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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 130–159 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 781.42
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.007

Учебная фуга Сергея  Танеева на баховскую тему

Мария Львовна Монич
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия
mari.pronina.74@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1898-8697

Аннотация.  Статья посвящена одной из неопубликованных учебных фуг С. И. Танее-
ва — на тему фуги D-dur из II тома «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха 
(BWV 874), — хранящейся вместе с другими учебными работами начинающего му-
зыканта в архиве Государственного мемориального музея-заповедника П. И. Чайков-
ского в Клину. Здесь приведены полная расшифровка фуги и ее анализ, а также про-
комментированы правки, внесенные в нотный текст Н. А. Губертом, что позволяет 
расширить и уточнить представления о становлении Танеева-композитора, педагога 
и ученого.

Обсуждение его первой написанной целиком фуги поднимает многие, притом 
весьма различные, вопросы — о формировании отечественной системы профессио-
нального музыкального образования; о методике преподавания контрапункта и фуги; 
о глубинной связи музыкального материала и возникающей на его основе компози-
ции; о проблемах стиля и техники.

При всей несхожести двух фуг — баховской и танеевской — в них оказываются 
воплощены сходные музыкальные идеи, и лежат они в области применения сложного 
контрапункта.

Ключевые слова: Сергей Иванович Танеев, Иоганн Себастьян Бах, Николай Альберто-
вич Губерт, учебная фуга, теория фуги, теория контрапункта

Для цитирования: Монич М. Л. Учебная фуга Сергея Танеева на баховскую тему // 
Opera musicologica 2024. Т. 16. № 4. С. 130–159.
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.007

 © Монич М. Л., 2024
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 130–159
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.007

Sergei Taneyev’s Student Fugue on a Theme by Bach

Maria L. Monich
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia
mari.pronina.74@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1898-8697

Abstract.  This article is dedicated to one of the unpublished student fugues by Ser-
gei I. Taneyev — based on the theme of the D major fugue from Book II of J. S. Bach’s The 
Well-Tempered Clavier (BWV 874) — which is preserved along with other early works from 
the young musician in the archive of the Pyotr I. Tchaikovsky State Memorial Museum-Re-
serve in Klin. The complete transcription of the fugue and its analysis are presented here, 
along with commentary on the revisions made to the musical text by Nikolai A. Hubert. This 
allows us to expand and clarify our understanding of the formative period in Taneyev’s de-
velopment as a composer, teacher, and scholar.

The discussion of his first fully composed fugue raises many and quite different questions: 
about the formation of the Russian system of professional music education, about the meth-
odology of teaching counterpoint and fugue, about the deep connection between musical 
material and the composition that emerges from it, as well as issues of style and technique.

In spite of all the differences between the two fugues — Bach’s and Taneyev’s — they em-
body similar musical ideas, particularly in their application of double counterpoint.

Keywords:  Sergei I. Taneyev, Johann Sebastian Bach, Nikolai A. Hubert, student fugue, theory 
of fugue, theory of counterpoint

For citation:  Monich, Maria I. Sergei Taneyev’s Student Fugue on a Theme by Bach. Opera 
musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 130–159. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.007

© Maria I. Monich, 2024
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Мария Монич

Учебная фуга Сергея Танеева  
на баховскую тему

В течение трех учебных сезонов — с 1871 / 1872 по 1873 / 1874 гг. — Сер-
гей Танеев проходил курс контрапункта, фуги и формы в классе Нико-
лая Альбертовича Губерта [Корабельникова 1974, 32]. Н. А. Губерт — вы-
пускник Санкт-Петербургской консерватории, соученик и друг Г. А. Ла-
роша и П. И. Чайковского, ближайший сподвижник Н. Г. Рубинштейна 
в организации Московской консерватории, преподаватель специальных 
теоретических дисциплин и сочинения, музыкальный критик, в 1881–
1883 — директор Московской консерватории. И хотя область контрапун-
кта для Губерта, в свое время прошедшего этот курс у Н. И. Зарембы 1, 
не была пред метом специального, направленного внимания и заботы, 
на его уро ках, безусловно, интерес С. И. Танеева к полифонии формиро-
вался и укреп лялся.

В архиве Клинского государственного мемориального музыкального 
музея-заповедника П. И. Чайковского (далее — ГМЗЧ) хранятся тетра-
ди с фугами Танеева (1872–1873), которые появились в ходе его занятий 
с Губертом (фонд Танеева, шифр В1 № 525–528). В этих тетрадях молодой 
композитор работает по плану, очевидно, заданному педагогом: сочи-
няет множество тем, пишет к ним ответы и противосложения, создает 
каркасы экспозиций, в которых подробно прорабатывает то проведения, 
то интермедии, сочиняет фуги различного композиционного типа. Но 
в Тетради 2 (В1 № 526), озаглавленной так самим Танеевым, на одной из 
страниц записана — карандашом, рукой Николая Альбертовича Губер-
та — тема И. С. Баха (ил. 1 2).

Это тема фуги D-dur из II тома «Хорошо темперированного клавира» 
И. С. Баха (BWV 874); здесь она представлена вдвое более крупными дли-
тельностями и сопровождена планом-комментарием:

 1 Н. И. Заремба — ученик и убежденный последователь А. Б. Маркса. М. И. Чайков-
ский упоминает в биографии своего знаменитого брата, что Заремба вел курс контра-
пункта, опираясь на только что вышедший учебник Г. Беллермана, что, «кажется, <...> 
первоначально было уступкой настоятельному требованию Рубинштейна» [Чайков-
ский 1997, 149]. На какие труды опирался Заремба в курсе фуги, не установлено.
 2  Автор благодарит администрацию и сотрудников Государственного мемориального 
музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину за предоставленные копии материалов 
(договор № 25/КФ-24).
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После 2 го провед[ения] направ[иться] в fis-moll — интерм[едию] 
для возвращения в главн[ую] тонал[ьность] (через субд[оми-
нанту] G) на дом[инантовом] орг[анном] п[ункте] А 3.

После краткого руководства к действию следуют выполненные Тане-
евым два варианта фуги на баховскую тему: черновой, с пропуском так-
тов на местах проведений и без заключительной части, и завершенный, 
чистовой.

Оба варианта содержат комментарии и правки Губерта. В черновом 
варианте Губерт корректирует фактурный план вступления голосов. 
Вместо использованного Танеевым парного несмежного распорядка (не-
четные — четные голоса: сопрано-тенор, альт-бас) наставник совету-
ет идти от крайних голосов к средним (сопрано-бас-тенор-альт). Такой 
план ближе к баховскому (он — обращение баховского), но перегруппи-
ровка голосов предложена, скорее всего, чтобы устранить тесситурный 
повтор в сопрано и альте. Кроме того, преподаватель выписывает на по-
лях однонаправленный вариант вступления голосов от сопрано к басу. 
В завершенной фуге правки в основном касаются голосоведения, а также 
гармонических нюансов. На ил. 2 приведена расшифровка чистового ва-

 3 Текст комментария расшифрован и приводится в современной орфографии.

Ил. 1. Автограф Н. А. Губерта в тетради С. И. Танеева.  
© ГМЗЧ, В1 № 526, л. 3 (оборот)  

Fig. 1. Autograph of Nikolai A. Hubert in the notebook of Sergei I. Taneyev  
© The Tchaikovsky State Museum-Reserve in Klin, code В1 № 526, verso of Sheet 3
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рианта фуги, а все места правок педагога обозначены соответствующим 
количеством звездочек 4.

Примечательно, что это первая из учебных фуг Танеева, написанная 
целиком, от начала и до конца, и единственная, написанная на чужую, 
притом заданную, тему  5:

Ил. 2. С. И. Танеев. Учебная фуга D-dur на тему Баха, чистовой вариант, 
расшифровка. ГМЗЧ. В1 № 526. Л. 4 об, 5

Fig. 2. Sergei Taneyev. Educational fugue in D major on Bach’s theme, final version, 
transcription. The Tchaikovsky State Museum-Reserve in Klin, code В1 № 526,  
verso of sheet 4, sheet 5

 4 Над нотным текстом автором статьи обозначены параметры проведений (например: 
I D — тему исполняет верхний голос в D-dur) и порядковые номера интермедий (И1 — 
первая интермедия).
 5 На обороте титульного листа Тетради 1 (В1 № 525), на нижней строке двустрочной 
системы со скрипичным и басовым ключами, рукой Танеева записана та же тема Баха, 
в тех же длительностях, что и в записи Губерта, но без ключевых знаков и от f (то есть 
с  тритоном!) Выяснить достоверную историю этой записи и интерпретировать ее на-
значение не представляется возможным. Однако не исключено, что интерес к бахов-
ской теме возник у самого Танеева еще в начале освоения курса фуги. Впрочем, предпо-
ложение, что запись появилась позже, в ходе работы с заданной темой, правдоподобно 
в той же мере.
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(Окончание см. на след. стр.)



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 4 (2024). Статьи

136

В Таблице 1 исправления Н. А. Губерта сопоставлены с текстом Танее-
ва и снаб жены комментариями.

Исходный текст Правка

  
Выключен голос, убрано задержание, обеспечено вступление темы в альте после паузы

  
Добавлено задержание, сделавшее каданс более весомым

Таблица 1. Исходный текст С. И. Танеева и правки Н. А. Губерта

Table 1. Original text by Sergei I. Taneyev and revisions by Nikolai A. Hubert

(Окончание)
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Исходный текст Правка

  
Предложен более интенсивный вариант с цепочкой доминант

  
Устранена некосвенная нона в паре сопрано-бас

  
Убран скрытый параллелизм в паре сопрано-тенор

  
Активизировано движение альта

  
Предложен более устойчивый и весомый каданс
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Хотя план, предложенный Губертом, лишь намечает контуры фуги, — 
не прописано, что делать в средней и заключительной частях, — Тане-
ев-ученик, по всей вероятности, успешно справляется с поставленной 
задачей. После второй темо-ответной пары изложений экспозиции 6 он 
модулирует в fis-moll и, не останавливаясь на этом, проводит тему по 
всем голосам в fis-moll и cis-moll; и только затем в большой 25-тактной 
интермедии происходит возвращение в D-dur через e-moll и G-dur. По-
сле протяженного органного пункта доминанты к D-dur наступает за-
ключительная часть фуги, где тема проходит во всех голосах в экспози-
ционных тональностях. Композиция соответствует типу так называемой 
школьной фуги в ее самом простом, базовом виде 7.

Даже при беглом знакомстве с танеевской фугой обращает на себя 
внимание то, что в ней нет ни одной стретты — и вряд ли они могли 
здесь быть, ведь ученик выполняет первое задание на целую фугу. В свя-
зи с этим возникает ряд вопросов: ориентировался ли при сочинении Та-
неев (ориентировал ли его Губерт?) на фугу Баха и если да, то на какие 
именно ее свойства? 8 Какие задачи, помимо прописанных в тетради, ста-
вил перед учеником педагог? Почему для написания первой фуги цели-
ком была взята, во-первых, тема чужая, а во-вторых, именно эта?

О фуге D-dur (BWV 874) И. С. Баха

Фуга Баха — простая четырехголосная стреттная фуга, в которой каноны 
на тему, появляясь уже в строгой части, выстраиваются в череду все бо-
лее сложно устроенных контрапунктических опор композиции.

 6 Как известно, термин проведение со временем менял свое значение. По всей вероят-
ности, в обсуждаемом комментарии Губерт понимает под проведением именно темо-
ответную пару вступлений, как об этом, например, пишет Л. Бусслер: «всякое соедине-
ние вождя и спутника для образования имитации называется проведением» [Бусслер 
1909, 103]. В то же время «полным» проведение считалось «если тема перебывает во 
всех голосах» [Маркс 1872, 274]. Анализ учебных работ Танеева показывает, что имен-
но такие полные проведения служили структурной ячейкой всех разделов его фуг, при-
чем соотношение вступлений в проведениях чаще всего кварто-квинтовое, как и в экс-
позиции. Сегодня проведением называют «отрезок фуги, в котором один из голосов 
излагает тему» [Милка 2016, 119].
 7 Для простейшей школьной фуги рекомендуются три проведения (полные, чрезмер-
ные или неполные — варианты оговариваются), соответственно, она имеет контуры 
трехчастной формы с репризой (точной или со сжатым — стреттным — проведе нием), 
предваряемой органным пунктом; в средней части применяются функциональные мо-
дуляции в тональности диатонического родства (ладово-контрастные) [Рихтер 1873, 
90–117; Бусслер 1917, 109–110].
 8 Указание направ[иться] в fis-moll как точку завершения экспозиции свидетельствует 
о том, что Губерт мог ориентироваться именно на баховскую фугу.
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Особенности баховской фуги определяются, прежде всего, свойст-
вами ее темы. При кажущейся простоте она во многих отношениях 
неоднозначна.

1. Она двойственна в функциональном и даже в тональном аспектах. 
В заглавной, протяженной ее части утверждается G-dur (хотя тема и на-
чинается с I ступени D-dur), а в клаузульной, стремительной и актив-
ной, — D-dur. Гармонически тема может быть воспринята и трактована 
различным образом уже потому, что в ее скачках формируются и непо-
средственно следуют одно за другим G-dur’ное и e-moll’ное трезвучия 
(ил.  3), что позволяет интерпретировать тему не только как обычный 
полный кадансовый оборот (T–S (IV или II) –D–T) в D-dur, но и как насы-
щенную отклонениями его детализацию (V/G–G–V/e-e–V/D–D). В любом 
случае тонику D-dur как отправной пункт задает окончание прелюдии: 
собственно же тема фуги содержит только приму тонического трезвучия:

Ил. 3. Тема фуги И. С. Баха (BWV 874):  
ее гармонические интерпретации

Fig. 3. The theme of J. S. Bach’s fugue (BWV 874): 
its harmonic interpretations

Функциональная неоднозначность темы не только наделяет ее осо-
бым динамизмом, внутренним напряжением, но и становится причиной 
и поводом к образованию по-разному гармонически организованных 
построений. Так, начальные ходы темо-ответной пары вступлений со-
гласуются (на расстоянии) подобно вопросо-ответному построению 9. 
В  экспозиционной стретте (тт. 5–7) «вопрос» и «ответ» следуют непо-
средственно друг за другом, начало риспосты соединяется с кадансом 
пропосты в D-dur, а ее окончание «теряется», перетекая в каноническую 
секвенцию интермедии. Таким образом, вторая пара экспозиционных 
вступлений активно подтверждает главенство D-dur. В первой стретте 
после экспозиции (с  полутактовым расстоянием вступления и  с обрат-
ным порядком следования участников диалога: ответ → тема; тт. 14–16) 

 9 И в экспозиции, и в свободной части тема представляет основную тональность, либо 
заканчиваясь в ней, либо начинаясь. Особенно ярко звучит D-dur в первой стретте 
с октавными интервалами и минимальным расстоянием вступления (одна четвертная). 
Здесь не только начала всех трех вступлений (от а, а2 и а1), но и окончание стретты 
утверж дают тонику D-dur — благодаря высотному сдвигу кадансового мотива в сред-
нем голосе (тт. 27–29). Последнее проведение фуги — магистральная стретта — также 
начинается вступлением темы в позиции ответа.
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основная тональность звучит не только неоспоримо (и в начальной, 
и  в  завершающей фазе стретты), но и функционально полно, уравно-
вешенно, что побуждает задуматься о контексте (фактурном, компо-
зиционном, синтаксическом), в котором тема родилась у Баха, а также 
о роли данного проведения в композиции фуги. Каждое из последующих 
стреттных проведений представляет свой вариант развертывания гармо-
нической идеи, образуя одну из важных драматургических линий фуги.

2. Тема обладает мощным энергетическим зарядом, который рождает 
и под держивает безостановочное движение на протяжении всей фуги. 
Ритмический повтор 1-тактной фразы с расширенно-ямбическим на-
чалом 10 создает периодичность, однако последние полторы четверт-
ных и паузирующая восьмая в тему уже не входят. Таким образом, на-
ряду с периодичностью, которую тема актуализирует не до конца, в ней 
четко слышны три фазы — с активным, устремленным движением по 
краям и  «зависающей» синкопой в центре. Взаимодействие звуковы-
сотной и ритмической сторон темы — тоже непростое: так, заложен-
ный в  ней кварто-квинтовый зигзаг 11, являющийся, по наблюдениям 
А. Н. Должан ского, «чрезвычайно характерным для интонации в бахов-
ской теме» [Должанский 1941, 71], оказывается на стыке повторяющихся 
ритмофигур и попадает в зону ритмического ускорения, что усиливает 
внутреннюю напряженность и без того активного движения.

3. Тема пригодна для интенсивного контрапунктирования самой себе, 
и это ее свойство обнаруживается еще до появления в фуге первой стрет-
ты 12, так как все противосложения (как и все интермедии), вырастают 
из материала темы. Противосложения баховской фуги можно назвать 
удержанными лишь с некоторой натяжкой: в них появляются элементы 
темы 13, которые не только перемежаются новым материалом, но свобод-
но комбинируются, складываясь всякий раз в новую горизонталь. Ре-
зультатом такого процесса оказывается их контрапункт, опробованный 

 10 Расширенный ямб — термин, введенный И. А. Браудо [Браудо 1961, 61].
 11 В этой теме зигзаг начинается с квинт (I  IV, VI  II  V). Но и в нотном примере 
у Должанского, иллюстрирующем сам принцип зигзага, представлена нисходящая по 
секундам секвенция ниспадающих квинтовых и восходящих квартовых скачков.
 12 Первая стретта появляется уже в экспозиции — во второй темо-ответной паре 
вступ лений.
 13 Сегментация темы в данном случае не имеет отношения к музыкальному синтакси-
су. То, что происходит в контрапунктическом плане, сродни делению на отделы в ка-
ноне. Но здесь, поскольку фрагменты материала соединяются не только в имитацион-
ных структурах, предпочтем структурно нейтральные наименования элементы, или 
фигуры темы.
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еще до активного стреттного испытания темы. На протяжении первых 
шести тактов фуги возникают все возможные двухголосные контрапун к-
тические комбинации трех тематических фигур (на ил. 4 они обозначены 
скобками и цифрами), которые станут основой будущих стретт: 

В стреттах же с минимальным расстоянием вступления (они появля-
ются во второй половине фуги, после каданса в fis-moll в середине т. 27), 
помимо уже опробованных соединений появляются новые, подразуме-
вающие существование первоначального многоголосного канонического 
построения (ил. 5). Поскольку в фуге использовано пять временны́х по-
зиций вступления темы в стреттах, можно предположить, что таким по-
строением послужил пятиголосный канон 14.

Кадансирующий мотив темы становится материалом многочислен-
ных секвенционных построений (как канонических, так и простых) в ин-
термедиях. Канонические секвенции часто продлевают имитационный 
контакт, возникающий в проведении между темой и противосложением 
(подобным образом вводится половина интермедий — И2, И4, И7, И8, И10). 

 14 Танеев-педагог был убежден, что образование полных (и притом многоголосных) 
стретт не может быть результатом случайности и темы таких фуг были сочинены как 
каноны [Танеев 1967, 32]. О подобном многоголосном каноне как конструктивной ос-
нове заглавной фуги первого тома ХТК, записанном и прокомментированном Тане-
евым в начале 1880-х, а также о самой идее первоначального построения подробнее 
см. в статьях: [Монич 2015, 26–36; Монич 2023, 171–178]. В каноническом построении 
важна фиксация всех необходимых временны́х позиций темы, интервальное же соот-
ношение голосов в извлекаемых парах, тройках и т. д. может быть изменено.

Ил. 4. И. С. Бах. Фуга BWV 874, тт.1–6.  
Контрапункт элементов темы

Fig. 4. J. S. Bach. Fugue BWV 874, meas. 1–6. 
Counterpoint of the thematic elements
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Особую певучесть и широту дыхания приобретают те из них, в которых 
краткий кадансовый мотив обретает мелодическое продолжение, порож-
дая несимметричные имитационные структуры (И4, И10). Подвижность, 
гибкость и свобода появляются и в секвенциях с равными расстояниями 
вступления, когда меняются шаг секвенции и распределение материала 
по голосам (И7).

Думается, важнейшая роль подвижного контрапункта в фуге Баха 
не нуждается в подтверждении подсчетами показателей сложного кон т - 
ра пункта.

О фуге Танеева (ГМЗЧ, В1 № 526)

Это простая четырехголосная фуга, в которой контрапунктическая рабо-
та — притом без участия стретт — весьма разнообразна: и в проведениях 
с удержанным материалом, и в интермедиях.

При анализе контрапунктической работы Танеева в учебной фуге сле-
дует учитывать, что конспекты лекций об имитационной технике и двой-
ном контрапункте, а также практические упражнения Танеева по этим 
темам не обнаружены. Сохранились тетради по простому контрапункту 
строгого стиля, осваиваемого по системе разрядов И. Й. Фукса (В1 № 518–
519), а также отдельные лекции из курса фуги (В1 без номера в тетради 
«Форма и фуга»). Л. Корабельникова делает вывод, что в курсе Губерта 
«не было <...> обширной работы над имитационной техникой» [Кора-
бельникова 1974, 34]. Тем не менее, учитывая интерес Танеева в будущем 
к имитационной технике и технике сложного контрапункта, проанали-
зируем здесь их применение подробно.

Ил. 5. Пятиголосный 
канон как первоначальное 
построение фуги И. С. Баха 
BWV 874

Fig. 5. Five-voice canon as the 
initial structure of the J. S. Bach’s 
Fugue BWV 874
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Контрапунктическая работа в проведениях

Примечательно, что противосложения Танеев сочиняет в тех же дли-
тельностях, какие составляют ритмическое течение самой темы, то есть, 
следуя Баху, он настроен на комплементарные отношения между темой 
и противосложениями 15.

Противосложения фуги Танеева, подобно противосложениям фуги 
Баха, удержаны лишь частично — по сути, это несколько стабильных 
мелодических образований, производных от темы; назовем их фигурами 
(ил. 6). Первая фигура — квинтэссенция скачков темы в ритме ее иници-
ального и кадансирующего мотивов, третья — транспозиция последнего, 
остальные опираются на поступенное завершение темы, различаясь на-
правлением и ритмом 16:

Фигура 1 появляется как контрапункт к ответу и дальше взаимодей-
ствует с темой в вертикально-подвижном, а также во вдвойне-подвиж-
ном контрапункте (Таблица 2).

Фигура 2 присоединяется к теме в третьем проведении и в дальней-
шем также оказывается подвижной — она перемещается относительно 
темы и по вертикали, и в обоих направлениях одновременно (Таблица 3).

Фигура 3, впервые контрапунктирующая теме также в третьем прове-
дении, то подхватывает, то, напротив, предвосхищает ее кадансирующий 
оборот, вступая с ним в имитационные отношения. Образующиеся ими-
тации объединяют соседние проведения и становятся основой последу-
ющих интермедий (как и в фуге Баха!) (Таблица 4).
 

 15 В связи с этим возникает еще один вопрос: как помнил тему Баха Губерт (или сам 
Танеев) — только на слух или еще и визуально? Или запись крупными длительностями 
была вызвана дидактическими целями? В любом случае и учитель, и ученик, безуслов-
но, воспринимали четвертные длительности как легкие и подвижные.
 16 Фигуры приведены в том порядке, в каком они появляются в фуге, и на соответству-
ющей высоте.

Ил. 6. Удержанные фигуры противосложений в фуге Танеева

Fig. 6. Retained counter-subject figures in Taneyev’s Fugue
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Первоначальное соединение Перестановка в Jv = –14

Перестановка в Перестановка в Jv = –7

 
Первоначальное соединение Перестановка в 

Перестановка в Перестановка в Jv = –9

Таблица 2. Контрапункт темы и фигуры 1

Table 2. Counterpoint of the theme and figure 1

Таблица 3. Контрапункт темы и фигуры 2

Table 3. Counterpoint of the theme and figure 2
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Фигура 4 — нисходящее гаммообразное движение — возникает на 
подходе к кульминации свободной части и заполняет все контрапункти-
рующие голоса в fis-moll’ном проведении. Поступенное движение легко 
смещается относительно темы по высоте и по времени, меняет свое на-
правление, а также оказывается ритмически вариантным 17; на основе 
гаммообразного движения образуются каноны, контрапунктирующие 
теме; в тт. 38–41 это несимметричная  цепь канонов 18 (Таблица 5).

Фигуры контрапунктируют теме не только поодиночке, но и вместе 19 
(Таблица 6).

 17 В обращенном варианте и с метрическим сдвигом эта фигура совпадает со второй.
 18 Классификация, введенная С. И. Танеевым в «Учении о каноне», может быть при-
менена к каноническим построениям с несколькими основными частями (наподобие 
цепей стретт). Однако для характеристики цепей канонов / стретт по соотношению рас-
стояний вступления лексически удобнее вместо 1-го и 2-го разрядов использовать си-
нонимичные им термины симметричная и несимметричная [Пустыльник 1975, 16, 63].
 19 В Таблице 6, в отличие от предыдущих, показаны не только неизменные фигуры 
в контрапункте с темой (отмечены сплошными скобками), но и варианты этих фигур 
(отмечены пунктирными скобками). В целом, фуга Танеева при сравнении с баховской 
отличается обильной вариационной работой с фигурами-мотивами в противосложе-
ниях.

Двухголосная каноническая секвенция 1-го разряда, Jv=–9

Двухголосная каноническая секвенция 1-го разряда с РВ=1 т., Jv=–5,  
переходящая в трехголосную имитацию и двухголосную каноническую секвенцию  

1-го разряда с РВ=½ т., Jv=–13

Таблица 4. Имитационные структуры, образованные контрапунктом темы и фигуры 3

Table 4. Imitative structures formed by the counterpoint of the theme and figure 3
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Проведения темы в контрапункте с определенными фигурами и в оп-
ределенных тональностях маркируют разделы формы: кульминацион-
ное проведение свободной части в fis-moll (тт. 38–41) отмечено контра-
пунктом темы и ниспадающих гаммообразных линий канона; «реприз-
ный» раздел начинает проведение, в котором теме контрапунктируют 
все фигуры, при этом оно содержит в себе фактически сложившуюся, 
но не строгую двухголосную стретту (тт. 68–72) 20. Слияние фигур 1 и 3 
в  цельную, устремленную вверх мелодическую линию сопрано, полно-
та представленного здесь в контрапунктическом соединении значимого 
материала фуги создают новую кульминацию, подготовленную, кроме 
того, протяженным доминантовым предыктом. Следующее проведение 
(тт. 72–75) соответствует ответу в экспозиции и воспроизводит его в той 
же тональности, с тем же удержанным противосложением, в том же фак-
турном соотношении голосов, что усиливает репризный эффект.

 20 В фуге Баха также есть «не вполне состоявшаяся» трехголосная стретта (тт. 27–29), 
поскольку средний из вступающих голосов сначала «не договаривает» терцовый мотив 
темы, а затем заканчивает ее с высотным сдвигом каданса.

Таблица 5. Контрапункт темы и фигуры 4

Table 5. Counterpoint of the theme and figure 4

 
Первоначальное соединение Перестановка в JJv = –5, –14

Несимметричная цепь канонов 
в контрапункте с темой

Контрапункт темы и фигуры 4 
в свободном увеличении



Мария Монич. Учебная фуга Сергея Танеева на баховскую тему

147

Таблица 6. Контрапункт темы и нескольких фигур

Table 6. Counterpoint of the theme and several figures

 
Тема + фигуры 1 и 2 Тема + фигуры 1 и 4 ↑↓

Тема + фигуры 2 ↑↓ и 3 Тема + фигуры 2 ,3 и 4

Тема + фигуры 1, 2, 3 и 4

Работа в интермедиях

Четыре фигуры из противосложений взаимодействуют друг с другом 
в сложном контрапункте и на территории интермедий; кроме того, здесь 
к ним добавляется начальный мотив темы — декламационный повтор 
одного звука, каждый раз с новым продолжением (чего в баховской 
фуге нет). Таким образом, контрапунктическое взаимоотношение темы 
и удержанной фигуры противосложения зачастую оказывается найден-
ным, «отрепетированным» именно в интермедии.
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На ил. 7 (это вторая интермедия фуги) видно, что ни один такт не об-
ходится без участия фигур, производных от темы. Они свободно переме-
щаются относительно друг друга, образуя мелодические и контрапункти-
ческие последования (что происходит и у Баха, но в проведениях):

Ил. 7. Интермедия 2. Мелодические и контрапунктические комбинации 
тематических фигур

Fig. 7. Interlude 2. Melodic and contrapuntal combinations of thematic figures

Танеев использует в интермедиях различные имитационные структу-
ры, как требующие участия сложного контрапункта, так и не требующие 
его: имитацию, минимальный конечный канон, двухголосную канониче-
скую секвенцию 1-го разряда, двойную имитацию (Таблица 7). Из приме-
ров видно, что это всегда краткие двухголосные построения.

Тематически правильные имитационные построения окружены дру-
гими, интонационно свободными, — в них производные от темы мо-
тивы активно варьируются. Они легко узнаются благодаря ритму или 
общим контурам движения, но оказываются гибкими и изменчивыми, 
встраиваясь при этом в гармонически направленное движение. Кульми-
нацией такой свободы становится большая интермедия, ведущая к  за-
ключительной части (тт. 44–69). Здесь появляются «подмены» секвен-
цируемого звена вариантными мелодическими образованиями — с экс-
прессивными, лирическими нисходящими и восходящими квинтами 
и секстами (ил. 8).
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Таблица 7. Имитационные построения в интермедиях

Table 7. Imitative constructions in the interludes

 
Имитация  

(простой контрапункт)
Минимальный канон  
(простой контрапункт)

Каноническая секвенция  
(двойной контрапункт; Jv = –14)

Каноническая секвенция  
(двойной контрапункт; Jv = –13)

Двойная имитация  
(двойной контрапункт; Jv = –7)

Двойная имитация  
(двойной контрапункт; Jv = –4)

Ил. 8. Свободные имитации в интермедии 4

Fig. 8. Free imitations in fugue interlude 4
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В одном из писем к А. В. Станчинскому (учившемуся контрапункту 
у С. И. Танеева в начале 1900-х гг.) учитель, комментируя секвенционное 
движение в интермедиях, замечает, что оно может быть утомительным 
и однообразным, и советует: 

Нередко их [секвенции] можно изменить к лучшему, заставив 
мотивы двух голосов чередоваться [Танеев 1952, 243].

Из примеров, приводимых в письме, ясно, что речь идет о введении не 
только канонических секвенций, но и секвенций с меняющимся мотивом 
звена.

О педагогических установках Губерта

Может сложиться впечатление, что в своей учебной фуге Танеев сосредо-
точен именно на контрапунктической работе, что Губерт дал своему уче-
нику именно такую установку. Однако, думается, это впечатление лож-
ное. В первую очередь, все разделы фуги пронизывает работа по высот-
ному и  ритмическому варьированию тематических фигур. Сам точный 
повтор — лишь частный случай повтора как такового, и наличие удер-
жанных противосложений воспринимается на слух не как результат за-
мысла и расчета, но как результат одного из проявлений общей слуховой 
работы. Кроме того, краткость точно сохраняемых контрапунктиче-
ских соединений, способствующая их мобильности, вызывает сомнение 
в осознанном применении контрапунктических изменений. По всей ве-
роятности, юного композитора занимает не столько техника сложного 
контрапункта, сколько живое и изменчивое развертывание, возмож-
ность постоянного пребывания в едином интонационно-ритмическом 
поле 21. Тем не менее, есть ощущение, что Танеев в своей фуге «ухватил» 
основное назначение контрапунктической техники.

Какие же установки — помимо тонального плана и общих контуров 
формы — дал Танееву Губерт и как на их выполнении сказались особен-
ности темы, данной для работы? Ответить помогают записи, прилегаю-
щие в Тетради к рассматриваемой фуге. Она окружена двумя варианта-
ми экспозиции другой D-dur’ной фуги Танеева, на его собственную тему. 
Данные варианты существенно различаются между собой (ил. 9, 10):

 21 Примечательно, что правки Губерта, внося прежде всего гармоническую ясность 
и правильность, зачастую искажают контуры мотивов-фигур, столь важных в работе 
Танеева.
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Ил. 9. С. И. Танеев. Экспозиция Фуги D-dur на собственную тему. Вариант 1.  
ГМЗЧ. В1 № 526. Л. 3

Fig. 9. Sergei Taneyev. Exposition D major Fugue on his own theme. Option 1.  
The Tchaikovsky State Museum-Reserve in Klin, code В1 №526. Sheet 3
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Во второй версии произошли следующие изменения:
1) голоса вступают в ином порядке: вместо «двойного зигзага» — однона-

правленный басовый план, причем вступление I голоса не прописано;
2) благодаря введенной синкопе из темы ушло ритмическое торможение 

в кадансе и стала хорошо слышна периодичная структура темы;
3) изменились окончания противосложений, по-прежнему свободных;
4) интермедии во второй версии построены на материале заглавного мо-

тива темы, тогда как в первой версии они опираются на свободный 
материал; 

Ил. 10. С. И. Танеев. Экспозиция фуги D-dur на собственную тему. Вариант 2.  
ГМЗЧ. В1 № 526. Л. 5

Fig. 10. Sergei Taneyev. Exposition D major fugue on his own theme. Option 2.  
The Tchaikovsky State Museum-Reserve in Klin, сode В1 № 526. Sheet 5
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5) кроме того, в них появилось имитационное движение (каркас беско-
нечного двухголосного канона 1-го разряда, распределенного по трем 
голосам). Результат таких изменений — бóльшая текучесть, непрерыв-
ность движения, интонационное единство ткани и разделов. 

По всей вероятности, упражнение в сочинении фуги на баховскую 
тему, как и второго варианта экспозиции фуги D-dur на тему собствен-
ную, предполагало овладение не только простейшей, школьной, но 
и  строгой фугой, то есть такой, интермедии которой построены на ма-
териале темы. Однако баховский материал оказался столь благодатным, 
что ученик решил задачи, очевидно, педагогом не поставленные 22: не 
только достиг интонационного единства, но и обеспечил динамичное 
продвижение формы, многократно применяя контрапунктические прие-
мы. Краткость образующихся соединений способствовала тому, что ока-
залось возможным — без подсчетов или погружения в «тайны» сложного 
контрапункта — находить эмпирическим путем варианты соотношения 
голосов как по вертикали 23, так и по горизонтали.

Заключение

В двух фугах на одну и ту же тему — учебном опыте семнадцатилетнего 
Танеева и одной из блистательно-мастерских фуг зрелого Баха — налицо 
сходная сверхзадача: испытать и исчерпать варианты контрапунктиче-
ского взаимодействия различных элементов темы и вырастить имитаци-
онные построения из фигуры ее каданса. По-своему перекликаются и гар-
монические особенности двух композиций: углубление в минорную сре-
ду доминантового «крыла» в свободной части танеевской фуги (fis-moll →  
cis-moll) перекликается с углублением в минорную сферу со стороны 
субдоминанты в баховской (e-moll → h-moll → fis-moll). Тем не менее, та-

 22 Косвенным свидетельством того, что вопросы применения контрапунктической 
техники не акцентировались в курсе Губерта, а также не находились в светлом поле со-
знания самого Танеева, является тот факт, что ни один комментарий к учебным фугам 
не касается данной области.
 23 Это утверждение полностью согласуется с выводом, который Танеев, опираясь уже 
не на эмпирику, но на точные математические выкладки относительно вертикальных 
перестановок, сделает в своем труде «Подвижной контрапункт строгого письма»: «Во-
обще количество производных соединений, какое можно получить из первоначально-
го, обратно пропорционально тем музыкальным средствам, какими мы располагаем 
для его сочинения. Чем многочисленнее комбинации, тем однообразнее то соединение, 
из которого они получаются» [Танеев 1959, 77].
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неевская фуга абсолютно иная, нежели баховская — не только потому 
что автор очень юн и неопытен (чего стоит прямолинейный cis в начале 
противосложения к ответу!) — но другая по сути. Это романтическая 
фуга, в которой контрапунктическое доказательство темы-тезиса ока-
зывается погружено в поток насыщенной и эмоционально окрашенной 
мотивной работы, подчинено логике тонального движения в рамках ре-
призной трехчастной формы. У Баха же именно контрапунктический за-
мысел оказывается на переднем плане — стреттные проведения органи-
зуют целое, представляя неоспоримые аргументы в пользу незыблемости, 
непреложной истинности темы, образуя все более сложные и канониче-
ски интенсивные волны проведений.

Много позже, рассматривая в «Подвижном контрапункте строгого 
письма» перестановки в трехголосном и четырехголосном двупарном 
двойном контрапункте дуодецимы, Танеев приводит интермедийные 
фрагменты из фуги Баха D-dur II тома «Хорошо темперированного кла-
вира» (BWV 874) (ил. 11).

Танеев дает совет: 

при анализе контрапунктических соединений не следует огра-
ничиваться констатированием присутствия того или другого 
производного соединения, но находить и те производные, какие 
данное место допускает вообще, безотносительно того, восполь-
зовался ими автор или нет [Танеев 1959, 182]. 

Нельзя утверждать с уверенностью, что молодой Танеев, писавший 
свою ученическую фугу на тему Баха, досконально знал тогда фугу D-dur 
из II тома «Хорошо темперированного клавира». Но можно себе предста-
вить огромную разницу в ви́дении — восприятии и понимании — бахов-
ского текста учеником и музыкантом-ученым, схватывавшим с позиций 
своего контрапунктического знания не только то, что Бах сделал в своей 
фуге, но и то, что было возможно, но осталось невостребованным.

Нетрудно вообразить себе и обратное: взгляд мастера на свою первую 
завершенную учебную фугу, в которой только пробуждались зачатки бу-
дущей контрапунктической теории, — ведь тетради с этими записями 
Танеев бережно сохранил.
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Ил. 11. С. И. Танеев. Подвижной контрапункт строгого письма,  
c. 182–183, примеры

Fig. 11. Sergei Taneyev. Movable Counterpoint in Strict Writing,  
pp. 182–183, examples
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