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«Про Ленина»

Дети носят нагрудные значки — Ленин в сердце пятиконечной 
звезды. Десятиклассники трудятся над сочинениями: «Ленин и те-
перь живее всех живых». Взрослые читают Ленина, учатся жить 
по-ленински. Художники думают о людях, о жизни и пишут о Ле-
нине. О том, каким он был. О революции, им вдохновленной и ор-
ганизованной. О любви человечества к человечнейшему из людей.

Создают песни и поэмы, кантаты, оратории и симфонии — му-
зыку лирическую, драматическую, героическую, гимническую. 
Ищут пути к многогранному и убедительному воплощению образа 
великого вождя трудового народа.

Недавно появилась симфония-оратория молодого ленинград-
ского композитора Я. Вайсбурда «Про Ленина» по поэме В. Мая-
ковского «Владимир Ильич Ленин»*. Композитор говорит о жиз-
ни страны и о важнейших ее событиях. Показывает различные 
состояния народной души и в их сопоставлении и последовании 
раскрывает великую идею революции.

Своеобразие симфонии-оратории во многом связано с литератур-
ным первоисточником: Маяковский назвал именем Ленина поэти-
ческую эпопею о жизни России от времен крепостничества до знаме-
нитого «ленинского призыва» 1924 года. И в сочинении Вайсбурда 
изображается грандиозный исторический поворот в судьбе народа. Ос-
новной замысел определяется уже эпиграфом к симфонии-оратории:

Залили горем.
          Свезли в мавзолей
          частицу Ленина —
                            тело.

 * Текст финала симфонии-оратории включает также отрывок из седьмой 
главы поэмы «Хоро шо!» —песню бойцов революции («Живые, с пес ней 
вместо Христа, люди из-за угла»). 
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Но тленью не взять —
                             ни земле,
                                           ни золе —
первейшее в Ленине —
                            дело.

(Из стихотворения «Комсомольская»)

Дело Ленина — вот чему посвящено произведение Вайсбурда. 
Ленин предстает здесь как символ революции, взрывом пронес-
шейся надо всей землей.

Как и поэма, симфония-оратория — эпическое произведение. 
Но в отличие от поэмы с присущими ей сквозным развитием, ши-
ротой и многоохватностью повествования, изобилующего разно-
образнейшими подробностями — историческими фактами, цита-
тами, портретными зарисовками действующих лиц, симфо ния-
оратория строится как ряд музыкальных картин.

Шесть частей симфонии-оратории образуют три четких раз-
дела цикла. Первая часть, «Мы хороним», — изображение ве-
личественного траурного шествия. Вторая, «Время — начинаю 
про Ленина рассказ», служит переходом к центральному разделу 
произведения — картинам жизни предреволюционной поры. Тре-
тья часть, «Сверху взгляд на Россию брось», — образ страданий 
закрепощенного на рода; четвертая, «Город грабил, греб, граба-
стал», рисует облик капиталистического города: здесь два мира, 
два портрета — буржуазии и рабочего клас са. Пятая часть, «По все-
му по этому родился Ле нин», связывает угрожающе накаленную 
в конце четвертую («Мы родим, пошлем, придет когда-ни будь че-
ловек, борец, каратель, мститель!») с возбуж денным, радостно-
действенным героическим фина лом, органично венчающим цикл.

В основе каждой части-картины определенный бы товой музы-
кальный жанр, придающий характерис тикам реальность, досто-
верность, конкретность: в первой части похоронный марш, в тре-
тьей причет, в четвертой урбанистический танец и рабочая пес-
ня. Но композитор не ограничивается простым исполь зованием 
существенных черт тех или иных быто вых жанров. В процессе 
развития они укрупняют ся, гиперболизируются, и в результате 
каждая картина становится необычайно яркой, выпуклой, кон-
центрированной*.

 * Заметим попутно, что гиперболизация жанровых признаков — один 
из излюбленных музыкальных приемов Вайсбурда. Особенно ярко и на-
глядно он проявился впервые в симфонической Сюите на те мы русских 
народных песен из сборника Римского- Корсакова, написанной еще 
в консерваторские годы ( 1955– 1956) .
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Так, например, в первой части («Мы хороним») слышится мер-
ная поступь басов, фанфароподобные пунктированные аккорды. 
Но в музыке ни на мгно вение не ослабевает ток мужественной 
воли; эпиг рафом к этой части могли бы послужить строки Ма-
яковского:

К сведению смерти,
                             старой карги,
   гонящей в могилу
                             и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
                                                   слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
                                                      товарищи.

Движение басов даже в самом медленном темпе остается упру-
гим, а «погребальные фанфары» появ ляются лишь короткими ре-
пликами-рефренами, как тонкие, дымчато-легкие фоновые штри-
хи. На перед нем же плане потрясенно-горестный и величавый на-
пев фагота, переходящий потом к мужскому хору. Необычно скупое 
сопровождение рельефно подчер кивает суровый аскетизм, сдер-
жанную силу мело дии, ритмически определенной и вместе с тем 
очень пластичной, с яркими запоминающимися интона циями.

В целом музыкальный образ всенародного про щанья, «рыда-
ний и маршей» оказывается эпически весомым, как монумен-
тальная фреска.

Не менее интересно использованы различные жан ровые 
элементы русской песенности в третьей части («Сверху взгляд 
на Россию брось»). Здесь сочета ются интонации причитаний, 
и пятидольный размер, присущий некоторым хороводным и сва-
дебным пес ням, и быстрое кружащееся движение плясовых… 
Этот сплав насыщен глубоким драматизмом; объединение при-
знаков «разудалой» и «горестной» музы ки создает зловеще-на-
пряженную атмосферу, и вся часть воспринимается как отча-
янный вопль.

В первом разделе четвертой части для характерис тики буржу-
ев используются типичные черты город ских танцев XX века — 
пульсирующее пунктирован ное движение, рубленые квадратные 
построения. На протяжении почти ста тактов в аккомпанементе 
«выдалбливается» однотактовая остинатная форму ла. Нарочито 
назойливы и однообразны ладовые краски. Роль «мелодии» по-
переменно исполняют квартовые взвизги оркестра и сухие, от-
рывистые фразы хора:
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Примеры удачного использования черт народной жанровости 
в симфонии-оратории легко умножить. Принцип «обобщения че-
рез жанр» приобретает здесь особую значимость и убедительность 
благодаря тематическому единству сочинения. В первой части 
содержатся интонационные истоки всей последующей музыки. 
Из ее начальной темы формируются контуры вихревого движе-
ния в третьей части и в финале, вычленяются отдельные мотивы 
и целые фразы, звучащие почти во всех частях:
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Вторая тема, реквием, тоже неоднократно всплывает в произве-
дении, а в финале преображается в революционную песню. Тема-
тическое единство час тей симфонии-оратории придает им глубо-
кую внут реннюю связь. Оно играет немалую роль и в композиции 
цикла. Так, начало второй части («Время — начинаю про Ленина 
рассказ») и заключительный раздел финала — эпилог всего сочи-
нения («Время, снова ленинские лозунги развихрь!»), написан-
ные на текст вступительных строф поэмы Маяковского, ос нованы 
на одном и том же материале эпически распевного склада. Эта арка 
словно выносит за скобки первую часть как пролог всего цикла*.

* * *
Композитор назвал свое сочинение симфонией-ораторией. На-

звание ко многому обязывающее, но, думается, справедливое.
Признаки ораториального жанра здесь налицо: определенность 

сюжета, важная и разнообразная роль хора — он выступает то как 
действующее лицо, то как рассказчик, постоянно переключая му-
зыкальное повествование из одной сферы в другую.

Все же ведущее значение в цикле принадлежит принципам сим-
фонизма. Обобщенность замысла и его решения, резкие контра-
сты, размах и монумен тальность формы, монотематизм н «сопут-
ствующие» ему многообразные интонационные связи (их анализ 
позволил бы углубиться в тонкости композиторского прочтения 
текста Маяковского) да, по су ти, весь материал и приемы его раз-
вития, среди которых важное место принадлежит мотивно-раз-
работочному принципу, — свойства, наиболее присущие музыке 
симфонического плана. Это подтверждается и чрезвычайно выра-
зительной инструментовкой, в которой нередко хор используется 
как особая груп па оркестра**.

И еще один важный довод: в своем прочтении Ма яковского 
композитор избежал декламационной ил люстрации поэтического 
текста и пошел по пути смелых поисков собственно музыкальных 
образов, адекватных его содержанию.

 * Композиция симфонии-оратории — ряд следующих в определенном сю-
жетном порядке замкнутых кар тин-образов — допускает применение 
в каждой ча сти новых, не зависящих от предшествующего раз вития тем. 
Возможно, что композитор несколько обеднил свое сочинение, интонацион-
но объединив все его части. Вместе с тем нельзя не отметить, что раз витие 
основополагающего материала настолько раз нообразно и убедительно, что 
вполне оправдывает монотематический принцип решения цикла.

 ** Возможно, именно с этим обстоятельством связа ны некоторые тесси-
турные особенности хоровой партитуры, затрудняющие ее исполнение 
малопрофес сиональными коллективами.
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* * *

Произведений на тексты Маяковского уже доста точно мно-
го, и они заслуживают специального изу чения. Здесь же хочется 
отметить следующее. В по исках «перевода» на язык «весомого, 
грубого, зри мого» стиха Маяковского композиторы нередко под-
черкивали в нем то, что делает его необычным, — акцентно-тони-
ческое сложение. При этом «рваный» стих они облекали в броский 
речитатив, слово за словом распевали текст поэта. С этим связаны 
мно гие новаторские достижения нашего искусства. Но возможен 
и другой путь — подчеркивание ритмиче ской стороны, которая 
играет столь большую орга низующую роль в акцентно-тониче-
ском стихе. Имен но на это обратил внимание Вайсбурд, что от-
нюдь не обеднило речевую выразительность образов. В каждой 
части симфонии-оратории использованы характерные жанрово 
обусловленные ритмы, обра зующие в целом единый упругий рит-
мический орга низм. В напряженных темпах, в остинатных нагне-
таниях, как и в обращении к жанрам сегодняшнего бы та, бьется 
пульс современности, взрывчатая энергия стиха замечательного 
поэта. Пожалуй, именно эти ка чества в наибольшей мере помог-
ли композитору со здать по-плакатному броское, художественно 
глубо кое и страстное музыкальное полотно, созвучное поэзии 
Маяковского.

И это ценно тем более, что сочинение Вайсбурда открывает еще 
одну, в целом удачную страницу в поисках многогранного и убе-
дительного воплоще ния образа Ленина.


