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Д. А. Рахимова 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК ОРИЕНТАЛИЗМА 
В МУЗЫКЕ С. В. РАХМАНИНОВА

Автор статьи выделяет ориентальную линию в творчестве С. В. Рахманинова и рас-
сматривает специфику художественно-образного содержания его музыки сквозь призму 
русского ориентализма, главной составляющей которой является синтез русского и вос-
точного начал.
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D. Rahimova 

THE ARTISTIC IMAGE OF ORIENTALISM IN 
S. V. RACHMANINOV'S MUSIC

The oriental line in the music of S. V. Rachmaninov is identifi ed the specifi city of the artistic 
images in the content of his music is viewed through the prism of Russian orientalism, the main 
component of which is the synthesis of Russian and Eastern origins.

Keywords: S. V. Rachmaninov, Russian musical orientalism, artistic image content.

В творчестве С. В. Рахманинова, наряду 
с русской песенностью, колокольным зво-
ном, знаменным распевом, немаловажное 
значение занимает и ориентальное начало. 
Его признаки исследователи наблюдают в 
цыганском элементе оперы «Алеко», «Ка-
приччио на цыганские темы» для оркестра 

ор. 12, в некоторых романсах («О нет, молю, 
не уходи…», «О, не грусти…»); в общеори-
ентальных чертах романсов («Не пой, краса-
вица…», «Она, как полдень, хороша…», «В 
моей душе…», «Ночью в саду у меня…») и 
инструментальной музыки («Восточный та-
нец» для виолончели и фортепиано ор. 2 № 2, 
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Прелюдия ор. 32 № 2, «Восточный эскиз» 
для фортепиано); в наличии ориентальных 
признаков в неориентальных произведениях 
(медленных частях концертов, симфоний). 
При этом в одних работах ученые отмечают 
«сферу сгущённой экспрессии, чувствен-
ного насыщения» [4, с. 88], романтическую 
элегичность с чертами ностальгии, которая 
«нередко выступает в соединении с восточ-
ным началом» [3, с. 47], «статику и динами-
ку» (Л. А. Мазель) или «порыв и торможе-
ние» (В. Н. Брянцева), в других — выделяют 
средства музыкальной выразительности, 
придающие ориентальную окраску сочине-
ниям Рахманинова.

Данные наблюдения отчасти очерчивают 
проблематику ориентализма в музыкальном 
наследии композитора. Тем не менее, в на-
стоящей статье хотелось бы остановиться 
на специфике художественно-образного со-
держания в ориентальной музыке Рахмани-
нова. Для этого сначала определим некото-
рые образные черты русского музыкального 
ориентализма XIX века, а затем выделим их 
индивидуально-стилевые черты.

Итак, ориентализм, сформировавшийся и 
ярко проявивший себя в произведениях ком-
позиторов XIX века, становится неотъемле-
мой частью русской музыкальной культуры. 
На эту особенность обратили внимание В. В. 
Стасов, а затем Б. В. Асафьев, который дал 
название этому явлению — «русский музы-
кальный ориентализм», или «русская музыка 
о Востоке»*. Учитывая, что до настоящего 
времени в отечественных музыкальных эн-
циклопедиях и словарях отсутствует рубрика 
«ориентализм в музыке», будем исходить из 
следующего положения: ориентализм — это 
художественное течение, характеризующее-
ся претворением представлений о Востоке 
сквозь призму менталитета, сложившегося в 
европейском композиторском творчестве.

В художественно-образном плане ориен-
тализм композиторов России XIX века от-
ражает романтические искания, связанные с 
мотивом одиночества, страдания, скитания 
на чужбине, «бегства» героя от реальной 
действительности, в частности:

‒ в «дальние» страны, отсюда — геогра-
фическая тема (чаще всего в виде кавказ-
ских, цыганских, персидских, испанских 
мотивов);

‒ в историческое прошлое своей стра-
ны — в эпической теме (например, в опере 
«Князь Игорь» Бородина показаны собы-
тия периода сопротивления русского народа 
набегам половцев, в «Китеже» Римского-
Корсакова — нашествию татар);

‒ в чарующий мир волшебной сказки, 
где тесно соприкасаются ориентальность и 
фантастика (например, восточные образы в 
операх-сказках Глинки, Римского-Корсакова 
или в симфонии «Антар» и в симфонической 
сюите «Шехеразада» Римского-Корсакова).

В целом Рахманинов воспринял данную 
традицию, но продолжил ее по-своему, в 
условиях художественной культуры нового 
времени. По сравнению с так называемым 
«петербургским» ориентализмом компо-
зиторов XIX века (выражение Л. З. Кора-
бельниковой), Рахманинов как преемник 
«московской школы», творивший на рубе-
же XIX–ХХ веков, вырабатывает новые его 
художественные принципы, выражающие 
иные творческие интересы. Так, в отличие 
от композиторов XIX века с их программны-
ми произведениями на восточную тематику, 
у Рахманинова ориентальное начало чаще 
проявляется в непрограммных опусах. Если 
ориентализм XIX века проникает в жанры 
вокальной музыки (восточный романс, пес-
ня, хоровые и танцевальные сюитные сцены 
в операх) и оркестровой (симфоническая 
сюита, поэма, симфония), то у Рахманинова 
носителями ориентализма становятся жан-
ры камерной фортепианной музыки (прелю-
дия, этюд-картина), а также медленные ли-
рические разделы сонатно-симфонического 
цикла. В образном отношении в XIX веке 
приоритетны красочные массовые сцены 
(восточные танцы, хоры), у Рахманинова — 
более камерное, интимное, субъективное, 
психологическое начало индивидуально-
личностного высказывания.

Назовем специфические особенности 
рахманиновского ориентализма:

‒ во-первых, это обращение к цыганской 
музыкальной культуре в его ранних произ-
ведениях (опера «Алеко», «Каприччио на 
цыганские темы» для симфонического орке-
стра, романсы «О нет, молю, не уходи!..», «О, 
не грусти…»**), в которых эмоционально-
страстное, чувственно-экспрессивное вы-
ражение становится самодовлеющим. Такие 
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художественные образы созвучны его чув-
ствам, настроениям, жизненным пережива-
ниям — любовному томлению, страданию, 
одиночеству***;

‒ во-вторых, наряду с ярко выраженным 
«восточным» колоритом в романсах или в 
инструментальных пьесах, декларирую-
щих ориентальную направленность в своем 
названии, — «Восточный танец» для вио-
лончели и фортепиано ор. 2 № 2 или «Вос-
точный эскиз» для фортепиано (без опуса), 
специфическим для Рахманинова становится 
введение ориентального в неориентальную 
музыку (в побочные партии и медленные 
части фортепианных концертов, симфоний, 
сонаты для виолончели и фортепиано);

‒ в-третьих, особенностью ориентализ-
ма в музыке Рахманинова является синтез 
русского и восточного, в котором ощутимо 
не столько сопоставление, дифференциация 
«своего» и «чужого», сколько их органичное 
соединение (интеграция). Процесс же син-
тезирования «своего» и «чужого», по мне-
нию М. Г. Арановского, заключается в том, 
что «чужое должно превратиться в свое, но 
не заменить его, а, наоборот, поглотиться 
своим, раствориться в нем» [1, с. 225; кур-
сив мой. — Д. Р.];

‒ в-четвертых, ориентализм Рахманинова 
характеризуется своеобразным соотноше-
нием статики и динамики. Статика прису-
ща состояниям неги, истомы, запечатлению 
«остановленного мгновения» (романсы 
ор. 14 № 9 «Она, как полдень, хороша…» 
и № 10 «В моей душе…»), спокойного со-
зерцания (медленная часть Сонаты для вио-
лончели и фортепиано, ор. 19). Динамика 
возникает при переходе из одного эмоци-
онального состояния в другое (необуздан-
ного гнева Земфиры по отношению к Але-
ко в песне «Старый муж, грозный муж» в 
состояние истомы, наслаждения красотой 
Молодого Цыгана — «Как ласкала его…» в 
продолжении ее песни в «Сцене у люльки» 
из оперы «Алеко»). Если статика связана 
с остановившимся, «созерцаемым» време-
нем (воспоминанием о прошлом), а может 
быть, и с вечностью («медитативностью»), 
то динамика — с быстротечностью времени, 
приобретающего значение «угрожающего» 
настоящего (о чем речь пойдет ниже).

Обозначив специфические особенно-
сти ориентализма в музыке Рахманинова, 
перейдём к раскрытию его художественно-
смыслового аспекта. Для этого обратим-
ся к характеристике основных образно-
тематических линий «русского» (раннего и 
центрального, до 1918 года) и «зарубежно-
го» (позднего) периодов творчества компо-
зитора***, где выделим:

‒ лирическую образную сферу как осно-
вополагающую в ориентальной лирике 
композитора;

‒ эпическую, представленную те-
мой Родины, отражающей двухполюсной 
(восточно-славянский) менталитет русского 
человека;

‒ драматическую, поданную в антите-
зах любви и ревности, прошлого и настоя-
щего («далекого» — «близкого», «своего» 
— «чужого»).

Для «русского» периода творчества пока-
зательна лирическая сфера образности, где 
усилено чувственно-эмоциональное начало, 
раскрывающееся в теме любви и лириче-
ском пейзаже. Тема любви получает наи-
более яркое раскрытие в вокальной музыке. 
Рахманинов отбирает поэтические тексты, 
повествующие о страданиях от любви, столь 
характерных и для восточной поэзии: ор. 
4 № 1 «О нет, молю, не уходи…» (стихи 
Д. С. Мережковского), № 5 «Не пой, красави-
ца…» (стихи А. С. Пушкина) или ор. 14 № 8 
«О, не грусти…» (стихи А. Н. Апухтина). В 
сочинениях ор. 14 № 9 «Она, как полдень, 
хороша…» и № 10 «В моей душе…» на сти-
хи Н. М. Минского удивительно то, что рус-
ский текст русского поэта, не содержащий 
ничего восточного, смог послужить осно-
вой ориентального романса. Такое восприя-
тие композитора, возможно, связано с тем, 
что в творчестве Минского имеется немало 
стихотворений на восточную тематику, спи-
сок которых приводит П. И. Тартаковский 
[9, с. 40, 74], и Рахманинов почувствовал 
синтетическую природу поэтических строк 
автора о страданиях от неразделенной люб-
ви. Здесь можно усмотреть одну из важных 
черт рахманиновского стиля — «слышание» 
ориентального в неориентальном (в данном 
случае — в поэтическом тексте).
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Красочно-изобразительный пейзаж те-
плой южной степной ночи, столь типичный 
для композиторов России, встречаем, напри-
мер, в «Интермеццо» из оперы «Алеко». В 
произведениях центрального периода лири-
ческая пейзажная сфера завуалирована в не-
программных медленных частях концертов, 
симфоний или виолончельной сонаты. Ори-
ентальные черты (например, в Прелюдиях 
ор. 23 D-dur, Es-dur) можно трактовать как 
деталь, окрашивающую лирический рус-
ский пейзаж восточными «красками». Так, 
говоря о «всепроникающем лиризме», А. 
И. Демченко пишет: «В этой сфере выделя-
ются выпестованные композитором оазисы 
<…>, которые становятся прибежищем и 
высшей отрадой души, наполнены умиро-
творяющим покоем и дарят наслаждение 
тонкостью и полнотой эмоциональных про-
явлений (один из таких оазисов — медлен-
ная часть Виолончельной сонаты, см. также 
романсы типа “Здесь хорошо”)» [3, с. 45; 
курсив мой. — Д. Р.]. Выражение «оазис», с 
одной стороны, в контексте «умиротворяю-
щего покоя» или «наслаждения тонкостью» 
наводит на мысль о наличии ориенталий в 
музыке Рахманинова, с другой стороны, на-
мекает на композиционную особенность — 
«фрагментарность» (это лишь «островок») 
ориентального в музыке автора.

В эпической художественно-образной 
сфере ориентальное начало связано с темой 
Родины — России, расположенной на «пере-
путье» Запада и Востока. В музыке Рахма-
нинова, особенно раннего периода, можно 
привести немало примеров использования 
русских напевов, переосмысленных «на вос-
точный лад». Так, в первой теме «Русской 
рапсодии» для двух фортепиано наряду с 
былинными элементами слышим и ориен-
тальные, напоминающие Восток Римского-
Корсакова (в частности, тему — кстати, так-
же стилизованную — Царевича из Третьей 
части симфонической сюиты «Шехеразада»). 
В оркестровом «Каприччио на цыганские 
темы» мелодия русской народной песни «Во 
саду ли в огороде» звучит «на цыганский 
лад» — чувственно-эмоционально. Список 
подобных примеров можно продлить*****. 
В смысловом плане ориентальное начало 
при синтезировании русского и восточного 

воспринимается как показ «восточного об-
раза сквозь призму русского народного со-
знания» [6, с. 34].

Драматическая образная сфера в ее ори-
ентальном аспекте представлена в виде со-
поставления любви и ревности («Сцена у 
люльки» оперы «Алеко»), контрастного со-
отношения мечтаний о светлом, прекрасном 
— суровой реальности (Прелюдия ор. 23 № 
5, g-moll), воспоминаний о прошлом («дале-
ком») — и реалий настоящего, «близкого» 
(романс «Не пой, красавица…»).

Как можно заметить, все названные выше 
образные сферы связаны между собой. С 
одной стороны, их объединяет лирическое 
начало, которое проникает и в эпическую 
(любовь к родине, к России, к русскому пей-
зажу), и драматическую (в контрастном со-
отношении любви и ревности, мечты или 
воспоминания — и реальной действитель-
ности) линии. С другой стороны, обнаружен-
ный в них русско-восточный синтез имеет 
важное смысловое значение — акцентуации 
чувственно-эмоционального в любовной ли-
рике, восточно-европейского в теме Родины 
и драматического в соотношении будущего 
(или прошлого) и настоящего.

В художественно-образном содержании 
произведений «зарубежного» (позднего) пе-
риода наблюдается преобладание мрачного, 
скорбно-драматического колорита. В то же 
время большинство ориентальных разде-
лов вносят просветление своей лирической 
выразительностью, лирико-эпическим но-
стальгическим настроением.

Лирическая сфера медленной части (кон-
церта, симфонии) воспринимается как вре-
менное отстранение от сурово-мрачного 
образа (первой части), как отрешенное со-
зерцание «равнодушной природы», сияю-
щей «красою вечною» (по выражению В. Н. 
Брянцевой). Однако, в отличие от страстной, 
«сгущенной» юношеской лирики раннего 
периода, поздние произведения, начиная с 
ор. 40, полны большей сдержанности, не-
которой скованности, возможно, в связи с 
выражением соответствующего психоло-
гического состояния художника. Отличи-
тельной особенностью лирики зарубежного 
периода можно считать не светлые «меч-
ты о будущем», а, говоря словами самого 
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Рахманинова, «нетревожимые воспомина-
ния» о прошлом [7, с. 131].

В позднем творчестве композитора тема 
любви разворачивается в несколько ином 
ракурсе. В явном виде, обозначая программ-
ное название произведения, встречаем ее 
в транскрипциях вальсов Ф. Крейслера 
«Муки любви» и «Радость любви», отобран-
ных музыкантом для своей исполнительской 
деятельности. В оригинальном творчестве 
композитора в — Вариациях на тему Корел-
ли ор. 42 и Рапсодии на тему Паганини ор. 
43 — тема любви сопровождается скрытой 
программностью. В вариациях XIV–XVIII 
и «Интермеццо» из цикла ор. 42 любовная 
лирическая тема словно заложена в легенде 
танца фолии. Не чужда этому и Рапсодия 
на тему Паганини: через три года после ее 
завершения Рахманинов в письме к Фокину 
предлагает «оживить легенду о Паганини» 
и, в частности, в вариациях XI–XVIII — ле-
генду о любви Паганини к флорентийской 
красавице, что дало повод Михаилу Фокину 
хореографически инсценировать Рапсодию 
[8, с. 542]. Любопытно, что лирическая ли-
ния в этих двух произведениях, выражаю-
щая тему любви, не вызвана программным 
замыслом, а развернута уже после создания 
произведения.

Эпическая образная сфера в рассматри-
ваемом периоде приобретает особый смысл. 
Переплетаясь с ностальгическими воспоми-
наниями композитора, тема Родины проходит 
своеобразным подтекстом, складывающим-
ся в образно-тематических арках, соединя-
ющих «русский» период творчества с «за-
граничным». В интонационно-тематическом 
плане такую образно-смысловую линию 
«воспоминаний» наблюдаем между «Расска-
зом Старика» («вдруг оживляются виде́нья») 
оперы «Алеко» и интонацией вступления ко 
второй части Четвертого концерта, а так-
же между темой фортепианного вступления 
романса «Не пой, красавица…» и ее «отзву-
ками» в XVII вариации из серии корелли-
евских Вариаций ор. 42, воскрешающими в 
памяти «другую жизнь и берег дальной» [2, 
с. 543].

В таких интонационно-тематических 
арках между произведениями «русско-
го» и «зарубежного» периодов ощутимо 

перевоплощение юношески пылкого настро-
ения в задумчиво-сосредоточенное, сурово-
скорбное эмоциональное состояние. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно сравнить на-
чальные мелодические фразы вторых частей 
Четвертого концерта (C-dur), Первого кон-
церта (D-dur), а также фортепианной партии 
в романсе «О нет, молю, не уходи…» ор. 
4 № 1 (d-moll). Все они содержат похожее 
интонационное зерно — восходящее дви-
жение на p (причем интонации романса и 
Четвертого концерта идентичны по высоте: 
d-e-f) в умеренном (Con Allegro в романсе) 
или медленном (Andante, Largo в концертах) 
темпе. Но заостренный в романсе и Пер-
вом концерте ритмический рисунок за счет 
пунктирного ритма, акцентного повторения 
третьего звука на слабой, а затем и сильной 
долях такта усиливает в этих интонациях 
страстно-приподнятое эмоциональное на-
строение (в этом заметно влияние цыган-
ской музыки), а размеренная ритмическая 
пульсация мелодической линии Четвертого 
концерта (как, впрочем, и в «Рассказе Стари-
ка») — наоборот, передает уравновешенное, 
сосредоточенное, возможно, философское 
раздумье.

Драматическая образная сфера в зару-
бежном этапе жизни композитора приобре-
тает особый статус. В отличие от «русско-
го» периода творчества, где светлые мечты 
о будущем (или воспоминания о прошлом) 
и драматическая реальность настоящего со-
относились как «далекое» и «близкое», в за-
рубежном периоде они корреспондируют 
как «родное» (светлое воспоминание о про-
шлом) и «чужое» (жизнь реального настоя-
щего, «на чужбине»). В них драматический 
контраст представлен вторжением «злых 
сил» в мир грез (средний раздел в медлен-
ных частях Четвертого концерта, Третьей 
симфонии).

П о д ы т о ж и в а я  р а с с м о т р е н и е 
художественно-образного содержания му-
зыки Рахманинова, можно констатировать, 
что на протяжении всего творчества он оста-
ется верен своим ориентальным принципам. 
В ранних произведениях «русского» перио-
да «ориентальный» мир композитора более 
явен и открыт. Это сказывается в названи-
ях произведений, в их эмоциональности, в 
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наличии фольклорных цитат, в ярких вы-
разительных средствах. В центральном пе-
риоде творчества наблюдается гармонич-
ное единство русского и восточного начал, 
их взаимопроникновение. Использование 
«восточных» черт в непрограммной музыке 
имеет семантическое значение, что в зару-
бежном периоде оборачивается ностальгией 
по Родине.

Ориентализм Рахманинова, продолжаю-
щий традиции «русской музыки о Востоке», 
в то же время в художественно-образном от-
ношении получает новые аспекты выраже-
ния, связанные с воплощением внутреннего, 
психологического мира человека (духовно-
нравственная открытость, отзывчивость, 
тонкая впечатлительность). Композитор 

глубоко проникает в специфику националь-
ного, выявляя в нем русское начало не только 
через знаменный распев, колокольный звон 
или народно-песенные интонации, но и через 
синтезирование русского и восточного. Тем 
самым в осознании специфичности двухпо-
люсного (восточно-европейского, восточно-
славянского) мира русского человека, жи-
вущего в «соединительно-разделительном 
пространстве между Западом и Востоком» 
(Т. В. Чередниченко), и в универсальности 
мышления самого композитора, сумевшего 
в своем творчестве воплотить «общенацио-
нальное» сквозь призму «личного», кроется 
сущность рахманиновского «ориентализма» 
как нового явления в русской музыкальной 
культуре конца XIX — начала ХХ веков.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Имеются в виду следующие работы: «Наша музыка за последние 25 лет» (1883), «Искусство ХIХ 
века» (1901), В. В. Стасова и «Русская музыка: XIX и начало XX века» (1928), «Пути развития советской 
музыки» (1943), «О чужих странах и людях» (1944) Б. В. Асафьева.

** Напомним, что романс ор. 14 № 8 «О, не грусти...» посвящен известной исполнительнице цыган-
ских песен и романсов Н. А. Александровой, а ор. 4 № 1 «О нет, молю, не уходи!..» — ее сестре А. А. 
Лодыженской. В этих посвящениях усматриваются черты автобиографичности: отношение музыканта к 
подразумеваемому «адресату», его внутреннее состояние души, лирическое настроение.

*** Можно предположить, что интерес Рахманинова к цыганскому исполнительскому искусству ска-
зался в импровизационности и увлечении жанром фортепианного концерта.

**** Опираясь на периодизацию творчества музыканта, предложенную Ю. В. Келдышем, будем все 
же иметь в виду следующие границы: ранний (до ор. 16 включительно) и центральный (до ор. 39) этапы, 
объединенные здесь в «русский» (или «московский») период, и поздний — «зарубежный» период.

***** Например, фортепианная интерлюдия, обрамляющая вторую строфу романса «Не пой, красави-
ца…» Рахманинова, содержит в своей основе подлинный колокольный мотив новгородского звона, услы-
шанный композитором в детстве [2, с. 156–157]. Восточный колорит этому звучанию придает нисходящая 
мелодическая линия с увеличенной секундой в доминантовом ладу.
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