
Солемское аббатство

Бенедиктинский монастырь в департаменте Сарта (северо-запад
Франции). Был основан в 1010 году Гальфридом (Geoffrey) – феодалом Сабле,
как приорат, зависимый от монастыря во имя Святых Петра и Павла (St-Pierre
de la Couture) в Ле-Ман. На протяжении Столетней Войны он был дважды
разграблен и однажды был практически полностью разрушен огнем. В
остальном, история этого монастыря была небогата событиями на протяжение
нескольких следующих столетий. В начале пятнадцатого века было начато
переустройство церкви, приор Филибер (Philibert de la Croix) предал бывшей
базилике форму латинского креста. Его преемник, Жан Бугле (1505-1556),
завершил работы в церкви, добавил башню, заново отстроил галереи, ризницу и
библиотеку. Во времена его правления в церкви были установлены две
знаменитые скульптурные группы, известные как “Святые Солема” ("les saints
de Solesmes"). Имя скульптора не известно, так как архивы монастыря погибли
во время французской революции, но, возможно, что эти скульптурные группы
являются плодом работы нескольких мастеров. Кроме того, совершенно ясно,
что работы мастеров оплачивались из вне, так как небольшая община монахов,
населявшая тогда монастырь, не могла позволить себе оплату работ такого
объема и такого качества. Эти скульптурные группы размещены в двух
часовнях трансепта и являются главными достопримечательностями

монастырской церкви.
Одна скульптурная группа изображает Положение во Гроб, а другая –

Скорби Богоматери. Группы содержат 8 и 15 фигур в человеческий рост
соответственно, а, кроме того, множество добавочных скульптур, барельефные
украшения и скульптурные детали. Некоторые из лиц удивительно
выразительны, как например лицо Марии Магдалены, а в лице Иосифа
Аримафейского предполагают портретное сходство с королем Рене (умер 1480).
В 16 веке этот шедевр был под угрозой уничтожения гугенотами и другими
иконоборцами, но монахи сохранили его, возведя баррикады.

Жан Бугле был последним регулярным приором Солема, после его
смерти монастырем управляли приоры, получавшие монастырь in commendam.
В 1664 году монастырь был причтен к конгрегации Св. Мавра, и в 1722



Дом Проспер Геранже

монастырь полностью, за исключением церкви, был значительно перестроен. В
1791 г. монастырь был упразднен и здания перешли в частные руки, так
продолжалось 40 лет.

В 1831 здания монастыря были
предназначены к продаже, а затем под снос
из-за отсутствия покупателя. Молодой
двадцатисемилетний священник дом

Проспер Геранже сам, будучи родом из
этих мест, не мог не переживать, видя такое
кощунство. Дом Геранже мечтал

восстановить Солем для Бога и Церкви как
монашескую обитель. Он изыскал

необходимые средства, выкупил все здания
и, вместе с тремя ревностными

священниками-единомышленниками, начал
жить в монастыре с 11 июля 1833 года.
Тремя годами позже, они получили

разрешение епископа города Ле-Ман на
монашескую жизнь по уставу Св.
Бенедикта. В 1837 году Дом Геранже
отправился в Рим, и несколько месяцев
спустя папа Григорий XVI возвел Солем в
ранг аббатства, назначив дома Геранже

первым аббатом, и формально создав в тоже время новую «Конгрегацию
Франции», во главе с Солемом и его аббатом в качестве генерального
настоятеля. За короткое время монахами Солема были восстановлены
монастыри: Лигуже (Ligugé 1853), Силос (Silos в Испании 1880), Гланфёй
(Glanfeuil 1892), и Фонтанель (Fontanelle 1893); также усилиями Солемской
Конгрегации открывались и продолжают открываться новые монастыри
(последний основан в США в 1999). В настоящее время монастыри конгрегации
существуют во Франции, США, Великобритании, Испании, Нидерландах,
Люксембурге, Литве и даже в Сенегале. Самым многочисленным монастырем
является монастырь Фонтгомбо (Fontgombault восстановлен в 1948), в нем, как
и еще в четырех монастырях Конгрегации богослужения совершаются согласно
экстраординарной форме Римского Обряда (конвентуальные мессы согласно
Ritus Servandus 1965, а мессы без народа по миссалу и рубрикам 1962).

Из-за активной деятельности аббатство Солем распускалось

французским правительством не менее четырех раз (на основании совершенно
неприемлемых для монашествующих декретов от 29 марта 1880 г.). В 1880,
1882 и 1883 годах монахов насильно выгоняли из монастыря, но, найдя
пристанище поблизости, они всякий раз возвращались в свое аббатство. Однако,
не смотря на тяжелые условия, между 1890 и 1900 удалось выстроить, в добавок
к уже существовавшим, совершенно новый внушительный комплекс зданий, так
как растущей общине уже не хватало старых построек. 1 июля 1901
французское правительство опубликовало новый закон касательно

«объединений», фактически закон против всех религиозных объединений,
образовавшихся при Третьей Республике. 20 сентября этого же года монахи
покинули аббатство, найдя приют во владениях английской короны на острове
Уайт в проливе Ла-Манш, где также основали монастырь, существующий по
сей день. Возвращение монахов в Солем стало возможным лишь в 1922 году.



Музыка. Община Солем заслужила
всемирную известность

образованностью насельников,
монашеским рвением, но, в первую
очередь, своим вкладом в т.н.
Литургическое Движение, успех

которого был определен именно

участием в этом процессе

французских бенедиктинцев.
Основная идея этого возрождения,
высказанная Домом Геранже

сводилась к «утверждению
неизмеримого превосходства

литургической молитвы над молитвой
личной» (cf. The liturgical Year, tr. L.
Sheppard, Newman, Westminster, Md.,
Vol. 1 p.7). Тогда же возникает вопрос
о подлинном деятельном участии
народа в Литургии. Святой Пий X в
motu proprio "Tra le sollicitudini" четко
указал путь для возрождения такого

участия: «Григорианское пение следует вернуть народу, чтобы тот вновь мог
более активно участвовать в священной литургии, как было в древние времена».
Таким образом, монахам Солема предстояло подготовить сборники

григорианских песнопений – единые для всей латинской Церкви.
В течение нескольких столетий хорал был в забвении. Попытки

восстановить аутентичные мелодии предпринимались неоднократно, однако,
немногочисленные издания имевшие хождение с 17 века предлагали отнюдь не
лучшие варианты большинства песнопений.

При восстановлении песнопений монахи Солема руководствовались
двумя основными правилами, сформулированными самим Домом Геранже: 1)
Если манускрипты из многих церквей дают хорошую сходимость в прочтении
какой-либо мелодии, можно считать такое прочтение соответствующим
первоначальному; 2) Больше доверия следует оказывать мелодии записанной в
невменной безлинейной нотации, так как именно такая нотация представляет
мелодии во всей их первоначальной чистоте. Иными словами по отношению к
музыке были применены методы сравнительной филологии. Для воссоздания
некоторых песнопений пришлось сличать по несколько сотен (!) манускриптов.
Кроме того, пристальное внимание обращалось на восстановление верности
ударений и ритмику григорианского пения. Эта работа стала возможна
благодаря изобретению и распространению фотографии. В Солем была собрана
уникальная библиотека фотокопий и микрофильмов всех важнейших
музыкальных манускриптов со всей Европы.

Первым сборником стал Directorium chori изданный в 1864 и
предназначенный для внутреннего использования. Труды, начатые Домом
Геранже, были продолжены его последователями: Домом Жансьоном (Dom
Jansions) и Домом Потье (Dom Pothier), последний издал известный труд "Les
Mélodies Grégoriennes " (1880), в котором давался ключ к прочтению невм, были
подняты вопросы ритма и латинского ударения. В 1883 вышел "Liber Gradualis",



который стал предшественником официального, предписанного для всей
Церкви Graduale Romanum (Римского Градуала) 1908 г. В 1891 г. вышел
Antiphonale – богослужебная книга для пения часов, критически переизданная в
1934 г.

Так как первые издания подверглись резкой критике за серьезные
расхождения с нотами, т.н. регенсбургских изданий (editio Ratisbonensis),
возникла необходимость доказать правильность подхода, издав

первоисточники. Так было положено начало многотомнику "Paléographie
Musicale" (1888).

Эти книги, как и некоторые другие публикации, были изданы в
типографии аббатства. К сожалению, все оборудование монастырской
типографии было конфисковано французскими властями в годы преследований,
поэтому в дальнейшем книги печатались в типографии братьев Дескле (Desclée)
в Турне (бельгийский город на р. Шельда, провинция Эно).

В 1904 г. святой Пий Х поручил монахам французской конгрегации
подготовку т.н. ватиканских изданий григорианского хорала. В 1908 году
вышло ватиканское издание Graduale Romanum – основного григорианских
сборника, содержащего песнопения для всех месс всего литургического года. В
1912 г. вышел Antiphonale Romanum, книга, содержащая необходимые ноты к
текстам римского бревиария (за исключением ночных служб Matutinum).

После литургической реформы, инициированной Вторым Ватиканским
Собором, монахи занялись изданием сборников, предназначенных для пения
новой литургии и нового последования канонических часов. Обновленное
(структурно, но не музыкально) издание Римского Градуала вышло в 1974 г.
Вышел 3х томный монастырский антифонал (Antiphonale Monasticum),
предназначенный для пения часов согласно уставу Св. Бенедикта и требованиям
обновленной литургии. Римский антифонал (Antiphonale Romanum),
предназначенный для пения Литургии так и не вышел полностью (издано
только две части – Liber Hymnarius и Vesperale). Аббатство передало свои
материалы конгрегации св. Мартина, которая издала трехтомник

«Григорианские часы» для пения дневных канонических часов согласно
послесоборной Литургии Часов.

В 1957 г. Солем начал подготовку к изданию критического издания
Римского Градуала. Монахам не удалось довести эту работу до конца.
Критическое переиздание в целом уже завершено кругом независимых
специалистов, пользовавшимися в своей работе материалами накопленными в
аббатстве.

В настоящее время аббатство значительно сократило свою музыкально-
издательскую деятельность. Переиздаются старые книги, новые более не
готовятся за исключением небольших сборников, предназначаются только для
внутреннего использования. Таковы последние на сегодняшний день издания
Psalterium Monasticum и Nocturnale (для важнейших праздников). Можно,
пожалуй, сказать, что великая эпоха возрождения григорианского пения,
связанная с Солемским Аббатством св. Петра и продлившаяся около 150 лет
подошла к своему концу. На сегодняшний день монастырь по-прежнему
является примером общины, где все богослужения совершаются на латинском
языке и сопровождаются григорианским пением высокого музыкально-
эстетического качества.

Василий Прусаков


