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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Научно-практическая конференция «Педагогическая инициатива» для 
преподавателей детских школ искусств проводится ГБУДПО «Брянский 
областной учебно-методический центр культуры и искусства» с целью 
выявления и распространения актуальных и перспективных педагогических 
методик и технологий; активизации методической работы в образовательных 
организациях сферы культуры и искусства; обмена педагогическим опытом 
преподавателей и совершенствование организации учебного процесса в 
системе художественного образования. 

В сборнике предложены работы педагогов по следующим 
направлениям: 

- методическая разработка: тематические разработки отдельных 
уроков, сценарии мероприятий, проведение выставок, мастер-классов, 
обобщения педагогического опыта; 

- методические рекомендации: по проведению открытых уроков, 
воспитательных мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с 
определённой методикой работы, организации работы педагогического и 
методического советов, взаимодействию с общественными организациями и 
учреждениями; 

Среди представленных материалов конференции есть методические 
работы опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 
одно десятилетие и тех, кто только начинает свой путь в профессиональном 
сообществе. 

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 
актуальным и насущным проблемам в области художественного 
образования. 



Список участников научно-практической конференции 
«Педагогическая инициатива», посвящённой 150-летию 

со дня рождения С.В. Рахманинова 
 
1. Сценарий музыкальной гостиной «Колокольный голос России»  
Ищенко Алёна Валерьевна, преподаватель МБУДО «Выгоничская детская 
школа искусств» 
2. «Хоровое творчество С.В. Рахманинова. «Шесть хоров» ор.15 для женских 
(детских) голосов» 
Левочкина Милена Дмитриевна, преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств №10» 
3. Сценарий музыкальной гостиной «Современники Рахманинова. С.В. 
Рахманинов и Ф.И. Шаляпин» 
Солдатова Елена Ивановна, преподаватель МБУДО «Детская школа 
искусств №6» 
4. «Рахманинов     и     Россия:     заметки     к      теме», 
 Ермакова Светлана Ивановна, преподаватель Брянского областного 
колледжа искусств 
5. Сценарий лекции – концерта "Я - русский композитор С.В. Рахманинов" 
Шамаро Елена Ремовна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 
им. Е.М. Беляева» г. Клинцы Брянской области 
6 «Работа над танцевальной музыкой (польки, мазурки) в контексте 
изучения «Итальянской польки» С.В. Рахманинова»  
Прошина Елена Витальевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 
№3 им. Г.В. Свиридова» 
7. План-конспект открытого зонального урока «С.В. Рахманинов – гений 
русской культуры. В поисках Истины, Добра и Красоты» 
Платонов Александр Сергеевич, директор, преподаватель МБУДО «Детская 
школа искусств №3 им. Г.В. Свиридова» 
8. Лекция «Роль поэзии А.С. Пушкина в творчестве С.В. Рахманинова» 
Наумова Анна Николаевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 
д. Добрунь Брянского района» 
9. Лекция «Сергей Рахманинов и Фёдор Шаляпин» 
Коробова Ирина Юрьевна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 

д. Добрунь Брянского района» 
10. Устный журнал «С.В. Рахманинов и его современники» (конспект 
внеклассного мероприятия) 
Еловикова Ольга Сергеевна, директор, преподаватель МБУДО «Карачевская 
ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 
11. Мультимедийная презентация «Жизнь и творчество Сергея Васильевича 
Рахманинова» 
Галкина Ольга Алексеевна, преподаватель МБУДО «Стародубская детская 
школа искусств им. А.И. Рубца» 
12. Мультимедийная презентация «Русский гений С.В. Рахманинов»  
Дробкова Светлана Ивановна, директор, преподаватель МБУДО 
«Красногорская детская музыкальная школа» 
13. Мультимедийная презентация «С.В. Рахманинов – оперный дирижер» 
Кашанская Лада Владимировна, преподаватель МБУДО «Детская музыкальная 
школа имени И.Д. Кобзона» г. Новозыбкова 



Сценарий музыкальной гостиной  
«Колокольный голос России» 

 
Ищенко Алёна Валерьевна, преподаватель 

МБУДО «Выгоничская детская школа искусств» 
 

Цель мероприятия: познакомить учащихся с основными вехами 
биографии С.В.Рахманинова и его сочинениями, создать условия для 
развития творческих способностей, образного мышления. 

Задачи: 
Образовательные: 

- расширить познания о великом композиторе; 
- познакомить с сочинениями С.В. Рахманинова и историей их создания. 

Развивающие: 
- развить навыкианализа музыкальных произведений на примере 
произведений С.В.Рахманинова; 
- развивать внимание, усидчивость и воображение. 

Воспитательные: 
-воспитывать культуру слушателя, эмоциональную отзывчивость; 
- воспитывать чувства патриотизма. 

Оформление кабинета: на столе разложены нотные издания 
сочинений С.В. Рахманинова; столик, покрытый скатертью с бахромой, на 
столе фото композитора; на экране телевизора название темы мероприятия. 

Ход мероприятия 
Преподаватель: Сергей Васильевич Рахманинов – гордость 

отечественной культуры. Широчайшая известность его музыки, горячая 
любовь к ней во всем мире сравнимы лишь с популярностью музыки 
Чайковского. Творческий путь Рахманинова охватывает большой творческий 
период. Всегда Рахманинов сохранял свою ярко выраженную творческую 
индивидуальность, свой неповторимый, прекрасный «колокольный» голос. 
Это был голос России, глубоко и нежно любимой Родины. Россия до конца 
дней была главной и единственной темой рахманиновского творчества. «Я 
русский композитор, моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои 
взгляды», - говорил о себе композитор. Образ Родины, мощь, удаль её 
стихийных богатырских сил, беспредельность раздольных русских пейзажей, 
нежность весенней расцветающей природы, искренность, открытость 
русской души и одновременно строгость, величавость русского характера – 
вот содержание творчества Рахманинов. 

Учащийся 1: Детские годы Рахманинова прошли в имении Онег 
неподалёку от Новгорода. Первой учительницей музыки была его мать. 
Мальчик делал быстрые успехи и девятилетнем возрасте стал обучаться в 
Петербургской консерватории. На старшем отделении консерватории всех 
поражала феноменальная одарённость молодого музыканта, его редкая 
музыкальная память. Ему было достаточно было услышать один раз сложное 



музыкальное произведение, чтобы тут же сыграть его. Он наизусть 
запоминал пьесу, просмотрев внимательно ноты 3-4 раза. 

Учащийся 2: Среди первых сочинений Рахманинова подлинным 
шедевром явилась знаменитая Прелюдия до-диез минор, сочинённая в 19- 
летнем возрасте. «Однажды прелюдия просто пришла, и я записал её. Она 
подступила с такой силой, что я не мог бы отделаться от неё, если бы даже 
попытался. Она должна была быть, и она стала», - писал Рахманинов. 

Фрагмент Прелюдии до-диез минор в исполнении Касаткиной Т.Е. 
Учащийся 1: Первая симфония, исполненная в Петербурге, успеха не 

имела, и Рахманинов тяжело переживал это событие. Несколько лет ничего 
не сочинял, лишь выступал в концертах всегда с неизменным успехом. 

Крепкая дружба завязалась у Рахманинова с Шаляпиным, работавшим 
тогда в театре Мамонтова. Оба музыканта часто выступали вместе. По 

словам современника, «эти два великана, увлекая один другого, буквально 
творили чудеса». 

Учащийся 2: Рахманинов принимал участие в Русских исторических 
концертах, организованных С. Дягилевым в Париже. Объездил с концертами 
многие европейские страны. Но гораздо охотнее выступал перед русской 
публикой. Половину сборов с концертов отдавал на благотворительные цели, 
на нужды русской армии. 

Преподаватель: Рахманинов написал четыре концерта для 
фортепиано с оркестром. Второй фортепианный концерт доминор – образ 
Родины, порождающий и тревогу за её судьбу, и восторг от ощущения её 
силы и красоты. 

Звучит в записи фрагмент Концерта №2 до минор для фортепиано 
с оркестром 

Учащийся 1: Романсам Рахманинова характерна особая 
доверительность, искренность. Оставаясь лирическими по своей природе, 
они внутренне усложняются, отражают драматизм и смятенность времени. В 
ранних романсах – лирика пылких любовных признаний, позже – настроение 
тоски, печали, тема трагического одиночества. 

Учащийся 2:Романс «Не пой, красавица» написан на слова А. 
Пушкина. Композитор передал в музыке глубину и сложность чувства. 

Звучит видео-запись романса «Не пой, красавица» 
Преподаватель: «Весенние воды» на стихи Ф. Тютчева – один из 

самых восторженных романсов Рахманинова. Он звучит как ликующая 
«песня освободившейся земли». Мелодия, пронизанная звонкими «трубными 
гласами», соединяется с бурлящими «лавинами» пассажей в фортепианной 
партии, которые преобразуются затем в колокольно-аккордовые 
раскачивания. Музыка этого романса созвучна стихотворению поэта, 
современника А. Блока: 

О, весна без конца и без краю — 
Без конца и без краю мечта! 



Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! 
И приветствую звоном щита! 

Звучит видео-запись романса «Весенние воды» 
Учащийся 1:Шедевром вокальной лирики Рахманинова является 

«Вокализ». Он стал высшим выражением рахманиновской мелодийности. 
Мелодия звучит то сдержанно-строго, то печально, то порывисто. 

Звучит «Вокализ» в исп. Ищенко А.В. (флейта), концертмейстер 
Касаткина Т.Е. 

Учащийся 2: Колокола. Этот символ Великой России священен для 
всего русского народа. Многие русские композиторы обращались к теме 
колоколов, но наиболее яркое отражение они нашли в творчестве Сергея 
Васильевича Рахманинова, которого по праву величают самым русским 
композитором. Мы слышим колокольный звон в его знаменитом Втором 
фортепианном концерте, Третьей симфонии. Но особенно колоритно он 
звучит в симфонической поэме для оркестра, хора и солистов. 

Преподаватель: Композитору пришло письмо, автор которого не 
пожелал поставить свою подпись. Посланник–аноним рекомендовал Сергею 
Васильевичу создать сочинение на поэтический текст американского 
литератора Эдгара По «Колокола» в переводе русского поэта-символиста 
Константина Бальмонта. Поскольку в Италии Рахманинов не прекращал 
заниматься композицией и именно тогда обдумывал план создания 
масштабного симфонического полотна, поэтому то, о чём говорилось в 
письме, его весьма заинтриговало. Про «Колокола» расхожей стала шутка, 
которая гласит, что это произведение, как задумал автор, никогда никто не 
сыграет, так как в нём написано слишком много нот. 

Звучит фрагмент симфонической поэмы «Колокола» 
Судьба Рахманинова сложна. В возрасте сорока четырёх лет он 

вынужден был покинуть Россию, и это стало причиной сильных и глубоких 
страданий. «Лишившись родины, я потерял самого себя», - с горечью 
говорил он в последние годы жизни. Но на родине осталась его музыка. Она 
всегда была с нами, оказывала и оказывает большое влияние на русскую 
жизнь. 



«Хоровое творчество С.В. Рахманинова. Шесть хоров, 
ор.15 для женских (детских) голосов» 

Левочкина Милена Дмитриевна, 
преподаватель МБУДО «ДШИ №10» 

 
 

Сергей Васильевич Рахманинов (1873—1943) — русский композитор, 
пианист и дирижёр. Один из самых известных русских композиторов, 
создавший свой уникальный стиль, синтезировав в творчестве принципы 
московской, петербургской, а также западноевропейской школ. С. В. 
Рахманинов оказал огромное влияние не только русскую музыкальную 
культуру, но и на мировое искусство в целом. Будучи величайшим 
пианистом и дирижером, на протяжении всей жизни он много 
гастролировал. 

"Музыка, прежде всего, должна быть любима; должна идти от 
сердца и быть обращена к сердцу. Иначе музыку   надо   лишить 
надежды быть вечным и нетленным искусством". 

Хоровое творчество С.В. Рахманинова – ценнейший   вклад   в 
русскую музыка XX века, он обращался как к светским, так и духовным 
жанрам. Благодаря многим ярким композиторам-классикам «серебряного 
века», в том числе и Рахманинову произошел расцвет хоровой культуры. 

Для композитора   всегда были свойственны образы родины, России, 
это проявляется в тесной связи с народным фольклором, особенностями 
интонационной природы древнерусской песенности. Отдельно хотелось 
бы отметить его оригинальное претворение колокольного звучания в 
музыке, перезвона. 

Работая в 1894 году штатным преподавателем теории музыки в 
Мариинском Училище, композитор пишет «Шесть хоров» ор.15 для женских 
(детских) голосов: 

"Славься" (сл. Николая Алексеевича Некрасова), 
"Ночка" (сл. ВладимираЛодыженского), 
"Сосна" (сл. Михаила Юрьевича Лермонтова), 
"Задремали волны" (сл. Константина Константиновича Романова), 
"Неволя" (сл. Николая Григорьевича Цыганова), 
"Ангел" (сл. Михаила Юрьевича Лермонтова). 
Этот цикл отличается особым рахманиновским мелодизмом, яркой 

палитрой выразительных ритмических средств. Фортепианное 
сопровождение играет в хорах особую роль, дополняет, «наряжает», 
раскрашивает разнообразной фактурой, оригинальной гармонией. Всё 
произведение пронизывает тонкая, изящная поэтичность и искренность 
мастера. 



Сегодня мы с Вами более подробно ознакомимся с Циклом «Шесть 
хоров» ор.15  для женских (детских) голосов. 

Цикл открывает очень яркая миниатюрная приветственная кантата 
«Славься» на слова Николая Алексеевича Некрасова, в сборнике она 
находится под №1. 

Подлинный текст в 50-х годах по политическим соображениям был 
изменен. Образ народа пронизывает все сочинение. Слава народу-труженику, 
призыв к труду, стремление к общему делу – вот главные темы 
произведения. Характер торжественный, жизнеутверждающий. 
Оригинальный текст поэмы Н. Некрасова повествует о семерых мужиках, 
которые путешествовали по Руси в поисках счастливого человека. 

И следующие наше произведение №2 «Ночка» - это тихий пейзаж на 
текст писателя Владимира Лодыженского, с семьёй которого Рахманинов 
был в дружеских отношениях. 

В хоре «Сосна» №3 (на стихи М.Ю.Лермонтова) показаны тема 
одиночества и мечты о счастье. Трудно описать богатство звуковой картины 
рахманиновской "Сосны" живописными ассоциациями. Контраст проходит 
все сочинение от первого до последнего такта. Для этого использованы 
многие средства: неожиданные ладогармонические и тональные смещения, 
употребление крайних динамических средств (ff — ррр), темповые 
контрасты, альтерированные интервалы и аккорды, хроматические ходы, 
темброрегистровые контрасты между верхними и нижними голосами и, 
наконец, резкое сопоставление двух образов — "сосны" и "пальмы", 
выраженное в двух контрастных частях произведения. Объединяющим 
элементом композиции является выдержанная с начала до конца ритмическая 
пульсация. 

Исполняет женский хор произведение Рахманинова «Сосна» 
Московского хора молодежи и студентов под управлением Бориса Тевлина. 
Партия фортепиано - Владимир Крайнев 

№ 4 «Задремали волны» - лирическая хоровая миниатюра эпохи 
романтизма. Это произведение покоряет своей красотой, и в тоже время, 
простотой и задушевностью. 

№5 «Неволя»- по жанру это произведение напоминает протяжные 
русские народные песни; его характер печальный, выполненный в 
приглушенных тонах, т.к. речь здесь иносказательно идет о неволе 
человеческой которым немногим лучше той несвободы, в которой 
содержатся певчие птицы. 

Хоровое произведение под №6 «Ангел» написано С. В. Рахманиновым 
на слова М. Ю. Лермонтова.Говоря о содержании этого произведения, 
следует рассказать, кто такие ангелы. 

«Ангелы» – это бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, 
волею и могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. Все ангелы 
были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга, и от этой 
жизни в любви имели постоянную великую радость. Слово «ангел» означает 
по-русски «вестник», Бог посылает их возвещать людям свою волю. 



Каждому человеку Бог дает при крещении ангела-хранителя, который 
невидимо охраняет человека всю его жизнь, не оставляет его душу и после 
земной смерти».Ангел в этом произведении несет младую душу на грешную 
землю, при этом поет святую песню, в которой славит Бога, жизнь на 
небесах. Пребывая на земле, душа полна желания вновь услышать эту 
чудную песню ангела, но ее заменяют лишь скучные песни земли. Такого 
содержание этого произведения. 

Сегодня мы рассмотрели произведения из сборника «Шесть хоров». 
Несмотря на то, что Рахманинов, прежде всего, гениальный пианист, тем не 
менее, достаточно большое поле его деятельности занимало хоровое 
творчество. И начиная уже с ранних хоровых сочинений, прослеживается 
связь музыкального языка композитора и с русскими народными истоками, и 
с древнерусской хоровой культурой. Это блестяще подтверждают как самые 
известные его духовные опусы «Литургия св. Иоанна Златоуста», 
«Всенощное бдение», так и светская хоровая музыка. 



Сценарий музыкальной гостиной 

«Современники Рахманинова. С.В. Рахманинов и Ф.И. Шаляпин» 
 

Солдатова Елена Ивановна, 
преподаватель МБУДО «Детская 

школа искусств №6 г. Брянска» 

« Дружба – это одна душа, живущая в двух телах» 

Аристотель 
 

Два гения, прославившие Россию и русскую музыку, чье искусство 
составило целую эпоху в русской и мировой культуре, два художника, чьи 
имена навсегда останутся в памяти потомков, два гениальных современника, 
связанные совместным творчеством и прекрасной, светлой дружбой, 
прошедшей через всю жизнь. 

Оба были многогранно, фантастически одарены от природы, оба были 
великими тружениками: Сергей Васильевич Рахманинов - композитор, 
пианист, дирижер; Федор Иванович Шаляпина - певец, артист, чтец, 
режиссер. Оба служителя муз встали в один ряд с такими гигантами, как А.С. 
Пушкин, Л.Н. Толстой. И вместе с тем, сравнивая двух русских гениев, 
певица Ю.С. Фатова-Бакалейникова отметила, что была поражена их 
несходством. «Шаляпин - динамика, огонь, беспокойство, Рахманинов - 
сосредоточенное спокойствие, углубленность. Шаляпин бесконечно говорил, 
жестикулировал, «играл». Рахманинов слушал, улыбался своей доброй 
улыбкой». Федор Иванович прекрасно чувствовал себя в любой компании. 
Сергей Васильевич не любил «толпы», сторонился надоедливых, бестактных. 
У певца душа была «нараспашку», в нем бродили соки волгаря-бунтаря. 
Композитор раскрывался только перед близкими ему людьми, в нем текла 
кровь русского интеллигента, он поднялся на музыкальный Олимп как 
профессионал. Шаляпин был самородок на нем. Сам же Рахманинов говорил 
о Шаляпине: «Федор Иванович – это необычайный, удивительный артист... 
богатырь... он быстро вознесся на пьедестал, с которого не сходил, не 
оступился до последних дней своих». Что же сблизило этих столь разных 
людей, что сделало их друзьями на всю жизнь? 
Москва 90-е годы, XIX столетия 

Дружба Рахманинова и Шаляпина сложилась в 90-е годы XIX столетия, 
когда забрезжила ранняя заря «серебряного века», давшего миру новую 
романтическую эстетику. В те годы, Сергей Рахманинов начал все чаще 
мечтать и говорить о дирижерской деятельности. Он увлекался звучностью, 
которую можно было вызвать в оркестре, мыслью о подчинении своей воле 
стольких инструментов. Мечтам его суждено было осуществиться совсем 
неожиданно в 1897году. 

Савва Иванович Мамонтов, который стоял во главе Русской частной 
оперы в Москве, пригласил Рахманинова вторым дирижером в оперу. 



Большой любитель искусства, богатый меценат, Мамонтов сумел в короткое 
время найти и привлечь в свое предприятие целый ряд молодых талантливых 
певцов, композиторов, художников. Театр его пользовался большим успехом 
у публики и благорасположением критики.… 

Здесь, в театре, суждено было встретиться двух великим гениям. Оба 
были молоды, талантливы, оба любили искусство. Репетируя оперные 
партии, а потом, разучивая романсы для совместного выступления в 
концертах, чуткий певец подхватывал малейшие указания или совет, более 
музыкально образованного Рахманинова и исполнял вещи так, как только он 
мог это сделать. Рахманинов же, увлекаясь его исполнением, дополнял его, 
изумительно аккомпанируя ему. 
Учитель и ученик 

Сергей Васильевич был учителем Шаляпина в области теории музыки. 
В автобиографии Фёдор Иванович писал о своём наставнике: «Он отличный 
артист, великолепный музыкант и ученик Чайковского, он особенно поощрял 
меня заниматься Мусоргским и Римским-Корсаковым. Он познакомил меня с 
элементарными правилами музыки и даже немного с гармонией. Он вообще 
старался воспитать меня». Это «воспитание» потребовало от Рахманинова 
известной настойчивости и упорства, поскольку «Федя» не всегда был 
достойно прилежен. Шаляпин вначале ленился. Рахманинов при всяком 
удобном случае высмеивал певца за это. Шаляпин первое время 
отшучивался, а потом и рассердился. Но, подтрунивания возымели действие. 
Поняв необходимость знаний для артиста-художника, Федор Иванович стал с 
усердием заниматься, работать. Усилия его не пропали даром: гениальный 
ученик оказался достоин гениального учителя. 

Шаляпин преклонялся перед Рахманиновым. При виде своего 
наставника внешне   и   внутренне   подтягивался,   верил   ему 
безоговорочно: «Что Серёжа скажет – то закон». Встречи проходили в 
доме Рахманиновых, где Шаляпин был «свой человек». Репетировали всё, 
что стояло в программе певца: романсы, арии, русские народные песни. 

Дружба Рахманинова и Шаляпина была плодотворной для обоих. 
Рахманинов, бесспорно, оказал на развитие великого баса большое влияние. 
С другой стороны, общение с Шаляпиным было необыкновенно 
плодотворным и для самого Рахманинова. Он подготовил эскизы русских 
песен «Через речку, речку быструю», «Ах, ты Ваня», «Белелицы, румяницы 
вы мои», которые закончил, находясь в эмиграции. Гениальных художников 
объединяла горячая и бескорыстная любовь к высокому искусству - музыке. 
Они часами репетировали, готовясь к совместным выступлениям. После 
этого на сцене был великолепный ансамбль. В течение ряда лет москвичи 
имели возможность наслаждаться неповторимыми, единственными в мире 
концертами, где два таких артиста выступали вместе и потрясали 
присутствующих своим неподражаемым исполнением. 
Дружба 



Помимо творческого, музыкального общения, было и иное – простое 
человеческое, дружеское. Они встречались, и тогда удивительный юмор 
Шаляпина находил благодарного слушателя в лице Рахманинова, который 
буквально до слез мог часами смеяться над рассказами и проделками 
Шаляпина. 

В начале девятисотых годов в квартире писателя Н.Д. Телешова 
каждую среду собирался кружок молодых писателей, таких как И. Бунин, М. 
Горький, заинтересовался кружком и Шаляпин. «Вспоминается один осенний 
вечер 1904 года, совершенно исключительный по впечатлению, – 
впоследствии писал Н.Д. Телешов. – Меня внезапно известили, что сегодня 
вечером у меня будут гости, и много гостей: приехал в Москву Горький, 
обещал приехать Шаляпин, будут петербуржцы и многие товарищи, которые 
все уже извещены и приедут непременно. Действительно, к вечеру собралось 
немало народу. А Шаляпин, как только вошёл, сейчас же заявил нам 
шутливо: 
– Братцы! Петь до смерти хочется! 
Он тут же позвонил по телефону и вызвал Сергея Васильевича Рахманинова, 
и ему тоже сказал: 
– Серёжа! Возьми скорее лихача и скачи на «Среду». Петь до смерти хочется. 
Будем петь всю ночь! 

Рахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему даже чаю напиться. 
Усадил за пианино – и началось нечто удивительное. Это было в самый 
разгар шаляпинской славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел 
действительно без конца. На него нашло вдохновение. Никогда и нигде не 
был он так обаятелен и прекрасен, как в этот вечер»… «Шаляпин поджигал 
Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая 
друг друга, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в 
общепринятом значении – это был какой-то припадок вдохновения двух 
крупнейших артистов» – вспоминал Николай Дмитриевич Телешов. 
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Надеюсь, ещё долго будем вместе. 
И прежде повторить я не боюсь. 
В кругу друзей намного интересней. 

В память о дружбе этих великих людей остались пять романсов 
Рахманинова, посвященные Шаляпину: «В душе у каждого из нас», 
«Воскрешение Лазаря», «Ты знал его», «Оброчник», «Судьба». Больше всего 
Федор Иванович любил последний романс, где развита тема судьбы из Пятой 
симфонии Людвига ван Бетховена. Его он наиболее часто включал в 
программы своих концертов, став непревзойденным исполнителем этого 
произведения. Когда же он пел романс Рахманинова в сопровождении 
Рахманинова, слушатели приходили в состояние настоящего оцепенения. 
Давайте послушаем романс «Судьба». 
Слушаем романс «Судьба» (№2) 

Сергей Васильевич Рахманинов был очень гостеприимным человеком. 
Летние месяцы семья Рахманиновых проводили обычно, снимая дачу. 



Особенно Рахманиновы дружны были с семьями Горовица,  Рубинштейна, 
Стравинских, и конечно же Шаляпина. Сергей Васильевич очень любил 
плавать, кататься на моторной лодке, управлять автомобилем. Очень любил 
технику вообще и особенно автомобили.  Он сравнивал  управление 
автомобилем с дирижированием: «Дирижируя, я испытываю нечто близкое 
тому, что я ощущаю, управляя своей машиной,- внутреннее спокойствие, 
которое дает мне полное владение собой и теми силами — музыкальными 
или механическими,- которые  подчинены мне». Бывала на даче у 
Рахманинова и группа артистов Московского Художественного театра 
Заключение 

Всегда поражаешься искренности музыки Рахманинова, и кажется 
непонятным, как после Чайковского можно еще так волновать печалью. 
Однажды Шаляпин спросил у Рахманинова: «Растолкуй мне, простому 
рассейскому артисту, что такое замечательное в музыке твоей заключается, 
отчего на жизнь другими глазами смотреть начинаешь? Любить жажда 
одолевает, страдать, петь от радости. Описываешь ты в ней события своей 
жизни или жизнь человеческую вообще? И почему душевную скорбь такой 
щемяще сладкой делаешь?» Что же ответил Шаляпину композитор? Он 
сказал: «Так ты спрашиваешь, что такое музыка моя? Это тихая лунная ночь, 
Это       шелест       листьев,       Это       отдаленный        вечерний        звон, 
Это то, что родится от сердца и идет к сердцу! Это любовь!» 

Музыка Сергея Рахманинова проходила через всю жизнь Федора 
Шаляпина, пение Федора Шаляпина проходит через всю жизнь Сергея 
Рахманинова - это целый мир ярких художественных образов, хотя о музыке 
можно сказать в двух словах - «Моя Родина»... Родина, напоенная ароматом 
цветущего летнего дня, благоухающая утренней свежестью сирени, 
бурлящими потоками вешних вод, наполненная ликующей радостью и 
чеканностью образов. 

Что же сблизило столь разных людей, что сделало их друзьями на всю 
жизнь? Ответ таков – трудолюбие, талант, любовь к творчеству, любовь к 
России!.. «Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то 
приходится говорить не «Я пою», а «Мы поём», – говорил Ф. И. Шаляпин. 
«Моя связь с Шаляпиным – одно из самых сильных, глубоких и тонких 
переживаний в моей жизни», – говорил С. В. Рахманинов. 

До конца дней своих они были рядом и душой, и сердцем! «Музыки 
хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки», - Сергей 
Рахманинов. 
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«С.В. Рахманинов и Россия: заметки к теме» 
 

Ермакова Светлана Ивановна, 
преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин БОКИ 
 

Творческий облик Рахманинова-композитора часто определяют 
словами «самый русский композитор». Тема «Россия и её судьба» нашла в 
творчестве С.В. Рахманинова исключительно характерное воплощение. 
Свиридов Г.В. глубоко чувствовал эстетику Сергея Васильевича: «За 
традицией у С. Рахманинова стоят представления о сверхличном, о Роде, о 
глубинных корнях человека». [5] «Я русский композитор, и моя родина 
наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды», так высказывался сам 
Сергей Васильевич. О верности Рахманинова избранному пути в разноликом 
мире музыки первой половины 20 века великий русский певец Леонид 
Собинов говорил: «...Рахманинов – единственная надежда России в области 
музыки». 

Русская культура, в т.ч. и музыкальная, обладает совершенно особыми 
свойствами. Чтобы ее понять, услышать, нужен и настрой особенный. Есть 
проницательное высказывание Свиридова Г.В.: «У великого народа и любовь 
к искусству великая, интуитивная, испытующая. В глубине этого чувства – 
страстное желание постичь смысл жизни через постижение божественной 
природы человеческого существа». [2] 

Почему все-таки не каждый человек на земле принимает вдохновенную 
красоту в сердце? Эта тайна очень волновала Садакацу Цучида, японского 
пианиста, победителя III Международного конкурса имени С.В. Рахманинова 
в Москве, лауреата 1 премии. Выпытывая ее у знакомого японца, он получил 
неожиданно глубокий ответ: «Знаешь, любить эту музыку очень 
ответственно – после нее нужно жить совсем по-другому». 

Садакацу Цучида в опубликованном в интернете интервью сказал 
удивительные слова. «Рахманинов – огромное богатство. В его творчестве 
есть дух Православия, есть сила Воскресения, есть Россия, доброта, 
милостивый взгляд на мир, память о вечности». 

С.В. Рахманинову бесконечно дороги были родные уголки природы, 
его Ивановка, вдохновлявшая и питавшая его творческие силы, Те места 
стали особыми в творческой биографии композитора: с 1894 г. по сентябрь 
1916 г. именно в Ивановке Рахманинов создал большую часть (возможно, 
около 80 %) своих произведений. И его сирень, ставшая буквально символом 
рахманиновской лирики. Образ сирени – не только символ мечтаний, но и 
символ родного уголка, который был дорог сердцу. Это был мир, открытый 
для общения с природой. 

В творчестве С. Рахманинова особое место занимает «колокольность», 
то тихая, то набатная, надрывная, как важная черта образа России. В 
произведениях Сергея Васильевича, как и в поэтических строках А. Чехова 
раскрыта любовь к России, любовь негромкая, без пафосных слов, внимание 



к неприметным уголкам ее природы. «В их произведениях живет русская 
душа, непостижимая и загадочная, русская природа – скромная и печальная, 
как пейзажи И. Левитана». 1 

Дух русской усадьбы, с ее тишиной и покоем, с собиранием 
многочисленной родни за обеденным столом Рахманинова окружал не только 
в Ивановке. Местом отдохновения стала для него и усадьба Брасово, 
Брянского уезда, Орловской губернии, принадлежавшая Михаилу Романову. 
Здесь, в июне 1911 г., Сергей Васильевич отдыхал со своей супругой. 
Брасовской усадьбы давно нет, но остались воспоминания: усадьбу окружал 
прекрасный парк рядом с поймой реки Нерусса, обилие родников сделали 
возможным создание целой системы прудов и канавок. Усадьба утопала в 
цветах латаний, цикусов, камелий, рододендронов, азалий. Зеленые массы 
рощ деревьев и кустарников чередовались с желтой и белой акацией, 
черемухой и сиренью. Перед центральным фасадом дворца каскад фонтанов 
с водопадной лестницей. Фонтан партера был необычно красив: 
пятнадцатиметровый в диаметре круг, в центре которого, подняв крылья и 
запрокинув голову, стоял лебедь. До 1914 г. княгиня Брасова несколько раз 
приглашала художника Станислава Юлиановича Жуковского в имение. Так 
появились картины с видами усадьбы и интерьеров комнат. 

Музыка С. Рахманинова – духовно насыщенная, необычайно 
величественная, красочная, нежная и мечтательная, но и тревожная, 
драматичная, –она рассказывает миру о Боге и о любящей Его прекрасной 
Святой Руси. И нет случайности в том, что в зарубежный период 
возрождение Рахманинова-композитора произошло через жанр русской 
песни… народной песни, благодаря которой было воздвигнуто, по сути, все 
величественное здание не только русской музыки, но и литературы, 
драматического искусства. Хоровая кантата «Три русские песни», 
пронизанная трагизмом, прерывает молчание Рахманинова-композитора. 

Готовился С. Рахманинов к своему творческому воскрешению 
вдумчиво: за весь 1925 г. он дал всего 22 концерта, а не несколько сотен, как 
ранее, а с января 1926 г. по январь 1927 г. не играл вовсе. Итог – завершение 
партитуры «Трех русских песен» (op. 41) в 1926 г.2, вскоре завершение 
Четвертого фортепианного концерта, позже – последние опусы Сергея 
Васильевича:   «Вариации   на   тему   Корелли»   для   фортепиано   (1931), 
«Рапсодия    на    тему    Паганини»    (1934),    Третья    симфония    (1936), 
«Симфонические танцы» (1940). 

Встреча С.В. Рахманинова с русской исполнительницей народных 
песен Надеждой Плевицкой стала судьбоносной. В 1926 году состоялись 

 

1 цит. по Скафтымова Л.А. А.П. Чехов и С.В. Рахманинов: некоторые параллели. - [Электронный 
ресурс] 
2 Премьера «Трех русских песен» и Четвертого фортепианного концерта состоялась 18 марта 1927 
года в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стоковского, 
которому Рахманинов посвятил свой новый вокально-симфонический цикл, и хора 
Мендельсоновского клуба. Премьера прошла не замеченной, также как чуть позже премьеры 3 
симфонии и Симфонических танцев. В России впервые исполнены в 1934 г., несмотря на бойкот 
рахманиновской музыки. Российская премьера прошла с ошеломляющим успехом. 



гастроли Н. Плевицкой в Америке, где С. Рахманинов услышал в её 
исполнении курскую народную песню «Белилицы, румяницы вы мои». 
Композитор написал к ней фортепианное сопровождение. Сохранилась 
грамзапись песни в дуэтном исполнении Н. Плевицкой и С. Рахманинова, 
сделанная в Нью-Йорке 22 апреля 1926 года. Эта песня стала финальной в 
новом рахманиновском цикле. 

В основе 1-ой песни рахманиновского цикла – свадебная песня «Через 
речку, речку быстру», предположительно, из тетради А. Лядова. С. 
Рахманинов, вероятно, впервые услышал ее от артистов гастролировавшей в 
Америке оперной студии МХАТ примерно в 1924 г. 2-ую песню «Ах ты, 
Ванька, разудала голова, да!» С. Рахманинов неоднократно слышал в 
исполнении Ф.И. Шаляпина. Глубоко русский человек и музыкант, С. 
Рахманинов мучительно тосковал о России. «Он страстно, до болезни, любил 
ее. Сколько раз, бывало, часами вспоминали мы картины нашей родины», – 
писал в своих воспоминаниях Ф.И. Шаляпин. [6] 

«Хотите знать, что я чувствую, - писал С. Рахманинов, - слушайте 
мою музыку». 

«Три русские песни» пронизаны главной темой искусства первой 
половины 20 века – темой фатума, таинственного и неумолимого рока, 
играющего судьбами людей и управляющего событиями. Отталкиваясь от 
услышанных им вариантов Н. Плевицкой и Ф. Шаляпина, композитор сам 
становится исполнителем, который рождает новую трактовку выбранных им 
песен. С. Рахманинов дает три песни в единой трагической концепции. 
Композитор использует необычный хоровой состав, переосмысливает 
жанровую основу каждой песни. Произведение написано для необычного 
хорового исполнительского состава – задействованы только альты и басы, 
исключены светлые тембры хоровых голосов.3 Нарочито «простому» 
изложению самих песенных тем мрачными хоровыми унисонами, 
создающими особую рельефность напевов, контрастирует развернутая, 
достаточно сложная оркестровая партия. 

Первую песню «Через речку, речку быстру» исполняет мужская 
группа. Жанровая основа ее свадебная. Эта песня, открывающая цикл, была 
создана последней, она пронизана интонацией плача. С. Рахманинов 
существенно сокращает текст песни. В полной версии песни, где серая утица 
возвращается к селезню, в аллегорической форме передана сакральная часть 
свадебно-ритуальной обрядовости – «умирание» невесты для своего рода, 
чтобы «воскреснуть» для жизни в новом роду. Свадебный жанр композитор 
трансформирует в погребально-обрядовый, содержание которого 
многогранно: расставание с Россией; переход в новые земли и поиски себя, 
ощущение безвозвратной утери родной земли; расставание души с телом... 

Вторая песня «Эх, ты Ванька» поручена женскому хору. Песня эта 
была распространена повсеместно, исполнялась многоголосно и 
принадлежала женской традиции. С. Рахманинов же воспринимал ее в 

 
3 № 1 исполняют басы, № 2 альты, № 3 басы и альты. 



шаляпинской трактовке, как трагический монолог. Оркестровые голоса 
оплетают альтовую вокальную партию в характере приемов русского 
песенного многоголосия, но при отсутствии иных певческих голосов 
усиливают образ одиночества, прощания. Постепенно партитура насыщается 
ходами-плачами, рыданием, хор переходит к пению закрытым ртом. 

Третья, финальная песня «Белилицы, румяницы вы мои» в манере 
исполнения Н. Плевицкой передавала колоссальную женскую провокацию 
всех, раскрывала контраст сочетания греха и святости. В дуэте С. 
Рахманинова и Н. Плевицкой сочетались суровость аккомпанемента, 
сдержанность и открытая народная манера исполнения певицы. В хоровой же 
кантате С. Рахманинов раскрыл иные образы: тяжелое звонкое «скакание» в 
аккомпанементе предвещает трагизм развязки, обнажая поединок жизни и 
смерти, страсти и холода, желаний и запретов. Финал с его приплясывающим 
ритмом воспринимается как своеобразный русский «Danse macabre». В 
разудалости – попытка скрыть мучительное ожидание наказания. Напористое 
ритмическое остинато сочетается с тембровым своеобразием (здесь 
применяется редкий инструмент «verghe» – прутья, имитирующие удары 
хлыстом). 

Композитор осознавал свою обособленность от России, свое 
положение изгнанника. Он признавался: «Уехав из России, я потерял 
желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, 
который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не 
остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого 
безмолвия не тревожимых воспоминаний». [6] Ностальгия, а еще мотивы 
исхода определяют содержание всего позднего периода творчества 
композитора, трагизм его мироощущения. Л. Сабанеев, современник С. 
Рахманинова, писал: «Рахманинов прожил блистательную жизнь, 
содержательную, долгую и счастливую. ... И, однако, при всем этом ... он был 
в глубине своей законченным типом пессимиста. Молчаливый и сдержанный, 
не то чтобы скрытный, но никогда не говоривший того, что можно было не 
сказать, он казался хранившим в себе какую-то психическую драму. А 
музыка его - одна из наиболее искренних ..., единственная область, где он 
"проговорился" - эта музыка едва ли не самая беспросветно мрачная в мире. 
... Точно он постоянно совершает какие-то погребальные обряды». Отчего? 
Л. Сабанеев продолжал: «Тут есть что-то от русской души, от ее вечной 
неудовлетворенности, от ее органической трагичности».4 

С. Рахманинов говорил: «Я воспринимаю мир в его погибели. Этот мир 
и есть моя судьба». [1 Русский художник Константин Сомов, рисовавший 
портрет С. Рахманинова в Америке в 1925 г., писал об этюде к портрету: 
«Вышел он у меня грустным демоном, сходство внешнее не разительно, по- 
моему, но все говорят, что я изобразил его душу». 

«Русская песня – простор русских небес, тоска степей, удаль ветра. 
Русская песня не знает рабства. Заставьте русскую душу излагать свои 

 
4 цит. по Musician classic. № 9-10, 2018. С. 12 



чувства по четвертям, тогда ей удержу нет», – эти слова принадлежат 
Надежде Плевицкой. Через песню Рахманинов воспел безвозвратно 
утерянную Россию. 

Путь русского искусства непрост как внутри нас, так и в мире. И. 
Стравинский считал, что нерусский человек, не понимающий, к примеру, что 
«красный стол» означает не его цвет, а его красоту и изобилие, не может 
полностью оценить его «Свадебку». Холодно воспринятыми западной 
публикой остались и рахманиновские «Три русские песни». Вспомним слова 
Г.В. Свиридова: «Роль искусства в России, его художественная и 
нравственная функция иная, чем в других мировых пространствах. Мы 
склонны придавать искусству совершенно особое значение, возвышающую и 
преобразующую силу». [2] У нас особое, ментальное понятие свободы. 
Свобода – это когда руки-ноги свободны, а для русского человека, как 
цельной личности, существует ВОЛЯ. Птицу выпускают на волю. 

С.В. Рахманинов был человеком мира. Благодаря ему, слушатели 
Америки и других стран узнали нашу музыку, смогли понять образ России, 
поверить в русский характер. 

Творчество С.В. Рахманинова – голос совести для мира. В интервью 
одной газете композитор сказал: «Всем, что собой представляю, я обязан 
Богу. Одному Ему».[1] 
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В зале звучит музыка С.В. Рахманинова 
Звучит «Элегия» С. Рахманинова. На фоне звучания ведущий читает 
стихотворение Е. Абесадзе 

 
Рахманинов, элегия, зима... 
Сплетаются чарующие звуки 
В тяжёлый сон мучительной разлуки 
С тобой, Россия, грустная моя. 
Я помню всё покинутое мною: 
Холодных вод уснувшие брега 
И небо, что нависло сединою, 
Роняя грубо пышные снега. 
И ветер, что позёмку гонит лихо, 
Прохожих поминутно торопя, 
И то, как мёрзнут неуютно тихо 
В кричащей бедности продрогшие дома. 
Я помню твои зимы, помню вёсны, 
А сердце разрывается в груди... 
Рахманинов, элегия и... слёзы, 
Что душат, точно памяти тиски. 

 
Наш концерт мы назвали «Я русский композитор. С.В.Рахманинов». Оно 

возникло не случайно. Для Рахманинова русская душа связана в первую 
очередь с образом Родины – России, русской истории, природы, народа, 
культуры и духовности. Как он сам говорил о себе и своей музыке: «Я – 
русский композитор, и моя Родина наложила отпечаток на мой характер и 
мои взгляды. Моя музыка – это плод моего характера, и потому – это 
Русская музыка. Единственно, что я стараюсь делать, когда сочиняю – это 
заставить её прямо и просто выражать то, что у меня на сердце». 

Музыка Рахманинова всегда узнаваема по широким, распевным 
мелодиям, которые мог сочинить истинно русский художник. 

Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в селе Онег 
недалеко от Новгорода. Природа этого края с детства осталась запечатлённой 
в его памяти. Запомнились и песни, что звучали в среде дворовых людей и 
крестьян. «До чего наш народ музыкален, наши народные песни прекрасны… 
Как я люблю их!»- говорил Сергей Васильевич через много лет. Одним из 
самых сильных музыкальных впечатлений детства он обязан своей 
религиозной бабушке, Софье Александровне Бутаковой: 



«Целыми часами мы простаивали в изумительных петербургских 
соборах - Исаакиевском, Казанском и других, во всех концах города.- Там 
часто пели лучшие петербургские хоры. Я старался найти местечко под 
галереей и ловил каждый звук. Благодаря хорошей памяти легко запоминал 
почти все, что слышал». 

Вот где истоки его знаменитых «Колоколов» и «Всенощной», которые 
сам композитор считал лучшими своими сочинениями! Отзвуки тех 
колоколов слышны во многих произведениях Рахманинова. 

Звучит фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №2. 
Осенью 1882 года, в возрасте 10 лет Серёжа Рахманинов поступил на 

младшее отделение Петербургской консерватории. Вот только с учебой у 
мальчика не заладилось, ведь он предпочитал проводить время на улице, а 
не за фортепиано. Тогда по совету Александра Зилоти, который приходился 
Рахманинову двоюродным братом, было решено перевести юного музыканта 
в Московскую консерваторию к Н.С. Звереву. Этот педагог давно славился 
своей особой системой воспитания одаренных учеников. Именно у Зверева 
Рахманинов научился кропотливой работе, и в дальнейшем это стало 
потребностью его души. Под влиянием педагога Рахманинов обрёл качества, 
которые характеризовали его как человека внутренне собранного и 
чёткого. 

«Зверята» - так называли юных талантливых учеников Зверева. 
Николай Сергеевич не только бесплатно занимался со своими учениками, 
они жили в его доме, он полностью содержал их, вывозил на концерты, в 
театры, знакомил с интереснейшими людьми – известными музыкантами, 
художниками и литераторами. Летом он вывозил детей в Крым, брал 
фортепиано и там так же строго, как и в Москве занимался с ними. 

В 1888 году Рахманинов переходит на старшее отделение консерватории 
и становится учеником своего кузена Александра Зилоти. Одновременно с 
фортепианными, Рахманинов начинает посещать занятия по композиции. В 
это время произошло знакомство с П.И.Чайковским, дружбой и поддержкой 
которого Рахманинов очень дорожил. Сергея Рахманинова, бесспорно, 
можно считать прямым «наследником» Чайковского. Его отношение к 
фольклору перекликается с отношением Чайковского к самобытному 
творчеству народных музыкантов. Примеров обращения к конкретным 
фольклорным источникам является «Русская песня» из цикла «Шесть пьес 
для фортепиано в четыре руки». В ней появилась гармонизация бурлацкой 
песни «Во всю-то ночку темную» 

Русская песня. Исп. Марина Сиваева и Елизавета Мазалова. 
В 1891 году Зилоти ушёл из консерватории, а его талантливый ученик, 

не желая переходить к другому педагогу, самостоятельно, всего за 3 недели 
подготовил трудную и обширную программу и блестяще её исполнил на 
выпускном экзамене. 

Ровно через год 29 мая 1892 года С.В.Рахманинов заканчивает 
консерваторию по классу композиции с Большой золотой медалью. Его имя 
заносится золотыми буквами на мраморную доску в Малом зале 
консерватории. Дипломной работой молодого композитора явились опера 



«Алеко» и 1 концерт для фортепиано с оркестром. Примечательно, что 
председателем экзаменационной комиссии на том экзамене был Чайковский. 
Выдающийся композитор оставил очень лестный отзыв о композиторских 
способностях молодого Рахманинова, поставив ему оценку 5 и окружив её со 
всех сторон плюсами! А ведь опера «Алеко» была написана всего за 17 дней! 

В 1893-1894 гг СС.Рахманинов создал цикл «Салонные пьесы», куда 
вошли семь небольших фортепианных произведений. Самой интересной 

пьесой цикла можно назвать «Юмореску» Соль –мажор. 
Юмореска из цикла «Салонные пьесы». Исп. Наталья Повесмо 
Лучшим местом на земле для Рахманинова навсегда стала Ивановка 

Тамбовской губернии.   «…в   Ивановку   я   всегда   стремился   на   отдых 
и полный покой, или, наоборот, на усидчивую работу, которой окружающий 
покой благоприятствует. Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда 
стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда 
стремлюсь…Никаких природных красот, к которым обыкновенно 
причисляют горы, пропасти, моря - там не было. Имение это было степное, 
а степь - это море, без конца и края, где вместо воды сплошные поля 
пшеницы, овса, от горизонта до горизонта. Часто хвалят морской воздух, 
но если бы вы знали, насколько лучше степной воздух с его ароматами земли 
и всего растущего…–вспоминал композитор. Именно здесь, в Ивановке, 
случилось многое, что определит всю дальнейшую жизнь Сергея 
Васильевича. Здесь он оттачивал исполнительское мастерство для концертов, 
с которыми стал выступать еще в студенческие годы, здесь рождались его 
первые сочинения и прекрасные романсы. 

Романсы Сергея Васильевича Рахманинова называют его душевной 
исповедью. Композитором создано немало творений в этом жанре – около 
восьмидесяти, каждое из которых отличается удивительной искренностью. 
Романсовые миниатюры Рахманинова отражают не только всю гамму 
человеческих чувств, но и погружают в объятия неописуемо прекрасной 
природы, как в нежно - созерцательном романсе «Островок». 

Романс «Островок» Сергей Рахманинов написал, как и множество 
других романсов в Ивановке и посвятил своей любимой кузине Соне 
Сатиной, которая с юных лет просто боготворила природу. Впоследствии 
Софья Александровна Сатина стала известным профессором ботаники и 
Доктором биологических наук. 

На   сцену   приглашается   вокальный   ансамбль   преподавателей 
«Вдохновение», рук. Мисник Олеся Николаевна. Слова англ.поэта Шелли, 
перевод Бальмонта – «Островок». 

1- го апреля весь мир отмечает день рождения Рахманинова, в этот же 
день в 1891 году он сочинил романс на стихи французского автора 
Пайерона «Апрель! Вешний праздничный день». Рахманинов посвятил это 
произведение одному из близких товарищей по консерватории – Михаилу 
Слонову – певцу, композитору и будущему педагогу. Прослушайте 
переложение этого произведения. 

Романс. Исп. Надежда Герасюто, концертмейстер Ирина Гагарина. 



1906 год запомнился семье Рахманиновых увлекательным отдыхом в 
Италии. Солнечная Флоренция гостеприимно встретила композитора и его 
семью. В один из вечеров к даче подошли уличные музыканты. Итальянец с 
тростью, его жена, ребёнок и чудесный ослик. Они везли старое 
механическое фортепиано, напоминавшее большую шарманку. Женщина 
могла непринужденно завести фортепиано, и тогда оно начинало играть 
потрясающую по колориту музыку. Мужчина отлично пел и танцевал, 
выступление получилось по-настоящему красочным. Итальянский мотив 
польки запомнился композитору, и он, имеющий потрясающую 
музыкальную память, по приезду на Родину первым делом записал 
услышанную мелодию. Запись была произведена для фортепиано в четыре 
руки и имела название «Итальянская полька». Сергей Васильевич любил это 
сочинение, поэтому вместе с женой они часто исполняли его на семейных 
вечерах в 4-ре руки. 

Итальянская полька. Исп. Никоненко Виктория и Никоненко 
Вероника, класс преп. Ольги Владимировны Парусовой. 

Романс. Исп. Пунтус Анастасия и Мисник Олеся Николаевна. 
Тринадцать прелюдий ор. 32 были написаны Рахманиновым летом 

1910 года в Ивановке. «Именно здесь, давно, когда я был еще совсем молод, 
мне хорошо работалось» - вспоминал С. Рахманинов. Почти всем прелюдиям 
Рахманинова присуще одно общее свойство — картинность. В прелюдии Ми 
бемоль мажор мы слышим что-то от русской бытовой музыки, от романса. 

Прелюдия Ми бемоль мажор. Исп. Татьяна Иванова 
К середине 90-х годов имя Рахманинова становится известным в 

широкой среде музыкантов   и   любителей   музыки   Петербурга   и 
Москвы. Судьба подарила Сергею Васильевичу встречи в своей жизни с 
выдающимися деятелями культуры – с писателями Чеховым, Буниным, 
Львом Толстым, с художником Левитаном, с артистами Московского 
художественного театра, в особенности со Станиславским. Дружба 
Рахманинова с великим русским певцом Ф.И.Шаляпиным продолжалась всю 
их жизнь. Посвятив большую часть времени композиторской деятельности, 
Сергей Васильевич даёт концерты в Европе и России как дирижёр и пианист. 
Достигнув мировой славы, Рахманинов оставался всё таким же скромным, 
прямым и принципиальным в вопросах искусства и в отношении к людям. В 
жизни он так же оставался верен своим привычкам, «одевался просто, держал 
себя натурально» - вспоминали о нём современники. 

Октябрьские события 1917 года явились для Рахманиновых, как и для 
многих российских семей, настоящей трагедией, катастрофой. Рахманинов 
понял, что его артистическая деятельность в России может прекратиться, что 
творчество его здесь никому не нужно. «Безжалостное выкорчёвывание всех 
основ искусства, уничтожение всех возможностей для его восстановления 
не оставляло надежд» - писал композитор. Поэтому, в декабре 1917 года, 
выехав на гастроли в Швецию, вместе с семьёй, С.В.Рахманинов больше 
никогда не возвращался в Россию. 

В Америке Рахманинов достиг прочного артистического и 
материального благополучия, но не обрёл утраченного с отъездом из России 
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душевного покоя. Фирмы, связанные с его концертной деятельностью, 
тратили огромные деньги на рекламу. Его портреты появлялись повсюду. Его 
узнавали все: от кондуктора железной дороги, до продавца в ближайшей 
съестной лавке. А совершенно незнакомые люди снимали шляпы и 
приветствовали его на улице. Такое отношение всегда трогало Сергея 
Васильевича. В концертных поездках неизменным спутником была его жена 
– Наталья Александровна, помогавшая организовывать быт великого 
музыканта. Радость на чужбине доставляли встречи с друзьями, особенно с 
великим     русским     певцом     Шаляпиным.     Им      было      что 
вспомнить. Познакомившись в молодости, они пронесли дружбу через 
многие годы. 

Всю свою оставшуюся жизнь он помогал всем, кто нуждался. Получая 
за концерты огромные гонорары, Рахманиновы продолжали жить скромно и 
уединённо, посылая бесчисленные посылки всем, кого знали и не знали в 
России. На московском главпочтамте удивлялись – кто такой этот 
Рахманинов, что он всей Москве посылки шлёт? Способность сочинять 
вернулась к Сергею Васильевичу лишь в 1926 году, когда им были закончены 
несколько крупных сочинений, начатых ещё в России. 

Наступает 1941 год. В России начинается страшная, кровопролитная 
война. Рахманинов тяжело переживает каждое сообщение о потере города 
или села, но зато как он радуется, хотя бы маленькому успеху на русском 
фронте! Он передаёт сборы от концертов советскому консулу в Нью-Йорке. 
В сопроводительном письме сказано: «От одного из русских посильная 
помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную 
победу!..». Средства от его концертов шли на поддержку советской армии, 
лечение раненых и обмундирование бойцов. известно, что на них был 
построен военный самолет. 

Рахманинова не стало в марте 1943 года. До последнего своего часа он 
думал о России. Утраченная Родина жила в его сердце как самая большая, 
дающая творческие силы любовь. 

«Элегия» Рахманинова одно из самых ранних произведений Сергея 
Васильевича и одно из самых любимых произведений, исполняемых сегодня. 
Элегия была написана в 1892 году и посвящена его педагогу композитору 
Антону Степановичу Аренскому. «Элегия» стала одним из символов 
Рахманиновского стиля. Символ русской музыки и русской души. 

Элегия. Исп. Дмитрий Кесельман. У рояля Наталья Повесмо. 
Наш концерт продолжит «Вокализ». Вокализ – одно из самых известных 

произведений, был написан в Ивановке Рахманиновым в 1915 году и 
посвящен Антонине Васильевне Неждановой, выдающейся русской оперной 
певице. В оригинале он написан для голоса и фортепиано, но практически 
сразу после публикации зазвучал на самых разных инструментах. Сегодня 
переложение «Вокализа» сделано практически для всех музыкальных 
инструментов, а также ансамблей всевозможных составов. 

Вокализ. Исп. Надежда Герасюто, концертмейстер Ирина Гагарина. 
Вальс. Исп. Наталья Повесмо и Татьяна Иванова. 



В фортепианной музыке ярче всего развернулся талант Рахманинова – 
композитора и исполнителя. Пианистом он был феноменальным! У него 
были прекрасные, огромные руки, левая охватывала 12 клавиш, правая почти 
15! Техника - гигантская, сокрушительная, безгранично виртуозная - была 
безупречна. Сила звука, которую Рахманинов извлекал благодаря огромной 
физической силе, была безгранична. Такого мощного звучания не было ни у 
кого из современных пианистов. 

С.В.Рахманинов. Этюд-картина До минор 
Музыкальный момент Ми минор в исполнении Елизаветы 

Мазаловой 
Завершая наш концерт, скажу словами нашего современника, большого 

музыканта, композитора Г.В.Свиридова: «Сочинения Рахманинова содержат 
в себе простые, но возвышенные и сильные чувства: любовь, восторг перед 
красотой мира, радость, скорбь и веру. Его музыка открыто обращена к 
человеку и всегда исполнена вдохновения. Слава и гордость русской музыки 
С.В.Рахманинов – всегда будет жить в истории отечественного и мирового 
искусства». 



«Работа над танцевальной музыкой (польки, мазурки) в контексте 
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1. Работа над танцевальной музыкой 
(польки, мазурки). Танцы XIX века. Их общие черты. 

 
Французская революция 1789 года оказала огромное влияние на 

общественную и культурную жизнь Европы конца XVIII и начала XIX века. 
Большие изменения произошли в балетном искусстве в частности и в 
характере историко-бытовых танцев. Прославленный менуэт теряет былую 
популярность. Теперь он, главным образом, - средство воспитания хороших 
манер, развития осанки, изящества и плавности движений. Бальные танцы в 
XIX веке приобретают иной стиль и манеру исполнения. Они становятся 
более непринужденными, легкими. Развитию свободных, прыгающих и 
вращательных движений способствовали изменения моды, облегченность 
мужских и женских костюмов. Тяжелые, связывающие движения туалеты 
заменили легкие платья и фраки. На смену танцам XVIII века приходят 
танцы, истоки которых восходили к народному танцевальному творчеству 
Англии, Германии, Австрии (Экосез, кадриль, контрданс, вальс). 

В России помимо перечисленных танцев входят в моду па-де-козак и 
русская пляска. Появляются новые бальные танцы, сочиненные 
танцмейстерами: па-де-шаль, возникший вместе с модой на дамские шали, 
различные мателоты и др. Лишенные народной основы, эти танцы были 
недолговечны и скоро забывались. 

Много нового в область танцевальных форм в XIX веке внесло 
интенсивное развитие славянских музыкально-национальных школ. 
Многие композиторы-классики обращались к чешским и польским народно- 
национальным танцам, получившим в XIX веке общеевропейское 
распространение и признание: польке, мазурке, полонезу, краковяку. В 
сокровищницу мировой культуры вошли мазурки и полонезы Шопена и 
Венявского, произведения в ритме польки Сметаны и Дворжака. Яркие 
произведения созданы и в ритме краковяка Шопеном, Глинкой, Римским- 
Корсаковым. Повторяю, что все эти танцы в своих истоках глубоко 
национальны. Теперь подробнее хотелось бы остановиться на характеристике 
польки и мазурки. 



2. Полька. 
Старинный народный танец Чехии полька приобретает в XIX веке 

огромную известность. В Чехии насчитываются сотни различных танцев, но 
есть среди них несколько самых любимых, без которых не обходится, ни 
один праздник в чешской деревне. В первую очередь, это полька. Живая, 
задорная, она как бы несет в себе заряд бодрости, поднимает настроение. Это 
двухдольный танец, основанный на легких полушагах и поворотах с 
подскоками. Само слово “полька” по-чешски означает “половина” или 
“полшага”. 

К 40-м годам XIX века полька распространяется по всей Европе и 
особенным успехом пользуется в Париже. Польку танцевали в самых 
разнообразных слоях городского общества. Ее невероятная популярность 
затмила на некоторое время даже успех вальса. В России полька наибольшее 
распространение получила в среде мелкого чиновничества, купечества и 
мещанского сословия. Польку танцевали в небольших собраниях и на 
семейных вечерах. Вся ее прелесть в веселом стаккирующем ритме, в 
быстрых и легких продвижениях и поворотах танцующих пар. Полька 
исполнялась с различными фигурами, которые танцующие могли 
варьировать по своему желанию. 

Форма преимущественно 3х-частная, с трио. Часто начинается 
маленьким вступлением. С середины XIX века композиторы нередко 
обращались к характерному ритму польки. Особенно большое внимание 
уделяли ему чешские композиторы Б.Сметана и А.Дворжак. Среди 
инструментальных пьес Сметаны “Три лирические польки” (1855), цикл 
полек “Воспоминания о Чехии” (1861), польки из цикла “Чешские танцы” 
(1877). Характерные мелодические обороты чешской польки пронизывают 
оперу “Проданная невеста”. 

Простота мелодики и формы, ритмическая четкость движений и 
жизнерадостность этого танца оказались особо пригодными для оперетты, 
где полька заняла видное место, соперничая с галопом и вальсом. 

Русские и советские композиторы тоже отдали дань этому жанру. 
Пьесы в ритме польки создавали Глинка, Рубинштейн, Чайковский, 
Рахманинов, Косенко, Майкапар, Шостакович. Полька не утратила своей 
популярности и в наши дни. Ее можно услышать на школьном детском 
празднике, в сельском клубе, на смотре танцевальных коллективов. 

С. Рахманинов. Полька. Здесь присутствуют все характерные черты 
польки, ее фактура и жанровые особенности. Но чувствуется стиль 
Рахманинова - оркестровое звучание; размашисто, широко написана левая. 
Кстати, здесь очень трудный аккомпанемент. Он не должен быть моторным, 
с одной стороны - дирижер, ритм, с другой стороны - живая танцевальная 
музыка, живой танец. Полезно проучить просто отдельно. В правой руке - 
мотивы по 2 такта + 4 такта - длинная фраза. Больше художественных 
деталей. Середина - контрастная, требует филигранной работы пальцев. 
Шестнадцатые должны рассыпаться, как бисер, как кружево. Можно 
сравнить со звучанием флейты. Левая рука - ритмично, но исполнять так, 
чтобы она не сковывала свободы в правой руке. Технически трудный 



переход к 3 части. Начало мотива с 5 пальца. Очень разнообразная фактура. 
3 часть - скачок на октаву, требует точности. Конец на одном движении - как 
вихрь. 

С.Майкапар. Полька. Вообще, музыка С.Майкапара образна. Полька - 
грациозная, хорошо слышны все танцевальные движения. Очень трудно 
сыграть блестяще (бриллианте) первые три ноты. Такты не следует делить на 
доли. Мотивы нужно играть на одном движении, брать дыхание между 
мотивами, сложить фразу, избегать статичности. Полезно поучить 
преувеличенно выразительно, чтобы почувствовать интонацию мотивов, 
мягкость и легкость концов. Чтобы в быстром темпе не осталось одного 
перебирания пальцами, можно привести пример из жизни. Когда мы идем 
медленно, то можем рассмотреть каждое деревце, кустик, даже листочек на 
деревьях. А когда мы едем на поезде - перед нами все это лишь мелькает, мы 
не замечаем деталей. Обязательно нужно слышать левую руку - дирижера. Ее 
следует поиграть отдельно, слушать линию баса. Полезно поиграть в 
ансамбле, чтобы почувствовать самостоятельность рук. Пассажи 
представляют техническую трудность. Для преодоления ее нужно проучить 
способом вычленения от баса к басу, прибавляя по одному звуку с начала и с 
конца. Пиано сыграть еще труднее, требует очень острых, цепких кончиков. 
2 часть - задачи те же. Фраза увеличена. Обязательно показать 
разнообразную окраску мотивов (тональности меняются). Следует отметить, 
что эта полька очень трудная для 2 класса и технически, и в музыкальном 
отношении. Есть произведения для 4 класса - более легкие. 

П.Чайковский. Полька. Характерное для Чайковского изящество. 
Композитор использует классический четырехтакт. 1 часть - простое 
предложение 8 тактов. Желательно, даже обязательно добиться rubato ввиду 
танцевальности. Крещендо с каждым мотивом, от ре до ми до си бемоль. 
Обязательно играть по такту, что очень трудно сделать, так как форшлаг - 
украшение - приходится на 2 долю. Полезно знать движение баса. Учить: 
1 - гармонически, 
2 - отдельно, 
3 - парами, 
4 - бас +мелодия. 
Середина - более энергичная, активная. Задачи из 1 части в правой руке 
переносятся в левую руку. Следует избегать опор на аккорды в правой. 
Аккорды нужно играть из инструмента. Выделить интонации и верхушки в 
двойных нотах в правой. Очень выразительный переход крещендо и пиано 
(чуть оттянуть). Конец - трудно сыграть форшлаги правой и сразу левой 
одинаково по качеству. 

Д. Шостакович. Полька-шарманка. Здесь аккомпанемент более 
статичный и метричный - потому и “шарманка”. Вступление - слушать 
партию в левой. В правой - интонация к 3 ноте. Очень изящные, легкие 
мотивы сфорцандо в пиано. Аккомпанемент обязательно слушать парами, 
готовить бас. Техническая трудность - триоли - проучить способами: 
1 - прибавляя, собирая с начала и с конца, 
2 - с удвоениями, 



3 - стаккато, 
4 - проговаривая. 

Середина польки – собственно, шарманка. Она даже выделена в 
отдельное произведение. Аккомпанемент - примитивный, но благодаря 
таланту Шостаковича музыка очень приятная, интересная. Трудно добиться 
опоры на до (4 акцента в правой). Эпизод - лирический, флажелето скрипки в 
правой, но нельзя терять четкость и остроту в левой. Работая над 
выразительностью, образным исполнением, можно придумать описания для 
каждого эпизода. 

3. Мазурка. 
Музыкальность польского народа находится вне сомнения. «Польского 

крестьянина, - писал польский критик Юлиан Кмечко, - песней можно 
заманить на край света». Увлечение пением, музыкой, а в особенности – 
танцами, составляет коренное свойство народа мазовецкого – мазуров. 
Мазурка по своему происхождению связана с польским народным танцем 
области Мазовия – мазуром, порывистым, ритмически капризным, с резкими 
акцентами на слабых долях такта. Мазурка – оживленный трехдольный 
танец, в котором притопывания и подскоки несущихся пар сменяются 
плавным скольжением и кружением. 

Мазурки Ф.Шопена. Непревзойденные по своему художественному 
совершенству образцы пьес в ритме мазурки созданы Ф.Шопеном – 
польским национальным гением. Народные истоки мазурок Шопена более 
сложны. Помимо мазура, композитор использовал в своих фортепианных 
мазурках ритмические и мелодические особенности еще двух народных 
польских танцев в трехдольном размере – плавного куявяка и задорного 
оберека. Куявяк – танец куявской области, состоящий из 3 частей. Начинался 
он пешим танцем – полонезом, 2 часть – собственно куявяк – все так же 
несуетливо, мерными шагами, хотя уже быстрее, 3 часть – оберек – веселый, 
задорный, оживленный. 

Танцы эти – родные братья мазура, но музыкальная структура их все 
же несколько иная. Мазур – танец порывистых движений, плавные 
ритмические эпизоды не составляют сущности его мелодии, акценты не 
связаны с определенной частью такта. (На 2 долю, на 3 долю). В некоторых 
случаях, благодаря сильному притопыванию ногами, появляются три 
одинаково резких акцента в такте. Напротив, в куявяках наблюдается строгая 
симметрия в акцентах. Даже в быстром темпе пары кружатся равномерно, 
слегка раскачиваясь то в правую. То в левую сторону. 

Таким образом, капризный стиль акцентовки в мазурке зависит от 
появления сильного и притом резкого (sforzando) ударения на каждой из трех 
долей такта (имеется в виду, конечно, главные части такта, а не их мелкие 
подразделения). Однако такое перемещение акцентов не является 
беспорядочным или неестественным приемом. Резкий акцент появляется 
большей частью на той доле такта, на которой находится самая высокая в 
данной мелодии нота. Под сильным ударением находятся также синкопы и 
ноты, взятые скачками сверху вниз  и наоборот. Итак,  Шопен,  обычно, в 



пределах одной пьесы сопоставляет с мазуром куявяк или оберек или оба эти 
танца (а иногда и вальс). 

Шопеновские мазурки очень разнообразны. Некоторые кажутся 
бытовыми зарисовками, жанровыми картинками (вероятно, такие мазурки 
Шопен сам называл, как свидетельствует Лист, образки-картинки). В таких 
мазурках (особенно в кратких вступлениях) Шопен охотно имитирует 
звучание польских народных инструментов (обычно скрипки и волынки). 
Несложные танцевальные мелодии незатейливо гармонизированы. Эти 
мазурки проникнуты простодушным весельем и вызывают в воображении 
слушателя картину деревенской жизни. 

Например, мазурка C-dur op.24 №2. Чередование тоники и доминанты 
во вступительном четырехтакте – подражание игре народных польских 
музыкантов. За этим вступлением следует весёлый, радостный оберек. 
Асафьев метко причисляет эту мазурку к числу «изысканно простодушных». 
Деревенскому обереку 1 части противопоставлен городской бальный мазур 2 
части. 

Мазурка a-moll op.7 №2. Эта мазурка совершенно иная по характеру. 
Здесь очень сильна роль интонации речи. Достаточно вслушаться хотя бы в 
первые 8 тактов, где вздохи и мольбы сменяются энергичным кадансом. 
Асафьев, характеризуя эту мазурку как «томное ариозо», писал, что она, 
пожалуй, в своей светотеневой «мерцаемости», является одной из 
живописнейших. 

Мазурка C-dur op.7 №5 – любопытный образец «бесконечной» 
мазурки. Здесь лирическое начало не выделяется и все внимание обращено 
на очень лаконичную и рельефную запись быстро мелькающих фигур танца. 
Здесь Шопен использует свое любимое построение – период, состоящий из 
двух четырехтактных предложений или фраз с акцентом на разных долях 4 
такта. Специфически польская основа мазурки настолько ярка, ритмически 
рельефна и своеобразна, что уже в начале прошлого века этот танец нередко 
использовался композиторами в качестве национальной характеристики. В 
опере «Иван Сусанин» Глинки мазурка – основная характеристика поляков – 
звучит и на блестящем балу 2 акта и в чаще леса, где гибнет польский отряд. 

Как танец мазурка стала любимой не только у себя на родине, но 
получила широкое распространение и за пределами Польши, с таким блеском 
и мастерством нигде не танцевали мазурку так, как в России. Перенесенная 
на русскую почву, мазурка приобретает особый колорит и характер 
исполнения. Замечательные образцы мазурок мы находим в творчестве 
русских композиторов. Особенно часто обращался к мазурке М.Глинка. Ряд 
прекрасных фортепианных мазурок написал П.Чайковский. К ритму мазурки 
обращались А.Лядов, С.Рахманинов, А.Глазунов, А.Скрябин. 

А.Гречанинов. Мазурка. Это еще не собственно мазурка, а лишь ее 
наметки, зачатки. О том, что это мазурка, говорит нам синкопа в правой руке 
и, пожалуй, пунктирный ритм. Синкопу в правой руке не следует 
акцентировать, ее просто надо почувствовать. Ведь есть еще средний голос, 
поэтому первую долю нужно показать. Поиграть половинные ноты с точкой 
левой, с другой стороны мазурочная интонация в правой (нельзя пропустить 



мимо уха). Обязательны дыхания между тактами, мотивы, которые 
объединяются во фразу. Отметить упругость ритма. 

Для детей представляет трудность пунктирный ритм. Можно поучить 
без шестнадцатых и без восьмых - это уже технология. Обратить внимание 
ребенка, что шестнадцатая и восьмая ритмически относятся к предыдущему 
звуку, интонационно тяготеют к последующему. Середина - более 
взволнованная и романтичная. Контрастная динамика. Цельно левую - по 2 
такта. 

П.Чайковский. Мазурка. Это пример достаточно характерный. В 
первую очередь, необходимо слышать длинную фразу - 4 такта и 2 раза по 2 
такта. Постараться избегать статичности. Упругость ритма - 4 такта и затем 
более пикантно, изящно, затейливо. Обязательно подчеркнуть аккорды на 
счет 3 (в меру, конечно), иначе будет вальс, но слышать синкопу в правой. И 
ни за что не потерять дыхание перед первой долей. (Из аккордов можно 
сложить фразу). Конец 1 части - трудно сыграть пунктир разными руками. 
Это должно быть на одном движении, незаметно. 2 часть - акценты на 3 
долю. Динамический контраст нужно почувствовать, а не сделать формально. 
(пиано - субито, сфорцандо - моделирующий аккорд). Конец - без остановок, 
на одном движении. Мелкие штрихи, что придает изящество, это характерно 
для Чайковского. Педаль в первой части на раз, во 2 части - на три. 

М.Глинка. Мазурка a-moll. Трехчастная мазурочная танцевальная 
форма. Характер первой части лирический, с кантиленным элементом 
выпевания восьмых. Интонация на раз - отдельно, а синкопа - отдельно, так 
как нет большой лиги. Нельзя играть все подряд. Аккорд на третью дою - 
поддерживаем синкопу (какое-то коленце, фигура в танце). Последующие 
два двухтакта связать, а затем мягкий ответ. Это прием дробления из 
музыкальной формы. 2 фраза звучит как воспоминание - динамический 
контраст. 

Середина - контрастная по характеру, яркая, энергичная. В левой - 
опора на третью долю и бас (первая доля), следующий такт - на одном 
движении. В правой - синкопа, следует слышать 2 и 3 доли. Здесь очень ярко 
представляется типичная мазурочная танцевальная фигура - прищелкивание 
каблуков. Кавалер стоит на одном колене, а дама обходит вокруг (восьмые - 
портаменто, очень изящно). Педаль в первой части - чисто гармоническая на 
аккорды (3 доля). Во второй части педаль следует брать на бас. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности 
танцевальной музыки: 
1. Ясная ритмическая определенность, повторность какой-либо 
характерной ритмической формулы. Благодаря этому мы не только 
распознаем танцевальную и не танцевальную музыку, но легко отличаем 
вальс от польки, мазурку от лезгинки и т.д. 
2. Исключительно велика роль ритма в танцевальной музыке. (У многих 
народов танец нередко сопровождается одними ударными инструментами). 
3. Существенную сторону танцевальной музыки составляет ее 
мелодический рисунок – песенный или инструментальный. Каждый тип 



мелодики отвечает характеру народа, его жизни, его истории, национальному 
духу. 
4. Мелодические и ритмические обороты, отдельные темы, способы 
изложения и развития музыкального материала – все это нашло свое 
отражение в их творчестве. Яркая национальная особенность, характерность 
народной музыки всегда привлекала композиторов, в том числе, С.В. 
Рахманинова. 
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План-конспект открытого зонального урока 
 «С.В. Рахманинов – гений русской культуры. В поисках 

Истины,  Добра и Красоты» 
 

Платонов Александр Сергеевич, 
преподаватель МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 3 им. Г.В. Свиридова» 
 
 
предмет: «Музыкальная литература» 
тема урока:« С.В. Рахманинов – гений русской культуры. В поисках 
Истины, Добра и Красоты» 
проблема:актуальность духовно-нравственного воспитания учащихся ДШИ 
в российском обществе, гражданское воспитание подрастающего поколения 
средствами музыкального искусства. 
цели урока:формирование у учащихся ДШИ представлений о нравственных, 
духовных ценностях через творчество С.В. Рахманинова; 
воспитание чувства любви к Родине; 
закрепление и демонстрация знаний, умений, навыков по творчеству С.В. 
Рахманинова. 
задачи урока: 
образовательная:закрепление знаний о творчестве композитора; развитие 
умений выявлять взаимосвязь образного содержания и средств музыкальной 
выразительности в прослушанных произведениях композитора. 
воспитательная:воспитание патриотических чувств  учащихся,  умение 
аргументировать  собственную  позицию  средствами музыкальной 
выразительности; воспитывать любовь и уважение к Родине, чувство 
патриотизма. 
развивающая:развивать эмоциональную отзывчивость к языку музыки через 
привлечение методов вербализации, направленных на активное, 
прочувствованное и осознанное восприятие; способствовать развитию 
мышления, фантазии, воображения; укреплять связи урока музыкальной 
литературы с уроками специальности; обогащать музыкальные впечатления 
учащихся и формировать музыкальный вкус; научить анализировать 
музыкальные произведения и сопоставлять их с произведениями 
архитектуры, литературы. 
методическая:применение активных методов обучения как фактор 
повышения мотивации и интеллектуальной активности учащихся ДШИ. 
тип урока:урок комплексного применения ЗУН учащихся ДШИ. 
Комбинированный урок обобщения и систематизации знаний. 
вид урока:урок-обобщение 
методы обучения:метод проблемного изложения, наглядно-слуховой, 
наглядно-зрительный, словесный, практический, метод перспективы и 
ретроспективы, метод обобщения, эмоциональной драматургии, проявления 
знаний. 



музыкальный и видеоматериал: 
С.В. Рахманинов. Фрагменты фортепианного концерта № 2; фрагменты 
вокальной лирики (романс «Сирень»); фрагменты «Всенощного бдения»; 
фрагменты «Литургии св. Иоанна Златоуста». Фрагменты фильма о жизни и 
творческом наследии С.В. Рахманинова. 
учебно-методическая литература: 
М. Шорникова. Музыкальная литература: русская музыка ХХ века: 4 год 
обучения: учеб.пособие. Изд. 15-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 251 с. 
литературная палитра: стихотворение иеромонаха Романа Матюшина 
«Без Бога нация – толпа» 
оборудование :ноутбук, проектор, экран, презентация, музыкальный центр, 
доска, портреты композитора, рояль. 
уровень образования: дополнительное образование детей 
целевая аудитория:преподаватель – ученики 
класс:7 класс (семилетний курс обучения) 
отделения: «Фортепиано»; «Народные инструменты»; 
«Духовыеинструменты» 
количество учащихся в классе (аудитории):8 человек 
на уроке присутствовали: 20 преподавателей ДШИ Дятьковского района 
Брянской области. 
План урока: 
1. Вступительное слово преподавателя о теме урока. 
2. Устный опрос учащихся по биографии и творчеству композитора.Личность 
композитора. Формирование духовной культуры в детские годы. 
Презентация. Фильм. 
3. Духовная музыка в творчестве композитора.Слушание музыкальных 
фрагментов из «Литургии св. Иоанна Златоуста», «Всенощного Бдения». 
4. Подведение итогов урока, обобщение и закрепление материала. 
5.«Музыкальное приношение». Исполнение «Прелюдии» сismoll. 
Содержание и ход урока: 
Тематическая презентация (слайды на экране) 
Вступительное слово преподавателя: 

Добрый день! Уважаемые учащиеся и преподаватели! Сегодняшний 
наш урок посвящен памяти великого русского композитора, пианиста, 
дирижера, представителя русской интеллигенции, глубоко верующего 
Человека – Сергея Васильевича Рахманинова. В 2013 году исполнилось 140 
лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти этого Великого Человека. 
объявление темы урока учащимся: 

Тема нашего урока звучит весьма поэтично и несет в себе глубокий 
нравственный смысл: «С.В.Рахманинов – гений русской культуры. В поисках 
Истины, Добра и Красоты».Название темы нашего урока возникло не 
случайно. Для С.В. Рахманиноватакие понятия, как «Истина», «Добро», 
«Красота», «культура», «русская душа» связаны с образом Родины – России, 
русской истории,образами природы родного края, характерами и нравами 



русского народа, русской культуры и духовности. Композитор сам говорил о 
себе и о своей музыке: « Я – русский композитор, и моя Родина наложила 
отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка – это плод моего 
характера, и потому – это Русская музыка. Единственно, что я стараюсь 
делать, когда сочиняю – это заставить её прямо и просто выражать то, что у 
меня на сердце». 
беседа-рассуждение: 

Извечные три вопроса:что есть Истина, Добро и Красота? Именно эти 
философские категории раскрываются в творчестве Сергея Васильевича. Мы 
живем в сложное время, когда утрачивается всё человеческое, всё Доброе, 
Чистое и Светлое. Сегодня наша с вами задача заключается в том, чтобы 
сделать этот мир и саму нашу жизни чище и добрее. А музыка и сама жизнь 
великого гения русской культуры, С.В. Рахманинова нам в этом поможет. 
вопросы к учащимся: 

В жизни С.В. Рахманинова  много удивительных фактов биографии. 
Ребята,давайте мы с вами вспомним,что мы знаем об этом композиторе? 
вопрос:вспомним детские годы композитора.Когда и где родился С.В. 
Рахманинов? 
ответы учащихся. 
вопрос: назовите годы жизни Рахманинова. 
ответы учащихся. 
вопрос: какими были первые музыкальные впечатления Рахманинова? 
ответы учащихся. 
вопрос:назовите самые знаменитые произведения Рахманинова. 
ответы учащихся. 
вопрос:под руководством какого профессора Рахманинов занимался в 
Московской консерватории? 
ответы учащихся. 
вопрос: назовите произведение Рахманинова, написанное в качестве 
дипломнойработы, и скажите, как было оценено это произведение. 
ответы учащихся. 
вопрос:исполнение какого произведения оказалось неудачным и повлияло на 
творческий кризис Рахманинова? 
ответы учащихся. 
вопрос: назовите любимый инструмент Рахманинова 
ответы учащихся. 
вопрос: какое историческое событие происходило в России в год смерти 
Рахманинова? 
ответы учащихся. 
вопрос:где жил Рахманинов в эмиграции? 
ответы учащихся. 
обращение к учащимся:внимательно посмотрите на портреты С.В. 
Рахманинова, изображенные на экране. Назовите авторов живописных 
портретов Рахманинова. 
ответы учащихся. 



обращение к учащимся: Я предоставляю слово ученикам Алине Бычковой и 
Александру Бондареву, которые поведают нам интересные факты из жизни 
С.В. Рахманинова: 
Алина: Воспитание человека начинается к семье. Любовь к искусству, 
культуре, музыке нужно прививать человеку с детства. Воспитанием 
будущего композитора занималась мама – Любовь Петровна. Она привила 
сыну интерес и любовь к музыке, познакомила сына с основами музыкальной 
грамоты. В детстве Сергей Рахманинов брал частные уроки, а в девять лет 
стал учеником младших классов Санкт-Петербургской консерватории. 
Александр:Но ранняя самостоятельность не пошла ему на пользу. Юный 
Сергей Рахманинов стал пропускать занятия в консерватории без 
уважительных причин. Позже он нашел в себе смелость прямо и кратко 
заявить родителям, что ему не хватает самодисциплины. Отец перевел Сергея 
в частный пансион для музыкально одаренных детей, воспитанники которой 
были под постоянным надзором. 
Алина:Однако, личностный конфликт с преподавателем не позволил Сергею 
Рахманинову достойно завершить это обучение. Четыре года спустя он 
навсегда покидает стены пансиона, но возвращаться в северную столицу не 
спешит. Он остался жить в Москве в доме родственников. В пятнадцать лет 
он всё же продолжил обучение, но на этот раз уже в старших классах 
Московской консерватории. 
Александр:Большую роль в жизни юного музыканта сыграл великий русский 
композитор Петр Ильич Чайковский. Он всегда поддерживал и помогал 
студенту – Рахманинову. Однако после смерти Чайковского карьера 
композитора Сергея остановилась. В течение двух-трёх лет его 
единственным источником дохода стали несколько уроков, и безуспешные 
попытки найти работу пианиста. 
Алина: Реализовать свое дарование на большой сцене Рахманинову помог 
Савва Иванович Мамонтов. В то время он был известной личностью, 
меценатом, который покровительствовал молодым талантам разных областей 
искусства. Мамонтов организовал частную оперу и пригласил Рахманинова 
на должность дирижёра. Он с радостью согласился. Кроме того, в труппу был 
приглашён и Фёдор Шаляпин – молодой, никому в то время неизвестный 
певец, который, по мнению Рахманинова, обладал богатым талантом певца. 
Тогда и возникла настоящая дружба двух гениев, которая продлилась до 
конца их дней. 
обращение к учащимся: спасибо Алине и Александру за интересные факты 
биографии и творчества.Сейчас мы посмотрим фильм, над которым работали 
наши учащиеся. Содержание этого фильма раскрывает нам основные темы 
творчества композитора и характеризует личность С.В. Рахманинова. 
просмотр фильма.Беседа. Краткий анализ содержания фильма. 
обращение к учащимся:поговорим с вами о музыкальных произведениях 
С.В. Рахманинова духовного содержания.Учащийся Виктор Ломакин 



прочитает стихотворение иеромонаха Романа Матюшина «Без Бога нация – 
толпа» 
обращение к учащимся:С.В. Рахманинов был Православным человеком, с 
самого детства был приобщен к Православной Церкви. Сергей Рахманинов 
любил слушать перезвон колоколов московских храмов и монастырей. Для 
Рахманинова звон каждого из этих колоколов имел свой тон, краску, густоту 
звучания, силу и цвет. Как он сам говорил – «Звон монастыря Андрея 
Рублёва звучал мне синей в серебряных звёздах катящейся волной; звон 
колокола Симонова монастыря – отдавал зеленоватой медью, Иван Великий 
звучал мне цветом вишнёвого бархата. Этот первый звон, оставшийся в моей 
памяти своим особенным ладом, и оттуда, должно быть идёт всё моё 
различие подлинно русского от подделки».Имитация звучания колокольных 
звонов Рахманинов часто использует в своих музыкальных произведениях. 
Мы с вами слушали концерт №2 для фортепиано с оркестром в исполнении 
самого Рахманинова, в котором звучат интонации колокольного звона. Сам 
С.В. Рахманинов говорил: «Я люблю церковное пение… ведь оно, как и 
народные песни, служит первоисточником, от которого пошла вся наша 
русская музыка».Произведения С.В. Рахманинова всегда узнаваемы по 
широким, распевным мелодиям, которые мог сочинить именно С.В. 
Рахманинов – истинно русский музыкант. Потребность души русского 
человека – слушать мелодии духовных произведений. 
вопросы к учащимся:вспомним, какие мы знаем произведения С.В. 
Рахманинова, обращенные к духовным и вечным темам? Назовите жанры 
этих музыкальных произведений композитора. 
ответы учащихся. 
обращение к учащимся:сейчас мы с вами послушаем фрагменты духовных 
произведений С.В. Рахманинова. 
объявление музыкальных произведений учащимся для прослушивания: 
С.В. Рахманинов: «Литургия св. Иоанна Златоуста» (фрагменты), 
«Всенощное Бдение» (фрагменты). 
задание перед прослушиванием музыкального материала:внимательно и 
вдумчиво прослушать музыкальные произведения, охарактеризовать их 
звучание и содержание. 
прослушивание музыкальных произведений (видеозапись). 
беседа с учащимся. Краткий анализ прослушанных музыкальных 
произведений. 
беседа.Сколь созвучна эта музыка душе русского человека. Как сочетаются в 
ней тихая благоговейность и мятежные душевные порывы, ликующие 
колокола и глубина молитвы. 
обобщение и закрепление: Музыка С.В. Рахманинова – духовно 
насыщенная,   необычайновеличественная,   органично   связана   с 
природным мелодизмом церковно-славянского языка. Для русского человека 
образ России связан с образом Божиим. Любить Россию – значит любить 
Бога, любить свою Родину, своих родителей, свой родной город – так 
рассуждает православный человек. И именно таким человеком был 



Рахманинов. Именно эти гражданские и патриотические чувства композитор 
выразил в своих духовных хоровых произведениях. 
домашнее задание:Ребята,откройте, пожалуйста, ваши дневники и запишите 
домашнее задание. Выучить основные понятия урока. Знать названия 
музыкальных произведений, прослушанных на сегодняшнем уроке. Найти и 
выписать определения понятиям: «духовная музыка», «совесть», 
«нравственность», «достоинство, «честь». 
«Музыкальное приношение». 

В завершении нашего сегодняшнего урока мы с вами отдаем дань 
памяти и глубочайшего уважения С.В. Рахманинову – гению русской 
культуры. Уважаемые гости нашего урока, мы сейчас с вами идем в 
концертный зал нашей школы искусств. 

С.В. Рахманинов, «Прелюдия cis-moll». Исполняет выпускник нашей 
школы искусств отделения «Фортепиано» – Александр Нестеров. 

Спасибо всем за работу на уроке (выражение слов благодарности учащимся 
за активную работу на уроке, поощрение отдельных учащихся оценкой «5»). 
Наш урок окончен! 
рекомендации и пожелания учащимся: 

Ребята, я советую вам смотреть передачи на духовно-нравственные 
темы по телеканалу «Культура», слушать музыкальные произведения 
композиторов-классиков, читать художественные произведения наших 
русских писателей-классиков, задуматься о своём нравственном 
предназначении, поступках, поведении и отношении к окружающим людям, 
стремиться жить по законам совести и разума. Всего вам самого доброго! 



«Роль поэзии А.С. Пушкина 
в творчестве С.В. Рахманинова» 

лекция 
 

Наумова Анна Николаевна, преподаватель 
МБУДО «Детская школа искусств д.Добрунь 

Брянского района» 
 
 
 

Вступительное слово 
Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на лекции. 

Отправляясь в это путешествие, мы вспоминаем событие, которое отмечается 
в 2023 году, - 150-летие со дня рождения выдающегося русского 
композитора, пианиста и дирижёра С.В. Рахманинова. 

Творчество А.С. Пушкина вдохновляло многих блистательных 
композиторов, и Рахманинов не был исключением. Это подтверждают и 
слова самого композитора: 

«Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю 
поэзию. … У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо 
в самой поэзии много музыки». 

Поэтические произведения Пушкина получили вторую жизнь в 
музыкальных сочинениях Сергея Васильевича Рахманинова. Он написал 2 
оперы: «Алеко», «Скупой рыцарь» по произведениям A.С. Пушкина и 4 
романса: «Не пой, красавица, при мне», «Муза», «Буря», «Арион». 

Надо отметить еще два нереализованных замысла Рахманинова по 
произведениям Пушкина: оперы «Борис Годунов» и «Полтава». Для «Бориса 
Годунова» были cочинены ариозо царя Бориcа и монолог летописца Пимена, 
работа над «Полтавой» остановилась на нескольких черновых эскизах. 
Несомненно, литература, обогащает музыку, давая ей интересные 
поэтические сюжеты. А музыка, в свою очередь, преображает литературные 
произведения, усиливает их выразительность, силу воздействия. Углубляет 
характеристику персонажей, событий, эпох, делает их более яркой и 
многогранной. 

Сегодня мы разберем эти музыкальные произведения Рахманинова. 



Обзор и краткая история взаимоотношений поэзии Пушкина 
и музыки Рахманинова. 

 
На протяжении всей своей творческой деятельности Рахманинов 

тяготел к поэзии Пушкина, находя в ней богатый источник вдохновения для 
собственного творчества. 

«Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное 
явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, 
может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, 
русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой 
очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла» - писал Николай Васильевич Гоголь. 

Благодаря своей врожденной музыкальности Пушкин тонко чувствовал 
мелодический строй русской речи, ее напевность и ритмическое богатство. 
Воспринимал ее в тесной связи с интонациями русской народной песни и 
танца, образы которых отразил в своем творчестве. 

«Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все 
вековечные поэтические произведения — от пророков до Гете и Пушкина 
включительно — песни… гармония — также истина… Ища воссоздать 
гармоническую правду, душа художника сама приходит в соответственный 
музыкальный строй... Нет музыкального настроения — нет художественного 
произведения. (А. Фет) 

Опера «Алеко» 
Дипломной работой Рахманинова в 1892 году стала опера «Алеко», 

написанная по поэме Пушкина «Цыгане». 
Написать оперу было обычным учебным зданием для выпускника 

консерватории на композиторском факультете, таким же, как на более 
ранних курсах написать фугу, сонату или симфонию. 

Либретто написано театральным деятелем B. И. Немировичем- 
Данченко. Опера была создана за поразительно короткий срок семнадцать 
дней, что свидетельствует о необычайном таланте молодого композитора. 

Это юношеское произведение Рахманинова привлекло к себе внимание 
П.И. Чайковского, содействовавшего его постановке и даже просившего у 
молодого композитора разрешение давать «Алеко» вместе с его собственной 
одноактной оперой «Иоланта». Выдающимся исполнителем роли Алеко был 
Ф.И. Шаляпин. 

Интересный факт: После исполнения автором на рояле перед 
экзаменационной комиссией оперы «Алеко», Зверев подошел к Рахманинову 
и, обняв его, снял с себя свои золотые часы и надел их на своего бывшего 
ученика. С этими часам он не расставался всю жизнь. 

Известный музыкальный издатель Гутхейль купил «Алеко», заплатив 
автору наличными 500 рублей, сумму небывалую для начинающего автора. 

«Алеко» — камерная лирико-психологическая опера с напряженным 
драматическим действием. На фоне ярких красочных картин природы и 
цыганского быта предстают герои, которые покоряют искренностью 
выражения и мелодическим богатством. 



B оркестровой интродукции мелодии флейты и кларнетов, овеянные 
чистотой и покоем, противопоставлены мрачным, зловещим мотивам, 
связанным в опере с образом «Алеко». Хор «как вольность весел наш 
ночлег» проникнут безмятежным лирическим настроением. 

Рассказ старика «Волшебной силой песнопенья» отмечен 
благородством и мудрой простотой. Яркие краски, темпераментные ритмы 
вносят в музыку цыганская пляска; в женском танце плавное, сдержанное 
движение сменяется задорно оживленным; мужской танец, основанный на 
подлинной цыганской мелодии, завершается бурным, неистовым плясом. В 
следующих номерах оперы драма начинает стремительно развертываться. 

Песня Земфиры «Старый муж, грозный муж» раскрывает ее сильный и 
страстный характер, а Каватина Алеко «Весь табор спит» рисует 
романтический образ героя, терзаемого муками ревности; при воспоминании 
о любви Земфиры возникает широкая и обаятельно красивая мелодия. 

B оркестровом интермеццо ярко изображена красота утренней зари, а 
Романс молодого цыгана «Взгляни, под отдаленным сводом» проникнут 
радостным ощущением полноты жизни. B момент роковой развязки звучит 
скорбная мелодия одиночества Алеко. 

Если драматургическая композиция «Алеко» во многом была внушена 
веристскими операми, то в музыке Рахманинова вряд ли можно обнаружить 
следы прямого, непосредственного влияния итальянских композиторов. 
Рахманинов в значительной степени опирается при сочинении «Алеко», 
прежде всего на образцы отечественной оперной классики. 

Как и во всем, Рахманиновском творчестве тех лет, в этой его первой 
юношеской опере переплетаются влияние Чайковского и некоторых 
представителей «Могучей кучки» (Бородин, Римский-Корсаков). 

Проявляя себя верным наследником своих учителей — великих 
русских мастеров XIX века, Рахманинов вместе с тем выступает здесь уже 
как художник, обладающий совей определенной выраженной творческой 
личностью. 

Музыкальный язык оперы содержит ряд своеобразных мелодических и 
гармонических оборотов, которые станут впоследствии характерными 
признаками рахманиновского стиля. 

Драматургия оперы в целом построена в целом на чередовании 
действенных, развивающихся сцен с законченными по построению, 
относительно самостоятельными вокальными этюдами. Однако между тем и 
другими большей частью нет резкой грани, и сольные номера органически 
включаются в общий ход действия. 

Замечательный образец лирико-драматического оперного монолога, 
каватина Алеко принадлежит к лучшим творческим достижениям молодого 
Рахманинова. Не случайно она завоевала такую широкую популярность в 
качестве концертного номера. 

Опера Рахманинова изобилует разнообразными жанровыми сценами 
хорового и оркестрово-хореографического плана. Роль их не сводилась 
только к созданию красочного фона для развертывания драматической 
фабулы. Bслед за Пушкиным либреттист и композитор дают 



романтизированное изображение цыганского быта и нравов как воплощения 
естественных вольнолюбивых чувств, свободы от всяких лживых 
условностей, искажающих человеческие отношения. 

Цыганское пение привлекало Рахманинова с юных лет. Еще с детства 
он слышал пение известной исполнительницы цыганских песен В.В. 
Зориной. Интерес композитора к цыганскому пению отразился и в созданном 
вскоре после «Алеко» Каприччио на цыганские темы, в которой есть 
тематическая связь с этой юношеской оперой. 

Опера «Скупой рыцарь» 
Опера Рахманинова «Скупой рыцарь» — одноактная, в 3-х картинах, на 

собственное либретто, по мотивам одноименной трагедии А.С. Пушкин. Она 
написана в 1904 году, и первая постановка прошла 11 января 1096 года в 
Большом театре. 

К тому времени, когда С.В. Рахманинов заинтересовался «Маленькими 
трагедиями», этот пушкинский цикл коротких пьес был уже вполне 
«освоенной территорией» в плане опер: «Каменный гость» А.С. 
Даргомыжского (1868г), «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова 
(1898г), «Пир во время чумы» Ц.Кюи (1900г). 

Обратившись к единственной пьесе цикла, не получившей до него 
претворения в опере — «Скупой рыцарь» — С.В.Рахманинов следует этим 
традициям, но следует он и собственным творческим принципам, которым, 
«Маленькие трагедии» соответствовали идеально. 

Тем не менее, композитор позволил себе некоторые изменения в 
пушкинский текст. У Пушкина один из персонажей носит имя Иван — у С.В. 
Рахманинова он просто «Слуга», безымянный остается и барон. 

Отказался композитор и от известной фразы, завершающей 
пушкинскую трагедию: «Ужасный век, ужасные сердца!» — формулировать 
такой вывод не было необходимости, он закономерно вытекает из самой 
оперы, где нет ни одной светлой станицы. 

Необходимо отметить, что в опере «Скупой рыцарь» Рахманинов 
сделал акцент на роли оркестра, и в некоторых частях оперы эта роль даже 
более значительна, чем роль вокальных партий. В оркестре развиваются 
лейтмотивы, три из них характеризуют главного героя оперы — Барона: один 
из них — хроматический. Мерцающий — связан с образцом золота, другой 
— медленный, восходящий — с одержимостью Барона. Третий — 
нисходящий — с темой страданий, которое несет золото людям. Барону 
противостоит его сын Альбер, охарактеризованный порывистой темой. 

Впрочем, в последних тактах второй картины, представляющий собой 
развернутый монолог Барона, возникает мелодический оборот, интонационно 
связанный и с темой золота, и с лейтмотивом Альбера: конфликтующие отец 
и сын оказываются, очень похожи друг на друга. Партию Барона 
С.В.Рахманинов создавал, рассчитывая на Ф.И. Шаляпина, но певцу опера не 
понравилась, однако впоследствии Шаляпин охотно включал монолог Барона 
из второй картины в свой концертный репертуар. 



Романсы С.В. Рахманинова 
«Не пой, красавица, при мне» 

Над первым романсом на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне» 
композитор работал, летом 1893года, ему на тот момент было 19 лет. 

С.В. Рахманинов выстраивает романс в любимой романтиками 
сквозной форме и представляет собой полный пушкинский текст. Вступая в 
«соревнование» с такими мастерами, как Балакирев и Римский-Корсаков, 
юный Рахманинов создал произведение не только не уступающее их 
музыкальному истолкованию того же поэтического текста, но во многом 
более глубокое, яркое и сильное по выражению. 

Структурно и поэтически Рахманинов тонко отражает пушкинскую 
поэзию, глубоко воспроизводит, смыл пушкинского стиха: его динамику, 
сложный драматический подтекст. Образ Востока в фортепианном 
вступлении приобретает самостоятельное, усиленное, завершенное 
оформление в виде основной темы. 

Вокальная партия романса содержит напевно-речитативную мелодию, 
а партия фортепианного сопровождения — «арпеджированные переборы». 

Рахманинов не стремиться в музыкальной интерпретации этого 
пушкинского стихотворения к этнографической точности колорита; музыка 
романса окрашена лишь в самые общие, условные ориентальные тона. 
Основное в нем — чувство глубокой ностальгической грусти, тоски по чему- 
то прекрасному, дорогому, но далекому и недостижимому. Этот характерный 
мотив рахманиновской лирики выражен с поражающей в столь юном авторе 
художественной силой и законченностью. 

«Муза» 
На тамбовской земле были созданы романсы «Муза», «Буря», «Арион». 

Особенно показателен интерес композитора к пушкинской поэзии. Три 
«пушкинских» романса служат образцом его высокой артистической 
зрелости, стремление к пластической стройности и законченности 
воплощения. Все эти романсы входят в цикл «Четырнадцать романсов ор.34 
Рахманинова». 

В романсах этого опуса преобладают суровые драматические образы, 
сосредоточенные философски размышления о смысле жизни, о долге и 
признании художника. С ними контрастируют тонкие пейзажные зарисовки, 
пленяющие изысканностью средств музыкальной звукописи. 

Романс «Муза» служит как бы прологом ко всему циклу (Романс этот 
посвящен М.С. Шагинян, помогавшей композитору в подборке текстов для 
данного цикла). Характеризуя стихотворение Пушкина, положенное в основу 
этого романса, Белинский писал, что поэт пользуется в нем шестистопным 
ямбом, ставшим уже известным стандартом в «антологической» поэзии, 
«словно дорогим паросским мрамором, для чудных изваяний, видимых 
слухом». 

Рахманинов очень бережно отнесся к поэтической форме текста. 
Отдельные строки, разделены в вокальной партии короткими цезурами, не 
разрывающими мелодической линии, но придающие музыкальной 
декламации большую гибкость и пластичность. Античный строй образов 



подчеркнут простотой и строгостью фактуры, диатоничостью гармонии, хотя 
музыка романса лишена намеренной стилизации. В ней нет той «эллинской» 
ясности настроения, которой проникнуты стихи Пушкина. 

Рахманинов транспортирует их содержание в иную родственную ему 
«эмоциональную тональность», придавая музыкальному воплощению текста 
характер сдержанной, затаенной элегийской грусти. Мелодическая фигура 
типа свирельного наигрыша, на которой построена фортепианная партия в 
первой половине романса и в заключительных его тактах, напоминает скорее 
о близком сердцу композитора меланхолическом русском пейзаже, нежели о 
буколических образах античности. 

Сочетание ясной диатоники с напряженными хроматическими ходами 
в гармонии придает звучанию музыки оттенок острой субъективной 
экспрессии. 

Во второй половине романса из отдельных мелодических фраз, 
сопровождаемых непрерывным поступательным ритмическим движением, 
постепенно развивается типично рахманиновская плавная, широкая мелодия, 
протяженность которой достигает двух октав. Этот мелодичный образ 
подсказан строками пушкинского стихотворения: «Тростник был оживлен 
божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием». 

На тамбовской земле были созданы романсы «Муза», «Буря», «Арион». 
Особенно показателен интерес композитора к пушкинской поэзии. Три 
«пушкинских» романса служат образцом его высокой артистической 
зрелости, стремление к пластической стройности и законченности 
воплощения. Все эти романсы входят в цикл «Четырнадцать романсов ор.34 
Рахманинова». 

В романсах этого опуса преобладают суровые драматические образы, 
сосредоточенные философски размышления о смысле жизни, о долге и 
признании художника. С ними контрастируют тонкие пейзажные зарисовки, 
пленяющие изысканностью средств музыкальной звукописи. 

Романс «Муза» служит как бы прологом ко всему циклу (Романс этот 
посвящен М.С. Шагинян, помогавшей композитору в подборке текстов для 
данного цикла). Характеризуя стихотворение Пушкина, положенное в основу 
этого романса, Белинский писал, что поэт пользуется в нем шестистопным 
ямбом, ставшим уже известным стандартом в «антологической» поэзии, 
«словно дорогим паросским мрамором, для чудных изваяний, видимых 
слухом». 

Рахманинов очень бережно отнесся к поэтической форме текста. 
Отдельные строки, разделены в вокальной партии короткими цезурами, не 
разрывающими мелодической линии, но придающие музыкальной 
декламации большую гибкость и пластичность. Античный строй образов 
подчеркнут простотой и строгостью фактуры, диатоничостью гармонии, хотя 
музыка романса лишена намеренной стилизации. В ней нет той «эллинской» 
ясности настроения, которой проникнуты стихи Пушкина. 

Рахманинов транспортирует их содержание в иную родственную ему 
«эмоциональную тональность», придавая музыкальному воплощению текста 
характер сдержанной, затаенной элегийской грусти. Мелодическая фигура 



типа свирельного наигрыша, на которой построена фортепианная партия в 
первой половине романса и в заключительных его тактах, напоминает скорее 
о близком сердцу композитора меланхолическом русском пейзаже, нежели о 
буколических образах античности. 

Сочетание ясной диатоники с напряженными хроматическими 
последованиями в гармонии придает звучанию музыки оттенок острой 
субъективной экспрессии. 

Во второй половине романса из отдельных мелодических фраз, 
сопровождаемых непрерывным поступательным ритмическим движением, 
постепенно развивается типично рахманиновская плавная, широкая мелодия, 
протяженность которой достигает двух октав. Этот мелодичный образ 
подсказан строками пушкинского стихотворения: «Тростник был оживлен 
божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием». 

«Буря» 
Два других пушкинских романса из той же серии «Буря» и «Арион» — 

родственны по своему содержанию и образно-эмоциональному строю. 
Композитор рисует в них образы моря и человека, борющегося со 

стихиями, получившие особое символическое значение в русской вокальной 
лирике еще первой половины XIX века. 

Музыка обоих рахманиновских романсов полна мужественной энергии, 
воли и стремительности. В первом из них мощные ритмические накаты, 
вихрящиеся пассажи, грозно рокочущие тяжелые ходы басов очень ярко 
передают картину разбушевавшейся стихии. Особое смысловое значение 
приобретает многократно повторяющийся с все большей силой фанфарный 
оборот, подобный боевому призыву. 

Рахманинов здесь, как и во многих других случая, самостоятельно 
дополняет и «досказывает» содержание поэтического текста. 

Стихи Пушкина оканчиваются строками: 
«Но верь мне: дева на скале 
Прекрасней волн, небес и бури». 
В романсе после этих слов дано еще довольно развернутое 

фортепианное заключение, основанное на мотивах бури. 
Композитор словно хочет сказать, что борьба со стихиями, волнения и 

тревоги все же прекраснее являющихся нам посреди океана жизни 
обманчивых видений. 

«Арион» 
Мужественный и суровым эпическим колоритом проникнут романс 

«Арион». Основная его тема, построенная на тяжелых ходах октавных басов 
у фортепиано, напоминает некоторые бородинские образы, но отличают от 
них более напряженной, скрытной драматической экспрессии. В дальнейшем 
это драматическое начало выражается все явственнее. 

Стремительные взлеты (например, на словах «…а я беспечной веры 
полон…») и неожиданные срывы образно передают картину неравной 
борьбы отважных пловцов с неистовствующей стихией. Эти 
изобразительные моменты, однако, скупы и лаконичны. Закованная в броню 



равномерного ритмического движения музыка носит сдержанный характер, 
сосредоточенный характер, не давая прорваться наружу бурлящей энергии. 

Заключение 
Рахманинов был композитором удивительного дарования. К какому бы 

жанру он не прикоснулся, под его рукой он приобретал необыкновенное 
духовное и художественное совершенство. 

Из романса великому музыканту удавалось сделать, казалось бы, не 
возможное — жанр с поистине безграничными возможностями. Самое 
интересное, что Рахманинова не интересовали художественные достоинства 
текста, для него важны были только образы и смысл, которые автор 
закладывал в него. Правда, трактовал композитор их, всегда по-своему, 
создавая совершенно иной поэтический образ, завораживающий своими 
звуками. 

Мелодика Рахманинова всегда связана с народными истоками, темами 
Родины, колокольными звонами России. Сохраняя на протяжении всего 
творческого пути тесную связь с традицией, композитор Рахманинов в своих 
произведениях развивал, обновлял и переосмысливал их. 

Высшие критерии оценки для него — непосредственность и 
искренность высказывания, что во взаимодействии с необыкновенной 
красотой, глубиной и силой воздействия его музыки делают ее бессмертной и 
актуальной, ставя ее над рамками времени. 

Душа Рахманинова принадлежит России, а его музыка всему миру. 
Всецело присоединяюсь к словам Михаила Казиника и призываю: «И вот 
теперь прошу вас… Нет я даже не прошу, не умоляю, я требую — любите 
Рахманинова! Любите Рахманинова, как любят запах сирени, не спрашивая у 
ботаников, нет ли у нее ядовитых компонентов. Любите Рахманинова, как 
любят весну, не разговаривая с врачами о присущих этому времени года 
инфекциях…» 



«Сергей Рахманинов и Фёдор Шаляпин» 
Лекция 

 
 

Коробова Ирина Юрьевна, 
преподаватель 

МБУДО «Детская школа искусств 
д.Добрунь Брянского района» 

 
«Дружба-это одна душа, 

живущая в двух телах». 
Аристотель 

С.В. Рахманинов и Ф.И.Шаляпин 

Они сошлись «волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень». Эти 
слова можно отнести к дружбе двух великих представителей русской 
музыкальной культуры С.В. Рахманинова и Ф.И. Шаляпина. 

Строгий, сдержанный, корректный, как бы застегнутый на все 
пуговицы С. Рахманинов и весёлый с душой нараспашку шумный Ф. 
Шаляпин. Тем не менее, их дружба продлилась более 30 лет. 

2023 год весь музыкальный мир будет отмечать - год музыки великого 
русского композитора серебряного века Сергея Рахманинова и Фёдора 
Шаляпина-певца и артиста. 

Великий    писатель     Максим     Горький     восхищенно     восклицал: 
«Чертовски богата Россия талантами! И жаль, что не успевает на её 
небосклоне разгореться одна звезда, как её затмевает другая». 

Можно сказать, «вспыхнув одновременно, они в параллельном 
движении на орбитах музыки и театра дали такой световой поток, которому 
гореть века». Деятельность этих двух гениальных музыкантов ознаменовала 
собой целую эпоху в развитии русской художественной культуры, оказала 



воздействие на мировое музыкально-театральное искусство. Они более 
связаны и совместимы творчеством и искренней бескорыстной дружбой, 
длившейся на протяжении всей жизни. 

Два русских гения мировой музыкальной культуры появились на свет 
почти одновременно в течение февраля-марта 1873 года. Каким-то чудесным 
образом, как бы невидимые нити связали их. 

 
 
 

Любовь Петровна Бутакова Василий Аркадьевич Рахманинов 
 
 
 
 
 
 



Иван Яковлевич Шаляпин Евдокия Михайловна Шаляпина 

Учителями Рахманинова в Московской консерватории были 
выдающиеся профессора – Н.С. Зверев, А.С. Аренский, А.И. Зилоти, С.И. 
Танеев. Уже к окончанию консерватории он написал оперу «Алеко», которая 
сразу же была поставлена на сцене Большого театра в Москве. 

Шаляпин, как певец, прошел профессиональную школу у известного 
педагога Д.Н. Усатова в Тифлисе, где и началась его театрально - 
сценическая деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С.В. Рахманинов и Ф.И.Шаляпин 

Дружба гениев началась в частной опере С.И. Мамонова. 
 
 

Ф.И.Шаляпин Савва Мамонтов 



Здесь солист Шаляпин разучивал оперные партии под руководством 
дирижера С. Рахманинова, что сыграла решающую роль в творческом росте 
артиста. Сергей Васильевич помогал певцу проникнуть в душу русской 
классической оперы, давал конкретные указания при создании сценического 
образа. Он был учителем Шаляпина в области теории музыки. В своей книге- 
исповеди «Маска и душа» Шаляпин писал о наставнике: «Отличный артист, 
великолепный музыкант и ученик Чайковского, он особенно поощрял меня 
заниматься Мусоргским и Римским-Корсаковым. Он познакомил меня с 
элементарными правилами музыки и даже немного с гармонией. Он вообще 
старался музыкально воспитать меня». Словом, Сергей Васильевич 
«шлифовал этот алмаз, сделал ему оправу». Шаляпин был, пожалуй, одной из 
самых сильных привязанностей Рахманинова. Он любил в нём великого 
певца и артиста. Любил в нём «большого трудного ребёнка». Так Рахманинов 
называл Шаляпина. 

Работа связала этих музыкантов дружбой на всю жизнь и стала 
значительной в их биографии. Это период расцвета дирижерского дарования 
Рахманинова, совершенствования вокального и артистического мастерства 
Шаляпина, время совместных творческих поисков в работе над оперными 
спектаклями. 

 
 

С.В. Рахманинов Ф.И.Шаляпин 
 
 

Сравнивая двух великих людей поражаешься их несходством. 
Шаляпин - огонь, беспокойство; Рахманинов - сосредоточенное спокойствие, 
углубленность. Шаляпин бесконечно говорил, жестикулируя «играл». 
Рахманинов слушал, улыбался. Шаляпин прекрасно чувствовал себя в любой 
компании. Рахманинов не любил «толпы», сторонился надоедливых. У певца 
была «душа нараспашку», композитор раскрывался только перед близкими 
людьми. Сергей Васильевич был сдержан во всем, и в повседневной жизни и 
на сцене. Играл ли он или дирижировал, движения его были всегда скупы и 



строги. Эта особенность заметно отличает его от других дирижеров. За это 
ему доставалось от близких. Они говорили: «Нельзя кланяться публике с 
таким нелюбезным видом», и ставили в пример Шаляпина. Тот говорил, что 
Рахманинов кланяется, как факельщик и старался его научить по-своему, как 
следует. Шаляпин в ответ на овацию улыбался, кивал во все стороны, иногда 
допускал жесты. И все это ему очень шло, и было естественно и 
привлекательно. Но для Рахманинова это было чудовищным диссонансом. 

Что же сблизило столь разных людей, что сделаю их друзьями до конца 
жизни. Ответ однозначный. Это талант и любовь к России. Оба поднялись на 
музыкальный Олимп: Рахманинов как классный профессионал; Шаляпин – 
неповторимый самородок... 

 
Каковы были последствия революции для С. В. Рахманинова и Ф.И. 

Шаляпина? 

 

С.В. Рахманинов. «Жизнь за границей» 

В декабре 1917 года, воспользовавшись приглашением на гастроли в 
Швецию, семья Рахманинова покидает Россию. Навсегда. Помимо денежного 
состояния, поместья и квартиры, Рахманинов оставил большевикам куда 
более     ценное     имущество:     все     рукописи, опубликованые и 
неопубликованные. С 1918 года музыкант живет в Америке и занимается 
концертной деятельностью. Популярность Рахманова была огромна и до 
конца жизни слава лучшего пианиста в мире по праву принадлежала ему. 
В первые годы эмиграции он не пишет музыку. Ностальгия, свойственная 
всем русским, вынуждено покинувших Родину, у Рахманинова была 
особенно сильна. 

В своем интервью он сказал: «Лишившись Родины, я потерял самого 
себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и 
родной почвы, не остаётся желания творить…». До середины двадцатых 
годов, пока еще осталась надежда на возвращение, Рахманинов как мог, 
поддерживал связь с   друзьями   и   близкими,   оставшихся   в   России. 
В эти годы, годы разрухи, гражданской войны и голода, Сергей Васильевич 



 

В сорок первом, когда началась Великая Отечественная война, 
Рахманинов одним из первых решил показать своим примером всем русским, 
что надо в такое время забыть несогласия и объединиться для помощи 
изнемогающей и страдающей России. Рахманинов дает концерты и половину 
сбора жертвует Международному Красному Кресту, а половину - 
генеральному консулу СССР в Нью-Йорке для передачи Советскому 
правительству. 

17 февраля 1943 года состоялся последний концерт великого 
музыканта. Через неделю врачи обнаружили у него стремительно 
прогрессирующую форму рака и 28 марта в час ночи он тихо скончался. 
Отпевали великого музыканта в Лос-Анджелесском храме в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погибших», а похоронили недалеко от Нью- 
Йорка на русском кладбище в Кенсико. 

 

Памятник С. Рахманинову в Москве. 

Шаляпин тоже оказалась в эмиграции, но позднее, в 1922 году. Артист 
не желал покидать Родину, но несогласие с политикой большевиков 
вынудила его это сделать. 

29 июня 1922 году Ф. И. Шаляпин дал бесплатный концерт в Большом 
зале Петроградской Государственной Филармонии. Это было его последнее 
выступление на родине. Вечером того же дня он сел на немецкий корабль, 
который увез его в Германию. Официальной причиной выезда певец называл 
лечение, но на самом же деле он знал, что не вернется. Для артиста было 
очевидным, что он не сможет дальше жить при советской власти. 
Противоречия с ней становились всё сильнее. Несмотря на то, что Шаляпин 
осознавал необходимость перемен в российском обществе, революцию 
большевиков он не принял. 

Впереди его ждали 16 лет невероятного успеха по всему миру, 
контракты на годы и в тоже время - глубокая тоска по России и мечты снова 
оказаться на родной земле. 



 
 

Ф.И.Шаляпин в эмиграции. 

Везде куда приезжал Шаляпин, его встречали толпы поклонников. 
Подавляющая часть зрителей не владела русским языком, но он сам больше 
любил выступать для русскоязычной публики. Для него было важно, чтобы 
зритель понимал не только музыку, эмоции героев, но и смысл спектакля, 
текст арий и песен. 

Мировая слава, пришедшая к обоим музыкантам, сотни километров, 
разделившие их за границей, не только не нарушили их дружбу, но и 
сделали её еще крепче. В свой последний приезд в Нью-Йорк, в 1935 году, 
Шаляпин говорил: «Устал я физически. Пора на покой. Не хочу пережить 
своей славы. Хотелось бы мне закончить свою карьеру вместе с Сергеем 
Васильевичем, как вместе её начали. Хочу на прощанье спеть оперу «Алеко», 
как в начале моей карьеры». 

Дружба между великими музыкантами длилась до самой кончины Ф.И. 
Шаляпина. О.А. Казьмин рассказывал, что Шаляпин во время последней 
встречи высказал мысль: если поправится, то напишет книгу для артистов, 
темой который будет сценическое искусство. Рахманинов ответил, что тоже 
напишет книгу, и она будет о Шаляпине. Тот одарил своего друга улыбкой. 
На этом они расстались. Навсегда! 

Шаляпин умер от лейкоза на руках второй жены в 1938 году. 
Проводить великого певца пришли тысячи парижан. Траурная процессия 
двигалась мимо театра Гранд-Опера, где он много выступал. На его 
надгробии на парижском кладбище Батиньон высекли надпись «Гениальному 
сыну русской земли». Прах артиста, по настоянию его детей, перезахоронили 
в Москве на Новодевичьем кладбище в 1984 году. 



 
Ф.И.Шаляпин 

В память о дружбе этих великих людей остались пять романсов, 
посвященных Шаляпину: «В душе у каждого из нас», «Воскрешение Лазаря», 
«Ты знал его», «Оброчник», «Судьба». Больше всего Ф. И. Шаляпин любил 
последний романс, где развита тема судьбы из Пятой симфонии композитора 
Людвига ван Бетховена. 

Творчеством Рахманинова завершился вековой путь русской 
классической музыки, начатой М. Глинкой, его первой оперой «Жизнь за 
царя». Также и Шаляпин освоил все жанры русского искусства: музыку, 
живопись, скульптуру, драму, балет, и на этой основе создал невиданный 
прежде синтетический театр. Рахманинов и Шаляпин восприняли, впитали 
национальный дух России и самым решительным образом повлияли на его 
сохранение, обновление и дальнейшее развитие. 

Шаляпин первым внес на концертную эстраду русские народные песни, 
предварительно глубоко освоив их музыкальный и духовный строй. Он 
вернул народу его песни, сохранил их красоту и величие, а затем показал 
всему миру русскую песню - источник, памятник, сокровищницу народного 
искусства России. 

Русская песня   звучит   и   в   музыке   Рахманинова.   Вспомнить   его 
«Бурлацкую», «Полюбила я на печаль свою», «Белолицы, румяницы вы 
мои». Поражает проникновение Рахманинова в сокровенную суть, 
музыкальный строй народной музыки. Интонации народной песни звучат и в 
концертах Рахманинова, и в его этюдах-картинках, прелюдиях. Только 
русский художник мог так воплотить высоту, просветленность духа, как это 
сделал Рахманинов. 

Сергей Васильевич не написал книгу о Шаляпине, но он оставил 
проникновенные строки о нем: «Шаляпин никогда не умрет. Умереть не 
может. Ибо он, этот чудо артист, с истинно сказочным дарованием, 
незабываем. Для будущих поколений он будет легендой». 

Два гения, прославивших Россию и русскую музыку, чье искусство 
составило целую эпоху в русской и мировой культуре, два художника, чьи 
имена навсегда останутся в памяти потомков, два гениальных современника, 
связанные совместным творчеством и прекрасной, светлой дружбой, 
прошедшей через всю жизнь. 



Устный журнал «С.В. Рахманинов и его современники» 
(конспект внеклассного мероприятия) 

Еловикова Ольга Сергеевна 
преподаватель МБУДО «Карачевская 

ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 
 

Оборудование: проектор, телевизор с возможностью подключить 
флэшку, портрет Рахманинова, музыкальные инструменты (фортепиано, 
туба), можно использовать имитацию большого журнала. 

Вступительное слово: Сегодня мы в рамках творческой гостиной 
перелистаем страницы устного журнала. 

Нас будет интересовать тема «Рахманинов и его современники». 
Страница 1 нашего журнала посвящена Владимиру Владимировичу 
Маяковскому - в 2023 г. – 130 лет, 1914 год, поэту 21, Рахманинову – 41, 
Россия вступила в Первую мировую войну, в стране витает дух революции. 
Поэт пишет стихотворение «Послушайте». Сегодня его прочитает Марченков 
Глеб: 
«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной? 
И, надрываясь в метелях полу́денной пыли, 
врывается к богу, боится, что опоздал, 
плачет, целует ему жилистую руку, 
просит —чтоб обязательно была звезда! — 
клянется —не перенесет эту беззвездную муку! 
А после ходит тревожный, но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего? 
Не страшно? Да?!» Послушайте! Ведь, если звезды 
зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер 
над крышами  загоралась хоть одна звезда?!» 

Эти строчки поэта – бунтаря В.В. Маяковского в полной мере можно 
отнести к его современнику Рахманинову, хотя сам поэт весьма скептически 
относился к творчеству последнего, при этом музыку очень любил и неплохо 
разбирался в ней. Позднее в очерке «Я сам» Маяковский вспоминал: 
«Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от 
невыносимой мелодизированной скуки…». Маяковский уверяет, что между 
ним и музыкой «древние контры», что они «Бурлюк (будущий отец русского 
футуризма) стали футуристами от отчаянья: просидели весь вечер на 
концерте Рахманинова… 

Можем ли мы сегодня представить такое высказывание о Рахманинове? 
Да. Хотя, несомненно, время расставило всё по своим местам. И Маяковский, 
и Рахманинов вписали свои имена в историю русской и мировой культуры. 
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Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Маяковский, Блок, 
Толстой, Чехов, Левитан, Коровин... Все перечисленные фамилии в нашем 
сознании даже не пересекаются. А ведь они жили примерно в одно время, в 
те или иные периоды жизни их дороги переплетались. Для нас они все 
великие, а как они сами относились друг к другу, кого почитали? Мне стало 
интересно это узнать. Своими открытиями хочу поделиться с вами. 

Сегодня для нас ключевая фигура – Сергей Васильевич Рахманинов. 1 
апреля мы отмечаем 150 – летний юбилей этого великого композитора, 
пианиста и дирижёр. Послушаем одно из произведений композитора. 

С.В.Рахманинов. Пьеса – фантазия. Исполняет Титова Анастасия. 
Мир Рахманинова… Что мы знаем о нём? Он не был совершенным как 

нам порой сегодня, кажется, не был очевидным, он был разным. Рахманинов 
поступил в Петербургскую консерваторию, где учился «спустя рукава», 
переводится в Московскую консерваторию, живёт на полном пансионе у Н.С. 
Зверева, который устанавливает для своих воспитанников жёсткие правила, 
приучает систематически и много заниматься. Николай Зверев – блестящий 
пианист своего времени. Он – учитель двоюродного брата Рахманинова 
Зилоти, к нему запросто захаживает сам П.И. Чайковский поговорить с 
сестрой Зверева, на обед, поиграть в винт, порепетировать с А. И. Зилоти 
перед выступлением свой Первый концерт. 

Рахманинов боготворил Чайковского. В свою очередь Петр Ильич 
оценил дарование молодого музыканта, на экзамене по курсу гармонии, 
будучи почетным членом экзаменационной комиссии, он к высшей оценке 
пять с плюсом прибавил еще три плюса: сверху, сбоку и снизу. Но при этом 
переложение балета «Спящая красавица», сделанное Серёжей 
Рахманиновым, П. И. Чайковскому не понравилось. 

В 1892 году на выпускном экзамене по композиции одноактная опера 
«Алеко» 19-летнего композитора получает блестящую оценку членов 
комиссии. Интерес к опере проявляет руководство Большого театра, 
издательство. Петр Ильич посещал репетиции, присутствовал на премьере 
«Алеко» в Большом театре.«Слышал… Сережину оперу. Она прелестна,»- 
сообщает Чайковский Александру Зилоти, 

18 сентября 1893 года на вечере у С. И. Танеева С. В. Рахманинов 
исполняет свое новое сочинение — симфоническую поэму «Утес». В 
последствии он записал об этой встрече: «Хорошо помню, как встретился 
в последний раз с П. И. Чайковским, которому показывал «Утес» и который 
со своей милой усмешкой сказал: «Чего только Сережа не написал за это 
лето! И поэму, и концерт, и сюиту...! Я же написал только одну симфонию». 
П. И. Чайковский намеревался исполнить «Утес» в одном из своих 
симфонических концертов в Петербурге в 1894 году. Этим планам не 
суждено было осуществиться. 

Смерть П. И. Чайковского потрясла молодого музыканта, и спустя 
время, С. В. Рахманиновым было написано трио памяти П. И. Чайковского. 



Любовь к музыке П. И. Чайковского С. В. Рахманинов пронес через всю свою 
жизнь. Мелодические сокровища, найденные С. В. Рахманиновым, роднят 
его с П. И. Чайковским, которому композитор посвятил Фантазию для двух 
фортепиано в четыре руки, впервые прозвучавшей 30 ноября 1893 года, когда 
П. И. Чайковского уже не стало. В период работы в Большом театре (1904– 
1906) под управлением С. В. Рахманинова-дирижера засверкали новыми 
красками оперы: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Опричник»; балеты 
П. И. Чайковского. Современники отмечали глубочайшее постижение самого 
духа     музыки     П. И. Чайковского.     С юношеских     лет     в исполнении 
С. В. Рахманинова звучали пьесы «На тройке»и «Баркарола» из цикла 
«Времена года». 

А сегодня прозвучит пьеса из цикла «Времена года» Чайковского 
«Подснежник» в исполнении Титовой Анастасии. 

Для каждого из нас важно, как нас оценивают другие. Премьера 1 
симфонии Рахманинова в 1897 году провалилась. Для композитора это 
обернулось периодом депрессии. И именно в это время состоялась 
единственная встреча Рахманинова с писателем Л.Н. Толстым, человеком, 
почитавшем музыку более других искусств. 

Молодой композитор и пианист надеялся на моральную поддержку от 
знаменитого писателя. Надеялся он зря. Толстой вообще был скуп на 
похвалы молодым дарованиям. Рахманинов играл для Толстого позднюю 
сонату Бетховена. Позднего Бетховена Толстой не любил и осудил выбор 
Рахманинова. Пианисту это не понравилось. После этого Рахманинов в 
Хамовники не заглядывал, хотя его и приглашали. Любопытно, что много 
позже в своих воспоминаниях Рахманинова о встрече с Толстым писал: 
«Теперь бы побежал к нему, да некуда». Весьма символично: истинная 
ценность и важность встреч приходит с годами, когда вдруг осознаёшь, что 
никогда больше человека не увидишь. 

Гудова Ксения исполнит Вальс Л.Н. Толстого, записанный Танеевым. 
Следующая  страница нашего  журнала  посвящена дружбе С.  В. 

Рахманинова и Ф.И. Шаляпина . Изначально близкими были только их даты 
рождения. Они родились в один и тот же год с разницей в 2 месяца. Русская 
жизнь того времени была наполнена пением и песнями. Шаляпин открыл для 
себя мир церковного пения. Его манил театр. В театре и состоялась встреча 

Шаляпина и Рахманинова. Это было в частном оперном театре Саввы 
Мамонтова в 1897 года. Им было по 24 года. Тогда же между Шаляпиным и 
Рахманиновым и  зародилась та настоящая дружба, имевшая большое 

значение для обоих артистов, которая продолжалась до последних дней 
жизни Шаляпина.  Певица  Ю.С.  Фатова-Бакалейникова поражалась их 

несходством: «Шаляпин - динамика, огонь, беспокойство, Рахманинов - 
сосредоточенное спокойствие, углубленность. Шаляпин бесконечно говорил, 
жестикулировал,  «играл». Рахманинов слушал, улыбался  своей   доброй 
улыбкой». Федор Иванович прекрасно чувствовал себя в любой компании. 
Сергей Васильевич не любил «толпы», сторонился надоедливых, бестактных. 
У певца душа была «нараспашку», в нем бродил дух бунтаря. Композитор же 



раскрывался только перед близкими ему людьми, в нем текла кровь русского 
интеллигента. Он поднялся на музыкальный Олимп как классный 
профессионал. Шаляпин был самородком на нём.Что же сблизило этих столь 
разных людей, что сделало их друзьями на всю жизнь? Ответ один - Талант. 

О совместном выступлении Шаляпин говорил: «Когда Рахманинов 
сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходится говорить: «Не я пою, а 
мы поем». Рахманинов же, отдавая должное Шаляпину, утверждал: «Он пел 
так, как Толстой писал!». 

Рахманинов оставил такие проникновенные строки: «Шаляпин никогда 
не умрет. Умереть не может. Ибо он, этот чудо-артист, с истинно сказочным 
дарованием, незабываем... Для будущих поколений он будет легендой». 

Сейчас прозвучит одна из известных песен из репертуара Фёдора 
Ивановича Шаляпина - «Вдоль по Питерской». Эту песню исполнит на 

тубе Артамонов Павел, концертмейстер Мухитовой Н.В. 
С.В. Рахманинов и С.С. Прокофьев.   Два композитора, два пианиста, 

два представителя русской культуры, принадлежащие к двум разным 
поколениям… Жизнь свела их вдали от Родины, и их отношения, основанные 
на очень разных эстетических установках, то сближали, то разводили их. 
Прокофьев познакомился с музыкой Рахманинова ещё в раннем детстве. 
Творческое становление Прокофьева относилось к тому периоду, когда 
Рахманинов был в зените славы, и молодой композитор не мог не осознавать 
себя «в координатах» музыки старшего коллеги, к произведениям которого он 
относился чаще всего с большой любовью. Но, разумеется, наиболее полно 
отношения   композиторов   выявились   после   их   личного   знакомства. 
Оно произошло в ноябре 1918 года, сразу после приезда Рахманинова в 
США. Нужно сказать, что личные отношения обоих композиторов были 
хорошими; композиторы всегда симпатизировали друг другу. 

Подводя итоги первого года его пребывания в США, Сергей Сергеевич 
Прокофьев не забывает упомянуть и о Рахманинове: «Рахманинов нашёл 
здесь такую популярность, какая ему не снилась. И теперь битком набитые 
концерты и десятки тысяч долларов. Я радуюсь за него и за русскую 
музыку». Успехи Рахманинова для Прокофьева символизируют успехи 
русской музыки в целом. Прокофьев и Рахманинов сохраняют хорошие 
отношения и в дальнейшем, но видятся они всё реже. Борьба за русскую 
музыку понимается ими всё более по-разному, да и разница в биографиях не 
способствуют большему сближению. Через год-полтора тон в дневниках 
Прокофьева, когда он пишет о Рахманинове, заметно меняется: «Во мне он 
вызывает странное чувство– иногда восхищение, но иногда ужасную 
досаду». Наибольшее расхождение между Прокофьевым и Рахманиновым 
было в исполнительском стиле. Трагическое мироощущение, свойственное 
Рахманинову, приходило в резкое противоречие с оптимизмом Прокофьева и 
обуславливало совершенно другое отношение к технике. Рахманинов 
чувствует прокофьевский дар: «Я не понимаю этой музыки, но чувствую, что 
она талантлива»”. 



Сейчас прозвучит отрывок из детской песенки композитора С. Прокофьева 
«Болтунья» в исполнении Пайко Валерии. 

Чехов был любимым писателем композитора Сергея Васильевича 
Рахманинова. «Что за человек был Чехов! Совсем больной и такой бедный, 
а думал только о других. Он помогал направо и налево, но больше всего был 
озабочен тем, чтобы держать это в тайне», — восхищался Рахманинов. 

Встреча Рахманинова с А.П.Чеховым произошла в 1898 году во время 
гастролей МХАТ в Ялте. Они беседовали с писателем о вере, об уникальном 
пути России, о значении собственного служения ей. В этот период А.П.Чехов 
работал над замыслом "Вишневого сада". Чеховский образ уходящей России, 
которая неумолимо исчезает... был чрезвычайно близок Рахманинову. Но, у 
России есть путь и задача в истории, а значит, есть будущее: «Вишневый сад 
продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь!.. Мы насадим новый сад, 
роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая 
радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час…» (А.Чехов 
"Вишневый сад"). 

На сцене Родина Ксения с хореографическим этюдом «Актриса». 
Аккомпанирует Кужелева Елизавета. 

Рахманинов покинул Россию в 1918 году.Уезжая на концертный сезон 
в Скандинавию, живя во Франции и Америке, он не стал ни французом, ни 
американцем, общаясь лишь с близкими ему русскими людьми. Он тяжело 
переживал трагедию революции, коммунистического террора, гражданской 
войны, репрессий, кровопролитную войну с Германией, переживал о том, что 
Святая Русь его детства вновь лежит в руинах, и гусеницы вражеских машин 
вдавливают в землю ее хрупкую красоту и тысячелетнюю историю. В годы 
Великой Отечественной Войны его публичные концерты в помощь Красной 
армии послужили личным вкладом музыканта в дело победы над фашизмом. 
Последняя страница нашего журнала о Сергее Рахманинове и   Исааке 
Левитане. Композитор Сергей Рахманинов и пейзажист Исаак Левитан... Их 
объединяет безграничная любовь к России, она звучит в музыке и в картинах. 
(картина И. Левитана «Вечерний звон»). В 1901 году, уже после смерти 
Левитана, Рахманинов посещает Третьяковскую   галерею, и подолгу 
всматривается в полотна художника, желая еще точнее запечатлеть в себе 
душу великой России. Эту бессмертную душу он задумал сохранить в своей 
музыке во  всей ее первозданной  чистоте. Для того и нужна  музыка 
Рахманинова, как  нужны картины  Левитана и  пьесы Чехова,   стихи 
Маяковского и строки Толстого... И среди общего хаоса и уныния начинает 
все громче звучать колокольный призыв 2-го фортепианного концерта Сергея 
Рахманинова. 

Звучит запись фрагмента концерта №2 для фортепиано с оркестром 



«Жизнь и творчество Сергея Васильевича Рахманинова» 
Мультимедийная презентация 

 
Галкина Ольга Алексеевна 

МБУДО «Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца» 
 
 
https://vk.com/club137520293?z=video- 
137520293_456239480%2Fb3b991bd0e962bd5bf 

 
 
 

«Русский гений С.В. Рахманинов» 
Мультимедийная презентация 

 
Дробкова Светлана Ивановна 

МБУДО «Красногорская детская музыкальная школа» 
 
 
https://vk.com/club137520293?z=video- 
137520293_456239478%2F1626af19a8af301989 

 
 
 
 

«С.В. Рахманинов – оперный дирижер» 
Мультимедийная презентация 

 
Кашанская Лада Владимировна 

МБУДО «Детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» г. Новозыбкова 
 
 
https://vk.com/club137520293?z=video- 
137520293_456239479%2F526ffd47b74205397b 

https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239480%2Fb3b991bd0e962bd5bf
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239480%2Fb3b991bd0e962bd5bf
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239478%2F1626af19a8af301989
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239478%2F1626af19a8af301989
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239479%2F526ffd47b74205397b
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239479%2F526ffd47b74205397b


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБУ ДПО 
«Брянский областной 

учебно-методический центр 
культуры и искусства» 

КОНТАКТЫ: 
241050, Брянск, ул.Емлютина, 39 

(4832) 722-791, 660-229 
uc.br@yandex.ru 
www.umcbr.ru 
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