
 

                 Подлинное глубокое искусство 

неподвластно веяниям моды, оно способно 

жить века, обогащая духовный мир 

человечества и не проявляя признаков 

постарения, как живут великие творения 

Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского. 

                                                          Д. Б. Кабалевский 

МУЗЫКА, ВЫДЕРЖАВШАЯ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ, 

ВХОДЯЩАЯ В ТРАДИЦИОННЫЙ РЕПЕРТУАР 

МУЗЫКАНТОВ, ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА – ВСЁ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКОЙ. 

     ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

. БЕТХОВЕН Л. СОНАТА № 14 (ЛУННАЯ) / ЛЮДВИГ 

ВАН БЕТХОВЕН ; РЕД. А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. – МОСКВА : МУЗЫКА, 1966. – 22 С. : НОТЫ.

НАЗВАНИЕ ЭТОЙ СОНАТЕ СПУСТЯ ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ДАЛ НЕМЕЦКИЙ ПОЭТ ЛЮДВИГ РЕЛЬШТАБ. 

ОН ПРЕКЛОНЯЛСЯ ПЕРЕД МУЗЫКОЙ БЕТХОВЕНА И СРАВНИВАЛ  ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПЕРВОЙ 

ЧАСТИ С КАРТИНОЙ ЛОДКИ, ПЛЫВУЩЕЙ ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ ПО БЕЗМОЛВНОМУ ОЗЕРУ. 

СРАВНЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ БЛИЗКИМ К ВОСПРИЯТИЮ МНОГИХ СЛУШАТЕЛЕЙ И БЫСТРО 

ПРИВИЛОСЬ. БЕТХОВЕН СОЗДАЛ СОНАТУ В 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ, НАХОДЯСЬ В ОЧЕНЬ СЛОЖНОМ 

ДУШЕВНОМ СОСТОЯНИИ. ЗНАКОМСТВО С 

ДЕВУШКОЙ, КОТОРУЮ ПОЛЮБИЛ, 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ РЯДОМ С НЕЙ, 

НАСТИГАЮЩАЯ ГЛУХОТА, БОЛЬ, 

РАЗОЧАРОВАНИЕ, ВСЁ ЭТО ОТРАЗИЛОСЬ В  

МУЗЫКЕ. ФИНАЛ – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СОНАТЫ  И 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЕЁ ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. ЛАКОНИЗМ, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, ПРОСТОТА, ВСЁ В 

СОНАТЕ ГАРМОНИЧНО ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ И ИДЁТ, КАК ГОВОРИЛ БЕТХОВЕН, «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ». 

«ВЕРНИТЕСЬ ТЕПЕРЬ МЫСЛЕННО К ЭТОЙ МУЗЫКЕ. ВСЛУШАЙТЕСЬ В НЕЁ НЕ ТОЛЬКО 

СВОИМ СЛУХОМ, НО И ВСЕМ СВОИМ СЕРДЦЕМ! И, МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ УСЛЫШИТЕ В ЕЁ 

ПЕРВОЙ ЧАСТИ ТАКУЮ СКОРБЬ, КАКОЙ НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ СЛЫШАЛИ; ВО ВТОРОЙ 

ЧАСТИ – ТАКУЮ СВЕТЛУЮ И В ТОЖЕ ВРЕМЯ ТАКУЮ ПЕЧАЛЬНУЮ УЛЫБКУ, КАКОЙ 

РАНЬШЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ; И НАКОНЕЦ, В ФИНАЛЕ – ТАКОЕ БУЙНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ 



ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ОКОВ СТРАДАНИЙ И ПЕЧАЛИ, О КОТОРОМ МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО 

СЛОВАМИ САМОГО БЕТХОВЕНА: «Я СХВАЧУ СУДЬБУ ЗА ГЛОТКУ, СОВСЕМ СОГНУТЬ МЕНЯ 

ЕЙ НЕ УДАСТСЯ…» (Д. КАБАЛЕВСКИЙ). 

     ВСЕМИ УЗНАВАЕМЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, НО УЖЕ В ВОКАЛЬНОМ 

ЖАНРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ  НА СЛОВА Л. 

РЕЛЬШТАБА (ТОГО САМОГО, КОТОРЫЙ ДАЛ СОНАТЕ БЕТХОВЕНА 

НАЗВАНИЕ «ЛУННАЯ»). ШУБЕРТ Ф. ИЗБРАННЫЕ ПЕСНИ : ДЛЯ 

ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО / Ф. ШУБЕРТ. – МОСКВА : МУЗЫКА, 

2014. – 72 С. : НОТЫ. СЕРЕНАДА – ЭТО ПЕСНЯ ЛИРИЧЕСКОГО 

СОДЕРЖАНИЯ, ОНА ИСПОЛНЯЛАСЬ В ВЕЧЕРНЕЕ ИЛИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

ПЕРЕД ДОМОМ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА. ЕЁ ПЕЛИ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ 

ГИТАРЫ ИЛИ МАНДОЛИНЫ. СЕРЕНАДА ШУБЕРТА ПОЛНА СВЕТЛОГО И 

МЕЧТАТЕЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ, «ПЕСНЬ МОЯ ЛЕТИТ С МОЛЬБОЮ, ТИХО 

В ЧАС НОЧНОЙ…», МЕЛОДИЯ ЛЬЁТСЯ ПЛАВНО И НЕТОРОПЛИВО В 

ВАЛЬСОВОМ РИТМЕ, ПЕРЕХОДЯ ИЗ МИНОРНОГО ЛАДА В МАЖОРНЫЙ. МУЗЫКА ЕЁ, ТАКАЯ 

БЛИЗКАЯ И ПОНЯТНАЯ, ВСЕГДА НАХОДИТ ОТКЛИК В СЕРДЦЕ СЛУШАТЕЛЯ, НИКОГО НЕ 

ОСТАВЛЯЯ РАВНОДУШНЫМ. 

ЕЩЁ ОДИН КЛАССИК МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ. 

СТИЛЬ МОЦАРТА ИСПОКОН ВЕКОВ  СЧИТАЛСЯ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ ИЗЯЩЕСТВА, ЛЁГКОСТИ И 

АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ИЗЫСКАННОСТИ. МОЦАРТ БЫЛ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 

ГЕНИЕМ, КАК И ВСЕ ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ. В СВОИХ ТВОРЕНИЯХ ОН 

ВЫРАЗИЛ НЕ ТОЛЬКО ДУХ СВОЕЙ ЭПОХИ, НО И ДУХОВНЫЙ МИР 

ЧЕЛОВЕКА. «КАКАЯ ГЛУБИНА! КАКАЯ СМЕЛОСТЬ, И КАКАЯ 

СТРОЙНОСТЬ!», – ВОСКЛИЦАЛ А. С. ПУШКИН. ОСОБУЮ 

ИЗВЕСТНОСТЬ ПОЛУЧИЛА  ЕГО , 

НАПИСАННАЯ В ВЕНЕ В 1788 ГОДУ, САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ИЗ ВСЕХ 

СИМФОНИЙ МОЦАРТА. МОЦАРТ В. СИМФОНИЯ № 40 СОЛЬ МИНОР 

/ В. МОЦАРТ // ИЗБРАННЫЕ СИМФОНИИ : ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО. – МОСКВА, 1988. – С. 28-48 : НОТЫ. МУЗЫКА 

СИМФОНИИ С ПЕРВЫХ ЗВУКОВ ЗАХВАТЫВАЕТ СВОЕЙ ЛЁГКОСТЬЮ, 

КРАСОТОЙ И МЕЛОДИЧНОСТЬЮ. ЭТА СИМФОНИЯ КАЖЕТСЯ ЯСНОЙ И ПОНЯТНОЙ, И СЛУШАТЬ ЕЁ 

МОЖЕТ ДАЖЕ НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ ЧЕЛОВЕК, НО ЭТО КАЖУЩАЯСЯ 

ПРОСТОТА. НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТА ПРОСТОТА ВЫРАЖАЕТ ТРАГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, КАК БУДТО 

САМ АВТОР РАЗМЫШЛЯЕТ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА И, ГЛЯДЯ СВЕРХУ НА ЭТУ СКОРБЬ, ВИДИТ 

КРАСОТУ САМОЙ ЖИЗНИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ И НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНОГДА СРАВНИВАЮТ С УЛЫБКОЙ 

ДЖОКОНДЫ, НАСКОЛЬКО ГЕНИАЛЬНО, ЗАГАДОЧНО И НЕПОСТИЖИМО ЭТО СОЧИНЕНИЕ, В НЁМ 

СТОЛЬКО ТАЙН, РАЗГАДЫВАТЬ КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОЖЕТ ВЕКАМИ. 

 



     ВСЕМ ИЗВЕСТЕН  МЕНДЕЛЬСОН Ф. 

СВАДЕБНЫЙ МАРШ : ИЗ МУЗЫКИ К КОМЕДИИ У. ШЕКСПИРА 

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» / Ф. МЕНДЕЛЬСОН // ОТ 

КЛАССИКИ ДО ДЖАЗА : ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО. – РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2009. – ВЫП. 1. – 

С. 23-25 : НОТЫ. ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННО 

СОПРОВОЖДАЕТ КАЖДУЮ ПАРУ, ВСТУПАЮЩУЮ В БРАК. МАРШ 

БЫЛ НАПИСАН В 1843 ГОДУ ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» ШЕКСПИРА И БОЛЬШОЙ 

ИЗВЕСТНОСТИ В ТО ВРЕМЯ НЕ ПОЛУЧИЛ. НО ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, 

КОТОРОЕ СТАЛО ДЛЯ ДАННОГО СОЧИНЕНИЯ СУДЬБОНОСНЫМ. ЭТУ МУЗЫКУ К СВОЕМУ 

БРАКОСОЧЕТАНИЮ В КАЧЕСТВЕ СВАДЕБНОЙ ВЫБРАЛА АНГЛИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА ВИКТОРИЯ 

АДЕЛЬГЕЙД. 25 ЯНВАРЯ 1858 ГОДА ВПЕРВЫЕ СВАДЕБНЫЙ МАРШ ОТКРЫЛ СВОЁ ПРАЗДНИЧНОЕ 

ШЕСТВИЕ И ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ  АТРИБУТОМ ВСЕХ СВАДЕБНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ. 

     ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОЛЬСКОГО КОМПОЗИТОРА ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА ИЗВЕСТНЫ ВО ВСЁМ 

МИРЕ. НИ ОДИН ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

ОСОБЕННО ЛЮБИМОЕ И ЧАСТО ИСПОЛНЯЕМОЕ – ЕГО . ШОПЕН Ф. 

ВАЛЬС № 7 : ДЛЯ ФОРТЕПИАНО / Ф. ШОПЕН. – МОСКВА : МУЗЫКА, 1982. – 7 С. : НОТЫ. 

ВСЕГО ИМ НАПИСАНЫ 17 ВАЛЬСОВ. СОЧИНЕНИЕ БЫЛО ИЗДАНО В 1847 ГОДУ. МУЗЫКА ЕГО 

НАВЕЯНА ГРУСТНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ДЕВУШКЕ, КОТОРУЮ КОМПОЗИТОР ЛЮБИЛ И 

КОТОРУЮ ПОТЕРЯЛ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СУДЬБА РАЗЛУЧИЛА ПАРУ, ДРУЖБА МЕЖДУ НИМИ 

ОСТАЛАСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. ФОРМА ЭТОГО ВАЛЬСА ОРИГИНАЛЬНА, 

В ПРОИЗВЕДЕНИИ ТРИЖДЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОДНА И ТА ЖЕ ТЕМА, 

ЧТО ПРИДАЁТ ЕМУ ЧЕРТЫ РОНДО. ВАЛЬС ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА 

ДО-ДИЕЗ МИНОР ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫМ В НАШИ 

ДНИ, ЧТО МНОГИЕ РЕЖИССЁРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ МУЗЫКУ ЭТОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СЮЖЕТЕ СВОИХ КИНОЛЕНТ. ЕСТЬ ТАКЖЕ И 

АРАНЖИРОВКИ ЭТОГО ВАЛЬСА ПОПУЛЯРНЫМИ КОМПОЗИТОРАМИ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ, НАПРИМЕР ФРАНЦУЗСКИМ КОМПОЗИТОРОМ И 

ДИРИЖЁРОМ ПОЛЕМ МОРИА. 

     В РАЗНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРАХ СОЧИНЯЛ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

РУССКИЙ КОМПОЗИТОР П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. ВСЕМУ МИРУ ИЗВЕСТНЫ 

ЕГО СИМФОНИИ, ОПЕРЫ, КОНЦЕРТЫ, РОМАНСЫ, ФОРТЕПИАННЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НО НА ОСОБОМ СЧЕТУ – БАЛЕТЫ: «ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО», «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», «ЩЕЛКУНЧИК». В ХХ ВЕКЕ 

РУССКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПОЗИТОРАМИ БЫЛО СОЗДАНО 

НЕМАЛО БАЛЕТОВ, НО НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ  МОЖЕТ СОПЕРНИЧАТЬ С 

 – ПОЭМОЙ О САМООТВЕРЖЕННОЙ ЛЮБВИ И 

ЛЮБЯЩИХ СЕРДЦАХ. ЧАЙКОВСКИЙ П. И. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО, 



ОР. 20 : БАЛЕТ В 4 ДЕЙСТВИЯХ / П. И. ЧАЙКОВСКИЙ ; ЛИБРЕТТО В. П. БЕГИЧЕВА И В. Ф. 

ГЕЛЬЦЕРА ; ПЕРЕЛОЖ. ДЛЯ ФП. КАШКИНА ; РЕД. И. ИОРДАН И Г. КИРКОРА. – МОСКВА : 

МУЗЫКА, 1971. – 254 С. : НОТЫ. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» – ПЕРВЫЙ ИЗ БАЛЕТОВ, 

НАПИСАННЫЙ КОМПОЗИТОРОМ. НЕТ ТАКОГО ТЕАТРА, ДАЖЕ В ГЛУБИНКЕ, ГДЕ БЫ ОН НИ 

СТАВИЛСЯ, А «ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ» ИЗ ВТОРОГО АКТА СТАЛ ЕГО ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКОЙ. МУЗЫКУ ТАНЦА МОЖНО УСЛЫШАТЬ В КИНО И ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ. НО САМОЕ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ТО, ЧТО ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБЯТ ИСПОЛНЯТЬ НА ПРАЗДНИКАХ, 

КАПУСТНИКАХ, КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРАХ И СЕМЕЙНЫХ 

ТОРЖЕСТВАХ. ПРЕМЬЕРА «ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА» СОСТОЯЛАСЬ В 

1877 ГОДУ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ, БЫЛА ЕДИНСТВЕННОЙ 

ПРИЖИЗНЕННОЙ ПОСТАНОВКОЙ КОМПОЗИТОРА И УСПЕХА НЕ 

ИМЕЛА. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ БАЛЕТ ЗАСЛУЖИЛ ЛЮБОВЬ И 

ПРИЗНАНИЕ У ПУБЛИКИ, КОТОРОЕ С ТОГО ВРЕМЕНИ 

СОПУТСТВУЕТ ЭТОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ И ДО НАШИХ ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕМЧУЖИНОЙ РУССКОЙ 

БАЛЕТНОЙ КЛАССИКИ. 

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ – ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ ХХ ВЕКА. ЕГО ИМЯ ИЗВЕСТНО ВО ВСЁМ МИРЕ. 

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ТВОРЧЕСТВА ШОСТАКОВИЧА ЯВЛЯЕТСЯ 

ЛЕГЕНДАРНАЯ – 

ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ. ГЛАВНАЯ ТЕМА (ФАШИСТСКОЕ НАШЕСТВИЕ) ИЗ 

ПЕРВОЙ ЧАСТИ СОЗДАНА ЕЩЁ ДО ВОЙНЫ, НО НЕ 

ПУБЛИКОВАЛАСЬ. СИМФОНИЯ ПИСАЛАСЬ В 1941 ГОДУ В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ, ПОД 

ВОЗДУШНЫМИ НАЛЁТАМИ И ОБСТРЕЛАМИ ГОРОДА. НА ПАРТИТУРЕ СИМФОНИИ ЗНАЧИТСЯ 

АВТОРСКАЯ ЗАПИСЬ «ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ». ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ ИСТОРИИ 

ПЕРВЫХ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ. СРЕДИ НИХ 

САМЫЙ ПОТРЯСАЮЩИЙ ФАКТ – ПРЕМЬЕРА В БЛОКАДНОМ 

ЛЕНИНГРАДЕ В АВГУСТЕ 1942 ГОДА. В ГОЛОДНОМ ГОРОДЕ 

ЛЮДИ НАШЛИ В СЕБЕ СИЛЫ ИСПОЛНИТЬ СИМФОНИЮ. 
 

 

В ОРКЕСТРЕ 

РАДИОКОМИТЕТА 

ОСТАВАЛОСЬ ВСЕГО 15 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, А НУЖНО 

БЫЛО НЕ МЕНЕЕ 100, ТОГДА СОЗВАЛИ ВСЕХ 

МУЗЫКАНТОВ, БЫВШИХ В ГОРОДЕ. «ЭТИ ЛЮДИ 

ДОСТОЙНЫ БЫЛИ ИСПОЛНЯТЬ СИМФОНИЮ СВОЕГО 

ГОРОДА, И МУЗЫКА БЫЛА ДОСТОЙНА ИХ САМИХ», – 

СКАЗАЛА ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ ОЛЬГА БЕРГОЛЬЦ. 

СИМФОНИЮ ЧАСТО СРАВНИВАЮТ С ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ О ВОЙНЕ, 



НАЗЫВАЮТ «ХРОНИКОЙ», ДОКУМЕНТОМ – НАСТОЛЬКО ТОЧНО ОНА ПЕРЕДАЁТ СОБЫТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ДУХ СРАЖАЮЩЕГОСЯ НАРОДА, ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ 

НАД ВРАГОМ. СХВАТКУ СОВЕТСКОГО НАРОДА  С ФАШИЗМОМ В СВОЁМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

ШОСТАКОВИЧ РАСКРЫЛ КАК БОРЬБУ ДВУХ МИРОВ – МИР СОЗИДАНИЯ, ТВОРЧЕСТВА, РАЗУМА И 

МИР РАЗРУШЕНИЯ И ЖЕСТОКОСТИ. ЧЕЛОВЕКА И ВАРВАРА – ДОБРА И ЗЛА. В НАЧАЛЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУЧИТ ТЕМА «ТРУДА», КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ  О МИРНОЙ, СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ НАРОДА. ДАЛЕЕ ИДЁТ ЗНАМЕНИТЫЙ ЭПИЗОД «ФАШИСТСКОГО НАШЕСТВИЯ». АЛЕКСЕЙ 

ТОЛСТОЙ НАЗВАЛ ЭТУ МУЗЫКУ «ПЛЯСКОЙ УЧЁНЫХ КРЫС ПОД ДУДКУ КРЫСОЛОВА». 

ЭТОТ ЭПИЗОД ПОСТРОЕН В ФОРМЕ ВАРИАЦИЙ НА 

ОДНУ МЕЛОДИЧЕСКИ НЕИЗМЕННУЮ ТЕМУ. 

ВСЕГО ИХ 11. С КАЖДОЙ ВАРИАЦИЕЙ МУЗЫКА 

ЗВУЧИТ ВСЁ ГРОМЧЕ И УГРОЖАЮЩЕ, КАЖЕТСЯ, 

ЧТО ЖЕЛЕЗНОЕ ЧУДОВИЩЕ С ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ 

ГРОХОТОМ ТЯЖЕЛО ДВИЖЕТСЯ ПРЯМО НА 

СЛУШАТЕЛЯ. НО ТУТ ПРОИСХОДИТ 

НЕОЖИДАННОЕ. РЕЗКО ИЗМЕНЯЕТСЯ 

ТОНАЛЬНОСТЬ, ЗВУЧИТ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

МОТИВ, МОТИВ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ БИТВА НЕБЫВАЛОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ, В ДИССОНАНСАХ СЛЫШАТСЯ КРИКИ, БОЛЬ, СТОНЫ. ВСЁ ЭТО ВЫЛИВАЕТСЯ В 

ГРАНДИОЗНЫЙ РЕКВИЕМ – ПЛАЧЬ О ПОГИБШИХ. ФИНАЛ СИМФОНИИ ПОЛОН НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ И ПРЕДЧУВСТВИЯ НЕИЗБЕЖНОЙ ПОБЕДЫ  НАД ВРАГОМ. СО ДНЯ ПЕРВОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ СИМФОНИИ ПРОШЛО МНОГО ЛЕТ, НО КАЖДОЕ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О 

ВОЙНЕ И ГЕРОИЧЕСКОЙ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ. ПОКА ЗВУЧИТ ЭТА 

СИМФОНИЯ, ВЕСЬ МИР БУДЕТ ПОМНИТЬ, КАКОЙ ЦЕНОЙ НАШЕМУ НАРОДУ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА. 

          БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ, ИСТОРИЮ ЭТИХ И ДРУГИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШЕДЕВРОВ 

МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ, А ТАКЖЕ ПОДРОБНЫЕ БИОГРАФИИ, СВЕДЕНИЯ О 

ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИКИХ МУЗЫКАНТОВ  И ДРУГУЮ ЛИТЕРАТУРУ ПО МУЗЫКЕ МОЖНО НАЙТИ В 

ОТДЕЛЕ НОТНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РА. 
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