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 Аннотация. В статье исследованы жанрово-стилевые особенности 
произведения «Песнопения Божественной Литургии, приспособленные для 
сельских хоров П. Демуцким» В работе проанализированы музыкальный и 
вербальный материал, а также структура произведения. В процессе анализа 
установлено, что в Литургии использованы авторские композиции 
П. Демуцкого, его гармонизации обиходных мелодий, церковных напевов, 
напевов записанных с голоса, с пометкой «из старых нот» и без указания 
источника. Доказано, что произведение является ярким образцом украинской 
духовной музыки начала ХХ в. и демонстрирует авторское (П. Демуцким) 
видение жанра в преломлении через фольклорный опыт, что является 
показательной тенденцией музыкальной культуры того периода времени. 

Ключевые слова: П. Демуцкий; Литургия; жанр; церковное пение. 

 

Abstract. The article studies the genre and style features of the work “The Chants of 
the Divine Liturgy adapted for rural choirs by P. Demutskiy”. The paper analyzes the 
musical and verbal material as well as the structure of the work. In the process of 
analysis it has been established that in the Liturgy the author’s compositions by P. 
Demutskiy, his harmonization of everyday melodies, church tunes, melodies recorded 
from voice, marked “from old notes” and without indicating the source, were used. It 
is proved that the work is a vivid example of the Ukrainian spiritual music of the 
beginning of the 20th century and demonstrates the author’s (P. Demutskiy) vision of 
the genre in refraction through folkloric experience, which is an indicative trend of the 
musical culture of that period of time. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Кто поет – тот счастлив» («Хто співає – той 
щасливий») – это выражение принадлежит 
украинскому фольклористу, композитору и 
общественному деятелю Порфирию Данило-
вичу Демуцкому (1860–1927). В историю ук-
раинской музыки П. Демуцкий вошел, в пер-
вую очередь, как фольклорист и основопо-
ложник украинского хорового движения на-
чала ХХ в. Известно, что П. Демуцкий окончил 
Киевское духовное училище, Киевскую ду-
ховную семинарию, затем медицинский фа-
культет Университета св. Владимира. Про-
должая врачебное дело в селе Охматов Чер-
касской области Украины, П. Демуцкий па-
раллельно занимался фольклористикой, соз-

дал Охматовский хор, писал собственные му-
зыкальные произведения. В творческом на-
следии композитора более тысячи украин-
ских песен, включая записи аутентичных об-
разцов и их обработки (триста пятьдесят три 
из которых были изданы еще при жизни 
композитора), три колядки, две русские на-
родные песни, собственные композиции на 
народные слова («Дума про Федора 
Безрідного») и стихи Тараса Шевченко 
(«Заповіт», «Наша дума, наша пісня», «Учітеся, 
брати мої», «Чернець») [10]. Перу автора при-
надлежат лирницкие канты и псальмы, во-
шедшие в сборник «Ліра і її мотиви» [3], а 
также «Литургия Иоанна Златоуста» для 
женского хора [9] и Литургия для смешанно-
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го хора с авторским названием «Песнопения 
Божественной Литургии, приспособленные 
для сельских хоров П. Демуцким» [15]. На се-
годняшний день большая часть наследия 
композитора остается неисследованной.  

В трудах Н. Гринченко [18], Ф. Козицкого [22], 
К. Квитки [23], Н. Гордийчука [17], Л. Ященко 
[28], Н. Васильчука [27], Л. Пархоменко, 
Е. Шевчук [25] содержатся сведения о жизни 
и творчестве Демуцкого, в которых особое 
место занимает его фольклорная деятель-
ность. Ученые Л. Корний [19], О. Бенч [1] от-
мечают важную роль, которую сыграл Охма-
товский хор, созданный П. Демуцким, в раз-
витии хоровой жизни Украины начала ХХ в. 
Еще при жизни композитора издания «Ліра і 
її мотиви» и «Збірник народних українських 
пісень для народних хорів П. Демуцького: 1-й 
десяток» («Сборник народных украинских 
песен для народных хоров П. Демуцкого: 1-й 
десяток») [3] получили положительные ре-
цензии известных украинских композиторов 
и общественных деятелей. Так, 
В. Доманицкий [16] и Ю. Бойко (К. Квитка) [2] 
подчеркнули ценность и важность этих ра-
бот, особенно в свете актуальных тенденций 
развития украинского музыкального творче-
ства. 

Особо отметим ценность предисловий к из-
данию «Ліра і її мотиви» 2012 г., принадле-
жащих перу Е. Богдановой и Ю. Медведика 
[11]. В них исследуются лирницкие канты и 
псальмы П. Демуцкого; жанрово-стилевые 
особенности «Литургии Иоанна Златоуста» 
для женского хора подробно изучены 
О. Засадной [29]. 

В тоже время, среди значительного количе-
ства указанных работ до сих пор нет ни одно-
го исследования, посвященного произведе-
нию «Песнопения Божественной Литургии, 
приспособленные для сельских хоров П. Де-
муцким» (далее – «Литургия»). Это может 
быть связано с тем, что в течение долгого 
времени произведение было запрещено к пе-
чати и поэтому до сих пор остается в статусе 
архивного источника. Все это обуславливает 
актуальность и инновационность выполнен-
ного исследования. 

Цель статьи: определить жанровые и стили-
стические особенности «Литургии» Порфи-
рия Демуцкого. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После Поместного Собора Украинской Авто-
кефальной Церкви в 1921 г. было принято 
постановление о возрождении существую-
щих и создании новых украинских традици-
онных церковных образцов, что, в значи-
тельной мере, способствовало активизации 
творческих музыкальных процессов. В начале 
ХХ в. к жанрам литургии, духовного концерта, 
паралитургических песнопений обращались 
ведущие украинские музыканты: 
Г. Давыдовский (1866–1952), Я. Яциневич 
(1869–1945), А. Кошиц (1875–1944), 
Я. Степовой (1883–1921), П. Гончаров (1888–
1970), Н. Леонтович (1877–1921), К. Стеценко 
(1882–1922). Обращение П. Демуцкого к жан-
ру литургии было связано не только с гос-
подствовавшими в то время жанрово-
стилевыми тенденциями музыкального 
творчества, но и в определенной степени с 
семейными певческими традициями. Извест-
но, что отец композитора, Даниил Демуцкий, 
получил церковное образование и служил 
священником в с. Янишевка Таращанского 
уезда. Маленький Порфирий посещал служ-
бы, подростком пел на клиросе, позже начал 
создавать авторские композиции. Сначала 
появились обработки украинских песен, ко-
торых насчитывается более тысячи. Впослед-
ствии композитор создал канты («Про 
Страшный Суд», «Кант святой Варваре», 
«Кант ангелу хранителю»), сборник «Ліра і її 
мотиви» из репертуара лирников Киевского 
уезда, «Литургию» для смешанного хора и 
«Литургию Иоанна Златоуста» для женского 
хора. 

При изучении «Литургии» Демуцкого пред-
лагаем обратиться к идее эволюции парали-
тургических жанров, предложенной исследо-
вателем Н. Костюк. Автор отмечает их основ-
ные жанровые особенности: «Формирование 
типологических свойств музыкального жан-
ра происходило путем синтеза семантики об-
рядово-реальных (композиционно-
событийных) и обрядово-магических (созер-
цательно-чувственных) элементов литур-
гии»1 [20, с. 54]. Также для освещения вопроса 
традиционности песнопений Демуцкого ис-
пользованы сведения, представленные в дру-
гом труде Н. Костюк, посвященном общим 

                                                 

1 Здесь и далее цитаты приводятся в переводе 
автора. 
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принципам украинского богослужебно-
певческого творчества конца XIX – первых 
десятилетий ХХ в. [21]. 

Музыкальный текст «Литургии» удалось 
найти в Институте рукописи Национальной 
библиотеки Украины (НБУ) имени 
В. И. Вернадского. В процессе анализа уста-
новлено, что большинство песнопений при-
надлежат к чину «Литургия Иоанна Златоус-
та». Например, рукопись содержит девять 
«Херувимских» и три «Достойно есть». Такой 
значительный раздел сборника, как «Херу-
вимские», может трактоваться как самостоя-
тельный жанр в контексте «Литургии»2 (раз-
работка данной проблемы может лечь в ос-
нову нового исследования «Литургии» 
П. Демуцкого). Композитор имел регентскую 
практику, руководил церковным хором, а 
значит, был компетентным специалистом в 
вопросе типологизации литургий. Предпола-
гаем, что П. Демуцкий специально использо-
вал общее название «Песнопения Божествен-
ной Литургии», возможно, для более широко-
го использования сборника. «Литургия» 
П. Демуцкого относится к чину Иоанна Зла-
тоуста с использованием двух песнопений 
(«Вечери Твоея тайныя» и «О Тебе радуется») 
из Литургии Василия Великого. 

В своей работе Н. Костюк указывает на фак-
тор «образа», который влияет на создание 
паралитургических песнопений в творчестве 
украинских композиторов конца XIX – начала 
XX в.: «Переосмысление жанровой функцио-
нальности и сакрального смысла древних ли-
тургий на основе собственного их “образа” 
композиторами XIX – ХХ вв. привело к пере-
растанию их в отдельно-жанровые определе-
ния» [20, с. 53]. Ярким «образом» для 
П. Демуцкого была ориентация на конкрет-
ный исполнительский состав, а именно сель-
ский хор. Это отразилось в количестве ис-
полнителей, в гармонии, которая тяготеет к 
простым оборотам, в фактуре с использова-
нием терцовых, секстовых и октавных удвое-
ний.  

                                                 

2 «…стилистическая неоднородность музыки 
литургии, а также распространение в искусстве 
Нового времени практики создания отдельных 
композиций, тексты которых принадлежат к обя-
зательным в упомянутом ритуале. Каждая из них 
вполне естественно мыслилась как самостоя-
тельное произведение, даже – как музыкальный 
жанр (напр., “Херувимские”)» [29, с. 52]. 

При рассмотрении рукописи «Литургии» 
внимание привлекает различие между на-
званиями титульной и первой страницы ру-
кописи. На обложке размещено название 
«Піснопіння Божественної Літургії. Муз[ика] 
П. Демуцкого», а в автографе (перед нотным 
материалом) – «Пѣснопѣния Божественной 
Литургіи, приспособленные для сельскихъ 
хоровъ П. Демуцкимъ». На титульной стра-
нице надпись выполнена на украинском язы-
ке, а на первой странице – на церковносла-
вянском. Также эти два названия отличаются 
и почерком. Сравнив различные рукописные 
материалы Демуцкого (церковные произве-
дения, обработки украинских песен, эписто-
лярное наследие), приходим к выводу, что 
надпись на обложке (на украинском языке) 
не принадлежит композитору. Можно пред-
положить, что автором названия мог быть 
работник фонда, который оформлял этот до-
кумент в нотном архиве. 

«Литургия» для смешанного хора насчитыва-
ет 36 листов рукописи одного формата напи-
сания. В сборник вошли незавершенные про-
изведения (36-36 об.), которые представляют 
собой своеобразное дополнение из девяти 
песнопений, для которых характерно отсут-
ствие указаний об авторском источнике, ко-
личественное преимущество неполных пес-
нопений (№ 1, 2, 4 – законченные, № 3, 5-9 – 
незаконченные), преобладание женского со-
става (только № 2 – смешанный хор). Также в 
данный дополнительный раздел входят 
одиннадцать «Акафистных припевов» (33 об.-
36). Отметим, что акафист является отдель-
ным жанром церковной гимнографии. Можно 
предположить, что изначально сборник 
включал только песнопения литургии, а поз-
же композитор дописывал отдельные произ-
ведения исходя из потребностей, которые 
возникали во время регентства. Это указыва-
ет на факт использования произведений 
«Литургии» в целом и акафистных песнопе-
ний конкретно в церковной практике самого 
Демуцкого.  

Основной раздел «Литургии» написан одина-
ковым почерком и чернилами, но литератур-
ный текст представлен в двух вариантах – на 
церковнославянском и украинском языках. 
При сравнении двух вариантов текста можно 
прийти к выводу, что оба они принадлежат 
П. Демуцкому, но были написаны не одно-
временно. Церковнославянский текст был 
написан первым, и он является основным для 
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большинства произведений, позже компози-
тор подписывал украинский вариант. Отме-
тим, что перевод на украинский язык есть не 
во всех произведениях «Литургии», а номера 
с двойной подтекстовкой встречаются толь-
ко в основном разделе – это № 4-7, 15, 16, 18, 
20, 21, 25, 26, 38, 44, 45 (в последнем украин-
ский текст не полный). 

«Литургия» включает: основной раздел – 51 
номер; дополнение – 20 номеров (из которых 
11 номеров – Акафистные припевы). 

Номера основного раздела нотного сборника 
разделяются на шесть типов согласно осо-
бенностям литературного текста: 

– авторские композиции П. Демуцкого 
(4 номера: № 27, 41, 44, 45); 

– гармонизации обиходных мелодий (19 но-
меров: № 8, 14, 16, 20-22, 25, 26, 30, 32-34, 38, 
39, 42, 48-51); 

– без указания источника (16 номеров: № 2-7, 
9, 11-13, 19, 23, 24, 35, 36, 46); 

– с пометкой «изь старых нот» (4 номера: 
№ 15, 17, 28, 29); 

– различные церковные распевы (2 номера: 
№ 31 /киевский/, 37 /мотив епископа Вар-
лаама);  

– записанные с голоса (6 номеров: № 1, 10, 18 
/сообщено Г. Бережницким/, 40 /записано с 
голоса хора/, 43, 47 /без указания источника 
записи). 

Таким образом, характерной чертой «Литур-
гии» П. Демуцкого является многообразие 
источников использованных литературных 
текстов. Так, помимо включения собствен-
ных композиций («Милость мира», «Благо-
словен грядый», «Видехом свет истинный», 
«Да исполнятся уста наша»), композитор ак-
тивно обращается к методу гармонизации 
обиходных мелодий, который является ха-
рактерным стилевым приемом в музыкаль-
ном языке «Литургии». В сборнике представ-
лены произведения из обиходов 1816, 1892, 
1902 гг. На основе обихода «Божественной 
Литургии» 1816 г. создано большинство про-
изведений «Литургии» Демуцкого – 12 номе-
ров (№ 8, 16, 21, 22, 34, 42, 48-53, а также № 2, 
относящийся к разделу акафистных песнопе-
ний); на основе обихода 1892 г. – 4 номера 
(№ 30, 33, 38, 39); на основе обихода 1902 г. – 
один номер (№ 32); кроме того, на основе 
ирмологий неизвестного года – 4 номера 
(№ 14, 20, 25, 26). 

Кроме церковной певческой практики, оче-
видно, что на написание Демуцким «Литур-
гии» повлияла и фольклорная деятельность 
композитора3. Шесть номеров рукописи – это 
произведения, записанные с голоса (с голоса 
хора, согласно сообщению Бережницкого). 
Возможно, этот факт повлиял и на музыкаль-
ный материал «Литургии», который прибли-
жается к «простоте изложения»: терцовое со-
отношение партий сопрано и альта, преиму-
щественно трехголосие, гармония в пределах 
диатоники, переменный лад. Таким образом, 
использование фольклорных приемов для 
написания церковных песнопений является 
одной из ярких стилистических особенностей 
«Литургии» Демуцкого. 

Напомним, что Демуцкий после обучения в 
Киеве вернулся в родное село. Полагаем, что 
этот факт непосредственно связан с выбором 
автором исполнительского состава сочине-
ния, как и с желанием, чтобы его музыку ис-
полняли не только профессиональные певцы 
(что отражается в оригинальном названии 
«Песнопения Божественной Литургии при-
способленные для сельских хоров 
П. Демуцким»). Ориентация песнопений на 
конкретный исполнительский состав также в 
значительной мере обусловливает стилисти-
ческие особенности сборника, связанные с 
привнесением фольклорных черт музыкаль-
ного языка. По этому поводу Н. Костюк отме-
чает, что «приспособления стилистики к воз-
можностям слушательско-исполнительской 
аудитории (“для сельского хора”) является 
показательным для украинского художест-
венного мышления» [21, с. 116]. 

В решении проблемы идентификации време-
ни создания «Литургии» для смешанного хо-
ра Демуцкого помог архивный источник 
(рис. 1). Он помещается в сборнике «Литур-
гии» по согласию Демуцкого и датируется 
1921 г.: «Цей твір П. Демуцького ще за часів 
царату було надіслано по умовинах того часу 
до Синодської цензури, але десять років 

                                                 

3 В этой связи Н. Костюк отмечает, что на рубе-
же ХIХ – ХХ вв. многие музыкальные приемы, ха-
рактерные для фольклора, широко использова-
лись композиторами при написании церковных 
произведений: «Доминирующей жанрово-
стилистической опорой стали основы фольклор-
ных паралитургических жанров, которые активно 
внедрялись в канонические закономерности пе-
сенно-молитвенных структур» [21, с. 114]. 
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пройшло, поки його було повернуто з напи-
сом, що4 “за простонародность изложения и 
искажение тональности воспрещается к пе-
чатанию и употреблению в церквях”» (что 
объясняет причину последующей безвест-
ности композиции).  
 

 

 

Рисунок 1 – Фотокопия страницы 
произведения«Песнопения Божественной 

Литургии» Порфирия Демуцкого для смешанного 
хора» 

 

Из текста цитируемого документа следует, 
что сборник был написан П. Демуцким при-
мерно за десять лет до 1921 г., т. е. ориенти-
ровочно в начале ХХ в. Отметим, что нигде в 
рукописи не указана дата написания «Литур-
гии», однако на марке находим пометку, ко-
торая является датой отправки сборника в 
Синодальный аппарат: 11 мая 1906 г. Все 
обозначенные факты приводят к выводу, что 
«Литургия» создавалась П. Демуцким в тече-
ние 1900–1905 гг. 

                                                 

4 «Это произведение П. Демуцкого еще во вре-
мена царизма было отправлено по правилам того 
времени для Синодальной цензуры, но прошло 
десять лет, прежде чем оно было возвращено с 
пометкой, что…» 

ВЫВОДЫ 

Отметим, что оригинальный авторский сбор-
ник не был издан и в настоящее время суще-
ствует лишь в виде рукописи. Отдельные 
части «Литургии» для смешанного хора 
«трансформировались» автором в новую вер-
сию произведения: 24 октября 1922 г. в Кие-
ве была издана «Литургия» Демуцкого для 
женского хора. Принципиальными отличия-
ми рукописного оригинала и печатного изда-
ния являются исполнительский состав, тек-
стовая основа и количество хоровых номе-
ров: 

 
«Литургия»  

(1900 – 1905) 
«Литургия» 

(1922) 
смешанный хор женский хор  
церковнославянский, 
украинский (эпизодически) 
язык 

украинский 
язык  

53 хоровых номера а capella 27 хоровых 
номера 
а capella  

 

Добавим, что при создании «Литургии» для 
женского хора композитор аранжировал ма-
териал первоисточника, изменив его испол-
нительский состав следующим образом: го-
лоса S, A, T, B (при октавном переносе) равны 
голосам S I, S II, A I, A II.  

Таким образом, стилевая природа музыкаль-
ного языка «Литургии» синтетична. Опира-
ясь на элементы сакральной музыки своего 
времени, П. Демуцкий находит новые выра-
зительные краски: противопоставление на-
туральной и гармонической доминанты, за-
вершение произведений на доминанте без 
терции, элементы гетерофонии, одноголос-
ное начало произведений по принципу запе-
ва. Последние особенности логично выходят 
из фольклорной практики композитора. К 
музыкально-стилевым особенностям «Ли-
тургии» также следует отнести: органичное 
сочетание аккордовой фактуры с подголо-
сочной, использование разных ритмических 
рисунков, эффектное чередование тесного и 
широкого диапазона. 

Литургия делится на шесть типов песнопе-
ний в зависимости от их первоисточника. В 
Литургии использованы авторские компози-
ции Демуцкого, его гармонизации обиходных 
мелодий и церковных напевов произведения 
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записаны с голоса, с пометкой «из старых 
нот» и без указания источника. 

«Песнопения Божественной Литургии, при-
способленные для сельских хоров 
П. Демуцким» являются ярким образцом ук-
раинской духовной музыки начала ХХ в. и де-
монстрирует авторское видение жанра в 
преломлении через фольклорный опыт (что 

является показательной тенденцией музы-
кальной культуры данного периода). Обна-
ружение рукописи «Литургии» открывает 
для музыковедов новые исследовательские 
возможности, а также делает вероятным ее 
активное использование в богослужебной 
практике и концертных программах.  
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