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ном», но и, условно назовем его, «звучащем слове», имеющем музыкаль
ное выражение с определенной духовно-эмоциональной настроенностью. 
За иконным изображением плачущих Адама и Евы стоит не только сло
весный ряд, стих, но и мелодия, то пение, которое звучало в трапезной 
Троипе-Сергиена монастыря поздним зимним вечером, перед великим 
постом, когда монастырская братия просила друг у друга прощения, го
товясь к длительному посту и строгому воздержанию. Необходимость 
поста понималась как результат грехопадения. Широко известное и чи
тавшееся на ту же неделю сыропустную поучение Иоанна Златоуста гла
сило: «Аще бы от древа удержалася Евва, не быхом сего пощения требо
вали мы».27 

Мысли средневекового человека обращались в те дни к Адаму и Еве, 
грехопадение которых, по его представлениям, легло, как печать, на жизнь 
всего человечества. Падший не только Адам, но и каждый человек. В цер
ковных службах этих дней «лик», хор, олицетворяющий всех присутство
вавших в церкви, пел: «Возведи от тли живот мой»; 28 «Милостиве, поми
луй мя падшаго».29 

Духовный стих «Плач Адама», пение которого также приурочено 
к этому времени, — лирический покаянный плач средневекового человека. 
П. А. Бессонов отмечал, что «подобные песнопения от лица человека, упо
добляющего себя Адаму».30 

Как же пелся «Плач Адама»? Прежде всего следует сказать, что пе
ние его на мотив былины исключено, так как былинный напев не нуж
дался бы в раздельноречных «паонных» формах, уже отмеченных нами 
в рукописи Кирилло-Бслозерского монастыря в тексте «старины за пи
вом». Слово «старина» употреблено здесь, очевидно, в значении или истин
но« ти певшегося, или его традиционности. 

Опубликованный перевод «Плача» с крюковой нотации на современную, 
сделанный знатоком знаменного пения X. И. Марковым, не оставляет ни
каких иллюзий относительно будто бы «былинного», «старины запевом» 
распева: 31«Плач» пелся на один из восьми гласов древнего церковного пе-
ния, а именно на восьмой. А 

«Стих „Плач Адама" распет на 8-й глас, хотя ряд стержневых попевок 
восьмою гласа не применен, тогда как в служебных песнопениях они, как 
правило, не опускаются. На принадлежность напева именно этому гласу 
указывает ряд признаков, прежде всего — окончание „Плача" на характер
ной для восьмого гласа „малой кулизме". Использована также фита вось
мою гласа (фита — развернутое мелодическое построение, распеваемое на 
одном или нескольких слогах с тем, чтобы выделить слово и расцветить и 
украсить напев. Каждому гласу соответствуют свои фиты). Так называемая 
„Мрачная фита" восьмого гласа в „Плаче" не случайна. Распетые слоги 
„у-же" в словах „Уже яз не слышу архангелеска гласа, уже яз не вижу 
раския пищи" как нельзя более ассоциируются с плачем. „Адамов плач" 
содержит ряд попевок восьмого гласа, в том числе такие, как „общая ку-
лизма , которая здесь почти неизменно повторяется П раз». 
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