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От составителя.

В настоящее издание вошли некоторые материалы, 
опубликованные, в “Русском Хоровом Сборнике” (издание 
Общественного Русского хора имени А.А.Архангельского, 
Прага, 1930 г.), в котором своими воспоминаниями о компо
зиторе и хоровом дирижере делятся представители русского 
зарубежья, а также профессор Петр Динев и чешский 
этнограф, собиратель народных песен, друг Архангельского 
Людвиг Куба.

В нотном разделе использованы материалы прижизненных 
изданий композитора разных лет (издательство Г.Шмидта). Для 
удобства исполнения, теноровая партия перенесена на 
отдельный нотоносец, а партитуры концертов снабжены 
нумерацией тактов.

Мы надеемся, что данное издание приоткроет еще одну 
страницу в жизни и творчестве одного из виднейших деятелей 
русской хоровой и, прежде всего, духовной музыкальной 
культуры Александра Андреевича Архангельского.

Олег Бычков.



Въ церкви Св. Николая.
(Воспоминашя, посвященныя светлой памяти 

А. А. Архангельска™).
Переводъ съ чешского.

Это было въ памятномъ 1877 году, когда я попалъ въ 
Прагу въ школу органной игры.

Руссюя войска переходили Дунай, чтобы освободить юж- 
ныхъ славянъ, друпя тянулись черезъ Кавказъ въ Малую Аз1ю; 
и нашъ молодой писатель Б. Гавласа спЪшилъ имъ на помощь, 
чтобы лихимъ кавалеристомъ геройски пасть при осаде Эрзерума.

Шелъ мне 14-й годъ, но я былъ весь захваченъ этими 
собьшями. Въ школе о иномъ не говорилось. Некоторые маль
чики такъ разгорались, что решили перейти въ православ1е. 
Узналъ я отъ нихъ, что ходятъ они къ Св. Николаю — въ 
русскШ храмъ. Восторгались пЪшемъ, сопровождавшимъ бого- 
служеше. „Пойдемъ съ нами! Вотъ послушаешь! Это — п^ше! 
Самъ Бендель управляетъ!“

Въ ближайшее воскресенье йошелъ я, и подъ величественно- 
возносящимися богатыми, сводами, на легкихъ волнахъ нЪжныхъ, 
какъ будто действительно ангельскихъ, хоровъ — я перенесся 
на далеюя Балканы, мысленно вид^лъ Скобелева, Гурко пере
ходящими Старую Равнину на Шипке, мечталъ о величш Рос- 
сш, о будущемъ величш освобожденнаго славянства, о пришед
шей уже очереди славянъ южныхъ и о томъ, что, можетъ быть, 
когда нибудь (когда только?) придетъ и наша очередь... Тогда 
мне не верилось, что я дождусь этого.

Съ т4хъ детскихъ летъ не былъ я въ храме Св. Николая 
до ноября 1924 г. — целыхъ долгихъ‘46 летъ.

Те же величественные своды и опять те же звуки изуми- 
тельныхъ гармоний, какъ бы навеянные съ облаковъ. На этотъ 
разъ пели здесь настояцце pyccKie и храмъ былъ переполненъ 
настоящими русскими.

Но какая разница въ чувствахъ, который наполняли мою 
грудь тогда и теперь.

Не тяжесть летъ моихъ причиной тому. Только здесь 
полностью я ощутилъ недавше огромные перевороты, которые 
совершились съ нами, славянами.

Посреди храма, передъ царскими вратами, окруженное ко
леблющимся лесомъ свечей, лежало въ открытомъ гробу тело 
Александра Андреевича Архангельска™, апостола русскойл.цер- 
ковной и народной музыки.
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Я опять оглядывалъ великолЪпныя колонны и величественно- 
возносяпцеся ввысь своды храма. Сынъ уже освобожденная 
народа — тщетно призывалъ я светлое настроеже своего дет
ства. Какъ жерновами, дробилась моя душа отъ мысли о двухъ 
совершившихся въ наше время собьгпяхъ, изъ которыхъ мы ни 
одного не чаяли: мы, чехи, теперь свободны и самостоятельны, 
а тЬ, которые такъ много сделали для нашего освобождежя, — 
лишены родины и изгнаны изъ той Россш, которая ни насъ, ни 
славянство теперь не хочетъ знать и нашихъ друзей оставляетъ 
гибнуть въ изгнанш...

Я упрекалъ себя въ томъ, что можетъ быть я недоста
точно чехъ, если чувство радости не можетъ побороть глубокую 
грусть. Но изъ гроба белело прекрасное покатое чело А. А., 
человека, о работе и заслугахъ которая я писалъ еще въ 
1888 году и котораго такъ недавно обнималъ и пркв-Ьтствовалъ 
на нашей земле.

Потрясающая со б ьтя  посл'Ьднихъ л'Ьтъ рисовались въ моей 
мысли со всей остротой.

16 ноября 1929 г. былъ я вновь у Св. Николая. 5 л'Ьтъ 
уже, какъ разлучилась съ г&помъ артистическая душа благород
н а я  короля русской песня. Вновь вспоминалъ я детство и ви- 
дЪлъ мысленно - одухотворенное, нежное * у улыбающееся лицо 
добрейшая А. А., который такимъ прибылъ къ намъ и съ мо- 
лодымъ жаромъ взялся за работу. И невольно вставалъ неот
вязный вопросъ: неужели же наша освобожденная земля дей
ствительно должна была послужить ему только гробомъ?

Передо мной, распростершись ницъ, лежала женщина, 
согревая своимъ горячимъ лбомъ холодныя плиты.

Молитва „Господи, помилуй, Господи, помилуй" доносилась 
до слуха, какъ и тогда, 14-летнему мальчику, но не узнавалъ я ее. 
Тогда казалась она легкой, какъ перышко, теперь — какъ сто
пудовая тяжесть давила сердце и заставляла падать на колени...

Людвнгъ Куба.



А- А. А РХ А Н ГЕ Л ЬС К ^
(Жизнь и деятельность)*).

лБлаЖенъ разумЬваяп 
на нища и убога".

Александръ Андреевичъ Архангельскш родился 11-го** ок
тября 1846 г. в селе Тезиково (Краснослободскаго уезда, Пен
зенской губ.), въ бедной семье сельскаго священника. Рано ли
шившись отца, (отецъ Ал. Ан-ча утонулъ, спасая во время 
рыбной ловли своего служителя), д*Ьтаае свои годы Ал. Андр. 
провелъ со своей матерью и тремя своими братьями.

Эти первые годы протекали въ матер1альной необезпечен- 
ности. Мать Ал. Андр., оставшись после своего мужа съ 4-мя 
малолетнимй сыновьями въ бедномъ приходе, должна была 
вести сама все хозяйство, какъ полевое, такъ и домашнее. Когда 
наступилъ школьный возрастъ, двоихъ своихъ детей, Ивана (стар- 
шаго) и Александра (младшаго), мать отвозитъ за 80 верстъ въ 
уездное училище въ Краснослободске. О школьномъ перюде жизни 
Ал. Андр. сохранилось очень мало сведенш, известно лишь, что 
маленькш Александръ былъ очень впечатлительнымъ мальчи- 
комъ, соединявшимъ въ чертахъ своего характера задоръ и сми- 
реше, резвость.. и anaTifo. 12-ти л^тъ, въ результате слишкомъ 
горячей школьной свалки, изъ которой онъ выходить несомнен- 
нымъ победителемъ (у противника поцарапано до крови все лицо 
и подъ глазами солидные синяки) — онъ даетъ себе слово, что 
никогда никому не причинить боли; до конца своихъ дней онъ 
не нарушилъ этого слова.

По окончанш школы въ Краснослободске, Ал. Андр. былъ, 
какъ сынъ священика, переведенъ въ Пензенскую Духовную

*) Музыкальная деятельность А. А. Архангельскаго, на всемъ про- 
тяженш его долгой жизни, такъ разнообразна, охватываетъ настолько 
широкое поле культурно-музыкальной работы вообще — что составление 
хотя бы и краткаго очерка жизни и деятельности этого изумительнаго 
человека — потребовало бы исключительныхъ по своей полноте мате- 
piaлoвъ и св'Ъд'Ьнш.

Къ несчастью, важнейшая и самая ценная часть архива Александра 
Андреевича — неизданныя рукописи его сочиненш и переложены, пере
писка съ рядомъ русскихъ композиторовъ и музыкантовъ, программы его 
многочисленныхъ концертовъ, отзывы русской и иностранной печати и 
т. д. — погибла во время разграблешя его квартиры въ Петербурге въ 
1924 году.

Предлагаемый внимашю читателей очеркъ жиани и деятельности 
А. А. — составленъ, гл. обр., по матер1аламъ, полученнымъ отъ П. А. 
Архангельской, частично по свЪдешямъ, сообщеннымъ бывш. помощни
ками А. А. — В. Кибальчичемъ и Б. Выдрой, — и за последнш перюдъ 
жизни А. А. — по личнымъ воспоминашямъ. П. М.

** 11 октябри - старый стиль, 23 октябри - новый стиль.
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Семинарпо. Здесь впервые проявилась прирожденная музыкаль
ность юнаго Архангельскаго; состоя въ семинарскомъ хоре, 
онъ увлекается пЪшемъ, безъ труда заучиваетъ наизусть слож
нейшая партш и какъ одинъ изъ лучшихъ пЪвчихъ, зачисляется 
въ ApxiepeftcKift хоръ.

Обладатель прекраснаго голоса (альтъ), незаменимый „испо- 
латчикъ" и исполнитель альтового соло въ излюбленномъ въ те 
времена концерте Д. Бортнянскаго „Векую прискорбна еси, 
душе моя" — молодой Архангельскш обращаетъ на себя 
внимаше Пензенскаго apxiepen, Владыки Варлаама, кото
рый, почувствовавъ его непреодолимое влечете ̂ къ музы
ке, устраиваетъ ему безплатное обучеше игре, на скрипке. 
Весь семинарскш перюдъ жизни Ал. Андр. проходить подъ 
знакомъ жаднаго, но безпорядочнаго увлечешя музыкой; знаком
ство съ богатой нотной библютекой Арх1ерейскагоьхора, скрипка, 
особенности церковныхъ распевовъ, первыя попытки собствен- 
ныхъ арранжировокъ голосовыхъ партШ — вотъ что запол
няем  досуги ученика семинарш — Александра Архангельскаго. 
Результатъ сказался быстро: когда заболелъ регентъ Apxie- 
рейскаго хора, то регентомъ хора назначается молодой Архангель
ск!^; безъ спёвокъ онъ проводить первую службу (всенощная 
подъ Благовещеше), проводить ее такъ успешно, что обращаетъ 
на себя внимаше не только музыкальныхъ круговъ Семинарш, 
но и любителей и ценителей церковнаго пешя изъ прихожанъ. 
На этой почве завязываются первыя знакомства: пензенскш гу- 
бернаторъ (Панчулидзе), просвещенный меломанъ, живущш не
далеко отъ Пензы въ своемъ именш известный музыкальный 
деятель и церковный композиторъ Потуловъ, П. Л. Федотовъ, 
одинъ изъ лучшихъ пензенскихъ регентовъ — первыя музы
кальные друзья и наставники молодого Архангельскаго. Оставаясь 
временнымъ регентомъ Арх1ерейскаго хора, Ал. Андр. продол- 
жаетъ ревностно заниматься музыкальнымъ самообразовашемъ 
и, по окончанш Семинарии, остается при ней въ качестве пре
подавателя пешя. Казалось бы, что молодой АрхангельскШ могъ 
безъ труда упрочить свое положеше въ Пензе й по местнымъ 
масштабамъ сделать блестящую карьеру. Однако, у Ал. Андр. 
зарождаются иные планы. Согласно выписке изъ юбилейнаго 
издашя Пензенской Духовной Семинарш за 10 летъ (1800-1900 
гг.) — „...АрхангельскШ, А. А., въ учителя пешя постуоилъ въ 
январе 1870 г., а въ августе того же года оставилъ службу 
при Семинарш".

Сговорившись съ двумя своими товарищами, Ал. Андр. 
покидаетъ Пензу и едетъ искать счастья въ Петербурга Безъ 
денегъ, не имея друзей и знакомыхъ, Ал. Андр. удается все же 
поступить вольнослушателемъ въ Медико-Хирургическую Ака- 
демш. Трудно сказать, что заставило молодого музыканта, все
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стремлешя которого своди
лись къ хоровымъ парти- 
турамъ — заниматься из- 
учешемъ медицины. А. А. 
всегда быль сторонникомъ 
той мысли, что независимо 
отъ своихъ душевныхъ 
склонностей, человекъ всег
да долженъ получить выс
шее образоваше. Какъ бы 
то ни было, но Ал. Андр. съ 
ревностнымъ упорствомъ 
изучаетъ внутреншя болез
ни и хирурпю, живя впро
голодь и являя собой до
статочный образецъ мас
сового студента тЪхъ вре- 
менъ: нищенское существо- 
ваше и высоюе идеалы. Быть
можетъ, Ал. Ал-чу и удалось бы закончить Академ1ю и стать 
врачемъ, если бы не неожиданная катастрофа, происшедшая съ 
его сожителемъ и другомъ, студентомъ Рождественскимъ: Ро- 
ждественскш, доведенный до отчаяшя нищенской жизнью, пере- 
р^заетъ себе горло и умираетъ. Эта неожиданная и трагическая 
гибель земляка такъ потрясла Архангельскаго, что онъ ухо
дить съ III курса Медицинской Академш и поступаетъ на Хи- 
мическш факультетъ ПетербургскагоТехнологическаго Института. 
.Уакжя жизни, однако остаются, теми же: одинъ въ громад- 
номъ города, безъ денегъ, пробиваясь случайнымъ заработ
ком^ чаще всего перепиской бумагъ. Въ это время Ал. Андр. 
начинаетъ сознавать, что онъ идетъ по совершенно ложной 
дороге, что ни медицина, ни техничесюя науки, ни ничто иное, 
кроме музыки, не можетъ принести ему радости, не сможетъ 
осмыслить его жизнь. Эти колебашя, внутреннш разладъ, кон
церты Петербургскихъ хоровъ, которые Ал. Андр. неукоснительно 
посЪщаетъ, настойчивыя ув'Ьщевашя его знакомыхъ — д'Ьлаютъ 
свое дело.

По природе своей чрезвычайно застенчивый и скромный, 
Ал. Андр. решается все же „войти въ музыкуw и не безъ внут- 
ренняго трепета отправляется въ Придворно-Певческую капеллу, 
где и сдаетъ успешно экзаменъ на зваше регента. При содей
ствии тогдашняго министра путей сообщешя, Ф. П. Неронова 
(уроженца Пензенской губ.), Ал. Андр. получаетъ место учителя 
пешя, сначала въ школе солдатскихъ детей, а затемъ въ од
ной изъ школъ Придворнаго Ведомства. Это последнее давало

Д. Д. Архангельск^ 
(1871 г.)
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не только жалованье, но и небольшую казенную квартиру (на 
Малой Конюшенной). Немного наладивъ матер1альную сторону 
своей жизни, Ал. Андр. со всЪмъ пыломъ молодости продол- 
жаетъ свою музыкальную работу и, прежде всего, начинаетъ 
брать уроки шЬшя у известнаго въ то время проф. Заннети и, 
какъ одержимый, посЬщаетъ концерты Петербургскихъ хоровъ 
(гл. образомъ, свЪтскихъ), систематически изучая въ то же 
время работу болынихъ столичныхъ церковныхъ хоровъ. Въ 
1883 г. Ал. Андр. получаетъ предложеше организовать хоръ 
при Георпевской общине Сестеръ Милосерд1я и одновременно 
руководить хоромъ при Почтамтской церкви. Особенное внима- 
Hie Ал. Андр. уд'Ьляетъ хору почтамтской церкви; подбирается 
хорошш голосовой составъ, технически хоръ совершенствуется 
настолько, что у хора появляется значительная группа почи
тателей, убеждающихъ уже Ал. Андр. выступить съ отдель
ными самостоятельными концертами.

Въ этомъ хоре Ал. Андр. впервые заменяетъ существо
вавшие тогда вездё въ церковныхъ хорахъ детсюе голоса — 
женскими. Вначале эта весьма сильная по тому времени ре
форма вызвала явное неудовольств1е церковныхъ круговъ; пер
вое впечатлеше, однако, скоро сгладилось и потомъ постепенно 
целый рядъ Петербургскихъ смешанныхъ хоровъ — вместо 
детскихъ голосовъ — предпочитаетъ иметь женсюе голоса. 
Уступая настойчивымъ просьбамъ своихъ друзей выступить съ 
самостоятельнымъ концертомъ, Ал. Андр. начинаетъ деятельно 
готовиться къ первому концерту. Первое выступлеше состоя
лось въ Озеркахъ, по Финляндской железной дороге, вто
рое — въ „Аквар1уме“ (Каменоостровскш проспектъ). Оба 
эти выступления были чрезвычайно неудачны; реклама была 
поставлена слабо, само имя Архангельскаго было широкой пуб
лике еще совсемъ неизвестно, и ко всему этому — оба раза 
— проливной дождь. Въ результате — полный дефицитъ. Ал. 
Андр., очень опечаленный всемъ этимъ, решаетъ, однако, что 
причина этого неуспеха — не въ одной только плохой органи- 
зацш; по его мнешю необходима более серьезная и более дли
тельная, чисто-музыкальная подготовка. И съ удвоенной энерпей 
Ал. Андр. начинаетъ работать надъ собой, надъ расширешемъ 
своего музыкальнаго кругозора.

Ал. Андр. усиленно знакомится съ современнымъ ему рус- 
скимъ музыкально-певческимъ м1ромъ: входитъ въ известный 
кружокъ Я. Полонскаго, посещаетъ собрашя Думскаго Кружка, 
не пропускаетъ собранш у Бородина, сближается съ известными 
собирателями народной песни Палечекомъ, Истоминымъ, Некра- 
товымъ, В. Орловымъ, проф. консерваторш С. А. Малоземовой, 
Ирецкой.
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Вместе съ этимъ Ал. Андр. находитъ время и для изу- 
чешя французскаго языка и для усиленныхъ заняли на форти- 
niaHO. Рабочш день начинается обычно въ 7 часовъ утра и 
заканчивается въ 7-8 ч. веч., а вечеромъ — либо репетищя со 
своимъ хоромъ, либо посЪщеше концертовъ или музыкальныхъ 
собранш.

Л-Ьтомъ Ал. Андр. обычно работалъ на учительскихъ кур- 
сахъ, занимаясь съ учителями постановкой голоса и въ то же 
время обучая ихъ регентскому делу, иллюстрируя хоровую ли
тературу всЬхъ направленш.

Съ этого же времени начинается и учасле хора А. А. въ 
ряде частныхъ концертовъ и музыкальныхъ собранш. Хоръ ре
гулярно выступаетъ въ домашнихъ концертахъ Великой Княгини 
Екатерины Михайловны и, наконецъ, даетъ первый большой 
концертъ исторической музыки. Концертомъ этимъ заинтересо
вались широюе музыкальные круги. Выступлешя слЪдуютъ за 
выступлешями.

А. Г. Рубинштейнъ, организовавшШ рядъ общедоступныхъ 
концертовъ въ цирке Чиннизелли, приглашаетъ къ учаслю въ 
этихъ концертахъ хоръ Ал. Андр. со спещальной целью про
пагандировать русскую народную песню*).

Хоръ поетъ и во дворце, по приглашение Государя Але
ксандра 111, и особенно часто, у Великаго Князя Константина 
Константиновича.

Къ этому перюду относится начало и собственно компо
зиторской деятельности Ал. Андр.: написана и издана значи
тельная часть переложенШ и арранжировокъ песенъ славянскихъ 
народовъ. Матер1альные итоги первыхъ издательскихъ опытовъ 
оказались чрезвычайно неблагопр1ятны, ко всему этому А. А. 
заболеваетъ тифомъ и концерты временно прекращаются.

Весьма кстати въ этотъ моментъ явилось получение 3.000 
рублей: Государь (Александръ III), узнавъ о бедственномъ ма- 
тер!альномъ положенш Ал. Андр., приказалъ выдать ему эту 
сумму.

Едва оправившись отъ болезни. Ал. Андр. снова прини
мается за прерванную хоровую работу, но его ожидаетъ новая 
непр!ятность. Хоръ при Георпевской общине сестеръ милосер- 
д!я, руководить работой котораго Ал. Андр. началъ одновремен
но съ хоромъ Почтамтской церкви (съ 1883 г.), въ матер^аль- 
номъ отношенш былъ на попеченш у графа А. Д. Шереметьева. 
Дирижировалъ хоромъ одинъ изъ помощниковъ Ал. Андр. —

*) Будучи уже днректоромъ Консерваторш, А. Г. Рубинштейнъ по- 
сылаетъ учениковъ Консерваторы на концерты хора Архангельскаго; къ 
учаслю въ торжественномъ юбилейномъ концерте А. Г. Рубинштейна 
(50 летъ^музык. деятельности, днрижируетъ концертомъ самъ юбиляръ н 
П. И. ЧайксвскШ) — привлекается и хоръ Архангельскаго.
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г. Газовъ. Въ результате внутреннихъ несогласШ и интригъ, 
Ал. Андр. вынужденъ былъ отказаться отъ дальнейшего руко
водства работой хора. Пережилъ это Ал. Андр. очень тяжело: 
за три года работы онъ успЪлъ привыкнуть и полюбить со
зданное имъ детище — хоръ.

Черезъ три года после этого, въ 1889 г., графъ А. Д. 
Щереметьевъ вновь приглашаетъ Ал. Андр. сформировать хоръ 
у себя въ домовой церкви на Шпалерной улице; Ал. Андр. 
формируетъ смешанный хоръ изъ 30 челов-Ькъ, работая съ 
которымъ, достигаетъ высокаго совершенства въ исполнена.

Частые домашше концерты у графа — съ непремЪннымъ 
учаспемъ хора — приводятъ въ восторгъ многочисленныхъ и 
требовательныхъ слушателей.

Въ сл'Ьдующемъ 1890 г. Ал. Андр. съ хоромъ въ 64 челов. 
впервые отправляется въ Москву, где даетъ 5 концертовъ 
духовной и светской музыки съ самой разнообразной программой.

Концерты эти были организованы, съ рекламной стороны, 
весьма неудачно: предварительная продажа почти ничего не дала, 
наличнаго капитала не было; вечеромъ, передъ первымъ кон- 
цертомъ, администращя зала требуетъ уплатить за пом'Ьщеше 
впередъ, денегъ нЪтъ — администращя отказывается освещать 
залъ и Ал. Андр. въ полномъ отчаянш. Случайно на лестнице 
большой Московской гостинницы, где остановился съ хоромъ 
Ал. Андр. — онъ встрЪчаетъ П. И. Чайковскаго — разсказываетъ 
ему о своихъ злоключешяхъ и Чайковскш д%лаетъ на свое имя 
заемъ у управляющаго гостинницей. Деньги получены, залъ o ce t-  
щенъ — и передъ небольшой горсточкой любителей пЪшя, при- 
шедшихъ на концертъ, — впервые въ Москве зазвучалъ хоръ
A. А. Архангельскаго. Все пять концертовъ прошли съ боль- 
шимъ подъемомъ и хотя въ матер1альномъ отношенш оказались 
дефицитными, но за то въ Москва заговорили о хоре Архан
гельскаго. С. В . Смоленский (директоръ Синодальнаго училища),
B. С. Орловъ (дирижеръ Синодальнаго хора),П.И.Сахаровъ(ди- 
рижеръ Чудовскаго хора) — одни изъ первыхъ признали за
слуги А. Андр. въ д-Ьл'Ь создашя образцоваго хора. Чудовскш 
хоръ вводить даже въ свой репертуаръ сочинешя А. А.; позднее, 
во время 30-Л'Ьтняго юбилея хора Архангельскаго — Чудовскш 
хоръ подносить Ал. А-чу дипломъ почетнаго члена своего О-ва.

Вернувшись въ Петербургъ, Ал. Андр. отдается кипучей и 
и разносторонней деятельности: въ Патрютическомъ Институте*), 
Александровскомъ Лицее, Екатерининскомъ Институте, Училище 
Правоведения — онъ преподаетъ пеше, организуетъ хоры и 
управляетъ ими; работаетъ съ хоромъ графа Шереметьева; уси
ленно изучаетъ партитуры старыхъ мастеровъ (Палестрина,

*) См. воспоминашя В. Н. Вергунъ — „Русск. Хор. Вестник-ь* № 8-9
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Гайднъ, Бетховену Моцартъ); работаетъ надъ арранжировками 
народныхъ песенъ и, кроме всего этого, находитъ еще время 
самъ брать уроки у профессора Консерваторш Н. А. Соколова 
по изучеыю фуги.

Естественно, что такая „нагрузка* не могла быть подъ 
силу Ал. Анд-чу по той простой причине, что на все это фи
зически не хватало времени. Ал. Андр. отказывается отъ уро- 
ковъ въ цЪломъ ряде учебныхъ заведенш, продолжая заниматься 
по преимуществу двумя вещами: хоромъ и контрапунктомъ.

Въ результате заняты А. А-ча съ проф. Н. Соколовымъ, 
происходить знакомство посл'Ьдняго съ графомъ А. Шереметь- 
евымъ. Соколовъ убеждаетъ гр. Шереметьева расширить сферу 
музыкальнаго меценатства: организовать оркестръ и устраивать 
общедоступные концерты со строго подобранной программой. 
Графъ, самъ музыкально одаренный человеку увлеченъ новой 
идеей: разрабатываются новыя положешя для хора и оркестра, 
намечаются программы. Въ этомъ перюде организацюнно-под- 
готовительной работы принимаетъ участ1е и Ал. Андр.; однако, 
целый рядъ нововведенш для хора (система штрафовъ и иныхъ 
видовъ денежныхъ взысканы съ хористовъ и т* п.) вызываеть 
съ его стороны болышя неудовольств!я, въ результате кото- 
рыхъ Ал. Андр. оставляетъ работу съ хоромъ гр. Шереметьева. 
Главные мотивы такого решешя Ал. Андр-ча, выраженные въ 
письме его къ графу, сводятся къ тому, что никогда, за свою 
продолжительную работу съ хорами Ал. Андр. не прибегалъ ни 
къ какимъ способамъ денежныхъ взысканы, полагая, что луч- 
шимъ залогомъ художественныхъ достижены хора является 
внутренняя связь дирижера съ певцами.

Отъ всехъ этихъ огорчены Ал. Андр. уезжаетъ отдохнуть 
въ деревню Каликино (Чухновск. уезда); здесь у него зарож
дается новый планъ — создать свой собственный концертный 
хоръ для путешествы съ нимъ по Россы. Здесь же, какъ за- 
вершеше невысказанныхъ огорчены, онъ пишетъ музыку на 
псаломъ „Боже, во имя Твое, спаси мя: яко чужды возсташа 
на мя и крепцыи взыскаша душу моюи.

Возвратившись въ августе въ Петербургъ, Ал. Андр., от- 
дохнувшш и успокоившшся, начинаетъ собирать новый хоръ, 
гл. обр., изъ лицъ, свободныхъ отъ какихъ либо постоянныхъ 
заняты, изъ „рыбарей", какъ любилъ выражаться Ал. Андр.

Два месяца Ал. Андр. работаетъ съ хоромъ и, преодолевъ 
болышя трудности, достигаетъ желаемыхъ результатовъ: хоръ 
отшлифованъ до последнихъ пределовъ— хоръ готовь къ кон
цертами

Съ 1/XI 1898 г. начинается первое концертное турнэ по 
Россы хора Архангельскаго. Псковъ, Вильно, Гродно, Белостокъ, 
Новогеорпевскъ, Лодзь, Брестъ-Литовскъ, Варшава — первый
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районъ. Смоленскъ, Вязьма, Калуга, Тула, Орелъ, Курскъ, Бел
города Харьковъ, Полтава, Кременчугъ; далее — на югъ — 
Елизаветградъ, Екатеринославъ, Ростовъ н/Д., Таганрогь, Одесса, 
Кишиневъ, Новочеркасску по пути къ дому — Воронежъ и Рязань.

Поездку по вс'Ьмъ этимъ городамъ хоръ закончилъ къ 
1/1 1899 г. Въ исторш русской хоровой жизни это турнэ хора 
Архангельскаго, по своему охвату, по программамъ и, главное, 
по художественности исполнешя было едва ли не первымъ. Съ 
4-го концерта въ Варшаве хоръ поетъ все программы уже 
наизусть, безъ нотъ.

Естественно, что поездка по Россш въ то время, съ хоромъ 
въ 30 человеку была д^ломъ очень сложнымъ и тяжелымъ. 
целый рядъ неожиданныхъ препятствш и непр1ятностей приш
лось преодолевать и переживать Ал. А-чу и хору. Дорожные 
непорядки, полицейсюя формальности и т. п. создавали много 
волненш и заботъ; въ Новочеркасске, передъ самымъ началомъ 
концерта, полищя требуетъ немедленнаго предъявлешя паспор- 
товъ — лишь после вмешательства Донского Атамана разреши
ли поднять занавесь и начать концертъ и т. д.

Возвратившись въ Петербургу въ январе хоръ %детъ въ 
Финляндию, въ Гельсингфорсъ. Предварительная продажа биле- 
товъ на первый концертъ почти ничего не дала. Ал. Андр. от
правляется къ одному изъ виднейшихъ музыкальныхъ критиковъ 
и приглашаетъ его на концертъ. Первый концертъ проходитъ 
при пустомъ зале; на утро, однако, хозяинъ отеля, въ которомъ 
остановился Ал. Андр., съ чрезвычайной ласковостью преподно
сить ему утреннюю газету, съ большой статьей известнаго 
критика о концерте и призывомъ ко всемъ пойти послушать 
удивительный Русскш Хоръ. Остальные три концерта прошли 
съ аншлагомъ — Гельсингфорсъ былъ покоренъ. Черезъ годъ 
Ал. Андр. получаетъ приглашеше на юбилейный концертъ Гель- 
сингфорскаго Университетскаго хора, знакомится тамъ съ дири
жерами Стокгольмскаго Королевскаго оркестра — Лигхелиномъ 
и Кнорингомъ, записываетъ финляндскую крестьянскую свадьбу 
и рядъ народныхъ песенъ. Въ следующую свою поездку съ 
хоромъ въ Финляндш Ал. Андр. исполняетъ финскую свадьбу 
и народные песни — и окончательно завоевываетъ горяч1я сим- 
патш недоверчивыхъ ко всему русскому финляндцевъ.

Ко времени концертной поездки въ Прибалтику, въ Риге 
происходить знакомство Ал. А-ча съ Ю. И. Блейхманомъ, мо- 
лодымъ музыкантомъ. Знакомство это переходить въ дружбу и 
Ю. И. Блейхманъ неоднократно оказывалъ Ал. А-чу существен
ную помощь въ урегулировали денежныхъ делъ Ал. А-ча.

После турнэ Ал. Андр. готовить хоръ къ выступлешямъ 
въ симфоническихъ концертахъ (Павловскъ, Гатчина), увеличи- 
ваетъ численный составь хора и получаетъ рядъ Петербургскихъ

17



церквей, где поютъ неболыше хоры (отъ 8 до 16 чел). Управ
ляли этими хорами регента по назначению Ал. А-ча, репертуаръ 
же и обработку вещей проходилъ со всеми регентами самъ 
Ал. Андр.

Съ наступлешемъ весны Ал. Андр. съ группой своихъ 
п-Ьвцовъ и пЪвицъ (въ 30 чел.) отправляется въ двухнедельное 
путешесше по Волге, чтобы отдохнуть.

Съ осени Ал. Андр. надумываетъ новое, более длительное 
турнэ по Россш и заграницей. Хоръ въ 30 чел., подготовленный 
Ал. Андр., остается петь въ домовой церкви гр. Шереметьева 
и на концертахъ. Собственный хоръ въ 50 человекъ Ал. Андр. 
оставляетъ петь въ Петербургскихъ церквахъ и театрахъ, для 
путеш естя же собираетъ новый хоръ, съ которымъ и прово
дить самъ всю работу по прохождежю репертуара.

На этотъ разъ турнэ было разсчитано на полгода сь темъ, 
чтобы черезъ каждые два месяца устраивать небольшой отдыхъ 
съ возвращешемъ въ Петербургъ. Маршрутъ по Россш былъ 
такой же, какъ и въ первомъ турнэ, со спещальнымъ заездомъ 
во Владикавказъ, Ригу и Клевъ. Какъ и въ первую поездку, 
художественный уагЬхъ превзошелъ все ожидан1я. Почти во 
всехъ университетскихъ городахъ устраивались, кроме объяв- 
ленныхъ концертовъ, спешальные концерты по удешевленнымъ 
ценамъ для учащейся молодежи. Въ Варшаве, въ Харькове — 
эти концерты неизменно кончались бурными оващями по адресу 
Ал. А-ча и хора и къ подъезду своей гостинницы Ал. Андр. 
попадалъ не иначе, какъ несомый на рукахъ своихъ восторжен- 
ныхъ слушателей-студентовъ.

После четвертаго месяца путешествия, изъ Юева черезъ 
Варшаву хоръ Архангельскаго впервые выехалъ заграницу, по 
маршруту: Берлинъ, Лейпцигъ, Бреславль. Первый же концертъ 
въ Берлине*) прошелъ съ исключительнымъ художественнымъ 
успехомъ. Пять концертовъ въ Берлине вызвали многочислен
ные хвалебные отзывы немецкой прессы; по мнешю немецкихъ 
музыкальныхъ критиковъ, Русскш Хоръ Архангельскаго своимъ 
исполнешемъ Баха, Гайдна, Генделя открылъ самимъ немцамъ 
пути для более широкаго и глубокаго понимания церковныхъ 
композищй этихъ нацюнальныхъ немецкихъ композиторовъ.

Какъ результатъ этихъ первыхъ заграничныхъ выступле- 
тй, черезъ годъ последовало приглашете Ал. Андр. на три 
концерта въ Дрезденскш королевскш. театръ. После окончан1я 
второй своей поездки съ хоромъ, Ал Андр., возвратившись въ 
Петербургъ, кроме очередной работы съ хоромъ (подготовка 
къ собственнымъ концертамъ), продолжаетъ готовить хоръ къ 
выступлешямъ въ симфоническихъ концертахъ. Бетховенъ (9-я

*) См. въ приложены программу концерта.
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симфон. месса), Моцартъ, Верди, Берлюзъ (рекв1емъ) — испол
нялись петербургскими оркестрами съ дирижерами Галкинымъ, 
Никишемъ, Фризомъ, Сазоновымъ —* при непрем'Ьнномъ ума
сли хора Архангельская. Всего чаще хоръ выступалъ въ кон- 
цертахъ С. Кусевицкаго. B et черновыя рецетицш съ хоромъ 
проводилъ всегда самъ Ал. Андр., лишь съ генеральной репе
тиции хоръ вверялся иной дирижерской палочке. Въ концертахъ
С. Кусевицкаго при учаетш хора Архангельская исполнялись 
таюя капитальным вещи, какъ „Колокола" (симфонии, поэма С. 
Рахманинова), „Прометей** А. Скрябина, „По прочтенш псалма" 
С. Танеева.

Попутно съ этой работой хоръ участвуетъ въ ц-Ьломъ ря
де пьесъ почти во всЬхъ крупнейшихъ петербургскихъ теат- 
рахъ (Императорскш Александринскш, Малый театръ, театръ
В. Ф. Комиссаржевской); свыше 50 пьесъ изъ репертуара этихъ 
театровъ шли съ учаспемъ хора Архангельская, причемъ ре- 
пертуаръ хора былъ чрезвычайно разнообразенъ: кроме рус- 
скихъ п'Ьсенъ, въ такихъ пьесахъ, какъ „Гроза", „М'Ьщане**, 
„Козьма Мининъ Сухорукш", „Царь беодоръ 1оанновичъ", 
„Светить, да не греетъ", „Снегурочка" — хоръ участвовалъ 
въ целомъ ряде пьесъ иностранныхъ авторовъ — „Синяя Пти
ца", „Сестра Беатрисса", „Стойюй Принцъ" (пьеса испанскаго 
писателя Кальдерона, шла въ Александринскомъ, въ постанов
ке Мейерхольда, съ очень сложнымъ вокальнымъ сопровожде- 
шемъ), „Ганнеле" и др.; Ьъ некоторыхъ случаяхъ музыка пи
салась Ал. Андр.

Кроме работы, связанной съ выступлешями отдельныхъ 
группъ изъ хора въ театрахъ, Ал. Андр. составляетъ до 15-ти 
небольшихъ хоровъ для постоянная • пешя въ церквахъ (Мин. 
Вн. Делъ, Департ. Уделовъ, Мин. Земледел., Технолог. Инстит., 
Инст. Пут. Сообщ., Инжен. Замокъ, Пажескш Корпусъ, Сенатъ, 
Военно-Медиц. Академ1я, Придворная Богадельня и др.). Самъ 
Ал. Андр. дирижировалъ своимъ -хоромъ въ церквахъ очень 
редко, въ исключительныхъ случаяхъ (похороны В. Ф. Комис
саржевской, П. И. Чайковскаго). Постоянный рабочш составъ 
хора Ал. Андр. доходитъ до 90 чел., концертный же составъ — 
до 110 человекъ.

Въ этой неустанной и разнообразной работе Ал. Андр. 
находитъ время и для своей композиторской деятельности. Къ 
этому именно перюду относится написаше имъ главнейшихъ 
своихъ церковныхъ сочиненш.

После двухъ поездокъ по Россш, после ц е л а я  ряда бле- 
стящихъ концертовъ въ крупнейшихъ россшскихъ центрахъ, 
после тр1умфальныхъ выступленш заграницей, после издашя 
серш церковныхъ песнопенш и переложенш — имя А. А. Ар
хангельская становится чрезвычайно популярнымъ въ музы

19



кально-пЪвческихъ кругахъ. Но Ал. Андр. еще очень далекъ отъ 
бездейсшя славы; онъ постоянно въ работе, въ душевномъ 
напряженш, въ стремленш сделать еще что-нибудь для развита 
пЪвческаго дела.

Давно уже, въ самомъ начале своей хоровой концертной 
деятельности, Ал. Андр. задумывался о судьбе своего хора, о 
томъ, что будетъ съ хоромъ, когда онъ, его основатель и ди- 
рижеръ, не въ состоянш будетъ работать и оплачивать трудъ 
певцовъ и певицъ? Услов1я русской музыкальной общественно
сти и культуры были въ то время таковы, что барабанщикъ, 
напр., самаго даже захудалаго оркестра считался все же музы- 
кантомъ, а хористы и хористки, хотя бы и известнейшаго хо
ра, не то, чтобы не считались музыкантами, но о нихъ какъ то 
не принято было говорить; во всякомъ случае, зваше это счи
талось столь мало почетнымъ, что въ случае потери трудоспо
собности (преклонный возрастъ, потеря голоса), о какомъ либо 
обезпеченш не приходилось и думать. Ал. Андр. больше, чемъ 
кто либо другой, чувствовалъ всю безвыходную остроту этого 
положешя. Созданный имъ первоначальный планъ — организа- 
щя кассы взаимопомощи для членовъ хора Архангельскаго 
(былъ выработанъ уже и уставъ) — въ дальнейшемъ кажется 
ему очень малымъ: речь идетъ не объ обезпеченш 100 чело- 
векъ- членовъ своего собственна™ хора, а о сотняхъ и тыся- 
чахъ хоровыхъ певцовъ и певицъ, разбросанныхъ по всемъ 
угламъ Россш. Такъ зародилась мысль объ организацш про- 
фессюнальнаго Певческаго Благотворительнаго Общества. Пер
вые шаги, предпринятые Ал. Андр., характеризуютъ его, какъ 
предусмотрительнаго организатора: Ал. Андр. начинаетъ со
столповъ хорового пешя и приглашаетъ къ себе на первое 
собрате виднейшихъ петербургскихъ регентовъ: Н. Я. Тернова 
(Митрополичш хоръ), И. А. Соколова (Исаашевскш Соборъ), 
В. А. Фатеева (Казанскш Соборъ), Пархоменко (Смольный Со
боръ), К. К. Бирючева (Андреевскш Соборъ) и др. Ознакомивъ 
собравшихся съ целями и задачами организуемаго о-ва, Ал. 
Андр. предложилъ каждому внести свою лепту натурой, т. е. 
приготовить каждому въ отдельности свой хоръ на черно для 
участа въ концерте объединенныхъ хоровъ. Петербургсше ре
генты отнеслись къ этому предложешю съ большимъ сочув- 
сш емъ, была выработана программа перваго концерта и дири- 
жеромъ выбранъ Ал. Андр. Кроме у^азанныхъ хоровъ, были 
привлечены также и военные хоры (хоры Семеновскаго и Пре- 
ображенскаго полковъ); существовалъ еще хоръ т. н. „дикихъи, 
пожелавшихъ участвовать въ подготовительной работе къ кон
церту лишь иодъ руководствомъ Ал. Андр.; участвовалъ, есте
ственно, и хоръ Архангельскаго въ полномъ своемъ составе.
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По прошествш двухъ-трехъ недель, предоставленныхъ 
каждому хору на разучиваше, Ал. Андр. сталъ разъезжать въ 
каждый хоръ для черновой побЪрки и для ознакомлешя съ рит
мами. Первая общая репетищя происходила въ зале Городской 
Думы. Казалось, что хоровая масса въ 570 челов'Ькъ не смо- 
жетъ дать даже элементарныхъ нюансовъ, что получится толь
ко крикъ; такъ думали и мнопе изъ музыкантовъ. Однако, уже 
съ первой репетицш Ал. Андр. добивается нЪжнаго, еле слышнаго 
pianissimo — звукъ наростаетъ, увеличивается и въ нужныхъ 
м^стахъ обрушивается со всей силой грандюзнаго forte или 
fortissimo. Первый концертъ превзошелъ век ожидашя; художе
ственный усп'кхъ былъ небывалый: съ матер1альной же стороны 
— чистый сборъ выразился въ сумме до 7000 рублей. Уставъ 
о-ва былъ утвержденъ и оно стало функционировать. Каждый 
годъ давалось два концерта (постомъ Рождественскимъ и во 
второе воскресенье Великаго поста). Второй концертъ (въ марте 
1900 г.) Объединенныхъ Петербургскихъ Хоровъ посктилъ Го
сударь Николай И, близко заинтересовавшшся задачами новаго 
Общества и въ беседе съ Ал. Андр. выскававшш пожелаше объ 
организацш такихъ о-въ по всей Россш. Позднее Государь по- 
жертвовалъ на нужды О-ва значительную сумму. Большею 
частью концертами дирижировалъ Ал. Андр. За 15 лЪтъ сугце- 
ствовашя О-ва выступали въ качестве дирижеровъ Объединен
ныхъ Петербургскихъ Хоровъ, кроме Ал. Андр.: И. Я. Терновъ 
(Александро-Невская Лавра), Е. С. Аз'кевъ и А. А. Копыловъ 
(Придворная Капелла).

Петербургскш починъ Ал. Андр. не остается безъ ответа: 
организуются церковно-п'квчесюя Благотворительный Об-ва въ 
Москве, Харькове, Ростове, Пензе, Чернигове, Саратове. Эта 
работа по объединешю п'квческихъ силъ въ Россш явилась, не
сомненно, однимъ изъ толчковъ по созыву перваго всероссш- 
скаго съезда регентовъ въ 1908 г. Съездъ этотъ былъ интере- 
сенъ не только, какъ первая попытка профессюнально-музы- 
кальнаго объединешя, но и какъ показатель основныхъ теченш 
русской хоровой жизни вообще и церковно-певческой музыки 
въ частности. Еще задолго до открьтя съезда ожидалась на
пряженная борьба между поборниками новаго течешя въ рус
ской церковной музыке и приверженцами старыхъ традицш и 
каноновъ. Ал. Андр. въ письме къ одному изъ своихъ помощ- 
никовъ пишетъ: „ . . .  Лишь только я вернулся въ Петербургу 
какъ тотчасъ же отправился въ Москву на всероссшскш съездъ 
регентовъ. Съездъ этотъ организованъ московскими синодалами 
почти со спещальной целью утвердить исключительно новое 
направлете въ церковной музыке для исключительнаго его 
употреблешя всеми церковными хорами въ Россш. Мое появ- 
леше на этомъ съезде было неожиданностью для синодаловъ
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и еще большимъ сюрпризомъ для нихъ было единогласное из- 
6paHie меня предсЬдателемъ съезда. Для членовъ съезда были 
организованы хоровыя собрашя при участш московскихъ хо- 
ровъ. Выступали б хоровъ; программа исключительно новаго 
направлешя (Компанейскш и др.). Исполнеше этихъ хоровъ 
произвело на собравшихся регентовъ отрицательное впечатли
те " . Ал. Андр. являлся на съезде примиряющимъ началомъ, 
своеобразнымъ и связующимъ звеномъ между новаторами, иска
телями новыхъ музыкальныхъ формъ въ церковной музыке, и 
людьми, стремившимися сохранить чистоту подлинныхъ ста- 
рыхъ церковныхъ гармонизацш.

Возвратившись въ Петербургъ, Ал. Андр. снова отдается 
любимому делу — хоровой. работе. Въ этотъ же перюдъ онъ 
пишетъ большую часть своихъ церковныхъ сочиненш и пере- 
ложенш и дополняетъ cepiio гармонизованныхъ имъ народныхъ 
п'Ьсенъ.

Попутно Ал. Андр. энергично работаетъ въ деле упроче- 
шя его новаго детища — Церковно-Певческаго Благотвори- 
тельнаго О-ва. Ежегодно въ день основашя О-ва (30/1) слу
жилась въ одномъ изъ Петербургскихъ Соборовъ (чаще всего 
въ Исааюевскомъ Соборе) торжественная обедня при участш 
соединенныхъ Петербургскихъ хоровъ. Чаще всего хоромъ этимъ 
дирижировалъ Ал. Андр. Случайно присутствовавший на одной 
изъ такихъ службъ А. М. Ушаковъ, большой любитель церков- 
наго пешя, знакомится съ Ал. Андр., поекцаетъ очередной кон- 
цертъ Церковно-П'Ьвч. О-ва, принимаетъ близко къ сердцу его 
интересы и въ результате н'Ьсколькихъ встречъ — Петербург
ское О-во не только получаетъ отъ щедраго мецената въ соб
ственность участокъ земли (за Нарвской заставой), но на этомъ 
участка строится и большой домъ, въ которомъ живутъ хо
ристы и хористки. На доме скромная надпись: „Домъ С. Петер- 
бургскаго Церковно-П'Ьвческаго Благотворительнаго Общества".

Такъ, въ неизменной напряженной работе проходили годы. 
Для А. А. наступила уже пора заслуженныхъ юбилеевъ. 20-летнш 
юбилей существовашя своего хора (1903), 25-летнш юбилей кон
цертной деятельности хора (1908) и въ 1913 г. — тридцатилетий 
юбилей, отмеченный особенно параднымъ концертомъ (програм
ма въ 3 отделешя, съ 23 номерами произведенш иностранныхъ 
и русскихъ авторовъ отъ Орландо Лассо до А. Гречанинова).

Въ день 10-летняго существовашя Церковно-Певческаго 
О-ва (въ 1911 г.), — состоялся юбилейный духовный концертъ 
соединенныхъ C.-Петербургскихъ хоровъ; составомъ въ 500 че- 
ловекъ; этимъ грандюзнымъ концертомъ дирижируетъ Ал. Андр.

Скромная квартира Ал. Андр. (Стремянная ул. д. № 7) 
заполнена венками, ценными подношешями, богатыми фотогра
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ф1ями. Въ архиве его имеются и иные, менее заметные, но 
более ценные знаки его широкой популярности.

Приводимый нами ниже краткая выдержки говорятъ сами 
за себя.

Новогоднее поздравлеше Ал. Андр-чу (1893 г.) изъ глухой 
деревушки Русскш Кочанъ (Пензенская губ.):

„Ученики мои въ во
сторге отъ Вашихъ пЪсенъ.
Больше всего ихъ удивило 
то, что ихъ деревенсюе 
звуки удостоились внимашя 
композитора. Они почему 
то, знакомясь въ школахъ 
съ песнями, такъ сказать, 
культурными, начинаютъ 
презирать свои и никогда я 
не слыхалъ, чтобы они ихъ 
пели. Теперь иное дело; 
они увидели, что ихъ 
песни получили право на 
гражданство. Несмотря на 
крайнее обил1е обычныхъ 
заняли, мы все же успели 
хорошо выучить три пЪс- 
ни: „Какъ подъ яромъи,
„Поле чистое Турецкоеа,
(это очень нравится), еще 
„Эхъ, ты Ваня“. Эту раз
учили въ совершенстве. Надеюсь, что весной по вечерамъ у 
нашей школы будутъ громко раздаваться Ваши песни. Ребята 
n1>B4ie пожелали сами выразить Вамъ свою благодарность44.

Изъ адреса Русскаго Хорового О-ва въ Варшаве (въ день 
ЗО-л'Ьтн. юбилея):

„Къ началу 90-хъ годовъ прошлаго века Вашъ хоръ ста
новится исключительнымъ явлешемъ въ музыкальной жизни 
страны. Какъ ни сложны и трудны обязанности дирижера, они 
однако, не лишили Васъ возможности проявить и друпе сторо
ны Вашего даровашя. Изъ подъ Вашего пера стали выходить 
духовные и CBtTCKie композицш.... Въ настоящее время ихъ 
поетъ, слушаетъ, ими восторгается вся Poccia, отъ простолюди
на до музыкальнаго спещалиста... Сосредоточивъ свою деятель
ность въ столице, Вы не забыли и бедную глухую провинщю. 
Поездки Вашего хора дали ей возможность познакомиться съ 
такимъ совершенствомъ хорового исполнешя, о которыхъ она 
и мечтать не могла... Вашей энерпей въ провинщальную глушь 
брошены первый семена высшей музыкальной культуры, и какъ
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ихъ прямой результату то здесь, то тамъ начинаютъ возникать 
правильный хоровыя организацш../*

Къ двадцатилетнему юбилею: „...Изъ дальняго Петровска, 
съ береговъ синяго Касшя, любители церковнаго пешя... спе- 
шатъ присоединить свой далекш, но искреннш голосъ къ общему 
хору прив'Ьтствш*.

Къ Ю-летда Церковно-П'Ьвческаго О-ва: „...Вы пожелали 
принять учаспе въ судьбе людей, большинству которыхъ гро
зила нищета и убожество съ потерей трудоспособности. Первый 
въ Poccin Вы посадили и выростили хрупкое растете, назван
ное Вами С.-Петербурск. Церковно-ПЪвческ. Благотвор. О-во. 
Вы работали на Общество: какъ председатель Правлешя, какъ 
композитору какъ дирижеръ — и невозможно сказать, въ ка
кой области Ваши труды были полезнее и плодотворнее... 
Прошло 10 л е т у  и... у насъ есть, где преклонить голову ста
рому, безголосому певчемуи.

Эти выдержки можно было бы продолжать безъ конца, 
ибо действительно „... на всемъ необъятномъ пространстве Рос- 
сшской земли нетъ такого уголка, где бы не слышали имени 
А. А. Архангельскаго, какъ и нетъ православнаго русскаго храма, 
въ которомъ не раздавались бы церковный песнопешя, напи- 
санныя или переложенный Архангельским^ (изъ адреса церков- 
ныхъ хоровъ г. Петербурга).

Но все эти юбилейныя даты и связанный съ ними торже
ства отнюдь не означили завершешя работы, и Ал. Андр. не 
только не „почилъ на лаврахъ“, но еще съ большей энерпей 
уходитъ въ работу: готовитъ новый репертуаръ, организуетъ 
новые хоры.

Начавшаяся Великая война, естественно, отразилась на 
мужскомъ составе постояннаго хора Ал. А-ча; онъ пополняетъ 
хоръ и, кроме обычной работы (церковь, театръ, собственные 
концерты), организуетъ и проводитъ безконечныя выступлешя 
хора на нужды военно-благотворительнаго характера.

Надвигавшаяся на Росаю политическая буря совсемъ не 
трогала Ал. А-ча: онъ настолько былъ далекъ отъ всего, что 
такъ или иначе не касалось музыки и пешя, что къ сменамъ 
министерствъ, переворотамъ относился въ большинстве случа- 
евъ совершенно безучастно.

Весной 1918 г., какъ обычно, Ал. Андр. уехалъ съ семьей 
въ деревню Каликино; здесь, въ глуши Костромской губ., Ал. Андр. 
еще въ 1903 г. прюбрелъ небольшой участокъ земли и домику 
где и отдыхалъ летомъ. „Отдыхъ" его протекалъ до
вольно своеобразно: съ утра до обеда онъ у рояля и возится 
съ нотами, после обеда, после небольшой прогулки, переписка, 
составлеше программъ, вечеромъ онъ шелъ туда, где раздава
лись деревенсюя песни. На этой почве, за несколько пр1ездовъ
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въ Каликино, у него завязались дружесюя знакомства съ Кали
нинскими „запевалами* и „запевалыцицами*.

Лето 1918 г. протекало не совсемъ обычно: для Калинкин- 
скихъ жителей Ал. Андр. сталъ уже не чудаковатымъ старич- 
комъ, большимъ любителемъ Машкинаго пешя, добрымъ и 
отзывчивымъ на деревенсюя горести и нужды, а злостнымъ 
буржуемъ, несомненно подпадавшимъ подъ сокрушительное дей- 
CTBie новыхъ декретовъ. Въ августе 1918 года Ал. Андр. былъ 
объявленъ местными революцюнными властями лишеннымъ 
своихъ имущественныхъ правь и долженъ былъ очистить свой 
домъ „для нуждъ трудящихся*. Ал. Андр. принялъ все это без
ропотно и молча; не смогъ смолчать онъ лишь тогда, когда, 
кроме всякой домашней утвари, восемь вооруженныхъ людей 
сгребли въ мешокъ и ноты. „Зачемъ вамъ ноты?* — спросилъ 
Ал. Андр. На это последовалъ классическш россшскш ответь, 
что „начальство разберетъ".

Безъ денегъ, безъ вещей, проживши неделю на маленькой 
станцш Антропово, Ал. Андр. на средства, собранный Антропов- 
скими любителями пешя, поехалъ обратно въ Петербургъ.

Этотъ переездъ былъ необычайно мучителенъ для Ал. А-ча; 
съ наружностью итальянскаго маэстро, уже седой, онъ значи
тельную часть пути былъ безропотной мишенью для издеватель
ства привилегированныхъ путешественниковъ того времени — 
солдатъ и матросовъ. Однако, и здесь нашелся солдатъ, слы- 
шавшш хоръ Ал. А-ча, узнавшш его — и подъ авторитетнымъ 
покровительствомъ своего неожиданная поклонника, Ал. Андр. 
более спокойно добрался до Петрограда. Здесь онъ собираетъ 
хоръ, начинаетъ съ нимъ заниматься, еще не зная, что и какъ 
изъ этого получится. О хоре вспомнили сами власти. Хоръ 
приказано было переименовать въ 1-й Государственный Хоровой 
Коллективъ, со скромной пометкой въ скобкахъ: „бывш. Ар
хангельская", съ причислешемъ его по службе къ музыкальному 
отделу Комиссар1ата Просвещешя. Для хора начинается трудное 
время: хоръ буквально рвали на части; это былъ перюдъ, ког да 
новая власть, если не давала хлеба, то зато усиленно предла
гала зрелища. Выступлешя следовали за выступлешями — въ 
театрахъ, казармахъ, учебныхъ заведешяхъ, на заводахъ. Испол
нялись, главнымъ образомъ, руссюя народный песни. Рядъ са- 
мостоятельныхъ концертовъ хора былъ посвященъ и серьезной 
музыке. Въ Зимнемъ Дворце, въ Георпевскомъ зале, состоялся 
рядъ историческихъ концертовъ (см. прилагаемую программу).

Эта усиленная работа въ услов1яхъ полуголодная суще- 
ствовашя, при ежедневныхъ репетищяхъ въ промерзшихъ, не- 
топленныхъ помещешяхъ — не могла, естественно, не сказаться 
на состоянш здоровья Ал. Андр.: онъ не выдерживаетъ и серьез
но заболеваетъ воспалешемъ мочевого пузыря. Въ Петроградъ
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спешно вызывается жена Ал. А-ча, Пелагея Андреевна, верная 
и заботливая спутница его жизни.

Ал. А-ча она застаетъ въ ужасномъ положенш, съ темпе
ратурой около 40°. Энергичное вмешательство Пелагеи А-ны 
спасаетъ на этогь разъ Ал. А-ча. Къ больному приглашается 
урологъ-спещалистъ, Пелагея Андреевна д%лаетъ все возможное, 
чтобы обезпечить больному нужный уходъ и необходимое пита- 
ше, и кризисъ благополучно миновалъ — Ал. Андр. началъ, 
хотя и очень медленно, крепнуть и оправляться. Нельзя не от
метить здесь той трогательной заботливости, которую проявили 
къ Ал. А-чу за время его болезни его друзья и почитатели, 
часто совсемъ неизвестные. Въ самомъ Петрограде, где макси- 
мумъ жизненныхъ благъ приравнивался въ то время (1918 г.) 
къ лишнему полену и черствому куску хлеба, находились 
люди, которые приносили по полену, чтобы согреть комнату, 
где лежалъ больной Ал. Андр. Въ Юеве, узнавъ о бед- 
ственномъ положенш Ал. А-ча, въ Владим1рскомъ соборе устраи
вается концерте изъ произведенш Ал. А-ча; концерту предше- 
ствуетъ краткое слово объ Ал. Андр-че и после концерта, на 
собранныя суммы, Ал. А-чу посылается съ вернымъ человекомъ 
въ Петроградъ мука, сало, сахаръ.

На время своей болезни Ал. Андр. пригласилъ для работы 
со своимъ хоромъ Е. С. Азеева, съ которымъ хоръ и выстуналъ 
подъ управлен1емъ Коутса въ 9-й симфоши Бетховена.

Оправившись отъ болезни, Ал. Андр. начинаетъ ревностно 
работать съ хоромъ, усиливаетъ составъ, расширяетъ программу. 
Въ этотъ именно перюдъ онъ съ особеннымъ увлечешемъ 
исполняетъ произведешя С. Танеева („Прометей", „Забытая 
могила", „По прочтенш псалма").

Хору приходится выступать не только въ самомъ Петро
граде, но и въ окрестностяхъ: рядъ общедоступныхъ концертовъ 
былъ проведенъ въ Сестрорецке, Царскомъ Селе, Павловске и 
др. Репертуаръ хора вырабатывался при ближайшемъ участш 
Музыкальнаго Отдела; нередко хору приходилось разучивать 
те или иныя вещи въ порядке безоговорочныхъ предложенш, 
поступавшихъ отъ Музыкальнаго Отдела Наркомпроса и имев- 
шихъ, по существу, характеръ приказанш.

Такимъ именно образомъ хору предложено было разучить 
рядъ произведенШ А. Лурье, (на текстъ А. Блока), заведываю- 
щаго Музыкальнымъ Отделомъ Ком. Просвещешя, и поэму 
„Звездоликш" И. Стравинскаго. Произведешя Лурье были настоль
ко трудны по своей музыкальной конструкции, что Московсюе хо
ры не смогли удовлетворительно ихъ исполнить. Начались репети- 
цш, на одну изъ нихъ пожаловалъ и самъ авторъ съ целой свитой 
чиновниковъ и секретаршъ. Большой залъ въ квартире Архан- 
гельскаго, где обычно происходили репетицш, являлъ необы
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чайную картину: 60 человЪкъ мужчинъ и женщинъ, одетые въ 
самые фантастичесюе костюмы (закутывались такъ, чтобы со
хранить каждый кусочекъ тепла), въ зале, где клубами стелется 
паръ отъ дыхашя, съ восковыми свечами въ рукахъ (света 
не было), — и за роялемъ, съ трудомъ извлекая изъ него 
звуки (клавиши примерзали), въ шубе — Архангельск^, упорно 
уб'Ьждающш своихъ п%вцовъ и певицъ, что все это не беда, 
лишь бы ему дали въ нужномъ ему месте — самое нужное 
pian issim o. И певцы и певицы, полузамерзаюьще отъ холода, 
послушно вступали едва слышными аккордами по знаку стар
ческой, такъ знакомой имъ руки, и блоковсюе слова „о всЬхъ 
усталыхъ въ чужомъ краю“ — передавали съ такими тончай
шими оттенками безнадежной скорби, что самъ авторъ, едва 
узнавая свою же музыку, былъ ошеломленъ.

Черезъ некоторое время, въ Зимнемъ Дворце, хоръ де- 
монстрировалъ свое искусство передъ двумя главными слушате
лями — А. Луначарскимъ и А. Лурье. Это было генеральной ре- 
петищей, после чего, въ Дворянскомъ собранш, въ очередномъ 
Симфоническомъ концерте (дирижировалъ С. Кусевицкш) была 
исполнена 1-мъ государ. хоровымъ Коллектив, (бывш. Архангель- 
скаго) произведешя Лурье.

После этого концерта хору было присвоено назваше „Го- 
сударственнаго Академическаго Хора“, съ причислешемъ къ Фи- 
лармонш, и Ал. Андр. было дано зваше заслуженнаго артиста 
Республики (1921 годъ).

При наличш бывшей Придворной певческой Капеллы — со
здавалась невольная двойственность: одновременно стали суще
ствовать два государственныхъ хора — бывш. Придворная Ка
пелла и бывш. хоръ Архангельскаго. Переговоры о сл1ян1и двухъ 
этихъ хоровъ не привели ни къ какому результату и, въ 
результате этихъ административныхъ неувязокъ, хору Ал. 
Андр-ча было предложено перейти на службу въ Полит- 
просв'Ьтъ (Управлеше Политическаго Просвещешя), безъ опре- 
Д'кленнаго вознаграждешя. Собравъ хоръ, Ал. Андр. познакомилъ 
его съ положешемъ вещей и съ поступившимъ предложешемъ.

Решивши для самого себя вопросъ о переходе въ 
ПолитпросвЪтъ въ отрицательномъ смысле, Ал. Андр., со своей 
стороны, сд'Ьлалъ хору предложение стать снова гЬмъ, чемъ они 
были и раньше, т. е. — называться хоромъ Архангельскаго, 
давать самостоятельные концерты и т. д.

Хоръ оказался въ большомъ затрудненш: нужно было выби
рать между службой при казенномъ учрежденш, что естественно, 
учитывая умонастроешя и экономически кризисъ того времени, 
сулило^болЪе спокойную и сытую жизнь, и между необезпеченной 
работой со своимъ первымъ дирижеромъ. Въ хоре произошелъ 
расколъ, голоса разделились. Этому способствовало еще и слЪ-
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дующее обстоятельство: новый заведующш Музыкальн. Отдел. 
Комисс. Просвещешя Б. Красинъ — предложилъ Ал. Андр. ор
ганизовать Государственную Капеллу въ Москве.

ПоЪхавъ въ Москву для этихъ переговоровъ, Ал. Андр. 
предполагалъ по возвращенш въ Петроградъ — предложить 
это на обсуждеше самого хора. Однако, еще до его возвращешя 
— въ хоре разнеслись уже слухи, что Ал. Андр. покидаетъ 
самъ хоръ. Въ результате долгихъ и жаркихъ дебатовъ въ 
хоре, большая часть хора (гл. образомъ, самые молодые по 
времени пребывашя) — перешла въ Политпросв-Ьтъ, меньшая 
(более опытная) осталась у Ал. Андр.

Все эти волненья, естественно, не прошли даромъ для Ал. 
Андр. — чувствовалъ онъ себя физически очень плохо, сталъ бы
стро уставать. Это, однако не могло ему помешать немедленно на- 
чалъ собирать новый хоръ. Собралось 35 челов. и Ал. Андр. 
началъ уже разучивать съ ними репертуаръ. Въ это время Пен- 
зенсюе почитатели Ал. Андр. предложили ему проехать въ 
родную Пензу и дать съ пензенскимъ хоромъ нисколько кон- 
цертовъ. Ал. Андр. съ радостью принялъ это предложеше: это 
давало ему возможность посмотреть еще разъ на родныя места 
и утешиться немного отъ пережитыхъ волненш.

На обратнОмъ пути въ Петроградъ, въ Москве, Ал. Андр. 
случайно встречаетъ А. Т. Гречанинова, сообщившая ему о 
возможностяхъ переезда Ал. Андр. заграницу въ Прагу, для 
работы съ Общестуденческимъ Русскимъ Хоромъ. Въ резуль
тате переписки съ Прагой, Ал. Андр. даетъ свое connacie и 
начинаетъ готовиться къ далекой поездке.

Къ моменту выезда у Ал. Андр. начинается боль въ ноге 
настолько сильная, что онъ не можетъ ходить. Такъ, почти 
больнымъ, Ал. Андр. отправляется изъ Петрограда и 10 шня 
1923 года прибываетъ въ Прагу. Черезъ четыре дня назначается 
первая репетищя, для взаимнаго ознакомлешя хора и дирижера. 
Не трудно представить, съ какимъ волнешемъ собрался хоръ, 
ожидая увидеть „самого" Архангельская (по возрастному соста
ву въ хоре преобладала молодежь, до этого почти не певшая 
въ большихъ хорахъ). Въ помещенш Hlahol’a (одно изъ са- 
мыхъ большихъ чешскихъ хоровыхъ обществъ) встреча эта, 
наконецъ, состоялась и молодой хоръ, по просьбе Ал. Андр., 
исполнилъ со своимъ дирижеромъ (ныне покойнымъ И. Р. 
Веберомъ) рядъ трудныхъ и сложныхъ композицш (Хоръ изъ 
„Демона", изъ „Онегина" и т. д.). Ал. Андр. съ большой похва
лой отозвался о хоровомъ исполненш, пожалелъ лишь, что въ 
репертуаре мало народныхъ песенъ и предложилъ тутъ же 
пропеть съ нимъ всемъ известную „Внизъ по Волге реке". 
После 10-ти минутной работы хоръ зазвучалъ вдругъ такъ, 
что простая мелод1я народной песни подействовала на самихъ
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А. А. Архангельска (въ центрЬ) 
съ Общестуденческнмъ Русскнмъ Хоромъ въ ПрагЪ 

(Прага, 1923 г.)

пЪвцовъ сильнЪй, чЪмъ оперные пассажи и сложный гармонш. 
Хоръ почуствовалъ, какой высокш мастеръ сталъ за дирижер- 
скш пультъ.

Съ этого момента начинается посл'Ьднш этапъ жизни Ал. 
Андр., недолпй и тяжелый для него (половину своего времени 
онъ вынужденъ былъ проводить въ лечебницахъ, прикованный 
къ постели своимъ недугомъ — туберкулезомъ кости), но по 
старому — блестящш въ артистическомъ отношенш.

Уже въ сентябре мЪсяц'Ь (29/VIII и 1 /IX) Ал. Андр. даетъ 
съ мужскимъ хоромъ два концерта въ Братислава (граница 
Австрш и Чехш), который проходятъ съ большимъ художе- 
ственнымъ усп'Ьхомъ. ПослЪ посл'Ьдняго концерта, на которомъ 
Ал. Андр. еле могъ стоять (болезнь ноги прогрессировала), ему 
спешно пришлось возвращаться въ Прагу и ложиться въ кли
нику для серьезнаго и длительнаго лечешя. Ал. Андр. былъ по- 
мЪщенъ въ одной изъ лучшихъ пражскихъ клиникъ, гдЪ про- 
лежалъ ц'Ьлый м'Ьсяцъ. Единственный разъ, когда ему было 
разрЪшено встать — это визитъ съ хоромъ къ президенту Рес
публики. ЗдЪсь произошла встреча Ал. Андр. съ его давниш- 
нимъ почитателемъ, просвЪщеннымъ меценатомъ г. Ч. Крэномъ, 
очень много сдЪлавшимъ для пропаганды русской хоровой (по 
преимуществу церковной) музыки въ Америк^. 14/XI Ал. Андр.
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выписался изъ клиники и начинаетъ деятельно готовиться къ 
своему первому большому концерту въ Праге. Все лучшее, что 
имела русская Прага въ голосовомъ отношенш, приходить къ 
Ал. Андр.; хорь насчитываетъ уже свыше 100 человЪкъ, активно 
работающихъ п'Ьвцовъ и певицъ. Съ первой же репетицш уста
новилась совершенно-особенная атмосфера поразительной дис
циплины и готовности, со стороны хора, сделать все, что за- 
хочетъ дирижеръ. Дирижеръ же, прежде всего и после всего, 
требовалъ стройности. Стройность хора — первое yoioeie вы
разительности п-Ьшя — Ал. Андр. удавалось создавать пора
зительную*).

13/XL черезъ мЪсяцъ после первой репетицш, въ Праж- 
скомъ Сметановомъ зале состоялся концертъ, прошедшш не 
только съ аншлагомъ, но и съ исключительными художествен- 
нымъ усп'Ьхомъ. Чешская и немецкая пресса дали рядъ статей, 
посвященныхъ русской хоровой музыке и блестящему мастер
ству Ал. Андр.

Особенно содержательными и ценными были статьи Д-ра 
Л. Кубы, еще въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго с т о л б я  
писавшаго объ Ал. Андр. и о томъ культурномъ значеши, кото
рая им'Ьетъ его работа для славянства вообще.

После концерта Ал. Андр. снова укладываютъ въ кровать, 
— теперь уже съ несомненностью установлено, что у него на 
ноге — туберкулезъ кости. Но и лежа въ постели съ гипсовой 
повязкой на ногЬ, Ал. Андр. занимается гармонизащей чешской 
народной песни и руководить черновой подготовкой къ следую
щему концерту. Такъ какъ по всей Чехш готовились юбилей
ный музыкальный празднества въ честь нацюнальнаго чешскаго 
композитора Б. Сметаны (столе^е со дня рождешя), то и Ал. 
Андр. въ программу очередного концерта включаетъ три луч- 
шихъ мужскихъ хора Б. Сметаны.

Концертъ состоялся 22.11, на которомъ были исполнены 
также и произведешя католической церковной музыки (Пале
стрина, Лотти, Россини). Следующш концертъ (въ начале апре
ля) быль посвященъ русской народной песне. Нога Ал. Андр. 
къ этому времени была уже въ такомъ плачевномъ состоянш, 
что дирижировать концертомъ онъ былъ вынужденъ сидя, — 
стоять онъ уже не могъ.

*) Месса на 4 хора (на 16 голосовъ) немецкаго композитора Грел- 
ля, посвященная имъ германскому придворному хору, исполнялась хоромъ 
Архангельска™ въ Петербурге, въ Дворянскомъ Собранш. Присутство
вавши на концерте Э. Ф. Направникъ, после исполнешя мессы, взволно
ванный, расцеловавъ Архангельскаго, назвалъ это чудомъ: мессу, напи
санную въ ми-бемоль-мажоре, хорь пелъ безъ перерыва более получа
са и окончилъ въ томъ же тоне. (Изъ воспоминашй В. Ф. Кибальчича).
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ПослЪ концерта пришлось снова ложиться въ клинику, 
применять искусственное горное солнце, но все это помогало 
очень мало; лучине спещалисты торопили Ал. А-ча съ отъ*Ьз- 
домъ къ морю и къ настоящему солнцу, рекомендуя особенно 
Итал1ю.

При поддержка Чешскаго Краснаго Креста, при содМствш 
г. Папскаго Нунщя (посЪтившаго Ал. Д-ча со спещальной цФлью 
поблагодарить за исполнеше „Gloria Patri" Палестрины) — Ал. 
Андр. въ iioH'fe 1924 г. вьгЬхалъ въ Италто, въ Аббащю. 2 ме
сяца пребывашя въ Аббацш, на 
солнцЪ, въ прекрасномъ кли- 
магЬ дали благотворные резуль
таты. Ал. Андр. смогъ уже дви
гать ногой, понемногу ходить, 
къ нему вернулась обычная бод
рость, онъ полонъ плановъ и 
еще изъ Аббацш даетъ распоря- 
жеше хору въ ПрагЪ снять по- 
мЪщеше для перваго концерта 
въ новомъ сезонЪ на 16/XI съ 
т'Ьмъ, чтобы сборъ съ этого 
концерта пошелъ на усилеше 
средствъ по сооружешю часовни 
на Русскомъ кладбищ^ въ ПрагЬ-

2/Х Ал. Андр., помолод'Ъв- 
шш и бодрый, возвратился въ 
Прагу. Физическое его состояше 
не внушало особенныхъ тревогъ, 
ходилъ онъ безъ большихъ уси- 
лш и весь былъ полонъ какой 
то юношеской стремительностью 
— работать, работать и рабо
тать. Начались первый репе- 
тицш; Ал. Андр. былъ особенно 
ласковъ, особенно разговорчивъ 
и ко всЪмъ благожелателенъ. 
Въ это же время онъ началъ 
работу по записи и гармонизацш 
казачьихъ пЪсенъ по просьб^ 
жившихъ въ ПрагЬ казаковъ, 
желавшихъ сохранить въ худо
жественной гармонизацш свои 
родные напЪвы*).

Памятннкъ на могплЬ А. А. Архан
гельского въ П е т р о гр а д в ъ  Алек- 

сандро-Невской лаврЬ.
(На верхнемъ цоколЬ — мелод1я 
сольного запква концерта Архан
гельского „Внуши, БоЖе, молитву 

моюи).

*) См. „Воспоминашя“ въ „Русск. Хор. В'Ьстник'Ъ* № 8-9.
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Ha 16/XI была назначена утромъ репетищя къ предстоя
щему концерту. Ал. Андр. утромъ всталъ, сЪлъ къ столу, на 
обращенный къ нему вопросъ жены успЪлъ лишь промолвить 
„грудь" и... пересталъ жить.

18/XI 1924 г. Ал. Андр. былъ похороненъ на Ольшанскомъ 
кладбищЪ въ ПрагЬ. Въ октябр-fe 1925 г. тЪло Ал. А-ча, согласно 
высказанной имъ вол'Ь, было перевезено его женой въ Петро- 
градъ и тамъ, послЪ соборно совершенной заупокойной литур- 
пи въ Казанскомъ собор'Ь, при п1>ши „бывшаго" хора Архан- 
гельскаго, было предано погребешю на Тихвинскомъ кладбищЪ 
въ Александро-Невской Лавр^Ь.

П. Милославскш.
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ПРОГРАММЫ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕРТОВ
АЛЛршгелышо

1900 год.
Петербург.

“Ave Regina” (8 голосов) 
“Kyrie eleison’*
“Dixit Dominus” .
Хорал “Христос, моя радость” 
Хорал “Что тебя смущает” 
Хорал (заключительный) 
“Сгиньте, злые духи”
“На реках Вавилонских” .

Отделение I.
! ! Томас де Витториа (ок.1548-1619)

Аж. да Палестрина (1525-1594) 
Клаудио Монтеверди (1567-1643) 
И.С.Бах (1685-1750)
И.С.Бах (1685-1750)

И.С.Бах (1685-1750)
Ш.Гуно (1818-1893)

Отделение IL
“Вечери Твоея тайныя” . . . П.Турчанинов
“Призри на ны, Всепетая Богородице” . А.Львов
“Иже херувимы” . . . . .  М.Глинка
“Отче наш” . . . . . .  П.Чайковский
“Тебе поем”. . . . . .  А.Архангельский
“На Тя, Господи, уповах” . . . Д.Бортнянский

1903 ГОД.
П етербург. Зал Дворянского Собрания.

В день 20-летия существования хора.

Из мессы “Gaudeamus”
“Christe eleison” .
“Miserere” (покаянный псалом) 
“Impoperin” .
Заключительный хор из “Passione1 
Фуга из кантаты № 106 .
“Mein Gotte”
“Ave Marie”.

Отделение / .
Жоскен Депре (1445-1521) 
Орландо Лассо (1520-1594) 
Палестрина (1514-594) 
Г.Шюц (1585-1672)
И.С.Бах (1685-1750)
Ф.Мендельсон (1809-1847) 
Джузеппе Верди (1813-1901)

Отделение II.
“Tik Так Ток”.Комический мадригал. 
“Море широкое” .
“Ангел”
“Повеяло черемухой”
“Устало все кругом”
“Ручей” . . . .
“Солнце и месяц” . . -
“Осень” . . . .
“Грозовые тучи” .

Орацио Векки (1550-1605)
А.Танеев
Э. Направник
А.Копылов
А.Аренский
Б.Гродский
А.Гречанинов
А.Гречанинов
Ц.Кюи

1 декабря 1900 год.
Петербург. Зал Дворянского Собрания 

Духовный концерт Петербургских церковных хоров 
под управлением А. А. А р х а н г е л ь с к о г о

в пользу Церковно-Певческого Благотворительного общества
Отделение I .

“В Чермнем мори” (Богородичен 5 глас) 
(знаменного распева)
‘Тебе одеящегося”.
“Блажени, яже избрал” .
Тропари в Великую Субботу 
£болгарского и знаменного распева) . 
‘Помышляю день страшный^

Свящ. М.Виноградов 
А.Львов 
Г.Львовский

А.Кастальский 
А. Архангельский



Отделение IL
“Верую” . . . . .  
“Иже херувимы” . . . .  
“Волною морскою”
(ирмос-ризник на Рождество Христово) 
‘Отче наш” (на 8 голосов)
“Кто Бог велий” (для 2-х хоров)

В.Фатеев 
П.Чайковский

А.Гречанинов
Дж.Сарти
Д.Бортнянский

Воскресенье. 9 октября. 1906 год.
Петербург. Зал Дворянского Собрания.

Концерт хора А .  А .  Архангельского 
в пользу сызраньских пеочих-погорельцев

Messa (на 8 голосов) 
Psalm 42 (на в голосов)

“Зной и сушь” 
“Кондор”
“Обвал* . 
“Слезы людские” 
“Два врага” . 
“Ушла, ушла весна 
“Слава”

Отделение L
Оскар Верман 
Ф.Мендельсон

Отделение IL
Н.Черепнин
Викт. Калинников
М.Анцев
В.Золотарев
Ц.Кюи
Ц.Кюи
Ц.Кюи

Пятница. 16 декабря. 1907 год.
Берлин. Большой зал новой Биржи.

Концерт русского хора из Петеребурга,  дир. А.А,Архангельский
Отделение L

“Kyrie eleison” . . . v . Джованни да Палестрина
Motetto № 1 . . . . . И.С.Бах
“Mein Gott” (псалом) . . . . Ф.Мендельсон
“Ave Marie”. . . . . .  Ф.Мендельсон
Фуга из кантаты № 106 . . . .  И.С.Бах

Отделение IL
“Солнце и месяц” . . . . .  А.Гречанинов
“Море и утес” . . . . .  А.Анцев
“Анчар” . . . . . .  А.Аренский
“Элегия” . . . . . .  В.Калинников
“В темном аде” . . . . .  Кенеман
а) “Вечер на Саве” (сербская песня)
б) “Дунай” (русская песня) . . . обработка А.Архангельского

В оск ресен ье. 13 декабря. 1908 год.
Концерт А,А.Архангельского 

по случаю 25-летия концертной деятельности его хора.
Отделение I.

Motetto VI (Der 149 Psalm) 
a} Allegro moderato “Пойте Богу”
б) Росо allegro “Будь славен Бог”
в) Allegro vivace “Всякая тварь да

хвалит вселенной Творца” . .
Credo (на 16 голосов) из “Missa solemnis” .

Jah. Seb. Bach 
Jah. Seb. Bach 
Jah. Seb. Bach

Jah. Seb. Bach 
Ed. Grell

Отделение II.
Татарский полон . . . . .  H. Римский-Корсаков 
Русские песни (переложенные для хора) . А.Лядова
а) Колыбельная



б) Святочная
в) Хороводная
г) Протяжная
“Ты не пой, соловьюшка” (для муж.хора) из сборника Лопатина 
Русские песни (переложения для хора) . А.Архангельский
“Светит месяц”
“У ворот, ворот”
“Разненастный день, суббота”
“Ночка”

В оскресенье. 27 ноября. 1911 год.
Петербург. Зал Дворянского Собрания. 

Юбилейный духовный концерт в честь 10-летнего существования 
Церковно-Певческого Благотворительного Общества 

Отделение Т.
“Отче наш” (для мужского хора) 
“Гласом моим” (из 17 и 76 псалмов) 
“Творяй Ангелы” . . .
“Херувимская песнь”
“Верую (баритон соло)
“Блажен разумеваяй” (псалом 40)

Д.Направник 
Д.Бортнянский 
П.Чесноков 
Ю.Сохновский 
А. Архангельский 
А. Архангельский

Отделение II.
Великая ектения
Псалом 21- й. . . .
“Достойно есть” .
“Благослови, души моя, Господа” 
“К Богородице прилежно”
“Тебе Бога хвалим”

Епископ Серафим
Ц.Кюи
Е.Азеев
А.Гречанинов
А.Гречанинов
Д.Бортнянский

Четверг. 2 декабря. 1920 год.
Зал Хоровой Академии.

В т о р о й  И с т о р и ч е с к и й  к о н ц е р т  
Государственного Хорового коллектива (бывш. Архангельского) 

под управлением А .А .А рхангельского  
Итальянская хоровая музыка XVI, XVII и XVIII вв.

“Ave Regina”
Месса для 2-х хоров 
“Magnificat” (на 12 голосов) 
“Benedictus” (на 12 голосов) 
“Jubilate Deo”

Отделение L
Томас Луис де Викториа 
Григорио Аллегри (1560-1652) 
Дж.Габриэли (1540-1612) 
Дж.Габриэли 
Дж.Габриэли

Отделение II.
Алессандро СКАРААТТИ (1660-1725)

Из Missa
а) Kurie eleison, Christe eleison;
б) Sanctus;
в) Agnus Dei.

Клаудио МОНТЕВЕРДИ (1567-1643)
Dixit Dominus (на 6 голосов)

Антонио ЛОТТИ (1667-1740)
Из Missa

а) Sanctus (на 4 голоса);
б) Crucifixus (на 8 голосов).



АРХАНГЕЛЬСКА, КАКЪ ДУХОВНЫЙ КОМПОЗИТОРЪ.

Среди духовныхъ композиторовъ русской Православной 
Церкви за последнее время одно изъ видшЬйшихъ мЪстъ при- 
надлежитъ покойному А. А. Архангельскому. Едва-ли найдется 
хоръ, который бы не п'Ьлъ его произведены, начиная отъ стиль- 
ныхъ ученыхъ хоровъ въ столицахъ и кончая скромными де
ревенскими хорами. Мнопя вещи Архангельскаго пЪлись на
изусть, безъ нотъ, въ ряду прочаго обиходнаго пЪшя, такъ они 
уже сроднились съ русскимъ клиросомъ, что перешли въ оби
ходь, вошли въ кругъ, такъ сказать, каноническаго церковнаго. 
пЪшя, наряду съ распевами.

Русская церковно-певческая литература необыкновенно бо
гата*). Но изъ множества именъ композиторовъ весьма не
много именъ знакомы всей. Руси, всему русскому клиросу. Изъ 
тьмы этихъ композицш немногимъ выпало на долю войти во 
всеросайскш обиходъ... Къ числу такихъ именъ, конечно, при
надлежим имя Архангельскаго.

Каковы же причины такой популярности Архангельскаго? 
Въ чемъ секретъ его творчества, сроднившш русскш клиросъ 
съ его произведешями? Да и не только русскш клиросъ. ЛЪтъ 
8 тому назадъ, въ Болгары, мне пришлось слышать въ бол
гарской церкви, въ глухой провинцы, какъ почти импровизиро
ванный хоръ пелъ „ныне отпущаеши" нашего Архангельскаго. 
Регентъ хора не могъ мне сказать, кто авторъ этого „ныне 
отпущаеши“, и называлъ его просто „русскимъ". — „Наши люди 
очень любятъ это „ныне отпущаеши" — прибавилъ онъ — и 
требуютъ, чтобы мы только его и пели".

Мы не можемъ сказать, что близость произведены Архан
гельскаго сердцу верующаго кроется только въ музыкальной 
красоте. Это для церковнаго и духовнаго композитора слиш- 
комъ неопределенно. Есть много музыкально красивыхъ вещей, 
который, однако, совершенно чужды намъ. Вопросъ о красоте 
въ церковномъ пЪны — вопросъ очень сложный, и мы не бу- 
демъ его подробно разбирать. Но, конечно, красота нашего бо- 
гослужешя не зависим только отъ красоты обстановки и кра
соты п етя . Красота церковная состоим въ красоте, возвышен
ности техъ чувствъ и представлены, который возникаютъ у 
человека, слушающаго богослужеше. Поэтому православная Цер
ковь не допустила въ свое богослужеше инструментальной му
зыки, ибо она, несмотря на всю свою звуковую красоту и мощ

*) По каталогу изд.. Юргенсона, вышедшему передъ самой войной, 
въ отдела духовно-музыкальной литературы имеется 137 именъ компо
зиторовъ. Значительно полнее каталогъ Капеллы, въ которомъ можемъ 
найти не меньше 300 именъ. Количество же печатныхъ произведений не 
поддается подсчету.
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ное воздЪйсгше на душу человеческую не создаетъ конкретныхъ 
образовъ. Она вызываетъ лишь известное состояше духа, 
остающееся, въ сущности, всегда несколько неопределенными 
Между темъ, въ церкви Православной не можетъ быть допу
щено такой неопределенности. Слово — логическое осознаше и 
выражеше, именно отчетливое и определенное, своего чувства 
или вбззрешя. Музыкальный же звукъ выражаетъ основной 
тоносъ этого чувства и связанную съ нимъ мысль. Поэтому 
въ Православномъ богослуженш слово господствуетъ надъ зву- 
комъ, поэтому, кроме музыкальной красоты, церковному пешю 
предъявляется требоваше красоты духовной.

Завоевать клиросъ можно только будучи понятнымъ боль
шинству слушающихъ. Вопросъ о церковности и духовности ка
кой бы то ни было формы искусства нельзя отделять отъ во
проса о релипозномъ опыте и жизнепониманш, ибо всякое 
искусство отражаетъ въ себе прежде всего внутреннш м!ръ че
ловека, тоносъ его отношешя къ внешнему Mipy, къ людямъ и 
самому себе. Творецъ - художникъ появляется на фоне жизне- 
понимашя и стремленш его эпохи и его общества. Ему, чтобы 
быть понятнымъ большинству, прежде всего нужно быть при- 
частнымъ общему тоносу этого большинства. Нужно какъ бы 
слиться душой съ другими людьми, переживать все такъ же, 
какъ они переживаютъ — и затемъ, по таинственнымъ путямъ 
гешя выявить творчествомъ то, что чувствуютъ, но не умеютъ 
выразить друпе. Въ этомъ, думается, тайна доступности того 
или иного художественнаго произведешя, а вместе съ темъ 
этимъ и определяется въ главныхъ чертахъ направлеше и са
мый характеръ художественнаго творчества. Каждый художникъ 
въ сущности — дитя своей эпохи, какъ бы самостоятельно онъ 
въ своемъ творчестве ни стоялъ. Поэтому, говоря о творчестве 
духовнаго композитора, мы обязаны разсматривать его твор
чество въ связи съ религюзнымъ и церковнымъ состояшемъ 
современнаго ему общества.

После радикальной ломки всего церковно-бытового уклада 
народной жизни, наступившей при Петре Великомъ, релипоз- 
ная жизнь русскаго народа потекла по совсемъ другому руслу. 
Русское общество, въ лице образованныхъ классовъ, все больше 
и больше отходило отъ церковной жизни, которая раньше на
полняла собой всю жизнь русскаго человека. Въ силу этого 
терялась ясность и определенность переживашя отдельныхъ 
праздниковъ, разница между ними понемногу стушевывалась. 
Отъ углублешя въ созерцаше тайнъ домостроительства Бойля 
люди все больше и больше переходили къ сосредоточивашю на 
собственныхъ переживашяхъ. Постоянное гореше духа, бывшее 
у нашихъ предковъ, сменилось лишь временными проблесками
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релипознаго сознашя. Эти временные проблески сосредоточи
ваются уже не на всемъ Mipt, а лишь больше на опредЪленш 
моего отношешя къ Mipy, на моей, борьба съ волнами житей- 
скаго моря.

Этотъ мотивъ весьма характеренъ для релипознаго чув
ства современнаго намъ общества.

Въ силу этого, въ релипозномъ жизнепониманш современ
наго намъ русскаго общества совершенно отсутствуетъ созер- 
цаше, но зато ярко выражена внутренняя борьба, внутреншя 
смущешя, подчасъ мучительно ищуцця себЪ смысла, оправдашя 
и умирешя. Поэтому большинство современныхъ русскихъ лю
дей не могутъ удовлетвориться безстрастными созерцательными 
древними мелод1*ями. Эти мелодш не находятъ себЪ отклика въ 
душгЬ, ибо вьфажаютъ духовный созерцашя, а не душевныя 
движешя.

Вотъ выразителемъ этого тона релипозной жизни боль
шинства русскихъ и явился Архангельск^. Онъ не былъ созер- 
цателемъ. Но онъ прислушивался къ гЬмъ таинственнымъ гла- 
голамъ, которые звучатъ въ душЪ человека, обуреваемой вол
нами житейскаго моря. Онъ живописуетъ намъ не образы, 
предносяхщеся духу, но самыя его трепетанья. Въ своихъ луч- 
шихъ вещахъ онъ вводитъ насъ въ тайники души страдающей 
и ищущей смирешя въ БогЬ, или души умиренной непостыдной 
надеждой на Бога, души безмятежной, либо умиленной, либо 
кротко скорбящей. Мастерски пользуясь голосами хора, онъ 
чутко передаетъ ими всЬ изгибы души, какъ бы сливая каж
дый голосъ съ душою слушающихъ. Каждый вздохъ мелодш въ 
одномъ изъ голосовъ — это вздохъ моей собственной души. 
Каждый аккордъ — это аккордъ и моего сердца.

Отсюда — кажущаяся н^которымъ сантиментальность. Но 
сантиментальность въ церковномъ шЬти — искусственное, шаб
лонное, театральное (почти всегда очень условное) преувеличе- 
Hie чувства. У Архангельскаго этого нЪтъ. Известная мягкость 
его произведешй — изл1яше подлиннаго умилешя, конечно, по 
своему переживаемаго. Но в'Ьдь такъ точно переживаютъ и всЪ 
слушаюхще — и потому такъ близка и понятна имъ пЪснь Ар
хангельскаго. Чувства, наполнякнще его сердце — таюя же, какъ 
у большинства другихъ, и онъ передаетъ ихъ „не мудрствуя 
лукаво".

Быть можетъ, Архангельскш не удовлетворитъ ученаго ар
хеолога, посвященнаго во век глубины литургическаго бого- 
слов1Я. Быть можетъ, ученый литургистъ-богословъ или аскетъ 
найдетъ некоторый неправильности въ релипозномъ восчув
ствовали Ахрангельскаго. Но массЪ онъ понятенъ, ибо говоритъ 
не ученымъ языкомъ, а просгымъ языкомъ непосредственнаго 
чувства.
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Въ отношенш живописашя имъ внутреннихъ душевныхъ 
движенш, его концерты могутъ считаться образцовыми. Вспом
ните его дивную передачу чувства страха, трепета, жесты сму- 
щешя сердечнаго на словахъ „страхъ и трепетъ пршде на мя... 
сердце мое смятеся во мнЪм... и какъ все это смятеше, все это 
безпокойство разрешается и оправдывается увереннымъ, пол- 
нымъ надеждъ, величественно спокойнымъ последующимъ „азъ 
къ Богу воззвахъ“.

Или въ концерте „Гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ“ — 
сколько слышите утомлешя отъ бурь и скорбей житейскихъ, 
— и въ то же время, сколько надежды на Бога, надежды, ко
торой все оправдывается, надежды, изливающей въ больную 
душу полный миръ и служащей опорой во всей жизни.

Размеры этого очерка не позволяютъ намъ войти въ бо
лее детальное разсмотреше многочисленныхъ произведенш Ар
хангельска™. Наша задача — только указать на, такъ сказать, 
психологичесюя стороны его творчества, делаюпця его такимъ 
понятнымъ всЬмъ верующимъ.

Интересно отметить, что Архангельскш необычайно попу- 
ляренъ среди массы молящихся. Среди знатоковъ обычая 
и устава Архангельскш значительно менее популяренъ.

Почему?
Потому, что последшя *лица отличаются въ своемъ рели- 

гюзномъ воспр1ятш отъ главной массы нашего общества. Мы 
уже указывали, какъ произошло изменеше направлешя и харак
тера релипозной жизни у русскаго народа.

Интеллигенщя отошла отъ полной церковной жизни.
Между церковнымъ и духовнымъ композиторомъ суще- 

ствуетъ разница. Духовный композиторъ прислушивается къ 
голосу субъективныхъ релипозныхъ пepeживaнiй. Онъ рели- 
позный лирикъ. Таковъ, безъ сомнешя, и Архангельскш. Таково 
по настроешю, и наше общество.

Какъ таковой, релипозный, духовный лирикъ можетъ иногда 
несколько отклоняться отъ обще-церковнаго чувства. Каждый 
духовный композиторъ, передавая священный текстъ, передаетъ 
не столько то, что дано въ этомъ тексте*- сколько то, какъ онъ 
воспринимаетъ этотъ текстъ, каюя чувства возникаютъ въ немъ 
при чтенш или размышленш объ этомъ тексте.

Церковный же композиторъ субъективенъ въ значительно 
меньшей степени, и въ силу этого — онъ более созерцатель. 
Онъ передаетъ не свои чувства, а чувства всей церкви. Онъ пе
редаетъ, обратно духовному композитору — не то, какъ онъ вос
принимаетъ и переживаетъ данный текстъ, но то, что въ дан- 
номъ тексте дано. Церковь, какъ тело Христово, какъ сово
купность всехъ верныхъ, переживаетъ въ своихъ богослуже- 
шяхъ все спасительный для насъ собьтя. Постоянное пребы-
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ваше въ этомъ переживание сл1яше моего субъективнаго чув
ства и сознашя съ чувствомъ и сознашемъ всей Церкви — и 
есть церковность.

Но насколько церковность доступна намъ? Врядъ-ли цер
ковный созерцашя доступны среднему интеллигенту. Ему более 
доступны субъективный переживашя композитора, выражаюпия 
понятнымъ ему музыкальнымъ языкомъ его же собственный 
чувства.

Возьмемъ для сравнешя три Великихъ Славослов1я: 1) Ар
хангельская, 2) Комарова и 3) Мясникова.

Спокойное, умиленное, благозвучное славослов1е Архан
гельская обращаетъ нашъ умственный взоръ въ нашу душу. 
Эта песнь какъ бы льется изъ нашей собственной души, воз
буждая въ ней чувства сладкая умилешя.

Славослов1е Комарова — совершенно другое. Оно — не
земное. Оно не звучитъ въ душе слушающаго, а какъ бы до
носится изъ горняя Mipa, само напоенное не умилешемъ, но 
спокойной безстрастностью. Оно влечетъ душу въ м1ръ созер
цашя. А потому оно не всЪмъ и доступно. Оно именно не субъ
ективно.

Что же касается Славослов1я Мясникова, то оно все аф
фектировано, оно не столько звучитъ въ душе, въ сердце, сколько 
въ голова и въ ушахъ, искусс'цзенно возбуждая умиленные, 
неискренше вздохи, такъ противоречивая спокойному настрое
н а  этой древнейшей хриспанской песни.

Я нарочно привелъ здесь эти три примера, чтобы отме
тить характеръ творчества нашего композитора.

Мы не будемъ касаться здесь техники Архангельская, ибо 
техника не можетъ намъ въ достаточной степени уяснить сек
рета обаятельности произведешй Архангельская. Секретъ этотъ, 
помимо простоты и непосредственности изложешя музыкальной 
мысли, кроется въ родственности характера релипозныхъ пере- 
живанш композитора и общества, гешальнымъ выразителемъ 
релипозной настроенности котораго онъ и явился.

Напрасно будемъ у Архангельская искать бездонную глу
бину созерцашя. Ея мы не найдемъ. Но если духъ нашъ исто
мился, если просто хочется „молитву пролить ко Господу и 
Тому возвестить печали моя" — кто проще, естественнее и по
нятнее это сделаетъ, какъ не Архангельскш?

Итальянствуюпде композиторы отстали отъ религюзнаго 
состояшя нашего общества. Ихъ внешне-напыщенныя, деланныя 
композицш, где каждое чувство, вопреки психологической правде, 
подчеркнуто, экзальтировано, более подходитъ къ сантименталь
ной эпохе Карамзина, и не можетъ насъ удовлетворить. Сердце 
верующая человека сейчасъ же чувствуетъ фальшь. Вотъ этой 
фальши и нетъ у Архангельскаго.
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Архангельска — пЪвецъ молитвы.
Онъ — истолкователь скорби сердца человЪческаго, онъ — 

пЪвецъ надежды непостыдной, утверждеше въ B'bp'fe въ нашу 
эпоху общаго шаташя...

И это д'Ьлаетъ его близкимъ сердцу каждаго в'Ьрующаго. 
Эта его особенность сделала его любимымъ авторомъ на всЬхъ 
русскихъ, а иногда даже и не русскихъ клиросахъ.

Еще одна черта: его произведешя дышатъ умиряющимъ 
смирешемъ, въ противоположность чванству или „уничиженио 
паче гордости" итальянствующихъ сочинителей музыки на цер
ковный текстъ.

Кто не слыхалъ его „Хвалите" — „Милость мира" — 
„Крестъ Хранитель"? — Эти произведешя по праву стали клас
сическими не только по своей простогЬ, но по необычайной 
правдивости передачи душевныхъ движенш.

Въ этой естественности передачи общаго релипознаго на
строена, простота и задушевности и заключается, по нашему 
разумЪшю, причина того, что Архангельскш сталъ едва-ли не 
самымъ популярньшъ композиторомъ современнаго русскаго 
клироса, постепенно вытЪсняющимъ печальные остатки рели- 
позно фальшивой итальянщины.

Православный.
Югослав1я.
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Ни одинъ изъ восточно-православныхъ народовъ не по- 
чувствовалъ такъ сильно вл1яИя русской церковной музыки, 
какъ болгарскш народъ.

Когда болгары, после освобождеИя, впервые услышали 
русское церковное пене, исполняемое русскими войсковыми ча
стями, — они всецело были объяты чарующимъ впечатлеИемъ, 
произведеннымъ на ихъ сердца. Обаянье было такъ велико, что 
хоровое п'Ьше тотчасъ же было воспринято нашей православ
ной церковью и постепенно стало вводиться въ городскихъ хра- 
махъ по русскому образцу. Ц'Ьлыхъ 50 лЪтъ русское хоровое 
церковное ntHie употребляется у насъ за Литурпей, да и въ 
будущемъ остается, какъ образецъ совершеннаго релипознаго 
пеня, трогающаго христ1анскую душу своимъ велич1е“мъ и звуч
ностью.

Въ религюзномъ-музыкальномъ своемъ творчестве болгар- 
CKie церковные композиторы всегда будутъ стремиться достичь 
выразительности и велич1я, До какихъ дошла русская церковная 
музыкальная искусства, эмоцш переживаемыхъ религюзныхъ 
экстазовъ.

Произведена всехъ почти русскихъ композиторовъ испол
няются въ Болгарскихъ церковныхъ хорахъ.

Однако, ничьи произведена не соответствуют такъ близко 
настроеИю болгарской души, какъ творенья Александра Андре
евича Архангельская.

Общш минорный духъ, веющш отъ нихъ, и пр!*ятные для 
уха мотивы, понятно разработанные въ трогающемъ гармонич- 
номъ стиле, всегда производили самое глубокое впечатлеИе на 
релипозное настроеИе какъ слушателей, такъ и исполнителей.

А. А. Архангельск^ — самый любимый церковный компо- 
зиторъ въ Болгарш, самый популярный своими умилительными 
концертами, въ особенности же своей Литурпей.

Произведена А. А. Архангельская являются обязатель
ными въ репертуаре нашего церковная регента, какъ проти
в о в е с  композищямъ Бортнянскаго, Веделя и др. русскихъ ав- 
торовъ, носящимъ другой характеръ.

Какъ твореИе глубоко верующей души, произведена А. А. 
Архангельская вносятъ успокоеИе въ настроеИе каждаго хри- 
спанина, испытывающая минуты покаянья, особенно въ Вели- 
Ие Посты.

Помимо всего сказанная, уважеше, испытываемое нами, 
болгарами, къ А. А. Архангельскому, получило и внешнее вы-

ПОЧИТАНИЕ А. А. А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  В Ъ  Б О Л Г А Р Ш .

42



ражеше въ готовности нашей принести свою лепту на ув^ко- 
в^чеше памяти приснопамятнаго Великаго Покойника, чье имя 
будетъ прославляемо въ Болгарш на вЪчныя времена!

12 ноября 1929 
Соф1я.

года,

Петръ Днневъ.
Лекторъ Болгарской Музыкальной Академш.
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РУ С С К О Е  Ц Е Р К О В Н О Е  ГГБН1Е И  А . А . А Р Х А Н Г Е Л Ь С К !# .

PyccKie издавна любили хорошее церковное rrfeme и потому 
именно оно достигло на Руси такого развит1я.

Государи наши всегда покровительствовали церковному пе- 
шю. Съ 15 века при Дворахъ ихъ неизменно состоялъ „Хоръ 
Государевыхъ п'Ьвчихъ д1аковъ“, превратившшся въ 18 веке въ 
широко известную всей Россш и заграницей придворную пев
ческую капеллу. Цари 1оаннъ Грозный и веодоръ 1оанновичъ 
лично участвовали въ жизни „Государева Хора“ и положили на 
ноты рядъ песнопенш.

Государевы певч!е пользовались при пенш такъ называе
мыми „восьмигласнымъ знаменнымъ* и „демественнымъ“ рас
певами. Употреблялись также и друпе православные напевы: 
византшскш (греческш), сербсюй, болгарскш, записанные тогдаш
ними нотными знаками — „знаменами* или „столпами44 (сла
вянскими нотами), замененными лишь въ 17 в. при naTpiapxe 
Никоне линейными нотами.

Монастыри наши создали свои умилительные напевы, со- 
хранивппеся до нашего времени.

Въ Юево-Печерской Лавре, въ перюдъ 15-17 век., подъ 
вл1яшемъ ряда болгаръ - Митрополитовъ, установилось свое
образное пеше — несомненно болгарскаго происхождешя, рас
пространившееся изъ Юева по всей Руси и записанное тогда 
же въ церковно-певчесюя рукописи. Въ дальнейшемъ нашъ 
ученый. церковно-певческш археологъ Профессоръ С. В. Смо- 
ленсюй много способствовалъ обработке и сохранен^ „сладко- 
голосовыхъ“ старо-болгарскихъ напевовъ для православнаго 
нашего церковнаго пешя. ПротЫерей Турчаниновъ, а за нимъ 
Кастальскш, Гречаниновъ и др. много дали произведенш въ духе 
этихъ старыхъ славянскихъ напевовъ.

Со временъ Императрицы Екатерины Великой подлинное 
православное русско-славянское церковное пеше подвергается 
вл1янш такъ называемой „концертной итальянщины*; все боль
ше и больше вносится светско-концертный элементъ.

Исполнеше произведенш композиторовъ: Галуппи, Сарти, 
Бортнянскаго (перваго перюда его творчества), Березовскаго, Ве- 
деля, Дегтярева и многихъ другихъ превращало Церковь въ. 
концертный залъ: шли „послушать концертъ и затемъ уйтим, 
какъ возмущенно выразился П. И. Чайковскш въ своемъ зна- 
менитомъ письме къ Преосвященному Михаилу, Ректору Юев- 
ской Духовной Академш. Старое наше исконно православное 
пеше было забыто.
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По счастью, посл'Ьдуюице творцы церковныхъ песнопЬшй 
поставили себе задачей возвращеше къ старине: начало церков
ности одержало верхъ. Прот. Турчаниновъ (начало 19 в.), Ба
лакирева», Римскш-Корсаковъ, Чайковскш, Гречаниновъ, Архан- 
гельскш, Чесноковъ, Кастальскш и др. спасли наше церковное 
пЪше, закрепили въ своихъ трудахъ старые напевы и дали, 
кроме того, много ценная для области такъ называемой „ори
гинальной церковно-певческой литературы".

Произведешя Александра Андреевича Архангельскаго, этого 
композитора „Бож!ею Милоспю", занимаютъ въ церковно-пев
ческой нашей литературе почетное, выдающееся место.

Они какъ нельзя более подошли къ духу русскаго пра
вославная Богослужешя, основаннаго не на внешнихъ эффектахъ, 
а на стремленш приблизить молящаяся къ Богу, открыть е я  
душу для покаяшя и горячей молитвы.

Все же, какъ замечаетъ одинъ видный знатокъ старая  
русскаго церковная пешя, вл1яше „итальянизма" сказалось на 
творчестве А. А. Архангельскаго.

Отчасти это объяснялось теми услов1ями, въ которыхъ 
А. А. приходилось работать. Организаторъ Хора, — единствен
н а я  (кроме Придворной Капеллы) изъ церковныхъ хоровъ, вы
ступавшая на эстраде съ программой светской музыки, — 
вынужденный соответственно этому заместить мальчиковъ бо
лее эффектными женскими голосами, онъ самой жизнью толкался 
къ созданью вещей эффектныхъ и эстрадныхъ. Какъ естествен
ное последств1е, было появлеше его удивительныхъ духовныхъ 
концертовъ той музыкальной формы, которая разнилась отъ 
русскаго церковнаго петя  Старой Руси. При созданш ихъ игра
ли, конечно, роль и личные мелодичесюе и гармоничесюе вку
сы талантливая автора, нашего русскаго самородка.

Исключительная близость А. А. Архангельскаго къ Церкви 
(по происхождешю, школе и деятельности) и глубокое релипоз- 
ное чувство спасли творчество его отъ итальянизма, — творчество 
его не утратило церковнаго духа и темъ обогатило нашу цер
ковно-певческую библютеку.

Заупокойная его Литурпя Св. 1оанна Златоустаго (особен
но „Иже Херувимы" и „Отче нашъ“), большое „Хвалите Имя 
Господне", „Слава въ вышнихъ Богу" (за исключешемъ сольныхъ 
выступлешй явно концертная характера), затемъ „Воскресеше 
Христово видевше" — чудесное переложеше обычная напева, 
— при большой музыкальной красоте, — все это — вещи, 
приникнутыя теплымъ религюзнымъ чувствомъ.
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А. А. Архангельский

Даже концерты, столь не соответствующие мистическому 
содержашю Православной Литурпи и особенно не терпимые съ 
церковной точки зр^шя въ трактовке Бортнянскаго, Веделя, 
Дегтярева, — у Архангельскаго становятся вполне церковными 
(„Господи, услыши“, — особенно вторая часть, „Внуши Боже“), 
— но самымъ яркимъ доказательствомъ налич1я релипознаго 
духа въ творчестве А. А. является его Панихида. Панихида эта, 
несмотря на налич1е у насъ „обиходной“ панихиды, такой род
ной и таящей глубоюя и сильныя красоты, — воспринимается 
благодатно и тепло благодаря жизненнымъ переживаньямъ, ею 
возбуждаемымъ.

Привившшся въ нашей Церкви, особенно въ Южной Руси, 
старо-болгарскш распевъ вызывалъ восхищеше А. А. Архан
гельскаго.

Въ результате оценки имъ оригинальныхъ художествен- 
ныхъ качествъ этого напева явились следующая его сочинешя 
и переложешя:

1. Гимнъ Святымъ Кириллу и Мееод1ю,
2. „Да исправится молитва моя“ (изъ 1 вып. № 17, трю 

и хоръ),
3. Песнопешя на Входъ Господень во 1ерусалил\ъ и въ 

Страстную Седмицу (вып. 2),
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4. Ирмосы первой и Страстной Седмицы Великаго Поста,
5. „Достойно есть“ — въ духЪ древнихъ нап^воБъ (изъ 

Заупок. Литурпи Св. 1оанна Златоустаго),
6. Концертныя переложешя „Молитву пролш ко Господу" 

и „Помилуй насъ, Господи".
Заканчивая краткш сей очеркъ, хочется пригласить всЪхъ 

вЪрующихъ православныхъ людей мысленно поблагодарить по- 
чившаго нашего дорогого учителя, давшаго намъ возможность 
„Едиными сердцемъ и едиными усты" славить Имя Божье.

В'Ьримъ, что не умретъ его память во в'Ьки...
Мы — n^Bnie — никогда его не забудемъ.

Соф1я.

А. Савелъевъ-Ростнславтъ. 
Регентъ Посольскаго Хора въ г. Софш.



Александр Дмитриевич
КАСТАЛЬСКИЙ
(1856-1926)

Русский композитор, хоровой дирижёр, педагог, 
исследователь церковной музыки, фольклорист.
С 1903 года - руководитель Синодального хора; 
1910-1918 гг. - директор Синодального училища; 
1918-1923 гг. - управляющий Народными 
Хоровыми Академиями;
профессор Московской Консерватории (с 1922 года).

А. А. АРХАНГЕЛЬСКА и А- Д. КАСТАЛЬСЮЙ В Ъ  
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКЪ*

Имя Ал. Андр. Архангельскаго знакомо всякому русскому 
церковному человеку. Кого не захватывали его своеобразные 
напевы „Милость мираи и „Тебе поемъ“, кто не задумывался 
при исполнены его концертовъ „Господи, услыши молитву мою“, 
„Помышляю день страшныйи? Н№мъ же близко его творчество 
душе молящагося? Несомненно — искренностью чувства, тра- 
дицюнностью формы и необычайной пластичностью. Самый ма- 
леньюй хоръ и самый скромный по подготовке регентъ пой- 
мутъ произведешя А. А. Молящшся же очаровывается не толь
ко красотой голосоведешя, но, что самое главное, загорается 
подъ вл1яшемъ музыки Архангельскаго еще более сильнымъ 
релипознымъ чувствол1ъ. Причина этого вл1яшя въ глубокомъ 
релипозномъ чувстве самаго автора.

Мне редко приходилось встречать людей, такъ радостно, 
до конца своихъ дней воспринимающихъ жизнь. Тотъ, кто 
какъ я, по обязанности врача, виделъ нежный светъ въ гла- 
захъ А. А. въ нерадостную пору болезни, пойметъ, почему онъ 
никогда не заканчивал!, свою музыкальную мысль на печаль- 
номъ стихе псалма, а всегда приводилъ ее къ успокаивающему 
разрешешю. Мне не кажется поэтому случайностью, что мно- 
rie изъ своихъ самыхъ многолюдныхъ концертовъ А. А. начи- 
налъ простой, но умилительной вещью: „Господи, воззвахъ къ 
Тебе, услыши мя“.

Глубокое релипозное чувство оберегало его и отъ зависти 
къ другимъ. Однажды я спросилъ А. А.: „какихъ композито- 
ровъ Вы рекомендуете исполнять въ церкви?w
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„ВсЬхъ, въ комъ горитъ релипозное чувство" — было 
отвЪтомъ. Не удивительно поэтому, что вся Росая любила мо
литься подъ звуки пЪснопЪнш А. А. Архангельскаго.

Мне не довелось знать Ал. Дмитр. Кастальскаго. Но все, 
что касалось творчества Кастальскаго еще съ л'Ьтъ юности, 
глубоко интересовало меня. Я помню восторженную статью 
петербургскаго композитора, свящ. Лисицина, посвященную 
представителямъ русской нацюнальной школы, где на первое 
место авторъ выдвигалъ Ал. Дмитр. Никогда не забуду впечат- 
лЪшя отъ „Съ нами Богъ“, „Дева днесь", „Тебе поемъ" въ 
исполненш Синодальнаго хора.

Что же привлекаетъ слушателей въ творчестве Касталь
скаго? Не сразу входитъ Кастальскш въ душу молящагося. 
Слишкомъ строгилш, суровыми кажутся сначала аккорды его 
п'ЪснопЪнш. И только лишь ощутивъ всю близость ихъ под
линной русской стихш, полюбишь произведешя Ал. Дм. Здесь 
не место разбирать манеру его письма. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что въ творчестве Кастальскаго наше подлинное, 
русское церковно-певческое прошлое сливается съ совершен
ными формами современности.

Не могу удержаться отъ одной маленькой экскурсш. Кто 
былъ въ Подкарпатской Руси, тотъ не могъ не заметить, что 
тамъ въ церковныхъ п'Ьсноп'Ьшяхъ, какъ и во всей жизни, и 
доселе слышны отзвуки давно йинувшаго прошлаго. Т е  же 
отзвуки вы найдете и въ музыке Кастальскаго. Но что удиви
тельней всего, мотивъ одного изъ лучшихъ его произведенш 
„Милосерд1я двери отверзи намъ" вполне идентиченъ съ темъ, 
который поетъ карпаторусскш крестьянинъ, выходя после ли- 
тургш изъ храма. Такъ безхитростными устами лучше всего 
доказывается близость творчества Ал. Дм. къ его народнымъ 
истокамъ.

Какъ и все, что дышетъ самобытностью — и творчество 
Кастальскаго съ трудомъ завоевало себе почву. Особенно эле- 
гическш югъ Poccin, любившш Веделя, Архангельскаго, долго 
сторонился напевовъ «московской школы*. Но не устоялъ ни 
Харьковъ, ни Юевъ предъ звуками Кастальскаго и П. Чесноко
ва, и лучпие хоры этихъ городовъ разнесли славу блестящихъ 
представителей «нацюнальной русской школы», главное место 
между которыми безспорно принадлежитъ А. Д. Кастальскому.

Занимательна судьба Архангельскаго и Кастальскаго, ком- 
позиторовъ, такъ не похожихъ другъ на друга. Оба они въ 
меру своихъ силъ служили делу Русской Православной Церкви 
и Poccin и оба умерли, лишившись любимаго детища: Архан
ге л ь с к  — своего хора, Кастальскш — хора Синодальнаго. 
Оно и понятно — нетъ места развитш нацюнальной стихш
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въ пред'Ьлахъ С. С. С. Р. И лишь изъ подъ спуда иногда вы- 
глянетъ лицо Русскаго народа. Такъ было во время погребешя 
А. Д. Кастальскаго въ Москве, когда впервые за много л'Ьтъ 
раздались на улицахъ первопрестольной стройные, печальные 
звуки „Святый Боже“. То п'Ьлъ снова собравшшся проводить 
своего руководителя Синодальный хоръ подъ руководствомъ 
Данилина, прославившаго и заграницей русскую церковную 
музыку.

То же случилось и при погребенш А. А. Архангельскаго 
въ Петрограде. Его хоръ отдалъ послЪднш долгъ своему твор
цу и руководителю.

Эти два кажупцеся малозначительными факта показыва- 
ютъ, что нацюнальная мысль и ея музыкальная форма не 
уничтожены. Будемъ верить, пршдутъ лучшая времена. И какъ 
после татарскаго ига, по свидетельству знатока церковной му
зыки проф. В. М. Металлова, Русь шла отъ одного достижешя 
къ другому, такъ, надеемся, и после большевизма музыкаль
ный генш Россш воплотится въ еще более яркихъ и совер- 
шенныхъ формахъ. И образы А. А. Архангельскаго и Ал. Дм. 
Кастальскаго будутъ служить потомству всегдашнимъ напоми- 
нашемъ о горячемъ релипозномъ чувстве и глубокомъ пони- 
маши какъ души, такъ и нацюнальныхъ музыкальныхъ формъ 
русскаго народа.

Ф. Ф. Ннкншннъ.
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ОБРАБОТКИ НАРОДНЫХЪ ПЕСЕНЪ ВЪ  МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. А. АРХАНГЕЛЬСКАГО.

Среди произведен^ покойнаго А. А. Архангельскаго, ком
позитора церковной музыки по преимуществу, особое место 
занимаютъ обработанный имъ для хора народный песни раз- 
ныхъ народовъ. Целая сер1я ихъ (34 песни — б испанскихъ, 
4 — неаполитанскихъ, 1 — итальянская, 7 — французскихъ, 8 
— русскихъ, 4 — польскихъ, 2 — сербскихъ и 2 — хорватскихъ) 
была издана въ 1893 - 94 годахъ. Позднее эта cepin годъ 
отъ года пополнялась новыми номерами. Ал. Андр. не покидалъ 
этой работы до посл'Ьднихъ дней своей жизни. Такъ, уже живя 
въ ПрагЕ и работая съ общестуденческимъ русскимъ хоромъ, 
онъ обработалъ для него целый рядъ славянскихъ п'Ьсенъ, ко
торыми можно было выполнить программу не одного концерта.

На первый взглядъ можетъ показаться, что работа съ на
родными песнями была для покойнаго композитора ч'Ъмъ-то 
придаточнымъ, второстепенными При внимательномъ же раз- 
смотр'Ьнш всего жизненнаго пути покойнаго, надо признать, что 
этз работа была органическою частью его разносторонней твор
ческой деятельности. 4

Дело въ томъ, что А. А. Архангельскш былъ по преиму
ществу не теоретикъ, а практически деятель русскаго музы- 
кальнаго искусства и свое служеше этому искусству проявлялъ 
всеми формами своей музыкальной деятельности.

Какъ известно, А. А. АрхангельскШ по пр1езде въ Петро- 
градъ въ 70-хъ годахъ прошлаго столе™, составилъ свой хоръ, 
съ которымъ началъ работу въ Почтамтской церкви. Въ 1883 г. 
А. А. въ первый разъ выступилъ съ своимъ хоромъ въ кон
церте и съ техъ поръ ежегодно давалъ отъ 5 до б концертовъ 
съ ясно выраженной задачей: дать образцовое исполнеше рус
скихъ народныхъ песенъ. Начиная съ 1888 года, А. А. расши- 
рилъ свою задачу и сталь давать уже историчесюе концерты, 
посредствомъ которыхъ знакомилъ общество съ музыкальнымъ 
искусствомъ разныхъ народовъ и представителями музыки раз- 
ныхъ эпохъ и стилей — отъ Палестрины и Орландо Лассо до 
Баха, Генделя и Керубини.

Эта сторона деятельности въ жизни Ал. Андр. занимала 
не меньшее место, чемъ его плодотворная, композиторская дея
тельность въ области русскаго церковнаго пешя. Более того, 
она дополняетъ последнюю и сливается съ нею въ одно целое 
на протяженш всего жизненнаго пути композитора, во всей 
полноте обрисовывая намъ контуры крупнаго и своеобразнаго
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музыкальнаго деятеля, въ исторш музыкальнаго развитая Россш 
сыгравшаго видную роль.

А. А. Архангельскш былъ съ искрою Бомбею п^вецъ, ду
шою и гЬломъ преданный своему искусству и русскому хоро
вому делу. Это же последнее онъ зналъ, какъ никто другой и 
зналъ и чувствовалъ все его нужды и задачи. Это-то и опре
делило и родъ его творчества, и кругъ, и самое направлеше его 
музыкальной деятельности.

Задачу служешя своему искусству и русскому хоровому 
делу А. А. Архангельскш решилъ безъ долгихъ теоретиче- 
скихъ споровъ, просто, прямо, естественно и вместе съ темъ — 
по-своему. Архангельскш основалъ свой хоръ, добился съ нимъ 
образцоваго исполнешя и былъ живымъ примеромъ для мно- 
гихъ хоровъ. Всякш пойметъ, что это значило въ стране, где 
хоровая певческая культура только еще создавалась.

Нельзя забывать къ тому же, что это происходило въ то вре
мя, когда во всей остроте стоялъ болезненный вопросъ о репер
туаре церковныхъ песнопенШ. На клиросахъ господствовали 
крикливыя произведешя итальяндевъ и ихъ русскихъ подража
телей*). Это шло въ разрезъ съ духомъ русскаго православ
на™ богослужешя. Архангельскш и тутъ просто решилъ во
просъ. Руководствуясь духомъ православна™ богослужешя, Ар
хангельскш написалъ целыя службы и целый рядъ отдельныхъ 
церковныхъ песнопенш, стройныхъ и молитвенныхъ, приличе- 
ствующихъ церкви. Правда, онъ не открылъ новыхъ горизон- 
товъ для русской церковной музыки, какъ Н. А. Римскш-Кор- 
саковъ (1885 г.) или позднее А. Д. Кастальскш, но своими цер
ковными произведешями онъ сделалъ очень много. Можно смело 
утверждать, что съ ними и подъ ихъ вл1яшемъ на pyccxie кли
росы стало проникать и тамъ утверждаться благопристойное 
пеше.

Можно даже сказать более, а именно, что дорогу для всей 
новой русской церковной музыки на церковные клиросы проло- 
жилъ Архангельскш, потому что его музыка приготовила этотъ 
иначе немыслимый переходъ.

Такой крупный успехъ можетъ быть объясненъ только 
темъ, что Архангельскш хорошо зналъ очередныя нужды и за
дачи русскихъ хоровъ.

Не меньшую услугу оказалъ А. А. Архангельскш и рус
скому светскому хоровому пешю.

*) Не должно упускать изъ виду и того обстоятельства, что къ на
чалу деятельности Архангельска™ вся нотоиздательская деятельность 
была сосредоточена только въ рукахъ Придв. Певч. Капеллы. Нотъ изда
валось мало. Церковно-певческая литература была бедна. Не было из
дано еще ни одного листа нотъ, который мы знаемъ по позднейшимъ 
юргенсоновскнмъ издашямъ.
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Будучи мастеромъ хорового дела, Ал. Андр. зналъ, каюя 
огромный и еще неиспользованный организуюхщя и воспиты
вающая силы таитъ въ себе хоровое пЪше.

Выведенное за сравнительно узюе пределы церковнаго пе- 
шя оно могло-бы послужить и „Mipy“, проникнуть въ обще
ственную и народную жизнь и стать сильнымъ воспитательнымъ 
и образовательнымъ средствомъ. Кризисъ народной песни, уже 
явно тогда обозначившшся, и падете певучести въ народа еще 
более побуждали раздвинуть рамки деятельности существую- 
щихъ хоровъ и включить въ программу ихъ работы светское 
пеше. Во многихъ местахъ обозначились уже и определенный 
стремлешя къ такого рода работе. Нуженъ былъ только по- 
чинъ и образецъ *).

А. А. Архангельский и тутъ также просто и естественно 
явился желаннымъ образцомъ и примеромъ. Онъ раздвинулъ 
рамки работы своего хора и сделалъ его образцовымъ очагомъ 
широкой музыкально-просветительной деятельности.

Уже одна начертанная Архангельскимъ программа этой 
деятельности говорила о серьезности и широте предпр1япя. 
Разработка и осуществлеше этой программы потребовали много 
труда и усшпя. Если и сейчасъ хоровая литература на русскомъ 
языке невелика, то тогда (въ 80-хъ годахъ прошл. стол.) она 
была совсемъ незначительна. Архангельскому нужно было ее 
создавать самому.

Этому и обязаны- своимъ появлешемъ упомянутыя въ на
чале статьи песни разныхъ народовъ. Оне и изданы подъ об- 
щимъ назвашемъ: „Репертуаръ концертовъ А. Архангельскаго 
(мадригалы и песни), положенный для 4-голоснаго смешаннаго 
хора или квартетаu (некоторый изданы и въ обработке для 
однороднаго хора).

Современный критикъ можетъ, пожалуй, сказать, что въ 
этихъ песняхъ нетъ ничего особеннаго, ни въ ихъ подборе, ни 
въ гармонизицш, что есть хоры более эффектные.

Сорокъ летъ тому назадъ, однако, особенной была уже 
самая идея систематическаго ознакомлешя общества съ песнями 
разныхъ народовъ. Архангельсюй былъ однимъ изъ первыхъ 
музыкальныхъ деятелей, который начерталъ такую программу 
и самъ создалъ репертуаръ для нея. До него такой работы и 
въ такомъ объеме въ Россш никто не делалъ.

И не только въ Россш, но и въ Западной Европе такая 
работа не была деломъ обычнымъ, а скорее была редкостью.

*) По ходу музыкальнаго развития въ Россш нельзя было ожидать 
возникновешя и разви^я спещально светскихъ певческихъ хоровъ. Глав
ными, и во многихъ местахъ и единственными проводниками и разсадни- 
ками светскаго хорового пешя могли служить уже существовавиле цер
ковные хоры.
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Сравнеше съ Архангельскимъ въ этомъ отношенш могъ 
выдержать только разве Людвигъ Куба, позднейшш другъ Ар- 
хангельскаго, тогда только начинавшш свою деятельность и отъ 
1884 до 1893 г. издавшш уже две трети (10 книгъ) своего из- 
вестнаго' „Славянство въ своихъ песняхъ" („Slovanstvo ve svych 
zpevech"), а именно — песни чешсюя, моравск1я, словацюя, поль- 
ск1я, лужицко-сербсюя, руссюя (великоруссюя, малоруссюя и 
белоруссюя), словинсюя, черногорская, хорватсюя и далматск1я, 
всего 1281 песня въ 61 выпуске*). Но это, вообще, случай 
единичный и по замыслу, характеру и размерамъ работы един
ственный. Л. Куба поставилъ себё спещальную задачу: собрать 
песни всего славянства. Притомъ большинство изданныхъ пе- 
сенъ было записано имъ самимъ.

Что же касается остальныхъ народовъ, то систематиче- 
скимъ собирашемъ и обработкою песенъ разныхъ народовъ 
никто не занимался, и лишь въ последнее время ок. 1925 г. 
въ Гермаши въ изд. Ш оттъ и с-ья въ Майнце стали выходить 
сборники д-ра Моллера „Das Lied der Volker"**)

Какъ видно, въ своемъ предпр1ятш — въ ознакомлен^ 
общества съ песнями разныхъ народовъ — Архангельскш шелъ 
своимъ, еще не пробитымъ до него путемъ.

Что касается выбора песенъ, то руководящимъ началомъ 
для него была звучность и известный музыкальный интересъ.

При обработке песенъ' Архангельскш всегда схватывалъ 
духъ и характеръ песни, не прибегая къ чрезмернымъ сложно- 
стямъ въ фактуре песенъ и не требуя отъ певцовъ крайняго 
напряжешя голосовъ. Разработку песенъ онъ создавалъ на без- 
укоризненномъ знаши хора, наивыгоднейшемъ сочетанш от-« 
дельныхъ голосовъ и хоровыхъ группъ, на искусной имитащи 
и вполне возможной при его способе письма чистоте интони- 
ровашя. Кто знаетъ его обработки хотя бы русскихъ песенъ, 
какъ напр. „Ночка" или „Какъ подъ лесомъ", или позднейипя 
его обработки чешскихъ песенъ, какъ напр. „Kudy, kudy, kudy

*) Въ перюдъ отъ 1913 до 1929 г. вышли и остальныя пять книгъ 
„Славянства": XI—п'Ьсни сербсюя изъ королевства, XII—п'Ьсни босенско- 
герцеговинсюя, XIII—ггЬсни изъ Старой Сербш, XIV—п^сни македонсюя и 
XV—последняя — п^сни болгарсюя.

Русская п'Ъсни были въ 1922 г. переизданы Ум'Ълецкой Беседой въ 
Ilparfe въ двухъ томахъ, въ одномъ — п*Ъсни великорусски, въ другомъ — 
малоруссюя и б'Ьлоруссюя. Ц1зна каждаго тома — 20 Кс.

**) Въ настоящее время издаше закончено, содержитъ 13выпусковъ. 
Каждый выпускъ посвященъ пЪснямъ какого нибудь народа или группа 
родственныхъ народовъ и содержитъ отъ 30 до 60 песенъ съ орнгиналь- 
нымъ текстомъ и н'Ъмецк. переводомъ. Русскимъ п^снямъ посвященъ 
I вып. (33 п45сни) и включаетъ много песенъ въ обработка Чайковскаго, 
Римскаго-Корсакова, Мусоргскаго и др. Ц^на 3 Мк.

Въ 1930 г., объявлена подписка на полное собрате песенъ въ 3 
томахъ за 42 Мк.
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cesticka“, тотъ согласится, что эти обработки сделаны мастер
ски. При значительной нарядности и притомъ изящной простоте 
и исполнимости характеръ ггЬсенъ вполне сохраненъ и ярко 
выраженъ.

Безъ сомн'Ьшя, Архангельска могъ писать еще наряднее 
и еще изысканное и сложнее для большихъ, исключительно 
опытныхъ хоровъ, но онъ былъ практическш музыкальный дея
тель и имОлъ въ виду очередныя задачи русскаго хорового пОшя.

Такой взглядъ Архангельскаго былъ совершенно правиль- 
нымъ и для всего русскаго хорового дОла оказался весьма пло
дотворными

Pyccxie хоры учились отъ Архангельскаго и светскому 
хоровому пОшю, какъ они учились отъ него и п'Ьшю церков
ному. Первыми песнями въ русскихъ хорахъ зазвучали песни 
А. А. Архангельскаго. Насколько въ русскихъ хорахъ было по
пулярно имя Архангельскаго, видно изъ того, что когда, напр., 
А. А. пргЬзжалъ въ Москву давать концерты, оживали и при
ходили въ волнеше все московсюе и подмосковные любительсюе 
хоры. Певцы, даже рабоч1е и молодые крестьяне непременно 
ехали послушать Архангельскаго. Оттуда они привозили желаше 
разучить въ своемъ хоре какой - нибудь „Зеленый лугъ", „Заря 
потухаетъ“ или „Сумракъ ночи“, не говоря уже о „Ночке" и т. п.

М. б., этотъ репертуаръ былъ и не такъ эффектенъ, какъ 
скажемъ, некоторые хоры Гречанинова, Черепнина, Калинникова, 
Ю. Сахновскаго, но онъ былъ безусловно нуженъ тянущимся 
къ музыкальному искусству среднимъ русскимъ хорамъ.

Архангельскш хорошо делалъ, что работалъ именно въ 
этомъ направленш, въ направленш п од н ят  хорового дела въ 
широкихъ массахъ. Въ этомъ отношенш онъ делалъ то дело, 
котораго никто не делалъ или, во всякомъ случае, никто такъ 

•хорошо не делалъ.
Авторитетъ его признавался, однако, не только средними 

любительскими хорами, но и всемъ русскимъ музыкально-пев- 
ческимъ м1ромъ. Кайъ сейчасъ помню торжественный концертъ, 
происходивши въ марте 1911 года въ большомъ зале Москов
ской консерваторш, где участвовало 600 певцовъ изъ лучшихъ 
хоровъ города Москвы, включая и Синодальный хоръ.

Вся эта арм1я певцовъ была вверена опытной руке Але
ксандра Андреевича.

Более, чемъ пятидесятилетняя его работа не прошла без- 
следно, и въ исторш русскаго музыкальнаго р а з в и т  она зай- 
метъ почетное место.

С. Орловъ.

55



О ТЪ  КОЛЛЕГШ

ОБЩЕСТУДЕНЧЕСКАГО РУССКАГО ХОРА  
ИМЕНИ А. А. АРХАНГЕЛЬСКАГО ВЪ ПРАГЪ.

Помъщая ниже свЪдЪшя о суммахъ, поступившихъ въ 
фондъ по ув'ЬковЪчежю памяти А. А. Архангельскаго, Коллепя 
Хора приносить свою искреннюю признательность всЪмъ орга-

Памятная доска на домЬ въ 
ПрагЪ, гдЪ скончался 
А. А. Архангельский.

Прага.

низащямъ, учреждешямъ и 
отдЪльнымъ лицамъ, отклик
нувшимся на призывъ къ со- 
здашю фонда.

На средства изъ суммъ 
фонда была сооружена па
мятная доска на домЪ, гдЪ 
жилъ и скончался въ ПрагЪ 
А. А. Архангельскш (торже
ственное о тк рьте  и освя- 
щеше памятной доски состоя
лось въ присутствии предста
вителей городского самоупра- 
влешя города Праги).

Остальныя суммы пошли 
на издаше перваго номера 
„Русскаго Хорового Сборни
каw.

Подробный отчетъ бу- 
детъ дополнительно пом4- 
щенъ въ органахъ русской 
зарубежной печати.

Коллег1я Общест. Русск. Хора 
имени А. А. Архангельскаго въ ПрагЪ.
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Избранные 
духовные концерты
для хора a capella
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И  Г i
не . до . у

dim.

в с я . к а . го бо от ве та не . до . у
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JL --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _j- - - - -

W  г - - - - - - - - - - - - - - - - - —
нас,

Д 1 р ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ л» ,

. . . . . ^ Г ~ Г  г .по .  ми . луи
>  ,

~  F : " 
нк,

-------- г
ПО .

s- - - - i- - - - - ~т- - - - --/£■ ■!> 1 J — ^  I* d — г"— ^
i  1  *

Н<1C, ПО .  

_ _ _  _ _ _

м L[и . луи нас,

>  1

Го . c m

>

3 . ДИ, ПО .

• ! Я - - - - - - 1V * 1 ь --  ! ) К----------------1 Э л J - - - - П-------- --------------------— —  ■ У z : m z  —f. v . . . . . . . . . . =*s 1- - - - - - - - - - - - —х- - - - - - - - - - - - - - - - - - * —Го . спо .д и , по . ми ' луй нас^ Го . спо _ д и ,
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посвящается П.Л. Архангельской

ГЛАСОМ моим ко гооподу к о з з к а х
(Псалом 141, стихи 1,2,6 и псалом 12, стих 4)

Медленно. J = 63.

, - указание автора
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28

31
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dim.

У  i  j  i

чаль мо . ю, пе . чаль мо . ю пред Ним в о з . в е . щу, пе

- 79 -



49
В преж нем т ем п е . 

LP P РР

*  Т 7 - - Г
П р и .з р и , у .

1 #  +  М

—zj— - J  «

Г ~ г Н
с л ы . ши мя, г  Г 110 . с п о .д и

г  г
Бо . же

—YJ-.- - - - - - »- - -

t o t o 1

мои, п р о .с в е .  
Р Р

— - - - i—'̂ гР- - - Р--
r - - J = ^ ' г г г t o  - t o

П р и . зри, у . 
Р Р

с л ы _ ши мя,

t o  л
Го . спо .д и Бо . же мой, п р о .с в е .  

Р Р

t o  t o

-  8 0 -



Н е м н о г о  скорее.
65

№ Т = ]му,

\ ± ^  | i чНJ 4 Д 5  j_‘Д =Н =ггн вон . МИ, в о н . гМИ МО . U  г  ~ г
ле . н и. ю

му,

—е ----------
вон .м и  мо ле

cresc.
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78 НИ . Ю dim. е rit Медленно.

м к ± = =± Ф = } = к

мо . е . *T"t±T cJJ гКО СМИ .
Х  г г
ри . хся з е .ни . ю му, я 

1>
ш

НИ . ю мо . е му, я

{S=

КО СМИ .

р

ри . хся зе .

ни . ю мо „ е . му, ко

83
РР

rit
Г\

т ^ 0 f * гри . хся з е .ло,

п>' г j J

я
РР

fко ГСМИ . ло.
г \

ло, 

-РР.....

КО СМИ . ри . хся зе . ло.

п \

СМИ ри хся, сми . ри . хся зе . ло.

- 82  -
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м о л и т в у  ПРОЛИЮ ко г о о п о д у

Довольно медленно. J = 66
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dim.

m m

pp

бли . ЖИ . T OСЯ,
dim.

f f = f =
И MO 

p p

ШЛЮ . СЯ,
* r ~  f "  г

я .  ко И

бли ЖИ СЯ,
dim.

И МО 
р р

ЛЮ . СЯ, я .  ко и

ш W

40 МЯ во . зве . ди
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хиллите господа с невес •*ч.

dint. У

Гг#^ г Т > 1 -J. > Ы -|= 1 = ^ ■j j 1----- h— ------
Г £ l o t " ' t f b r

V t >
ли . те 10 _

dim.
. спо . д а  с не .

P F v  Г Г т~ртЩг
Хва ли . . те Го . спо .д а  с не .
Р dim.

Хва ЛИ те Го . спо .д а  с не .

-  8 7  -



15

хв а .л и

Го . спо
-0-
хва

-о
ЛИ

-е
те



dim.
зо те,
1 1 1 — к— ^

хва . ли . те, хва .
l ^ J  П = 1

ли . те Е
f^ E E E E f= p = ^

3 г  * г т  m г  г * У Г Г Р
те, хва . л и . те Е .го

>
в вы . шних, х в а . ли . те Е . 

Р  dim.

М  J?  J f e l -  J * J  ^  - i - Д
да с н е . бес, хва . ли . те Е .го В вы . шних, хва .ли  . те Е . 

dim.

IL- - - - - - - б)- - - - - - - - - g)- - - - - - - - —б>-- - - - - - - - О- - - - - - - L-б)-- - - - - - о------- —4- - - - - - - - б>- - - - - - - - - J
да с не . бес, хва . ли . те го

39 dim. 42 Р

ТП7 Т ж 1 г Г ^ • : т
0 П  п и

Г Глу . ИЯ,Л у  " г - ----------------

dim.
d J I  -  Л И  -

------------------ 1—
i 3 / — ^

$ - - г  рг глу ^= г * =п Я,
J 1’ 4Г Т 1

ал . л и . лу . ЙЯ,

^ Т о  - ■ ■ ■ ------------- = — } --------
Р

-г • d
ал л и . лу

- 89  -
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Air m LfB------- w---
Vi/
■Kо

------- >>------- у—
dd

и ' Xlf
Fit------p j

•unp

'H i r  ire ‘в
i f  / fTf J

^ = = = Ь 4
и • Air

h-------1—  |

•к
■ L “ . . . . . .“ЛГ

и • Air
'Ulip

И1Г IfB ‘K

- ........J-... -  J- 1 7 -
и • Air

о i  J Л . —  I ,  i &Г Г.. . .  ■ ТУ r - f : : ±  r M
и • Air “ hit ’ M

\y
•к

'UIW ‘к • и • Air ■ шг • ire **



внуши, воже, молитву мою
(Псалом 54, стихи 1 - 6, 17)

Медленно. J = 66

ли . тву, м о . ли . т в у м о . ю и не п р е .зр и  мо . л е .н и .я  м о .е  .

- 91 -
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росо а росо accelerando )

МО . е ГО.

24

J x j- M ,1—
^ 4 у

МИ и у .
г сгг f> ^

СЛЫ.ШИ МЯ, ВОН.
1и ш
ми ми и у .
>

tp f

^  г>пхл mu via

СЛЫ . ШИ МЯ, вон.
>

>
ми
>

ш иСЛЫ.ШИ МЯ,

т

вон.

&

МИ МИ И у

ш

СЛЫ . ШИ МЯ, вон. 
>

МИ МИ И у .

Viт

МИ МИ И у .
п т

СЛЫ.ШИ МЯ.сл ы .ш и м я , вон.
>____

МИ МИ, вон. 
>

СЛЫ . ШИ МЯ, вон. МИ МИ, вон.
I

ми

ш
ми и у . СЛЫ.ШИ МЯ.

ш£
Воз. скор.

V  т ем п овое у к а за н и е  в зя т о  из сб о р н и к а  "На б о ж ес т в ен н о й  Л и т у р ги и " , р е д . О со р ги н а , Л о н д о н  1962
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32

Ш  - ..... - = = 1
% ------------------- = ---------------

Л 1 >
—У— ГТ7----- — -G ”  _ ш_ _ _ _ _ _ _ _ £___ _____ 5___  5__ Ш_ _ _ « _ _ _ U__ L1_
\ т  *  ' " ----- -------- -------- j  ) п  м  S '

>»• ____ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в 03 .  с к о р  . 7 -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -б е х  п е . ч а . л и . ю  м о .

П -  1 т 9 - ______ _____ S______ э,_ _ _ _ _ _ _ _ _-  /•  I V 1 \ тп / __ 1___ )
V / И— Р— 1--- ------------ *

бех п е . ча _ ли . ю м о . е . ю,
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ускоряя
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* - в ы дер ж а н н ы й  о р га н н ы й  п у н к т  на 'соль"  в а в т о р ск о й  р е д а к ц и и  не у д в о е н :  п о ет ся  т олько  вер х н и й  
(п ер вы й ) бас.
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rit.

* в а в т о р с к о й  р е д а к ц и и  в тактах 67 - 68 басы не удвоены: поется только нижний (второй) бас.
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7 7

PP dim, ___  rit.
l f r h ± = i— i

г,л
TPS у _____^^  u> У> и  0 ^ x  ДО ^

■ " г r
подь у . 

л 1

слы . шит

1 1

Г I
мя, Гос .

PP dii

Т  Г .
подь у .
п.

СЛЫ . ШИТ
rit.

ТУ
МЯ.

Г\\l_lb_______A b rJ b <>______ £J W J~\
гл и V P и и Г Ч Г V р
VlU
t)

ПС
1

>дь у . СШ . ШИТ
п 1 
мя, Гос . 

PP dii
ПС

Н.

1
>ДЬ у . слы . ШИТ

rit.

о

МЯ.

/Т\
4»* 1 » n■ 1* i b_a___A________ л___ J rJ___ л лг п y ------ г----- V »  ■ " ' ■ '

4 — 1— --------F— 1 — F— 1

-  98 -
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о вышних призирля, увогия приемля
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13
по . се . ти нас оз

J— 1____ к >

И " ?  р
л о б .л е н .н ы . я гре.

ф  я f У р р т
хи, по . се . ти нас о з .л о б .л е н . ны . я, оз

рти нас о з.л о б .л ен . 

_ _ _ _ _ _ _ _ m f

НЫ . Я, 03 л о б . л ен . н ы .  я гре .

j = £

ХИ, 03 .

по . с е . ти нас оз . л о б . лен .ны  . я  г р е . хи, по . се .

-  1 0 0 -



В 1-м тем пе.

[ f  1  Ц  J  R  j - H
p p  r \  r \  P
- p - - - 1— y —z— j  j )  j )  Lj ^

МИ - ЛО .  СТИ -
w f =

ве. M o .
H i
л и т .в а .м и  Бо .  го .

Г  Г г Ч
ро .  ДИ .  ЦЫ

l h  г - - J 71  J =
P P  О  О  p

г :  J  J ^ _ ]
§ ~ * ~ г ~ ч ? ~ ПМИ . ЛО .  СТИ .

Li, J  J  Ф =

ве.
M o .

P P  r \  r \  p

- Г -  - Р 4  Г j
л и т .в а .м и  Бо .  го .

• - - - f - - - Г—# » - - - - Р- - -

т я

ро .  ди .  цы

—/ —Ц — m- - - - Ы- - - - - - a
ЛО .  СТИ . ве.

1 ) 'Ч' ‘ Г Р Г 1— 1

р р  rit. dim._______________  Os

* h ..1 » 1 г  г ^ве 1 ли . ю
РР rit. dim.

г -  i H

#»■ -#в—
лость,

Уа ~ ^ Т 1

ве . ли . ю МИ . лость, ми . ЛОСТЬ.
Os

р  Т  М
лость,

Ьз>'.J- 1

ве . л и  . ю
J j

МИ . лость,

—ё--- J--J—

ве . ли . ю ми . ЛОСТЬ.

РР rit. dim.
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господи, услыши молитву мою
( Псалом 101 ) *

* традиционно 1-5 и 15-18 такты принято исполнять солистом, хотя авторские указания на 
это отсутствуют.

- 1 0 2 -



- автор не дает указаний на удвоение баса, но в традиции закрепилось именно так.
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не затягивая

*) - т е м п о во е  о б о зн а ч е н и е  в зя т о  и з сб о р н и ка  "На б о ж е с т в е н н о й  Л и т ур ги и " , р е д . О со р ги н а , Л о н д о н  1 9 6 2 г
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V 44 р40 Lk j> | J-J. J
a _ ще

T J  T~день_ _ _ _ _ скор

I? r f  —

блю, скор. 
V

блю. При . кло . ни

а . ще день скор блю, скор,
V

блю.
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день, в онь же ще день при . зо . ву 
- р

день при . 30 . ву

день, при . зо . ву,
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Посвящается П.А. Архангельской

не ИЛЛАЛЛЫ иныя помощи
Не скоро. J = 66

Не и . ма .
ч-^м=,

мы и . ны . я

d-g-Hn
ф, ■ *

U-fi^=Г г } i  : Н Г
Не

#7; }
и , ма . мы и '- ' .  ны . я по . мо . щи, не

4 >

3 шггн
и . ма . мы и

Г Г
ны - я на де жды,

Не и . ма .

ч

8

Не и ма .

. . . . . . . -

J J J V Q - J  J L - Д ф - Д$ г г г  г : г г  г г
мы и . н ы . я

--- 0 - т  0  0

по .м о  . щи, не
’ >

и . ма . мы и .
>  =

ны . я на .

р - Т  is  г Ы Г  ~  ■ т а

-  1 0 7  -



* i$ потном издании Г. Шмидта (СПб, 1896) это место исполняют сопрано и альты. 
По аналогии с тактами 12-13, предлагается исполнять данное место 1 и 2 сопрано.
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ПО  .  М О .  з и .Т ы нам
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> 
о

милосердия двери отверзи нам.

t ± \ \  7 j  = т = \
J I. .

^  н =

М и . до .
^  т Н ^
сер .  ди .  я

—  —  ■ *

г  г - -две .  ри Г ~ Г ~ОТ .
Г » ;  h r

вер .  зи

М и .  ло .  
РР

1 \j. гъ » to

\ i  : j :
сер . ди .  я 

>

г г ~ г н
д в е . ,  ри

— 1--------

Г ' Ф =
от .

>
вер . зи

1 г - Г - — - J - - - - б- - - - 1—&---------------- Г-  -

сер .  д и . я д в е . ри о т .  вер . зи нам,
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о есепетля мати
Спокойно. J = 72
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- 911 -

эгп • он 'H du  игпи - э

Hdii э * энш • эн • мн

f m
• Hdu э

 ̂ {J h

d

" ЗНШ " ЭН ■ ин

= Н = 4 = ~. . . . . . .  7% “П ^ т 1
•э " НН • эш • он • Hdu

F ^ -  tl\
ИПШ ' Э

_ _ _ _ _ J - ■J ■ J - J — . .}Sm »"l4 2 — j  h
ZZ |- р »  c * r

[03 ■ oiQ
f1 ...J.

^ = = j = E j E '
э ■ эти ■

- - - i- - - - - - - 4- ^ -
• Hdu э ' ЭН1Т1 ’ ЭН • Щ i08 ■ , <Ю э ■ эти •\-i 4 J =4=4=ti rJ j ,  /  в4-  H i Г r - f -CT . . '•  Г f  i p p P
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Ш
Р

п
ми, и з . ми

Ё?г
я из . му

р

г
ки

т~
Те бе во . пи

и з . ми му ки Те бе во . пи
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замедляя.

56 РР Г \

т Т Т
я, а л . ли 

Р

Глу
г
и

г г г
я, ал _ ли

РР

7 7
лу „ и

7

п \

ш

я, а л . ли 
Р

лу . и я, а л . ли 
РР

лу . и . я.
П\
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крест хранитель всея вселенный

Andante.

Т

Б

* Крест х р а .

J  |
Г Г Гни . тель все .

г  №Н=я все . лен .н ы  .

j  j  j  •_<-=

г
Я,

л* f

J- ■ - | У

Крест х р а .

Р  ”  г р  Г :щ ш и ш .. . ,JT
р И Н

Крест х р а . 
, ._ Р .....

ни . тель все . я все - лен .н ы  .

Г Г Г Т з

Я,

L—Ai- - - - -

Крест х р а .

E j EE£ E _
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зз Allegro moderato.
^ — — к - , г Н -- - - - - - 1— ,n -J - - - - - K-'-bn - - - - - 1- - - - - -

-tL Ь. i — - - - - - - • — —> - - j . . . . . j = ----- J--- •~ Г —  ̂  - | —  "
^  V  r t г  г г  - р  f - — F —

Крест

- - - - 19*- - - - - -\ l  .. r

ни . тель все . я все . лен . ны . я,

§  l  -': ' I :
Крест xpa . ни .  тель все . 

- f ---- *- - - - - (•—

я все . лен . ны . я, Крест

b ^  г г
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51 Andante.
P П

r \

№ ppf==T —o~
зва.
/CN

Крест 
P___

A . н ге .л о в ела . ва и де . м о .н о в

Крест 
Р___

А . н ге .л о в
Sf

ела . ва и де . м о .  нов Я

>
зва.
п \

Sf

- 125 -



НА РСКАХ ВАВИЛОНСКИХ
(Псалом 136)

- 1 2 6 -



р р

f f l  Скорее.
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Медленно.

gfj._J l
Ш Медленно. J =52 

p p

H
Г ™ Г f

он . ских. Ал . ли
_______ PP

лу

EM?

ИЯ.

r \
Ka . ко вое . no 

PP _______________________________ _____

- f - # -  p.... - f
он . ских. Ал .  ли . лу ИЯ. Ka .  ко вое . по .

Г . .
)

- - - - - - к -
PIр

9/  1, | Д 1; >  7 J
Ч v /

).___
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Н е м н о г о  скорее .  J =  66

-  1 2 9  -



- 1 3 0 -



- 131  -



М е д л е н н е е .
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0 ,U.Lj  ■1 N h S -Ь-г I s i  , 1 г 1  К— — - - - - - - - -“Я-- W 1 y\ U i n i J ' M ^ a л ъ 1 »  J ' _ -J I i - - - -VS)_ _  P_ _ $?_ _ *•_ «__ C_ _ »__ . _ _ _ _ _ «3_ _ _ _ _ _ _ _ _ m Г_ E_ _ »L_ _ €  W __ "i~~
^  r  P V P P

e, е . ж е  в о з .д а .  

-Ч тМ ^ .----------  Ь' . к ...-К-:

Г 1
ла е .  с

Г
:и нам. А л .  л и . 

Р Р

U f т  г  [ г г р '  

ЛУ̂  :------ "

т * Ь г - - г J — р — 5 -«3 1

е, е . ж е  в о з .д а . ла е .  с:и
1

нам. Ал . ли.  
Р Р

-\ t r ~
лу

М - Р  И 1

[91 Оживленно. J = 100

. > 1й = 1 = н Ч Ч - ь ч i. j  / ; . j  i
- f —

Бла .
7 . . . г  " f  -
жен, и . же и . мет,

Г  Р  р . г - н
и . мет и р а . зби .

~| ) ь'\}У  с = f=
/ _ _ _ _ » i— г  г? р  ■

йя. Бла .
— F- - - - -

жен, и . же и . мет,
1  ̂ г  г
и . мет и р а . зби .

/
# = p > = i ■ Г -  Г Г Т ч Н

К 1 >  i — ^ 1. . Р  ■ ^ — ч =

-  13 3  -



лу т f
йя, r fал . ли

и
лу .

Os

ХУ
ЙЯ.
Os

Ш
лу ия, ал . ли . лу ия.

/Os

Ал ли лу . ия, ал . ли . лу . ия.
Р
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Духовная
культура Отечества

Евгения Артемова
А Л Е К С А Н Д Р  А Р Х А Н ГЕ Л Ь С К И Й  -  
Ц Е Р К О В Н Ы Й  К О М П О З И Т О Р  
И Х О Р О В О Й  Д И Р И Ж Е Р

Имя Александра Андреевича Архангельского 
(1 8 4 6 -1 9 2 4 ) стоит особняком среди петер
бургских композиторов духовной музыки ру

бежа X I X —X X  веков. Прославившийся при жизни 
как выдающийся хоровой дирижер и автор, чьи со
чинения были и остаются наиболее востребованными 
в регентской и концертно-хоровой практике, он за 
нимает отдельную нишу в истории русской духовной 
музыки. Стиль его композиций на церковные тексты 
и напевы отмечен особой музыкальной выразительно
стью — испытавший влияние петербургской традиции 
духовного пения, он стал своего рода венцом «петер
бургского стиля», с которым историк церковного пения 
И.А. Гарднер связывает преобладающий тип духовно
музыкальной композиции, оформившийся в X I X  веке1, 
и во многом примыкает к стилю Нового направления, 
характерного для сочинений петербургских духовных 
авторов рубежа X I X —X X  веков2.

Композиторское наследие Архангельского столь ве
лико, что его можно считать чуть ли не самым плодо
витым духовно-музыкальным автором рубежа X I X — 
X X  столетий. Наиболее полный каталог его духовных 
сочинений и переложений составил до революции изда
тель А .Н . Карасев — в этот каталог вошло 80 опусов 
духовно-музыкальных композиций, в числе которых 
как отдельные песнопения, так и ряд богослужебных 
циклов. Более половины из них было переиздано до 
2010 года издательством «Живоносный источник».

Среди духовно-музыкальных опусов Архангель
ского на первом месте должны быть названы авторские 
сочинения малых и крупных богослужебных форм — в 
них стиль композитора нашел наиболее характерное 
выражение. Перу Архангельского принадлежит ряд 
богослужебных циклов: три опуса Божественной ли-

Статья на соискание ученой степени. Сведения об авторе, 
ключевые слова и аннотацию см. на с. 180.

тургии св. Иоанна Златоуста, два опуса всенощного 
бдения, песнопения литургии Преждеосвященных да
ров, песнопения Евхаристического канона на литургии 
св. Василия Великого, панихида. Около пятидесяти 
опусов составляют песнопения малых форм на богос
лужебные тексты и напевы, среди которых одиннад
цать — на текст Херувимской, десять опусов — на 
текст «Милость мира», столько же — на текст «В е
рую» и пять опусов — на текст «Достойно есть», около 
20 духовных концертов. Значительное место занима
ют гармонизации церковных роспевов, составившие 
восемь выпусков: это песнопения Великого поста, 
Пасхи, двунадесятых и Великих праздников.

Архангельский писал для разных составов хоров, 
хорошо понимая нужды современного ему клироса. 
Вместе с тем не все сочинения композитора одинаково 
доступны для исполнения церковными хорами. Есть 
сочинения, исполнение которых требует особой про
фессиональной подготовки и высокой квалификации 
хоровых коллективов. Но большая часть его произве
дений широко популярна, например: Пение всенощного 
бдения оп. 39, Заупокойная литургия св. Иоанна Зла
тоуста, сочинения в форме концерта «Помышляю день 
страшный», «Внуши, Боже, молитву мою», «1ласом 
моим ко Господу воззвах», «К  Богородице прилежно» 
и другие сочинения на псалмы, прочно утвердившиеся 
в клиросной практике.

Музыкальная деятельность Архангельского была 
разнообразной и охватывала широкое поле культурно
музыкальной работы. Однако сведения о композиторе 
оказались трагическим образом утеряны: важнейшая и 
самая ценная часть архива Архангельского — неиздан
ные рукописи его сочинений и переложений, переписка 
с рядом русских композиторов и музыкантов, програм
мы его многочисленных концертов, отзывы русской и 
иностранной печати — погибла во время разграбления 
его квартиры в Петербурге в 1924 году. Частично 
реконструировать жизненный и творческий путь А р
хангельского оказалось возможным, благодаря сви
детельствам его современников, вошедшим в сборник 
«А .А . Архангельский. Воспоминания современников», 
изданный в Праге в 1930 году, через несколько лет по
сле кончины композитора и переизданный в 1999 году 
издательством «Живоносный источник»3.

Уроженец Пензенской губернии (село Старое Тези- 
ново) А .А . Архангельский происходил из священниче
ского рода, известного в окрестностях Наровчатского 
уезда с восемнадцатого века, и вырос в семье бедного 
священника. По сложившейся семейной традиции А р
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Духовная культура Отечества

хангельские приближали детей к духовному кругу соб
ственной жизни, прививали любовь к музыке и пению. 
Александр рос в окружении церковного быта, молитв, 
песнопений. С ранних лет он любил петь и слушать на
родные песни, а с шестилетнего возраста уже был при
влечен к пению в церковном хоре.

В 1856 году в возрасте десяти лет Архангельский 
поступил в Краснослободское духовное училище, кото
рое готовило в Пензенскую духовную семинарию детей 
местных священнослужителей. Там сразу были замече
ны его музыкальные способности и прекрасный голос, 
и мальчика включили в число певчих. Через год после 
поступления архиерей Пензенский и Саранский Вла
дыка Варлаам, покоренный одаренностью мальчика, 
способствовал устроению для него бесплатных уроков 
по скрипке и переводу в Пензенскую духовную семи
нарию, где он пел в семинарском и архиерейском хорах 
и числился незаменимым исполнителем альтового соло. 
Там же он изучал музыкально-теоретические предметы. 
Как отмечает П .П . Милославский, этотпериод прошел 
под знаком «жадного, но беспорядочного увлечения 
музыкой; знакомство с нотной библиотекой Архиерей
ского хора, скрипка, особенности церковных распевов, 
первые попытки аранжировок голосовых партий — вот, 
что заполняет досуги ученика семинарии Александра 
Архангельского»4. В пятнадцать лет, когда ему при
шлось экспромтом заменить заболевшего регента ар
хиерейского хора, он так успешно провел всенощную 
службу под Благовещение, что обратил на себя внима
ние многих влиятельных лиц, в числе которых были и 
один из лучших пензенских регентов П .Л . Федотов, и 
тамошний помещик церковный композитор Н.М . По- 
тулов, ставшие первыми музыкальными друзьями и 
наставниками Архангельского. Идеи по церковной му
зыке Потулова имели определенное влияние на склад 
гармонизаций Архангельского, о чем впоследствии 
писал свящ. М .А. Лисицын в своей работе «О новом 
направлении в русской церковной музыке», характери
зуя его как продолжателя потуловского направления5. 
Оставаясь временным регентом Архиерейского хора в 
Пензе, Архангельский ревностно занимался музыкаль
ным самообразованием, а по окончании семинарии в 
течение года оставался в ней учителем пения.

Имея желание получить еще и светское высшее 
образование, Архангельский в 1870 году переехал 
в Санкт-Петербург и поступил вольнослушателем в 
Медико-хирургическую академию. Однако впослед
ствии он принял решение уйти с третьего курса Меди
цинской академии и поступил на химический факультет 
Петербургского технологического института. Между 
тем внутренний разлад, постоянные посещения петер
бургских хоров, настойчивые увещевания знакомых 
сделали свое дело — на втором году он бросил обуче
ние, осознав, что выбранный им путь не соответствует 
запросам души и возвратился к работе над церковной 
музыкой.

Для получения официального права на руководство 
церковными хорами, которое давала тогда Петербург
ская Придворная капелла, Архангельский экстренно 
сдал в ее классах экзамен на регента и получил аттестат 
повышенного разряда — это дало ему возможность 
обучать певчих простому церковному пению и руково
дить исполнением произведений духовных композито
ров. Поначалу Архангельский получил место учителя 
пения в школе солдатских детей, затем — в одной из 
школ Придворного ведомства. Он не прекращал с эн
тузиазмом посещать хоровые концерты, а в 1883 году

получил предложение организовать хор при Георгиев
ской общине сестер милосердия в Петербурге и одно
временно руководить хором почтамтской церкви.

В 1880-х Александр Андреевич с согласия цер
ковных властей воплощает давно задуманное реше
ние — постепенно заменяет мальчиков-хористов жен
ским составом6. Дискуссии о необходимости замены 
детских голосов женскими в церковных хорах про
должались долго и даже нашли отражение в печати в 
начале X X  века. Это было связано и с вопросом экс
плуатации детского труда, и с необходимостью частой 
замены растущих хористов. Как писал И .А . Гарднер, 
«едва только мальчик в хоре овладевает всем репер
туаром, “впоется” в ансамбль хора, как он начинает 
мутировать, теряет голос (часто почти что внезапно) 
и делается для хора непригодным»7. Поэтому рефор
ма Архангельского имела огромное значение для хо
ровой певческой практики: женские голоса придавали 
коллективу большую стабильность состава, позволяя 
более тщательно и долго разучивать репертуар и обе
спечивая тем самым высокие музыкально-технические 
качества хора. В созданном Александром Андрееви
чем хоре певцы оставались подолгу бессменно — по 10, 
а иногда по 20 лет.

Хор под руководством А .А . Архангельского при
обретал все большую известность в церковных и 
светских кругах Санкт-Петербурга, а вскоре, наряду 
с московским Синодальным хором, достиг статуса об
разцового.

Со своим хором Архангельский организовывал 
исторические концерты, программа которых состояла 
из сочинений композиторов X V I—X X  веков: класси
ческие произведения от Палестрины до современных 
ему авторов западной церковной музыки, оригиналь
ные хоры самого Архангельского, как церковные, так 
и народные8. Хор часто пел и в императорском дворце 
по приглашению Государя Александра III. В этот же 
период с целью пропаганды русской народной песни он 
принимал участие в бесплатных концертах, организо
ванных А.Г. Рубинштейном. В 1890 году хор дал пять 
концертов светской и духовной музыки в Москве.

О масштабе профессионализма хора говорит даль
нейшая география его концертной деятельности и вну
шительный репертуарный список, известный как из со
хранившихся немногочисленных программ концертов9, 
так и из свидетельств современников: «В  концертах 
С. Кусевицкого при участии хора Архангельского ис
полнялись такие капитальные вещи, как «Колокола» 
С. Рахманинова, «Прометей» А . Скрябина, «П о про
чтении псалма» С. Танеева. Попутно < . . .>  хор участву
ет в целом ряде пьес во всех крупнейших петербургских 
театрах (Императорский Александринский, Малый те
атр, театр В .Ф . Комиссаржевской); свыше пятидесяти 
пьес из репертуара этих театров шли с участием хора 
Архангельского < . . .> .  Кроме работы, связанной с вы
ступлениями отдельных групп хора, Александр Андре
евич составляет до пятнадцати небольших хоров для по
стоянного пения в церквях (Министерство внутренних 
дел, Департамент уделов, Министерство земледелия, 
Технологический институт, Институт путей сообщения, 
Инжерный замок, Пажеский корпус, Сенат, Военно
медицинская академия, Придворная Богодельня и др.). 
Сам Александр Андреевич дирижировал своим хором 
в церквях очень редко, в исключительных случаях 
(смерть В .Ф . Комиссаржевской, П .И . Чайковского). 
Постоянный рабочий состав хора доходил до 90 чело
век, концертный же состав — до 110 человек»10.
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Е. Артемова

В 1898—1900 годах Архангельский совершил со 
своим хором концертное путешествие по всем горо
дам России: в течение шести месяцев было дано бо
лее 110 концертов. Эти концерты имели не только 
художественно-эстетическое, но также просветитель
ское и педагогическое значение. Кроме того, хор, умно
жая свою необычайную популярность, гастролировал и 
за рубежом — в Германии, Финляндии, странах При
балтики, имея устойчивый успех у профессиональной 
и широкой публики. Например, по свидетельству 
Милославского, «пять концертов в Берлине вызвали 
многочисленные хвалебные отзывы немецкой прессы; 
по мнению немецких музыкальных критиков, русский 
хор Архангельского своим исполнением Баха, Гайдна, 
Генделя открыл самим немцам пути для более широко
го и глубокого понимания церковных композиций этих 
национальных немецких композиторов»".

Архангельского, снискавшего славу выдающегося 
хорового дирижера, приглашали по случаю торже
ственных концертов руководить и другими хорами, 
а также объединенными хоровыми коллективами в 
несколько сот человек. Так, 3 февраля 1902 года на 
грандиозном духовном концерте в честь образования 
Церковно-певческого благотворительного общества 
в Санкт-Петербурге, одним из устроителей которо
го являлся сам Архангельский, он управлял хором из 
трехсот певчих. А  за организацию благотворительных 
обществ12, в которых композитор принимал активное 
участие, император Николай II пожаловал ему орден 
святого Владимира IV  степени.

Архангельского называли лучшим хоровым дири
жером мира. Сохранившиеся немногочисленные вы
держки из писем и юбилейных поздравлений говорят 
о том, что «...на всем необъятном пространстве Рос
сийской земли нет такого уголка, где бы не слышали 
имени А .А . Архангельского, как и нет православного 
русского храма, в котором не раздавались бы церков
ные песнопения, написанные или переложенные А р
хангельским»13.

Концертная деятельность хора Архангельского ста
ла яркой страницей в истории мирового музыкального 
искусства. Лучшие образцы песнопений Православной 
Церкви были открыты широкой публике.

События 1917 года Архангельский принял как пра
вославный христианин — с надлежащим смирением. 
Когда в августе 1918 года в его дом в деревне Кали- 
кино Костромской губернии, где он проводил лето, во
рвались восемь вооруженных людей, объявив, что он 
лишен своих имущественных прав и должен «очистить 
свой дом для трудящихся», он принял это безропотно. 
Не смог смолчать лишь тогда, когда вместе с домашней 
утварью революционеры сгребли в мешок еще и ноты. 
На вопрос: «Зачем вам ноты?» ему был дан немного
словный ответ: «Начальство разберет». Без денег, без 
вещей Архангельский прожил неделю на маленькой 
станции Антропово и смог добраться в Петроград 
лишь на средства, собранные антроповскими любите
лями пения.

Отношения композитора с новой властью были 
сложными, хотя на политические бури он не обращал 
внимания и был от всего этого далек. Революцион
ные власти сами вспомнили о хоре Архангельско
го, переименовав его в 1-й Государственный хоровой 
коллектив (со скромной пометкой «бывший Архан
гельского») и причислив по службе к Народному Ко
миссариату просвещения, который после революции 
утверждал репертуар хора — преобладание теперь было

за народными песнями, — и определял места высту
плений: театры, казармы, учебные заведения, заводы. 
В Георгиевском зале Зимнего дворца также состоял
ся ряд исторических концертов хора. Общедоступные 
концерты были проведены в окрестностях Петрограда: 
Царском селе, Сестрорецке, Павловске и др. В октя
бре 1921 года, на концерте в Дворянском собрании, где 
хором Архангельского в симфоническом концерте под 
управлением С. Кусевицкого были исполнены произ
ведения А .С . Лурье, хору было присвоено звание Го
сударственного академического с причислением его к 
филармонии, а Архангельскому — звание заслуженно
го артиста Республики. Однако усиленная работа хора 
в условиях полуголодного существования изменила 
нравственную атмосферу в нем и подорвала здоровье 
самого Архангельского.

В 1923 году по предложению А .Т . Гречанинова, А р
хангельский вместе с супругой Пелагеей Андреевной 
переехал в Прагу, где успешно управлял Общестуден
ческим русским хором. Но последствия Октябрьского 
переворота на родине оставили тяжелый след в душе 
композитора. Репетиции вновь созданного коллекти
ва часто прерывались из-за болезни руководителя14. 
Летом 1924 года при поддержке чешского Красного 
Кр еста Архангельский был направлен на лечение в 
Италию, затем вернулся в Прагу, чтобы продолжить 
свою деятельность. Однако 16 ноября 1924 года, за 
час до начала очередной спевки хора, он скончался от 
внезапной остановки сердца.

В настоящее время тело композитора покоится в 
некрополе Александро-Невской Лавры, куда было 
перевезено, согласно его воле, в октябре 1925 года. На 
надгробии начертаны слова: «Внуши, Боже, молитву 
мою».

Современники Архангельского отмечали, что его 
духовно-музыкальные сочинения занимают в церков
но-певческой литературе того времени почетное место. 
Секрет невероятной популярности духовной музыки 
Архангельского, очевидно, надо искать в способности 
его тонко улавливать духовные умонастроения своей 
эпохи. Выразителем этих умонастроений большинства 
русских и стал Архангельский, сумевший передать 
в своем творчестве не столько душевное созерцание, 
свойственное древним роспевам, сколько душевное 
движение, свойственное эмоционально-духовному со
стоянию современного ему человека: «Напрасно мы 
будем у Архангельского искать бездонную глубину со
зерцания. Ее мы не найдем. Но если дух наш истомил
ся, если просто хочется молитву пролить ко Господу, и 
тому возвестить печали моя — кто проще, естественнее 
и понятнее это сделает, как не Архангельский?»15. Как 
отмечал один почитатель творчества композитора, на
звавший его религиозным лириком, «в своих лучших 
вещах он вводит нас в тайники души страдающей и 
ищущей смирения в Боге, или души умиренной не
постыдной надеждой на Бога, души безмятежной, 
либо умиленной, либо кротко скорбящей. Мастерски 
пользуясь голосами хора, он чутко передает им изгибы 
души...»16 Другой современник композитора подчер
кивал, что молящийся, слушая его музыку, очаровыва
ется не только красотой голосоведения, но «загорается 
еще более сильным религиозным чувством. Причина 
этого влияния — в глубоком религиозном чувстве са
мого автора. Мне редко приходилось встречать людей, 
так радостно до конца своих дней воспринимающих 
жизнь. Тот, кто как я, по обязанности врача, видел 
нежный свет в глазах А .А . в нерадостную пору бо
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лезни, поймет, почему он никогда не заканчивал свою 
мысль на печальном стихе псалма, а всегда приводил ее 
к успокаивающему разрешению»17. На вопрос: «Каких 
композиторов Вы рекомендуете исполнять в церкви?» 
Архангельский отвечал: «Всех, в ком горит религиоз
ное чувство»18.

Среди сочинений Архангельского практически нет 
композиций гимнического характера. В его духовной 
музыке преобладает минор, большинство сочинений 
пронизаны тихой грустью, скорбно-молитвенным на
строением. Природу минорного настроения духовных 
композиций Архангельского один из зарубежных 
критиков русской музыки второй половины X X  века 
А. Филатьев определяет как отвечающую мировоз
зрению эпохи: «Это мировоззрение всецело соот
ветствует духу конца X I X  века, когда люди ходили в 
церковь < . . .>  и уходили всецело в частную молитву, 
где доминировали грусть и скорбь (влияние западно
го кальвинистского пессимизма). Эта же грусть имела 
также и совсем иной корень, но того же происхожде
ния: немецкий плаксивый сентиментализм-романтизм 
< . . .> .  Архангельский ничего нового тут не придумал, 
а только развил течение, существовавшее до него, ког
да даже такие хвалебные песнопения, как «Хвалите 
имя Господне» считалось уместным петь в грустном 
миноре»19. Таким образом, сентиментальность в эмо
циональных представлениях людей конца X I X  века во 
многом была синонимом молитвенности, что не мог
ло не отражаться на эмоциональном строе духовной 
музыки. В сочинениях Архангельского это духовно
эмоциональное состояние получило яркое музыкальное 
выражение и характерные стилистические черты.

К  сочинениям, в которых наиболее ярко выражен 
авторский стиль Архангельского, следует отнести его 
духовные концерты, часто исполняемые в концертных 
программах и относимые И.А. Гарднером к паралитур- 
гическому пению. По месту исполнения за богослуже
нием эти 20 отдельных песнопений на тексты псалмов 
или отдельные строки исполняемых на утрене стихир 
и тропарей называются «причастными стихами». В от
ношении «живописания внутренних душевных движе
ний» эти концерты современники полагали образцовы
ми: «...В  концерте “Гласом моим ко Господу воззвах” 
сколько слышите утомления от бурь и страстей жи
тейских, и в то же время сколько надежды на Бога, 
надежды, которой все оправдывается, надежды, изли
вающей в больную душу полный мир и служащей опо
рой во всей жизни»20. Действительно, концерт «Гласом 
моим ко Господу воззвах» f-moll на текст псалмов 141 и 
12, поступательно-восходящую тему которого запевает 
бас, а затем подхватывает хоральное tutti, сменяющее
ся «диалогической» серединой между верхними и ниж
ними голосами, погружает слушателя в молитвенно
сосредоточенное состояние.

Преобладающее в большинстве концертов молит
венное содержание проявляется в выразительных ав
торских мелодиях, служащих источником дальнейшего 
тематического развития, а также в гармониях, ориен
тированных на ясный классический стиль, в котором 
преобладают краски уменьшенных септаккордов и за 
держаний.

Концерты в большинстве своем минорны. Компо
зиции их развернуты, хотя не цикличны, в отличие 
от классических хоровых концертов. Одночастность 
этих песнопений компенсируется довольно насыщен
ным внутренним развитием музыкального материала. 
Несущие в себе черты концертного стиля, они отли

чаются интенсивным драматургическим и тональным 
развитием, разработанностью хоровой фактуры и при
менением принципов, свойственных этому жанру: диа
логичность, состязательность, игра. Например, «Бла
жен разумеваяй на нища и убога» Des-dur на текст 
40 псалма основан полностью на диалоге соло тенора с 
хором, а в средней части (e-moll), вступающей энгар
моническим контрастом и отмеченной бурным гармо
ническим развитием с применением характерных для 
композиторского письма Архангельского отклонений, 
этот диалог дополняется отдельными унисонными 
репликами теноровой и басовой групп, вступающих в 
«состязание» с хоровым tutti.

Десять разделов одного из немногих мажорных 
концертов Архангельского — панегирического кон
церта «Тебе Бога хвалим» C-dur, посвященного графу 
А.Д. Шереметеву, построены по принципу динамиче
ского, тонального и фактурного контраста: внезапные 
динамические сдвиги оттеняются неожиданными то
нальными сопоставлениями мажоро-минора, близкого 
основной тональной сфере C-dur, отклонения и альте
рации создают богатый красочно-эмоциональный фон, 
туттийность чередуется с двухорностью, имитационно- 
стью и в последних строках — с богатой подголосоч
ностью.

Концерты «Векую мя отринул еси» g-moll, как и «П о
мышляю день страшный» f-moll, наиболее популярны из 
концертов Архангельского. В обоих концертах минор
ное повествование, в котором выразительные акценты 
создаются красками уменьшенных гармоний, соответ
ствующих молитвенному содержанию текста, основано 
на выразительной теме, развивающейся имитационно
полифонически и становящейся истоком для дальнейших 
тематических преобразований — в концерте «Векую мя 
отринул еси» в пределах двух частей, в «Помышляю 
день страшный» о судном дне — в четырехчастной стро
фической форме, где темпово-динамическим контрастом 
в медленное течение музыки «врывается» мрачная тре
тья часть («Како отвещаю», es-moll) — ее нисходящая 
тема, запетая тенором и подхваченная уменьшенной гар
монией мужских голосов, тесситурно, фактурно и дина
мически развивается и достигает кульминации на словах 
«Воззрию на Судию, блудный аз».

Похожи по музыкально-текстовому содержанию 
концерты «Господи, услыши молитву мою» f-moll, 
«Внуши, Боже, молитву мою» g-moll, «Помилуй нас, 
Господи» g-moll, посвященный графине М .Ф . Ш ере
метевой, «Молитву пролью ко Господу» h-moll — их 
объединяют музыкальные темы, основанные на вос
ходящей сексте с последующим нисходящим запол
нением: запеваемые одним из голосов хора, эти темы 
получают дальнейшее развитие в многоголосном про
странстве, сочетающем имитационно-подголосочные 
приемы с туттийным звучанием.

Авторский стиль Архангельского, отличающий его 
сочинения на церковные тексты, также ярко представ
лен в отдельных песнопениях на тексты литургии — 
одиннадцати Херувимских, десяти «Милости мира» 
и пяти «Достойно есть». Во внутреннем устройстве 
этих песнопений прослеживается определенная ди
намика в сторону композиционного усложнения, свя
занная, очевидно, с переосмыслением композитором 
со временем тексто-музыкальных связей и драматур
гических основ музыки на один и тот же текст. Если 
проследить композиционные особенности Херувим
ских песней от №  1 к №  11, то можно заметить, что 
в более ранних образцах — №  1 G-dur, №  3 e-moll,
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