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ВОПРОСЫ 

 
1. Типы песнопений восточно-христианской традиции византийского круга. Псалмодия и 

гимнография. 
2. Литургические книги древнерусской традиции и их византийские прототипы. 
3. Формы древнерусской нотации IX–XIV веков и палеовизантийская нотация. 
4. Столповая знаменная нотация: семейства знаков и мелодические формулы. 
5. Осьмогласие знаменного распева и его связь с модальной системой византийской монодии. 
6. Древнерусские певческие стили второй половины XV–XVII веков. Новые формы нотации. 
7. Древнерусские школы певческого искусства и проблемы авторского творчества. 
8. Типы музыкально-теоретических руководств в древнерусской певческой культуре. 
9. Периодизация древнерусского певческого искусства: обзор периодов. 
10. Музыкальная палеография. Кодикология. Источниковедение. Текстология. Предмет 

исследования и основное содержание дисциплин. 
11. Основные принципы мелодического оформления литургического текста в песнопениях 

знаменного распева. 
12. Партесный стиль певческого искусства второй половины XVII – первой половины XVIII веков. 

Теоретические основы партесной композиции. 
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