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Хоровое церковное пѣніе, его значеніе 
и постановка. 

„Дот, Мой домъ молитвы11 

( Л у к . 1 9 , 2 6 ) . 

ХР А М Ъ Е С Т Ь домъ молитвы, мѣето б с с ѣ д ы в ѣ р у ю -
іцаго ч с л о в ѣ к а съ В о г о м ъ . Ц е р к о в н о е пѣніе , издавна 
употребляемое в ъ х р а м ѣ , я в л я е т с я однимъ изъ с р е д с т в ъ , 

способствуют, і іхъ молитвѣ . Сообразно съ т а к н м ъ назначеніемъ 
отъ ц е р к о в н а г о п ѣ н і я требуется особый с к л а д ъ , особенный, р а с -
полагающи! к ъ молитвѣ , х а р а к т е р ъ . В с е , что р а з в л е к а е т ъ моля-
іцагося, нарушаетъ его мил итвенное настроеніе , не должно б ы т ь 
вводимо в ъ музыку богослужебнаго п ѣ и і я . В с ѣ м у з ы к а л ь н ы е п р і -
емы, разечитанпыс н а чисто внѣшпіе эффекты, не м о г у т ъ б ы т ь 
примѣияемы в ъ цорковномъ иѣніи. отличительными чертами .ко-
тораго должны б ы т ь : скромность, ровность и трезвость мелодіи. 
В ы р а з и т е л ь н о с т ь (экепрессія) пѣнія находится в ъ зависимости о т ъ 
т е к с т а предлагаемой молитвы, с ъ которнмъ пѣніе должно б ы т ь 
в ъ іюлномъ соотвѣтетв іи . Я с н о , что церковное и ѣ н і е не можстъ 
имѣть въ храмѣ самостоятслыіаго з н а ч е н і я ; — з н а ч е н і е его чисто 
служебное , состоящее в ъ томъ, чтобы помогать иониманію и 
усвоснію настроемія, выраженнаго текстомъ. П р е д л а г а е м ы й цер-
ковію молитвословія о с в ѣ і ц а ю т с я — и л л ю с т р и р у ю т с я нѣиіемъ для 
болІіс яркой н наглядной передачи молящимся мыслей, з а к л ю ч е н -
ных!» в ъ т е к с т ѣ . Поэтому такое пѣпіо, которое излншнимъ с в о -
і ш ъ сладкозвучіемъ или сложными музыкальными ностроеиіими 
приковынасть вниманіе молящихся только ігь однимъ з в у к а м ъ в ъ 
ущерб!» ііоииманію т е к с т а , такое пѣніе не можетъ б ы т ь доиу-

каемо в ъ храмI», к а к ъ не оправдывающее своего н а з н а ч е н і я — 

і 

Л 
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способствовать молитвѣ . С в . Іероішмъ говорить : „тако да поет 
paß?, Христовъ, дабы не г.тсь поющаго пріятенъ быль, по 
слова чтомыя" ( I n . E p h e s . V ) Блаженный А в г у с т и н ъ г о в о р и т ь 
о себѣ : „когда шѣ случается, что меня трошстъ пѣнгс 
больше, нежели то, что поется, то признаюсь, что я тяжко 
соірѣшаю и тогда желалъ бы я, чтобы не слышать пою-
щим" ( C o n f e s , l id. 1 0 . cap . 3 3 ) . Очевидно, но венное произ-
в е д е т е , удовлетворяющее, з а к о н а м музыки, удовлотворяетъ и 
требоваиінмъ, предъявляемым ь церковію богослужебному нѣпію. 
Р а з б и р а я съ этой стороны нашу н ѣ в ч е в с к у ю д у х о в н о - м у з ы к а л ь н у ю 
литературу , приходится сознаться, что д а л е к о не всѣ произвелс-
нія, исполняемы я въ нащнхъ х р а м а х ъ , удовлетворяют! , трсбова-
ніямъ церковности. Д л я уяснепія этого вопроса постараемся ос-
в ѣ т и т ь , насколько можомъ, современное иамъ иоложепіе цер-
к о в н о - п ѣ в ч е с к а г о д ѣ л а . 

Наше богослужебное иѣвческое искусство въ настоящее время 
в ы р а ж а е т с я в ъ д в у х ь различныхъ но д у х у и а п р а в л е ш я х ъ . В ъ 
древ H и хъ монастыря х ъ и еще во многнхъ с е л ь с к н х ъ ц е р к в а х ъ 
мы елышимъ древнее наше русское пѣніе, отголосокъ того лале-
к а г о Д а м а с к и н с к а г о , которое было усвоено русскими в м ѣ с т ѣ съ 
прпнятіемъ христ іанства . Э т о — п ѣ н і о ббзхитростиое, одноголосное 
иногда шероховатое и сухое , но за то в с е г д а благоговѣкпое , стро-
гое, полное возвышенности л молнтвснности, а часто и задушев-
ности. Это то пѣпіс , которое издавна принято св. церковью, к а к ъ 
самое вѣрпое выражепіе религіозныхъ ч у в с т в ъ и м о л и т в е ш ш х ъ 
настроен ій в ѣ р у ю щ и х ъ . В ъ г о р о д а х ъ , кронѣ простого церковпаго 
и '!> ni я , мы елышимъ еще пѣиіе с л а д к о з в у ч н о е , — г а р м о н и ч е с к о е , 
которое обыкновенно і ш ы в а ю т ъ „ н а р т с с н ы м ъ " или „ и т а л ь я н -
с к и м ' ! / . К р а с н в ы я звуковыя сочстаиія и изящество партеснаго 
п ѣ н і я л а с к а ю т ъ у х о , подкупая слушателя. Р а з и т е л ь н ы е звуковые 
эффекты, строгая симметричная о т д ѣ л к а — р а з е ч и т а н ы з д ѣ с ь на 
то, чтобы д о с т а в и т ь ѵдовольствіо слуху молящагося и иослѣдній 
нерѣдко з а б ы в а е т ъ и о м ѣ с т ѣ . г д ѣ онъ н а х о д и т с я , и о томъ, 
для чего пришелъ въ х р а м ъ . Е г о внимапіе сосредоточивается на 
од и и х ъ з в у к о в ы х ъ формахъ, такт, что т е к с т ъ исиолнясмаго пѣсііо-
и ѣ ш я совершенно ускользаотъ изъ сознанія молящагося : онъ 
слушаетъ только „музыку", ею у с л а ж д а е т с я , - е м у не до мо-
литвы. 

Е с л и первое одноголосное пѣніе с т р а д а с т ъ о т ъ н е д о с т а т к а 
гармонической формы, то второе страдаетт, отъ чрезмѣрнаго увле-
4 0 1 1 1 3 1 э т о ю Формою в ъ ущербъ внутреннему с о д е р ж а н і ю — ц е р к о в -

ности. Е с л и въ селахъ приходится слышать псаломщика, одиноко 
И д а л е к о не х у д о ж е с т в е н н о вынодяіцаго мелодію вполнѣ церков-
ную, то в ъ город,1і часто можно слышать стройное пѣ і і іе хоровъ. 
І І С І Ю Л Н Я Ю Щ І І Х Ъ так ія музыкальный ироіізведсиія, которым не 
пмѣютъ ничего общаго съ церковнылъ н ѣ н і е м ъ . П р и ч и н ы т а к о г о 
разлад,а и двойственности в ъ иаінемъ нѣвческомъ и с к у с с т в ѣ ста -
новятся понятными, если мы обратимся къ исторін возішкновенія 
и развитія ^ нашего хорового дерковиаго пѣнія . Д ѣ л о в ъ томъ, 
что до X V I I в ѣ к а наше пѣнческое искусство ограничивалось 
одними древними знаменными мелодіями, и было, если емотрѣть 
съ музыкальной точки з р ѣ н і я , в ъ младепческомъ состояніи. Р а з -
в и в а я с ь одной только мелодической стороной, оно выразилось въ 
пышно р а з в и т ы х ъ мелодіяхъ, прнспособленпыхъ к ъ унисонному 
иснолнсиію, т а к ъ какъ о хоровомъ пѣніи до этого времени не 
было иоцятія. В е ѣ мс л од іи, записанный крюками, исполнялись 
уішсопио. В ъ Х Ѵ П - м ъ в ѣ к ѣ , когда въ иашемъ пѣвческомъ и с к у с -
с т в ѣ началось усиленное движеніе и стрс.мленіс къ созданію г а р -
мони ческаго пѣпіл , древнія мел од in не успѣли обнаружить т а -
к н х ъ о л р е д ѣ л е н и ы х ъ гармоннчеекпхъ формъ. которыми-бы можно 
было пользоваться въ к а ч е с т в ѣ гармоішческаго ихъ сопровожде-
ны!, почему начались и с к у с т в е ш ш я гармоиизаціи д р е в н и х ъ мелодіп. 
Гармонизаціи этого времени, кромѣ нарушепія діатонизма церков-
н ы х ъ ла-довъ, обнару жива ютъ и неправильное голосоведеніе. В ъ э т о м ъ 
отношеііііі особенное в ш ш ш і е обращаетъ на себя басъ, х о д ы котораго 
состоять иногда сплошь изъ б ы с т р ы х ъ и т р у д е ы х ъ пассажей, непол-
н о т е к о т о р ы х ъ называлось „эксцеллснтованіемъ". Самый характеръ 
гармошн этого времени отличается изысканною вычурностью п 
безеодержательнойтью. В м ѣ с т й съ распространеніеяъ гармоішче-
с к а г о п ѣ ш я , шізывавшагося т о г д а „нольскимъ хуцожествомъ" 
измЬннлась и внѣшпость п ѣ в ц о в ъ . Изг, і ш у к я ф т а и ь с в ъ борода-
тые прежде пѣвпы были персодѣтн в ъ польскую одежду съ 
откидными в а з а д ъ р у к а в а м и , — о д е ж д у , сохранившуюся въ а р х і с -
ренехпхъ х о р а х ъ и до настоящаго времени. В ъ X V I I I в . , к о г д а 
чреиъ окно, прорубленное въ Е в р о п у І Іотромь В е л н к и м ъ , ' ш и р о -
кимъ потоком-!, полился въ Россію е в ѣ т ъ западной науки, наши 
дренше одноголосные напѣны были отодвинуты на задпій планъ 
у е т у і ш в ъ мѣето с л а д к о з в у ч н о й итальянской м у з ы к ѣ , с ъ болыпимъ 
уеердіемъ насаждаемой т о г д а самими русскими, выписывавшими 
д л я этого изъ Италіи ученьтхъ м у з ы к а н т о в ъ и комиозиторовъ. 

ь ! , т и ч ъ 1 1 0Р'ь „ПОЧТИ в ъ теченіи и о л у в ѣ к а судьба и у ч а с т ь 
православной музыки ввѣрены были въ б е з ш і т р о л ы ю с раепоря-
ж е ш е м у з ы к а л ь п ы х ъ к а т о л н к о в ъ , п т а л ь я н с к и х ъ опериыхъ компо-
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з и т о р о в ъ , которые , внося в ъ ппшо церковное пѣніе всю роскошь 
м у з ы к а л ь н ы х * средствт. западной Е в р о п ы , в м ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ попи-
рали воѣ коренные принципы д р е в и л г о православна го п ѣ н і л " 1 ) . 
Н а ш а д у х о в н а я музыкальная литература вт. ото в ре.ад стала ис-
ключительно достоян ісмъ и таль л и с к а го т в о р ч е с т в а Л райи, Доп-
писа, Сальери, Галумш, Сорт и, Паэзклло, Чимороза, Z > V 
л а м а , Раупаха, Керцелли, Сапіенцы и д р у г и х ъ , н а ч а в ш и х ъ съ 
полнаго ііреисбреженіл в ъ вашим* д р е в н и м * н а п ѣ в а м ъ , к а к * в а р -
в а р с к и м * , пеиоддагощичея никакой м ѵ з ы к ѣ . „ Б л е с т я щ е д а р о в и т ы е , 
отлично ученые итальянцы скоро увлекли в с ѣ х ъ своими произ-
веден! а ми, виолнѣ новыми тогда в ъ н а ш н х ъ х р а м а х * , эффектно-
звучнымн, чувствительно 'мелодичными, изложенными во всей силѣ 
тогдашня го мастерства писать для г о л о с а * 2 ) . „ В о в с ѣ х ъ и х ъ 
сочиненіяхъ было много пышности, густоты гармоніи, в о к а л ь н ы х ъ 
э ф ф е к т о в * , но всѣ они носили с в ѣ т с к і н х а р а к т е р ъ , стиль и х ъ 
преимуществу — опорный, в ъ д у х ѣ стари ни ыхъ и т а л ь я н с к и х * о п е р * 
того времени" . Н а ш и клиросы нодъ влілпісмъ такой музыки 
„обратились вь к а к і я - т о концортныя эстрады, н а к о т о р ы х * вскорѣ 
стало дозволенным* столь многое, что въ настоящее время даже 
странно предположить, что-бы подобный музыкальный еочииенія 
когда-либо могли исполняться въ п р а в о с л а в н ы х * х р а м а х ъ . Р а з в я з -
ность композиторов* дошла до того, что мѳлоділмп для правос-
л а в н ы х * иѣснопѣпій стали служить оперный аріп. Т а к * , а р і я жреца 
и з * оперы Опоптинн „ В е с т а л к а " была прилажена к ъ священ-
н ы м * с л о в а м * : /Тебе поемъ, Тебе Слаіословимъ"а херувимская 
в ы к р а и в а л а с ь и з * оперы В е б е р а „ В о л ш е б н ы й стрѣлокъ". Д л я 
псиолнеиія церковной музыки Г а л у н н н , Сартн , іР д р . потребова-
лись жснск іе голоса. „ Д в о р я н е завели у себя хоры, и к а к * нельзя 
было вводить ж е н щ и н * на клиросъ, т о д в о р о в ы х * д ѣ в у ш е к ъ стриг-
ли, о д ѣ в а л п в ъ мужское платье , и онѣ пѣли въ ц е р к в а х * . 
Д о ш л о до того, что в ъ ц е р к в а х * слушатели забывались и аплодирова-
ли ) „ Н о х у ж е всего было то, что эта волна чуждой сладкозвучной 
мелодіи я б о й к и х * р и т м о в * , разлившись о т * теилаго юга до крайня го 
с ѣ в е р а и д а л ь н я го востока , породила подражательную литературу 
и множество х о р о в * , р а с н ѣ в а ю щ и х * и но ныпѣ , Б о г * з н а е т * что 
и Б о г * з н а е т * к а к * " . По отзыву нокопнаго профессора москов-

О П. Вейиарнъ. 
г) Обзоръ встор. коиц. синод, училища 1805 г. 
s) См. „Къдѣлу о церков. нѣніи« кила и В. Одосиск&го—Домаінцяя бес*да за 1800 г 

(іюль. стр. 066-я). 

ской коисерваторіи нротоіерея Д и м к т р і я Р а з у н о в с к а г о — „пи 
одно и з * нроизведеніі і , о с т а в л е н н ы х * нам* итальянцами, не при-
знавалось в * свое время, не признается н ныпѣ нроизвсденіемъ 
истинно х у д о ж е с т в е н н ы м * , к л а с с и ч е с к и м * въ музыкальном* смыслѣ . 
Ни одно такое произведшие и х * не оказывается совершенным* и 
н а з и д а т е л ь н ы м * и в ъ церковном* смыс.іѣ , потому что в * к а ж д о м * 
музыкальном* и х * произвсдсиін музыка преобладает* н а д * тек-
с т о м * , часто не выражая мысли е г о " . У ч е н и к и и т а л ь я н ц е в * были 
и и х ъ подражателями., усвоившими исѣ музыкальные пріемы и 
манеру с в о и х * учителей. Е с л и болѣе т а л а н т л и в ы е и з * н и х * и 
поняли в с к о р ѣ крайности с в о и х * учителей, то освободиться о т * 
ихъ в л і я н і я в с е - т а к и не могли. Давыдовъ, Гурилевъ, Деітяревъ 
и Всдель— ученики Сарти, писали в * итальянском* стилѣ еъ 
нріімѣсыо с а н т и м е н т а л і ш а , который понимался в ь смыслѣ уми-
лительности музыки (прим. „ П о к а я п і я отверзи ми д в е р и " — B e -
д о л я ) . Бортнттй—ученик* Галуппи и Березовтй—ученик* 
Цопппса, писали въ стилѣ умѣренно-итальянскомъ. Ж е л а т е л ь н а я 
реакція в * цоркоіию-иѣвческонъ искусств ! ; наступила лишь в ъ 
концѣ Х Ѵ Ш и въ началѣ X I X в ѣ к о в ъ благодаря разумной д ѣ -
ятельности Вортпинскаго , сознавшаго, н а к о н е ц * , всю тщету з а -
падной музыки. Занимая высокій пост* д и р е к т о р а придворной к а -
пеллы, оиъ с т а л * стремиться к * возвращенію п ѣ в ч е с к а г о искус -
с т в а на прежній путь строгой церковности. О б р а т и в * вниманіе 
на заброшенные одноголосные древиіе ц е р к о в н ы е н а п ѣ в ы , о н * з а -
нялся и х * нереложеніемъ и первый пришел* к ъ мысли о необ-
ходимости созданія особой гармонін, которая, вытекая и з * мело-
дическаго склада д р е в н и х * напѣвовъ , могла бы точно передать 
и х ъ х а р а к т е р * . Д л я разработки такой гармопіи о н * п р е д л а г а л * 
отнечатаніе к р ю к о в ы х * н о г * 4 ) , к а к * подлинников* дренняго р у с -
ски го н ѣ н і я , тщательное нзслѣдошініо к о т о р ы х * указало бы з а -
коны новой гармоніи. 

«.Тогда*, писало Вортняпскш: «прекращены были бы неліышя 
и самовольный церковного пѣпгя переправы и тогда можно было бы 
имѣтъ полный переводе древняго пѣнгя, 'расположенный вь мѣрѣ 
не. разрушая мелодіи опто, a oie было-бы самымь прочнымъ осно-
вангемь контрапункта отечествсншю... Свойства ді атонического 
рода, вь какомь идешь все паше, церковное пѣиіе. противоположны 
новѣшией музыкальной систем/ь. Древнее пѣпге, бывь неисчерпа-
емы мь источникимь для образуемого повышаю штія, возродило бы 
подавленный терніемь отечественный геній и ошъ возрожден/я его 
явился бы свой собственный музыкальный мірь*;). 

О Крюковыя иотныя книги были отпечаталы только въ 1881 гол на сиел-твп 
вотомств. иочетн. гражданина Арссиія Ииановича Морозова. 1 

s) ГІрооілъ Бѳртнявскаго. 
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К ъ сожалѣнію проект т, Бортпянскаго былъ оставленъ безъ 
впнманія, причина чего заключалась ігь общемъ уклеченін и со-
ч у нет в іп новому итальянскому пѣнію, нрнтомъ и самъ Бортіініі-
скій, но В и раже ni ю 1 0 . 1С. А р н о л ь д а , „ в с е г д а сполна являлъ 
себя питомцемъ итальянской, а не русской музы"' ПроиОіП,-
дул новое напранлрпіе въ нротнвовѣсъ и т а л ь я н щ н н ѣ , оиъ въ 
то же время самъ не въ соетоянін былъ освободиться отъ вліл-
вія нтаяьлі іцсвъ и па немъ сильно отзывалась школа Г а л у п і ш . 
Произведения его, х о т я и приближаются к ъ церковному стилю, 
но по пріемамъ и виѣшней музыкальной отдѣлкѣ напомннаютъ 
ііроизвсдеиія итальянцсвъ. Тпкнмъ-же точно итальянцемъ Б о р т -
нянск ій остается и в ъ евоихъ пореложеніяхъ, въ к о т о р ы х ! у 
пего изъ древней мелодіи создавалась совершенно новая, хорошо 
подчинявшаяся итальянской гармоніи. ( в І І р і и д и т е у б л а ж и м ъ " ) . 

Н е умаляя заслугъ Бортпянскаго и того значенія , которое 
овъ имѣлъ для русскаго самостоятельна го творчества , нужно ска-
зать , что овъ въ болынинствѣ евоихъ произведеніи замѣчатолепъ 
ne к а к ъ церковный кояиозпторъ, а к а к ъ музыкантъ. В ъ особен-
ности это нужно сказать в ъ отношоніп къ его многочисленным'!, 
( 4 5 ) концертаиъ, которые совершенно неудобны д л я церковиаго 
употребленія, не смотря на очевидныл художественный достоин-
ства . Лучшими лроицводсніяші Б о р т п я н с к а г о со стороны церков-
ности нужно считать : канопъ св . А н д р е ю Критскому — „ П о м о щ -
н и к ъ и п о к р о в и т е л ь " , „Иріпдито ублажимъ", „ А н г е л ъ вопіяше" 
греч. росп. и Х е р у в и м с к і я Ш 5 , 6 , 7 и 8 (Симоновская). 
„ І І е к а к ъ не можно, и не д о л ж н о " , говоритъ 1 0 . К . Арпольдъ: 
„ о т р и ц а т ь великихъ заслугъ Бортпянскаго . О и ъ умилительно-
граціозной простотою, какою духовным его творенія отличаются 
отъ пышныхъ твореній иродпіествовавишхъ ему п т а л ь я н с к н х ъ 
капельмейетеровъ придворной капеллы, п р и в е / ъ музыкальную 
часть нашего богослужснія обратно въ иредѣлы должной благо-
пристойности. Онъ даже усердно занимался, но своему умѣиію, 
нереложееіемъ на четыре голоса н ѣ с к о л ь к и х ъ древнихъ церков-
н ы х ъ мелодій. В ъ евоихъ т в о р е н і я х ъ онъ выказывается болѣе 
склоннымъ к ъ мелодическому (лирическому) стилю: коитрапунк-
т и к а является у пего па второнъ только нланѣ , д а к ъ тому же 
в ъ самыхъ л е г к и х ъ , свободныхъ иолражаиіяхъ ( i m m i t a t i o n e s e i -
ol te ) , а не в ъ с т р о г о - с в я з а н н ы х ъ ( r i g o r o s e ) . Стиль его наноли-
наетъ школу неаполитанскую или стиль Д у р а н т е до того, что 
в ъ сочиве и і я х ъ Б о р т п я н с к а г о иногда встрѣ чаются даже мотивы 
самого Д у р а н т е . Вто объясняется и извиняется, однако ж е , т ѣ м ъ , 

что Имнераторъ П а в е л ъ П е т р о в и ч ! , приввавъ иногда Б о р т п я н -
с к а г о к ъ себѣ наканунѣ к а к о г о - н и б у д ь праздника, нриказывалъ 
ему изготовить к ъ следующему дню новую музыку на т о т ъ или 
другой Сііліценнып т е к с т ъ . В с л ѣ д с т в і с того приходилось бѣлному 
композитору сочинить но ну ю музыку, расписать но нартіямъ и 
разучить се съ хоромъ въ течеиіи к а к и х ъ - н и б у д ь п я т и — ш е с т и 
часовъ. Г о в о р л т ъ , что случалось иногда Бортнянскому писать 
свою партитуру въ к а р е т ѣ , во время возвращснія нзъ Г а т ч и н ы 
въ С . - П е т е р б у р г ъ п ) . " Последователи Б о р т п я н с к а г о (Грнбопичъ, 
Макар овъ, М а р к п в ъ , А л я б ь е в ъ , Р а ч н н с к і і і , Варламовъ, Б е р е т о в -
скіп, Лавин овъ, Кочеповскій, Дубровекій и д р . ) , обнаруживая 
въ разной степени стремление къ церковному стилю, создавали 
произведены того же итальянского пошиба, т а к ъ к а к ъ работали 
на той-же почвѣ . Новымъ отраднымъ явлеиіемъ этого времени 
было возвращеніе къ старнииымъ церковнимъ н а п ѣ в а м ъ . которые 
стали перелагаться на четыре голоса съ сохраненіемъ мелодіи по 
возможности въ иодлииномъ неповрежденномъ видѣ . Гаряонизаціи 
эти, имѣвшія цѣлью приспособлены д р е в н и х ъ н а п ѣ в о в ъ къ нс-
полиеиію въ многоголосных'!, х о р а х ъ . съ очввидностію подтвер-
дили мысль Бортпянскаго о несоотвѣтствіи западной гармонін съ 
нашими древними церковными начѣвами. В с т а в л е н н ы е в ъ рамки 
итальянской гармоніи, наши церковные иапѣвы получали совер-
шенно новое освѣщеніе , измѣпявшес ихъ х а р а к т е р ъ и н о г д а до 
неузнаваемости. П р е д с т а в л я я свободное толкованіс мелодій, эти 
переложены сообщали шіпѣвамъ совершенно по т о т ъ х а р а к т е р ъ , 
какой слышался въ уннсонномъ ихъ пснолнеиіи. К ъ такнмъ г а р -
монизаціямъ относятся талантливый иореложенін А. в. Львова н 
задушевный иерсложенія IL Id. Турчанинова, о к о т о р ы х ъ 1 0 . К . 
Арпольдъ отзывается т а к ъ : „ П о д ъ вовсе ненодозрѣваемымъ, а 
в с е - т а к и неотрнцаемо вліяшиимъ гистомъ все того же обіцаго 
предразеудка трудились т а к ж е и о. нротоіерей П . И . Турчанн-
новъ и второй, нослѣ - Б о р т п я н с к а г о , директора, придворной к а -
пеллы А . Ѳ . Л ь в о в ъ . Оба переложили н а четыре голоса несмет-
ное число д р е в н и х ъ церковныхъ п а п ѣ в о в ъ , — и о е л ѣ д н і й ч у т ь ли 
не всѣ молодіи, содержа щіяся въ и з д а п і я х ъ С в я т ѣ й ш а г о Сѵнода 
(квадратными нотами). Оспованіомъ т а р м о н и з а ц ш к а к ъ тому, такъ 
и другому, служила одинаково современная западная теорІя му-
з ы к и . П р и з н а в а я но справедливости но Л ь н о в ѣ болѣс музы-
кально-науч наго зпаніл в болѣе логичнаго принципа голосовс-

«) Гари. 10. К. Армиьда, стр. 5. 
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д е ш я , можно, однако же, с к а з а т ь , что относительно ф о р м ъ - п е -
реложпиія обонхъ, въ сущности, разнятся лишь нъ томъ, что у 
Турчашшона. коренная мслодія поручена альту, а у Пышна (что 
несомпѣішо праішлыіѣе) — сопрано. Отдавая внолиѣ должное у в а -
женіе этпмъ трѵдамъ , . г :олоссалыіымъ" , к а к ъ весьма справедливо 
выражается О. А . И в а н о в ъ , новое поколѣніе музыкальной Росс іи , 
проснувшееся о г ь дол rar о, словно лотаргическаго, пароднаго само-
забвенія , въ которое усыпили наст» чары н т а л і а н с к н х ъ сладкопѣв-
довъ и м г н и т и з м ъ нѣмсцкоіі учености, не могло, однако же, н а -
ходить въ з т и х ъ нсреложсніяхъ как іс -лнбо отголоски ни вообще 
національнаго, ни снеціально православно-церковнаго стиля, по-
тому что молодія з т и х ъ гимновъ, к а к ъ въ рнтмнчееконъ, т а к ь 
и въ гармоішческомъ отяошеніяхъ оказываются въ нереложсніяхъ 
и Т у р ч а н и н о в а , и Л ь в о в а , к а к ъ бы насильно вмененными в ъ 
неподходящую, иностранную о д е ж д у " Стрсмлепіе создать гарзіо-
низацію, соответствующую духу и характеру д р е ш ю х ъ - церков-
н ы х ъ н а п ѣ в о в ъ , еще разъ доказало съ одной стороны полную 
для этого непригодность западной гармоніп, а съ другой сто-
роны необходимость выясненія законовъ новой гармоніи, которые 
вытекали бы непосредственно i m , мелодичсскаго склада древняго 
н ѣ н і я . Р а з р а б о т к а этого вопроса началась съ добраго почина 
М. 77. Глинки. который былъ т а к ъ запнтересованъ иоложеніемъ 
родного церковнаго и ѣ н і я , что нредпринялъ ( в ъ 1 8 5 6 г . ) сне -
діально д л я этого иоѣздку въ Верлинъ к ъ извѣстному т о г д а 
знатоку дерковныхъ ладовъ Д е н у . „ К а к ъ з н а т ь " , — п и с а л ъ 
Г л и н к а : „ м о ж е г ь быть эти занят ія будутъ съ пользою приме-
нены д л я отечественной церковной музыки. Я почту себя сча-
с т л ш ш м ъ , если удастся проложить хотя тропинку къ нашей цер-
ковной м у з ы к ѣ " . Великій русскій композиторъ не могъ, однако, 
осуществить своихъ добрыхъ намѣреній. Преждевременная ко -
чина, поелѣдоваинші 8 - г о февраля 1 8 5 7 г о д а , прекратила на-
чатые имъ труды. Продолжателем!» д'Цла, начата го Глинкою, яви-
лась цѣлая школа ученыхъ музыкаптонъ и компознторовъ, кото-
рые дружными усиліями стали стремиться къ разрѣшсііію постав-
леннаго вопроса. 

Много е д ѣ л а л ъ для церковнаго н ѣ н і я своими учеными тру-
дами покойный профессора, московской конссрваторіи нротоіерен 
Д. В. Разумовскій; не мало также трудились но этому же воп-
росу и покойные: 3. 3. Дуров?,, 77. М. Иотуловъ, К І І Я З Ь В. Ѳ. 
Одоевскій. Г. Т. Лѳ.шкинъ, Г. Ѳ. Львовскій, Л. И. Чайков-
скій и 10. К. Арполык, наііиеавшій два , особенно ц ѣ н н н х ъ 

I 

к а п и т а л ь н ы х ъ т р у д а : „Теорію древне-русскаго церковнаго и иа-
роднаго п ѣ н і а " к .„Гармоііизацію древне-русски го церковнаго 
п ѣ н і я " . И з ъ пынѣ здравствующихъ въ томъ же ііаправ.іеиін ра-
ботают!, : М. А. Балакиревй, 7 / . А. Гимскій- Норсаковъ, Ст. 
В.у Смоленск)it, Е. От. Азіьсвь, Д. Соловьев?,, В. 71/. Металловъ 
•и А. Kacma.it,сісій. Первые опыты гармошшціи древнихъ наііѣ-
вовъ въ новомъ етрого-церковномъ ст h л ѣ принадлежать И . М . 
Потѵлову. ГІсроложонін эти, однако, не имѣліі уснѣха , причина 
чего заключалась въ томъ. что „ И о т у л о в ъ но былъ т а л а и т л н в ъ 
и способен!» к ъ творчеству , а только умснъ, скроменъ, совершенно 
ирнлежеиъ и доказателен! , въ своей работѣ . О н ъ совершенно не 
нозволллъ себѣ сколько-нибудь выіідти изъ у з к и х ъ рамокъ чистаго 
трезвучія и строго гармонизуя, ни разу не развернулся хотя 
въ какомъ-нпбудь сильно нрочунствованиомъ иорывѣ . В ъ этой 
холодности, въ этомъ формализм!! П о т у л о в с к и х ь иереложеній 
скрывается причина пхъ н е у с п ѣ х а " 7 ) . И з ъ д р у г и х ъ переложеніп 
новаго наііравлсиія заслуживают! , вниманія иереложснія придвор-
ной капеллы (новый обиходъ), нсреложепія Соловьева, А р х а и -
гельскаго, А з ѣ с в а , Кншнорова и особенно Л ь в о в с к а г о . В ъ пере-
ложеніяхъ Л ь в о в с к а г о „разработка мелодін иринимаетъ видъ 
сложнаго контрапункта , что безъ сомнѣнія пмѣетъ болѣс основа-
тельпостн и жизненна го интереса, чѣмъ строгій, суровый видъ 
гармоннзаціи П о т у л о в с к и х ъ нерсложеипі, и носить въ ссбѣ в сѣ 
признаки художественнаго т в о р ч е с т в а . Потуловск ія псреложенія 
представляют! , собою ііростѣйшіП видъ аккордовой гармоніи; иере-
ложепія придворной капеллы являютъ собою уже опыты к о н т р а -
пунктовой разработки мелодін с ъ самостоятельным!, голосоведе-
ніемъ; нереложенія Львовскаго обнаруживают!, в ъ своемъ строеніи 
значительно развитый сложный к о н т р а и у н к т ъ съ болѣе свобод-
ным!, голосоведеніемъ, н въ этомъ смыслѣ представляют! , собою 
высшую ступень разіштія русскаго духовио-музыкалыіаго творче-
с т в а " ) В ъ настоящее время особенное иііпмапіс ученыхъ музы-
кантов! , обращают!, на себя иереложенія А . К а с т а д ь е к а г о , въ 
которых! , композитор!, пользуется весьма характерными и свое-
образными ирісмамн голосоведснія. I I a ряду съ переложеніями 
въ новомъ направлен tu создавались и сочнненіл в ъ томъ же цер-
ковномъ х а р а к т е р ѣ . І ІѢкоторыя изъ инхъ по своей х у д о ж е с т в е н -
ности и церковности ( Б л а ж с н ъ м у ж ъ — Л ь в о в с к а г о ) , настолько 
у д а ч н ы , что позволяют!, н а д ѣ н т ь с я на окончательное торжество 

') OGaopi, петор. концерт, сѵиод. училищь. 
ь) Метало въ. 
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нашего с а я о с т о я т е л ь м г о творчеств« въ области церковной ц . н п  

J . к ъ вакс , .вилось почти д в у х в ѣ к о и о с « „ « n i e русской пѣвчоской 
-H hi С.І II. 

іѵъ еожллѣиію о в с ѣ х ъ т р у д а х ъ п е р е д о в ы х ! иашихъ д ѣ я т е -
п ъ о б л а с т и п ѣ н " Ч стремлен іяхъ и и о л у ч с ш ш х ъ резѵль-

ш т а х ъ , слишкомъ мало нвиѣстио большинству исполнителей i ien-
ковваго искусства , ч ѣ ч ъ и о б м е н я е т с я тотъ р а з л а д ъ и двой-
етвсопость, которые замѣчаются въ настоящее в р е м я ' в ъ нашемъ 
Церковного нѣніи. Большинство нашпхъ и ѣ в ч е с к и х ъ хоровъ поль-
зуется репертуаром! піэсъ чисто и т а л ь я н с к а я пошиба, д а ж е ' п о 
подозревая о возрождены нашего пѣвчсскаго искусства н а ночвѣ 
строгой церковности. Причину такого застоя нужно видѣть съ 
одной стороны въ о б щ е г о сочувствіи, которыго " до сихъ норъ 
пользуется чуждое намъ итальянское нѣніо въ масеѣ нашей ц Н -
теллигеншп, а съ другой с т о р о н ы - в ъ к р а й н е м нѳвѣжеетвѣ 
большинства нашихъ исполнителей церковного искусства. В ъ в т о г о 
пѳвѣжествѣ не трудно убѣдитьсн , если нннмательнѣе присмот-
реться къ репертуару нропзвсденій, и с п о л н я е м ы х ! большинством! 
н а ш и х ъ х о р о в ъ во время богослуженія. Б ъ такомъ ренертѵарѣ 
можно ветрѣтить а в т о р о в ! самыхъ противоположныхъ на п р а м с -

J ш Р Я Д У с ъ А р х а н г е л ь с к ™ , Л ь в о в с к и м ъ , Б а л а к в р е в и г о , 
М е т и л о в ы й , с т о я т ь : В е л е л ь , Д е г т я р е в ! , п даже Сарти и I V 
луипя, до спхъ норъ еще нродолжающіе иногда фигурировать въ 
нашихъ г о р о д с к и х ! х о р а х ъ (наирнмѣръ: „ О т ч е н а ш ъ " - - С а р т п , 
„ С л а в а и н ы н ѣ " — Галупііи) , 1 

Очевидно, наши церковные хоры, не з а д у м ы в а я с ь , поютъ все, 
ігс ноиаяотъ подъ р у к у , не подозрѣвая даже о возможности су -

Щ с вованія р а з л и ч н ы х ! и а п р а і ш н і й въ церковной i p m r t . Осо-
бенное т я г о т ѣ н і е хоры о б н а р у ж и в а ю т ! к ъ коицортаго » ) па разѵ -
ч н в а н ю которыхъ тратится множество времени и силъ и тотъ 
х о р ь , который не постъ к о н ц е р т о в ! , въ г л я з я х ъ городской пуб-
лики не имѣетъ ц ѣ н ы . Между т ѣ г о въ к о н ц е р т а х ! меньше 

Z Z 1 T Т , , Д У Х а ' К 0 Т 0 Р 0 : , , У П С ^ в ѣ т с т в у е т ъ и самая форма 
и e Z P n t . И я ѣ я , музы кал I,наго услажденія , кон-
церты рйдко соотвѣтствуютъ ролигіозпону настроелію, кстати и 
форма и х ъ совершенно католическаго образца. По мѣткому вы-
ряжен, ю московекаго митрополита Филарета, в ъ концертного п ѣ -
ШИ „боте труда, неоюели пользы, болт тщеславія мтшымъ 

a S S S S S S S S S S « 

Искусствомъ, нежели пазиданш и помощи молтпвѣ". (Письмо 
к ъ памѣстшіку Сергіовской л а в р ы ) . Приспособляясь к ъ испор-
ч е н н ы м ! вкусамъ публики, регенты стараются выбирать кон-
церты і іс-громогласнѣе, по сознавая , какой величайшій п пре-
ступный вредъ н а н о с я т ! они дѣлу своимъ безразеуднымъ выбо-
ром'!,. О церковности и ѣ н і я , о молитвен понъ д у х ѣ , не можетъ 
быть и р ѣ ч н il pu такой постаповкѣ нѣнія , к о г д а преслѣдуется 
одна лишь убійствеиная для искусства громогласпость. ГІѢніс, пе-
реставь быть средстіщмъ, способствующим! молитв'!',, нріобрѣтаетъ 
теперь самостоятельное значепіс , я в л я я с ь предметом! развлеченія 
п бсзцѣльныхъ разговоров-!, у досуж ихъ людей, разбирающихъ 
(съ ссрьезпыми минами) достоинства и недостатки того или д р у -
г о ю голоса вмѣстѣ съ оцѣнкой голоса діакона, выкрикнувшаго 
финальную ноту при чтеніи ев. еваигелія. В е л и в ъ такомъ по-
ложены находится пѣпіе въ г о р о д с к и х ! х о р а х ъ , то чего можно 
ожидать отъ дерсвснекихъ хоровъ, которые во в с е г о стараются 
подражать городским1..'? И, дѣпствителыю, ретивые ссльскіс ре-
гент!,і, чтобы не отстать отъ г о р о д с к и х ! хоровъ, весьма часто 
выбиваются изъ силъ надъ разучиваніенъ к а к о г о - н и б у д ь пустого 
и в д о б а в о к ! до-иельзя иепорчоннаго концерта, не умѣя, к а к ъ 
с л ѣ д у с т ъ , нронѣть простого „ Г о с п о д и помилуй" . Б ъ послѣдиео 
время замѣтсвъ особенный спросъ на сочиненія В . С т а р о р у с с к а я , 
нзъ которыхъ нѣкоторый не только не церковиы, но для церкви 
прямо не приличны и кощунственны. К ъ иослѣднимъ сочиненіямъ 
можно отнести: задостойникъ на Рождество Х р и с т о в о съ неумѣ -
стным'ь иовторепісмъ словъ: „пѣспн т к а т и " н „неудобно е с т ь " ; — 
„Иріиднте н о в а я винограда рожденіи" съ совершенно пѣсеиной 
игривой музыкой, которая особенно развязна прп новтореніи 
словъ: „Божествен на го в е с с л і я ; " — „ С ъ нсбесныхъ к р у г о в ъ " съ 
совершенно нецерковнымъ т а к т о м ъ — в ъ % ( „ в о п і ю щ и х ъ т е б ѣ " ) 
и развязною пѣсенною музыкою, обнаруживающею особенную игру 
при повторены словъ: „ с л с т ѣ л ъ Г а в р і и л ъ въ П а з а р с т ъ ; " — „ Ч т о 
Т я паречемъ" съ болѣе сдержанной музыкой, но неудобным! 
т р о е к р а т н ы м ! повторешемъ слова „ р а й " , на нодобіе того, какъ 
это дѣлается въ н ѣ с н я х ъ ; — „ Н е ввѣри мя й съ сантнмеитальпою 
музыкою, до крайности уснащенною шіѣшннии эффектами осо-
бенно на с л о в ! „ с т р ѣ л я и і я " , которое почему-то особенно усердно 
повторяется на вслкіс лады. В с ѣ подобный пропзведснія, распро-
страняясь путемъ с il и сына ні я д р у г ъ у друга , въ п е ч а т ь , конечно, 
не пропущены, что, кстати с к а з а т ь , весьма огорчаетъ нѣкито-
р ы х ъ паивннхъ почитателей искусства и талпитовъ. Этотъ н о -
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елѣднш сиособъ распространен!я духовно-музыкальной литературы 
служить, кажется, причиною того, что иъ ренертуарѣ нашихъ 
пйвческихъ хоровъ встрѣчаются иіэш или совершенно бсзъимян-
ныя или со слѣдующиші странными надписями: „ О т ч е нашъ -

^ п і Х " Ь Т Ш Ш Д У Ш С м о я ~ ~ " в о л ш , к а " î » Х е р у в и м с к а я — 
качалка , „ Х е р у в и м с к а я - m m , к о л о с к а « ; „ В ѣ р у ю - н с з н а й к , / 
„ Х е р у в и м с к а я - в а л , . т о р н а я " ; „Милость м п р а - с ъ ч с р д а ч к н ' -
„Милость мира д у б я н к а " ; „Милость м и р а - с т о л б о в с к о е " - ' М и -
Г " М и Л 0 С Т Ь ^ ы р я - т р у б н о о - ; „Милость 
м и р а - ч а п к а „ О т ч е „ а , и ъ — и ѣ с в п к а " ; - „ Г о с п о д и „ о м п л у і і -
кабинетпое ; „Достойно с с т ь - с ъ заносомъ" и друг. Такой низ-
к ш уровень нашего духовно музыкальнаго дѣла особенно „спростп-
теленъ въ наше время, когда трудами и усплія,ш ученыхъ 
му.шкантовъ, поевлщавшихъ всю жизнь церковному искусству 
выяснено, накоисцъ, его должное направленіе и характеръ а со 
стороны власти принимаются всѣ мѣры къ р а с п р о с т р а н е н ^ здра-
в ы х ъ но н я Tin о ц е р к о в н о й пѣніи и его надлежащей постанов ,ѣ 
Ежегодно устраиваемые лѣтиіо курсы цорковнаію пѣніл служатъ 
достаточным'!, доказательствомъ заботь правительства объ учѵч-
шенш церконнаго нѣнія . ѵ 

Считаю не лишним',, привести здѣсь весьма поучительное рас-
поряжение покойнаго мудра,ю архипастыря и знатока церконнаго 
нѣнія Ьысокопреоснящеинаго Никанора, архіспискона одесскаго 
и хсрсоискаго. Распоряжеиіе это о б н а р у ж и в а е м трезвый взгляда 
архипастыря на богослужебное пѣніе и глубокое его нониманіе 
Ы О Т Ъ оно: исполненіе тихъ законоположение который объяв-
лены относительно церковнаю пѣпія со стороны тешей власти 
оолгомъ своимъ поставляю по особымь обстоятельствам* напомнит 
церковиымъ хорамъ N-ской етсрхіи-объ ихъ долги, отвитстен-
ности и подлежащем* соотвитствтномъ паказаніи за упорство 
въ ослушание: 1) концерты пить вь церквах* при богослужеиги из-

на воспрещено; исключите можно терпишь только въ крайне 
рѣдтхъ, уважитсльныхъ случаяхъ. 3) Совершение бракосочетапіг, 
постоянно служа поводом* къ проявлснію всяческнхъ безобразий слу-
жит обязательными для хоровъ поводомъ къ безобразному пииІю 
совершенно неуместному (оглушительные концерты) въ храни Бо-
жгемъ. Ставится ото па видь предстоятелями церквей; пора имь 
переспишь потворствовать извращенными вкусам*. 3) Ль частно-
сти безусловно защеищется пить въ церквахъ концерт*, гтѣстпый 
подъ назваными Веделя: гпа рѣшіхь Вавилонских**, какъ крайне 
театральшлй и при соверттіи боьослужспія вовсе неуместный. 
4) Строго запрещается пить извжтпое подъ именем* же Веделя 

« Ііокаянія отверзи ни двери*какъ совершенно театральное и 
фаитистнческос, m имь болие, что оно искажено против* перво-
начальной редшщги и т. д.и>). Нужно замѣтнть, что „ П о к а я н і я 
отверзи Mit' двери' ' Веделя, о котором',, дань Высокопрсосвящен-
нымъ Никанороиъ вышеизложенный отзывъ, исполняется и у 
наеъ и не только частными хорами любителей нѣнія , но н въ 
городскнхъ соборахъ довольно благоустроенными хорами. ІСъ 
числу иодобпыхъ же крайне не-церковиыхъ сочиненіГі сдѣдустъ 
отнести и весьма распространенное у нагл, тріо , , В о л н о ю мор-
6'?,wo", каноігь на „Знаменіе " , приписываемое свящ. Старорус-
скому. М у з ы к а этой, тріо очень паиомипаетъ мотивъ пѣсни 
„Вннз 'ь по матушкѣ по В о л г ѣ " особенно въ конечныхъ стро-
ках'!,. Лиініііімъ, конечно, будетъ еще добавлять, что понолненіе 
такой музыки вт, храмѣ есть кощунство. Много и другого му-
зыкалыіаго сору списывается и распространяется у насъ между 
наивными любителями церковной музыки и безт, сомнѣнія подоб-
ная безвкусица будетъ держаться до т ѣ х ъ норъ, пока не при-
дутъ, наконецъ, на помощь шшіимъ бѣднымъ хорамъ свѣдующіе 
люди. А придти на помощь давно нора. Овѣтское ігішіе въ этомъ 
отношснін ааипмаетъ болѣе завидное иоложеніс. У исполнителей 
пѣссиъ давно уже есть всевозможные сборники, доступ-
ные но цѣнѣ н легкости для нснолнснія предлагаемых"!, въ ннхъ 
пѣсснъ. Ничего іюдобнаго ІГІ ІТЪ У цорковныхъ пѣвцовъ. П е ч а т -
ный ноты, которыми пользуются наши церковные хоры, пред-
ставляют'!, отдѣлыіыя изданіл съ весьма высокими цѣнамн, 
большею частію особо за каждую ніэсу. Изданіе Цсрковио-пѣв-
ческаіо сборника, содержащего ішолпѣ легкія для исполненія 
піэсы съ доступною для сольскихъ церквей и школъ цѣною, 
оказало бы вашему церковному нѣпію громадную услугу. З а ус-
пѣхъ нодобнаго нздаиія 1 1 ) можно вполпѣ ручаться, т а к ъ какъ 
потребность въ немь уже давно не только чувствуется, но и вы-
сказывается многими сельскими учптслнмн-рсгснтамн. Многіс изъ 
бывшихъ на курсахъ дѣнія регентовъ заявили, что нсдостатокъ 
и отъ сильно тормозить ихъ хоровыя занятія. При ограниченно-
сти школьных'!, средств'!, учителя не могутъ обзавестись нодхо-
дяіцими печатными нотами л но необходимости пользуются имѣю-
іцимнся у il ихъ рукописными нотами сомнительнаго достоинства. 
Дешевый сборпнкъ легкихъ простнхъ нерсложспііі и еочпненій 

10) См. рл спор. высокойрсоси. Ипканора одееск. и хе&син. въ нрвбаол. къ Цеоков Вѣдом. m 1890 г. & 23 стр. 75. 1 

" ) Изданіо такого церкокно-п'Ьвческаго сборника ужо начато къ настоящее время 
училищ, сов. при св. Сѵиодѣ. 
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сразу бы облсгчилъ т р у д ъ учителя, да и п р е к р а т и м бы с у щ е -
ствующий произвол в самовольна го выбора иіэсъ для исполиенія. 
Кромѣ неудач наго подбора хоропыхъ духо ішо-мѵзыкальныхъ иро-
нзведенііі наше церковное пѣніс много теряотъ" и отъ пеброж-
наго неосмысленнаго исполненія. В ъ особенности это нужно с к а -
зать относительно простого церковнаго пѣнія . 

К ъ числу недостатков! , , присущих!, большинству хоровъ, 
принадлежат! , : излишняя торопливость и происходящіл отъ ней 
неодновременное нроизпошеиіе слоговъ текста , невнятность и ком-
канье ц ѣ л и х ъ фразъ. Т а к і я пѣснонѣиія, какъ „ В и д ш о м ъ свѣтъ 
истинный" и „Да исполнятся уста паша" почти всегда по-
ются скороговоркой съ т а к им ъ комканьемъ фразъ, что слушатели 
остаются въ полномъ иевѣдѣніп относительно содоржанія исиол-
няеыаго иѣсиопѣнія. В м ѣ с т ѣ съ излишней торопливостью в ъ т ѣ х ъ 
же хора xi , наблюдается и обратное явлспіе, именно — иѣніе слиш-
ком!, медленное, растянутое и поэтому вялое и безжизненное. 
И н о г д а оба эти недостатка наблюдаются одновременно:—произ-
нося исномѣрпо торопливо извѣстную фразу, нѣвчіе почему-то 
неожиданно начинают! , р а с т я г и в а т ь конецъ фразы, устраивая 
иногда послѣ ней даже ноуяѣстную паузу . В с л ѣ д с т в і е такой нс-
равіюмѣрности пѣніе производить виечатлѣніе чего-то безфор-
меннаго, неиоворотливаго и безтолковаго. З д ѣ с ь же не м ѣ ш а с т ъ 
замѣтпть о т ѣ х ъ нспріитныхъ наузахъ, который бываютъ предъ 
началомъ нѣсиопѣиій у регентовъ не умѣющихъ быстро справ-
ляться съ задана иіемъ хору тона. Напряженно-выжидательное 
состояніс, в ъ которое по милости регента попадаютъ молящіесл 
ho время такой паузы, всегда оставляет ! , неиріятное виечатлѣніе . 
ch'o не мѣшаетъ знать регентамъ н воздерживаться отъ лишней 
возни съ клмертономъ, Самое лучшее, если зпдаваніе тона будетъ 
совершенно незамѣтно для слушателей. 

Д р у г о й распространенный н е д о с т а т о к ! , — э т о иѣніс протияъ 
удареиій. Этотъ недостаток! , происходит!, отъ невнимательности 
к ъ тексту и чисто мехапйчоскаго отношенія к ъ пѣнію. Обращая 
вшшаніе исключительно на одииъ п а и ѣ в ъ , иѣвчіо забываютъ о 
т с к с т ѣ н его слоговых! , удареніяхъ , отчего у нихъ получается : 
» Блаженъ м у ж ъ " , „ в о имя Г о с п о д н е " ( Б о г ь Господь 4 - г о гласса) ; 
„ е д ш п , святъ'* ' , „ а л л и л у й я " (на каоизмахъ) , „ Г о с п о д и поми-
л у й ' % — „ п о м и л у й мя Б о ж е " ( 5 0 пс. па утрснѣ посдѣ Е в а н -
гелія) , ,. д а і е намъ животъ в ѣ ч п ы й " ( В о с к р е с ъ Інсусъ отъ гроба) , 
„Tpèneiuy страшна го^ д н е " и „ я к о Данидъ вопію т п " (Множества 
содѣяппыхъ) й др. п ъ этому нужно еще прибавить неправильное 

л у і і " , — „ п о м и л у й мя Б о ж е " ( 5 0 не. на утреиѣ яослѣ Е и а н -
г с л і я ) , „ д а д о намъ животъ в ѣ ч н ы і і " (Воскресъ І и е у с ъ о г ь гроба) , 
„трёпещу страшнаго д н е " и „ я к о Д к в н д ъ воііію т н " ( М н о ж е с т в а 
с о д ѣ я н н ы х ъ ) и др. К ъ этому нужно еще прибавить неправильное 
в ы г о в а р и в а н і е гласныхъ, отъ которых! , внолнѣ завиептъ ясность 
р ѣ ч к . Обыкновенно басы любятъ н ѣ т ь на букву „ О " , и с т а в я т ъ 
ее взамѣнъ почти в с ѣ х ъ прочихъ гласныхъ; а л ь т ы предпочитаютъ 
буквы „ а " и „ е " , а дисканты — „ у " и „ ы " . Е с т ь еще недо-
с т а т к и , каеающіеся постановки голоса ;—-къ нимъ относятся: п ѣ -
ніе в ъ носъ и особенно распространенное иѣиіе „ г о р л о м , " . Г о р -
ловымъ голосомъ особенно злоупотребляют!, басы. В ъ послѣднес 
время у городских! , теиоровъ стала распространяться д у р н а я ма-
нера вибрировать (дрожаиіе) голосомъ. Бибрацію эту тенора пе-
реняли отъ т е а т р а л ь и ы х ъ пѣицовъ н производят!, ее искусственно 
(нѣкоторые т р я с у т ъ для этого ногою). Нужно замѣтить , что в н б -
рація и въ свѣтекомъ пѣніи считается признаком!, дурного тона 
и во всяком!, случаѣ есть недостатоігь голоса (слабость) , а не 
достоинство е г о 1 2 ) . Произвола впечатлѣніе чего-то безформенпаго 
и н а д о ѣ д л и в а г о , вибрацід совершенно не вяжется со строгими 
формами нашего церковнаго пѣнія и потому должна изгоняться 
изъ храма н а р а в н ѣ съ другими пріемамн театральнаго пѣнія, 
уже осужденными церковію. Относительно подобныхъ иріемовъ 
с в . Іероиимъ нишетъ: „да внчмлють тіь, коихь долгь есть шыпи 
въ церкви, что Богу шыпи должно не глисо.чъ, по сердце.чъ;—не по 
трагически умягчать сладісоълисгемь гортань и уста, да не слышны 
будуть въ церкви театральны я гласоизміьненія и ншни, но въ 
страхіъ, во тщапіи гі віьденіи писиній". Совершенно такое же осуж-
ден іе произносит!, надъ нѣнцомъ еъ театральными пріемами и св . 
Іоапнъ З л а т о у с т ъ , который ппшетъ: „ н е с ч а с т н ы й и біьдныгі! по-
добаешь тебѣ съ трепстомъ и благоговеніемъ ангельские славос.ювіе 
возсылати, со стркхомъ исновіыктися Творцу и тѣмъ просити 
отпугценія согрѣшешй; но ты вводиши сюда обычай комедіантовь 
и пАясателеіі. Kuno не боишися и не трепещеши, дерзая пропишу 
словесъ сихь? Ile помышлявши ли, что здіь невидимо присутству-
ешь самъ Господь и каждаго движенгя измѣряеть и совѣсть пс-
пытуетъ. Не. помышлявши ли. яко Ангела предстоять страш-
ной траѵсзѣ и со стрихомь окружаютъ оную? Но ты сего не по-
мышляегии! Поелику мысль твоя ослѣплена тѣмъ, что слышимо и 

is) Огь дрожа nia, KÜкь недостатка, дожно отличать то пріятнѳе легкое колебаиіе 
голоса пли гудеиіе, которое бывает* у звучных* голосов* н происходить отъ дѣйствія 
енльнаго и здороваго органа пѣнія. 
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видимо m театрах/, и потому, что тамъ содтается, то вводами 
ты и вь церковные обряды и чачею ne значу щами воплями раз-
стропство души твоей изъявляеми\ (Златоуст* бесѣд. о словах* 
Исаіп). 

Для поднитія обща го уровня нашего богослужебнаго пѣнія 
особенно полезным* средством* нужно считать возможно широкое 
распространена музыкальных* нознаній, что и преследуется кур-
сами нѣпія. Говоря здѣсь о званіи музыки, считаю не лишним* 
указать на то, что у нас* въ обществ* в * болыпинствѣ случа-
е в * смѣшиваютъ два понятія: ионятіе о музыкѣ съ ионятіемъ об* 

игрѣ иа фортеніано или на другом* музыкальном* инструмент!-,. Та -
кое смѣшеніс поиятіп есть грубая ошибка. Человѣкъ может* вовсе 
не играть ни на каком* инетрументѣ и быть знакомым* с * 
музыкой, и, наоборот*, человѣкъ, играющій на какомъ-либо ин-
с т р у м е н т (напр. солдат* въ полковом* оркестрѣ), может* быть 
вовсе незнакомым* съ нею. В * данном* случаѣ под* названіемъ 
музыки разумѣстся прежде всего знакомство съ теоріею пѣнія п 
ся исторіею, т а к * к а к * только извѣетный запас* подобных* с в ѣ -
Дѣшн д а е т * возможность регенту разумно и критически относить-
ся къ исполняемым* въ церкви музыкальным* сочпиепіям*. Со-
вершенно напрасно поэтому нѣкоторые отрицают* значеніе тсо-
ріи въ искусств« пѣнія , представляя ее какою-то тарабарщиной 
на нзучеше которой будто-бы непроизводительно тратятся время 
и силы. Подобное мнѣиіе может* высказываться только совершен-
ными невѣждамн въ области искусства, и своею крайней наивно-
стно очень напоминает* разсужденіе о безцѣлыюсти изучсніл гео-
графш при существованіи извощиковъ, пароходов*, желѣзныхъ 
дорог* и велосипедов*. Указанные сторонники практическая обу-
чешя пѣнію любят* ссылаться на доброе старое время и этим* 
доказывать вѣрность своих* в з г л я д о в * : „прежде, говорят* они 
не знали ни какой теоріи, a пѣли не х у ж е " , - н о такіе „люби-
тели старины " обыкновенно забывают*, что были еще болѣе 
дрсвнія времена, когда совершенно ничего не изучали;—было 
без* сомнѣеія такое время, когда не только ие знали геоме-гріи 
и алгебры, но даже и ариѳметикѣ не учились, а вели счета т а к * 
к а к * подсказывал* практически! смысл*. Слѣдуета-ли что из* 
этого г Печально то, что всѣ подобные неосновательные взгляды 
на постановку пѣвческаго дѣла , высказанные совершенно нссвѣ -

із) См. Ііредисловіо къ псалтири 1680 г. 

дующими въ искусств« лицами, получают* значеиіе въ обществен-
ном* мпѣіііи, поддержнвансь большею частію людьми, „ и м * - ж е " , 
но иыраженію Симеона Полоцкаго , 1 3 ) „обычай есть все то обхуж-
дати, сго-же не даде Господь им* з н а т и " . Относительно поверх-
ностных* сужденій лиц*, отрицающих* область знаній совершенно 
им* нензвѣетпую, Бортиянскін весьма справедливо и остроумно за-
мѣчаетъ: „все для насъ глупо то, чего не понимаемо сами". 
Церковпо-пѣвчсское искусство настолько важное дѣло, что поста-
новка его не может* ограничиваться одною практическою сторо-
ною, но должна имѣть точное, научное основаніе. Не просто 
практика, по разумная практика должна лежать въ основѣ Бо-
гослужебнаго пѣвческаго искусства ,—послѣдняя-же всегда пред-
полагает* научное обоснованіе. Только тогда церковное и ѣ н і е е т а - -
н е т * прочно, когда оно будет* поставлено научно, a слѣдова-
тельно и разумно. Надлежащая постановка нѣпія весьма скоро 
разовьет* вкусъ къ истинному церковному нѣнію, и тогда исчез-
н е т * т о т * т и п * любителей пѣнія, для которых* весь музыкаль-
ный интерес* заключается въ ожпдаиіп высокой ноты солистов* 
и грома басов*. В ъ заключеиіе укажем* на нѣкоторыя духовно-
музыкальныя пропзведенія, распространеніе которых* среди на-
ш и х * церковных* хоров* оказало-бы благотворное вліяніе 
на уетановленіе болѣе строгаго стиля въ богослужебном* нѣніи 
и на развитіе художественна™ вкуса къ пѣнію серьезному, цер-
ковному, по своему характеру отвѣчающему обрядам* нашей пра-
вославной церкви. Къ таким* духовно-музыкальным* призвсденіямъ, 
кромѣ извѣстныхъ и давно уже всѣми признанных* нѣкоторыхъ 
сочиееній п переложеній Бортнянснаго ( А н г е л * вопіяше, Пріидитс 
ублажим*, канон* св. Андрею Критскому, А р х а н г е л ь с к а г л а с * , 
Н ы н ѣ силы нсбеспыя и. др.) Т у р ч а н и н о в а (задостоиники, Съ 
нами Б о г * , Нынѣ отпущаеши, Тебѣ одѣющагося, Вечери твоей 
тайныя и др.) и Л ь в о в а ( Х в а л и т е имя Господне, Милость мира па 
лит. Вас , В . и др.) должны быть отнесены работы — А р х а н г е л ь -
с н а г о : Великое славосдовіс ( 7 5 к . ) — в е с ь м а простая и уми-
лительная пьэса, „Милость мира" ( 1 , JVJ 2 и № В но 5 0 к . 
к а ж д ы й ) — н е имѣющія равных* но проетотѣ, молитвенности и 
изяществу, „ К * Богородицѣ прилежно" ( 4 0 к . ) , „Утоли болѣзни" 
( 5 0 к . ) , „ К р е с т * хранитель" ( 5 0 к . ) , „Векую мя отринул* 
еси" ( 6 0 к . ) , „Молитву пролію" ( 5 0 к . ) . — в е с ь м а красивая х у -
дожественная работа, „Господи уелышп молитву мою" ( 6 0 к . ) , 
> К * комувозопію Владычице" ( 7 5 к . ) , — н е много однообразная 
и растянутая, но умилительная иьэса, „Достойно есть" № 3 8 
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( 4 0 К.;I Нынѣ отпущаеши" ( 5 0 к.) ; А з ѣ е з а „ Дѵшс моя" кон-
дякъ ( 2 0 к . ) — п р о с т а я , изящная, съ вдохновен ісмъ наіінеанная 
пьэса, „ А р х а н г е л ь с к г л а с ъ " зная. рос. ( 1 5 к . ) - з а м ѣ ч а т с д ы ю 
красивое переложепіѳ обиходной мелодіи, оставленной безъ вся-
каго измѣненія, Херувимская Софроніввской пустыни ( 4 5 к о -
художественно положенная для мужскаго хора „Благообразный 
Іосифъ нерол. ( 6 0 к . ) ; Б и р ю к о в а : „ Б л а ж е н * м у ж * " кіев. росп. 
( - 0 коп.)—переложена сдѣланное просто, естественно и до-
ступно, „Свѣте тих ій" кіев. рос. ( 2 0 к . ) , „ I lреславиая днесь" 
стихира н а д е н ь ев. пятидесятницы ( 2 0 к . ) — п р о с т а я , по болѣе 
разраоотаннан пьэса, чѣмъ въ обпходѣ Б а х н е т е в а , Догматики 
знамени, росп. ( 1 р.) ; В и н о г р а д о в а : „Милость міра" ( 5 0 кои.) 
„ Х в а л и т е имя Господне" ( 3 0 к.), „ В ъ память в ѣ ч н у ю " ( 5 0 к ) ' 
„Знамонася на н а с ъ " ( 3 0 к . ) . „Чашу снасоііія" ( 5 0 к.) и д р . ' 
в о и д е н о в а : „Милость мира" ( 4 5 к . ) , „ Х в а л и т е имя Господне " 

к-\> " В е е уиованю мое и др. К а с т а л ь с к а г о : Херувимская 
Софрошевскан ( 2 5 к . ) , „Милость міра" Ииатіовское ( 2 5 к ) 
„Милость мира" невское ( 2 0 к . ) „Достойно есть" кіовское и 
Аѳонское ( 2 0 к.) , Эктенін знаменнаго росп. ( 2 0 к . ) . „Свитый 
Ѣоже ( 2 0 к . ) , „Мнлосердіе двери" ( 8 0 к . ) и др.; Ж д а н о в а -
Херувимская кіѳвеквго рос. ( 8 0 к . ) - х о р о ш е е , удачное перело-
ж е н а , „ Х в а л и т е Господа съ небесъ" кіев. рос.' ( 3 0 к ) К ъ 
Богородице прилежно" ( 3 0 к . ) , „ Н е ѵмолчнмъ никогда" ( 3 0 "к )• 
К о п ы л о в а : „ І іокаянія отверзи" ( 4 0 к.)—порѳложвніе обиходной 
мелодіи. сдѣланное строго, и хорошо; Л ь в о в с к а г о : „Блажен* 
нужъ - п е р в ы й псаломъ ( 5 0 к о н . ) — прокрасвоо еочнноніѳ про-
никнутое трогательным* спокойствіѳмъ, „ Т р и с в я т о е " гревосдавян-
скаго росп. ( 3 0 к . ) — к р а с и в а я піэса съ педалями у басовъ, 
„Днесь спасенья" и „Воскрес* из* гроба/ знаменного росп. 
( 3 0 к . ) - м о щ н о е и стильное передожсніе превосходящее работы 
Потулова и Турчанинова, „Милость мира" на литургіи св В а -
енліи Велика го ( 6 0 в о н . ) - п р е к р а с н о е пѳреложѳніѳ обиходной 
мелодш, „ 0 т е б ѣ радуется" грочоскаго роспѣва ( 5 0 к о н . ) — п р о -
стое, красивое и стильное переложеніе—лучше той-же работы 
Іурчанинова, Задостойники: Срѣтенію (4-0 it .) , въ недѣлю Baifi 
( 2 0 к . ) , в ъ н е д ѣ л ю Пятидесятницы ( 3 0 it.), „ Н ы п ѣ отпущаеши" 
со чин eine ( 3 0 it .) , „ Н ы н ѣ отпущаеши" перед, кіев. росп. ( 2 5 к . ) 
сдѣланное красиво и разнообразно, „Непорочны" въ Вел . субботу греч. 
р. ( 1 р . ) — о д н а из* капитальнѣйшихъ работ* Львовскаго, произво-
дящая неизгладимое впечатленіе то мрачным*, то скорбным* х а -
рактером*, „ Д а воскреснет* Б о г ъ " ( 1 р . )—замѣчательное пе-

реложспіо обиходной мелодіи, гармонизованной просто, красиво и 
выразительно, „ІІлотію у с н у в * " ( I р. вмѣстѣ съ „ Д а воскрес-
нет* Б о г ъ " ) , тропарь св. Равноапостольным* Меоодію и Кирил-
лу—сочнненіе ( 5 0 к . ) — о ч е н ь красивая интересная работа, со-
стоящая въ нодражаніи обиходу, „Кресту твоему" нерол. ( 3 0 к . ) , 
Херувиискія ( А 1 — 4 0 к . , А 2 — 5 0 к . и А 8 — 4 0 коп.) 
очень красивый и оргпналыіыс, особенно А А 1 - й и 3 - й , Пред-
иачіінателыіый псаломъ ( 6 0 к . ) - мастерское нсреложеніе псалма 
съ простым* п изящнымь „ Пріиднто иоклоипмся", „Милость мира" 
на лнтургіи св . Іоанна Злат. сочиненіе ( 4 0 к . ) церковнаго характера 
съ выдающимся по вдохновенію „Тебе иоемъ", „Слава в ъ в ы ш н н х ъ 
Б о г у " — с т и х и р а на Рождество Христово ( 5 0 к ) —очень талантли-
вая гармоийзація, „ Д ѣ в а днесь" ( 4 0 к . ) —прекрасное переложеніс 
недоступное малочисленному хору, „ Б л а ж с н н я же избрал*" ( 6 0 к . ) 
„ С ъ нами Б о г ъ " нерелож. ( 5 0 к.) , «Объятія отча» (стихи] а 
при иостриженіи въ иноческій ч п н ъ — 3 0 к . ) и др. Л о м а к и н а : 
херувимскія А 2-й —очень мелодична, А 5-й —чрезвычайно проста 
и изящна, А 6 —стройная, А 9 - й — о ч е н ь звучная и красивая 
( 1 0 - т ь херувимских* 2 р. 4 0 к . ) , Милость мира ( 1 5 к . ) ; М е -
т а л л о в а : четыре херувимских* старнниаго напѣва (по 3 0 кон . ) 
три « M и лость MII pa » ( А 1 — 6 5 к . , А 2 — 6 5 к . , А 3 — 6 0 к.') 
«Слава въ вышних* Богу » древияго наиѣва ( 4 0 ' к . ) « Покаяыіи 
отверзи» знам. роси. ( 2 0 к . ) - п р о с т о е и интересное переложе-
ніе, „Благообразный Іосифъ" ( 3 0 к . ) и д р . ; О р л о в а : Х е р у -
вимская нерол, дровн, наиѣва (соль-минор*), „Съ нами Б о г ъ " 
московскаго наиѣва, „ Н е отврати лица т в о е г о " 1 ' 4 ) ; Римскаго-Кор-
с а к о в а : „ В ѣ р у ю " ( 6 0 к . ) , „Милость мира" ( 3 0 к . ) , „Тебепоем* 
( 2 0 к . ) , „Достойно е с т ь " ( 3 0 к , ) , „Отче н а ш * " ( 3 0 к . ) и др. 
Р у м я н ц е в а : „О Всенѣтая Мати" ( 5 0 к.ои) и Херувимская 
( 5 0 кон.); С о л о в ь е в а : „Милость мира" (нсреложсніо) п 

догматики знзыенн. росп. На разучиваніе подобных* лро-
изведоній потребуется времени во всяком* случаѣ менѣе, чѣмъ 
на разучиваиіе концертов*, иѣпіе которых* чѣмъ скорѣе прекра-
тится, т ѣ м * лучше для богослужебнаго н ѣ н і я . 1 5 ) В ъ деревнях* , гдѣ 

u ) См. соорипкъ церковных* нѣспопѣиііі В. Орлова (75 к ) 
н) Пѣніс концертов* во время Вогослуженія воспрещено св.. Синодом* еще въ 

1/97 г . - в ъ 1Ьо<> году по В ы с о ч а Й ш с м у новелѣнію снова предписано: 
„но допускать пѣ.пн въ церквах*, во время ВожествемиоЙ дптургіп, вмЬсто .mn-iarr-
иаго стиха, музыкальных!, вропзведепій, печатных* пли рукоппеиых*. который суще-
Г и ^ Т і о Т о i ï T w S V r ^ " ' У к а з ъ Е г о И м - И ы - m с н- С н" , , я й 
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ухо поседяпъ еще но привыкло къ итальянскому сладкозвучію и 
вычурности, устранение концѳртиаго стиля изъ церковнаго пѣнія 
не будетъ замѣчеио и возстановленіо церковности въ пѣніи совер-
шится тамъ легко, тѣмъ болѣе, что простой народъ въ душѣ не 
сочувствуетъ итальянщинѣ . В ъ городахъ гдѣ публика воспитана 
на концертахъ, конечно, не обойдется безъ иѣкоторыхъ недора-
зумѣній и даже, можетъ быть, противодѣнствія со стороны лю-
бителей нѣнія , ноішмающнхъ его но своему,—но это не должно 
смущать встинныхъ пѣвцовъ Божіей славы, которые всегда дол-
жны помнить слова св . царя Давида : „ П о й т е Богу разумнои 

( П с . 4 6 ст. 8 ) . 

« 

s 
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-Сочинѳнія A. M. Иокровскаго: 

1) «Хоровое "церковное пѣыіе, его значеніе и поста-
новка (ц. 5 кои ). 

2) «Основное церковное пѣніе и теорія пѣнія» (ц. 25 к.) 
у" 

3) «Церковное осмогласіе и его' теоретическое осио-
ваніе» (ц. 10 к.). 

4) «Знаменный роспѣвъ» (ц. 10 к.). 

5) «Гаммы и ихъ построеніе» (ц. 15 к.). 
/ 

6) «Азбука крюкового пѣнія» (печатается). 

7) «Азбука нотнаго пѣнія» (готовится къ печати). 

П р о д а ю т с я : В ъ Н о в г о р о д ! — к н и ж н . магазинъ И . И . Дорреръ 
(Москов. у л и ц а — Я р о с л а в о в ъ рлдъ) , С.-Петербургъ—зіузык. 
магазинъ L Юргенсона (Большая Морская M 9 ) и книяѴи. 
магазинъ Тузова (гостнн. дворъ), М о с к в а — м у з ы к . магазинъ 
Д . Юргенсоиа ( Н е г л и н . проѣздъ Л! 1 4 ) , К і е в ъ — м у з ы к . 

.торговля А . Соколь (Адельгѳймъ), О д е с с а — м у з ы к . мага-
зинъ Г . Б . Б а л ь ц ъ , К а з а н ь — м у з ы к . магазинъ „Восточпая 
Лира" Главный с к л а д ъ изданія находится въ Нов-
г о р о д ! въ книжномъ с к л а д ! братства Св. Софіи нуда 
и с л ! д у е т ъ обращаться съ требованіями (Новгородъ— 
Софійская сторона, киижп. складъ братства, св. Софіи). 
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