
Симфоническое творчество А. Г.  Шнитке проникнуто религиозно-духов-
ными темами и  сюжетами. Четвертая симфония А. Г.  Шнитке, созданная 
на основе молитвенного правила «Розария»1 католической традиции, ил-

люстрирует претворение сакральной тематики в  жанре симфонии. В  сочине-
нии представлен уникальный опыт, заключающийся в  объединении музыкаль-
ных напевов, отсылающих к традициям богослужебного синагогального пения, 
а также песнопениям различных христианских конфессий. В качестве концепту-
альной линии сочинения автор избирает содержание Ветхого и Нового завета. 

Цель данной статьи состоит в акцентировании внимания на драматургиче-
ской концепции сочинения, основу которой составляет взаимодействие напе-
вов, символизирующих различные вероучения. 

Сакральные темы в  симфоническом творчестве А. Г.  Шнитке в  разных 
аспектах затронуты рядом исследователей. Круг проблем достаточно широк: 
концептуальная сторона симфонического творчества композитора (А. Б. Воб-
ликова [4], А. В. Денисов [6], С. И. Савенко [8]), интертекстуальный анализ 
сочинений (Дзюн Тиба [7]), полифония (Т. В.  Франтова [11]), полистили-
стика (Л. С. Гильдинсон [5], В. Н. Холопова [12], Е. И. Чигарева [13]), экуме-
нистические2 (поликонфессиональные) тенденции (А. Г. Труханова [9]).

Изучение симфонии Шнитке предполагает комплексный подход (про-
граммный замысел, драматургия, композиция, тематизм), который способ-
ствует более глубокому проникновению в смысловые реалии произведения. 

Идея общности различных духовных миров в Четвертой симфонии Шнит-
ке раскрыта через взаимодействие напевов, обладающих различными ладовы-
ми структурами и  связанных с  богослужебными музыкальными традициями 
иудаизма и трех христианских конфессий (православия, католицизма, проте-
стантизма). Привнося в  симфонию стилизованный музыкальный материал, 
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А. Г. Шнитке находит новый путь к единому духовному пространству. Его за-
мысел заставляет нас вспомнить слова апостола Павла: «нет уже ни Иудея, ни 
язычника, ни раба, ни свободного, ибо все вы одно во Христе Иисусе» [2, 1282]. 
Это изречение действует в качестве некой догмы христианского мира, что аб-
солютно не безразлично для самой личности А. Г. Шнике.

В. Н.  Холопова в  своей книге «Композитор Альфред Шнитке» пишет 
о  том, что для Четвертой симфонии Альфред Гарриевич сочиняет специаль-
ные лады, которые интонационно соответствуют напевам четырех религи-
озных вероучений. Первая тема симфонии стилизована под синагогальный 
напев. Вторая тема написана на основе григорианского лада, третья — проте-
стантского. Четвертая тема создана на основе обиходного звукоряда, прису-
щего традиции православного пения [12, 199].

Симфоническое творение А. Г.  Шнитке представляет собой одночастное 
произведение, написанное для симфонического оркестра, хора и солистов.

Основывая свое сочинение на программе «Розария», композитор струк-
турирует форму в соответствии с тремя «кругами тайн»: 1) радостные тай-
ны  — Благовещение, посещение Марией Елизаветы, Рождество Христа, 
Сретение Господне, обретение Христа в Иерусалимском храме; 2) скорбные 
тайны — молитва в Гефсиманском саду, бичевание Христа, увенчание терно-
вым венцом, крестный путь, смерть на кресте; 3) славные тайны — Воскресе-
ние Христа, Его Вознесение, сошествие Святого Духа на апостолов, Успение 
Богородицы, увенчание Ее небесной славой.

Учитывая традиционное деление молитвенного правила «Розария» на три 
группы, автор создает три цикла вариаций, которые объединяются в  сквоз-
ную форму [12, 197–198]. Композитор выстраивает сочинение из пятнадцати 
вариаций на четыре темы (за исключением вступительного раздела и коды). 
Каждый из трех вариационных циклов, отражающий определенный «круг 
тайн», состоит из темы и пяти вариаций. 

Ключевым формообразующим принципом в  Четвертой симфонии Шнит-
ке является канон. Он нередко объединяет несколько тем. Может быть трой-
ным, как, например, во второй вариации первого цикла и четвертой вариации 
третьего цикла; в  коде сочинения канон предстает уже в  четырехголосном 
изложении, объединяя все темы цикла. Одновременное звучание тем в  коде 
символизирует единство человеческого рода и Бога в Небесном Иерусалиме. 
По мнению В. Н. Холоповой, эта симфония А. Г. Шнитке адресует к Девятой 
симфонии Бетховена, в которой идея всемирной общности выражена словами 
Шиллера «Обнимитесь, миллионы» [12, 197]. Исследователь А. Б. Воблико-
ва называет симфонию «музыкальной Библией культуры»3.

Данная трактовка формы отражает порядок чтения молитв «Розария»: 
три вариационных цикла отличаются друг от друга по своему образному 
содержанию. В. Н.  Холопова пишет, что «в  самой композиции Розария для 
Шнитке уже звучала вокально-оркестровая симфония в  виде симметричного 
триптиха: повествовательный первый раздел, драматический второй и  сла-
вильный третий...» [12, 198–199].
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Во вступительном разделе симфонии (ц. 1–3) группа клавишных инстру-
ментов исполняет тему, связанную с традицией синагогального пения. В бе-
седах с  А. В.  Ивашкиным автор поясняет включение в  симфонию элементов 
синагогального пения происхождением христианства из иудейской среды, 
ссылаясь на трактовку Нового завета как продолжения предшествующего 
учения — Ветхого завета. 

Первый вариационный цикл симфонии представляет собой повествова-
ние о радостном круге тайн. В основу темы положены круговые поступенные 
движения мелодии, последовательно спускающиеся от первых и вторых скри-
пок к альтам и виолончелям. Вариационный цикл контрастен, главным обра-
зом, за счет различной инструментальной окраски, которую тема обретает 
в процессе развития. После изложения в группе струнных инструментов тема, 
символизирующая радостные тайны, последовательно проходит у всех групп 
инструментов симфонического оркестра: деревянных духовых (дуэт флейты 
и  фагота в  первой вариации, звучание флейты, гобоя и  кларнета в  третьей), 
клавишных (трио клавесина, челесты и фортепиано во второй), медных духо-
вых (дуэт трубы и валторны в четвертой).

Особую семантику — завершения определенного «круга» и перехода к сле-
дующему — в композиции сочинения играют вокальные соло и предшествую-
щие им соло фортепиано. Так, первый «круг тайн» завершает соло тенора.

Следующий, скорбный круг тайн, открывается звучанием темы, стилизо-
ванной под аскетичный лютеранский напев. Ее исполняют клавишные инстру-
менты: челеста, клавесин и фортепиано. В отличие от первого вариационного 
цикла, в  котором присутствуют достаточно явные цезуры между разделами 
цикла, второй цикл монолитен. Он представляет собой масштабную фреску, 
отличается единством развития. Реплики инструментов, словно отдельные че-
ловеческие голоса, постепенно перерастают в единый поток; гулкие возгласы 
медных духовых подобны тяжелым вздохам. Мощные аккорды в низком реги-
стре фортепиано пронизывают оркестровую ткань. От громогласного ff звуч-
ность постепенно переходит к мягкому p. Подобно первому циклу, развитие 
завершается светлой фортепианной вариацией и соло контральто (ц. 89). 

Инструментальная краска темы, символизирующей славный круг тайн, как 
и второй — клавишные инструменты (клавесин, челеста, фортепиано), одна-
ко ее звучание обретает совершенно иное образное содержание. Прямые по-
ступенные восходящие линии светлых тембров устремлены к верхнему уров-
ню пространства. 

В  коде в  вокальном исполнении объединяются четыре главных темы (пер-
вого круга тайн  — в  партии баса, второго  — у альта, третьего  — у сопра-
но; синагогальная тема проходит в  партии тенора). Заключительный раздел 
скреп ляет интонационный материал сочинения и способствует единству му-
зыкальной формы. 

Важную роль в оркестровке симфонии играют колокольные тембры. В ка-
ждом из вариационных циклов использованы трубчатые колокола, а  их зву-
чание приближается к  церковному звону. В  первом вариационном цикле 
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колокольность несет «благую весть», в  трагическом втором цикле колоко-
ла звучат то как набат, то как погребальный звон и, наконец, в третьем круге 
тайн слышны праздничные колокольные звоны.

Важным в  смысловом отношении является преобразование уменьшенных 
октав (пример 1) в чистые (пример 2). Все «несовершенное» постепенно ста-
новится «совершенным» — это происходит в коде, символизирующей Вос-
кресение Христово. 

Пример 1. А. Г. Шнитке. Четвертая симфония. Вступление
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Пример 2. А. Г. Шнитке. Четвертая симфония. Кода

Концептуальный план симфонии полностью определен духовной идеей. 
Полистилистический контекст симфонии строится на преобразовании на-
певов церковной музыки. Для воплощения замысла используется широкий 
спектр композиторских приемов  — кластеров, уменьшенных октав, различ-
ных сонорных эффектов. 

Все элементы сочинения — мелодика, лад, гармония, полифония, оркест-
ровка — подчинены идее духовного единства иудейской и христианских цер-
ковных традиций. В результате полистилистических преломлений различных 
напевов можно констатировать индивидуальную трактовку религиозной кон-
цепции Четвертой симфонии А. Г. Шнитке. 
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ПРИМЕЧАНИЯ ——————————————————————————————————————————
1 Розарий — от лат. rosarium («венок из роз»). Правило «Розария» представляет собой чередо-

вание молитв «Отче наш », «Радуйся, Мария» и «Слава», которым должны сопутствовать раз-
мышления о тайнах, соответствующих определенным евангельским событиям. Традиционно 
разделяют три «круга тайн»: радостные, скорбные и славные.

2 Экуменизм — идеология, согласно которой все христианские конфессии должны существо-
вать в единстве.

3 Цит. по: [9, 211].


