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От составителя
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями 

учебной программы «Хоровой класс. Хор» и подготовлено для общеобразо
вательных учреждений с изучением специальных учебных предметов музы
кальной направленности.

Пособие может быть использовано в учебном процессе не только по 
предметам «Хор» и «Хоровой класс», но и по предметам «Основы дирижи
рования» и «Дирижирование». Оно состоит из методических рекомендаций, 
теоретического материала и хрестоматии по курсу. Помимо этого, в пособие 
включен Краткий словарь хормейстера.

Хрестоматия выстроена в хронологическом порядке от простого к слож
ному, четко подразделяясь по жанрам.

Методические рекомендации включают материал для подготовки учите
ля к хоровым занятиям по конкретным произведениям.

В рекомендации также включены краткие сведения из жизни и твор
чества русских композиторов названного периода. Здесь же дается история 
«знаменного пения» и становления русской композиторской школы. Доста
точное место отводится вопросу возникновения многоголосия, или «строчного 
пения» в XVI в. Подробно рассматривается русская хоровая культура эпохи 
Просвещения, включая партесные хоровые концерты и другие жанры этого 
столетия: псальмы, духовные и светские канты, а также хоры из опер рус
ских композиторов.

Большое внимание в рекомендациях отведено хорам без сопровождения 
(a cappella) XIX в.

Подробно анализируется творчество композитора XVII в. Василия Тито
ва, а также авторов XVIII—XIX вв. Дмитрия Бортнянского, Степана Давы
дова, Алексея Львова, которые внесли огромный вклад в развитие хорового 
концерта.

Оригинально представлен материал, связанный с историей развития рус
ской оперы и ее основателей Василия Пашкевича, Алексея Верстовского, а 
также композиторов Михаила Глинки, Александра Бородина, Цезаря Кюи, 
Модеста Мусоргского, Петра Чайковского.

Значительное место в методических рекомендациях занимает раз
дел, посвященный развитию светской хоровой музыки без сопровождения 
(a cappella) в творчестве Александра Алябьева, Александра Даргомыжского, 
Цезаря Кюи.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Данные методические рекомендации предназначены для учителей пения базовой 

и средней ш кол, руководителей хоровых коллективов.
Учебно-методическое пособие состоит из двух разделов: первый вклю чает хоры 

без сопровождения, второй — хоры с сопровождением фортепиано.
В акапельном ж анре представлены древние образцы одноголосных песнопений, 

канты , многолетия, хоровые концерты  и светские хоры А. А лябьева, А. Варламова, 
А. Даргомыжского и Ц. Кюи.

Второй раздел пособий вклю чает хоры из опер, перелож ения и оригинальные 
хоровые произведения русских композиторов X V III—XIX вв. В. П аш кевича, А. Вер- 
стовского, М. Глинки, А. Д аргомыжского, А. Бородина, М. Мусоргского, П. Ч айков
ского, С. Танеева.

Разное количество голосов (от двух до четырех) позволит педагогам варьировать 
исполнительские составы по вокальны м возможностям детей, поющих в хоре.

* * *

Интерес к наш ей хоровой культуре прошлого, неизмеримо возросший в послед
нее десятилетие, проявляется и у исследователей, и у исполнителей, а главное — в 
ш ироких слуш ательских аудиториях. Вот почему сегодня изучение и исполнение 
«памятников» русского певческого искусства — одна из наиболее актуальны х задач 
детского музыкально-хорового воспитания.

На сегодняш ний день нет единого мнения о том, к ак  исполнять русскую хоровую 
м узы ку так называемого «доклассического периода». Ф актически каж ды й педагог 
или хормейстер полагается лиш ь на свой собственный вкус, интуицию , чувство меры. 
Какие ж е проблемы возникаю т перед современными исполнителями такого рода хо
ровой музы ки? П реж де всего перед педагогом-хормейстером встает задача организо
вать звуки во времени и облечь их в определенную метрическую  структуру. Ведущую 
роль в этом играет текст песнопений.

Именно текст, его ритм ика определяют норму исполнения. Ударения в отдель
ных словах указы ваю т на соответствующие «ударные центры» внутри м узы кальны х 
попевок и фраз, а смысловые ударения в поэтических фразах соответствуют, как  пра
вило, кульм инациям  м узы кальны х предлож ений и периодов.

Н ельзя не вспомнить об одном важном обстоятельстве: о неразрывной связи двух 
линий русской м узы кальной культуры  — профессиональной и народной. Развитие 
этих линий проходило параллельно и самостоятельно, но отнюдь не изолированно 
друг от друга.

Р усская песня, ее плавная протяж ность и гибкая метроритмическая свобода, 
несимметричность, ее удивительная проникновенность оказали огромное влияние 
на формирование русского певческого искусства. Поэтому углубленное знакомство с 
народно-песенным творчеством, его изучение играют важную  роль при исполнении и 
понимании древних пластов русской хоровой м узы ки.

С проблемой мет рорит ма  связана и исполнительская фразировка. М ноголетия, 
канты  и более ранние образцы хоровой музы ки X V II—XVIII вв. не могут исполняться 
«строго» и «аскетично», а по сути — бездушно. Пресловутая «строгость» порождает 
скуку как  среди слуш ателей, так и среди исполнителей, а ровная монотонность вы 



зывает утомление. И збеж ать этого помогает умелое использование вы разительны х 
возможностей, чащ е в виде контрастной динамики forte-piano или p iano-forte , без 
длительны х нарастаний (cresc) или спадов (dim).

Больш ую  роль в исполнении песнопений XVII—XIX вв. играет т емп  этих про
изведений. Общеизвестно, что темпы того времени были медленнее современных, 
поэтому быстрые темпы и торжественная м узы ка звучали значительно медленнее, 
чем ныне принято.

Торопливость в исполнении кантов, многолетий, партесных концертов, ори
гинальны х хоровых сочинений без сопровождения В. Титова, Д. Бортнянского, 
С. Давыдова, А. Львова, А. А лябьева, А. Варламова наруш ит стилистику м узы ки того 
времени и приведет к искаж ению  смысда многих произведений.

Особо следует остановиться на проблеме дикции  и орфоэпии. То, что современные 
нормы русского литературного язы ка мало пригодны для исполнения русской хоро
вой м узы ки прошлого, представляется бесспорным. Однако на практике вся речевая 
«старинность» вы раж ается исклю чительно в неумеренном «оканье» и в чистом («как 
пиш ется») произнесении отдельных суффиксов и окончаний. А сколько наруш ений 
смысла песнопений происходит из-за невнимания к пунктуации в тексте!

Главная причина многочисленных ошибок — отсутствие у больш инства юных ис
полнителей и их руководителей элементарных знаний о церковнославянском язы ке, 
на котором написано большинство текстов песнопений. Автор-составитель данного 
учебно-методического пособия постаралась исправить этот пробел, поместив Краткий 
словарь хормейстера с пояснениями и правильными ударениями в словах церковно- 
славянского происхождения.

М узыкальный материал учебно-методического пособия весьма разнообразен по 
количеству голосов и степени сложности. Многие из произведений могут послужить 
основой для вокально-хоровых упраж нений, закрепляя приемы владения дыханием. 
Н апример, погласица, помещ енная вначале, излож ена в одноголосном варианте и 
имеет диапазон не больше квинты  (ч. 5), мелодическое движ ение в ней почти отсут
ствует, поэтому пение на одной ноте с чередованием гласных (у — и), (е — ю — я )  по
может выстроить интонационную  ровность и дикцию  у поющих детей.

* * *

Значительная роль в пособии отводится кантам , имеющим самый разнообразный 
характер: ш уточный, лирический, элегический, торжественный или викториальный, 
назидательный.

Известно, что панегирические канты  первой четверти XVIII в ., посвящ енные пет
ровским победам, пелись на многочисленных торжествах учениками, церковными 
хорами, хорами патриарш их и государственных певчих. Все перечисленные хоры 
имели в ту пору мужской состав. Издавна в хоры привлекались и детские голоса, 
поэтому автор настоящего пособия, подготовив перелож ения кантов для трехголос
ного детского или женского состава, сознательно сохранила в нотном материале ва
рианты некоторых из них для мужского хора: кант викториальный «Торжественная 
паки», канты  «Буря море раздымает», «Радуйся, Росско земле». П рактически все они 
написаны для трехголосного состава и имеют аккордовую фактуру излож ения, где 
большую роль играет ф ункционально-гармоническая последовательность T-D-T или 
аутентические обороты.



Состав исполнителей кантов может быть такж е самым разнообразным: от 20— 
25 человек до 50—60 и более.

По своей тесситуре канты  достаточно удобны. Более того, оригиналы , написанные 
для мужского или юношеского состава, излож ены  и аранж ированы  автором пособия 
для ж енских составов в двух-, трех- или четырехголосном излож ении.

Многие канты , представленные в пособии, могут быть транспонированы на м. 3, 
б. 3 вверх или вниз. На более ш ирокий интервал проводить транспонирование считаем 
нецелесообразным, так как  это изменит тонально-тембровую окраску произведений.

Среди наиболее простых кантов: «Всю землю в цветы апрель одевает» (XVII в.), 
«Буря море раздымает» (XVIII в.), «Два каплуна-хоробруна» (XVIII в.).

Эти канты  могут исполняться учащ имися как  базовой ш колы, так и хором стар
ш их классов.

Следует обратить внимание на большое количество куплетов, которое можно 
уменьш ить по ж еланию  руководителей хоров. Важно следить за тем, чтобы сокращ е
ние количества куплетов не исказило содерж ания кантов.

Из более слож ных и достаточно известных кантов для хора старш еклассников 
предлагаем «Днесь, Орле Российский», «Радуйся, Росско земле» и «Сидит сова на 
печи». Эти канты  отличают более ш ирокий диапазон партий и довольно слож ный

о  р  о  а
ритмический рисунок с переменными размерами: Целесообразно предвари

тельно подготовить хор к гармоническому трехголосию, используя упраж нения на 
чередование функций Т-Д-Т, T-IV-T, T-VI-T в удобной тесситуре, начиная с унисона и 
заканчивая тоникой (см. нотное прилож ение, упраж нение 1).

П осле пропевания уп раж нений  можно приступать к разучиванию  кантов, обра
щ ая особое внимание на точное интонирование аккордов. Канты  следует петь всем 
вместе в аккорде, используя ф ерм аты  там , где, по мнению педагога-хормейстера, 
нет стройности звучани я. Н а этом этапе чрезвы чайно полезно использовать п р и 
ем пения то вслух, то про себя. С каж ем , вслух пою тся тонические аккорды , а 
все остальны е — про себя. Затем  наоборот — тонические аккорды  про себя, а все 
остальны е вслух.

Больш ую роль в репетиционной работе следует уделить ритмическому и динам и
ческому ансамблю. У чащ иеся чащ е всего сокращ аю т крупные длительности, скаж ем , 
половинные, теряя ощущ ение внутренней пульсации, что неизбежно приводит к к а 
чаниям  в темпе. В качестве упраж нения можно использовать прием пения с дроблени
ем, где самая м елкая длительность (восьмая) принимает на себя роль пульсирующ ей 
единицы. Этот прием поможет исполнителям  петь ритмически устойчиво, сохранять 
ровный темп (см. нотное прилож ение № 2).

При работе над произведениями нельзя упускать из виду одновременное и еди
нообразное произнесение гласны х и согласных, учиты вая при этом особенности старо
славянских текстов.

Н есколько иного подхода в исполнении требуют «Многолетия» (большое и малое) 
Василия Титова и Д м итрия Бортнянского. Данные произведения носят самостоя
тельны й характер, не являясь, как  принято, частью торжественных богослужений. 
«Многолетия» написаны для мужского и смешанного состава, при необходимости эти 
составы могут быть заменены ж енским и голосами (варианты  перелож ений сделаны 
автором учебно-методического пособия). Эти песнопения требуют четкого произнесе
ния текста и контрастной динам ики.



П риступая к работе над духовными произведениями и частям и известных хоро
вы х концертов русских композиторов X V II—X IX  вв., дириж ерам и педагогам в пер
вую очередь следует познакомиться с творчеством авторов, определить характерны е 
стилистические черты и виды фактуры  сочинений (гармоническая или полифониче
ская). П рактически все сочинения Д. Бортнянского, С. Давыдова, А. Львова, вклю 
ченные в учебно-методическое пособие, объединены общими чертами музы ки того 
времени: возвыш енностью настроения, красотой формы, мастерством гармонического 
язы ка. Все они представляю т не только благодатный учебно-педагогический матери
ал, но и могут служ ить важ ны м  средством воспитания духовности и художественного 
вкуса у детей.

Один из лучш их хоровых концертов — концерт Д. Бортнянского № 3. В пособии 
дана его первая часть «Господи, силою Твоею» в переложении для детского состава, 
сделанном мастером хоровых обработок и переложений Станиславом Грибковым, 
много лет работавш им с детскими хорами. Тональность оригинала C-dur. Характер 
м узы ки торж ественно-панегирический. Вот почему довольно подвижный темп этого 
сочинения не долж ен быть суетливым. Хоровая фактура насыщ ена имитационностью. 
В качестве упраж нений по освоению полифонических приемов могут послужить к а 
ноны, построенные на мелодиях русских народных песен «Во поле береза стояла», 
«Со вьюном я хожу» (см. нотное прилож ение, упраж нения 3, 4). Работа над такой 
музыкой полезна для развития у хористов полифонического мы ш ления, умения слы 
ш ать одновременно звучание нескольких мелодических линий. Определенную пользу 
приносит каноническая форма в освоении терцового двухголосия.

Ф рагменты литургических песнопений «Слава Отцу и Сыну» Д. Бортнянского, 
«Слава» С. Д авы дова, а такж е «Х ерувимская» А. Л ьвова довольно сложные для ис
полнения как  по содержанию, так  и в отнош ении ансамбля. Определенные ансамбле
вые трудности могут вызвать наличие почти в каж дом голосе особого ритмического 
рисунка и разной подтекстовки, соотношение силы звучания верхнего голоса и и зл а
гаю щ их основной тематический материал средних голосов, чередование медленного и 
быстрого темпов, ровность ды хания и стройность звучания партий в аккорде.

При разучивании этих произведений полезно отрабатывать полифонические эле
менты на упраж нениях, построенных в форме канона, а такж е использовать распе
вания на чередовании гармонических последовательностей T-S-D-T в трехголосном 
излож ении. В тех случаях, когда часть исполнителей выполняет функцию  фона, хор 
должен владеть навыком цепного ды хания, обеспечивая непрерывность звучания 
длинных м узы кальны х фраз (см. нотное прилож ение, упраж нения 3, 5).

* * *

Светские хоры  a cappella  А. Алябьева, А. Варламова и А. Даргомыжского за
нимают особое место в истории хоровой м узы ки. В жанровом отношении они близки 
к наиболее распространенным в то время видам сольной и ансамблевой м узы ки, не
велики по объему, имеют куплетную  форму и написаны в виде хоровых миниатюр 
песенного или романсового типа.

В хорах А. А лябьева «Песня о молодом кузнеце» и в «Охотничьей песне» боль
ш ая роль отводится сопрановой партии, ведущей основную мелодию как  в сольных 
эпизодах, так и в хоровых припевах. Огромное выразительное значение имеют здесь 
тембровые средства: сопоставление хорового tu t t i  и solo. Трехголосный принцип изло-



ж ения, параллельное движ ение верхних голосов и противопоставленное им движ ение 
нижнего голоса, аккордовы й склад, ритмическое равенство голосов хоров говорят о 
явном следовании традициям  канта.

Значительный интерес представляет вокальное произведение А. В арлам ова «Беле
ет парус одинокий» в переложении для детского хора Г. Беззубова. Автор переложения 
поручает основную мелодию солисту, а хор выполняет функцию  аккомпанемента.

Это произведение несомненно потребует специальной работы для достижения ан
самбля хора с солистом. Хору нужно «слушать» и «слышать» солиста, гибко м еняя ди
намику в соответствии с художественным замыслом данного произведения. Большую 
пользу при работе окаж ут вокальные упраж нения, построенные на опевании устой
чивых ступеней лада (d-moll). Например: d-cis-e-d; f-e-q-f; a-qis-b-a; d-cis-e-d и т. д. 
(см. нотное приложение, упраж нение 6).

Д ля достиж ения ритмического ансамбля полезно, разбив коллектив на две равные 
группы, предлож ить одной отстукивать метрическую  пульсацию , а другой — ритм и
ческий рисунок. При работе над произведением нельзя упускать из виду одновре
менное и единообразное произнесение гласны х и согласных. В качестве подготовки к 
пению со словами можно использовать и исполнение на какой-либо слог, к ак  в начале 
произведения, например: ля -л я  и т. д. (см. нотное прилож ение, упраж нение 7).

Хор «На севере диком» А. Д аргом ы ж ского представлен двумя вариантами: для 
детского хора a cappella и с сопровождением фортепиано. Специфичность хорового 
письма А. Д аргомыж ского заклю чается в том, что при преимущ ественно туттийном 
излож ении каж ды й голос по-своему индивидуален и самостоятелен. Поэтому, рабо
тая над сочинением, полезно пропевать голоса отдельно, затем комбинируя в дуэтах 
С*+С2; С Н А 1; С2+ А х. Т акая репетиционная работа дает возможность прослуш ать к а ж 
дую партию и мелодическую линию  по «горизонтали», вы явить мелодическое богат
ство произведения.

«Весеннее утро» Ц. Кю и — одна из хоровых миниатю р, написанная композито
ром специально для детского состава с четко выраж енной трехголосной аккордовой 
фактурой. Конечно ж е, на первом этапе разучивания будут преобладать чисто тех
нические задачи: интонирование интервалов, хроматизмов, осознание мелодической 
линии в голосах. Затем будут реш аться и более слож ные творческие задачи.

* * *

Раздел, в котором представлены хоры  из опер, а такж е хоры  с сопровождением, 
более удобный для исполнения благодаря фортепианному сопровождению.

Хор «Друженька, хорош енькой» из свадебного обряда оперы  «К ак поживеш ь, 
так  и прослывеш ь» В. П аш кевича и его ж е хор из III  действия исторического пред
ставления «Н ачальное управление Олега» излож ены  в трехголосном варианте для 
женского состава. М узы кальная форма — куплетно-вариационная. По тесситуре они 
удобны для исполнения, нет очень низких  и слиш ком  высоких нот.

Хоры имеют танцевальны й характер, в сопрано преобладает поступенное движ е
ние мелодии, остальные два голоса составляю т гармоническую  основу. П артия акком 
панемента поддерживает исполнение ритмически и тонально.

Хор девуш ек из оперы  «А скольдова могила» А. Верстовского отличает особая 
мелодичность. Он выдерж ан в ритме полонеза и болеро, преобладает гармоническая 
ф актура излож ения. Интонационно хор связан с сентиментальным романсом того 
времени. В елика роль оркестрового аккомпанем ента. Несмотря на ясность и доступ
ность м узы кального язы ка, имею тся и определенные трудности для исполнения: 
ш ирокие интервальны е скачки  на октаву и сексту, внутрислоговые распевы с чередо



ванием м елких длительностей (восьмые, шестнадцатые), неудобные гласные «и»,  «е» 
на сильной доле такта. В припеве наряду с яркой мелодией в партии сопрано налицо 
аккомпанирую щ ий голос в альтах.

Больш ую  помощь в работе над хором окаж ут упраж нения ритмического х ар ак 
тера, когда партия сопрано в трехдольном размере пропевает и отстукивает ритм чет
вертны ми длительностями, а альты  в это время «проводят» ритмическую  пульсацию 
восьмыми и ш естнадцатыми длительностями, далее — наоборот (см. нотное прилож е
ние, упраж нение 8).

«Горные вершины» А. Варламова, «Жаворонок», «Ты, соловушка, умолкни» 
М. Глинки — мастерские перелож ения известных романсов для двухголосного хора, 
выполненные А. Л уканины м  и А. Егоровым. Эти произведения отличают м ягкий л и 
ризм и изящ ество. Несмотря на внешнюю простоту, они слож ны для исполнения. Са
мого серьезного внимания потребуют вопросы ды хания, вы певания м елких длитель
ностей, скачков (на м. 7, ч. 4, ч. 5) и хроматизмов. Обязательное условие достиж ения 
хорошего ансамбля и темпо-ритмической гибкости исполнения — постоянное ощ ущ е
ние хористами пульса инструментального сопровождения. Д ля улучш ения темброво
го ансамбля в репетиционной работе полезно использовать прием пения на различные 
слоги: лю, ку — у сопрано, ди, зу — у альтов. Данные хоровые перелож ения могут 
быть рекомендованы для работы с учащ имися базовой ш колы  (6— 7 классы).

«Ночевала тучка золотая» А. Даргомыжского — в оригинале вокальное трио для 
сопрано, тенора и баритона в сопровождении фортепиано. Автор хорового переложения
А. Л уканин. Лиризм  и ш ирокая распевность потребуют от исполнителей культуры 
звука, стройности звучания всех голосов. Интонационная точность будет зависеть от 
крепкой мыш ечной опоры звука. Достижение слитного звучания хора (без цезур на 
протяж ении целого предложения) возможно благодаря цепному дыханию. Полезным 
может быть упражнение на развитие цепного ды хания. Например, исполняется гамма 
в восходящем или нисходящем движ ении целыми нотами. В середине каждого звука 
каждый хорист четко и одновременно с партнерами возобновляет дыхание и затем ин
тонационно уверенно повторяет тот же звук (см. нотное приложение, упражнение 5).

Хоры из опер «Князь Игорь» А. Бородина («Улетай на крыльях ветра»), «Рог- 
дана» А. Даргомыжского («Как денница появится»), «Чародейка» П. Чайковского 
(«Пойду ль, выйду ль я») объединяет песенное начало.

При работе над этими хорами важ но добиться четкого, но бережного произнесе
ния текста, смягченного исполнения окончаний слов, филировки в конце фраз, м яг
кой, но активной атаки звука. Огромную роль в дорисовке художественного образа 
произведений играет фортепианное сопровождение.

При работе над этими произведениями полезно использовать комплекс уп раж 
нений, нацеленны х на развитие цепного ды хания, разнообразных штрихов (legato, 
staccato , non legato), хорового и группового ансамбля. Хористы долж ны ясно пони
мать, какие задачи преследует то или иное упраж нение, работать с полной отдачей 
сил, как  над любимым произведением, в котором все приобретенные навы ки еще бо
лее усоверш енствуются (см. нотное прилож ение, упраж нения 5, 9, 10, 11).

Хоровые миниатюры «Заря лениво догорает» Ц. Кюи, «Вечерняя песня» М. Му
соргского, «Горные вершины» С. Танеева объединяют лирический характер излож е
ния, ш ирота мелодического ды хания, напевность и гибкость фразировки, «диалоги
ческое» построение фактуры. Преобладает в хорах двухголосие, хотя эпизодически 
«включается» и трехголосие. Яркой изобразительностью отличается фортепианное 
сопровождение, его ритмическая пульсация помогает хору правильно ощ ущ ать и ди
намический пульс произведений.



ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 
ХОРОВОЙ МУЗЫКИ (X—XIX вв.)

П риняв в 988 г. крещ ение, Русь стала наследницей и продолж ательницей тради
ций византийской церковной культуры  и м узы ки. Н ачалась новая для России эпоха 
в развитии культуры , связанной с христианским  мировоззрением. Самостоятельное 
развитие заимствованных у греков основ церковного пения составляет отличительны й 
признак истории пения русского. У же в первый период его формирования появились 
не только «русские» новые распевы, но и иное музы кальное письмо, и к ак  бы новая 
система музыкально-певческого искусства.

П ервоначальным и древнейш им распевом Русской православной церкви является  
знам енны й распев. Свое название знаменны й распев получил от слова «знамя», т. е. 
знак, нотный знак. Эти песнопения были одноголосными и исполнялись м уж ским  хо
ром без сопровождения (a cappella). Знам енная запись не давала точного звуковы сот
ного и ритмического обозначения. М елодика распевов отличалась плавностью, посте
пенностью движ ения, ритм основывался на мерной, спокойной декламации текста.

Значительную  роль в м узы кальном  образовании той поры сыграли певческие  
ш колы . Уже в XV в. в М оскве, Пскове и других городах было немало певческих ш кол. 
Среди них издавна славились ш колы  новгородские. Они готовили выдаю щ ихся м асте
ров церковного пения для многих хоров.

В создании высокоразвитого певческого искусства Древней Руси принимало уча
стие множество певцов-труж еников, большинство из которых остались неизвестны 
ми. Документы сохранили лиш ь отдельные имена: братья Василий и Савва Роговы, 
Ив^н Нос, Стефан Голыш , Федор К рестьянин (Христианин).

Эволюция древнерусского певческого искусства вклю чала и усоверш енствования 
крюкового (знаменного) письма. Удачной оказалась система дополнительных обозна
чений киноварью  (красный цвет), разработанная новгородским распевщ иком Иваном 
Ш айДуровым в XVI в.

Время возникновения многоголосного пения в Древней Руси точно неизвестно. 
Первое упоминание о многоголосном (строчном) пении появилось в XVI в. Возникло 
строчное пение на основе русского народного многоголосия (двух-, трех-, редко че
тырехголосного). Раннее многоголосие было мелодическим по своей природе. Одно
временное звучание нескольких горизонтально развиваю щ ихся мелодических голосов 
иногда создавало диссонирующее звучание, что было характерным для раннего русско
го многоголосия. Ведущим голосом в строчном пении (в трехголосном изложении) я в 
лялся средний и назы вался «путь», верхний голос — «верх», ниж ний голос — «низ».

В XVII в. из ю го-западных районов России стало проникать партесное пение, 
т. е. пение по партиям  (гармоническое), которое явилось следствием польского 
католического влияния. К ак и знаменное, оно не имело инструментального сопро
вож дения. В это время на Западе гармоническое пение было в полном своем расцве
те. Специфической чертой партесного пения является четырехголосный аккордово
гармонический склад. Н аряду с м уж ским и голосами звучат голоса мальчиков, хор 
делится на четыре голоса: дисканты , альты , тенора и басы. Партесное пение отличает 
четкая  ладовая и м етро-ритм ическая организация, яркие контрасты между разделами 
формы; контраст образного, тематического, темпового, динамического, фактурного, а 
такж е контраст полифонического и гармонического излож ения. Д ля записи партес-



ного пения потребовалась пятилинейная нотация, получивш ая название «киевское 
письмо», в котором ноты имели квадратную  форму.

К концу XVII в. были разработаны теоретические основы партесного пения. Са
мым значительны м  из этих руководств является  «Идея грам м атики мусикййской» 
Н и колая Д илецкого. «Грамматика» Дилецкого охватывает ш ирокий круг вопросов 
теории м узы ки, техники музы кального сочинения и эстетической проблематики.

К концу XVII в. партесное пение, завоевывая все большее число сторонников, 
становится популярным не только в Москве, но и во многих других городах.

Особенности партесного стиля определили и зарож дение нового ж анра — хоро
вого концерта (конец XVII в.). Он представлял собой торжественные, праздничные 
композиции, отличаю щ иеся пыш ностью и  эффектностью звучания. Состав хора был 
разны м: четыре, восемь, двенадцать, двадцать четыре и даж е сорок восемь голосов, 
что свидетельствует о высочайш ей культуре хорового исполнения. В одночастных 
ком позициях хоровых концертов соблюдался темповый контраст и смена размера в 
каж дом  разделе. В трехчастной форме концерта смена темпа была следующей: быст
ро — медленно — быстро. М ежду частями, к ак  и внутри них, часто иснользовалось 
противопоставление мощного звучания всего хора ( tu tti)  и легкой прозрачной ф акту
ры солистов (solo).

Концерты  создавались чащ е всего на тексты  из П салты ри (Псалмы Давида) или 
других молитв. П салтырью  назы вали одну из свящ енны х кн и г Ветхого Завета, в ко 
торой собраны 150 псалмов. Авторами псалмов были Моисей, Соломон, Асаф и др. 
Однако больш ая часть псалмов принадлеж ит царю и пророку Давиду.

В ж анре хорового концерта работали многие русские композиторы: Н. Дилец- 
ки й , В. Титов, А. Вед ель, С. Д егтярев, С. Давыдов, П. Турчанинов, М. Березовский, 
Д. Бортнянский , А. Львов и др.

Титов Василий П оликарпович (ок. 1650 — ок. 1710). В исторических документах 
им я В. Титова впервые встречается в 1678 г., когда он был зачислен в хор государе
вых певчих дьяков царя Ф едора А лексеевича. П рославился Титов как  композитор, 
написавш ий м узы ку к  «Псалтыри рифмотворной», переложенной на вирш и видным 
поэтом и проповедником Симеоном П олоцким (около середины 1680-х гг.). В. Титов 
такж е автор 28 многоголосных концертов (до двенадцати и более голосов). Ему п ри 
надлеж ат концерт на П олтавскую  победу «Рцы нам ныне» (1709), отдельные песнопе
ния, в том числе «Большое многолетие».

Б ортнянский Д митрий Степанович (1751— 1825) — композитор, дириж ер, пе
дагог. Б ортнянский , как  и некоторые его знаменитые современники, среди которых 
худож ники Д. Л евицкий и В. Боровиковский, скульптор И. Мартос, композитор 
М. Березовский, был выходцем с У краины . В семилетнем возрасте его привезли в 
Петербург, в Придворную певческую капеллу. Здесь он под руководством Галуппи 
заним ался теорией м узы ки. В 1768 г. Д. Бортнянский уехал в Италию д л я  продол
ж ен и я м узы кального образования, где пробыл до 1779 г. По возвращ ении был н азн а
чен капельмейстером капеллы , а с 1796 г. и до самой смерти руководил Придворной 
певческой капеллой. С именем Д. Бортнянского связан новый этап в деятельности 
капеллы . Он содействовал комплектованию  хора лучш ими голосами России и, будучи 
великолепны м знатоком вокального и хорового искусства, довел хоровое исполнение 
до совершенства.

Д. Бортнянским  написано более 100 духовно-музыкальных произведений, из 
них 35 концертов для четырехголосного смешанного хора, 10 концертов для двух



хоров. Концерт № 32 «Скажи ми, Господи, кончину мою» по своим м узы кально
художественным достоинствам признается произведением классическим.

Д. Бортнянский — автор 6 опер: «Креонт» (1776), «Алкйд» (1778), «Квинт Фабий» 
(1778), «Празднество сеньора» (1786), «Сокол» (1786), «Сын-соперник» (1787).

Д авыдов Степан И ванович (1777— 1825) — талантливы й русский композитор на
чала X IX  в., выходец с У краины  (Черниговская губерния). Ученик Д ж . Сарти. Был 
театральны м капельмейстером. Его перу принадлеж ит множество произведений, на
писанных в различны х ж анрах: опера-тетралогия «Днепровская русалка», балеты 
«Увенчанная благость», «Ж ертвопринош ение благодарности», м узы ка к  театральным 
постановкам и ряд духовных сочинений. Из них были изданы десять четырехголос
ных хоровых концертов, три концерта для двух хоров.

Больш ая часть духовно-музыкальных сочинений С. Давыдова отличается внеш 
ним блеском и звучностью. В его произведениях заметно влияние музыкального 
стиля итальянской ш колы , что ясно сказы вается как  в превосходстве в них сольного 
пения над гармоническим, так и в ариозном характере сольных мелодий.

Львов А лексей Ф едорович (1798— 1870) — композитор, м узы кант, исполнитель. 
Родился в семье бывшего директора Придворной певческой капеллы  Федора П етрови
ча Львова в г. Ревеле (ныне Таллинн). Получил домашнее музы кальное образование. 
К ак композитор стал известен в 1833 г., написав гимн на текст В. Ж уковского «Боже, 
царя храни», признанны й потом общероссийским. Труды А. Львова по духовной му
зы ке написаны в период с 1836-го по 1861 г., когда он был назначен директором П ри
дворной певческой капеллы . Композитор задался целью привести в порядок церков
ное пение, выдвинув на первый план свящ енный текст и подчинив ему м узы кальны й 
ритм.

Среди выдаю щ ихся сочинений А. Львова: «Х ерувимская песнь» № 1, «Достойно 
есть» № 2, «Вечери Твоея тайны я», а такж е четыре духовных концерта.

* * *

Партесное пение в XVII в. было представлено не только концертами. Другой раз
новидностью этого пения являлись псальмы  и канты .

П сальм ы  представляли собой особый вид домаш них песнопений на духовные тек
сты. Благодаря содержанию , уж е не связанному непосредственно с культом, они слу
ж или  своеобразным переходом от церковной тем атики к светской. Их истоком стала 
библейская «Книга псалмов», составленная Симеоном П олоцким на русском язы ке и 
полож енная на м узы ку В. Титовым.

Духовный кант как  особый музы кально-поэтический ж анр слож ился в У краине 
и в Беларуси. В нем синтезировались мелодические обороты польского, украинского, 
белорусского, а затем и русского происхож дения. Близость к народному складу, к 
народным традициям  способствовала быстрому распространению канта, о чем свиде
тельствуют многочисленные рукописные сборники конца XVII — начала XVIII в.

В ранних рукописях нередко встречаются одно-, двух-, четырехголосные канты , 
но ближ е к XVIII в. окончательно устанавливается трехголосная фактура. При этом 
голоса неравноправны: два верхних движ утся параллельно, а ниж ний образует фи- 
гурационный гармонический фундамент. Иногда встречаются приемы им итации, но 
преобладает аккордово-гармонический принцип. Канты создавались музыкантами- 
профессионалами, имена которых в большинстве случаев не сохранились.



По принятой в России линейной системе хоровая партитура стала котироваться в 
разны х ключах: клю ч «до» предназначался дисканту, альту, тенору, клю ч «соль» — 
только дисканту, а клю ч «фа» — только басу. Исходя из этого, можно предполож ить, 
что и составы хоровых ансамблей, исполнявш их канты , обязательно соответствовали 
клю чам , обозначенным в партитурах.

П анегирические канты , или канты -виваты , исполнялись муж ским  составом и 
создавались по случаю  крупны х побед, а духовно-назидательные и светские канты  
предназначались для домаш него пения самыми различны м и составами хоровых ан 
самблей, вклю чаю щ ими, возможно, и ж енские голоса.

Довольно полное представление о кантах и псальмах дает рукописны й сборник 
«Псальмы душ еполезные» первой половины XVIII в. из собрания Ф. Буслаева. Содер
ж ание сборника (более 200 примеров) представляет значительны й и очень разнообраз
ный репертуар духовных и светских, торжественных и интимны х русских хоровых 
произведений указанного периода.

* * *

Во второй половине XVIII в. в Петербурге и Москве были открыты общедоступ
ные российские театры , в которы х наряду с драматическими спектаклям и давались 
и оперные.

Оперы русских композиторов второй половины XVIII — начала XIX в. впитали 
в себя влияние древней певческой традиции — как  церковной, так  и народной. По 
своему складу они относились к народно-бытовым операм, хотя в них с течением вре
мени стали проявляться как  черты  итальянской оперы (seria), так и более слож ная 
драматургия и содерж ательность. Ранние русские оперы отличаю тся ярко вы раж ен
ным демократизмом: в них действуют обычные люди, выходцы из простого народа; 
интонационная сфера вклю чает в себя м узы кальны й язы к городской, крестьянской 
«российской песни», в них ш ироко представлен кант. В строении ранних русских 
опер преобладает номерная структура. М узы кальны е эпизоды чередуются с разговор
ными диалогами. Первые оперы русских композиторов выросли непосредственно из 
театральны х представлений, которые можно назвать театральны ми спектаклям и с 
музы кой. В XVIII в. автором оперы считался не композитор, а драматург.

Две премьеры 1779 г. были справедливо восприняты к ак  рождение ж анра н а 
циональной комической оперы. Это встреченные восторженными приветствиями «Н е
счастье от кареты» Я. К н яж нина (музы ка В. П аш кевича) и «М ельник — колдун, 
обманщ ик и сват» А. Аблесимова (м узы ка М. Соколовского). Опера Соколовского про
держ алась в репертуаре вплоть до начала XX в.

И нтереснейш ий образец русской национальной оперы XVIII в .— опера М. Ма- 
тинского «Как пож ивеш ь, так  и прослывеш ь, или Санкт-П етербургский гостиный 
двор». М. М атинский был автором текста и м узы ки оперы в первой, не дош едш ей 
до нас редакции. Автором м узы ки второй, известной нам редакции был композитор 
В. П аш кевич.

П аш кевич В асилий А лексеевич (ок. 1742— 1797) — скрипач, дириж ер, певец, 
актер музы кального театра. Он был дириж ером «бальной музыки» при дворе, рабо
тал помощ ником регента в Придворной певческой капелле, сочинял хоровые произ
ведения. Кроме того, он преподавал в м узы кальны х классах А кадемии худож еств и 
в течение ряда лет состоял дириж ером  и руководителем «Вольного театра» Книппе- 
ра — Дмитриевского (1779— 1783) в Петербурге.



В 1789 г. В. П аш кевичу был пож алован титул коллеж ского асессора, соответство
вавш ий армейскому званию  полковника. Ф акт редкий для XVIII в.: русский ком пози
тор получил почести наравне с иностранцем — только Сарти был удостоен такого ж е 
чина. И м ператрица Е катерина II очень ценила В. П аш кевича и поручала ему самые 
ответственные задания, в частности написание м узы ки к ее собственным именинам, 
дворцовым торжествам. После смерти Екатерины  II Павел I немедленно уволил ком 
позитора, оставив после тридцатипятилетней службы без всякой пенсии. 9 м арта 
1797 г. П аш кевич скончался.

В наследии В. П аш кевича осталось несколько опер: «Несчастье от кареты»
(1779), «Скупой» (1782), «Тунисский паш а» (1782), «Февёй» (1786), «Федўл с детьми» 
(1791), «Как пож ивеш ь, так  и прослывеш ь, или Санкт-П етербургский гостиный двор» 
(2-я ред. 1792), «Обедня», а такж е пять четырехголосных концертов, м узы ка к дра
матическим  спектаклям .

Чрезвы чайно интересны в опере «Как пож ивеш ь, так  и прослы веш ь...»  бытовые 
сцены. Во втором действии мы встречаем большую хоровую сцену, впервые в истории 
русской оперы воспроизводящ ую  один из эпизодов национального свадебного обряда. 
Все второе действие представляет собой девичник, в котором М. М атинский и В. П аш 
кевич тщ ательно отраж аю т все элементы обряда. Н есмотря на то, что использованные 
автором мелодии дословно не встречаю тся ни в одном сборнике русских народных пе
сен, утверж дается, что М. М атинский, будучи выходцем из народа и прекрасно зная 
его песни и обряды, воспользовался теми или иными местными вариантами знакомы х 
ему с детства мелодий. Песни расписаны  для трехголосного ж енского хора.

П ора русского романтического м узы кального театра 20—30-х гг. X IX  в. заверш а
ется операми А. Верстовского.

Верстовский А лексей Н иколаевич (1799— 1862) родился в семье потомственных 
военных, заним ался композицией и театральны м делом. Его тридцатипятилетню ю  
работу в театрах называю т «эпохой Верстовского»: при нем улучш илась постано
вочная сторона спектаклей  и значительно обогатился репертуар. Он был не только 
умелым администратором, но и не менее профессиональным режиссером и дириж е
ром. Перу А. Верстовского принадлеж ит несколько опер: «Пан Твардовский» (1828), 
«Вадим, или Пробуждение двенадцати спящ их дев» (1832), «Аскольдова могила» 
(1835), «Тоска по родине» (1839), «Чурова долина, или Сон наяву» (1844), «Громо
вой» (1857); оперы-водевили — «Бабуш кины  попугаи» (1819), «Кто брат, кто сестра» 
(1824), «Встреча дилиж ансов» (совместно с А. А лябьевым, 1825) и др.; баллады «Чер
ная ш аль» на стихи А. П уш кина и «Три песни» на слова В. Ж уковского.

Верш иной творчества А. Верстовского и одновременно заверш ением всего истори
ческого пути, пройденного русской оперой в XVIII — начале X IX  в ., стала «А сколь
дова могила» (либретто М. Загоскина). В ней А. Верстовский выдвинул новый тип 
песенно-диалогической оперы. Хоры в опере отраж аю т бытовой фон действия и 
интонационно близки к городскому романсу того времени. Они впитали интонации 
русской, украинской, польской песни. М елодическое богатство хоров иногда подчер
кивает активная ритм ика популярны х в городском быту полонеза и м азурки.

* * *

В первой трети XIX в. меняю тся условия развития м узы кального искусства и его 
место в ж изни  общества. Композиторы и исполнители стали ощ ущ ать нарастаю щ ий 
интерес к  их творчеству в достаточно ш ироких социальны х кругах.



Высокие достиж ения русской профессиональной хоровой культуры  (как  церков
ной, так и светской), а такж е богатые традиции народно-песенного творчества подго
товили почву для  возникновения в 20—30-е гг. XIX в. нового самостоятельного ж ан 
ра — оригинальной светской хоровой пьесы a cappella.

И склю чительно важную  роль в образовании этой новой разновидности хоровой 
м узы ки сыграло ш ирокое распространение в России домашнего м узицирования. Этот 
род м узицирования существовал уже в XVIII в. В значительной степени он возник 
как  результат назревш ей необходимости: известная ограниченность концертной ж и з 
ни, вы званная особыми социальными условиями крепостнической России, возмещ а
лась домаш ним музицированием.

Одной из самых популярны х форм «домашней» м узы ки в это время был бытовой 
кант, который уж е с конца XVIII в. представлял собой вполне развиты й ж ан р  — как  
по содержанию , так  и по музы кальному язы ку.

На становление хоровой м узы ки a cappella большое воздействие оказал и другой 
распространенный среди любителей м узы ки ж анр — русская народная песня, особен
но городская народная песня.

Н аконец, третьей распространенной формой домашнего музицирования в начале 
XIX в. стал бытовой романс. Можно с уверенностью говорить о том, что романсный 
ж анр оказал непосредственное воздействие на развитие вокальны х ансамблей и хо
ровой м узы ки a cappella как  в области содерж ания, так и в области музыкального 
язы ка.

Таким образом, бытовая м узы ка, всегда насыщ енная ж ивы м и интонациями, 
явилась основой нового ж анра хоровой м узы ки — светской оригинальной хоровой 
м узы ки a cappella.

Среди композиторов, сы гравш их решающую роль в становлении и формировании 
этого ж анра, преж де всего следует назвать А. Алябьева.

Алябьев Александр Александрович (1787— 1851) вошел в историю русской м у
зы ки в первую очередь как  автор романса «Соловей» (слова А. Дельвига) — под
линного ш едевра вокальной лирики . Автор опер, балета, множ ества водевилей, ор
кестровых сочинений, более 150 песен и романсов, а такж е хоровых сочинений, он 
до сих пор остается известным «незнакомцем», страницы  биографии которого начали 
заполняться только во второй половине XX в. Известно, что А. Алябьев участвовал в 
Отечественной войне 1812 г. В Петербурге он общ ался с литературными и театраль
ными деятелям и: А. Грибоедовым, А. Ш аховским, И. Крыловым, А. Верстовским. 
Бы л одним из первых интерпретаторов поэзии А. П уш кина в музы ке: «Я вас любил», 
«Увы, зачем она блистает» и др.

Среди наиболее известных сочинений: оперы «Лунная ночь, или Домовые» 
(1822), «А ммалат-Бек» (1847), оперы-водевили (многие совместно с А. Верстовским, 
Ф. Ш ольцем) «Деревенский философ» (1823), «Встреча дилижансов» (1825), «Утро и 
вечер, или Ветер переменился» (1826), балет «Волшебный барабан» (1826), хоры «В 
танце», «Пела, пела, пташ ечка», «Песня о молодом кузнеце», «Прощанье с соловь
ем», «Охотничья песня», около 60 духовных сочинений.

П одавляю щ ее большинство хоровых произведений А. А лябьева написано в к у п 
летной форме и невелико по объему. Композитор применяет и форму рондо (хор 
«В танце»). В произведениях наш ли отраж ение некоторые черты романсовой куль
туры: обилие орнаментики, украш ений в верхних голосах хора, обращение преиму
щественно к доминантовой ф ункции, использование мелодических ходов V-VII-I.



Трехголосный принцип излож ения, параллельное движ ение верхних голосов и проти
вопоставленное им движ ение ниж него голоса, аккордовы й склад, ритмическое равен
ство голосов хора говорят о явном следовании традициям  канта. Значительная часть 
смеш анны х хоров a cappella А. А лябьева написана для четырехголосного состава.

Удивительное мелодическое богатство хоров А лябьева, отш лифованность м узы 
кальной формы, лаконичность излож ения, тонкое чувство природы человеческого 
голоса — все это позволяет считать их классическими образцами русской м узы ки 
a cappella первой половины X IX  в.

В арлам ов А лександр Егорович (1801 — 1848). Сочинения А. Варламова, ком 
позитора редкого мелодического дарования, ставш ие «эмоциональным отраж ением 
эпохи», были удивительно популярны . Знам ениты й «Красный сарафан» пелся все
ми сословиями — и в  гостиной вельмож и, и в курной избе м уж и ка — и даж е полу
чил воплощ ение в изобразительном искусстве (лубок-иллю страция). Многие романсы 
композитора вош ли в произведения таких  писателей, к ак  Н. Гоголь, И. Тургенев, 
И. Гончаров, Н. Н екрасов.

Судьба А. Варламова переменчива. Он познал успех и признание, был обласкан 
любовью современников, но после смерти надолго забыт.

Ныне песни и романсы «русского Ш уберта», известного театрального компо
зитора и дириж ера, замечательного вокального педагога, вновь ш ироко известны и 
любимы.

Вокальны й и педагогический опыт Варламова обобщен в труде «Полная ш кола 
пения» (1840). Основные полож ения «Ш колы пения» были весьма прогрессивны. В 
них подчеркивалось, что преподаватель должен обладать практическим и навы кам и и 
владеть теорией, в задачу певца входит глубокое проникновение в замысел компози
тора. И здание содержало и примеры  вокальны х упраж нений.

Среди сочинений композитора балеты «Забавы султана, или Продавец невольни
ков» (1834), «Хитрый м альчик и людоед» (с А. Гурьяновым, 1837); романсы, песни, 
хоры, м узы ка к спектаклям  драматического театра (в частности «Гамлет», 1837). Об
ращ ался Варламов к обработкам русских народных песен (сборник «Русский певец», 
1846).

Глинка М ихаил И ванович (1804— 1857) — первый композитор, откры вш ий но
вую эпоху в диалоге западноевропейской и русской культур. С творчества М. Глинки 
начинается классический период русского музы кального искусства. Ему впервые 
удалось воплотить в профессиональной музы ке особенности русского мелоса, ладово
гармонического м ы ш ления, узаконив «русскость» в традиции европейского м узы 
кального искусства. В операх «Иван Сусанин» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) 
М. Глинка обобщил характерны е черты  русского народного творчества, возвысил н а
родный напев до трагедии и откры л в них мир народной героики, былинного эпоса и 
сказки .

М. Глинка как  мастер слож ился в период расцвета русской художественной куль
туры и прежде всего поэзии. Среди людей, окруж авш их композитора в разное врем я ,— 
А. Дельвиг, А. Грибоедов, В. Ж уковский , К. Брю ллов, Н. К укольник, Т. Ш евченко. 
Особое место в ж изни  М. Глинки заним ала личность А. П уш кина, его творчество. С 
ним композитора роднит способность поэтизировать действительность, видеть пре
красное в повседневном, воплощ ать художественные образы, не противоречащ ие 
вечным законам  красоты  и гармонии. Сочинения композитора отличает певучая ме
лодичность. П оразительная свобода голосоведения в м узы ке Глинки связана с вокаль
ностью, распевностью.



Важное место в творчестве композитора занимаю т произведения для хора. Это 
кантата «Пролог» и ж енские хоры («П рощ альные песни» воспитанниц Е катеринин
ского и Смольного институтов). Среди сочинений для хора без сопровождения выде
ляется «П атриотическая песня» («М осква»).

П редставляю т интерес многие вокальные сочинения, переложенные для хора 
М. Б алакиревы м  («Венецианская ночь», «Колыбельная»), А. Л уканины м  («Ж аворо
нок»), А. Егоровым («Ты, соловуш ка, умолкни»).

Д аргом ы ж ский А лександр Сергеевич (1813—1869) — композитор, пианист, 
скрипач, м узы кальны й и общественный деятель. Свои главные откры тия сделал в об
ласти речевой выразительности мелодики и музыкального язы ка. В историю отечест
венной м узы ки он вошел как  непревзойденный мастер вокальной миниатю ры. Его 
романсы (около 80) составили целую эпоху в национальном искусстве. Выдаю щ ийся 
педагог, А лександр Сергеевич воспитал целое поколение прекрасны х певцов. По под
счетам биографов его творчества, у него училось около 60 человек (для сравнения, у 
М. Глинки было 40 учеников). Д ля Даргомыжского Глинка был старш им другом и 
учителем.

Значительное место в творчестве композитора занимает опера. А. Д аргомыж ским 
создано три оперы на пуш кинские сюжеты: «Торжество Вакха» (опера-балет, 1848), 
«Русалка» (1856), «Каменный гость» (1872).

Особая роль в творчестве композитора принадлеж ит циклу  трехголосных хоров 
«Петербургские серенады» на стихи русских поэтов. Они разнообразны по содерж а
нию. Это хоровые романсы «Приди ко мне», «На севере диком», «Где наш а роза?». 
Ж изнерадостны м весельем отличаю тся хоры «Что смолкнул веселия глас» (слова 
А. П уш кина), «Из страны, страны далекой» (слова Н. Язы кова). В ж анре баркаролы 
написан хор «По волнам спокойным» (слова неизвестного автора), в духе драм атичес
кой баллады выдерж ан «Ворон к ворону летит» (слова А. П уш кина). В сатирических 
хорах «В полночь леш ий» (слова неизвестного автора), «Говорят, есть страна» (слова 
А. Тимофеева) обличаются некоторые человеческие пороки.

Серенады, а их тринадцать, написаны для различны х исполнительских составов: 
м уж ских (тенора, баритоны, басы), неполных смеш анных хоров (альты, тенора, басы 
или сопрано, тенора, басы).

Ц икл «Петербургские серенады» сыграл важную  роль в становлении светского 
ж анра a cappella в творчестве русских композиторов.

Бородин А лександр П орф ирьевич (1833— 1887) — вошел в русскую историю как  
великий м узы кант и одновременно как  ученый-исследователь в области органической 
химии. Кроме того, он был наделен блестящ ими литературны ми способностями, д а 
ром педагога и просветителя.

М узыкальное наследие А. Бородина невелико по объему. Он написал две симфо
нии и симфоническую картину «В Средней А зии», около 16 романсов, два струнных 
квартета, «М аленькую сюиту» для фортепиано, а такж е оперу «Князь И горь», над 
которой автор работал 18 лет, но так ее и не заверш ил. Сущность стиля А. Боро
дина определяется категорией «музы кальный эпос». Так ж е, как  в древнерусских 
былинах, в его музы ке воплощ ается мысль о богатырской мощ и русского народа. Он 
впервые в русской музы ке ярко раскры л богатство музы кальной культуры  Средней 
А зии (образ половцев-степняков в «Князе Игоре»). Воссоздавая колорит восточных 
народных песен и инструментальных наигрыш ей, композитор умело сопоставлял 
ориентальный материал с русским м узы кальны м  эпосом, то соединяя, то разъединяя 
«свое» и «чужое».



В основу оперы «Князь Игорь» положен текст пам ятника русской литературы XII в. 
«Слово о полку Игореве». Композитору была чрезвычайно близка идея патриотизма, 
вы сказанная неизвестным средневековым сказителем. П ерсонажи древнерусского мира 
в опере реалистичны и самобытны. Композитор как  бы изучает поведение своих героев 
в разны х ситуациях: в часы величия и ликования, в дни скорби и мучений.

Кюи Ц езарь А нтонович (1835— 1918) — известный композитор, член балакирев
ского круж ка, видный м узы кальны й кри ти к , активны й пропагандист идей творчест
ва «Могучей кучки», крупны й ученый в области ф ортификационной ш колы  (отрасль 
военно-инженерного искусства).

Творческое наследие Ц. Кюи чрезвычайно обширно и разнообразно: 14 опер (из 
них четыре детские). Среди самых известных «К авказский пленник» (1857— 1882), 
«Анджело» (1876), «Вильям Ратклиф » (1869), «Кот в сапогах» (1915). Композитором 
написано более 300 романсов, ряд фортепианных пьес и около 70 хоровых произведе
ний (ансамбли, трио, хоры a cappella). Больш инство хоров Ц. Кюи, преимущ ествен
но хоровых миниатю р, носит отпечаток изящ ной лирики . Среди них интересны два 
сборника: «Семь хориков» на слова И. Белоусова и «Семь вокальны х квартетов» на 
слова Ф. Сологуба.

Данные произведения отличаю т прозрачность хоровой ф актуры , тонкость ню ан
сировки, мастерское использование тембровых возможностей голосов. Несмотря на 
малы й объем, эти хоры, соверш енные и законченные по форме, несут в себе глубокое 
содержание и являю тся прекрасны ми образцами изобразительности в хоровой м узы ке.

М усоргский Модест П етрович (1839— 1881). Этого композитора можно назвать 
гением русской м узы кальной классики. Поразительно, но его м узы ка, наиболее пол
но и глубоко вы разивш ая общественные настроения пореформенной эпохи, не наш ла 
отклика в сердцах современников. П ри ж изни  композитора больш ая часть его сочи
нений оставалась неизвестной ш ирокой публике.

Девизом творчества М. М усоргского считается его изречение: «Прошедшее в 
настоящ ем — вот моя задача». В его творческом сознании сплелись в единое целое 
исторический опыт народа и его современное бытие. Свои оперы «Борис Годунов» и 
«Хованщ ина», написанные на исторические сю жеты, сам автор назы вал народными 
м узы кальны м и драмами.

Главный герой в операх композитора — народ, он показан в развитии — от 
покорно-безучастного до взбунтовавш егося. В хорах даны яркие м узы кальны е х ар ак 
теристики различны х сословных групп.

В своих операх М. М усоргский часто прибегает к использованию  народных мело
дий. В ряде случаев он углубляет содержание песен, придавая им более значительны й 
социальны й смысл.

Среди основных сочинений М усоргского — оперы «Саламбо» (1863— 1866), «Ж е
нитьба» (1868), «Борис Годунов» (1869, 2-я ред. 1874), «Хованщина» (1872— 1880), 
«Сорочинская ярмарка» (1880); для фортепиано — «Картинки с выставки» (1874); 
для хора и оркестра — хор из м узы ки к трагедии «Царь Эдип» Софокла (1860), 
«Поражение Сеннахерйба» (1867); для солистов, хора и фортепиано «Иисус Навин» 
(1877); для голоса с фортепиано — сборник «Юные годы» (1865), циклы  «Детская» 
(1872), «Без солнца» (1874), песни и романсы на слова Н. Н екрасова, А. Толстого, 
Т. Ш евченко, А. Кольцова и др., записи и обработки народных песен.

Ч айковский П етр И льич (1840— 1893). Без преувеличения можно сказать, 
что м узы ка П. Чайковского — сам ая популярная в мире. Доступность и доходчивость 
ее — в великом доверии и любви композитора к человеку. Внутренний мир героев,



тонкие нюансы человеческой душ и всегда волновали м узы канта и составляли основ
ное содержание его творчества. Он любил свой народ, его песни, быт, историю.

Правдивость и искренность, полное слияние музы ки со словом, гуманизм и н а
родность характеризую т хоры П. Чайковского. Глубокая связь с русским и у к р а
инским фольклором проявляется в использовании в хорах подлинных мелодий об
рядовы х, трудовых, плясовы х, хороводных песен. Композитор проявляет большую 
изобретательность в выборе и применении вы разительны х средств, поэтому каж ды й 
хор приобретает особый, свойственный только ему характер, свое «вокальное лицо». 
Основным и определяю щ им средством художественной выразительности в хоровых 
произведениях П. Чайковского является мелодия.

Феномен творчества П. Чайковского, как  явления глубоко русского заклю чается 
в том, что композитор, воплощ ая личное, сумел выразить общезначимое, рассказы 
вая язы ком  м узы ки о своих душ евных переж иваниях, сумел подняться на уровень 
обобщения философских и нравственных идей, которые являю тся клю чевыми для 
культуры  России.

Д иапазон творческих интересов композитора необычайно ш ирок. В его насле
дии десять опер. Из них наибольш ей популярностью пользуются «Евгений Оне
гин» (1878), «Мазепа» (1883), «П иковая дама» (1890), «Иоланта» (1891). Три балета 
П. Чайковского служ ат украш ением  репертуара лучш их балетных трупп: «Лебединое 
озеро» (1876), «Спящ ая красавица» (1889), «Щ елкунчик» (1892). Перу композитора 
принадлеж ат семь симфоний, более десятка оркестровых сочинений, инструменталь
ные концерты , хоровая и фортепианная музы ка.

Танеев Сергей Иванович (1856— 1915). Ученик и близкий друг П. Чайковского, 
мнением которого великий русский композитор дорожил, быть может, более всего,
С. Танеев оставил о себе замечательную  память. Его творчество затмевала слава, с 
одной стороны, его учителя — П. Чайковского, с другой — гениальны х учеников 
А. Скрябина и С. Рахманинова. В С. Танееве всегда видели в первую очередь эн
циклопедически образованного музы канта, замечательного педагога, исполнителя- 
пианиста, первого русского ученого — музыкального теоретика с мировым именем. 
Композиторское дарование Сергея Ивановича несколько затенялось другими гранями 
его творческой личности и музыкально-общ ественной деятельности.

П онимая особый «ученый» стиль своей м узы ки, С. Танеев соглаш ался с тем, что 
его сочинения требуют предварительного ознакомления и вдумчивого, подготовленно
го слуш ателя. Семнадцать лет композитор работал над фундаментальны ми трудами 
«Подвижной контрапункт строгого письма» и «Учение о каноне». В этих книгах осно
вополагаю щ ей темой стала взаимосвязь гармонии и музы кальной формы.

Наследие композитора составляют произведения самых разны х жанров: опера 
«Орестёя» (1894); кантаты  «Иоанн Дамаскйн» (1884), «По прочтении псалма» (1915), 
симфонии, концерты , камерно-инструментальные ансамбли, хоровые циклы  (на сти
хи Я. Полонского), около 70 хоров a cappella, 55 романсов и др.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ХОРМЕЙСТЕРА
Агогика — одно из средств выразительности музыкального исполнения. Заключается в 

кратковременных отклонениях от ровного темпа.
А капелла (ит ал.) — в стиле капеллы, хоровое пение без инструментального сопро

вождения.
Альтерация (от лат. изменение) — повышение или понижение высоты звука на полтона 

или тон (без изменения названия звука).
Амйнь — истинно, верно, так есть.
Ангел — вестник, посланник, бесплотный дух, наделенный разумом и волей.
Аннотация — краткое изложение содержания произведения.
Ансамбль — техническое и творческое единство при совместном пении.
Антифон — попеременное пение двух хоров или солиста и хора.
Аранжировка — переложение музыкальных произведений для иного, чем оригинал, со

става исполнителей.
Артикуляция — способ исполнения звуков при пении с той или иной степенью связан

ности или расчлененности.
Атака — в пении — начало звука. Атака бывает твердая, мягкая, придыхательная. 
Ауфтакт — замах, предварительный взмах, жест-импульс.

Баллада — первоначально (в средние века) танцевальная песня, песня повествовательно
го характера.

Баркарола — песня лодочника, рыбака.
Бельканто (от итал. прекрасное пение) — стиль вокального исполнения.
Благодать — милость, польза, любовь, даяние блага.
Блажен — счастлив, благополучен.

В живот — в жизнь.
Вакх (греч.), Бахус (лат .) — в античной мифологии одно из имен бога виноделия Дио

ниса.
Вводный тон — неустойчивый звук лада, расположенный на ступень выше или ниже 

тоники и тяготеющий к ней.
Верные — верующие, принявшие крещение.
Вечерня — вечернее богослужение; вечеря — ужин.
Видёхом — увидели.
Владыка — господин, власть.
Внегда — когда, в то время.
Внемлй, внушй — услышь, слушай.
Вокализация — пение на гласных звуках.
Всенощный — продолжающийся всю ночь.
Всуе — напрасно, попусту.
Вышний — небесный.

Гармония (греч. связь, стройность) — учение о связи созвучий.
Гимн — торжественная хвалебная песня.
Глаголити — говорить.
Глас — 1) голос; 2) лад в музыке Православной церкви; 3) моление.
Голосоведение — движение каждого голоса в многоголосном произведении.
Головщйк — запевала в хоре, позже — регент.
Гомофония — вид многоголосия, при котором один из голосов — главный, а осталь

ные — второстепенные.
Гордыня — высокомерие.
Грядый — идущий, приходящий.



Двойной хор — произведение для хора, разделенного на две части.
Деннйца — рассвет, утренняя звезда; падший ангел.
Детонация — неточное по высоте (фальшивое) исполнение.
Диапазон — звуковой объем голоса от самого нижнего до самого верхнего звука.
Дйкция — ясность, разборчивость произнесения текста.
Divisi (итал.  разделенные) — временное разделение хоровой партии на два, три и более 

голосов.
Динамика — сила, громкость звука.
Дискант — высокий детский голос, соответствующий по диапазону сопрано (чаще всего 

до'-соль2).
Днесь — сегодня, ныне.
Достойно — по заслугам, по праву.

Единородный (сыне) — единственный по рождению.
Ектёния — моление или ряд соединенных молений, протяжно произносимых диаконом 

или священником от лица молящихся.

Ж ёнский хор — хор, состоящий из женских голосов. Трехголосный женский хор обычно 
состоит из первых и вторых сопрано и альтов.

Ж ивот — жизнь.
Ж ивотворящий — дающий жизнь.

Задавание тона — предварительное (негромкое) пропевание дирижером нескольких зву
ков для настройки хора в тональности исполняемой пьесы.

Запёв — начало хоровой песни, исполняемой одним или несколькими певцами.
Заступй — помоги, защити.
Знак дыхания — запятая, комма, «галочка» — в сочинениях для пения обозначает сме

ну дыхания.
Знаменный распев — система старинных православных культовых напевов (X I—XVII вв.).

Йже — который.
Измй — избави.
Имамы — иметь, владеть, брать.
Интервал (лат. расстояние) — сочетание двух звуков.
Интонйрование — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на ин

струменте.

Канон (-ник) — правило; песнопения (обычно 9 песен).
Кант — вид старинной хоровой или ансамблевой песни a cappella.
Кантилёна (лат.  песня) — певучая мелодия.
Капельмёйстер — руководитель вокальной и инструментальной капеллы.
Кнйжник — ученый.
Кондак — краткая песнь.
Концерт (лат. состязаюсь) — многоголосное пение для хора, эффектно разработанное. 
Крюкй — знаки старорусского безлинейного письма (XI—XVIII вв.).
Куплёт (фр. раздел песни) — состоит из одного проведения всей мелодии и одной строфы 

поэтического текста.

Лад (слав, согласие, мир) — система высотных связей музыкальных звуков.
Литургйя (греч. всенародное дело) — общественное богослужение.



М Медиум (лат.  средний) — термин, применяемый в вокальной педагогике для обозначе
ния среднего участка диапазона женских голосов.

Ми — мне.
Микст — регистр певческого голоса, переходный между грудным и головным (фальцет) 

регистрами.
Многолетие — торжественное провозглашение долгих лет жизни какому-либо лицу. Ис

полнялось при православном богослужении.
Моея — моей.
М утация — переход детского голоса в период созревания в голос взрослого. Возрастные 

границы мутации 12—16 лет.

Н Насущный — будущий, сегодняшний.
Натуральный строй — строй, состоящий из интервалов натурального звукоряда. 
Непреложный — неизменный.
Нетленный — вечный.
Нюансы (фр. оттенок) — динамические оттенки звука. Они делятся на подвижные (cresc, 

dim) и неподвижные (f, mf, mp, р).

О Образующие — изображающие (херувимов).
Оглашённые — наставляемые в веру, готовящиеся принять крещение.
Однородный хор — хор, состоящий только из мужских, только из женских либо только 

из детских голосов.
Опора — термин, употребляемый вокалистами для характеристики особого качества пев

ческого звука.
Орфоэпия — правильность произнесения текста.
Осмогласие — 8 гласов, меняются понедельно в Православной церкви.
Отложйм — оставим.

П Паки — снова, опять, еще.
Партесное пёние (лат. часть) — вид хорового пения аккордового склада (концерты, канты). 
Партитура — нотная запись ансамблевой музыки, в которой сведены партии всех голосов. 
Пёние — вокальное искусство, исполнение музыки голосом. Виды пения: сольное, ан

самблевое, хоровое.
Подголоски — варианты ответвления основного напева.
Позйция — термин, употребляемый педагогами-вокалистами (высокая П., низкая П.). 
Полифонйя — вид многоголосия, в котором одновременно сочетаются несколько само

стоятельных мелодий-голосов.
Попечёние — заботы.
Поправый — победивший.
Портаменто (итал.  переносить) — скользящий переход от одного звука к другому. 
Препевающе — воспевающие.
Прйсно — всегда, постоянно.
Псалом — священная религиозная песнь. Псалмы входят в христианское богослужение. 
Псалтырь — книга, собрание псалмов.
Псальма — песня-гимн, разновидность канта.
Пунктйрный ритм (лат.  точка) — ритм, основанный на чередовании длинной и более 

короткой ноты.

Р Размещёние хора — расстановка. Обычно однородные голоса группируются по хоровым 
партиям, а в них — по однородным тембрам.

Разум — познание.
Распёв (роспев) — круг старинных песнопений Православной церкви.
Распныйся — распятый.



;

Регент — руководитель церковного хора.
Регйстр — часть диапазона голоса, объединенная сходством тембра на основе однород

ности звукоизвлечения.
Резонаторы (лат. откликаюсь) — часть голосового аппарата, придающая слабому звуку, 

возникающему на голосовых связках, силу, характерный тембр.
Рёкут — скажут.
Рубато — ритмически свободное исполнение.
Рцем вси — воззовем всех.

С Седмйца — неделя.
Серафймы — высшие из ангельских чинов.
Симфония (греч. согласие) — созвучие; монументальное музыкальное произведение для 

симфонического оркестра.
Славославие — славление.
Стихйра — песнопение после чтения псалмов, церковная песня.
Строй — система звуковысотных отношений, интервалов.
Строчное пёние — вид хорового русского пения, преимущественно на три голоса.

Т Тенўто — своеобразное выделение звука (без акцентирования) в тексте.
Тесситура — высотное положение звуков мелодии по отношению к диапазону голоса. 
Тлетворный — гибельный.
Трисвятое — молитва «Святый Боже» (повторяется трижды).
Троица — божество в трех лицах (Отец, Сын, Святой Дух).
Тропарь — краткая хвалебная песнь.
Тутти — исполнение музыки всем составом хора.

Ф Ф актура — совокупность средств музыкального изложения, образующих технический 
склад произведения; музыкальная ткань произведения.

Форсйрование звука — напряженное, крикливое пение.
Фугато — полифонический эпизод или часть полифонического произведения.

У Ублажати — прославлять.
Уклонй — отведи.
Унисон — одновременное звучание двух или нескольких звуков одной и той же высоты.

X Хейрономия — старинный способ управлять хором при помощи системы условных дви
жений рук и пальцев.

Херувймы — один из высших ангельских чинов (сразу за Серафимами).
Херувймская песнь — песнь принесения даров из литургии.

Ч Чертог — дворец.
Честный — дорогой, достойный.
Чин — порядок, устав, сан, звание.

Ц Цепное дыхание — специфическое хоровое дыхание, при котором певцы меняют его не 
одновременно, а как бы «цепочкой», поддерживая непрерывность звучания.

TIT Щедрота — благодеяние, милость.

Я Языцы (язык) — народы, народ (чужой).
Яко — как, для того, чтобы.
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УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1

F
ТІ I j
W f

Упражнение 2

СИДИТ СОВА НА ПЕЧИ 

Кант
(Внутридолевая пульсация)



ВО ПОЛЕ БЕРЕЗА СТОЯЛА

Русская народная песня
(Канон)*

Умеренно

f f i j j  V' .  . . .  ь
V V 

-------  .  >  П т }  -----------------
Ц <§>--5-р $ $ j? 1 J J -

Во по ле бе ре за сто

г ш ---------------------- Л--------J —  у-К ----------

-J---------<-

я ла, во по ле куд ря ва я сто я ла,

----------- — Г ]  к к ------ --------- -------
ЦцЬ -------ж -.------------ • ----------*------ • ----- * -------а - --------J— — Л. J *  J J - а -  - -

лю_ ли, лю ли, сто_ я ла, лю ли, лю_ ли, сто_ я_ ла.

Упражнение 4

СО ВЬЮНОМ Я ХОЖУ

Русская народная песня
(Канон)

Умеренно
1 II

Г н У  1>—р  р  «  I* J
V

9 т в  в  т »  " J  ^

Щ н  Г I S  J '

Со вью ном 

Г| 0  К ----- :

»— # -

я хо_

л

жу,

г г г 1 г H J  J

С 3 0  ло тым я хо_

_ _  ь 1 к* *• • -  1
Ц<^> ~ k -  р  р  '  '  J ' - j z - J р pi *  J '  J 1 J  J

жу. Я не зна ю, ку да вьюн по_ до жить, я не зна ю, ку_ да вьюн по ло жить.

* В этом и других упражнениях-канонах римскими цифрами обозначены вступления голосов.



ВЫРАБОТКА НАВЫКА ЦЕПНОГО ДЫ ХАНИЯ

С ^ -  г  г

Щ

До

V

о. СИ ля - а.

V

СО - ОЛЬ.

V

IZ2 =22

фа а. ми и.
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Упражнение 6

©
и т. д. по

хроматической гамме вверх

Упражнение 7

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ"

А. Варламов

с.
А. Щ и

«М  J' /' J' J* |J* J' J* J*
г~ г *f г V

и т. д.

'" f  г т  г Т

За основу упражнения можно брать только ритмическую пульсацию.



ХОР ДЕВУШЕК ИЗ ОПЕРЫ 
«АСКОЛЬДОВА МОГИЛА»

А. Верст овский

У Р Р Р р Р Р Т Р  Р Р Е Й Р  Р Р —



ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ ТРЕХГОЛОСНОГО ПЕНИЯ

[ U f y - f  J " ---------j ------------- J  . --------- , ------------------- i-------------
------------ 1---------#--------------

F = - * —

л в)
[ f i . y .  . й ------т Т ." і >
[ 1 ^ 5  Z f - 4 1—#м к ---------- 1L-J
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ВЫРАБОТКА ШТРИХОВ LEGATO И STACCATO

Умеренно

[ \ l h l  \
f—k---------Ч—b- J  J 1 * -h V  sУ  J )  л ■ -g J J

Ку - к у -к у -к у  - ку-ку - ку, к у -к у -к у -к у -к у -к у  - ку. (staccato) 
Лё - л ё -л ё -л ё , л ё -л ё  - лё, л ё -л ё -л ё -л ё -л ё -л ё  - лё. (legato)

S  k  , - f t - -------------- =1 4 A -
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— — t ------- --------- ...HP b>.

m f

I W t - H ...f - j
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---*-------- V---- --- —  - — i — k J ---------

Упражнение 11

УПРАЖНЕНИЕ НА ДИКЦИЮ

Скороговорка 
Русская народная песня

a [

[ f £ =

F i t f F V— \ — ^ h  ~~t r -------h Ь —

\ & =

в

0----------------0------ «

e ни Ki

— -b— A —

-------Л
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-------#1-------* -------* -----
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V -  к К
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----- Ф------J ------ J - ----- J ------ J -------* ------ * ------

ни_ ки - по_ м е_ ли_ ки, да,

— Ь— V — ^— -h— 4 ь - *—
-J------- J - — J - — J — 0-— —4 _ Ж ___ к ______ ^ ------ V--------J --------J ------- J --------# --------* --------^---------

по пе_ чи ва_ ля ли_ ся, да с rie чи о бор_ ва_ ли_ ся.



ХРЕСТОМАТИЯ

ПОГЛАСИЦА С ПСАЛМОМ № 7 
«ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ»
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щ
122

70--------9

Ле сти ю зми е

ТГ

юво раи_

/7\

—О-
шен.ски пи щи ли

Псалом

------ О
ШИ мя.Гос по ди, воз звах к те бе, у_ слы

Г р ?=
г . л

-----------------------------1
1Ы ----- в о----------в г.--------------J "....С—-------- <9----------о -----------------Ч

у_ слы_ ши мя. Го спо ди.

Да ис_ пра вит ся мо лит_ ва мо я мо е_ ю

IE

жерт ва ве_ чер_ ня

ТУ
я

* о
ШИ

122=
мя, Го спо

у_ слы

о
ди.



Перелож ение для дет ского хора
С. Ерохиной
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НА ГОРАХ КРОНШТАДТСКИХ
Кант шуточный X V II века

Перелож ение для дет ского хора  
С. Ерохиной

3
h К к к 1 . *  к к -----------

- У - ^ -----4 ------- * -------J - ------J - ------d f -т---------- ------1----=Р------ J-----Я------ Я------ 0 --------- 1
-WV9------ '*------- 9 f  f - L  t - і  ^ Г, И — ь = * = Ь V-------- 1— 1
- і г

хо дил ин же нер

1 У У
1
1 За ним же но_ си

ве ник да го лик, і про си ли об ме
Муд_ рец раз_ ме ря ет, і ме_ сто ров_ ня ет. мыс ли

F * q ± = --------------- ч------ ч---------------------------- -----

* = 1
н------

л
—  1--- 0

1-----[_---- ф
И м ------4 ---0 Іг -  ■

3. Дабы отвел место, 
Где им гнезда вить. 
Галка докучает 
Отвесть на горе.

* Для 4-го куплета.



ДНЕСЬ, ОРЛЕ РОССИЙСКИЙ
Кант викториалъный на победу при Полтаве в 1709 году

Аноним X V III  века 
Перелож ение для дет ского хора

С. Ерохиной
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СИДИТ СОВА НА ПЕЧИ
Кант X V III  века

Перелож ение для ж енского хора
С. Ерохиной
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БУРЯ МОРЕ РАЗДЫМАЕТ
Кант X V III  века
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2. В полдни будто в полуночи, 
Ослепило мраком ночи,
Одна молнья свет мелкает, 
Туча с громом наступает, 
Волны с шумом бьют тревогу, 
Н ельзя смечать и дорогу.
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РАДУЙСЯ, РОССКО ЗЕМЛЕ
Кант-виват X V III  века
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МНОГОЛЕТИЕ
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М узы ка В. Титова
Величаво
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Шуточный кант X V III  века
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3. Две синицы  на полице очицами хлоп, хлоп!
Коростеля на постеле нож енцами топ, топ! (2 раза)

4. Две сороки-белобоки пош ли танцевати,
А  вороны, стары ж оны , да перенимати. (2 раза)

5. Щ ука ры бку продавала, свинья покупала.
А  лисица-бунтовщ ица деньги обирала. (2 раза)

6. Медведь, сидя на колоде, рукавицы  кроет.
Сваливш ися с колодищ и, да на бабу лает. (2 раза)
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СЛАВА ОТЦУ И СЫНУ
Трехголосная литургия
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СЛАВУ ПОЕМ
Слова К. Алемасовой  
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ХОРА № 3
Часть I

М узы ка Д. Борт нянского 
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2. Из рощи тенистой 
Ловитель приносит 
Рассказы  и радость 
На друж еский пир!

Под ивой ветвистой 
За чаш ей душистой 
Не помнит заботы, 
Пьет бодрость и мир

3. Дианой сребрится 
Час сладостной ночи; 
С Дианой несемся 
В прохладу лесов!

Там рою щ их ниву 
Кабанов сраж аем, 
Волков кровож адны х 
При звуке рогов.
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** В оригинале — мужской вокальный ансамбль из цикла «Петербургские серенады».
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
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ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ
Слова М . Лермонтова

Не спеша

М узы ка А. Варламова 
Перелож ение для хора А. Луканина
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ЖАВОРОНОК
Слова Н . Кукольника М узы ка М . Глинки  

Перелож ение для хора А. Луканина
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L ĵ------------------------------ ----------------------------

(8й)V о  / -----------------

/ ь М ^ - _ £ І •  f ' . .  ' Л ' - -  |г

г

л

■

*  і -  &
— н ----

•

* і

і

— ---------------

t a

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

а  1 ------- п

— ч —  

1П

t  I I



г

ТЫ, СОЛОВУШКА, УМОЛКНИ
Слова В. Забеллы М узы ка М . Глинки  

Перелож ение для хора А. Егорова
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1. Ты, соловуш ка, умолкни,
Песен петь не надо,
Ты не ш ли мне звонких трелей 
На заре из сада.

2. Твоих песен сладкозвучных 
Я не в силах слуш ать,
Сердце сразу замирает,
Тяж есть давит душу.

3. Сколько мыслей твоя песня 
Будит поминутно...
Счастлив ты с своей подружкой 
В гнезды ш ке уютном.

4. Так лети к счастливым лю дям, 
Тем, что веселятся,
Они песнею твоею 
Будут забавляться.

5. Мне ж е песня давит душу,
Не дает услады,
Ты, соловуш ка родимый,
Мне не пой, не надо!



НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ
Слова М . Лермонтова М узы ка А. Даргомыж ского 

Перелож ение для хора А. Л уканина
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НА СЕВЕРЕ ДИКОМ
Слова М . Лермонт ова М узы ка А. Даргомыж ского
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КАК ДЕННИЦА ПОЯВИТСЯ
Хор из неоконченной оперы «Рогдана»

Довольно скоро
М узы ка А. Даргомыж ского
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УЛЕТАЙ НА КРЫЛЬЯХ ВЕТРА
Хор из оперы «Князь Игорь»
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