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„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.“ 
—  Сергей Васильевич 
Рахманинов
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� Творческий облик Рахманинова-композитора часто 
определяют словами «самый русский композитор». 
  В этой краткой и неполной характеристике 
выражены, как объективные качества стиля 
Рахманинова, так и место его наследия в 
исторической перспективе мировой музыки. 
  Именно творчество Рахманинова выступило тем 
синтезирующим знаменателем, который объединил и 
сплавил творческие принципы московской (П. 
Чайковский) и петербургской композиторских школ в 
единый и цельный русский стиль.

� Творчество Рахманинова хронологически относится к 
тому периоду русского искусства, который принято 
называть «серебряным веком».  
   Основным творческим методом искусства этого 
периода был символизм, черты которого ярко 
проявились и в творчестве Рахманинова. 
   Произведения Рахманинова насыщены сложной 
символикой, выражаемой с помощью мотивов-
символов, главным из которых является мотив 
средневекового хорала Dies Irae. Этот мотив 
символизирует у Рахманинова предчувствие 
катастрофы, «конца света», «возмездия».



� Сергей Васильевич Рахманинов родился в 
дворянской семье в усадьбе Семёново Старорусского 
уезда Новгородской губернии
Отец композитора, 
Василий Аркадьевич 
(1842―1916), 
происходил из дворян 
Тамбовской губернии. 
Семейное предание 
ведёт происхождение 
рода Рахманиновых о
т «внука молдавского 
господаря Стефана 
Великого» Василия, 
прозванного 
Рахманиным.



Мать, Любовь Петровна 
(урождённая Бутакова) 
― единственная дочь 
директора Аракчеевског
о кадетского 
корпуса генерала П. И. 
Бутакова.



   Дед композитора по 
отцовской линии, Аркадий 
Александрович, был 
музыкантом, учился игре 
на фортепиано у Джона 
Филда и выступал с 
концертами в Тамбове, 
Москве и Петербурге.
    Сохранились романсы и 
фортепианные пьесы его 
сочинения, в том числе 
«Прощальный галоп 1869 
году» для фортепиано в 
четыре руки. Отец 
Рахманинова тоже был 
музыкально одарённым 
человеком, но 
музицировал только 
любительски.



�  Интерес 
С. В. Рахманинова к 
музыке обнаружился в 
раннем детстве. 

�  Первые уроки игры на 
фортепиано дала ему 
мать, затем была 
приглашена учительница 
музыки А. Д. Орнатская. 

�  При её поддержке осенью 
1882 года Рахманинов 
поступил на младшее 
отделение Санкт-
Петербургской 
консерватории в 
класс В. В. Демянского. 



�  Обучение в Петербургской консерватории шло плохо, так как 
Рахманинов часто прогуливал занятия, поэтому на семейном 
совете мальчика было решено перевезти в Москву и поселить в 
частном пансионе известного музыкального педагога, 
профессора Московской консерватории Н. С. Зверева.

�   Так осенью 1885 года Рахманинов переехал в Москву, в 
пансион и одновременно был принят на третий курс младшего 
отделения Московской консерватории по классу профессора 
Зверева.

�    В пансионе Зверева царила строгая дисциплина: ученики 
должны были вставать рано утром и заниматься по шесть 
часов в день. Обязательным было 
посещение оперных спектаклей и ансамблевое музицирование, 
в том числе на нескольких роялях. 

�   Четыре года провёл Рахманинов в пансионе Зверева Здесь же 
в возрасте 13 лет Рахманинов был представлен Петру Ильичу 
Чайковскому. 

�   Однако спустя четыре года между Рахманиновым и Зверевым 
произошла ссора, Рахманинов покинул пансион, но остался в 
Москве, где его приютили родственники — Сатины, на дочери 
которых, тоже пианистке, он впоследствии женился



� В возрасте 19 лет Рахманинов с большой золотой 
медалью окончил консерваторию как пианист и как 
композитор. Уже в консерватории он получил 
известность среди московской публики. 

� Во время обучения в консерватории им уже были 
написаны Первый фортепианный концерт, ряд 
романсов и пьесы для фортепиано, в том 
числе Прелюдия до-диез минор (op.3 № 2), которая 
позднее стала одним из наиболее известных 
произведений Рахманинова. 

� Дипломной работой стала первая опера 
Рахманинова — «Алеко», написанная по 
произведению А. С. Пушкина «Цыганы». Опера очень 
понравилась П. И. Чайковскому и по его настоянию 
была поставлена в Большом театре. Чайковский даже 
хлопотал о её включении в репертуар Большого 
театра вместе со своей оперой «Иоланта», но вскоре 
неожиданно заболел и скончался, и его замысел не 
был осуществлён.



� В возрасте 20 лет, ради заработка, Рахманинов стал 
преподавателем в московском Мариинском, а затем 
в Елизаветинском и Екатерининском женских 
институтах. 

� Рахманинов также начал давать частные уроки, 
которые, впрочем, очень не любил. 

� В 24 года Рахманинов, по приглашению Саввы 
Мамонтова, стал вторым дирижёром Московской 
русской частной оперы, где работал всего в течение 
одного сезона, однако успел внести заметный 
творческий вклад и прославился как дирижёр.

�  Там же его другом стал Фёдор Шаляпин. Рахманинов 
решил покинуть театр, чтобы сосредоточиться на 
композиции



� В 1899 г. Рахманинов впервые выступил за рубежом (в 
Лондоне), в 1900 — побывал в Италии, где появились 
наброски будущей оперы «Франческа да Римини».

�  Радостным событием явилась постановка оперы «Алеко» 
в Петербурге по случаю 100-летнего юбилея А. Пушкина с 
Шаляпиным в партии Алеко.

�  Так постепенно готовился внутренний перелом, и в 
начале 1900-х гг. произошло возвращение к творчеству. 

� В 1901 году закончил свой Второй фортепианный концерт, 
создание которого ознаменовало выход Рахманинова из 
кризиса и одновременно — вступление в следующий, 
зрелый период творчества.

�  Вскоре он принял приглашение занять место дирижёра в 
московском Большом театре, где два сезона дирижировал 
весь русский оперный репертуар. В первой половине 
1900-х годов неоднократно выступал в концертах 
московского Кружка любителей русской музыки в качестве 
пианиста и дирижёра.



� В 1906 году, оставив Большой театр, Рахманинов 
совершил путешествие по Италии, на три года поселился 
в Дрездене, где плодотворно сочинял.

�  В 1909 году Рахманинов совершил большое концертное 
турне по Америке и Канаде, выступая как пианист и 
дирижёр. В том же 1909 году был написан Третий 
фортепианный концерт.

� В 1911 году Рахманинов, находясь в Киеве, по просьбе 
своего друга и коллеги А. В. Оссовского прослушал 
молодую певицу Ксению Держинскую, вполне оценив её 
талант; затем он сыграл большую роль в становлении 
оперной карьеры этой знаменитой певицы.

� До революции Рахманинов много сочинял и часто 
выступал в Москве. Большой популярностью 
пользовались концерты, организуемые А. И. Зилоти, на 
которых часто дирижировал Рахманинов. Много 
занимался он и делами Российского музыкального 
издательства, художественный совет которого возглавлял.

� 21 февраля 1917 года в концертном зале Тенишевского 
училища состоялось последнее концертное выступление 
С. В. Рахманинова в Петрограде.



� Вскоре после революции 1917 года в 
России Рахманинов воспользовался неожиданно 
пришедшим из Швеции предложением выступить на 
концерте в Стокгольме и в конце 1917 года вместе с 
женой Натальей Александровной (урождённой Сатиной; 
из рода Рюриковичей, утративших княжеский титул; 
приходилась композитору двоюродной сестрой по отцу) 
и дочерьми Ириной и Татьяной покинул Россию, 
практически без средств, оставив всё своё имущество. 

� В середине января 1918 года, выехав из России, 
Рахманинов отправился через Мальмё в Копенгаген. 15 
февраля он впервые выступил в Копенгагене, где 
сыграл свой Второй концерт с дирижёром Георгом 
Хёэбергом. Поняв, что не сможет сейчас писать музыку 
и что сможет заработать средства только как пианист, 
начал усиленно заниматься на фортепиано. До конца 
сезона Рахманинов выступил в одиннадцати 
симфонических и камерных концертах, что дало ему 
возможность расплатиться с долгами.



� Вернув себе славу в Европе, 1 ноября 1918 года 
Рахманинов вместе с семьёй отплыл из Норвегии в Нью-
Йорк, где был встречен с огромным интересом. Начав 
бурную концертную деятельность в США как пианист, 
Рахманинов не прекращал её вплоть до своей смерти, 
давая по многу десятков концертов за сезон. Популярность 
Рахманинова как пианиста была огромной.

� Вплоть до 1926 года Рахманинов не писал значительных 
произведений. Творческий кризис, таким образом, 
продолжался около 10 лет. Многие знакомые связывают 
это с глубокой тоской по родине, которую он ощущал. 
Рахманинов, несмотря на славу и многочисленные 
приглашения, общался в основном в среде русских 
эмигрантов, окружил себя русскими друзьями и русской 
прислугой, предметами, напоминавшими о родине. По 
воспоминаниям родственников, только общаясь с русскими 
он был весел и доволен. За все годы в эмиграции у 
Рахманинова почти не было друзей-иностранцев, одним из 
немногих исключений был Фредерик Стейнвей — глава 
фирмы «Стейнвей и сыновья», производитель роялей.



� Лишь в 1926—1927 годах появляются новые 
произведения: Четвёртый концерт и три русские 
песни. В течение жизни за рубежом (1918—1943) 
Рахманинов создал всего 6 произведений, которые, 
однако, принадлежат к вершинам русской и мировой 
музыки.

� Живя и выступая в основном в США, с 1930 по 1940 
год Рахманинов много времени проводил 
в Швейцарии, где построил роскошную виллу 
«Сенар» с большим садом и с видом 
на Фирвальдштетское озеро и гору Пилатус. В это 
время Рахманинов часто гастролировал по Европе. 
Выступал с концертами на люцернском фестивале. 
Вскоре был признан одним из величайших пианистов 
своей эпохи и крупнейшим дирижёром, хотя 
дирижировал не часто.

� В 1941 году закончил своё последнее произведение, 
многими признанное как величайшее его 
создание, — Симфонические танцы. Это 
произведение было самым любимым и для самого 
Рахманинова.



� Отрицательно относясь к советской власти, 
Рахманинов тосковал по утраченной старой России, 
известие о нападении Германии на СССР произвело 
на него огромное впечатление. 

� В годы Великой Отечественной войны он дал в США 
несколько концертов, весь денежный сбор от которых 
анонимно направил в фонд Красной армии и 
советовал всем русским эмигрантам тоже внести свой 
вклад. 

� Денежный сбор от одного из своих концертов передал 
в Фонд обороны СССР со словами: «От одного из 
русских посильная помощь русскому народу в его 
борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную 
победу».

�  Известно, что на деньги композитора был построен 
для нужд армии боевой самолёт. По некоторым 
данным, Рахманинов даже ходил в советское 
посольство, хотел поехать на родину незадолго до 
смерти.



СЕМЬЯ КОМПОЗИТОРА



� 29 апреля 1902 года в 
Москве, в церкви 6-го 
гренадерского 
Таврического полка 
(венчал священник 
Анатолий Замараев) 
«потомственный 
дворянин Сергей 
Васильев 
Рахманинов» был 
обвенчан с «дочерью 
статского советника 
девицей Натальей 
Александровой 
Сатиной», своей 
двоюродной сестрой.



� У супругов Рахманиновых 
были две дочери, Татьяна и 
Ирина. У Ирины была 
единственная дочь София 
Волконская, которая жила 
в Коста-Рике. Дочь Татьяна 
вышла замуж за юриста 
Б. Ю. Конюса, её сын 
Александр принял фамилию 
Рахманинов. 

� Будучи по профессии 
юристом в сфере авторского 
права, он руководил Фондом 
С. В. Рахманинова. У 
Александра остались две 
дочери — Марина и 
Эммануэль.



� Рахманинов умер 28 
марта 1943 года 
в Беверли-Хиллз, 
штат Калифорния, США, 
не дожив трёх дней до 
своего 70-го дня 
рождения. Похоронен 
на кладбище Кенсико.

�  Из воспоминаний его 
вдовы известно, что 
«гроб был цинковый, 
чтобы позднее, когда-
нибудь, его можно было 
бы перевезти в Россию».



�Спасибо за 
внимание!
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хоровое 
народное пение
Сашина Ирина


