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В статье, посвященной масштабному сочинению – большому полифоническому циклу таджик-
ского композитора Фируза Бахора, предлагается новый взгляд на данный феномен, реализованный  
в контексте взаимодействия традиций Востока и Запада в композиторском творчестве. Эта новизна 
обусловлена, в первую очередь, замыслом и характером рассматриваемого опуса – цикла из 24 пре-
людий и фуг «Рисунки по шелку», удостоенного Первой премии на Международном конкурсе ком-
позиторов имени С. С. Прокофьева (2008), но до настоящего времени не ставшего объектом научно-
го исследования. В своем цикле автор продемонстрировал своеобразный цивилизационный подход 
к проблеме отражения национального начала в произведении. При этом Восток предстает у него не 
как абстрактное цивилизационное пространство, он наполнен звучанием подлинных армянских, 
персидских, черкесских и других народных мелодий. Объединяющим цивилизационным признаком 
Востока для композитора выступает монодия, обусловившая специфику проявления даже такого за-
падного многоголосного жанра как фуга. Воздействием монодийного начала обусловлена импро-
визационность, выходящая за пределы прелюдии, значительная протяженность тем фуг, сведение к 
минимуму противосложений, нетрадиционные модуляции. В статье отмечается художественная ин-
туиция композитора, давшего своему циклу программное название, связанное с изобразительным 
искусством, которое, по мнению философа О. Шпенглера, является символом восточной (арабской) 
культуры (кроме того, в китайском языке иероглифы «рисунок по шелку» и «культура» даже имеют 
близкое написание и чтение). Таким образом большой полифонический цикл Фируза Бахора «Рисун-
ки по шелку» демонстрирует взаимодействие европейской и восточной цивилизаций, а также музыки  
и изобразительного искусства.

Ключевые слова: Большой полифонический цикл, проблема Восток – Запад, прелюдия, фуга, 
монодия, взаимодействие искусств. 
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The large-scale cycle “Drawings on silk” of twenty-four Preludes and Fugues by the Tajik composer 
Firuz Bahor, which got the 1st Prize at the Vth International composers competition of S. Prokofiev in Saint-
Petersburg in 2008, is of special interest as an attempt to synthesize West-European and strict in context of 
polyphonic forms Eastern cultural traditions, as an example for realization of regularities of traditional monody 
art. The most important feature of the cycle is a peculiar civilization approach to the solution of the problem 
of realization of the national kernel. It contains as original sources, which belong to various national East 
cultures (Armenian, Persian, Circassian and other folk’s melodies), and generalized and all-east intonations. 
It brings the piece to a high level of generalization. In the article, it is noted that art intuition of the composer, 
who gave to his cycle a program name, which is connected with fine arts, which, in Spengler’s opinion, is a 
symbol of East (Arabic) culture. Besides, in Chinese the hieroglyphs “Drawing on silk” and “culture” have 
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even similar writing and reading. And as mentioned before, broad coverage of various folk sources let us 
observe a civilization approach, where a fugue is mastered not within national tradition, but in scales of all 
the Eastern culture in general. Thus, Bahor calls a monody as the main civilization sign of the East in general.  
The influence of monody’s traditions caused improvisation style, which leaves far beyond a prelude, and 
destruction of the European principles of polyphonic harmonization of themes, minimizing of contrapoints, 
untraditional modulations. The composer’s interest in music cultures of various east countries does not belittle 
the value of the cycle as a phenomenon of the Tajik music at all.

The cycle of Preludes and Fugues by F. Bahor allows us to consider the dialogues not only in music 
traditions “East-West” but also interaction of arts: music (which is performed by the West) and drawing on silk 
(which is widespread in various regions of the East).

Keywords: Big polyphonic cycle, East-West problem, Prelude, Fugue, monody, interaction of arts.

В ХХ столетии большой полифонический 
цикл переживает подлинный расцвет. Возродив-
шись и в виде традиционных 24 прелюдий и фуг, и 
в иных композиционных решениях1, «сверхцикл» 
(Т. Франтова), или «суперцикл» (И. Кузнецов), 
привлекает внимание как западноевропейских 
композиторов, так и восточных. Среди последних 
назовем произведения Арама Хачатуряна («Семь 
речитативов и фуг», 1966), Александра Пирумова 
(«Полифоническая тетрадь» 1982), Гаяне Чебо-
тарян («Прелюдии и фуги в ладах армянской му-
зыки», 1979), Георгия Мушеля («24 прелюдии и 
фуги», 1975), Фируза Бахора (24 прелюдии и фуги 
«Рисунки по шелку», 1987), Ван Лисаня (Полифо-
нический сборник «Тянь-Шань» – «5 прелюдий и 
фуг в древних китайских ладах», 1981), Дин Шан 
Дэ («4 маленьких прелюдии и фуги» ор. 29, 1988). 

Привлекательность большого цикла И. И. Ва- 
сирук объясняет его возможностями, позволяю-
щими «отразить насущные проблемы современ- 
ного мира, доказать свою востребованность 
вплоть до начала ХХI века», а причиной этого по-I века», а причиной этого по- века», а причиной этого по-
лагает «способность сверхциклов полно и много-
гранно раскрывать крупные общеэстетические 
темы» [4, с. 57].

И все же, несмотря на всплеск интереса к по-
лифонии в ХХ веке и ее все возрастающую роль 
не только в музыке, но и во всех видах искусства, 
появление нового большого полифонического 
цикла всегда становится заметным событием, 

1  См., например, «7 речитативов и фуг» А. Хача-
туряна, «34 прелюдии и фуги» В. Бибика, «5 прелюдий 
и фуг на основе пентатонных ладов» Ло Чжунжуна и 
мн. др.

свидетельствующим о художественной зрелости, 
серьезности творческих намерений и высоком ма-
стерстве его создателя.

Масштабный цикл из 24 прелюдий и фуг тад-
жикского композитора Фируза Бахора «Рисунки 
по шелку», несомненно, представляется значи-
тельным явлением не только таджикской, но и 
мировой музыкальной культуры. В 2008 году он 
был удостоен Первой премии на V Международ-V Международ- Международ-
ном конкурсе композиторов имени С. Прокофьева 
в Санкт-Петербурге2 [5, с. 64]. Сочинение пред-

2  Первоначально были написаны шесть малых 
циклов «прелюдия-фуга», после исполнения в Москве 
получивших высокую оценку Н. И. Пейко и А. И. Пи-
румова [5, с. 64]. Успех этих сочинений и подтолкнул 
композитора к размышлениям о создании большого по-
лифонического цикла, процесс создания которого про-
должался около двадцати лет – с середины 1980-х годов. 
Во второй половине 90-х, в связи с катастрофической 
ситуацией в стране, композитор переехал в Германию. 
Окончательная доработка цикла «Рисунки по шелку» 
была сделана уже в Берлине: внесены сокращения, из-
менения, некоторые прелюдии и фуги были полностью  
переписаны [5, с. 66]. Изначально задуманные как 
цикл, «Рисунки по шелку» предполагают исполнение в 
одном концерте (время звучания всего произведения от 
начала до конца составляет 90 минут) [5, c. 117]. Од-
нако этого до сих пор не произошло. Задолго до кон-
курса имени Прокофьева, в мае 1988 года, несколько 
прелюдий и фуг были исполнены пианистом В. Ско-
риковым на 3-м Международном музыкальном фести-
вале в зале Юсуповского дворца. На композиторском 
конкурсе, в силу своей масштабности, цикл «Рисунки 
по шелку» целиком не звучал. Пять прелюдий и фуг  
(№ 5, 6, 8, 15, 24) на конкурсе исполнила А. Ковалева. 
Прелюдии и фуги с первой по шестую также исполняла 
Галина Ширинская в Московском доме композиторов. 
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ставляет особый интерес как попытка синтеза за-
падноевропейских и восточных культурных тра-
диций в строгих рамках полифонических форм, 
как пример реализации закономерностей тради-
ционного монодийного искусства. 

Важным параметром архитектоники любо-
го цикла является тональный план. Прелюдии  
и фуги Ф. Бахора, следуя баховской традиции, 
охватывают двадцать четыре тональности, одна-
ко композитор избирает иной принцип их рас-
положения: в его основе лежит кварто-квинтовый 
круг, каждой мажорной тональности сопутствует 
параллельный минор, сперва следуют диезные 
тональности в порядке возрастания количества 
знаков, затем – бемольные в порядке убывания3.

Важнейшей особенностью цикла является 
своеобразный цивилизационный подход к реше-
нию проблемы реализации национального начала. 
Наличие в нем подлинных источников, принадле-
жащих различным национальным культурам Вос-
тока, а также общевосточных интонаций выводит 
произведение на высокий уровень обобщения.

Необходимо подчеркнуть, что идея объеди-
нения в звуковой палитре одного произведения 
красок разных национальных культур для компо-
зитора отнюдь не является случайной, напротив, 
она вызревала на протяжении многих лет и стала 
для него совершенно органичной. По собствен-
ному признанию Ф. Бахора, он всегда увлекался 
поиском аналогий между таджикской и иранской, 
армянской, индийской музыкальной культурами, 
находя точки соприкосновения даже между тад-
жикской и монгольской музыкой [5, с. 72]. 

Подобный (выявляющий общности и взаи-
мосвязи) взгляд художника на разные националь-
ные музыкальные культуры, поиск универсалий и 
специфики в сфере звукового тезауруса Востока, 
позволил создать цикл «Рисунки по шелку» как 
цельное и художественно убедительное произ-
ведение, при всем разнообразии материала, не 
«рассыпающееся» на калейдоскоп зарисовок. Это 

3  Впрочем, данный принцип также может счи-
таться довольно типичным для построения Большо-
го полифонического цикла, например, таким образом  
организованы циклы прелюдий и фуг Д. Щостаковича 
и Р. Щедрина.

стало возможным благодаря тому, что Фируз Ба-
хор изначально стремился «написать прелюдии и 
фуги на основе не только таджикского музыкаль-
ного материала, а вообще восточного» [5, c. 64]. 
Можно предположить, что на уровне подсознания 
композитором был обнаружен алгоритм «перево-
да» закономерностей фуги из западной культуры 
в восточную.  

В связи с этим вспомним о концепции  
О. Шпенглера, избравшего в качестве символа 
античной (аполлоновской) культуры изваяние 
человеческой фигуры, а западно-европейской 
(фаустовской) – фугу. Символом же магической 
(арабской) культуры философ называет арабес- 
ку – вид изобразительного искусства [8, с. 16].  
Таким образом, именно изобразительное искус-
ство, в противовес музыке и пластике, является, 
по мысли философа, своеобразной квинтэссен-
цией культуры Востока. Роль и значение араб-
ской культуры в жизни мусульманского Востока 
позволяет рассматривать ее как характеристику 
исламской культуры в целом. Впрочем, харак-
теризуя восточные влияния в цикле Ф. Бахора, 
необходимо говорить не только об исламской 
культуре, но и о синтезе самих восточных куль-
тур. Указание на данный синтез представлено в 
самом названии цикла. Известно, что в китайском 
языке между иероглифами «культура» и «узор 
на шелке» имеется большое сходство, кроме 
того, они одинаково читаются (о подобной связи  
см., например, [7, с. 15]). 

В обозначенном контексте интересно отме-
тить, что Ф. Бахор хотя и не является сторонником 
программной, тем более, сюжетной музыки4, тем 
не менее, дает своему большому полифоническо-
му циклу программное название, не просто обла-
дающее выраженным восточным колоритом, но 
связанное именно с изобразительным искусством. 
И название «Рисунки по шелку», апеллирующее 
к изобразительному искусству, в этом случае 
настолько удачно отражает замысел, выступая  
в качестве символа всей восточной культуры, что 
можно лишь восхититься художественной ин-

4  Ф. Бахор: «Я считаю, что музыка выражает 
только самое себя» [5, с. 70]. 
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туицией автора5. А отмеченный выше широкий 
охват фольклорного материала разных народов 
позволяет говорить о цивилизационном подходе, 
когда фуга осваивается не в рамках национальной 
традиции, а в масштабах всей культуры Востока 
в целом. При этом основным цивилизационным 
признаком Востока в целом у Бахора является 
монодия.  

Воздействие монодийных традиций обусло-
вило импровизационность изложения, выходя-
щую далеко за пределы прелюдии, нарушение 
европейских принципов полифонического голо-
соведения, сведение к минимуму противосложе-
ний, нетрадиционные модуляции, нарушающие 
даже стандарты, характерные для архитектоники 
проведений темы (о подобном влиянии монодий-
ных традиций на фуги композиторов Таджикиста-
на см., например, [6]). 

Однако наиболее очевидно явлены эти тра-
диции в самом тематизме, для которого харак-
терна импровизационность, значительная протя-
женность даже тем фуг. Интересно, что в целом  
Ф. Бахор в своем творчестве стремится избегать 
цитирования народных мелодий, полагая, что 
композитор должен иметь свои собственные идеи, 
и относя мелодический дар к разряду важней- 
ших [5, с. 77–78]. Однако в цикле «Рисунки по 
шелку» он частично нарушает собственные же 

5  Отметим, сама идея синтеза искусств в фуге 
находится в поле зрения композиторов. В некоторых 
случаях она обозначена самим автором. Назовем поли-
фонический цикл китайского композитора Ван Лисаня 
«Тянь-Шань» (1981), состоящий из пяти прелюдий и 
фуг в древних китайских ладах. Каждый из малых ци-
клов имеет название и предваряется стихотворением, 
написанным самим композитором. Один из них назы-
вается «Орнамент» [2, с. 115]. В других сочинениях 
эту идею обнаруживают исследователи, ориентиру-
ясь на известные биографические данные об увлече-
нии композитора живописным искусством. Так, в фу-
гах узбекского композитора Г. Мушеля, автора более  
150 картин, можно заметить параллели с восточ-
ным орнаментом. Симптоматично, что приведен-
ные примеры связаны с композиторским творче-
ством, функционирующим в условиях неевропейской  
культуры. 

установки, вводя в пространство произведения 
ряд фольклорных источников6. 

В задачи настоящей статьи не входит анализ 
рассматриваемого цикла в аспекте работы с тра-
диционным источником, однако в соответствии с 
ее проблематикой необходимо установить темы, 
связанные с непосредственным цитированием 
подлинных народных мелодий – для уточнения 
границ диапазона национальных мелосов, реаль-
но вовлеченных композитором в художественный 
мир «Рисунков по шелку»7. 

Таких тем в цикле несколько. Так, темой фуги 
№ 5 D-dur стала персидская народная песня, запи-D-dur стала персидская народная песня, запи--dur стала персидская народная песня, запи-dur стала персидская народная песня, запи- стала персидская народная песня, запи-
санная композитором с голоса его матери, певицы 
Мулюк Бахор; темой фуги № 6 h-moll – армянская 
народная песня «Журавель», записанная Комита-
сом8. Тема фуги № 15 Des-dur – это персидская 
народная песня в стихотворном ритме «мутака-
риб», на котором написана вся поэма «Шахнаме» 

6  Интересно, что обращение к фольклору в рам-
ках большого полифонического цикла нередко наблю-
дается в творчестве советских композиторов. Назовем 
«24 прелюдии и фуги» И. Ельчевой (1970), «Фантазии 
и фуги» Н. Полынского (1986) [4]. Причем, в 48 пьесах 
из цикла Н. Полынского используются фольклорные 
мелодии народов бывшего Советского Союза [3, с. 66]. 
В республиках Советского Востока это представлено  
в упомянутых выше циклах А. Хачатуряна, А. Пирумо-
ва, Г. Чеботарян, Г. Мушеля и др. По мнению И. И. Ва- 
сирук, обращение к фольклору в большом полифониче-
ском цикле «отражает тему сохранения истоков, памя-
ти прошлого», а народное миросозерцание «предстает 
как идеал целостности, хранитель нравственных цен-
ностей», что в современном урбанизированном мире, 
наполненном стрессами и постоянной опасностью 
катастроф, обретает подлинно гуманистическое звуча- 
ние [4, с. 59]. 

7  Очевидно, одно из перспективных направле-
ний для будущих исследований «Рисунков по шелку» 
заключается в рассмотрении в самом широком ключе 
проблемы взаимодействия композиторского творче-
ства и фольклора с учетом специфики присутствия  
в полифоническом опусе подлинных народных мело-
дий, принадлежащих различным этносам.

8  Малые циклы, включающие в себя эти народ-
ные темы, композитор называет соответственно: «пер-
сидская прелюдия и фуга» и «армянская прелюдия  
и фуга» (из беседы с композитором [1]).
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Часть I                                                                                 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Фирдоуси9. Тема была записана Фирузом Бахо-
ром с голоса автора русского перевода «Шахна-
ме» Абулкасима Фирдауси Цецилии Бенциановны 
Бану – Лахути и жены Абулкасима Лахути [1]. 

Особый интерес представляет восемнадца-
тый малый цикл, f-moll, в котором в основе фуги 
лежит венгерская народная песня, а Прелюдия 
основана на черкесской народной песне, записан-
ной с голоса народного артиста Республики Абха-
зия Мухарбека Акова10.

Следуя своему творческому кредо, компози-
тор нацелен на создание одухотворенного про-
изведения, а не на реализацию неких определен-
ных, пусть и оригинальных концепций. Автор, по 
его собственному признанию, стремился создать 
«живой труд», отразить в нем собственные впе-
чатления от музыкальной жизни, собственные 
пристрастия [5, c. 65]. 

Именно по этой причине, а не в качестве 
нарочитой стилизации, появляются в цикле «му-
зыкальные портреты» наиболее дорогих Ф. Ба-
хору композиторов: Комитаса, А. Веберна № 14,  
О. Мессиана11, одновременно подчеркивая значи-
мость для композитора европейской культурной 
традиции. Заметим, что эти образы созданы путем 
искусной стилизации, без цитирования фрагмен-
тов музыкальных источников. 

Отчетливо просматривающаяся в «Рисунках 
по шелку» Ф. Бахора тенденция к отражению в 
строгих рамках полифонических форм нацио-

9  Цикл № 15 композитор называет «“Фирдоуси” 
прелюдия и фуга». Напомним, что Абулькасим Фир-
доуси (ок. 935–1020) – классик таджикско-персидской 
литературы, автор бессмертной эпической поэмы  
«Шахнаме» («Книга царей»).

10  В процессе работы над статьей эта ценнейшая 
информация о цитировании в произведении подлинных 
народных мелодий в основном была любезно предо-
ставлена самим автором в ходе интервью. 

11  Идея создания «музыкального портрета» в рам-
ках большого полифонического цикла не принадле-
жит Ф. Бахору. У другого среднеазиатского компо-
зитора – Г. Мушеля в цикле «24 прелюдии и фуги» –  
мы встречаем малые циклы № 8 «Памяти Навои»,  
№ 15 «Памяти Мясковского», а также заключительный, 
24-й цикл, написанный на мотив-монограмму автора. 

нального колорита, присущего разным культурам 
Востока, отнюдь не умаляет его значимости как 
явления таджикской музыки. «Я ощущаю себя на-
циональным художником» – говорит о себе ком-
позитор [5, с. 72]. Более того, в контексте истории 
развития таджикской музыки цикл прелюдий и 
фуг Ф. Бахора можно рассматривать и как симво-
лический ответ музыканта на наболевший вопрос 
современной ему действительности. Речь идет о 
происходивших в конце ХХ века процессах борь-
бы за отстаивание роли таджикского языка и на-
ционального искусства. В целом передовые идеи 
были доведены до абсурда, когда фактически 
стали отрицаться все достижения мировой худо-
жественной культуры12. Жанры симфонии, оперы, 
балета были обозначены как чужие и деструк-
тивно влияющие на национальную культуру. Как 
пишет Ф. Бахор, «построенное ценой больших 
усилий, здание таджикской профессиональной 
музыки» начало активно разрушаться [5, c. 82]. 
В данном контексте цикл «Рисунки по шелку», 
органически «переплавляющий» европейские, 
общевосточные и собственно таджикские музы-
кальные традиции, связывающий (подобно идее 
М. И. Глинки) «фугу западную» «узами законного 
брака» с «восточной монодией», безусловно, мо-
жет считаться знаковым произведением в истории 
музыкального искусства в целом. Он позволяет 
проследить диалоги не только между музыкаль-
ными традициями Запада и Востока, но и взаи-
модействие искусств: музыки (представленной 
западноевропейским жанром) и рисунка по шелку 
(широко распространенного в различных регио-
нах Востока). 

12  Отвечая на острую проблему взаимодействия 
между национальным искусством и западноевропей-
ским, актуальную для всех стран, избравших путь при-
общения к «чужеземным» культурным ценностям, ки-
тайский композитор Ван Лисан отмечает: «В искусстве 
нет универсальной техники и нет техники, которой бы 
абсолютно нельзя было воспользоваться – все зависит 
от цели. Я, как китайский композитор, считаю, что за-
рубежные техники должны заимствоваться не для того, 
чтобы стать их сторонником, но для того, чтобы учить-
ся у прославленных мастеров и обогащать нашу нацио-
нальную музыкальную культуру» (цит. по [2, с. 114]).
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