
калофонических произведений могла получить распространение только тогда, когда появился 
способ ее фиксации в рукописях. В противном случае эти произведения оставались бы достоя¬ 
нием лишь отдельных мелургов, приверженцев нового стиля. Ранние формы византийского 
нотного письма не были в состоянии точно фиксировать не только разветвленную интонаци¬ 
онную сеть калофонических произведений, но и любые другие, несравненно более простые. 
Поэтому до появления средневизантийской нотации распространение калофонии было невоз¬ 
можно. Освобождение Константинополя в 1261 г. от полувекового латинского господства, ра¬ 
достный дух созидания, возрождения национальной культуры и науки, восстановление разру¬ 
шенных памятников архитектуры (дворцов, храмов) — все это также способствовало внедре¬ 
нию нового музыкального стиля с его развернутыми мелизматическими формами, с его пом¬ 
пезными и величественными распевами. Не случайно историки называют этот этап развития 
византийской музыки таким знаменательным термином, как { 5 3 5 } Ars nova 2 0 . Иначе говоря, 
калофонический стиль соответствовал духу эпохи, общественно-политическим тенденциям, 
бытовавшим во времена Палеологов. 

Начиная с X I V в. в византийских музыкальных рукописях рядом с нотным текстом 
систематически упоминаются имена мелургов — создателей песнопений. Благодаря этому ста¬ 
новятся известными многие выдающиеся мастера, жившие в XIII в. и позднее. Но на пути к 
объективному пониманию их творчества стоит еще много преград. Прежде всего, бесчислен¬ 
ное множество сочинений византийских авторов до сих пор не изучено. Кроме того, продол¬ 
жают оставаться неизвестными факты, связанные с жизнью и деятельностью абсолютного 
большинства византийских мелургов (исключения единичны). Речь идет не только об отсутст¬ 
вии сведений, внушающих полное доверие, но и вообще о каких-либо даже косвенных мате¬ 
риалах, на которых можно было бы строить более или менее правдоподобные гипотезы. Об 
уровне изучения византийского композиторского творчества говорит хотя бы такой факт: в 
течение последнего столетия исследователи столь неоднозначно определяли время жизни са¬ 
мого выдающегося византийского мелурга Иоанна Кукузела, что эти «колебания» измеряются 
периодом в четыре столетия 2 1 . Не менее показательным примером может служить и то, что на 
протяжении длительного времени путали никейского императора Иоанна III Ватаца ( 1 2 2 2 — 
1254) с музыкантом Иоанном Ватацем, жившим в середине X V в. 2 2 Все это говорит о том, на¬ 
сколько сложно в настоящее время делать сколько-нибудь обоснованные выводы, связанные с 
композиторской деятельностью византийских музыкантов. Слишком ограничен материал, на¬ 
ходящийся в распоряжении музыковедов, и слишком недостаточно его историческое и теоре¬ 
тическое осмысление. Сказанное нужно учитывать при знакомстве со следующим ниже сжа¬ 
тым обзором. 

Как можно судить по рукописным материалам, наибольшую популярность в докукузе-
левский период получило творчество Никифора Ифика ('НѲік6с) 2 3 , жившего в конце XIII — 
начале X I V в. Чаще всего в рукописях упоминаются такие его песнопения: «Тебя воспеваем» 
(Ее;' и; ' ; 'дѵоіЗдеѵ), «Вечери твоея тайныя» (ТоіЗ оеілѵотЗ оои диотікоіЗ), «Буди имя господа» 
(Бі ; ' ; 'п то;' о; ' ; 'ѵода киріои), «Хвалите господа», «Да молчит» { 5 3 6 } (Еіупоатсо) и др. Среди 
старших современников Ифика, живших во второй половине XIII в., известны имена Авасиота 
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