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Среди творческого наследия Сезара Франка особое место занимают органные произведения: это 
и многочисленные органные миниатюры, и крупные сочинения, которые композитор создавал на всём 
протяжении творческой биографии.

Цель данной работы – исследование особенностей фактуры хоралов Сезара Франка как ведущей 
стороны формирования образа и жанра. В качестве важнейших методов исследования избраны анали-
тический и сравнительный методы.

В статье выявляется специфика соотношения элементов на различных уровнях мелодии и сопро-
вождающих голосов, взаимодействие фактуры со звуковысотной линией, влияние на ритмическую и 
ладовую организацию, гармонию. Фактура анализируется и как метод изложения, и как способ раз-
вертывания, и как элемент динамического нагнетания, и как фактор «детализации эмоций». Иссле-
дованы разнообразные проявления фактуры в хоралах Франка, предложена систематика наиболее ха-
рактерных для данных сочинений видов фактуры, особое внимание уделено процессам мелодизации 
фактуры в хорале и фактурному варьированию. Сохранение единой фактурной модели на протяже-
нии хорала – достаточно редкое явление. В процессе развития происходит «фактурное отклонение» 
или «фактурная модуляция»: изменяется тип изложения, склад, наблюдается  их переосмысление.  
Часто возникает психологизация полифонических приемов, насыщение конкретных языковых свойств 
(временнóго расстояния и интервального шага, направления, количества проведений и т. п.) яркими 
семантическими значениями, введение в контекст отражения судьбы лирического героя. 

Таким образом, музыкальный язык хоралов Франка можно считать энциклопедией фактурных при-
емов: с разной степенью полноты задействованы едва ли не все склады, все типы изложения, очевидна 
поразительная изобретательность в трактовке музыкальной ткани. Возрождаются приемы многих ми-
нувших эпох, на их основе возникают удивительные фактурные находки и синтетические соединения. 

Данный аспект в музыковедческой литературе ещё не анализировался. Исследования, посвящён-
ные Сезару Франку, имеют два основных направления: в одних достаточно полно раскрыт творческий 
путь, дана характеристика личности композитора, в других обзорно представлены основные его со-
чинения. Однако нет ни одного специального музыкально-теоретического исследования, отражающего 
особенности фактуры в хоралах французского композитора. 

Ключевые слова: Сезар Франк, музыкальная фактура, хорал, фактурное варьирование, фактур-
ные функции.
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Among the works of Cesar Franck, organ works occupy a special place: these are numerous organ minia-
tures, and major works that the composer has made throughout his creative biography.

The objective of this work is to study the textual peculiarities of the chorales of Cesar Franck as a leading 
side of formation of the image and genre. Analytical and comparative methods are chosen as the most impor-
tant research methods.
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The article reveals the specifics of elements’ ratio at various levels of the melody and accompanying 

voices, interaction of texture with the pitch line, influence on the rhythmic and modal organization, harmony 
are revealed. The texture is analyzed as a method of presentation, as a method of deployment, as an element of 
dynamic pressure, and as a factor in the “detail of emotions.” Various manifestations of the texture in Franсk’s 
chorales are investigated, systematics of the most typical types of texture for these works are proposed, special 
attention is paid to the processes of texture melodization in the choral and textural variation. The preservation 
of a single textured model throughout the chorale is a rather rare phenomenon. In the process of development, 
“texture deviation” or “texture modulation” occurs: the type of presentation changes, the warehouse, and their 
rethinking is observed. Often there is a psychologization of polyphonic receptions, the saturation of specific 
linguistic properties (time distance and interval step, direction, number of conduits, etc.) with bright semantic 
meanings, an introduction to the context and the reflection of the lyrical hero’s fate. 

In this way, the musical language of Franсk’s chorales can be considered as encyclopedia of texture 
techniques: with varying degrees of completeness, almost all of the forms are involved, all types of presenta-
tion, striking ingenuity in the interpretation of musical fabric is obvious. Receptions of many past epochs are 
revived, on their basis surprising textural finds and synthetic compounds arise.

This aspect in musicological literature is not yet covered. The studies devoted to Cesar Franck have two 
main directions: in some of them, the creative way is fully revealed, the personality of the composer is de-
scribed, in others, his main compositions are clearly presented. However, there is not a single special musical-
theoretical study reflecting the peculiarities of texture in the chorales of the French composer.

Keywords: César Franсk, musical texture, choral, textural variation, textural functions.

Музыка Сезара Франка до сих пор достаточ-
но редко становилась объектом серьёзного иссле-
довательского внимания. Отчасти это связано с 
тем, что позднеромантическая культура сформи-
ровала более заметные, знаковые фигуры, напри-
мер, колоссальную творческую личность Рихарда 
Вагнера. С другой стороны, и сам стиль Франка –  
внешне неброский, не манифестирующий рево-
люционных изменений в музыкальном языке, но 
исполненный благородной простоты и истинно 
французского изящества – не часто привлекал 
внимание масс слушателей, в основном становясь 
уделом истинных ценителей.

Среди сочинений Франка особое место зани-
мают органные произведения: это и многочислен-
ные органные миниатюры, и крупные сочинения, 
которые композитор создавал на всём протяжении 
творческой биографии. Цикл «Три хорала для 
большого органа» можно отнести к подлинным 
вершинам не только органной музыки, но и всего 
творчества Франка.

Литература о хорале достаточно многочис-
ленна. Это и исследования о григорианском хора-
ле [2; 9], и исследования о протестантском хора-
ле [15; 16], и статьи о роли хорала в творчестве 
отдельных композиторов, разумеется, прежде 
всего, о значении хорала в творческом наследии 
И. С. Баха [8; 10; 14]. Однако исследований, спе-

циально посвящённых рассматриваемой теме, 
в русскоязычной литературе пока нет. Наиболее 
полно характеристика произведений С. Франка, 
основанных на хорале, дана в монографии Н. Ро-
гожиной [11] в разделе «Органные произведения 
Франка». Здесь описывается общая драматургия 
цикла «Три хорала для большого органа», образ-
ная характеристика каждого хорала в отдельно-
сти, структура хоралов, средства выразительно-
сти, гармоническое развитие, описание которого 
ограничивается лишь общими фразами: диатони-
ческий строй, хроматические отклонения. В дру-
гих источниках о хоралах упоминается лишь в 
списках произведений композитора, в некоторых 
и вовсе не говорится. Особенно обширной явля-
ется иностранная литература, посвящённая твор-
честву С. Франка. Глубокие анализы отдельных 
сочинений Франка содержатся в работах таких 
учёных, как W. Mohr [21], M. Murray [23], M. Ku-M. Ku-. Ku-Ku-
nel [19], F. Sabatier [24], R. Stove [28], L. Vallas [30], 
R. Smith [26]. Эти исследования посвящены рас-. Smith [26]. Эти исследования посвящены рас-Smith [26]. Эти исследования посвящены рас- [26]. Эти исследования посвящены рас-
смотрению отдельных средств музыкальной вы-
разительности с примерами из музыки Франка –  
гармонии, тематизма, ритма. Нисколько не преу-
меньшая значение каждой из перечисленных ра-
бот, отметим, что феномен музыки Сезара Франка 
всё же ещё не стал объектом отдельного исследо-
вания. Этим, в первую очередь, и определяется 
актуальность разрабатываемой темы. Таким об-
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разом, ни в монографии, посвящённой С. Франку, 
ни в ряде других исследований и статей нет ни 
одного специального музыкально-теоретического 
исследования, отражающего особенности факту-
ры хоралов Сезара Франка. 

Однако, фактура органных сочинений компо-
зитора весьма своеобразна. Мелодическая линия 
хорала в том числе (в случаях, когда мелодия хо-
рала, как у Сезара Франка – авторская) приобре-
тает необычайно сложную фактурную конфигура-
цию. Мелодия начинает опираться не на ресурсы 
целостной фактуры, а на собственные возможно-
сти линеарного развертывания. Тем самым воз-
растают её возможности как явления фактуры, и, 
одновременно, ее интонационная характеристич-
ность. 

Фактурный облик мелодии хорала перестаёт 
сводиться к единственной мелодической линии и 
выступает в следующих разновидностях: 

•  одноголосная мелодия – линия:

Пример 1. Франк С. Priere

•  двух- и многоголосная мелодия:

•  дублированная мелодия – «лента» (в тер-
цию, сексту, октаву и т. д.):

Пример 2. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

Пример 3. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал III

•  мелодия с подголосочными «ответвления-
ми»:

Пример 4. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал I

Весьма важное значение приобретает и ме-
стоположение в фактуре. Подобный подход к 
анализу мелодии был намечен в исследованиях  
Е. Назайкинского [5; 6] и С. Григорьева [3], од-
нако не проведён последовательно. В хоральных 
сочинениях Франка возможно выделить: 

•  верхний ведущий голос:

Пример 5. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

•  средний голос:

Пример 6. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II
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Пример 7. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

• контрапунктирующую самостоятельную 
мелодию:

Пример 8. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

•  подголосок:

Пример 9. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

•  имитирующую мелодию:

Пример 10. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал I

•  пассажную мелодию:

Пример 11. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

Первый тип мелодики (мелодия в высоком 
регистре) является самым заметным и привыч-
ным, и именно ему в основном посвящены суще-
ствующие исследовательские наблюдения. Отме-
тим лишь, что значение мелодического голоса при 
его местоположении в качестве верхнего ведуще-
го может быть самым различным: от полноправ-
ного господства до сочетания с другими линиями. 

Положение мелодии хорала в среднем реги-
стре становится типичным для позднеромантиче-
ской эпохи: она «окутывается» фигурациями со 
всех сторон, погружается в красочные фактурные 
россыпи. Это придаёт основной линии бóльшую 
взаимосвязь с фигурационным сопровождением, 
само же звучание мелодии в «вокальном» среднем 
регистре становится более тёплым, повышает-
ся значимость кантиленных и речевых интона-
ций. Приведём в качестве примера второй хорал  
Франка:

•  бас-мелодию:
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Пример 12. Франк С. Три хорала для органа. 

Хорал II
Следовательно, «рамка целостности» (Б. Ус- 

пенский), которая придавала фактуре закончен-
ный эталонный облик, исчезает и уступает своё 
место фактурной «магме», «потоку», которая по-
глощает и растворяет мелодическую линию хора-
ла. Ведь «не красочность звучания, не ассоциации 
с внешним «звуковым» пространством, а глубины 
внутреннего психологического «пространства», 
отражённого через функционально-логическое 
движение и развитие фактурных компонентов, 
воспринимаются в этих случаях как главное»  
[12, с. 131].

Своеобразием обладает и фактура хоралов 
в целом. В ней достаточно много характерных 
для эпохи позднего романтизма черт. В иссле-
довательской литературе (Е. Александрова [1], 
Э. Курт [4], Е. Назайкинский [5], В. Протопо-
пов [7], М. Скребкова-Филатова [12], М. Стар-
чеус [13], R. Morgan [22], A. Sung [29], Archbold 
[17], Demuth [18], G. Carter [27], A. Schiavio [25],  
Stove [28]) накоплено достаточно много наблюде- [28]) накоплено достаточно много наблюде-
ний на данную тему.

В целом можно констатировать:
•  значительный регистровый охват, широкую 

тесситуру;
• усиление мелодического начала, увеличе- 

ние количества самостоятельных мелодий в фак-
туре – соединение порой двух и даже более в од-
новременности;

• резкое увеличение количества голосов,  
фактурных планов, пластов;

•  общая мелодизация сопровождающих го-
лосов;

• усложнение фактуры, рождение разно- 
образных смешанных складов.

Наиболее важной тенденцией фактуры в хо-
ралах Франка становится мелодизация всей ткани 
музыки. Названная тенденция, в зависимости от 
конкретных фактурных условий, на основе исхо-
дной фактурной модели находит своё выражение 
в появлении различных новых складов.

Мелодизация фактуры за счёт распределения 
ведущего интонационного материала по несколь-
ким голосам создает возможность воспринять 
всю музыкальную ткань сочинений французского 
мастера как потенциально тематическую, что, со-
ответственно, обусловило перенос слушательско-
го и исполнительского внимания с континуально-
горизонтального восприятия фактуры, то есть 

Не менее своеобразно положение мелодии 
хорала в нижнем, басовом регистре. Так же как 
и предыдущий случай, этот вид, безусловно, не 
является открытием эпохи Сезара Франка, но 
весьма показателен. Здесь возникает совмещение 
функций баса и ведущей линии, что, безусловно, 
сказывается и на интонационном облике высказы-
ваний – преобладают широкие кварто-квинтовые 
и октавные ходы, перемежающиеся с островками 
чисто мелодического движения. Широкие интер-
вальные шаги часто объединены общим аккор-
дом. Так, например, происходит в первом хорале 
Франка:

Пример 13. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал I

Очевидно, что подобно преодолению жёст-
ких границ в гармонии и синтаксисе (уже упо-
минаемая тенденция к «бесконечной мелодии», 
преодоление квадратности, периодичности, из-
бегание заключительных кадансов и т. д.), анало-
гичное явление наблюдается и в трактовке границ 
фактуры: мелодия и бас, традиционно жёстко 
ограничивающие пределы ткани, теряют заданное 
местоположение, а иногда какой-нибудь из компо-
нентов может отсутствовать совсем. 
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фактуры как линеарного явления на дискретно-
диагональное, присущее именно полифоническо-
му складу. 

Сама полнота высказываний такого рода об-
разуется именно в сложном процессе взаимоот-
ношений мелодических линий, их совокупности. 
Парадоксальным образом даже в условиях гомо-
фонного склада, который «режиссирует» фактуру 
хоралов, действуют законы форм – нарастание 
драматургического напряжения часто совпада-
ет с увеличением количества мелодических го-
лосов. И, напротив, процесс драматургического 
разряжения сопровождается сокращением числа 
звучащих в одновременности мелодических ли-
ний. Подчеркнём, что в данном случае речь идет  
не о простом усилении фактурной плотности за 
счет дублировок, а о наложении автономных, са-
мочинных мелодических линий.

Часто расслоение фактуры на отдельные 
линии сочетается с процессом распада мелодии 
как целостности на «атомы»-мотивы. Краткие 
мотивы-импульсы, которые возникают в таком 
случае, достаточно просты и даже элементарны 
и объединены по принципу комплементарно-
сти: несложные трихордные попевки, терцовые 
ходы, мотивы на основе чистой кварты, квинты 
позволяют интервалам персонифицироваться, и 
обрести свой «характер», что приводит к значи-
тельной дробности высказывания. При этом нет 
ощущения «вязкости», так как изначальная про-
стота интонационных идей, логичность и законо-
мерность в их развёртывании придают звучанию 
напевную насыщенность, смысловую полноту,  
не утяжеляя мелос. 

Прокомментируем сказанное несколькими 
аналитическими примерами из творчества Сеза-
ра Франка. В хоралах фактура усложняется из-за 
смен собственно гомофонного склада на гомо- 
фонно-полифонический, либо гомофонный с эле- 
ментами подголосочности. Именно такой фак- 
турный процесс, в котором отсутствуют неме-
лодические голоса и каждый из них содержит  
в свёрнутом виде потенциал для развития интона-
ционной фабулы мелодический разворот и может 
в определённый момент выполнить тематическую 
функцию рельефа, придаёт фактуре особую тон-
кость и изысканную сложность. 

Возникает своего рода полимелодическая 
фактура, в которой мелодическое начало «разли-
то» по всем голосам:

Пример 14. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал III

Значимой приметой стиля Франка является 
фактурное варьирование. Сама техника развития 
фактуры была блистательно отработана в минув-
шие эпохи в жанре вариаций. Однако найденные 
в вариационных циклах приёмы были не только 
перенесены в иную композиционную и жанро-
вую сферу (в данном случае в вариантном развер-
тывании хорала), но и дополнены целым рядом 
специфических приёмов. Техника фактурного 
варьирования с наибольшей очевидностью свиде-
тельствует, что фактура в хорале не является чем-
либо внешним, дополнительным по отношению 
к ведущему голосу, но создаётся как выявление 
имманентных свойств мелодии. Именно поэтому 
всякое изменение в музыкальной ткани хорала 
вызывает метаморфозу образа, что блестяще де-
монстрируют все три хорала Сезара Франка.

Удивительно, что сохранение единой фак-
турной модели на протяжении хорала является 
достаточно редким явлением. В большинстве 
случаев уже через несколько тактов происходит  
«фактурное отклонение» или «фактурная моду-
ляция»: изменяется тип изложения, склад, проис-
ходит их переосмысление.

Приведём в качестве примера третий из 
«Трех хоралов». Изначально заданный хорал весь-
ма близок первоисточнику: строгое четырёхголо-
сие, диатоничность мелодии, распространённые  
в песнях Лютера и Вальтера квартовые скачки:

Пример 15. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал III
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Однако в дальнейшем меняется и гармониза-

ция, и само изложение становится более мелоди-
зированным: 

Пример 16. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал III

движения, опирающимися на своего рода прото-
интонационный слой; элементарные интонации: 
повторение, опевание звуков, терцовые ходы. Это 
позволяет широко использовать переход мотивов 
из тематического фона (подголосков, фигураций, 
мотивов-штрихов) в тематический рельеф, в кото-
ром заданные простейшие ходы становятся необ-
ходимым «строительным материалом». 

Так, в первой части скрипичной сонаты  
С. Франка нежные терцовые и квартовые ходы 
первоначально выступают как мельчайшие те-
матические «атомы», из слияния которых лишь 
через несколько тактов складывается цельное, 
вдохновенное мелодическое высказывание уди-
вительной широты, словно рисующее чарующий 
пейзаж, залитый мягким солнечным светом:

Пример 18. Франк С. Соната для скрипки  
и ф-но

В завершающей стадии Хорал сопрягает-
ся с материалом вступления, токката образует  
с верхним голосом затейливое взаимодействие на 
основе всех задействованных ранее приёмов:

Пример 17. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал III

Фигурационный поток способен формиро-
вать несколько существующих одновременно 
гармонических планов, несколько разных видов 
выделения скрытого многоголосия в ведущей ме-
лодической линии. Исключительная рельефность 
ткани такого рода приводит к тому, что вырази-
тельность каждого звена фигурации является не 
меньшей, чем выразительность собственно темы. 
В данном примере хорала фигурация подготав-
ливает звуки мелодической линии, трактованные 
как вершины фигурационной ячейки, а звуки ме-
лодии создают мощный гармонический импульс, 
который впоследствии расшифровывается в гар-
моническом сопровождении.

Не менее распространено в сочинениях 
Франка и функциональное фактурное варьирова-
ние. Его основой является оперирование наряду 
с яркими обострёнными скачками и хромати-
ческими ходами самыми простейшими типами 

Пример 19. Франк С. Соната для скрипки  
и ф-но

Тем самым происходит зримое перевоплоще-
ние и переосмысление вступительного фонового 
материала в тематический рельеф1. В дальнейшем 

1  Такой прием был использован еще в Девятой 
симфонии Бетховена и стал одним из самых распро-
страненнейших методов развития.
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на всём протяжении первой части сонаты неодно-
кратно происходят удивительные по изобрета-
тельности взаимообратимые переосмысления 
заглавного интонационного материала: он осмыс-
ливается то как часть собственно темы, то как 
элемент фигурации. Так, например, фигурация во 
многих случаях состоит из тех же мягких обвола-
кивающих терцовых элементов темы:

• они же проникают в партию баса (т. 24–25 
и т. д.):

Пример 20. Франк С. Соната для скрипки 
и ф-но

•  участвуют в создании драматично-напря- 
жённого подголосочного слоя (т. 57–58 и т. д.):

Пример 21. Франк С. Соната для скрипки  
и ф-но

•  звучат как бесконечный канон первого раз- 
ряда (т. 46–50): 

Пример 22. Франк С. Соната для скрипки  
и ф-но

•  в разработке проводятся как «россыпь» ни-
спадающей замедленной фигурации (т. 106–107):

Пример 23. Франк С. Соната для скрипки  
и ф-но

Таким образом, на каждом этапе музыкаль-
ной композиции в сонате Франка происходит 
развёртывание заданного фактурного ядра – его 
многократное повторение, развитие (усложнение, 
упрощение, мутация) или вытеснение иным фак-
турным типом. 

Приведём ещё один пример из Хорала № 2:

Пример 24. Франк С. Три хорала для органа. 
Хорал II

В данном примере поражает степень мело-
дизации всей ткани: все голоса осмыслены как 
мелодические, тематические; прежде всего бла-
годаря имитационному полифоническому раз-
витию отдельных фраз. Совмещается принцип 
так называемой мелосной полифонии – когда 
происходит наложение нескольких мелодиче-
ских линий (в данном случае их четыре) и прин- 
цип комплементарно-контрапунктической поли-
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фонии – когда краткая тематическая идея пере- 
мещается по диагонали2. 

Огромную роль играет в Хоралах, собствен-
но, полифоническая разработка фактуры, которая 
была блистательно отшлифована или отточена  
в хоральных обработках барокко. Приёмы канона, 
обязательное контрапунктическое соединение тем 
во второй половине формы – это «фирменные» 
знаки композиторской техники Франка, которые 
в изобилии встречаются не только в хоралах,  
но и во многих произведениях других жанров. 

Таким образом, всё вышесказанное позволя-
ет сделать следующие выводы. Хоралы С. Франка 
представлены большим многообразием фактур-
ных приёмов. С разной степенью полноты задей-
ствованы едва ли не все склады, все типы изло-
жения. Возрождаются приемы многих минувших 
эпох, на их основе возникают удивительные фак-
турные находки и синтетические соединения. 

 Несмотря на то, что в основу изложения во 
многих (едва ли не в большинстве) хоралов по-
ложен гомофонный склад с некоторыми полифо-
ническими дополнениями, в процессе изложения 
происходит его значительное переосмысление, 
наполнение новыми функциональными краска-
ми и образными нюансами. Можно выделить не-
сколько наиболее характерных направлений таких 
метаморфоз: 

•  дополнение основной мелодической линии 
различными подголосками, контрапунктирующи-
ми голосами и т. д.;

2  Концепция Ю. Евдокимовой.

•  увеличение количества мелодических ли-
ний до двух, трёх и более;

• мелодизация и тематизация фигурации, 
введение в фигурационный аккомпанирующий 
поток различных ярких мелодических ходов-
хроматизмов, увеличенных и уменьшённых ин-
тервалов.

Едва ли не в каждом крупном сочинении 
Франка поражает степень интонационных взаи-
мосвязей голосов: не только развернутые мелоди-
ческие линии, но и краткие мотивы в фигурации 
так или иначе вытекают из нескольких основных 
интонационных идей, которые и составляют соб-
ственно «тему» хорала. Cамое главное состоит  
в том, что «благодаря огромным потенциальным 
тематическим возможностям фактура в процес-
се исторической эволюции музыкального язы-
ка все больше и больше начинала выполнять 
тематические функции. Это связано с общей 
тенденцией возрастания фактурной колористич-
ности, многоплановости, с усилением жанрово-
изобразительных моментов» [5, c. 180].

Столь сложное и многозначное явление, ка- 
ким можно считать текстуру хоралов Франка, не-
возможно втиснуть в «прокрустово ложе» класси-
фикаций, схем и правил. Искусство «фактурного 
зодчества» (М. Скребкова-Филатова), которое 
столь блистательно демонстрирует французский 
мастер, обладает непредсказуемостью и изменчи-
востью, изысканной изобретательностью. 
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Авторами впервые предпринята попытка решить проблему синестетичности в структуре музы-
кальной одаренности М. Чюрлёниса: на основе разработки модели интеграции синестетичности пси-
хических процессов структуры музыкальной одаренности композитора в работе представляются три 
уровня «звучания картины»: тембро-фонический, композиционно-тематический и интонационно-
драматический. Первый темброво-фонический уровень «звучания картины» взаимосвязан с ком-
понентом структуры музыкальной одаренности – креативностью. Отмечается, что для творчества  
М. Чюрлёниса характерна синестетичность осмысления музыкального материала и её взаимо- 
связь с живописной интерпретацией синтеза искусств – музыкального и изобразительного. Второй 


