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СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ Б. ТИЩЕНКО 

В ПРЕЛОМЛЕНИИ ТРАДИЦИЙ Д. ШОСТАКОВИЧА 
 

Аннотация 
 

В статье рассматриваются струнные квартеты Бориса Тищенко (1939–2010) в 

контексте взаимосвязей с квартетным творчеством Дмитрия Шостаковича. В ходе 

исследования выявляется ряд общих признаков, таких как сходство жанровых исто-

ков тематизма, выбор полифонических методов развития музыкального материала 

и общие тенденции в формообразовании, проявляющиеся как на уровне синтакси-

са, так и на уровне структуры циклов в целом. Кроме того, в статье освещены яв-

ные отличительные черты квартетов Тищенко, что позволяет рассматривать их как 

самостоятельный жанрово-стилевой феномен. 

Ключевые слова: Борис Тищенко, камерно-ансамблевое творчество, струнные 

квартеты, Дмитрий Шостакович, традиции 

 

STRING QUARTETS BY B. TISHCHENKO 

THROUGH THE PRISM OF D. SHOSTAKOVICH’ TRADITIONS  
 

Abstract 

The article examines Boris Tishchenko’s (1939–2010) string quartets in the con-

text of their connections with Dmitri Shostakovich’s quartet works. The study reveals a 

number of common features, such as similarities in the genre-based origins of thematic 
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material, the use of polyphonic techniques of developing musical ideas, and common 

trends in form-building, manifested both at the level of syntax and in the overarching 

structures of the cycles. In addition, the article highlights the distinct features of Tish-

chenko's quartets, positioning them as an autonomous genre-stylistic phenomenon. 

Keywords: Boris Tishchenko, chamber ensemble music, string quartets, Dmitri 

Shostakovich, traditions 

 

Дмитрий Шостакович отмечен в истории музыки не только как автор 

гениальных сочинений, но и как основатель одной из самых авторитетных 

композиторских школ. В разные годы при непосредственном участии класси-

ка XX века формировались такие выдающиеся деятели, как Георгий Свири-

дов, Галина Уствольская, Мечислав Вайнберг
1
, Борис Чайковский. Относится 

к этому кругу и Борис Тищенко (1939–2010). 

Первое знакомство Тищенко с музыкой Шостаковича произошло в да-

лёкие годы детства под влиянием матери. В одной из домашних бесед Боря 

неодобрительно отозвался о музыке Дмитрия Дмитриевича, на что мама – 

Зинаида Абрамовна возразила: «Прежде чем ругать, нужно знать», – после 

чего купила билеты на авторский вечер композитора. С того времени «Дмит-

рий Дмитриевич стал для мальчика кумиром, чьё творчество он изучил дос-

конально» [3, с. 5]. Волею судьбы с 1961 года Шостакович стал преподавать в 

Ленинградской консерватории. Тищенко, обучаясь в это время в аспирантуре, 

по рекомендации О. А. Евлахова, стал посещать занятия у Шостаковича [12, 

с. 112]. Годы обучения переросли в искреннюю дружбу, что нашло своё отра-

жение в обширной переписке между композиторами
2
. 

                                                 
1
 Мечислав (Моисей) Вайнберг не являлся официальным учеником Шостаковича, од-

нако испытал сильнейшее стилевое влияние, из-за чего некоторые критики относили ком-

позитора к эпигонам. Кроме того, сам Вайнберг был горд, когда в беседах или печати его 

называли учеником Шостаковича [10, с. 25]. 
2
 В издательстве «Композитор • Санкт-Петербург» в 1997 году были опубликованы 

письма Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Борису Тищенко с комментариями и воспо-

минаниями адресата. Тищенко подчёркивал, что регулярно обращался к Шостаковичу за 
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Анализируя квартеты Тищенко, невозможно обойти стороной квартет-

ное творчество Шостаковича, которое являет собой новый этап в развитии 

жанра в XX веке. Пятнадцать струнных квартетов Шостаковича представля-

ют необычайный научный интерес в области стилевых пересечений в творче-

стве композиторов-«шестидесятников». 

Борис Тищенко в разные годы создал шесть струнных квартетов. Как и 

у Шостаковича, этим произведениям свойственна симфоническая масштаб-

ность и глубина. Тищенко опирается на принцип симфонизации жанра, кото-

рый объединяет такие явления, как наличие сквозных интонационных связей 

между частями, усиление функции развития – порою на стадии экспонирова-

ния музыкальной темы. Некоторые квартеты Тищенко, вследствие непрерыв-

ного развития тематизма, тяготеют к моноформе, поэтому их части следуют 

друг за другом без перерыва (attacca). Зачастую тема последующей части 

строится на интонационной основе предыдущей. Так, например, I часть Чет-

вёртого квартета завершается темой, которая составит основу II части. 

Тищенко, как и его учителю, свойственен конфликтный тип драматур-

гии, для которого характерно сопоставление антитез. Являясь крупнейшим 

симфонистом, в квартетном творчестве композитор реализовывал идеи, апро-

бированные в симфониях. Как и Шостакович, Тищенко проявлял «склонность 

к противопоставлению “высоких” и “низких” музыкальных идиом» [1, 

с. 355]. Так, в III части Четвёртого квартета задействован музыкальный мате-

риал, интонационная основа которого близка к музыке лёгкого жанра. Подоб-

ная эстетическая полярность наблюдается в III части Первой симфонии (опо-

ра на ритм, характерный для рок-культуры) и во II части Седьмой симфонии 

(фокстрот). Кроме того, немаловажную роль играет полифония, сопоставле-

ние разных видов фактур, различные способы работы с тембром и прочее. 

Вследствие этого струнные квартеты, в сущности, представляют собой ка-

                                                                                                                                                             

вдохновением и советами, рассматривая его влияние как неотъемлемую часть своей жиз-

ни. 
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мерные симфонии, где камерность обусловлена не масштабом идей, а лишь 

инструментальным составом. 

Некоторые квартеты Тищенко соответствуют принципам построения 

сонатно-симфонического цикла, однако количество частей в таких квартетах 

различное. Второй – четырёхчастный, Пятый – трёхчастный цикл, Шестой – 

двухчастный
3
. 

В творчестве обоих композиторов встречаются и квартеты сюитного 

типа, для которых характерно отсутствие темпового закрепления частей с тя-

готением в сферу спокойного, неторопливого развёртывания, отсутствие со-

натной формы c её особым функциональным статусом в качестве первой ча-

сти цикла. Такие квартеты тяготеют к эмоциональной стабильности, «переда-

ча аффектов в движении» [2, с. 19] для них не приоритетна. В квартетном 

творчестве обоих мастеров это во многом связано с появлением таких жанро-

вых прототипов, как речитатив, ноктюрн, марш и других. У Тищенко нагляд-

ными примерами являются Первый, Третий и Четвёртый квартеты, в то время 

как у Шостаковича такое наблюдается в ранних и поздних квартетах. 

В структурном отношении обоим композиторам свойственно противо-

поставление «континуумного и дискретного звучания <…> в связи с проти-

вопоставлением тематизма вокально-речевого и инструментального проис-

хождения» [11, c. 427]. Данное соотношение проявляется как на уровне син-

таксиса, так и на уровне частей цикла. В I и III части Первого квартета Ти-

щенко обращается к фазной форме, для которой характерно «сквозное, целе-

направленное интонационно-фактурное развитие» [8, с. 3]. Внутри этих ча-

стей монологичные сквозные образы противопоставлены более цельным хо-

ральным. На уровне цикла I и III частям также противопоставлена II, особен-

                                                 
3
 Отметим, что само явление двухчастного сонатно-симфонического цикла хоть и ред-

кое, но не уникальное. Достаточно вспомнить Тридцать вторую сонату Л. Бетховена или 

«Неоконченную симфонию» Ф. Шуберта. У Шостаковича подобным примером является 

Двенадцатый квартет. 
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ностями которой является подчёркнутая дискретность (приём glissando раз-

граничивает эпизоды в двойной трёхчастной форме ABA1B1A2). 

Как и Шостакович, Тищенко обращается к речитативно-

декламационному типу интонирования, которое у его старшего современника 

во многом проистекает из вокального творчества М. Мусоргского и 

А. Даргомыжского. У Шостаковича основа таких форм, как правило, обу-

словлена характерным ритмом и звуковысотностью (пример № 1), в то время 

как Тищенко по большей части склонен к переходу в сферу сонористики. 

Наиболее показателен здесь Третий квартет (пример № 2) и часть Intermezzo 

из Четвёртого квартета. 

Пример № 1 
 

Д. Шостакович. Струнный квартет № 11. 

III часть «Речитатив», т. 1‒8 
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Пример № 2 

Б. Тищенко. Струнный квартет № 3. 

II часть, т. 1‒4 

 

Отметим и особый статус альта. У Шостаковича этот инструмент вы-

ступает в качестве своеобразного «“резонатора” и “индикатора” драматиче-

ских образов» [4, с. 25]. Классик XX века переосмыслил его функциональный 

статус, расширив границы выразительных возможностей в области тембра, 

исполнительских приёмов, артикуляции и агогики. Яркий пример трактовки 

инструмента находим в его Тринадцатом квартете. По мнению 

С. М. Слонимского, этот квартет можно охарактеризовать как «диалог соли-

рующего альта и струнного трио» [9]. Как и Шостакович, Тищенко поручал 

альту монологические медитативные эпизоды. Речевые формы, подчёркнутые 

«грудным» регистром инструмента, нашли своё выражение в I части Первого 

и Четвёртого квартета. 

Сближает обоих авторов и наличие жанровых прототипов скерцо, нок-

тюрна, марша, монолога, речитатива, хорала. От Шостаковича Тищенко уна-

следовал и их семантику. Так, скерцо у Тищенко затрагивает сферу отрица-
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тельных образов. Для него характерно наличие подвижных остинатных 

структур, богатство приёмов игры (удар древком смычка по деке, дубль-

штрих, pizzicato, glissando и других). Для некоторых скерцо свойственен ими-

тационный тип развития тематизма (как и у Шостаковича). Ярчайшими при-

мерами у Тищенко являются II часть Первого, III часть Второго, III часть 

Третьего, II и III части Четвёртого квартетов. 

Признаки ноктюрна содержатся во II части Первого квартета (т. 13–23 и 

38–54). Как и у Шостаковича, ноктюрн у Тищенко обладает характерными 

жанровыми признаками: вокальная тема в высоком регистре противопостав-

лена фактуре в виде мелодико-гармонической фигурации. У Шостаковича, 

как правило, образная сфера данной жанровой модели ассоциируется «с по-

груженностью Лирического героя в особое состояние» [7, с. 122]. У Тищенко, 

судя по всему, лирический герой – сам Д. Д. Шостакович, на что указывает 

наличие характерной ритмической фигуры «Митенька» [5, с. 265]. 

Не был исключением для обоих авторов и марш. У Шостаковича, ощу-

тившего на себе давление социалистической идеологии, этот жанр находит 

различные художественные выражения: праздничный марш – как образ мас-

совых мероприятий [7, с. 23–24]; траурный марш – образ скорби (Пятнадца-

тый квартет, V часть «Траурный марш»). У Тищенко признаки марша встре-

чаются в I части Второго квартета. Жанровый прообраз здесь предельно 

обобщён, он олицетворяет импульсивное начало главной партии
4
. 

Одной из ведущих особенностей квартетного творчества обоих компо-

зиторов является обращение к монологическим формам, которые в художе-

ственном смысле претворяют личностное (субъективное) начало. Для этих 

структур свойственны такие черты, как особая интонационная концентриро-

ванность, наличие нерегулярных ритмических фигур, неторопливость изло-

жения. В ладовом отношении для монолога типичен минор, усугублённый 

хроматизмами. Как правило, повествовательный эпизод выражен одноголос-

                                                 
4
 Часть написана в сонатной форме. 
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но в тесситуре человеческого голоса. Линеарность для Тищенко является 

важнейшим стилевым признаком, поэтому речевые формы у него претворены 

на разных уровнях – будь то синтаксическая конструкция или даже целая 

часть цикла (Intermezzo из Четвёртого квартета). У обоих композиторов мо-

нолог может быть обогащён дополнительной семантикой (у Тищенко III часть 

Первого квартета содержит признаки русской лирической протяжной песни, а 

начало II части Шестого квартета напоминает григорианский хорал). Кроме 

того, данная структура у Тищенко представлена в начале I части Первого, в I 

части Четвёртого, во II части Пятого квартета. 

Некоторые монологи представлены в виде «патетического речитатива» 

[7, с. 127–128], с присущими ему активной ритмикой, скачкообразными инто-

нациями, громкостной динамикой (fff), границы которой, как правило, обу-

словлены исполнительскими возможностями музыканта. Нередко особая экс-

прессия достигается с помощью сонористики и иных приёмов, меняющих 

характер звучания инструментов (кластеры, флажолеты, удары смычка у ко-

лодки, противопоставление arco и pizzicato, игра двойными, тройными нота-

ми и аккордами). У Тищенко ярчайший образец речитатива находим в Чет-

вёртом квартете в части под названием Intermezzo, занимающей промежуточ-

ное композиционное положение между III и IV частями (пример № 3).  

Пример № 3 

Б. Тищенко. Струнный квартет № 4. 

«Intermezzo», т. 1‒18 
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В Пятнадцатом квартете Шостаковича также присутствует Intermezzo, в 

котором мелодия является суетливым речитативом (пример № 4). 

Пример № 4 

Д. Шостакович. Струнный квартет № 15. 

III часть «Intermezzo», т. 10‒15 

 

Субъективному началу, выраженному в монологе, оба композитора про-

тивопоставляют объективное начало хорала. Зачастую хоралы наделены 

функцией своеобразного обобщения – «авторского комментария» [7, с. 163] к 

происходящим событиям. В своей основе как у Шостаковича, так и у Тищен-

ко хоральные образы можно условно поделить на два типа: положительные, 

тяготеющие к диатонике, имеющие простую аккордовую структуру, и отрица-

тельные, для которых характерны сложноладовые мелодические вкрапления, 

неустойчивость и наличие хроматизмов. У Тищенко хоралы широко пред-

ставлены в I и III частях Первого квартета, во II и IV частях Второго квартета, 

в I части Четвёртого квартета, во II части Шестого квартета. Сопоставление 

линеарного и хорального для обоих композиторов является одной из стиле-

вых констант квартетного письма. 
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Тищенко, как и Шостакович, обращается к вариациям на basso ostinato. 

Ярким примером служит хоральный эпизод из II части Второго квартета, ко-

торый составит основу IV части (тема и одиннадцать вариаций). Basso ostina-

to присутствует и в финале Четвёртого квартета. В отличие от Шостаковича
5
, 

тищенковские остинатные структуры подчёркнуты фонизмом вертикали, им 

присуща позитивная образная составляющая и своеобразная формульность, 

которая выражена сравнительно небольшим объёмом и преобладанием одно-

родных ритмических фигур (примеры № 5 и № 6). 

Пример № 5 

Д. Шостакович. Струнный квартет № 6. 

III часть, т. 1‒20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 У Шостаковича basso ostinato встречается во Втором, Третьем, Шестом, Десятом, 

Одиннадцатом и Тринадцатом квартетах. 
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Пример № 6 

Б. Тищенко. Струнный квартет № 4. 

IV часть, т. 1‒7 

 

В годы «хрущёвской оттепели» в отечественное музыкальное искусство 

начинают проникать композиторские техники, получившие своё распростра-

нение в Европе десятилетиями раньше
6
. Примером того служит додекафония. 

Для Шостаковича обращение к ней свойственно в поздний период творче-

ства. Ярким примером является Тринадцатый (одночастный) квартет, в кото-

ром автор применяет серийную технику. Тищенко также не обошёл внимани-

ем появление новых композиционных методов. В начале I части Третьего 

квартета наблюдаются черты пуантилизма (примеры № 7 и № 8)
7
. 

Пример № 7 

Д. Шостакович. Струнный квартет № 13. 

I часть, т. 1‒7 

 

                                                 
6
 Первое строго серийное произведение Musica stricta Андрея Волконского появилось в 

1956 году. 
7
 Квартеты Шостаковича и Тищенко появились одновременно – в 1970 году, но авторы 

следуют принципам додекафонии по-разному. У Тищенко строгая серийность отсутствует. 
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Пример № 8 

Б. Тищенко. Струнный квартет № 3. 

I часть, т. 1‒19 

 

В квартетном творчестве обоих композиторов встречаются элементы 

фольклора. У Шостаковича, пожалуй, главным источником вдохновения был 

русский и еврейский фольклор (пример № 9). У Тищенко, наряду с русским, 

можно заметить мотивы экзотических культур, навевающих образ архаичной 

Азии, для которых характерно использование пентатоники, как правило, под-

свеченной фонизмом вертикали. В III части Пятого квартета задействована 

тембровая имитация – вторая скрипка подражает звучанию глиняной флейты 

– окарине (пример № 10). 

Пример № 9 

Д. Шостакович. Струнный квартет № 8. 

II часть, т. 125‒138 
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Пример № 10 

Б. Тищенко. Струнный квартет № 5. 

III часть, т. 108‒115 

 

В отличие от Шостаковича, у Тищенко фольклорные элементы редуци-

рованы. Они не представляют собой цитатного материала или стилизации, их 

интонационная основа базируется на более мелких единицах синтаксиса, та-

ких как мотив или попевка. Так, ассоциация с русской лирической протяжной 

песнью возникает в теме III части Первого квартета, аллюзии с образами 

Азии – во II части Второго квартета (эпизод l’istesso tempo c т. 174). 

Оба композитора обращались и к цитированию. У Шостаковича темы 

могли быть заимствованы как из собственных, ранее написанных сочинений, 

так и из других источников. Например, в Пятом квартете процитирована тема 

из Трио для кларнета, скрипки и фортепиано Г. Уствольской, которое было со-

чинено тремя годами ранее [13 с. 292]. У Тищенко цитатный материал выгля-

дит иначе. Так, в партитуре Пятого квартета присутствует авторское поясне-

ние: «Начало первой части наиграно Ириной Донской. Начало финала наигра-

но Андрюшей Тищенко (3 года)». Согласно определению, цитатой является 

дословная выдержка из какого-либо произведения [6, с. 589]. Вряд ли эти темы 

соответствуют данному понятию. Однако метод работы с «чужим» материалом 

вполне соответствует художественному методу цитирования. 
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Невзирая на столь значительные связи с традицией Шостаковича, квар-

тетное творчество Тищенко имеет ряд существенных отличий. Во-первых, 

это преобладание позитивного разрешения драматургических конфликтов – 

зачастую финалы квартетов Тищенко звучат отстранённо, им свойственна не-

которая постлюдийность, в то время как у Шостаковича финалам отведена 

решающая роль в драматургии цикла. Тищенко не отстраняется от конфликта, 

а как бы перелистывает его, тем самым положительный исход декларируется 

не как следствие сложных предстоящих процессов, а как своеобразная аль-

тернатива. Во-вторых, обращаясь в своих квартетах к тем же жанровым мо-

делям, что и Шостакович, Тищенко не переосмысливает их, а скорее обобща-

ет. Он «пользуется уже известными музыкальными смыслами» [10, с. 434], 

благодаря чему его квартеты звучат более сглаженно и обобщённо. В-третьих, 

Тищенко тяготеет к темброво-сонорному методу развития музыкального те-

матизма на всех этапах творческого пути, в то время как у Шостаковича по-

добное намечено лишь в поздний период. 
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