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Жанр концерта в творчестве С.В. Рахманинова. 

Важное место в творчестве Рахманинова занимает жанр концерта 

как таковой: ни для одного из его современников, творческие 

интересы которых были связаны в первую очередь с областью 

фортепианной музыки (Скрябин, Метнер), этот жанр не имел 

такого значения, как для него. Каждый из четырех 

фортепианных концертов Рахманинова (к которым следует 

добавить и Рапсодию на тему Паганини) обозначает 

определенную веху на пути композитора. 

Первый концерт, написанный им в семнадцати- 

восемнадцатилетнем возрасте (1890-1891), еще до окончания 

консерватории, - произведение неровное и недостаточно 

самостоятельное. В нем чувствуется влияние как русских 

музыкантов, под воздействием которых рос и формировался 

юный Рахманинов (Чайковского, Рубинштейна), так и западных 

романтиков - Шопена, Шумана, отчасти, может быть, Грига 

и Листа.  

Пять лет отделяют Второй фортепианный концерт Рахманинова 

оконченный в 1901 году, от его предыдущего фортепианного 

произведения - Шести музыкальных моментов ор.16. После 

трудного пятилетия мучительных сомнений, разочарований и 

размышлений о своем пути композитор предстает в этом новом 

своем сочинении как зрелый сложившийся мастер с ярко 

выраженной индивидуальной манерой письма. Концерт, 

принесший ее автору заслуженный успех, был по праву 

признан лучшим русским фортепианным концертом после си-

бемоль-минорного концерта Чайковского. Но, при сохранении 

преемственных связей с наследием Чайковского и других русских и 

зарубежных композиторов XIX века, рахманиновский концерт 

содержит много нового как в своем образном строе и средствах 

музыкального выражения, так и в самой трактовке жанра. Можно 

было бы назвать его вдохновенной лирико-патетической поэмой 

для фортепиано с оркестром.  



Рахманиновский лиризм проявляется здесь во всем своем богатстве 

и многогранности оттенков от тихого созерцательного покоя или 

элегической грусти до мужественного протестующего пафоса и 

восторженного радостного самоутверждения. Изумительна 

мелодическая красота и выразительность основных тем концерта, 

широко разрабатываемых композитором и предстающих в 

различном освещении, в разных метроритмических вариантах и 

сменах темброво-регистровой окраски. К числу замечательных 

образцов рахманиновского мелодического дара принадлежит 

тема главной партии первой части, о которой много уже было 

сказано и написано. Н. К. Метнер называет ее "одной из 

наиболее ярких тем России": "с первого же колокольного удара 

чувствуешь, как во весь свой рост подымается Россия".  В этой 

теме, появляющейся в оркестре после нескольких "колокольных" 

аккордов субдоминантовой функции у фортепиано, Рахманинов 

создает на основе свободного претворения некоторых особенностей 

русской народно-песенной мелодики образ большой обобщающей 

силы. Возникая из секундовой интонации, она постепенно 

расширяет свой диапазон и приобретает все большую широту 

дыхания. Вначале сурово и сумрачно звучащая тема приобретает в 

ходе развития более мягкую лирическую окраску и продолжается у 

фортепиано, которое выполняло до этого сопровождающую роль, 

окутывая мелодию гулкими полнозвучными пассажами. 

Так подготавливается переход к побочной партии, тему которой 

излагает фортепиано при почти полном молчании оркестра. Эта 

светлая мечтательная тема принадлежит к характернейшим 

образцам одного из описанных выше типов рахманиновской 

лирической мелодики: за коротким воодушевленным взлетом 

мелодии на октаву по ступеням тонического секстаккорда следует 

длительное секвенционное нисхождение с преобладанием 

поступенных ходов, законченного периода тема далее словно 

истаивает и растворяется в высоком регистре. В отличие от 

неторопливо развертывающейся экспозиции с плавным 

"перетеканием" одного раздела в другой разработка развивается 

динамично и целеустремленно. При непрерывном ускорении темпа 

она по числу тактов почти вдвое короче. В ходе развития все яснее 



выступает на первый план активное ритмическое начало и путем 

преобразования краткого мотива, соединяющего вступительное 

аккордовое построение с главной партией формируется энергично 

ритмованная фигура маршевого типа, в сопровождении которой 

вступает сильно динамизированная тема главной партии в репризе.  

Медленную среднюю часть концерта называют  "жемчужиной 

русской лирики. Это пленяющее красотой и поэтичностью 

музыки Adagio при довольно большой своей протяженности 

целиком основано на одной теме.  


