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В настоящ
ем

 том
е собраны

 воедино три независим
ы

е друг от друга группы
произведений Баха из хоральной сф

еры
 его органного наследия: это «О

рган-
ная книж

ечка» (O
rgel-B

ü
chlein

; das O
rgelbü

chlein
 B

W
V

599-644), «Ш
есть хора-

лов 
различного 

рода» 
(die 

Sech
s 

C
h

orale 
[C

horäle] 
von

 
versch

ieden
er 

A
rt

B
W

V
645-650; так назы

ваем
ы

е «Ш
ю

блеровские хоралы
») и четы

ре хоральны
е

партиты
: A

ch, w
as soll ich Sü

n
der m

achen
 («А

х, что м
не, греш

нику, поделать»)
BW

V
770, C

hrist, der du
 bist der helle Tag («Х

ристос, Т
ы

 день светлейш
ий»)

BW
V

766, O
 G

ott, du
 from

m
er G

ott («О
 Бож

е, Бож
е правы

й») BW
V

767 и
 Sei

gegrü
ß

et, 
Jesu

 
gü

tig («Будь прославлен, И
исусе м

илосердны
й») BW

V
768.

Д
остоверность текста «О

рганной книж
ечки» обеспечивается сохранивш

им
-

ся Берлинским
 автограф

ом
. П

рочие м
ногочисленны

е рукописи почти исклю
-

чительно 
восходят 

к 
этом

у 
ж

е 
главном

у 
источнику, 

и, 
следовательно, 

для
установления текста значения не им

ею
т. Л

иш
ь ранние версии двух хоралов

—
 BW

V
630a (эта версия впервы

е публикуется им
енно здесь) и BW

V
638а —

взяты
 

из 
сохранивш

ихся 
списков, 

как 
и 

заклю
чительны

й 
раздел 

поздней
версии 

BW
V

620 
(см

. 
N

BA
K

rit.BerichtIV
/1). 

О
стальны

е 
ранние 

версии 
—

BW
V

620a, 631a и 634 (ранняя версия к BW
V

 633), —
 напротив, содерж

атся
в сам

ом
 А

втограф
е.

Бах задум
ал «О

рганную
 книж

ечку» как полны
й годовой цикл хоралов для

органа и заранее занес в автограф
 заголовки 164 хоральны

х обработок, но
из них заверш

ил только 46 и ещ
е одну оставил в наброске. М

ож
но, однако,

лиш
ь 

предполож
ительно 

говорить 
о 

том
, 

что 
все 

данное 
собрание 

носит
характер 

предварительного 
плана-каркаса 

(см
. 

K
rit.BerichtIV

/1).

Д
атировка «О

рганной книж
ечки» уточняется и на основе хронологии изм

е-
нений баховского почерка. Бах приступил к сочинению

 сборника, когда бы
л

органистом
 в Вейм

аре, —
 по всей видим

ости, в конце 1713. Работа над ним
продолж

алась, очевидно, три года, вклю
чая 1716, но затем

 бы
ла прервана.

Т
итульны

й лист с его наставительны
м

 заголовком
 Бах заверш

ил позднее, уж
е

в К
ётене. 2 П

еределки и единичны
е новы

е вставки (BW
V

 613 и эскиз хорала O
T

raurigkeit, o H
erzeleid —

 «О
 скорбь, о горе») относятся к лейпцигском

у
периоду. (Д

ля уточнения датировки отдельны
х пьес, доли ком

позиционны
х

либо беловы
х рукописей в автограф

е, а такж
е особенностей и значения хораль-

ного репертуара лучш
е обратиться к упом

янутом
у тексту K

rit.BerichtIV
/1).

«О
рганная 

книж
ечка» 

Баха 
для 

м
ногих 

поколений 
принадлеж

ит 
к 

тем
произведениям

, на которы
х органист соверш

енствуется и которы
е в дальней-

ш
ем

 остаю
тся с ним

 всю
 ж

изнь. В учёбе органиста и в богослуж
ении этот

сборник заним
ает уникальное м

есто благодаря тщ
ательном

у отбору ф
орм

о-
образую

щ
их 

средств 
и 

ком
позиторском

у 
уровню

 
хоральны

х 
прелю

дий, 
а

такж
е и благодаря залож

енны
м

 в них ценны
м

 возм
ож

ностям
 для обучения.

Л
иш

ь 
нем

ногочисленны
е 

хоральны
е 

обработки 
вы

двигаю
т 

здесь 
исполни-

тельские трудности и требую
т продвинутой техники игры

.

1
Т

екст П
редисловия Х

айнца-Х
аральда Л

ёлейна к первом
у том

у органны
х произведе-

ний И
.С

. Баха в составе Н
ового полного собрания сочинений: Johan

n
 Sebastian

 B
ach

.
N

eue A
usgabe säm

tlicher W
erke. H

rsg. vom
 Johan

n
-Sebastian

-B
ach In

stitut G
öttin

gen
 u

n
d vom

B
ach-A

rchiv Leipzig, Serie IV
: O

rgelw
erke, B

an
d 1: O

rgelbüchlein / Sechs C
horäle von verschie-

dener A
rt (Schübler-C

horäle) / C
horalpartiten (B

A
 5056), hrsg. von

 H
ein

z-H
arald Löhlein

, K
assel

etc., 1983, S. IV
-V

 (далее —
 N

BA
) для больш

ей полноты
 сведений при переводе на рус-

ский язы
к объ

единён с ф
рагм

ентам
и его том

а Н
аучны

х ком
м

ентариев к N
B

A
 IV

/1
(K

ritisher B
ericht, hrsg. von

 H
ein

z-H
arald Löhlein

, K
assel etc., 1987, S. 127-227; далее: K

rit.
BerichtIV

/1) и с его ж
е П

редисловием
 к ф

аксим
ильном

у изданию
 «О

рганной книж
еч-

ки»: Faksim
ile-R

eihe B
achscher W

erke u
n

d Schriftstü
cke, hrsg. vom

 B
ach-A

rchiv Leipzig, B
d.17:

Joh
an

n
 Sebastian

 B
ach

. O
rgelbü

ch
lein

 B
W

V
 599-644. Faksim

ile des A
u

tograph
s, h

rsg. von
H

ein
z-H

arald Löhlein
. Leipzig, 1981. S. 5-12. Здесь и далее – П

рим
ечания переводчика.

П
Р

Е
Д

И
С

Л
О

В
И

Е
1

2
П

риведу авторский заголовок с титульного листа Берлинского автограф
а (M

us.m
s.

autogr.Bach P 283) полностью
, пользуясь его ф

аксим
ильны

м
 воспроизведением

 в насто-
ящ

ем
 издании. Рукой И

.С
.Баха на нём

 написано следую
щ

ее: O
rgel-B

ü
chlein

 / W
orin

n
e

ein
em

 an
fahen

den
 O

rgan
isten

 / A
n

leitu
n

g gegeben
 w

ird, au
ff allerhan

d / A
rth ein

en
 C

horal
durchzu

fü
hren

, an
-/ bey au

ch sich im
 Pedal stu

dio zu
 habi- / litiren

, in
dem

 in
 solchen

 darin
n

e
/ befin

d
lichen

 C
horalen

 das Pedal / gan
tz obligat tractiret w

ird. / D
em

 H
öchsten

 G
ott allein’ zu

E
hren

, / D
em

 N
echsten

, drau
ss sich zu

 belehren
. / A

utore / Joan
n

e Sebast: B
ach / p[ro] t[em

p
ore]

C
ap

ellae M
agistri [правильнее: M

agistro] / S[eren
issim

i] P
[rin

cipis] R
[egn

an
tis] A

n
haltin

i- /
C

othen
ien

sis. («О
рганная книж

ечка, в которой начинаю
щ

ем
у органисту дается руковод-

ство, как всевозм
ож

ны
м

и способам
и вы

страивать хорал, но притом
 и преуспеть в

освоении педали, ибо в таковы
х хоралах, пом

ещ
енны

х здесь, педаль всю
ду трактуется

облигатно. / Богу Всевы
ш

нем
у на прославление, / О

тсю
да ближ

нем
у во наставление. /

А
втор 

И
оанн 

С
ебаст. 

Б
ах, 

ны
не 

капельм
ейстер 

С
иятельнейш

его 
П

равящ
его 

К
нязя

А
нгальт-К

ётенского»). К
ром

е того, здесь ж
е, на титульном

 листе под первой авторской
строкой (O

rgel-B
ü

chlein
) в скобках почерком

 К
арла Ф

илиппа Э
м

ануэля Баха добавлена
приписка: (m

it 48 au
sgefü

hrten
 C

horälen
) —

 «(с 48 заверш
ённы

м
и хоралам

и)». С
права

вверху надпись последнего частного владельца автограф
а —

 Георга П
ёльхау: ex collection

e
G

.P
ölchau («И

з собрания Г. П
ёльхау»). П

рочие надписи —
 библиотечны

е пом
етки.



V
III В органной м

узы
ке в целом

 
O

rgel-B
ü

chlein
 образует сам

ое значительное
собрание пьес в ф

орм
е так назы

ваем
ы

х м
алы

х органны
х хоралов. Э

тот ж
анр

ком
позиции рож

дается и достигает худож
ественного соверш

енства им
енно в

данном
 сборнике. Н

о и в творчестве Баха O
rgel-B

ü
chlein

 вы
деляется исклю

-
чительны

м
 использованием

 кратких строф
ических песенны

х ф
орм

, заданны
х

сам
им

 can
tu

s 
fi

rm
u

s.
Н

асколько нам
 известно, с Берлинским

 автограф
ом

 «О
рганной книж

ечки»
несопоставим

 
никакой 

иной 
источник, 

и 
в 

дальнейш
ем

 
лю

бая 
работа 

с
данны

м
 циклом

 возм
ож

на лиш
ь с привлечением

 этого единственного соб-
ственноручного списка Баха. Т

олько по нем
у м

ож
но с точностью

 сверять и
весь объ

ём
 цикла, и оригинальны

й порядок следования пьес. И
м

енно здесь
докум

ентирован изначальны
й план хорального сборника в целом

. Х
роноло-

гию
 

произведений 
с 

вы
сокой 

степенью
 

достоверности 
такж

е 
возм

ож
но

установить лиш
ь по нем

у.
Н

езам
еним

а эта рукопись и для установления вы
веренного на ф

оне всех
разночтений 

нотного 
текста: 

м
ногочисленны

е 
списки, 

появивш
иеся 

как 
в

окруж
ении ком

позитора, так и позднее, часто противоречат друг другу и уж
е

при сравнении м
еж

ду собой не позволяю
т прийти к едином

у текстологичес-
ком

у реш
ению

. Ф
актически почти все без исклю

чения списки восходят, в
конечном

 счёте, к том
у ж

е сохранивш
ем

уся Берлинском
у автограф

у, так что
при установлении точного текста приним

ать их во вним
ание не приходится.

П
о некоторы

м
 эпизодам

 в них, наприм
ер, по заклю

чительны
м

 тактам
 хорала

Puer 
natus 

in 
Bethlehem

, 
BW

V
603, 

однако, 
зам

етно, 
что 

первы
е 

издатели
«О

рганной 
книж

ечки» 
основы

вались 
не 

на 
автограф

е, 
а 

на 
вторичны

х,
ненадёж

ны
х источниках. Здесь реш

ение долж
но исходить только из сравнения

с 
автограф

ом
. 

К
ром

е 
того, 

Берлинский 
автограф

 
с 

его 
м

ногочисленны
м

и
образцам

и 
ком

позиционны
х 

рукописей 
предоставляет 

бесценную
 

возм
ож

-
ность знаком

ства с творческим
 процессом

 Баха, с сам
им

 ходом
 сочинения.

Х
ранящ

ийся ны
не в Н

ем
ецкой Государственной библиотеке в Берлине под

ш
иф

ром
 

M
us. 

m
s. 

autogr. 
B

ach 
P

283, 
этот 

рукописны
й 

сборник 
после

кончины
 

И
оганна 

С
ебастьяна 

Баха 
принадлеж

ал 
его 

втором
у 

сы
ну 

К
арлу

Ф
илиппу Э

м
ануэлю

 Баху (1714-1788). В Гам
бурге, его последнем

 м
есте служ

-
бы

, 
эта 

рукопись 
осталась 

у 
его 

преем
ника, 

м
узы

кального 
руководителя

К
ристиана 

Ф
ридриха 

Готлиба 
Ш

венке 
(1767-1822). 

П
озднее 

её 
заполучил

Георг 
П

ёльхау 
(1773-1836), 

после 
чего 

она, 
наконец, 

вм
есте 

со 
всей 

его
м

узы
кальной 

коллекцией 
оказалась 

в 
1841 

году 
в 

тогдаш
ней 

К
оролевской

библиотеке в Берлине.
Рукопись разм

ером
 в кварту (15,5 ×

 19
см

.) в новом
 составном

 переплёте
содерж

ит 92 листа в ш
естнадцати тетрадях (5 бинио, 1 биф

олио, 8 кватер-

нио, 3 1 биф
олио и 1 бинио), здесь ж

е две вставки по половине листа м
еж

ду
страницам

и 23 и 24 и м
еж

ду страницам
и 30 и 31, содерж

ащ
ие заклю

читель-
ны

е такты
 хоральны

х обработок BW
V

 617, BW
V

 618 и, соответственно, BW
V

624. П
ервы

й из этих листков подклеен к ниж
нем

у краю
 страницы

, а второй
просто влож

ен, без скрепления. К
 странице 26 изначально явно бы

л добав-
лен, но затем

 утрачен ещ
ё один подобны

й вставной лист с переработанны
м

окончанием
 поздней версии хорала C

hristus, der uns selig m
acht, BW

V
620.

Бум
ага здесь однотипная, и содерж

ит единичны
й в наследии Баха прим

ер
водяного 

знака 
А

рнш
тадтской 

бум
аж

ной 
ф

абрики: 
заглавная 

литера 
A

 
с

трилистником
. Э

тот знак зам
етен на всех листах, за исклю

чением
 тетрадей

4, 15 и 16. П
охож

ие очертания водяны
х знаков появляю

тся лиш
ь в автогра-

ф
ах некоторы

х кантат Баха вейм
арского периода.

П
лотная с коричневаты

м
 оттенком

 бум
ага сравнительно хорош

о сохрани-
лась. Ч

ернила, как правило, насквозь нигде не проступаю
т. Вм

есте с тем
, из-

за постепенно нараставш
ей угрозы

 того, что чернила всё ж
е начнут расплы

-
ваться, 

появилась 
необходим

ость 
реставрационны

х 
работ. 

Т
акие 

работы
бы

ли проведены
 в начале 1930-х годов и повторно в 1976 году. Реставраци-

онны
й ш

иф
он, наклеенны

й в ходе первой реставрации на некоторы
е листы

,
затем

нял текст, и поэтом
у в 1976 году его удалили. П

рочие м
ногочисленны

е
м

еры
 предприним

ались главны
м

 образом
 ради сохранности бум

аги, о чём
подробно 

долож
ено 

в 
отчёте 

о 
состоянии 

докум
ента, 

прилагаю
щ

ем
ся 

к
рукописи. 

И
з-за 

хим
ической 

обработки 
бум

аги 
частично 

пострадал 
текст,

преж
де всего в тех м

естах, где Бах, делая правки, подчищ
ал написанное.

Бах специально подготовил рукопись для записи ста ш
естидесяти четы

рёх
хоральны

х обработок. Т
ак, каж

дая страница бы
ла заранее растрирована на

ш
есть нотоносцев (за исклю

чением
 страниц 42, 43 и 153, —

 там
 по восем

ь)
и снабж

ена сверху соответствую
щ

им
 хоральны

м
 зачином

 текста в качестве
заголовка. Д

ля хоралов бóльш
ей продолж

ительности заранее заготовлено по
две страницы

, а для особой ф
орм

ы
 (хоральная обработка по типу per om

n
es

versu
s 

«C
hrist 

ist 
erstan

den
», 

B
W

V
627) —

 целы
х три, для остальны

х ж
е —

всего по одной странице.
П

ространство, отм
еренное на бум

аге столь скупо, часто оказы
валось тесны

м
даж

е для убористого почерка Баха. О
б этом

 свидетельствую
т случаи продолж

е-
ния записи на следую

щ
ей странице либо использования вставны

х листов, а
такж

е прим
еры

 заверш
ения хорала на оставш

ем
ся пространстве под ниж

ним
нотоносцем

 в виде органной табулатурной нотации.

3
М

еж
дународны

е терм
ины

, приняты
е в источниковедении и кодикологии: биф

олио
—

 лист, слож
енны

й пополам
; бинио —

 два биф
олио, влож

енны
е один в другой;

кватернио —
 влож

енны
е один в другой подряд четы

ре биф
олио.



IX

П
орядок 

чередования 
хоралов 

«О
рганной 

книж
ечки» 

соответствует 
цер-

ковном
у песеннику. В начале всё следует по календарю

 от А
двента до Т

роицы
,

вклю
чая все праздники (от №

1 до №
60). В эту группу входит больш

инство
заверш

ённы
х 

ком
позиций 

(B
W

V
599-634). 

К
 

ней 
прим

ы
каю

т 
песнопения

катехизиса и оправдания Х
ристианской верой (№

61-84, BW
V

 635-638), песни
по различны

м
 м

олитвенны
м

 поводам
 (№

85-156, BW
V

639-643), а такж
е новы

е
песни в качестве дополнения (№

157-164, BW
V

644). 4

Если принять во вним
ание хронологию

 церковны
х песен и их группиров-

ку здесь, то вы
ясняется, что Бах, вопреки преж

ним
 предполож

ениям
, осно-

вы
вался для составления своего цикла не на песенниках, изданны

х в Вейм
аре

в 1708 или 1713 г., а, по всей видим
ости, на каком

-то тю
рингском

 песеннике,
появивш

ем
ся около 1675 г. Э

то пом
огает такж

е объяснить, почем
у в общ

ем
зам

ы
сле 

«О
рганной 

книж
ечки» 

отсутствую
т, 

за 
одним

 
исклю

чением
 

(N
un

ru
hen

 
alle 

W
älder —

 «Все рощ
и засы

паю
т» №

151), песни П
ауля Герхардта

(1607-1676).
С

орок 
пять 

заверш
ённы

х 
хоралов 

(не 
считая 

B
W

V
634, 

оказавш
егося

вариантом
 хорала BW

V
633) составляю

т сердцевину репертуара евангеличес-
кого 

церковного 
пения. 

П
олож

енны
е 

в 
основу 

этих 
хоралов 

м
елодии, 

за
исклю

чением
 сем

и церковны
х песен (BW

V
602, 603, 608, 611, 617, 621, 624),

ещ
ё и сегодня входят в общ

еприняты
й Евангелический песенник (EK

G
). 5

Н
отное содерж

ание Берлинского автограф
а «О

рганной книж
ечки» состав-

ляю
т 

хоралы
 

B
W

V
599-644, 

наряду 
с 

наброском
 

хорала 
O

 
T

raurigkeit, 
o

H
erzeleid —

 «О
 скорбь, о горе» (а такж

е внесённую
 неизвестны

м
 копиистом

на 
последнем

 
листе 

расш
иф

ровку 
табулатуры

 
со 

страницы
 

17 
автограф

а,
воспроизводящ

ую
 т.15 и 16 хорала BW

V
612).

О
собо 

обращ
аю

т 
на 

себя 
вним

ание 
в 

данном
 

автограф
е 

различия 
в

характере письм
а. Т

ак, почерк здесь вы
глядит то безупречно каллиграф

ичес-
ким

, то в виде беглого наброска, а в отнош
ении стадий сочинения м

ож
но

распознать рукописи либо как ком
позиционны

е с исправлениям
и, либо как

беловы
е без переделок (если не считать вы

правленны
х описок).

К
ом

позиционны
м

и 
рукописям

и 
представлены

 
не 

м
енее 

восем
надцати

хоралов —
 более трети всех пьес (BW

V
 599, 600, 602, 603, 607-609, 612, 622,

627-629, 
631a, 

634, 
635, 

637, 
641, 

643, 
сю

да 
ж

е 
относится 

и 
упом

януты
й

набросок). С
реди двадцати ш

ести беловы
х рукописей различим

ы
 каллигра-

ф
ические (BW

V
601, 605, 606, 610, 611, 613-619, 620a, 621, 623-626, 630, 632,

633, 
642) 

и 
записанны

е 
скорописью

 
(BW

V
604, 

636, 
638-640, 

644). 
О

собое
м

есто 
заним

аю
т 

обе 
поздние 

версии 
—

 
B

W
V

620 
и 

631, 
занесённы

е 
в

автограф
 Бахом

 по ходу переделок прям
о как палим

псест. 6 П
од обновлённы

м
слоем

 просм
атриваю

тся стёрты
е ранние версии —

 BW
V

620а и 631а. П
ом

им
о

трёх ранних версий BW
V

620а, 631а и 634 (ранняя версия по отнош
ению

 к
BW

V
633) им

ею
тся ещ

ё две ранние версии —
 BW

V
630 и 638, известны

е по
приж

изненны
м

 
спискам

.
Врем

я написания «О
рганной книж

ечки» с относительной точностью
 уста-

навливается по автограф
у и на основе почерковедческого сравнения с дру-

гим
и рукописям

и Баха. П
о-видим

ом
у, Бах задум

ал общ
ую

 идею
 «О

рганной
книж

ечки» 
и 

приступил 
к 

её 
сочинению

 
в 

период 
Рож

дества 
1713, 

когда
возвратился из Галле после участия в испы

таниях на долж
ность органиста

церкви 
П

ресвятой 
Богородицы

; 
нам

еченное 
в 

работе 
над 

рукописью
 

он
продолж

ил в 1714 году в П
асхальны

х хоралах и заверш
ил позднее. Бах явно

сразу заносил в рукопись первы
е ком

позиционны
е версии пьес до того, как

зам
ы

сел 
в 

целом
 

бы
л 

окончательно 
разработан, 

как 
видно 

на 
прим

ерах
хоралов 

B
W

V
603 

и 
627. 

О
чевидно, 

в 
сам

ом
 

ходе 
сочинения 

Б
ах 

и 
не

придерж
ивался 

нам
еченного 

последования 
строго, 

а 
чащ

е 
заполнял 

свою
схем

у 
вразброс.

К
алендарны

е (de tem
pore) хоралы

7 возм
ож

но датировать, соответственно,
следую

щ
им

 
образом

:

О
т А

двента 1713 до П
ятидесятницы

 1714
BW

V
 601, 603-606, 608-610, 614, 621, 622, 625-627, 630, 631a;

О
т А

двента 1714 до П
асхи 1715

BW
V

 599, 600, 602, 607, 612, 616-619, 620a, 628, 629;

О
т Рож

дества 1715 до С
трастной седм

ицы
 1716

BW
V

 611, 615, 623, 624.

4
П

орядковы
е ном

ера пьес цикла без отсы
лки на соответствую

щ
ую

 м
аркировку по

каталогу Ш
м

идера (BW
V

), указы
ваю

т на хоралы
, нам

еченны
е Бахом

 на будущ
ее для

сочинения, но так и оставш
иеся ненаписанны

м
и. К

аж
дом

у таком
у несостоявш

ем
уся

сочинению
 соответствует отведённая на него растрированная страница без нот, но

с названием
 (инципитом

) хорала сверху.
5

С
реди приведённы

х здесь Х
.-Х

.Л
ёлейном

 сем
и прим

еров песен, не сохранивш
ихся,

по его данны
м

, в сегодняш
нем

 церковном
 обиходе, одна, а им

енно песня C
hristu

m
 w

ir
sollen

 loben
 schon

, ставш
ая основой хорала BW

V
611, сегодня, тем

 не м
енее, всё ещ

ё
входит в репертуар EK

G
, см

.: Evan
gelisches K

irchen
-G

esan
gbuch. B

erlin
, 1976. №

404.

6
П

алим
псестом

 в кодикологии назы
ваю

т рукопись, написанную
 на пергам

ене по-
верх см

ы
того или подчищ

енного преж
него текста.

7
И

м
ею

тся в виду церковны
е песни, приуроченны

е к лю
теранском

у богослуж
ебном

у
календарю

.



X

П
рочие, внекалендарны

е хоралы
8 создавались, видим

о, в 1714 г. (BW
V

637-
644) 

и 
в 

1715 
г. 

(B
W

V
632-636). 

К
 

поздним
 

лейпцигским
 

добавлениям
,

предприняты
м

 около 1740, относятся хорал BW
V

613 и набросок O
 T

raurigkeit,
o H

erzeleid («О
 скорбь, о горе»), а такж

е две поздние редакции —
 BW

V
620

и 631. Т
итульны

й лист, судя по обозначенной здесь долж
ности Баха, восхо-

дит к К
ётенском

у периоду.
В «О

рганной книж
ечке» в период расцвета своей деятельности в качестве

органиста 
и 

до 
отъ

езда 
из 

Вейм
ара 

Бах 
создал 

новы
й 

тип 
ком

позиции 
в

области хоральны
х обработок в песенной ф

орм
е. Э

то так назы
ваем

ая «Х
о-

ральная м
одель по О

рганной книж
ечке», и определяю

т её четы
ре основны

х
признака: одностроф

ное построение хорала без ритурнелей; располож
енны

й
в дисканте can

tu
s 

fi
rm

u
s; как правило, четы

рехголосны
й склад с облигатной

педальной 
партией 

и 
строгое 

м
отивно-тем

атическое 
единство 

голосов.
Бах 

сам
 

подводит 
к 

поним
анию

 
роли 

«О
рганной 

книж
ечки» 

в 
тексте

титульного листа, составленном
 им

 в последню
ю

 очередь. Здесь Бах вы
деляет

две стороны
. Во-первы

х, «О
рганная книж

ечка» служ
ит пособием

 по ком
по-

зиции 
на 

can
tu

s 
fi

rm
us 

на 
практических 

прим
ерах. 

П
о 

словам
 

Баха, 
он

предлож
ил 

«Руководство, 
как 

всевозм
ож

ны
м

и 
способам

и 
вы

страивать 
хо-

рал». 
В

о-вторы
х, 

здесь 
ж

е 
он 

преследует 
цель 

создать 
ш

колу 
игры

 
на

педальной клавиатуре, «ибо в таковы
х хоралах, пом

ещ
енны

х здесь, педаль
всю

ду 
трактуется 

облигатно».
П

о-видим
ом

у, 
Бах 

ещ
ё 

на 
ранней 

ф
азе 

сочинения 
начал 

отходить 
от

идеального 
воплощ

ения 
образцов 

варьированного 
хорала-канционала, 9 

как
иногда характеризуется упом

янутая «Х
оральная м

одель по О
рганной книж

еч-
ке». 

Т
ак, 

тип 
ком

позиции 
в 

виде 
quasi-дим

инуированного
10 

и 
ритм

ически
разработанного хорала-канционала ещ

ё встречается в некоторы
х рож

дествен-
ских, 

пасхальны
х 

и 
других 

хоралах, 
которы

е 
по 

своем
у 

стилистическом
у

облику и по характеру почерка принадлеж
ат к группе ранних сочинений: это

BW
V

 601, 604, 605, 609, 621, 625, 626, 631a, 638, 642 и 643. Т
ем

 не м
енее, даж

е
среди наиболее ранних, судя по почерку, пьес данного автограф

а вы
деляю

тся

произведения более изощ
рённы

е в ком
позиционно-техническом

 отнош
ении,

как, наприм
ер, искусны

й двойной канон In dulci jubilo BW
V

608 (остальны
е

восем
ь канонов, напротив, не м

огут бы
ть отнесены

 к ранним
). Д

ругая ранняя
пьеса, ком

позиционно свободная от элем
ентарны

х основ хорала-канционала,
—

 это хорал Puer natus in Bethlehem
, BW

V
603, в нём

 зам
етно разнообразие

м
отивной работы

 и его развитие отличается особой вы
веренностью

.
В

 
процессе 

сочинения 
цикла 

усиливается 
тем

атическое 
единство. 

Э
то

зам
етно 

при 
сравнении 

хоралов 
BW

V
642 

и 
616, 

сходны
х 

м
еж

ду 
собой 

в
м

отивны
х контурах своих контрапунктирую

щ
их голосов. Н

а ранней стадии
сочинения 

«О
рганной 

книж
ечки» 

иногда 
проступает 

некоторая 
неясность

нам
ерений, 

будет 
ли 

басовы
й 

голос 
далее 

в 
данной 

пьесе 
тем

атически
насы

щ
ен, напевен или сосредоточится только на гарм

онической поддерж
ке

целого, как, наприм
ер, в хоралах BW

V
604 и 642. Вскоре, однако, м

отивны
й

контур голосов всё ощ
утим

ее переходит от просты
х орнам

ентальны
х ф

орм
ул

и традиционны
х риторических ф

игур к ритм
ически более слож

ны
м

 и вы
-

разительны
м

 тем
ам

, так что привы
чная техника дим

инуирования, установив-
ш

аяся у Баха в хоральной партите, довольно рано изж
ивает себя. К

 концу
работы

 по созданию
 цикла Бах перестаёт придерж

иваться типизированной
у 

него 
здесь 

ж
е 

хоральной 
м

одели. 
П

реж
де 

всего, 
наблю

дается 
отход 

от
четы

рёхголосия: оба пятиголосны
х канона BW

V
 619 и 633/634 возникли на

поздней 
стадии 

работы
. 

К
 

том
у 

ж
е 

свой 
хорал 

BW
V

 619 
Бах 

начинает 
с

трёхтактовой экспозиции контрапунктирую
щ

их голосов на органном
 пункте,

что противоречит установивш
ем

уся принципу вступления первой ноты
 пес-

ни уж
е в первом

 такте. В поздних хоралах —
 BW

V
611, 618 и 615 —

 Бах
отходит 

от 
принципа 

дискантового 
хорала

11 
и 

пом
ещ

ает 
cantus 

firm
us 

в
одном

 из средних голосов, либо вы
страивает ком

позицию
 по типу хоральной

ф
антазии (BW

V
615). Д

ля сравнения: в раннем
 хорале BW

V
627, построенном

по принципу per om
nes versus, м

елодия песни остаётся в верхнем
 голосе, хотя

см
ена 

её 
располож

ения 
в 

таких 
случаях, 

видим
о, 

напраш
ивалась 

бы
 

сам
а

собой.
Н

еобходим
о отм

етить и особенности нотации: Бах записы
вал голоса здесь,

как 
правило, 

на 
двух 

нотоносцах, 
поэтом

у 
он 

часто 
обозначал 

м
ом

енты
вступления педальной партии с пом

ощ
ью

 особы
х пом

еток («Ped.» или «P.»).
Э

ти указания реализованы
 в настоящ

ем
 издании без каких-либо оговорок в

виде 
третьей 

строки, 
поскольку 

педальная 
партия 

вообщ
е 

всю
ду 

в 
N

BA
излагается 

на 
отдельном

 
нотоносце, 

а 
предназначение 

соответствую
щ

его
голоса им

енно для исполнения на педальной клавиатуре нигде сом
нений не

8
И

м
ею

тся 
в 

виду 
церковны

е 
песни 

om
ne 

tem
pore, 

используем
ы

е 
в 

лю
бой 

день
богослуж

ебного 
календаря.

9
К

анционалом
 (K

antional, K
antionalsatz, от лат. cantio —

 «песня»), или «просты
м

хоралом
» 

(schlichtes 
C

horal) 
принято 

назы
вать 

элем
ентарны

й 
«первичны

й» 
способ

обработки лю
теранской церковной песни —

 её «простую
» гарм

онизацию
 аккордам

и в
равноритм

ической ф
актуре.

10
«Q

uasi-дим
инуированны

м
» Х

.-Х
. Л

ёлейн назы
вает хорал, в котором

 некоторы
е (но

не все) просты
е м

отивны
е обороты

 (чащ
е —

 каденционны
е) в сам

ой м
елодии песни

теряю
т свой преж

ний облик и предстаю
т слегка украш

енны
м

и, более витиеваты
м

и.
11

Д
искантовы

й хорал (D
iskantchoral) —

 ком
позиция, в которой м

елодия церковной
песни пом

ещ
ена в верхнем

 голосе хорала.



X
I

вы
зы

вает. И
з-за принятого в N

BA
 перевода на общ

еупотребительны
е клю

чи
распределение 

нотного 
м

атериала 
м

еж
ду 

двум
я 

верхним
и 

систем
ам

и 
во

м
ногих случаях приходилось давать не так, как в первоисточнике. П

редпри-
нято это только по соображ

ениям
 чисто граф

ической наглядности, а про-
блем

а 
исполнительского 

разделения 
текста 

на 
партии 

правой 
и 

левой 
рук

м
еж

ду верхним
 и средним

 нотоносцам
и во вним

ание не приним
алась. Т

акое
распределение не проведено и в источниках. П

одобны
м

 ж
е образом

 распо-
лож

ение 
нотного 

текста 
в 

N
B

A
 

сам
о 

по 
себе 

ничего 
не 

говорит 
и 

о
необходим

ости 
исполнения 

на 
одном

 
или 

на 
двух 

м
ануалах. 

Т
ам

 
где 

Бах
предусм

отрел исполнение на двух м
ануалах, он чётко это предписал соответ-

ствую
щ

им
 указанием

 в строке заголовка (“à 2 C
lav. e Ped.”). Д

вухм
ануальное

исполнение, кстати, технически возм
ож

но и в других случаях, однако исполь-
зовать его следует с осторож

ностью
.

У
краш

ения и обозначения артикуляции вы
ставлены

 по главном
у источни-

ку; 
в 

случаях 
восполнения 

их 
по 

аналогии, 
такие 

знаки 
ясно 

вы
делены

 
с

пом
ощ

ью
 

средств 
ф

орм
атирования, 

оговоренны
х 

ниж
е.

«О
рганная книж

ечка» в целом
 осталась незаверш

ённой, и основны
х причин

том
у, видим

о, две. Во-первы
х, в 1717 году Бах покинул долж

ность органиста
в Вейм

аре и обратился к другим
 видам

 творчества. Во-вторы
х, закрепивш

ийся
здесь в ходе работы

 принцип м
ногообразия структурны

х реш
ений не позво-

лял при сочинении очередного нового хорала использовать какую
-либо из

уж
е воплощ

ённы
х ком

позиционны
х идей вновь. А

 в заверш
ённы

х хоралах
«О

рганной 
книж

ечки» 
ф

орм
ообразую

щ
ие 

возм
ож

ности 
м

алого 
органного

хорала в своих основны
х чертах представлены

 исчерпы
ваю

щ
е.

«Ш
ю

блеровские хоралы
» BW

V
645-650, назы

ваем
ы

е сегодня так по им
ени их

издателя и гравёра, принадлеж
ат к тем

 нем
ногим

 сочинениям
 Баха, которы

е
бы

ли напечатаны
 ещ

ё при его ж
изни. О

ригинальное издание
12 вы

ш
ло, по-

видим
ом

у, около 1748 года.
Его титульны

й лист:
SE

C
H

S C
H

O
R

A
LE

 / von
 verschieden

er A
rt / au

f ein
er / O

rgel / m
it 2 C

lavieren
u

n
d 

Pedal 
/ 

vorzu
spielen

 
/ 

verfertiget 
von

 
/ 

Johan
n

 
Sebastian

 
B

ach 
/ 

K
ön

igl:
Pohln

: 
u

n
d 

C
hu

r.Saechß
. 

H
off-C

om
p

ositeu
r 

/ 
C

ap
ellm

: 
u

: 
D

irect: 
C

hor: 
M

u
s:

Lips: / In
 V

erlegu
n

g Joh: G
eorg Schü

blers zu
 Z

ella am
 T

hü
rin

ger W
alde. / Sin

d
zu

 haben
 in

 Leipzig bey H
err C

ap
ellm

: B
achen

, bey dessen
 H

errn
 / Söhn

en
 in

B
erlin

 u
n

d H
alle, u

: bey dem
 V

erleger zu
 Z

ella.

(«Ш
есть хоралов различного рода для игры

 на органе с двум
я м

ануалам
и

и 
педалью

, 
сочинённы

х 
И

оганном
 

С
ебастьяном

 
Б

ахом
, 

К
орол[евским

]
П

оль[ским
] 

и 
С

акс[онского] 
К

ур[ф
ю

рш
ества] 

придворны
м

 
ком

позито-
ром

, 
лейпцигским

 
капельм

ейстером
 

и 
рук[оводителем

] 
м

уз[ы
кальны

х]
хоров. И

здатель И
ог[анн] Георг Ш

ю
блер, Ц

елла, Т
ю

рингенский Л
ес. П

ри-
обрести 

их 
м

ож
но 

в 
Л

ейпциге 
у 

господина 
капельм

[ейстера] 
Б

аха, 
в

Берлине и в Галле у господ сы
новей оного и у издателя в Ц

елле»).
В этих ш

ести хоральны
х обработках м

ы
 им

еем
 дело с транскрипциям

и
частей из кантат, сочинённы

х ранее, поскольку первоисточники такж
е уста-

новлены
; исклю

чение составляет хорал BW
V

646, кантатное происхож
дение

которого 
м

ож
но 

лиш
ь 

предполагать.
В приведённом

 перечне обозначены
 даты

 создания упом
януты

х кантат:

BW
V

645, источник: BW
V

140 (№
4), кантата на 27 воскресенье по Т

роице
1731 (25.X

I);
BW

V
647, источник: BW

V
93 (№

4), кантата на 5 воскресенье по Т
роице

1724 (9.V
II), повторное исполнение около 1732/1733;

BW
V

648, источник: BW
V

10 (№
5), кантата на 4 воскресенье по Т

роице и,
соответственно, на П

раздник П
осещ

ения М
арией Елисаветы

 1724 (2.V
II);

BW
V

649, 
источник: 

BW
V

6 
(№

3), 
кантата 

на 
второй 

день 
П

асхи 
1725

(2.IV
);

BW
V

650, источник: BW
V

137 (№
2), кантата на 12 воскресенье по Т

роице
1725 (19.V

III); повторное исполнение м
еж

ду 1744/1746 и 1750.

П
о 

аутентичны
м

 
вариантам

 
награвированного 

нотного 
текста 

при 
их

сравнении с кантатны
м

и версиям
и м

ож
но предполож

ить участие сам
ого Баха

в подготовке оригинального издания. В авторском
 экзем

пляре «Ш
ю

блеров-
ских хоралов», лиш

ь недавно поступивш
ем

 в распоряж
ение исследователей,

Бах вы
правил ош

ибки гравёра и одноврем
енно внёс новы

е варианты
. Все

они вош
ли в наш

е издание.
П

ервая 
публикация 

«Ш
ю

блеровских 
хоралов» 

не 
датирована 

—
 

ни 
год

вы
хода в свет, ни ном

ера досок на ней не обозначены
. О

днако приходится
она, несом

ненно, на последние годы
 ж

изни Баха, что подтверж
дается, как

впервы
е зам

етил ещ
ё В. Руст, 13 пом

ещ
ённы

м
и на титульном

 листе данны
м

и
о распространении тираж

а: «П
риобрести их м

ож
но в Л

ейпциге у господина
капельм

[ейстера] 
Баха, 

в 
Берлине 

и 
в 

Галле 
у 

господ 
сы

новей 
оного 

и 
у

издателя в Ц
елле».

12
О

ригинальное издание пом
им

о титульного листа содерж
ит 14 нотны

х страниц.
П

одробнее о нём
 см

. N
BA

K
rit.BerichtIV

/1, S.127-151.

13
Л

ёлейн 
ссы

лается 
на 

ком
м

ентарий 
Руста 

в 
старом

 
собрании 

сочинений 
Б

аха:
G

esam
tausgabe der B

achgesellschaft [=
B

G
]. O

rgelw
erke B

d.II, hrsg. von W
ilhelm

 R
ust.

Leipzig, 1878. S.V
,V

I,X
V

 etc.



X
II Врем

я, начиная с которого Вильгельм
 Ф

ридем
ан Бах обосновался в Галле,

известно. Его назначение на долж
ность органиста церкви П

ресвятой Бого-
родицы

14 в Галле датируется 16.4.1746. В м
ае 1746 В.Ф

.Бах вступил в свою
долж

ность и заним
ал её до 1764.

К
стати, 

подобное 
указание 

на 
те 

ж
е 

три 
адреса

15 
распространения 

—
Л

ейпциг, Берлин и Галле —
 пом

ещ
ено в издании Второй клавирной сонаты

Es-dur 
В.Ф

.Баха 
(Sonate 

pour 
le 

C
lavecin, 

Fk 
5), 

предисловие 
к 

которой
датировано 

8.1.1748; 
а 

реклам
а 

этого 
издания 

в 
«Л

ейпцигер 
Ц

айтунген»
пом

ещ
ена 

2.5.1748. 16

Н
ачало 

служ
бы

 
В.Ф

.Баха 
в 

Галле 
16.4.1746 

и 
становится 

сам
ой 

ранней
границей —

 term
inus ante quem

 non —
 датировки возникновения «Ш

ю
бле-

ровских 
хоралов». 

Н
а 

первы
й 

взгляд, 
следовало 

бы
 

для 
«Ш

ю
блеровских

хоралов» 
установить 

период 
1746-1750 

г. 
Т

ак 
поступает 

Ф
. 

Ш
питта. 

Его
датировка устанавливается в литературе надолго. Ш

питта критически отнёсся
к датировке В. Руста, которы

й ориентировался на 1747-1749 годы
, не поясняя,

впрочем
, на каких им

енно основаниях.
Н

и 
Ш

питта, 
ни 

Руст 
не 

пы
тались 

определить 
датировку 

конкретнее.
А

.Ш
вейцер без какого-либо обоснования пиш

ет: «около 1747».
П

ри определении хронологии «Ш
ю

блеровских хоралов» следует им
еть в

виду, что предельно поздняя дата (Ш
питта считал вероятны

м
 период П

асхи
1750) в расчёт браться вообщ

е не долж
на, поскольку необходим

о добавить
сю

да 
врем

я, 
затраченное 

Бахом
 

на 
тщ

ательную
 

правку 
своего 

экзем
пляра,

ведь, в конце концов, всякая корректурная работа у него затягивалась из-за
прогрессировавш

ей 
болезни 

глаз. 
С

 
другой 

стороны
, 

и 
хронология 

его
творчества в целом

, вклю
чая приведённы

е вы
ш

е сведения о врем
ени созда-

ния кантат, не добавляет никаких оснований для датировки работы
 Баха над

транскрипцией.
Н

ам
 

остаётся 
исходить 

из 
того, 

что 
«Ш

есть 
хоралов» 

бы
ли 

сданы
 

в
гравировку около 1748, возм

ож
но и годом

 раньш
е, либо годом

 позж
е. Т

аким
образом

, м
ы

 вернулись к датировке Руста. 17 Видим
о, вскоре после вы

хода в
свет этого издания Бах подверг его текст обстоятельном

у пересм
отру.

П
ри оценке дистанции во врем

ени м
еж

ду сдачей в печать «Ш
ю

блеровских
хоралов» и их окончательной авторской правкой у нас возникло ещ

ё одно
соображ

ение. М
ы

 зам
етили, что вариантность вы

правленного текста в автор-
ском

 экзем
пляре вы

звана разны
м

и побудительны
м

и причинам
и. Во-первы

х,
видны

 
исправления 

опечаток 
с 

целью
 

восстановления 
изначальной 

версии
текста. 

Во-вторы
х, 

вы
деляю

тся 
и 

такие 
правки 

ош
ибок, 

в 
ходе 

которы
х

создаю
тся 

новы
е 

варианты
. 

В-третьих, 
зам

етна 
и 

такая 
ф

орм
а 

пересм
отра

аутентичного текста, при которой его ранний достоверны
й вариант осознан-

но зам
еняется ины

м
, более поздним

. Д
ля этого в том

е Н
аучны

х ком
м

ента-
риев 

(K
rit.B

ericht) 
приш

лось 
предлож

ить 
терм

ины
 

«корректура 
ош

ибок
гравировки», 

«корректурны
е 

варианты
» 

и 
«ревизионны

е 
варианты

».
О

собы
й 

случай 
представляет 

B
W

V
646: 

здесь 
напраш

ивается 
вы

вод 
по

аналогии, 
согласно 

котором
у 

и 
данны

й 
хорал 

возник 
как 

транскрипция
одной части из кантаты

, хотя и утерянной (так считаю
т Руст, Ш

питта и др.),
тем

 более, если учесть, что значительная часть кантатны
х произведений Баха

вообщ
е утрачена. П

ри таком
 раскладе удивительнее то, что из ш

ести «Ш
ю

б-
леровских хоралов» только один остался без точно установленного оригинала
транскрипции.

И
 всё ж

е вопрос, возник ли хорал W
o soll ich fliehen

 hin
 / A

uf m
ein

en
 lieben

G
ott («К

уда м
не унестись» / «Вверяю

сь Богу я»), BW
V

646 как транскрипция
части из ны

не утерянной кантаты
 или как оригинальное органное произве-

дение, всё ещ
ё нуж

дается в вы
яснении.

А
ргум

ентом
 в пользу транскрипции стало заклю

чение по аналогии: если
пять хоралов атрибутированы

 как бы
вш

ие кантатны
е ком

позиции, то отсут-
ствие 

такого 
ж

е 
подтверж

дения 
для 

ш
естого 

хорала 
объ

ясняется 
лиш

ь
лакунам

и 
в 

сохранности 
соответствую

щ
их 

произведений.
Т

езис о сам
остоятельности хорала как оригинальной ком

позиции опира-
ется на сравнение пьес. П

ри этом
 привлекается сочинение с тем

 ж
е назва-

нием
 из группы

 органны
х хоралов, сохранивш

ихся порознь (вне циклов или
сборников), 18 

а 
им

енно 
—

 
BW

V
694. 19 

С
равнение 

с 
ним

 
ввёл 

в 
научную

литературу Х
анс Л

ю
дтке. 20

14
«Л

ибф
рауэнкирхе», известна такж

е как храм
 Д

евы
 М

арии, «М
ариенкирхе», или как

церковь на Ц
ентральной площ

ади, «М
аркткирхе».

15
Н

а 
титульном

 
листе 

«Ш
ести 

хоралов» 
указаны

 
четы

ре 
адреса: 

Л
ейпциг, 

Берлин,
Галле и Ц

елла.
16

С
м

. 
B

ach-D
okum

ente
II, 

№
567, 

№
569.

17
В своём

 научном
 ком

м
ентарии Х

.-Х
.Л

ёлейн посвящ
ает проблем

е хронологии весьм
а

объ
ём

ны
й 

раздел 
и 

веско 
возраж

ает 
против 

датировок, 
предлож

енны
х 

не 
только

Ш
питтой, но и К

ристоф
ом

 Вольф
ом

. С
м

. N
BA

K
rit.BerichtIV

/1, S. 152-156.

18 И
м

ею
тся в виду обособленны

е сочинения, сгруппированны
е в перечень с таким

названием
 

(E
in

zeln
 

ü
berlieferte 

C
horalbearbeitu

n
gen

) 
в 

каталоге 
произведений 

Б
аха:

B
W

V
690-765,1085.

19 N
B

A
Serie IV

, B
d. 3: D

ie einzeln überlieferten O
rgelchoräle (B

A
 5017), hrsg. von

 H
an

s K
lotz,

K
assel 

etc., 
1961, 

S. 103; 
N

B
A

K
rit.B

ericht
IV

/3, 
K

assel 
etc., 

1962, 
S. 62.

20 
H

an
s 

Lu
edtke. “Seb. 

B
achs 

C
horalvorspiele” 

In
: 

B
ach-Jahrbuch 

1918. 
S.1-96. В своём

научном
 ком

м
ентарии Х

.-Х
.Л

ёлейн опровергает предлож
енную

 Х
ансом

 Л
ю

дтке «кон-
цепцию

 
вставки», 

согласно 
которой 

Б
ах 

играл 
органны

е 
хоралы

 
м

еж
ду 

ном
ерам

и



X
III

Ч
то касается м

еста «Ш
ю

блеровских хоралов» среди прочих приж
изненны

х
изданий произведений Баха, м

ож
но зам

етить, во-первы
х, что здесь м

ы
 им

еем
дело с единственны

м
 случаем

 публикации транскрипций, а не оригинальны
х

сочинений в их изначальном
 виде; а во-вторы

х —
 с единственны

м
 в данном

контексте прим
ером

 вы
хода в свет ком

позиций с таким
 больш

им
, двадца-

тилетним
 отры

вом
 во врем

ени от периода их создания (кантаты
 сочинены

в 1724-1731, а О
ригинальное издание вы

ш
ло около 1748).

П
ричину того, почем

у приш
лось издавать транскрипции, придётся искать,

в 
конечном

 
счёте, 

в 
биограф

ических 
данны

х, 
в 

связи 
с 

обстоятельствам
и

создания последних произведений позднего периода и деятельности Баха по
собиранию

 
и 

пересм
отру 

более 
ранних 

ком
позиций, 21 

а 
такж

е 
в 

связи 
с

ухудш
ением

 
его 

здоровья.
П

о своей ф
орм

е «Ш
ю

блеровские хоралы
» относятся к больш

им
 хораль-

ны
м

 прелю
диям

 со вступлением
, ритурнелям

и и оты
гры

ш
ем

-кодой. К
 том

у
ж

е, в отличие от м
ногих других больш

их хоральны
х прелю

дий они все без
исклю

чения излагаю
т can

tu
s fi

rm
us в м

алы
х длительностях (по поводу хорала

BW
V

649 вспом
ним

, что его кантатны
й оригинал излож

ен alla breve с тем
-

повы
м

 
обозначением

 
A

llegro), 
тогда 

как 
в 

других 
произведениях 

вы
бор

длительностей 
для 

излож
ения 

can
tu

s 
fi

rm
u

s 
весьм

а 
различен. 

В
 

хоралах-
транскрипциях can

tu
s 

fi
rm

us принципиально не представлен в басу. П
рове-

дение 
cantus 

firm
us 

в 
среднем

 
голосе 

на 
4-ф

утовом
 

педальном
 

регистре,
кром

е «Ш
ю

блеровских хоралов» (BW
V

646, 647, 650), не встречается у Баха
нигде, 22 вразрез с преж

ней традицией (в хорале BW
V

 600 Бах предписы
вает

вы
разительное 

исполнение 
риспосты

 
в 

8-ф
утовой 

педальной 
T

rom
pete; 

в
хорале 

B
W

V
608 

из-за 
особенности 

педального 
ам

битуса 
напраш

ивается
исполнение в 4-ф

утовом
 регистре, тем

 не м
енее, им

енно для этого хорала
с лю

бой точки зрения речь идёт об исклю
чении: в двойном

 каноне здесь
пропоста 

на 
тем

е 
песни 

поручена 
дисканту, 

соверш
енно 

в 
духе 

данного
ж

анра).
В обоих четы

рёхголосны
х хоралах из «Ш

ю
блеровских» (BW

V
647, 648) не-

обходим
ость использования 4-ф

утовой педали проистекает из голосоведения
в сам

ой ком
позиции, из аппликатуры

, а такж
е из потребностей характера зву-

чания. Возм
ож

ен такж
е обм

ен партиям
и cantus firm

us и баса м
еж

ду партиям
и

левой руки и педальной клавиатуры
, о чём

 свидетельствует авторская коррек-
тура гравировки, в ходе которой Бах переправляет распределение голосов.

В 
сравнении 

с 
прочим

и 
прим

ерам
и 

переработки 
произведений 

у 
Баха

им
енно в «Ш

ю
блеровских хоралах» степень вариантны

х изм
енений первоис-

точника 
оказалась 

на 
удивление 

незначительной. 
С

охранена 
тональность

оригинала. С
охранена в целом

 ф
актура, без радикальны

х изм
енений, обус-

ловленны
х 

специф
икой 

инструм
ента. 

П
риспособление 

к 
специф

ике 
орган-

ной аппликатуры
 не предприним

алось даж
е в тех м

естах, где оно напраш
и-

валось сам
о собой (ср., наприм

ер, восстановленны
й нам

и вариант в хорале
BW

V
647, в альтовом

 голосе, такты
 19/4 и 30/4). Ч

астично вы
пали, правда,

исполнительские указания (в отнош
ении динам

ики, тем
па). С

няты
 обозна-

чения артикуляции из кантатного оригинала в хорале BW
V

649 (изначально
—

 для виолончели piccolo) и в хорале BW
V

650 (изначально —
 для скрипки

кантат и других вокальны
х произведений, и эти прелю

дирую
щ

ие вставки становились
ем

у необходим
ы

, поскольку он при ж
изни бы

л больш
е знам

енит как виртуозны
й

органист, неж
ели ком

позитор. В связи с этим
 Х

.Л
ю

дтке трактовал хорал BW
V

694
как вставку-прелю

дию
, которую

 Бах исполнял перед заклю
чительны

м
 хоралом

 кан-
таты

 BW
V

188 и в аналогичном
 м

есте в кантате BW
V

89. С
м

. N
BA

K
rit.BerichtIV

/1,
S.157-159.
21

В последние годы
 ж

изни Бах особо тщ
ательно собирал лучш

ее из написанного
в циклы

 и в своеобразны
е «произведения-антологии». Т

акая собирательская деятель-
ность 

связана 
с 

творческим
и 

обобщ
ениям

и 
Баха 

в 
его 

последних 
произведениях,

становивш
ихся 

вы
сш

им
и 

образцам
и 

в 
избранном

 
ж

анре. 
Н

априм
ер, 

больш
инство

страниц партитуры
 М

ессы
 h-m

oll, как ны
не полагаю

т, представляю
т собой перера-

ботку ранее сочинённы
х ком

позиций, то есть, такж
е единую

 антологию
 вокально-

хоровой 
м

узы
ки 

ком
позитора: 

«С
удя 

по 
всем

у, 
им

 
овладела 

м
ы

сль 
об 

идеальном
воплощ

ении 
м

одели 
M

issa 
solem

nis. 
Результатом

 
долж

ен 
бы

л 
стать, 

предполож
им

,
образец 

его 
м

астерства 
вокально-хоровой 

ком
позиции 

—
 

своего 
рода 

И
скусст

во
м

ессы
, 

D
ie 

K
u

n
st 

der 
M

esse 
(D

ie 
K

u
n

st 
der 

M
essen

kom
p

osition
), как м

ож
но бы

ло бы
назвать это произведение по аналогии с И

скусст
вом

 ф
уги (D

ie K
u

n
st der Fu

ge, 1742-
1749). 

Ведь 
«поздний 

Бах» 
1740-х 

годов 
—

 
это 

автор 
итоговы

х, 
«собирательны

х»
сочинений. Вспом

ним
 его другие последние сборники-циклы

, составленны
е по прин-

ципу «С
ум

м
ы

 м
астерства». Э

то М
узы

кальное принош
ение BW

V
1079 (1747), Н

есколько
канонических вариаций на рож

дест
венскую

 песню
 BW

V
769; BW

V
769a (ок.1747) и т.д».

(С
апонов

М
.А

. Т
айное и явное: вероисповедны

й зам
ы

сел М
ессы

 h-m
oll И

.С
.Баха //

М
узы

коведение 
к 

началу 
века: 

прош
лое 

и 
настоящ

ее: 
С

б. 
трудов 

по 
м

атериалам
конф

еренции 30 октября
–

1 ноября 2007 / РА
М

 им
.Гнесины

х. М
., 2007, с.167.

22
С

ледовало бы
 уточнить, что такая регистровка не встречается им

енно в автогра-
ф

ах Б
аха и приж

изненны
х изданиях, чего нельзя, однако, заведом

о утверж
дать в

отнош
ении его ж

е реальной органной игры
 и практики органистов из его окруж

ения
в виду скудости исторических данны

х. Н
еобходим

о напом
нить, что у Баха вообщ

е
редки указания на регистровку. Впрочем

, как справедливо зам
етил А

.А
. П

анов, такие
указания в принципе появились им

енно потом
у, что Бах здесь специально «сделал

рем
арки, касаю

щ
иеся необы

чны
х, нестандартны

х способов регистровки и см
ены

 кла-
виатур, то есть исклю

чений из общ
епринятой в то врем

я практики» (см
. П

анов А
.А

.
Т

ерм
инология и регистровка в нем

ецком
 органном

 искусстве барокко и галантного
м

аньеризм
а. К

азань, 2003. С
.346-347).



X
IV

соло). К
ак и во всех хоралах-транскрипциях, снята циф

ровка continuo. Зато
первы

й 
из 

«Ш
ю

блеровских 
хоралов», 

B
W

V
645 

обильнее, 
чем

 
оригинал,

наделён артикуляционны
м

и указаниям
и. В целом

 ж
е в отнош

ении техники
транскрипции 

«Ш
ю

блеровские 
хоралы

» 
особы

х 
проблем

 
не 

вы
двигаю

т, 
и

соверш
енно справедливо зам

ечание Д
ю

рра о том
, что Бах, создавая органную

версию
, стрем

ился лиш
ь обновить круг слуш

ателей для этих произведений. 23

Х
ор

а
льн

ы
е 

п
ар

т
и

т
ы

Все четы
ре хоральны

е партиты
 принадлеж

ат к раннем
у периоду творчества

Баха. С
ейчас принято датировать партиту BW

V
 768 первы

м
 вейм

арским
 пери-

одом
, остальны

е —
 BW

V
 770, 766 и 767 —

 восходят к довейм
арском

у врем
ени

(до 1708), предполож
ительно, они появились в А

рнш
тадте (1702-1707). К

ак и
больш

инство 
остальны

х 
ранних 

органны
х 

и 
клавирны

х 
сочинений 

Б
аха,

хоральны
е партиты

 сохранились не в виде автограф
а, а только в списках. Т

ем
не м

енее, сущ
ествую

т приж
изненны

е копии всех партит, причём
 в больш

ин-
стве своём

 они восходят к тю
рингском

у периоду деятельности Баха-органиста.
Э

ти источники содерж
ат недвусм

ы
сленны

е указания на авторство —
 в них

либо проставлено полное им
я Баха, либо вы

ведены
 его инициалы

.
Ф

орм
улировка названия Partite diverse sopra il C

horale
24 («Различны

е парти-
ты

 на хорал…
») восходит к следую

щ
им

 источникам
:

BW
V

766: рукопись А
 (см

. ниж
е, перечень источников).

BW
V

768: рукопись С
BW

V
770: рукопись А

Л
иш

ь в списке хоральной партиты
 BW

V
767 (рукопись А

), единственном
источнике 

для 
этого 

произведения, 
ж

анровое 
обозначение 

при 
названии

хорала отсутствует. В других источниках партит встречается более краткие
ф

орм
улировки Partite diverse sopra…

 или только Partite diverse…
 (и т.д.).

В отнош
ении BW

V
768, в ряде его списков ф

игурирую
т различны

е терм
и-

ны
 —

 то Partita, то V
ariatio. И

ногда в качестве общ
его заголовка для BW

V
768

м
ож

ет значится Partite (П
артиты

), а каж
дая часть при этом

 названа V
ariatio:

так, терм
ин V

ariatio упом
янут в рукописи A

 в заголовке и в обозначениях
частей; в рукописи B терм

ин Partita встречается и в общ
ем

 заголовке, и в
названиях частей, а в рукописях C

 и D
 в ф

орм
улировке названия написано

Partite, а название каж
дой части —

 V
ariatio.

П
ер

еч
ен

ь 
со

хр
ан

и
в

ш
и

хся
 

и
сто

ч
н

и
к

о
в

Х
оральная парт

ит
а B

W
V

770 A
ch w

as soll ich Sü
n

der m
achen

(«А
х, что м

не, греш
нику, поделать»). 25

A
=

 П
риж

изненны
й список неизвестного копииста, хранящ

ийся в Берлин-
ской 

государственной 
библиотеке 

(Staatsbiblioth
ek 

zu
 

B
erlin

, 
P

reu
ß

isch
er

K
u

ltu
rbesitz), ш

иф
р: 

M
us. 

m
s. 

B
ach 

P
489.

B
=

 Ф
рагм

ент списка И
оганна Готф

рида Вальтера
26 в сборнике из наследия

И
оганна Т

обиаса К
ребса

27: SB
B

, ш
иф

р: M
us. m

s. B
ach P

 802.
С

=
 С

писок неизвестного копииста первой половины
 X

IX
 века. Библиотека

Брю
ссельской 

королевской 
консерватории, 

ш
иф

р: 
X

Y
15.137.

Х
оральная партита BW

V
770 сохранилась в виде достоверного приж

изнен-
ного списка А

 с обозначением
 авторства: di J: S: B

ach. Н
е столь доказательна

в 
отнош

ении 
подлинности 

титульная 
надпись 

Partita 
di 

Joh. 
Seb. 

B
ach 

в
рукописи B

: здесь не хватает первого нотного листа; первая страница зер-
кально отпечаталась на обороте ф

орзаца, обнаруж
ив при этом

 другой почерк
(видим

о, И
оганна Л

ю
двига К

ребса
28), а не почерк И

оганна Готф
рида Валь-

тера, 
копииста 

сохранивш
ихся 

частей, 
с 

третьей 
по 

десятую
. 

Заголовок
читается хорош

о, а нотны
й текст —

 лиш
ь м

естам
и. Т

екст заголовка: A
ch w

as
soll 

ich 
Sü

n
der 

m
achen

. 
Partita 

di 
Joh. 

Seb. 
B

ach 
(«А

х, 
чт

о 
м

не, 
греш

нику,
поделат

ь. П
артита И

ог. С
еб. Баха»). Н

адписи при каж
дой части: Partita terza

(«П
артита третья») и т.д., вплоть до десятой.

23
И

м
еется в виду вы

вод Д
ю

рра в его статье: 
A

lfred 
D

ü
rr, “G

edan
ken

 
zu

 
J.S.B

achs
U

m
arbeitu

n
gen

 
eigen

er 
W

erke”. 
In

: 
B

ach-Jahrbuch 
1956. 

S.102.
24

Д
алее 

следует 
соответствую

щ
ий 

инципит 
(текстовой 

зачин) 
церковной 

песни,
наприм

ер (BW
V

766 рукоп. А
): Partite diverse sopra il C

orale C
hrist der du bist der helle

T
ag etc. («Различны

е партиты
 на хорал И

исусе, Ты
 свет

лейш
ий день, и т.д.»). П

ри
этом

 
тем

ой 
для 

«партит» 
(=

хоральны
х 

вариаций, 
или 

лучш
е: 

вариантов 
хорала)

становится не одноголосно излож
енная м

елодия песни, а им
енно хорал-канционал.

Д
альнейш

ие 
части 

того 
ж

е 
цикла 

представляю
т 

собой 
более 

м
ногообразны

е 
вари-

анты
 

хорала 
(в 

отличие 
от 

элем
ентарного 

канционала).

25
П

одробнее см
. N

B
A

 K
rit. Bericht IV

/1, S.175-176.
26

И
оганн Готф

рид Вальтер (1684-1748) —
 нем

ецкий ком
позитор, органист и лекси-

кограф
, 

двою
родны

й 
брат 

И
.С

.Баха.
27

И
оганн Т

обиас К
ребс (1690-1762) —

 нем
ецкий ком

позитор и органист, ученик И
.Г.

Вальтера 
и 

И
.С

.Баха.
28

И
оганн Л

ю
двиг К

ребс (1713-1780) —
 нем

ецкий ком
позитор и органист, старш

ий
сы

н 
И

оганна 
Т

обиаса 
К

ребса, 
ученик 

И
.С

.Баха 
в 

Т
ом

асш
уле. 

Бах 
написал 

о 
нём

хвалебны
й 

отзы
в, 

датированны
й 

24.8.1735. 
С

м
. 

B
ach-D

okum
ente

I 
№

71.



X
V

Х
оральная парт

ит
а B

W
V

766 C
hrist, der du

 bist der helle Tag
(«Х

ристос, Т
ы

 день светлейш
ий»). 29

А
=

 П
риж

изненны
й список неизвестного копииста. Гессенская Зем

ельная и
университетская 

библиотека, 
Д

арм
ш

тадт, 
ш

иф
р: 

M
us.73.

Заголовок на первой нотной странице: Partite diverse sopra il C
horale C

hrist
der du bist der helle T

ag etc. m
anualiter di G

iov. / Bast. Bach («Различны
е

партиты
 на хорал Х

рист
ос, Ты

 день свет
лейш

ий и т.д. м
ануальны

е, сочи-
нено 

Д
ж

ов[анни] 
Баст[ианом

] 30 
Бахом

»).
B

=
 С

писок, сделанны
й неизвестны

м
и копиистам

и около 1830 г., входящ
ий

в рукописны
й том

 из собрания Ф
рантиш

ка Х
аузера, 31 SB

B
, ш

иф
р: M

us. m
s.

B
ach P

 837. Т
екст рукописи написан четы

рьм
я разны

м
и почеркам

и, два из
которы

х установлены
, это Ф

рантиш
ек Х

аузер и некто Зандер.
С

=
 С

писок Ф
.Х

аузера, вы
полненны

й для Ф
.М

ендельсона в 1830., Бодлеянская
библиотека, О

ксф
орд, ш

иф
р: M

S. M
. D

eneke, M
endelssohn c.70. В рукописи

добавлены
 вы

ходны
е данны

е: fü
r Felix M

./ W
ien

 d. 26. D
ec. 30 H

au
ser («для

Ф
еликса М

.[ендельсона]/ Вена, 26 дек. [18]30 Х
аузер»). 32

D
=

 Н
еполны

й список неизвестного копииста, сделанны
й в середине X

V
III

века, 
собрание 

Ш
айбнера. 

Городская 
м

узы
кальная 

библиотека 
Л

ейпцига,
ш

иф
р: M

s.4,16. Заголовок: Partite diverse sopra il C
horal, C

hrist der du bist
der helle T

ag / di G
io. Ba. B («Различны

е партиты
 на хорал Х

рист
ос, Ты

 день
свет

лейш
ий, сочинено Д

ж
о[ванни] Ба[стианом

] Б[ахом
]»). Все части без

заголовков.
E

=
 

Н
еполны

й 
список 

(без 
ш

естой 
партиты

) 
И

оганна 
К

ристиана 
Ринка. 33

М
узы

кальная библиотека Й
ельского университета, Н

ью
 Х

ейвн (К
оннекти-

кут, С
Ш

А
), ш

иф
р: 

LM
4843.

Х
оральная парт

ит
а B

W
V

767 O
 G

ott, du
 from

m
er G

ott
(«О

 Бож
е, Бож

е правы
й»). 34

А
 =

 С
писок И

оганна Т
обиаса К

ребса. SBB, ш
иф

р: M
us. m

s. B
ach P

 802. Заго-
ловок: O

 G
ott, du from

m
er G

ott / J.S.B. («О
 Бож

е, Бож
е правы

й / [автор]
И

[оганн] С
[ебастьян] Б[ах]»). К

аж
дой части со второй по девятую

 предпос-
лано обозначение Partita. Врем

я изготовления списка —
 вторая половина

X
V

III века.

Х
оральная парт

ит
а B

W
V

768 Sei gegrü
ß

et, Jesu
 gü

tig
(«Будь прославлен, И

исусе м
илосердны

й»). 35

А
=

 Н
еполны

й список И
оганна Т

обиаса К
ребса. SBB, ш

иф
р: M

us. m
s. B

ach P
 802.

В рукописи им
еется заголовок: Sey gegrü

ß
et Jesu

 gü
tig. cu

m
 4 V

ariat[ion
ibu

s]
(«Будь прославлен, И

исусе м
илосердны

й, с 4 вариац[иям
и]») без им

ени автора.
Больш

ой рукописны
й сборник А

 в целом
 содерж

ит в конце, на страницах
348-355 копию

 первого хорала и вариаций №
 I, II, IV

 и X
.

B
=

 П
риж

изненны
й список неизвестного копииста. Библиотека им

ени Э
н-

гем
бера, 36 

город 
К

арпантра 
(Ф

ранция), 
ш

иф
р: 

M
s.1086

(1).
Н

а титульном
 листе написано: Sey gegrü

ß
et Jesu

 gü
tig / à 11 Part: / di / J.S. B

ach.
(«Будь прославлен, И

исусе м
илосердны

й, с 11 П
арт[итам

и?] [сочинение] И
.С

.
Баха»). Н

иж
е —

 дарственная надпись более позднего происхож
дения: N

B
.

D
iesen

 C
h

oral h
at d

er V
erfasser selbst gesch

rieben
. / D

u
rch

 den
 O

rgan
isten

 K
ittel,

w
elch

er ein
 Sch

ü
ler d

es / V
erfassers w

ar, ist m
ir d

ieser C
h

oral zu
m

 A
n

d
en

ken
gegeben

 / w
orden

. Ich
 gebe d

iese H
an

d
sch

rift Seb. B
ach

[s] H
errn

 L
au

ren
s / zu

r
freu

n
d

lich
en

 E
rin

n
eru

n
g. R

in
ckh

 / D
arm

stad
t d

en
 30. Sep

t. 1841. («N
B. Э

тот
хорал записан сам

им
и автором

. М
не этот хорал бы

л передан на пам
ять

органистом
 

К
иттелем

37, 
которы

й 
бы

л 
учеником

 
автора. 

Я
 

отдаю
 

эту
рукопись С

еб[астьяна] Баха на добрую
 пам

ять господину Л
орану. 38 Ринк.

Д
арм

ш
тадт, 30 сент[ября] 1841»). О

т Ж
.-Ж

.-Б. Л
орана рукопись в 1878 г. бы

ла
передана в дар библиотеке его родного города. П

риведённы
е Ринком

 данны
е

о см
ене владельцев воспроизводят линию

 преем
ственности от учителя к

ученику —
 от Баха через К

иттеля к нем
у сам

ом
у, ученику К

иттеля. Н
ы

не м
ы

29
П

одробнее см
. N

B
A

K
rit.B

ericht IV
/1, S.184-192.

30
И

м
ена 

по 
обы

кновению
 

того 
врем

ени 
итальянизировались 

(Д
ж

ованни 
вм

есто
И

оганн и т.д.) в связи с тем
, что заголовок давался часто по-итальянски.

31
Ф

рантиш
ек (Ф

ранц) Х
аузер (1794-1870) —

 чеш
ский певец (баритон), реж

иссёр и
педагог, 

работавш
ий 

в 
П

раге, 
В

ене, 
Л

ейпциге, 
Б

ерлине, 
владелец 

значительного
собрания 

автограф
ов 

Б
аха. 

С
м

.: 
Yosh

itake 
K

obayash
i: 

Franz 
H

auser 
und 

seine 
B

ach-
H

andschriftensam
m

lung (D
iss.) G

öttin
gen

, 1973.
32

В K
rit.B

ericht к том
у N

B
A

IV
/1 (S.185) приведён ф

рагм
ент благодарственного письм

а
М

ендельсона Х
аузеру от 30.1.1831, одного из 46 его писем

 этом
у адресату.

33
И

оганн К
ристиан Х

айнрих Ринк (1770-1846) —
 нем

ецкий органист и ком
позитор,

автор знам
ениты

х ш
кол и пособий для органистов, сам

ы
й известны

й органны
й педагог

своего врем
ени и собиратель рукописей X

V
III

в., преж
де всего произведений И

.С
.Баха.

В середине X
IX

в. его собрание бы
ло продано в С

Ш
А

 (попало в Й
ельский университет).

Э
кзем

пляр приж
изненного издания его Вариаций на русскую

 тем
у им

еется в М
осков-

ской консерватории, в Н
аучной м

узы
кальной библиотеке им

. С
.И

.Т
анеева.

34
П

одробнее см
. N

B
A

 K
rit.Bericht IV

/1, S.196-199.
35

П
одробнее см

. N
B

A
 K

rit.Bericht IV
/1, S.200-227.

36
Ж

озеф
-Д

ом
иник 

д’Э
нгем

бер 
(1683-1757), 

епископ 
города 

К
арпантра, 

основатель
библиотеки 

и 
коллекции 

произведений 
искусства 

там
 

ж
е.

37
И

оганн К
ристиан К

иттель (1732-1809) —
 тю

рингский органист и педагог, ученик
И

.С
.Б

аха.
38

Ж
ан-Ж

озеф
-Бонавантю

р 
Л

оран 
(1801-1890) 

—
 

ф
ранцузский 

лю
битель 

м
узы

ки 
и

издатель, впервы
е в X

IX
в. (1841) опубликовавш

ий клавесинны
е пьесы

 Ф
.К

уперена.



X
V

I знаем
, что Ринк ош

ибся, считая эту рукопись автограф
ом

. П
ока неизвестно,

как им
енно рукопись попала к К

иттелю
. Ж

ил он в Э
рф

урте. Рукопись, таким
образом

, 
поначалу 

находилась 
в 

Т
ю

рингии, 
в 

той 
ж

е 
м

естности, 
где 

и
возникла. 

Ж
ан-Ж

озеф
-Бонавантю

р 
Л

оран, 
м

ногосторонний 
дилетант, 

в
своих путеш

ествиях стрем
ивш

ийся сойтись с сам
ы

м
и знам

ениты
м

и ком
по-

зиторам
и (он бы

л лично знаком
 с Ш

опеном
, М

ендельсоном
, Ш

ум
аном

 и
Брам

сом
), обратил на себя вним

ание и как издатель старинной м
узы

ки.
С

писок отраж
ает первую

 версию
 текста на стадии �

2 (о версиях партиты
см

.ниж
е) и содерж

ит BW
V

 768 в таком
 порядке: хорал, вариации I-II, III-

IV
(1

вариант), V
-V

I, X
I, IX

, V
I, V

III, IV
(2

вариант), III
(2

вариант).
С

=
 П

риж
изненны

й список И
оганна Готлиба П

реллера (1727-1786). Город-
ская 

м
узы

кальная 
библиотека 

Л
ейпцига, 

ш
иф

р: 
M

s.7, 
25. 

Заголовок 
на

титульном
 листе: Partite diverse sopra / il C

orale / Sey gegrü
ß

et Jesu
 gü

tig. /
di 

Joh: 
Sebastian

 
/ 

B
ach

. 
/ 

P
reller 

(«Различны
е 

партиты
 

на 
хорал 

Будь
прославлен, 

И
исусе 

м
илосердны

й. 
[сочинение] 

И
ог[анна] 

С
ебастьяна 

Баха.
[переписал] П

реллер»). О
бозначения частей: V

ariatio 1 [и т.д., вплоть до
11], Х

орал —
 без заголовка. П

ервая вариация (V
ariatio 1) обильно снабж

ена
обозначениям

и 
украш

ений 
и 

аппликатуры
. 

В 
целом

 
рукопись 

содерж
ит

BW
V

 768 в таком
 порядке: хорал, вариации I-V

I, X
, V

II, IX
 (не заверш

ена,
переписано 6 т.), V

III, X
II, X

I.
D

=
 П

риж
изненны

й список неизвестного копииста. Городская м
узы

кальная
библиотека Л

ейпцига, ш
иф

р: 
M

s.III.8.17 (Sam
m

lung Becker). Т
итульны

й
лист: Sey gegrü

ß
et Jesu

 gü
tig / â / diverse Partite / p

er il O
rgan

o / da / G
iov. B

ast.
B

ach («Будь прославлен, И
исусе м

илосердны
й; [хорал] с различны

м
и партита-

м
и для органа [сочинение] Д

ж
ов[анни] Баст[иана] Баха.»). Впоследствии

список бы
л полож

ен в основу издания Peters и содерж
ит BW

V
768 в таком

порядке: хорал (с заголовком
), вариации I-V

, V
II, V

I, IX
-X

II. О
бозначения

частей: над хоралом
 инципит Sey gegrü

ß
et Jesu

 gü
tig. Д

алее: V
ariatio 1 по: 11

overo ultim
a.

Е
=

 С
писок из круга К

ирнбергера, 39 середина X
V

III века. Библиотека Брю
ссель-

ской королевской консерватории, ш
иф

р: M
s.12.102. Заголовок: Sey gegrü

ß
et

Jesu
 gü

tig. m
it 11 V

ariation
en

. J.S.B
ach («Будь прославлен, И

исусе м
илосердны

й;
[хорал] с 11 вариациям

и. И
.С

.Бах.»). О
бозначения частей: 1 [по 11] V

ariation.
П

оследование вариаций то ж
е, что и затем

 в BG
.

F
1

=
 С

писок из круга К
ирнбергера. SBB, ш

иф
р: 

A
m

.B
.47.

F
2

=
 С

писок из берлинского круга К
ирнбергера. SBB, ш

иф
р: 

A
m

.B
.46/1.

G
=

 С
писок неизвестного копииста X

IX
 века. SBB, ш

иф
р: M

us.m
s.B

ach P
284.

H
=

 С
писок некоего Гю

нш
а, начало X

IX
 века. SBB, ш

иф
р: M

us.m
s.B

ach P
406.

I
=

 С
писок неизвестного копииста, около 1800 г. SBB, ш

иф
р: M

us.m
s.B

ach
P

118. Рукопись из наследия Ф
.Х

аузера.
K

=
 С

писок неизвестного копииста X
IX

 века из собрания Й
озеф

а Ф
иш

хоф
а.

SB
B

, ш
иф

р: 
M

us.m
s.B

ach 
P

312.
L

=
 С

писок из круга М
ендельсона. Бодлеянская библиотека, О

ксф
орд, ш

иф
р:

M
S.M

.D
eneke, 

M
endelssohn 

c.70.
M

=
 С

писок одного начального хорала, вы
полненны

й неизвестны
м

 копии-
стом

. SB
B

, ш
иф

р: 
M

us.m
s.B

ach 
P

291.

И
так, хоральная партита BW

V
 768 как целое сохранилась в 12 списках (A

-- ---
L).

А
втограф

 утерян. О
дин из источников пропал во врем

я войны
, а им

енно:
X

=
 

список 
неизвестного 

копииста 
X

V
III 

века 
из 

собрания 
Готтхольда,

хранивш
егося до войны

 в бы
вш

ей К
оролевской и университетской биб-

лиотеке К
ёнигсберга в Восточной П

руссии под ш
иф

ром
: 

R
f.�

.6,13.
О

 содерж
ании этого источника сообщ

ает Э
рнст Н

аум
ан в соответствую

-
щ

ем
 том

е BG
 (Bd.40, S.X

X
X

V
III etc.):

Э
то 

бы
ла 

отдельная 
рукопись 

из 
7 

листов 
в 

папке, 
содерж

авш
ей 

«24
тетради органны

х сочинений И
.С

. Баха. …
 если и не оригиналы

, то стары
е

списки». 40 Заголовок: C
horal m

odo m
in

. G
. “O

 Jesu
, du

 edle G
abe” di J.S. B

ach
(«Х

орал в м
ин[орном

] ладу G
[-m

oll] О
 И

исусе, т
ы

 ист
инны

й дар [сочи-
нение] И

.С
.Баха»). С

одерж
ание этого списка BW

V
768: Х

орал и вариации
I, II, IV

, X
, III, V

, V
II, X

I, IX
, V

I, V
III.

Э
.Н

аум
ан 

характеризует 
источник 

в 
целом

 
как 

рукопись 
«с 

изрядны
м

количеством
 ош

ибок». П
риведённое там

 название 
O

 
Jesu

, 
du

 
edle 

G
abe —

известны
й альтернативны

й заголовок той ж
е песни.

Все источники BW
V

768 в совокупности отраж
аю

т различны
е стадии твор-

ческого 
процесса. 

Здесь 
отчетливо 

различаю
тся 

три 
такие 

стадии 
(версии)

становления и сохранения текста:

�
1:

первая версия с четы
рьм

я вариациям
и (V

ariatio I, II, IV
, X

)
�

2:
первая версия в расш

иренном
 виде, 11 вариаций

�
3:

вторая версия (изм
енениям

 здесь особо подверглись V
ariatio III и общ

ее
строение 

цикла)
�

:
третья 

версия, 
объединяю

щ
ая 

больш
инство 

списков.

39
И

оганн 
Ф

илипп 
К

ирнбергер 
(1721-1783) 

—
 

нем
ецкий 

ком
позитор 

и 
теоретик,

ученик И
.С

. Б
аха.

40
J.M

ü
ller. 

D
ie 

m
u

sikalischen
 

Schätze 
der 

K
ön

iglichen
- 

u
n

d 
U

n
iversitäts-B

ibliothek 
zu

K
ön

igsberg 
in

 
P

reu
ßen

. 
B

on
n

, 
1870. 

S.93.



X
V

II

Н
аиболее ранний источник в ходе становления редакций —

 это список А
,

сохранивш
ий произведение in statu nascendi [в сам

ой ранней стадии]: тогда
сущ

ествовали только хорал и (согласно нум
ерации, установивш

ейся впослед-
ствии) вариации  I, II, IV

 и X
 (�

1).  Э
тот список, судя по характеру заголовка

(cum
 4 V

ariat.  —
 «с 4 вариациям

и») м
ож

ет считаться заверш
ённы

м
; тем

 не
м

енее, далее там
 следую

т пусты
е листы

, следовательно, м
огло бы

ть предус-
м

отрено последую
щ

ее пополнение текста (биограф
ические данны

е этом
у не

противоречат: копиист, И
оганн Т

обиас К
ребс оставался учеником

 Баха вплоть
до 1717 года).

С
писок B

 изготовлен неизвестны
м

 копиистом
 уровня Вальтера и К

ребса.
Здесь сохранены

 признаки первой редакции (�
1) в её начальной стадии. Н

о
затем

 список бы
л расш

ирен: в середину рукописи бы
ли вставлены

 дополни-
тельны

е 
листы

. 
П

олучивш
ем

уся 
целом

у 
(�

2) 
бы

л 
придан 

определённы
й

циклический порядок путём
 нового копирования отдельны

х вариаций (V
ariatio

II-IV
). 

У
траченны

й 
кёнигсбергский 

список 
(рукопись 

X
) 

тож
е 

представлял
собой стадию

 �
2 и вы

страивался в том
 ж

е порядке, что и рукопись B
.

В списке С
 порядок следования вариаций значительно изм

енён, но, что
ещ

ё важ
нее, здесь продолж

ается процесс редактирования нотного текста (см
.

П
рилож

ение в настоящ
ем

 том
е (с.152-157), в особенности, наприм

ер, второй
вариант вариации III по списку B

).
К

 своей результирую
щ

ей стадии см
ена вариантов нотного текста приходит

в списке D
 (стадия �

3).
Э

та ж
е стадия сочинения текста в то ж

е врем
я становится и отправной

точкой 
для 

ф
орм

ирования 
всех 

остальны
х 

списков, 
образую

щ
их 

новую
группу 

�
. 

Её 
характерны

м
и 

признакам
и 

стали 
новы

е, 
поздние 

варианты
текста и свой зам

ы
сел вы

страивания цикла. О
бе версии цикла отличаю

тся
полож

ением
 вариаций V

I и V
II: В списке D

 —
 в отличие от версий группы

�
 —

 вариация V
II предш

ествует вариации V
I. О

ба последования вариаций
текстологически равноправны

. П
редпочесть какой-либо один из них м

ож
но

разве что на основе стилистических либо эстетических доводов. Н
аш

 вы
бор

последования вариаций в том
 виде, как оно вы

строено им
енно в группе �

,
вы

зван 
стрем

лением
 

разм
естить 

все 
педальны

е 
вариации 

(V
ariatio 

V
II-X

I)
подряд. П

ри этом
 м

ы
 уточняем

: вопрос о том
, как располагать вариации

(партиты
) V

I и V
II, остаётся откры

ты
м

.

В целом
, судя по всем

у, терм
ины

 Partita и V
ariatio использованы

 в упом
я-

нуты
х рукописях синоним

ически. М
ом

ент перехода к терм
ину V

ariatio чётко
не проступает. И

нтересно отм
етить, что, в отличие от BW

V
766, 767 и 770,

в цикле BW
V

768 первы
й хорал [канционал] в нум

ерацию
 частей не вклю

чён

(он 
обозначен 

лиш
ь 

в 
качестве 

песенного 
инципита 

в 
заголовке). 41 

П
о

см
ы

слу 
соврем

енной 
терм

инологии 
бы

ло 
бы

 
справедливо 

в 
противовес

хоральной партите обозначить им
енно BW

V
768 как цикл хоральны

х вари-
аций. Впрочем

, точка зрения Баха и его соврем
енников сводилась, скорее

всего, к принципу varietas dicendi [м
ногообразие вы

раж
ений].

И
З

Д
А

Т
Е

Л
Ь

С
К

И
Е

 
П

Р
И

Н
Ц

И
П

Ы

Н
астоящ

ее издание воспроизводит критически вы
веренны

й текст N
eue Bach-

A
usgabe, Serie IV

, Bd. 1 (см
. прим

. 1 к наст. изд.). Все издательские добавления,
за исклю

чением
 заголовков произведений, пом

ечены
 особо: надписи вы

де-
лены

 
курсивом

, 
лиги 

даны
 

пунктирно, 
прочие 

обозначения 
(наприм

ер,
украш

ения) —
 м

елким
 ш

риф
том

. И
сходя из этого все литеры

 и надписи из
первоисточника, вклю

чая динам
ические указания вроде «f», «p», и т.д. даны

прям
ы

м
 

ш
риф

том
.

Знаки альтерации расставлены
 по приняты

м
 ны

не стандартам
. С

лучайны
е

знаки альтерации, вносим
ы

е редактором
 по собственном

у усм
отрению

 (те,
что 

не 
вы

званы
 

только 
прим

енением
 

сегодняш
них 

норм
 

их 
расстановки),

напечатаны
 

м
елким

 
ш

риф
том

.
Б

олее 
подробны

е 
сведения 

об 
источниках, 

вариантах 
и 

разночтениях
даю

тся в K
rit. Bericht к N

BA
 IV

/1.

Х
айнц-Х

аральд 
Л

ёлейн
(П

еревод и ком
м

ент
арии М

ихаила С
апонова)

41
Т

о есть первы
й хорал проводится в простой ф

актуре канционала в качестве тем
ы

вариаций, а пронум
ерованы

 только сам
и вариации.



X
V

III

П
Е

С
Е

Н
Н

Ы
Е

 
М

Е
Л

О
Д

И
И

 
В

 
Х

О
Р

А
Л

А
Х

 
(см

. с.X
IX

 и далее) 42

Д
о настоящ

его врем
ени не установлено, какой им

енно песенник послуж
ил Баху

источником
 для хоралов «О

рганной книж
ечки». Т

о ж
е сам

ое относится и к
«Ш

ю
блеровским

 хоралам
», а такж

е к хоральны
м

 партитам
. П

оэтом
у в предла-

гаем
ой здесь подборке первоисточников церковны

х песен невозм
ож

но приве-
сти ни м

елодических версий напевов, полностью
 совпадаю

щ
их с каким

-либо
can

tu
s fi

rm
us в данном

 издании, ни конкретны
х вы

водов о сам
опроизвольной

переделке у Баха той или иной исходной м
елодии. Н

аш
а цель заклю

чалась лиш
ь

в том
, чтобы

 пом
очь читателю

 ориентироваться в м
елодиях и текстах сам

их
песен, ведь сегодня они вряд ли ш

ироко известны
. Д

ля этого, следуя способу,
принятом

у в том
е N

BA
IV

/4, м
ы

 всякий раз избирали вариант из песенника,
наиболее близкого Баху по врем

ени и м
есту вы

хода из печати и с той ж
е

подтекстовкой (но в соврем
енной орф

ограф
ии). К

 этом
у добавлялась м

елоди-
ческая версия Баха, по возм

ож
ности заим

ствованная из какой-либо кантаты
или из сборника 

Johann 
Sebastian 

B
achs 

vierstim
m

ige 
C

horalgesänge. 
T

heil1-4.
Leipzig, bey Johan

n
 G

ottlob Im
m

an
u

el B
reitkopf, 1784-1787. Если в песенниках,

близких Баху по врем
ени, данная м

елодия не значится, она воспроизводится
по сборнику И

. Ц
ана: Johan

n
es Z

ahn
. 

D
ie M

elodien der deutschen evangelischen
K

irchenlieder, 6 B
än

de. G
ü

tersloh, 1889-1893. А
 если нуж

ной песни в качестве
cantus firm

us среди вокальны
х ком

позиций Баха не оказы
валось, то прим

ерны
й

вариант тем
атически основополагаю

щ
ей м

елодии извлекался нам
и прям

о из
сам

ого органного сочинения (при этом
 исклю

чались украш
ения и варьирован-

ны
е обороты

, вероятно, внесённы
е Бахом

 по ходу сочинения).
П

оскольку публикуем
ая здесь подборка песенны

х м
елодий служ

ит сугубо
практическим

 
целям

, 
то 

нам
и 

специально 
не 

оговариваю
тся 

исправления
м

елких 
ош

ибок 
и 

такие 
средства 

униф
икации, 

как 
транспонирование 

в
тональность баховской хоральной обработки, излож

ение в скрипичном
 клю

-
че, сокращ

ение долгих заклю
чительны

х нот, восполнение недостаю
щ

их так-
товы

х черт, ф
ерм

ат и т.д.

I. 
«О

Р
Г

А
Н

Н
А

Я
 

К
Н

И
Ж

Е
Ч

К
А

»
И

з обиходны
х публикаций, соврем

енны
х Баху, здесь привлечены

 следую
щ

ие
песенники:

H
och-Fü

rstliches 
Sachsen

-W
eissen

felsisches 
vollstän

diges 
G

esan
g- 

U
n

d 
K

irchen
-

B
u

ch …
 A

n
n

o 1714; в дальнейш
ем

: W
eissen

fels, 1714; P
SA

LM
O

D
IA

 SA
C

R
A

,
O

der: A
n

dächtige u
n

d schön
e G

esän
ge …

 G
O

T
H

A
 1715; в дальнейш

ем
: G

otha,
1715.

II. 
«Ш

Ю
Б

Л
Е

Р
О

В
С

К
И

Е
 

Х
О

Р
А

Л
Ы

»
П

оскольку 
«Ш

ю
блеровские 

хоралы
» 

датирую
тся 

лейпцигским
 

периодом
,

подтекстованны
е м

елодические варианты
 из различны

х печатны
х сборников

восходят 
здесь 

к 
песеннику 

Готф
рида 

Вопелия 
N

eu 
Leipziger 

G
esangbuch,

Leipzig, 
1682. 

О
тсутствую

щ
ая 

у 
Вопелия 

песня 
K

om
m

st 
du 

nun, 
Jesu, 

vom
H

im
m

el herunter («О
 И

исусе, с небес снизойдеш
ь ли на зем

лю
») восполнена

по песеннику: G
otha, 1715.

III. 
Х

О
Р

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 
П

А
Р

Т
И

Т
Ы

В отнош
ении этих бесспорно ранних произведений нам

и привлечены
 те ж

е
песенны

е источники, что и для «О
рганной книж

ечки». И
склю

чение состави-
ла песня O

 G
ott, du from

m
er G

ott («О
 Бож

е, Бож
е правы

й»): поскольку и в
песенны

х сборниках из обиходного окруж
ения Баха и в его ж

е четы
рёхго-

лосны
х хоральны

х ком
позициях под тем

 ж
е инципитом

 (O
 G

ott, du from
m

er
G

ott) даю
тся совсем

 другие м
елодии, нам

 приш
лось обратиться к следую

щ
им

источникам
:

V
oll-ständiges G

esangbuch, Lü
n

ebu
rg, 1661 (здесь, кстати, нет остальны

х м
е-

лодий из хоральны
х партит), песня A

ch Jesu, dessen T
reu. G

eorg C
hristian

Schem
elli, M

usicalisches G
esangbuch, Leipzig, 1736, песня Ich freue m

ich in dir.

Х
айнц-Х

аральд 
Л

ёлейн
(П

еревод и ком
м

ент
арии М

ихаила С
апонова)

42
С

ледую
щ

ий далее текст вводит в прилагаем
ую

 антологию
 лю

теранских церковны
х

песен (K
irchenlieder), избранны

х Бахом
 для его ком

позиций, пом
ещ

ённы
х в данном

том
е. Х

оралам
и в ту эпоху чащ

е назы
вали лю

бую
 ком

позиторскую
 обработку такой

песни —
 от простой гарм

онизации однотипны
м

и аккордам
и до развитого м

ногоголос-
ного сочинения. Т

акие песни пелись больш
инством

 прихож
ан на богослуж

ении одно-
голосно и сущ

ествовали в давней устной традиции, влиявш
ей и на контур напевов во

м
нож

естве сборников (песенников —
 G

esan
gbü

cher). Э
тим

 объясняется их бесконечная
вариантность: песня переходила из одного сборника в другой во всё новы

х версиях.
П

оэтом
у 

какой-либо 
can

tu
s 

fi
rm

u
s 

из 
представленны

х 
в 

настоящ
ем

 
том

е 
хоралов,

скорее всего, в том
 ж

е виде (нота в ноту) в им
ею

щ
ихся лю

теранских песенниках не
найти. Н

а сегодня не сохранилось ни одного сборника, откуда Бах м
ог взять ту или

иную
 м

елодию
. Вм

есте с тем
, издатели хотели дать м

узы
кантам

 возм
ож

ность сравнить
песенную

 тем
у каж

дого хорала с тем
, как она представлена в обиходны

х песенниках
того врем

ени. О
бразцы

 м
елодий церковны

х песен для такого сравнения (за неим
ением

точны
х аналогов), отобраны

 Х
.-Х

.Л
ёлейном

 из сборников, наиболее близких Баху по
врем

ени и м
есту издания. В предлагаем

ой антологии напевов каж
дая песенная м

елодия
из произведения Баха нотирована параллельно с её ж

е вариантом
, взяты

м
 из сборни-

ков, известны
х в окруж

ении ком
позитора. П

ри каж
дой такой паре образцов даны

 и
ссы

лки на происхож
дение м

елодий и текстов песен.
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