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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 3. С. 28–51 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 782.1 + 792.8
doi: 10.26156/operamus.2024.16.3.002

«Бах <...> стоит для меня в центре всего»:  
диалог эпох и стилей в киномузыке А. Г. Шнитке

Мэгуми Ханья
Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-
Петер бург, Россия
megumi.nitta.shamo@gmail.com, https://orcid.org/0009-0005-5999-6097

Аннотация.  Настоящая публикация является продолжением исследований автора, 
посвященных рецепции музыки Иоганна Себастьяна Баха в творчестве Альфреда Гар-
риевича Шнитке. Проблема рассматривается на основе наименее изученной области 
наследия композитора — его музыки к анимационным фильмам Андрея Юрьевича 
Хржановского (род. 1939). Показано, что наряду с цитированием конкретных произ-
ведений выразительными средствами художественного диалога с творчеством и эпо-
хой И. С. Баха для Шнитке служили такие композиционные приемы, как квазицитата 
и стилизация. В статье выявлены основные идеи и формы усвоения стиля лейпциг-
ского мастера, прослежена эволюция этого пути, приведшая к органичному претво-
рению многих его композиторских приемов и переосмыслению символики баховских 
мотивов. Работа построена на анализе автографов партитур Шнитке, хранящихся 
в нотной библиотеке Российского государственного симфонического оркестра кине-
матографии, и архивных источников, на воспоминаниях композитора и режиссера 
о  создании кинолент, а также интервью с Хржановским в беседах с автором статьи 
в январе 2023 г. 

Благодарности: автор статьи выражает благодарность сотрудникам нотной библио-
теки Российского государственного симфонического оркестра кинематографии и его 
художественному руководителю, главному дирижеру Сергею Ивановичу Скрипке 
за разрешение изучения автографов партитур А. Г. Шнитке. Автор особо признателен 
Андрею Юрьевичу Хржановскому за личное общение и ценные сведения, полученные 
в интервью 26‒30 января 2023 г.

Ключевые слова: Альфред Гарриевич Шнитке, Иоганн Себастьян Бах, Андрей Юрье-
вич Хржановский, имитация стиля, квазицитата, стилизация, киномузыка

Для цитирования: Мэгуми Ханья. «Бах <...> стоит для меня в центре всего»: диалог 
эпох и стилей в киномузыке А. Г. Шнитке // Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 3. С. 28–51.
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.3.002

 © Мэгуми Ханья, 2024
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 3. Р. 28–51 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.3.002

“Bach [...] Stands for Me at the Centre of Everything”:  
Dialogue of Epochs and Styles in Alfred Schnittke’s Film Music

Megumi Hanya
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, St. Petersburg, Russia
megumi.nitta.shamo@gmail.com, https://orcid.org/0009-0005-5999-6097

Abstract.  This publication represents a continuation of the author’s research into the recep-
tion of the music of Johann Sebastian Bach (1685–1750) in the work of Alfred Schnittke 
(1934–1998). The issue is investigated with reference to the least studied aspect of Schnittke’s 
oeuvre, namely his music for animated films by Andrey Khrzhanovsky (b. 1939). It is demon-
strated that, in addition to referencing the compositions of the renowned German composer, 
techniques such as quasi-quotation and stylisation served as expressive means for Schnittke 
in his artistic “dialogue” with the oeuvre and era of J. S. Bach. The article elucidates the  prin-
cipal concepts and forms of Bach’s style being absorbed, and traces the evolution of this pro-
cess, which led to the organic implementation of his numerous compositional techniques 
and a novel interpretation of the symbolism of his musical motifs. This article is  based 
on an analysis of the autographs of Schnittke’s scores, which are held in the music lib rary 
of  the  Russian State Symphony Cinema Orchestra, as well as archival sources, memoirs 
by the composer and the director about the making of the films, and interviews with Khrzha-
novsky conducted by the author of the article in January 2023.

Acknowledgments: The author would like to express gratitude to the staff of the music 
library of the Russian State Symphony Cinema Orchestra and its Artistic Director, Principal 
Conductor Sergey I. Skripka, for granting permission to study the autograph scores by Alfred 
Schnittke. The author is particularly indebted to Andrey Yu. Khrzhanovsky for his willingness 
to communicate on a personal basis and for the valuable information he provided during 
the course of the interviews held on 26th to 30th January 2023.

Keywords:  Alfred Schnittke, Johann Sebastian Bach, Andrey Khrzhanovsky, imitation of style, 
quasi-quotation, stylization, film music

For citation:  Megumi Hanya. “Bach [...] Stands for Me at the Centre of Everything”: Dialo-
gue of Epochs and Styles in Alfred Schnittke’s Film Music. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, 
no. 3. Р. 28–51. (In Russ.).
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.3.002

© Megumi Hanya, 2024
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Мэгуми Ханья

«Бах <...> стоит для меня в центре всего»:  
диалог эпох и стилей в киномузыке  
А. Г. Шнитке

В своем выступлении на авторском вечере 1979 г., говоря о монограмме 
BACH, Альфред Гарриевич Шнитке подчеркивал важность художествен-
ного наследия Иоганна Себастьяна Баха во всеобщей истории музыки: 

В точке Бах пересеклись огромный, совершенно не сравнимый 
ни с чем человек — Бах, гигантское значение его для музыки и то, 
что даже его имя может в каком-то смысле служить символом 
истории музыки [цит. по: Чигарева 2017, 208].

Шнитке не раз утверждал, что творчество немецкого мастера и его лич-
ность стояли для него «в центре всего» и  служили неким «недостижи-
мым идеалом» [Ивашкин 2015, 36]. 

Известно, что произведения Шнитке впитали в себя многочисленные 
элементы стилей композиторов разных времен и стран. При этом цент-
ральное место в таком сплаве влияний, несомненно, занимало искусство 
И. С. Баха. Однако несмотря на то, что преклонение Шнитке перед лич-
ностью и мастерством великого немецкого композитора и сильнейшее 
воздействие баховских сочинений на его творчество не раз отмечались 
в музыковедении 1, всестороннего рассмотрения указанного феномена 
пока не предпринималось.

Несомненно, интерес к композициям Баха возник у Шнитке на самом 
раннем этапе его творчества, что привело к использованию баховских 
мотивов и стилистических приемов уже в таких произведениях, как Со-
ната для скрипки и фортепиано № 1 (1963) и музыка к фильму Э. Г. Кли-
мова «Похождения зубного врача» (1965–1967). Разработанные в этих со-
чинениях принципы цитирования и стилизации получили дальнейшее 
развитие в совместной работе над анимационными фильмами Андрея 
Юрьевича Хржановского (род. 1939).

 1 Обзор упоминаний исследователей по этой теме cм.: [Ханья 2024, 78].



Мэгуми Ханья. «Бах <...> стоит для меня в центре всего»…

31

В предыдущей публикации автора данной статьи были исследованы 
такие формы художественного диалога Шнитке с творчеством И. С. Баха, 
как точная, переработанная и виртуальная цитаты его сочинений [Ханья 
2024]. Настоящая работа посвящена другому аспекту усвоения Шнитке 
элементов стиля лейпцигского мастера и претворению их в своих про-
изведениях. Как и ранее, проблема рассматривается на основе наименее 
изученной области в наследии Шнитке — его музыки к анимационному 
кино.

Ил. 1. Исследования о творчестве А. Г. Шнитке и нотные издания  
его произведений

Fig. 1. Monographs about work by A. Schnittke and his sheet music publications
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Квазицитата и стилизация

Исследование различных приемов, связанных с рецепцией музыки Баха 
в творчестве Шнитке, привело автора статьи к необходимости разрабо-
тать определенную систему использования им данных средств. Помимо 
цитирования (в виде точных, переработанных и виртуальных цитат) ба-
ховских сочинений, он интенсивно развивал и совершенствовал свое ма-
стерство имитации стиля. При этом принципиальное отличие данного 
явления от цитирования заключается в том, что источником становится 
не столько конкретное произведение, сколько «стиль» как таковой. 

Относительно квазицитаты 2, используя существующие в литературе 
определения, можно сказать, что она будет пониматься как вставка в про-
изведение контрастного фрагмента, имитирующего индивидуальный 
композиторский стиль или стиль определенной эпохи 3. Стилизация  — 
явление более широкого порядка, при котором имитация стиля затраги-
вает целое произведение либо его крупный раздел. Следовательно, ква-
зицитата является одной из форм имитации стиля и распространяется 
на более краткий фрагмент текста сочинения, в отличие от стилизации. 
Можно отметить, что, хотя композитор использовал разные формы ци-
тирования сочинений И. С. Баха, но наиболее многообразно диалог с его 
творчеством выражался в киномузыке Шнитке в таком явлении, как ква-
зицитата. Ниже будет показано, что композитор использовал целый ряд 
приемов, которые он почерпнул в творчестве немецкого мастера.

1. Использование секвенций

Прежде всего, можно отметить частое применение Шнитке секвенций, 
типичных для творчества Баха и композиторов его эпохи. В фильме 
«Стеклянная гармоника» (1967–1968) в сегменте основной темы киному-
зыки, следующем после мотива BACH, приводится именно такая секвен-

 2 Другой широко принятый в литературе термин — псевдоцитата. Шнитке сам поль-
зовался им в докладе «Полистилистические тенденции современной музыки» 1971 г. 
[Шнитке 1988, 22], а также во многих других публикациях (к примеру, см.: [Ивашкин 
2015, 65 и т. д.; Шульгин 2014, 50 и т. д.]). Автор настоящей статьи решил отдать пред-
почтение термину «квазицитата», поскольку «псевдо-» имеет некоторый негативный 
смысловой оттенок.
 3 Приведенная выше дефиниция основана на формулировке К. Е. Яськова [Яськов 
2011, 56]. Однако в связи со спецификой творческого метода Шнитке определение при-
шлось модифицировать.
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ция, с преобразованием в верхнем голосе первоначального мотива как 
CBAH (см. тт. 5–8 в ил. 2) 4:

Секвенция диатоническая, каждое ее звено состоит из двух аккор-
дов (по схеме IV–VII, III–VI, II–V) и следует поступенно нисходяще-
му мелодическому движению. Подобный тип секвенции получил осо-
бое распространение в музыке времен И. С. Баха. Существенна мысль 
М. А. Этингера: 

Присущая секвенции повторность отнюдь не представляет лишь 
механическое явление. <...> Секвенция у Баха и его современни-
ков весьма часто образует одно из средств длительного сохране-
ния единства настроения, что представляется важным эстетиче-
ским принципом эпохи [Этингер 1963, 40]. 

Как известно, секвенции в эпоху барокко имели всеобщее применение, 
став одним из важнейших компонентов формы, — причем в сочинениях 
разных авторов, принадлежавших к различным национальным школам. 

Обращает на себя внимание использование Шнитке синкопы в сек-
венции, продолжающей тему BACH (см. ил. 2, тт. 5–7). Наряду с медлен-
ным темпом, характером шествия и трехдольным метром, ритмическая 
остановка на второй доле служит признаком сарабанды в ее разновид-

 4 Подробное обсуждение использования Шнитке монограммы BACH в данной теме 
см.: [Ханья 2024, 82–87].

Ил. 2. А. Г. Шнитке. «Стеклянная гармоника», «Вступление», тт. 1–8,  
электронная гармоника

Fig. 2. A. Schnittke, The Glass Harmonica, “Introduction”, meas. 1–8, electronic accordion
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ности, сформировавшейся к началу XVIII в. в инструментальных сюитах 
композиторов европейского барокко 5. Так в теме стеклянной гармоники 
Шнитке стремился сделать органичную стилизацию в духе музыки той 
эпохи и, в частности, творчества Баха. Тем самым он попытался вопло-
тить замысел режиссера: в образе музыки должно быть явлено «творче-
ское, духовное начало», противостоящее «пошлости и подлости нашей 
жизни» [Хржановский 2014, 356] 6.

Секвенцию, написанную в барочном стиле, Шнитке использовал 
также в музыке к фильму «В мире басен» (1972–1973). В этой кинолен-
те, в пьесе «Соловей» он применил знаменитую «золотую секвенцию» 7, 
которая часто встречалась в сочинениях Баха и его современников (см. 
ил. 3, тт. 10–16).

Можно сказать, что Шнитке, применяя секвенции в своих сочине ниях, 
не только воспроизводил атмосферу и эстетические идеалы музыки ба-
рокко, но и вводил их в иное звуковое пространство, наполняя новым 
содержанием и перекрестными связями с современным ему миром.

 5 См.: [Mattheson 1713, 187; Walther 1732, 542; Gstrein 1998, 996; Little 2002, 276–277; Ля-
хова 1978, 849].
 6 Очевидно, композитор осознанно относился к этой задаче при написании музыки. 
Сам он говорил, что сочинение к данной картине построено «на сопоставлении двух 
музыкальных стилей», причем одному, диссонантно-хаотическому, должна быть про-
тивопоставлена другая музыка, «стилизованная как бы под Баха». «Вот, — продолжал 
Шнитке, — я и остановился на том, что для меня является вершиной в музыке — на му-
зыке Баха или баховского времени. И пытался ее как-то стилизовать и лимитировать» 
[Нейман 2014, 372–373].
 7 См.: [Берков 1971, 116–117]. По сути дела, секвенцию, рассмотренную выше (см. 
ил. 2), тоже можно отнести к «золотой», хотя и в более простом виде, с нисходящим 
поступенным движением баса.

Ил. 3. А. Г. Шнитке. «В мире басен», «Соловей», тт. 1–17,  
флейта и глокеншпиль

Fig. 3. A. Schnittke, In the World of Fables, “Nightingale”, meas. 1–17,  
flute and glockenspiel
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2. Использование мелодических формул

Помимо секвенции, в пьесе «Соловей» Шнитке использовал еще ряд 
приемов, более специфичных для стилизации музыки И. С. Баха. Одним 
из них является поступенное мелодическое движение по триолям (или 
восьмым в размерах 68 , 98) — как восходящее, так и нисходящее, с повто-
рением последней ступени каждой группы. Оно часто встречается в раз-
личных произведениях немецкого мастера (ил. 4–6).

Кроме того, данный ход можно найти во многих других сочинениях 
Баха, как вокальных, так и клавирных, органных, ансамблевых 8. На его 
основе Шнитке написал секвенцию, завершающуюся кадансом (см. ил. 3, 
тт. 10–17). В сочинениях современников И. С. Баха (к примеру, в сона-
тах Д. Скарлатти) тоже встречаются подобные обороты, тем не менее, их 
применение ограничено. Однако в произведениях Баха рассмотренный 
выше триольный ход стал одним из компонентов стиля и позднее нашел 
органичное претворение в творчестве Шнитке.

 8 Примерами использования такого триольного оборота в творчестве Баха служат сле-
дующие произведения: для клавира — Жига из Сюиты BWV 818, Сарабанда из Парти-
ты BWV 827, Tempo di Gavotta из Партиты BWV 830, Прелюдия G-dur из I тома «Хорошо 
темперированного клавира» BWV 860, Прелюдия и фуга a-moll BWV 894; для органа  — 
Пассакалия c-moll BWV 582; в камерной музыке — Соната для скрипки и облигатного 
чембало BWV 1016; в сфере вокальных сочинений — хор из кантаты “Sie werden aus 
Saba alle kommen” BWV 65 / 1; ария тенора из кантаты “Ich bin ein guter Hirt” BWV 85 / 5; 
ария альта из кантаты “Gelobet sei der Herr” BWV 129/4; ария сопрано из кантаты “Mer 
hahn en neue Oberkeet” BWV 212 / 14 и т. д. (см. об этом: [Ханья 2023, 22]).
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Ил. 6. И. С. Бах. Ария тенора из кантаты “Lobe den Herrn, meine Seele” BWV 143 / 4,  
тт. 3–4, скрипки I

Fig. 6. J. S. Bach, Tenor Aria from the cantata Lobe den Herrn, meine Seele BWV 143 / 4,  
meas. 3–4, violins I 

Ил. 4. И. С. Бах. Французская сюита BWV 816 (версия B),  
Сарабанда, тт. 38–40, верхний голос

Fig. 4. J. S. Bach, French Suite BWV 816 (version B),  
Sarabande, meas. 38–40, upper voice

Ил. 5. И. С. Бах. Прелюдия и фуга для органа BWV 547,  
Прелюдия, тт. 11–14, верхние голоса

Fig. 5. J. S. Bach, Prelude and Fugue for Organ BWV 547,  
Prelude, meas. 11–14, upper voices
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3. Приемы нарушения инерции движения 

В данном контексте обращает на себя внимание следующий прием, ха-
рактерный для творческого мышления немецкого композитора: стрем-
ление к нарушению инерции развертывания мелодического движения. 
К нему относится, прежде всего, типичное для произведений Баха из-
менение последнего звена секвенции. Как было выявлено при изучении 
его автографов, третье звено секвенции композитор нередко корректи-
ровал (если секвенция состояла из большего количества звеньев, то он 
чаще всего изменял четвертое звено). И характерно, что в его рукописях 
именно в данных тактах встречаются исправления, когда поначалу Бах 
записывал это звено аналогично двум первым, но затем менял детали ме-
лодики, избегая буквального повтора звеньев секвенции и преодолевая 
инерцию восприятия (ил. 7 9, 8 10) 11.

Характерно, что в пьесе «Соловей» к фильму «В мире басен» третье 
звено описанной выше секвенции, как и у Баха, изменено. В автографе 
Шнитке можно заметить исправление — и тоже в третьем звене секвен-
ции. Он вряд ли знал об этой особенности баховского творческого про-
цесса 12. Тем более удивительно совпадение исправлений в автографах 
двух композиторов, чье творчество разделено было как минимум двумя 
с половиной столетиями. Но, думается, подобные совпадения — не слу-
чайность, они из разряда тех явлений, которые возникают из стремления 
проникнуть по возможности в строй мыслей другого автора или, как сам 
Шнитке выразился в связи с одним из своих сочинений, «влезть в маску 
Баха» [Шульгин 2014, 96] 13.

Примечательно использование в пьесе «Соловей» пикардийской тер-
ции в завершающем такте рассматриваемого раздела (см. ил. 3), а далее 

 9 См.: Bach digital, 2008–2023. URL: https://www.bach-digital.de/rsc/viewer/BachDigitalSource 
_derivate_00001570/db_bachp0099_page012.jpg (дата обращения: 28.05.2024).
 10 См.: Bach digital, 2008–2023. URL: https://www.bach-digital.de/rsc/viewer/
BachDigitalSource_derivate_00002605/db_bachp00990152_page005v.jpg (дата обращения: 
28.05.2024).
 11 См.: [Marshall 1972, 159‒160; Шабалина 1999, 123, 145 и т. д.].
 12 Нет никаких свидетельств, что Шнитке специально изучал автографы И. С. Баха, 
и с исследованием Р. Л. Маршалла (см. сн. 11), где приведены подобные примеры, судя 
по всему, он был не знаком.
 13 Шнитке сообщал: «<…> В „Сюите в старинном стиле“ — да, я, положим, влезаю 
в маску Баха, то же в произведении на музыку Моцарта» [цит. по: Шульгин 2014, 96]. 
Композитор составил «Сюиту» в 1972 г. из своих сочинений к двум кинокартинам 
Э. Г. Климова: «Похождения зубного врача» и «Спорт, спорт, спорт» (1970).
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и в заключительном аккорде сочинения 14. Хотя это и является частым 
приемом композиторов барокко и других эпох, Бах использовал его 
наиболее последовательно 15. В партии глокеншпиля Шнитке применил 
остинатный бас, тоже характерный для баховских сочинений. Учитывая 
все указанные особенности, данный фрагмент в целом можно рассмат-
ривать как квазицитату музыки И. С. Баха. Песнь соловья, вместе с гра-
фикой рисунков Пушкина, показанной в тот момент на экране, создает 

 14 Подобный способ завершения Шнитке использовал и в кинолентах «Стеклянная 
гармоника» и «Бабочка» (реж. Хржановский, 1971–1972). В фильме «Бабочка» мелодия, 
написанная в минорной тональности, сопровождает полет бабочек пять раз, но в по-
следнем ее проведении, в конце картины, доминанта разрешается в мажорное трезву-
чие, где пикардийская терция звучит в верхнем голосе, усиливая ощущение мажорного 
разрешения. Эту мелодию Шнитке повторил затем в Concerto grosso № 1 (1976–1977).
 15 Характерно, что Бах, когда перерабатывал произведения других композиторов (как, 
например, Концерт d-moll А. Марчелло для гобоя с оркестром), менял минорные за-
вершения каждой части на мажорные (в настоящее время эта обработка имеет номер 
BWV 972). Подавляющее большинство минорных фуг в обоих томах «Хорошо темпери-
рованного клавира» заканчивается в мажоре. Примеры можно умножить.

Ил. 7. И. С. Бах. Кантата “Herr, gehe nicht ins Gericht” BWV 105 / 3,  
тт. 75–77, гобой, факсимиле автографа (Staatsbibliothek zu Berlin, Mus. ms. Bach P 99)

Fig. 7. J. S. Bach, Cantata Herr, gehe nicht ins Gericht BWV 105 / 3, meas. 75–77, oboe, 
facsimile of the autograph score (Staatsbibliothek zu Berlin, Mus. ms. Bach P 99)

Ил. 8. И. С. Бах. Кантата “Thue Rechnung! Donner Wort” BWV 168 / 5, тт. 1–3, 
континуо, факсимиле автографа (Staatsbibliothek zu Berlin, Mus. ms. Bach P 152)

Fig. 8. J. S. Bach, Cantata Thue Rechnung! Donner Wort BWV 168 / 5, meas. 1–3, continuo, 
facsimile of the autograph score (Staatsbibliothek zu Berlin, Mus. ms. Bach P 152)
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«образ высокого, свободного творчества», противостоящего в контексте 
фильма обывательской косности, невежеству, бездуховности 16.

4. Использование «изобразительных» мотивов

Следующие приемы создания квазицитат связаны с применением Шнит-
ке ряда мотивов, тоже почерпнутых в творчестве И. С. Баха. Обращение 
к ним не в последнюю очередь могло быть связано у Шнитке с концеп-
цией так называемых «изобразительных» мотивов, разработанной вы-
дающимся мыслителем, автором монографии о Бахе Альбертом  Швей-
цером 17. Его интерпретацию Альфред Гарриевич должен был знать, по-
скольку в беседе с А. В. Ивашкиным он говорил: 

Известно, по Швейцеру, что вся интонационная структура Баха 
семантически предопределена, в ней запрятано очень многое — 
мотивы Голгофы, восхождения, вздоха, стона... [Ивашкин 2015, 
147]. 

В свою очередь и Хржановский в одном из своих интервью тоже упо-
минал о трактовке Швейцера 18.

Приведем наиболее характерные примеры.

а) Хроматический ход из пяти или шести нот

Этот мотив, как в нисходящем движении в пределах кварты — знаме-
нитый passus duriusculus, — так и в восходящем, встречается в сочине-

 16 По поводу сцены с соловьем Хржановский вспоминал: «А также [я предложил 
Шнитке. — М. Х.] монтажную сюиту, составленную из рисунков Пушкина — эта кра-
сивейшая, благородная в своей простоте и отточенности, в певучести линии графика 
должна была, по моему замыслу, передать образ соловьиного пения (если говорить 
о сюжете фильма), а в широком плане — образ высокого, свободного творчества» [цит. 
по: Хржановский 1999 a, 216].
 17 Об интерпретации Швейцером «звуковой живописи» И. С. Баха см.: [Швейцер 2016, 
326–395]. Ряд примеров «изобразительных» мотивов дается в публикации автора на-
стоящей статьи [Нитта-Ханья 2021, 72].
 18 «Или великая книга Альберта Швейцера о Бахе — читая, ты понимаешь, что с чем 
связано. Интересно и важно обращать на это внимание. Вот, например, евангельский 
сюжет о солдатах, которые играют в кости, разыгрывают одежду Иисуса. Зная, как этот 
момент звучит в „Страстях по Иоанну“ Баха, ты можешь попробовать это услышать» 
(цит. по: [Бедерова 2022, 639]). В личной беседе с автором настоящей работы 26 ян-
варя 2023 г. Хржановский вспоминал, что до встречи с композитором он уже знал от 
Надежды Марковны Гольденберг интерпретацию ее учителя Б. Л. Яворского, который, 
как известно, трактовал многие произведения Баха, опираясь на концепцию Швейцера.
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ниях Баха многократно: в органных хоралах (“Das alte Jahr vergangen ist” 
BWV  614, “Christus, der uns selig macht” BWV 620), кантатах (“Christen, 
ätzet diesen Tag” BWV 63, “Jesu, der du meine Seele” BWV 78, “Warum 
betrübst du dich, mein Herz” BWV 138), Мессе h-moll (“Crucifixus”) и мно-
гих других. Швейцер отмечал, что данный мотив в произведениях не-
мецкого мастера чаще всего выражал состояние «мучительной скорби» 
[Швейцер 2016, 354–355, 384]. Шнитке дважды применил его в пьесе 
«Буря» (ил. 9) к трилогии фильмов по рисункам А. С. Пушкина (1974–
1982), причем в кульминационной сцене последней картины трилогии 
«Осень» (00:30:12–00:33:23). Драматизм эпизода, с чтением первых строк 
«Медного всадника», изображением бури и мятущегося поэта вырази-
тельно усиливается звучанием этого «говорящего» мотива. Характерно, 
что появляется данный ход именно в тот ключевой момент фильма, когда 
раздается пистолетный выстрел. 

б) Равномерная последовательность попарно связанных нот,  
выражающих цепь вздохов

Данным мотивом, по мысли Швейцера, Бах передавал «возвышенную 
скорбь» или «благородное сетование» [Швейцер 2016, 354–355, 384–386]. 

Ил. 9. А. Г. Шнитке. Музыка к трилогии по рисункам Пушкина, «Буря»,  
тт. 37–40, флейты, гобои и кларнеты

Fig. 9. A. Schnittke, Music for the Trilogy on Pushkin’s Drawings, “Storm”,  
meas. 37–40, flutes, oboes and clarinets
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Характерно, что на фигуре вздоха основаны две важные темы, часто 
встречающиеся в трилогии по Пушкину. Первая из них трижды исполня-
ется скрипками в фильме «Я к вам лечу воспоминаньем», открывающем 
трилогию (ил. 10) 19:

Во всех сценах показаны листы рукописей с рисунками Пушкина 
и читаются разные его стихи. Во время второго проведения темы (в пье-
се «Море») декламируются строки из стихотворения «Храни меня, мой 
талисман…», вместе с тем на экране возникают профили Е. К. Воронцо-
вой, что вызывает ассоциации с влюбленностью в нее поэта. А в первом 
и третьем проведениях (в музыке «Вдохновение») цитируется текст со-
вершенно иного содержания — о творчестве: «И пробуждается поэзия 
во мне»; «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, 
я могу творить» и т. д. Судя по всему, в данные моменты звучит «тема 
творчества», которую режиссер обозначил в сценарии и в связи с кото-
рой Шнитке говорил именно о «баховской стилизации» 20. Вторая тема, 
основанная на мотиве вздоха (ил. 11), звучит в трилогии много раз, со-

 19 В рукописях партитур Шнитке есть много сочинений на эту тему, но только три пье-
сы из них звучат в трилогии. В картине «Я к вам лечу воспоминаньем» исполняются 
две пьесы: «Вдохновение» (00:01:45–00:02:24, 00:27:20–00:27:58) и «Море» (00:13:04–
00:14:07). В последнем фильме трилогии «Осень» звучит сочинение «Н. Н. Гончарова» 
(00:01:48–00:02:32), содержащее ту же фразу у фортепиано в переработанном виде.
 20 РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 2469. Оп. 5. 
Ед. хр. 357. Л. 13, 27, 39, 69 и т. д.; [Нейман 2014, 374].

Ил. 10. А. Г. Шнитке. Музыка к трилогии по рисункам Пушкина, «Вдохновение»,  
тт. 1–11, скрипки I

Fig. 10. A. Schnittke, Music for the Trilogy on Pushkin’s Drawings, “Inspiration”,  
meas. 1–11, violins I
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провождая воспоминания Пушкина о прекрасной лицейской жизни 
в Царском Селе и о счастливом времени, проведенном с друзьями 21.

Мотивы, заимствованные у Баха, Шнитке переосмыслил и ввел в свою 
систему выразительных средств. Причем определены последние были во 
многом кинематографическими приемами Хржановского и художествен-
ными идеями его картин. 

в) Поступенно восходящее движение в ритме  или  , 
с повтором ступени восьмой ноты в первой шестнадцатой каждой 
группы (или тот же ритм в увеличении:  либо  )

Этот мотив в творчестве немецкого мастера применялся чрезвычайно 
многообразно и с различным смысловым наполнением (см. [Швейцер 
2016, 355–356, 386–390]). Примерами могут служить хоралы для органа 

“Erschienen ist der herrliche Tag” BWV 629 (ил. 12) и “Ach Gott, vom Himmel 
sieh darein” BWV 741, Прелюдия b-moll из I тома «Хорошо темперирован-
ного клавира» BWV 867 (ил. 13), Хроматическая фантазия и фуга d-moll 
BWV 903 и многие другие сочинения И. С. Баха.

 21 Е. М. Шабшаевич считает эту мелодию одной из модификаций вышеприведенной 
«темы творчества» [Шабшаевич 2019, 57]. Данная фраза звучит в следующих пьесах: 
«Царское Cело» (сочинение исполняется в фильме «Я к вам лечу воспоминаньем» в пе-
риод 00:02:26–00:03:01, а также с изменениями в инструментовке и с добавлением ново-
го раздела — во время 00:05:12–00:05:56), «Арион» (там же, 00:26:08–00:26:34) и «Пора, 
мой друг, пора...» (в картине «Осень», 00 :22 : 27–00 : 23 : 24). Кроме того, Шнитке исполь-
зовал ту же мелодию, в переработанном или фрагментарном виде, во многих произве-
дениях, исполняемых в трилогии.

Ил. 11. А. Г. Шнитке. Музыка к трилогии по рисункам Пушкина, «Царское Село»,  
тт. 2–9, флейта

Fig. 11. A. Schnittke, Music for the Trilogy on Pushkin’s Drawings, “Tsarskoye Selo”,  
meas. 2–9, flute
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Данный мотив Шнитке применил в трилогии по Пушкину: в пьесе 
«Болдино» к фильму «Осень» (см. партии вторых скрипок и альтов, от-
меченные тонкими линиями в ил. 14) 22.

Помимо этого, секвенция благодаря регистру, гармоническому ходу 
и движению верхних голосов по полутонам, а также артикуляционным 
указаниям вызывает ассоциации с первым “Kyrie” из Мессы h-moll (см. 
ил. 15). Вспомним, что, как указывалось ранее, Шнитке сочинил это про-
изведение по модели Мессы h-moll И. С. Баха ([Ханья 2024, 88]; [Хржа-
новский 2014, 363–364]). 

 22 Данная пьеса звучит в фильме вместе с виртуальной цитатой (см.: [Ханья 2024, 88–
92]). Кроме того, Хржановский говорил, что это сочинение можно считать основным 
образцом «темы творчества», о которой речь шла выше (письмо А. Ю. Хржановского 
автору настоящей статьи от 9 февраля 2024 г.). Следовательно, признание Шнитке по 
поводу «баховской стилизации» при написании «темы творчества», процитированное 
ранее, должно относиться и к этому произведению.

Ил. 12. И. С. Бах. Хорал “Erschienen ist der herrliche Tag” для органа BWV 629, 
 тт. 1–2, средние голоса

Fig. 12. J. S. Bach, Choral “Erschienen ist der herrliche Tag” for Organ BWV 629,  
meas. 1–2, middle voices

Ил. 13. И. С. Бах. «Хорошо темперированный клавир», I том,  
Прелюдия b-moll BWV 867, тт. 6–7

Fig. 13. J. S. Bach, Well-Tempered Clavier, Part I,  
Prelude B-flat minor BWV 867, meas. 6–7
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Ил. 14. А. Г. Шнитке. Музыка к трилогии по рисункам Пушкина, «Болдино», тт. 1–4

Fig. 14. A. Schnittke, Music for the Trilogy on Pushkin’s Drawings, “Boldino”, meas. 1–4
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Примечательно, что Шнитке использовал, помимо отмеченного выше, 
многие другие средства, заимствованные у немецкого мастера: приемы 
имитации, нисходящий мотив по звукам фригийского оборота (см. ба-
совые ходы, обозначенные пунктирными линиями в ил. 14–15), умень-
шенный вводный септаккорд, а также хроматический ход в верхнем 

Ил. 15. И. С. Бах. Месса h-moll, “Kyrie” BWV 232/1, клавир под редакцией Г. Рёслера, 
тт. 18–23 [Bach 1956, 5]

Fig. 15. J. S. Bach, Mass in B minor, “Kyrie” BWV 232/1, piano reduction by G. Rösler,  
meas. 18–23 [Bach 1956, 5]
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голосе, но не нисходящий, как у Баха, а восходящий (ср. движения, от-
меченные жирными линиями в ил. 14–15). Заслуживают внимания вы-
разительные средства, использованные Бахом в “Kyrie”: он не только ввел 
золотую секвенцию, но и добавил элементы эллипсиса (доминантовые 
цепочки) 23. Кроме того, так называемые обращенные средства артику-
ляции, с частым употреблением лиг, связывающих слабую долю с силь-
ной, относятся к яркой характерной особенности данной части Мессы. 
Шнитке переработал некоторые из этих приемов по-своему, «скрыв» 
кварто-квинтовые басовые ходы в секвенции и увеличив частоту появле-
ния обращенных артикуляционных лиг в верхних голосах. Отметим еще, 
что автор начал пьесу с активного гармонического развития (при этом на 
тоническом органном пункте), тем самым усилив напряженность и дра-
матизм происходящего в данном эпизоде фильма.

Как видим, пьеса «Болдино» насыщена многими приемами, почерп-
нутыми в творчестве немецкого мастера и переосмысленными в сочине-
нии Шнитке. В целом же данную композицию можно назвать мастерской 
стилизацией в духе музыки И. С. Баха 24.

* * *
Таким образом, в анимационном кино Альфред Шнитке нашел и раз-

вил основные приемы цитирования и стилизации музыки великого 
немецкого композитора. В первых трех фильмах, в которых он сотруд-
ничал с Андреем Хржановским, — «Стеклянная гармоника», «Шкаф» 
(1971) и «Бабочка» (1971–1972) — ярко проявился экспериментальный 
подход к созданию звукового оформления, поиски новых форм цитиро-
вания и  имитации стиля лейпцигского мастера. В картине «В мире ба-
сен» и трилогии по Пушкину композитор разработал не только методы 
цитирования, но и технику квазицитат и стилизаций. Применение ба-
ховских мотивов и различных его приемов сквозь призму собственных 
композиционных средств, а также переосмысление мотивной символики 
в соответствии с сюжетами картин и их содержательным наполнением — 
характерные черты стилизации Шнитке, которые ярко проступают при 
анализе его сочинений и сопоставлении их с теми образцами, на кото-
рые он опирался. Удивительно, что к наследию И. С. Баха композитор 

 23 Об эллипсисе и хроматической секвенции в сочинениях Баха см.: [Этингер 1963, 
47–48].
 24 Конечно, примеры, представленные в данной статье, не исчерпывают всего много-
образия художественного диалога А. Г. Шнитке с эпохой и творчеством И. С. Баха. Эта 
тема будет продолжена в других публикациях автора статьи, а также в диссертации, 
над которой ведется работа в настоящий момент.
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обращался в самых разных своих произведениях — даже тех, которые 
основаны на русском материале и связаны с отечественной литературой 
и историей. Важно также то, что музыка немецкого мастера или ее сти-
лизация должны были звучать в наиболее значимые по смыслу моменты 
рассматриваемых фильмов. 

В свое время И. Ф. Стравинский метко предсказал: 

Я убежден, что именно Бах станет для композиторов будуще-
го источником неисчерпаемого вдохновения. Его совершенное 
и богатое искусство органично, и поэтому оно сулит не только 
бессмертие, но и вечную весну [Стравинский 1988, 71] 25.

Творчество Шнитке, наряду с произведениями таких мастеров XX в., 
как А. Шёнберг, А. Веберн, П. Хиндемит, А. Онеггер, Д. Д. Шостакович, 
Б. А. Циммерман, полностью доказало прозорливость этих слов. Глубин-
ная связь с бессмертным наследием И. С. Баха и стремление к «недости-
жимому идеалу» сопровождали Шнитке на протяжении всего творческо-
го пути и привели в его музыке к высочайшим достижениям в синтезе 
прошлого и настоящего.
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