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«И, воспев, пошли на гору Елеонскую…»

  

(Мф. 26:30, Мк. 14:26)

  

  

 

  

1 февраля 2017 года настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего
собора игумен Филарет (Авдюшкин)  провёл беседу со священниками, диаконами,
регентами Большого и Малого хоров, чтецами, а также алтарниками храма о
возвращении церковному пению молитвенного духа. 
«Убеждён, что в развитии церковного пения на приходе, в первую очередь, должны
принимать самое непосредственное, решающее участие сами регенты и певчие…»
, – отметил отец настоятель.

  

Темой обсуждения также стала статья Председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, викария Патриарха Московского и всея Руси,
митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), опубликованная в январском
выпуске «Журнала Московской
Патриархии» , основные
положения которой заслуживают дословного приведения:
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«Чем церковное пение должно отличаться от светского? Прежде всего своим
молитвенным характером. Пение за богослужением должно отличаться особой духовной
проникновенностью и быть максимально далеким от тех образцов концертной, светской
музыки, которые до сих пор нередко исполняются в наших храмах. Пение за Литургией
не должно отвлекать молящихся от духовного участия в Тайной вечере Господней,
возобновлением которой является каждая Литургия, но, напротив, должно помогать
верующему проникнуться духом богослужения, внутренне подготовиться к принятию
Святых Христовых Таин. Кроме того, пение должно способствовать тому, чтобы
понятными и доступными для ума и сердца верующего становились богослужебные
тексты.

  

  

Многие песнопения исполняются хорами либо слишком громко, так что
священнослужителю приходится перекрикивать хор, либо слишком быстро, так что
священнослужитель не успевает прочитать положенные молитвы. Иной раз, наоборот,
из-за слишком медленного пения богослужение искусственно затягивается. Бывает, что
во время богослужения алтарь живет своей жизнью, а клирос своей; в алтаре
происходит одно священнодействие, а на клиросе — совсем другое: скорее концерт, чем
служба.

  

  

Для исполнения за одной церковной службой регент чаще всего подбирает песнопения,
написанные разными авторами, в разные эпохи, в разном стиле. Это нередко создает
диссонанс между внутренним строем богослужения как единого целого и теми пьесами,
не имеющими между собой никакой внутренней связи, которые предлагаются слушателю
в качестве музыкального сопровождения.

  

  

Более того, среди всего многообразия литургической музыки, написанной между концом
XVIII и началом XX века, очень мало полных Литургий. Как правило, композиторы
предпочитали сочинять отдельные номера, из которых церковные регенты затем
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составляли Литургии. Взявшись за написание полной Литургии, Чайковский нарушил
сложившуюся к его времени традицию. А ведь им двигало не что иное, как желание
придать пению за Литургией цельность, избавить его от той «итальянщины», на которую
жаловались его современники, желавшие возродить в русском церковном пении
«первобытную старину».

  

  

Итальянские мастера, учениками и подражателями которых были многие русские
церковные композиторы XIX века, ввели в церковное пение некоторые чуждые ему
элементы, например чередование медленных и быстрых темпов, чередование форте и
пиано. Эти принципы были заимствованы ими из инструментального концерта, но они
никоим образом не вытекают ни из духа, ни из буквы Божественной литургии.

  

  

Так, например, если песнопение «Достойно и праведно есть» нередко звучит тихо и в
медленном темпе, то «Свят, свят, свят Господь Саваоф» почти всегда исполняется
громко и быстро. А между тем во время его исполнения священнослужитель в алтаре
читает важнейшую часть евхаристической молитвы, подводящую к самому главному
моменту Литургии — преложению хлеба и вина в Тело и Кровь Спасителя. Нередко
священник, читающий эти молитвы вслух, не слышит себя самого, не слышат его и
находящиеся рядом с ним сослужители. Поскольку композиторы XIX века не заботились
о том, чтобы песнопение по длине соответствовало читаемым в алтаре текстам, чаще
всего песнопение «Свят, свят, свят» оказывается гораздо более коротким, чем
требовалось бы для неспешного чтения молитвы. В итоге священнослужитель читает
молитву скороговоркой или, что еще хуже, лишь пробегает глазами текст молитвы по
Служебнику, дабы не возникло паузы по окончании пения хора.

  

  

Можно привести множество подобного рода примеров, за которыми кроется одна общая
болезнь, свойственная большинству церковных композиторов XIX века (а ведь именно их
наследие составляет основу репертуара большинства церковных хоров): несоответствие
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музыки содержанию богослужения.

  

  

Об этом несколько десятилетий назад говорил Патриарх Алексий I: «В настоящее время
вместо небесной музыки, какая слышалась в древних строгих и величественных
распевах, мы слышим мирское легкомысленное сочетание звуков. И, таким образом,
пение в храмах наших, особенно городских, совершенно не соответствует той цели,
которую оно должно преследовать, и храм из дома молитвы часто превращается в зал
бесплатных концертов, привлекающих «публику», а не молящихся, которые поневоле
должны терпеть это отвлекающее их от молитвы пение. Почти забыты древние
трогательные церковные распевы — знаменные, греческие, болгарские, киевские —
даже в переложениях недавних хороших композиторов. В храме часто слышишь такую
музыку, под которой уместно было бы подписать вовсе не те слова, которые поются, так
как нет никакого соответствия между словами и музыкой. Такое пение не только не
возбуждает молитвенного настроения, но вызывает возмущение у богомольцев и
слушается с удовольствием только теми, кто стоит в храме как в театре и кто пришел сюда
не молиться, а ласкать слух привычными светскими мелодиями».

  

  

Идеалом и эталоном русского церковного пения является для меня унисонный
знаменный распев. Мы призваны хвалить Бога «единем сердцем и единеми усты». Что
это означает в переводе на язык музыки? Не что иное, как одноголосное пение. Как
можно хвалить Бога «единеми усты», если один поет одно, другой—другое?

  

  

Одна из проблем многих наших церковных хоров — нежелание обновлять репертуар. Изо
дня в день, из года в год исполняются произведения одних и тех же авторов XIX
века—так, будто ничего нового не появилось с тех пор в церковной музыкальной
литературе.
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Нужно добиваться того, чтобы пение за богослужением соответствовало его
содержанию. Это задача не только церковных регентов, но и священнослужителей.
Последние должны требовать от первых, чтобы пение было молитвенным, а песнопения
по длине соответствовали читаемым во время их исполнения молитвам. Живая связь
алтаря и клироса, постоянный контакт священника с хором, внимание к репертуару хора,
манере его исполнения — один из важных факторов оздоровления общей атмосферы
богослужения…»
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