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The Art of Fugue is a cycle of fugues and 
canons which can be rightfully considered 
the peak of Johann Sebastian Bach’s 
polyphonic mastery. Amazing thanks to 
its unsurpassed polyphonic technique, the 
work left a mass of mysteries and questions 
to its researchers as to the author’s 
concept, its completeness, instruments 
it could be played on, etc. The title of the 
cycle does not belong to Bach. It was given 
to the work in an edition published circa 
1751, that is after the composer’s death. 
Bach passed away to never see the end 
of engraving of this grandiose opus. The 
publication was continued by his son Carl 
Philipp Emanuel. 

Recent researches showed that The 
Art of Fugue was Bach’s last work and 
that it was finished by the composer but 
reached us in an incomplete form. The 
triple fugue (BWV 1080/19) turned out 
to be “unfinished.” Where it interrupts, 
Philipp Emanuel handwrote “At the point 
where the composer introduces the name 
BACH in the countersubject to this fugue, 
the composer died.” Numerous composers, 
from Beethoven to Schubert, from 
Schnittke to Shchedrin, used this famous 
monogram theme b-a-c-h, the last of the 
three themes of the fugue, used in their 
compositions as homage to the greatest 
music genius.

There are four versions of the work at 
the moment, which differ from each other 
in the number of parts and their order. 
Performers usually adhere to the version 
of the original edition (BWV 1080) which 
includes fifteen fugues and four canons. 
The way how ingeniously Bach treated 
the theme is striking. As Albert Schweitzer 
wrote, “You never know what is more 
surprising – the multitude of combinations 
this music genius invented or how naturally 
and unconstrainedly the voices move despite 
the clever implementations as though their 
ways are not predetermined by the technical 
necessity to the finest details.”

Bach wrote down The Art of Fugue in a 
form of a four-voice score in the vocal keys 
without noting what instrument or group 
of instruments it was intended for. This 
topic is still debated. The cycle is played 
on organ, piano, harpsichord, by string 
quartet, orchestra and other very diverse 
ensembles. The fact that numeration of the 
fugues in the autograph is absent (each is 
designated with the word “Contrapunctus,” 
and the numbers were added a bit later with 
someone else’s, not Bach’s, hand) and the 
numeration in the edition is brought up to 
only No. 12 makes it possible to change the 
order of the counterpoints. It also caused 
different interpretations of the cycle by its 
performers.    

Tatiana Nikolayeva (1924–1993) was 
a famous Russian pianist, composer and 
music personality, a People’s Artist of the 
USSR (1983), a laureate of the Stalin Prize 
of the 1st degree (1951) for her concert and 
performing activities and composition of a 
concerto for piano and orchestra.

The pianist’s interpretations of Bach’s 
works are among her paramount creative 
achievements. The great polyphonist’s 
music accompanied Nikolayeva’s artistic 
career from its very beginning. So, in 1947, 
at her final examinations at the Moscow 
Conservatory, Alexander Goldenweiser’s 
student brought forward all forty-eight 
preludes and fugues of The Well-Tempered 
Clavier, and in 1950, her final year as a 
postgraduate student, Nikolayeva became 
a winner of the 1st International J.S. Bach 
Competition in Leipzig.

In 1971, in Warsaw, Nikolayeva played 
six concerts of Bach’s music. The Polish 
magazine Ruch Muzyczny wrote about the 
event, “There are very few artists in the world 
who could be compared to the Soviet pianist… 
Her Bach is courageous and resolute, played 
with confidence and sonorousness. At times, 
her virtuosity turns into real bravura, however 
the pianist’s performance is generally light 
and elegant reflecting all the finest nuances 
of a piece. A fast tempo, clear rhythmic, 
rich dynamics which amazes with sudden 

contrasts – all these are characteristic for 
Nikolayeva’s performing manner while her 
intonation is absolutely pure and her voice 
leading is transparent.”

In the season of 1975–1976, in 
Moscow, professor Nikolayeva and her 
students from the Moscow Conservatory 
Mikhail Petukhov, Sergei Senkov and 
Marina Yevseyeva performed the cycle 
of Bach’s twelve clavier concertos for 
two, three and four pianos and orchestra 
for the first time (in partnership with the 
Lithuanian chamber orchestra conducted 
by Saulius Sondeckis).

Nikolayeva made a lot of recordings 
with Bach’s music. Her performance of The 
Art of Fugue is among the best known piano 
interpretations of the work. Nikolayeva lays 
out the cycle focusing on a changing nature 
of the theme and gradual complication of 
polyphonic techniques. The four canons 
are worked into the sequence of the fugues. 
Nikolayeva transposes the 12th and 13th 
counterpoints, does not perform the 14th 
one and comes straight to the triple fugue. 
According to her contemporaries, after the 
last, unfinished fugue comes to its abrupt 
end, Nikolayeva would close the piano 
lid. It was a symbolic gesture as soon as 
she would finish to play Bach’s The Art of 
Fugue, in complete silence, right where the 
unfinished counterpoint breaks.
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«Искусство фуги» – цикл фуг и 
канонов, который по праву можно 
считать вершиной полифонического 
мастерства И.С. Баха. Это сочинение, 
поражающее своей непревзойденной 
полифонической техникой, оставило 
исследователям массу загадок и вопро-
сов, касающихся авторского замысла, 
завершенности, исполнительского 
состава и т. п. Название цикла не при-
надлежит Баху. Оно было присвоено 
произведению в издании, осуществлен-
ном, предположительно, в 1751 г., т. е. 
уже после смерти композитора. Бах 
скончался, не дожив до конца грави-
ровки этого грандиозного опуса. Изда-
ние продолжил его сын Карл Филипп 
Эмануэль.  

Недавние исследования показали, 
что «Искусство фуги»  – последнее 
сочинение Баха и что, хотя оно было 
завершено композитором, до нас дошло 
в незавершенном виде. «Незакончен-
ной» оказалась тройная фуга  (BWV 
1080/19). На том месте, где она обры-
вается,  рукой Филиппа Эмануэля была 
сделана приписка: «При работе над этой 
фугой, там, где в противосложении про-
водится имя BACH, автор скончался». 
Эту знаменитую тему-монограмму 
b-a-c-h, последнюю  из трех тем фуги, 

использовали в своих произведениях 
многие композиторы – от Бетховена и 
Шуберта до Шнитке и Щедрина, как 
дань уважения величайшему музыкаль-
ному гению.

Сегодня существует четыре версии 
сочинения, которые отличаются друг от 
друга количеством частей и их поряд-
ком. Исполнители обычно ориентиру-
ются на версию Оригинального издания 
(BWV 1080), в которую входят 15 фуг и 
четыре канона. Весь цикл «Искусства», 
за исключением последней тройной 
фуги, написан на одну тему. Изобре-
тательность Баха в обращении с темой 
поражает, и, как пишет  А. Швейцер, 
«не знаешь, чему больше удивляться: мно-
жеству комбинаций, которые выдумал 
этот музыкальный гений, или естествен-
ности и непринужденности, с которой 
движутся голоса, несмотря на искусные 
проведения, как будто пути их не пред-
указаны технической необходимостью до 
мельчайших деталей».

Бах записал «Искусство» в 
виде четырехголосной партитуры 
в вокальных ключах, не отметив, 
для какого инструмента или группы 
инструментов оно предназначается. 
Споры по этому поводу продолжаются 
до сих пор. Цикл исполняют на органе, 

фортепиано, клавесине, струнным 
квартетом, оркестром и другими самыми 
разнообразными составами. Отсутствие 
нумерации фуг в автографе (каждая их 
них обозначена словом «Contrapunctus», 
а номера были прибавлены чуть позже 

чужой, не баховской рукой) и доведение 
нумерации в издании только до № 12 
дает исполнителям возможность 
менять порядок контрапунктов. Это 
стало причиной возникновения разных 
исполнительских трактовок цикла. 

Татьяна Николаева (1924–1993) – 
знаменитая советская и российская 
пианистка, композитор, музыкальный 
деятель, Народная артистка СССР 
(1983), лауреат Сталинской премии 
первой степени (1951) за концертно-
исполнительскую деятельность и за 
сочинение концерта для фортепиано с 
оркестром. 

Интерпретация произведений Баха 
принадлежит к высшим творческим 
достижениям пианистки. Музыка 
великого полифониста сопровождала 
артистическую карьеру Николаевой 
с самого начала. Так, в 1947 г. на 
выпускном экзамене в Московской 
консерватории она, ученица 
А.Б. Гольденвейзера, предложила 
вниманию экзаменационной комиссии 
все 48 прелюдий и фуг двух томов 
«Хорошо темперированного клавира», 
а в год окончания аспирантуры в 1950 
г. Николаева стала победительницей 
I Международного конкурса имени 

И.С. Баха в Лейпциге. 
В 1971 г. в Варшаве Николаева дала 

шесть концертов музыки Баха. Поль-
ский журнал «Рух музычны» писал по 
этому поводу: «Немного найдется в мире 
артистов, которые могли бы сравниться 
с советской пианисткой… Ее Бах – 
мужественный, решительный, он сыгран 
уверенно, полнозвучно. Ее виртуозность 
порой переходит в настоящую бравур-
ность, однако в целом игра пианистки 
легка, изящна, отражает все мельчай-
шие нюансы произведения. Исполнитель-
ской манере Николаевой свойственны 
быстрый темп, четкая ритмика, бога-
тая динамика, поражающая внезапными 
контрастами, –  все это при абсолют-
ной чистоте интонации, прозрачности 
голосоведения».

В сезон 1975/76 г. в Москве про-
фессор Николаева вместе со своими 
учениками по Московской консерва-
тории М. Петуховым, С. Сенковым и 
М. Евсеевой впервые сыграла цикл из 
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12 клавирных концертов Баха на двух, 
трех и четырех фортепиано с оркестром 
(партнером солистов был Литовский 
камерный оркестр под управлением 
С. Сондецкиса). 

Николаева записала множество 
пластинок с музыкой Баха. Ее испол-
нение «Искусства фуги» входит в число 
наиболее известных фортепианных 
интерпретаций этого произведения. 
Николаева выстраивает цикл, ориен-
тируясь на изменяющийся характер 
темы и постепенное усложнение поли-

фонических приемов. Четыре канона 
вплетены в последовательность фуг. 
Николаева меняет местами 12-й и 13-й 
контрапункты, не исполняет 14-й, а 
сразу переходит к тройной фуге. По 
воспоминаниям современников, после 
того, как обрывалась последняя неза-
вершенная фуга, Николаева закрывала 
крышку рояля. Именно так, симво-
лично, она всегда заканчивала играть 
«Искусство фуги» Баха – на недописан-
ном контрапункте, в полной тишине.

И.С. Бах (1685–1750)
Искусство фуги

1 Contrapunctus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.21
2 Contrapunctus 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.27
3 Contrapunctus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.53
4 Contrapunctus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.54
5 Canon alla Ottava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.21
6 Contrapunctus 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10
7 Contrapunctus 6, a 4, in Stile francese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.01
8 Contrapunctus 7, а 4, per Augment[ationem] et Diminut[ionem] . . . . . . . . . . 2.57
9 Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Quinta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.05
10 Contrapunctus 8, a 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .5.22
11 Contrapunctus 9, a 4, alla Duodecima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.39
12 Contrapunctus 10, a 4, alla Decima.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4.06
13 Contrapunctus 11, a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.23
14 Canon per Augmentationem in Contrario Motu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4.33
15 Canon alla Decima, Contrapunto alla Terza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12
16 Contrapunctus [13], a 3 (rectus et) inversus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.40
17 Contrapunctus 12, a 4 (rectus et) inversus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.41
18 Fuga a 3 Soggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.47

Общее время .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78.44
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