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Opera musicologica. 2023. Т. 15. № 4. С. 8–29 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 783.3
doi: 10.26156/OM.2023.15.4.001

Еще одна находка в Петербурге:  
к первому исполнению кантаты И. С. Баха  

“Wünschet Jerusalem Glück” BWV 1139.1

Татьяна Васильевна Шабалина
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия  
jsb3@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6872-1494

Аннотация.  Статья посвящена источнику, найденному в Российской национальной 
библиотеке и содержащему оригинальный печатный текст кантаты И. С. Баха “Wün-
schet Jerusalem Glück” BWV 1139.1 в честь перевыборов лейпцигского магистрата. Яв-
ляется единственным сохранившимся сегодня в мире экземпляром. Показано, что 
дата на его титульном листе — 1725 г. — опровергает прежнюю датировку сочинения, 
существовавшую долгое время в баховедении. Дается сравнительный анализ текста 
кантаты и известного до этого либретто, опубликованного в собрании Пикандера 
1729 г. (“Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, Anderer Theil”), а также исследу-
ются особенности воспроизведения других датированных и недатированных опусов 
в  том издании. Делается вывод, что находка позволяет установить форму первона-
чальной версии кантаты, о чем ранее были неверные сведения, меняет наши знания 
об истории создания и первого исполнения “Wünschet Jerusalem Glück”, обогащает 
представления об интенсивном кантатном творчестве композитора в 1725 г. Источ-
ник рассматривается также в более широком контексте «выборных» сочинений, напи-
санных Бахом на протяжении жизни, и в свете недавно опубликованного, существен-
но переработанного издания указателя его произведений (BWV3).

Благодарности: автор статьи благодарит сотрудников Российской национальной би-
блиотеки — в особенности главного библиотекаря Иностранного книжного фонда 
Марию Ивановну Ткаченко — за щедрую помощь в работе с источниками и разреше-
ние факсимильного воспроизведения текста Ea 226.

Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах, “Wünschet Jerusalem Glück”, кантата, Пикан-
дер, либретто, датировка, Российская национальная библиотека

Для цитирования: Шабалина Т. В. Еще одна находка в Петербурге: к первому исполне-
нию кантаты И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” BWV 1139.1 // Opera musicologica. 
2023. Т. 15. № 4. С. 8–29. 
https://doi.org/10.26156/OM.2023.15.4.001

 © Шабалина Т. В., 2023
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Opera musicologica. 2023. Vol. 15, no. 4. Р. 8–29 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/OM.2023.15.4.001

One More Finding in Saint Petersburg:  
To the First Performance of J. S. Bach’s Cantata  

“Wünschet Jerusalem Glück” BWV 1139.1

Tatiana V. Shabalina 
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia  
jsb3@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6872-1494

Abstract.  The article is devoted to the source, which was found at the National Library 
of Russia and contains an original printed text of J. S. Bach’s cantata “Wünschet Jerusalem 
Glück” BWV 1139.1 written to the inauguration of the city council in Leipzig. This source 
occurs to be the sole surviving exemplar in the world. It is shown that the year 1725 on its title 
page refutes the previous dating of the work, which has long existed in Bach research. The 
article provides a comparative analysis of the cantata’s text and the hitherto known libretto 
printed in Picander’s miscellany of 1729 (“Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte, 
Anderer Theil”), and also investigates peculiarities of publication of the dated and undated 
poems in that edition. The author draws a conclusion that the finding allows us to determine 
the form of the original version of this cantata, previously known as incorrect. Besides, 
it changes our knowledge of the compositional history and the first performance of “Wün-
schet Jerusalem Glück”, as well as enriches the understanding of intensive cantata work by 
the composer in 1725. The source is also considered in the broader context of the cantatas 
written by Bach at the annual inaugurations of the city councils during his life-time and 
in the light of the new revised edition of Bach-Werke-Verzeichnis (BWV3) recently published.

Acknowledgments: The author of the article expresses her gratitude to the librarians 
of the National Library of Russia — in particular the chief librarian of the Foreign Books 
Department Maria I. Tkachenko — for their generous help in the research of the sources and 
their kind permission to reproduce the facsimile of the text Ea 226.

Keywords:  Johann Sebastian Bach, “Wünschet Jerusalem Glück”, cantata, Picander, libretto, 
dating, the National Library of Russia

For citation:  Shabalina T. V. One More Finding in Saint Petersburg: To the First Performance 
of J. S. Bach’s Cantata “Wünschet Jerusalem Glück” BWV 1139.1. Opera musicologica. 2023. 
Vol. 15, no. 4. Р. 8–29. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/OM.2023.15.4.001

© Tatiana V. Shabalina, 2023
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Татьяна Шабалина

Еще одна находка в Петербурге:  
к первому исполнению кантаты И. С. Баха  

“Wünschet Jerusalem Glück” BWV 1139.1

В нынешнем году специалисты и любители музыки Иоганна Себастья-
на Баха отмечали знаменательный юбилей — 300-летие начала творче-
ской деятельности композитора в Лейпциге. Как известно, в мае 1723 г. 
он подписал необходимые документы, связанные с принятием на себя 
обязанностей кантора школы Св. Фомы: 5 мая — окончательный реверс 
о вступлении в эту должность, который последовал за предваритель-
ным обязательством от 19 апреля [BD I, 175‒178]; 13 мая поставил свою 
подпись еще в одном документе под так называемыми «контрольными 
пунктами», «в части положительной» и «в части отрицательной» [BD III, 
630‒631]. 22 мая Бах со всей своей семьей переехал в Лейпциг 1. С того 
момента начался самый длительный и самый плодотворный период его 
творчества, который продолжался 27 лет и подарил миру такие шедевры, 
как Месса h-moll, пассионы, кантаты, оратории, множество клавирных, 
органных, ансамблевых, оркестровых сочинений.

Казалось бы, именно эти годы деятельности Баха лучше всего задоку-
ментированы. Если источники более ранних периодов во многом утеря-
ны или освещают лишь отдельные эпизоды его жизни, то от лейпцигских 
лет сохранились многочисленные письма, свидетельства современников, 
автографы сочинений, их прижизненные копии. Об этом этапе творче-
ского пути композитора трудно найти что-то новое — особенно перво-
источники, впрямую касающиеся его произведений. Но, как оказалось, 
в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга недавно уда-
лось обнаружить ряд документов, которые неожиданно открыли новые 
факты его творческой биографии, выявили неизвестные ранее версии 
его сочинений, изменили наши представления об истории создания от-

 1 По сообщению в одной из газет того времени, «в полдень <…> прибыли из Кётена 
4 повозки, груженные домашними вещами, принадлежащими бывшему тамошнему 
княжескому капельмейстеру, произведенному в Лейпциге в канторы; в 2 часа прибыл 
и он сам с семьей на двух колясках и въехал в реновированную квартиру при школе 
Св. Фомы» [BD II, 104; Шульце, Ерохин 2009, 87].
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дельных из них от одного-двух до двадцати лет. И все эти находки связа-
ны именно с лейпцигским периодом жизни И. С. Баха. 

Хотя многие открытия уже были представлены в российских и зару-
бежных журналах [Schabalina 2008; Шабалина 2010] 2, на международных 
симпозиумах и конференциях, но некоторые из них пока еще не освеща-
лись в отечественной литературе. Об одной из таких находок и пойдет 
речь в настоящей статье. 

В Иностранном книжном фонде Российской национальной библиоте-
ки, в результате довольно долгих поисков, под шифром Ea 226 удалось 
обнаружить оригинальный печатный текст к церковной музыке Лейп-
цига 1725 г. 3. По титульному листу и содержанию источника стало ясным, 
что он является документом первого исполнения кантаты И. С. Баха на 
перевыборы членов лейпцигского магистрата. Как показала проверка по 
всем имеющимся базам данных и что подтвердили коллеги из Баховского 
Архива в Лейпциге, найденный текст является единственным известным 
сегодня в мире экземпляром. В карточном каталоге библиотеки он значит-
ся как «листовка». Представляет собой действительно небольшой листок 
бумаги, сложенный пополам. Титульный лист (ил. 1) гласит: 

Text | Zur | Kirchen-Music | in Leipzig, | Nach gehaltener | Raths-
Predigt | In der | Kirche zu St. Nicolai, | 1725. || Leipzig, | Gedruckt 
bey Immanuel Tietzen.
(Текст к церковной музыке в Лейпциге, после проведенной про-
поведи [на избрание] магистрата в церкви Св. Николая, 1725. 
Лейпциг, отпечатано у Иммануэля Титце.) 

Четыре страницы опубликованы в типичном для такого рода изданий  
формате 8°, размером 15,5 × 9,3 см. Но, в отличие от других тетрадей текс-
тов к церковной музыке Лейпцига тех лет, титульный лист содержит 
в  центре изображение Фемиды, фигуры Правосудия с весами в левой 
руке и мечом в правой, занимающее примерно треть страницы (ил. 1). 
Остальные подобные буклеты, отпечатанные у Титце, имели, как пра-
вило, простой и непритязательный дизайн (см., к примеру, [Шабалина 

 2 Также см.: Schabalina T. “Texte zur Music” in Sankt Petersburg — Weitere Funde // Bach-
Jahrbuch. 2009. S. 11–48; Shabalina T. Recent Discoveries in St Petersburg and their Meaning 
for the Understanding of Bach’s Cantatas // Understanding Bach. Journal of Bach Network 
UK. 2009. Vol. 4. P. 77–99; Шабалина Т. И. С. Бах и Российская национальная библиотека 
в Санкт-Петербурге: Недавние открытия // Музыкальная академия. 2015. № 1. С. 117–128.
 3 Впервые он был кратко представлен в журнале Bach-Jahrbuch 2008, среди других 
находок в Российской национальной библиотеке [Schabalina 2008, 61‒64]. См. также 
[Schabalina 2021, 793‒796].
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2010, 9, 10, 25]. Видимо, случай, по которому исполнялось сочинение, 
обязывал печатника к изготовлению более представительного оформле-
ния. Фигура, воспроизведенная на титульном листе и олицетворявшая 
со времен древнегреческой мифологии справедливость, порядок и закон, 
заключала в себе явную аллегорию, связанную с текстом кантаты и дея-
тельностью магистрата. 

В настоящее время листок находится в картонной обложке, сделанной 
сотрудниками библиотеки в недавние годы. На титульной странице име-
ются штампы «Гос. Публичная Б-ка в Ленинграде» и «1 филиал». Кроме 
того, здесь же от руки фиолетовыми чернилами поставлен инвентар-
ный номер «инв. 1022», а также отметка карандашом «646 / 147» (номер 
переплета). На последней странице в правом верхнем углу была сделана 
наклейка: 

Ea 226 | Антирелигиозное отделение | Гос. Публичной Б-ки 
в Л-де (ил. 4) 4.

Конечно, удивительно, что в разделе антирелигиозной литературы 
удалось найти текст церковной кантаты И. С. Баха (!), но таковы были 
непростые условия хранения в библиотеке подобных источников в со-
ветские годы.  

На обороте титульного листа начинается текст сочинения, занимаю-
щий три страницы (ил. 2–4). Как стало ясным уже по первым частям, он 
соответствует кантате И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” BWV Anh. 4  
(по новой нумерации, введенной в недавно вышедшем и  сущест венно 
переработанном издании указателя баховских сочинений, значится как 
BWV 1139.1 [BWV3, 280‒281]). Музыка, увы, не сохранилась. 

 4 К настоящему времени наклейка частично удалена, хотя следы ее остались. В так 
называемом «Антирелигиозном отделении» Государственной публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина таким образом хранились многие религиозные и тео-
логические тексты; сотрудники же библиотеки делали всё возможное, дабы сберечь эти 
источники в советское время от уничтожения либо списания. Как и когда попал рас-
сматриваемый текст в петербургскую библиотеку, к сожалению, неизвестно. Он не со-
держит никаких помет и штампов прежних владельцев, никаких реестровых номеров, 
которые позволили бы установить данный факт. В архиве библиотеки сведений на этот 
счет обнаружить также не удалось. О провенансе других подобных источников, найден-
ных в Российской национальной библиотеке, см.: [Schabalina 2021, 11‒43], Шабалина Т. 
И. С. Бах и Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге: Недавние от-
крытия // Музыкальная академия. 2015. № 1. С. 117–128; Шабалина Т. Ю. А. Залуский 
(1702–1774) и немецкие музыкальные источники в Санкт-Петербурге: К истории поль-
ско-русского культурного достояния // Русско-польские музыкальные связи: сб. ст. по 
материалам международной научной конференции / ред.-сост. Н.  А.  Брагинская, ред. 
Н. И. Дегтярева. Санкт-Петербург: СПбГК; Скифия-принт, 2018. С. 19–50.
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Ил. 1. Оригинальная печать текста кантаты И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” 
BWV 1139.1 [Российская национальная библиотека: Еа 226. Л. 1]

Fig. 1. Original print of the text of J. S. Bach’s cantata Wünschet Jerusalem Glück  
BWV 1139.1 [The National Library of Russia: Ea 226. L. 1]
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Ил. 2. Оригинальная печать текста кантаты И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” 
BWV 1139.1 [Российская национальная библиотека: Еа 226. Л. 1 об.]

Fig. 2. Original print of the text of J. S. Bach’s cantata Wünschet Jerusalem Glück  
BWV 1139.1 [The National Library of Russia: Ea 226. L. 1 v]
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Ил. 3. Оригинальная печать текста кантаты И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” 
BWV 1139.1 [Российская национальная библиотека: Еа 226. Л. 2]

Fig. 3. Original print of the text of J. S. Bach’s cantata Wünschet Jerusalem Glück  
BWV 1139.1 [The National Library of Russia: Ea 226. L. 2]
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Ил. 4. Оригинальная печать текста кантаты И. С. Баха “Wünschet Jerusalem Glück” 
BWV 1139.1 [Российская национальная библиотека: Еа 226. Л. 2 об.]

Fig. 4. Original print of the text of J. S. Bach’s cantata Wünschet Jerusalem Glück  
BWV 1139.1 [The National Library of Russia: Ea 226. L. 2 v]



Татьяна Шабалина. Еще одна находка в Петербурге: к первому исполнению кантаты И. С. Баха…

17

Сравнение с известным до этого либретто показало, что содержание 
найденного источника в целом совпадает с тем текстом кантаты, который 
был напечатан во второй части собрания Кристиана Фридриха Хенрици 
(1700‒1764), публиковавшего свои произведения под псевдонимом Пи-
кандер: “Ernst-Schertzhaffte und Satyrische Gedichte” [Picander 1729, 50–52]. 
Вспомним, что к тому времени Пикандер являлся главным либреттистом 
Баха в Лейпциге, и вместе они создали такие шедевры, как «Страсти по 
Матфею», «Крестьянская кантата», «Состязание между Фебом и Паном», 
«Кофейная кантата», и массу других сочинений 5. 

В названном сборнике текст “Wünschet Jerusalem Glück” напечатан 
в первой части тома под номером XIV со следующим заголовком: “Text 
zur Kirchen-Music in Leipzig, | nach gehaltener Raths-Predigt”. Как видим, 
заглавие сходно с тем, которое есть в найденном источнике, но дата со-
здания и исполнения сочинения, а также указание церкви отсутствуют. 
Однако поскольку предшествующий и последующий тексты в издании 
датированы 1727 г., у исследователей возникли основания и кантату 

“Wünschet Jerusalem Glück” отнести к тому же периоду. Такую датировку 
предложил в свое время выдающийся баховед XIX в. и автор первой фун-
даментальной монографии о жизни и творчестве композитора Филипп 
Шпитта [Spitta 1880, 299]. Перевыборы членов магистрата состоялись 
в 1727 г. 25 августа, и данная датировка надолго закрепилась за первым 
исполнением BWV 1139.1 (см. [Schering 1941, 92; Dürr 1976, 96; Dürr 2000, 
814; BWV1, 612; BWV2а, 450]).

Однако в связи с новыми исследованиями почерков трех главных 
копиистов Баха в Лейпциге 6 другая «выборная» кантата — “Ihr Tore zu 
Zion” BWV 193 [193.2 7] — оказалась наиболее соответствовавшей ис-
полнению в 1727 г. (она явилась пародией кантаты BWV 193 a [193.1] “Ihr 
Häuser des Himmels, ihr scheinenden Lichter”, написанной к 3 августа 1727, 
к именинам курфюрста Саксонского Фридриха Августа I [Schulze 1979, 
63; Schulze 1984, 114; Fröde 1991, 183‒185]). Соответственно отнесе ние 

 5 Подробнее о Пикандере и его сотрудничестве с Бахом см.: [Сапонов 2021, 22‒25].
 6 Андреас Кунау (племянник Иоганна Кунау, предшественника Баха на посту кантора 
Томасшуле), Кристиан Готлоб Майснер и Иоганн Генрих Бах (племянник И. С. Баха) 
являлись главными копиистами композитора в первые несколько лет его службы 
в Лейпциге. Они изготавливали исполнительские партии баховских кантат в наиболее 
интенсивный период их создания. Изучение почерков этих переписчиков, предпри-
нятое заново в 1950-е гг., оказалось одним из решающих факторов, которые привели 
к  грандиозным открытиям по передатировке кантат Баха и установлению их новой 
хронологии [Dürr 1957, 5–162; Dadelsen 1957, 9‒13, 19‒26; Dadelsen 1958, 49‒142; Dürr 
1976, 5‒173].
 7 Здесь и далее в квадратных скобках дается новая нумерация кантат по вышедшему 
в 2022 г. указателю сочинений И. С. Баха [BWV3]. Подробнее об этом издании см. далее.
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BWV 193.2 к 1727 г. вступило в противоречие с принятой к тому времени 
датировкой “Wünschet Jerusalem Glück”, и первое исполнение BWV 1139.1 
стали связывать с перевыборами магистрата либо 30 августа 1728 г. [Frö-
de 1991, 185], либо 26 августа 1726 г. [BC I / 3, 835]. Эти же даты (со знака-
ми вопросов) даются и в последнем на сегодняшний день издании Кален-
дариума жизни и творчества И. С. Баха [Glöckner 2008, 49, 54]. 

Недавнее обнаружение печатного текста в Российской национальной 
библиотеке позволило, наконец, разрешить проблему. Дата на его титуль-
ном листе более чем ясно показала, что сочинение было создано и впер-
вые исполнено в 1725 г. Характерно, что в рассматриваемый сборник Пи-
кандера вошли и другие тексты того же года 8. Так, в разделе “Schertzhaffte 
und Satyrische Gedichte” тексты под номерами I, II, IV–XVII, XIX имеют 
различные даты 1725 г. В собрании содержатся даже сочинения 1723 
и 1724 гг. К примеру, в первой части — “Ernsthaffte Gedichte” — текст под 
номером V (“Magister-Würde”) датирован 16.10.1723, текст под номером 
VI (“Geburtstag”) — 8.10.1724; в разделе “Vermischte Gedichte” также есть 
опусы тех лет. Тем не менее, как и кантата “Wünschet Jerusalem Glück”, они 
не были включены Пикандером в первую часть “Ernst-Schertzhaffte und 
Satyrische Gedichte” (1727), а вошли во вторую их часть (1729). 

Примечательно, что дата создания BWV 1139.1 не раз дискутировалась 
в связи с вопросом первого исполнения «Страстей по Матфею», либ ретто 
которых было также напечатано в издании Пикандера 1729 г. И подобно 

“Wünschet Jerusalem Glück”, оно не имеет в сборнике никакой даты 9. 

 8 Известно, что Пикандер в таких собраниях публиковал свои тексты, созданные за не-
сколько лет до этого по различным случаям или к регулярной церковной службе (чаще 
всего он включал тексты в подобные издания спустя два года после их напи сания, но 
могло быть ранее или позже такого срока).
 9 Долгое время первое исполнение «Страстей по Матфею» безоговорочно относили 
к 1729 г. Эти сведения основывались на заметке К. Ф. Цельтера в программке к испол-
нению «Страстей» под управлением Ф. Мендельсона в 1829 г.: в ней Цельтер свидетель-
ствовал, что видел «старый церковный текст» сочинения с датой 1729 г. (к настоящему 
времени утерян). Однако, было ли то первое или повторное исполнение, в тексте не 
упоминалось. В 1970-е гг. вопрос первого исполнения Matthäus-Passion был поднят за-
ново и представлены серьезные аргументы в пользу того, что премьера произведения 
состоялась на Страстную пятницу 1727 г. И в таком случае Пассион являлся оригиналь-
ным сочинением, а траурная кантата на смерть князя Леопольда Ангальт-Кётенского 
BWV 244 a [BWV 1143] стала рассматриваться пародией написанного ранее Пассиона 
(cм. [Rifkin 1975, 360–387]). Впоследствии дата первого исполнения «Страстей по Мат-
фею» и соотношение с траурной музыкой по князю Леопольду дискутировались еще не 
раз. И одним из аргументов, помимо прочих, являлось помещение текста этого Пассио-
на во втором томе собрания Пикандера 1729 г. (см. [Rifkin 1975, 366–373; Schulze 1984, 
114; Fröde 1991, 185]).
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Неоднократно предпринимались попытки датировать такие тексты 
в собрании Пикандера на основе их местоположения по отношению к да-
тированным номерам. Действительно, в каждом из разделов издания есть 
сочинения, содержащие дату написания (в особенности это касается опу-
сов по тому или иному случаю), а также те, которые никаких дат не имеют. 
Однако надо заметить, что даже среди датированных текстов в сборнике 
1729 г. хронологическая последовательность не выдержана точно. К при-
меру, перед текстом кантаты BWV 1139.1 номер XII датирован 7.11.1728, 
а номер XIII — 4.12.1727. В разделе “Vermischte Gedichte” номер XII имеет 
дату 20.8.1728, а XIII — 2.9.1727 и т. д. По-видимому, отсутствие строгого 
хронологического порядка воспроизведения датированных и  недати ро-
ванных текстов (а обнаружение нового источника добавляет факт, свиде-
тельствующий о такой непоследовательности) ставит под сомнение точ-
ность установления дат других недатированных текс тов в собрании Пи-
кандера на основе их местоположения на страницах издания.

Более поздние исполнения “Wünschet Jerusalem Glück” прозвучали 
в Лейпциге 27 июня 1730 г. (в пародированной версии, на третий день 
празднования юбилея Аугсбургской конфессии как BWV Anh. 4 a [1139.2]) 
[BC I / 3, 932‒933] и 28 августа 1741 г. (на очередные перевыборы ма ги ст-
рата [BC I / 3, 835; BD II, 194, 368]). 

Как свидетельствует вновь обнаруженный источник, в 1725 г. кантата 
исполнялась в версии, состоявшей из семи частей:

1. [Chor]: Wünschet Jerusalem Glück (Ps. CXXII, 6.7)
2. Aria: Rühm’ und lobe, sing’ und preise
3. [Recit.]: GOtt Lob! Der HErr hat viel an uns gethan!
4. Arioso: Der Höchste steh’ uns ferner bey
5. Aria: Herrscher aller Seraphinen
6. [Recit.]: HErr, weihe selbst das Regiment
7. Choral: Verleih uns Frieden gnädiglich

Однако в сборнике Пикандера опубликован текст, включающий 
в себя только шесть частей (отсутствует речитатив “Herr, weihe selbst das 
Regiment”). Именно эти инципиты шестичастной кантаты и воспроиз-
ведены в Баховском Компендиуме [BC I / 3, 835] 10. Видимо, по каким-то 
причинам поэт сократил текст сочинения в издании 1729 г. (возможно, 

 10 Из других расхождений обнаруженного буклета и ранее известного текста отме-
тим, что в предпоследней строке речитатива “GOtt Lob! Der HErr hat viel an uns gethan” 
в версии 1725 г. напечатано “Und Glück und Treu”, в то время как в сборнике 1729 г. — 

“Und Güth und Treu”. Хорал “Verleih uns Frieden” воспроизведен в отдельном издании 
полностью в отличие от пикандеровского собрания, где даны только первые слова.
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в связи с необходимостью уменьшить общий объем тома), но из-за это-
го возникли неверные представления о форме произведения, создан-
ного Бахом и исполненного в 1725 г. Помещение речитатива между за-
ключительной арией и хоралом, что играло важную смысловую и драма-
тургическую роль, безусловно, было значимым в композиции кантаты; 
не случайно в дальнейших ее версиях, несмотря на введенные изменения, 
структура завершающего блока (Aria — Recit. — Choral) была сохранена.

По имеющимся сведениям, в 1741 г. кантата повторно исполнялась в ше-
стичастной форме. Речитатив “Herr, weihe selbst das Regiment” был вклю-
чен, но отсутствовало ариозо “Der Höchste steh’ uns ferner bey” [BC I / 3, 835]:

1. Chor: Wünschet Jerusalem Glück
2. Aria: Rühm und lobe, sing und preise    
3. Recit.: Gottlob, der Herr hat viel an uns getan
4. Aria: Herrscher aller Seraphinen
5. Recit.: Herr, weihe selbst das Regiment
6. Choral: Verleih uns Frieden gnädiglich

В 1730 г. исполнялась пародия BWV 1139.2, в которой части первая, 
вторая и четвертая соответствовали первому, второму и пятому номе-
рам BWV 1139.1. Однако и эта переработанная версия также состояла из 
шес ти частей [BC I / 3, 932‒933]: 

1. [Chor]: Wünschet Jerusalem Glück
2. Aria: Rühm und lobe, sing und preise
3. Recit.: Hier ist des Herren Tempel
4. Aria: Herr, erhöre, was wir bitten
5. Recit.: Gib, Herr, dein Werk den frommen Christen
6. Choral: (1) Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

 (2) In dieser letzten betrübten Zeit 

 Таким образом, первое исполнение “Wünschet Jerusalem Glück” в 1725 г. 
состоялось в наиболее полной версии сочинения, имевшей следующую, 
хорошо сбалансированную структуру: [Chor] — Aria — [Recit.] — Arioso — 
Aria — [Recit.] — Choral. 

Избрание и торжественная инаугурация новых членов магистрата 
Лейп цига состоялись 27 августа 1725 г. Следовательно, эту дату перво-
го исполнения “Wünschet Jerusalem Glück” можно считать окончательно 
установленным фактом творческой биографии композитора. Безусловно, 
обнаруженный источник весьма конкретно уточняет наши представле-
ния об истории создания и первого исполнения сочинения, а также обо-
гащает знания об интенсивном кантатном творчестве Баха в 1725 г. 
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Вспомним, что, приступив к обязанностям кантора в мае 1723-го, он 
стал работать с огромной интенсивностью над созданием репертуара для 
постоянных церковных служб. Краткий календарь исполнения баховских 
кантат в 1725 г., незадолго до выборов магистрата, дает яркую картину 
творческой продуктивности композитора в данном жанре (Таблица 1) 11: 

Таблица 1. Первые исполнения баховских кантат в Лейпциге  
(с 29 июля по 27 августа 1725)

Table 1. The first performances of Bach’s cantatas in Leipzig  
(from July 29 to August 27, 1725)

Дата первого 
исполнения Кантата Событие, к которому 

приурочено исполнение

29 июля BWV 168 “Tue Rechnung! Donnerwort” 9-е воскресенье по Троице

3 августа BWV 205.1 “Zerreißet, zersprenget, 
zertrümmert die Gruft” 

Именины доцента 
лейпцигского университета 
Августа Фридриха Мюллера

13 августа Венчальная кантата BWV deest Венчание Антона Франке 
и Иоганны Кристианы Басслер 
в церкви Св. Фомы

19 августа BWV 137 “Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren” 

12-е воскресенье по Троице

26 августа BWV 164 “Ihr, die ihr euch von Christo 
nennet” 

13-е воскресенье по Троице

27 августа BWV 1139.1 “Wünschet Jerusalem Glück” Выборы магистрата Лейпцига

Как видим, даже за день до перевыборов магистрата, 26 августа 1725 г., 
Бах исполнил только что сочиненную кантату на 13-е воскресенье по 
Троице и уже на следующий день представил жителям Лейпцига и чле-
нам городского совета новое произведение. С такой интенсивностью, 
кантата за кантатой каждую неделю (иногда новые сочинения следова-
ли буквально день за днем!), Бах трудился в первые несколько лет своей 
службы в Лейпциге. Обеспечив себя необходимым количеством произ-
ведений для регулярных церковных служб (а по сообщению в Некроло-
ге он создал пять таких годовых циклов), композитор смог переключить 

 11 Не забудем, что кантаты на 10-е и 11-е воскресенья по Троице — 5 и 12 августа 
1725 — к настоящему времени утеряны.
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основное внимание на другие сферы творчества — инструментальную 
музыку, крупные сборники и циклы, оратории, пассионы, мессы. 

При этом создание так называемых «выборных» кантат было постоян-
ной обязанностью Баха на протяжении большей части творческого пути. 
Как в Мюльхаузене (в течение одного из ранних периодов его деятельно-
сти), так и в Лейпциге перевыборы членов городского совета проходили 
каждый год, и каждый год к этому дню он должен был создавать новое 
произведение (в Мюльхаузене такие инаугурации проводились 4 февра-
ля, в Лейпциге — в 20-х числах августа, в первый понедельник после дня 
Св. Варфоломея). Если учесть имеющиеся сведения о написании им трех 
кантат для мюльхаузенского магистрата с 1708 по 1710 гг. 12 и затем 27 лет 
службы в Лейпциге, то оказывается, что не менее 30 сочинений компози-
тор должен был представить для подобных событий. Конечно, некоторые 
из «выборных» кантат могли исполняться повторно (и приведенные при-
меры с версиями BWV 1139 только подтверждают такую возможность), 
но тем не менее количество написанных им по этому поводу произведе-
ний должно было быть немалым. Пять кантат полностью сохранились. 
Это — “Gott ist mein König” BWV 71 (Мотет), “Preise, Jerusalem, den Herrn” 
BWV 119, “Gott, man lobet dich in der Stille”  BWV 120.1, “Wir danken dir, 
Gott, wir danken dir” BWV 29 и “Lobe den Herrn, meine Seele” BWV 69.2. 
Из кантаты “Ihr Tore zu Zion” BWV 193.2 уцелела бóльшая часть исполни-
тельских партий. Три лейпцигские «выборные» кантаты — BWV 1139.1, 

“Gott, gib dein Gerichte dem Könige” BWV 1140 и “Herrscher des Himmels, 
König der Ehren” BWV 1141 — дошли до нас в виде текстов. Так, найден-
ная печать 1725 г. документирует исполнение третьей «выборной» канта-
ты Баха в Лейпциге (оказалось, что оно пришлось на «пик» творческой 
активности композитора в этом жанре) и дает ясное представление о ее 
форме, поэтических особенностях, идее произведения. 

Открывается сочинение частью, воплощающей стихи 6 и 7 Псалма 122 
«Песнь восхождения Давида» (в русской версии — Псалом 121):

Wünschet Jerusalem Glück; Просите мира Иерусалиму;
Es müsse wohl gehen denen, die dich lieben! Да благоденствуют любящие 
 тебя!
Es müsse Friede seyn inwendig Да будет мир в стенах твоих,
in deinen Mauren, und Glück in deinen Pallästen. Благоденствие в чертогах твоих!

 12 Хотя уже с лета 1708 г. Бах покинул Мюльхаузен, начав службу при веймарском дво-
ре, но по сохранившимся свидетельствам в 1709 и 1710 гг. он создал еще две кантаты 
в  честь перевыборов мюльхаузенского магистрата (ныне они значатся как BWV 1137 
и 1138 [BWV3, 280]).
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Хотя в печатном тексте часть никак не обозначена (см. ил. 2), цитиро-
вание Псалма и типичное для таких произведений начало с библейско-
го изречения (Dictum), несомненно, говорят о том, что это была хоровая 
часть, задающая тон всему сочинению и содержащая его основную идею 
в виде некой объективной истины 13. Следующие за этим арии, ариозо 
и  речитативы выражают праздничный и благодарственный Творцу ха-
рактер кантаты, преломляя по-своему изначальный тезис. Прославление 
мира, благоденствия и справедливости, поддержка Всевышним правите-
лей города и хвала Ему составляют содержание центральных (сольных) 
номеров. Завершается кантата хоралом — духовной песнью Мартина 
Лютера (1529) на основе латинского антифона “Dona nobis Pacem” в пер-
вой строфе и гимном Иоганна Вальтера (1566) во второй строфе:

Verleih uns Frieden gnädiglich, Нам милостиво даруй мир,
HErr GOtt, zu unsern Zeiten: о Господи и Боже, в сие время;
Es ist doch ja kein andrer nicht, никто иной
Der für uns könte streiten, не может постоять за нас,
Denn du, unser GOtt alleine. кроме Тебя Единого, наш Боже!

Gib unsern Könige 14 und aller Obrigkeit, [Королям] и всякому начальству дай
Fried und gut Regiment, согласие и доброе правление,
Daß wir unter ihnen чтоб мы под (попеченьем) их
Ein geruhig und stilles Leben führen mögen, жизнь безмятежную и тихую вели
In aller Gottseligkeit und Erbarkeit, во всяком благочестии и чистоте,
Amen. Аминь 15.

Известно, что Бах использовал этот хорал как заключительную 
часть (причем с таким же сочетанием строф М. Лютера и И. Вальтера) 
еще в  двух своих кантатах: “Am Abend aber desselbigen Sabbats” BWV 42 
и “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort” BWV 126. Обе были созданы в том же 
1725 г. и прозвучали впервые 4 февраля (BWV 126) и 8 апреля (BWV 42). 
Хотя четырехголосная обработка хоральной мелодии в деталях раз-
личается (как различаются и тональности: в случае BWV 126 — a-moll, 
в BWV 42 — fis-moll), в обоих сочинениях хорал звучит умиротворяюще 
и возвышенно-торжественно, с мажорным завершением в заключитель-
ном кадансе. 

 13 В сообщении о повторном исполнении кантаты в 1741 г. сказано: “CHORVS. Wün-
schet Jerusalem Glück <…>” [BD II, 368].
 14 В обнаруженном источнике, в отличие от текста Иоганна Вальтера, напечатано 

“Könige” вместо “Fürsten” (см. ил. 4).
 15 Перевод Петра Мещеринова [Мещеринов 2014, 122]. Внесено лишь изменение в на-
чале второй строфы, связанное с заменой “Fürsten” на “Könige” (см. сноску 14).
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В текстовом содержании BWV 1139.1 мы можем увидеть драматургию 
кантаты, откристаллизовавшуюся в лейпцигские годы творчества Баха 
и состоявшую в изложении некой объективной идеи в виде библейско-
го изречения (начальный хор), которая проходит затем испытание и ин-
терпретацию в индивидуальной рефлексии (речитативы, ариозо и арии) 
и в итоге становится частью общинного мировоззрения (финальный хо-
рал) 16. Не забудем, что ко времени написания рассматриваемой кантаты 
у композитора уже был опыт двух полных годовых кантатных циклов — 
1723 / 1724 и 1724 / 1725 гг., — и зрелость формы этого сочинения (на-
сколько можно судить по тексту), его создание в наиболее интенсивный 
период творчества Баха в данном жанре говорят о многом. 

Как явствует из найденного источника, исполнение “Wünschet Jeru-
salem Glück” состоялось в одном из главных соборов Лейпцига — церкви 
Св. Николая — после проповеди городского священника в честь избра-
ния членов магистрата 17. Остается только вообразить себе впечатление, 
полученное слушателями в тот день от звучания торжественно припод-
нятой и праздничной музыки, соответствовавшей событию и столь вы-
сокому смыслу текста. Об успехе сочинения свидетельствует и  то, что 
Бах возвращался к нему неоднократно: в последовавшие годы в различ-
ных версиях оно исполнялось в Лейпциге еще не раз 18. 

В одной из предыдущих статей журнала “Opera musicologica” уже 
рассказывалось, что первые подобные находки в Санкт-Петербурге 
(в те годы — Ленинграде) были сделаны Вольфом Хобомом: в 1973 г. он 
представил три тетради текстов к церковной музыке Лейпцига времен 
И. С. Баха [Hobohm 1973, 7, 14‒32; Шабалина 2010, 6‒7]. Но если источни-
ки, найденные Хобомом, в целом подтвердили хронологию кантат, уста-
новленную ранее, то новые открытия в большинстве случаев вступили 
в противоречие с имевшимися до этого сведениями. И хотя расхождения 
с прежней датировкой BWV 1139.1 оказались не так велики, как в других 
случаях (к примеру, обнаружение текста кантаты BWV 34.2 привело к из-
менению наших знаний о времени ее создания на 20 лет! 19), но и эти рас-

 16 О драматургии лейпцигских кантат И. С. Баха см. [Сторожук 1982, 142‒158].
 17 Написание таких кантат, как правило, специально заказывалось композитору (см., 
к примеру, [BD II, 194]). И учитывая резонансный общественно-политический харак-
тер события, Бах готовил партитуры с особым размахом, включая в них разнообраз-
ный и обширный состав инструментов со струнными и духовыми, чаще всего с тремя 
или четырьмя трубами и литаврами (см. сохранившиеся партитуры «выборных» кан-
тат BWV 29, 69.2, 71, 119, 120.1).
 18 Пожалуй, с такой интенсивностью, если судить по имеющимся сведениям, исполня-
лась только еще одна «выборная» кантата Баха в Лейпциге — BWV 29.
 19 Подробнее об этом см. [Schabalina 2008, 65‒68; Шабалина 2010, 11‒16].
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хождения имеют сегодня весьма существенное значение и уточняют в це-
лом картину наших представлений о творчестве И. С. Баха в Лейпциге. 

Начало XXI в. ознаменовалось в баховедении важными открытиями 
новых источников, неизвестных ранее автографов композитора, даже 
неизвестных его сочинений 20. Находки оригинальных печатных текстов 
представляют не меньшую ценность, так как документируют дату при-
жизненного исполнения сочинений точнее, нежели автографы и другие 
нотные рукописи. Не случайно интерес к ним специалистов во всем мире 
сейчас особенно велик. И хотя, разумеется, такие источники не воспол-
няют утерянный музыкальный материал, тем не менее они дают опре-
деленное представление о существовании того или иного произведе-
ния в прошлом, времени его создания, дате и месте первого исполнения 
(иногда даже с именами исполнителей) и, конечно, о поэтическом языке, 
построении формы в целом и содержании отдельных ее частей.

Неудивительно, что открытия последних лет привели к необходимости 
новой публикации указателя сочинений И. С. Баха, составленного к 1950 г. 
Вольфгангом Шмидером и многократно переиздававшегося [BWV1]. 
В  1998 г. вышла основательно переработанная редакция этого указате-
ля, подготовленная Альфредом Дюрром и Йоситаке Кобаяси [BWV2а].  
Бывшая до недавнего времени настольной книгой у всех специа листов 
и  любителей музыки Баха, ныне она оказалась уже существенно уста-
ревшей. Так что необходимость новейшего издания, соответствующего 
открытиям последних лет, стала более чем очевидной. Работа над указа-
телем велась сотрудниками Баховского Архива Лейпцига не менее 12 лет, 
и в июне 2022 г. состоялась его презентация [BWV3]. 

В связи с темой настоящей статьи нельзя не отметить, что датировка 
“Wünschet Jerusalem Glück” дается теперь в этом издании со ссылкой на 
источник, найденный в Российской национальной библиотеке, 27 августа 
1725 г. [BWV3, 281]. Учтены в указателе и многие другие находки, сделан-
ные недавно в российских архивах [BWV3, 62‒64, 172‒173, 215, 218, 230, 

 20 См.: Schabalina T. Ein weiteres Autograph Johann Sebastian Bachs in Rußland: Neues zur 
Entstehungsgeschichte der verschiedenen Fassungen von BWV 199 // Bach-Jahrbuch. 2004. 
S. 11–39; Maul M. “Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn” — Eine neu aufgefundene Aria von Jo-
hann Sebastian Bach // Bach-Jahrbuch. 2005. S. 7–34; Weimarer Orgeltabulatur. Die frühesten 
Notenhandschriften Johann Sebastian Bachs sowie Abschriften seines Schülers Johann Mar-
tin Schubart / Vorwort, Übertragung und hrsg. von M. Maul und P. Wollny. Kassel: Bärenrei-
ter, 2007 (Faksimile-Reihe Bachscher Werke und Schriftstücke. Neue Folge; 3); Langusch S.  

“…auf des Herrn Capellmeisters Bach recommendation…” — Bachs Mitwirken an der Beset-
zung des Kantorats der Altstadt Salzwedel 1743 / 44 // Bach-Jahrbuch. 2007. S. 9–43; Glöck-
ner A. Johann Sebastian Bach und die Universität Leipzig. Neue Quellen (Teil I) // Bach-Jahr-
buch. 2008. S. 159–201; Wollny P. Zwei Bach-Funde in Mügeln. C. P. E. Bach, Picander und 
die Leipziger Kirchenmusik in den 1730er Jahren // Bach-Jahrbuch. 2010. S. 111–151 и т. д.
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249‒250, 252, 257, 289, 343‒345, 660, 732‒735, 770]. Думается, признание 
петербургских открытий и их значения в мировой науке — в русле цен-
ного направления совместных усилий баховедов разных стран в расши-
рении и обогащении наших знаний о творчестве величайшего компози-
тора, чье наследие, несомненно, является достоянием всего человечества.
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