
сК. с /, с^иаргарат сли

. *

краткий очкпгь

И ? Д Л Н и Е

Н а в с а д з е  и К а р г а р е т е л и .

ТИФЛИСЪ.
Типография Г. В. Чарквиани. Дворцовая ул.. д. Груз. Двор,

1901 г.



<ЗС. сГ. сУьаргаратели.

Г Р У З И Н С К А Я
ниши.

— ф О ‘ —< —вЦп

Н З Н Н и Е

Н а в с а д з е  и К а р г а р е т е л и .

ТИФЛИСЪ.
Типография Г. В. Чарквиани. Дворцовая ул.. д. Груз. Двор

1901 г.



Ч ч р Л * ^ ( Н Я 0 ' Ъ Ъ )

Дозволено цензурою Тифлисъ. 19 января 1901 года.

45
43
Ы оп 
■ѵ-

Ь

Жибййи«.спзое?(и>- зьас добавь 
олпэбда»' — •опокыа



К Р А Т К и Й  О Ч Е Р К Ъ
ПО ИСТОИИ ГРУЗИНСКОЙ МУЗЫКИ.

Воле е роковымъ географическим!» положениемъ, 
че мъ име ла Грузия, едва ли обладала иная страна на 
земномъ гааре . Великий переселенческий путь изъ Азии 
въ Европу, этапный пункта» и операционный базись при 
столкновенияхъ народныхъ массъ Запада и Востока, 
ве чный соблазнъ и предметъ алчныхъ исканий ассири- 
янъ, вавилонянъ, египтянъ, персовъ, грековъ, ара- 
бовъ, монголовъ и др.— воть положение, которое зани
мала Грузия во все время своего существования. Мало 
того, пятнадцать слишкомъ ве ковъ хрисгианства вплоть 
до присоединения после дней кь России, есть бѳзконечная 
борьба за ве ру и родину.

Родоначальники Грузинь— великие урарты, какъ 
доказывають многие ученые, боле е XXV ве ковъ боро
лись съ народами Азии, выдерживали удары почти 
все хъ завоевателей мира, испитывали все  ужасы вар- 
варскихъ временъ, истекали кровью и все-таки устоя и 
на своей исконной герритории. Не потерять въ этой 
борьбе , а иногда и въ порабощенияхъ, национальной само
стоятельности, не име ть племеннаго родства и рели- 
гиознаго единства ни съ однимъ изъ сильныхъ наро- 
Довъ, не виде ть на горизонте све тлаго луча, предве - 
Щавшаго имъ освобожиение изъ подъ ига поработите
лей, терпе ть всевозможный насилия со стороны фана-



тическихъ завоевателей и при такихъ условияхъ не 
исчезнуть, а остаться еще прикре пленнымъ къ своей 
земле , сохранить ве ру, языкъ, кре пкия основы семейной 
жизни, натриархальные нравы,— явление по истине весь
ма ре дкое въ истории челове чеетва. и и ри этихъ услови- 
яхъ трудно было-бы сказать что-нибудь и те мъ дать 
точное понятие о томъ, че мъ было и что представляло 
собою народное художественное творчество древнихъ 
грузинъ. Безпрерывныя войны, которыя вела Грузия съ 
своими вне шними врагами, теснивпиими ее со все хъ 
сторонъ, частыя переселения, обильный рядъ всевоз 
можныхь столкновений и вме сте съ этимъ и рядъ под- 
чинений однихь племенныхъ явлений другими— все это 
до такой степени стерло и спутало художественную 
жизнь народа, что сказать что-либо определенное о му- 
зыке  те хъ ве ковъ едва-ли возможно.

Те  многочисленныя све де ния о музыке языческаго 
нериода грузинъ, которыя разбросаны въ грузинскихъ 
историческихъ документахъ, составили-бы особый трудъ 
для изсле дователя. Сведе ния эти почерпнуты изъ те хъ 
многихъ памятниковъ, которые живо говорятъ о вели 
комъ прошломъ народа урартовъ, отсюда и ихъ потомковъ 
Грузинъ. Такъ, нанриме ръ, кроме  священныхъ ме стъ, 
куда стекались на поклонение богамъ, существовали въ 
жизни груз, народа и дрѵгия явления, име вшия влияние 
на мировозре ние народа: дерево необыкновенной вели
чины поражало его, какъ челове ка на первой стадии 
развития, оттого оно становилось предметомъ его по- 
клонения и т. д. Кроме своихъ природныхъ боговъ, 
грузинами почитались и греческие боги: Апполонъ, Ар
темий, Афродита, Кроносъ и др. почитались ими на рав- 
не  съ Армазомъ; солнце, зве зды, заря, ле ший, домовой,



ре чной и др. также считались ихъ богами; что для 
все хъ ихъ у грузинъ существовали хвалебные гимны, 
въ этомъ нельзя усумниться, если принять во внимание 
остатки идолопоклонства въ настоящее время у гор- 
ныхь Грузинъ, Тушинъ, Хевсуръ, Овановъ и Абхаз- 
цевъ; кроме  того содержания не которыхъ пе сенъ, 
а также прине вы и окончания ихъ. Такъ напр, 
пе сня:

,,Мзе шина да мзе гарета“  ,,Мзев шин шемо-
дио“ -

Важис мама шин ар-арис“  ,,Мзев шин шемодио “ , 
и т. д. по миѳологии должна относиться къ языческому 
периоду.

Легенда объ аргонавтахъ въ ХВ столе тии до Р. X. 
приводитъ насъ къ колхидскому царю Оэтесу, котораго 
называютъ сыномъ Элиоса т. е. на языке грузинъ ,,М зе“ . 
Та же легенда воспе ваетъ солнечную страну Колхиду 
и ея ве чно солнечный городъ Вйо. Вышеупомянутый царь 
во время своихъпрогулокъ, должно быть, восне вался при
веденной пе сней, сопровождавшимъ его хоромъ. Пе сня 
эта, ,,Мзе ш и н а /4 распе валась также предъбогомъ солнца, 
представителемъ котораго былъ Армазъ. Армазъ, какъ 
главный изъ боговъ, почитался все мъ народомъ, почему 
со все хъ концовъ Грѵзии стекались къ нему для ночныхъ 
бде ний Очевидно, отсюда беретъ начало сохранившийся 
у грузинъ до ныне  обычай отправляться на богомолье 
це лыми сутками-

иирипе въ, часто употребляемый въ окончанияхъ гру- 
зинскихъ пе сенъ ,,арале“  или множественное ея „арни 
арнане‘‘, а также ,Л а в - н а н а “  ,,вардо4‘— ,,нана“ , по- 
лагаемъ, долженъбыть остатокъ гимницъ, которыя ра- 
спе вались въ честь грузинскихъ боговъ и богинь: Арея,
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Айнина,Дайнина’);ирипе въ— „Оделиа", усвановъ ,,дали“ , 
у чечениевъ ,,дели“ , означаетъ богъ; ,,оделиа “ , быть 
можетъ, есть отзвукъ гимницы въ честь богини ,,Дели“  
и долъ которой былъ воздвигнуть близь города Кутаиса'2).

Грузинская народная музыка, приближаясь къ намъ, 
не переставала совершенствоваться въ своемъ развитии. 
Конечно, богъ солнпа и само солнце не переставали 
по мировоззре нию грузинскаго народа играть главную 
роль. Въ поздне йшихъ рукописяхъ грузинской литера
туры „Мзе“ представляетъ высшее совершенство, оно и 
есть главное ме рило для всякаго совершенства. 
Такъ, напр., выражение ,,Эна мзеоба^ означаетъ высшее 
совершенство красноре чия. ,,Мзе-кала“  — солнце жен
щина, „Мзиса“или „М зеха/ -собственноеимя, встречае
мое и въ наши дни; ,,Мзе чабуки“ — солнце мужъ— 
мужественный. Мзевинари, Мзешинари суть имена. 
Древне-грузинское выражение ,,Хвара мзе“  значить „я 
есмь солнце ; высшая клятва, употребляемая часто и въ 
наши дни — , чемма мзем“ , ,,шенма мзем“ , что будетъ 
означать—клянусь моимъ солниемъ, твоимъ солнцемъ; 
проклятие, часто встре чаемое вь народе ,-,,мзе гагикрес“  
да потухнѳтъ твое солнце—все это наводить на мысль, 
что пе сня .,Мзе шина“  должна относиться къ языче
скому периоду- Однородная съ ней мелодия , ,иав— нана‘", 
которая поется въ честь посе щения семи братьевъ— 
ангеловъ, должна быть также иродуктомъ языческаго 
нериода. Во время заболе вания кого-нибудь оспою, 
корью и другими инфекционными боле знями, по ве рова-

‘) См. сер. фельетоновъ газ „Иверия “ за 99 г. М Джана-
швили, 160 и др.

2) См. сер. фельет. за  99 г. № 160. М. Джанашвили.
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нию народа называемыми ангелами или , ;батонеби,“ группа 
женицинъ собирается у больного и поетъ:

,,Ак батонеби мобрзанднен“
, ,иав—нанинао“

,,Мобрзанднен да моэпиннен“
Д а в —нанинао“

„Батонебис мамидаса“
, Дав— нанинао44

,,Квеш гаушли халичаса“
, Дав— нанинао4* и т. д.

Мелодия этихъ двухъ однородныхъ пе сенъ однооб
разна и вращается въ преде лахъ не сколькихъ тоновъ.

) и -  ав на на вар до на на и-ав на ни
и Мяе ши на да мзѳ га - рѳ-та мзевшиншем0

на о
Ди о

Многие изъ обычаевъ языческаго периода дошли до 
нашихъ дней; не тъ сомне ния, что каждый изъ нихъ, 
какъ всякое ве рование народа, сопровождался пе сней, 
но всле лст ое наслоения влияний разныхъ периодовъ, ме
ло ди э-ии исчезли- Къ периоду до-христианскихъ ве ковъ 
можно отнести еще видъ пе ния, называемый въ наши 
Дни , ,зари“ . Ныне  этотъ видъ пе ния сохранился среди 
грузинъ, населяющихъ гористую часть Кавказа и въ
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западной части Грузии; этотъ родъ пе ния исполняется 
при оплакивании усопшаго. Онъ состоитъ изъ перваго 
голоса, который ведетъ мелодию и перваго баса; мело- 
дия мотива однообразна и по ме стамъ ходъ мелодий 
оживляется причитаньями, посвященными подвигамъ 
умершаго. Объ этомъ виде  пе ния упоминается въ гру- 
зинскихъ рукописяхъ съ поздне йшихъ временъ.

Такъ, напр, царь Вахтангъ V и (1737 г.) въ своей 
рукописи объ оплакивании дяди своего Георгия и отца 
своего Левана упоминаетъ народное оплакивание , ,зари ‘ 
царя Парсмана, который изме ннически былъ убитъ 
Персианами въ первом? ве ке : тогда н чался народный 
плачъ— ,,зари“ , собрались ,,мгосани“ , 3) все пе вцы и 
стихотворцы, которые въ слагаемыхъ пе сняхъ воспе вали 
его доблести Вообще это оплакивание представляетъ 
образецъ высочайшаго развития грузинской риторики. *)

В а - и - ме- шен - са . дам каргавс те ,мис - дам

мшве-но Чре-ла - о

иио ме ре  того, какъ начали проникать среяи гру- 
зинскаго населения лучи христианскаго учения, пе сни 
языческаго периода отодвигались на задний планъ и но-

3) „Мгосани“— объяснение см дальше.
*) См. фел. 160— 99 г. онисание сигеля церковн. музея 

иодъ 84.



выя мелодш создавались на новыхъ христианскихъ дог- 
матахъ о

Одно лишь нереселение тридцати тысячъ евреевъ 
въ Грузию. вскоре  носле  распятия Христа, могло внести 
новый элементъ и для грузинской народной мелодии- 
Съ распространениемь христианства, среди насѳления от 
крывались и новые фазисы завоеваний духовной жизни 
народа; такъ, напр., въ пе снопе нияхъ Давида, переве- 
денныхъ еще въ УШ  ве ке , попадаются названия сле - 
дующихъ инструментовъ; нестви— труба, эбанй-гусли , 
бобгани — тимпанъ, зноба— органо или органъ, цинцили 
—кимвалъ [иодъ аккомпаниментъ эбани— гусель. какъ у 
египтянъ, грековъ, евреевъ, —и у грузинъ произносились 
стихи.

Уже съ половины X столе тия начинается у грузинУ 
новая эра въ музыкальяомъ искусстве : изобре таются 
нотные музыкальные знаки, сочиняются гимны въ честь 
святыхъ и торжествен лыхъ праздниковъ, йотируются 
мелодии эти и составляются громадне йшие сборники свя- 
шенныхъ не снопе ний съ нотными знаками. Такой спо- 
собъ нотирования или, какъ ее называюсь— невматиче- 
екая нотная система, по словами нашихъ историковъ, 
существовала раньше. Судя по нотнымъ рукописямъ, 
изобре тение ихъ отно 'ятъ ране е десятаго столе тия; такъ 
напр., пергаментную рукопись священныхъ пе снопе ний 
Алавердийскаго монастыря, ныне находящуюся въ музее 
при тифлисскомъ каѳедральномъ соборе , о которомъ бу- 
детъ упомянуто ниже, полагаютъ произведениемъ’ УШ  
столе тия.

Если бы лучшиѳ представители истории музыки аосе ти- 
ли библиотеку „Общества распространения грамотности 
среди грузинскаго населения “ и музей при Сионскомъ



каѳедральномь соборе , то они съ особеннымъ интересомъ 
остановились бы на рукописныхъ книгахъ десятаго ве ка, 
— на „гимницахъ" съ образцами грузинскихъ нотныхъ 
знаковъ. „Гимница", находящаяся въ библиотеке  «Об
щества грам о тн о сти со сто ящ ая  изъ 5 .4 пергаментныхъ 
листовъ, почти въ аршинъ, писана грузинскими 
церковными буквами и каждая пе сня, за исключениемъ 
кое-какихъ авторскихъ приписокъ и не сколькихъ главъ, 
йотирована невматическими нотными знаками, на Запа- 
де  называемыми поиа готап а .

Этотъ сборникъ не снопЬний - д о с т о я н ие Общества и 
значится въ каталоге  подъ № 425.

Краткий очеркъ объ этой во все хъ отношенияхъ 
заме чательной рукописи впервые отпечатанъ въ 1896 
году грузинскимъ изсле дователемъ Мосе Джанашвили 5).

ииередъ вами иллюстрация художественнаго разви- 
тия грузинской народной музыки. Но когда же написа
на эта ,.гимница“'!’— вотъ вопросъ, который невольно на
прашивается на умъ. Для разъяснения этого вопроса 
почтенный авторъ названной книги приводить те  
приписки и све де ния, которыми отведено ме сто въ 
сборнике  пе снопе ний. Такъ, напр., на странице 357 
„гимницы* мы встре чаемъ приписку ея автора сле дую- 
щаго содержания: „Христос/ь, возвеличь непобе димыхъ 
царей Сумбата и Гургена“ .

По датамъ грузинской истории первый изъ царей, 
Сумбатъ, царствовалъ отъ 923 до 958 г., второй — 
отъ 958 до 980 г. Въ этой же „гимнице 11 на не - 
сколькихъ страницахъ упоминается царь Куропалатъ

*) См. кн , ,Сокровище X  ве ка“  М. Джанашвили.
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Давидъ, царствовавший, ио грузинской ле тописи, въ 
после дней половине X столе тия.

По словамъ армянскихъ, 6) византийскихъ 7) и 
грузинскихъ *) историковъ, Давидъ былъ изве стенъ не 
только въ нашей ле тониси, но и во всемирной. Въ пе- 
риодъ его иарствования Грузия прославляется своими 
блестящими побе дами и считается однимъ изъ могуще- 
ственныхъ государствъ Востока. Такъ, византий- 
ский имперагоръ Василий, вступивъ на престолъ, про
сить помощи у могущественнаго царя Давида, для от- 
ражения Склероса. Куропалатъ Давидъ посылаетъ свое 
войско подъ предводительствомъ своего славнаго бойца 
—полководца Торникэ, который и побе ждаетъ Склеро
са, после  чего этотъ после дний спасается бе гствомъ въ 
Багдадъ. Вышеприведенный исторический фактъ упоми
нается также въ книге  „Самотхе"— »Рай“, переписан
ной въ 977 году; объ эюмъ же событии упоминается въ 
рукописи -  „Явление иоанна Богослова", переписанной въ 
978 году. Куропалатъ Давидъ, не име я после  себя насле д- 
ника престола, передаетъ правление и тронь своего могу
щественнаго государства возлюбленному своему насле д- 
нику Баграту иии, который царствовалъ отъ 980 до 1014 г. 
и оправдалъ надежды своего вотчима. Для лучшей ха
рактеристики личности Давида, вотчима Баграта иии, не 
лишнимъ считаемъ привести отзывь армянскагоисторима 
Асохикъ, который говорить сле дующее: „Великий
Куропалатъ Давидъ кротостью и миролюбиемъ превос-

®) Асохикъ. стр. 135 и 179.
’) Си. у Гана стр. 38, у Вакрадэе прин. на стр. 131— 140.
*) Вахушти, прим- Бакрадзе, стр. 139. Аѳонская пергам. 

рукопись
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ходилъ все хъ царей, жившихъ въ наше время; онъ 
былъ виновникомъ мира и бдагоденствия все хъ восточ- 
ныхъ государегвъ, въ особенности же Армении и Иве- 
рии; онъ прекратилъ войны, безнрестанно возникавшия 
со все хъ сторонъ, восторжествовалъ надъ все ми окрест
ными народами, такъ что все государства добровольно 
подчинялись ему. “ й) При этихъ же царяхъ окончатель
но было положено основание могущества Грузии, и съ 
этого времени грузины идутъ твердой поступью виередъ 
вплоть до вступления на престолъ царицы Тамары, и 
царство Картловь изо дня въ день растетъ какъ въ 
политическомъ, такъ и въ культурномъ отношенияхъ.

Ко всему этому надо добавить, что въ приписке  къ 
„гимнице " попадаются имена и др. грузинскихъ де ятелей, 
жившихъ въ X столе гии; такъ наприм.: Микела, Давидъ, 
Давидъ 2-й, ( тепань Чкондиделп, иоаннъ Мтебевари, 
Евфимий, иоаннъ Конколидзе, Моисей и т. д.**)

Итакъ изъ нриведенныхъ историческихъ данныхъ 
можно вывести что гимница*1 священныхъ ае снопе ний 
напирана и йотирована въ иериодъ X столетия. Не до
вольствуясь изложенными данными, отметимь также, что 
Мосе Джанашвили въ своемъ изеле дованиа объ этой руко
писи грворитъ сле дующее; хотя „гимница“ и переписа
на при правлении вышеупомянутыхъ царей, но ориги
налы, съ котораго списаны эти пе снопе ния, должны 
были существовать и раньше.

Въ доказательство своего мне ния, почтенный исто-

*) См. ист. Асохикъ, стр. 200.
**)'См. подробный разборъ .,гимпицы“— „Сокровище X

ве ка“, М. Джанашвили.



рикъ приводить приписку автора „гимницы" на 8-ой 
странице . Вотъ она:

Слава Тебе, Христе Боже, причина все хъ благъ, 
съ великою помощью Твоею окончились пе снопе ния 
Святаго Воскресения Твоего, яко благословенъ есть и 
нынии, и присно и вове ки ве ковъ, аминь Съ помощью 
Великаго Бога, я гре шный, суетой мирской поглощенный, 
опечаленный тяжестью сознаваемаго ничтожества, Ми- 
кель Модрекили, трудился и сверхъ безе ил: я моего со
брать не снопе ния сии— Святаго Воскресения Христа, 
который обре лъ на языке грузинъ: мехурския, грече* 
ския и грузинския, согласныя сь догматами христианской 
церкви, яко возглашать Господа, паче восхвалять его 
силой, чистотой и правдой ве рне йшихъ сихъ мотивовъ 
съ безошибочными знаками".

Изъ этой приписки прямо усматри вается, что 
авторъ сборника нагаёлъ на языкЬ грузинъ ие снопе ния , 
собралъ ихъ и безъ мале йшихъ изме нений переложилъ 
ихъ на нотные знаки. Вадо полагать, что до этого еще 
были изобретены нотные знаки— невматическихъ ното 
писаний; существовали не только грузинския пе снопе ния 
на языке грузинъ, но и мехурския, и греческия. 
Въ доказательство этого приводимъ приписку автора 
„гимницы на странице  44-й, гласящую:» . . .  со
брала пе снопе ния, существовавшия на языке  гру
зинъ: мехурския, греческия и грузинския и внесъ въ
святую внигу сию, со все ми подробностями и истинами, 
обработавъ лично, призывая на помощь свое знание% 
и т- д. Тождественность смысла этой приписки съ со- 
держаниемъ приведенной выше приписки со страницы 
8-ой ясна-

Онъ, Микелъ Модрекили, собралъ разбросанным

-  13 -
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пе сноие ния, существовавши и исиолнявшияся въ гру
зинскихъ церквахъ на языке грузинъ и разработанныя 
имъжесамимъ, внесъ въ эту святую книгу. Грузинекие 
историки этого Микели Модрекила считаютъ писнтелемъ 
конца десятаго ве ка-

Сочинениемъ не снопе ний занимались самыя выиа- 
ющияся лица того времени. Такъ, наприм., на странице 
78-ой „гимницы* приведены Рождественския пе сноие ния, 
сказанный енископомъ иоанномъ Мтбевари. Этотъ епис- 
копъ часто упоминается на всемъ протяжений ,,гимни- 
цы‘‘, а на странице  119-ой встре чаются изображения 
маслян. красками Тоанна Мтбеварийскаго и Василия 
Кесарийскаго- Что этотъ иоаннъ Мтбевари быль про- 
све щенный челове къ своего ве ка, это не подлежить 
сомне нию. Не скодько главъ этой , , гимницы4' сочинены 
имъ, и на каждой сочиненной имъ главе есть приписка; 
„сказанный Богомъ выбраннымь иоанномъ,“ или же 
, ,сказанный Богомъ выбраннымъ иоанномъ, мудростью 
души святой свиде тели и ле тописи“ . Состоявъ главой— 
Тбетскаго монастыря, где  было сосредоточено книж
ное и литературное де ло, иоаннъ, какъ увидимъ даль
ше, первый подавалъ приме ръ собравшимся сподв жни- 
камъ. Кроме этой ,,гимницы“ , имя этого великаго че- 
лове ка упоминается въ сванетской рукописи, писанной 
самимъ же иоанномъ. Рукопись эта относится къ деся
тому столе тию. Есть еще приписка въ ,,гимнице “  о 
двухъ братьяхъ Чкондидели: Евфимии и Степане . Ев- 
фимий былъ образованный челове къ для своего ве ка. 
Въ ,,Г1амятникахъ грузинской старины4' профес. Цага 
рели, на странице 174 175, приведена во вее хъ от-
ношенияхъ заме чательная приписка, которая приводить 
све де ния о состоянии литературы того времени. Въ
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числе  многихъ сочинений упомянутаго Евфимия, подъ 
отде льнымъ номеромь указаны и сочинения святыхъ 
не снопе ний православной церкви. Отецъ Евфимия 
былъ иоаннъ, воспитавший сына своего въ совершен- 
номъ знании греческаго языка. Профессоръ Цагарели 
приводить названия 21 сочинения Евфимия, и надо по- 
лагать, что въ числе написанныхъ на грузинскомъ язы- 
ке сочинений были и пе снопе ния православной церкви. 
Н е тъ сомне ния, что произведения столь популярне й- 
гааго тогда челове ка, какимъ былъ Евфимий, могли 
войти вь священную ,,гимницу‘‘. Наше предполо- 
жение подтверждается те мъ боле е, что въ двухъ ме стахъ 
*гимницы“  встречается приписка къ пе снопе ниямъ: 
,-гре шный Евфимий ‘‘. *,и

Въ виду полноты представления уровня музы
кальной литературы те хъ ве ковъ нельзя обойти мол- 
чаниемъ еше не сколько рукописей того времени, име - 
ющихъ большое значение для исгории грузинской музы
ки Такъ,напр.: въ музее при тифлиоскомъ каеедраль- 
номъ соборе хранится пергаментная рукопись церков. 
ныхъ пе снопе ний съ невматически'и нотнымн знаками. 
Книга эта перенесена изь библиотѳки Алавердийскаго 
собора и называется,, -Алавердисъ дзилисъ пири“ — 
,,Алавердские ирмосы1 Авторомъ этихъ пе снопе ний 
называютъ не коего монаха иордане, имя котораго упо
минается въ приписке  къ рукописи, но заме тимъ, что 
это последнее достове рно не установлено, а пока толь
ко остается предположениемъ.

И въ после дующихъ в иикахъ музыка не пере

*) См. „Сокровище X ве ка“, М. Джанаипвили.
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ставала быть де ломъ обидественнымъ. Въ этомъ слу- 
чае  не мене е интересныя све де ния даетъ по музыкаль
ной истории сочинение архимандрита Геронтия въ кон- 
це Х У иии-го столе тия.

Достаточно было бы, по нашему разуме нию, вы- 
шеуномянутыхъ документовъ, чтобы охарактеризовать 
де ятельность вышепоименованныхъ лицъ, оце нить за
слуги каждаго въ де ле развития музыки и те мъ самымъ 
опреде лить уровень музыкальнаго искусства у грузинъ- 
Что музыка была де ломъ общественнымъ, вышедшимъ 
на широкий путь развития, тому свиде тели. какъ выше- 
названныя лица, такъ и те  рукописи, которыя дошли 
до нашихъ дней и которыя такъ живо говорятъ о вели
кой силе  и важности предмета, на которыя потрачены 
многие лучшие годы просве щенныхъ обтественныхъ 
де ятелей того времени-

Въ самомъ де ле , какимъ иечальнымъ кладбищемъ 
смотре ла бы на насъ вся эта бездна прошедшаго, по
крытая лишь могильными надписями мертвыхъ до
кументовъ, если бы не было этихъ животрепе- 
ицуицихъ созданий худо жествен наго творчества гру- 
зинскаго народа. Они изъ те хъ памятниковъ наро
да, которыя соединяютъ все пространство временъ отъ 
создания старе йшихъ изъ нихь, до нашихъ дней и та- 
кимъ образомъ сближая прошлое съ настояшимъ. Оне 
изъ техъ памятниковъ художествен наго творчества гру
зинъ, которые понятны для все хъ ве ковъ и народовь, 
значение которыхъ не можетъ быть не признано какимъ 
бы то ни было поколе ниемъ и на которые не посягнетъ 
никогда ни время, ни сила- Въ нихъ отражались и от
ражаются всякия общеисторическия явления всевозмож- 
ныя направления политической, художественной и об-
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щественной жизни; на нихъ влияли безъ исключения все 
причины общаго строя историческихъ событий, какъ могли 
влиять на языкъ, религию и обычаи народа-

Это истина, которую всякий можетъ прове ригь на
де ле

Обозре вая область музыкальнаго искусства древ- 
неве коваго времени, быть можетъ, мы многое не сказа
ли, боясь, чтобы очеркъ надаъ, нредиолагавшийся въ скром- 
ныхъ разме рахъ, на разросся слишкомъ.

Такие люди, какъ Микелъ Модрекили, иоаннъ Мтбе- 
вари, Евфимий, иордане и Геронтий уме ли охранять 
и находить ве рне йший путь къ усовершенствованно- 
ииосле дуюиция эиохи боле е могуицественныхъ ца
рей могли создать для искусства вообгне боле е плодо- 

-^носную  почву. Изве стно, что музыка и ноэзия получали 
и получаютъ боле е благоприягную почву для своего раз- 
вития тамъ, где челове ку не сколько свободне е дышет- 
ся. Однимъ изъ такихъ нериодовъ для грузинскаго на
рода, а отсюда и для искусства было царствование 
Тамары. Эту великую женщину въ историй Муравьевъ 
въ своихъ трудахъ характеризуешь такъ: „Не думаю, что
бы въ какой либо истории существовало царственное 
лицо, до такой степени сосредоточивщее въ себе  все 
нредания предниествовавшихъ и после дуюицихь ве ковъ, 
и вме сте съ те мъ столь све тлое и чистое отъ всякой 
укоризны, какъ сия Тамара". Вотъ эта-то великая 
женщина, прозванная матерью народа, значительно 
подняла уровень его духовной жизни. ииодтверждение 
этого мы видимъ въ появлении знамените йшаго поэта- 
философа X ии столе тия Шота Руставели, автора поэмы 
«Барсова кожа», которая, достигая высочайшихъ пре- 
де товъ поэзии, заходитъ какъ бы въ область музыки,

з
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напоминая глубокия кристаллическия волны зыблюгцейся 
поверхности воды,— въ своемъ лирическомъ излиянии. 
Сме ло можно сказать, что весь народъ грузинский, на
чиная отъ береговъ Чернаго до Каспийскаго морей, 
иропе лъ одну нескончаемую мелодию, въ форме  поэмы 
Руставели. Впрочемъ, съ поэзией и музыкой Руставели 
хорошо знакомъ весь образованный миръ по переводу 
Лейста на не мецкий языкъ.

Этотъ грузинский поэтъ-философъ X ии столе тия въ 
своей безсмертной поэме  упоминаетъ о двухъ уже тог
да установившихся названияхъ профессиональныхъ пе в- 
цовъ: мутриби и мгосани Название „мутриби» опреде - 
ляетъ музыканта, играющаго на струнномъ инструменте . 
ииазвание «мгосани11 оиреде ляетъ пе вца, играющаго на 
инструмент^ изъ семьи флейтъ и слагаюицаго стихи 
подъ аккомпаниментъ инструмента. Бъ этой же иоэме  
упоминаются названия сле дующихъ инструментовъ со
образно обстановке  торжества. Такъ наирим.: набо,
наса, начаги, барбити, эбани, дабдаби, пандури, чага- 
ни, хоси, саквири, цинцили и т. д. Многие изъ этихъ 
инструментовъ существуютъ и въ наши дни и сохра
нили свой первобытный видъ.

Ныне  существуюиций инструмент!, у грузинъ „доли" 
име етъ почти одинокую форму съ индийскимъ инстру* 
ментомъ «долэ“ . Инструмента этотъ име етъ форму про
долговатую, съ обе ихъ сторонъ обтягивается кожей и 
принадлежитъ къ семье ударныхъ.

Грузинский инструмента зурна, у арабовъ назы
вался „земръ“ или „зурна" и первый и второй схожи съ 
вне шнимъ видомъ кларнета и име ютъ одинаковый строй. 
Разница настояицаго - усовершенствование мундштука; 
ныне  мундштуки зурны де лаются изъ камыша, звуки ея
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мене е ре зки, а потому приятне е для слуха; у арабовъ 
мундгагуки зурны де лались металлические, почему звуки 
ея  отличались страшною ре зкостью и употреблялись 
только въ военное время.

Гиандури—ныне суицествующий струнный инстру
ментъ, пользующийся большою популярностью среди 
населения ,— носитъ ассирийское название; у арабовъ 
инструментъ съ такимъ строемъ назывался „дамбуръ". 
Впосле дствии инструментъ этотъ перешелъ въ Грецию, 
где  онъ удержалъ свой первоначальный видъ и назы
вался *игитали“ или „севури“ *).

Дудуки—изъ числа любиме йшихъ духовыхъ инстру- 
ментовъ у грузинъ- Дудуки де лается изъ тутоваго де
рева съ камыпиевымъ мундштукомъ, съ семью лрорезами 
въ корпусе  и носитъ название второй ступени арабской 
гаммы «ду». Дудуки играется всегда въ паре , во всемъ 
ходе  мелодий образуя между собою интервалы- Второй 
играющий по отножению къ первому, ведущему главную 
мелодию, называется „дамкаши“.

Чонгури или чанги самый любимый и распростра
ненный инструментъ среди грузинскаго населения. Въ 
западной части Грузии инструментъ этотъ име ется въ 
каждомъ доме  и подъ аккомпаниментъ его женщинами 
поются стихи. Само название инструмента „чонгури" 
указываетъ на арабское происхождение. Онъ име етъ 
видъ мандолины; на шейке  его намотаны лады; игра- 
ють на немъ щипкомъ. Кажется, ни одинъ инструментъ 
не былъ такъ чтимы и сладко воспе ваемъ выдающимися 
грузинскими поэтами, какъ чонгури. Выдающийся гру-

*>См. истор. муз Размадаѳ, и часть.—См. он инструментом!..



зинский поэтъ или, какъ его называютъ по' духу его 
произведений, грузинский Вайронъ — Николай Барата
швили въ одномъ изъ своихъ превосходныхъ стихотво- 
рений приписываетъ чонгури демоническую силу, печаль* 
ные звуки котораго, напоминая ему о све тломъ пропи- 
ломъ, томятъ душу и сердце и подъ его звуки вздо- 
хомъ грустнымъ и прошальнымъ проводить рой све т- 
лыхъ воспоминании. Другой не мене е изве стный поэтъ 
Акакий Церетели желалъ бы, чтобы звуки чонгури для 
правды звучали и о иравде  лишь помышляли. Инстру
ментъ этотъ име етъ строй тари: натягиваются пять ме- 
таллйческихъ струнъ; первая пара звучитъ въ унисонъ 
и опреде леннаго строя не име етъ; вторая пара по от- 
ношении къ первой звучитъ на разстоянии чистой квар
ты въ унисонъ; пятая отъ первой— на разстоянии чис
той квинты. Быть можетъ, инструментъ этотъ получилъ 
свое название отъ четвертой ступени арабской гаммы — 
„ченгъ". .

Тари (Шаг) -  азиатская гитара; кориусъ ея выдалбли
вается изъ це льнаго дерева и име етъ видъ двухъ со
общающихся другъ съ другомъ тонкосте нныхъ чашекъ 
неравной величины. Края чашекъ, выравненные въ од
ну плоскость, обтягиваются рыбьимъ или другимъ 
пузыремъ, играющимъ роль верхней деки. Отдушины 
заме няются едва заме тными булавочными уколами на 
пузырчатой де ке ; особаго грифа не име ется, лады на
мотаны; пять главныхъ металлическихъ струнъ звучать 
подъ ударами щипка; изъ пяти струнъ первая пара не 
име етъ постояннаго строя; вторая пара звучитъ въ 
унисонъ и отстоитъ отъ первой на разстоянии чистой 
кварты; басъ строится на квинту чистую съ первой. 
Инструментъ тари быть можетъ име етъ не что общее съ
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грузинскими припевами: таррале, варале, вархарале, 
тархарале,— а это после днее съ греческимъ „таргилия 1*. 
Греческое „йиаггео“ значить —опираться, полагать свое 
дове рие на комъ нибудь; ТЬагаиеов—безстрашный, ве - 
рящий въ благоприятный исходъ, неустрашимый; воз
носиться, увлекаться. Быть можетъ нашъ Шаг и гре- 
ческий инструментъ ки-Шаг первоначально представляли 
изъ себя одинъ и тотъ-же инструментъ.

Чианури=трехструнная азиатская скрипка съ дере- 
вяннымъ резонатор! мъ, име ющимъ фор^иу мавританска- 
го купола. Корпусъ выдалбливается изъ це льнаго де
рева, или склеивается изъ отде льныхъ частей тутоваго 
дерева; основание купола обтянуто животнымъ иу- 
зыремъ, представляющимъ изъ себя верхнюю деку; оео- 
баго грифа на, шейке  не име ется, струны—металличес- 
кия; къ корпусу снизу у пуговки приде лывается желе з- 
ный стержень, какъ у виолончели, конецъ котораго 
опирается на ле вое коле но. Строй «чианури < подобенъ 
строю „тари“ ; на чианури играютъ смычкомъ прими- 
тивнаго образца

Дайра—одинъ изъ распространенныхъ ударныхъ 
инструментовъ. —име етъ видъ бубенъ, но значительно 
большихъ разме ровъ; кь ободу прице пляются маленькие 
бубенчики и другие звенящие предметы; на ободахъ 
перетягиваютъ рыбий пузырь или козий ме хъ; первый 
считается лучшимъ какъ по легкости, такъ и по чисто- 
те  даваемаго звука.

Димплипито азиатския литав|>ы -  име ютъ форму 
усе ченнаго конуса, на широкое основание котораго 
натягивается пузырь: димплипито выжигается изъ гли
ны и играютя палочками.

^Саазъ— азиатская мандолина, но устройству насоми-
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наетъ тари; но проще последнято; верхняя дека—дере
вянная, строй—тари и играется пшпкомъ на пяти ме- 
таллическихъ струнахъ.

Каманча —изъ семьи струнныхъ инструментовъ, 
очень похожа на виолончель; резонаторъ продолговатый 
шейка короткая, четыре струны изъ кишекъ, строй та
ри; во время игры инструментъ держать вертикально, 
опирая на коле но, играютъ смычкомъ примитивнаго об
разца. Хотя инструментъ не такъ популяренъ въ наро- 
де , какъ тари, дуду к и, чонгури и др. но все же о 
немъ сложилась среди населения изве стная пе сня-по- 
говорка: «даукаръ чемо каманча, пирши арагдевсъ ав- 
шара».— , играй, моя каманча, во рту у тебя нетъ 
удилъ“.

Сантури—изъ семьи струнныхъ инструментовъ съ 
виду похожъ на цигру, а еще больше на деку рояля; 
на сантури натягиваются металлическия струны въ не - 
сколько диатоническихъ гаммъ, смотря по величине  ин
струмента и каждыя три струны даютъ одинъ и тотъ- 
же звукъ. Играюиций ударами деревянныхъ молоточ- 
ковъ сверху выбиваетъ звуки. Инструментъ этотъ са- 
маго древняго происхождения; въ настоящее время по
падаются игроки на сантури ре дко и то липа преклон- 
ныхъ ле тъ

Саквири или горотото—духовой инструментъ, изго
товлялся изъ ме ди, похожъ на тромбонъ, звукъ его 
безъ тембра; встре чался крайне ре дко и употреб
лялся въ военное время; быть можетъ, по качеству сво
его звука инструментъ этотъ и получилъ свое назва- 
ние: „саквири“ значить— „для крика*; горотото—громо
вой: горо—гром...

Саламури- прототинъ современной флейты съ языч-

и
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комъ и безъ язычка. На кориусе семь проре зовъ, вось
мой име ется снизу И закрывается большимъ пальцемъ 
во время игры. Быть можетъ во вйе шнемъ виде  и есть 
сходство между саламури и флейтой, но по качеству 
звука вти два инструмента име ютъ большую разницу. 
Тогда какъ звукъ флейты холотенъ, въ верхнемъ ре- 
гиетре  подчасъ ре зокъ, звукъ саламури мягокъ и не - 
женъ. Быть может ь инструментъ этотъ по качеству 
своего звука и получилъ свое нззвание; *саламури“ 
означаетъ— приве тъ, приве тственный. Этотъ инетру- 
ментъ практикуется большею частью у пастуховъ- Оа- 
ламури не])е дко воспе вается и лучшими представителя
ми грузинской поэзии. Такъ, поэтъ восклицаетъ: «Сад
хар, чемо саламуро, хма ткбило да саамуро“ — „о, где 
ты, мой саламури, сладкозвучный и приятный!“ и т. д-

Тутъ же надо заме тить, что многие изъ вышеу 
помянутыхъ инструментовъ не могутъ считаться строго 
грузинскими, такъ какъ не которые изъ нихъ въ оди
наковой степени распространены между все ми народно
стями, населяющими Кавказъ.

Много другихъ инструментовъ, какъ карахса и пр., 
пользуются большою популярностью среди населения. 
Самое же почетное ме сто въ народной поэзии уде ляет- 
ся инструменту „Блиадзиеъ-сгвири‘\  Быть можетъ ин
струментъ этотъ получилъ свое название отъ само
го изобре тателя Блиадзе Ствири напоминаетъ ин- 
дийский инструментъ тумери, неигравший у нихъ осо
бенной роли. Онъ состоялъ изъ двухъ трубокъ бамбу- 
коваго тростника, высовывающихся изъ пустой тыквы, 
служащей какъ бы воздуховымъ резервуаромъ. Инстру
ментъ этотъ издавалъ ре зкий, безъ тембра, звукъ. Отли- 
чие Влиадзисъ-ствири состоять въ сле дуюшемъ: на конпе
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соединенныхъ двухъ трубокъ наде вается рогь, конецъ 
котораго изогнуть вверхъ; воздуховымъ резервуаромъ 
служить уже не тыква, где надо было поддерживать без- 
прерывную струю воздуха, а козий ме хъ, который по
хищается подъ мышкой у играющаго. Отъ играющаго 
зависитъ сила издаваемого звѵка, смотря по тому, какую 
силу давления онъ производить на ме хъ Поэтому 
нельзя удивляться тому, что играюиций на этомъ. ин
струм ент доводить звукъ до риапиззит о .  Если даже въ 
устройстве этихъ двухъ инструментовъ — блиадзисъ-стви- 
рн и тумери— можно виде ть сходство, то по каче
ству звука они представляютъ две противоположности. 
Звукъ грузинскаго инструмента мягокъ, гибокъ; 
его ГоНе и риапо даютъ ему еще больше прево
сходства передъ индийскшмъ тумери. иио тембру звука, 
ствири очень подходить къ звуку церковнаго органа и 
ре зко отличается отъ звука китайскаго инструмента, 
называвшагося ченгъ, котораго ставятъ прототипомъ 
церковнаго органа. Если ко всему этому добавить, что на 
блиадзис-ствири можно играть це лые часы, то понятно 
станетъ его распространенность среди населения. Иреде лъ 
регистра ствири равняется 11/ 2 октавамъ; на двухъ дуд- 
кахъ образуются интервалы или съ поющим ь голосомъ 
или между собою териия, кварта, квинта, секста. Подъ 
аккомпаниментъ ствири передаются большею частью бы
лины о герояхъ и предания старины. Само ведение моти
ва и стиль пе ния напоминаютъ псалмодию и всле дствие 
ограниченности тоновъ, въ преде лахъ которыхъ оно 
вращается, должно относиться къ глубокой древности. 
Носителями и распространителями былинъ и сказаний 
являются ныне  сушествующие среди наседения бродячие 
музыканты—мествире, по образу жизни напсминаюшие



германскихъ миннезингероръ. Мествире или какъ 
его часто называютъ —сазандари не надо сме шивать сь 
группой ныне существующихъ музыкантовъ-сазандари 
или «даста». Выть можетъ, образъ жизни те хъ и другихъ 
и позволяетъ сравнивать эти два сословия, но це ли, ими 
пресле дуемыя, далеко не одинаковы. Для наглядной ха
рактеристики и ознакомления съ поэзией мествире, не- 
лишнимъ считаю привести приблизительный переводъ 
сказаний миннезингера Имедашвили, слышанный нами въ 
сел. Чкопиат-Кари, Горийскаго уе зда. Этотъ Имедашвили, 
но его разсказамъ, съ малыхъ ле тъ бросивъ родныя 
ноля и долины, пустился странствовать по Грузии и 
подъ аккомпаниментъ ствири, разукрашеннаго камнями, 
сталъ слагать стихи и пропове дывать о любви къ ближ
нему. Вотъ одно изъ этихъ стихотворений. ,,Наше 
время мене е всего отличается скромностью-не то бы
ло при предкахъ; намъ кажется, что мы во все хъ от- 
ношенияхъ превзошли прошлое, что мы во все хъ сфе- 
рахъ мысли совершили завоевание Завоевания эти хотя 
и велики, но не въ нихъ наши подвиги, знания могутъ 
ложиться безконечными слоями на мысль современнаго 
челове ка. Онъ можетъ чувствовать себя свободнымъ отъ 
всякихъ предразсудковъ, и все таки онъ останется мерт- 
вымъ звеномъ въ мире : о немъ забудутъ ггакъ-же быс
тро и безъ всякаго сожале ния, какъ забываютъ о вы- 
сохшемъ дереве , о внезапно нромелькнувшемъ метеоре . 
Если жизнь челове ка не будетъ сгоре та и одухотворена 
душевноискренной, благородной отзывчивостью на люд- 
ския страдания и ошибки, если онъ замкнется въ мире 
своихъ личныхъ эгоистическихъ идей и чрезме рно себя- 
любивыхъ стремлений, —онъ безполезный, лишний сынъ 
своего ве ка и народа. Ни обширныя знания, ни чувство

4
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красоты не смогутъ его выде лнть въ глазахъ потомства 
изъ будничнаго се раго челове ческаго стада. Иосле дний 
поденщикъ и онъ со все мъ блескомъ своего ума прой- 
дутъ безсле дно и вызовутъ лишь одни нарекания у по
томства на даромъ занятое ими ме сто на земле  и без- 
полезно потраченный ве къ“ .

ии

Вакончивъ краткое описание музыкальныхъ инстру
ментовъ, мы бы желали хотя вскользь поговорить о 
развитии народной пе сни, которая даетъ столь обиль
ный материалъ для истории.

Въ две надцатомъ столе тии, въ славную эпоху цар- 
ствования Тамары, грузинская народная пе сня достигла 
наивысшаго своего совершено ива, какъ по форме , рит
мичности слога, такъ и по своему содержанию-

Масса ие сень, оставшихся отъ две надцатаго столе - 
тия, о величии тамаровской эпохи, вызвали появление це - 
лаго ряда новыхъ инструментовъ—струнныхъ и духовыхъ. 
Уже въ одномъ Арчилиани попадаются названия новыхъ 
инструментовъ; такъ, напр.: атзали, хутзали и т. д .— 
значитъ: десятиструнный и пятиструнный.

досо осп-сиа̂ ттисой, аЗасо Зоолога,

д2>оЕ>-д2>БѴ>соо.

Звуки десятиструннаго инструмента напоминаютъ звуки 
органа

Уже съ этихъ ве ковъ тянется нескончаемая нить 
именъ знаменитыхъ ие вцовъ и стихотворцевъ, переда 
вавшихъ устно изъ рода въ родъ мелодии вплоть до



нашихъ дней *). Въ настоящее время традиционное ро
довое пе ние сохранилось въ семье кн. Цициановыхъ, 
гд и; самъ глава семейства, старикъ за 80 ле тъ, съ че
тырьмя сыновьями, изъ которыхъ старшему 50 л .,— все  
прекрасные пе вцы и игроки на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ. Не мене е изве стенъ знаменитый знатокъ ста- 
ринныхъ церковныхъ напе вовъ преклонныхъ ле тъ свя- 
иценникъ Думбадзе, кн. Козманишвили, иѵаралашвили 
и др.

Развитие грузинской народной музыки, между про 
чимь, обязано просве щенному соде йствию многихъ го- 
сударственныхъ де ятелей. Такова де ятельность царя 
Ираклия, материально соде йствовавшаго успе ху развития 
музыкальнаго искусства, де ятельность Антона католи
коса, выписавшаго изъ Имеретии знаменитыхъ пе вцѳвъ 
братьевъ Ангадзе для распрост|)анения и насаждения 
церковнаго пе ниявъ  Карталинии. *) Вообще, средние ве ка 
и эпохи царствовании славне йшихъ государей Востока- 
Давида-Куропалата, царицы Тамары и др- унасле дова- 
ли грузинской народной музыкЬ такие элементы, на ко
торыхъ развивалась она до нашихъ дней.,, Закатилось 
солнце Грузий, опочила мать народа— Тамара, какъ вос- 
клицаетъ ле тописецъ, — паль столпъ ве ры и отечества- , 
но умиротворительница народовь и страны доныне  
воспЬвается во все хъ уголкахъ Грузии въ составленной 
для нея народомъ эиитафии- Вотъ она:
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*) См. номинальный списокъ именъ и фамилии выдающихся 
пе вцовъ въ кн. Ги. Карбелова „о груз народн. све тск. и духовн. 
мотивахъ ,

*) См Археографии, акты т. И письма Антона католикоса 
къ Д и ц ианову.



„Я, Тамара, была царицей,
Царицей, прославленной всюду.
Межевые знаки поставила въ море ,
Сушу присоединила къ своему царству; 
Окрестности Эрзерума отдала въ аренду,
А на Испагань наложила дань*
Свершивъ столько де яний,
Въ десять аршинъ холста, спеле- 

навшись, погреблась/
Бурно неслась жизнь народа при вышеупомяну- 

тыхъ царяхъ по крутому руслу, катя то мутныя, то 
прозрачныя волны политической и общественной жиз
ни и на берегъ по временамъ вынося такие слитки и 
перлы драгоце ннаго металла, которые не допустятъ и 
мысли о возможности оскуде ния когда-либо ея золото- 
носнаго русла.

Группа такихъ старе йшихъ напе вовъ какъ чонгу- 
ро, гвибрзане, замтаро и т. д., все это остатки слаа- 
наго царствования царицы Тамары. Въ непроницаемой 
т ь м ии ве ковъ мы наталкиваемся на знаменательные дни 
въ христианскомъ мире : рождается и умираетъ Хрис-
тосъ за родъ челове ческий и своимъ страданиемъ и 
воскресениемъ тьму побе ждаетъ и те мъ даруетъ новую 
жизнь миру. Оттого дни эти становятся днями торжес
тва для народа, носящаго ве ру во Христе и восне - 
ваются гимнами пасхальнымъ „Чона и рождествен
ским^1—Алило:

Существуюиция въ наши дни виды пе ния »Оровела“ 
„Гигини* -отзвукъ поздне йшихъ ве ковъ. Оровела —видъ 
сольнаго пе ния, полагаемъ —отзвукъ древне йшихъ ве - 
ковъ, когда искусство переживало первую ступень раз- 
вития, когда народъ не име лъ понятие о гармоничес-
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комъ сочетаний въ природе  и существовало унисонное 
гиение; такова-же «аробная пе сн я“ — урмули и пе сня 
„молотьбы" Особую рубрику можно отвести напе вамъ, 
такъ называемымъ „Хеури“ — родъ воинственныхъ не - 
сень. Въ настоящее время не установлена ме- 
лодия грузинскаго марша—марсельезы и „Боже, царя 
храни-гимна. Этимъ именемъ называютъ мелодию пе с- 
ни «мгзаврули“ , схожую съ мелодией „макрули", кото
рая поется во время шествия жениха и неве сты подъ 
ве нцомъ. иМелодия и строй самаго стиля пе сень «Мгзав- 
рули“ и „Макрули" торжественны, но въ нихъ мало 
воинственнаго.

Названия: Джавахури, Тушури, Самаиа-Перхиси, 
Мушури, Надури и Супрули устанавливаютъ категорию 
пе сенъ: Мушури— рабочия, Мгзаврули и Надури— по- 
нутныя пе сни, Макрули - свадебныя, супрули -  застоль
ный и т. д. Все  вышеназванные виды пе сенъ поются 
на три голоса: перваго, второго тенора и баса.

Въ Мингрелий осталось четырехъ-голосное пЬние. 
Въ конце восемнадцатаго столе тия, какъ свиде тель- 
ствуеть авторъ преинтересной статьи, поме щенной въ 
журнале  , Цискари“  за № 64-мъ 1864 г. *), грузинское 
ие ние слагалось изъ шести голосовъ. 1-ый голосъ на
зывался ткма; 2-ой - магали бани—модзахили; 3-ий — 
бани; 4 ы й —дврини; 5-ый—зили и 6-ой—крини; поря- 
докъ ихъ сочетания быль таковъ: первый голосъ—
,,ткма‘‘ начиналъ, второй голосъ —,,модзахили“  при
соединялся къ первому, образуя гармонию; третий го-

*) См. № 64 журналъ „Цисцари“ за 1864 г. въ бибииот. 
Общ. Распр. Грам.
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лосъ — ,,бани‘‘ со ед и н я л а - , ,тк м а “  и , ,модзахили“ , 
четвертый— ,,дврини“  гуде лъ и обнималъ все  голоса, 
какъ современная октава, пятый - , , з и л и “  пиелъ между 
ткма и модзахили, образуя консонирующие интервалы 
и сливаясь то съ ,,ткма‘‘, то съ ,,модзахили“ ; шестой 
— ,,крини“ —самыйвысокий дискантъ—выде лывалъ раз- 
ныя фиоригуры въ преде лахь тональности данной ме- 
лодии.

Изъ множества писемъ и статей о грузинской му- 
зыке , которыя разбросаны въ периодической печати, 
остановлю внимание читателей на трудахъ лучшихъ 
представителей современнаго русскаго искусства, име
на которыхъ могугъ говорить сами за себя. И эго 
темъ боле е, что труды ихъ, помимо всякихъ иныхъ до- 
стоинствъ, представляютъ интересъ новизны, такъ какъ 
затрогиваютъ предметъ мало кому изве стный и нике мъ 
неизсле дованный.

То, что творило художественное чутье народа, без- 
иристрастный критикъ изучиетъ, группируетъ, сопос- 
тавляетъ и де лаетъ соотве тственные выводы. Въ иномъ 
случае  трудно было бы для него разобраться въ име - 
юицемся богатомъ материале , еще недостаточно изучен- 
номъ, — избе гать бшжайпиаго штандпункта и находить ве р- 
не йший, ограждать себя оть подавляющей авторитетнос
ти не которыхъ учении, которыя легко могли бы сбли
зить съ чужимъ недоразуме ниемъ и во всемъ этомъ 
лабиринте сохранить объективность взгляда. Къ числу 
указанныхъ представителей относятся такия лица, какъ 
Ипполитовь-Иванов ь, Корещенко, Чайковский и Рубин
штейн ь, которые, осме люсь сказать, достаточно во
оружены музыкальной наблюдательностью и знаниемъ 
де ла.



Г-нъ Ипполитокъ-Ивановъ, ныне  одинъ изъ иро- 
фессоровъ московской Императорской консерватории, 
долгое время занимали въ Тифлисе  должность дирек
тора музыкальнаго общества, • где ему и удалось для 
своихъ изсле дований въ сфере грузинской музыки, -  оз
накомиться съ историей народа. Наряду съ гтимъ и 
частыя экскурсий въ Кахетию, въ этотъ уголокъ зву- 
ковъ, и Карталинию для ознакомления съ народными мо
тивами, дали почтенному профессору массу материала 
для преинтересной статьи, поме щеной въ одномъ изъ луч- 
ниихъ специальныхъ музыкальныхь журналовъ ,,Артистъ“ .

Те евронейские церковные лады, которые почтен
ный профессоръ приме няетъ къ грузинскимъ народнымъ 
мотивами, мы оставляемъ нетронутыми- Я  дальше пред
ложу читателями кое какия све де ния о чисто грузин- 
скихъ ладахъ или, по крайней ме ре , о существуюшихъ 
названияхъ мотивовъ, абсолютно неизве стныхъ ни од
ному изъ историковъ европейской музыки. Быть можетъ, 
названия этихъ ладовъ или напе вовь откроютъ новую 
область въ сфере грузинской музыки съ ея безконечными 
квинтами и бросятъ кое-какой све тъ на многое еще 
неизве стное въ истории мѵзыки вообще.

Многия мне ния ночтеннаго профессора намъ ка
жутся совершенно правильными Что многое въ гру
зинской народной музыке можетъ оказаться продуктомъ 
историческаго наслоения, что старогреческие лады мож
но просле дить съ полной ясностью какъ въ све тскихъ, 
такъ и вь духовныхъ мелодияхъ, а отсюда строгая 
тождественность стиля древне-грузинскихъ пе сенъ со 
стилемъ грузинскаго церковнаго напе ва, -  все это вне 
сомне ния- Те мъ не мене е, несмотря на все это, сила 
простоты и искренности, которую не добудешь никакою
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хитросплетенной комбинацией, реальность въ движе- 
нияхъ, заставляюицимъ чувствовать себя разнобразнымъ 
ритмомъ, оригинальность и благородное изящество прос
той мелодии—вотъ отличительный черты грузинских'!, 
национальныхъ напе вовь.

Иоэзия и музыка получали и получаютъ боле е бла- 
гоприятную почву для развития формъ тамъ, где  чело- 
ве ку не сколько свободне е дышется. Вкратце  просле - 
дивъ историю Т р у зии, г. Ипполитовъ-Ивачовъ под
ходить къ разцве ту грузинскаго царства - къ царство- 
ванию царицы Тамары, значительно поднявшей духов
ную жизнь народа. Съ ея царствования и начинается 
разцве тъ народной поэзии.

Прилагаемый пе сни къ этой статье профессо
ра безъ неподдающихся художественной обработке 
фиоритуръ и мелизмъ, представлены съ те ми типичны
ми особенностями, которыя составляютъ неотъемле
мую принадлежность грузинскихъ пе сенъ— мотивовъ.

Кт сожале нию, при всей своей разработке , пе сни 
эти даютъ понятие только объ одной стороне  народ
ных ь мотивовъ, а именно о сольномъ пе нии. Такимъ 
образомъ, интересующимся лицамъ недоступно знаком
ство съ грузинскимъ хоровымъ пе ниемъ, а первенствую
щее ме сто въ груз, народной музыке иринадлежитъ хору. 
Сле довало бы для болыпаго интересса, съ точки зре - 
ния музыкальной теории, обратить внимание на такие 
перлы народнчго творчества, какъ застольныя пе сни 
„Мравалъ жамиэръ» — многая ле та; «Оупрули“ , ие сня 
кн. Пициановыхъ „Шевсвать цител ците;ии “ ; „замтаро" 
— зима, ,,Гвибрзане“— вели! „мушури"— карталинская 
рабочая пе сня и т. д-

Мне ние профессора, будто у грузинъ не тъ нацио-
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нальныхъ застольныхъ пе сенъ -  какъ, наир-, „Мра 
валъ жамиер", ни на чемъ не основано- Д е йствительно, 
въ наплыве евронейскихъ мотивовь почти забыта народ
ная застольная пе сня; — но въ деревне , где крес
тьянский людъ туго поддается вновь испеченному 
мотиву интеллигентомъ'грузиномъ въ городе , она пое- 
ся всЬми и притомъ существуетъ не одинъ видъ 
мотива, а не сколько; ихъ называюсь „Кахури мравал 
жамие р “ кахетинское многая лета и „Картлури мравалъ 
жамиер" —карталинское многая ле та; з те мъ сле дуютъ 
имеретинский, гурийскии и мингрельский напе вы *! 
Кроме  того, мотивы застольныхъ пе сенъ существуютъ 
иныхъ вариаций, одного стиля съ обыкновенными моти
вами, но специально предназ аченныя для пе ния и склю- 
чательно затрапезой

Какъ всякий первый опытъ, трудъ почтеннаго 
профессора отчасти носитъ отпечатокъ нере шитель- 
ности и надо думать, что въ будущем ь 'наблюдатель
ность дастъ ему возможность сме ле е подойти къ те мъ 
гипотезами, которыя казались ему, быть можетъ, 
рискованными, и онъ, заинтересовавшись художественной 
жизнью грузинскаго народа, не замедлить еще разъ 
взглянуть вглубь народной души, чтобы представить 
ее предъ миромъ въ полномъ блеске  ея де вственныхъ 
силъ.

Кроме названнаго труда по изучению грузинскихъ 
пе сенъ, у г- Иванова есть и попытка ихъ музыкальной 
переработки напр.; ,.сюита“  на темы грузинскихъ пе - 
сенъ, переложения грузинскихъ сольныхъ напе вовъ

*) См. «Сборникъ груз, пе сенъ И.Г. Каргаретели Т 1899 г.
5
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для пе ния съ фортепиано, какъ наир., „Ортав тва- 
лис синатле", „Таво чемо беди ар гицериа* и др , 
Но самый капитальный трудъ его — это пере- 
ложение грузинскихъ церковныхъ напе вовъ, но по
чину высокаго покровителя грузинской церковной му
зыки епископа Александра. Чтобы схватить и пере
ложить на ноты напе вы всей — литургии съ те - 
ми особенностями, которыя составляютъ неотъемлемую 
черту грузинскихъ церковныхъ ндпе вовъ, онъ трудился 
долгое время и этотъ трудъ, по-истине  солидный, уве н- 
чался успе хомъ.

Своими трудами о грузинской музыке  не мене е 
интересные взгляды устанавливаетъ изве стный русский 
композиторъ и критикъ г. Кореиценко. Состоя пре- 
подавателемъ московской консерватории вме сте  съ те мъ 
онъ давно уже изве стенъ всей читающей русской нуб- 
лике  по своими критическимъ статьямъ, а его музыкаль- 
ныя произведения, не разъ исполнявшияся на симфони- 
ческихъ концертахъ русскагомузыкальнаго общества,— 
лучшее доказательство его музыкальнаго дарования 
Г. Корещенко ле то 1897 года, съ це лью ознакомле
н а  съ грузинскими народными пе снями, ировелъ въ 
западной части Грузии— въ Мингредии, Гурии и Име- 
ретии, посеицая заброшенныя деревни, расположенныя 
въ горахъ и долинахъ, куда еще не проникла затхлая 
фабричная атмосфера и не мутила первобытную худо- 
жественную струю народной мелодии и поэзии. Мате- 
риалъ, имъ собранный, не замедлилъ явиться въ виде 
ряда очерковъ о грузинской народной музыке  на стра- 
ницахъ «Московскихъ Ве домостей»-

Въ своихъ очеркахъ онъ останавливаетъ внимание
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читателя на многихъ оеобенностяхъ грузинскихъ народ- 
ныхъ пе сенъ. *)

Говоря объ изобилии народныхъ пе сенъ у грузинъ, 
г. Корещенко проводить параллель между историче- 
скимъ склядомъ жизни Малороссии и Грузии и, находя 
много общаго въ этихъ условияхъ, усматриваешь и 
общую музыкальную фактуру въ пе сняхъ грузинъ и ма- 
лороссовъ. иио толкованию г. Корещенко, грузинскан пе с- 
ня съ ея содержаниемъ мощно раскинулась, неисчер
паема; полету ея поэтическаго вдохновения, стремя 
щагося къ святому идеалу, не тъ конца-преде ла; че мъ 
больше слушаешь эти отъ земли оторвавшиеся, далеко 
отъ нея витающие, въ высь несущиеся звуки, ихъ бо- 
жественныя сплетения, дивный хоръ ихъ ве щихъ голо- 
совъ, громко поющий о томъ лучшемъ, что когда либо 
волновало сердце народа, те мъ больше убе ждаешься въ 
томъ, что въ дливномь ряде  этихъ наизусть, каза
лось бы, выученныхъ тактовъ, живеть еще масса неиз- 
ве даннаго, всякий разъ новаго и безъ конца прекрас- 
наго. Красота и прелесть грузинской народной пе сни, 
несмотря на то, что прошла сквозь течения ве ковъ, воз
раста не знаетъ. Она, какъ понятие объ идеальномъ 
добре , какъ представление о чисте йшемь чувстве  любви 
— ве чно молода и ве чно будетъ сиять неувядаемой, нет- 
ле нной красотой. Грузинский народъ, носивший въ душе 
ве ру во Христа, окруженный азиатскими народами, соз- 
даетъ трехголосное пе ние тогда, когда мелодия сосе днихъ 
народовъ переживаетъ первую ступень развития* Че мъ же 
обусловливается расцве тъ грузинской народной пе сни?

*) См. рядъ фельет. „Моск. Ве д .“ за 97 г. „О грузин, на
роди. пе сняхъ “
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Энергией народной жизни! Только тогда являлась у 
народа богатая ме сня, когда масса народа была вол 
нуема сильными и благородными чувствами, когда си
лой народа совершались великия события. Таковы вре
мена царствоваиия царей: Баграта иии, Давида-Куро- 
палата, Вахтанга Горгасллна и Тамары. Имева этихъ 
царей окружены ореоломъ славы, какъ героевъ, давпшхъ 
миръ и благоденствие народу; они не умерли и не ум- 

• рутъ въ памяти народа и какъ теперь, въ наши дни, 
такъ и въ будущемъ ихъ память будетъ возстанавливать- 
ся народной пе сней. Поэтому грузинская народная пе сня, 
кроме  своего специальнаго музыкального значения, есть 
сумма те хъ особенностей, которыми эта нация отличается 
отъ остальныхь народовъ.

Уважаемый авторъ вмЬсте съ г- Ивановымь приходить 
къ тому заключению, что „выдохшийся Западъ" долгое 
время будетъ черпать све жия струи мелодий изъ гру
зинскихъ народныхъ пе сенъ для своихъ произведений.

Деятельность г. Корещенко не мене е интересна 
и на поприще пропаганды грузинской музыки. Мы хо- 
тимъ упомянуть объ устраиваемыхъ имъ грузинскихъ кон- 
цертахъ въ Москве , где  подъ его личнымъ управлениемъ 
исполнялись грузинския народныя пе сни, арранжирован- 
ныя для хора и оркестра имъ же. Глубокое знание оркест- 
роваго де ла и уме нье съ неподражаемымъ мастерствомъ 
ве рно передавать характеръ пе сни, заставляли собирав
шихся тысячами слушателей все хъсдоевъ общества пре
клоняться предъ величиемъ грузинской народной пе сни* 
Златоглавая Москва съ своими лучшими представителями 
науки и искусства письменно выражала свое удоволь- 
ствие и восторгъ устроителямь традиционныхъ грузин
скихъ вечеровъ; органы печати все хъ направлений
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восхваляли богатство и красоту грузинской мелодии съ 
ея меланхолическими отте нками; богатство грузинска- 
го хорового ме ния, большая содержательность и све жесть 
гармонии —все это было отме чено, и такимъ образомъ, 
все исполненное представляло не только новость для рус- 
скаго общества, но новость и съ научной точки зре ния.

Изъ музыкальныхъ сочинений на темы грузинскихъ 
пе сенъ г.-на Корещенко можно указать на грузинскую 
рапсодию, издание Юргенсона.

ииобе доносно-триумфальное шествие грузинской пе с- 
ни началось съ 1893 года, когда московскимъ этнографи- 
ческимъ общесгвомъ быль устроенъ концертъ, програм
ма котораго разнообразилась пе снями все хъ народно 
стей, входящихъ вь составь Российской Империи. 
Прекрасный знатокъ народной музыки, г. Кленовский, 
подъ управлениемъ котораго и состоялся концертъ,— 
ныне  директоръ музыкальнаго училища Тифлисска- 
го отде ления русскаго муз. общества, — не замед- 
лилъ выпустить пе сни эти въ виде отде льнаго сбор
ника, где  первенствующее ме сто, наряду съ велико
русскими народными пе снями, отведено грузинскимъ *).

И теперь живо помнится, какъ переложенная г. Кле- 
новскимъ для хора и оркестра грузинская пе сня 
„Рено“, по требованию публики, повторялась чуть 
ли не десятки разъ. Р. Кленовский, получивъ наз- 
начение на должность директора тифлисскаго отде ле- 
ния русскаго музыкальнаго общества, по приме ру своего 
предшественника г. Ипполитова-Иванова, принялся за 
обработку трехъ-голоснаго пе ния грузинской церкви и,

*) См сборн пе сенъ, исполн. на 1-мъ всеросеийскомъ 
этнографическомъ концерте  Н. О. Кленовскаго-
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быть можешь, когда пишемъ мы эти строки, новый 
его трудъ уже вышелъ изъ печати. Кроме того, у Кле- 
новскаго име ются сочинения на темы грузинскихъ не сенъ 
и много романсовъ, арранжированныхъ для хора и ор
кестра, не разъ исполнявшихся йа концертахъ подъ 
его личными управлениемъ. Романсы эти сле лующие 
„Ортав твалис синатле“ , , , Нетамц эхла сада харъ‘‘ и 
др., Изъ пе сенъ, приноровленныхъ для соло-пе ния, мож
но указать на ,,Оделия “ .

Не мало и лучгаие представители русскаго музы- 
кальнаго искусства пользовались и вдохновлялись въ 
своихъ прпизведенияхъ грузинскими народными не снями.

Иыдающийся композиторъ и гениальный пианистъ 
нашего ве ка А.Г. Рубинштейнъ часто прибе галъ къ гру- 
зинскимъ пе снямъ.

Укажите ме сто или пе сню изъ женскаго хороваго 
репертуара во всей европейской музыкальной литера- 
туре , которая могла бы сравниться съ прелестью, 
оригинальностью мелодий и музыкальной фактурой 
женскаго хора изъ оп. ,,Демонъ“ — „День и ночь шумить 
Арагва“ ! А эта пе сня отъ нотки до нотки взята изъ 
народа, ее можно слышать въ каждомъ доме и отъ 
всякаго грузина *)

Выдающийся, тонкий музыкантъ отлично понималъ 
всю силу чарующей, б(>зыскусственной народной пе сни, 
а потому -• поглядите въ партитуру и просмотрюе ея ар- 
ранжировку, какъ она проста и вме сте  съ те мъ- какъ 
величава своей простотой. А чаруюший хоровой но- 
меръ второй картины въ спене князя Оинодала —

*) См. оборн. пе сенъ, исполн. на 1-мъ всерос этнограф, 
концерте  Н. С. Клѳновскаго.
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„Ночеяка“ и вторая часть ея -„К ак о е  солнышко"! 
Сме ло можно сказать, что вся музыкальная мощная си
ла даровите йшаго Рубинштейна не могла бы лучше 
вы ризить музыкально данное настроение. Этотъ хоро
вой номера це ликомъ состоить изъ двухъ грузинскихъ 
народныхъ пе сень: „ноченка» — кокобо вардо, а вто
рая часть ея „какое со нышко" — «эрио-эрио> - п е сняво 
время уборки хле ба-

Не мене е удачно воспользовался грузинской народ
ной пе сней другойвыдаюшийся русский комнозиторъ ии.И. 
Чайковский для своего балета „Щелкунчикъ . Гиодъ от- 
де льнымъ номеромъ значится въ этомъ бале те  «Арабский 
атнецъ . Главный мотивъ этого музыкальнаго но ера ни
что иное, какъ грузинская народная колыбельная пе с- 
ня, подъ звуки которой грузинка мать, убаюкивая 
малютку своего, вме сте  съ ге мъ вне дряегъ въ душе 
ребенка зачатки добра и отзывчивости на людския стра- 
дания. Эта первая изъ первыхъ иЬсенъ, которую при
ходится слышать каждому малютке -грузину съ первыхъ 
его дней, и которая сопровождаетъ его до самой мо
гильной плиты.

Оиеди грузинскаго общества сравнительно неда
вно началось движение въ пользу музыки, хотя и рань
ше нере дко поднимались о ней вопросы въ литератур ит 
Еще въ семидесятыхъ годахъ была попытка издать сбор- 
никъ грузинскихъ народныхъ пе сенъ. Авторомъ этого 
сборника является не кий Мачавариани, современникъ по- 
койнаго Саванели —основателя на Кавказе первой музы
кальной школы въТифлиее , ныне перед Сланной въ Музы
кальное училище тифлисскаго отде ления русскаго музы
кальнаго общества. С аванели- родомъ грузинъ, много 
соде йствовалъ развитию музыкальной стороны своего
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народа, а въ частности—пропаганде  русскаго музыкаль- 
наго искусства на Кавказе .

Съ 1885 года организуется грузинский наииональ- 
ный хоръ благодаря энергии В. Д. Агниашвили, кото
рый ревниво охраняль старину. Достаточно сказать, 
что челове къ этотъ, материалыо не обезнеченный, вы- 
писывалъ изъ разныхъ концовъ Грузии найлучшихъ 
пе вцовъ, чтобы подъ ихъ личнымъ наблюдениемъ разу- 
чивалъ бы хоръ переданныя ими пе сни. Не лишнимъ 
считаю упомянуть такъ-же о Высочайшей благодарности, 
которой удостоился лично Агниашвили отъ Ихъ Вели- 
чествъ Императора Александра Ш и Императрицы Ма
рш Ѳеодоровны во время встре чи ихъ тифлис- 
скимъ дворянствомь въ ме сгечке Сабадури, въ ко- 
торомъ и вышеупомянуттый хоръ, въ национальныхъ 
костюмахъ X ии столе тия, принималъ де ятельное у- 
частие Въ настоящее время молодые люди гру
зины—музыканты —хотя деятельность ихъ проявляется 
не ярко, но продолжаютъ это симпатичное де ло, разъ- 
е зжая по все мъ городамъ Зкавказья. Благодаря тако
му толчку, ныне  существуютъ четыре грузинскихъ хо
ра: Ратиля, артиста русской оперы, много потру-
дившагося надъ организацией хора и собираниемъ ма- 
териаловъ; хоры Кявсадзе, Монадиришвили и хоръ гру
зинской дворянской школы. Прогрессируѳтся также и 
нотная литература. Изве стнымъ артистомь русской опе
ры г. Коридзе переложено и издано въ двухъ частяхъ 
грузинскимъ духовенствомъ трехголосное церковное не ние 
западной части Грузии священникомъ Карбеловымъ пе
реложены и изданы въ двухъ частяхъ церковные напе * 
вы картадино-кнхетинскаго распе ва. За  после днее 
время большое покровительство оказываетъ де лу раз-
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вития церковной музыки грузинское духовенство во гла- 
ве  епископовъ Александра и Леонида. Ими организо- 
ванъ въ 1899 г. специально „духовный хорь грузинскаго 
духовенства", на содержание котораго отчисляется чден- 
ский взносъ и часть дохода съ церквей. Изъ изданий 
народныхъ пе сенъ изве стны переложения Чхиквадзе, 
Сборникъ грузинскихъ народныхъ пе сенъ“ г. И. Г. 
Каргаретели, изданный Обгцествомъ грамотности и пр.

Изъ романсовъ изве стны романсы Баланчивадзе и 
др. Ныне  изданы Обществомъ грамотности романсы 
г. Коридзе. Вообще, развитие музыкальнаго искусства 
у грузинъ де лаетъ значительные успе хи. Природа не 
отказала жителю „Грузии прелестной" въ обаятельной 
силе  художественного творчества, заключающейся въ 
роскоши ея природы и чудесъ, такъ или иначе при
ближающей каждаго къ идеаламъ истины, добра 
и красоты- Идеалы эти относительно ве чны и неизме нны 
въ корне , хотя форма жизни, складъ воззре ний и са
мый характеръ ве ры могутъ въ разные пѳриоды ме няться - 
Въ эпоху же нравственныхъ кризисовъ, когда ясное 
представление утрачивается, когда люди, какъ говорятъ, 
изве рились въ свои идеалы,—теряется и способность со
здавать новыя формы, является рабское подражание 
прежнимъ или чужимъ образцамъ, повторение задовъ, 
искусство лишается оригинальности и вырождается, Какъ 
мы видимъ изъ истории, Грузия никогда не утрачивала 
свои Идеалы. Она много разъ была обращена своими 
врагами въ не мое кладбище многихъ на-ве къ утрачен- 
ныхъ дорогихъ памятниковъ, много разъ была опусто
шена до-тла, но на развалинахъ ея выростала новая 
жизнь съ новой силой и энергией; это и есть тайна ея

6
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обаятельной силы и, быть можетъ, современемъ музы
кальное искусство на этой силе и возводится-

Мы выше обе щали упомянуть о названияхъ моти- 
вовъ, удержавшихся съ незапамятныхъ ве ковъ среди на
селил. Такъ напр.: X обращается къ пе вцу съ прось
бой спе ть ему пДубеитисъ хма“ , “Теджлисисъ хма» и 
т- д., что будутъ означать: мотивъ дубеитиси,
мотивъ теджлиси и т. д., или же, обращаясь кь 
играющему на инструментахъ, говорятъ: сыграть „рас
ти", „саари“ , «сефиль» и т. д. Изъэтихъ названий чи
татель можетъ усмотре ть, что тутъ де ло идетъ не о 
простомъ мотиве , а что существуютъ какия-то катего- 
рии пе сенъ и для нихъ особыя названия, По нашимъ 
наблюдениямъ, каждый выдающийся актъ въ народной 
жизни име етъ соотве тствующую гамму и название- Такъ, 
напр '- въ сороковой день кончины молодого челове ка, у мо
гилы собираются его товарищи-друзья, приглашаютъ 
музыку и после  каждаго стакана вина, отливая по 
капле на могильный камень, посылаютъ ему добрыя по- 
желания на тогъ све тъ и обращаясь къ группе  музы- 
кантовъ, иросятъ сыграть _сефиль“ Мелодия „сефиль“ 
очень грустна, меланхолична и производить тяжелое 
впечатле ние Гиодь звуки -сефиля“ последний разъ 
друзья-товарищи отливаютъ вино на камень за упокой 
души умершаго и зате мъ расходятся.

Нельзя не упомянуть о существующемъ въ народе 
обычае , подобномъ только-что упомянутому. Женихъ, 
на другой день после  свадьбы, съ своими товарищами 
и законными свиде телями брака отправляется подъ зву
ки музыки или пе ния на могилу родныхъ или родствен- 
никовъ и тутъ, въ присутствии, часто духовнаго лица, 
отливая на могильный камень вино, посылаетъ имъ
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добрыя пожелания на тотъ све тъ, объявляетъ товари- 
щамъ о своихъ родственныхъ связяхъ съ умершими и 
нодъ звуки пе сенъ или музыки молить, чтобы ихъ доб
рыя де ла покровительствовали бы ему на томъ све те . 
Нодъ звуки же пе ния или музыки возвращается домой, 
принимая поздравления отъ близкихъ своихъ.

Обычай утромъ рано, на разсве те , предвещать на
роду или наступление новаго дня или призывать къ 
молитве  пе ниемъ—очень древний у восточныхъ наро- 
довъ. Подобно этому, веселая компания, после проведен
ной въ веселии ночи, группу музыкантовъ ставить на 
возвышенности и просить сыграть „саари"; подъ 
звуки „саари-1 и расходятся по домамъ.

Названия такихъ мотивовъ, употребляемыхъ и до
вольно распространенныхъ въ наши дни, восемь; они 
суть сле дующия: тетжлисис хма—теджлиский мотивъ, ду- 
беитис-хма, таргаиас-хма гушагись-хма, раабисъ-хма, 
расти, саари и сефиль. При этомъ надо заые тить, что 
расти, саари и сефиль приме няются къ инструмен- 
тальнымъ мотивамъ. Кто не знаетъ, какь трудно 
поддаются нотописанию эти мельчайшия фиоритуры, 
выде ливаемын играющимъ на инструментахъ?

Часто бываегь, что безконечныя фиоритуры одного 
мотива, теряющияся въ безконечныхъ варьированияхъ, 
заходятъ въ область другихъ вышепривеленныхъ моти
вовъ, а потому эти звуковыя явления могутъ ввести въ 
заблуждение всякаго, принявъ ихъ за одно— только въ 
изме ненныхъ формахъ, или модулирования одного мо
тива могутъ близко соприкасаться къ другому мотиву 
или одна ихъ общая черта -э то  грусть- Въ этомъ слу- 
чае  хорошо было бы принять во внимание, что вообще 
на музыке  всего Востока, будетъ ли она инстру



ментальная или челове ческаго голоса, лежитъ одинъ 
общий отпечатокъ, а въ «частности и народная музыка 
грузинъ подвержена этому общему закону.

Заканчивая свой очеркъ, я живо чувствую отры
вочность своей работы. Но осме люсь думать, что стро
го научная критика, основанная на историческихъ дан- 
ныхъ, и справить иныя мои погре шности и те мъ до
полнить существуюпиие иробе лы въ этомъ очерке - Къ 
сожале нию, мы должны заме тить, что статью нашу, 
задуманную въ болыпихъ разме рахъ, намъ пришлось 
сократить, уре зать наме ченный гиланъ и уничтожить 
одинъ за другимъ различные отроги, которые, какъ пер
воначально предполагалось, должны были идти по раз
личным!, наиравлениямъ отъ центральной мысли.

Представить подробный музыкальный анализъ каж- 
даго ве ка, быть можетъ, и не входило вь нашу про
грамму, но количество темъ, о которыхъ я хоте лъ 
трактовать въ вольной, даже не симметрической фор- 
ме , долженствовало быть больше. Въ боле е ранней 
стадии моего нисания, я наде ялся оживить статью на
шу обширнымъ сборникомъ газетныхъ суждений о 
грузинской народной музыке , и тогда навоззре ние наше 
на особенность духовнаго склада грузинскаго народа по
лучило бы, быть можетъ, новое подтверждение. Но, 
не сде лавъ многаго, что сле довало бы, позволю 
хоть это малое представить на судъ читателя-
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