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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 42–63 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 781.4
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.003

Иоганн Себастьян Бах  
в музыкальном самосознании Роберта Шумана

Татьяна Суреновна Кюрегян
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Москва, 
Россия
tatyana-kyuregyan@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4759-9319

Аннотация.  «Ты должна полюбить во мне Баха», — писал Шуман Кларе Вик: так он 
видел главное в себе на 28-м году жизни. Совсем недолго занимаясь компози цией 
с  наставником (Г. Дорн) и эпизодически — самостоятельно по учебным руковод-
ствам (Г. Вебера, Ф. Марпурга, Л. Керубини), Шуман своими истинными учителями 
считал великих мастеров, из которых первый — И. С. Бах. Виртуозно овладев слож-
нейшей полифонической техникой (и особенно ценя свои фуги на B-A-C-H), Шу-
ман по-настоящему воплотил почерпнутое им у Баха в своем особом мире скрытой 
полифонии, растворенной в романтической гармонии и фактуре — там, где Бах «не 
слышен», но задает особую высоту чувствования. Другой парадокс: глубокое убеж-
дение композитора в том, что постороннее вмешательство в великую музыку есть 
«величайшее оскорбление» для искусства, публичный призыв Шумана оградить сочи-
нения классиков от современных обработок; и вдруг, в последний светлый год перед 
ментальной катастрофой — неудержимая потребность аранжировать И. С. Баха (!), 
создать фортепианное сопровождение к его сольным циклам для скрипки и для вио-
лончели (что и было осуществлено). Отчего? Авторские объяснения не устраняют 
глубинных вопросов на уровне композиторского самосознания, задаваться ими пра-
вомерно, даже если они не могут иметь однозначных ответов.

Ключевые слова: Роберт Шуман, Иоганн Себастьян Бах, скрытая полифония, барокко, 
романтизм, аранжировка, композиторское самосознание

Для цитирования: Кюрегян Т. С. Иоганн Себастьян Бах в музыкальном самосознании 
Роберта Шумана // Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 42–63. 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.003

 © Кюрегян Т. С., 2024
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ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.003

Johann Sebastian Bach  
as Part of Robert Schumann’s Musical Identity

Tatyana S. Kyuregyan 
Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Moscow, Russia
tatyana-kyuregyan@yandex.ru,  https://orcid.org/0000-0002-4759-9319

Abstract.  “You must love Bach in me”, Schumann wrote to Clara Wieck: this was how he saw 
the most important thing in himself in the 28th year of his life. After studying composition 
for a very short time with a tutor (G. Dorn) and occasionally on his own with the help of 
handbooks (G. Weber, F. Marpurg and L. Cherubini), Schumann considered the great mas-
ters as his true teachers, the first of whom was Johann Sebastian Bach. Having mastered the 
most complex polyphonic techniques with virtuosity (he was particularly fond of his own 
B-A-C-H fugues), Schumann truly embodied what he had learned from Bach in his own 
special world of hidden polyphony, dissolved in Romantic harmony and texture — where 
Bach is “not heard” but sets a special height of feeling. On the other side a paradox: the 
composer’s deep conviction that external intervention in great music was “the greatest insult” 
to art; Schumann’s public appeal to protect classical works from modern arrangements; and 
suddenly, during the last good year before his catastrophic mental decline, he has an irre-
pressible need to arrange J. S. Bach (!), to create a piano accompaniment to his solo cycles for 
violin and cello (which was accomplished). Why? The author’s explanations do not eliminate 
profound questions at the level of the composer’s identity; it is legitimate to ask them, even 
if there are no clear answers.

Keywords:  Robert Schumann, Johann Sebastian Bach, hidden polyphony, baroque, romanti-
cism, arrangement, composer’s self-conscience

For citation:  Kyuregyan, Tatyana S. Johann Sebastian Bach as Part of Robert Schumann’s 
Musical Identity. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 42–63. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.003

© Tatyana S. Kyuregyan, 2024
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Татьяна Кюрегян

Иоганн Себастьян Бах  
в музыкальном самосознании Роберта Шумана

Литература о Роберте Шумане огромна. Фактология его жизни и твор-
чества проработана с большой тщательностью, и она продолжает обо-
гащаться. Среди множества публикаций появляются все новые материа-
лы с уточнением в общих чертах известных сведений о художественном 
пути музыканта 1. Но владеть фактами — еще не значит осмыслить их 
до конца. Подчас они склоняют к вопросам, казалось бы, простым, но не 
имеющим прямых ответов. И всё же о них стоит задуматься, даже если 
однозначные выводы невозможны (что в искусстве не редкость). Именно 
к таким вопросам на тему Шуман и Бах обращена настоящая статья, где 
известные данные, собранные в плотный документальный блок цитат, 
призваны лишь подвести к глубоко скрытой проблеме, и где важно не 
«что», а «почему» — пусть и без исчерпывающего ответа.

* * *
Вынесенная в заголовок формулировка может показаться рискованной, 
если бы не слова самого Шумана — поразительные слова, обращенные 
к Кларе Вик, где он грезит об их жизни, когда они, наконец, соединятся, 
и у них будет общий дом, где цветы, и музыка, и взаимопонимание столь 
полное, что... 

«Ты должна полюбить во мне Баха!»

Именно так сказано в письме от 4 января 1838 г., когда Роберту шел 28-й 
год, а Кларе — 19-й [Шуман 1970, 166]. 

Всем известно о двух музыкальных кумирах Шумана, которые «вели» 
его по жизни с молодости до последних лет.

 1 Среди них имеются и специальные работы, посвященные рецепции Шуманом особо 
значимых для него творческих фигур, начиная с И. С. Баха: [Dadelsen 1957], [Bischoff 
1997], [Wendt 2001], [Köhler 2007], [Stinson 2015] и другие. Автор благодарит Д. Г. Ломте-
ва за предоставление ряда источников.
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...Мой путь довольно одинокий, я знаю это! <…> путь, где на 
меня глядят издалека лишь мои великие вдохновители — Бах 
и Бетховен [Шуман 1970, 331]. 

Но каково было не влияние, а проникновение Баха в музыкальную 
душу и сознание Шумана, если через него он видел главное в себе и рас-
крывался своей далекой возлюбленной? Каким путем Шуман пришел 
к такому самоощущению? Как он прожил свои первые 20 лет в музыке? 
Обратимся к цитатам. 

Композиции до 20 лет я вообще не обучался, хотя сочинять на-
чал рано [цит. по: Лосева 2000, 67, 24].

А чему же, у кого и как долго он обучался в музыке? Известны три его 
учителя.

Иоганн Готфрид Кунч (Kuntsch) занимался с Робертом игрой на фор-
тепиано в детстве, с семи до пятнадцати лет. Музыкант-практик, из само-
учек, довольно посредственный исполнитель, по словам Шумана, он, од-
нако, много значил для него. 

Вы были единственным, кто признал во мне преобладающий 
музыкальный талант, кто уже заранее указал путь, на который 
рано или поздно меня должен был вывести мой добрый гений 
[Шуман 1970, 166], —

писал он из Лейпцига в 1832 г., окончательно ступив на профессиональ-
ную стезю.

Когда в старших классах гимназии ученик, по мнению учителя, пере-
рос его, Роберт продолжил музицировать самостоятельно в любитель-
ской среде маленького Цвиккау, где был известен как пианист и начина-
ющий композитор. Однако «полное отсутствие руководства, ощутимо: 
слух, [фортепианная] техника в особенности, теория» 2, по позднейшему 
признанию Шумана.

Другого педагога, с крепкой профессиональной репутацией, юноша 
обрел только в Лейпциге, куда перебрался в неполные 18 лет обучаться 
юриспруденции в университете. Им стал Фридрих Вик (Wieck), который 
поддержал надежды Шумана на пианистическую карьеру и занимался 

 2 Цит. по: [Лосева 2000, 24].
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с ним фортепианной игрой суммарно (за вычетом пребывания Роберта 
в Гейдельберге) около двух лет. Чем это закончилось, известно. 

С обострением болезни руки Шуман все больше склонялся к сочи-
нению, и в его жизни появился третий наставник. «В 1831 году я, нако-
нец, начал проходить упорядоченный курс композиции у Генриха Дорна 
(Dorn)» 3; занятия продолжались 9 месяцев. 

Дорн вспоминал: 

У него не было тогда никакого теоретического образования — по 
крайней мере, систематического, поэтому мы начали с азов гене-
рал-баса, и первый четырехголосный хорал, который я ему за-
дал, чтобы проверить его познания в области гармонии, был об-
разцом неправильного голосоведения [цит. по: Лосева 2000, 66]. 

Отзыв Шумана после первого занятия (в дневниковой записи от 
13.07.1831) 4: 

Вчера начал также у музикдиректора благородный генерал-бас! 
<...> Я едва ли хотел бы знать больше, чем я знаю. Неясность 
фантазии или ее бессознательность остается ее поэзией [Шуман 
1970, 593].

Полугодом позже в письме Ф. Вику (11.01.1832):

 …к Дорну я никогда не смог бы привыкнуть; он хочет заставить 
меня под музыкой понимать фугу. — Небо! Как же различны 
люди. Но, разумеется, я чувствую, что теоретические занятия 
оказали на меня хорошее влияние [Шуман 1970, 151].

В дальнейшем Дорн отмечал, что 

Шуман в период своего ученичества был неутомимым тружени-
ком, и если я задавал ему одну задачу, всегда выполнял несколь-
ко [цит. по: Лосева 2000, 66]. 

Однако не все было гладко: случались долгие паузы по разным причи-
нам, включая финансовые. В итоге Дорн прекратил занятия с Шуманом, 

 3 Цит. по: [Лосева 2000, 67].
 4 Оригинальная запись в дневнике: [Schumann 1971, 349–350].
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отметив, что «одной из его последних работ была каноническая пьеса 
в двойном контрапункте дуодецимы», которая «представляла собой еще 
и занятный фортепианный этюд» [Лосева 2000, 66].

Учителей из плоти и крови у Шумана больше не было, далее он про-
должал работать над контрапунктом самостоятельно, по учебникам, и их 
тоже было три. 

«Трактат о фуге» Фридриха Марпурга 5 , о чем он написал Кунчу 
в Цвиккау (27.07.1832):

Теоретический курс — до канона — я закончил несколько ме-
сяцев назад у Дорна; [далее] я проштудировал его сам по Мар-
пургу. Марпург — теоретик, весьма заслуживающий внимания 
[Шуман 1970, 166] 6. 

Тогда же Шуман упражнялся по руководству Якоба Готфрида Вебера 
«Опыт упорядоченной теории музыкальной композиции» 7, к которому 
обращался и раньше в связи с гармонией 8. 

Наконец, еще одна работа — «Курс контрапункта и фуги» Луиджи Ке-
рубини 9 — вошла в его жизнь позже, в 1845 г. 10, который отмечен самим 
Шуманом как fugenpassion — страсть к фуге [Schumann 1982, 381, 382]. 
Тогда он не просто упражнялся, но именно сочинял, творил в высших по-
лифонических формах фуги и канона 11. 

 5 Friedrich Wilhelm Marpurg. Abhandlung von der Fuge (Erster Theil. Berlin: Haude und 
Spener, 1753; Zweiter Theil. Berlin: Haude und Spener, 1754).
 6 В дневниковых записях Шумана (22, 23, 25 мая 1832) также есть заметки о контрапун-
ктических бдениях над Марпургом; среди них майские, где после трудностей отмечает-
ся большая легкость работы и ее ускорение [Schumann 1971, 394, 396]. На следующем 
этапе интенсивных занятий полифонией в конце 1830-х Шуман вновь руководствовал-
ся трактатом Марпурга, но уже в издании 1806 г., полученном 17.10.1837 [Schumann 
1987, 39, 467].
 7 Jacob Gottfried Weber. Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst (3 Bd. Mainz: 
B. Schott, 1817–21); 3-е издание, «заново переработанное» (4 Bd. Mainz, Paris und Ant-
werpen, B. Schott’s Söhne, 1830–32).
 8 В дневниковой записи от 10.05.1831, например, выписаны нотами «основные аккор-
ды» по Веберу [Schumann 1971, 335].
 9 Luigi Cherubini [при участии F. Halévy]: Cours de contrepoint et de fugue (Paris, [1835]).
 10 У Шумана было двуязычное франко-немецкое издание: Cherubini L. Theorie des Cont-
rapunktes und der Fuge / Aus dem Französischen übersetzt von F. Stoepel / Cours de Contre-
point et Fugue. Leipzig: Fr. Kistner, Paris: M. Schlesinger, [1836].
 11 «Побочным продуктом» занятий стало подготовленное Шуманом в сентябре 
1848  г. (для своего ученика по композиции К. Риттера) небольшое пособие по фуге. 
Долгое время знакомство специалистов с ним ограничивалось кратким описанием 
и  нотными выдержками в труде В. Бёттихера, где оно представлено как Lehrbuch der 
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Но своими главными учителями Шуман всегда считал великих клас-
сиков, из которых первый для него — Иоганн Себастьян Бах. Еще будучи 
формально «музыкантом-любителем», в начале университетского обу-
чения, Шуман с готовностью соглашался в своем музыкальном кружке 
сыграть Баха; Хорошо темперированный клавир у него постоянно был 
на рояле, как вспоминают товарищи [Лосева 2000, 47] 12. И так — всегда. 
В том же письме Кунчу после рассказа Шумана о занятиях по учебникам 
содержатся его известные слова: 

В остальном же Хорошо темперированный клавир Себастьяна 
Баха — моя грамматика, и к тому же наилучшая [Шуман 1970, 166]. 

Примечателен метод его работы: 

Фуги я последовательно расчленил, проследив их тончайшие 
разветвления [Шуман 1970, 166]. 

И еще примечательнее вывод: «польза от этого велика, как велико 
общее моральное укрепляющее воздействие на человека» 13 (делится он со-
кровенным с близким ему по духу Кунчем) 14. Позже, в 1838 г., он призна-
вался: «Бах — мой хлеб насущный» [Шуман 1970, 346].

Fugenkomposition [Boetticher 1941, 614–615, 627]. Доступ к оригиналу, находящему-
ся в  частном владении [Wendt 2001, Anmerkung 38], был затруднен, и в монографии 
конца ХХ в. ее автор, Дж. Даверио, отмечая в данном тексте сочетание идей Марпур-
га, Керубини и самого Шумана, все еще ссылался на Бёттихера [Daverio 1997, 406, 561]. 
Только в новом Собрании сочинений Шумана рукопись была опубликована в томе под 
общим заголовком Studien zur Kontrapunktlehre, вместе с пособием Керубини из лич-
ного собрания композитора с воспроизведением его пометок: Schumann, R. Studien zur 
Kontrapunktlehre / hrsg. von Hellmuth Federhofer und Gerd Nauhaus // Robert Schumann. 
Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie VII, Werkgruppe 3, Bd. 5. Meinz: Schott, 2003. 360 S.
 12 О соприкосновении Шумана с музыкой И. С. Баха в детские и отроческие годы све-
дений не сохранилось; в культурной жизни Цвиккау той поры Бах отсутствовал [Wendt 
2001]. Тем примечательнее следующий штрих: 13-летний Роберт (которого тогда рав-
но притягивали музыка и литература), помогая отцу в его издательстве, позаботился 
о  присутствии И. С. Баха в публикуемой биографической серии «Портреты знамени-
тейших людей всех времен и народов» [Bischoff 1997, 421–422].
 13 [Шуман 1970, 166], курсив мой. — Т. К.
 14 Менее известно у нас о последовательном изучении Шуманом аккордового письма 
у  Баха, параллельно с полифоническим. «Предположительно в то же время Шуман 
приобрел себе баховский сборник 371 четырехголосных хоральных песнопений (издан-
ный К. Ф. Беккером в 1831 году). Его личный экземпляр хоралов сейчас утерян, хотя 
в аукционном каталоге 1930 года <…> приведены некоторые интересные детали о сле-
дах чтения и работы [с ним] Шумана. На форзаце тома рукой Клары Шуман написано: 
Роберт Шуман каждый день играл по этой книжечке. К 1842 году он, должно быть, как 
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В тяжелые минуты, говорит Шуман, 

…я обычно с изнеможением беру моего старого Баха. Он снова 
придает мне силы для работы и заставляет радоваться искусству 
и жизни [Шуман 1970, 312]. 

И так всегда, когда его настигают очередные приступы мизантропии: 

тогда я снова ищу спасения в Бахе и он снова дает мне радость 
и силу, помогающие действовать и любить [Шуман 1970, 503]. 

Размышляя об особом значении Баха для «так называемых» романти-
ков, как выражается Шуман, он признается: 

...Я сам, в сущности, ежедневно исповедовался перед этой вер-
шиной, надеясь, что, приобщившись к нему, стану чище и силь-
нее. <...> До Баха, по моему убеждению, вообще не дотянешься; 
он не соизмерим ни с кем [Шуман 1970, 534]. 

Ни в пространстве, по Шуману, ни во времени: 

Бах — ни новый, ни старый, он нечто гораздо большее — веч-
ный [Шуман 1970, 513]. 

И рядом с почти метафизическим величием, лукавый прозаизм: «…за  
Баха я готов отдать последний грош» (о дорогих билетах на концерт Мен - 
дельсона с баховскими сочинениями), и добавлено: «отдано от всего серд - 
ца» [Шуман 1970, 566]. 

И всю жизнь, подчеркнем, не только сердечное восхищение музыкой, 
но упорная работа над профессиональным постижением Баха, с молодос- 

минимум дважды тщательно проработал хоралы, поскольку, помимо многочисленных 
заметок и поправок, он записал на последней странице: Пересмотрено снова в сентябре 
1842 года» [Wendt 2001]. Уточним, что это было третье издание баховских хоралов, 
изначально собранных К. Ф. Э. Бахом. Первое имело сложную предыздательскую 
историю и вышло в двух томах (1765–1769); второе, подготовленное к публикации 
И. Ф. Кирнбергером, — в четырех томах (1784–1787); а третье — однотомное, в редак-
ции К. Ф. Беккера, с его предисловием, датированным 9 декабря 1831 г. По данной при-
чине само издание относят в ряде источников к 1832 г., как на веб-сайте, посвященном 
кантатам Баха: Braatz, Th. The History of the Breitkopf Collection of J. S. Bach’s Four-Part 
Chorales (September 2006) URL: https://www.bach-cantatas.com/Articles/Breitcopf-History.
htm (дата обращения 14.08.2024).
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ти до последних дней. Когда Вик, противясь их союзу с Кларой, упрекает 
Шумана в «флегматичности и бездеятельности» — в год, когда созданы 
«Карнавал», «Крейслериана», «Новеллетты», Соната fis-moll, множество 
материалов для уже издававшегося журнала Neue Zeitschrift für Musik, — 
перечисляя свои свершения в письме Кларе, Роберт добавляет: 

и притом ежедневные долгие часы напряженных занятий Бахом 
и Бетховеном [Шуман 1970, 363]. 

Во времена их «территориального отдаления» по требованию Ф. Вика 
Шуман настоятельно рекомендует и Кларе при удобном случае занять-
ся в Вене с серьезным теоретиком изучением фуги: «это всегда радует 
и двигает вперед» [Шуман 1970, 345]. 

После свадьбы в «медовый месяц» молодые вместе изучают фуги 
Баха 15. И в последующие семейные годы, чем дальше, тем больше, супру-
ги сосредоточены на Бахе (у которого Шуман принимает «почти всё»),  
и  позднем Бетховене (особенно — на поздних квартетах) 16. Шуман 
поддерживал Клару как в концертном исполнении баховских фуг, так 
и в приватном. 

В последние дни ты меня еще очень порадовала фугами Баха: по-
чему ты мне так долго не играла фуги [Шуман 1970, 558].

Сам он, как известно, инициировал первое в Дюссельдорфе исполне-
ние его любимых «Страстей по Иоанну». В духе старой традиции Шуман 
самолично переписал «много больших хоралов Баха», полученных от 
Мендельсона, которыми «упивался» [Шуман 1970, 513]. Деятельно поддер-
живал организацию Баховского общества (1851) с его целью издавать со-
брание сочинений Баха. Кажется, что у Шумана не было «ни дня без Баха».

Каковы же непосредственные, зримые плоды его баховского слу-
жения? Если считать сочинения в самостоятельных полифонических 
формах, то их не так много. За вычетом ранних учебных работ — всего 
около 20 фуг (включая фугетты) и около 15 канонов, которые появились 
в 1845 г., в 1847-м и 1853-м. И если по ним оценивать пожизненную ба-
ховскую вахту Шумана, можно испытать если не разочарование, то неко-

 15 Об этом свидетельствуют их записи в «Супружеском дневнике», который Роберт 
и Клара вели, начиная с первого дня после свадьбы и заканчивая путешествием в Рос-
сию в 1844 году (Nauhaus G., ed. The Marriage Diaries of Robert & Clara Schumann. Boston: 
Northeastern University Press, 1993).
 16 О чем Шуман сообщает уже в 1842 г. [Шуман 1982, 64].
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торое удивление. Над фугами В-А-С-Н Шуман трудился так, по его сло-
вам, как ни над чем иным, и надеялся, что они будут достойны велико-
го имени [Шуман 1970, 133, 147]. Но даже такой ценитель контрапункта 
в его традиционных формах, как В. В. Протопопов, самые проникновен-
ные слова адресует другой шумановской полифонии, вольно прораста-
ющей на гармонической основе [Протопопов 1986, 66–67]. О ней не без 
удивления писал в 30-е гг. и сам Шуман: 

...особенно любопытно, как я почти всюду изобретаю канониче-
скую форму и как постоянно нахожу подголоски в виде последу-
ющих вступлений — часто являются они и в обращениях, и с об-
ратными ритмами [Шуман 1970, 347] 17. 

Сделаем предположение: Шуману «сами собой» являлись имитации 
и каноны не потому, что он постоянно изучал Баха и с головой был по-
гружен в его способ мыслить. Возможно, напротив: Шуман так тянулся 
к Баху оттого, что чувствовал с ним глубочайшее внутреннее сродство, 
дарованное немногим 18. И в наибольшей степени оно выражалась имен-
но в погружении вечной полифонической идеи в новую шумановскую 
гармонию и совсем не барочную музыкальную ткань, где она возрожда-
лась к иной жизни, — оставаясь внешне почти не узнанной, но хранящей 
сущностную для полифонии высоту чувствования 19. 

 17 В зарубежной науке отмечают приоритет Г. Дадельзена, перенаправившего внима-
ние с академических форм контрапункта у Шумана на нерегламентированное индиви-
дуальное письмо. «Шумановская свободная полифония пользуется контрапунктом как 
средством, позволяющим в любой миг в любом голосе в любой точке звукового про-
странства расцветать новым мелодиям», — подчеркивает он [Dadelsen 1957, 49].
 18 Как пишет Дадельзен, «везде можно почувствовать естественную канонически-кон-
трапунктическую изобретательность, которой Шуман, вероятно, обладал изначально, 
но еще усовершенствовал по Баху» [Dadelsen 1957, 53]. Х. Й. Кёлер, указывая на разные 
проявления баховского в Шумане, подчеркивает, что оно не сводится к «внешне свя-
занному с Бахом» фугообразному контрапункту: «Бах затрагивает Шумана в самой его 
сердцевине, и при идеальном, но постоянном баховском присутствии Шуман выраба-
тывает свой оригинальный стиль» [Köhler 2007, 245].
 19 Потому и происходило у Шумана внутреннее отторжение «навязываемых извне» 
правил, даже если они формально подкреплялись авторитетом Баха (как случалось 
на занятиях с Дорном). По мысли Кёлера, Шуману нужно было самому прийти к их 
приятию, без «посредников» [Köhler 2007, 240]. В этом духе можно толковать, по-
лагает Кёлер, и весьма обязывающую заметку в дневнике от 23.05.1832 (вскоре после 
расставания с Дорном): стремиться подняться над правилами [Schumann 1971, 395]. 
Ключом к шумановскому восприятию Баха он считает фразу, записанную чуть позже 
(28.05.1832): «Но ты, фантазия, по-сестрински дай руку фуге», что означает, по его мне-
нию, призыв не жертвовать собой под диктатом логического мышления, не терять соб-
ственный энергетический потенциал, но направить «неподавленную фантазию» (даже 
всей мощью баховского духа) к работе с материалом, множественности музыкального 



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 4 (2024). Статьи

52

Вернемся, однако, к позднему Шуману, с его склонностью к орато-
риальным жанрам. Многими данное обстоятельство было воспринято 
с большими сомнениями. Кто-то полагал, что Шуман «исписался» 20; кто-
то — особенно из далеких потомков — видел в том проявление болезни. 
Еще менее однозначно было встречено намерение Шумана в 1853 г. соз-
дать фортепианное сопровождение к баховским сонатам и партитам для 
скрипки соло, а также к сюитам для виолончели соло (в итоге полностью 
осуществленное). 

Подобная идея особенно изумляет в свете принципиальной установ-
ки Шумана, которой он следовал всю жизнь: «классика неприкосновен-
на», если коротко. В 1847 г. в Дрездене Шуман даже выдвинул предложе-
ние о создании общественно-музыкальной секции, как он говорил, «для 
охраны сочинений классиков от современных обработок» [Шуман 1982, 
163] (курсив мой. — Т. К.]. 

Тогда же он настаивал на целесообразности и другой секции «для об-
наружения искаженных мест в произведениях классиков» [Шуман 1982, 
163] (отталкиваясь от собственного опыта 21). 

Еще раньше, в 1845-м, Шуман писал в издательство Г. Хертеля о необ-
ходимости подготовки образцовой публикации «Хорошо темперирован-
ного клавира», очищенной от неточностей и где были бы напечатаны друг 
под другом разные варианты из самого Баха [Шуман 1982, 110]. Его тре-

оформления и моральной серьезности образа действий — по-братски, но оставаясь ве-
дущим началом [Köhler 2007, 241].  

Тем удивительнее лицезреть гораздо более позднее (1848) шумановское пособие по 
фуге (см. Примечание 11). Неудобочитаемость рукописного факсимиле оттеняет смыс-
ловая четкость параллельной расшифровки, с краткими параграфами и немногослов-
ными формулировками. В данном случае не так важно, насколько велик вклад само-
го Шумана в текст, основанный преимущественно на трактате Керубини (см.: [Ullrich 
2012, 18–29]). Важно, что Шуман принял подобный образ мыслей и метод обучения. 

Примечательно, что в указанном специальном диссертационном исследовании 
М.  Ульриха о контрапункте Шумана заявленная автором «амбивалентность шума-
новского понятия контрапункт» выражена в категориях: «контрапункт как академи-
ческий консерватизм versus контрапункт как романтический метод выразительности 
[Ausdruckstechnik]» [Ullrich 2012, 3–5].
 20 Подобные отзывы доходили и до самого Шумана, возмущая его своей безапелляци-
онностью (см., например, в письме Р. Францу от 10.02.1854 [Шуман 1982, 375]).
 21 Свои аргументированные сомнения в адрес ряда изданий классиков Шуман из-
ложил задолго до того в статье «О некоторых предположительно искаженных местах 
в произведениях Баха, Моцарта и Бетховена», опубликованной 9 ноября 1841 г. в NZfM; 
в русском переводе: [Шуман 1979, 51–56]. С началом издания собрания сочинений Баха 
Шуман, радостно приветствуя в письме к Г. Хертелю (от 24.05.1852) первый выпуск как 
«образец во всех отношениях», все же подметил в нем четыре неверные ноты [Шуман 
1982, 306] — при том, что он «в своей типичной одержимой манере проработал увеси-
стый 300-страничный том всего за два дня» [Stinson 2015, 235].
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петное отношение к шедеврам было таково, что на 9-й день после свадь-
бы Клара записала в их «супружеском дневнике» о совместных занятиях 
«Хорошо темперированным клавиром» (отметив большое удовольствие 
от ежедневной демонстрации мужем проведений темы в фугах): 

Роберт строго отчитал меня за то, что я сделала октавную ду-
блировку в одном месте и тем самым непозволительно добавила 
пятый голос к четырехголосной фактуре. Он был прав, осуждая 
это, но мне было больно, что я сама этого не почувствовала (цит. 
по: [Rasmussen 2010, 40]). 

В конце концов Шуман даже в «Жизненных правилах для музыканта» 
провозгласил: 

Считай безобразием что-либо менять в сочинениях хороших 
композиторов, пропускать или, чего доброго, присочинять 
к ним новомодные украшения. Это величайшее оскорбление, ка-
кое ты можешь нанести искусству [Шуман 1979, 178]. 

И как после всего этого понимать затею с «аккомпанированным» Ба-
хом? Как это совместимо с его «категорическим императивом»? Самое 
поразительное, что сам Шуман, вроде бы, высказался на сей счет совер-
шенно определенно — в том смысле, что это величайшие шедевры, чьи 
несказанные красоты открыты немногим, а гармоническое сопровожде-
ние сделает их более доступными для широкой публики 22. Но ведь еще 
пару лет назад, отвечая (скрытому за инициалами) юнцу, призывавшему 
композитора к простоте, Шуман гневно отрезал (22.09.1851): «я сочиняю 
не для развлечения детей и дилетантов» [Шуман 1982, 290]. 

Что уж говорить о Бахе... 23

 22 В январе 1853 г. он дважды писал своему издателю Г. Хертелю. «Недавно я слышал 
Чакону Баха с сопровождением Мендельсона. После этого я просмотрел другие ба-
ховские [сольные скрипичные] сонаты и нашел, что многое в них при наличии фор-
тепианного сопровождения могло бы стать доступнее широкой публике. Конечно, это 
работа нелегкая, но она очень меня привлекает» (4.01.1853) [Шуман 1982, 323]; «...имен-
но в  этих сочинениях Баха таятся сокровища, известные, пожалуй, лишь немногим; 
и я  надеюсь, что предпринятая мной гармонизация поможет эти сокровища обнару-
жить». (17.01.1853) [Шуман 1982, 325].
 23 Не вполне убедительным представляется и мнение современного исследователя, 
видящего одну из причин, в «...особенности тембрового слуха Шумана, не представ-
ляющего себе звучание скрипки (или другого струнного инструмента) без опоры на 
фортепианный „фундамент“» [Карелина 1996, 152]. В таком случае он вряд ли писал бы 
(в издательство Фр. Кистнера 17.11.1853) о сольных виолончельных сюитах Баха, что 
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А что же романтическая эпоха? каково ее отношение к подобным де-
яниям? Самое снисходительное, и даже одобрительное. Не говоря о бес-
конечных обработках всего и вся (от дилетантов до великого Листа), впе-
чатляет число «сотрудников» в тех же сольных сочинениях Баха, вклю-
чая современников Шумана, о чем он знал 24. И опять странно! — Шуман, 
влекомый модным поветрием? Как это не похоже на него... Однако сам 
он упоминал, что к работе над «бахианой» его подтолкнула услышанная 
в  концерте Чакона для скрипки — с фортепианным сопровождением 
Мендельсона (см. в примечании 22). Быть может, она его не удовлетвори-
ла, и Шуман вступил в необъявленную полемику? Об этом можно только 
гадать 25. Однако внешне незначительное, но принципиальное расхожде-
ние с Мендельсоном в начале Чаконы нельзя недооценивать. Есть изда-
ние, где все три ее версии налицо: нетронутый Бах на верхней строчке, 
ниже — сопровождение Шумана и еще ниже — Мендельсона. Они оба, 
Шуман и Мендельсон, сохранили солирующую скрипку в начальном 
изложении темы. Но! Мендельсон добавил одну-единственную ноту, 
а именно: сильную долю к двухчетвертному затакту у Баха — Ре большой 
октавы на форте! У Шумана ничего подобного нет (ил. 1).

А баховская эпоха, что позволила бы она? Как и сам Бах, практически 
всё: заимствование и транзит в любой жанр с переработкой чего и кого 
угодно, своего и чужого. Но вернемся к Шуману.

«это самые прекрасные и значительные из всех существующих на свете произведений 
для виолончели» [Шуман 1982, 358].
 24 Так, обращаясь в издательство Брайткопф и Хертель (3.01.1854), Шуман сравнивал 
свое намерение сохранить циклы Баха целиком с избранными обработками В. Б. Моли-
ка, которые там печатались, и убеждал издателей, что последние, хоть и проигрывают 
ввиду разрозненности номеров шумановским, привлекут к ним внимание и склонят, 
возможно, к приобретению полного комплекта [Шуман 1982, 369].
 25 Мимолетный отзыв об исполнении более чем 10-летней давности (с автором акком-
панемента за роялем) самый доброжелательный [Шуман 1979, 16–17], а самый первый, 
1840 г., едва ли не восторженный: «…г-н концертмейстер Давид великолепнейшим об-
разом и в сопровождении Мендельсона [сыграл] две бесценные в композиционном от-
ношении части из скрипичных сольных сонат Баха. Это те самые, о которых прежде 
говорилось, что „к ним никакого другого голоса больше примыслить нельзя“; Мендель-
сон отличнейшим образом опроверг данное утверждение, обогатив подлинник различ-
ными голосами так, что любо было слушать» [Шуман 1978, 261–262] Более того, как 
указывает в примечании к этой статье Д. В. Житомирский, в другой рецензии на то 
же исполнение Шуман писал: «…казалось, будто все это играл собственными руками 
сам старый, бессмертный кантор» [Шуман 1978, 320]. Но это уже кажется (при всем 
уважении к дару Мендельсона) плодом разыгравшейся поэтической фантазии Шумана. 
На фоне максимализма, с каким Шуман относился к великим, слова об аранжировке, 
обогатившей подлинник (Баха!), воспринимаются с трудом и оставляют еще больше 
вопросов.
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Ил. 1 И. С. Бах. Чакона из Партиты d-moll для скрипки соло (BWV 1004), тт. 1–12. 
Фортепианное сопровождение Р. Шумана, Ф. Мендельсона Бартольди

Fig. 1. J. S. Bach. Chaconne from Partita d-moll for solo violin (BWV 1004), meas. 1–12. 
Piano accompaniment by R. Schumann and by F. Mendelssohn Bartholdy
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Он осуществил переложение всех сольных скрипичных циклов, а за-
тем и виолончельных. Отказался от начального намерения делать изб-
ранные транскрипции, поскольку все пьесы, как он убедился, столь свя-
заны друг с другом, что их разъединение нарушило бы замысел. Итого-
вое резюме (в письме Г. Хертелю 20.02.1853): «эта работа доставила мне 
много хлопот, но еще больше радости» [Шуман 1982, 327]. 

Скрипичные циклы были изданы в 1854-м. Друзья встретили их сдер-
жанно. Виолончельные сюиты с сопровождением Шумана остались не-
опубликованными, хотя композитор вел о них переговоры с издателями 
[Шуман 1982, 358]. Более того, сейчас местоположение данной работы 
неизвестно, она считается утерянной. Ее последние следы можно увидеть 
в статье позапрошлого века американского композитора Эдгара Кел-
ли: нотные примеры в ней — всё, что осталось от шумановского труда 
[Kelley 1892, 613–618]. 

Если говорить в целом о подходе Шумана, то он не «выбивается» из 
допустимой стилевой среды 26. Особенно если сравнить между собой 
имеющиеся баховские версии сочинений: например, Фугу из Первой со-
наты для скрипки соло (BWV 1001), которую сам автор переработал для 
органа (BWV 539) и — с меньшей уверенностью именно в авторской 
транскрипции — для лютни (хотя она значится в каталоге В. Шмидера 
как BWV 1000 [Schmieder 1971, 558]). Бах легко меняет изложение сооб-
разно возможностям инструмента. Что касается Шумана, то он по преи-
муществу лишь подчеркивает гармонию (наподобие бассо-континуо), 
и иногда вводит тематический контрапункт в фигурационные баховские 
интермедии. Сравним: в начале фуги Шуман сохраняет оригинальное 
соло (ил. 2 а, тт. 1–3), затем осторожно подключает скромную аккордику 
(тт. 4–5) и слегка активизирует ее в фигурационной интермедии (тт. 7–8); 
и лишь значительно позже (ил. 2 б, тт. 42–44) он насыщает аналогичную 
фигурационную ткань в интермедии рельефными тематическими вкрап-
лениями. Насколько это приемлемо?

Примечательно, что К. Дальхауз, размышляя о феномене китча в кон-
тексте явлений романтизма, приводит в качестве примера Ave Maria 
Ш. Гуно — сверхпопулярную «обработку» (если признать ее таковой) 
до-мажорной Прелюдии из I тома Хорошо темперированного клавира, 

 26 По оценке К. В. Зенкина, «не сочиняя собственную музыку, а обрабатывая чужую, 
Шуман в данном случае никак не проявлял индивидуального композиторского „я“», 
но «проделывал эту работу с исключительной чуткостью» [Зенкин 2011, 228]. Впрочем, 
продолжение мысли исследователя — «желая приблизить баховскую музыку к услови-
ям восприятия своего времени» — заставляет вновь вслушиваться в строй шуманов-
ского отношения к Баху с его строгим камертоном «неприкосновенности».
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Ил. 2 а. И. С. Бах. Фуга из Сонаты g-moll для скрипки соло (BWV 1001), тт. 1–8. 
Фортепианное сопровождение Р. Шумана

Fig. 2 а. J. S. Bach. Fuga from Sonata g-moll for solo violin (BWV 1001), mm. 1–8.  
Piano accompaniment by R. Schumann

Ил. 2 б. И. С. Бах. Фуга из Сонаты g-moll для скрипки соло (BWV 1001), тт. 42–44. 
Фортепианное сопровождение Р. Шумана.

Fig. 2 b. J. S. Bach. Fuga from Sonata g-moll for solo violin (BWV 1001), meas. 42–44.  
Piano accompaniment by R. Schumann
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с превращением уже Баха в сопровождение к сладостной мелодии с ее 
преувеличенными романтическими идиомами, а то и штампами. Как 
образец высокого искусства, не менее полного знаками романтизма, он 
рассматривает при этом шумановские «Грезы» [Дальхаус 2019, 243–245] 
(не касаясь, заметим, его баховских аранжировок на предмет снижения 
первомодели). 

И все же не дает покоя вопрос: почему Шуман в свой последний год 
«в миру» пошел на странный для него, как кажется, шаг (ил. 3) — поче-
му он позволил себе то, что считал невозможным прежде? Версия о его 
творческом ослаблении здесь не работает 27, да и объяснение «тягой 
к  просвещению масс» кажется упрощенным. Всю жизнь Шуман не рас-
ставался с Бахом, но взирал на него «извне», сохраняя дистанцию (при 
том что баховский портрет всегда был в его комнате). Теперь же — пре-
ступил черту. Достоверно объяснить это, разумеется, невозможно.

Не в качестве прямой параллели, но в чем-то, думаю, позволительно 
соотнести сюжет, которому посвящена настоящая статья, с ситуацией, 
о которой поведал недавно, в дни своего 80-летнего юбилея, Фарадж Ка-
раев. Хоровая миниатюра Джона Тавенера “The Lamb” — «Агнец» (1982), 
сотворенная, по его словам, «из ничего», поразила композитора 

высочайшим мастерством, изысканным вкусом и талантом <...>. 
Я не удержался и сделал редакцию Тавенера, добавив к автор-
скому хору a cappella оркестровое сопровождение. <...> Надеюсь, 
не испортил... [Караев 2023, 5]. 

Чем-то подобным, возможно, был движим Шуман, когда в свой по-
следний светлый год «не удержался» и вошел — после десятилетий на 
страже святилища — в баховскую обитель. Не только преисполненный 
восторга, но ища поддержку в предчувствии катастрофы. Уже будучи 
в лечебнице, совсем в предзакатном состоянии, он поделился с Брамсом 
тем, что сочинил фуги [Лосева 2000, 469]. Но их в этом мире уже никто 
не слышал... 

 27 За пару лет до мысли о баховских аранжировках Шуман писал (29.11.1849): «Ни-
когда я не бывал более деятельным, более удачливым в искусстве. Многое я довел до 
завершения, еще больше имеется в виде планов на будущее» [Шуман, 1982, 241]. И дей-
ствительно, первые годы 1850-х принесли целый ряд крупных инструментальных и во-
кально-инструментальных сочинений, хоть и встреченных в музыкальных кругах по-
разному.
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