацией голоса. Отсюда два 
важнейших элемента литургического речитатива: более или менее 
гибкий тон речитации (tenor, tuba) и формулы окончания (terminatio). 
                                                                      
 50 Stäblein B. Lektionston // MGG. Bd. 8. — Kassel; Basel; Paris; New York, 1960. — Sp. 595–596; 
Stäblein B. Psalm // MGG. Bd. 10. — Kassel; Basel; Paris; New York, 1962. — Sp. 1668–1690; Stäblein B. 
Antiphon // MGG. Bd. 1. — Kassel; Basel; Paris; New York, 1949. — Sp. 523–545; Hucke H. Responsorium 
// MGG. Bd. 11. — Kassel; Basel; Paris; New York, 1963. — Sp. 314–325; Stäblein B. Hymnus. B. Der 
lateinische Hymnus // MGG. Bd. 6. — Kassel; Basel; Paris; New York, 1957. — Sp. 994–1018. 
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Псалмодия 

Подобно молитвам и чтениям, псалмы исполняются по 
специальным формулам, называемым восемью псалмовыми тонами 
и девятым — tonus peregrinus (чужеродным тоном). Каждый 
псалмовый тон имеет свой иниций (initio) — начальную попевку, 
приходящуюся на 2–3 слога, тенор (tenor, tuba) — тон речитации (в 
4+м тоне и в tonus peregrinus по два тенора: a и f в 4+м тоне, a и g в tonus 
peregrinus), медиацию (mediatio) — серединную каденцию, всегда 
тоничную, то есть согласованную с акцентами слов, вводимую либо с 
приготовлением, либо без него, и несколько терминаций 
(terminationes), или дифференций (differentiae),— заключительных 
каденций. Основная функция дифференции — осуществление 
плавного перехода от окончания псалма к началу последующего 
антифона, поэтому выбор той или иной дифференции зависит от 
начальных звуков мелодии антифона. Финальная каденция 
начинается на третьем+четвертом слоге от конца псалмового стиха (о 
стихе см. ниже), за исключением 4+го модуса (на пятом слоге). 

Структурные особенности псалмодии связаны со структурой 
текстов псалмов — стихотворных (а не прозаических, как в чтениях), 
делящихся на стихи, или версы (versus), каждый из которых состоит из 
двух полустиший (иногда трех). 

Верс составляет смысловое и синтаксическое единство. В конце 
стиха находится глубокая цезура — понижение интонации голоса и 
остановка (terminatio). Полустишия разделяет менее глубокая цезура — 
это полуостановка (формула mediatio). 

Различаются три вида псалмодии — простая, псалмодия кантиков 
и торжественная псалмодия. 

Простая псалмодия — это исполнение собственно псалмов. Она 
характеризуется введением иниция только в начале первого верса и, 
при кратком тексте, возможным опущением медиации. 

Кантик (canticum — песнь, множ. число — cantica) — песнопение с 
лирическим духовным текстом из Ветхого или Нового Завета, как 
прозаического, так и приближающегося к рифмованной прозе. Три 
знаменитых новозаветных кантика — кантик Захарии на Рождество 
Иоанна Крестителя Benedictus Dominus Deus Israel («Благословен 
Господь Бог Израилев»), кантик Марии в момент Благовещения 
Magnificat anima mea Dominum («Величит душа моя Господа») и 
кантик Симеона Nunc dimittis («Ныне отпущаеши») — звучат в 
кульминационные моменты Лауд, Вечерни и Комплетория. В отличие 
от простой псалмодии, в кантиках иниций обязателен для начала 
каждого верса (медиаций также может и не быть). 

Торжественная псалмодия встречается в интроитах мессы и 
доксологии (славословии) Gloria Patri. Этот наиболее распетый тип 
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псалмодии характеризуется введением иниция в начале обоих 
полустиший каждого верса и обязательными медиациями в середине. 

Псалмодия может быть сольной, антифонной и респонсорной. 
Сольная псалмодия — psalmus directaneus, или psalmus in 

directum,— звучит у кантора. В антифонной псалмодии псалмовые 
стихи исполняются попеременно двумя хорами. Респонсорная 
псалмодия — это исполнение псалмовых стихов солистом в 
чередовании с хоровым рефреном. Сольная псалмодия реализуется в 
жанре трактуса (в мессе), антифонная — в антифоне, респонсорная — 
в респонсории. 

Антифон 

Антифон (antiphona) — основной жанр, входящий во все службы и 
составляющий фундамент дневного оффиция. Антифон — это 
песнопение в силлабическом или невматическом складе51 на тексты 
из Священного Писания (в особенности из Псалтири), 
Мартирологиев, Житий святых, трудов Отцов Церкви и церковных 
документов, которое исполняется вместе с псалмами: перед псалмом и 
после каждого псалмового верса (в древности) либо до и после всего 
псалма. В качестве последнего верса обычно следует малая доксология 
(славословие) Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, 
et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen («Слава Отцу и сыну и 
Святому Духу, как было в начале, и ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь»), также исполняющаяся по формулам псалмовых тонов. 
Антифон звучит у всего хора, псалом же исполняется антифонно (в 
чередовании двух хоров). Таким образом, форма антифона: 

an.− v.1− an.− v.2− ... an.− v.n− an.− Gloria Patri − an. 

или: 

an.− ps. + Gloria Patri − an. (an.— антифон, v.— верс.) 

Антифоны, поющиеся по обычным дням, как правило, небольшие. 
Они складываются из четырех+пяти слов, их мелодии силлабичны, 
амбитус не превышает терции. 

Отдельную группу составляют так называемые бÀльшие антифоны 
(antiphonae maiores). Они исполняются на Magnificat в период Адвента 
на одну+единственную мелодию 2+го модуса с различными текстами, 
начинающимися с восклицания «О» (отсюда их другое название 
«О+антифоны»). Большие антифоны невматичны; их амбитус, как 
правило, охватывает квинту, но иногда достигает и октавы. Источник 
текстов — Ветхий Завет, а именно пророчества пришествия Мессии. 
                                                                      
 51 Силлабический склад характеризуется таким соотношением мелодии и текста, когда на один 
слог текста приходится один звук мелодии; в напевах невматического склада один слог распевается 
на два+три звука, мелизматического — на большее число звуков. 
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В эпоху Средневековья выделилась также группа антифонов Девы 
Марии на тексты из «Песни песней». Они звучали в конце последней 
службы дневного оффиция — Комплетория, и поэтому их называли 
еще конечными антифонами. Четыре антифона Девы Марии 
исполнялись в соответствии с четырьмя временами церковного года: 
Alma Redemptoris Mater — от Адвента до окончания Рождественского 
периода, праздника Очищения Пресвятой Девы (Purificatio B.M.V., 2 
февраля) включительно; Ave Regina caelorum — от праздника 
Очищения (исключительно) до Великого Четверга; Regina caeli — от 
Пасхи до Троицы; Salve Regina — от Троицы до Адвента. В отличие от 
других антифонов они утратили свой псалом и выделяются большей 
распетостью. 

Особой разновидностью антифона является инвитаторий 
(invitatorium, vitatorium), или инвитаторный антифон, открывающий 
Утреню. Инвитаторий исполняется только с 95(94)+м псалмом, 
начинающимся с торжественного воззвания Venite! Exsultemus Domi+
no! — «Идите! Возрадуемся Господу!» (аналог в православной службе — 
начало Всенощной «Придите, поклонимся»). Инвитаторные антифоны 
текстово связаны с псалмом, начинаясь часто со слов venite («придите»), 
adoremus («поклонимся»), iubilemus («возликуем») как бы в дополнение 
к главной мысли псалма. Инвитаторий и инвитаторный псалом имеют 
строго неизменный порядок: инвитаторный псалом никогда не 
подвергается сокращению, и после каждого из шести версов, включая и 
доксологию, повторяется инвитаторный антифон, причем через раз 
только вторая его часть. Приведем схему инвитатория и инвитаторного 
псалма, где an.(1+2)— антифон, an.2— его вторая часть, v.1, v2... — 
псалмовые стихи: 

an.
1+2

− v.
1
− an.

1+2
− v.

2
− an.

2
− v.

3
− an.

1+2
− v.

4
− an.

2
− v.

5
− an.

1+2
− v.

6
− an.

2
− an.

1+2
. 

Благодаря обычаю исполнения антифона то целиком, то его 
второй части, мелодии инвитаториев в большинстве случаев 
двухчастны. В инвитаторном псалме не выдерживается четко система 
октоиха, из+за чего его формулы не записывались в тонариях. 

Выделяется также группа процессиональных антифонов, 
исполнявшихся во время торжественных шествий (процессий). 
Зачастую версы процессиональных антифонов не распеваются в виде 
псалмодии, а обладают индивидуальными напевами. 

Респонсорий 

Респонсорий — литургическое хоровое песнопение, 
исполняющееся в чередовании с одним или — значительно реже — с 
несколькими сольными версами, причем не обязательно псалмовыми. 
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Респонсорий оффиция имеет две разновидности: протяженный 
респонсорий (responsorium prolixum) Утрени и, в Средневековье, 
Вечерни, и краткий респонсорий (responsorium breve, или 
responsiunculum) Малых часов (в приходских церквах) или Лауд и 
Вечерни (в монастырях). Как правило, респонсории исполняются 
после чтений: протяженные — после лекций, краткие — после 
капитулов. Как и в антифонах, в респонсориях в качестве последнего 
верса служит доксология. 

Тексты респонсориев заимствованы из псалмов, различных 
ветхозаветных Книг и небиблейских текстов — из Житий святых, 
средневековых трудов Отцов Церкви. 

В отличие от антифонной псалмодии версы протяженных 
респонсориев не распеваются по псалмовым формулам, а имеют более 
самостоятельные мелизматические мелодии и в этом отношении 
близки версам респонсориев мессы. 

Структура краткого респонсория: 

R R v. R+da Gloria Patri R 
кантор хор кантор хор кантор хор 

(R — респонсорий, R+da — репетенда /repetenda/, вторая половина 
респонсория, v. — верс) 

или: 

R R v. R Gloria Patri R 
кантор хор кантор хор кантор хор 

Протяженный респонсорий имел к IX в. следующую структуру (по 
свидетельству Амалария Мецкого): 

R R v. R Gloria Patri R+da R R 
кантор хор кантор хор кантор хор кантор хор 

В более поздних источниках: 

 R v. R+da Gloria Patri R+da 
 хор кантор хор кантор хор 

В Liber usualis два варианта: 

1) R v. R+da R 
 хор кантор хор хор 

2) R v. R+da Gloria Patri R 
 хор кантор хор кантор хор 

Мелодии кратких респонсориев состоят из небольших построений 
в силлабическом складе, мелодии протяженных респонсориев богато 
украшены мелизматикой. 
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Гимн 

Гимнами называются строфические песнопения в куплетной 
форме со строго метризованным текстом и силлабической или 
невматической мелодикой. Гимн следовал в ночном оффиции после 
инвитатория; исполнялся в начале Малых часов; в Лаудах и Вечерне — 
перед торжественным пением кантика; в Комплетории — между тремя 
псалмами и заключением. 

Для текстов гимнов характерны изострофика (то есть одинаковое 
построение всех строф) и изосиллабика (строго определенное число 
слогов в отдельном стихе строфы). Рифма отсутствует. 

Наиболее известные позднеантичные гимнографы — Амвросий 
Медиоланский, Пруденций, Седулий, Фортунат. В их творчестве 
использованы все важнейшие виды метроритмических схем. 

Структура отдельных служб оффиция 

1. Ночной оффиций, или Утреня (Matutinum) 52 

Ночной оффиций, открывающий цикл службы Часов, впервые 
был введен при Тертуллиане (II–III вв.), описан св. Бенедиктом 
(VI в.). С VIII в. он повсеместно входит в суточный круг и 
отправляется либо вечером, либо утром следующего дня. В наше 
время Утреню служат ночью лишь в некоторых монастырях по 
праздникам, а в приходских церквах только на Рождество. 

Строение Утрени следующее: вступительную часть образуют 
молитвы Pater noster и Ave Maria53, Апостольский Символ веры54, 
читаемые сокровенно (то есть тихо); вступительный возглас Domine, 
labia mea aperies... Deus, in adiutorium meum intende55... Gloria Patri... 
Amen. Alleluia56; инвитаторий с 94(95)+м псалмом; гимн, чей текст 
заимствован из ночной молитвы. 

Основу Утрени составляют Ноктурны — три на праздники 
двойного (duplex) и полудвойного (semiduplex) рангов и один на 
простые праздники (simplex). Каждый из Ноктурнов складывается из 
псалмов и чтений, окруженных антифонами и респонсориями. Выбор 
псалмов и их количество были в разное время и в разных регионах 
неодинаковыми. Унифицированный на Тридентском Соборе римский 

                                                                      
 52 Breviarium Romanum.— Ratisbonae, 1928; St_blein B. Matutin // MGG. Bd. 8.— Kassel; Basel; 
Paris; New York, 1960.— Sp. 1823–1824; Steiner R. Matins // NG. Vol. 19.— London, 1980.— P. 825. 
 53 Молитвы Pater noster и Ave Maria читались вполголоса перед всеми Часами, кроме 
Комплетория. 
 54 Апостольский Символ веры читался (вполголоса) также в начале Первого часа. 
 55 Возглас Deus, in adiutorium meum intende содержался в начале каждого Часа. 
 56 В период от Семидесятницы до Пасхи заключительная Alleluia заменялась словесной 
формулой Laus Tibi, Domine, Rex aeternae gloriae. 
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ночной оффиций содержит три Ноктурна по три псалма в каждом (на 
Пасху — только один Ноктурн с тремя псалмами). Псалмы 
сопровождаются антифонами, в то время как чтения, следующие за 
ними (также по три в каждом Ноктурне), — респонсориями. Псалмы с 
антифонами отделяются от последующих чтений кратким версикулом 
(то есть небольшим версом) и сокровенно читаемой молитвой Pater 
noster. 

Среди различных молитв, предваряющих чтения, распевалось 
испрошение благословения Iube, domne, benedicere — «Повели, 
владыко, благословить». Особое благословение испрашивалось перед 
началом каждого чтения. 

Количество и вид чтений, в отличие от псалмов, было стабильным: 
три чтения для каждого Ноктурна в римском обиходе и четыре в 
бенедиктинском. Тексты заимствованы из Ветхого Завета, Житий 
святых и, наконец, из Нового Завета (именно в этой 
последовательности для трех Ноктурнов). Как уже говорилось, за 
каждым чтением следует респонсорий. Некоторые чтения, особенно в 
дни главных праздников, тропировались; кроме того, для них 
использовались музыкальные формулы, выходящие за рамки простых 
тонов чтений и представляющие собой более или менее развитые 
мелодии. 

Завершает Утреню гимн Te Deum laudamus («Тебя, Бога, хвалим»). 
После Тридентского Собора этот гимн стал заменять девятый 
респонсорий воскресных и праздничных дней. 

Схема 1 

Утреня (ночной оффиций) 
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Вступительный 
раздел 

Pater noster 
Ave Maria вполголоса 
Credo Apostolorum 

Вступительный возглас Domine, labia mea 
aperies... Domine, in adiutorium... 
Gloria Patri... Amen. Alleluia. 

Инвитаторий с 94(95)+м псалмом 

Гимн 

 I Ноктурн 3 псалма со своими 3 антифонами 

Версикул 
Pater noster  вполголоса 
Молитва I Ноктурна57 
Испрошение благословения Iube, domne, 
benedicere 
Благословение перед началом 1+го чтения58 
3 чтения с 3 респонсориями 

 II Ноктурн + / + 

 III Ноктурн + / + 

Заключительный 
раздел 

Гимн Te Deum laudamus 

Заключительная молитва 

2. Лауды (Laudes — Хваления)59 

Лауды — Час, начинающий Дневной оффиций. Среди восьми 
молитвенных Часов римского оффиция Лауды и Вечерня 
соответствовали друг другу как по времени, так и по строению. Лауды 
служили с наступлением утренней зари, отчего они назывались ранее 
также Laudes matutinales (или, сокращенно, Matutinae, Matutini, 
Matutinorum solemnitas, иначе — Officium matutinale [не путать с 
Утреней, называющейся также Matutinum]), а Вечерня отправлялась с 
исчезновением дневного света. Однако, по мнению большинства 
литургиков, первоначально они не были самостоятельны, а 
«стягивались» к ночной службе: Вечерня как приглашение к ней, 
Лауды как ее окончание. 

Вечерня и Лауды расположены между торжественной ночной 
службой и сжатыми Малыми дневными часами (к которым по 
характеру близок Комплеторий). Оба они издавна относились к тем 
                                                                      
 57 Каждый Ноктурн содержит свою особую молитву перед началом чтений. 
 58 Специальное благословение произносится перед каждым чтением. 
 59 Breviarium Romanum; St_blein B. Laudes // MGG. Bd. 8.— Kassel, 1960.— Sp. 548–549. 
  Не следует смешивать с laus — синонимом слова «мелодия», обозначением средневековых 
мелодий, главным образом ординария; с laus как песнопением мессы галликанской литургии; с 
laudes (позже lauda), песнопением в мозарабской литургии; наконец, с laudes regiae — литаниями. 
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молитвенным Часам, в которых участвовала преимущественно вся 
община. 

Строение Лауд следующее: вслед за сокровенным чтением 
молитв Pater noster и Ave Maria и вступительным возгласом Deus, in 
adiutorium... Gloria Patri... Alleluia (или Laus Tibi, Domine... ) следует 
ядро службы — три псалма со своими тремя антифонами, 
ветхозаветный кантик с антифоном и один псалом с антифоном. 
При этом берутся разные псалмы, но среди них обязательно 
исполняется 63(62)+й «утренний» псалом Deus, Deus meus, a Te de 
luce vigilo («Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я»)60. Выбор 
псалмовых тонов, мелодических формул для всех пяти (семи) 
псалмов определяется ладом обрамляющего их антифона. За 
псалмами следует капитул (часто во время церковного года 
встречается фрагмент из Послания к Римлянам от слов ...nox 
praecessit, dies autem appropinquavit — «...ночь прошла, день же 
приблизился» [Рим 13, 12–13]). Прежде обязательный после каждого 
чтения краткий респонсорий в конце концов исчез из оффиция 
приходских церквей, в то время как сохранился в монастырском. 
Затем следует пение гимна, в тексте которого упоминается о 
появлении света, рассеивающего мрак и согревающего. После 
переходного версикула звучит кульминация Лауд — кантик Захарии 
Benedictus Dominus Deus Israel (хвалебное песнопение на рождение 
Иоанна Крестителя). За кантиком следуют версикул Dominus 
vobiscum и заключительная молитва, предваряемая воззванием 
Oremus. 

Схема 2 

Лауды 

Pater noster 
Ave Maria вполголоса 
Вступительный возглас 
3 псалма со своими 3 антифонами 
Ветхозаветный кантик с антифоном 
1 псалом с антифоном 
Испрошение благословения и благословение 
Капитул с кратким респонсорием 
Гимн 
Версикул 
Кантик Benedictus Dominus Deus Israel с антифоном 
Версикул Dominus vobiscum 
Заключительная молитва 

                                                                      
 60 Перевод дан по Синодальному изданию Библии. 
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3. Малые часы (Horae minores) 

Еще в период раннего христианства существовал обычай делить 
сутки на восемь частей или часов, среди которых были установлены и 
так называемые Малые часы (Horae minores) — Первый (Hora prima), 
Третий (Hora tertia), Шестой (Hora sexta) и Девятый (Hora nona). Со 
временем они несколько утратили свою значимость в приходских 
церквах и остались обязательными для духовных лиц и, в первую 
очередь, в монастырях. 

Строение Малых часов, за исключением Первого, идентично: после 
молитв (Pater noster и Ave Maria), молитвенного возгласа Deus, in 
adiutorium... и гимна следовала центральная часть — три псалма, 
перемежаемые одним общим антифоном. Затем, после капитула, 
исполнялся краткий респонсорий. И в заключение Часа читалась 
молитва дня61. 

Структура Первого часа отличалась чтением Апостольского 
Символа веры после богородичной молитвы, Символа веры Афанасия 
Великого почти во все воскресные дни перед капитулом и, после 
молитвы дня, добавлением чтения из Мартирология, отпускных 
молитв и другого чтения. 

Схема 3 

Первый час 

Pater noster 
Ave Maria  вполголоса 
Credo Apostolorum 
Вступительный возглас Deus, in adiutorium 
Гимн 
3 псалма с одним антифоном 
Символ веры Афанасия Великого — если предусмотрен 
Испрошение благословения 
Капитул с кратким респонсорием 
Прошения воскресные (preces dominicales) или прошения будних 

дней (preces feriales) — если предусмотрены 
Dominus vobiscum 
Молитва дня 
Dominus vobiscum 
Benedicamus Domino 
Чтение из Мартирология 
Pretiosa in conspectu Domini 
Отпускная молитва Sancta Maria et omnes sancti 
Deus, in adiutorium 3 раза 
Gloria Patri 

                                                                      
 61 Breviarium Romanum; Ursprung O. Die katholische Kirchenmusik.— Potsdam, 1931. 
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Kyrie eleison 
Pater noster вполголоса 
Молитва дня 
Испрошение благословения 
Благословение Dies et actus nostros 
Краткое чтение (lectio brevis) 
Версикул Adiutorium nostrum 
Версикул Benedicite 
Благословение Dominus nos benedicat 
Pater noster вполголоса 

 
Схема 4 

Третий, Шестой, Девятый часы 

Pater noster 
вполголоса

 
Ave Maria 

Вступительный возглас Deus, in adiutorium 
Гимн 
3 псалма с одним антифоном 
Испрошение благословения и благословение 
Капитул с кратким респонсорием 
Версикул 
Dominus vobiscum 
Молитва дня 
Dominus vobiscum 
Benedicamus Domino 
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Amen. 
Pater noster вполголоса 

4. Вечерня (Vesperae)62 

Другие названия: vespertinae preces, sacrificium vespertinum, agenda+, 
gratia+, solemnitas+, synaxis vespertinum, duodecima, lucernarium. 

Этот вечерний Час сформировался из раннехристианского обычая 
в конце каждого дня исполнять хвалебные песнопения Господу. В 
свою очередь, сам раннехристианский обычай произошел от 
древнеиудейского трехкратного ежедневного чтения молитвы. Нужно 
принять во внимание и очень раннее использование в Вечерне псалма. 
Позднее количество псалмов колеблется между четырьмя и 

                                                                      
 62 Baroffio G. Vesper. A. Die einstimmige Vesper // MGG. Bd. 13.— Kassel, 1966.— 
Sp. 1558–1561; Steiner R. Vespers // NG. Vol. 19.— London, 1980.— P. 685–686; Ursprung O. Die 
katholische Kirchenmusik; Marx+Weber M. Vesper // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 
Enzyklopädie der Musik. Sachteil. Bd. 9. — Kassel; Basel; London; New York; Prag; Stuttgart; Weimar, 1997. 
— Sp. 1464–1472. 



84 
_____________________________________________________________________________________________________________________  

восемнадцатью в различных регионах, церковных и монастырских 
общинах. 

Можно указать на существенную разницу между функцией Вечерни 
в суточном богослужебном круге в западноевропейской и восточной 
Церквах. На Востоке Вечерний час примыкал к Утрене и поэтому 
относился к следующему дню. То же было и в галликанской Церкви, 
что нашло отражение в практике римской I Вечерни великих 
праздников. В Риме же Вечерня являлась заключительным Часом дня. 
Торжественные римские Вечерни с процессиями, происходящие на 
Пасхальной неделе, Амаларий Мецкий назвал gloriosum officium; 
впоследствии в поле зрения Отцов Церкви вошли и обычные, 
неторжественные Вечерни. 

Структура Вечерни аналогична структуре Лауд. 
Ядро Вечерни образуют пять (раньше также и шесть) псалмов, 

которые, начиная с воскресенья, включались в недельный ряд 
псалмов. (За неделю необходимо было прочитать от 110(109)+го до 
147(147)+го, за исключением 118(117)+го, 119(118)+го, 134(133)+го и 
143(142)+го, уже вошедших в другие Часы.) Воскресная группа 
псалмов 110(109)–114(113) по великим праздникам была 
единственной63. 

После молитв Pater noster и Ave Maria и краткого приглашения к 
службе Deus, in adiutorium... исполнялись псалмы, обрамленные 
своими пятью антифонами. В некоторые дни антифоны Вечерни, а 
также капитулы и гимн заимствовались из Лауд, но, как правило, 
этого не происходило. Антифоны уточняли содержание псалмов. В 
соответствии с модусом антифонов псалмы распевались на одну из 
восьми (или девяти, учитывая tonus peregrinus) формул простой 
псалмодии оффиция. Позднее к псалмам было добавлено краткое 
чтение, или капитул. В некоторых церквах, в соответствии с 
монастырским обрядом, после капитула исполнялся респонсорий 
протяженный, а не краткий, как обычно после капитулов; в 
Средневековье этот обычай стал повсеместным; в более позднее время 
протяженный респонсорий исчез из Вечерни. В течение XII в. стало 
общепринятым пение после капитула гимна. Гимны Вечерни на 
каждый день недели, за исключением субботнего гимна Iam sol recedit 
igneus, были сочинены предположительно Григорием Великим. 
Весьма вероятно, что первоначально это были не несколько 
самостоятельных гимнов, а один протяженный гимн, восхваляющий 
каждый день сотворения мира, начиная с воскресенья — сотворения 
света (Lucis creator optime) и завершая пятницей — сотворением 
человека (Hominus superne conditor). Переходом к Magnificat служил 

                                                                      
 63 Pascher J. Die Methode der Psalmenauswahl im rÃmischen Stundengebet // Bayerische Akademie 
der Wissenschaften. H. 3.— MÔnchen, 1967. 
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версикул, заимствовавшийся во все дни, за исключением субботы, из 
141(140)+го псалма: Dirigatur, Domine — Sicut incensum. Кульминация 
Вечерни приходится на Magnificat, ранее исполнявшийся утром и 
только св. Бенедиктом отнесенный к Вечерне. После Magnificat звучит 
молитва дня (oratio), которой иногда предшествуют просительные 
молитвы (preces). Завершался этот Час словесной формулой 
Benidicamus Domino... за которой следовало краткое воспоминание об 
усопших. 

Схема 5 

Вечерня 

Pater noster 
вполголоса

 
Ave Maria 
Вступительный возглас Deus, in adiutorium 
5 псалмов со своими 5 антифонами 
Капитул 
Протяженный респонсорий 
Гимн 
Версикул 
Кантик Magnificat с антифоном 
Прошения — если предусмотрены 
Dominus vobiscum 
Молитва дня 
Dominus vobiscum 
Benedicamus Domino 
Fidelium animae 

5. Комплеторий (Completorium)64 

Комплеторий — последний из канонических Часов, вечернее 
завершение дневного молитвенного цикла. Существуя на Востоке, по 
достоверным сведениям, уже в IV в., на Западе он был впервые назван 
и описан св. Бенедиктом (начало VI в.). Структура Комплетория в 
описании св. Бенедикта: три псалма без антифона (psalmi directanei), 
гимн (hymnus eiusdem horae, так как предназначен только для этого 
Часа) Christe, precamur adnue, Christe, qui lux es et dies или Te lucis ante 
terminum, капитул и Kyrie eleison с заключительным благословением 
(Regula, cap. XVII). Этой более простой монастырской форме 
противостояла более развитая римская. Ее структура с конца 
Средневековья: три псалма в чередовании с антифоном, гимн (Te lucis 
ante terminum), капитул с кратким респонсорием (In manus tuas, Domine, 

                                                                      
 64 St_blein B. Completorium // MGG. Bd. 2.— Kassel, 1952.— Sp. 1598–1599; Steiner R. Compline // 
NG. Vol. 4.— London, 1980.— P. 598–599. 
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commendo spiritum meum и т. п.), версикул, четвертый псалом или 
кантик Симеона Nunc dimittis с антифоном (Salva nos, Domine, vigilantes, 
custodi nos, dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace), 
Kyrie eleison и, наконец, сообразно с церковным годом, один из 
четырех — конечных — марианских антифонов (без псалма). Особенно 
распетым Комплеторием обладал праздник Обрезания Господа (1 
января). Среди всех молитвенных Часов римского ритуала 
Комплеторий в наибольшей степени обращен к благочестию 
молящихся. 

Схема 6 

Комплеторий 

Вступительный возглас Iube, domne, benedicere 
Испрошение благословения Noctem quietam и благословение 
Краткое чтение (lectio brevis) 
Версикул 
Pater noster вполголоса 
Confiteor Deo omnipotenti 
Misereatur vestri omnipotens Deus 
Indulgentiam, absolutionem 
Converte nos, Deus 
Deus, in adiutorium 
3 псалма с одним антифоном 
Гимн 
Капитул с кратким респонсорием 
Версикул 
Кантик Nunc dimittis с антифоном 
Kyrie eleison (preces) 
Dominus vobiscum 
Молитва дня 
Благословение Benedicat et custodiat nos 
Антифон Девы Марии 
Версикул 
Dominum auxilium 
Pater noster 
Ave Maria вполголоса 
Credo Apostolorum 

Формирование оффиция. Региональные традиции 

Истоки оффиция тесно связаны с иудейским богослужением 
(чтение Библии и проповедь). Исторически раньше сформировалось 
всенощное бдение, разделенное во II в. на Вечерню, ночной оффиций 
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и конец ночи до Первого дневного Часа65. Индивидуальная молитва 
предполагалась, в соответствии с иудейским обычаем, в Часы, 
обозначаемые в более позднее время как Третий, Шестой и Девятый. 

На дальнейшее оформление оффиция повлиял расцвет монашества 
в IV–VI вв.; ему обязаны своим возникновением Лауды, Первый час и 
Комплеторий (последнюю службу ввел Бенедикт Нурсийский). Уже в 
ранний период в оффиций входили чтения и респонсории, а также 
речитация псалмов. Амвросий Медиоланский (IV в.) «перенес» с 
Востока и ввел в миланский оффиций антифонную псалмодию и 
гимны (и сам был автором множества сохранившихся до наших дней 
гимнов). В начале V в. в Риме уже были известны все Часы, кроме 
Первого и Комплетория, в Галлии же в кратком виде служили и эти 
части оффиция. 

После унификации оффиция Григорием VII его римская форма 
стала основной, и только епархии Толедо и Милана получили 
разрешение отправлять службы мозарабского (испанского) и 
амвросианского (миланского) оффициев, что сохранилось до II 
Ватиканского Собора. Будучи историческими предшественниками 
франкского оффиция, они имеют то же чинопоследование и сходную 
внутреннюю структуру Часов. 

Монастырский и приходской оффиций 

Все церковные службы существовали в двух главных вариантах, в 
зависимости от того, отправлялись они в приходской церкви или в 
монастыре. Монастырский и приходской ритуалы различаются по 
числу и составу песнопений, входящих в ночной оффиций, Лауды, 
Малые часы и Вечерню. Приходской оффиций (исполняется обычно 
священнослужителями, канониками и братьями францисканского и 
доминиканского монашеских орденов) включает девять антифонов и 
девять респонсориев по три для каждого Ноктурна, а также краткий 
респонсорий для Малых часов и пять псалмов для Вечерни. В 
монастырский оффиций (был установлен в монастырях 
бенедиктинцев, цистерцианцев и картезианцев) входят, как и в 
приходской, три Ноктурна, но в двух первых содержалось по шесть 
псалмов и по четыре чтения, а в третий Ноктурн входили три 
ветхозаветных кантика (вместо трех псалмов в приходском обряде) и 
четыре чтения. Монастырская Утреня будних дней охватывала два 
Ноктурна, в каждом по шесть псалмов; после первого Ноктурна зимой 
читались три чтения, а летом — одно чтение66. Краткий респонсорий 

                                                                      
 65 Упоминание о всенощном бдении имеется у Тертуллиана. См.: Тертуллиан. К 
жене // Тертуллиан. Избр. соч.— М., 1994.— С. 341. 
 66 Berry M. Nocturns // The New Grove. Vol. 18. — London, 2001. — P. 12. Steiner R., Falconer K. 
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входит не в Малые часы, как в приходском оффиции, а в Вечерню и 
Лауды. Вечерня содержит только четыре псалма. 

Все эти сведения очень важно учитывать при идентификации 
рукописных памятников. 

Особая разновидность оффиция — рифмованный 

или ритмизованный оффиций67 

Уже во времена св. Бенедикта оффиций содержал литургическую 
поэзию — свободно сочиненные строфические песни (гимны). 
Позднее стихотворные тексты проникают в антифоны и респонсории, 
замещая библейскую прозу. Эта тенденция привела в XII–XIII вв. к 
возникновению рифмованных оффициев, где все тексты проприя 
имеют поэтическую форму и, соответственно, специальные напевы. 

Импульсом к созданию новых оффициев могло служить 
перенесение мощей или канонизация одного из регионально чтимых 
святых, которому были посвящены монастырь или церковь, и т. д. 
Кроме рифмованных оффициев святых имелась еще большая группа 
таких оффициев для праздников Девы Марии и для страстей 
Христовых (для других праздников церковного года они встречаются в 
незначительном количестве). 

Материалом для текстов многочисленных оффициев святых 
служило, как правило, житие или легенда святого. В антифонах, 
респонсориях и чтениях литургического дня от I до II Вечерни 
расcказывалась по порядку история жизни святого: места его 
пребывания, его подвиги, его страдания, его видения, чудеса (именно 
поэтому эти оффиции называли historiae68). 

Первоначально чтения Утрени включали не только Святое 
Писание, но и житие или страдание того святого, чей день отмечался. 
Cодержание этих чтений отражалось и в тексте чередующихся с ними 
респонсориев, в то время как тексты антифонов, перемежающихся с 
псалмами, были согласованы с текстами псалмовых стихов. 

865 полных рифмованных оффициев святых, находящихся в 
десяти томах Analecta Hymnica69, посвящены почти 500 именам, 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Matins // The New Grove. Vol. 16. — London, 2001. — P. 128–129. 
 67 Fellerer K. G. Neue Formen // Geschichte der katholischen Kirchenmusik / Hrsg. v. K. G. Fellerer. 
Bd. 1. — Kassel; Tours; London, 1972.— S. 272–297 (в дальнейшем — GKK). 
 68 Используемый в рукописях Средневековья термин historia (иногда с уточнением 
rhymata или rimata) относится ко всем антифонам и респонсориям рифмованного оффиция. 
Однако по более древнему обычаю этот термин может также обозначать серию респонсориев 
Утрени, так как словом historiae первоначально назывались соседствующие с респонсориями 
чтения, заимствованные из Книг Ветхого Завета и Мартирологиев. 
 69 Analecta Hymnica medii aevi: In 55 B+den / Hrsg. v. G. M. Dreves, C. Blume, H. M. Bannister.— 
Leipzig, 1886–1922. 
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большинству из которых подходит только один+единственный 
регионально ограниченный оффиций. К некоторым святым, чье 
повсеместное почитание выражено в большом количестве 
рифмованных оффициев, относятся свсв. Анна (21 оффиций), 
Варвара (17), Маргарита (16), Урсула (13), Агата (12) и Марта (11). 

Письменные памятники рифмованных оффициев появились в 
IX в. на территории сегодняшней Северной Франции. Огромный 
вклад в развитие и распространение рифмованного оффиция внесли 
бенедиктинцы, клюнийцы, цистерцианцы, францисканцы (только 
монахами этого ордена было создано около 770 рифмованных 
оффициев), доминиканцы, августинцы+каноники и кармелиты. 
После Франции это движение охватило также Англию, Германию и 
северные страны, в то время как в итальянских антифонариях и 
бревиариях рифмованные оффиции очень редки (Римская Церковь 
придерживалась более консервативных взглядов на литургическую 
поэзию). 

Особенностью многих рифмованных оффициев является 
последовательность восьми модусов в антифонах и респонсориях. 
Шесть антифонов Вечерни составлены (по порядку) в 1–4+м модусах. 
На Утрене, где антифонов и респонсориев по девять, антифоны и 
респонсории I Ноктурна сочинены в 1, 2+м и 3+м модусах; антифоны 
и респонсории II Ноктурна — соответственно в 4, 5+м и 6+м. Девятые 
антифон и респонсорий либо начинают новую последовательность с 
1+го модуса, либо повторяют 8+й модус. 

Антифоны Лауд, аналогично антифонам Вечерни, расположены в 
ряду модусов с 1+го по 6+й. Отклонения от этого принципа возможны 
скорее в респонсориях. Строгая последовательность ладов (кстати, 
распространенная не на все рифмованные оффиции), возможно, 
соответствует метрической упорядоченности текста. 

Респонсории рифмованного оффиция со временем вообще 
освобождаются от псалмодии в версах, получают оригинальные 
мелодии и тем самым приближаются к респонсорным песнопениям 
мессы. Так жанровые границы, сложившиеся в римском хорале, в 
новых рифмованных оффициях постепенно стираются. 

Рукописи рифмованных оффициев с источниковедческой 
точки зрения представляют большой интерес, тем более что они 
были запрещены на Тридентском Соборе и после XVI в. почти не 
создавались. 
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Крупнейшие церковные реформы и их отражение в истории оффиция70 

На протяжении всей своей истории оффиций подвергался 
различного рода реформам, вызванным множеством причин. 
Литургические реформы отражали изменения в политике 
(унификация оффиция Папой Григорием VII) и религиозной жизни 
(образование, начиная с XI в., новых монашеских орденов, имевших 
свои бревиарии), являлись следствием пересмотра и укрепления 
догматических позиций (Тридентский Собор), были обусловлены 
традиционалистской хоральной реформой (I Ватиканский Собор), 
выражали стремление к возврату к раннехристианским формам в 
богослужении, когда народ становился не просто слушателем, но 
активным его участником (II Ватиканский Собор). Укажем на 
главнейшие литургические изменения. 

Так, в Breviarium secundum consuetudinem Romanae Curiae, 
вероятно, созданном во время понтификата Папы Иннокентия III 
(1161–1216), была сокращена продолжительность чтений (lectiones), 
что получило распространение у францисканцев. 

В позднее Средневековье гуманистическими кругами осуждалось 
вытеснение из службы чтений Священного Писания и нарушение 
правила полного еженедельного чтения Псалтири, так же как и 
плохая латынь бревиария. Расширялось и становилось необозримым 
количество секвенций и рифмованных оффициев святых. Процесс 
их создания стал настолько интенсивным, а следовательно, и 
бесконтрольным, что допускал возможность доктринальных 
искажений в текстах песнопений, поэтому некоторые Папы к XVI в. 
видели назревшую необходимость реформ. По инициативе Папы 
Льва X епископом Заккариа Феррери бенедиктинского ордена в 1525 
г. были реформированы гимны. Генеральную реформу бревиария 
совершил испанский кардинал Франсиско де Квиньонес 
францисканского ордена в 1535 г., причем радикальным образом, 
изъяв из оффиция все чтения (капитулы), стихи (версы) и 
респонсории, оставив лишь антифоны и гимны. 

Папа Павел IV в 1558 г. наложил официальный запрет на 
дальнейшее преобразование оффиция. Традиционалистская 
направленность комиссии по пересмотру бревиария, учрежденная 
Тридентским Собором (особенно благодаря Эджидио Фоскарари 
ордена премонстрантов и Джулио Поджано), позволила остановить 
все новшества и добиться поворота к старой форме оффиция, 
сохранив все самое существенное71. 

                                                                      
 70 Irtenkauf  W. Officium // MGG. Bd. 9.— Kassel, 1961.— Sp. 1907–1910. 
 71 Fellerer K. G. Das Trienter Konzil // GKK. Bd. 2.— 1976. S. 7–9. 
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Число оффициев святых было сокращено, были предписаны 
различные дополнительные оффиции для индивидуальных молений, а 
рифмованные оффиции, за небольшим исключением, упразднены. 
Реформа оставляла возможность епархиям и орденам, имевшим около 
двухсот лет собственные бревиарии, до конца XIX в. проводить 
местную службу Часов, так, в епископствах Мюнстера — до 1880 г., 
Кельна — до 1887 г., Трира — до 1888 г. 

Некоторые изменения в тексте Вульгаты, утвержденные Папой 
Климентом VII в 1602 г., подготовили реформаторское движение в 
XVII в. Комиссия по гимнам, созванная Папой Урбаном VIII, 
состоявшая из иезуитов Страда, Галуцци и Сарбиевского, вскрыла 
более чем 1000 ошибок в гимнах оффиция. В центре ее внимания 
находилась проблема слоговой акцентуации. Исправленный вариант 
оффиция — в котором стихи были приведены в соответствие с 
античной метрикой — был апробирован в 1629 г. ритуальной 
конгрегацией и предписан Риму в 1643 г. Он оставался с тех пор без 
изменений, хотя и не встречал большого одобрения. 

Неприятие оффиция в этой форме стало к XVII–XVIII вв. столь 
заметным во Франции, что некоторые епархии вновь ввели свои 
собственные оффиции, отмененные только в 1870 г. 

К XIX в. традиционный хорал был практически уже утерян. 
Вопросом первостепенной важности стало возвращение к его 
истокам. Постепенно высшие церковные круги склонялись к точке 
зрения солемцев, занимавшихся научной реставрацией хорала, и 
поручили подготовить новое ватиканское хоральное издание 
специальной музыкально+литургической комиссии под 
руководством солемского аббата дома Жозефа Потье. 

I Ватиканский Собор (1869–1870) привнес также новые 
литургические правила. Ночной оффиций был теперь сокращен, 
возобновилось еженедельное чтение Псалтири благодаря введению 
новой недельной Псалтири с девятью псалмами Утрени. Однако 
реформа, изложенная в циркуляре Divino afflatu (1911), оставила без 
внимания вопросы чтений из Нового Завета (II Ноктурн) и 
исправления текстов Писания72. 

В 1955 г. начался предварительный этап дальнейшей ревизии. 
На II Ватиканском Соборе (1962–1965) произошла одна из 

крупнейших (наряду с решениями Тридентского и I 
Ватиканского Соборов) реформ, цель которой — привлечение 
прихожан к активному участию в богослужении. Следовательно, 
смысл совершаемых действий и молитв во время богослужения 
должен быть ясным и понятным для всех. В связи с этим 

                                                                      
 72 Schmit J. P. Die Choralbewegung im 19. Jahrhundert // GKK. Bd. 2.— Kassel, 1976.— S. 253–261; 
Kunz L. Editio Vaticana // GKK. Bd. 2.— S. 287–293. 
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рекомендовалось переводить тексты служб на народные языки, 
что сильно снизило роль григорианского хорала; он перестал 
считаться обязательным в богослужении и исполняется сейчас 
большей частью в монастырях, а в приходских церквах — только 
по большим праздникам. Был расширен круг чтений лекций и 
капитулов. Значительно упростилась иерархия праздников: 
вместо развитой системы классов и подклассов остались лишь 
три класса: solemnitas, festum, commemoratio — торжественный, 
обычный и упоминание о празднике. 

Утреню заменил новый чин — так называемый Час чтения 
(Officium lectionis), который может присоединяться к любому Часу; 
был упразднен Первый час; Третий, Шестой и Девятый объединяются 
теперь понятием Среднего часа (Hora media). 

Коренным образом преобразовалась и внутренняя структура 
каждого Часа. Обратим внимание на наиболее существенные 
различия по сравнению с дореформенным оффицием. 

Так, инвитаторий в начале Officium lectionis (или Лауд, если 
служба чтения отодвигалась на другое время) исполняется теперь 
с 95(94)+м псалмом только по праздникам и в первую неделю 
четырехнедельного цикла чтения Псалтири; во вторую, третью и 
четвертую недели используются соответственно 100(99), 24(23)+й и 
67(66)+й псалмы. Officium lectionis не делится на Ноктурны и 
состоит из трех псалмов с тремя антифонами и двух чтений с 
двумя респонсориями. Гимн Te Deum laudamus, который после 
Тридентского Собора стал заменять девятый респонсорий, теперь 
исполняется только по особому предписанию. 

Строение начала Лауд в послереформенном оффиции подобно 
строению начала Малых часов (или нынешней Hora media): они 
открываются гимном, далее следуют псалом с антифоном, малый 
ветхозаветный кантик с антифоном, после чего — чтение с кратким 
респонсорием. Далее, как в дореформенных Лаудах, исполняется 
кантик Benedictus с антифоном. Между последующими preces и oratio 
теперь читается молитва Pater noster.  

Три псалма Среднего часа исполняются с одним антифоном, как 
до реформы, только в том случае, когда праздник относится к классу 
commemoratio и festum, но в дни solemnitas псалмы окружены тремя 
антифонами. За чтением следует не краткий респонсорий, а только 
версикул. В конце Часа, после молитвы дня, по желанию могут быть 
прочитаны дополнительные псалмы. 

Вечерня складывается не из пяти, а из двух псалмов с двумя 
антифонами, вслед за которыми идет малый новозаветный кантик с 
антифоном. После чтения поется краткий респонсорий. 
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Непосредственно за ним исполняется Magnificat с антифоном; гимн 
звучит в начале Вечерни. 

В Комплетории псалмы с антифонами и гимн переставлены 
местами. Что касается антифонов Девы Марии, то, за 
исключением Regina caeli в Пасхальное время, три других 
антифона не приурочены к определенному времени церковного 
года и выбираются произвольно. 

Перейдем теперь к рассмотрению видов письменных памятников, 
в которых фиксировались службы оффиция. 

Попытаемся дать представление об основной литургической 
книге, содержащей песнопения и тексты 
оффиция,— антифонарии, наметить основные моменты его 
исторического пути и познакомить со структурными принципами. 
В нашем обзоре будут учитываться данные обобщенного анализа 
рукописных материалов из московских, санкт+петербургских, 
львовских и различных польских собраний73. 

Антифонарий и его место среди других литургических книг 

Во многих современных исследованиях ссылки на хоральные 
песнопения принято давать по Liber usualis («Книга обихода»). Это 
книга, в которой представлены все службы главных праздников, 
некоторые требы и музыкальные формулы. В Liber usualis можно 
найти все, что нужно для отправления главных служб в течение года. 
Однако надо иметь в виду, что такой «суммарный» тип книги 
появился очень поздно — только в конце XIX в. Можно назвать 
целый ряд изданий после I Ватиканского Собора (1870), например, 
Liber Usualis Missae et Officii pro dominicis et festis duplicibus cum cantu 
gregoriano (Tournai, 1896); Liber Usualis Missae et Officii pro dominicis et 
festis cum cantu gregoriano (Parisis; Tornaci; Romae, 1935). 

В древности же литургические книги имели очень узкую 
специализацию. Наиболее ранний принцип — объединение 
текстов и напевов в книги по жанрам. Так появилась специальная 
богослужебная псалтирь, где псалмы были сгруппированы в 
соответствии с порядком их чтения в течение литургического дня 
и года. Антифоны мессы и оффиция вошли в антифонарий, 
респонсории (впоследствии только оффиция) — в респонсориал, 
гимны — в гимнарий, секвенции (прозы) — в прозарий, тропы — 
в тропарий. Чтения мессы (лекции) были собраны в лекционарий, 

                                                                      
 73 При работе с источниками, находящимися в хранилищах г. Львова, мы руководствовались 
каталогом, составленным Т. Барановой. См.: Баранова Т. Рукописи григорианской традиции в 
собраниях Львова // Musica antiqua. T. 8.— Bydgoszcz (Polska), 1988. 
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состоящий из эпистолярия (чтений из Деяний апостолов и 
различных апостольских посланий) и евангелиария (чтений из 
Евангелия); чтения оффиция — в евангелиарий, гомилиарий 
(собрание проповедей Отцов Церкви), легендарий (пассионал) и 
мартирологий (Жития святых). Молитвы и благословения 
священника содержались в сакраментарии. Описанию порядка 
(ordo) проведения службы посвящались специальные книги — 
ординарии (ordines), впоследствии — церемониалы. 

Наряду с книгами, ориентированными на отдельные 
литургические жанры, постепенно стали создаваться книги, в 
которых собрано все, что относилось к отдельным конкретным 
службам. Так, мессы были представлены в миссале (весь текст — 
говорящийся, распеваемый, читаемый). Миссалы, как правило, не 
нотировались, или нотировались только начальные интонации 
кантора. Аналогичным образом тексты служб оффиция были 
собраны в бревиарии. Уже в Средневековье существовали 
нотированные бревиарии, в которых представлены полностью и 
текстовая, и музыкальная части оффиция (то есть как бы с 
включением антифонария в бревиарий). Их называли «полными 
бревиариями». Однако они вышли из употребления в конце 
Средневековья. 

Сохранило свое значение и разделение книг в зависимости от 
«участников» службы. Поэтому вся певческая часть мессы 
сосредоточилась в специальной книге — градуале, а оффиция — в 
антифонарии. 

Таким образом, в понятие «антифонарий» стали вкладывать уже 
другой смысл: не собрание антифонов, а «антология» певческой части 
оффиция. Указать точное время этой смысловой модуляции трудно, 
так как книги в большинстве случаев не назывались, а если и были 
озаглавлены, то, например, подобным образом: Incipiunt responsoria et 
antiphonae per annum circulum — «Начинаются респонсории и 
антифоны на весь год». 

Некоторые разделы антифонария и градуала могли обособляться в 
самостоятельные книги. Так, ординарий мессы — в кириал, 
заупокойные службы — в фунебрал, процессиональные антифоны и 
респонсории — в процессионал, вечерние службы оффиция — в 
весперал, дневные службы оффиция — в Antiphonale pro diurnis horis, 
ночные — в Antiphonale pro nocturnis horis. 

В соответствии с рангом службы — обычной или епископской — 
сакраментарий (собрание текстов, произносимых священником у 
алтаря) подразделялся на ритуалий и понтификал. 
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Существовал и специальный тип книги — тонарий, в котором 
были собраны и расположены в порядке восьми церковных тонов 
формулы псалмов, чтений и молитв. 

Приведем сводную таблицу типов литургических книг: 

Типы литургических книг 

По жанрам По видам служб 

псалтирь (псалмы) 
сакраментарий (молитвы 

и благословения) 

 

лекционарий  ч 
  т
эпистолярий евангелиарий е 
легендарий  н 
гомилиарий  и 
мартирологий  я 

антифонарий 
респонсориал собрания 
гимнарий песнопений 
тропарий 
прозарий 

 
ритуалий (порядок службы для 

обычного священника) 
понтификал (порядок службы 

для епископа) 
 
миссал (тексты мессы, частично 

напевы) 
бревиарий (тексты оффиция, 

частично напевы) 
 

антифонарий (песнопения оффиция) 
 
весперал заупокойный другие 
(вечерние оффиций
 ответвле+службы  ния 
оффиция) 

 

градуал (песнопения мессы) 
 
кириал заупокойная другие 
(песнопения месса ответвле+ 
ординария  ния 
мессы) 
 

процессионал (процессиональные 
антифоны и респонсории) 

Основные этапы развития антифонария 

Поначалу сделаем оговорку. Развитие антифонария происходило в 
двух направлениях — музыкальном и литургическом, то есть 
преобразованиям подвергался собственно хорал и, как результат, 
изменялась структура службы Часов. Последним обстоятельством 
вызваны некоторые необходимые дублировки в нашем изложении с 
предыдущим разделом, касающимся истории оффиция. 
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Начиная с эпохи Средневековья и вплоть до XX в. антифонарий 
претерпел большие изменения. 

Термин «антифонарий» встречается впервые в конце VIII в. в 
каролингских библиотечных каталогах74 и в трудах литургиков, таких, 
как Амаларий Мецкий (775–850), биограф Папы Григория Великого 
Иоанн Дьякон (IX в.), обращавших внимание на непоследовательное 
использование названий литургических книг (см. выше). 

После григорианской реформы в последней трети VIII в. (около 
780) песнопения мессы были собраны в градуале и отделены от 
песнопений оффиция — антифонов и респонсориев, содержавшихся в 
антифонарии (см. выше). 

Антифонарии этого времени — ненотированные, их мелодии 
передавались изустно. 

Во второй половине IX в. была введена невменная нотация. 
Уже в этот период складываются различные региональные 

особенности книги — с точки зрения репертуара, нотации, 
мелодического стиля песнопений, деталей ритуала. Обычно 
различают три региональных типа антифонариев — восточного 
региона Европы (германоязычные страны, позднее Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия), западного региона Европы (романоязычные 
страны) и промежуточную группу антифонариев (Северная Италия и 
Англия)75. 

Развитие антифонария в последующие периоды связано с 
изменением в хоральной практике и религиозной жизни. 

Вопросы пересмотра хоральной практики обсуждались на 
Тридентском Соборе, где, в частности, были запрещены 
рифмованные оффиции и марианские антифоны (кроме четырех — 
Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli и Salve, 
Regina). 

Редакция новых хоральных изданий была поручена Палестрине 
(Proprium de Tempore) и Зоило (Proprium de Sanctis). Работа 
оборвалась со смертью Зоило, затем в 1594 г. Палестрины. Но еще при 
жизни редакторов работу приостановили протесты испанского короля 
в 1578 г. и Римского Папы в 1579 г. Влияние реформы в меньшей 
степени ощутимы в изданиях Г. Д. Гвидетти (1562–1568 гг., со 
множеством позднейших переизданий) и венецианском антифонарии 
Петера Лихтенштейна 1596 г.76 

                                                                      
 74 Полный список каталогов дан в статье: Huglo M. Antiphoner // NG. Vol. 1.— London, 1980.— 
P. 471–481. 
 75 Разделение на три группы проистекает от разделения Каролингской империи: в феврале 
842 г. в Страсбурге Людовик Немецкий давал клятву Карлу Лысому на романском языке, а Карл 
повторил эту клятву на немецком языке. Империя была поделена между Лотарем, Людовиком и 
Карлом по Верденскому договору 843 г. 
 76 Meier B. Choralreform und Choralstudium im XVI. Jahrhundert // GKK. Bd. 2.— S. 45–53. 
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В конце XVI — начале XVII в. повсюду в Европе возникали новые 
хоральные издания локального значения: Гнезно 1578 г., Милан 1582 г., 
Энс 1585 г., Валенсия 1590 г., Оломоуц 1591 г., Вроцлав 1592 г., 
Намюр 1604 г., Антверпен 1610 г. 

Для унификации хоральных песнопений Папа Павел V предпринял 
новую реформу. Два музыканта — Ф. Анерио и Ф. Суриано — осущест+
вили самую плохую и бессистемную редакцию хорала, изданную в 1614 
и 1615 гг. в типографии кардинала Медичи (поэтому сами издания 
краткости ради назывались Editio Medicaea или просто Medicaea). 
Однако, не утвержденная Папой, Medicaea приравнивалась к частным 
изданиям77. 

В центре внимания в XVII–XVIII вв. стояла проблема слоговой 
акцентуации и, в связи с этим, реформа нотации из+за временнÀй 
организации музыкального текста. Уже в изданиях Гвидетти 
появилась мензуральная нотация. Краткие слоги освобождались от 
мелизм, которые переносились на ударные или долгие слоги; 
количество мелизм в целом было сокращено. Среди изданий служб 
оффиция XVI–XVIII вв. следует назвать Antiphonale 
Benedictino+Romanum (Paris, 1596); Antiphonale diurnum (Toul, 1625); 
Antiphonale Romanum (Amsterdam, 1796); антифонарий мюнстерской 
епархии (1769); Antiphonarium diurnum (Grenoble, 1789); Antiphonale 
Romanum (Amsterdam, 1754 и 1765). В последнем псалмовые тоны 
изложены четырехголосно78. 

Итак, в XIX в. встала задача возвращения к первоначальному хоралу. 
Так появились новые солемские издания: Officium defunctorum (1909), 
Antiphonale diurnum Romanum (1912), Officium Hebdomadae Majoris 
(1922), Officium Nativitatis DNJC (1926), предписанные ритуальной 
конгрегацией для всеобщего пользования79. Эти издания сохранили 
актуальность вплоть до II Ватиканского Собора. 

После реформы II Ватиканского Собора, в связи с переводом всех 
служб на народные языки, традиционный хорал перестал 
главенствовать в богослужении. Он по+прежнему сохранил свой 
высокий статус — его исполнение было рекомендовано (хотя вовсе не 
обязательно) во время особо торжественных богослужений. Но в 
остальных случаях использование хорала в богослужении стало 
факультативным. В связи с этим новых хоральных изданий 
антифонариев не предпринималось. (Современные издания градуалов: 
Graduale Romanum, 1974; Graduale Simplex, 1975; Graduale Triplex, 

                                                                      
 77 Fellerer K. G. Der gregorianische Gesang im XVII. Jahrhundert // GKK. Bd. 2.— Kassel, 1976.— S. 
119–121. 
 78 Wagener. Choralreform im XVIII. Jahrhundert // GKK. Bd. 2.— S. 176–179. 
 79 Schmit J. P. Die Choralbewegung im XIX. Jahrhundert // GKK.— S. 253–261; Kunz L. Editio 
Vaticana // GKK. Bd. 2.— S. 287–293. 
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1979.) Сейчас в певческой практике в основном ограничиваются 
различными канционалами (Liber cantualis); в некоторых церквах 
время от времени звучат также песнопения из Liber usualis. И лишь в 
отдельных монастырях пользуются современными переизданиями 
древних орденских хоральных книг. 

Структура антифонария 

Антифонарий состоит из двух крупных разделов — Темпорала и 
Санкторала, соответствующих двум годовым литургическим кругам — 
подвижных и неподвижных праздников. Подвижные праздники 
ориентированы на Пасху; их даты зависят от дня празднования Пасхи 
и, следовательно, меняются из года в год. Неподвижные праздники 
всегда выпадают на одни и те же дни года. Праздники подвижного 
календаря составляют Темпорал, неподвижного — Санкторал. 

К Темпоралу относятся, помимо Пасхи, все воскресенья (постные, 
праздничные и обычные), Вознесение Господне (всегда четверг), 
праздник Тела Христова (четверг), будние дни недели, а также непо+
движные праздники — Рождество Господне (25 декабря) и Епифания 
(6 января), поскольку от них, как и от Пасхи, идет отсчет воскресений. 

Кроме этих дней в состав Темпорала могут входить праздники, 
выпадающие на Рождественскую неделю: св. Стефана (26 декабря), 
св. Иоанна, апостола и евангелиста (27 декабря), свсв. Невинных 
младенцев, убитых Иродом (28 декабря), св. Фомы Кентерберийского 
(29 декабря) и св. Сильвестра, Папы и праведника (31 декабря). 
Введение этих праздников в Темпорал было продиктовано 
практическими соображениями: каждый из них имел свою Октаву, а в 
течение всей недели от первого дня до Октавы — воспоминания 
(commemorationes), входящие в богослужение всех последующих дней. 
Включение этих праздников в Санкторал требовало использования в 
богослужении одновременно и Темпорала, и Санкторала, тогда как 
перенесение их в Темпорал позволяло обойтись им одним, что было 
весьма удобно. Следует, однако, иметь в виду, что этот широко 
распространенный обычай привился не везде и, более того, 
совершенно не характерен для цистерцианской и доминиканской 
литургических традиций. Среди примеров отказа от этого порядка в 
диоцезиальной практике можно назвать рукописный антифонарий из 
Капитульной библиотеки г. Гнезно № 95, записанный в 1505–1506 гг.; 
в этом манускрипте все перечисленные праздники святых содержатся 
в Санкторале. 

Санкторал, в свою очередь, складывается из двух крупных 
разделов — Proprium Sanctorum («Собственное святых») и Commune 
Sanctorum («Общее святых»). В Proprium Sanctorum входят все непо+
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движные праздники, за исключением вышеупомянутых. Commune 
Sanctorum представляет собой вспомогательный раздел, к которому 
прибегают в тех случаях, когда в Proprium Sanctorum отсутствует — 
полностью или частично — формуляр данного праздника (как 
правило, невысокого ранга). Так, имеются специальные формуляры 
для апостолов и евангелистов, одного мученика (в том числе 
мученика+епископа и мученика не епископа), многих мучеников, 
праведников+епископов, учителей Церкви, праведников не епископов, 
аббатов, дев (мучениц и не мучениц), а также праздников Пресвятой 
Девы Марии. После реформы Тридентского Собора в Commune 
Sanctorum был перенесен из Proprium Sanctorum формуляр 
праздника Посвящения церкви80. 

Расположение праздников в Темпорале и Санкторале 
соответствовало порядку их следования в церковном календаре81. 

Литургический год начинался в Темпорале с периода Адвента — 
четырех недель Рождественского поста, от ближайшего к 30 ноября 
воскресенья. Затем следовало Рождество Господа (Nativitas Domini). 
Октава Рождества совпадала с праздником Обрезания Господа 
(Circumcisio Domini, 1 января). 6 января — день Богоявления, или 
Епифания (Epiphania). Ее Октава (Octava Epiphaniae) иногда 
обозначалась как первое воскресенье после Епифании (Dominica I 
post Epiphaniam). Воскресений после Епифании (вместе с Октавой) 
могло быть от двух до шести, в зависимости от времени Пасхи. Далее 
шли Семидесятница (Septuagesima), следующие два воскресенья — 
Шестидесятница (Sexagesima) и Пятидесятница (Quinquagesima). 
Среда на неделе после Пятидесятницы — а неделя начинается всегда с 
воскресенья! — называлась Пепельной (Feria Cinerum) и знаменовала 
собой начало Великого поста. Затем следовало шесть воскресений 
Великого поста, первое из которых — Четыредесятница 
(Quadragesima), четвертое — Dominica Laetare (Laetare — первое слово 
интроита этого дня), пятое — Страстное (Dominica in Passionis), 
наконец, шестое — Пальмовое (Dominica Palmarum). Пасхальное 
время продолжалось от Воскресения Христова (Resurrectio Domini, 
или Pascha) до Пятидесятницы 82 , или Сошествия Святого Духа 
(Pentecoste). Между этими праздниками расположены пять 
воскресений после Пасхи (Dominicae I–V post Pascham) и, в четверг 
после V воскресенья, Вознесение Господа (Ascensio Domini). Октава 
Пятидесятницы (Dominica I post Pentecosten) совпадала с праздником 

                                                                      
 80 См., например, Antiphonale monasticum pro diurnis horis ordinis sancti Benedicti.— Tornaci 
(Belgium), 1934.— P. 692–702; Liber Usualis Missae et Oficii pro dominicis et festis cum cantu 
gregoriano.— Tornaci, 1934.— P. 1241–1254. 
 81 Речь пойдет только о дореформенном календаре, то есть о календаре, существовавшем до 
II Ватиканского Собора. 
 82 Не путать эту Пятидесятницу+Pentecoste с Пятидесятницей+Quinquagesima. 
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Троицы (Trinitas). На четверг трÀичной недели выпадал праздник Тела 
Христова (Festum Corporis Christi). От Октавы Троицы (Dominica I 
post Trinitatem, или Dominica II post Pentecosten) и до начала Адвента 
следовали так называемые простые, или обычные, воскресенья; их 
количество колебалось от 24 до 28, опять+таки в зависимости от 
времени Пасхи. Pars de Tempore часто замыкал праздник 
Посвящения церкви (Dedicatio ecclesiae). 

Начало литургического года в Санкторале более или менее 
соответствовало его началу в Темпорале, то есть приходилось на конец 
ноября — начало декабря, однако, в отличие от Темпорала, в 
рукописях+Санкторалах различных традиций имеются небольшие 
расхождения в установлении границ годового цикла. З. Колодейчак 
выявил семь возможных вариантов начала и окончания 
литургического года в различных манускриптах83: 

− от праздника св. Люции (13 декабря) до праздника св. Андрея 
Апостола (30 ноября); 

− от св. Люции до св. Николая, епископа и праведника (6 
декабря); 

− от св. Люции до св. Климента I Папы (23 ноября); 
− от вигилии (то есть кануна) праздника св. Андрея до дня св. 

Екатерины (25 ноября); 
− от вигилии св. Андрея до св. Климента; 
− от св. Стефана (26 декабря) до св. Фомы Апостола (21 декабря); 
− от св. Фомы Кентерберийского, мученика и епископа (29 

декабря), до св. Фомы Апостола. 
Внутреннее наполнение календаря de Sanctis, как и содержание 

Темпорала, зависит от времени составления рукописи — по мере 
увеличения числа канонизованных святых праздников становилось 
больше. Кроме того, календарь+Санкторал всегда отражает специфику 
определенной региональной или орденской традиции, поскольку 
включает наряду с праздниками общепризнанных великих — 
праздники своих святых, почитаемых лишь в отдельных регионах или 
монашеских орденах. Поэтому выявление имен местных святых так 
важно и для идентификации рукописи. 

Как правило, в антифонариях сначала помещали Темпорал, за 
Темпоралом следовал Санкторал. Такова, например, рукопись № 1689 
из Музея Сандомежского диоцеза, относящаяся, как следует из 
колофона, к 1408 г. Этот манускрипт содержит к тому же интересные 
дополнительные разделы: секвенции, встречающиеся в основном в 
градуалах, и антифоны, посвященные Деве Марии. Следовательно, 
структура этого антифонария складывается из Темпорала, Санкторала, 

                                                                      
 83 Kozodziejczak Z. Antyfonarz ms. b. s. z Biblioteki Kolegiaty w ;asku. Praca magisterska.— 
Warszawa: ATK, 1985. 
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секвенциария и особого раздела, содержащего марианские антифоны. 
Такой антифонарий, включающий Темпорал и Санкторал, называется 
полным. 

Однако не всегда обе части входили в один кодекс. В церковной 
практике гораздо большее распространение получили двух+ и 
многотомные антифонарии84. Их использование вызвано, вероятно, 
причинами практического характера: антифонарии+однотомники, 
содержащие весь свод песнопений оффиция, были чрезвычайно 
громоздкими, тяжелыми и, следовательно, неудобными в обращении. 
Кроме того, подобные кодексы из+за слишком частого их 
употребления ветшали и портились быстрее, нежели отдельные тома 
многотомных антифонариев. 

В многотомных антифонариях к членению на Темпорал и 
Санкторал добавлялось деление на периоды литургического года. 

Что касается двухтомных антифонариев, расположение в них 
певческого материала было двояким. Так, в качестве отдельных томов 
в таком антифонарии могли обособляться Темпорал (1+й том) и 
Санкторал (2+й том), подобно членению на Темпорал и Санкторал в 
однотомном антифонарии. Примерами этого типа антифонариев 
служат рукописи № 1553/V из Львовской университетской 
библиотеки85, № 590 из Ясногурской библиотеки в г. Ченстохове, № 
35 из библиотеки Духовной Семинарии в г. Плоцке. Все названные 
рукописи являются антифонариями+Темпоралами, которым должны 
были соответствовать свои антифонарии+Санкторалы. 

Деление на тома осуществлялось также по полугодиям 
литургического года: от Адвента до Пасхи (или до Троицы) — 1+й том и 
от Пасхи (или от Троицы) до Адвента — 2+й том. При этом каждый том 
содержал Темпорал (в начале) и Санкторал (после Темпорала). 
Объединение в одном томе всех богослужений оффиция на 
определенный период не требовало параллельного привлечения других 
томов антифонария, то есть позволяло в течение длительного времени 
обходиться одним кодексом. В этом проявлялась важная отличительная 
черта католической литургической традиции — использование в 
богослужении по возможности лишь одной певческой книги, что, в 
свою очередь, вызывало стремление к ее упорядоченности. Кстати, 
именно любовью к порядку и целесообразности объясняется 
предусмотрительное помещение формуляра праздника Посвящения 
церкви в конце каждого тома антифонария; дата этого дня не связана с 

                                                                      
 84 Нам встречались только двух+, трех+ и четырехтомные рукописные антифонарии. 
 85 По возможности полному и всестороннему изучению этой рукописи посвящена диссертация 
автора. См.: Москва Ю. В. Антифонарий № 1553/V из библиотеки Львовского университета в свете 
певческих и рукописных традиций европейского Средневековья: Дис. ... канд. иск. / Моск. гос. 
консерватория им. П. И. Чайковского.— М., 1995. 
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каким+либо одним литургическим периодом и определялась во всех 
храмах индивидуально. 

Образцом антифонария второго типа является рукопись № 1554/IV 
из библиотеки Львовского университета, представляющая собой 
первый том двухтомного антифонария. Он содержит Темпорал от 
Адвента до вигилии Пасхи и Санкторал от дня св. Андрея до 
Благовещения; следовательно, предполагается существование второго 
тома, куда бы входили Темпорал — от вигилии Пасхи до Адвента — и 
Санкторал — от Октавы Благовещения. (К сожалению, этого тома в 
львовских рукописных собраниях в наше время нет; не сохранилось 
также никаких документов о передаче его в другое хранилище.) 

Две рукописи из университетской библиотеки г. Вроцлава, 
напротив, представляют собой вторые тома двухтомных антифонариев. 
Манускрипт I. F. 395 состоит из Темпорала — от вигилии Пасхи до 
Посвящения церкви — и следующего за ним Санкторала — Commune 
Sanctorum, начиная с формуляра одного мученика. Таким образом, 
первый том, по всей видимости, складывался из Темпорала от первого 
воскресенья Адвента до завершения Великого поста и Proprium 
Sanctorum на весь год. 

Кодекс I. F. 396 предлагает несколько иное деление: он включает 
Темпорал от Троицы до праздника Посвящения церкви и Санкторал, 
начиная от Рождения Иоанна Апостола86, то есть с начала Proprium 
Sanctorum. Пару к этому кодексу мог бы составить предполагаемый 
первый том, куда входили бы Темпорал от Адвента до Пятидесятницы 
и общий раздел Санкторала — Commune Sanctorum; причем обе части 
в данных манускриптах переставлялись бы местами. 

По примеру этой разновидности двухтомных антифонариев 
строились многотомники. В них также совмещались в различной 
комбинации оба принципа структурного деления — на богослужебные 
круги и отдельные периоды церковного года. 

Так, трехтомный антифонарий из библиотеки Коллегиаты в Ласке 
содержит в первом томе Темпорал от Адвента до окончания Великого 
поста, во втором томе — Темпорал от Пасхи вплоть до Адвента; третий 
том целиком составляет Санкторал. 

В наиболее распространенных четырехтомных антифонариях 
один из двух структурных принципов становится главенствующим и 
действует на уровне отдельных томов, другой осуществляется внутри 
каждого тома. 

Так, к примеру, в Антифонарии № 53 из Краковской Капитульной 
библиотеки (его прежняя сигнатура — 85) первично деление по 
годовым кругам. Два первых тома этого Антифонария — Темпорал от 

                                                                      
 86 Начальные листы Санкторала этой рукописи утрачены, поэтому круг неподвижных 
праздников реально начинался с более ранней даты. 
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Адвента до Пятидесятницы и Санкторал от праздника св. Андрея до 
Обретения Св. Креста (3 мая), включающий также день Посвящения 
церкви и Commune Sanctorum, — впоследствии были сшиты в одну 
книгу и заново переплетены; в таком виде они существуют и поныне. 
Не оставляет никаких сомнений, что мы имеем дело не с одним, а с 
двумя разными томами. На это указывают, во+первых, помещение 
колофона в конце Темпорала, а не в конце всего кодекса (колофон 
содержит дату написания Темпорала — 1471 г. — и имя переписчика), 
во+вторых, различный характер фолиации (листы Темпорала 
пронумерованы от I римской цифры до CXLI, листы Санкторала — 
начиная с 1+й арабской), наконец, расхождения в почерке и 
оформлении двух рукописей. Логично предположить существование 
двух других томов — Темпорала от Троицы до Адвента (3+й том) и 
Санкторала до дня св. Андрея (4+й том). 

Иная структура у четырехтомного антифонария № 95 из 
Капитульной библиотеки г. Гнезно. Содержание каждого его тома 
соответствует четырем основным литургическим периодам, 
совпадающим, впрочем, с четырьмя временами года: 

1+й том — от I Воскресенья Адвента до субботы после Пепельной 
среды; 
2+й том — от I Воскресенья Великого поста до Пятидесятницы; 
3+й том — от Троицы до XV Воскресенья после Пятидесятницы; 
4+й том — от I Воскресенья сентября до XXIV Воскресенья после 
Пятидесятницы. 

При этом каждый том включает последовательно Темпорал и 
Санкторал. 

Примечательно, что подобное строение имеют бревиарии периода 
между двумя Ватиканскими Соборами. Согласно временам года их 
тома озаглавлены следующим образом: Pars hiemalis (Зимняя часть), 
Pars verna (Весенняя часть), Pars aestiva (Летняя часть) и Pars autum+
nalis (Осенняя часть)87. 

Выше описаны самые общие структурные принципы 
антифонариев. Но ими далеко не исчерпывается их многообразие, 
поскольку строение древних литургических книг во многом 
индивидуально. Оно зависит от трех моментов: региона, где был 
создан антифонарий, определенного монастыря или церкви с их 
собственными традициями, времени создания и конкретной 
предназначенности рукописи. Последним объясняется наличие в 
некоторых антифонариях дополнительных жанрово обособленных 
разделов, таких как гимнарий, марианские антифоны, 
интонационные формулы и т. д. Этот наиболее часто исполняемый в 

                                                                      
 87 Breviarium Romanum. Vol. 1–4.— Ratisbonae, 1928. 
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богослужении репертуар обычно не фиксировался в литургических 
книгах, поскольку он был на слуху у певчих, более того, знание 
подобных песнопений наизусть вменялось им в обязанность. 
Зачастую не записывались даже гимны, хотя, например, во 
французском печатном Антифонарии XVII в. из Отдела редкостей 
библиотеки Московской консерватории они представлены в виде 
отдельной части — гимнария. Включение или невключение таких 
разделов в антифонарий определялось тем, кто этой книгой будет 
пользоваться: опытный кантор, хорошо знакомый с певческой 
практикой, или ученик хоровой школы. Так, немецкий 
картезианский Антифонарий XV в. Ф. 283 № 3 из Музея 
музыкальной культуры имени М. И. Глинки в Москве88 имеет явно 
выраженную дидактическую направленность, поскольку в его состав 
входят псалмовые формулы, тоны чтений и молитв оффиция, гимн 
Te Deum laudamus и даже формулы различных чтений мессы. 
Последнее обстоятельство не позволяет безоговорочно назвать 
данную рукопись антифонарием. 

Подобные манускрипты «учебного» типа нередки. Так называемые 
дополнительные разделы, которые могли быть опущены в 
нормальных антифонариях, здесь занимают центральное место. 
Кроме того, содержание «учебных» книг не ограничено только 
песнопениями оффиция. Например, в Антифонарии Lat. O.v.I № 198 
из собрания рукописей Российской национальной библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова+Щедрина в Санкт+Петербурге89 вначале выписаны 
гимны на разные праздники, затем Magnificat, самостоятельный 
раздел составляют все формулы Benedicamus Domino, за которым 
следуют подряд четыре марианских антифона, после антифонов 
возобновляется серия гимнов, за которыми в порядке восьми модусов 
следуют антифоны с псалмовыми дифференциями, вновь несколько 
гимнов, четыре посттридентские секвенции и песнопения ординария 
мессы (кириал). 

В современных изданиях антифонариев90 после I Ватиканского 
Собора все дополнительные разделы составили ординарий91. При 

                                                                      
 88 Подробный текстологический и музыкальный анализ этой рукописи содержится в 
дипломной работе автора статьи: Москва Ю. Некоторые проблемы истории и жанровой системы 
оффиция и Антифонарий XV века ф. 283 № 3 из Музея музыкальной культуры имени 
М. И. Глинки.— М.: МГДОЛК, 1990. См. также: Москва Ю. В. Антифонарий Ф. 283 № 3 ММК 
(Опыт источниковедческого анализа) // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1993 / 
Сост. Т. Б. Князевская.— М., 1993. 
 89 Более подробная характеристика содержится в Приложении III («Каталог антифонариев 
советских собраний с кратким описанием») к дипломной работе автора. 
 90 См., например, Antiphonale monasticum.— Tornaci (Belgium), 1934. 
 91 Термин «ординарий» имеет здесь иное значение, чем термин «ординарий мессы». Если 
ординарий мессы — это свод неизменных в богослужении текстов, то ординарий как раздел 
антифонария представляет собой свод наиболее часто — но не обязательно каждодневно — 
используемых песнопений (то есть как текстов, так и мелодий). 
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этом выделяются ординарий всего Темпорала и ординарии каждого 
литургического периода. Ординарий Темпорала построен следующим 
образом: 

− песнопения всех дней недели («неделя» по+латыни — 
hebdomada) в Первый час (Per Hebdomadam ad Primam); 

− песнопения воскресных дней во время Лауд (Dominica ad 
Laudes); 

− песнопения всех дней недели во время Лауд (Per Hebdomadam 
ad Laudes); 

− песнопения воскресных дней в Малые часы (Dominica ad Horas 
minores); 

− песнопения второго дня (то есть понедельника) в Третий, 
Шестой и Девятый часы (Feria II ad Tertiam, Sextam et Nonam); 

− песнопения всех дней недели в Малые дневные часы (Per 
Hebdomadam ad Tertiam, Sextam et Nonam); 

− песнопения воскресных дней на Вечерне (Dominica ad 
Vesperas); 

− песнопения всех дней недели на Вечерне (Per Hebdomadam ad 
Vesperas); 

− воспоминания разных праздников (Commemorationes 
communes); 

− песнопения всех дней недели на Комплетории (ad 
Completorium). 

Наряду со стремлением к расширению содержания антифонариев 
за счет включения в них дополнительных разделов существовала 
противоположная тенденция — распределение отдельных составных 
частей оффиция по самостоятельным книгам. Так, в виде 
обособленных кодексов появились оффиции важнейших праздников 
Темпорала, богослужения Девы Марии, заупокойный оффиций, 
службы отдельным святым и т. д. Причины их возникновения были 
различными. 

Что касается оффициев святых, они появлялись с естественной 
необходимостью сразу после канонизации нового святого и 
сочинения формуляра его праздника. В качестве примера назовем 
две древнейшие рукописи, по счастью находящиеся в отечественных 
собраниях,— немецкий манускрипт XII в. Ф. 183 № 368 из 
Рукописного отдела Российской государственной библиотеки в 
Москве 92 , содержащий оффиций св. Виллигиза, архиепископа 
Майнцского, и французскую рукопись того же времени Lat. I № 27 

                                                                      
 92 Приложение III к дипломной работе автора; Москва Ю. В. Латинские певческие 
литургические рукописи в Российской государственной библиотеке // Русские архивы за рубежом. 
Зарубежные архивы в России: Материалы междунар. конф. — М., 2004. — С. 169–188. — [Науч. тр. 
Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. Сб. 50.] 
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из РНБ в Санкт+Петербурге 93 — история св. Мавра. По мере 
обновления литургических книг подобные оффиции уже 
непосредственно включались в полные антифонарии. 

Сочинение новых оффициев продолжалось вплоть до 
Тридентского Собора, но и его реформа не остановила этого процесса. 
Они были необходимы в первую очередь в церквах и монастырях, 
носивших имя данного святого или данной святыни, а значит, 
находящихся под их покровительством. По этой причине была 
создана, например, польская рукопись № 1561 из библиотеки 
Львовского университета, содержащая оффиций Св. Креста. 
Информация на титульном листе этой рукописи гласит, что 
манускрипт изготовлен в 1618 г. монахом+францисканцем специально 
для часовни Святого Креста при кафедральном соборе (во Львове), 
принадлежавшей семье Боимов. Кроме оффиция Св. Креста в 
рукописи имеются кириалы Пасхального времени, Октавы Пасхи и 
простых дней, а также заупокойные оффиций и месса. 

Если изготовление книг+оффициев нововведенных праздников 
предшествовало их включению в полный антифонарий, то 
составление сборников с формулярами отдельных праздничных 
богослужений производилось как простое переписывание избранных 
фрагментов из полных антифонариев. Такие книги предназначались 
для личного пользования. Часто владельцем подобной рукописи был 
сам переписчик (нередко он же — церковный певчий или 
священнослужитель). Scriptum per me Teodoricum vicarium St. Ioannis, 
A: 1613 («Написано мною, Теодориком, викарием [церкви] св. Иоанна, 
1613 год»), — читаем мы в колофоне кодекса А 95 из Отдела редкостей 
Московской консерватории94. 

Формуляры различных богослужений, коль скоро они не 
принадлежали ни Темпоралу, ни Санкторалу, также могли быть 
собраны в отдельном кодексе. Такова рукопись Ф. 183 № 1097 из 
РГБ конца XVI — начала XVII в.95. Она состоит из четырех неравных 
разделов: процессионала на праздник Очищения Девы Марии и 
Пальмовую неделю, кириала и заупокойного ночного оффиция 
(последний занимает бÀльшую часть рукописи). 

Стремление к обособлению различных составных частей оффиция 
отразилось впоследствии на характере современных антифонариев 
периода после I Ватиканского Собора. Их издания посвящены 
отдельно заупокойному оффицию, богослужениям дневных 
канонических Часов, оффицию Пасхальной недели, Рождества (см. 
выше). 

                                                                      
 93 Приложение III к дипломной работе автора. 
 94 Там же. 
 95 Там же. 
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Структурные принципы антифонариев в их конкретных 
проявлениях — как с точки зрения содержания, так и расположения 
певческого материала — настолько многообразны, что с трудом 
поддаются систематизации. Поэтому подлинный научный анализ 
рукописного антифонария предполагает обязательную детальную 
фиксацию его внутренней структуры. 

Несмотря на то, что на Западе имеется значительное количество 
периодических изданий, энциклопедий и монографий по вопросам 
литургики и, в частности, касающихся антифонария, затронутая в 
данной работе тема далеко не исчерпана и еще долгое время будет 
объектом исследований. По+прежнему неизученными остаются 
антифонарии, относящиеся к различным эпохам, странам и 
монашеским орденам. Поэтому важнейшим и актуальнейшим из 
направлений в освоении хорального наследия может считаться 
источниковедение, изучение рукописных памятников. Даже 
существование таких прогрессивных и научно ценных изданий как 
Graduale triplex не заменит общения с рукописными источниками. 

В Западной Европе традиции глубокого освоения средневековых 
латинских рукописей насчитывают уже более ста лет. Но только в 
последнее время начата целенаправленная работа по детальному и 
всестороннему изучению всех манускриптов по отдельности. Надо 
признать, что уже достигнуты довольно значительные результаты. 
Так, например, в Польше с источниковедческих позиций описаны 
все имеющиеся там градуалы96. В середине 80+х годов XX века 
появились первые аналогичные работы, посвященные рукописным 
антифонариям. В отечественном музыкознании делаются только 
первые шаги в этом направлении. 

Между тем источниковедение имеет исключительно важное 
значение, поскольку каждая рукопись неповторима. Изучая рукописи, 
мы узнаем много нового о времени возникновения песнопений, 
региональных или монастырских особенностях репертуара, деталях 
ритуала отдельной церкви или монастыря и т. д. Сам состав 
песнопений, и это касается в первую очередь древнейших 
нотированных манускриптов, нередко уникален. Если к тому же 
учесть, что до нашего времени дошли только крупицы огромного 
рукописного фонда, то совершенно ясно, что каждый манускрипт 
достоин отдельного всестороннего исследования. 

                                                                      
 96 Итоговой стала следующая работа: Pikulik Jerzy. Polskie Graduazy Ëredniowieczne.— Warszawa, 
2001. 



НОТНЫЙ РАЗДЕЛ 

(СОСТАВИТЕЛИ: ТАТЬџНА КЮРЕГџН И ЮЛИџ МОСКВА) 

Предисловие 

Нотный раздел включает музыкальный материал основных 
католических служб — оффиция, мессы, реквиема, а также подборку 
отдельных жанров, входящих в эти службы. Приводимые оффиций и 
месса принадлежат празднику Рождества Господня; все музыкальные 
разделы в них даются полностью, а читаемые и некоторые из 
произносимых нараспев лишь обозначены наименованиями или 
начальными словами текста; иные пропуски в тексте помечены 
многоточием. Не полностью (только по одной-две строфы) даны тексты 
гимнов и кантиков из оффиция. 

В великий праздник Рождества служатся три мессы; приведенная 
первая следует за Matutinum; место двух других также отмечено в 
тексте оффиция. 

Последовательному изложению материала оффиция предшествуют в 
данном издании восемь псалмовых тонов — стабильные мелодические 
формулы для псалмов, которые избираются согласно ладу предваряющего 
псалом антифона (в оффиции и мессе лады указаны при начале 
песнопений; в остальных случаях указания ладов сняты во имя учебных 
целей) и tonus peregrinus. Каждый псалмовый тон имеет несколько разных 
окончаний, предназначенных для плавной связи с последующим и им 
определяемых. 

Песнопения даются по хоральным книгам, изданным после I 
Ватиканского Собора. Они приводятся в пятилинейной нотации и 
должны исполняться октавой ниже записи. Ритм песнопений — 
свободный, гибко следующий за текстом; точка справа от ноты (как 
правило, в конце фраз) указывает на удлинение звука примерно вдвое. 
Мелкие ноты, с помощью которых дешифрованы ликвесцентные невмы, 
относятся к согласным звукам текста или к входящим в дифтонг 
гласным, которые должны распеваться как отдельный слог. Невма 
квилизма (quilisma), находящаяся внутри терции в восходящем 
поступенном движении, в данном издании отмечена знаком , от 
нижнего звука к самой квилизме; квилизма исполняется легко, а 
предшествующий ей звук немного удлиняется: 
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Двойная черта, напоминающая тактовую, означает окончание всего 
песнопения либо его законченной части и главную цезуру. Одинарная 
вертикальная линия во всю высоту нотного стана указывает на 
окончание фразы и на необходимость взять дыхание. Более короткие 
одинарные линии отмечают только возможность цезуры в этом месте. 
Звездочки в тексте отмечают границу сольного запева и любую другую 
смену исполнительского состава; в определенных случаях песнопения 
также сокращаются до пределов, обозначенных звездочкой. Латинский 
текст снабжен знаками ударения для облегчения правильного его 
прочтения. 

Список сокращений: 

an. — антифон, 
ps. — псалом, 
R — респонсорий, 
v. — верс (стих), 
h. — гимн, 
... — пропуск части песнопения 

(середины или продолжения и 
окончания), 

<...> — пропуск одного или нескольких 
песнопений, богослужения или 
его части. 
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Toni psalmorum. Псалмовые тоны 

Primus tonus. Первый тон:

Secundus tonus. Второй тон:

Tertius tonus. Третий тон:



Quartus tonus. Четвертый тон:

Quintus tonus. Пятый тон:

Sextus tonus. Шестой тон:
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Septimus tonus. Седьмой тон:

Octavus tonus. Восьмой тон:

Tonus peregrinus. Чужеземный тон:
Псалом 114 (113а)

Или:



Флекса:

Псалом 113 (112)

Пример медиации:

Пример терминации:
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Officium in Nativitate Domini.
Оффиций в Рождество Господне

In I Vesperis. В I Вечерне

Pater noster
Ave Maria
v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Antiphona 1. Антифон 1:

ps. Dixit Dominus 110 (109)
an. Rex pacificus

Antiphona 2. Антифон 2:

ps. Confitebor 111 (110)
an. Magnificatus est

Antiphona 3. Антифон 3:

ps. Beatus vir 112 (111)
an. Completi sunt
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Antiphona 4. Антифон 4:

ps. Laudate pueri 113 (112)
an. Scitote

Antiphona 5. Антифон 5:

ps. Laudate Dominum 117 (116)
an. Levate
Capitulum. Капитул (Краткое чтение)

Hymnus. Гимн:
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Ad Magnificat antiphona. Антифон на Magnificat:

Canticum Beatae Mariae Virginis. Кантик Блаженной Девы Марии:

an. Cum ortus fuerit

Oratio. Молитва дня:
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v. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

v. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
R. Amen.

Ad Completorium. На Комплеторий

Benedictio. Благословение:

Lectio brevis. Краткое чтение:
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Pater noster                                   
Confessio. Исповедание Сonfiteor Dei omnipotenti

<...>
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Hymnus. Гимн:

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)
Responsorium breve. Краткий респонсорий:

Antiphona. Антифон:

ps. Cum invocarem 4
ps. Qui habitat 91 (90)
ps. Ecce nunc 134 (133)

Antiphona. Антифон:
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Ad Nunc dimittis antiphona. Антифон на Nunc dimittis:

Canticum Simeonis. Кантик Симеона:

...
Antiphona. Антифон:

Preces. Прошения:

Symbolum Apostolorum. Апостольский Символ веры

Oremus.
Oratio. Молитва дня
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Benedictio. Благословение

Antiphona finalis Beatae Mariae Virginis. Заключительный антифон
Блаженной Девы Марии:

v. Divinum auxilium.
R. Amen.

Pater noster

Ave Maria

Symbolum Apostolorum. Апостольский Символ веры
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Ad Matutinum. На Утреню

Pater noster
Ave Maria
Symbolum Apostolorum. Апостольский Символ веры

Invitatorium. Инвитаторий:

ps. 95 (94):
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хор: Christus

хор: Venite
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хор: Venite

хор: Christus

хор: Christus
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хор: Venite. Christus

Hymnus. Гимн Iesu Redemptor omnium (Cм: I Vesperae.)

In I Nocturno. В I Ноктурне
Antiphona 1. Антифон 1:

ps. Quare fremuerunt 2
an. Dominus dixit

Antiphona 2. Антифон 2:

ps. Caeli enarrant 19 (18)
an. Tamquam sponsus

Antiphona 3. Антифон 3:
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ps. Eructavit 45 (44)
an. Duffusa est

Pater noster (Cм. Completorium.)

Benedictio. Благословение:

Lectio Isaiae prophetae.
Lectio 1. Чтение 1
Responsorium prolixum 1. Протяженный респонсорий 1:
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v. Iube domne benedicere. (Cм. выше. )

Benedictio. Благословение (Cм. выше.)

Lectio 2. Чтение 2                                           

Responsorium prolixum 2. Протяженный респонсорий 2:
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v. Iube domne benedicere.

Benedictio. Благословение

Lectio 3. Чтение 3

Responsorium prolixum 3. Протяженный респонсорий 3:
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In II Nocturno. Во II Ноктурне
Antiphona 1. Антифон 1:

ps. Magnus Dominus 48 (47)
an. Suscepimus

Antiphona 2. Антифон 2:
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Antiphona 3. Антифон 3:

ps. Deus iudicium tuum 72 (71)
an. Orietur

ps. Benedixisti Domine 85 (84)
an. Veritas

v. Speciosus forma prae filiis hominum.
R. Diffusa est gratia in labiis tuis. (Cм. I Nocturnus.)

Pater noster (Cм. Completorium.)

Absolutio

v. Iube domne benedicere.
Benedictio. Благословение

Sermo sancti Leonis Papae.
Lectio 4. Чтение 4

Responsorium prolixum 4. Протяженный респонсорий 4:
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v. Iube domne benedicere.
Benedictio. Благословение
Lectio 5. Чтение 5
Responsorium prolixum 5. Протяженный респонсорий 5:
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v. Iube domne benedicere.                                             
Benedictio. Благословение
Lectio 6. Чтение 6
Responsorium prolixum 6. Протяженный респонсорий 6: 
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ps. Misericordias Domini 89 (88)                               
an. Ipse invocabit

Antiphona 2. Антифон 2:

ps. Cantate Domino 96 (95)
an. Laetentur caeli

Antiphona 3. Антифон 3:

ps. Cantate Domino 97 (96)
an. Notum fecit

v. Ipse invocabit me, alleluia.
R. Pater meus es tu, alleluia. (См. I Nocturnus.)

Pater noster

Absolutio (См. Completorium.)

v. Iube domne benedicere.
Benedictio. Благословение

In III Nocturno. В III Ноктурне
Antiphona 1. Антифон 1:
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Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
Lectio 7. Чтение 7

Homilia sancti Gregorii Papae.
Homilia. Гомилия (Проповедь)

Responsorium prolixum 7. Протяженный респонсорий 7: 
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v. Iube domne benedicere.
Benedictio. Благословение

Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
Lectio 8. Чтение 8

Homilia sancti Ambrosii Episcopi.
Homilia. Гомилия (Проповедь)

Responsorium prolixum 8. Протяженный респонсорий 8: 
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v. Iube domne benedicere.
Benedictio. Благословение

Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem.
Lectio 9 Чтение 9

Homilia sancti Augustini Episcopi.
Homilia. Гомилия (Проповедь)

Hymnus. Гимн:
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v. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Oratio. Молитва дня

v. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

v. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.

v. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
R. Amen.
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<Prima Missa post mediam noctem.
Первая месса после полуночи>

Ad Laudes. На Лауды

Pater noster

Ave Maria

v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Antiphona 1. Антифон 1:

ps. Dominus regnavit 93 (92)
an. Quem vidistis

Antiphona 2. Антифон 2:

ps. Iubilate Deo 100 (99)
an. Genuit
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Antiphona 3. Антифон 3:

ps. Deus Deus meus 63 (62)
an. Angelus ad pastores

Antiphona 4. Антифон 4:

Canticum trium Puerorum. Кантик трех Отроков:

an. Facta est
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Antiphona 5. Антифон 5:

ps. Laudate Dominum 148 (147)
an. Parvulus filius

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)

Hymnus. Гимн:

v. Notum fecit Dominus, alleluia.
R. Salutare suum, alleluia.

Ad Benedictus antiphona. Антифон на Benedictus:
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Ad Horas minores. На Малые часы
Ad Primam. На Первый час
Pater noster
Ave Maria
Symbolum apostolorum. Апостольский Символ веры
v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Hymnus. Гимн:

Canticum Zachariae. Кантик Захарии:

...
an. Gloria in excelsis

v. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Oratio. Молитва дня
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...
an. Quem vidistis (См. Laudes.)
ps. Deus in nomine tuo 54 (53)
ps. Beati immaculati 119 (118), I
ps. Retribuo servo tuo 119 (118), II
an. Quem vidistis

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)                 

Responsorium breve. Краткий респонсорий:

Confessio. Исповедание Confiteor Deo omnipotenti
Absolutio

<...>
Oremus.
Oratio. Молитва дня

Benedictio. Благословение

<Secunda Missa de die Nativitate.
Вторая месса о дне Рождества>

Ad Tertiam. На Третий час

Pater noster

Ave Maria

v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)
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Responsorium breve. Краткий респонсорий:

v. Ipse invocabit me, alleluia.
R. Pater meus es tu, alleluia.

Oremus.
Oratio. Молитва дня

<...>

<Tertia Missa in die Nativitate.
Третья месса в день Рождества> 

Ad Sextam. На Шестой час

Pater noster

Ave Maria

Hymnus. Гимн:

...

an. Genuit puerpera Regem (См. Laudes.)
ps. Legem pone 119 (118), III
ps. Memor esto 119 (118), IV
ps. Bonitatem fecisti 119 (118), V
an. Genuit

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)
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...

an. Angelus (См. Laudes.)

ps. Defecit in salutare 119 (118), VI

ps. Quomodo dilexi 119 (118), VII

ps. Iniquos odio habui 119 (118), VIII

an. Angelus

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)

Responsorium breve. Краткий респонсорий:

v. Deus, in adiutorium meum intende.

R. Domine, ad adiuvandum me festina.

v. Gloria Patri

R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Hymnus. Гимн:

v. Viderunt omnes fines terrae, alleluia.
R. Salutare Dei nostri, alleluia.

Oremus.
Oratio. Молитва дня

<...>
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Capitulum. Капитул (Краткое чтение)

Responsorium breve. Краткий респонсорий:

...

an. Parvulus filius (См. Laudes.)
ps. Mirabilia testimonia 119 (118), IX
ps. Clamavi in toto corde 119 (118), X
ps. Principes persecuti sunt 119 (118), XI
an. Parvulus filius

Ad Nonam. На Девятый час

Pater noster

Ave Maria

v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Hymnus. Гимн:

v. Verbum caro factum est, alleluia.
R. Et habitavit in nobis, alleluia.
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Oremus.
Oratio. Молитва дня

<...>

In II Vesperis. Во II Вечерне

Pater noster

Ave Maria

v. Deus, in adiutorium meum intende.
R. Domine, ad adiuvandum me festina.
v. Gloria Patri
R. Sicut erat (См. Matutinum.)

Antiphona 1. Антифон 1:

ps. Dixit Dominus 110 (109)
an. Tecum principium

Antiphona 2. Антифон 2:

ps. Confitebor tibi 111 (110)
an. Redemptionem

144



ps. Beatus vir 112 (111)
an. Exortum est

Antiphona 4. Антифон 4:

ps. De profundis 130 (129)
an. Apud Dominum

Antiphona 5. Антифон 5:

ps. Memento 132 (131)
an. De fructu

Capitulum. Капитул (Краткое чтение)

h. Iesu Redemptor omnium (См. I Vesperae.)

Antiphona 3. Антифон 3:
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Ad Magnificat antiphona. Антифон на Magnificat:

Canticum Beatae Mariae Virginis. Кантик Блаженной Девы Марии:

...
an. Hodie

Oremus.
Oratio. Молитва дня                                               

Commemoratio sancti Stephani. Antiphona. Воспоминание о святом
Стефане. Антифон:
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Oremus.
Oratio. Молитва дня (праздника св. Стефана)

<...>

<Ad Completorium. На Комплеторий>
(См. Completorium предшествующего дня.)

Prima (nocturna, angelica) Missa in festo Nativitatis
Domini. Первая (ночная, ангельская) месса 

в праздник Рождества Господня

<...>
ps. Iudica me Deus 43 (42)

Confessio. Исповедание Confiteor Deo omnipotenti

Oremus.
Oratio. Молитва дня

Introitus. Интроит:

v. Gloria et honore coronasti eum Domine.
R. Et constituisti eum super opera manum tuarum.
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Kyrie eleison. Кирие элейсон (Господи, помилуй):

Gloria. Глория:
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Collecta. Коллекта
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Epistola. Эпистола (Чтение из Посланий Апостолов):

Graduale. Градуал:
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Alleluia. Аллилуйя:
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<...>

Evangelium. Чтение из Евангелия:
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<...>

Credo. Кредо:
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Offertorium. Офферторий (Дароприношение):

Молитва на приношение даров                 

Secreta. Секрета (Тихая молитва)

Евхаристическая молитва:

Praefatio. Префация

Sanctus. Санктус (Свят):
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Canon. Канон

Перед Pater noster:

...                                                          

Pater noster. Патер ностер (Отче наш):

Pater noster, qui es in caelis
Окончание:

<...>
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Agnus Dei. Агнус Деи (Агнец Божий):

<...>

Communio. Коммунио (Причащение):

Postcommunio. Посткоммунио

Oremus.
Oratio. Молитва дня

Перед Agnus Dei:
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Missa pro defunctis. Заупокойная месса (Реквием)

Introitus. Интроит:

Kyrie eleison. Кирие элейсон (Господи, помилуй):

Collecta. Коллекта (Общая молитва)
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Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses.
Epistola. Эпистола (Чтение из Посланий Апостолов)

Graduale. Градуал:
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Tractus. Трактус:
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Sequentia. Секвенция:
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Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem.
Evangelium. Чтение из Евангелия

163



Offertorium. Офферторий (Дароприношение):
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Secreta. Секрета (Тихая молитва)                               

Sanctus. Санктус (Свят):

Agnus Dei. Агнус Деи (Агнец Божий):

165



Communio. Коммунио (Причащение):

Postcommunio. Посткоммунио

Песнопения отдельных жанров

Introitus in Festo Sanctissimae Trinitatis.
Интроит в праздник Святейшей Троицы:
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Introitus ad Dominicam IV post Pentecosten.
Интроит на IV Воскресенье после Пятидесятницы:
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Communio ad Dominicam XVIII post Pentecosten.
Коммунио на XVIII Воскресенье после Пятидесятницы:

Communio in Anniversario Dedicationis Ecclesiae.
Коммунио на ежегодный праздник Посвящения церкви:
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Communio ad Dominicam VIII post Pentecosten.
Коммунио на VIII Воскресенье после Пятидесятницы:

Offertorium ad Dominicam I Adventus.
Офферторий на I Воскресенье Адвента:
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Offertorium ad Dominicam in Quinquagesima.
Офферторий на Воскресенье Пятидесятницы:

Offertorium ad Dominicam XXIII post Pentecosten.

Офферторий на XXIII Воскресенье после Пятидесятницы:
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Graduale ad Dominicam II post Epiphaniam.
Градуал на II Воскресенье после Епифании:
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Graduale ad Dominicam XVII post Pentecosten.
Градуал на XVII Воскресенье после Пятидесятницы:
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Graduale in Sabbato Quatuor Temporum Adventus.
Градуал в Субботу Четырех времен Адвента:
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Tractus in Sabbato Sancto, post VIII Prophetiam.
Трактус в Великую Субботу, после VIII чтения из книг Пророков:
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Tractus in Sabbato Sancto, post IV Prophetiam.
Трактус в Великую Субботу, после IV чтения из книг Пророков:
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Tractus Missae votivae de Angelis.
Трактус Вотивной мессы об Ангелах:
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Alleluia ad Dominicam VIII post Pentecosten.
Аллилуйя на VIII Воскресенье после Пятидесятницы:

Alleluia ad Dominicam XVII post Pentecosten.
Аллилуйя на XVII Воскресенье после Пятидесятницы:

178



Alleluia ad Dominicam XXIII post Pentecosten. 
Аллилуйя на XXIII Воскресенье после Пятидесятницы:

179



Kyrie eleison, Missa VIII, in Festis Duplicibus 5.
Кирие элейсон, Месса VIII, в двойные праздники 5[го класса:

Kyrie eleison, Missa V, in Festis Duplicibus 2.
Кирие элейсон, Месса V, в двойные праздники 2[го класса
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Kyrie eleison, Missa III, in Festis Solemnibus 2.
Кирие элейсон, Месса III, в торжественные праздники 2[го класса:
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Gloria, Missa III, in Festis Solemnibus 2.
Глория, Месса III, в торжественные праздники 2[го класса:

182



Gloria, Missa XIII, in Festis Semiduplicibus 2.
Глория, Месса XIII, в полудвойные праздники 2[го класса:
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Gloria, Missa VI, in Festis Duplicibus 3.
Глория, Месса VI, в двойные праздники 3[го класса:

184
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Credo I. Кредо I:
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Sanctus, Missa III, in Festis solemnibus 2.
Санктус, Месса III, в торжественные праздники 2[го класса:

Sanctus, Missa XIV, infra Octavas.
Санктус, Месса XIV, под Октавами:
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Agnus Dei, Missa XVI, in Feriis per annum. 
Агнус Деи, Месса XVI, в будние дни в течение года:

Sanctus, Missa I, Tempore Paschali.
Санктус, Месса I, в Пасхальное время:
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Agnus Dei, Missa VI, in Festis Duplicibus 3. 
Агнус Деи, Месса VI, в двойные праздники 3[го класса:

Sequentia ad Dominicam Resurrectionis.
Секвенция на Воскресенье Пасхи:
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Sequentia ad Dominicam Pentecostes.
Секвенция на Воскресенье Пятидесятницы:
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Sequentia in Festo Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis. 
Секвенция в праздник Семи скорбей Блаженной Девы Марии:

192
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Sequentia in Festo Corporis Christi.
Секвенция в праздник Тела Христова:
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Hymnus in Festo Corporis Christi ad processionem.
Гимн в праздник Тела Христова на процессию:



Hymnus in Festo Corporis Christi ad processionem.
Гимн в праздник Тела Христова на процессию:
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Hymnus ad Dominicam de Passione ad Vesperas.
Гимн на Страстное Воскресенье на Вечерню:



Hymnus in Festo Corporis Christi ad processionem.
Гимн в праздник Тела Христова на процессию:

Hymnus in Festo sanctissimi Nominis Iesu.
Гимн в праздник Святейшего имени Иисуса:
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Hymnus ad Dominicam Pentecostes.
Гимн на Воскресенье Пятидесятницы:
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Hymnus in Festo Nativitatis sancti Ioannis Baptistae.
Гимн в праздник Рождения святого Иоанна Крестителя:



ЮЛИя МОСКВА

ПЕРЕВОДЫ ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВ

НОТНОГО РАЗДЕЛА

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

(редактор перевода Маргарита Шарова)



Primus tonus sic incipitur, et sic flectitur, et sic mediatur, atque sic 
finitur.

Secundus tonus...
Tertius tonus...
Quartus tonus...
Quintus tonus...
Sextus tonus...
Septimus tonus...
Octavus tonus...
Tonus peregrinus...

Psalmus 114 (113a)
1. In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro,
2. Facta est Iudaea sanctificatio eius, Israel potestas eius.
15. Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt.

Psalmus 113 (112)
1. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini.
2 Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum.

202

Antiphona 1
Rex pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat universa

terra.

Antiphona 2
Magnificatus est Rex pacificus super omnes reges universae terrae.

Antiphona 3
Completi sunt dies Mariae, ut pareret Filium suum primogenitum.

Antiphona 4
Scitote quia prope est regnum Dei, amen dico vobis, quia non

tardabit.

Antiphona 5
Levate capita vestra, ecce appropinquabit redemptio vestra.

OFFICIUM IN NATIVITATE DOMINI

IN I  VESPERIS

TONI PSALMORUM



Пер вый тон так на чи на ет ся, так от кло ня ет ся, и так до хо дит до се -
ре ди ны, и так за вер ша ет ся.

Вто рой тон...
Тре тий тон...
Чет вер тый тон...
Пя тый тон...
Ше с той тон...
Седь мой тон...
Вось мой тон...
Чу же зем ный тон...

Пса лом 114 (113а)
1. При ис хо де Из ра и ля из Егип та, до ма Иа ко ва — из на ро да ино -

пле мен но го, 
2. Иу дея сде ла лась Его свя ты ней, Из ра иль — вла де ни ем Его.
15. Есть у них ру ки, но не ося за ют, есть у них но ги, но не хо дят.

Пса лом 113 (112)
1. Хва ли те, слу ги, Гос по да, хва ли те имя Гос под не.
2. Да бу дет имя Гос под не бла го сло вен но от ны не и во век.

ОФ ФИ ЦИЙ РОЖ ДЕ СТ ВА ГОС ПОД НЯ

В I  ВЕ ЧЕР НЕ

1�й ан ти фон
Воз ве ли чил ся Царь8ми ро тво рец, уз реть лик ко то ро го жаж дет вся

зем ля.

2�й ан ти фон
Воз ве ли чен Царь8ми ро тво рец над ца ря ми всей зем ли.

3�й ан ти фон
Ис пол ни лись дни Ма рии, да бы ро ди ла Сы на сво е го еди но род но го.

4�й ан ти фон
Знай те, что близ ко цар ст вие Бо жие, ис тин но го во рю вам, что не

за мед лит прий ти.

5�й ан ти фон
Под ни ми те го ло вы ва ши, вот гря дет спа се ние ва ше.

ПСАЛМОВЫЕ ТОНЫ
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Hymnus
1. Iesu, redemptor omnium,

Quem lucis ant(e) originem,
Parem paternae gloriae,
Pater supremus edidit.
...

Versiculum
Crastina die delebitur iniquitas terrae. 
Et regnabit super nos Salvator mundi.

Antiphona ad Magnificat
Cum ortus fuerit sol de caelo, videbitis Regem regum procedentem a

Patre, tamquam sponsum de thalamo suo.
Magnificat
1. Magnificat anima mea Dominum,
2. Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
...

Versiculum
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Oratio
Oremus.
Concede, quaesumus omnipotens Deus, ut nos Unigeniti tui nova per

carnem Nativitas liberet, quos sub peccati iugo vetusta servitus tenet. Per
eumdem Dominem Iesum Christum. Amen.

<...>

Versiculum
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.

Iube domne benedicere.

Benedictio
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus

omnipotens.
Amen.

Lectio brevis
Fratres, sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus,

tamquam leo rugiens, circuit, quaerens quem devoret; cui resistite fortes in

AD COMPLETORIUM



Гимн
1. Ии су се, все го Ис ку пи тель,

Ко то ро го преж де на чал жиз ни,
Сла ве от цов ской рав но го,
По ро дил Отец Все выш ний.
...

Вер си кул
В гря ду щий день бу дет унич то же на не че с ти вость зем ли.
И во ца рит ся над на ми Спа си тель ми ра.

Ан ти фон на Magnificat
Ког да взой дет на не бе солн це, уви ди те Ца ря ца рей, ис хо дя ще го

от От ца, слов но же ни ха из брач но го чер то га сво е го.
Кан тик Magnificat
1. Ве ли чит ду ша моя Гос по да,
2. И воз ра до вал ся дух мой в Бо ге, спа се нии мо ем.
...

Вер си кул
Гос подь с ва ми.
И с ду хом тво им.

Мо лит ва
По мо лим ся.
Доз воль, про сим Те бя, все мо гу щий Бо же, да бы но вое, во пло ти

Рож де ст во Еди но род но го Сы на Тво е го ос во бо ди ло нас, ко то рых иго
гре ха из дав на дер жит в раб ст ве. Ра ди то го же Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та. Аминь.

<...>
Вер си кул
Бла го сло вим Гос по да.
Бла го да ре ние Бо гу.
Ду ши пра вед ных по ми ло сер дию Бо жию да по чи ют в ми ре.
Аминь.

НА КОМ ПЛЕ ТО РИЙ

По ве ли, вла ды ко, бла го сло вить.

Бла го сло ве ние
Ночь спо кой ную и смерть сча ст ли вую да да ру ет нам Гос подь Все -

мо гу щий. 
Аминь.
Крат кое чте ние (1 Петр 5, 8–9)
Бра тья, будь те трез вы и бодр ст вуй те, ибо про тив ник ваш дья вол

хо дит кру га ми, слов но ры ка ю щий лев, ища ко го по гло тить; про ти во -
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Versiculum
Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
Qui fecit caelum et terram.

<...>

Versiculum
Deus, in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc
et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.

1. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace.
...

Preces
Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Pater noster...

Antiphona
Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam.

Hymnus
1. Te lucis ante terminum,

Rerum Creator, poscimus,
Ut pro tua clementia,
Sis praesul et custodia.
...

Responsorium breve
In manus tuas, Domine,
Commendo spiritum meum.
Versus
Redemisti nos Domine, Deus veritatis.

Versiculum
Custodi nos Domine ut pupillam oculi.
Sub umbra alarium tuarum protege nos.

Antiphona ad Nunc dimittis
Salva nos Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus

cum Christo, et requiescamus in pace.
Nunc dimittis

fide. Tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratias.



стой те ему, твер дые в ве ре. Ты же, Гос по ди, сми луй ся над на ми. 
Бла го да ре ние Бо гу.

Вер си кул (Пс. 124 (123))
По мощь на ша в име ни Гос по да,
Со тво  рив ше го не бо и зем лю.

<...>

Вер си кул (Пс. 70 (69))
Бо же, ус т ре мись мне на по мощь.
По спе ши, Гос по ди, под дер жать ме ня.

До ксо ло гия
Сла ва От цу и Сы ну и Свя то му Ду ху. Как бы ло в на ча ле и ны не и

все гда и во ве ки ве ков. Аминь. Ал ли луйя.

Ан ти фон
По ми луй ме ня, Гос по ди, и вы слу шай мою мо лит ву.

Гимн
1. Пе ред окон ча ни ем дня

Мы взы ва ем к Те бе, Со зда тель все го,
Что бы, по Тво ей сни с хо ди тель но с ти,
Ты стал бы по кро ви те лем и за щи той.
...

Крат кий ре с пон со рий
В ру ки Твои, Гос по ди,
Пре даю дух мой.
Верс
Ты ис ку пил нас, Гос по ди, Бо же ис ти ны.

Вер си кул
Хра ни нас, Гос по ди, как зе ни цу ока.
Под се нью крыл Тво их ук рой нас.

Ан ти фон на Nunc dimittis
Спа си нас, Гос по ди, бодр ст ву ю щих, хра ни нас спя щих, что бы мы

бодр ст во ва ли с Хри с том и по чи ли в ми ре.
Кан тик Nunc dimittis
1. Ны не от пу с ка ешь слу гу сво е го, Гос по ди, по сло ву Тво е му, с ми ром.
...

Про ше ния
Гос по ди, по ми луй. Хри с те, по ми луй.
Гос по ди, по ми луй. От че наш...
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Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

<...>

Antiphona finalis Beatae Mariae Virginis
Alma Redemptoris Mater, 
Quae pervia caeli porta manes, et stella maris, 
Succurre cadenti, 
Surgere qui curat populo.
Tu quae genuisti, natura mirante, 
Tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud Ave, 
Peccatorum miserere.

Versiculum
Divinum auxilium maneat semper nobiscum. 
Amen.

Versiculum
Domine labia mea aperies.
Et os meum annuntiabit laudem tuam.

<...>

Invitatorium
Christus natus est nobis, venite adoremus.
Psalmus 95 (94)
1. Venite, exsultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro. 

2. Praeoccupemus faciem eius in confessione et in psalmis iubile-
mus ei.

3. Quoniam Deus magnus Dominus et rex magnus super omnes deos.
4. Quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius

sunt omnes fines terrae, et altitudines montium ipse conspicit.
5. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundaverunt

manus eius.
6. Venite, adoremus et procidamus ante Deum, ploremus coram

Domino, qui fecit nos.
7. Quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem populus eius et oves

pascuae eius.
8. Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut

in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto, 

AD MATUTINUM



И не вве ди нас во ис ку ше ние,
Но из бавь нас от зла.

<...>

За клю чи тель ный ма ри ан ский ан ти фон
Бла го дат ная Ма терь Ис ку пи те ля,
Вра та не бес ные от кры тые, звез да мор ская,
По спе ши на по мощь гиб ну ще му на ро ду,
Ко то рый пы та ет ся под нять ся.
Ты, по ро див шая, к удив ле нию всей при ро ды,
Тво е го свя то го Твор ца,
Де ва преж де и по сле,
При ни ма ю щая из уст Га в ри и ла это при вет ст вие,
Сми луй ся над греш ни ка ми.

Вер си кул
Бо же ст вен ная по мощь да бу дет все гда с на ми. 
Аминь.

НА УТ РЕ НЮ

Вер си кул
Гос по ди, от вер зи ус та мои.
И они воз ве с тят сла ву Твою.

<...>

Ин ви та то рий
Хри с тос ро дил ся нам, при ди те, по кло ним ся.
Пса лом 95 (94)
1. При ди те, ра до ст но вос по ем Гос по ду, воз ли ку ем Бо гу, спа се -

нию на ше му,
2. Пред ста нем пе ред ли цом Его со сла во сло ви ем и в псал мах

воз ли ку ем Ему,
3. Ибо Гос подь — Бог ве ли кий и царь ве ли кий над все ми бо га ми.
4. И не от верг нет Гос подь на род свой, ибо в ру ке Его все пре де -

лы зем ли, и Он же вер ши ны гор ви дит.
5. Ибо Его — мо ре, и Он же со здал его, и су шу ос но ва ли Его

ру ки.
6. При ди те, по кло ним ся и па дем ниц пе ред Бо гом, за пла чем пе -

ред ли цом Гос по да, ко то рый со тво рил нас,
7. Ибо Он — Гос подь наш, мы же — на род Его и ов цы паст би ща

Его.
8. Ны не, ес ли ус лы ши те глас Его, не оже с то чай те сер дец ва ших

в оз лоб ле нии, как в день ис ку ше ния в пу с ты не,
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9. Ubi tentaverunt me patres vestri, probaverunt, et viderunt opera
mea.

10. Quadraginta annis proximus fui generationi huic et dixi: Semper hi
errant corde, ipsi vero non cognoverunt vias meas.

11. Quibus iuravi in ira mea, si introibunt in requiem meam.

<...>

Antiphona 1
Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Antiphona 2
Tamquam sponsus Dominus procedens de thalamo suo.

Antiphona 3
Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum.

<...>

Versiculum
Tamquam sponsus 
Dominus procedens de thalamo suo.

Exaudi Domine Iesu Christe, preces servorum tuorum et miserere nobis
qui cum Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum.

Amen.

<...>

Benedictio
Benedictione perpetua benedicat nos Pater aeternus.
Amen.

<...>

Responsorium 1
Hodie nobis caelorum Rex de Virgine nasci dignatus est, ut hominem

perditum ad caelestia regna revocaret. 
Gaudet exercitus Angelorum, quia salus aeterna humano generi

apparuit.
Versus
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Responsorium 2
Hodie nobis de caelo pax vera descendit: 
Hodie per totum mundum melliflui facti sunt caeli.

IN I  NOCTURNO



9. Где ис ку ша ли Ме ня от цы ва ши, ис пы ты ва ли, и ви де ли де ла
Мои.

10. Со рок лет Я был вбли зи это го по ко ле ния и ска зал: «Все гда
они за блуж да ют ся в серд це сво ем, они все же не по зна ли пу -
тей Мо их»,

11. И по клял ся Я в гне ве Мо ем им, что не вой дут они в Мой по кой.

<...>

В I  НОК ТУР НЕ

1�й ан ти фон 
Гос подь ска зал Мне: Ты — Сын Мой, Я ны не ро дил Те бя.

2�й ан ти фон
Слов но же них Гос подь, вы хо дя щий из брач но го чер то га сво е го.

3�й ан ти фон
Раз ли та бла го дать на ус тах тво их, по это му бла го сло вил Те бя Бог

на ве ки.
<...>

Вер си кул
Слов но же них
Гос подь, вы хо дя щий из чер то га сво е го.

Вы слу шай, Гос по ди Ии су се Хри с те, про ше ния слуг Тво их и по ми луй
нас, жи ву щий и цар ст ву ю щий с От цом и со Свя тым Ду хом во ве ки ве ков.

Аминь.

<...>

Бла го сло ве ние
Бла го сло ве ни ем веч ным да бла го сло вит нас пред веч ный Отец. 
Аминь.

<...>

1�й ре с пон со рий
Ны не нам Царь не бес ный от Де вы ро дить ся со бла го во лил, что бы

при звать по гиб ше го че ло ве ка в Цар ст вие не бес ное.
Ра ду ет ся ан гель ское во ин ст во, ибо Он явил ро ду че ло ве че с ко му

веч ное спа се ние.
Верс
Сла ва в вы шних Бо гу и на зем ле мир лю дям до б рой во ли.

2�й ре с пон со рий
Ны не ис тин ный мир со шел нам с не бес,
Ны не во всем ми ре не бе са ста ли ме до то чи вы ми.
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Versus
Hodie illuxit nobis dies redemptionis novae, reparationis antiquae,

felicitatis aeternae.

Responsorium 3
— Quem vidistis, pastores, dicite, annuntiate nobis, in terris quis

apparuit? 
— Natum vidimus et choros angelorum collaudantes Dominum.
Versus
— Dicite, quidnam vidistis? et annuntiate Christi Nativitatem. 

Antiphona 1
Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui.

Antiphona 2
Orietur in diebus Domini abundantia pacis, et dominabitur.

Antiphona 3
Veritas de terra orta est, et iustitia de caelo prospexit.

Versiculum
Speciosus forma prae filiis hominum.
Diffusa est gratia in labiis tuis.

<...>

Sermo sancti Leonis Papae
...

Responsorium 4
O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut animalia vide -

rent Dominum natum, iacentem in praesepio! 
Beata Virgo, cuius viscera meruerunt portare Dominum Christum. 
Versus
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.

Responsorium 5
Beata Dei Genitrix Maria, cuius viscera intacta permanent, hodie

genuit Salvatorem saeculi. 
Versus
Beata quae credidit, quoniam perfecta sunt omnia, quae dicta sunt ei

a Domino.

Responsorium 6
Sancta et immaculata Virginitas, quibus te laudibus efferam, nescio. 

IN II  NOCTURNO



Верс
Ны не за си ял нам день но во го ис куп ле ния, под го тав ли вав ший ся

из дав на, день веч но го сча с тья.

3�й ре с пон со рий
— Ска жи те, па с ту хи, ко го вы ви де ли, воз ве с ти те нам, кто явил ся

на зем ле?
— Ви де ли мы но во рож ден но го и хо ры ан ге лов, сла вя щие Гос по да.
Верс
— Ска жи те, что же вы ви де ли? и воз ве с ти те Рож де ст во Хри с то во.

ВО II  НОК ТУР НЕ

1�й ан ти фон
Мы при ня ли, Бо же, ми ло сер дие Твое по сре ди хра ма Тво е го.

2�й ан ти фон
В дни Гос под ни по явит ся пол но та ми ра и бу дет пра вить.

3�й ан ти фон
Ис ти на взо шла из зем ли, и спра вед ли вость воз зре ла с не бес.

Вер си кул (Пс. 45 (44), 3)
Ты пре крас нее сы нов че ло ве че с ких.
Бла го дать из уст Тво их из ли лась.

<...>

Про по ведь свя то го Льва Па пы
...

4�й ре с пон со рий
О, ве ли кая тай на и уди ви тель ное та ин ст во, что бы жи вот ные уви -

де ли но во рож ден но го Гос по да, ле жа ще го в яс лях!
Бла жен на Де ва, чье чре во удо с то и лось но сить Гос по да Хри с та.
Верс
Ра дуй ся, Ма рия, бла го да ти пол ная. Гос подь с То бою.

5�й ре с пон со рий
Бла жен ная Бо го ро ди ца Ма рия, чье чре во ос та ет ся це ло му д рен ным,
Ны не ро ди ла Спа си те ля ве ка.
Верс
Бла жен на уве ро вав шая, ибо свер ши лось все, что бы ло ска за но Ей

от Бо га.

6�й ре с пон со рий
Свя тая и не по роч ная Дев ст вен ность, не знаю ка ки ми хва ла ми

воз вы сить Те бя.
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Quia quem caeli capere non poterant tuo gremio contulisti. 
Versus
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

IN III  NOCTURNO

Antiphona 1
Ipse invocabit me, alleluia: Pater meus es tu, alleluia.

Antiphona 2
Laetenur caeli et exsultet terra ante faciem Domini quoniam venit.

Antiphona 3
Notum fecit Dominus, alleluia, salutare suum, alleluia.

Versiculum
Ipse invocabit me, alleluia: 
Pater meus es tu, alleluia.

<...>

Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
...

Homilia sancti Gregorii Papae
...

Responsorium 7
Beata viscera Mariae Virginis, quae portaverunt aeterni Patris Filium,

et beata ubera, quae lactaverunt Christum Dominum, 
Qui hodie pro salute mundi de Virgine nasci dignatus est. 
Versus
Dies sanctificatus illuxit nobis: venite, gentes, et adorate Dominum.

Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
...

Homilia sancti Ambrosii Episcopi
...

Responsorium 8
Verbum caro factum est et habitavit in nobis. 
Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum

gratiae et veritatis.
Versus
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil.  



Ибо Ты вы но си ла в сво ем чре ве То го, Ко го не смог ли вме с тить
не бе са.

Верс
Бла го сло вен на Ты меж ду же на ми, и бла го сло вен плод чре ва Тво е го.

В III  НОК ТУР НЕ

1�й ан ти фон
Он сам на звал Ме ня, ал ли луйя: Ты Отец Мой, ал ли луйя.

2�й ан ти фон
Да воз ве се лят ся не бе са и да воз ли ку ет зем ля пе ред ли цом Гос по -

да, ибо Он гря дет.

3�й ан ти фон
Явил Гос подь, ал ли луйя, спа се ние свое, ал ли луйя.

Вер си кул
Он сам на звал Ме ня, ал ли луйя:
Ты Отец Мой, ал ли луйя.

<...>

Чте ние из Свя то го Еван ге лия от Лу ки
...

Го ми лия свя то го Гри го рия Па пы
...

7�й ре с пон со рий
Бла жен но чре во Де вы Ма рии, ко то рое вы но си ло Сы на пред веч -

но го От ца, и бла жен ны со сцы, ко то рые вскор ми ли Хри с та Гос по да,
То го, Кто ны не ра ди спа се ния ми ра от Де вы ро дить ся со бла го во лил.
Верс
День ос вя щен ный вос си ял нам: при ди те, на ро ды, и по кло ни тесь

Гос по ду.

Чте ние из Свя то го Еван ге лия от Лу ки
...

Про по ведь свя то го Ам вро сия епи с ко па
...

8�й ре с пон со рий
Сло во ста ло пло тью и оби та ло с на ми.
И мы ви де ли сла ву Его, сла ву как Еди но род но го от От ца, пол ное

бла го да ти и ис ти ны.
Верс
Все че рез Не го н\ча ло быть, и без Не го ни что не н\ча ло быть.
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Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi Caeli et universae Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis,
Venerandum tuum verum et unicum Filium,
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis

uterum.
Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex  crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine

redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic haereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos, quemadmodum spera -

vimus in te.
In te Domine speravi: non confundar in aeternum. 

<...>

Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem

...

Homilia sancti Augustini Episcopi

...

Hymnus



Чте ние Свя то го Еван ге лия от Ио ан на

...

Про по ведь свя то го Ав гу с ти на епи с ко па

...

Гимн Te Deum laudamus

Те бя, Бо га, хва лим, Те бя, Гос по да, ис по ве ду ем.
Те бя, пред веч но го От ца, вся зем ля ве ли ча ет.
Те бе все Ан ге лы, Те бе не бе са и все си лы,
Те бе Хе ру ви мы и Се ра фи мы не пре стан но вос пе ва ют:
Свят, Свят, Свят Гос подь Бог Са ва оф.
Пол ны не бе са и зем ля ве ли чия сла вы Тво ей.
Те бя слав ный хор Апо с то лов,
Те бя до стой ный хва лы сонм Про ро ков,
Те бя вос хва ля ет пре свет лое во ин ст во му че ни ков.
Те бя по всей все лен ной ис по ве ду ет свя тая Цер ковь,
От ца без мер но го ве ли чия,
Чтимого ис тин но го и еди но го Тво е го Сы на
И Свя то го так же Ду ха Уте ши те ля.
Ты — Царь сла вы, Хри с те.
Ты — От ца Сын пред веч ный.
Ты, во че ло ве чив ший ся ра ди на ше го спа се ния, 

не по гну шал ся чре ва Де вы.
Ты, со кру шив жа ло смер ти, от крыл ве ру ю щим цар ст вие не бес ное.
Ты одес ную Бо га вос се да ешь, во сла ве От чей.
Мы ве рим, что Ты при дешь су дить нас,
По это му мо лим Те бя прид ти на по мощь слу гам сво им, 

ко то рых Ты ис ку пил сво ей дра го цен ной кро вью.
При чти нас ко Свя тым Тво им в веч ной сла ве.
Спа си на род Твой, Гос по ди, и бла го сло ви на сле дие Твое.
И правь ими, и воз не си их на ве ки.
Во все дни бла го слов ля ем Те бя.
И вос хва ля ем имя Твое во ве ки и во ве ки ве ков.
Спо до би, Гос по ди, в этот день со хра нить ся нам без гре ха.
По ми луй нас, Гос по ди, по ми луй нас.
Да бу дет ми ло сер дие Твое, Гос по ди, над на ми, 

яко мы на Те бя упо ва ли.
На Те бя, Гос по ди, я упо вал: да не бу ду по срам лен на ве ки.

<...>
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Antiphona 1
— Quem vidistis, pastores? dicite, annuntiate nobis, in terris quis

apparuit? 
— Natum vidimus et choros Angelorum collaudantes Dominum,

alleluia, alleluia.

Antiphona 2
Genuit puerpera Regem, cui nomen aeternum, et gaudia matris habens

cum virginitatis honore, nec primam similem visa est, nec habere
sequentem, alleluia. 

Antiphona 3
Angelus ad pastores ait: Annuntio vobis gaudium magnum, quia natus

est vobis hodie Salvator mundi, alleluia.

Antiphona 4
Facta est cum Angelo multitudo caelestis exercitus laudantium et

dicentium: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae volun-
tatis, alleluia. 

Canticum trium puerorum
1. Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et superexaltate

eum in saecula.
...
Antiphona 5
Parvulus Filius hodie natus est nobis, et vocabitur Deus fortis, alleluia,

alleluia.

Hymnus
1. A solis ortus cardine

Ad usque terrae limitem
Christum canamus Principem,
Natum Maria Virgine.
...

Amen.

Antiphona ad Benedictus
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis,

alleluia, alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel
1. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemp-

tionem plebis suae.
2. Et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui.
...

AD LAUDES

<.. .>



В ЛА У ДАХ

<...>
1�й ан ти фон
— Ко го вы ви де ли, па с ту хи? Ска жи те, воз ве с ти те нам, кто явил -

ся на зем ле?
— Ви де ли мы Но во рож ден но го и хо ры Ан ге лов, про слав ля ю щие

Гос по да, ал ли луйя, ал ли луйя.

2�й ан ти фон
Про из ве ла на свет Ца ря ро див шая, имя Ко то ро го веч но, и, по -

знав ра дость ма те рин ст ва, со хра ни ла дев ст вен ность, по доб ной Ей не
ви де ли ни из на чаль но, ни впос лед ст вии, ал ли луйя.

3�й ан ти фон
Ан гел ска зал па с ту хам: «Воз ве щаю вам ве ли кую ра дость, ибо ны -

не ро дил ся вам Спа си тель ми ра», ал ли луйя.

4�й ан ти фон
Яви лось с ан ге ла ми мно го чис лен ное во ин ст во не бес ное, сла вя -

щее и го во ря щее: «Сла ва в вы шних Бо гу и на зем ле мир лю дям до б рой
во ли», ал ли луйя.

Кан тик трех от ро ков
1. Бла го сло ви те, все де ла Гос под ни, Гос по да, вос хва ляй те и пре -

воз но си те Его во ве ки.
...
5�й ан ти фон
Сын8Ма лют ка ны не нам ро дил ся, и на зо вет ся Бо гом креп ким,

ал ли луйя, ал ли луйя.

Гимн
1. От врат вос хо да Солн ца

И до пре де ла зем но го
Хри с та Вла ды ку вос по ем,
Рож ден но го Де вой Ма ри ей.
...

Аминь.

Ан ти фон к кан ти ку Benedictus Dominus Deus Israel
Сла ва в вы шних Бо гу и на зем ле мир лю дям до б рой во ли, ал ли -

луйя, ал ли луйя.
Кан тик Benedictus Dominus Deus Israel
1. Бла го сло вен Гос подь Бог Из ра и лев, ибо по се тил на род свой и

со тво рил из бав ле ние ему.
2. И воз двиг нам рог спа се ния в до ме Да ви да, от ро ка сво е го.
...
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Hymnus
1. Iam lucis orto sidere,

Deum precemur supplices,
Ut in diurnis actibus
Nos servet a nocentibus. 
...

Responsorium breve
Christe Fili Dei vivi,
Miserere nobis.
Versus
Qui natus es de Maria Virgine.

<...>

AD HORAS MINORES

AD PRIMAM

<...>

AD TERTIAM

<...>
Hymnus
1. Nunc Sancte nobis Spiritus,

Unum Patri cum Filio,
Dignare promptus ingeri
Nostro refusus pectori.
...

Responsorium breve
Verbum caro factum est,
Alleluia, alleluia.
Versus
Et habitavit in nobis, alleluia, alleluia.

<...>

Hymnus
1. Rector potens, verax Deus,

Qui temperas rerum vices,
Splendore man(e) illuminas
Et ignibus meridiem.
...

AD SEXTAM

<...>



НА МА ЛЫЕ ЧА СЫ

НА ПЕР ВЫЙ ЧАС

<...>
Гимн
1. С вос хо дом не бес но го све ти ла

Мы, ко ле но пре кло нен ные, бу дем мо лить Бо га,
Что бы в де я ни ях дня
Хра нил нас от дур ных по ступ ков.
...

Крат кий ре с пон со рий
Хри с те, Сын Бо га жи во го,
Сми луй ся над на ми.
Верс
Ро див ший ся от Де вы Ма рии.

<...>

НА ТРЕ ТИЙ ЧАС

<...>
Гимн
1. Те перь, Дух Свя той,

В един ст ве с От цом и Сы ном
Со бла го во ли прий ти бы с т ро
И на пол нить на ши серд ца.
...

Крат кий ре с пон со рий
Сло во ста ло пло тью,
Ал ли луйя, ал ли луйя.
Верс
И оби та ло меж ду на ми, ал ли луйя, ал ли луйя.

<...>

НА ШЕ С ТОЙ ЧАС

<...>
Гимн
1. Мо гу ще ст вен ный пра ви тель, воз ве ща ю щий ис ти ну Бог,

Ты пра вишь судь ба ми ми ра,
Яс ным бле с ком ос ве ща ешь ут ро
И ог ня ми пол день.
...
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Responsorium breve
Notum fecit Dominus,
Alleluia, alleluia.
Верс
Salutare suum, alleluia, alleluia.

<...>

AD NONAM

<...>
Hymnus
1. Rerum Deus tenax vigor,

Immotus in te permanens,
Lucis diurnae tempora
Successibus determinans
...

Responsorium breve
Viderunt omnes fines terrae,
Alleluia, alleluia.
Versus
Salutare Dei nostri, alleluia, alleluia.

Antiphona 1
Tecum principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, ex

utero ante luciferum genui te.

Antiphona 2
Redemptionem misit Dominus populo suo, mandavit in aeternum testamen-

tum suum 

Antiphona 3
Exortum est in tenebris lumen rectis corde, misericors et miserator et

iustus Dominus.

Antiphona 4
Apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio.

Antiphona 5
De fructu ventris tui ponam super sedem tuam.

Versiculum
Notum fecit Dominus, alleluia,
Salutare suum, alleluia.

IN II  VESPERIS

<...>



Крат кий ре с пон со рий
Явил Гос подь,
Ал ли луйя, ал ли луйя,
Верс
Спа се ние свое, ал ли луйя, ал ли луйя.

<...>

НА ДЕ ВЯ ТЫЙ ЧАС

<...>
Гимн
1. Бог, не по ко ле би мая си ла все го,

Ос та ю щий ся не из мен ным в Се бе,
Вре ме на днев но го све та
По сле до ва тель но оп ре де ля ю щий
...

Крат кий ре с пон со рий
Уви де ли все пре де лы зем ли,
Ал ли луйя, ал ли луйя.
Верс
Спа се ние Бо га на ше го, ал ли луйя, ал ли луйя.

ВО II  ВЕ ЧЕР НЕ

<...>
1�й ан ти фон
С То бою власть, в день си лы Тво ей, в си я нии свя тых, из чре ва

преж де ден ни цы Я ро дил Те бя.

2�й ан ти фон
По слал Гос подь Ис куп ле ние на ро ду сво е му: пе ре дал на ве ка За -

вет свой.

3�й ан ти фон
Взо шел во мра ке свет лю дям спра вед ли вым — ми ло серд ный и со -

ст раж ду щий и спра вед ли вый Гос подь.

4�й ан ти фон
У Бо га ми ло сер дие, и ве ли кое у Не го ис куп ле ние.

5�й ан ти фон
От пло да чре ва тво е го по став лю на тро не тво ем.

Вер си кул
Явил Гос подь, ал ли луйя.
Спа се ние Свое, ал ли луйя.
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Antiphona ad Magnificat
Hodie Christus natus est, hodie Salvator apparuit, hodie in terra canunt

angeli, laetantur archangeli, hodie exsultant iusti, dicentes: Gloria in excel-
sis Deo, alleluia.

<...>

Commemoratio sancti Stephani. Antiphona
Stephanus autem, plenus gratia et fortitudine, faciebat signa magna in

populo. 
<...>

Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.

<...>

Introitus
Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.
Psalmus
Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania?

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

PRIMA (NOCTURNA, ANGELICA) MISSA
IN FESTO NATIVITATIS DOMINI



Ан ти фон к кан ти ку Magnificat
Ны не ро дил ся Хри с тос, ны не явил Се бя Спа си тель, ны не на зем -

ле по ют ан ге лы, ли ку ют ар хан ге лы, ны не ра ду ют ся пра вед ные, воз -
гла шая: «Сла ва в вы шних Бо гу, ал ли луйя».

<...>

Воспоминание о свя то м Сте фа не. Ан ти фон
Сте фан же, ис пол нен ный бла го да ти и си лы, со вер шал ве ли кие

зна ме ния в на ро де.
<...>

ПЕР ВАЯ (НОЧ НАЯ, АН ГЕЛЬ СКАЯ) МЕС СА
В ПРАЗДНИК РОЖ ДЕ СТ ВА ГОС ПОД НЯ

Ин тро ит
Гос подь ска зал мне: «Ты Сын Мой; Я ны не ро дил Те бя».
Пса лом 2, 1
За чем мя тут ся на ро ды и пле ме на за мы ш ля ют тщет ное?

Kyrie
Гос по ди, по ми луй.
Хри с те, по ми луй.
Гос по ди, по ми луй.

Gloria
Сла ва в вы шних Бо гу.
И на зем ле мир лю дям до б рой во ли.
Хва лим Те бя.
Бла го слов ля ем Те бя.
По кло ня ем ся Те бе.
Сла вим Те бя.
При но сим Те бе бла го да ре ния ра ди ве ли кой сла вы Тво ей.
Гос по ди Бо же, Царь не бес ный, Бо же От че все мо гу щий.
Гос по ди Сы не, еди но род ный Ии су се Хри с те.
Гос по ди Бо же, Аг нец Бо жий, Сын От ца.
Ты, который избываешь1 гре хи ми ра, сми луй ся над на ми.
Ты, который избываешь гре хи ми ра, при ми на шу моль бу.
Си дя щий одес ную От ца, сми луй ся над на ми.
Ибо Ты Один свят.
Ты Один Гос подь.
Ты Один Все выш ний, Ии су се Хри с те.
Со Свя тым Ду хом, в сла ве Бо га От ца.
Аминь.

<...>
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Epistola
Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Titum. 
Carissime! Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus,

erudiens nos, ut abnegantes impietatem {et saecularia desideria, sobrie, et
iuste, et pie vivamus in hoc saeculo, exspectantes beatam spem et adventum
gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui dedit semetipsum pro
nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate et mundaret sibi populum accep -
tabilem, sectatorem} bonorum operum. Haec loquere et exhortare, in
Christo Iesu Domino nostro.

Graduale
Tecum principium in die virtutis tuae, 
In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.
Versus
Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam

inimicos tuos scabellum pedum tuorum.

Alleluia
Versus
Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Evangelium
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur uni-

versus orbis... et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Credo
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et

invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni

non erit finis.



Чте ние из По сла ний Апо с то лов
Чте ние из По сла ния блаженного Пав ла Апо с то ла к Ти ту.
Воз люб лен ный, яви лась бла го дать Бо жия Спа си те ля на ше го всем

лю дям, на уча ю щая нас, что бы мы, от верг нув не че с тие {и мир ские по -
хо ти, трез во, и пра вед но, и бла го че с ти во жи ли в ны неш нем ве ке, ожи -
дая бла жен но го упо ва ния и яв ле ния сла вы ве ли ко го Бо га и Спа си те -
ля на ше го Ии су са Хри с та, Ко то рый дал Са мо го Се бя за нас, что бы из -
ба вить нас от вся кой не спра вед ли во с ти и очи с тить Се бе на род, рев но -
ст ный} к до б рым де лам. Го во ри это и уве ще вай, во Хри с те Ии су се,
Гос по де на шем.

Гра ду ал
С То бою власть, в день си лы Тво ей,
В си я нии свя тых, из чре ва преж де ден ни цы Я ро дил Те бя.
Верс
Ска зал Гос подь Гос по ду мо е му: «Си ди одес ную Ме ня, до ко ле по -

ло жу вра гов Тво их в под но жие ног Тво их».

Ал ли луйя
Верс
Гос подь ска зал мне: «Ты Сын Мой; Я ны не ро дил Те бя».

Чте ние из Еван ге лия от Лу ки
Гос подь с ва ми.
И с ду хом тво им.
По сле до ва ние свя то го Еван ге лия от Лу ки.
Сла ва Те бе, Гос по ди.
В то вре мя вы шел эдикт от Це за ря Ав гу с та сде лать пе ре пись по

всей зем ле... и на зем ле мир лю дям до б рой во ли.

Credo
Ве рую во еди но го Бо га,
От ца все мо гу ще го, Твор ца не ба и зем ли, все го ви ди мо го и не ви ди мо го.
И во еди но го Гос по да Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия Еди но род но го.
И от От ца рож ден но го преж де всех ве ков.
Бо га от Бо га, Све та от Све та, Бо га ис тин но го от Бо га ис тин но го.
Рож ден но го, не со тво рен но го, еди но сущ но го От цу, че рез Не го же

все со тво ре но.
Ко то рый ра ди нас, лю дей, и ра ди на ше го спа се ния со шел с не бес.
И во пло тил ся от Ду ха Свя то го и Ма рии Де вы и стал че ло ве ком.
Рас пят же за нас, стра дал при Пон тии Пи ла те и был по гре бен.
И вос крес в тре тий день, со глас но Пи са ни ям.
И взо шел на не бе са, си дит одес ную От ца.
И вновь при дет со сла вою, су дить жи вых и мерт вых, и цар ст вию

Его не бу дет кон ца.
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Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre
Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est
per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Offertorium
Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini, quoniam venit.

Per omnia saecula saeculorum
Amen.

Pater noster
...
Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo.

Per omnia saecula saeculorum.

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

<...>

Praefatio
Per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est. 
...



И в Ду ха Свя то го, Гос по да и Жи во тво ря ще го, от От ца и Сы на ис -
хо дя ще го.

Ко то ро му вме с те с От цом и Сы ном воз да ет ся по кло не ние и сла ва,
Ко то рый ве щал че рез Про ро ков.

И во еди ную свя тую ка то ли че с кую и апо с толь скую Цер ковь.
Ис по ве дую еди ное кре ще ние во от пу ще ние гре хов.
И ожи даю вос кре се ния мерт вых.
И жиз ни бу ду ще го ве ка.
Аминь.

Оф фер то рий
Ве се лят ся не бе са и ли ку ет зем ля пе ред ли цом Гос по да, ибо Он

гря дет.

Пре фа ция
Во ве ки ве ков.
Аминь.
Гос подь с ва ми.
И со ду хом тво им.
Воз не сем серд ца.
Мы воз нес ли их ко Гос по ду.
Воз да дим бла го да ре ния Гос по ду Бо гу на ше му.
До стой но есть и пра вед но.
...

Sanctus
Свят, Свят, Свят Гос подь Бог Са ва оф.
Пол ны не бе са и зем ля сла вы Тво ей.
Осан на в вы шних.
Бла го сло вен гря ду щий во имя Гос под не.
Осан на в вы шних.

<...>

Пе ред мо лит вой Pater noster
Во ве ки ве ков.
Аминь.

Мо лит ва Pater noster
...
И не вве ди нас во ис ку ше ние.
Но из бавь нас от зла.

Пе ред Agnus Dei
Во ве ки ве ков.
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Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Sequentia
1. Dies irae, dies illa

Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.

2. Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Psalmus
Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur votum in Ierusalem,

exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 

Graduale
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
Et lux perpetua luceat eis.
Versus
In memoria aeterna erit iustus: ab auditione mala non timebit.

Tractus
Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni

vinculo delictorum.
Versus
Et gratia tua illis succurrente, mereantur evadere iudicium ultionis.
Versus
Et lucis aeternae beatitudine perfrui.

M I S S A  P R O  D E F U N C T I S

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

<...>
Communio
In splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.

<...>
Ite missa est.
Deo gratias.



Аминь.
Мир Гос по день да бу дет с ва ми.
И со ду хом тво им.

Agnus Dei
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, сми луй ся над на ми.
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, сми луй ся над на ми.
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, да руй нам мир.

<...>
Ком му нио
В си я нии свя тых, из чре ва, преж де ден ни цы Я ро дил Те бя.

<...>
Окон ча ние
Иди те, мес са свер ши лась.
Бла го да ре ние Бо гу.

ЗА УПО КОЙ НАЯ МЕС СА

Ин тро ит
Веч ный по кой да руй им, Гос по ди, и свет веч ный да све тит им.
Пса лом 65 (64)
Те бе, Бо же, по до ба ет хва леб ная песнь на Си о не, и Те бе воз даст ся

обет в Ие ру са ли ме, вы слу шай мою мо лит ву, к Те бе при дет вся кая
плоть.

Гра ду ал
Веч ный по кой да руй им, Гос по ди,
И свет веч ный да све тит им.
Верс
В веч ной па мя ти бу дет пра вед ный, не убо ит ся ху дой мол вы.

Трак тус
Ос во бо ди, Гос по ди, ду ши всех вер ных усоп ших от всех оков гре ха.
Верс
И с по мо щью Тво ей бла го да ти да удо сто ят ся они из бе жать су да

воз мез дия.
Верс
И да на сла дят ся све том веч но го бла жен ст ва.

Сек вен ция
1. День гне ва, день тот

Об ра тит мир в прах,
Че му сви де те ли — Да вид и Си вил ла.

2. Ка ков бу дет страх,
Ког да при дет Су дия
Все стро го рас су дить!
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3. Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

4. Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudicanti responsura.

5. Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.

6. Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.

7. Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus?
Cum vix iustus sit securus.

8. Rex tremendae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

9. Recordare Iesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

10. Quaerens me, sedisti lassus,
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

11. Iuste iudex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

12. Ingemisco, tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.

13. Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

14. Preces meae non sunt dignae,
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

15. Inter oves locum praesta
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

16. Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.



3. Тру ба, из да вая уди ви тель ный звук
На по гре бе ние царств,
При ве дет всех к тро ну.

4. Смерть за сты нет и при ро да,
Ког да вос крес нет тво ре ние,
Что бы от ве чать Су дии.

5. На пи сан ная кни га бу дет пред став ле на,
В ко то рой со дер жит ся все,
Что бы су дить мир.

6. И вот ког да Су дия вос ся дет,
Все, что ни есть скры то го, ста нет яв ным,
Ни что не ос та нет ся не от мщен ным.

7. Что я, не сча ст ный, тог да ска жу,
Ко го при зо ву в за щит ни ки?
Ког да да же пра вед ный ед ва был бы в бе зо пас но с ти.

8. Царь, чье ве ли чие вну ша ет тре пет,
Ты удо с то ен ных спа се ния спа са ешь сво ей ми ло с тью,
Спа си ме ня, ис точ ник ми ло сер дия.

9. Вспом ни, бла гой Ии су се,
Что я — при чи на Тво е го кре ст но го пу ти,
Не по гу би ме ня в тот день.

10. Ища ме ня, Ты си дел утом лен ный,
Ис ку пил [ме ня] кре ст ной му кой,
Та кое де я ние да не бу дет на прас ным.

11. Спра вед ли вый Су дия мще ния,
Да руй от пу ще ние
Пред суд ным днем.

12. Сте наю, так как я ви но вен,
Кра с ка сты да по кры ва ет мое ли цо,
Мо ля ще го Те бя по ща ди, Бо же.

13. Ты от пу с тил грех Ма рии [Маг да ли не]
И вы слу шал раз бой ни ка,
Мне то же дал на деж ду.

14. Моль бы мои не до стой ны,
Но Ты, бла гой, будь ми ло с тив,
Да не бу ду го реть в веч ном ог не.

15. Дай мне ме с то сре ди овец
И от де ли ме ня от коз лищ,
По ста вив с пра вой сто ро ны.

16. Ког да от верг нешь прÀк ля тых,
Об ре чен ных на жгу чее пла мя,
При зо ви ме ня [вме с те] с бла го сло вен ны ми.
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17. Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

18. Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Iudicandus  homo reus:
Huic ergo parce Deus.

19. Pie Iesu Domine,
Dona eis requiem.

Amen.

Offertorium
Domine Iesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium

defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu, libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum, sed signifer sanctus
Michael repraesentet eas in lucem sanctam. 

Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.
Versus
Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus, tu suscipe pro animabus

illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire
ad vitam.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.

Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia

pius es.
Versus
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace.
Amen.

Benedicta sit in Festo Sanctissimae Trinitatis
Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas: confitebimur ei,

quia fecit nobiscum misericordiam suam.

VARIA

INTROITUS



17. Про шу, скло нив го ло ву с моль бой,
С серд цем, со кру шен ным слов но пе пел,
По за боть ся о мо ем кон це.

18. По лон слез тот день [бу дет],
Ког да вос ста нет из пра ха,
Что бы быть су ди мым, греш ный че ло век:
Так по ща ди его, Бо же.

19. Бла гой Гос по ди Ии су се,
Да руй им по кой.

Аминь.

Оф фер то рий
Гос по ди Ии су се Хри с те, Царь сла вы, из бавь ду ши всех вер ных

умер ших от кар ада и от глу бо кой без дны, ос во бо ди их от па с ти льва,
да не по гло тит их тар тар, да не па дут они во мрак, но пред во ди тель
[во ин ства не бес но го] свя той Ми ха ил да пред ста вит их к све ту свя то му.

Ко то рый Ты не ког да обе щал Ав ра а му и по том ст ву его.
Верс
Жерт вы и сла во сло вия при но сим Те бе, Гос по ди, при ми [их] за те

ду ши, ко то рые мы се го дня вспо ми на ем: сде лай, Гос по ди, так, что бы
они пе ре шли от смер ти к жиз ни.

Agnus Dei
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, да руй им по кой.
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, да руй им по кой.
Аг нец Бо жий, который избываешь гре хи ми ра, да руй им веч ный

по кой.

Ком му нио
Веч ный свет да си я ет им, Гос по ди, со свя ты ми Тво и ми на ве ки,

ибо Ты благ.
Верс
Веч ный по кой да руй им, Гос по ди, и веч ный свет да си я ет им.

Окон ча ние
Да упо ко ят ся в ми ре.
Аминь.

ПЕС НО ПЕ НИЯ ОТ ДЕЛЬ НЫХ ЖА Н РОВ

ИН ТРО ИТЫ

Benedicta sit на пра зд ник Св. Тро и цы
Да бу дет бла го сло вен на Свя тая Тро и ца и не раз дель ное един ст во:

бу дем ис по ве до вать Ее, ибо Она со тво ри ла нам ми ло сер дие Свое.
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Psalmus
Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in univer-

sa terra!
Gloria Patri...

Dominus illuminatio ad Dominicam IV post Pentecosten
Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? 
Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo?
Qui tribulant me inimici mei, infirmati sunt et ceciderunt.
Psalmus
Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum.
Gloria Patri...

Tollite hostias ad Dominicam XVIII post Pentecosten
Tollite hostias et introite in atria eius:
Adorate Dominum in aula sancta eius.

Domus mea in Anniversario Dedicationis Ecclesiae
Domus mea domus orationis vocabitur, dicit Dominus.
In ea omnis, qui petit, accipit, et qui quaerit, invenit, et pulsanti

aperietur.

Gustate... beatus ad Dominicam VIII post Pentecosten
Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus: beatus vir, qui

sperat in eo.

Ad te Domine ad Dominicam I Adventus
Ad te Domine levavi animam meam:
Deus meus, in te confido, non erubescam:
Neque irrideant me inimici mei:
Etenim universi qui te exspectant, non confundentur.

Benedictus es... in labiis ad Dominicam in Quinquagesima
Benedictus es, Domine, doce me iustificationes tuas,
Benedictus es, Domine, doce me iustificationes tuas:
In labiis meis pronuntiavi omnia iudicia oris tui.

De profundis ad Dominicam XXIII post Pentecosten
De profundis clamavi ad te, Domine:
Domine exaudi orationem meam;
De profundis clamavi ad te, Domine.

COMMUNIONES

OFFERTORIA



Пса лом 8
Гос по ди Бо же наш, как див но имя Твое по всей зем ле!

Сла ва От цу...

Dominus illuminatio на IV Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы
(Пс. 27 (26), 1–2)
Гос подь — свет мой и спа се ние мое, ко го мне бо ять ся?
Гос подь — кре пость жиз ни мо ей: ко го мне стра шить ся?
Не дру ги мои, ко то рые на ме ня на сту па ют, са ми ли ши лись сил

и па ли.
Пса лом 27 (26), 3
Ес ли бы да же сто я ли про тив ме ня вой ска, не убо ит ся серд це мое.
Сла ва От цу...

КОМ МУ НИО

Tollite hostias на XVIII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы
(Пс. 96 (95), 8–9)
Не си те да ры и иди те во дво ры Его:
По кло ни тесь Гос по ду в свя том хра ме Его.

Domus mea на пра зд ник Пос вя ще ния церк ви
Дом Мой на зо вет ся до мом мо лит вы,— го во рит Гос подь.—
В нем вся кий, кто про сит, по лу ча ет, и кто ищет, об ре та ет, и сту ча -

ще му ся бу дет от во ре но.

Gustate... beatus на VIII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы
Вку си те и смо т ри те, ибо сла до стен Гос подь: бла жен муж, упо ва ю -

щий на Не го.
ОФ ФЕР ТО РИИ

Ad Te Domine на I Вос кре се нье Ад вен та (Пс. 25 (24), 1–3)
К Те бе, Гос по ди, воз нес я ду шу мою:
Бо же мой, на Те бя упо ваю, да не по сты жусь:
И да не на сме ют ся на до мною вра ги мои:
Ибо не бу дут по срам ле ны все, на де ю щи е ся на Те бя.

Benedictus es... in labiis на Вос кре се нье Пя ти де сят ни цы
Бла го сло вен Ты, Гос по ди, на учи ме ня ус та вам Тво им,
Бла го сло вен Ты, Гос по ди, на учи ме ня ус та вам Тво им:
Ус та ми мо и ми воз ве щал я все су ды уст Тво их.

De profundis на XXIII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы 
(Пс. 130 (129), 1)
Из глу би ны воз звал я к Те бе, Гос по ди:
Гос по ди, ус лышь молитву мою;
Из глу би ны воз звал я к Те бе, Гос по ди.
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Misit Dominus ad Dominicam II post Epiphaniam
Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos:
Et eripuit eos de interitu eorum.
Versus
Confiteantur Domino misericordiae eius et mirabilia eius filiis

hominum.

Beata gens ad Dominicam XVII post Pentecosten
Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum: 
Populus, quem elegit Dominus in hereditatem sibi.
Versus
Verbo Domini caeli firmati sunt, et spiritu oris eius omnis virtus eorum.

A summo caelo in Sabbato Quatuor Temporum Adventus
A summo caelo egressio eius,
Et occursus eius usque ad summum eius.
Versus
Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum eius annuntiat firma-

mentum.

Vinea in Sabbato Sancto
Vinea facta est dilecto in cornu, in loco uberi.
Versus
Et maceriam circumdedit, et circumfodit: et plantavit vineam Sorec, et

aedificavit turrim in medio eius.
Versus
Et torcular fodit in ea: vinea enim Domini Sabaoth, domus Israel est.

Cantemus Domino in Sabbato Sancto
Cantemus Domino, gloriose enim honorificatus est: equum et ascen-

sorem proiecit in mare, adiutor et protector factus est mihi in salutem.

Versus
Hic Deus meus, et honorabo eum: Deus patris mei, et exaltabo eum.

Versus
Dominus conterens bella: Dominus nomen est illi.

Benedicite Dominum Missae votivae de Angelis
Benedicite Dominum, omnes Angeli eius, potentes virtute, qui facitis

verbum eius.

GRADUALIA

TRACTUS



ГРА ДУ А ЛЫ

Misit Dominus на II Вос кре се нье по сле Епи фа нии
(Пс. 107 (106), 20)
По слал Гос подь сло во Свое, и ис це лил их:
Из ба вил их от ги бе ли их.
Верс (Пс. 107 (106), 15)
Да сла вят Гос по да ми ло сер дие Его и чуд ные де ла для сы нов че ло -

ве че с ких.

Beata gens на XVII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы (Пс. 33 (32), 12)
Бла жен на род, у ко то ро го Гос подь есть Бог,—
Пле мя, ко то рое Гос подь из брал в на сле дие Се бе.
Верс
Сло вом Гос под ним уп ро че ны не бе са, и ды ха ни ем уст Его вся кое

во ин ст во их.

A summo caelo (Пс. 19 (18), 7)
От края не бес ис ход его,
И ше ст вие Его до края их.
Верс (Пс. 19 (18), 1)
Не бе са про по ве ду ют сла ву Бо жию, и о де лах рук Его ве ща ет

твердь.
ТРАК ТУ СЫ

Vinea на Ве ли кую Суб бо ту
Ви но град ник был раз бит в до ли не пло до род ной, в ме с те изо би лия.
Верс
И об нес [его] сте ной, и око пал: и раз бил ви но град ник Со рек, и

воз вел баш ню по сре ди не го.
Верс
И про бил в ней да виль ню, ибо ви но град ник — Гос по да Са ва о фа,

[Гос по да] до ма Из ра и ле ва.

Cantemus Domino на Великую Суб бо ту
Вос по ем Гос по ду, ибо Ему ока за на по честь со сла вою: ло шадь и

всад ни ка вверг [Он] в мо ре, по мощ ни ком и за щит ни ком стал мне во
спа се ние.

Верс
Он Бог мой, и поч ту Его: Бог от ца мо е го, и воз ве ли чу Его.
Верс
Гос подь, по пи ра ю щий вой ны, Гос подь имя Ему.

Benedicite Dominum вотивной мессы об Ан ге лах
Бла го слов ляй те Гос по да, все Ан ге лы Его, мо гу ще ст вен ные во ин -

ст вом, ис пол ня ю щие сло во Его.
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Versus 
Benedicite Domino, omnes Virtutes eius, ministri eius, qui facitis vo -

luntatem eius. 
Versus
Benedicite Domino, omnia opera eius, in omni loco dominationis eius

benedic anima mea Dominum.

Veni Sancte Spiritus ad Dominicam Pentecostes

1. Veni Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Victimae paschali ad Dominicam Resurrectionis

1. Victimae paschali laudes 
Immolent Christiani.

2. Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

3. Mors et vita duello conflixere mirando: 
Dux vitae mortuus regnat vivus.

4. — Dic nobis Maria, 
Quid vidisti in via?

5. — Sepulcrum Christi viventis
Et gloriam vidi resurgentis,

6. Angelicos testes, 
Sudarium et vestes.

7. Surrexit Christus, spes mea, 
Praecedet suos in Galilaeam.

8. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere, 
Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

Domine, exaudi ad Dominicam XVII post Pentecosten
Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.

Magnus Dominus ad Dominicam VIII post Pentecosten
Magnus Dominus et laudabilis valde, in civitate Dei, in monte sancto

eius.

De profundis ad Dominicam XXIII post Pentecosten
De profundis clamavi ad te, Domine: Domine exaudi vocem meam.

VERSUS ALLELUIATICI

SEQUENTIAE



Верс
Бла го слов ляй те Гос по да, все Во ин ст ва Его, слу ги Его, ис пол ня ю -

щие во лю Его.
Верс
Бла го слов ляй те Гос по да, все де я ния Его, во вся ком ме с те вла де -

ния Его бла го слов ляй, ду ша моя, Гос по да.

ВЕР СЫ АЛ ЛИ ЛУЙИ

Domine, exaudi на XVII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы
(Пс. 102 (101), 1)
Гос по ди, ус лышь мо лит ву мою, и вопль мой да при дет к Те бе.

Magnus Dominus на VIII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы 
(Пс. 48 (47), 1)
Ве лик Гос подь и все хва лен, во гра де Бо жи ем, на свя той го ре Его.

De profundis на XXIII Вос кре се нье по сле Пя ти де сят ни цы 
(Пс. 130 (129), 1)
Из глу би ны воз звал я к Те бе, Гос по ди, Гос по ди, ус лышь го лос мой.

СЕК ВЕН ЦИИ

Victimae paschali на Воскресенье Па с хи

1. Па с халь ной жерт ве хва лы
Да воз да дут хри с ти а не.

2. Аг нец ис ку пил овец:
Без вин ный Хри с тос при ми рил с От цом греш ни ков.

3. Смерть и жизнь сра зи лись в уди ви тель ной бит ве:
Умер ший Вождь жиз ни цар ст ву ет жи вой.

4. — Ска жи нам, Ма рия,
Что ты ви де ла в пу ти?

5. — Гроб ни цу Хри с та жи во го
И сла ву ви де ла вос крес ше го,

6. Ан гель ских Сви де те лей,
Плат и одеж ды.

7. Вос крес Хри с тос, моя на деж да,
Пред ва рит сво их в Га ли лее.

8. Мы зна ем, что во ис ти ну Хри с тос вос крес из мерт вых,
Ты, по бе ди тель Царь, сми луй ся над на ми.
Аминь. Аллилуйя.

Veni Sancte Spiritus на Вос кре се нье Пя ти де сят ни цы

1. При ди, Дух Свя той,
И по ш ли с не бес
Луч све та Тво е го.
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2. Veni pater pauperum,
Veni dator munerum,
Veni lumen cordium.

3. Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium. 

4. In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

5. O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

6. Sine tuo numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

7. Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

8. Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

9. Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

10. Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Amen. Alleluia.

Stabat Mater in Festo Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis
1. Stabat Mater dolorosa

Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

2. Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

4. Quae maerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.



2. При ди, Отец бед ных,
При ди, да ю щий да ры,
При ди, свет серд цам.

3. Луч ший уте ши тель,
Сла до ст ный гость ду ши,
Сла до ст ная про хла да.

4. В тру дах Ты — от дох но ве ние,
В зной — об лег че ние,
В пла че — уте ше ние.

5. О свет бла жен ней ший,
На пол ни глу би ны сер дец
Тво их ве ру ю щих.

6. Без Тво е го вдох но ве ния (Без Тво е го по кро ви тель ст ва)
Нет в че ло ве ке ни че го
Для за щи ты.

7. Смой то, что не чи с то,
По лей то, что ис сох ло,
Ис це ли то, что из ра не но.

8. Со гни то, что за твер де ло,
Со грей то, что ох ла де ло,
На правь то, что от кло ни лось.

9. Дай Тво им ве ру ю щим,
На Те бя упо ва ю щим,
Свя тые семь Да ров.

10. Дай до б ро де тель в на гра ду,
Дай спа се ние в кон це,
Дай веч ную ра дость.

Аминь. Ал ли луйя.

Stabat Mater в праздник Се ми Скор бей Бла жен ной Де вы Ма рии
1. Сто я ла Ма терь скорб ная

Под кре с том пла чу щая,
В то вре мя как Сын ви сел [на кре с те].

2. Ду шу Ко то рой, сте на ю щую,
Ом ра чен ную и скор бя щую,
Прон зил меч.

3. О как пе чаль на и со кру ше на
Бы ла та бла го сло вен ная
Ма терь Еди но род но го!

4. Бла го че с ти вая Ма терь, ко то рая го ре ва ла и скор бе ла,
Ког да ви де ла
Му че ния про слав лен но го Сы на.
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5. Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

7. Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.

8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.

9. Eia Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

10. Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

13. Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

14. Iuxta crucem tecum stare
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

15. Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara:
Fac me tecum plangere.

16. Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

17. Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari
Et cruore Filii.

18. Flammis ne urar succensus,
Per te, Virgo, sim defensus
In die iudicii.



5. Кто бы не за пла кал,
Ес ли уви дел бы Ма терь Хри с то ву
В та ком стра да нии?

6. Кто бы не опе ча лил ся,
Ви дя Ма терь Хри с то ву,
Скор бя щую вме с те с Сы ном?

7. Она ви де ла Ии су са в му ках
И под верг ну то го би че ва нию
За гре хи сво е го ро да.

8. Ви де ла сво е го сла до ст но го Сы на,
Об ре чен но го на смерть,
До тех пор, по ка Он не ис пу с тил дух.

9. Ма терь, ис точ ник люб ви,
Дай же мне по чув ст во вать си лу [Тво е го] стра да ния,
Скор беть вме с те с То бою.

10. Дай сго реть мо е му серд цу
В люб ви к Хри с ту Бо гу,
Что бы уго дить так же [и] се бе.

11. Свя тая Ма терь, сде лай вот что:
Стра да ния Рас пя то го
За пе чат ли в мо ем серд це.

12. Му ки тво е го из ра нен но го Сы на,
Удо с то ив ше го т\к за ме ня по ст ра дать,
Раз де ли со мной.

13. Дай мне ис крен не пла кать вме с те с То бою,
Со ст ра дать Рас пя то му
До тех пор, по ка я бу ду жить.

14. Как бы я хо тел сто ять с То бою под кре с том
И при со е ди нить ся к Те бе
В пла че.

15. Де ва из дев пре свя тая,
Не будь же ко мне су ро ва:
Дай мне скор беть вме с те с То бою.

16. Дай мне пе ре не с ти смерть Хри с та,
Стать со при ча ст ни ком [Его] стра да ния
И ис пы тать [те же] му ки.

17. Дай мне быть из ра нен ным под уда ра ми би чей,
Ис пы тать крест
И на пол нить ся кро вью Сы на.

18. Что бы не сго реть мне, ох ва чен но му ог нем, в пла ме ни,
Ра ди Те бя, Де ва, да бу ду за щи щен
В день су да.
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19. Christe, cum sit hinc exire,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victoriae.

20. Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. 

Amen. Alleluia.

Lauda Sion in Festo Corporis Christi
1. Lauda Sion Salvatorem,

Lauda ducem et pastorem
In hymnis et canticis.

2. Quantum potes, tantum aude,
Quia maior omni laude,
Nec laudare sufficis.

3. Laudis thema specialis,
Panis vivis et vitalis
Hodie proponitur.

4. Quem in sacrae mensa coenae,
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.

5. Sit laus plena, sit sonora,
Sit iucunda, sit decora
Mentis iubilatio.

6. Dies enim solemnis agitur,
In qua mensae prima recolitur
Huius institutio.

7. In hac mensa novi Regis
Novum Pascha novae legis
Phase vetus terminat.

8. Vetustatem novitas,
Umbram fugat veritas,
Noctem lux eliminat.

9. Quod in coena Christus gessit,
Faciendum hoc expressit
In sui memoriam.

10. Docti sacris institutis,
Panem, vinum in salutis
Consecramus hostiam.

11. Dogma datur christianis,
Quod in carnem transit panis,
Et vinum in sanguinem.

12. Quod non capis, quod non vides,
Animosa firmat fides
Praeter rerum ordinem.



19. Хри с те, ког да [мне] над ле жит уй ти от сю да,
Дай мне ра ди Ма те ри прид ти
К по бед ным паль мам.

20. Ког да те ло ум рет,
Пусть ду ше бу дет да ро ва на
Сла ва рая. 

Аминь. Аллилуйя.

Lauda Sion в пра зд ник Те ла Хри с то ва
1. Славь, Си он, Спа си те ля,

Славь вож дя и па с ты ря
Гим на ми и пес ня ми.

2. Сколь ты мо жешь, столь от важь ся,
Ибо те бе не до ста точ но сла вить То го,
Кто боль ше вся кой сла вы.

3. Те ма про слав ле ния — осо бая,
Се го дня пред ла га ет ся:
Хлеб, жи вой и жи во тво ря щий,

4. О ко то ром, что он был дан на свя той тра пе зе
Ок ру же нию из две над ца ти бра ть ев,
Не по ло же но со мне вать ся.

5. Пусть хва ла бу дет пол но звуч ной,
При ят ной, по до ба ю щей,
Ли ко ва ни ем ду ши.

6. Ведь тор же ст вен но от ме ча ет ся день,
В ко то рый вновь по чи та ет ся
Пер вое ус та нов ле ние этой тра пе зы.

7. На этой тра пе зе но во го Ца ря
Но вая Па с ха нового установления
За вер ша ет древнюю Пасху.

8. Но вое вы тес ня ет ста рое,
Ис ти на из го ня ет тьму,
Свет ус т ра ня ет ночь.

9. То, что Хри с тос сам со вер шил на Ве че ре,
Он вы ра зил же ла ние, что бы со вер ша ли
В его вос по ми на ние.

10. Про све щен ные в свя тых ус та нов ле ни ях,
Мы по свя ща ем хлеб и ви но
В жерт ву спа се ния.

11. Дог мат дан хри с ти а нам,
Что хлеб пре вра ща ет ся в те ло,
И ви но в кровь.

12. То, че го не по сти га ешь, че го не ви дишь,
Ут верж да ет вдох но вен ная ве ра
Во пре ки по ряд ку ве щей.
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13. Sub diversis speciebus,
Signis tantum, et non rebus,
Latent res eximiae.

14. Caro cibus, sanguis potus,
Manet tamen Christus totus
Sub utraque specie.

15. A sumente non concisus,
Non confractus, non divisus,
Integer accipitur.

16. Sumit unus, sumunt mille,
Quantum isti, tantum ille,
Nec sumptus consumitur.

17. Sumunt boni, sumunt mali,
Sorte tamen inaequali:
Vitae vel interitus.

18. Mors est malis, vita bonis,
Vide paris sumptionis
Quam sit dispar exitus.

19. Fracto demum sacramento,
Ne vacilles, sed memento
Tantum esse sub fragmento,
Quantum toto tegitur.

20. Nulla rei fit scissura,
Signi tantum fit fractura,
Qua nec status, nec statura
Signati minuitur.

21. Ecce panis Angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum,
Non mittendus canibus.

22. In figuris praesignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus Paschae deputatur,
Datur manna patribus.

23. Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere,
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.

24. Tu qui cuncta scis et vales,
Qui non pascis hic mortales,
Tuos ibi commensales,
Coheredes et sodales
Fac sanctorum civium.

Amen. Alleluia



13. Под раз лич ны ми ви да ми,
Толь ко зна ка ми, но не ве ща ми,
Скры ва ет ся вещь ис клю чи тель ная.

14. Те ло — пи ща, кровь — на пи ток,
Но Хри с тос ос та ет ся це ли ком
Под обо ими ви да ми.

15. Вку ша ю щи ми Его Он не рас чле ня ет ся,
Не ло ма ет ся, не раз де ля ет ся —
При ни ма ет ся це ли ком.

16. При ни ма ет один, при ни ма ет ты ся ча,
Сколь ко эти, столь ко и тот,—
И вос при ня тый не ис чер пы ва ет ся.

17. При ни ма ют до б рые, при ни ма ют злые,
Но с не рав ным уде лом:
Жиз ни или по ги бе ли.

18. Смерть — злым, жизнь — до б рым:
Смо т ри, на сколь ко раз ли чен
Ко нец у рав но при ни ма ю щих.

19. Пре ло мив хо с тию,
Не ко леб лись, но по мни,
Что столь ко же со дер жит ся в ча с ти це,
Сколь ко ук ры ва ет ся в це лом.

20. Це лое не раз де ля ет ся,
Про ис хо дит толь ко пре лом ле ние зна ка,
Не умень ша ет ся ни цен ность, ни ве ли чи на,
За клю чен ные в нем.

21. Вот хлеб ан ге лов,
Став ший пи щей пут ни ков,
Ис тин ный хлеб сы но вей,
Ко то рый не сле ду ет бро сать псам.

22. Он пред во с хи ща ет ся в про об ра зах:
Ког да Иса ак при но сит ся в жерт ву,
От да ет ся па с халь ный аг нец,
От цам же до ста ет ся ман на.

23. До б рый па с тырь, ис тин ный хлеб,
Ии су се, сми луй ся над на ми,
Ты па си нас, хра ни нас,
Дай нам уви деть бла го
В стра не жи вых.

24. Ты, Ко то рый все зна ешь и все оце ни ва ешь,
Ко то рый па сешь нас смерт ных здесь,
Там тех, кто до сто ин,
Сде лай со нас лед ни ка ми и спут ни ка ми
Об ще ст ва свя тых.

Аминь. Аллилуйя.
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Pange lingua... Corporis in Festo Corporis Christi

1. Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi, rex effudit gentium.

2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
Sui moras incolatus miro clausit ordine.

3. In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus,
Observata lege plene cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae se dat suis manibus.

4. Verbum Caro, panem verum Verbo Carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.

5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et Antiquum documentum Novo cedat ritui,
Praestet fides supplementum sensuum defectui.

6. Genitori, Genitoque laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

Amen.

Vexilla Regis ad Dominicam de Passione

1. Vexilla Regis prodeunt,
Fulget Crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam protulit.

2. Quae vulnerata lanceae
Mucrone diro, criminum,
Ut nos lavaret sordibus,
Manavit und(a) et sanguine.

3. Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
Dicendo nationibus:
Regnavit a ligno Deus.

4. Arbor decor(a) et fulgida,
Ornata Regis purpura,
Electa digno stipite
Tam sancta membra tangere.

HYMNI
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Pange lingua... Corporis в пра зд ник Те ла Хри с то ва

1. Вос пой те, ус та, та ин ст во слав но го Те ла
И дра го цен ной Кро ви, ко то рую во ис куп ле ние ми ра
Про лил плод бла го род но го чре ва, Царь на ро дов.

2. Нам Он дан, нам рож ден от це ло му д рен ной Де вы,
И жив ший в ми ре, рас се и вая се ме на Сло ва,
За вер шил свое пре бы ва ние [в ми ре] див ным об ра зом.

3. Но чью, на по след ней тра пе зе, воз ле жа вме с те с бра ть я ми,
Пол но стью со блю дая за кон, ка са ю щий ся пред пи сан ной пи щи,
Сам сво и ми ру ка ми от да ет Се бя в пи щу ок ру же нию из
две над ца ти.

4. Сло во — Те ло, ис тин ный хлеб, по Сло ву пре вра ща ет ся в Те ло,
И Кровь Хри с то ва ста но вит ся ви ном, и ес ли не хва та ет
по ни ма ния,
Для ук реп ле ния ис крен не го серд ца до ста точ но од ной ве ры.

5. Итак, столь ве ли кое Та ин ст во по чтим, скло нив го ло вы,
И да ус ту пит Вет хий За вет Но во му Ус та нов ле нию,
Не до ста ток по ни ма ния да вос пол нит ве ра.

6. Ро ди те лю и Рож ден но му да воз да дут ся хва ла и ли ко ва ние,
Бла го, по чет, до сто ин ст во, а так же бла го сло ве ние;
Ис хо дя ще му от Обо их да воз даст ся в той же ме ре хва ла.

Аминь.

Vexilla Regis на Стра ст ное Вос кре се нье

1. Зна ме на Ца ря вы сту па ют,
Си я ет та ин ст во Кре с та,
На ко то ром жизнь пре тер пе ла смерть
И смер тью про дли ла жизнь.

2. Ко то рая, по ра жен ная ужас ным ос т ри ем
Ко пья и об ви не ний,
Что бы смыть с нас не чи с то ту,
Ис тек ла по том и кро вью.

3. Свер ши лось то, что вос пел
Да вид в пес нях, ис пол нен ных ве ры,
Го во ря на ро дам:
«На чал цар ст во вать с дре ва Бог».

4. Дре во до стой ное и бли с та ю щее,
Ук ра шен ное пур пу ром Ца ря,
Из бран ное бла го род ным ство лом
Кос нуть ся столь свя тых чле нов.
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Verbum supernum in Festo Corporis Christi

1. Verbum supernum prodiens,
Nec Patris linquens dexteram,
Ad opus suum exiens,
Venit ad vitae vesperam.

2. In mortem a discipulo
Suis tradendus aemulis,
Prius in vitae ferculo
Se tradidit discipulis.

3. Quibus sub bina specie
Carnem dedit et sanguinem,
Ut duplicis substantiae
Totum cibaret hominem.

4. Se nascens dedit socium,
Convescens in edulium,
Se moriens in pretium,
Se regnans dat in praemium.

5. O Salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium,
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

6. Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

Amen.

Sacris solemniis in Festo Corporis Christi

1. Sacris solemniis iuncta sint gaudia,
Et ex praecordiis sonent praeconia:

5. Beata, cuius brachiis
Pret(i)um pependit saeculi,
Statera facta corporis,
Tulitque praedam tartari.

6. O Crux ave, spes unica,
Hoc Passionis tempore 
Piis adauge gratiam,
Reisque dele crimina.

7. Te, fons salutis Trinitas,
Collaudet omnis spiritus:
Quibus Crucis victoriam
Largiris, adde praemium.

Amen.



5. Бла жен но, на чьих пе ре кла ди нах
Ви се ло воз да я ние ве ка,
Став шее под по рой Те ла,
От ня ло до бы чу у ада.

6. При вет ст вую те бя, о Крест, един ст вен ная на деж да,
В это вре мя Стра с тей
Бла го че с ти вым ум ножь бла го дать,
А греш ным из гладь ви ны.

7. Те бя, о Тро и ца, ис точ ник спа се ния,
Да вос хва лит вся кое ды ха ние:
Воз на гра ди тех,
Ко то рым Ты да ру ешь по бе ду Кре с та.

Аминь.

Verbum supernum в пра зд ник Те ла Хри с то ва

1. Сло во, схо дя с вы сот,
Не ос та ви ло дес ни цы От ца;
При сту пая к сво е му [жерт вен но му] де я нию,
Оно при шло к за ка ту жиз ни.

2. Преж де чем был вы дан на смерть
[Сво им] уче ни ком [в ру ки] Его за ви ст ни ков,
Как пи щу жиз ни
Сам Се бя дал уче ни кам.

3. Ко то рым под дву мя ви да ми
Дал плоть и кровь,
Что бы че ло ве ка, дво я ко го в его сущ но с ти,
На кор мить все го.

4. Ро див шись, от дал Се бя бра ть ям,
При но ся Се бя в пи щу;
Уми рая, [от да ет Се бя] во ис куп ле ние,
Цар ст вуя, ста но вит ся на гра дой.

5. О Спа си тель ная Хо с тия!
Ты, что рас па хи ва ешь вра та не ба;
Бит вы с вра га ми гне тут [нас];
Дай си лы, по мощь при не си [нам].

6. Гос по ду в Тро и це еди но му
Да бу дет веч ная сла ва,
Ко то рый жиз нью бес ко неч ной
Да ода рит нас в не бес ной от чиз не.

Аминь.

Sacris solemniis в пра зд ник Те ла Хри с то ва

1. Со свя ты ми тор же ст ва ми да со еди нит ся ра дость,
И да про зву чат из душ про слав ле ния:
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Recedant vetera, nova sint omnia,
Corda, voces et opera.

2. Noctis recolitur coena novissima,
Qua Christus creditur agnum et azyma
Dedisse fratribus iuxta legitima
Priscis indulta patribus.

3. Post agnum typicum, expletis epulis,
Corpus Dominicum datum discipulis,
Sic totum omnibus, quod totum singulis,
Eius fatemur manibus. 

4. Dedit fragilibus corporis ferculum,
Dedit et tristibus sanguinis poculum,
Dicens: Accipite quod trado vasculum,
Omnes ex eo bibite.

5. Sic sacrificium istud instituit,
Cuius officium committi voluit
Solis presbyteris, quibus sic congruit,
Ut sumant et dent ceteris.

6. Panis Angelicus fit panis hominum;
Dat panis caelicus figuris terminum:
O res mirabilis! manducat Dominum
Pauper, servus et humilis.

7. Te trina Deitas unaque poscimus:
Sic nos tu visita, sicut te colimus,
Per tuas semitas duc nos quo tendimus
Ad lucem quam inhabitas.

Amen.

Iesu dulcis memoria in Festo sanctissimi Nominis Iesu

1. Iesu dulcis memoria,
Dans vera cordis gaudia,
Sed super mel et omnia
Eius dulcis praesentia.

2. Nil canitur suavius, 
Nil auditur iucundius, 
Nil cogitatur dulcius, 
Quam Iesus Dei Filius.

3. Iesu, spes paenitentibus, 
Quam pius es petentibus! 
Quam bonus te quaerentibus! 
Sed quid invenientibus?

4. Nec lingua valet dicere, 
Nec littera exprimere,



Да от сту пит ста рое, об но вит ся все:
Серд ца, сло ва и де я ния.

2. Вновь вспо ми на ет ся до сих пор не бы ва лая ноч ная тра пе за,
Где, как мы ве рим, Хри с тос дал бра ть ям
Агнца и оп рес но ки, со глас но ус та нов ле ни ям,
Раз ре шен ным от цам [на шим].

3. По том, ког да все на сы ти лись,
В ка че ст ве сим во ли че с ко го агнца уче ни кам 
бы ло да но Те ло Гос под не,
Ве рим, что це ли ком — каж до му, как и це ли ком — всем,
Его же соб ст вен ны ми ру ка ми.

4. Сла бым Он дал в пи щу те ло,
А уд ру чен ным дал ча шу кро ви,
Го во ря: «При ми те со суд, ко то рый [вам] пе ре даю,
Все из не го пей те».

5. Так Он ус та но вил это та ин ст во,
Он по же лал, что бы его ис пол не ние
Бы ло по ру че но толь ко пре сви те рам,
Та ким об ра зом при ни мать [Его] и да вать дру гим.

6. Хлеб ан гель ский ста но вит ся хле бом лю дей;
Хлеб не бес ный за вер ша ет эпо ху про об ра зов:
О див ное яв ле ние! вку ша ет Гос по да
Бед няк, слу га и сми рен ный.

7. Те бя, в Тро и це еди но го, Бо же, про сим:
Так по се ти нас, как мы Те бя чтим,
Ве ди нас по Тво им сте зям ту да, ку да мы стре мим ся,
К све ту, в ко то ром Ты оби та ешь.

Аминь.

Iesu dulcis memoria в пра зд ник Свя тей ше го име ни Ии су са
1. Ии су се, сла до ст ное вос по ми на ние,

Да ю щее серд цу ис тин ную ра дость,
Но пре вы ше ме да и все го, че го бы то ни бы ло,
Его сла до ст ное при сут ст вие.

2. Ни что не по ет ся ми лее,
Ни что не слу ша ет ся при ят нее,
Ни о чем не ду ма ет ся сла до ст нее,
Как об Ии су се, Сы не Бо жи ем.

3. Ии су се, на деж да ка ю щих ся,
Как же Ты благ к при зы ва ю щим Те бя!
Как добр к ищу щим Те бя!
А что же для на шед ших Те бя?!

4. И язык не в со сто я нии ска зать,
И бук вы не мо гут пе ре дать,
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Expertus potest credere, 
Quid sit Iesum diligere.

5. Sis, Iesu, nostrum gaudium, 
Qui es futurus praemium,
Sit nostra in te gloria 
Per cuncta semper saecula. 

Amen.

* lectio moderna: Dextrae Dei tu digitus.

Veni Creator Spiritus ad Dominicam Pentecostes

1. Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

2. Qui diceris Paraclitus,
Donum Dei Altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Dig(i)tus paternae dexterae *,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infund(e) amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qu(i) a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.

Amen.



Толь ко ис пы тав ший мо жет уве ро вать,
Что зна чит лю бить Ии су са.

5. Будь, Ии су се, на шей ра до с тью,
Ты, гря ду щая на гра да,
Пусть в Те бе бу дет на ша сла ва
Не из быв но на все ве ка.

Аминь.

Veni Creator Spiritus в пра зд ник Пя ти де сят ни цы

1. При ди, Тво рец8Дух,
По се ти мыс ли Тво их [вер ных],
На пол ни бла го да тью свы ше
Серд ца, что Ты со тво рил.

2. Ты на зван Уте ши те лем,
Дар Бо га Все выш не го,
Жи вой ис точ ник, огонь, лю бовь
И ду хов ное по ма за ние.

3. Ты — се ми крат ный дар
И перст дес ни цы От чей*,
Ты по пра ву обе то ван От цам,
Речь на пол ня ешь смыс лом нам.

4. Свет чув ст вам за жи гай,
Серд ца лю бо вью на пол няй:
Сла бость те ла на ше го
Си лой по сто ян ной ук реп ляй.

5. Вра га по даль ше от го няй,
Ми ром не пре рыв но ода ряй:
В пу ти, под во ди тель ст вом Тво им,
Да из бе жим вся ко го зла.

6. Че рез Те бя да по зна ем От ца,
Уз на ем так же и Сы на;
В Ду ха Обо их Их, Те бя,
Да ве рим во все вре ме на.

7. Да бу дет сла ва Бо гу От цу
И Сы ну, Ко то рый из мерт вых
Вос крес, а так же Па ра кле ту
Во ве ки ве ков.

Аминь.

* Те перь ис пол ня ют: «Ты перст дес ни цы Бо га».
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1. Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solve polluti labii reatum, 
Sancte Ioannes.

2. Nuntius celso veniens Olympo, 
Te patri magnum fore nasciturum,
Nomen et vitae seriem gerendae
Ordine promit.

3. Ille promissi dubius superni,
Perdidit promptae modulos loquelae:
Sed reformasti genitus peremptae
Organa vocis.

4. Ventris obstruso recubans cubili,
Senseras Regem thalamo manentem:
Hinc parens nati meritis uterque
Abdita pandit.

5. Sit decus Patri, genitaeque Proli,
Et tibi compar utriusque virtus,
Spiritus semper, Deus unus, omni
Temporis aevo.

Amen. 

Ut queant laxis in Festo Nativitatis sancti Ioannis Baptistae



Ut queant laxis в пра зд ник Рождения святого Ио ан на Кре с ти те ля

1. Что бы слу ги смог ли вос петь ос лаб лен ны ми гор та ня ми
(Что бы слу ги смог ли вос петь от кры ты ми серд ца ми)
Чу дес ные твои де я ния,
Сни ми ви ну с не чи с тых уст,
Свя той Ио анн.

2. Ве ст ник, при хо дя щий с не бес но го Олим па,
От кры ва ет от цу твое гря ду щее рож де ние,
Имя и че ре ду де я ний жиз ни
По по ряд ку.

3. Тот, усом нив шись в вы шнем обе те,
Ут ра тил спо соб ность сво бод но го во рить:
Но ты, ро див шись, вос ста но вил рас ст ро ен ные
Ор га ны ре чи.

4. По ко ясь в со кры той ко лы бе ли чре ва,
Ты по чув ст во вал Ца ря, пре бы ва ю ще го в [та кой же] спаль не:
По сле это го ро ди тель ни ца сы на и чре во по за слу гам [сво им]
Воз ве с ти ли тай ное.

5. Да воз даст ся честь От цу, и рож ден но му Сы ну,
И, рав но как Обо им, Те бе, Дух,
Да воз да ет ся по сто ян ная по честь, Бо же еди ный,
Во вся кое вре мя.

Аминь.

259



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


