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Аннотация. Аннотация. В статье проводится исследование фортепианного цикла Н.П. Ракова «Аква-
рели» (1946), состоящего из девяти пьес разных жанров. В новизне названия отражается 
авторское видение художественного стиля, в котором органично сочетаются богатство цве-
та, идущее от живописи, и воздушность графики. Этому отвечают прозрачность фактуры 
пьес, тонкость нюансировки при наличии мелодического богатства и гармонической кра-
сочности. Каждый из присутствующих в цикле жанров автор развивает и наполняет важ-
ными чертами своего стиля, в первую очередь, опорой на отечественную народно-песенную 
традицию, а также использованием самобытных авторских приемов письма. Существенно 
и послевоенное время создания цикла, где впервые в фортепианной музыке Н.П. Ракова 
появляется произведение – Легенда d-moll, в котором заложен глубокий драматизм, осмыс-
ление трагических событий истории. Как и в других циклах Н.П. Ракова для фортепиано,  
в цикле «Акварели» помимо основного принципа – объединения пьес через контраст, ве-
лика роль тональной организации – зеркальной структуры, создающей драматургическую 
основу и приводящей к гимническому итогу – утверждению торжества жизни. 
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Abstract. Abstract. The article examines N.P. Rakov's piano cycle “Watercolors” (1946), consisting of 
nine pieces of different genres. The novelty of the name reflects the author's vision of his 
artistic style, which organically combines the richness of color coming from painting and the 
lightness of graphics. This is answered by the transparency of the texture of the pieces, the 
subtlety of nuance in the presence of melodic richness and harmonic colorfulness. Each of 
the genres present in the cycle, the author develops and fills with important features of his 
style, first of all, relying on the national folk song tradition, as well as using original author's 
writing techniques. The post-war period of the creation of the cycle is also significant, where 
for the first time in the piano music of N.P. Rakov, a work appears – the Legend of d-moll, 
in which deep drama, comprehension of the tragic events of history is embedded. As in other 
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Цикл для фортепиано «Аква-
рели» был создан Н.П. Раковым 
(1908–1990) в 1946 г. В довоенные 
годы Н.П. Раков вошел в мир оте-
чественной музыки как компози-
тор-лирик, автор фортепианных 
миниатюр, а также создатель орке-
стровых сочинений на фольклорной 
основе.

В годы войны в его творчестве, 
наряду с музыкой других совет-
ских композиторов, появились про-
изведения, поддерживающие дух 
советского народа1, отражающие 
горячее стремление людей к побе-
де над врагом. Композитор работал  
и «в сфере лирической камерно-ин-
струментальной миниатюры, как бы 
отвечая насущной потребности лю-
дей в мягкой сердечности, доброте 
и душевной чуткости» (Цукер А., 
1979, с. 56). Среди инструменталь-
ных произведений военного периода 
выделяется «Поэма» для виолонче-
ли, созданная как отклик на траги-
ческие события войны, потерю люби-
мого друга, талантливого музыканта 
Николая Голубева, с которым Н. Ра-
ков учился в музыкальном училище, 
а затем в консерватории, ушедшего 
добровольцем на фронт и погибшего 
в 1942 г. Искренность и эмоциональ-
ность, глубина переживаний отлича-
ют это выдающееся сочинение.

Характеризуя начало послевоен-
ного периода творчества компози-

тора, А.М. Цукер отмечает: «Фор-
тепиано оставалось по-прежнему 
выразителем созерцательно-спокой-
ных душевных состояний и возвы-
шенно-поэтичных настроений; ос-
новной формой их воплощения была 
миниатюра либо сюитный цикл.  
И в рассматриваемый период компо-
зитор не отказывается от этого на-
правления. Так, его цикл из девяти 
пьес “Акварели” (1946) продолжа-
ет линию аналогичных сочинений  
30-х годов <…>. Показательно само 
название произведения – оно до-
статочно точно определяет его эмо-
ционально-образный строй, про-
зрачность письма, мягкую, именно 
акварельную пейзажность» (1979,  
с. 86–87). 

В работе другого крупного иссле-
дователя, отмечающего изящество 
и поэтичность отдельных миниа-
тюр цикла «Акварели», мы, однако, 
находим, что «круг художествен-
ных образов в некоторых тетрадях 
фортепианных пьес – в прелюдиях 
(1930–1936), в “Акварелях” (1946) –  
кажется слишком уж узким <…> 
оставляет впечатление эмоциональ-
ной монотонности» (Соловцов А., 
1958, с. 34). Сможем ли мы согла-
ситься с последним высказыванием 
относительно цикла «Акварели»? 
Попытаемся разобраться в образных 
и жанровых особенностях пьес, рас-
крыть их содержательные стороны, 

cycles of N.P. Rakov for piano, in the cycle “Watercolors”, in addition to the basic principle of 
combining pieces through contrast, the role of tonal organization is great – a mirror structure 
that creates a dramatic basis and leads to a hymnal outcome – the affirmation of the triumph 
of life.
Keywords: Keywords: N.P. Rakov, piano cycle “Watercolors”, novelty, development of traditions, tonal 
organization, style features
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выявить художественные достоин-
ства цикла.

Всего в цикле девять номеров: 
Акварель, Мазурка, Багатель, Ле-
генда, Интермеццо, Менуэт, Скер-
цино, Новелла и Вальс. Остановим-
ся на каждой из пьес цикла более 
подробно.

Первым номером цикла является 
Акварель – пасторальная зарисов-
ка, сочетающая вокальное и инстру-
ментальное начала. Музыку пьесы 
характеризуют тональность F-dur, 
строфическая форма со свободным 
импровизационным развитием, раз-
мер 2/4, прозрачная фактура с че-
тырехголосным хоровым складом, 
тонкая нюансировка (от p до mf). 
Темп и характер музыки – Andante 

cantabile. Вариационность и импро-
визационность изложения, вари-
антность в развитии мелодических 
ячеек темы говорят о близости на-
родно-песенному искусству. 

В начальном звене темы (пример 1) 
обращает на себя внимание повышен-
ная IV ступень h в теноре (лидийская 
кварта)2. Ее оттеняет последующая 
диатоническая b, звучащая в терции 
со II пониженной (неаполитанской) 
ges в басу (см. пример 1). Большую 
роль играет интервал чистой квин-
ты, также подчеркивающий народ-
ный колорит. Последовательность 
параллельных чистых квинт в двух 
верхних голосах темы (тт. 1–4) несет 
ощущение простора, напоминает зву-
чание народных инструментов.

Пример 1. Акварель (тт. 1–8)

Возникают ассоциации (тональ-
ные, фактурные, интонационные  
и др.) с фортепианными миниатю-
рами Э. Грига (№ 5 из цикла «По-
этические картинки»), Р. Шумана  
(№ 8 «У камина» из цикла «Детские 
сцены»). Пасторальность, родство  
с народной музыкой, искусством ро-
мантиков, красками импрессионизма 
вводят в светлый мир музыки цикла.

Вторая пьеса цикла – Мазурка. Ав-
торская ремарка Allegro capriccioso 

характеризует образную ориги-
нальность. Жанр мазурки, пришед-
ший из польской народной музыки  
и прошедший развитие в творчестве 
композиторов разных школ, находит 
дальнейшее формирование в фор-
тепианной музыке Н.П. Ракова3. 
Мазурка в «Акварелях» (тональ-
ность a-moll, форма сложная трех-
частная со вступлением и заклю-
чением, размер 3/4) интересна еще  
и национальным колоритом.
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В четырехтактовом вступлении 
заложена важная октавная интона-
ция, содержащая большой энерге-
тический заряд. Дважды включая 
октавный мотив (сначала в нисхо-
дящем форшлаге, затем в нисходя-
щем мелодическом ходе) и трижды 
упорно его повторяя и расцвечивая 
гармоническими красками далеких 
тональностей (c-moll, D-dur), ком-
позитор вводит его в тему. Наличие 
в теме ходов на интервалы малой  

и большой септимы усиливает 
ощущение неустойчивости, при-
хотливости образа. Использование  
VII натуральной ступени в мелоди-
ческом голосе подчеркивает народ-
ное начало темы (пример 2). Октав-
ный мотив, подкрепленный ритмом 
гемиол, «ломающих» трехдольное 
течение музыки, становится связу-
ющим построением между первым 
и вторым элементами темы первой 
части (тт. 15–16). 

Пример 2. Мазурка. Вступление (тт. 1–4). 
Фрагмент темы первой части (с т. 5)

Вторая часть (cantabile) вводит 
лирическое начало в содержание 
пьесы. Этому способствуют диа-
логичность музыкальной речи, 
интонационная выразительность 
(интервалы малой секунды с вопро-
сительной интонацией уменьшен-
ной квинты – и наличие квартовых 
ходов в ответных репликах), что по-
зволяет нарисовать картины живого 
общения в танце, создает романти-
ческое настроение (пример 3) и отте-
няет первую часть и последующую 
репризу, где возвращается своеволь-
но-капризный образ.

Третьей пьесой цикла является 
Багатель. Написанная в тонально-

сти G-dur, рондообразной форме, 
размере C, темпе Allegretto, пьеса 
своей мягкой нюансировкой (p–mf), 
светлым характером инструменталь-
но-пасторального наигрыша контра-
стирует предыдущей Мазурке и по-
следующей Легенде.

Повторяющаяся трижды (с изме-
нением заключительного характера 
в третьем проведении) тема-рефрен 
(словно наигрыш на жалейке), напи-
санная в верхнем регистре, наполне-
на переливами света, безмятежным 
состоянием души. В форшлагах 
слышны отзвуки птичьих голосов, 
оглашающих лучезарный мир при-
роды (пример 4).
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Пример 3. Мазурка. Тема второй части (a tempo)

Пример 4. Багатель. Главная тема (тт. 1–8)

Первый эпизод (тт. 9–16), мело-
дическая линия которого выраста-
ет из оборота рефрена, опевающего 
звуки тоники (т. 5) и субдоминанты 
(т. 2), оттеняет тему рефрена ладо-

вым (минорным), отчасти регистро-
вым (кратким появлением арпеджио  
в малой октаве) колоритом, но не 
вносит большого образного кон-
траста.
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Второй эпизод (тт. 25–34), инто-
национно и ритмически связанный 
с темой первого, более развит мело-
дически, тонально неустойчив. Пе-
реливы красок (h-moll, D-dur, Fis-
dur, As-dur) расцвечивают картины 
природы, в которых слышны звуки 
голосов обитателей леса. Важно от-
метить, что прием удаления, про-
странственно-динамического угаса-
ния, свойственный заключительным 
построениям многих фортепианных 
сочинений композитора, здесь ис-
пользован с усилением динамики до 
f. Он словно передает восход солнца 
и радость зарождения нового дня. 
Музыка Багатели поражает удиви-
тельной теплотой и искренностью, 
любовью художника к прекрасному 
миру родной природы…

Четвертая пьеса цикла – Леген-
да – написана в тональности d-moll, 
размере 6/8. Форма, по мнению ав-
тора статьи, сочетает черты строфич-
ности и рондообразности со сквоз-
ным развитием. Темпу и эпическому 
характеру музыки предписана автор-
ская ремарка исполнения Andante 
cantabile. Агогика пьесы подвижная, 
соответствует интенсивному драма-
тургическому развитию. Динамиче-
ский уровень пьесы поднимается от 
mp до ff, что представляет нечастое 
явление в музыке Н.П. Ракова. Ле-
генду по праву можно считать драма-
тическим центром цикла. Если срав-
нить ее с эпической Легендой C-dur 
(Maestoso) из цикла «Новеллетты», 
то ощущается веяние другого време-
ни, прошедшего испытания войной  
и наполнившего Легенду d-moll глу-
боким драматизмом.

В теме рефрена (народном ска-
зе), изложенном четырехголосной 
хоровой фактурой, велика роль  
V ступени («души русской музыки») 

и параллельных квинтовых после-
дований (тонической и натуральной 
доминанты), создающих ощущение 
некоего застывшего пространства 
(«Поле, поле, кто тебя усеял…?»). 
Тема рефрена, проходящая четы-
режды, сочетает в себе напевность 
и декламационность, повествова-
тельность с горестными репликами 
сказителя. Тема разомкнута. Ее до-
минантовое окончание выливается 
в первый эпизод – мощный, но бы-
стро угасающий мелодический вы-
плеск (словно отчаянные народные 
возгласы) под взволнованный арпед-
жированный аккомпанемент, ассо-
циирующийся с перебором струн на 
гуслях (пример 5).

Развитие идет по нарастающей, 
проходя через аккордовую тему вто-
рого, развернутого эпизода и при-
водя к яркой большой (в две вол-
ны) кульминации на ff, с участием 
красок II неаполитанской ступени  
(Es-dur). При подходе к первой 
кульминации Н.П. Раков применя-
ет характерное ритмическое сред-
ство – гемиолы, сжимающие время 
и создающие особое напряжение, 
эффект сбившегося дыхания. Герой 
словно задыхается от боли и отчая-
ния (пример 6).

Во второй кульминационной вол-
не, также приводящей к Es-dur, ком-
позитор использует острый пунк- 
тирный ритм (с трижды сокращен-
ными длительностями мелких нот 
в пунктирных фигурах), что в со-
четании с восходящей полутоновой 
мелодической линией и противопо-
ложной хроматической линией баса 
и среднего голоса создает стремле-
ние неодолимой силы (пример 7).

Дважды прорезающий музыкаль-
ное развитие Es-dur – словно яркая 
вспышка прорывающейся надеж-
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Пример 5. Легенда. Тема рефрена (тт. 1–8) и первый эпизод (тт. 9–12)

Пример 6. Второй эпизод. Первая волна кульминации, гемиолы (т. 3)

Пример 7. Вторая волна кульминации
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ды, символ борьбы и воли к победе.  
И хотя действие заканчивается ос-
новной темой d-moll, но ее облик 
изменяется. Происходит динами-
ческое, фактурное, регистровое 
обогащение. Окончание на тонике  
с включением баса контроктавы, за-
держание на септаккорде II неапо- 
литанской ступени, синкопирован-
ное тоническое завершение в ме-
лодическом положении квинты за-
мыкают композицию. Тема-рефрен 
приобретает роль оракула, возвеща-
ющего о трагичности истории и хруп- 
кости мироздания.

Это произведение не имеет исто-
рических границ. Созданное в после-
военном 1946 г., любимое педагога-
ми и юношеством всех времен, оно  
и поныне одно из самых актуаль-
ных в отечественной музыке. Рабо-
тая над Легендой, следует познако-
миться с ее авторским исполнением,  
в котором тонко переданы драматур-
гия и все нюансы этого гениального 

сочинения. Легендой замыкается 
первый блок цикла. 

Пятым номером цикла – Интер-
меццо – открывается начало второ-
го блока. Пьеса (тональность пьесы 
a-moll, рондообразная форма, размер 
2/4, темп Allegro ma non troppo),  
с одной стороны, играет промежу-
точную роль между драматичной 
Легендой и светлым лиричным Ме-
нуэтом, с другой – имеет своеобраз-
ный облик. Тему рефрена характе-
ризует инструментальный характер 
тематизма, синкопированный ритм 
(в партии левой руки), дающий упру-
гий заряд, подчеркивающий танце-
вальный характер. В окончаниях 
предложений слышен перезвон ко-
локольчиков (пример 8). В эпизодах 
происходит быстрая смена настро-
ений, подчеркивая переменчивый 
характер музыки, в котором можно 
уловить то черты легкого и игривого 
танца, то народной пляски с хлопка-
ми и притопыванием (пример 9).

Пример 8. Интермеццо. Тема рефрена

Пример 9. Интермеццо. Фрагмент второго эпизода
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Отличительной чертой пьесы яв-
ляется отсутствие тонической устой-
чивости. Музыка словно мечется  
в поисках истины, опоры, но по-на-
стоящему обретает ее лишь в заклю-
чительных тонических аккордах 
коды.

Менуэт – шестая пьеса цикла, его 
лирическая доминанта. Тональность 
B-dur, размер 3/4, характер движе-
ния Tempo di minuetto. Форма ме-
нуэта сложная трехчастная реприз-
ная. В каждой части по две темы. 
Опираясь на важные черты жанра 
далекой эпохи (четкость структуры, 
тональную основу, плавность ли-
ний, состоящих из выразительных 
мотивов с изящными задержания-
ми, галантных поклонов), Н.П. Ра-
ков привносит в него гармонические 
краски импрессионизма: аккорды 
мелодической линии из квартовых 
созвучий в объеме септимы; аккор-
ды из тритона и сексты в объеме 
ноны. Особенностью является мно-
гоголосный склад изложения, при-
дающий ткани особую распевность 
(пример 10). 

Вторая тема первой части, сооб-
щающая романтическое мироощу-
щение, написана в переменном ладу 
g-moll – B-dur. В ее предшествую-
щих окончанию тактах композитор 
использует гемиолы, внося не толь-
ко кратковременный ритмический 
сбой в плавный ход темы (тт. 29–
30), но интонационно предвосхищая 
кульминацию пьесы, которая нахо-
дится во второй части, в заключи-
тельной зоне развития второй темы 
(тт. 60–61).

Вторая часть менуэта расширяет 
образный спектр сочинения. Пер-
вая ее тема (Es-dur – g-moll, dolce, 
динамика p) приближается к валь-
су. Широкие ходы мелодического 

голоса, чередующиеся с плавны-
ми линиями «кружения» восьмых, 
подголоски в нижних голосах соз-
дают особую лирическую атмосфе-
ру (пример 11). Но модулирование  
в окончании темы в g-moll готовит  
к смене лирического начала на более 
драматичное и тонально активное 
развитие второй темы, приводящее 
к кульминации (Es-dur – c-moll –  
As-dur – C-dur – g-moll), что напол-
няет Менуэт лирико-драматическим 
содержанием.

Седьмым номером цикла, конт- 
растирующим Менуэту и последую-
щей Новелле, является Скерцино. 
Эта пьеса, как и Легенда, наиболее 
популярна в педагогическом репер-
туаре. Уменьшительным (от Скерцо) 
названием, композитор, вероятно, 
обозначил не только миниатюрные 
габариты пьесы, но и ее принадлеж-
ность к детской музыке (в отличие, 
например, от предыдущей и после-
дующей пьес цикла, предполагае-
мых для юношеского исполнения). 
Тональность e-moll, размер 2/4, 
характер и темп исполнения Vivo, 
игривый и стремительный харак-
тер музыки (все сочинение основа-
но на одной затактовый теме) – все 
способствует созданию цельного, 
классически ясного по структуре 
(трехчастная форма) и средствам вы-
разительности образа (пример 12).

В средней части, которая повто-
ряется дважды, более интенсивное 
тональное развитие (G-dur, e-moll, 
C-dur, F-dur). Аккорд II понижен-
ной ступени (неаполитанская крас- 
ка), взятый с акцентом, озаряет 
это непрерывное движение яркой 
вспышкой.

Новелла – восьмая пьеса цикла. 
Тональность A-dur, размер C, харак-
тер и темп исполнения Moderato, 
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Пример 10. Менуэт. Первая тема первой части

Пример 11. Менуэт. Первая тема второй части (dolce)

Пример 12. Скерцино. Первая часть. Тема
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рондообразная форма. Новелла об-
ладает романтическим колоритом, 
яркой образностью, сквозным дра-
матургическим развитием. Главная 
тема (рефрен) A-dur – эпического 
характера. В мелодическом голо-
се темы большую роль играет тер-
цовый тон, с которого начинается 
и к которому возвращается мело-
дическая линия. Теме свойственно 
вокально-декламационное начало 
с ходами на широкие интервалы 
октавы, септимы, а также гибкие 
поступенные линии. Ритмический 
рисунок разнообразен (пунктирный 
ритм, триоли, сочетание различных 
ритмических групп) (пример 13).

Остинато тонической квинты  
в нижнем регистре первого предло-
жения, ассоциирующееся с отзвука-
ми далекого колокола, оттеняется 
параллельными квартами среднего 
пласта фактуры, которым II неаполи-
танская ступень придает тревожный 

Пример 13. Новелла. Главная тема (тт. 1–8), 
начало темы первого эпизода (т. 9)

оттенок. В музыке словно скрыта 
тайна, которая постепенно раскры-
вается в дальнейшем развитии, о чем 
рассказывают не только эпизоды, но 
и второе, варьированное проведение 
рефрена. Первый эпизод контрасти-
рует главной теме ладово (cis-moll, 
E-dur), эмоционально. Начинаясь 
со сдержанно-сурового двухголосно-
го мотива cis-moll (пример 13), сле-
дует по восходящей, набирая силу  
и энергию и модулирует в доминан-
ту главной темы, подводя к рефрену. 
Второй эпизод более развитый. Со-
держит как новый тематический ма-
териал, так и развитие темы первого 
эпизода на новом тональном (g-moll, 
b-moll, cis-moll) и драматургическом 
уровне. Характерно, что драматиче-
ское развитие приводит к доминанте 
следующего за ней яркого, торже-
ствующего E-dur. В этом просветлен-
ном итоге явно выступает сходство  
с музыкой Э. Грига (пример 14).
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Заключительной пьесой цикла 
является Вальс. Это самая крупная 
пьеса цикла, его итог, апофеоз све-
та, смелых и счастливых надежд. 
Тональность C-dur, форма рондо 
с кодой, размер 3/4, темп Allegro. 
Вальс – один из наиболее любимых 
композитором жанров. Символично, 
что именно Вальс – заключитель-
ный номер цикла. Из фортепиан-
ных сочинений данного жанра4 этот 
вальс – самый яркий, праздничный, 
концертный. В нем с особой силой 
проявляется родство Н.П. Ракова 
с А.К. Глазуновым, музыка кото-
рого наполнена «пафосом жизне-
утверждения, оптимизмом и заду-
шевной лирикой» (Ганина М., 1961, 
с. 3), отсутствием «болезненной нер- 
возности и взвинченности» (Гани- 
на М., 1961, с. 327).

Главная тема-рефрен Вальса – 
широкая, раздольная, словно сво-
бодное парение души с ее вечным 
стремлением к высокому, прекрас-
ному. Восходящее движение первого 

Пример 14. Второй раздел второго эпизода (тт. 3–9)

элемента темы по звукам тоническо-
го квартсекстаккорда с замиранием 
на VII, а в следующей фразе – на  
II ступени, чередуется с последую-
щим плавным спуском. Обращает на 
себя внимание субдоминантовая на-
правленность гармонии, свойствен-
ная Глазунову, а также наличие 
пауз в партии левой руки, придаю-
щее воздушность, полетность теме. 
Второй элемент темы – более под-
вижен мелодически и гармонически 
(пример 15). Новый появившийся 
здесь ритмический рисунок (чет-
верть с точкой – восьмая) получает 
в дальнейшем развитие не только 
во втором проведении рефрена, но  
и в минорной теме первого эпизода, 
а также в коде.

Главная тема имеет заключитель-
ное построение (тт. 33–40), в кото-
ром ярким пятном является неапо-
литанская краска (т. 36). Первый 
эпизод (тт. 41–72), начинающий-
ся с грациозной стаккатной темы 
на p в тональности e-moll, мягко 
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оттеняющий тему рефрена, фак-
турно обогащается, стремительно 
набирает энергию, динамическое 
развитие до f с последующим спадом  
и модуляцией в C-dur, подготавли-
вая возвращение основной темы. 
Если первому эпизоду свойствен-
на медиантовая направленность, 
то второй, более развернутый  
(тт. 89–144) эпизод опирается на 
субдоминантовую сферу F-dur, 
где лидийская кварта напоми-
нает о народных истоках мело-

Пример 15. Вальс. Главная тема

дизма. Тема, начинающаяся на 
mf, marcato в среднем регистре, 
через новую, более гибкую под-
вижную тему верхнего регистра  
(тт. 105–112), приводит к фактурно 
и динамически обогащенному, ор-
кестровому звучанию темы второго 
эпизода в его развивающем разде-
ле (пример 16). Это подготавливает 
возвращение темы рефрена в новом, 
торжественно-монументальном об-
лике на ff, с захватом самого ниж-
него регистра, с арпеджированным 

Пример 16. Вальс. Тема второго эпизода в развивающем разделе
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нисходящим форшлагом к V сту-
пени темы. Главная тема приходит  
к своему гимническому воплоще-
нию, неся заряд энергии, оптимиз-
ма, света и веры в торжество жизни.

Важное итоговое построение – 
развернутая кода (тт. 170–210), где 
синтезируются все тематические 
элементы эпизодов в их обновлен-
ном облике, утверждающем C-dur. 
В заключении композитор исполь-
зует пространственно-динамический 
прием «прощания» на убывающей 
динамике с уходом в высокой ре-
гистр. 

Вальс является тем жизне-
утверждающим итогом цикла,  
о котором Б.В. Асафьев говорил, как 
об идее приведения «к гимническо-
му восторгу на достигнутой верши-
не» (1984, с. 83). Это подтверждают  
и другие циклические произведения 
Н.П. Ракова5. 

Попытаемся обобщить наши наб- 
людения. Итак, цикл состоит из де-
вяти пьес:

1. Акварель F-dur – Andante cantabile;
2. Мазурка a-moll – Allegro capriccioso;
3. Багатель G-dur – Allegretto;
4. Легенда d-moll – Andante cantabile;
5. Интермеццо a-moll – Allegro ma 

non troppo;
6. Менуэт B-dur – Tempo di minuetto;
7. Скерцино e-moll – Vivo;
8. Новелла A-dur – Moderato;
9. Вальс C-dur – Allegro.
В предыдущих исследованиях 

фортепианных циклов Н.П. Ракова 
было выявлено, что, помимо обще-
го принципа чередования через кон-
траст, существуют закономерности  
в планах тональной организации 
пьес циклов. В данном цикле, как  
и в «Новеллеттах»6, также наблюда-
ется некая условная зеркально-сим-
метричная структура:

№ 2, 5, 8 – тональности a (A)  
с «территориальным» и тональным 
центром a (№ 5);

№ 3 и 7 – тональности диезные 
G – e;

№ 4 и 6 – тональности бемольные 
d – B;

№ 1 и 9 – тональности «светонос-
ные», смыслообразующие F – C. 

Если условно взять за общую то-
нику цикла C-dur, тональность ито-
гового номера, то остальные тональ-
ности выстраиваются около тоники 
следующим образом: первая пьеса 
несет пасторальный свет и субдоми-
нантовый заряд циклу; при этом, 
между первой и последней пьеса-
ми существует тональная взаимо- 
связь: в № 9 тема второго эпизода, 
тональность которой F-dur, играет 
большую смысловую роль, приводя 
к апофеозу света, гимническому ва-
рианту темы рефрена. В стройной 
симметричной тональной структуре 
большое значение имеет субдоми-
нантовая направленность, характер-
ная для русской музыки. 

Проводя линию от пастораль-
ной Акварели F-dur, через им-
пульсивную, основанную на на-
родных истоках Мазурку a-moll, 
светлую, искрящуюся красотой при-
роды Багатель G-dur, автор подводит  
к драматическому центру – Легенде 
d-moll, замыкая первый блок цикла. 
Второй блок цикла выстраивается 
от беспокойного Интермеццо a-moll  
к поэтичному Менуэту B-dur, изящ-
ному и легкому Скерцино e-moll, че-
рез романтическую Новеллу A-dur 
к яркому, приподнято звучащему 
Вальсу C-dur, являющемуся апофео-
зом любви к миру. Так, различными 
образными гранями переливаются 
пьесы цикла, создавая прекрасное 
радужное соцветие...
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ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 В 1941 г. были созданы оркестровые сочи-
нения «Марш летчиков», «За Родину», «Тан-
кист», в 1942 – «Героический марш», «В ата-
ку», в 1943 г. – «Доблесть». В маршах Ракова 
велика «роль лирического начала <…> широ-

та и пластичность мелодического движения»,  
а также «тонкость и богатство гармонизации» 
(Цукер А., 1979, с. 55).

2 О значении лидийской кварты в творче-
стве Н. Ракова см.: (Поризко О., 2020б).

Следует отметить активное ис-
пользование композитором неаполи-
танской ступени – яркого гармони-
ческого средства, как в № 4, 5, 7, 
8, 9. 

Помимо этого, в цикле прослежи-
ваются следующие общие авторские 
стилевые черты:

– прием пространственно-дина-
мического удаления, «прощания», 
как в Мазурке, Вальсе, отчасти  
в Новелле, Багатели, Скерцино. Но 
в последних двух пьесах в связи с их 
активным характером «прощание» 
происходит не на убывающей, а на 
возрастающей динамике, приводя  
к радостно-звонкому заключению;

– использование гемиол, лома-
ющих плавность течения музыки, 
сжимающих время, способствую-
щих нагнетанию напряжения, как  
в № 2, 4, 6.

Обращаясь к жанрам различно-
го исторического и национального 
происхождения – мазурке, менуэ-
ту, скерцо, вальсу, интермеццо –  
Н.П. Раков развивает их в духе оте- 
чественных национальных тради-
ций. Опора на средства народного 
языка является важнейшим худо-
жественным принципом, в котором 
велика роль квинты (во всех пластах 
фактуры), переменных и диатониче-
ских ладов (натурального минора, 
лидийской кварты); в пьесах более 
свободных форм активно использу-
ется варьирование.

И, наконец, создав «Акварели», 
Н.П. Раков, можно сказать, анон-
сировал авторский взгляд на свой 

фортепианный стиль, в котором бо-
гатство цвета, идущее от живописи, 
и ощущение воздуха, присущее гра-
фике, органично сочетаются, созда-
вая неповторимую ауру особого ху-
дожественного мира – мира любви 
к природе, к прекрасным явлениям 
жизни, к человеку, который, переф-
разируя слова К. Паустовского из 
рассказа «Корзина с еловыми шиш-
ками», должен жить, лишь имея 
стремление к светлому и высокому…

Познакомившись детально с пье-
сами цикла, можем утверждать, что 
музыкальные картины цикла лише-
ны «эмоциональной монотонности». 
Они обладают сложностью образ-
ности, эмоциональной наполненно-
стью, красотой и поэтичностью. Для 
автора статьи, педагога с большим 
опытом работы, знакомому в педа-
гогической практике с такими ча-
сто исполняемыми пьесами цикла, 
как Легенда, Скерцино, большим 
открытием явились практически 
не изучаемые, но представляющие 
несомненный интерес для работы  
с юношеством и имеющие большие 
художественные достоинства пьесы: 
Мазурка, Менуэт, Новелла, Вальс. По-
этичность, романтическое начало этих 
сочинений, красочность языка при ак-
варельной тонкости письма дает безус- 
ловную перспективу в воспитании 
музыкального вкуса подрастающего 
поколения. А национальная основа 
музыки, ее тесная связь с народными 
корнями позволяет воспитывать юное 
поколение музыкантов в русле тради-
ций отечественной культуры.
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