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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 190–207 
СТАТЬИ

Научная статья 
УДК 781.4 
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.009

Технология построения двухголосных канонических секвенций 
в интермедиях фуг «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха

Марина Евгеньевна Гирфанова
Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Казань, Россия 
grfn@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0003-4411-407X

Аннотация.  В  интермедиях фуг двух томов «Хорошо темперированного клавира» 
И. С. Баха содержится порядка 76 двухголосных канонических секвенций; они могут 
повторяться в фуге с теми или иными системными изменениями. В статье прослежи-
ваются истоки технологии создания двухголосных канонических секвенций — в  той 
ее части, которая задокументирована в  музыкально-теоретических источниках, — 
и  раскрываются особенности метода Баха в  контексте развития данной технологии. 
Аутентичные техники сочинения тематических и  контрапунктических бесконечных 
канонов и  канонических секвенций в  условиях 2–4-голосия, описываемые в  музы-
кально-теоретических трактатах второй половины XVI — первой половины XVIII  в., 
не  изучены в  отечественном музыкознании. Вопрос специально исследуется в  пуб-
ликациях немецкого музыковеда Фолкера Фрёбе, изложенный в них материал учтен 
в  предлагаемой статье. Автор реконструирует процесс создания двухголосной кано-
нической секвенции у Баха. Вводится понятие каркас, под которым понимается лежа-
щая в основе канонической секвенции последовательность определенных гармониче-
ских интервалов, возвращающаяся на  другой высоте, с  равномерным чередованием 
интервалов. Устанавливаются наиболее употребительные в  «Хорошо темперирован-
ном клавире» каркасы. Выявляется такая особенность технологии Баха, как использо-
вание в канонических секвенциях по большей части мелодического материала из эле-
ментов фуги: темы, противосложения, кодетты, уже прозвучавшей интермедии. Эта 
техника определяется в  статье как «вставка в  каркас». Указывается на  возможность 
предвидения канонической секвенции в элементах фуги.

Ключевые слова:  И. С. Бах, «Хорошо темперированный клавир», фуга, канон, канони-
ческая секвенция, интермедия, музыка эпохи барокко

Для цитирования:  Гирфанова М. Е. Технология построения двухголосных канониче-
ских секвенций в интермедиях фуг «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха // 
Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 190–207. 
 https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.009

 © Гирфанова М. Е., 2024
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ARTICLES

Original article 
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.009

The Technique of Constructing Two-Voice Canonical Sequences  
in the Fugue Episodes of J. S. Bach’s “The Well-Tempered Clavier”

Marina Ye. Girfanova
Zhiganov Kazan State Conservatory, Kazan, Russia 
grfn@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0003-4411-407X

Abstract.  The fugue episodes of the two volumes of Johann Sebastian Bach’s The Well-
Tempered Clavier contain some 76 two-voice canonical sequences that can be repeated in 
the fugue through various systematic modifications. The article traces the origins of the 
technique of composing two-voice canonical sequences — in the part of it documented in 
music-theoretical sources — and reveals the peculiarities of Bach’s method in the context 
of the development of this technique. Authentic techniques of composing thematic and 
counterpoint infinite canons and canonical sequences employing 2–4 voices, as described in 
music-theoretical treatises of the second half of the 16th — first half of the 18th century, have 
not yet been studied in Russian musicology. This question is specifically examined in the 
publications of the German musicologist Volker Fröbe, and the material presented in them is 
taken into account in the proposed article. The author reconstructs Bach’s process of creating 
a two-voice canonical sequence. The notion of a framework is introduced, understood as 
the underlying sequence of certain harmonic intervals in the canonical sequences, returning 
at a  different pitch, with a uniform alternation of intervals. The most commonly used 
frameworks in The Well-Tempered Clavier are identified. A feature of Bach’s technique 
is revealed, such as the use in canonical sequences of melodic material derived largely 
from the elements of a fugue: the theme, the contraposition, the codetta and a previously 
played episode. This technique is defined in the article as frame insertion. The possibility 
of anticipating the canonical sequences in the elements of the fugue is pointed out.

Keywords:  Johann Sebastian Bach, “The Well-Tempered Clavier”, fugue, canon, canonic 
sequence, Baroque music

For citation:  Girfanova, Marina Ye. The Technique of Constructing Two-Voice Canonical 
Sequences in the Fugue Episodes of J. S. Bach’s “The Well-Tempered Clavier”. Opera musico-
logica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 190–207. (In Russ.). 
 https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.009

 © Marina Ye. Girfanova, 2024
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Марина Гирфанова

Технология построения двухголосных 
канонических секвенций в интермедиях фуг  
«Хорошо темперированного клавира»  
И. С. Баха

Одним из  ярких, эффектных контрапунктических приемов, широко ис-
пользуемым в интермедиях фуг двух томов «Хорошо темперированного 
клавира» И.  С.  Баха, является каноническая секвенция. Подавляющее 
большинство канонических секвенций — двухголосные, что во  многом 
объясняется дидактической направленностью баховского двухтом ного 
собрания. Каноническая секвенция может звучать без контрапунк-
тов (в  интермедии после ответа, при выключении прочих голосов), 
но  чаще она идет с  сопровождающим голосом, содержащим простую 
секвенцию, отделы которой корреспондируют с отделами канонической  
секвенции.

В  создании подобных секвенций Бах наследует технологию, истоки 
которой восходят к середине XVI в. Отправной точкой для формирова-
ния музыкально-теоретической традиции стал опубликованный в Риме 
труд Висенте Лузитано “Introdutione facilissima, et novissima, di Canto 
Fermo, Figurato, Contraponto semplice et in concerto” («Простейшее и  со-
временнейшее введение в  кантус фирмус, фигурацию, простой контра-
пункт и концерт», 1553). Данной разновидности канона посвящены два 
раздела трактата: «Как можно сделать канон на  cantus firmus’е» (“Come 
si può fugare’l canto fermo”) и  «Общие правила составления канонов 
над cantus firmus’ом” (“Regole generali per far’ fughe sopra’l canto fermo”) 
[Lusitano 1553].

Cantus firmus’ами Лузитано называет упражнения на  освоение пев-
чими мелодических интервалов (секунды, терции, кварты и  квинты) 
в пределах гексахорда1. Таких cantus firmus’ов четыре, по одному на ин-
тервал. В первой половине cantus firmus’а интервал берется вверх и вос-

 1 Подобные упражнения можно найти, например, в учебнике “Scala di musica” («Музы-
кальная гамма») Орацио Скалетты [Scaletta 1626, 9–21]. Опубликованный в 1585 г. в Ве-
неции, учебник до 1647 г. переиздавался 14 раз, в переработанной версии он появился 
также в 1685 г.
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производится каждый раз ступенью выше, пока мелодическое движение 
не упрется в верхний звук гексахорда; во второй половине интервал бе-
рется вниз и повторяется ступенью ниже, пока мелодическое движение 
не вернется к начальному звуку. Эти cantus firmus’ы и становятся осно-
вой для канонических секвенций. Например, вот что можно произве-
сти, по  Лузитано, непосредственно из  cantus firmus’а, который связан 
с квартой: 

Если кантус фирмус поднимается с использованием <…> кварт, 
а  контрапункт хочет образовать канон квинтой выше, то  он 
[контрапункт] должен идти на  полтакта [на  миниму] вперед, 
а при спуске на полтакта отставать; но если образует канон ниже, 
то идет противоположно2 (ил. 1а). 

Лузитано указывает также на возможность вступления второго голоса 
в верхнюю и нижнюю октаву. А наряду с расстоянием вступления в пол-
такта оговаривает возможность расстояния вступления в такт [в бревис] 
(ил. 1b).

Технология включает искусство диминуирования. Это показывает, 
например, трактат “Della prattica musica vocale, et strumentale” («О  му-
зыкальной практике, вокальной и  инструментальной») Сципионе Чер-
рето, изданный в  Неаполе в  1601 г. В  четвертой книге, в  главах четвер-
той «Об  одноголосном контрапункте к  cantus firmus’у, выше или ниже» 
(“Del  Contrapunto solo sopra il Canto Fermo per sopra, & sotto”) и  пя-
той «О  контрапункте в  каноне к  cantus firmus’у, выше или ниже» (“Del 
Contrapunto in Canone sopra il Canto Fermo per sopra, e sotto”), Черрето 
обращается к тем же cantus firmus’ам, что и Лузитано [Cerreto 1601, 271–
294]. Только теперь каждая половина cantus firmus’а считается как само-
стоятельная единица. В  отношении того же cantus firmus’а  со  скачками 
на  кварту (ограничимся восходящим cantus firmus’ом) Черетто предла-
гает следующее. Сначала он приводит контрапункт к cantus firmus’у, об-
разующий с последним канон в верхнюю квинту, уже известный по тру-
ду Лузитано. Затем диминуирует контрапункт пятью различными спо-
собами (ил. 2).

 2 “Se il canto fermo ascende per <…> quarte, e il contrapunto lo uuol fugare in alto una 
quinta, debbe andare mezza battuta innante, e a lo scender mezzo dietro. ma se lo fuga 
abbasso, andarà al contrario” [Lusitano 1553, б/н].



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 4 (2024). Статьи

194

а

b

Ил. 1a–b. В. Лузитано. Простейшее и современнейшее введение в кантус фирмус:  
а) Двухголосные канонические секвенции на cantus firmus’е в верхнюю и нижнюю 
квинту (оригинальная нотация и транскрипция); b) Двухголосные канонические 
секвенции на cantus firmus’е в верхнюю октаву (оригинальная нотация 
и транскрипция)
Fig. 1a–b. Vicente Lusitano. Introdutione facilissima, et novissima, di Canto Fermo:  
а) Two-part canonical sequences on cantus firmus in the upper and lower fifth  
(original notation and transcription); b) Two-part canonical sequences on cantus firmus 
in the upper octave (original notation and transcription)

Ил. 2. C. Черрето. О музыкальной практике, вокальной  
и инструментальной. С. 277. Двухголосная каноническая секвенция  

на cantus firmus’е в верхнюю квинту с диминуцией контрапункта  
(оригинальная нотация и транскрипция)

Fig. 2. Scipione Cerreto. Della prattica musica vocale, et strumentale, р. 277.  
Two-part canonic sequence on cantus firmus in the upper fifth with diminutio  

of the counterpoint (original notation and transcription)
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Становление функциональной гармонии приводит к вовлечению в ка-
ноническую секвенцию клаузулы — кадансового оборота. Следующие 
в  отделах канонической секвенции один за  другим кадансовые оборо-
ты направляют гармоническое движение от  одного тонального центра 
к  другому. Какие-то  схемы оказываются более пригодными для этого 
и, соответственно, начинают использоваться в  музыкальной практике 
чаще. Традиционные диатонические канонические секвенции дополня-
ются модулирующими; теорией музыки этот процесс не  фиксируется, 
но он отражается в нотных примерах, помещенных в трактатах.

Область канонических секвенций охватывала тематическую (канони-
ческая секвенция на  основе cantus firmus’а) и  контрапунктическую (ка-
но ническая секвенция как контрапункт к cantus firmus’у) разновидности, 
включала образцы в 2-, 3- и 4-голосии. Первоначально технология созда-
ния канонических секвенций на основе искусственно выведенных cantus 
firmus’ов была частью вокальной многоголосной импровизации. Тот же 
Черрето в  начале четвертой главы уведомляет, что хочет научить «им-
провизационному контрапункту» (итал. contraponto improviso), так на-
зываемому контрапункту alla mente3 [Cerreto 1601, 271]. Традиция обуче-
ния вокальному контрапункту alla mente прослеживается в  трактатах 

“Compendio della musica” («Компендий музыки», 1588) Орацио Тигрини, 
“Prattica di musica” («Музыкальная практика», 1622) Людовико Цаккони, 
“Specchio secondo di musica” («Второе зеркало музыки», 1630) Сильверио 
Пичерли, “Musurgia universalis” («Универсальная музургия», 1650) Афа-
насия Кирхера и ряда других авторов. 

Среди поздних проявлений этой педагогической традиции, относя-
щихся уже к баховскому времени, следует назвать в первую очередь труд 
Андреаса Веркмейстера “Harmonologia musica” («Музыкальная гармоно-
логия», 1703). Где-то с середины XVII в. технология используется в прак-
тике генерал-баса и партименто. Ярким выражением данной линии явля-
ется трактат Георга Муффата “Regulae concentuum partiturae” («Правила 
музыкальных созвучий», 1699). В  XVIII  в. разработка теории двойного 
контрапункта вовлекла в  себя каноническую секвенцию. Так, Фридрих 
Вильгельм Марпург в труде “Abhandlung von der Fuge” («Трактат о фуге», 
1753–1754) при демонстрации различных видов двойного контрапункта 
обращается, среди прочего, к канонической секвенции4.

 3 В уме (итал.).
 4 Об областях применения технологии подробнее см. [Froebe 2008], а также: Froebe, F. 
Satzmodelle des “Contrapunto alla mente” und ihre Bedeutung für den Stilwandel um 1600 // 
Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 4/1–2. 2007. S. 13–55; Froebe, F. Kanonmodelle 

“Note gegen Note” in der Musiktheorie des 18. Jahrhunderts // Musiktheorie und Vermittlung. 
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Среди музыкально-теоретических трудов современников Баха, в  ко-
торых освещается технология создания канонической секвенции, осо-
бого внимания заслуживает сочинение Иоганна Георга Фогта (более из-
вестного под своим монашеским именем Маурициус) “Conclave thesauri 
magnae artis musicae” («Кладовая сокровищницы великого искусства му-
зыки»), изданное в  Праге в  1719 г. Сведения о  канонических секвенци-
ях содержатся в  пятой — «Об  аффекте, теме, каприччио и  психофонии» 
(“De  affectione, themate, capriccio, et psychophonia”) и  шестой — «О  фан-
тазии и изобретениях» (“De phantasia, et inventionibus”) главах третьего 
трактата; во второй главе — «О различных фугах и субъектах» (“De variis 
fugis, et subjectis”) пятого трактата [Vogt 1719].

Фогт утверждает, что в основании «фуги» (лат. fuga) — так он описыва-
ет в своем труде каноническую секвенцию — лежит «простая фантазия» 
(лат. phantasia simplex)5. На странице 154 Фогт приводит «Пример фуги 
из такой фантазии» (“Exemplum fugae ex hac phantasia”) (ил. 3).

На  верхней строке выписана «простая фантазия». Это не  что иное, 
как «канон на  cantus firmus’е» без участия диминуции, который можно 
найти еще у  Лузитано, только нотированный в  виде вертикального со-
единения голосов. Его можно обозначить как каркас канонической сек-
венции, задающий масштаб ее отделам и  звуковысотные точки, через 
которые должны пройти мелодические рисунки ее голосов. В основании 
данного каркаса лежит нисходящий cantus firmus со скачками на терцию 

Didaktik, Ästhetik, Satzlehre, Analyse, Improvisation / Hrsg. von R. Kubicek. Hildesheim, 
2014. S. 119–140.
 5 Фолкер Фрёбе не находит в предшествующей музыкально-теоретической традиции 
использования применительно к канонической секвенции термина фантазия [Froebe 
2008, 201–205].

Ил. 3. М. Фогт. Кладовая сокровищницы великого искусства музыки. С. 154. 
Двухголосный каркас и произведенная из него каноническая секвенция
Fig. 3. Mauritius Vogt. Conclave thesauri magnae artis musicae, p. 154. A two-part 
framework and a canonical sequence produced from it
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вниз; канон образуется контрапунктом, вступающим спустя половин-
ную и квинтой ниже. Из каркаса можно создать — если прибегнуть уже 
к  современной терминологии — нисходящие по  секундам канонические 
секвенции первого разряда в нижнюю квинту на расстоянии полутакта, 
в двойном контрапункте октавы.

На  нижней строке выписана «фуга», произведенная из  «простой 
фантазии». Для изготовления «фуги» необходима «тема» (лат. thema)6. 
По Фогту, мелодический материал для канонической секвенции должен 
быть оригинальным — раньше технология на подобную оригинальность 
нацелена не была: 

Найдя тему или новый пассаж, вы легко сможете их запустить. 
Но где вы их найдете? Безусловно, это уникальная работа опыт-
ных и  искусных мелодистов или сочинителей — с  целью най-
ти новые темы, новые пассажи. Для фуг лучше всего извлекать 
темы из простых фантазий7. 

В приводимом Фогтом примере «тема» во втором звене варьируется — 
она украшается при помощи диминуирования. В  другом месте тракта-
та Фогт предлагает иную «тему» для этой же «простой фантазии» [Vogt 
1719, 156].

В  качестве репрезентативного выбран каркас, наиболее часто при-
меняемый в  музыкального практике того времени. В  подобный каркас 
встроить клаузулы — кадансовые обороты — предельно просто. В приво-
димой Фогтом канонической секвенции автентические кадансовые обо-
роты следуют подряд в  4-м–5-м и  5-м–6-м отделах. Этим объясняется 
присутствие в нижнем голосе хроматического и диатонического вариан-
тов одной и той же ступени (fis1– f 1) — в каркасе альтерация ступени от-
сутствует. В терминах учения о функциональной гармонии здесь имеет 
место отклонение.

Фогт приводит и  другие «простые фантазии», из  которых можно 
при помощи «тем» произвести «фуги» [Vogt 1719, 213]. Указанные кар-
касы представлены Фогтом без каких-либо претензий на  полноту или 
системность.

 6 В качестве синонимов термина тема Фогт использует также субъект (лат. subjectum), 
объект (лат. objectum).
 7 “Semel inventum thema, aut novum passagio facile deducis. Verum ubi hoc invenies? Hic 
profecto unicus expertorum, et peritorum Melothetarum, vel Componistarum labor est; 
ut nimirum nova themata, nova passagia inveniant. Pro fugis eruuntur themana optime ex 
phantasijs simplicibus” [Vogt 1719, 155].
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Технология, описанная Фогтом, актуальна для баховской канониче-
ской секвенции. Если ограничиться каноническими секвенциями, в  ос-
но ве которых лежат традиционные cantus firmus’ы, — а  таковых в  ин-
тер медиях фуг «Хорошо темперированного клавира» большинство, — 
то  в  двух томах собрания имеют место следующие каркасы. Самым 
во стребованным является каркас, который Фогт приводит в своем трак-
тате в качестве репрезентативного (ил. 4а8). Он обнаруживается, напри-
мер, в канонических секвенциях фуг c-moll I9 (тт. 9–11), Es-dur I (тт. 7–10), 
e-moll  I (тт. 15–18), A-dur II (тт. 10–12), b-moll  II (тт. 21–25; 31–33). Вто-
рым по  частоте использования оказывается каркас, противоположный 
по направлению движения, — в его основании лежит восходящий cantus 
firmus со скачками на терцию вверх (ил. 4b). Он присутствует, например, 
в канонических секвенциях фуг gis-moll I (тт. 21–23), a-moll I (тт. 35–37), 
h-moll  I (тт.  7–9). Представлен также каркас с  восходящим can tus fir-
mus’ом и  скачками на  кварту вверх (ил.  4c). Такой каркас имеют кано-
нические секвенции фуг C-dur II (тт. 13–18), E-dur II (тт. 7–9). Есть кар-
кас с  нисходящим cantus firmus’ом и  скачками на  квинту вниз (ил.  4d). 
Он определяет канонические секвенции фуг D-dur I (тт. 23–24), H-dur I 
(тт. 9–11). Cantus firmus’ы, в основании которых лежат ходы на секунду, 
имеют более чем одну каноническую реализацию (ил.  4e-f). При восхо-
дящем cantus firmus’е с ходами на секунду вверх (ил. 4e) первый вариант 
каркаса представлен в канонической секвенции фуги b-moll II (тт. 62–65), 
второй — в канонической секвенции фуги fis-moll II (тт. 47–49). При нис-
ходящем cantus firmus’е с ходами на секунду вниз (ил. 4f) первый вариант 
каркаса представлен в канонической секвенции фуги Fis-dur I (тт. 23–25), 
второй вариант — в  канонической секвенции фуги B-dur  II (тт.  9–14), 
третий — в  канонической секвенции фуги cis-moll  II (тт.  62–64), четвер-
тый — в канонической секвенции фуги h-moll I (тт. 36–38), пятый — в ка-
нонической секвенции фуги F-dur II (тт. 72–76)10.

 8 Каркасы представлены в  предельно схематичном виде. В  выборе высоты cantus 
firmus’а автор статьи ориентировался на старинные руководства.
 9 Тональность фуги и  номер тома указываются буквенными и  цифровыми обозна-
чениями.
 10 Эти канонические секвенции разведены по  разным показателям вертикально-под-
вижного контрапункта. В  канонической секвенции из  фуги Fis-dur  I (тт.  23–25) дей-
ствует двойной контрапункт кварты (Jv = –3), в  канонической секвенции из  фуги 
h-moll  I (тт.  36–38) — двойной контрапункт децимы (Jv = –9), в  канонической секвен-
ции из  фуги F-dur II (тт.  72–76) — двойной контрапункт дуодецимы (Jv = –11) и  т.  д. 
Классификацию представленных в интермедиях фуг «Хорошо темперированного кла-
вира» двухголосных канонических секвенций с позиции современной теории контра-
пункта см.: [Гирфанова 2023, 7–15].
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Ил. 4а–f. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Наиболее употребительные 
каркасы 
Fig. 4а–f. Johann Sebastian Bach. The Well-Tempered Clavier. The most commonly used 
frameworks

Для большинства канонических секвенций мелодический материал — 
«тема» по  Фогту — берется из  элементов фуги: темы, противосложения, 
кодетты, из уже прозвучавшей интермедии. Каноническая секвенция тем 
самым индивидуализируется — она принадлежит именно данной кон-
кретной фуге. В плане технологии это вносит определенные коррективы 
в  процесс написания канонической секвенции. Диминуирование, рас-
цвечивание каркаса уступает место технике, которую можно определить 
как вставку в каркас.

Здесь можно различить два случая. Проследим это на примере самого 
востребованного каркаса.

В первом случае заимствованный материал используется для одного-
лосной части пропосты, следующий ее отдел — противосложение к  рис-
посте — сочиняется. Канонические секвенции в  интермедиях фуг «Хо-
рошо темперированного клавира» часто не имеют вступительной части. 
Сразу запускается соединение голосов, без начального имитирования. 
В  такой канонической секвенции целесообразно считать голос с  заим-
ствованным материалом пропостой. В  фуге c-moll  I каноническая сек-
венция (тт. 9–11) строится на начальном интонационном обороте темы. 
В  фуге B-dur  II (тт.  35–39) материалом для канонической секвенции 
выступает интонационный оборот из  второй половины темы, в  фугах 
F-dur  I (тт.  56–59), A-dur  II (тт.  10–12), b-moll  II (тт.  21–25; 31–33) — за-
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ключительный интонационный оборот. В фуге Es-dur I в основе канони-
ческой секвенции (тт.  7–10) лежит кодетта. Заимствованный материал 
встраивается между соседними звуками каркаса, так что они становятся 
его начальной и конечной мелодическими точками.

Например, в  фуге Es-dur  I крайние звуки кодетты отстоят на  нисхо-
дящую терцию — так соотносятся соседние звуки каркаса канонической 
секвенции на  одном из  участков. Сюда и  помещается заимствованный 
материал (ил. 5а–b). Кодетта задает масштаб отделам канонической сек-
венции. Первый и последний ее звуки приходятся на относительно силь-
ную и сильную доли тактов. В результате звуки каркаса на метрически 
опорных долях такта «разводятся» один от другого на полутакт. Кодетта 
диктует канонической секвенции гармоническое содержание. Она воз-
вращает из тональности доминанты (куда модулирует тема) в основную 
тональность, данная модуляция оформлена в  виде автентического ка-
данса. Это — один из возможных вариантов гармонического заполнения 
участка данного каркаса.

Ил. 5а–b. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Фуга Es-dur I:  
a) Тема и кодетта, тт. 1–3; b) Двухголосная каноническая секвенция и ее каркас, тт. 7–10
Fig. 5а–b. Johann Sebastian Bach. The Well-Tempered Clavier. Fugue Es-dur I: a) The theme 
and the codetta, meas. 1–3; b) Two-part canonic sequence and its frame, meas. 7–10

а

b
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Заимствоваться может только начало отдела; продолжение, с  прихо-
дом в  нужный звук каркаса, досочиняется. В  фуге a-moll  II, в  канони-
ческой секвенции (тт.  19–21), отдел открывается материалом из  удер-
жанного противосложения (это инициальный интонационный оборот 
удержанного противосложения), в фуге e-moll I (тт. 15–18) — материалом 
из предшествующей интермедии.

Голос, в котором проводится заимствованный материал, играет веду-
щую роль. Другой голос — сопровождающий – имеет подчиненное зна-
чение. Контрапунктом к заимствованному материалу может выступать: 
звук каркаса, продлеваемый на весь отдел, как в канонических секвенци-
ях из фуг F-dur  I (тт. 56–59), A-dur  II (тт. 10–12)11; гармоническая фигу-
рация, как в канонических секвенциях из фуг Es-dur I (тт. 7–10), e-moll I 
(тт.  15-18), b-moll  II (тт.  21–25); плавное мелодическое движение к  сле-
дующему звуку каркаса, диатоническое, как в  канонических секвенци-
ях из фуг b-moll II (тт. 31–33), B-dur II (тт. 35–39), или с использованием 
хроматизма, как в канонической секвенции из фуги c-moll I (тт. 9–11)12.

Во втором случае каноническая секвенция заполняется исключитель-
но заимствованным материалом. Например, в  окончаниях тем фуг cis-
moll  II и  As-dur  II звуки, приходящиеся на  начало долей такта, соотно-
сятся между собой ровно как три идущих подряд звука каркаса: терция 
вниз – секунда вверх. В теме фуги As-dur  II это звуки: des2–b1–c2, в теме 
фуги cis-moll II — звуки: fis–dis–e (в ил. 6а выделены кружками). Остается 
только воспроизвести окончание темы в риспосте и множить материал 
в канонической секвенции (в фуге As-dur II тт. 40–41; в фуге cis-moll II — 
тт. 57–58) (ил. 6а–b).

Может быть и так, что в каноническую секвенцию включены два раз-
ных одноголосных фрагмента13. В канонической секвенции фуги C-dur II 
(тт. 33–37) материалом для одной из пропост (B) служит начальный ин-
тонационный оборот противосложения. Его первый и последний звуки, 
на  сильных долях тактов, образуют между собой нисходящую терцию, 

 11 В еще одной фуге, a-moll II, в канонической секвенции (тт. 19–21) звук каркаса бы-
стро снимается, и дальше противосложение заполняют паузы.
 12 В канонических секвенциях могут наблюдаться отступления от точного имитирова-
ния. См. об этом: [Гирфанова 2023, 32–37].
 13 Для описания подобных канонических секвенций подходит терминология, приме-
няемая А. П. Милкой к двойной имитации [Милка 2016, 142–145]. Двойная имитация 
открывается отделом, в котором одновременно излагаются две пропосты, образуя пер-
воначальное соединение (А + В). Второй отдел двойной имитации представляет собой 
производное соединение с участием двух риспост (В1 + А1). При возвращении в следую-
щем отделе соединения с  участием двух пропост (IIA + IIB) возникает каноническая  
секвенция.
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и  ясно, для какого участка каркаса оборот подходит. Материалом для 
другой пропосты (A) становится интонационный оборот из  середины 
темы. Добавленный на месте паузы в начале звук связывается с послед-
ним звуком оборота восходящей секундой — и, таким образом, материал 
готов для встраивания в другой участок каркаса (ил. 7а–b).

А в основе канонической секвенции в фуге gis-moll II (тт. 86–89) лежит 
звено простой секвенции с сопровождающим голосом из первой интер-
медии14. В  одну из  пропост (A) заимствованный материал переносится 
точно, для другой пропосты (B) хроматическое восходящее движение 
преобразуется в диатоническое. Задержание сексты на сильной доле так-
та с  разрешением в  квинту в  первоисточнике превращается в  первона-
чальном соединении канонической секвенции в  задержание септимы 

 14 В  свою очередь, сопровождающий голос производен от  противосложения  
к ответу.

Ил. 6а–b. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Фуга cis-moll II:  
a) Тема, тт. 1–2; b) Двухголосная каноническая секвенция и ее каркас, тт. 57–58
Fig. 6а-b. Johann Sebastian Bach. The Well-Tempered Clavier. Fugue cis-moll II:  
а) The theme, meas. 1–2; b) Two-part canonic sequence and its frame, meas. 57–58

а

b
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на  сильной доле такта с  разрешением в  сексту — гармонический интер-
вал каркаса. В  производном соединении, соответственно, задержанная 
секунда на сильной доле такта разрешается в терцию — следующий гар-
монический интервал каркаса (ил. 8а–b).

Ил. 7а–b. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Фуга C-dur II:  
a) Тема и начало ответа, тт. 1–6; b) Двухголосная каноническая секвенция и ее каркас, 
тт. 33–37

Fig. 7а–b. Johann Sebastian Bach. The Well-Tempered Clavier. Fugue C-dur II: а) The theme 
and beginning of the answer, meas. 1–6; b) Two-part canonic sequence and its frame, 
meas. 33–37

а

b
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Ил. 8а–b. И. С. Бах. Хорошо темперированный клавир. Фуга gis-moll II: a) Первая 
интермедия, тт. 9–11; b) Двухголосная каноническая секвенция и ее каркас, тт. 86–89
Fig. 8а–b. Johann Sebastian Bach. The Well-Tempered Clavier. Fugue gis-moll II: а) First 
episode, meas. 9–11; b) Two-part canonic sequence and its frame, meas. 86–89

В  эту группу канонических секвенций входит также каноническая 
секвенция из фуги Cis-dur II (т. 21), включающая только звуки каркаса15. 
Впрочем, представлены и  канонические секвенции на  самостоятель-
ном материале, это канонические секвенции в фугах h-moll I (тт. 17–19), 
h-moll II (тт. 32–35; 60–65)16.

 15 Каркас разнообразится пунктирным ритмом.
 16 В ил. 6b двухголосную каноническую секвенцию сопровождает голос снизу, который 
складывается из  кварто-квинтовых ходов. В  ил.  8b в  подобный же сопровождаю щий 
голос встроен материал, берущийся, как и в самой канонической секвенции, из первой 
интермедии: это поступенное восходящее движение восьмыми из верхнего голоса пер-
воисточника и восходящее хроматическое движение с участием четвертной и восьмой 
из нижнего голоса первоисточника. Такой сопровождающий голос — устойчивый для 
данного вида каркаса.

а

b
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И  тогда одним из  компонентов технологии становится распознава-
ние скрытых в элементах фуги мелодических ресурсов для канонических 
секвенций. Имея представление о востребованных в музыкальной прак-
тике каркасах, можно прогнозировать канонические секвенции. Нужно 
только отыскать сегмент (или сегменты) с  требуемыми звуковысотным 
и  мет рическим параметрами и  использовать его (или их) на  нужном 
участке (или участках) каркаса. Если речь идет о канонических секвенци-
ях с заимствованным материалом в одноголосной части пропосты (в ка-
нонических секвенциях без вступительной части — с  заимствованным 
материалом в одном из голосов), то сочинить противосложение особого 
труда не составляет — это показывает обзор характерных решений.

Баховская технология создания двухголосных канонических секвен-
ций представляется вполне осваиваемой, при том, что на выходе она дает 
эффектный результат. Владение аутентичной технологией может найти 
практическое применение в  анализе музыкального материала эпохи ба-
рокко (как сочинений, так и  музыкальных примеров в  трактатах), при 
написании учебной фуги, задуманной в  барочной стилистике, а  также 
освоении импровизации в практике генерал-баса и партименто.
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