
Людвиг ван Бетховен 

Симфония №5 

Симфоническое творчество Бетховена ярко отражает человеческий путь преодоления, где 
судьба оказывается в руках человека. Эмоциональный надрыв и триумфальное торжество 
лирического героя над роковым началом - это настоящий призыв, посланный творцом 
сквозь времена, и дошедший до наших дней. 

История создания 

Работа над симфонией длилась с 18004 по 1808 год. Параллельно с ней Бетховен создал 4 
и 6 симфонии, сонату №23(Аппассионату), вариант оперы «Фиделио» и др. 

Неприятности одна за другой настигали творца врасплох, вначале известие о глухоте, 
затем и военные действия в Австрии.  

Но так как желание автора преодолевать все преграды на собственном пути могло быстро 
смениться самыми сумрачными и депрессивными мыслями, то сочинение постоянно 
откладывалось в долгий ящик. В зависимости от настроения Людвиг хватался то за одно, 
то за другое произведение, а пятая симфония и вовсе шла тяжело. Бетховен не раз изменял 
финал, делая его то в позитивном, то в негативном ключе. Но в итоге, спустя три года, 
сочинение всё же увидело свет.  

На сегодняшний день произведение активно исполняется на ведущих сценах мира, но при 
этом первоначальная премьера в Театре Ан дер Вин прошла крайне неудачно. 

Интересные факты 

Произведение посвящено двум прославленным в те времена меценатам, а именно князю 
Лобковицу и русскому послу в Австрии графу Разумовскому, которых своенравный 
Бетховен, ценил за необыкновенные человеческие качества. 

Узнав о предстоящей глухоте, Бетховен хотел покончить собственную жизнь 
самоубийством. Единственное, что удерживало его от совершения настоящих действий – 
это творчество. В этот сложный период композитору пришла в голову мысль о создании 
данного, весьма героического по складу интонаций произведения. 

Тональный план произведения от мрачного до минора в первой части до светлого и 
чистого до мажора в финале является концептуальным отражением идейных 
представлений Бетховена «от тьмы к свету» или «через препятствия к победе».  

Во время создания данного симфонического произведения композитор в собственном 
дневнике часто рассуждал о предназначении человека в этом мире. Он задавался 
вопросом о том, может ли человек изменить собственную жизнь, сделав ее неподвластной 
для роковых сил? Сам же гений и отвечал на поставленный вопрос: «Человек безгранично 
сильная и волевая натура, так отчего бы, она не смогла схватить судьбу за глотку?» 
Такие мысли можно было проследить на протяжении сочинения именно 5-й 
симфонии. 

Содержание Симфонии №5 

Бетховен не относится к композиторам, которые подробно описывают собственные 
произведения, давая им четкий и определенный программный замысел. Но симфония № 5 
стала исключением из правила. В письме Шиндлеру он не только объяснил программный 



замысел, но и указал конкретные музыкальные темы, знаменующие рок и лирического 
героя, пытающегося бороться с судьбой. 

Конфликт очевиден и его завязка происходит еще в первых тактах. Сам композитор, 
писал, что именно так «судьба стучится в двери». Он сравнивал ее с не прошеной гостьей, 
которая разрушает и врезается клином в привычный мир мечтаний и грез. Мотив судьбы 
пронизывает композицию с первых таков и помогает сделать цикл наиболее единым и 
слитным. Так как произведение написано в классическом стиле, то оно имеет структуру из 
четырех частей. 

Жанр произведения представляет собой инструментальную драму. Из-за наличия 
программного замысла принято рассматривать содержание произведения с точки зрения 
драматургии. В таком случае, каждая часть симфонии представляет собой определенный 
этап и выполняет значимую драматургическую функцию: 

 

 1 часть 2 часть 3 часть 4 часть 
темп allegro con brio 

(быстро с 
оживлением) 
 

Andante con moto 
(медленно с 
ускорением) 

allegro  
(быстро) 
 

allegro  
(быстро) 
 

тональность До минор ля-бемоль мажор  До минор До мажор 
форма сонатного 

allegro с 
медленным 
вступлением 

двойные 
вариации 

драматическое 
скерцо жанрово-
бытовой 
направленности 

сонатного 
allegro 

характер В первой части 
экспонируются 
прямое 
действие 
(лирический 
герой) и 
контрдействие 
(судьба) 
происходит 
завязка драмы 
и обострение 
конфликта. 
Преобладание 
и 
доминирование 
судьбы над 
героем. 
 

Вторая часть 
выполняет 
функцию 
разрядки 
нагнетенного 
противодействия, 
а также дает 
начало для 
формирования 
облика 
торжествующего 
финала. 
 

В третьей части 
конфликт 
накаляется и 
развивается до 
достижения 
острой стадии. 
Происходит 
перелом 
ситуации в 
пользу 
лирического 
героя. 
Характеризуется 
динамическим 
нарастанием. 
 

Финал явно 
формирует 
позитивный 
ключ и 
реализует 
концепцию 
«Через борьбу 
к победе». 
 

 

Таким образом, композиция, представленная в данном произведении, является эталоном 
не только симфонического, но и драматургического мастерства. 


