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190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2А 

«О вечный огонь, о источник 
любви»: К истории создания 
кантат И. С. Баха BWV 34 и 34a

В статье исследуется проблема соотно-
шения оригинала и пародии в кантатах 
И. С. Баха «O ewiges Feuer, o Ursprung der 
Liebe» BWV 34 и 34a. На основе изуче-
ния сохранившихся рукописей (Am. B. 39 
и Mus. ms. Bach St 73) — и главным обра-
зом исправлений в них — показано, что 
существующие представления о первона-
чальной версии в виде венчальной кантаты 
BWV 34a, переработанной затем в канта-
ту на Пятидесятницу BWV 34, не соответ-
ствуют первоисточникам. Предлагается 
новое видение истории создания сочине-
ний, прослеживается направление паро-
дии, прямо противоположное тому, как 
рассматривалось прежде. Исследование 
правок в партиях венчальной кантаты 
(Mus. ms. Bach St 73) позволяет выявить 
характерные особенности подобных прие-
мов в творческом процессе композитора. 
Ставятся также более широкие вопросы 
понимания закономерностей пародирова-
ния им собственных произведений.

Ключевые слова: И. С. Бах, кантаты, па-
родия, творческий процесс, рукопись, ис-
правления.
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«O ewiges Feuer, o Ursprung der 
Liebe»: Towards the Compositional 
History of Cantatas by J. S. Bach 
BWV 34 and 34a

The problem of correlation between origi-
nal and its parody in J. S. Bach’s cantatas «O 
ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» BWV 34 
and 34a is researched in this article. Basing  
on a study of surviving manuscripts (Am. B. 39 
and Mus. ms. Bach St 73) — their corrections  
in particular — it is shown, that the exist-
ing knowledge about the wedding cantata 
BWV 34a as the first version and the Whitsun-
tide cantata BWV 34 as its parody does not 
correspond to their primary sources. A new 
conception of the history of Bach’s work on 
the pieces is suggested, as well as the direc-
tion of parody opposite to the generally ac-
cepted one is traced. The study of corrections 
in the parts of the wedding cantata (Mus. ms. 
Bach St 73) allows to reveal peculiarities of 
such means in the compositional process of 
J. S. Bach. Wider problems of understanding 
of his self-parody are also discussed. 

Keywords: J. S. Bach, cantatas, parody, compo-
sitional process, manuscript, corrections. 



Татьяна Шабалина

О вечный огонь, 
о источник любви»:  
К истории создания 
кантат И. С. Баха 
BWV 34 и 34a

Как известно, проблемы пародий  1 в  творчестве Иоган-
на Себастьяна Баха — из  тех, что волновали исследовате-
лей на  протяжении всей истории развития баховедения. 
Каковы были основные направления процесса автопаро-
дий? Почему так часто с середины 1720-х годов обращал-
ся композитор к  таким методам? Был  ли причиной тому 
спад творческой продуктивности или, напротив, стрем-
ление к  переработке ранее созданного, желание поднять 
его на новую высоту? Что служило основой в группе про-
изведений с  одним и  тем  же музыкальным материалом, 
но разными текстами? Как и в связи с чем перерабатывал 
Бах то или иное сочинение, меняя слова, подчас на далекие 
или даже противоположные по смыслу? От осуждения, как 
и оправдания пародий в его творчестве, до совершенной их  
апологии — такова амплитуда изменения отношения бахо-

 1 Термин «пародия» в настоящей статье употребляется так, как он 
принят в  современном баховедении: это адаптация готового во-
кального произведения к новому тексту (без какого бы то ни было 
оттенка сатиры или гиперболизации). Поскольку композиторы того 
времени, в  том числе и  Бах, широко пользовались подобным ме-
тодом пародирования как своих сочинений, так и  чужих, под тер-
мином «автопародия» понимается пародирование исключительно 
собственных произведений, хотя термин «пародия» очень часто по-
нимается и в смысле «автопародии» (так же он будет использоваться 
и в данной статье).

«
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ведов разных поколений к использованию великим мастером методов па-
родирования своих сочинений  2.

Неудивительно, что в  изучении жизни и  деятельности И. С. Баха 
к данным проблемам всегда было особое внимание. Ведь по сравнению 
со  своими современниками (Георгом Филиппом Телеманом, возможно 
также Иоганном Фридрихом Фашем, Кристофом Граупнером и др.) Бах 
обращался к  пародированию гораздо чаще. Причем с  годами интерес 
к использованию таких методов у него не только не угасал, а напротив, 
стремление возвращаться к  уже созданным произведениям, «переизло-
жить» их на новом словесном материале скорее возрастало. Достаточно 
вспомнить, что многие части Рождественской оратории, значительного 
ряда кантат лейпцигского периода, известных ныне месс Баха, включая 
мессу h-moll, явились именно автопародиями.

Уже в баховедении XIX века немало было сделано в установлении ори-
гинальных сочинений Баха и их адаптаций к новому тексту  3. В XX веке 
поиски в этом направлении усилились, особенно в связи с открытиями  
1950-х годов по  передатировке кантат композитора  4. Но  к  настоящему 
моменту, казалось  бы, соотношение всех известных ныне первоначаль-
ных версий баховских опусов и их пародий давно уже определено, и ис-
следователи перешли к рассмотрению других вопросов, связанных с дан-
ным методом. Однако недавние открытия печатных текстов в Петер бурге 
и  заново предпринятое изучение ряда рукописей показали, что некото-
рые твердо установленные в  баховедении «факты» должны быть пере-
смотрены  5. Неудивительно, что процесс этот впрямую коснулся и вопро-
са автопародий.

1
На протяжении длительного времени сочинение на  Пятидесятницу 
«O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» («О вечный огонь, о источник люб-
ви») BWV 34 являлось одной из немногих кантат композитора, которых  

 2 Сравнительно недавняя статья Ханса-Йоахима Шульце [Schulze 1989] дала впечат-
ляющую картину смены различных точек зрения в истории баховедения на процесс па-
родий в творчестве композитора.
 3 См.: [Mosewius 1844; Hilgenfeldt 1850; Rust 1851–1881; Spitta 1873, 1880]. 
 4 Поскольку литература XX  века по  пародиям И. С. Баха очень обширна, приведем 
в данном случае лишь основополагающие работы: [Schering 1921; Schering 1939; Smend 
1940–1948; Smend 1951; Davis 1962; Gojowy 1965; Neumann 1965; Carrell 1967; Finscher 
1969; Brainard 1969; Stiller 1970; Häfner 1987; Schulze 1989, etc.].
 5 Cм.: [Schabalina 2008; Schabalina 2009; Шабалина 2010].
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не коснулись волны грандиозных открытий, совершенных в конце 1950-х 
годов. История ее создания и хронологическое соотношение с одноимен-
ной венчальной кантатой BWV 34a со  времен Филиппа Шпитты ника-
ких сомнений не  вызывали. Кантата на  Пятидесятницу (Pfingstkantate) 
BWV 34 единодушно считалась пародией написанной ранее венчальной 
кантаты (Trauungskantate) BWV 34a. Шпитта связывал датировку Pfingst-
kan tate BWV 34 с 1740 или 1741 годом  6. Последующие исследования по-
черка Баха показали, что время происхождения сохранившегося авто-
гра фа сочинения должно быть более поздним  7, и  ныне оно отнесено 
к 1746/1747 году  8. Кантата BWV 34a, созданная к бракосочетанию некой 
пары, дати руется 1725/1726 годом (не позднее середины 1726-го)  9. Ханс-
Йоа хим Шульце высказал предположение, что музыка прозвучала уже 
27 ноября 1725 года в церкви Св. Николая, на венчании магистра и пас-
тора из  Хоэнхай ды Андреаса Эрлмана и  Катарины Доротеи, дочери Ва-
лентина Хартранфта  10.

Но при всех этих незначительных расхождениях в датировках счита-
лось бесспорным, что оригинальной композицией была венчальная кан-
тата и лишь около 20 лет спустя Бах создал на ее основе кантату на пер-
вый день Пятидесятницы: в  ней первая, третья и  пятая части явились 
пародиями первой, пятой и  четвертой частей BWV 34a. В  критических 
комментариях Нового Баховского издания (Ser. I, Bd. 33) на основе ана-
лиза структуры сочинений и их различий сделан вывод: «Согласно внут-
ренней очевидности кантата на Пятидесятницу BWV 34 не является пер-
вой композицией»  11. И  далее, после изучения хора «Friede über Israel», 
его функции в форме кантат и содержания альтовой арии «Wohl euch», 
резюмируется: «Поэтому не остается никакого сомнения, что венчальная 
кантата (в противоположность соотношению BWV 120 и 120a) представ-
ляет собой оригинал обеих версий»  12.

 6 Cм.: [Spitta 1880, 557, 816–817].
 7 Cм.: [BC I/1, 334; Dadelsen 1958, 173; Dürr 1976, 115; NBA I/13, 120–121; Dürr 2000, 403].
 8 Cм.: [BWV 2a, 34; Kobayashi 1988, 55; Schulze 2007, 259–260].
 9 Cм.: [BC I/1, 334; BC I/3, 867–868; Dadelsen 1958, 173; Dürr 1976, 86; Dürr 2000, 403–404; 
Schulze 2007, 260–261]. Есть небольшие расхождения, связанные с  тем, что в  послед-
нем издании BWV 2a кантата датируется временем до середины 1726 года [BWV 2a, 35], 
у Альфреда Дюрра — первой половиной того же года (см. выше), но в Баховском Ком-
пендиуме предполагается более конкретная датировка, до середины апреля 1726 года 
(«EZ wahrscheinlich 1726, vor Mitte April» [BC I/3, 867]).
 10 См.: [Schulze 1969, 26]. При этом редактор издания кантаты в  Neue Bach-Ausgabe 
Фридрих Худсон относил ее создание к венчанию наумбургского священника Фридриха 
Шультце с Иоганной Элизабет Вайс в церкви Св. Фомы 8 ноября 1728 года [NBA I/33, 46].
 11 «Der inneren Evidenz nach ist die Pfingstkantate BWV 34 keine Erstfassung» [NBA I/33, 46].
 12 «Es besteht daher kein Zweifel, daß die Trauungskantate (im Gegensatz zu dem Paro die-
verhältnis BWV 120 und 120a) das Original der beiden Lesarten darstellt» [NBA I/33, 46].
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В недавней диссертации Рутгера ван Рандвейка вопрос приоритета 
BWV 34a и 34 был поставлен заново, и в результате изучения довольно 
длинной цепи различных факторов исследователь пришел к выводу (ко-
торый, впрочем, никак не  расходится с  общепринятой точкой зрения): 
«По моему мнению, есть веские основания заключить, что BWV 34 — это 
адаптация BWV 34a»  13. Характерно, что, рассматривая направление па-
родии от BWV 34a к BWV 34, суть ее объясняли тем, что Бах как чело-
век и  художник, подобно царю Соломону, представил свою «Hohelied» 
(«Песнь песней»), когда преобразовал смысл «вечного огня земной люб-
ви в венчальной кантате» в «вечный огонь веры, выраженный в кантате 
на первый день Пятидесятницы»  14.

Можно сказать, что в баховедении, где многое подвергалось сомнению 
и пересматривалось, особенно в XX веке, данная кантата была редким ис-
ключением. Сведения именно о таком соотношении версий (BWV 34a → 
34) переходили из одной книги в другую и до недавнего времени никем 
не оспаривались.

Обнаруженный в  декабре 2007  года печатный буклет на  Пятидесят-
ницу и Троицу («Texte | Zur Leipziger | Kirchen-Music, | Auf die | Heiligen 
| Pfingst-Feyertage, | Und das | Fest der H. Dreyfaltigkeit | 1727. || Leipzig, 
| Gedruckt bey Immanuel Tietzen») резко перевернул представления о вре-
мени создания BWV 34  15. Дата на  титульном листе тетради и  полное 
совпадение текстов показали, что сочинение было написано и  исполне-
но как минимум на 20 лет ранее, чем считалось. Соответственно стало 
ясным, что оригинал отделяло от пародии не столь значительное время 
и обе композиции возникли в пределах одного-двух лет. Но при этом со-
отношение с венчальной кантатой поначалу не вызвало никаких вопро-
сов, а стало лишь рассматриваться в гораздо более тесной временнóй по-
следовательности. Оригинальной композицией по-прежнему считалась 
венчальная кантата BWV 34a (1725/1726), а пародией — кантата на Пяти-
десятницу BWV 34 (1727). Неслучайно в ряде новейших публикаций, где 
учтена новая датировка BWV 34, связь ее с Trauungskantate представлена 

 13 «In my view, there are strong reasons to conclude that BWV 34 is an adaptation of BWV 34a» 
[Randwijck 2008, 80].
 14 «Since the days of King Solomon, many poets and artists have not been compelled to 
distinguish between two powerful emotions: the one of spiritual joy and the other of earthly 
passion. Bach, as much an artist (and perhaps as much a man) as Solomon, presented his 

“Hohelied” when he transformed the sense of eternal fire of earthly love in the wedding cantata, 
“O ewiges Feuer” (#34a), into the eternal fire of faith expressed in the Whitsuntide cantata of 
the same title (#34)» [Davis 1962, 92].
 15 Cм.: [Schabalina 2008, 65–68; Шабалина 2010, 11–16].
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как прежде: кантата на Пятидесятницу единодушно признается пародией 
написанной ранее венчальной кантаты  16.

Однако вновь предпринятое изучение автографа партитуры BWV 34, 
исполнительских партий BWV 34a и, главным образом, исправлений, со-
держащихся в них, привело к неожиданным результатам: оказалось, что 
вопрос соотношения версий «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» должен 
быть поставлен принципиально иначе.

2
Начнем исследование с партитуры кантаты на Пятидесятницу BWV 34. 
Хранится автограф в  музыкальном отделе Государственной библиоте-
ки Берлина под шифром Am. B. 39. Как указывалось в предшествующей 
пуб ликации в журнале Opera musicologica, водяной знак бумаги рукопи-
си и все признаки почерка Баха ясно говорят о позднем происхождении 
манускрипта (1746/1747)  17. В целом же он представляет собой чистовую 
копию (Reinschrift), что неудивительно в связи с новым источником, сви-
детельствующим об исполнении кантаты в 1727 году  18 (ил. 1, 2).

Однако в  частях первой, третьей и  пятой содержатся исправления, 
внесенные Бахом в процессе работы. Ряд их был явно связан с ошибка-
ми копирования, когда композитор начинал записывать текст той или 
иной партии на 4 или 11 тактов ранее, но тут же замечал это и исправлял: 

 16 «Unser Werk hat eine Vorlage in einer sogenannten Brautmesse (BWV 34a). Ende 1725 
oder im Frühjahr 1726 war auf den Text eines unbekannten Dichters eine Trauungsmusik (der 
Bräutigam war vermutlich Geistlicher) entstanden, die sich aufgrund der gewählten Bilder  
auch auf die Ereignisse zu Pfingsten umformen ließ» [Zedler 2009, 212]. «Skizzen zu dieser 
Kantate [BWV 34] zeigen ein “Urbild” in Form einer Trauungskantate (BWV 34a), die wohl im  
Juni 1726 aufgeführt und im darauf folgenden Jahr zu der Pfingstmusik umgestaltet wurde… 
Bach hat aus der Trauungsmusik drei der fünf nicht-rezitativischen Sätze entnommen: die 
Chöre des ersten Teils und die Arie, mit welcher der nach der Trauung musizierte Teil begann. 
Weitere Arien/Chöre enthält die Kantate BWV 34 nicht, wodurch sie zu den eher kurzen 
Werken zählt» [BH 2012, 74]; см. также: [Petzoldt 2009, 176–183; Mellace 2012, 272–273].
 17 Cм.: [Шабалина 2010, 12–13].
 18 Остается лишь удивляться исследователям, пытавшимся найти в  позднем автогра-
фе Баха следы пародии, сделанной спустя 20 лет. Так, в  статье, опубликованной уже 
после обнаружения печатного текста 1727  года, автор пишет, что некоторые особен-
ности записи партитуры 1747 года (а именно, переходы текста через тактовую черту) 
свидетельствуют о процессе пародии с прежде существовавших рукописей венчальной 
кантаты [Schmierer 2010, 81]. Как подобное могло произойти, если уже в 1727 году кан-
тата исполнялась в Лейпциге и, следовательно, «пародия» к тому моменту должна была 
быть готова? При этом автор, разумеется, придерживается общепринятой точки зрения 
на вопрос о соотношении BWV 34a и 34.
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Ил. 1. И. С. Бах. Кантата BWV 34. Автограф партитуры. Государственная 
библиотека Берлина. Шифр Am. B. 39. Первая страница
Fig. 1. J. S. Bach. Cantata BWV 34. The autograph score. Staatsbibliothek zu Berlin. 
Shelfmark Am. B. 39. First page
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Ил. 2. И. С. Бах. Кантата BWV 34. Автограф партитуры.  
Государственная библиотека Берлина. Шифр Am. B. 39. Вторая страница
Fig. 2. J. S. Bach. Cantata BWV 34. The autograph score. Staatsbibliothek zu Berlin. 
Shelfmark Am. B. 39. Second page
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см., к примеру, ч. 1, т. 45–47 партий гобоев 1 и 2; т. 82–83 партии баса  19. 
Другая же часть корректур свидетельствует, что в процессе копирования 
Бах вносил редакционные изменения в первоначально записанный текст. 
Приведем наиболее характерные из них  20.

Часть 1. Такт 6. Виола. Первая и вторая ноты очень наглядно исправле-
ны с fis  1 g  1 на d  1 e 1:

В первоначальном варианте возникали параллельные октавы с партией 
первой скрипки. Однако существенно, что в той же партии BWV 34a при-
сутствует окончательный текст, после исправления («post correcturam», 
как принято называть подобные слои источника в  текстологии). Есте-
ственно возникает вопрос: если BWV 34a предшествовала BWV 34, то за-
чем было Баху (да  еще в  новой партитуре!) сначала записывать менее 
удачный ва риант, а затем менять его на тот, который уже изначально был 
в венчальной кантате?

Часть 3. Такт 6. Флейта-траверсо 1, скрипка 1. В обоих голосах иден-
тичным образом исправлена головка шестой ноты (с gis  2  на  a  2  и   gis  1 на  a 1 ):

Явно, что перед нами — следы более ранней версии сочинения, в  кото-
рой данная тема вполне могла быть записана так, как мы видим ее до ис-
правления. Однако в  первоначальном тексте появлялись параллельные 
квинты с партией виолы. Хотя средняя из них оказывалась уменьшенной  
(his–fis 1 ), по-видимому, Бах решил избежать этого оборота, внеся измене-

 19 Контекст появления таких исправлений — окончание одной нотной системы и пере-
ход на  следующую, переворот страниц и  прочее — типичен для копировального про-
цесса [Шабалина 1999, 50–58, 121].
 20 Подробнее обо всех копировальных и редакционных исправлениях в этой рукописи 
см.: [Schabalina 2010, 96–101].

BWV 34 (Am. B. 39), партия виолы, т. 6

BWV 34 (Am. B. 39), 
партии флейт-траверсо 
1 и 2, скрипки 1, т. 6–7
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ния в указанные партии. Но в BWV 34a сразу же записан окончательный 
вариант данной темы и без каких бы то ни было правок. Вероятно, приве-
денный пример еще раз может вызвать сомнения по поводу соотношения 
BWV 34a → BWV 34.

Часть 3. Такт 16. Флейта-траверсо 1. В этом такте присутствует исправ-
ление, аналогичное тому, которое мы только что наблюдали в  такте  6.  
Головка шестой ноты была записана вначале как gis  2, а затем к ней под-
рисована добавочная линейка, превратившая ее в  a  2 (что по  высоте го-
ловки ноты и местоположению линейки достаточно заметно). Думается, 
данное исправление с учетом корректур в обеих партиях в такте 6 еще раз 
показывает, что в первоисточнике, с которого копировал Бах, значился 
иной вариант. Опять-таки в соответствующей партии BWV 34а мы видим 
окончательный текст, без исправлений.

Так, помимо копировальных правок, часть корректур в  автографе 
кантаты Баха на  Пятидесятницу демонстрирует улучшение деталей му-
зы кального текста, введенное в  него в  процессе работы. Как известно, 
это было характерной чертой творческого процесса композитора при 
переписывании сочинения  21. Но удивительно, что в сравнении BWV 34 
с BWV 34a не первоначальный слой «ante correcturam» (как следовало бы 
ожидать, если венчальная кантата предшествовала BWV 34), а окончатель -
ный — «post correcturam» — соответствует варианту BWV 34а. Если же  
представить себе, что венчальная кантата BWV 34a послужила ори ги на-
лом для кантаты на Пятидесятницу, то объяснить появ ление отмеченных 
выше исправлений в Am. B. 39 в контексте сегодняшних знаний о ме то дах 
работы Баха оказывается довольно затруднительным.

3
К счастью, во  многом разъясняют описанную ситуацию партии вен-
чальной кантаты BWV 34a. Они хранятся в Государственной библиотеке 
Берлина под шифром Mus. ms. Bach St 73. К  сожалению, до  нас дошли 
не все рукописи сочинения — имеются лишь вокальные партии, а также 
партии первой скрипки, виолы и континуо. Изготовлены, как и многие 
другие голоса лейпцигских кантат Баха, несколькими копиистами. Одна-
ко исправления, содержащиеся в них, весьма наглядны и выразительны.  

 21 Даже при изготовлении каллиграфической чистовой копии Бах редко записывал 
то или иное произведение, не внося в него изменений [Шабалина 1999, 68–81, 121–122].
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Ил. 3. И. С. Бах. Кантата BWV 34a. Рукопись партии тенора;  
выполнена И. Г. Бахом и К. Г. Майснером. Государственная библиотека 
Берлина. Шифр Mus. ms. Bach St 73. Первая страница
Fig. 3. J. S. Bach. Cantata BWV 34a. The tenor part; in the hands of J. H. Bach 
and C. G. Meiβner. Staatsbibliothek zu Berlin. Shelfmark Mus. ms. Bach St 73. 
First page
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Ил. 4. И. С. Бах. Кантата BWV 34a. Рукопись партии баса;  
выполнена И. Г. Бахом и К. Г. Майснером. Государственная библиотека 
Берлина. Шифр Mus. ms. Bach St 73. Первая страница
Fig. 4. J. S. Bach. Cantata BWV 34a. The bass part; in the hands of J. H. Bach 
and C. G. Meiβner. Staatsbibliothek zu Berlin. Shelfmark Mus. ms. Bach St 73.  
First page
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Дадим анализ тех исправлений, что имеют непосредственное отношение 
к рассмат риваемой проблеме  22.

Часть 1. Такт 67. Тенор. Первоначально шесть восьмых были записаны 
с одним ребром, а затем вертикальными чертами разделены на три груп-
пы по две восьмых. На данный оборот в BWV 34a приходятся три слога: 
«-weyh-ten Al-» в строке «entzünde der Herzen geweyhten Altar»:

В BWV 34 на этот же такт в партии тенора попадает всего лишь один слог 
«wey-» в строке «entzünde die Herzen und weyhe sie ein» и, соответственно, 
все шесть восьмых записаны с одним ребром:

Часть 1. Такты 112–113. Альт. В  такте 112-м четвертая нота сначала 
была записана как восьмая, объединенная ребром с двумя предшествую-
щими шестнадцатыми, но затем ребро стерто и нота исправлена на чет-
верть. Далее, в такте 113-м первая восьмая сначала была записана с от-
дельным флажком, четвертая нота — как половинная и от нее связующая 
лига к следующему такту. Затем первая восьмая была соединена ребром  
с двумя шестнадцатыми, половинная нота исправлена на четверть, зачер-
кнута связующая лига и вписана еще одна четверть после первой груп-
пы нот:

Если  же сравнить эти такты с  соответствующим текстом в  BWV 34, 
то можно заметить, что в первоначальном слое записи BWV 34a оказался 
именно тот вариант, который мы видим в BWV 34:

 22 К сожалению, ни одно из тех исправлений, которые показаны далее, не было отмече-
но в соответствующем томе Neue Bach-Ausgabe [NBA I/33, 37–53].

BWV 34a (St 73), т. 67

BWV 34 (Am. B. 39), т. 67

BWV 34a (St 73), т. 112–114
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Из-за изменения распределения слогов в новой версии (BWV 34a) Баху, 
видимо, пришлось переработать ритмическую запись данных тактов, 
и рукопись St 73 сохранила для нас следы этого процесса.

Часть 1. Такт 127. Альт. Вначале первые две восьмые были записаны  
с  одним ребром, но  затем оно очень заметно (с  утолщениями, дабы 
«скрыть» первоначальную вязку) исправлено на отдельные флажки:

На данные восьмые в  BWV 34a попадают два слога «Re-gun-» в  тексте 
«edelsten Regungen». В этом же такте кантаты BWV 34 восьмые соответ-
ствуют слогу «Glau-» во фрагменте «die Seelen im Glauben», и естественно, 
что они записаны с одним ребром:

Часть 1. Такт 128. Тенор. В данном случае мы видим исправление, по-
добное тому, какое наблюдали выше в  партии альта в  т.  127 (два слога 
«Re-gun-» потребовали разделения вязки и  написания двух восьмых  
с отдельными флажками):

В BWV 34 на восьмые в первой доле такта приходится слог «Glau-»:

BWV 34a (St 73), т. 127

BWV 34 (Am. B. 39), т. 127

BWV 34a (St 73), т. 128

BWV 34 (Am. B. 39), т. 128

BWV 34 (Am. B. 39),  
т. 112–114
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Напрашивается объяснение, что исправление в  BWV 34a и  на  этот раз 
было связано с изменением текста «Glau-» на «Re-gun-».

Часть 1. Такт 133. Сопрано. В  данном такте четвертая нота первона-
чально была записана под одним ребром с предшествующими шестнад-
цатыми, но тут же исправлена на отдельно стоящую восьмую со своим 
флажком. Судя по всему, исправление опять было вызвано переработкой 
текста: в BWV 34a на первую половину такта попадают слоги «-ei-nig-te», 
в то время как в BWV 34 на те же ноты приходится слово «Höchster», тре-
бующее соответствующего объединения со  второй по  четвертую ноты:

BWV 34 (Am. B. 39), т. 133   BWV 34a (St 73), т. 133

Часть 1. Такт 134. Сопрано. Последние три ноты в  такте (в  партии 
он оказался на двух разных системах) сначала были записаны с  одним 
реб ром, но затем вертикальной чертой разделены на две шестнадцатые 
и восьмую, к которой добавлен флажок:

Характерно, что в BWV 34 на эти же ноты приходится один слог «dein» 
(в тексте «dein Tempel zu sein»):

В BWV 34a, однако, на последнюю долю такта попадают два слога: «-nig-
te» (во фрагменте «vereinigte Paar»).

Часть 1. Такт 135. Альт. Судя по ненормативно записанным флажкам 
восьмых и  явно добавленной позже второй ноте (головка ее заметно 
мельче остальных нот, и штиль находится слева, в то время как головки 
первоначально записанных трех нот имеют равное расстояние между со-
бой и штили расположены справа), сначала в данном такте значились три 
четверти:

BWV 34 (Am. B. 39), т. 134–135

BWV 34a (St 73), т. 134–135
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BWV 34a (St 73), т. 135–136

Именно этот вариант мы и видим в кантате BWV 34:

Очевидно, изменение слов «Tem-pel zu» («dein Tempel zu sein» в  тексте 
BWV 34) на «ver-ei-nig-te» («auf dieses vereinigte Paar» в BWV 34a) потре-
бовало переработки ритма повторяющихся нот fis 1 в данном такте.

Часть 1. Такт 135. Тенор. Идентичное исправление присутствует в этом 
же такте и в партии тенора. Здесь, правда, вместо второй добавлена чет-
вертая нота в такте (она оказалась едва «втиснута» между предпоследней 
нотой т. 135 и тактовой чертой):

В BWV 34 в соответствующей партии, как и в предыдущем примере, за-
писаны четверти:

Причина изменения ритма, видимо, та же, что и в партии альта. Оба голо-
са параллельно в терцию в обеих версиях скандируют одни и те же слоги:

Повторение исправления в данном такте в двух разных партиях BWV 34a, 
безусловно, неслучайно.

BWV 34, т. 135–136 (альт и тенор) BWV 34a, т. 135–136 (альт и тенор)

BWV 34 (Am. B. 39), т. 135–136

BWV 34 (Am. B. 39), т. 135–136

BWV 34a (St 73), т. 135–136
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Часть 1. Такты 140–141. Тенор. Здесь мы видим первоначально записан-
ные и затем стертые связующие лиги между нотами fis 1:

Опять-таки характерно, что в  BWV 34 находим следующий вариант 
в данных тактах:

Очевидно, что изменение текста «Glauben gefallen» на  «Regungen fallen» 
привело и к другому варианту ритма в партии тенора. Вероятно, вторая 
лига в т. 140 в BWV 34a была записана по ошибке или как попытка испра-
вить допущенную оплошность, но  исправление третьей лиги, безуслов-
но, неслучайно и еще раз свидетельствует о том, что партии венчальной 
кантаты готовились с рукописей BWV 34 (или тех, что соответствовали 
первоначальной версии сочинения).

Примечательно, что текст обеих кантат в данной части очень сходен. 
Неизвестный либреттист, создавший пародию, мастерски изменил лишь 
отдельные строки, оставив единым смысл о «вечном огне» как «источни-
ке любви»:

BWV 34:
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde die Herzen und weyhe sie ein.
Laß himmlische Flammen durchdringen  

und wallen,
Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein,
Ach, laß dir die Seelen im Glauben gefallen!

BWV 34a:
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe,
Entzünde der Herzen geweyhten Altar.
Laß himmlische Flammen durchdringen 

und wallen,
Ach laß doch auf dieses vereinigte Paar
Die Funken der edelsten Regungen fallen.

И характерно, что показанные выше исправления в партиях венчальной 
кантаты встречаются именно в тех фрагментах, где мы видим изменения 
текста: «dein Tempel zu sein» → «vereinigte Paar», «im Glauben gefallen» → 
«Regungen fallen», «und weyhe sie ein» → «geweyhten Altar».

На основе выявленных особенностей можно с  достаточной уверен-
ностью сделать вывод, что сложившиеся представления о соотношении 

BWV 34a (St 73), т. 139–141

BWV 34 (Am. B. 39), т. 139–141
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BWV 34a и BWV 34 не верны и что кантата на Пятидесятницу BWV 34 
не  являлась пародией написанной ранее венчальной кантаты BWV 34a.  
Если  же учесть, помимо исправлений в  партиях St 73, еще и  корректу-
ры в автографе Am. B. 39, приведенные выше, то соотношение Trauungs-
kan tate и Pfingstkantate оказывается принципиально иным, чем до этого  
считалось.

Возможно высказать теперь следующие предположения о  последова-
тельности версий. Одно из них отразим в стемме:

BWV 34 (1727)

BWV 34a (St 73)
   BWV 34 (Am. B. 39; 1746/1747)

Конечно, для выявленных исправлений можно найти и  другое объяс-
нение: не  исключено, что существовала еще одна (утерянная) кантата 
на данном музыкальном материале, созданная до кантаты на Пятидесят-
ницу 1727 года (которую можно обозначить как [BWV deest]), и что она 
была общим первоисточником для BWV 34a и 34  23:

[BWV deest]

BWV 34a (St 73) BWV 34 (1727)

    BWV 34 (Am. B. 39; 1746/1747)

Судя по всему, для некоторых частей BWV 34a (по крайней мере для пер-
вой) Бах не  записывал новую партитуру, и  копиисты готовили партии 
венчальной кантаты непосредственно с голосов (или партитуры) преды-
дущей версии, руководствуясь указаниями мастера. И хотя сам он при-
нимал участие в  этой работе и  его рука просматривается в  некоторых  

23 Заметим, что вокальные партии BWV 34a St 73 содержат и другие исправления, в ко-
торых первоначальный слой записи не соответствует сохранившейся версии BWV 34 
(см., например, ч. 1, сопрано: т. 58, 106, 140; тенор: т. 101, 127; бас: т. 125, 140). Однако 
не исключено, что кантата на Пятидесятницу 1727 года имела другую просодию слов 
в данных тактах, либо подобные варианты могли восходить к утерянной кантате [BWV 
deest]. Особенно показательны правки на слове «Herzen», которые дважды сделаны ана-
логичным образом в разных партиях: в т. 58 партии сопрано и в т. 101 тенора. В конце  
концов, в  некоторых из  перечисленных тактов копиисты могли допустить ошибки 
по  невнимательности (как, например, очевидная ошибка с  зачеркнутым фрагментом 
партии сопрано в хоре «Friede über Israel»).
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фрагментах вокальных партий (см. далее), данные части достаточно са-
мостоятельно были выполнены копиистами  24.

4
Конечно, в  этом свете ситуация с  датировкой имеющихся источников 
выглядит довольно озадачивающей. Позднее происхождение автографа 
BWV 34 Am. B. 39 едва ли может вызвать сомнения, и остается лишь со-
жалеть об  утрате партитуры и  партий 1727  года  25. Однако даже новые 
сведения о несомненном существовании когда-то более ранних рукопи-
сей BWV 34 не решают сложившуюся проблему хронологического соот-
ношения ее с  венчальной кантатой. Ведь в  соответствии с  современны-
ми данными, происхождение исполнительских партий BWV 34а относят 
к 1725/1726 году, не позднее середины 1726-го  26. Основанием служит так 
называемая дипломатическая очевидность: водяной знак бумаги рукопи-
сей, почерки копиистов, принимавших участие в  подготовке рассма-
триваемых партий. Действительно, данный водяной знак (Weiss: 30) в не-
скольких разновидностях встречается в манускриптах партитур и партий 
BWV 13, 16, 28, 32, 39, 43, 57, 72, 110, 151, 193, 194, а также ряде рукописей 
кантат Иоганна Людвига Баха и  других источниках  27. Большинство их  
датируется 1726 годом, некоторые — декабрем 1725-го. Но есть среди них 
и те, которые относят к 1727 году, — например, частично сохранившиеся  
исполнительские партии кантаты BWV 193 (St 62), подготовленные к пе-
ревыборам городского магистрата 25  августа 1727  года. Следовательно, 
в этом году данная бумага еще была в употреблении у Баха и его копи-
истов, и голоса отдельных баховских кантат могли записываться на ней 
даже в конце августа 1727 года.

Что же касается почерков, представленных в партиях венчальной кан-
таты BWV 34a, то в подготовке рукописей принимало участие несколько 
копиистов: Вильгельм Фридеман Бах, Кристиан Готлоб Майснер, Иоганн 
Генрих Бах (племянник композитора, в то время ученик Томасшуле), не-

 24 Но, безусловно, приемы адаптации музыки к новому тексту исходили от И. С. Баха. 
О роли копиистов и их участии в процессе пародирования баховских сочинений см.: 
[Shabalina 2016].
 25 В приведенном выше исследовании мы вынуждены были сравнивать исправления 
в  BWV 34a с  соответствующими фрагментами более поздней баховской партитуры, 
подготовленной для повторного исполнения BWV 34 в 1746/1747 году. Но очевидно, что 
все показанные варианты перешли в Am. B. 39 из источников кантаты 1727 года.
 26 См. литературу, приведенную в сноске 9.
 27 См.: [NBA IX/1, 41–43].
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известный переписчик (значится в баховедении как Anonymus IId), а так-
же сам Иоганн Себастьян. Участие Вильгельма Фридемана было не столь 
значительным, чтобы по его письму можно было сделать какие-то опреде-
ленные выводы относительно датировки (его почерк присутствует толь-
ко в  начальных 27 тактах седьмой части партии баса). Рука И. С. Баха 
встречается в записи словесного текста партий сопрано (часть 7: т. 31–65), 
альта (часть 3, часть 4: т. 1–2), тенора (часть 1: с т. 131 до конца; часть 3)  
и  в  нотном тексте 7-й части партии баса (с  т.  28 до  конца)  28. Одна-
ко для датировки рукописи (до  середины апреля 1726-го или позже) 
в этих фрагмен тах явно недостаточно материала. Доля работы копииста 
Anonymus IId, как и В. Ф. Баха, была невелика. Наиболее же полно пред-
ставлены в этих партиях почерки двух главных баховских переписчиков 
тех лет — Крис тиана Готлоба Майснера и Иоганна Генриха Баха.

В почерке Майснера в партиях BWV 34a можно заметить поздние фор-
мы ключа «C» (Krause- и Hakenform), знака размера  , четвертных и вось-
мых пауз, бекаров, флажков восьмых нот и в целом общие признаки, близ-
кие почерку И. С. Баха  29. Как установлено, наиболее точная имитация  
общих и частных признаков письма композитора наблюдается в копиях 
Майснера после 1726  года  30. Если  же сравнить приведенные выше осо-
бенности с теми, которые обнаруживают другие рукописи этого копиис-
та, наиболее вероятно относимые к 1727 году — партии BWV 225 (St 122), 
232III (St 117), 129 (Thom 129), партитура BWV 173 (P 74), — то принципи-
альных различий, на наш взгляд, не обнаруживается.

В почерке Иоганна Генриха Баха, с одной стороны, налицо достаточно 
поздние черты его нотного письма: ключ «C», характерный для периода  
1726–1727  годов, местоположение штилей, направленных вниз, формы 
головок половинных нот. С другой стороны, в написании отдельных букв 
встречаются варианты, которые считаются признаками его раннего по-
черка. Например, буква «R» в слове «Recit.» обнаруживает раннюю конфи-
гурацию, в виде зеркально перевернутой «S». Буква «A» в написании сло-
ва «Aria» встречается то в ранней, то в поздней разновидностях. Однако 
по поводу этих признаков почерка Генриха Баха Альфред Дюрр указывал, 
что изменения в письме копииста в данный период не были прямолиней-
ными и скачкообразность в начертании им различных элементов нотного 
и вербального текста, особенно в кантатах третьего ежегодника, вряд ли 
может дать бесспорные критерии для установления твердой хронологии  

 28 См.: [NBA IX/3, 191].
 29 Воспроизведение элементов почерка Майснера см. в более ранней публикации авто-
ра настоящей статьи [Шабалина 2010, 23].
 30 См.: [Dürr 1976, 28, 30].
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его рукописей  31. Видимо, почерк Иоганна Генриха Баха в свете недавних 
открытий требует нового исследования (в статьях 2008 и 2010 годов уже 
было показано, что прежняя датировка BWV 129, основанная главным  
образом на  особенностях письма И. Г. Баха, не  соответствует вновь от-
крытому источнику текстов 1727  года  32). Не  исключено, что в  рассма-
триваемый период почерк Генриха претерпел изменения, которые еще 
не  были систематизированы и  в  должной степени изучены. Возможно, 
это — задача дальнейших изысканий.

Думается, что исправления, обнаруженные в автографе Am. B. 39 и пар-
тиях St 73, являются гораздо более веским показателем хронологиче-
ской последовательности BWV 34 и 34а и, вероятно, датировки BWV 34a.  
Любопытно, что какие бы аргументы ни приводились в вопросе о прио-
ри тете версий «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe», исправления в их 
оригинальных рукописях никогда (!) ранее не привлекались к таким ис-
следованиям. Недавняя диссертация Рандвейка особенно наглядна: автор 
тщательнейшим образом изучает многие аспекты соотношения данных 
кантат (их тексты, музыкальную форму, связь музыки и слова, деклама-
цию, различия в деталях голосоведения, количество тактов в арии «Wohl 
euch» и прочее), но только не исправления, содержащиеся в манускрип-
тах! Однако  именно они, как оказывается, являются решающими в  вы-
яснении истории создания произведений.

Бесспорным доводом в рассмотрении соотношения BWV 34 и 34а был 
тот факт, что венчальная кантата — сочинение «по случаю». Заказчики 
были заинтересованы получить оригинальную композицию, и с  самого 
начала слова должны были идеально соответствовать музыке и, конеч-
но, событию, по  которому произведение исполнялось. Сочинения для 
регулярной церковной службы, как более «нейтральные» по отношению 
к  текстам, могли быть легче переделаны методом пародии со  светских 
или заказанных пьес  33. И использование прежде исполнявшейся музыки 
не было столь нежелательным для композитора при создании репертуа-
ра регулярного богослужения. Это — основная схема процесса пародий 
в творчестве И. С. Баха, по крайней мере, в том виде, как она сложилась  
в наших представлениях. И направление пародии BWV 34a → 34 (сочине-
ние по заказу → произведение для регулярной церковной службы) соот-
ветствовало такой схеме идеально.

 31 См.: [Dürr 1976, 34].
 32 См: [Schabalina 2008, 74–77; Шабалина 2010, 24–26].
 33 Примеры того, сколько светской музыки перенес Бах в  такие сочинения, как Рож-
дественская оратория, говорят сами за себя, см.: [Друскин 1982, 233–234; Сапонов 2009, 
104–118].
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Однако, судя по выявленным особенностям сохранившихся источни-
ков, кантата «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» могла быть с самого на-
чала создана как духовное произведение на первый день Пятидесятницы, 
а  затем переработана в венчальную кантату. И в таком случае «вечный 
огонь веры» мог быть отправной идеей Баха в этом сочинении. Бег шест-
надцатых у струнных, живописующий языки быстро меняющегося и тре-
пещущего пламени в  первом хоре обеих кантат, и  на  этом фоне длин-
ные выдержанные ноты в вокальных партиях на слове «ewiges» — это ли 
не прекрасная иллюстрация того, что музыка данной части идеально под-
ходит как для «вечного огня веры», так и «вечного огня земной любви»?  34

Что же касается создания венчальных кантат из уже готовых сочине-
ний для церковной службы, то  это не  было исключением в  творческой 
практике композитора. Так, в  венчальной кантате «Gott ist unsre Zu ver-
sicht» BWV 197, исполнявшейся в  1736 или 1737  году, части 6-я и  8-я 
явились соответственно пародиями частей 4-й и  6-й «Ehre sei Gott in 
der Höhe» BWV 197a, написанной на первый день Рождества 1728 года. 
Венчальная кантата «Herr Gott, Beherrscher aller Dinge» BWV 120a, при 
всех сложностях ее соотношения с кантатами BWV 120 (в честь перевы-
боров лейпцигского магистрата) и BWV 120b (к празднованию 200-летия 
Аугсбургского исповедания), тоже была создана, судя по всему, методом 
автопародии. Пример «O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe» может допол-
нить количество таких примеров и  показать, что это было, вероятно,  
столь же естественным для Баха методом, как и пародии светских сочи-
нений в  духовные. История  же создания и  переработки произведения 
в свете обнаружения новых источников и исследования ранее известных 
предстает теперь иначе и во многом должна быть осмыслена заново.

Воистину, пути развития баховедения неисповедимы, и кто знает, ка-
кие открытия ожидают нас в дальнейшем!…

Автор благодарит сотрудников музыкального отдела Госу-
дарствен ной библиотеки Берлина и  его директора, доктора 
Мартину Ребман за  предоставленную возможность изучать 
оригинальные источники кантат BWV 34 и  BWV 34a; все 
фрагменты рукописей воспроизведены в  настоящей статье 
с раз решения библиотеки.

 34 Кстати вспомнить здесь тот вывод, к которому пришли в результате долгого изуче-
ния пародий: музыка Баха демонстрирует «избыточность» по отношению к слову, мно-
жественность возможностей, что делает ее способной соответствовать разным и даже 
противоположным текстам. «Музыкальное величие произведений Баха — в предраспо-
ложенности их к пародии» [Finscher 1969, 105]; см. также: [Schulze 1989, 11].
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