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К вопросу типологии фуги западноевропейских романтиков

На основе сведений из специальной литературы в статье предпринимается попытка дать 
характеристику основных четырёх типов фуги западноевропейских романтиков. Стилизованный, 
лирический, концертный и программный типы фуги анализируются с точки зрения специфики 
содержания, тематизма и формообразования. 

Стилизованный тип фуги рассматривается как предварительный этап формирования 
неоклассицизма, ставшего одним из основных художественных направлений в музыке ХХ века. 
В лирическом типе фуги наиболее полно выражается характерное для романтиков стремление 
к выражению внутреннего мира человека, поэтому этот тип фуги можно определить как 
фугированную лирическую миниатюру. В концертном типе фуги наиболее полно развиваются 
традиции симфонизации, установленные в музыке позднего периода творчества Л. Бетховена. 
Также этот тип фуг отмечен признаками большей свободы формообразования и блестящего 
концертного стиля, отражающего расцвет виртуозного инструментального исполнительства  
XIX века. Программная фуга сформировалась на основе характерной для романтиков идеи 
синтеза искусств. Программность в данном типе фуги интерпретируется в широком смысле, 
поэтому программные фуги представлены не только в инструментальной музыке, но и в вокально-
сценических произведениях. Стилевое своеобразие программной фуги проявляется прежде всего 
в свободе формообразования, которое в большей мере определяется спецификой содержания.

Каждому из охарактеризованных основных типов фуги западноевропейских романтиков 
присущи специфические качества содержания и формообразования, свидетельствующие  
о стилевой целостности исследуемых явлений. Также в рассмотренной типологии достаточно 
полно отражаются основные стилевые тенденции эпохи романтизма. 

Ключевые слова: полифония, типы фуг, музыка XIX века, стиль в музыке, музыкальная 
композиция, симфонизм, программность в музыке. 
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To the Subject of the Fugue Typology of Western European Romantics

On the basis of information from the specialized literature, the article describes the main four 
types of fugue of Western European romantics. The stylized, lyrical, concert and program types of 
the fugue are analyzed from the point of view of the content, themes and form formation specifics. 

The stylized type of fugue is considered as a preliminary stage in forming neoclassicism, which 
has become one of the main artistic trends in the music of the 20th century. The lyrical type of 
fugue most fully expresses the characteristic desire of romantics to express the inner world of a 
person, therefore this type of fugue can be defined as a fugue lyrical miniature. In the concert type of 
fugue, the traditions of symphonization, established in the music of the late period of L. Beethovenʼs 
work, develop most fully. Also, this type of fugues is marked by signs of greater freedom of shaping 
and a brilliant concert style, reflecting the flowering of virtuoso instrumental performance of the  
19th century. The program fugue was formed on the basis of the idea of the synthesis of arts, 
characteristic for the Romantics. Programming in music in this fugue type is interpreted in a wide 
sense, so program fugues are presented not only in instrumental music, but also in vocal and stage 
works. The stylistic peculiarity of the program fugue is manifested primarily in the freedom of form 
formation, which is largely determined by the specifics of the content.

Each of the described main types of fugue of Western European romantics contains specific 
qualities of content and form formation, indicating the stylistic integrity of the studied phenomena. 
Also, the described typology quite fully reflects the main stylistic tendencies of the Romantic epoch.

Keywords: polyphony, types of fugues, music of the 19th century, style in music, musical 
composition, symphonism, programming in music.

Классический инвариант фуги, окон-
чательно сформированный в эпоху 
барокко в творчестве И.С. Баха 

и Г.Ф. Генделя, становится стилевым эта-
лоном для композиторов последующих 
эпох. Особенно это заметно в произведе-
ниях следующей исторической эпохи вен-
ских классиков. Фуги Й. Гайдна, В. Мо-
царта и Л. Бетховена (его раннего и зрелого 
периодов творчества) сохраняют типологи-
ческие свойства этой формы предшествую-
щей эпохи и также характеризуются «мо-
носемантичностью» [7], композицией ре-
призного типа с тональным развитием 
в пределах первой степени родства 
и обычно небольшими масштабами, возни-
кающими на основе традиционного пони-

мания фуги как камерной инструменталь-
ной формы. 

Принципиальные изменения семантики 
и формообразования начинаются в му-
зыке позднего периода творчества Л. Бет-
ховена, открывшего новый исторический 
этап симфонизации фуги. Концентрируя 
в себе черты стиля больших оркестровых 
произведений, и в первую очередь сим-
фонии, симфонизм (Б.В. Асафьев) прояв-
ляется в ряде признаков, среди которых 
для барочной фуги принципиально но-
выми выступают: значительное увеличе-
ние масштабов композиции и усложнение 
её внутреннего строения, «полисемантич-
ность» [7], особое значение полифониче-
ской техники и преобладание разработоч-
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ности над экспозиционностью с выходом 
тонального развития за пределы первой 
степени родства.

В эпоху Романтизма начатый Л. Бет-
ховеном процесс стилевого обновления 
фуги продолжается, и в музыке XIX века 
формируется достаточно разноплановая 
панорама стилевых вариантов фуги, ко-
торые во многом обладают типологиче-
скими свойствами, в отличие от более ин-
дивидуальной практики применения этой 
формы, сложившейся в музыке ХХ века1. 
В соответствии с имеющимися в специ-
альной литературе сведениями фугу за-
падноевропейских композиторов-роман-
тиков представляют следующие основ-
ные стилевые типы: стилизованный [7]2, 
лирический, концертный и программный 
[4, с. 225–230]3.

Стилизованный тип фуги был обуслов-
лен развитием исторического мышления, 
активно себя проявлявшего в философии 
и науке начиная с XVIII века и ко времени 
романтиков ставшего естественным свой-
ством произведений различных видов ис-
кусств. Признаки стилизации классиче-
ского барочного стиля в фугах этого типа 
проявляются разнопланово на основных 
уровнях организации музыкального про-
изведения: от синтаксиса с тематизмом, 
имеющим характерные жанровые ос-
новы (токката, сарабанда), неоднородную 
структуру ядра и развёртывания4, скрытое 
многоголосие, интонационное содержание 
(риторические фигуры saltus duriusculus, 
passus duriusculus, interrogatio и др.), до 
особенностей композиционного строения, 
принципиально отличающегося от ради-
кальных стилевых вариантов фуг роман-
тиков также сознательной ориентацией на 

1 Показательно, что основой классификации фуг ХХ века могут выступать такие факторы, как образное содержание [2].
2 Определение С.С. Коробейникова [7].
3 Определения Т.Н. Дубравской [4, 225–230].
4 Однородные структуры тем в стилизованной фуге романтиков также встречаются: Мендельсон Ф. Фуга ор. 7, № 5; 

Шуман Р. Фуга на имя «Bach», op. 60, № 3; Франк С. Прелюдия, фуга и вариация (h-moll) и др. Но использование фугирован-
ного тематизма с традиционной неоднородной структурой более показательно в плане стилизации.

барочный инвариант репризной «моносе-
мантичной» формы, имеющей тональную 
основу в пределах первой степени род-
ства с небольшим значением интермедий 
(Мендельсон Ф. Прелюдия и фуга ор. 35, 
№ 3; Шуман Р. Семь пьес в форме фу-
гетт ор. 126, № 4; Шуман Р. Фуга на имя 
«Bach», op. 60, № 2 и др.). 

Именно в «стилизованном» типе фуги 
наиболее ярко проявляется типичное для 
музыки XIX века «возрождение логиче-
ских принципов более ранних эпох, в осо-
бенности эпохи барокко» [8, с. 71], что 
позволяет рассматривать эти произведе-
ния как предварительный этап форми-
рования неоклассицизма, приобретшего  
в ХХ веке значение одного из основных ху-
дожественных направлений в творчестве 
И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Ка-
зеллы и др. Отмеченная В.П. Варунцом 
«намеренность подражания старинному 
образцу» [1, с. 11] служит главным при-
знаком, отличающим стилизацию от нео-
классицизма. Историческая значимость 
этого типа романтической фуги определя-
ется особым пиететом композиторов перед 
творчеством И.С. Баха, музыка которого 
приобрела всемирную известность благо-
даря целенаправленной деятельности ве-
дущих музыкантов того времени, в пер-
вую очередь Ф. Мендельсона и Р. Шу-
мана, отмеченные произведения которых 
отчасти воспринимаются как проявление 
просветительских устремлений.

Второй лирический тип фуги эпохи Ро-
мантизма отличается в первую очередь 
особенностями содержания, представляю-
щего наиболее типичную для этого худо-
жественного направления образную сферу 
субъективной лирики, выражающей «не-
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посредственное эмоциональное излияние, 
интимное настроение момента» [5, с. 184]. 
Этот тип фуги обладает в первую очередь 
ярко выраженными стилевыми особеннос-
тями тематизма, для которого характерна 
жанровая основа элегической песенности 
с признаками романса, оперного ариозо, 
нередко отмеченных вальсообразным дви-
жением. Вполне закономерна опора на од-
нородную структуру темы и использова-
ние мелодии вокального типа, в которой 
активно применяются романтические ин-
тонации вопроса, томления, возникаю-
щие на основе дезальтераций хроматиче-
ских ступеней лада, скачков на широкие 
интервалы, «мягких» медиантовых каден-
ций в окончаниях фраз. Темы фуг лириче-
ского типа (пример 1 а, б, в).

Тематизм этих фуг имеет ярко выра-
женные гомофонные черты, проявля-
ющиеся в расположении кульминации 
ближе к окончанию тем, их относительно 
большой протяжённости и достаточно 
полной степени выражения основного 
образа, в отличие от афористической 
эскизности барочных фугированных 
тем. Все эти стилевые черты были до-
статочно новыми и сви-
детельствовали о начале 
нового этапа активного 
взаимодействия полифо-
нии и гомофонии.

Композиция лирических 
фуг также ориентируется 
на классический гомофон-
ный стиль, принципиально 
не отличаясь от типа «то-
нально-развивающейся 
фуги» (А.Н. Должанский) 
И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, 
и поэтому обнаруживает 
сходство с построением 
стилизованной фуги. Ти-
пично преобладание ре-
призной трёхчастной фор- 

мы с характерным ладово-контрастным ва-
рьированием темы в пределах тонально-
стей первой степени родства на этапе раз-
вития. Но в отличие от стилизованной фуги, 
в преобладающей «моносемантичности» 
содержания проявляется не устремлённость 
к формированию максимально объективи-
рованного тезиса, а романтическая семан-
тика сосредоточенности на лирическом со-
стоянии героя. Показательна в этом плане 
трактовка отдельных технических приёмов, 
используемых для развития темы и тради-
ционных для стиля барочной фуги. Так, на-
чало репризы Фуги № 1, op. 72 Р. Шумана 
отмечено стреттными проведениями, ко-
торые традиционно направлены на ито-
говое утверждение темы на основе наи-
большего насыщения голосов фактуры её 
интонациями, но в этом утверждении при-
сутствует эффект «остановленного мгно-
венья», восторженного состояния роман-
тического героя в его стремлении к идеаль-
ному. Основным средством лирического 
замедления течения времени выступает 
проведение темы в ритмическом увеличе-
нии, образующем контрапункт с её основ-

Пример 1а. Р. Шуман. Четыре фуги op. 72.  
Фуга № 1, тема

Пример 1б. Р. Шуман. Четыре фуги op. 72.  
Фуга № 3, тема

Пример 1в. Ф. Шопен.  
Фуга a-moll, тема
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ным вариантом в виде сложной 
стретты (пример 2).

Концертный тип фуги за-
падноевропейских романтиков 
формируется в русле продол-
жения стилевой линии разви-
тия симфонизированной фуги 
позднего периода творчества 
Л. Бетховена. Отмеченные ра-
нее признаки симфонизма (зна-
чительные масштабы компо-
зиции, «полисемантичность» 
сюжета, преобладание разра-
боточности над экспозицион-
ностью и др.) в этом типе фуги 
претворяются в условиях романтического 
стиля, с характерными для него содер-
жанием, значительными образными кон-
трастами, свободой формообразования, 
хроматизированной ладотональной орга-
низацией и признаками блестящего кон-
цертного стиля, отражающего расцвет вир-
туозного инструментального исполнитель-
ства XIX века. 

Тематизм этого типа фуг также обла-
дает ярко выраженными гомофонными 
свойствами, проявляющимися в боль-
шой протяжённости, положении куль-
минации в конце темы, полноте выраже-
ния образа и отчётливом делении на мо-
тивы, изначально предназначенными для 
дальнейшего разработочного развития. 
Показательны также черты квадратности 
и применение гомофонных мелодико-син-
таксических структур [9, с. 142], напри-
мер, дробления с замыканием в темах фи-
нала Фантазии «Скиталец» Ф. Шуберта 
и Фуги на хорал “Ad nos, ad salutarem 
undamˮ Ф. Листа. Вместе с тем в соответ-
ствии с нормами позднеромантического 
стиля возможно проявление значитель-
ной тональной неопределённости в усло-
виях хроматически напряжённых ладо-
вых отношений, как в Фуге на тему BACH  
Ф. Листа. Тему этой фуги можно считать 

одним из предшественников додекафон-
ной серии, примеры которых приводит 
Э. Денисов [3, с. 483–485]. Из двенадцати 
хроматических тонов в мелодии использу-
ются десять, но незначительное ощущение 
тональности сохраняется благодаря тому, 
что элементы темы (ядро и развёртыва-
ние) начинаются с самых устойчивых –  
I и V ступеней лада (пример 3).

Для формообразования концертной 
фуги романтиков характерно возрастание 
масштабов композиции и усложнение её 
внутреннего строения. К примерам наибо-
лее протяжённых форм можно отнести две 
фантазии и фуги для органа Ф. Листа – на 
хорал “Ad nos, ad salutarem undamˮ и на 
тему BACH. Две части малого полифони-
ческого цикла объединяются в «контраст-
но-составную форму» [10], обладают мо-
нотематическим единством и выстраива-
ются по принципу «слитно-вариационной 
формы» [11] с варьированием жанрово-ха-
рактерного типа, предполагающим высо-
кую степень образного контраста развива-
емого тематического материала, который 
достигает кардинального переосмысления 
своего содержания – ламентного, скерцоз-
ного, героического и др., подчиняясь ло-
гике сквозного симфонического разви-
тия. По этим признакам органные циклы 
фантазий и фуг Ф. Листа приближаются 

Пример 3. Лист Ф.  
Фуга на тему BACH, тема

Пример 2. Шуман Р. Четыре фуги ор. 72.  
Фуга № 1, начало репризы
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к его симфоническим поэмам, выступая 
показательным примером единства стиля 
композитора. Интонационное и темати-
ческое единство частей служит одним из 
специфических свойств малого полифо-
нического цикла романтиков и получит 
последующее развитие в творчестве дру-
гих композиторов XIX и ХХ веков (Та-
неев С. Прелюдия и фуга gis-moll, ор. 29; 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга e-moll, 
ор. 87; Щедрин Р. Прелюдия и фуга gis-
moll и др.).

Другой характерный пример концерт-
ной фуги в составе трансформированной 
циклической формы можно найти в Пре-
людии, хорале и фуге (h-moll) С. Франка, 
произведении, соединившем в себе черты 
малого полифонического и сонатного 
цикла. Так же, как в органных фантазиях 
и фугах Ф. Листа, части этого произведе-
ния объединяются в контрастно-состав-
ную форму, обладают интонационным 
и тематическим единством, а фуга вы-
ступает кульминационным итогом всего 
развития. Тема фуги имеет признаки сти-
лизованной арии ламенто (риторические 
фигуры passus duriusculus, suspiratio). 
Композиция выстраивается в виде мас-
штабной трёхчастной формы с динамизи-
рованной репризой, в которой генеральная 
кульминация образуется после совмест-
ных проведений темы фуги и темы хорала 
из второй части. Этот тематический син-
тез служит основой трансформации основ-
ного образа фуги, тема которой обретает 
этическую силу и драматический потен-
циал после романтически истончённой ла-
ментной интроспекции экспозиционного 
изложения.

Другой характерной чертой стиля кон-
цертных фуг выступает свобода фактур-
ной организации, которая характерна для 
интермедий, нередко контрастирующих 
полифонической фактуре проведений 
темы признаками гомофонии, аккордо-

вого склада, свободного фигурационного 
изложения и др. и приобретающих при-
знаки блестящего концертного стиля. По-
казательно в этом плане включение в ком-
позицию фуги С. Франка интермедийного 
раздела “Come una cadenzaˮ («Наподобие 
каденции»), выполняющего роль виртуоз-
ной каденции концертного типа, имеющей 
традиционное предрепризное положение. 

Развитие традиций фуги позднего пери-
ода творчества Л. Бетховена проявляется 
также в симфонизации хоровой фуги, ха-
рактерным образцом которой служит пер-
вая часть “Requiem et Kyrieˮ из «Рекви-
ема» (op. 5, 1837) Г. Берлиоза. Влияние 
инструментального симфонического стиля 
проявляется практически во всех сторо-
нах музыкальной организации этой фуги: 
в масштабной композиции, построенной 
в сложной трёхчастной форме (с призна-
ками трио в средней части) с динамизиро-
ванной репризой; в «полисемантичности» 
содержания, в которое свободно вводятся 
резкие образные контрасты как между ос-
новными элементами фуги (темы, проти-
восложения и др.), так и в построении сю-
жета, сквозное развитие которого основано 
на традиционной для симфонизированных 
фуг образной трансформации тематизма от 
лирической статики к драматической ди-
намике; в особой роли оркестра, большой 
состав которого имеет равноправное зна-
чение с хоровыми партиями. 

Программная фуга (четвёртый тип) 
сформировалась на основе характерной 
для романтиков идеи синтеза искусств. 
Программность в данном типе фуги ин-
терпретируется в широком смысле, пред-
полагающем использование в музыке ши-
рокого круга внемузыкальных элементов –  
«слово, сценическое действие, ритуал, та-
нец и т. п.» [6, с. 21]. Поэтому программные 
фуги представлены не только в инструмен-
тальной музыке, но и в вокально-сцениче-
ских произведениях. По причине большей 
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определённости и конкретности содержа-
ния данного типа фуг, их разновидности 
могут отличаться особенностями образно-
сти. По этому признаку в литературе опре-
деляются фуги, воплощающие битву, пое-
динок, погоню, образы скорби, философ-
ские размышления, скерцозные образы  
[4, с. 228]. 

Стилевое своеобразие программной 
фуги проявляется прежде всего в свободе 
формообразования, которое в большей 
мере определяется спецификой содержа-
ния. Поэтому нередко нарушаются ранее 
обычно неизменные нормы строения, та-
кие как правила экспонирования темы или 
ориентация на определённый тип компо-
зиции. В симфонии «Ромео и Джульетта» 
Г. Берлиоза Интродукция (h-moll) живо-
писует битву представителей враждую-
щих родов Монтекки и Капулетти. Стре-
мительность боевого порыва персона-
жей не оставляет места для традиционной 
устойчивости и размеренности экспози-
ционных проведений темы – в первой ча-
сти фуги содержится всего три проведе-
ния темы и преобладает интермедийный 
материал, насыщенный ладотональными 
контрастами и разработочной секвентно-
стью. В средней части формы традицион-
ное ладотональное развитие темы высту-
пает в роли фона для нового материала 
в партиях тромбонов в виде удержанного 
противосложения, выражающего высший 
уровень боевой решимости. Резким кон-
трастом на развивающем этапе формо-
образования следует новый раздел, соот-
ветствующий переломному моменту в раз-
витии сюжета – вмешательству Герцога. 
В его гневной отповеди центральное место 
занимают проведения темы (также в зву-
чании тромбонов) в далёких тональностях 

5 В ещё большей степени непропорциональна трёхчастная репризная форма фуги (8 т. + 55 т. + 36 т.)  
в сцене поединка главного героя и Макдуфа в опере «Макбет» Дж. Верди (парижская редакция, V акт, № 24. Сцена и битва). 
Экспозиция данной фуги содержит всего два проведения темы.

6 Такой же тональной разомкнутостью и большой свободой формообразования отличается фуга из второй части «Дан-
те-симфонии» Ф. Листа.

и в значительном ритмическом увеличе-
нии. После такого контраста реприза зна-
чительно сокращается, содержит фраг-
ментарные проведения темы, тихую ди-
намику, доминантовый органный пункт, 
которые создают картину пристыженных 
участников сражения, постепенно расхо-
дящихся с поля битвы.

Несмотря на обилие контрастов и не-
пропорциональность композиции, контуры 
классической репризной трёхчастности 
в фуге из Интродукции симфонии «Ромео 
и Джульетта» Г. Берлиоза сохраняются 
благодаря тонально-тематическому един-
ству крайних частей формы5. Более ради-
кально построена фуга из оперы Р. Вагнера 
«Нюрнбергские мейстерзингеры» (II акт, 
сцена № 7), представляющая собой сквоз-
ную тонально разомкнутую (G-dur – Fis-
dur) форму, типичную для строения опер-
ных сцен композитора6. Приоритет не-
прерывности и естественности развития 
драматического действия здесь также сви-
детельствует о преобладании программ-
ного содержания над формальной логикой 
строения традиционной фуги.

Каждый из охарактеризованных основ-
ных четырёх типов фуги западноевропей-
ских романтиков содержит специфические 
качества содержания и формообразования, 
свидетельствующие о стилевой целостно-
сти исследуемых явлений. Также в рас-
смотренной типологии достаточно полно 
отражаются основные стилевые тенденции 
эпохи Романтизма, отмеченные Л.Л. Кру-
пиной [8, с. 71] в качестве преобладающих 
ракурсов исследования музыки этого вре-
мени. Стилизованный тип фуги, как уже 
отмечалось, демонстрирует «возрождение 
логических принципов более ранних эпох, 
в особенности эпохи барокко». В лириче-
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ском типе фуги классическое формообра-
зование свидетельствует о преемственно-
сти стиля композиторов XIX века по от-
ношению к эпохе венского классицизма 
и вместе с тем содержит существенные 
отличия в особенностях тематизма и спо-
собах его развития в связи с «концепци-
онным изменением общего мироощуще-
ния». Традиция симфонизации фуги, как 
и других музыкальных форм и жанров, 
установленная в музыке позднего периода 
творчества Л. Бетховена, получает интен-
сивное продолжение в концертной фуге, 
приобретающей черты поэмной компози-
ции свободного типа с признаками стиля 
виртуозного исполнительства. Программ-
ная фуга развивается в русле характерной 
для романтиков идеи синтеза искусств 
и в наибольшей степени отмечена роман-
тической спецификой в плане индивиду-
ализации выбора средств музыкальной 
выразительности. 

Подобно любой типологии, указанные 
типы фуги не предполагают строгих раз-
граничений, поскольку в музыкальной 

практике можно обнаружить лишь пре-
обладающие стилевые направления, и не-
редко проявляются признаки взаимодей-
ствия основных типов. Стилизованная 
фуга может содержать элементы симфо-
низации в виде драматической трансфор-
мации образа темы, значительных кон-
трастов между элементами фуги (Мен-
дельсон Ф. Прелюдия и фуга ор. 35, № 5; 
Шуман Р. Фуга ор. 72, № 2), и напротив, 
в фуге концертного типа тематизм может 
принимать интонационные и структурные 
черты стилизованной фуги (Франк С. Пре-
людия, хорал и фуга; Лист Ф. Фуга на тему 
BACH). В этих случаях в намеренной сти-
лизации баховской фуги явно или испод-
воль прорывается творческая индивиду-
альность, а в новациях периодически от-
крываются традиционные истоки, которые 
служат отправной точкой исканий компо-
зиторов-романтиков, и способствуют фор-
мированию в художественном сознании 
XIX века новой исторической перспек-
тивы, сохраняющей своё значение в ис-
кусстве последующего времени.
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