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A. ШОСТАКОВИЧ (1906-1975 
СИМФОНИИ 
Первая серия 

ПЕРВАЯ ПЛАСТИНКА 
СМ 03625-6 

Тсторона 

СИМФОНИЯ № 2 
си мажор, соч. 14 

«Октябрю» 

Симфоническое посвящение 

с заключительным хором 

на слова А. Безыменского 

(одночастная) (16.43) 

СИМФОНИЯ № 1 
фа минор, соч. 10 

1. Allegretto. 
Allegro non troppo (8.46) 

П сторона 

2. Allegro (4.39) 

3. Lento 

4. Allegro molto me) 

ВТОРАЯ ПЛАСТИНКА 
СМ 04237-8 

Тсторона 

СИМФОНИЯ № 3 
для оркестра и хора 

ми бемоль мажор, соч. 20 

«Первомайская» 

Слова С. Кирсанова 

(одночастная) (26.20) 

П сторона 

СИМФОНИЯ № 6 
си минор, соч. 54 

1: [аг505( 1.27) 

2. Allegro (6.05) 

3. Presto (6.48) 

ТРЕТЬЯ ПЛАСТИНКА 
СМ 0295-6 

СИМФОНИЯ № 4 

AO минор, соч. 43 

1 сторона 

1. Allegretto poco moderato (25.30) 

Il сторона 

2. Moderato con moto (8.20) 

ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАСТИНКА 
СМ 0297 —С 01110 

Т сторона 

СИМФОНИЯ № 4 
AO минор, соч. 43 

3. Largo. Allegro (25.20) 

П сторона 

СИМФОНИЯ № 9 
ми бемоль мажор, соч. 70 

1. Allegro (4.56) 

2. Moderato (6.40) 

3. Presto 

4, Largo 

5. Allegretto 

(12.10) 

ПЯТАЯ ПЛАСТИНКА 
С 0909-10 

СИМФОНИЯ № 5 
ре минор, соч. 47 

Тсторона 

1. Moderato (13.40) 

2. Allegretto (5.15) 

П сторона 

3. Largo (12.13) 

4. Allegro non troppo (10.47) 

ШЕСТАЯ ПЛАСТИНКА 
С 10—06435-6 

СИМФОНИЯ № 7 
до мажор, соч. 60 

Посвящается городу Ленинграду 

Т сторона 

1. Allegretto (26.25) 

Il сторона 

2. Moderato (poco allegretto) (10.31) 

СЕДЬМАЯ ПЛАСТИНКА 
С 10—06437-8 

СИМФОНИЯ № 7 
до мажор, соч. 60 

Тсторона 

3. Adagio (15.12) 

П сторона 

3. Adagio (окончание) 

4. Allegro non troppo (1859) 

Государственная республиканская 

академическая русская хоровая капелла 

Художественный руководитель A. Юрлов (1, 3) 

Академический симфонический оркестр 

Московской государственной филармонии 

Дирижер 

КИРИЛЛ КОНАРАШИН 

Соло Ha фаготе — IO. Неклюдов (6) 

Звукорежиссеры: A. Грссман (1, 4, 6), В. Антоненко (2), П. Кондрашин (3, 8), 

H. Штильман (5), И. Вепренцев (7) 

rf ЯТНАДЦАТЬ СИМФОНИЙ Дмитрия 
Амитриевича Шостаковича — сокровищ- 

ница мировой музыкальной культуры ХХ 
столетия. Уже при жизни композитора они 
стали подлинной классикой непревзойден- 

ной вершиной музыкального искусства 
своего времени, ибо ни одним из современ- 
ных музыкантов не был с такой потрясаю- 
щей силой воплощен дух нашей эпохи, не 
отражены в столь обнаженно-эмоциональ- 
ной форме сложнейшие, глубинные пережи- 
вания человеческой души. Симфонизм Шо- 
стаковича по своей обобщающей фило- 
софско-этической направленности, величай- 
шему гуманизму — одно из самых ярких 
прогрессивных художественных явлений му- 
зыкального искусства в целом. Симфонии 
композитора — это своеобразная летопись 
жизни нашей страны, в монументальных 
полотнах отразивмная самые значительные, 
самые важные вехи истории. 

Пятнадцать симфоний Шостаковича — 
это долгий и трудный путь поисков в об- 
ласти TeMaTH3Ma, структуры симфонии 
как целого, ее драматургического профиля, 
образно-жанровой стороны. Симфонии Шо- 
стаковича охватывают срок почти полувеко- 
вой (Первая симфония — 1926 год, Пятнал- 
цатая симфония — 1971 год); за этот период 
человечество пережило немало событий. 
Окончательное наступление творческой зре- 
лости композитора совпадает с предвоенным 
временем — 1937 год ознаменовался триум- 
фальным исполнением первой из подлинно 
зрелых симфоний композитора—знаменитой 
Пятой. В годы войны появляются Седьмая 
и Восьмая, в своеобразной обобщенно-сю- 
жетной программности которых с потрясаю- 
щей силой запечатлены события этого тяж- 
кого времени; к группе трагедийных симфо- 
нии примыкает и Десятая, созданная уже 
после войны (1953 год). 

Историко-социальная тема в несколько 
ином проявлении объединяет программные 
ранние — Вторую («Посвящение Октябрю») 
и Третью («Первомайскую»), а также позд- 
ние — Одиннадцатую («1905 год») и Двенад- 
цатую («1917 год»). Другая группа симфо- 
ний примыкает к так называемому жанро- 
вому симфонизму — это Первая, Девятая, 
отчасти Шестая и Пятнадцатая симфонии. 
Особое место занимает Четвертая симфония, 
непосредственно предвосхищающая группу 
центральных монументальных произведе- 
ний; не имеют аналогов среди других Три- 
надцатая и Четырнадцатая симфонии, близ- 
кие к жанру  вокально-симфонического 
цикла. 

Структура симфоний Шостаковича чрез- 
вычайно гибка, многообразна: она всегда 
диктуется художественным замыслом, об- 

щей концепцией. Классические четырехча- 
стные циклы и одночастные симфонии (Вто- 
рая и Третья), пятичастная композиция ги- 
гантской Восьмой, одиннадцать миниатюр- 
ных частей в Четырнадцатой и множество 
других необычных вариантов открывают 
слушателю мир симфоний Шостаковича. Че- 
редование частей порой необычно, «неклас- 
сично», однако оно всегда подчиняется оп- 
ределенной «высшей идее» —в виде скры- 
той программы или ярких тематических 
средств единства, или какой-либо иной фор- 
ме проявления концепционности, то есть дра- 
матургически выпуклого, художественно оп- 

равданного общего замысла, 

Образно-жанровая сторона симфоний Шо- 
стаковича весьма многолика, обобщить ее 
почти невозможно. Преобладающими в его 
симфонизме оказываются сложнейшие пе- 
реплетения элементов марша и речитатива, 
танцевальной сферы в ee «чистом» и гро- 
тескном преломлении и особого рода «ин- 
теллектуальной» лирической  кантилены, 
воплощающей философское размышление. 
Примечательно, что композитор постоянно 
сближает возвышенное и обыденное, «чис- 
тое» и гротескно-искаженное, добиваясь эф- 
фектов необычайной драматической силы. 

Уи миль маш Sane 

Образная конкретность, рельефность те- 
матизма, ярко выраженный динамический 
профиль — основа эмоционального восприя- 
тия музыки Шостаковича, вобравшей в себя 
самое ценное из художественного наследия 
прошлого, из опыта нашей сегодняшней 
жизни. 
Симфонии Шостаковича записывались на 

грампластинки крупнейшими дирижерами 
мира. Запись всех пятнадцати симфоний ор- 
кестром Московской государственной фи- 
лармонии под управлением К. П. Кондраши- 
на — первая, имеющая значение своеобраз- 
ной «монографии», посвященной симфони- 
ческому наследию Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича. 

Первая симфония была написана компози- 
тором еще в студенческие годы и представ- 
лена им в качестве дипломной работы. Ис- 
полненная в 1926 году в Ленинграде под уп- 
равлением Н. Малько, она имела блестящий 
успех и с первого же исполнения прочно 
вошла в советский и зарубежный концерт- 
ный репертуар. Симфония прозвучала в 
Берлине под управлением Бруно Вальтера 
(май 1927 г.), годом позже — в Филадельфии 
в исполнении Леопольда Стоковского. В 
1931 году ею дирижировал в Нью-Йорке 
Артуро Тосканини. Симфония настолько 
концентрирует в себе стилистические при- 
меты будущего, глубоко индивидуального 
стиля Шостаковича, настолько мастерски 
воплощает замысел автора, что это кажется 
поистине невероятным для девятнадцатилет- 
него композитора. Здесь уже в полной мере 
складывается концепционность как метод 
симфонического мышления Шостаковича; 
части симфонии — обобщения жизненных 

впечатлений ее юного автора, выраженные 
в классически ясной форме. Критика тех лет 
отмечала «подкупающую искренность аро- 
матную свежесть, бьющую через край та- 
лантливость и одновременно — безупречное 
мастерство...» 

Первая часть, Allegretto. Allegro поп trop- 
ро, начинается вступлением; чувство насто- 
роженного ожидания разряжается проведе- 
нием главной темы с маршеобразным оттен- 
ком. Вальсовая, ритмически прихотливая ме- 
лодия флейты в светлой высокой словно 
«парящей» звучности начинает область по- 
бочной партии. В разработке композитор 
искусно вплетает в музыкальную ткань мо- 
тивы главной затем побочной темы — они 
звучат мужественно, вальсовая ритмика 
растворилась здесь в непрерывном движе- 
нии. Нежное, хрупкое звучание побочной 
темы начинает репризу; главная тема воз- 
вращается лишь после нее. 

Вторая часть Allegro, — стремительное 
скерцо. Танцевальная тема его словно под- 
хлестывается взбегающими гаммами пасса- 
жей, смелым сопоставлением тембров (осо- 
бенно выделяется звучность фортепиано, 
излагающего тему в высоком регистре). Трио 
воспроизводит склад русской хороводной 
песни. Реприза начинается с замедленного 
изложения темы у фагота; значительное ди- 
намическое нарастание, сгущение минорнос- 
ти придают музыке почти зловещий, при- 
чудливый характер. 

Третья часть, Lento, вносит в чередование 
частей яркий контраст кантиленной темой, 
мягкой мажорной краской, спокойной урав- 
новешенностью ритмики. Мелодии присущ 
характер парения, воздушной легкости. Важ- 
нейший выразительный момент — появление 
у труб краткого фанфарного возгласа; своим 
волевым, призывным характером он ассо- 
циируется с образным строем первой части. 
Форма Lento трехчастна; в среднем разделе 
появляется тема в характере шествия, с чер- 
тами скорбного речитативного повествова- 
ния. В ее проведении композитор постоянно 
вкрапливает тревожный фанфарный мотив. 

В финале симфонии, Lento. Allegro molto, 
возвращаются многие интонации предыду- 
щих частей: это сонатная форма с динамич- 
ной разработкой огромное нарастание в 
конце которой приводит к tutti оркестра, 

Д. Шостакович. Конец 20-х — начало 30-х годов 

«провозглашающего» основную тему фина- 
ла — в характере речитатива, живо напоми- 
нающую кульминацию первой части симфо- 
нии. Кода обобщает призывно-фанфарные 
интонации всех частей. 

Вторая симфония «Октябрю» (симфони- 
ческое посвящение) для оркестра и хора 
написана в 1927 году; первое исполнение ее 
состоялось в Ленинграде под управлением 
Н. Малько. Текст А. Безыменского. Напи- 
сана симфония к 10-летию Октябрьской ре- 
волюции. 
Крутой поворот, заметный в стилистике 

этой симфонии, не случаен. Поиски вырази- 
тельных средств молодого нарождающегося 
искусства во второй половине 20-х годов 
были трудными, порой слишком прямоли- 
нейными. Симфония стала детищем этого 
времени, она воплотила в себе новые 
устремления молодого Шостаковича — овла- 
деть арсеналом сугубо современных средств 
композиторской техники, живо откликнуть- 
ся на злободневные события жизни. Экспе- 

риментальный характер в значительной сте- 
пени присущ музыке Второй симфонии. 
Этим, в частности, объясняется, что испол- 
нение ее возобновилось лишь с 1966 года 
(лирижер И. Блажков.) 

В последующие годы Вторая симфония 

неоднократно исполнялась у нас и за рубе- 
жом: в 1969 году — в Москве под управле- 
нием Е. Светланова; в 1970 году — в Лондо- 

не в исполнении оркестра Би-би-си с дири- 
жером Колином Дэвисом. 

В музыкальном языке ее ощущается наро- 
читое отсутствие KaHTHACHHOCTH, жанровые 
связи ограничиваются кругом речитативно- 
декламационной или маршевой интонацион- 
ности. Звучание оркестра порой кажется 
хаотичным, эффекты, близкие шумовым, — 
абстрагированными от живой образности, 
столь ярко проявившей себя в Первой сим-- 
фонии. Все эти черты, однако, оправданы 
той образной задачей, которая определяет 
облик Второй симфонии, и ее художествен- 
ная ценность далеко выходит за рамки 
эксперимента. 

Сам автор называет это произведение 
«симфоническим посвящением», что говорит 
о необычности замысла, об отсутствии свя- 

зей с традиционным симфоническим цик- 
лом. Это одночастное произведение, деля- 
щееся на два самостоятельных крупных раз- 
дела — чисто симфонический и хоровой. 
Соотношение разделов вытекает из драма- 

тургического замысла композитора: симфо- 
ническая музыка, предшествующая хору, 
олицетворяет постепенное зарождение и 
утверждение ее основной идеи, высказывае- 
мой в словах хора. 

Голоса оркестра, вступая поочередно, из- 
лагают своеобразные «звуковые ряды», ко- 
торые нарочито не согласуются друг с дру- 
TOM, не складываются в благозвучные гармо- 
нические комплексы, созвучия; так передана 
композитором идея хаоса, блуждания, по- 
исков. Соло трубы, словно рожденное пре- 
лыдущей звучностью, оттеняет фон своим 

зрким тембром, а главное — достаточно вы- 
пуклой жанровой ассоциацией с речитати- 
‚вом, маршевостью. Непрерывный бег пасса- 
жей перед главной кульминацией приводит 
к мощному тремоло всего оркестра, на фоне 
которого громогласно провозглашается ге- 
роический, гордый мотив. Это вершинная 
точка в нагнетании напряжения; после спа- 
Aa звучности вступает хор. 
Хоровой «финал» построен в виде сквоз- 

ного речитативного эпизода; реплики хора 
почти скандируют текст. В кульминациях 
явственно проступают обороты массовых 
революционных песен. В свободном чередо- 
вании хоровых и оркестровых эпизодов все 
более явственно ощущается светлая мажор- 
ная краска; симфония заканчивается в радо- 
стных, праздничных тонах. 

Третья симфония («Первомайская») была 
создана в 1929 году; впервые исполнена в 
Ленинграде в 1931 году пол управлением 
А. Гаука. 
Подобно Второй, эта симфония стала свое- 

образным документом своего времени. Сам 
композитор еще в 1930 году сказал о ней: 
«В этой симфонии нет точной и определен- 
ной программы. В ней я стараюсь передать 
лишь общее настроение праздника междуна- 
родной солидарности пролетариата... Хочу 
заметить, что элемент борьбы, энергии, «не- 
покладания рук» тут проходит через всю 
симфонию красной нитью». Шостакович 
стремится быть здесь более демократичным 
в музыкальном языке — в тематизме симфо- 
нии много яснее жанровые‘ связи, проще 
мелодические, ритмические, гармонические 
контуры тем. Сходство со Второй симфо- 
нией обнаруживается в одночастном строе- 
нии. в наличии хорового финала (текст 
С. Кирсанова). 
Общий колорит музыки светлый, весен- 

ний, радостный. Трудность восприятия сим- 
фонии во многом обусловлена свободным 
чередованием эпизодов, не спаянных сколь- 
ко-нибудь ясной музыкальной формой. Од- 
ночастная конструкция ее представляет со- 
бой смену ярких картин празднества, сле- 
лующих друг за другом по принципу слит- 
ной сюиты. Хоровой эпилог’ завершает их 
чередование. В партитуре обращает на себя. 
внимание обилие соло медных инструментов, 
особенно труб. Круг жанров, который ис- 
пользуется композитором, связан с маршем, 
массовой песней фанфарой, речитативом; в 
качестве контрастной образной сферы не- 
однократно появляются эпизоды пастораль- 
ного характера. 

Четвертая симфония написана в 1936 году, 
но первое исполнение ее состоялось лишь 
спустя двадцать пять лет — в 1961 году под, 
управлением К. Кондрашина. «В годы вой- 
ны, — рассказывает дирижер К. Кондра- 
шин, — единственный оригинальный экземп- 
ляр партитуры, находящийся в блокадном 

Ленинграде, был утрачен. Казалось, навсегда: 
потеряна надежда публично исполнить сим- 
фонию (партитура симфонии не издавалась). 
И тогда композитор Левон Атовмьян начал 
розыски. В 1946 году были найдены чудом 

‘ сохранившиеся оркестровые партии. По ним 

он восстановил всю партитуру....» Теперь. 
Четвертая симфония по праву занимает до- 
стойное место в симфоническом наследии 
композитора. Исполненная с триумфом в 
Москве, она прозвучала вскоре в Дрездене, 
Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Риме, Эдин- 

бурге. ; 



Четвертая симфония— произведение слож- 
ное; кажется, что от Второй и Третьей она 
отделена огромной дистанцией, настолько 
колоссальны здесь стилистические сдвиги, 
переосмыслена сама драматургическая кон- 
цепция. Между тем все три ранние симфо- 
нии каждая по-своему, привели к своеоб- 
разному синтезу, к новому качеству в ис- 
пользовании прежних выразительных сред- 
ств — жанровой сферы, оркестровых звуч- 
ностей. Однако эти связи предстают в Чет- 

вертой симфонии глубоко переосмысленны- 
ми. Здесь нет и следа той картинно-жанро- 

вой, чуть наивной изобразительности, KOTO- 
рая так уместна была в музыке Второй и 
Третьей симфоний — Шостакович действует 
уже как зрелый мастер-симфонист, в его 
руках жанровый тематизм становится ору- 
дием высочайшего художественного обоб- 

щения, драматического накала, выражением 
сильнейших душевных движений. 
Первая часть, Allegretto poco moderato, от- 

крывается мощным патетическим проведе- 
нием краткой вступительной фразы, сразу 
же уступающей место основной теме. При- 
мечательно, что она с самого начала изла- 
гается на весьма высоком динамическом 
уровне; кажется, что тяжелая поступь ме- 
лодии не в состоянии накопить еще боль- 
шую динамику, столь велика ее изначальная 
грозная сила. Побочная тема — печальная, 
одиноко звучащая мелодия фагота; экспози- 
ция, таким образом, строится на ярчайшем 
динамическом контрасте образных сфер. В 
разработке складывается характерный для 
Шостаковича метод трансформации 
темы, придание ее первоначальному обли- 
ку совершенно новых черт, противополож- 
ных по характеру: отдельные обороты из 
главной темы, подхваченные вихрем темпа 
и динамики, изменены до неузнаваемости. 
Новое «превращение» главной темы — в 
ритме зловещего шествия; наконец, в темб- 
ре струнных она звучит как легкомыслен- 
ный вальс с «порхающими» глиссандо и 
скерцозными форшлагами. Внезапное куль- 
минационное вторжение аккордов меди зна- 
менует возврат к теме вступления, Вся ре- 
приза — это постепенное угасание; дина- 
мика оказывается сполна исчерпанной в раз- 
работке. 

Вторая часть, Moderato con moto, ориги- 
нальна по своему строению. Ее певучая 
вальсовая тема, плавно развиваясь, не пред- 
вещает в своем начальном изложении сколь- 
ко-нибудь драматических коллизий. Облик 
ее меняется постепенно — она становится 
острой, колкой, меняет свои плавные мело- 
лдические очертания. Тему трио ведет соло 
скрипки в тихой звучности, прозрачной ор- 
кестровке; ее мотивное строение причудли- 
во, очертания остры, угловаты. В репризе 
начальная мелодия словно «вязнет» в ту. 
стых, непрерывных полифонических наслое- 
ниях. Мощное вторжение преображенной 
темы трио звучит в характере зловещем, уг- 
рожающем. В необычной по звучности коде 
господствуют таинственно шуршащие темб- 
ры ударных, на фоне которых скрипки с 
сурдинами проводят исчезающую, затухаю- 
щую тему вальса, 

Финал, Largo, Allegro, решен композито- 
ром совершенно необычно. Здесь фактиче- 
ски две части внутри одной: первая — это 
траурный марш, близкий по стилистике ма- 
леровским темам; вторая часть финала — 
огромное построение сюитного типа, осно- 
ванное на развитии и чередовании несколь- 
ких контрастных и самостоятельных эпизо- 
дов. Итогом всех многоликих сопоставлений 
финала становится его заключение, звуча- 
щее как кода цикла в целом. На фоне гро- 
хота литавр возникают, чередуясь, то моти- 
вы траурного марша, то радостные краткие 
возгласы. Мрак и свет противоборствуют 
здесь, сопоставленные «лицом к лицу». 

Пятая симфония, созданная в 1937 году, 
принесла Шостаковичу мировую известность 
и славу (первое исполнение состоялось в 
1937 году в Ленинграде под управлением 
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Е. Мравинского). Триумфальный успех со- 
путствовал исполнению этой симфонии за 
рубежом; она по праву выдвинула Шоста- 
ковича в число крупнейших композиторов- 
симфонистов ХХ века. 14 июня 1938 года 
она была включена в программу концерта 
«Песни мира» в Париже, проходившего под 
знаком международной солидарности в 
борьбе против фашизма. Исполнение сим- 
фонии нашло горячий отклик в мировой де- 
мократической печати. С этого историческо- 
го исполнения утвердилось ее мировое при- 
знание. Пятая симфония звучала и звучит 
по сей день во всех крупнейших концерт- 
ных залах мира как одно из вершинных про- 
изведений мировой музыкальной классики 
нашего времени. Остродраматическая ee 
концепция стала своеобразной «точкой от- 
счета» и для последующих симфоний ШОо- 
стаковича, и для симфоний многих других 
композиторов. Б. Асафьев писал, что в My- 
зыке Шостаковича, «...начиная с Пятой сим- 

фонии, все личное трепещет как жизненный 
пульс современности. Нервная, чутко отзыв- 
чивая к гигантским конфликтам действи- 
тельности музыка звучит для слушателей, 
число которых непрерывно растет, как прав- 
AMBOe сказание о волнениях современного 
человечества, — именно, не отдельной лич- 
ности и не отдельных людей, а человече- 
ства». 
Четырехчастный непрограммный цикл ее, 

подобно Первой симфонии, строго класси- 
чен. Чередование частей подчиняется об- 
щей драматургии грандиозного замысла. 
Это не просто картины жизни, сменяющие 
друг друга, но выстраданная художником 
определенная концепция жизни, предстаю- 
щая в разных, остроконтрастных ракурсах. 
Первая часть симфонии, Moderato, наибо- 

лее значительна, подобно начальным частям 
драматических симфоний Бетховена или 
Чайковского. Здесь в полной мере склады- 
вается тип сонатной формы Шостаковича, 
динамика которой развивается постепенно, 
накаляясь до предела к началу репризной 
части. В экспозиции сонатной формы компо- 
зитор намеренно не лает резкого тематичес- 
кого и образного контраста; в условиях уме- 
ренного темпа медлительно, словно в тяго- 
стном раздумье, развивается главная тема, 
начальный мотив которой напоминает ха- 
рактер баховских инструментальных речита- 

тивов. В тембре скрипок, на фоне мерного 
аккордового аккомпанемента звучит хруп- 
кая, необычная в своей эмоциональной ок- 
раске мелодия побочной партии — холодно- 

вато-таинственная, тоскливо-задумчивая. Раз- 
работка придает темам совершенно иной ха- 
рактер—зловещий, угрожающий, воинствен- 

ный. По существу, именно здесь Шостако- 
вич впервые запечатлевает с такой силой 

мир воинствующего зла. Модификации тем 
направлены в сторону сильнейшего жанро- 
вого искажения — весь облик разработки 
определяется ритмикой гротескной марше- 
вости. Динамика разработки столь велика и 
продолжительна, что напряжение «захле- 
стывает» репризу — в замедлении темпа как 
возглас отчаяния, гневного протеста звучит 
в мощном унисонном проведении начало 
главной партии. Первая часть заканчивается 
тающими вдали, таинственными и удиви- 
тельными по красоте перекличками флейты- 
пикколо, скрипки, челесты. 
Вторая часть, Allegretto, — скерцо, воспри- 

нимаемое как интермеццо, как разрядка 
после напряженнейших коллизий первой 
части. Шостакович строит его в трех- 
частной форме с трио. В крайних частях 
чередуются, вступая словно «вразнобой», то 
басовая танцевально-скерцозная тема, TO 
фанфарные мотивы, то визгливые, словно 
«кривляющиеся» фразы пронзительно зву- 
чащих деревянных луховых. Смещение раз- 
нохарактерных, остроконтрастных мотивов 
и тем создает удивительно естественную и 
яркую картину пестрых жизненных впечат- 
лений. В трио на первый план выступает 
трогательная тема скрипки, в своей просто- 
те напоминающая незамысловатые уличные 
шарманочные наигрыши. Но и здесь вкрап- 
ления других контрастных планов очень яр- 
ки — вступают призывные сигналы, жалоб- 
ные и нежно-расслабленные мелодические 
фразы сметаются грубовато-размашистыми 
танцевальными ритмами. 

Третья часть, Largo, — земечательный по 

философской углубленности и красоте обра- 
зец лирики Шостаковича, как бы личной и 
«внеличной» одновременно. Мудрая просто- 
та и величие этой музыки восходят к стили- 
стике Баха; отдельные интонационные обо- 
роты, общий строй ее связаны с русской на- 
родной песенностью. Динамика же, внутрен- 
няя напряженность развития образов отра- 
жают специфику метода Шостаковича. Темы 
словно проходят «два круга» развития. Пер- 
вый раз динамика их концентрируется в по- 
тенции, в отдельных мелолических взлетах 
и вершинах. Второй раз те же темы необы- 
чайно активизируются, созерцательный ха- 
рактер звучания становится поступательно- 
драматическим. Интонации искажаются, в 
мощных перекличках оркестровых групп 
и tutti оркестра приобретая характер жест- 
кий, неумолимый речитативно-возглашаю- 
щий. 

Финал, Allegro non {горро, — итог всех 
сложных образных сопоставлений контра- 
стных переплетений, итог не формальный, 
но драматургически подготовленный. Финал 
своеобразно преломляет бетховенскую кон- 
цепцию «от мрака к свету», давая ярко оп- 
тимистический, позитивный итог сложному 
предшествующему развитию. А. Толстой пи- 
сал, что еще в первой части предвосхищает- 
ся «финал симфонии финал грандиозного 
сптимистического подъема». Заключитель- 
ная светлая и гордая звучность словно от- 
вергает все сомнения, пересиливает и пе- 
реосмысливает пафос прежних драматичес- 
ких кульминаций цикла. 

Шестая симфония создана в 1939 году. 
Первое исполнение состоялось в этом же 
году в Ленинграде под управлением Е. Мра- 
винского. Шестая симфония, как и Пятая, 
получила мировую известность уже в пер- 
вые годы своего существования: в 1941 го- 
ду ее исполнял в Филадельфии Л. Стоков- 
ский, симфония звучала в Питтсбурге, Бер- 
лине и других городах. 

А. Дейнека. «Оборона Петрограда». 1927 год. 
Картина посвящена десятилетию Октябрьской революции 

Симфония трехчастна; соотношение ча- 
стей необычно по темпу, по сопоставлению 
жанров. ‘Медленная, сдержанная первая 
часть сменяется двумя быстрыми — скерцо 
и финалом. 

Первой части, Largo, присущ характер 
сдержанного повествования; главная тема в 
своем длительном становлении окрашивает- 
ся то в тона мужественной героики, то ре- 
читативного пафоса или созерцательной, за- 
душевной лиричности. В развитии этой 
сложной, образно емкой темы особенное 
значение приобретают две «ключевые» ин- 
тонации: начальная, задающая теме харак- 
тер эпического повествования, близкая за- 
чинам русских протяжных песен, и интона- 
ция, возникающая в моменты окончания 
фраз, построений, стилизующая обороты тем 
эпохи барокко. Эти мотивы органично сое- 
линяются композитором, создавая одновре- 
менно впечатление раздольной широты, 
свойственной русской песне, и сдержанно- 
объективного «баховского» тока музыкаль- 
ной мысли. Побочная партия, построенная 

на ритмах траурного шествия, не контрасти- 
рует главной; разработка здесь фактически 
отсутствует — столь велико внутреннее мо- 
тивное развитие в начальном изложении 
тем и ярок их динамический профиль. 

Вторая часть Allegro, — скерцо, в стре- 
мительном тематическом потоке которого 
мелькают капризно-воздушные, колкие, яр- 
кие танцевальные темы. Они образуют в це- 
лом крупную трехчастную композицию: 
средний раздел вводит неуклюжие, повели- 
тельные мотивы, ломает устойчивую, четко 
мульсирующую трехдольность. Реприза на- 
чинается с соло литавр, после напряженной 
кульминации звучность делается прозрач- 
ной. «Пробегают» танцевальные темы пер- 
вого раздела — в сильно сжатом виде, став 
как бы «тенью» былого вихревого движения. 
Финал симфонии, Presto, продолжает сти- 

хию танца; здесь исчезает дух таинственно- 
сти, колкости, налет фантастики, присущий 
танцевальной сфере скерцо. Музыка стано- 
вится открыто жизнерадостной, приветливо- 
общительной по своей интонационной при- 
роде. Три темы чередуются здесь по прин- 
ципу рондо-сонаты. Центральный эпизод 
вносит смену метра, а характер тяжеловес- 
но-танцевальной, несколько грубоватой те- 
мы создает значительный образный кон- 
траст темам крайних разделов. 
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Седьмая симфония создана в 1941 году. 
«Нашей борьбе с фашизмом, нашей гряду- 
щей победе над врагом, моему родному го- 
роду — Ленинграду я посвящаю свою Сель- 
мую симфонию», — писал тогда A. Шоста- 
кович. 
Исполненная впервые в марте 1942 года в 

Куйбышеве под управлением С. Самосуда, 
симфония вскоре прозвучала и в самом Ле- 
нинграде (лирижировал К. Элиасберг). Об- 
становка для исполнения была крайне тя- 
желой — Ленинград жил тогда в атмосфере 
блокады. Замысел этого сочинения возник 
у композитора уже в первые лни войны. 
Симфония была начата в июле, а к концу 

сентября в осажденном Ленинграде были 
написаны три ее первые части. В декабре 
1941 года в Куйбышеве композитор завер- 
шил Седьмую симфонию, где вскоре и со- 
стоялось ее первое исполнение. 

Вслед за Пятой Седьмая симфония триум- 
фально прошествовала по всему миру. Она 
звучала под управлением С. Кусевицкого и 
Л. Стоковского, А. Тосканини и A. Митро- 
пулоса и многих других выдающихся дири- 
жеров мира. Показательно, что к концу 
1942 года только в Америке Седьмая сим- 

фония прозвучала 60 раз. Восторженный, 
взволнованный прием слушателей повсеме- 
стно сопутствовал ее исполнению в тяжкие 
годы войны. Седьмая симфония Шостакови- 
ча стала величественным памятником траги- 
ческой эпохи борьбы с фашизмом, веры в 
победу добра и разума. О воздействии сим- 
фонии на слушателей С. Кусевицкий писал, 
что «...со времен Бетховена еще не было 
композитора, который мог бы с такой силой 
внушения разговаривать с массами». 

Седьмая симфония — сочинение непро- 
граммное; трагические события и пережи- 
вания войны отражены здесь лишь средст- 
вами собственно музыкальными, то есть до- 
статочно обобщенно. Тем не менее вся сим- 

фония запечатлевает события той эпохи с 
почти документальной точностью — столь 
ярки музыкальные образы, «событийна» и 
действенна сама концепция. Другая важней- 
шая сторона этого произведения — в автор- 
ском отношении к «событийной» стороне: 
пафос художника-гуманиста ощущается в 
каждой ноте, в каждом такте. Мировая сим- 
фоническая музыка никогда еще не знала 
столь сильного, художественно ‘убедитель- 
ного воплощения историко-социальной тра- 

гедии своего времени. Симфония была напи- 
сана, когда до конца войны было еще очень 
AaAeKO, тянулись самые ее мучительные ме- 
сяцы. Тем более впечатляющ светлый итог 
симфонии. рождающийся в ярчайших, об- 
разно-выпуклых контрастах ее четырех ча- 
стей. 
Первая часть Allegretto, — одновременно 

начало и кульминация в раскрытии «собы- 
тийной» стороны симфонии. Три раздела 
ее — экспозиция сонатной формы, централь- 
ный эпизод и реприза — три этапа в вопло- 
щении трагедии. Главная партия носит ха- 
рактер бодрый, маршеобразный, императив- 
ный; в ней заметны фанфарные обороты — 
интонации плакатно броски, отчетливы. Пе- 
сенная побочная тема вступает на фоне мер- 
ного качания, придающего ей сходство с ко- 
лыбельной; экспозиция заканчивается почти 

пасторальной звучностью. Тем более ярок 
контраст вступающей темы центрального 
эпизода, предвосхищаемой ритмом барабан- 
ной дроби. Тема его возникает как «наплыв» 
кадра в ленте кинематографа, разворачи- 
вается как совершенно самостоятельный 
раздел, своеобразная «часть в части». Он 
воплощает в почти зримой образности «со- 
бытийную» сторону симфонии — шествие 
гитлеровских полчищ, В основе лежит прин- 
цип вариаций на повторяющуюся без изме- 
нения мелодию. Проведения темы выстрое- 
ны по линии неуклонного нарастания звуч- 
ности, включения новых тембров, прибавле- 
ния сопровождающих голосов. Постепенно 
в развитии центрального эпизода наступает 
явный перелом: мотивы звучат искаженно, 
гармонизируются напряженными диссонант- 
ными созвучиями. Это преддверие главной 
кульминации первой части — барабанная 
дробь стихает, появляется главная партия, 
AO неузнаваемости измененная — минор- 
ная, проникнутая гневным пафосом проте- 
ста, отчаяния, борьбы. В басах слышатся от- 

звуки барабанной дроби в ритме похоронно- 
го шествия. Побочная тема вступает в тихой 
печальной окраске — ритмически изменен- 
ная, речитативная тема-монолог, фон кото- 
рой — отрывистые, синкопированные аккор- 
ды. В коде вместе с отголосками главной 
партии возникает и барабанная дробь цент- 
рального раздела, замыкая круг событий 
первой части. 

Вторая часть, Moderato (poco allegretto), 
воспринимается как лирическое интермеццо; 
напряженность возникает здесь лишь в сред- 
нем разделе с его тревожной ритмикой ак- 
компанемента, взвинченной темой, дости- 
тающей яркой кульминации. Крайние части 
основаны на тематизме совершенно иного 
‘характера: изящная, легкая мелодия с оттен- 
ком элегической печали уводит в мир свет- 
лых воспоминаний. Тема привлекает необыч- 
ным оттенком лирики — холодноватой, хму- 
рой и в то же время общительной, в кото- 
рой то возникает, то пропадает «свет 
улыбки». 

Третья часть Adagio, —напряженна, 
экспрессивна. Шостакович строит ее на че- 
редовании нескольких тем, в развитии кото- 
рых ощущается яркая динамика и патетика. 
Начальные хоральные аккорды звучат стро- 
го и величественно; они возникают в части 
неоднократно, чередуясь с темой в характе- 
ре старинной инструментальной арии; далее 
звучит светлая песенная тема, фоном кото- 
рой служат аккорды струнных в ритме са- 
рабанды. Контраст в образный строй части 
вносит ее средний раздел, где скрипки ве- 
AyT тему в совершенно ином стиле — po- 
мантическом, открыто-эмоциональном. 

Финал, Allegro non troppo, в силу «сю- 
жетной» концепции не имеет обычного жан- 
рового склада; это обобщение всех линий 
цикла: действенной героической и проте- 
стующей — в сфере главной партии с ее 
волевыми маршевыми интонациями, с гран- 

Автограф Седьмой симфонии 



диозной величественной вершиной. Финал — 
единственная часть где реприза имеет ха- 
рактер позитивный, «сильный», — это итог 

борьбы, итог всех сложных душевных и сю- 
жетных коллизий, который решается авто- 
ром в светлых, героических тонах. Седьмая 
симфония завершается триумфальным зву- 
чанием темы первой части в эпически тор- 
жественном проведении. 

Девятая симфония создана в год оконча- 
ния войны; она впервые была исполнена ор- 
кестром Ленинградской филармонии под уп- 
равлением Е. Мравинского. Творческие за- 
мыслы Шостаковича в это время находились 
под воздействием его военных Седьмой и 

Восьмой симфоний — композитор задумы- 
вал Девятую как завершение монументаль- 
ной трилогии. Мысль композитора плани- 
рует оригинальное жанровое решение сим- 
фонии — с включением хора, певцов, соли- 
стов. Однако этот замысел не был им осу- 
ществлен — Девятая ознаменовала неожи- 
данный и решительный поворот в совершен- 
но иную образную сферу. 
Симфония прозрачна по звучанию, ком- 

пактна по форме. В ней пять частей, из ко- 
торых три последние исполняются без пе- 
рерыва. Музыка ее искрится солнечным 
светом, изобилует сочными жанровыми 
красками, пронизана танцевальными ритма- 
ми. В чередовании частей, в последовании 
тем Шостакович причудливо смешивает раз- 
ные эпохи, разные стили и жанровые «пла- 

сты», То улавливаются тонкие ассоциации 
со стилем гайдно-моцартовской музыки, то 
композитор уводит нас в мир балетных 
скерцозных тем с оттенком буффонады, ост- 
роумной шутки. Эти светлые, позитивные 
образы в массе противостоят предфиналь- 
ной краткой медленной части — Largo, где 
в суровых и напряженных тонах комнпози- 
тор словно напоминает о недавних грозных 
военных событиях. 

Девятая симфония успешно исполнялась 
за рубежом. Среди других симфоний ком- 
позитора — это одно из самых доступных 
произведений, непосредственно и ясно вос- 
принимаемых широкой аудиторией. 

Первая часть, Allegro, классична по фор- 
ме, по общему «духу» музыки. Главная пар- 
тия сонатной формы — упругая танцеваль- 
ная мелодия, напоминающая темы классиче- 
ских симфоний. В побочной партии флейта- 
пикколо словно «насвистывает» незатейли- 
вый уличный мотив. Врываются призывные 
звуки марша, вновь звучат мотивы уличной 
песенки. Жанровая выпуклость становится 
осязаемо «театральной» — словно в пестром 
хороводе мелькают яркие и веселые карна- 
вальные маски. Разработка с присущей ей 
динамикой заостряет характерные черты 
обсих тем; особенно трансформируется об- 
лик побочной — она звучит нарочито фор- 
сированно, тяжеловесно. Реприза сохраняет 
образное соотношение тем, но они звучат в 
ином инструментальном «одеянии». 

Вторая часть, Moderato, — печальная, жа- 
лобная песня-монолог. Мелодия широкого 
дыхания все время обрывается, никнет, пре- 
рывается выразительными паузами. Одино- 
кие соло духовых напевают грустные воспо- 
минания, звучат мечтательно. Вторая тема 
более «общительна», в ней угадывается дви- 
жение медленного, плавного танца (форма 
части — соната без разработки). 
Третья часть, Presto, — сфера безудерж- 

ного, искрящегося весельем движения. Сно- 
ва возвращается характер игры, буффоналы, 
шутки. Мелодии мелькают, проносясь в 
стремительном чередовании, создавая впе- 
чатление пестрого хоровода. В трио всту- 
пает яркое соло трубы, напоминающее та- 
нец с прыжками. Реприза скерцо сокращена, 
она непосредственно переходит в четвертую 
часть цикла — Largo. Тема его звучит впе- 
чатляюще, грозно. В ее появлении также 
есть нечто театральное — так вестник на 
театральных подмостках сообщает о внезап- 
ных трагических событиях. Незаметно под- 
ключается музыка финала, Allegretto, вновь 
восстанавливающая сферу танцевальности, 
веселого массового танца. Побочная партия 
сонатной формы вносит элементы маршево- 
сти, обостренной танцевальным ритмом со- 
провождения. Замечательна кода финала — 
все большее темповое нарастание делает та- 
нец вихревым, необычайно стремительным. 

Г. ГРИГОРЬЕВА 

Народный артист Советского Союза, лау- 

реат Государственных премий СССР и 

РСФСР Кирилл Кондрашин — один из вы- 

дающихся дирижеров современности, играю- 

щий значительную роль в развитии совет- 

ской симфонической культуры. Его имя ши- 

роко известно в СССР и за рубежом. Грам- 

записи симфонических и оперных произве- 

дений, которыми дирижирует Кондрашин, 

систематически выпускают Всесоюзная фир- 

ма «Мелодия» и крупные иностранные фир- 

мы. Многие из этих записей получивших 

международное признание, неоднократно’ 

были премированы. 

Свободный от дирижерского штампа, 

К. Кондрашин чутко проникает в стиль про- 

изведения, в логику музыкального мышле- 

ния автора. Дирижер обладает острым чув- 

ством современности. Его увлекают произ- 

ведения с напряженной музыкальной дра- 

матургией, с острыми конфликтами, глубо- 

кими душевными переживаниями. Вот поче- 

му основой репертуара оркестра Москов- 

ской филармонии является творчество Бет- 

ховена, Чайковского, Рахманинова, Малера, 

Шостаковича. К 200-летию со дня рождения 

Бетховена Кондрашин провел цикл концер- 

тов, включивший все симфонии композито- 

ра. Он является первым исполнителем мно- 

гих симфонических и ораториальных произ- 

ведений Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, 

Г. Свиридова, Р. Щедрина, Б. Чайковского, 

М. Вайнберга, А. Николаева. Кондрашин 

осуществил первое исполнение кантаты 

«К 20-летию Октября» С. Прокофьева, пер- 

вое исполнение в СССР «Военного реквие- 

ма» Б. Бриттена. 

Особое место в жизни дирижера принад- 

лежит творчеству Шостаковича. С именем 

Кондрашина связано первое исполнение та- 

ких значительных произведений, как Чет- 

вертая и Тринадцатая симфонии, «Казнь 

Степана Разина» и Второй концерт для 

скрипки с оркестром Шостаковича. Кондра- 

шин впервые осуществил в течение двух се- 

зонов исполнение всех 15 симфоний Шоста- 

ковича, продемонстрировав гениальную сим- 

фоническую антологию нашего времени и 

записав ее на грампластинки. 

В последние годы география гастрольных 

концертов дирижера необычайно расшири- 

лась. Он выступает в различных странах 

Европы и Америки, принципиально и убеж- 

AeCHHO пропагандируя наиболее значитель- 

ные произведения русской классической и 

советской музыки. 

Р. ГЛЕЗЕР 

К. Кондрашин 

р. SHOSTAKOVICH (1906—1975) 

SYMPHONIES 

First series 

RECORD I 
CM 03625-6 

Sidel 

SYMPHONY No. 2 
in B Major, op. 14 

«Dedicated to the October Revolution» 

Symphonic dedication with final chorus 
to words by A. Bezymensky 

(one-movement work) (16.43) 

SYMPHONY No. 1 
in F Minor, op. 10 

1. Allegretto. Allegro non troppo (8.46) 

Side II 

2. Allegro (4.39) 

3. Lento 
} (18.: 

4. Allegro molto 

RECORD II 
CM 04237-8 

Sidel 

SYMPHONY No. 3 
for chorus and orchestra 

in E-flat Major, op. 20 
«May Day» 

words by S. Kirsanov 

(one-movement work) (26.20) 

Side II 

SYMPHONY No. 6 
in B Minor, op. 54 

. Largo (43.27) 

2. Allegro (6.05) 

3. Presto (6.48) 

= 

RECORD III 
CM 0295-6 

SYMPHONY No. 4 
in C Minor, op. 43 

Side I 

1. Allegretto poco moderato (25.30) 

Side II 

2. Moderato con moto (8.20) 

RECORD Iv 
С 01109-10 

Sidel 

SYMPHONY No. 4 
in C Minor, op. 43 

3. Largo. Allegro (25.30) 

Side II 

SYMPHONY No. 9 
in E-flat Major, op. 70 
1. Allegro (4.56) 

Moderato (6.50) 

Presto 

Largo (12.10) 

Allegretto 

bo 

о 
on 

RECORD V 
C 0909-10 

SYMPHONY No. 5 
in D Minor, op. 47 

Side 1 

1. Moderato (13.40) 

2. Allegretto (5.15) 

Side Il 
3. Largo (12.13) 

4. Allegro non troppo (10.47) 

RECORD У! 
С 10—06435-6 

SYMPHONY №№. 7 
in C Major, op. 60 

Dedicated to Leningrad 

Side l 

1. Allegretto (26.25) 

Side Il 

2. Moderato (poco allegretto) (10.31) 

RECORD УП 
C10—06437-8 

SYMPHONY No. 7 
in C Major, op. 60 

Sidel 

3. Adagio (15.12) 

ide Il 

. Adagio (conclusion) } (18.55) 

. Allegro поп troppo лк 
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HE FIETEEN SYMPHONIES by Dmitri 
Shostakovich represent a treasure-house of 
world musical culture of the 20th century. 
Already in the composer's lifetime they be- 
came genuinly classical works, being the 
consumate apex of musical art of its time 
for no other contemporary musician has 
embodied the spirit of our epoch with such 
astounding force nor laid bare the most 
complex and profound emotional experien- 
ces of man with such insight and directness. 
In its generalized philosophic and ethic con- 
cepts and great humanism Shostakovich's 
symphonism represents one of the most 
vivid progressive artistic phenomena of mu- 
sical art in general. The composer's sympho- 
nies are original annals of the life of our 
country, where the most important land- 
marks of history are represented in monu- 
mental canvases. 

The civic fervour of Shostakovich's 
symphonies did not form at once: his fifteen 
symphonies represent a long and strenuous 
quest in the field of thematism, the structu- 
re of a symphony as of a whole, its drama- 
turgic profile, and imagery. Shostakovich's 
symphonies embrace nearly half a century 
(the First Symphony appeared in 1926 and 
the Fifteenth in 1971), and in this period 
mankind withnessed many events. Creative 

D. Shostakovich, 1930 s. 

maturity came to the composer in the pre- 
war period: 1937 was marked by the perfor- 
mance of the famous Fifth Symphony, the 
first of the composer's truly mature sympho- 
nies. In years of war the Seventh and 
Eighth Symphonies emerged on the musical 
scene. These two symphonies are remar- 
kable for their original generalized prog- 
rammatic quality as for the force with which 
the events of these hard times are reflected 
in them. The Tenth Symphony, created after 
the war, i. e. in 1953, also pertains to the 
group of tragical symphonies. 

It is the historical and social theme, pre- 
sented on a somewhat different plane, that 
unites the early programmatic symphonies: 
the Second («Dedicated to the October Re- 
volution» and the Third («May Day», and 
the symphonies of a later day: the Eleventh 
(«1905») and Twelth («1917»). 

Shostakovich's symphonies, performed by 
the outstanding conductors of the world, 
‘have been recorded on discs. The recording 
of all the fifteen symphonies by the Moscow 
Philharmonic Orchestra conducted Бу 
K. Kondrashin is the first set of records, 
having the significance of an original «mo- 
nograph», devoted to Dmitri Shostakovich's 
symphonic heritage. 






























