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«Ансамбль солистов» 
в фактуре клавирного текста 
И.С. Баха

Музыкальный текст клавирного 
сочинения Иоганна Себастьяна Баха 
содержит множество художественных 
знаков, смысловых фигур, выразительных 
элементов. Некоторые из них несут в себе 
значения разнообразных оттенков смысла 
и чувств через воспроизведение сцен 
музицирования. При определении 
семантического эквивалента 
они выстраиваются в конкретные 
сюжетные ситуации. Интонационные 
формулы, вертикальные и горизонтальные 
структуры-диалоги, акустические образы 
музыкальных инструментов (в том числе 
и человеческого голоса), запечатлённые 
в тексте сочинения, — всё это 
семантические «герои» и «персонажи», 
призванные выразить дух времени, 
вездесущего,  старого и вечно нового. 

Акустические образы  в структуре 
музыкальных текстов могут быть самыми 
разными: в виде  дуэтов, трио, барочных 
моделей с участием solo, continuo, tutti в их 
различных чередованиях и комбинациях. 
На материале сюит и партит в статье 
прослеживается межтекстовая миграция 
типовых моделей «кочующих» образов 
дуэтов с развёртыванием сюжетов «музыка 
в музыке».

Типовые диалогические структуры 
выявляются в фактуре произведения, и при 
правильной расшифровке способствуют 
грамотной выразительной артикуляции.

“The Ensemble of Performers” 
in the Textures of Clavier 
Compositions by J.S. Bach

The musical text of any of Johann Sebastian 
Bach’s works for clavier contains numerous 
artistic signs, semantic fi gures and expressive 
elements. Some of them bear within themselves 
signifi cations of diverse nuances of meaning 
and feelings through recreation of the scenes 
of music-making. Upon the defi nition 
of the semantic equivalent they align 
themselves into concrete plotline situations. 
The intonational formulas, the vertical 
and horizontal structures-dialogues, 
the acoustic images of musical instruments 
(including the human voice) imprinted 
in the musical texts of a composition — 
all of these semantic “characters” 
and “protagonists” designed to express 
the spirit of time, omnipresent, 
old and eternally new.

The acoustic images in the structure 
of the musical texts may be extremely different: 
in the guises of duos, trios, baroque models 
with the participation of solo, basso continuo 
and tutti parts in their various alternations 
and combinations. The musical materials 
of suites and partitas are used in the article 
to trace the intertextual migration of typifi ed 
models of “migrating” images with 
the unfolding of the plotlines of “music 
within music.”

Typifi ed dialogic structures are disclosed 
in the texture of the musical composition, 
and upon deciphering they become conducive 
towards a competent expressive articulation.
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Множество клавирных пьес 
И.С. Баха наполнено смысловы-
ми структурами, представляю-

щими собой дуэт двух солистов. Такие 
диалоги (часто в форме канона) в кла-
вирном тексте изображены через сю-
жетно-ситуативный знак ансамбля со-
листов-виртуозов. Сольные партии при 
этом звучат не одновременно, и разме-
щаются в графике нотного текста в раз-
ном акустическом пространстве: в уни-
версальной оппозиции высоких и низ-
ких регистров клавира.

Структура дуэта-диалога во всех ниже-
следующих примерах будет определять-
ся с помощью универсального сюжет-
но-ситуативного знака . Это — своего 
рода «ключ» к расшифровке содержания 
танцевальных пьес, в которых «никто не 
танцует», но где герои являются участни-
ками сцен музицирования «ансамбля со-
листов».

Знак  показывает общую схему 
функционального равноправия акусти-
ческих образов. На верхней и нижней 
строках текста (пример № 1) размещены 
образы солистов. Схема не даёт их темб-
ровой расшифровки: определить, какие 
конкретно инструменты участвуют в ду-
эте (струнные, духовые), предстоит само-
му исполнителю.

Вертикальный диалог в музыкальном 
тексте Гавота из Партиты № 6 (пример 
№ 2) воплощён в образах двух главных ге-
роев-солистов. Партии каждого из испол-
нителей solo наполнены яркими, харак-

Пример № 1 
И.С. Бах. Английская сюита № 2 a moll. 
Прелюдия

Пример № 2
Партита № 6 e moll. Гавот

терно-ритмическими репликами, иногда 
контрастными друг другу. Пунк тирному 
ритму противопоставляется орнамен-
тальное триольное движение, выполня-
ющее функцию орнамента. Струк тура 
дуэта солистов может быть обозначена 
здесь знаком .

Музыкальный диалог, воплощающий 
сюжетную сцену «музицирования дуэ-
том», обнаруживается и в Рондо из Пар-

Ключевые слова: 

музыкальные диалоги, клавирные сюиты 
И.С. Баха, межтекстовые взаимодействия, 
интонационные формулы, сюжеты «музыка 
в музыке».

Keywords:

musical dialogues, suites for clavier 
by J.S. Bach, intertextual interactions, 
intonational formulas, plotlines of “music 
within music.”
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титы до минор И.С. Баха (пример № 3). 
Это вертикальная диалогическая струк-
тура  . Она также требует дальнейшей 
углуб лённой расшифровки и составле-
ния акустического сценария исполните-
лем: однотембровый, разнотембровый 
составы или состав, меняющийся в про-
цессе исполнения по горизонтали.

Пример № 3
Партита № 2 a moll. Рондо

Универсальность модели демонстри-
рует такое  важнейшее свойство уртек-
ста, как его поливариантность. Она реа-
лизуется в процессе создания исполни-
тельского сценария (вторичного текста). 
Например, текст предыдущих примеров 
может быть расшифрован как однотем-
бровый дуэт струнных (или духовых) 
или как разнотембровый (флейта, вио-
лончель). Правильная расшифровка 
даст возможность создания красочной 
тембровой палитры и точно поставить 
художественную задачу артикуляции и 
имитации акустических образов.

В музыкальном тексте Буррэ из Фран-
цузской сюиты G dur (пример № 4) вер-
тикальная модель диалога солистов вы-
ступает прежде всего в своём типологи-
ческом проявлении. Причём, солист, чья 
партия записана на нижней строке как 
орнаментальная фигурация, демонстри-
рует здесь образ «музыканта-виртуоза».

В сольной партии расположенного 
на верхней строке солирующего инстру-
мента с помощью смены регистров (реги-
стровки) можно маркировать несколько 
скрытых в мелодии диалогов: 2 т.+2 т.; 
0,5 т.+0,5 т., развернув тем самым свёрну-
тый в схему клавир в quasi-оркестровую 

партитуру. Тембровых сценариев в этом 
случае, к примеру, может быть два:

1) Флейта — Гобой (2+2); 
2) Флейта — Флейта (0,5+0,5). Сцена-

рии вариантно сменяют друг друга при 
исполнении знака репризы.

Пример № 4
Французская сюита № 5 G dur. Бурре

Музыкальный диалог Жиги из Фран-
цузской сюиты c moll (пример № 5) пред-
ставляет аналогичную вертикальную 
модель . Это также означает присут-
ствие в сюжете музицирования двух пер-
сонажей-исполнителей сольных партий. 
В контексте обозначенного жанра жиги 
в «сольных репликах» героев-солистов, 
музицирующих «дуэтом», используются 
активные, упруго-ритмичные интона-
ции. Они передают смелость, энергию и 
виртуозный блеск исполнителей.

Пример № 5
Французская сюита № 2 c moll. Жига

Тематизм Жиги построен на ритмо-
формуле сицилианы. В быстром темпе 
она создаёт эффект зажигательного вих-
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ревого движения. Полисемантичность 
танцевального уртекста предоставляет 
возможность жанровой трансформа-
ции содержания. Исполнитель может 
сыграть этот текст в медленном темпе, 
вне цикла, в сюжете музицирования  как  
отдельную пьесу, подчёркивая пластику 
сицилианы и свойственную ей манеру 
«мягкого шага». Это можно воспроизве-
сти как в условиях однотембрового, так 
и в условиях разнотембрового дуэта. 

Отличительной чертой содержания 
следующей пьесы (пример № 6) является 
обилие разнонаправленных по смыслу, 
но скрытых в фактуре семантических фи-
гур: ритмоформулы шага, ритмоформу-
лы сарабанды, интонационной фигуры 
lamento (маркирована короткими лига-
ми), этикетной формулы баса.

Пример № 6
Французская сюита № 6 E dur. Полонез

В партии второго участника дуэта пре-
обладает орнаментальный рисунок — 
признак присутствия «солиста-виртуо-
за». В верхней строке скрытый диалог 
двух флейт можно сделать явным путём 
применения регистровки — переноса 
каждой второй реплики (т. 3–4 и 7–8) на 
октаву вверх. 

Семантическими составляющими 
фраг мента из Итальянского концерта 
(пример № 7) являются ритмоформула 
шага, этикетная формула баса, «скры-
тый» органный пункт в партии Solo I 
(пов торяю щиеся остинатные тоны). Но 
признаки инструментального дуэта ярко 
проявляются и в темброво-регистровых 
характеристиках (скрипка и виолон-
чель).

Пример № 7
Итальянский концерт. I ч.

Орнаментальный рисунок солиста 
чётко виден и в Куранте из Английской 
сюиты № 6 (пример № 8). «Сцена музи-
цирования», зашифрованная в музы-
кальном тексте данного фрагмента, так-
же основана на универсальной модели 
диалога . Но это пример вокального 
диа лога: ариозное пение верхнего голоса 
поддерживается колоратурой баса.

Пример № 8
Английская сюита № 6 d moll. Куранта

Все подобные аналитические наблю-
дения можно использовать в различных 
интонационных этюдах, творческих за-
даниях в работе над фрагментами текста, 
в процессе творческого музицирования.
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