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История
� Синодальный хор был одним из старейших 

профессиональных хоров в России. До 1589 года он был 
хором киевских, затем владимирских и московских 
митрополитов. В XV веке кафедра русских митрополитов 
была перенесена из Владимира в Москву и основным 
местом службы митрополичьих певчих дьяков стал 
Успенский собор Московского Кремля. При учреждении в 
России патриаршества (1589 г.) хор переименовали в 
Патриарший. Наряду с хором Государевых Певчих дьяков, 
Патриаршие певчие дьяки участвовали как в 
торжественных богослужениях, так и в важнейших 
государственных церемониях. С упразднением 
патриаршества и учреждением Синода в 1721 году 
Патриаршие певчие дьяки были переименованы в 
Синодальный хор, который продолжал петь за службами в 
Успенском соборе.



� Первоначально в состав хора Патриарших певчих 
дьяков входили только певцы-мужчины.  В XVII веке 
Патриарший хор одним из первых освоил пришедшую 
с запада линейную нотацию и партесное пение, в связи 
с чем в его составе появились детские голоса (альты и 
дисканты). С переходом столицы из Москвы в 
Петербург, первенство надолго закрепляется за другим 
старейшим хором – Придворной Певческой капеллой, 
преобразованной при Петре I из хора Государевых 
певчих дьяков. В истории же Синодального хора 
наступает период упадка, на его содержание 
выделяются весьма скудные средства.



� Обучение певчих велось при Синодальном хоре с 
давних времен. Младшие певчие дьяки учились у 
дьяков-мастеров. В первой половине XIX века было 
решено обучать малолетних певчих 
общеобразовательным, церковным и музыкальным 
наукам в училище при хоре под наблюдением педагога 
и регента. В 1886 году училище было преобразовано в 
среднее восьмиклассное духовно-певческое учебное 
заведение. 



Синодальное училище.



� Основу успешного реформирования училища заложил С.В. 
Смоленский, назначенный на пост директора в 1889 году. 
Этот ученый, знаток древнерусского церковного пения, 
талантливый педагог объединил вокруг себя, вдохновил и 
воспитал целое поколение музыкантов – исполнителей и 
композиторов духовной музыки Московской школы или 
Нового направления. Среди них А.Д.Кастальский, Н.М.
Данилин, П.Г. и А.Г.Чесноковы, А.В.Никольский, Вик.С.
Калинников, Н.С.Голованов, К.Н.Шведов, А.Т.Гречанинов, С.
В.Рахманинов и многие другие. Основой Нового 
направления в духовной музыке стало возвращение к 
мелодизму древних распевов, освоение и претворение его в 
современных формах. Большинство композиций были 
написаны специально для исполнения 
высококвалифицированным Синодальным хором.



� После восстановления в России Патриаршества в 1917 году, 
хор сохранил своё, ставшее уже историческим имя. На 
Пасху в 1918 году Кремлёвские соборы были закрыты, 
Синодальное училище упразднено, хор прекратил 
существование.

� Послевоенные годы принесли некоторые послабления со 
стороны властей в отношении церковного пения. Основу 
репертуара нового хора составили духовные произведения 
в основном Московской школы Нового направления. Хор 
Матвеева возродил старую традицию Синодального хора – 
ежегодное исполнение Литургии П.И.Чайковского в день 
кончины великого композитора.

� Важным этапом стала новая традиция, введенная регентом 
Матвеевым в храме на Ордынке. Весной, в день рождения 
С.В.Рахманинова, за богослужением исполнялось его 
«Всенощное бдение»



� Весной 2009 года, с назначением настоятелем храма «Всех скорбящих 
Радосте» митрополита Илариона (Алфеева), возникла идея восстановить 
некогда знаменитый на всю Москву хор. Регентом назначен 
заслуженный артист России Алексей Пузаков.


