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Введение 
 
 
 
Материал данного пособия раскрывает один из разделов стиле-

вого курса гармонии, разработанного автором для студентов орке-
стрового факультета Санкт-Петербургской консерватории [1]. Vier-
stimmige Choralgesänge изучаются в рамках темы «Гармония XVII – 
первой половины XVIII века (барокко и ранний классицизм)». Со-
гласно Программе, на ее изучение отведено 10 аудиторных часов и 
20 часов — на самостоятельную работу студентов. Vierstimmige 
Choralgesänge И. С. Баха — неотъемлемая часть наследия барочной 
музыкальной культуры [2]. Основной круг вопросов, возникающих 
при обращении к хоралам И. С. Баха в контексте эпохи, освещен в 
первой части практикума. Во второй части предложен широкий 
спектр аналитических заданий по темам «Музыкальная форма», 
«Лад», «Фактура», а также — специальные задания, направленные 
на практическое освоение основ барочной гармонии: работа в сис-
теме Basso continuo (письменные упражнения и игра на инструмен-
те), досочинение голосов «контурного двухголосия», обработка 
хорала мелодической фигурацией. Наибольшую сложность пред-
ставляют обрамляющие задания. Первое задание настраивает сту-
дентов на внимательное и бережное отношение к тексу — словес-
ному и музыкальному в их соотношении. Последнее, обобщающее 
задание, это — сравнительный анализ вариантов хоральных обра-
боток. Оно выводит студентов на уровень осмысления роли хора-
лов в контексте творчества И. С. Баха в жанрах кантаты и пассиона. 
В приложении даны образцы выполнения задания № 2 «Ритмиче-
ская организация хорального мелоса» и свод хоралов И. С. Баха, 
сгруппированных в жанрово-тематические блоки в соответствии с 
богослужениями лютеранской церкви1

                                                        
1 Специальный перевод выполнен Х. А. Стрекаловской. Автор выра-

жает искреннюю благодарность Христине Анатольевне за помощь в рабо-
те над немецкими текстами. 

. 
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Протестантский хорал в своем первозданном виде — это од-
ноголосный напев с немецким стихотворным текстом. Однако в 
XVII – первой половине XVIII века он представлен в виде много-
численных обработок различного типа. В процессе реформы 
М. Лютера (1483–1546) хорал становится синтетическим, универ-
сальным жанром, вобравшим в себя и ассимилировавшим различ-
ные интонационно-жанровые истоки. Диапазон их простирается от 
Средневековых григорианских гимнов (на латинском языке) до со-
временной И. С. Баху немецкой Lied. В результате, жанр хорала 
явился своеобразным «мостом через века», связавшим старинные 
традиции и новейшими достижениями музыкальной культуры Вы-
сокого барокко. 

Этимология слова барокко (итал. barocco — странный, причуд-
ливый; португал. perola baroca — жемчужина неправильной фор-
мы) отражает необычный, даже, на первый взгляд, «странный» об-
лик эпохи. На ее территории длительное время сосуществовали 
итальянские, французские, немецкие, английские, испанские, ни-
дерландские национальные традиции, Stile Antico и Stile Nuovo. 

В многоплановом и динамичном художественном пространстве 
XVII – середины XVIII века происходило изменение парадигмы 
музыкального мышления. В недрах полифонии свободного письма 
и в новой гомофонной среде параллельно зарождалась и проходила 
начальный этап становления раннеклассическая мажорно-минор-
ная система гармонии. В этом контексте Vierstimmige Choralge-
sänge И. С. Баха представляют особый интерес и дают богатейший 
материал для наблюдений и стилистических обобщений. В силу 
своей жанровой специфики (духовная музыка с текстом, предна-
значенная для обихода), хоралы выглядят архаично на общем фоне 
эпохи. В них как будто воплотился художественный идеал предше-
ствующих эпох (глубина духовного постижения мира), выражен-
ный в простой форме: строгое хоровое четырехголосие, поддер-
жанное Basso continuo. 

Четырехголосная фактура Vierstimmige Choralgesänge (sopra-
no — cantus firmus, alt, tenor и bass, удвоенный Basso continuo) дает 
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особые преимущества в изучении закономерностей голосоведения, 
так как это — модель классической гармонии, на которой, как пра-
вило, основано ее изучение в среднем профессиональном звене 
(музыкальное училище). 

На примере четырехголосных хоралов И. С. Баха можно пока-
зать общность и различие барочной и классической систем гармо-
нии. В музыкальном языке хоралов встречаются отдельные пред-
восхищения классического (и даже романтического) стилей, но в 
целом он является квинтэссенцией чудесного мастерства И. С. Баха 
и удивительной эпохи барокко. 

Пособие адресовано преподавателям, студентам и аспирантам 
музыкальных вузов. Его материал может быть использован в необ-
ходимом объеме и различных пропорциях — по выбору педагога. 
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I. Историко-теоретическая часть: лекция 
Четырехголосные хоралы (Vierstimmige Choralgesänge) 
И. С. Баха в контексте эпохи барокко 
 
 
Протестантский хорал — средоточие немецкой духовной му-

зыки, ее поэтическая основа и интонационная база. Обиходный 
жанр, сформировавшийся в недрах общинного типа сознания, хо-
рал обобщил сокровенный путь немецкой музыки. Сосредоточен-
ность, погружение в глубины духовного бытия, мудрость столе-
тий… Образный мир хорала духовно напряжен. Божественное и 
человеческое, слово-образ и его интерпретация сосуществуют па-
раллельно, на разных планах бытия. 

Жанр хорала сохранил информацию о многих поколениях не-
мецких мастеров (Alte Meister), пронесших сквозь века высокий 
строй средневекого музыкально-поэтического творчества, «Вся 
история средневековой поэзии и музыки ведет к Баху. Лучшее, что 
создала песня от XII до XVIII века украшает его кантаты и “Стра-
сти”» [23, с. 6]. К тому времени, когда в творчестве И. С. Баха рас-
цвело искусство Высокого барокко, традиция обработок хоральных 
мелодий имела богатую историю и была на высоком уровне 
(С. Шейдт, Г. Бём, И. Пахельбель, Д. Букстехуде). Четырехголос-
ные хоралы (Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха — жанровая 
разновидность вариаций на хорал. Это различные варианты во-
площения хорального напева в строго четырёхголосной фактуре. 
Стабильное количество голосов отличает Vierstimmige Choralge-
sänge от других, более свободных фактурно, инструментальных и 
вокально-инструментальных обработок хоралов. На территории 
Vierstimmige Choralgesänge встречаются традиции Stile Antico и от-
крытия Stile Nuovo, реликты старинных ладов и раннеклассический 
мажор и минор, полифония и гармония. 

Обратимся к истокам. Создатели поэтических текстов черпали 
вдохновение в безбрежном пространстве ветхозаветной и христи-
анской образности и символики. Прообразы хоральных мелодий 
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это — народные песни (немецкие, французские, итальянские), гри-
горианские гимны, средневековая духовная песня, светская лирика 
миннезанга (Minnesang) и майстерзанга (Meistersang) и др. 

Согласно исконным традициям духовной музыки слово в хора-
ле первично и обладает сакральным смыслом. Традиции озвучива-
ния слова — прозаического и облеченного в стихотворную фор-
му — восходят еще к григорианскому хоралу, к жанрам псалмодии 
и гимна. В Vierstimmige Choralgesänge встречается лишь один слу-
чай псалмодической речитации на «осевом тоне» (пример 1). В 
других хоралах эта традиция находит опосредованное преломление 
в повторах и перегармонизациях одного тона мелодии c.f. 2

 

 (при-
мер 2). Поскольку большинство текстов, это — адаптированные к 
мелодиям переводы, в ряде случаев возникает парадоксальное (от-
носительно немецкой просодии) акцентирование безударных сло-
гов, попадающих на сильное или относительно сильное время такта 
(пример 3а и 3б: в словах «Niemand» и «Lóbet» ударение падает на 
первый слог), выделение вспомогательных слов (артикля «der» и 
вспомогательного глагола «hat», не имеющих самостоятельного 
смыслового значения; пример 4). Введение повторов отдельных 
слов, фраз также видоизменяет ритмику стиха (см. повтор фразы 
«auf ein Berg» в хорале № 22 «Als vierzig Tag’ nach Osten war’n», 
выделенной в отдельную дополнительную строку). 

Пример 1. № 121: «Meine Seele erhebt den Herren»3. 

 
                                                        

2 C.f. (cantus firmus) — прочный, твердый напев. 
3 Все нотные примеры цитируются по изданию: J. S. Bach. 389 Choral-

gesänge für gemischten Chor / hrsg. von B. Fr. Richter. Leipzig: Breitkopf & 
Härtel, 1965. 
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II. Практическая часть 
 
 
Текст и музыка 
 
Задание 1. Мелодика стиха и хорального напева (сравни-

тельный анализ)11

77 хоралов из 371 Vierstimmige Choralgesänge существуют в не-
скольких вариантах: И. С. Бах неоднократно обрабатывал один и 
тот же хоральный напев, обращаясь поочередно к разным строкам 
поэтической строфы (Versus). 

. 

 
 Прочитать и перевести текст. Определить стихотворный 

размер, расставить ударения, сделать фразировку и найти ключе-
вые слова. (Для наглядности можно изобразить графически мело-
дический рельеф стиха, отметив повышение и понижение интона-
ции, моменты речевого произнесения текста на одной высоте.) 
 Исполнить сольфеджио и проанализировать мелодию хораль-

ного напева: определить ее форму, ладовое наклонение, внима-
тельно рассмотреть интонационно-ритмический рисунок. 
 Сопоставить наблюдения над стихом и мелодией. 
 

Образец выполнения задания 
 
Хорал № 298 «Nun ruhen alle Wälder». 
Текст Пауля Герхарда, 1648 г. 
 Это стихотворение — образец высокой поэзии — на все вре-

мена. Его атмосфера наполнена разреженным воздухом горных 
вершин. По образному строю оно созвучно стихотворению 
И. В. Гёте «Über alle Gipfeln ist Ruh» («Всюду тишина и покой» или 
«Ночная песнь странника»). 
                                                                 

11 Данное задание предполагает владение немецким языком, выполня-
ется в классе под руководством педагога. Желательно с него начинать 
работу над хоралами. 
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Nun ruhen alle Wälder, 
Vieh, Menschen, Städt und Felder, 
es schläft die ganze Welt; 
ihr aber, meine Sinnen, 
auf, auf! ihr sollt beginnen, 
was eurem Schöpfer wohlgefällt. 

Ныне отдыхают все леса, 
животные, люди, города и веси12

спит весь мир; 
, 

вы же, мои чувства, 
пробудитесь! вам должно приступить 
к тому, что угодно вашему Создателю. 

 
Обобщенное содержание текста: 

Еще один день на земле подошел к концу. 
Ночь вступает в свои права. 
Благодатный покой разлился во всей природе 
и весь мир погрузился в сон… 
Когда стихает дневная мирская суета, 
наступает время работы Души. 
Чувства раскрепощаются и устремляются 
в порыве свободной Воли к Творцу. 

В тексте прослеживается аналогия: конец дня — конец Пути; 
жизнь есть Путь; человек — странник на земле; тема Пути дана на 
фоне Природы. 

Стихотворный размер — двустопный ямб. 
Ритмическая структура стиха: 

 
Ключевые слова — все существительные (в немецком языке 

пишутся с большой буквы) и глаголы. Фразовое ударение падает на 
слова: ruhen (отдыхают), es schläft (спит), Sinnen (чувства), beginnen 
(начать, приступить), Schöpfer (Создатель, Творец). 

В тексте встречаются: 
▪ перечисление («[alle] Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Fel-

der») — декламируется ровным повествовательным тоном, как 
единая цепочка; 
                                                                 

12 «Sädt und Felder» («города и веси») — характерный оборот барочной 
поэзии: «Felder» — буквально «поля». 
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Музыкальная форма 
 
Задание 4. Синтаксис. 
 В хоралах указанных педагогом: 
▪ определить количество строк и их протяженность; 
▪ выявить равномерность / неравномерность синтаксического 

членения строфы — ритм высшего порядка; 
▪ рассмотреть соотношение ритмического рисунка и синтакси-

ческого строения тематизма с метрической сеткой; 
▪ найти отличия строк в аспекте imt. 
 
 Обратить внимание на исторически прогрессивные явления, 

предвосхищающие классический стиль музыкального мышления: 
▪ проявление квадратности и периодичности (на фоне неквад-

ратности и непериодичности); 
▪ элементы симметрии / асимметрии в строении строфы. 
 
Задание 5. Каденции. 
 
 Сделать гармонический анализ каденций хорала по следую-

щим аспектам: 
▪ место в форме (imt  на уровне строфы); 
▪ функциональный состав аккордов каденционного оборота; 
▪ степень завершенности (мелодическое положение аккорда под 

ферматой). 
Если необходимо, отметить функциональные, фактурные и дру-

гие особенности каденции. 
 
 Рассмотреть соотношение заключительных и инициальных 

гармоний соседних строк (t и i на уровне строки). Основной вид 
связи — сопоставление. На его фоне могут быть проявлены связи 
мелодические (сцепление концов и начал строк) и функционально-
гармонические. Но без метрической поддержки функциональный 
магнит ладовых тяготений действует слабо. 
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 Составить схемы каденционной структуры хорала, функций 
высшего порядка (S, D, T), выделить проявленные тональные сфе-
ры. 

 
Образец — хорал № 206 «Jesus Christus, unser Heiland»: 

 
Пример 37. № 206: «Jesus Christus, unser Heiland». 
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