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Уникальный комплекс источников – сохранившиеся записи 

песнопений и их фрагментов, выполненные одним из придвор-

ных певчих дьяков, относится к 1598–1607 гг. Рукописи содержат 

краткие сведения о том, как протекала деятельность выдающего-

ся мастера-распевщика Федора Крестьянина при царском хоре в 

последнее десятилетие его жизни. Однако изучение этих записей 

в контексте истории древнерусского музыкального искусства по-

могает воссоздать своеобразную хронику профессиональной дея-

тельности в тот период не только Крестьянина, но и других мас-

теров, в том числе его сыновей. 
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Документальных источников о жизни и деятельности выдающегося мо-

сковского мастера-распевщика Федора Крестьянина (Христианина) почти 

не сохранилось. Поэтому основные сведения о нем, о размахе и принципах 

его творчества дают нам письменные памятники повествовательного ха-

рактера, музыкально-теоретические трактаты, ремарки, сопровождающие 

его произведения в певческих рукописях [напр., см.: 3; 5; 6; 20; 26].  

Напомним, что по свидетельству повествовательного источника – 

«Предисловия» к певческому Стихирарю, после пребывания у царя Ивана 

Грозного в опричной столице Александровской слободе Крестьянин «был 

зде, в царьствующем граде Москве, славен и пети горазд знаменному пе-

нию, и мнози от него научишася» [18, л. 201–201 об.]. С возвращением 

царского двора в Москву основным местом службы Крестьянина стано-

вится государев придворный Благовещенский собор. Как священник этого 

храма и мастер, в совершенстве владеющий певческим искусством, он вы-

полняет также обязанности наставника царских певцов [9; 19; 23].  

Бурные события начала XVII в. не обошли и Федора Крестьянина. 

В некоторых из них ему пришлось участвовать. К маю 1606 г. он становит-

ся протопопом Благовещенского собора, а, следовательно, в соответствии с 

древней традицией – духовником царя. В это время престол занимает Лже-

дмитрий I. Его бракосочетание с Мариной Мнишек состоялось 7 мая. Осо-

бая роль в обряде отводилась царскому духовнику. Среди прочих «прото-

поп Феодор» приглашал лжецаря в подготовленный для обряда Успенский 

собор и, «сняв с себя ризы», переносил туда из дворца венчальную «коро-
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ну». По окончании «обедни» он же совершил и обряд венчания [12, л. 6–

15]. Но уже 1 июня короновался новый царь Василий Шуйский и на его 

свадьбе (14 января 1607 г.) обряд совершал другой духовник и протопоп 

[13, л. 6]. Федор Крестьянин не стал духовником нового царя, но он по-

прежнему исполнял обязанности учителя придворных певчих дьяков. Так, 

4 августа 1607 г. он еще «пел» и давал пояснения своим ученикам [14, 

л. 66]. Однако после 1607 г. в документальных записях имя Крестьянина не 

упоминается. Очевидно, это был последний год его жизни.  

Таким образом, вся творческая жизнь Федора Крестьянина была связа-

на с лучшими в России мастерами «певческого дела» – государевыми пев-

чими дьяками. На протяжении многих лет для их хора он создавал свои 

распевы, обучал молодых певцов. Авторитет распевщика и дидаскала сре-

ди дьяков был огромен, его называли «учителем», «мастером» [9; 24]. 

При Дворе его простонародное прозвище было заменено более общим – 

«Христианин».  

О том, как протекала деятельность Федора Крестьянина при хоре госу-

даревых дьяков, дают представление сохранившиеся записи песнопений и 

их фрагментов, которые сопровождаются иногда довольно пространными 

ремарками. Они выполнены одним из певцов – Безымянным Дьяком. Да-

тированные записи относятся к 1598–1607 гг., охватывая последнее деся-

тилетие жизни мастера, и дают возможность воссоздать своеобразную 

хронику профессиональной деятельности в тот период не только Крестья-

нина, но и других мастеров [9; 20]. 

Вероятно, большую часть времени певчие главного хора России прово-

дили на службе. При царском дворе существовала особая «певческая пала-

та», где дьяки находились в часы, когда не были заняты выполнением сво-

их обязанностей. В этой палате певцы отдыхали и работали, пополняя свой 

репертуар песнопений и распевов, выписывая и заучивая при помощи мас-

тера, или учителя (дидаскала), пространные «разводы» сложных знамен и 

мелодических формул [21; 25]. Здесь они нередко получали «корм и пи-

тье», писали «казенные певческие переводы» (т.е. тетради, сборники).  

По всей вероятности, в обязанности Крестьянина и входило не только 

обучение молодых певцов, но и помощь основному составу хора в заучи-

вании сложных разводов формульно-мелодических оборотов, «тайнозамк-

ненных» строк песнопений. Для чего под надзором мастера дьяками и пи-

сались особые тетрадки, «столпцы розводные», «столпцы розводных 

строк» [напр.: 15, л. 86, 161 об., 220, 366 об., 365]. Живую атмосферу всего 

происходившего в «певческих палатах» и передают упомянутые записи 

Безымянного Дьяка. 

Большая часть этих записей являлись вспомогательным материалом 

в его практической педагогической деятельности. Методика обучения со-

стояла в письменном объяснении сложных формул. Исходя из формульно-
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строчной структуры песнопений [см.: 11; 22; 27], Дьяк первоначально объ-

яснял те формулы, которые встречались в песнопениях неоднократно. 

Большое внимание уделялось сложнейшим из них – фитам. Например, 

в записях объяснено 8 из 10 фит, содержащихся в певческом цикле мастера 

«Тропари иорданские», созданном на основе древнейшего варианта [7–10]. 

В процессе обучения Безымянный Дьяк опирался на авторитет Федора 

Крестьянина, нередко напоминая о том, что под его руководством песнопе-

ния «петы» и «справлены во всем». По существу, Безымянный Дьяк высту-

пал в роли ассистента мастера, проводя практические занятия с певчими. 

Однако он бережно собирал не только всё относящееся к творчеству 

самого Федора Крестьянина, но и проявлял интерес к деятельности его сы-

новей Федора и Ивана. Не может не обратить на себя внимания тот факт, 

что имена братьев совпадают с именами царевичей, сыновей Ивана Грозно-

го, при котором мастер начал свою придворную службу. Оба брата имели 

прекрасные голосовые данные и музыкально-теоретическую подготовку.  

Старший сын Крестьянина Федор, именуемый при дворе как «Моло-

дой», упоминается в 1584–1585 гг. как дьякон того же Благовещенского 

собора, в котором сам мастер служил попом. В январе 1585 г. царь Федор 

Иоаннович пожаловал его «добрыми» сукнами за то, что «на царских ча-

сах» в Рождество Христово и Крещение он «кликал» (запевал) Многолетия 

[2, c. 197].  

Второй сын мастера, именуемый в приказных документах как Иван Фе-

доров сын Попов (то есть попа, Федора Крестьянина), в 1584–1585 гг. чис-

лился в 6-й, «меньшой», станице Государева хора, среди начинающих 

карьеру певчих дьяков-подростков. В этом хоре он прослужил до 1635 г., 

участвуя в исполнении песнопений во время церемоний государственного 

значения, например, на коронациях Василия Шуйского и Михаила Рома-

нова, на «поставлении» патриарха Филарета, во время «государевой цар-

ской радости» – свадьбы, крещения наследников и т.д. С 1617 г. этот сын 

мастера сам упоминается среди певцов, которые «учили петь маленьких 

певчих дьяков» [см.: 20, c. 65–66].  

Как видим, сыновья Крестьянина действительно профессионально бы-

ли связаны с церковно-певческим искусством. Уже в начале XVII столетия 

Безымянный Дьяк, полагая, очевидно, что они именно как сыновья вы-

дающегося мастера владели певческим искусством столь же совершенно, 

как и их отец, стремился заполучить их произведения. Однако случалось, 

что полученные Дьяком «из вторых рук» материалы вызывали сомнение 

в подлинности приписываемого им авторства. Так, в записи, сопровож-

дающей «Розводы из Ирмосов на 8 гласов», Дьяк указал в несколько приё-

мов киноварью и чернилами: «Сие взято у Стени, что ис Казани. У Хри-

стиянина он пел ирмос и на (для) Християнина писал празд[ник] и покаян-

на и иное. Зри. Потому у него писано: Се дал ему Молодой Федор своей 

руки Фитник написать на себе стих един, глас 7: Ис тебе Пресвятая Бого-
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родице Дево. И он втаи (тайно) его себе написал. У нас писано лета 7110 

[1602] июля 15. Справлено у нас, у него не правлено. А почаю не Федоров 

развод, потому что плохо разведено иное. И он мне солгал, что Федорово». 

Из этой записи следует, что некий певчий Степан, прибывший из Казани, 

разучивал с Федором Крестьянином ирмос, а затем по просьбе мастера пе-

реписывал для него «праздник», стихи-покаянны и прочие песнопения. 

В это время певчий познакомился со старшим сыном Крестьянина Федо-

ром Молодым, который дал ему собственноручно написанный «Фитник», 

чтобы Степан для него переписал «стих» на 7-й глас «Ис тебе Пресвятая 

Богородице Дево». Воспользовавшись случаем, Степан без разрешения, 

тайно, переписал Фитник для себя
1
. У него затем, 15 июля 1602 г., Безы-

мянный Дьяк и выписал представленные в рукописи «розводы» строк ир-

мосов. Но, несмотря на внесение исправлений самим Дьяком, в записях 

оказалось «плохо разведено иное»
2
. Поэтому Дьяк и предполагал, что это 

«не Федоров развод», а Степан «солгал, что Федорово» [16, л. 1, 1 об.–2].  

Внимание Дьяка привлекало не только то, как отдельные строки песно-

пений выпевал Фёдор Крестьянин, но и особенности их исполнения его 

сыновьями. Например, разбирая строку песнопения «Не остави мене», он 

зафиксировал: «Иван сын пел так […]; Сын Федор пел так обычно […]; 

Зри. Мастер пел у своего мастера
3
, сказал так […]; Другая мастерская […]; 

Мастер сам пел так[…]» [17, л. 1].  

Сыновья Крестьянина для Дьяка, несомненно, являлись авторитетными 

мастерами. Песнопение-богородичен «Покрово твои Пречистая» он запи-

сал в музыкальной версии Фёдора Молодого, пометив: «Сии стих взят у 

Хрес[тиянина]. Знамя сына его Федора и развел-де он его. У нас писано 

здесь 7115 [1607] марта в 19 день. У нас справлено» [16, л. 8]. После пес-

нопения дописано: «Трем святителем». В песнопении содержится просьба 

к Богородице не отнимать «покров» (покровительство) «от раб своих», 

внять молящимся трем «учителям» – Василию Великому, Григорию Бого-

слову и Иоанну Златоусту – и принять их молитву. 

Следующие записи, датированные 4 августа 1607 г., пока являются по-

следними прижизненными упоминаниями Фёдора Крестьянина (более 

поздние не обнаружены). Они с документальной точностью свидетельству-

ют, что мастер продолжал работать, заниматься певческим искусством со 

своими учениками [14, л. 66]. После 1607 г. в документальных записях имя 

Крестьянина не упоминается. Очевидно, это был последний год его жизни. 

                                           
1
 Широко известен Фитник, составленный Федором Крестьянином из разводов 

фитных формул [1]. Вероятно, здесь имеется в виду небольшой сборник музыкально-

справочного содержания, включающий также избранные песнопения. 
2
 Возможно, эти слова относятся к «Иным строкам в крещенских ирмосах» (15, л. 1).  

3
 Напомним, что сам Федор Крестьянин учился у новгородца Саввы Рогова. 
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Итак, записи, выполненные Безы-

мянным Дьяком, дают нам представле-

ние о нем самом как о высокопрофес-

сиональном музыканте и ученике Фе-

дора Крестьянина. В них певчий при-

водит не только фрагменты песнопе-

ний и пояснения-разводы сложных 

знаков и формул, опираясь на музы-

кальные тексты, «справленные» под 

руководством мастера и учителя, но и 

краткие упоминания об отдельных 

творческих событиях в жизни при-

дворного хора, связанных, прежде все-

го, с именем Крестьянина. Зафиксиро-

ванная тончайшая мелодическая вари-

антность в записях песнопений свиде-

тельствует о живом дыхании певческой 

практики и является отражением бес-

конечного творческого движения му-

зыкально-теоретической мысли. Она 

находится в русле Крестьяниновой тра-

диции, на которой воспитывался хор 

государевых певчих дьяков. Сами запи-

си, отразившие активную творческую деятельность Крестьянина в послед-

нее десятилетие его жизни, несомненно, являются ценнейшим историче-

ским источником. Благодаря им, мы узнали и о существовании у выдаю-

щегося мастера двух сыновей, также посвятивших жизнь музыкальному 

искусству.  
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