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А.В. Лебедева-Емелина 
«Немецкая обедня» Бортнянского: 
первая публикация произведения

В творчестве классика русской церковной музыки - Дмитрия Степанови
ча Бортнянского - имеется цикл под названием «Немецкая обедня», о кото
ром в научной литературе до сих пор существует достаточно противоречи
вая информация. Не так давно в журнале «Музыкальная академия» (№ 1, 
2006 г.) нами была опубликована статья, посвященная загадкам этого про
изведения. Несмотря на «почтенный» его возраст (около 200 лет), публика
ция нотного текста пока отсутствует, хотя изучение песнопений из «Немец
кой обедни», как нам кажется, многое бы прояснило в ее датировке, исто
рии создания и предназначении.

Настоящая публикация призвана, в первую очередь, предоставить воз
можность исследователям, хормейстерам и всем любителям музыкального 
искусства познакомиться с интересным произведением, долгие годы храня
щимся исключительно в виде рукописи. Для понимания художественной 
значимости этого сочинения, необходимого культурного контекста эпохи, 
места цикла в творчестве Бортнянского сообщим читателям необходимые 
исторические сведения.

Рукопись «Немецкой обедни» содержится среди материалов Придворной 
певческой капеллы в архиве Российского института истории искусств 
(Санкт-Петербург)1. Одним из первых обратил на нее внимание выдающий
ся исследователь русской музыки Николай Федорович Финдейзен2. И хотя 
не все его гипотезы оказались верны, общая оценка музыкального материа
ла, сделанная ученым, подтверждается и ныне.

Долгое время считалось, что «Немецкая обедня» была написана Бортнян
ским в Италии, где молодой музыкант продолжал совершенствовать свое ком
позиторское мастерство (1769-1779). Поводом для такой гипотезы явился 
факт написания композитором в Италии нескольких песнопений на латин
ские католические тексты - «Ave Maria» (1775), «Salve Regina» (1776)3.

Таким образом, на долгие годы в отечественном музыковедении утверди
лось научное мнение, что время создания «Немецкой обедни» — 1770-е 
годы, то есть произведение относится к раннему периоду творчества Борт
нянского.

В данной концепции имеется одна неувязка, которая ставит под сомне
ние принадлежность произведения к раннему периоду творчества Бортнян
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ского. Дело в том, что многие хоралы «Немецкой обедни» написаны на пра
вославные роспевы (в рукописи есть указания на использование киевского 
и греческого). Однако справедливо считается, что интерес к гармонизации 
православных роспевов возник у композитора лишь во втором десятилетии 
XIX века, тогда же состоялось их издание. Напомним, что для эпохи клас
сицизма, в том числе и для Бортнянского, было характерно не точное цити
рование роспева, как в более позднее время, а его ритмическое и мелодиче
ское варьирование (что ныне, безусловно, затрудняет поиск первоисточни
ка роспева). Поэтому в датировке «Немецкой обедни» невольно вступали в 
противоречие 1770-е годы (итальянский период) и 1810-е годы (работа над 
гармонизацией древних роспевов). То есть, если принимать на веру версию 
сочинения «Немецкой обедни» в ранние годы, то окажется, что композитор 
в ней предвосхитил свои позднейшие обработки православных роспевов на 
30-40 лет, при этом в течение 30 лет после приезда на родину он к этому 
жанру ни разу не обращался, вплоть до 1810-1820-х годов.

Запутанную ситуацию, связанную с датировкой «Немецкой обедни», 
проясняет изучение исторической обстановки тех лет.

Несмотря на немецкое происхождение императрицы Екатерины II, вряд 
ли мы можем допустить заказ малоизвестному русскому юному композито
ру музыки для церкви на немецком языке. В 1770-е годы Бортнянский был 
на родине всего лишь подающим надежды молодым музыкантом, каковых 
тогда было немало (упомянем и Березовского, и ныне забытых выпускни
ков музыкальных классов Академии художеств, также отправленных на 
стажировку в Италию - П. Скокова, С. Осипова). Поэтому, если бы в те 
годы Екатерине II потребовалась церковная служба на немецком языке, 
вполне вероятно, что заказ достался бы какому-нибудь титулованному ино
странному капельмейстеру, служившему при императорском дворе. Но и 
это маловероятно. Вспомним, что, став во главе громадной Российской 
империи в 1765 году, Екатерина II стремилась всеми силами приблизить 
свой образ к «русскому стилю» - говорила в обиходе, писала литературные 
сочинения на русском языке, стимулировала развитие национальных тра
диций в искусстве.

Тем не менее раз подобное сочинение существует, то в музыкальной 
науке должна быть поднята проблема: для кого же была написана Бортнян
ским «Немецкая обедня»?

Один из вариантов мог быть связан с «русскими немцами», которые 
именно в тот период активно заселяли неосвоенные земли Российской импе
рии. Напомним, что первые переселенцы из разных областей Германии 
появились в России именно в царствование Екатерины II, им были отданы 
«спорные» земли на Кавказе, пустующие степи на Волге и незаселенные 
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территории на Украине. И очень скоро пустынные степи преобразились в 
цветущие сады, голые горные склоны зазеленели виноградниками, а без
водная земля наполнилась водой, благодаря продуманной оросительной 
системе.

Возможен и несколько иной вариант. «Немецкая обедня» могла быть 
предназначена для протестантских общин в Пруссии в период реформации 
Евангелической церкви. Немного подробнее об этом.

Как известно, русский двор всегда был в родственных контактах с раз
личными немецкими королевскими и княжескими дворами, но именно к 
Пруссии отношение в России часто менялось диаметрально противополож
но. После «холодного напряжения» во времена Екатерины II, взошедший 
на престол император Павел I развернул абсолютно в другую сторону курс 
внешней политики и начал практически всю страну приводить к идеально
му для него прусскому образцу (особенно это переустройство коснулось рус
ской армии). С начала XIX века прусско-русские контакты усилились в 
связи с противостоянием стран-союзников наполеоновским завоеваниям. 
Но лишь в 1815 году можно говорить о тесных родственных контактах двух 
стран - дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III Шарлотта (в право
славии - Александра Фёдоровна) обручилась с братом Александра I Никола
ем Павловичем, будущим императором.

В те годы прусский король Фридрих Вильгельм III увлекся идеей рефор
мации Евангелической церкви. Празднуя в 1817 году трехсотлетний юбилей 
Реформации, король поддержал знаменитых богословов Ф. Шлейермахера 
и В. Де-Ветте в их стремлении вернуться ко времени первых протестантов, 
объединить в целое различные партии лютеран, реформатов и создать еди
ную Евангелическую Церковь (Evangelische Kirche). Была разработана спе
циальная протестантская уния, в 1821 году Фридрих Вильгельм III навязал 
протестантским общинам унифицированный служебник, что вызвало, впро
чем, протесты верующих и их массовую эмиграцию в Австралию и США.

Слова - «Настоящее можно постичь, только зная прошлое» - были в те 
годы девизом деятельности Фридриха Вильгельма III4. Процесс унифика
ции евангелической службы протекал медленно, считается, что распорядок 
богослужения, какой желал видеть король, установился лишь к 1829 году.

Процитируем строки современной «Истории евангелической церковной 
музыки», которые, как нам кажется, имеют прямое отношение к рассма
триваемому произведению Бортнянского. «В музыкальном отношении 
король был не очень осведомлен, кроме того, определенное значение имело 
его почитание русских православных мужских хоров, с которыми он позна
комился при царском дворе. Из-за этого многие мелодии и распорядок веде
ния службы (Agende) русского композитора и руководителя придворного 
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хора Дмитрия Бортнянского вошли в прусскую службу и до конца Второй 
мировой войны они бытовали в церкви, а в некоторых общинах продолжа
ют существовать еще и сегодня»5.

В приведенной выше цитате затронут очень важный момент, который 
напрямую может быть связан с проблемой прихожан исследуемой «Немец
кой обедни». Рассмотрим третий вариант предполагаемой предназначенно
сти этого сочинения.

Связанный узами дружбы с Александром I, Фридрих Вильгельм III 
испытывал большой интерес к русской культуре: его «русофилия» прости
ралась достаточно далеко - в 1813 году он собрал из бывших пленных рус
ских солдат хор военных песельников и по договору с Александром I оста
вил их в Пруссии навсегда. Позднее построил им настоящую русскую дерев
ню близ Потсдама, названную в честь русского монарха Александровкой 
(с деревянными избами, церковью)6. Король имел русского лейб-кучера 
Евлампия Бархатова7, ездил в русских пролетках, на русских лошадях8. 
В 1818 году Фридрих Вильгельм III вместе с двумя своими сыновьями 
приезжал в Россию, чтобы, как сообщали очевидцы тех событий, покло
ниться полусожжённой Москве. Именно тогда на холме Пашкова дома, ука
зывая на Кремль, король произнес фразу, ставшую впоследствии историче
ской: «Вот наш спаситель [от Наполеона]!»9.

Не исключено, что «Немецкая обедня» была заказана Бортнянскому для 
тех самых «русских песельников», которых возлюбил прусский король, 
выстроив им колонию Александровка близ Потсдама. Так как именно этой 
версии мы отдаем предпочтение, имеет смысл чуть подробнее осветить исто
рию, связанную с возникновением русского поселения в Пруссии.

В 1812 году после успеха наполеоновских войск под Ригой (Пруссия 
тогда еще воевала на стороне Наполеона), взятые в плен русские солдаты 
были отосланы королю Фридриху Вильгельму III, чтобы «чтобы развлечь 
монарха своим грустным протяжным пением»10. В феврале 1813 года Прус
сия выходит из альянса с Францией и в марте совместно с Россией начинает 
освободительную войну в Европе. Бывшие пленные русские солдаты вновь 
вернулись в союзную армию и участвовали в освобождении Парижа. Имен
но тогда прусский король добился от русского монарха разрешения оста
вить песельников у себя, сам же Александр I пообещал в знак привязанно
сти прислать еще несколько солдат для его маленького хора и службы в 
гвардии. Действительно, вскоре из России в Пруссию было отослано еще 
12 человек. Как и другие гвардейцы короля, базировавшиеся в Потсдаме, 
русские солдаты квартировали в домах местных жителей.

Общее количество русских военных «песельников» и солдат, подарен
ных Александром I прусскому королю, было не менее 29 человек (вначале - 
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4 фельдфебеля, 4 унтер-офицера и 13 рядовых). До сих пор живы их потом
ки11. Одним из условий для русских колонистов было требование - не выез
жать на родину и не жениться на русских женщинах. Некоторые из солдат 
приобрели себе подруг еще в Париже во время похода, таким образом, их 
женами стали француженки-католички, другие нашли себе супруг-лютера
нок в Потсдаме. Обязательным условием для существовании семей со сме
шанными браками было крещением наследника-сына в православную веру 
(дочерей крестили либо по православному обряду, либо по евангелическо
му). По смерти «русского песельника» закон предписывал оставлять дом в 
пользовании семьи в том случае, если имелся наследник-сын, который дол
жен был продолжать традиции отца и петь в хоре. В случае отсутствия в 
семье наследника мужского пола, дочерей из дома выселяли12.

Сохранились многочисленные описания внешнего вида колонии Алек
сандровка. «Овал, по периметру которого были построены дома, должен 
был напоминать площадь в Париже, на которой проходил парад победы, а 
внутри овала две пересекающиеся дороги образовывали Андреевский флаг. 
Всю территорию, дома, садовые изгороди, фруктовые деревья, каждую ко
рову и даже тарелки и кастрюли Фридрих Вильгельм III собирался оплачи
вать сам (в итоге из собственных средств он вложил в Александровку 50 000 
талеров, что составляло весьма значительную сумму)»13.

В первые годы жизни колонистов венчания и крещения совершались в 
Берлинской посольской церкви (любопытно, что крестным отцом многих 
новорожденных младенцев считался сам прусский король). Собственный 
же храм (иногда в литературе встречается название «гарнизонная кирха») 
появился у колонистов лишь в 1829 году - в греко-византийском стиле в 
поселке была выстроена церковь св. Александра Невского, освященная в 
присутствии императора Николая I и действующая до сих пор.

Подведем итоги исторического экскурса. В нашей версии вроде бы всё 
сходится к тому, что именно для русских «песельников» Бортнянским была 
написана литургия, названная «Немецкой обедней». Имеется только одно 
«но»: возникновение колонии Александровка относится к 1826 году, когда 
Бортнянского уже не было в живых.

Исторические свидетельства говорят о том, что после кончины государя 
Александра I в декабре 1825 года Фридрих Вильгельм III принял решение: 
«как вечный памятник воспоминаний об узах искренней дружбы между 
мной и Его Величеством покойным Императором России, я намерен осно
вать возле Потсдама русскую колонию, которую я хочу назвать Александ
ровкой и в которой я хочу поселить певчих, перешедших в 1812-1815 годах 
с согласия императора из русской армии и переданных в распоряжение Пер
вого Гвардейского полка»14.
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Несмотря на временное несоответствие жизнедеятельности колонии и 
жизненного пути Бортнянского, эта версия все же имеет приоритет над 
другими предположениями, выдвинутыми нами ранее. Таким образом, в 
датировке произведения, с нашей точки зрения, наступила определенная 
ясность: «Немецкая обедня» сочинялась композитором не в 1770-е годы, а 
в 1810-е.

Ряд интересных вопросов волнует исследователя при изучении текстов 
песнопений на немецком языке.

Оказывается, в цикле Бортнянского используется иной тип литургиче
ского последования песнопений, чем это принято ныне в Евангелической 
церкви. Многие тексты вообще не встречаются в немецких богослужебных 
книгах. Из 10-12 песнопений, составляющих «Немецкую обедню», на 
современной евангелической службе используются лишь три:

• «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden» («Слава в вышних Богу 
и на земли мир»),

• Glaubensbekenntnis (Символ веры),
• «Heilig, heilig, heilig ist der Herr» («Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»).
При этом тексты молитв «Верую» и «Свят, Свят, Свят Господь» в руко

писной «Обедне» и современных изданиях схожи лишь по начальным сло
вам, а по полному тексту достаточно далеки друг от друга (у Бортнянского 
тексты примерно в полтора-два раза длиннее, чем у лютеран).

Чтобы понять, откуда взято последование богослужебных текстов в 
«Немецкой обедне», мы обратились к пастору Евангелическо-лютеранского 
кафедрального собора св. Петра и Павла в Москве отцу Дмитрию (Дитриху) 
Лотову. Пастор обратил наше внимание на следующее важное обстоятель
ство: у Бортнянского «Верую» поется в свободной речитации всеми прихо
жанами (что типично для православного богослужения), в то время как у 
лютеран принято Символ веры не петь, а читать всей общиной. Следователь
но, этот текст в Евангелической Церкви не является песнопением. Более 
того, полный текст Символа веры, как уже упоминалось, вообще не харак
терен для евангелического богослужения.

Изучив все тексты «Немецкой обедни», сравнив их с современными 
песнопениями, характерными для Евангелической церкви, мы пришли к 
важному выводу: в своем цикле Бортнянский создал определенные парал
лели с православной литургией, многие песнопения на немецком языке 
имеют прообразы в песнопениях на церковно-славянском языке. Иными 
словами говоря, композитор как бы перевел на немецкий язык правосла
вные напевы, сохранив во многом тип богослужения, характерный для пра
вославных церквей.
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Для чего в Пруссии в 1810-1820-е годы был нужен совершенно иной тип 
богослужения, чем существующий ныне?

Совершение литургии по православному образцу могло быть нужным, 
чтобы объединить на единой церковной службе семьи со смешанными бра
ками. Возможно, что до постройки Александро-Невской церкви в Потсда
ме существовала какая-то другая церковь, где совершались богослужения 
и молились православные колонисты, хотя сведений об этом в литературе 
не обнаружено. Наконец, учитывая пристрастие прусского короля к рефор
мам в церковной жизни своей страны и его любовь к русской музыке - 
можно предположить, что сам король посещал подобные богослужения, 
для чего и заказал крупнейшему русскому церковному композитору музы
ку «Обедни»15.

Для того чтобы читателям было удобнее знакомиться с публикуемыми 
впервые нотными материалами, кратко охарактеризуем рукопись.

В ней немногим более 30 листов. Для записи песнопений использовалась 
бумага двух сортов: плотная по структуре голубоватого цвета и более тонкая 
желтая; чернила везде имеют коричневатый оттенок, что можно определить 
как слегка выцветшие чёрные. Нотные записи традиционно для того време
ни расположены в виде «продольной» партитуры (то есть в виде альбома). 
Почти все песнопения, кроме последнего, написаны для четырехголосного 
смешанного хора а cappella.

Опуская далее характеристику каждого из четырех почерков, встречаю
щихся в нотном сборнике, скажем, что автографами являются лишь два 
песнопения: немецкие хоралы «Bekennen will ich Dich, о Herr!» и «Wo ist ein 
Gott der grösser Wäre», предваряющие «Немецкую обедню». Они написаны 
рукой Бортнянского (в нашей публикации эти хоралы помещены в самом 
конце, в Приложении № 2)16. Подтвердилось предположение Финдейзена, 
что оба первых хорала из рукописного сборника «возможно [...] представля
ют автограф Бортнянского».

Цикл «Немецкой обедни» составляют семь песнопений (таковое число 
было характерно и для литургических циклов русских композиторов рубе
жа XVIII-XIX веков: Пашкевича, Дегтярева, Давыдова). Записаны они 
рукой переписчика. Обратим еще раз внимание на то, что немецкое «Ве
рую» изложено в манере православного Символа веры в классицистских 
музыкальных литургиях (Бортнянского, Березовского, Дегтярева, Веделя и 
др.), а именно - в виде свободной речитации четырехголосного хора с фик
сированными ритмическими рисунками в каденциях на концах фраз.

После семи песнопений Обедни в рукописи есть еще несколько хоралов, 
изложенных также четырехголосно; они выделены в специальный раздел 
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«Suplemant»17 (в нашей публикации они следуют сразу же за песнопениями 
«Обедни» и составляют Приложение № 1).

Хорал «О Lamm Gottes» («Агнец Божий»), названный Финдейзеном в 
латинском варианте «Agnus Dei», по музыкальному материалу представля
ет собой вариант известного в православном богослужении «Вкусите и види
те». Это сходство усиливает ремарка: «gu’on chante au Grand Сагёте», - 
означающая, что песнопение поется в Великий пост. Отметим важное 
обстоятельство: к сожалению, часть ремарок над песнопениями при пере
плете различных рукописных листов в один том была срезана; таким обра
зом, первые строки ремарок почти везде отсутствуют.

Выделим отдельно три песнопения, представляющие собой обработку 
православных роспевов:

- «Wo ist ein Gott der grösser Wäre» (№ 1). Имеется ремарка на француз
ском языке: «Imitation d’on Cantique de Kiovie», - то есть «подражание 
киевскому напеву». Данный лютеранский хорал является ритмическим 
вариантом православного «Слава и ныне», также основанного на обработке 
киевского роспева;

- Уже упомянутый «О Lamm Gottes» (Приложение 1, № 2). Представля
ет собой вариант православного песнопения «Вкусите и видите»;

- «Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth» (Приложение 1, № 3). Ремар
ка вверху страницы указывает на переложение с греческого роспева: «...mo
de du Chant Grecque*. Характерное окончание фразы, используемое Борт
нянским в гармонизации, роднит песнопение с «Слава и ныне. Дева днесь».

Судя по всему, работа по гармонизации церковных роспевов в ряде пра
вославных песнопений («Чертог Твой», «Ныне силы небесныя», «Помощ
ник и покровитель», «Приидите, ублажим Иосифа», «Ацгел вопияше») и в 
«Немецкой обедне» шла у композитора параллельно в 1815-1822 годах. 
Близость некоторых хоралов «Немецкой обедни» обработкам православных 
роспевов еще раз подтверждает нашу гипотезу о написании цикла в конце 
1810-х годов.

В сравнительно недавно вышедшем в Германии «Биографо-библиографи
ческом церковном Лексиконе» (Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi
kon) вновь указывается, что музыка русского композитора и сегодня регу
лярно звучит в протестантских церквах. В заметке есть упоминание, что 
Бортнянский известен немцам как «композитор отдельных произведений 
из прусской церковной службы - “Глории”: “Und Friede auf Erden” [“Мир на 
земле”, что является продолжением первых строк славословия «Слава в 
вышних Богу»] и “Санктуса”: “Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth” 
[“Свят, Свят, Свят Господь Саваоф”]»18.
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Эти песнопения неоднократно издавались в Германии, причем среди 
изданий преобладают напечатанные в Берлине (столице Пруссии)19.

Дополнительную информацию о «Немецкой обедне» сегодня может дать 
лишь работа в берлинских архивах, где, возможно, хранятся рукописные 
материалы, перекликающиеся с петербургской рукописью. А пока наша 
главная задача - публикация музыки загадочного произведения, которая 
будет способствовать дальнейшему привлечению внимания исследователей 
к этой проблеме.
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НЕМЕЦКАЯ ОБЕДНЯ 
Песнопения для лютеранского богослужения 

1. Wo ist ein Gott
"Imitation d'un Cantique de Kiovie"

(Редакция и публикация А. В. Лебедевой-Емелиной) Д. С. Бортнянский
Maestoso

Wun-der

un - ser Gott!
H=HDu bist der Gott, der Wun - der thut.

4= 

Du hast

—

. '—_______ AI _

c

^=n
un - ser Gott! Du bist der Gott, der Wun - der

[ 
thut. Du hast

J J i
ь

9-------

—-------- ж

—]—=—
3

*) Подражание киевскому роспсву.

de
M=
i - nt k Macht

=,

den ve>l-ke m kurid g< 1 th an ZI D г, о

' c 9- 5 —T

8 dei - n

3

в

>—

k

MaCht den \

=4

'öl-ke rn kiind । ie - than IU

=4

D

H

ir. 0
•7;



Adagio

ben un d er hat

r=H 

mich er - hört!

äbf
ку - ri-e e -

H 

lei - son!

—5 cl — —*>---------

be n

F4 

und er hat mich er - hört! к

—^2__

у - ri -e e - l Bi - son!



Jill l > rl- ±4 !<' W fj -
О

Chris - te e - lei - son! Ky - ri-e

г г = 
e lei - son!

О

~~I~ г 1 РЧ * Г P Г
8 Chris - te e - lei - son! Ky - ri-e e lei - son!

2. Ehre sei Gott in der Höhe
P

■1---Z-Л—Я---- **— -------- * *•'L rJ J w H--P4— —— । 4-4

Eh • re sei Gott in der Hö he, und Frie - de auf

4=4=ч=^ P

----------------- 4--------u-------------- -- d-----------------Л----- e
r r > p

■ ■ —

Eh - re sei Gott in der Hö he, und Fr

—

e - de auf

0. _ ö P l-J 
J

l=h I I I

---------- -------------- ----------

E

" " " 6

- den, und dem M sn - sehen ein Wohl ge - fal -

-----------к-------ж-----------

* 
, ( 

L

y-l P 1 1 r [ N
Er - den, und dem Men - sehen ein Wohl ge - fal -

-

^i M II# -- ---------J--------- *—----------------





410 Приложения



Приложения 411

Tutti



12 Приложения



Приложения 413

3. Der Herr! beschütz alle die



41Я





Приложения Приложения 417416

е - lu - ja. Hal - le -

----------J----------

-e----------------

lu - ja. Hal

.. -—

8 е - lu - ja, Hal - le - lu - ja.

p _ —

Hal 

О ----------

4. Glauben

1



418 Приложения



Приложения 419

Gott: Ge - tx> - ren, nicht ge-schaf-fen mit dem Va - ter in ei - ner

J J J J-J J J ?
,,.t J J, J J J J 1 Je^E

Gott: Ge - bo - ren, nicht ge- schaf -fen mit dem Va - ter in ei - ner

^-.1 r lr I' P P P P P

;■ и [m~m i mihi
Wei-eher um aus Men-schen und um uns ver - see - lig - keit wil - len vom

J^FFJ JJn J W
1 J J J J

Wei-eher um aus Men-schen und um uns ver - see - lig - keit wil - len vom



420 Приложения

. к' К fr 'h ~ N ~~N Г " r

Him - mel кот - men is t und leib-haf-tig wor-den durch den

-£л -Ь -»-£= > ff —ff— ff 'ff ff ff Д' -Я—f V Щ Щ " Ш —

® Hirn - mel кот - men is

> . P P....p -p .p p p p 
t und leib-haf-tig wor-den durch den

Е9Е—ß—fi—f—г— 1 > h И h h- Г h MJЬ p.. ---------------- :----------------------------------------------------------------------------------------

=Jh=-^^=- > 1 1 >
Hei-li-gen Geist, 

-Jf-t—1—K~К—1—

von der Jung-frau Ma - ri - а und Mensch wor - den,

--1XLJ--- J1 J1 J J1 J J1 /

4I> ff ff ff—r—V ff ff ff- Л-Д- ff- fr1 V'J 1/ 1/ t ' 11 \1 11 11 1! p L7 •' 11
1" г г г

Hei-li-gen Geist,

। t к 1

r ¥ Y г г r r Y
von der Jung-frau Ma - ri - a und Mensch wor - den,

д у___ t п г■ > ь J J' Л- J -i—J- -+ d

к-JT- I и И И Г ’• 1\ 1" \ П Г Г ■ \ \ 1—1ГЛ2 Ь 1. Т 1 1 V . 1г I I > 1 ПЕтж ** ж л • ä'~~r—г~ ж ж* ж* г г- ж* ж* ж ж J 1 J у* J 9 9 9----- * 9 9 9— 9 9 9 9 9 9 9 X

auch für uns ge - kreu - zi - get un - ter Pon - ti - о Pi ■ la - to gel -

-----к---- к---- к---- к---- к---- к---- к---- к--- к--- к--- к--- к--- к----- 1------- 1-----1’—п?У Г, IV н----h----Пип--- п—п—п—п п Hit 1 J. 1

U Л 1 1\ п----п--- п—П---- П---- П----П--- П Г\--- И Г. \ 1 1 ---к Н г Н Н г Н г г—г—п—п—г—JL | 1 р —ГПН и Г Г---Г---г---V--- Г-- Г Г--Г--Г Г Г Г рЖ fl Г--

auch für uns ge - kreu - z i - get un - ter Pon - ti - о Pi la - to gel -



Приложения 421



422 Приложения

keit.

Zu-rieh-ten die, Le - ben - di - gen und die

Zu-rieh-ten die, Le - ben - di - gen und die Tod - ten,

Tod - ten,

fr Ь ь -h - t=я 1 -Ь -fr
Re eh kein En - de ha - ben wird

rf- -■ f ~l I II =t=
und an den Herrn den hei - li - gen

— J J J > J, J J1
h h h h h- h h-d

R P
Reich kein En-de ha-ben

Lv h h ~h h-h id
w rd und аn den Herrn den hei - li - gen

—I*------ f,-------!•—Г—ff—ff—— P P P PJM=



Приложения 423

ei - ne ei - ni-ge hei - li-ge Christ-li • ehe а - po-sto - li-sche

ei - ne ei - ni-ge hei - li-ge Christ-li-ehe а - po-sto - li-sche

Pi p r—:
------■------- ■—■ ‘ Ж « Ж *• И ‘—Г-

ge-het, der mit dem Va-ter und dem Sohn zu gleich an-ge-be-tet und zu

4^ j7 ?
U-h h h Hf=N-J- J'lJ'-h Jpjq(Г) и Г—я—2—«—Я__Д_

ge- het, der mit dem 

f T «r ft ft ~ft~
Va-te

-ff—|«

r und dem So

—*—*--- 0
in zu

—c-ft-

w ---- в '-fTT Я я1 W 1

gleich an-ge-be-tet und zu

—?---- » ff' *—ff—ff-.■'LT Г 2P 1=Ы? P p..-l =±W

jjijj j j j j 
JJ J J J



424 Приложения

II X к 1" J. JL X h-h h
Sün - den und war - te auf d e Auf - er-steh-ung der Tod

в в r~ ! ’■ 7 ■ я и
>

p p p —M! p p p
Sün - den und war - te auf die Auf - er-steh-ung der Tod

fl

1 P P P



Приложения 425

5. Bekennen will ich Dich
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6. Recht ist es
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7. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth!
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Приложение I
SUPLEMENT

1. Ehre sei dem Vater und dem Sohne
Moderato "4u'on chante la vielle du Моё!" *'

Uh-V-Г- к—
-4-----------------------

Eh - re sei dem Va - ter und dem Soh
> >

P' 1» :

J
p-₽----------p------L-л------- -P------

• Eh • re|wF' г sei dem

г -H
Va - ter

-1—f—

und dem
f f

Soh

) Исполняется в Рождественский сочельник.

4-------
yiz 1 I 1 - 1_________________ _________ __________
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4---------—
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2. О Lamm Gottes!
"qu'on chante au Grand Careme”*^

Adagio

*) Исполняется в Великий пост.
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3. Heilig! Heilig! Heilig ist der Herr Zebaoth!
"mode du Chant Grecque" *)

♦ ) В духе греческого роспева.
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Приложение II
Bekennen will ich Dich, о Herr!

Imitation de la priere a la Ste Vierge, qu’on chante au Careme” ♦)
Adagio _ ___

А.

Т.

Б.

С. гая? J
Ве кеп - пеп will ich Dich, 0 Herr! aus

II 1 ------- ---------- 4=d

Ькл 1 к- ■ ।
—$1----------d------

1 bl

^Г-
■■ rr ■ к . w ..

» Ве кеп - пеп will ich Dich, 0 Herr!
=h

aus

ЗЁЕ • г - ~T-------------

Vol - lem Her zen cle>i - nei Wc>r - te

—<s —(S----------- e

-----------=-----------

» Vol - lem Her zen dei - ne W()r - te

J- ""-- -----------zz-----------
d

*) Подражание молитве Св. Деве Марие, что поется в Пост.
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laSS mich nach
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h - nen le - ben, 0 Herr!
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