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Библейский Песенный Материал
Основой нашего песнетворчества является тот поэтический и 

назидательный материал, который мы находим в Священном Писании, 
как Ветхого, так и Нового Заветов. 

Псалмы
У древних иудеев делились по своему 

содержанию на псалмы хваления, покаяния и 
молитвенные, очень рано вошли в наше 

богослужение. Они, как были поэтическим 
фоном ветхозаветного богослужения. Псалтирь 

рано стала употребляться христианами; 
лучше сказать – она никогда и не прекращала 
употребляться. Лаодикийский собор своим 17 

правилом предписывает пение псалмов не 
подряд, а в соединении с другими молитвами и 
чтениями. Отсюда можно сделать вывод, что 

уже тогда существовал какой-то порядок, 
расписание чтений из Псалтири. Более поздние 
«Апостольские постановления» знают особые 
утренние псалмы, положенные для чтения на 

утрени, и вечерний псалом.В более позднее 
время, в VI в., предписывалось на воскресной 
вечерне пение 1 кафизмы «блажен муж», что 

вошло в позднейшие уставы, как 
Иерусалимский, так и Студийский

Библейские песни
Являются второй основой нашего православного 

песнетворчества. Это суть гимны, воспетые 
ветхозаветными пророками и праведниками по 
поводу наиболее великих событий в жизни их и 
целого Израиля. Всего их в Библии записано 12, 

но не все они вошли в состав нашего 
богослужения. Из Талмуда мы знаем, что 

обличительная песнь Моисея пелась в 
ветхозаветном Храме. О библейских песнях 
упоминает Иларий Пиктавийский (IV в.). 

Пелись они и в Африканской церкви. Особую 
известность получила песнь трех отроков. Ее 

упоминает произведение IV в. «О девстве» 
(псевдо-Афанасий). Песни Моисея пелись и на 
Синайской горе, как о том свидетельствует 
описание богослужения там (VII в.). Копты 

этих песен не имеют; но несториане, 
абиссинцы и армяне их поют в большем или 

меньшем составе и объеме. И римо-католики на 
своей утрени (хвалитная ее часть) поют 

некоторые библейские песни.Эти ветхо- и 
новозаветные песни вошли в наше богослужение 

как основа нашего позднейшего 
гимнографического творчества, т.н. канонов, 

полных (девятипесненных) и сокращенных 
(диодионов, триодионов и пр.). 



Церковная Гимнография
▣ Антифоны
▣ Ипакои
▣ Тропарь
▣ Кондак
▣ Акафист
▣ Стихира
▣ Канон
▣ Седален
▣ Светилен
▣ Прокимен
▣ Аллилуарий
▣ Причастен
▣ Полиелей
▣ Непорочны
▣ Самоподобен
▣ Самогласен
▣ Подобен



Антифоны

Антифоны –это не форма особых песнопений, а способ песенного исполнения тех 
или иных псалмов или гимнов. Название это происходит от άντί и φονέω и 

означает пение попеременно, чередуясь, или пение на два хора. Происхождение 
этого способа пения древне-греческое; оно было известным в древней драме и 

оттуда перешло и к церковному обиходу. О религиозном использовании этого 
метода петь впервые мы знаем от Филона, который описывает в своем 

сочинении «О созерцательной жизни» быт древних «ферапевтов». После своих 
вечерен они соединялись для пения, и это пение происходило антифонно, то есть 

по окончании гимна или стиха одним хором, ему отвечал другой. 
В христианской истории первое свидетельство об антифонном пении находим в 

известном письме Плиния, наместника в Вифинии, к императору Траяну. В 
известные дни христиане до восхода солнца пели в честь Христа свои песни 
попеременно, то есть антифонным способом. Церковный историк Сократ 

повествует3 о св. Игнатии Богоносце, антиохийском епископе, который имел 
видение ангельских чинов, поющих в честь Святой Троицы антифонные гимны, и 

ввел таковое пение в своей церкви. По исследованиям Леклерка происхождение 
антифонного пения следует искать в Месопотамии и Вавилоне



Виды антифонов
Антифоны Псалтири

   Первая кафизма Псалтири, 
разделяясь, как и прочие, на три 

славы, удерживает, на языке нашего 
Типикона, за ними наименование 

«антифонов». Это объясняется тем, 
что или вся кафизма, или первая ее 
слава (первый антифон) поются в 

известные дни антифонно.

Степенные антифоны
Часть торжественной полиелейной 

утрени, являются 119 – 133 псалмов. 
Эти песни пелись паломниками при 

восхождении на ступени Иерусалимского 
храма.. Степенных антифонов, по числу 

гласов – 8. Каждый составлен из трех 
частей для каждого гласа, кроме 8, где 

четыре степенна. Поются они на особый 
напев. Автором их считают не Иоанна 

Дамаскина, а, скорее, св. Феодора 
Студита или же его брата Иосифа, 

архиепископа Солунского..Антифоны изобразительные 
Известные стихи псалмов, 

употребляясь в попеременном пении 
на литургии оглашенных, в самом ее 
начале, получили наименование или 
антифонов изобразительных4 или 

антифонов вседневных5, к которым 
присоединяется потом и гимн 

«Единородный Сыне...»

Праздничные антифоны
Праздничные антифоны на литургии 
составлены из стихов разных псалмов, 

соответственно содержанию праздника. 
Эти стихи псалмов чередуются или с 

особыми припевами, «Молитвами 
Богородицы» и «Спаси ны, Сыне Божий», 

или с тропарем самого праздника.



Ипакои

Ипакои представляют собой одно из древнейших церковных песнопений. Во всяком случае, это 
самый древний гимнографический термин в истории христианства, по мнению Леклерка. 

Происходит это слово от греческого глагола υπακουο – прислушиваться, отвечать, откликаться, 
быть послушным. На языке новозаветном, равно как и в ново-греческом, слово υπακοη означает 

«послушание», в отличие от παρακοη – «непослушание». Впервые в истории церкви этот термин 
находим у св. Мефодия Тирского (Патарского) в его произведении «Пир десяти дев». В этом 

прославлении девства каждая из присутствовавших дев воспевает ею сложенный гимн, 
прерываемый и сопровождаемый особыми припевами, которые автором «Пира» и названы «Ипакои. 
Распространилось это песнопение не сразу во всей Церкви: в VII веке на Синае Ипакои еще не были 

известны. По настоящему нашему Уставу Ипакои положены на воскресной утрени после Полиелея. 
Автор их неизвестен. Древнейшее упоминание о них находим в Студийско-Алексеевском типике и 

Евергетидском уставе. Кроме утрени, Ипакои поются на воскресном повечерии, воскресной 
полунощнице и в следующие великие праздники, но уже после 3 песни канона: Рождество Христово, 

Богоявление, Неделя Ваий, Пасха, Успение (!), Фомина Неделя, апостолов Петра и Павла, Неделя 
Праотец и Неделя Отец.



Тропарь
Происхождение этого слова и, следовательно, его истинное значение объясняется по 

разному. Слово τροπάριον произошло от τροπαία, то есть «победный знак», трофей; в таком 
случае его смысл – прославить победу мученика над язычеством, преподобного – над 

страстями и миром, или Самого Спасителя – над смертью. Другое толкование этого слова 
ставит его в связь с «ирмосами» канона; если ирмос есть связь песни с песнью и как бы 

образец для пения и мелодии тропарной песни, то тропари обращаются к ирмосу τέτραπται 
πρός τό. Но, как правильно замечает Миркович, это было бы точно, если бы тропари 
возникали вместе с канонами, тогда как древнейшие упоминания о тропарях стоят 

совершенно вне зависимости от ирмосов и вообще гораздо раньше, чем возникло самое 
творчество канонов. В IV и V веках уже существовали тропари в Египте и в Малой Азии, 
тогда как каноны появились только в VIII в. Наконец, третье объяснение этого термина 

ставит его в зависимость от τρόπος, то есть образец. Уже у древних эллинов способ пения, 
«лад», в котором пелось, назывался тропот. Древнейшее христианское упоминание тропаря 

находим в уставе Великой Константинопольской церкви; это – единственное песнопение 
древне-византийского богослужения. Тропарь – песнопение, не взятое из Священного 
Писания, следовательно – не псалом, ни библейская песнь, точно также как и у римо-

католиков «гимн».
В современном уставе слово «тропарь» употребляется часто и в разных значениях или, 

лучше, с разными прилагательными.



Виды тропарей
Отпустительные тропари

Надо прежде всего отличать т.н. «отпустительные» тропари, т.е. краткое 
заключительное песнопение, прославляющее данный праздник, святого или 
явление иконы. Это собственно тропарь в настоящем смысле этого слова.

Тропари канона
Кроме того, говорится о тропарях канона, то есть о строфах христианского 
церковного песнетворчества, составляющих песни канона, поемых по образцу 

ирмоса и восполняющих известное число в данной песни. 

Тропари на «Господи воззвах»
Иногда слово «тропарь» обозначает в Типиконе стихиры на «Господи воззвах»; 

тогда говорится о «тропарях на Господи воззвах».
Тропари имеют свой нарочитый напев в каждом гласе. По своему содержанию 

тропари могут приобретать и некоторые характеризующие их прилагательные, 
как например: Воскресен, Крестовоскресен, Богородичен, Мученичен, 

Крестобогородичен, Покоин, Троичен, Покаянен и т.д.



Кондак

Кондак, в его теперешнем облике и объеме – небольшое песнопение в одну-две 
строфы, очень похожее на тропарь и даже у русских поемое по тропарной 

мелодии и помещаемое после 6 или после 3 песни канона. Оно повторяется и на 
литургии, и на повечерии.Самое слово «кондак» – κόντάκιον некоторые 

производят от κόνταζ (как его уменьшительное) – «копье»; но вероятнее 
производить его от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток 

пергамента, называвшийся ίλητάριον. Сборники таких «кондаков» называются 
кондакариями. Предание связывает происхождение кондаков с именем преп. 

Романа Сладкопевца. Кондаки его представляют сложно построенную 
богословскую поэму.



Акафист

Акафист, или «неседальная песнь» – поэтическое произведение, большая поэма, 
состоящая из основного «кондака» с определенным окончанием или припевом и 24 за ним 
следующих строф, а попеременного чередования 12 икосов и 12 кондаков; при этом икосы 

заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные кондаки 
припевом «аллилуиа». Первый из известных «акафистов» написан, вероятно, в 
царствование импер. Ираклия или, точнее, к 626 году, то есть освобождению 

Константинополя от нашествия персов. На это есть указание и в самом акафисте: 
«Радуйся, огня поклонение угасившая». Автором этой «неседальной песни» считают 

или монофелитского патр. Сергия (610–638), или Георгия Писидийского, хартофилакса 
св. Софии при импер. Ираклии, или же патр. Фотия, воспевшего эту песнь, якобы, в 
связи с нашествием Россов (Папандопуло-Керамевс). Литургическое употребление 
Акафиста предписано нашим Типиконом в 5 субботу Вел. Поста на утрени, т.н. 
«Похвала Богородицы». У греков Акафист поется иначе: в первые четыре субботы 

Поста поется он на повечерии по «статиям», то есть раздельно на 4 части; в первую 
субботу первые три кондака и икоса, во вторую – следующие три и т.д., а в пятую 

субботу, как и в нашей практике – весь Акафист целиком.



Стихира

Стихира, как показывает само название – песнопение, написанное 
стихотворным размером или приуроченное к стихам. Современный 

церковный устав знает несколько видов стихир, различая их по месту, 
занимаемому ими в круге суточного богослужения. Это:

• Стихиры на «Господи воззвах»
• Литийные стихиры
• Стихиры на стиховне
• Стихиры на «Хвалитех».

В древности под именем τά στιχηρά то есть βιβλία подразумевались 
учительные книги Ветхого Завета, написанные стихотворным размером; 

иногда так назывались ветхозаветные песни. Вероятно, что отдельные 
стихи этих песен и были первоначальных обликом стихир.



Виды стихир
Стихиры на «Господи воззвах»

Это те церковные песнопения, что 
припеваются к отдельным стихам вечернего 

псалма «Господи воззвах» (точнее псалмы 140, 
141, 129 и 116). В описании синайской утрени  

уже упоминаются припевы на «Господи 
воззвах» (VI – VII вв.). Они называются в 

данном случае «тропарями». Название 
«стихира» еще долго не было твердо 

установившимся. В XV в.Полные списки 
Савваитского и Студийского уставов уже 

пользуются термином «стихира». Древние 
стихиры были короче. Это видно особенно по 

первым стихирам на «Господи воззвах» в 
Октоихе. Современный устав количество их 

варьирует в зависимости от степени 
важности празднуемого события: 6, 8 или 10. 

Студийский и Евергетидский Типиконы 
имели на воскресение только 8 стихир; 

Студийско-Алексеевский устав – 9.

Литийные стихиры
Они поются при выходе священнослужителей 

в притвор на литию. В некоторых 
праздничных последованиях положены особые 
литийные стихиры, которые и поются. Но в 
обычный воскресный (недельный) день, когда 

нет никаких стихир на литии, они 
заменяются храмовыми стихирами, т.е. в 

честь храмового святого. Устав не указывает, 
какие именно. В службе 1 гласа добавлено, что 
поются, кроме храмовой стихиры, и стихиры 

Павла Аморейского (что и понятно, так как на 
своем месте на «Господи воззвах» они обычно 
вытесняются дневными стихирами Минеи), 

или что настоятель изволит.



Стихиры «на стиховне» или «стиховны»
Они названы так потому, что присоединяются не к 

повседневному псалму, а к особым стихам, 
приуроченным к данному дню или празднику. По 

Симеону Солунскому они названы так, ибо 
литийные стихиры не имеют стихов. На вечерне 

стиховные стихиры торжественнее и значительнее 
по своему содержанию, чем стихиры на «Господи 
воззвах». Также и на праздники, в частности, на 

Пасху, на Рождество и др. Происхождение 
«стиховен» достаточно древнее. В синайской утрене 

VII века уже имеется одна стиховна, называемая 
там «Тропарь на Свете Тихий или на Сподоби 

Господи». «Стиховнами» они названы в уставах IX 
в. и встречаются уже в том же числе, что и в наше 

время. Воскресные стиховны, называемые 
«стихирами по алфавиту», напоминают первую 

главу трех стихир на «Господи воззвах». 
Приписываются они св. Иоанну Дамаскину, как о 

том свидетельствуют уставы студийские в южно-
итальянской редакции и типики грузинские. 

Некоторые греческие иерусалимские уставы их 
именуют «восточные по алфавиту».

Хвалитные стихиры
– είς τούς άίνους, названные по имени «хвалитных 
псалмов» (148, 149, 150). Эти псалмы призывают 

всю тварь к торжественному прославлению Господа, 
почему и приуроченные к ним стихиры по 

содержанию торжественны и полны славословия. В 
архитектонике нашего суточного круга это 
особенно заметно и показательно. Вечерня 

начинается с покаянно-скорбных стихир на 
«Господи воззвах»; несколько более величественны 
стихиры «стиховные», однако, все это в тонах 

ветхозаветных, преобразовательных, как и 
соответствует вечернему богослужению. Утреня, 
начинающаяся тринитарной доксологией «Слава 
Святей, Единосущной...» и по существу уже более 

близкая к новозаветному благовестию, нарастает в 
своем настроении через весь канон и чтения, и к 

моменту хвалитных достигает своего апогея. Это – 
самая торжественная часть утрени.

С древнейших времен она входила в состав 
христианского утреннего богослужения, чему 

доказательством служит их наличие и в римо-
католической утрени в виде "laudes" и у всех 

восточных диссидентов: коптов, армян, несториан, 
иаковитов. В утреннем богослужении VII века эти 

стихиры уже присутствуют под именем 
«тропарей». Позднейшие типики, как 

Константинопольский Студийский, так и 
Савваитский Иерусалимский их содержат. 

Воскресные стихиры предписаны даже в увеличенном 
числе – восемь.



Канон

Канон – наиболее поздний облик византийского песнетворчества, в 
настоящем своем объеме и формах закончившийся в VIII – IX вв. Это 

сложная цепь разных ветхозаветных гимнов, переплетенных с 
христианскими песнопениями. Этот тип гимнографического 

творчества полюбился византийским писателям; первые попытки 
составления канонов легко нашли себе подражателей, и очень быстро 

каноны заняли в богослужебном обиходе первенствующее место, 
совершенно вытеснив из употребления кондаки. Трудно сказать, в чем 

секрет такого успеха. Нельзя, однако, не признать, что в большом числе 
случаев позднейшие подражания первым образцам оставляют желать 
многое; необходимость придерживаться одной определенной формы и 
мерки зачастую придают отдельным тропарям и даже песням канона 
характер малосодержательных похвал данного лица или события. С 

вопросом о канонах встает ряд параллельных тем, разрешение которых 
важно для литургиста: это связь канонов с библейскими песнями, 
история канонов, состав канона; кроме того, весьма поучительна 
история научной разработки канонов и в связи с этим – история 

греческой гимнографии вообще.



Библейские песни
1. Моисеева (Исх. 15:1–19)
2. Моисеева обличительная (Вт. 32:1–43) 
3. Анны (I Цар. 2:1–11) 
4. Аввакума (Авв. 3:1–19) 
5. Исаии (Ис. 26:9–19) 
6. Ионы (Ион. 2:3–10) 
7. Трех отроков составила две песни канона, а именно: (Дан. 3: 26–56) 
8. и (Дан. 3:67–88)
9. Захарии (Лк. 1:68–79) дала 9 п. канона.
Песнь Богородицы (Лк. 1:46–55) не создала отдельной песни канона, вошла 
неизменной частью и целиком во все почти дни года, как  «Честнейшая», 
стоящая между 8 и 9 п. канона.
Песни Деворы (Суд. V гл.) и Езекии (Ис. 28:11–20) не вошли никак в наше 
богослужение
Обличительная песнь Моисея из Второзакония, по своему характеру 
составившая тему второй песни канона, приурочена только ко времени Великого 
Поста, так что в большую часть церковного года в каноне отсутствует вторая 
песнь.



Основные части канона

В современном их облике каноны состоят из 
следующих основных частей:

девять песен, каждая песнь составлена из: «ирмоса, 
тропарей, катавасии» стихи библейских песен, 

припевавшиеся раньше к каждому тропарю, 
заменились припевами. акростих, или 

краегранесие, не имеющий никакого употребления, 
но важный часто для определения автора канона 

или времен его составления



Ирмос

Ирмос, от είρμός – связь, ряд или от глагола ει– нанизывать, ставить в ряд, в связь с 
чем-либо. Для уяснения себе этого надо помнить, что авторы, творя свое поэтическое 

произведение,писали и соответствующую мелодию для него. При этом авторы 
старались выдержать свои поэтические творения в строгой зависимости от правил 

метрики и ударения. Соблюдалось количество слогов, качество их (длина или 
краткость) и соответственная мелодия. При переводе песнопения с греческого на другие 

языки (арабский, славянский и пр.) исчезало это строгое соответствие метрики и 
мелодии. Поэт, составляя свои ирмосы, давал себе, так сказ., известный образец 

метрический и мелодический для своей песни, для всех ее тропарей. Кроме того, по 
крайней мере в первое время творчества канонов, то есть в эпоху Андрея Критского, 

отчасти Косьмы и Дамаскина, ирмос бывал и более или менее близким воспроизведением 
стиха библейской песни. Иногда это было почти буквально, или близко по содержанию, 

или более или менее удачные варианты той же темы. Из сказанного явствует, что 
ирмос есть идеологическая связка между данной песнью канона и песнью библейской; он 
является и музыкальной, и метрической связкой и образцом для всех тропарей данной 
песни канона. Все тропари должны были бы и в смысле ударения, количества слогов и 
напевов быть приставленными в ряд к данному ирмосу, быть на него нанизанными.



Тропарь

Тропари песен канона являются поэтому строфами данной песни, 
долженствующими приспособляться и по метрике, и по мелодии к 

своему ирмосу; кроме того, в идеальном своем значении, они должны и по 
содержанию как-то отвечать содержанию данной песни. Это значит, 

что, прославляя какое-либо событие из жизни Господа или Богородицы, 
или память какого-либо святого, тропари первой, например, песни16 
должны идеологически связываться с переходом через Черное море; в 6 
они должны иметь ту же идеологическую связь с пребыванием Ионы в 
чреве кита; в 7 и 8 – с отроками в пещи вавилонской и т.д. Понятно, 

что выдерживаемая у хороших поэтов метрическая и мелодическая связь 
в греческом тексте, уже пропадает в славянском или арабском; что же 
касается до содержания, то и самые изобретательные поэты должны 
были от этого волей-неволей отказаться. Это и объясняет, что на 
самом деле только Андрей Критский выходил еще с честью из этого 
задания, а даже такие большие поэты, как Косьма и Дамаскин, весьма 
значительно отступали от темы библейских песен при составлении 

своих канонов.



Катавасия
Катавасия – в сущности есть ни что иное, как тот же ирмос, но не начинающий собою 

ряд тропарей данной песни, а ее заключающий». Происходит это выражение от καταβαίνω 
– спускаться, сходиться, так как «катавасии» в монастырском обиходе исполняются не 
одним ликом (хором), как это бывает с ирмосами, а обоими вместе. Оба хора сходят со 

своих возвышений, выстраиваются на середине храма и вместе поют этот 
заключительный ирмос. Катавасия имеет свои уставные уточнения и требования в 

нашем типиконе. Так, в особо большие праздники катавасией служит начальный ирмос, 
который в таком случае повторяется. В меньшие праздники – это ирмос близкого ему 

праздника, часто следующий за ним по времени в круге церковного года; В будние дни это 
обычно ирмос последнего канона; то есть в обычный день, когда поется один канон 

Октоиха с двумя канонами Минеи, катавасией служит ирмос второго канона Минеи. 
Катавасия, кроме того, бывает рядовая, то есть после каждой песни; или же в будние дни 

только после 3, 6, 8 и 9. Древние студийские уставы не всегда называли катавасию 
именно этим именем, а просто «ирмосом»; иногда даже «ипакои». Евергетидские 

типиконы уже говорят «катавасия». Сочетание  ирмоса и тропарей канона с стихами 
библейских песен стало постепенно вытесняться в богослужебном обиходе и, вместо 
этих стихов, к строфам канона стали присоединяться просто соответствующие 
запевы в честь Господа, Богородицы, ангелов, Предтечи или других святых, или же 

просто покаянного содержания «помилуй мя. Боже, помилуй мя».



Акростих

Акростих или «краегранесие», «краестрочие» представляет 
собою характерную отличительную особенность нашей 

гимнографии, в частности, творчества канонов. Акростих 
заимствован из нехристианской поэзии и очень древнего 

происхождения. Это – чисто внешнее, техническое украшение 
канона, или иной гимнографической поэмы. Он обычно, при 

сочетании начальных букв только ирмосов или только тропарей, 
или и ирмосов и тропарей вместе, дает какую-либо фразу, 

относящуюся к тому же празднуемому событию, или же очень 
часто, что особливо ценно, открывает имя автора канона. Не 

имея никакого богослужебного употребления и никак не выделяясь 
заметным образом для слуха молящихся, он, тем не менее, важен, 

как свидетельство о времени написания или же о самом поэте. 
Ясно, что «краегранесия» заметны и доступны только в 

греческом оригинале песнопений.



Седален

Седален, как показывает само наименование, есть 
песнопение, приуроченное для сидения верующих во 
время его исполнения. Как общее правило, седален 

предваряет собою какое-либо назидательное чтение: из 
толкований Священного Писания, житий святых, 

Пролога, Лавсаика и т.д. Часто седален исполняется 
после чтения какой-либо «кафисмы» Псалтири. 

Почему и объяснятся это имя «седален» – κάφισμα – 
таким образом, и отдел Псалтири, во время чтения 

которого сидят, называется «кафисма», а песнопение, 
после такого чтения псалмов и перед чтением из 

святых отцов, называется «кафизмой», седальном. 



Светилен

Светилен, иногда называемый «Эксапостиларий», есть песнопение, 
заключающее собою канон. После 9 песни и положено исполнение светильна или 
эксапостилария. Эксапостиларий, от έξαποστέλλω – высылаю, может означать 
или послание апостолов на проповедь, что в действительности и составляет 

содержание воскресных эксапостилариев, или означает то, что псалт 
(канонарх) высылает из лика, из среды хора, на середину храма для исполнения 
этого песнопения. Напев их особый, непохожий на тропарный или стихирный; 

особливо красивы светильны Цветной Триоди: «Днесь благоухает...» и др. 
История светильнов свидетельствует нам, что один из самых частых, а, 
может быть, и самых древних светильнов в Студийском и Евергетидском 

типиконах был «Свят Господь Бог наш». Этот псалмический стих (Пс. 98:9), 
оставшийся теперь без названия, предваряет собою исполнение воскресного 

светильна для всех без исключения гласов Октоиха, а иногда и заменяет собою 
светильны (на неделю Ваий и Великую Субботу).



Прокимен

Прокимен – προκείμενος, предлежащий, т.е. стих псалма, предшествующий 
чтению из Свящ. Писания Ветхого или Нового Заветов и подобранный для этой 

цели с соответствующим к чтению содержанием, например, в память 
апостолов: «Во всю землю изыде вещание их и в концы вселения глаголы их» 

Прокимен сопровождается и своим стихом. По тому, состоит ли он из самого 
прокимна и одного стиха, или же к нему присоединяется три стиха, прокимны 

различаются на малые (обычные) и великие. История прокимна такова. Это 
остаток пения псалма с припевом к каждому стиху его какого-либо наиболее 

подходящего или знакомого народу стиха, говорит Скабалланович. Еще в IV – V 
вв. пелись таким образом целые псалмы респонсорным способом, в отличие от 

антифонного. Сирийская литургия ап. Иакова знает такое пение целого псалма 
перед апостольским чтением. Златоуст говорит: «Отцы установили, чтобы 
народ подпевал из псалма стих сильный, заключающий в себе высокое учение». 

Прокимны распространялись по всему христианскому миру; их знает синайская 
утреня; в западной литургике им соответствует «респонсорий». Иногда 

Прокимен есть первый же стих псалма, а стих его – какой-либо из последующих 
стихов того же псалма, например, воскресный (в субботу вечера)



Аллилуриарий
Аллилуарием называется также стих, или точнее стихи псалмов, взятые с 
той же целью, что и прокимен, для предварения чтения из священных книг. 

Разница только в том, что стихи псалмов, составляющих прокимны, 
предварят или ветхозаветные чтения (паримии), или новозаветные (Апостол 
и Евангелие) на вечерне, утрени или на часах. Аллилуарий же поется только на 
литургии и он только тогда предваряет собой евангельское чтение, когда перед 

ним было чтение Апостола. Это стих псалма с прерывающим его аллилуйя 
(откуда и название), который связывает чтение Апостола с чтением 

Евангелия. История этого песнопения говорит, что оно введено было очень 
рано и в римо-католической церкви. К пению аллилуйя на Западе стали потом 
присоединять и особые гимны, «секвенции» или же «лауды». На Востоке уже в 

VII веке поются аллилуарии в Иерусалимской церкви, точно так же и в 
Александрийской литургии ап. Марка. Нынешние воскресные аллилуарии, по-

видимому, уже вполне установились к XII веку по Евергетидскому типику. Все 
восточные православные общины, кроме коптов, знают тоже употребление на 

литургии перед чтением Евангелия этого аллилуария.



Причастен

Причастен или «киноник» – это стих какого-либо псалма, 
который поется во время причастия священнослужителей 
в алтаре. Это – древнейшая традиция, общая как западным 

литургиям, так и некоторым восточным, например 
несторианской, литургии ап. Фаддея и Мария, литургии 
ап. Иакова, коптской литургии. Напев его торжественно-
медленный, соответствующий таинственному моменту 

причащения клириков.



Полиелей
Полиелей, т.е. «многомилостивый», есть техническое выражение нашего 

богослужебного устава, применяемое к двум псалмам (134–135), поемым на 
торжественной праздничной утрени после кафизм и седальнов с их 

назидательными чтениями из свв. отцов и перед чтением праздничного или 
воскресного Евангелия. Назван он так потому, что говорит о тех великих 

милостях, которые Бог посылает в многотрудной и бурной жизни 
Израильского народа, в частности, во время исхода из Египта, во время 

странствования по пустыне и т.д. В приходских церквах, в которых устав не 
блюдется, полиелей поют на всякой воскресной утрени, причем обыватели 

называют его «Хвалите», что совершенно неправильно, так как под 
«хвалитными» псалмами понимаются псалмы на утрени после канона и перед 

славословием. По уставу полиелей поется, вместо «непорочных», только в 
известные периоды года, а именно: от 22 сентября по 20 декабря и от 14 января 
до недели сырной. Термин «полиелей» известен Иерусалимскому канонарю VII 

в., но неизвестно в каком смысле. Потом он вошел и в другие типиконы с 
разными ограничениями и уставными замечаниями.



Непорочны

Непорочны – литературный термин для обозначения одной из кафизм Псалтири 
(17) или, иными словами, 118 псалма, целиком составляющего эту кафизму. 
Псалом начинается словами «Блаженны непорочные в путь, ходящие в законе 

Господни...» По этому слову и весь псалом получил свое наименование. В обычные 
периоды года он должен стихословиться в субботы на утрени; он поется и на 
воскресной утрени, когда не положен полиелей, т.е. в большую часть года; он 

исполняется на парастасах, на отпеваниях и т.п. Он, в отличие от всех прочих 
кафизм Псалтири, делится не только на три части (славы), но, кроме того, 
словом «среда» в середине второй славы, разделяется на две части, так как на 

некоторых заупокойных службах он исполняется не в три приема, а только в два. 
Издавна эта кафизма Псалтири имела особое назначение в богослужении, 

придавая ему особую торжественность. Она занимала видное место в уставе 
Великой церкви в Константинополе в Х веке для воскресной утрени; по 

Студийскому уставу она исполнялась только в субботы. Знали ее и 
Иерусалимские типики. Отсюда и выражение «тропари по непорочных», то есть 
поемые после этой кафизмы. Это на заупокойных службах тропари «Святых лик 

обрете источник жизни» с припевами 118 псалма «Благословен еси, Господи, 
научи мя оправданием Твоим», а на недельной утрени «Ангельский собор» с теми 

же припевами.



Самоподобен

Это – песнопение, которое имеет свои 
собственные способы метрики и мелодии и не 

пользуется метрикой или мелодией какой-либо 
иной песни, но, наоборот, является само 

метрическим и мелодическим примером для иных 
песнопений.



Самогласен

Это – такое песнопение, которое само не 
пользуется чужими способами метрики или 

мелодии, заимствованными от других песнопений, 
но и другим не служит прототипом, образом.



Подобен

Это – такое песнопение, которое само не служит 
образцом, но пользуется другим песнопением 
«самоподобным» образцом для себя. Иными 

словами, «подобны» тем или иным песнопениям 
(напр. стихире «Доме Евфрафов») являются 

наиболее безличными и зависимыми из всех. Самый 
индивидуальный тип – это тип самогласна.



Спасибо за внимание!


