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Ныне весь мир отмечает юбилейную дату — 150-летие со дня рождения Сергея Васи-
льевича Рахманинова. Московская консерватория во всех своих четырех залах прово-
дит монографические программы, где представлены все жанры наследия композитора: 
поставлены три оперы, сыграны все симфонические произведения, спеты все роман-
сы. Статья посвящена творческим взаимосвязям и огромной дружбе, связывающей 
С. В. Рахманинова и Н. К. Метнера с консерваторских лет. В центре внимания находится 
позднее творчество двух композиторов, между главными жанрами которых устанавли-
ваются стилевые параллели. Речь идет о русскости в их творчестве, о неизбывной тоске 
по горячо любимой родине, что питала их вдохновение до последних лет жизни. Осно-
вой стилевых сопоставлений становятся «Симфонические танцы» Рахманинова и Фор-
тепианный квинтет Метнера, Четвертый концерт для фортепиано с оркестром Рахма-
нинова и Третий концерт-баллада для фортепиано с оркестром Метнера.
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Today the whole world celebrates a jubilee date — the 150th anniversary of the birth of Ser-
gei Vasilyevich Rachmaninoff. The Moscow Conservatory conducts monographic programs 
in all of its four halls, where all genres of the composer's legacy are presented: three operas 
are staged, all symphonic works are played, all romances are sung. This article is devoted to 
the creative interrelations and great friendship between S. V. Rachmaninoff and N. K. Medt-
ner from the conservatory years. It focuses on the later work of the two composers, whose 
main genres are marked by stylistic parallels. This is about Russianness in their work, about 
the abiding longing for their beloved homeland, which nourished their inspiration until the 
last years of their lives. The stylistic comparisons are based on Rachmaninoff's "Symphonic 
Dances" and Medtner's Piano Quintet, Rachmaninoff's Fourth Piano Concerto and Medtner's 
Third Piano Ballade Concerto.

Keywords: S. V. Rachmaninoff, N. K. Medtner, jubilee, piano concertos, piano quintet, Dies 
irae, religious motifs, pieces for two pianos
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«Тонально-устойчивый сын своего Отече-
ства» — так иногда подписывался Николай 
Метнер в письмах, адресованных главному 
другу по жизни и творчеству Сергею Рах-
манинову. В годы вынужденной эмиграции 
обоих, в разлуке, автор Сонаты-воспомина-
ния всегда говорил Сергею Васильевичу, 
что «утешается» «Всенощной». Ее премьера 
состоялась более века назад в дивном по 
акустике зале Синодального училища, что 
ныне носит имя Рахманинова. К 150-летию 
со дня рождения гения русской музыки его 
Alma mater провела гигантский Фестиваль, 
который открылся 1 апреля 2023 года и про-
должался практически месяц. За это время 
ведущие отечественные музыканты (дири-
жеры, инструменталисты, вокалисты) испол-
нили практически все знаковые камерные 
и симфонические, вокально-инструменталь-
ные и оперные сочинения Рахманинова.

Последние, кстати, были исполнены 
силами Оперного театра Московской кон-
серватории («Алеко») и с подачи кафедры 
истории русской музыки («Франческа да 
Римини» и «Скупой рыцарь»). По инициа-
тиве заведующей этой кафедрой, профессо-
ра И. А. Скворцовой, уже несколько лет как 
взят курс на постановку малоизвестных ран-
них русских опер и исполнение музыки к ба-
летным спектаклям (например, оперного во-
девиля А. Верстовского «Карантин» или му-
зыки к балету «Русские сказки» А  Лядова).

Постановкой полной триады опер Рахма-
нинова в один, но юбилейный сезон дело не 
ограничилось. Прозвучали «Симфонические 
танцы» — лебединая песнь Рахманинова 
в исполнении оркестра под управлением 
В. Федосеева. Их авторской транскрипции 

для двух фортепиано сопутствовали Вариа-
ции на тему Шопена и Прелюдии. Эта про-
грамма была приурочена ко «Дню Рахма-
нинова в Московской консерватории» (соли-
сты: М. Филиппов, Д. Петрова, С. Кудряков 
и Д. Копылов). «Колокола» и Третий концерт 
исполнили А. Писарев и Симфоническая ка-
пелла России под руководством В. Полянско-
го. Клавирабенд В. Овчинникова включал 
сложнейшую Сонату № 1 Рахманинова (три 
части этого фортепианно-симфонического 
триптиха составлены из звуковых портретов 
Фауста, Маргариты и Мефистофеля). Сам 
композитор назвал эту сонату «дикой и бес-
конечно длинной»: «В такие размеры меня 
завлекла программа, то есть одна руководя-
щая идея. Это три контрастирующих типа из 
одного мирового литературного произведе-
ния» [3, 9]. В вечер, когда Концертный сим-
фонический оркестр Московской консервато-
рии (дирижер А. Левин) озвучивал «Симфо-
нические танцы» и Прелюдии Рахманинова 
в оркестровке Н. Корндорфа, Н. Луганский, 
как и Д. Мацуев, предложили свое прочте-
ние Четвертого концерта, что не так часто 
звучит на публике.

В нижеследующих заметках кратко про-
черчены некоторые жизненные и творче-
ские параллели, что связывали двух русских 
художников звука!

Начнем с консерваторских лет. Как из-
вестно, на выпускном экзамене С. Рахма-
нинова присутствовал П. И. Чайковский, 
который не только окружил его отличную 
оценку четырьмя крестами, но и предложил 
Большому театру поставить «Алеко» в один 
вечер с его «Иолантой». Современники 
свидетельствовали, что на премьере автор 
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«И оланты» истово аплодировал восходящей 
звезде русской музыки.

Ситуация в какой-то мере повторилась 
при окончании Н. Метнером их общей Alma 
mater. Его учитель по фортепиано (он же 
директор консерватории) В. И. Сафонов на-
столько высоко ценил пианистическое даро-
вание своего ученика, что во время выпуск-
ных экзаменов рекомендовал присудить ему 
не золотую, а бриллиантовую медаль [1, 7]1. 
Один из членов комиссии, слушая исполне-
ние Метнером «Исламея» Балакирева, вос-
хитился огромной выдержкой юного пиани-
ста, игра которого его просто восхитила2.

Четвертый, самый метнеровский среди 
своих пяти концертов, Рахманинов посвятил 
Николаю Карловичу, а тот, в свою очередь, 
главному другу по жизни и крестному отцу 
преподнес свой Второй концерт.

Наиболее сложными были для Рахмани-
нова и Метнера, вынужденных эмигрантов, 
последние годы жизни на родине: 1916–1917 
для Рахманинова, 1919–1921 для Метнера. 
Оба лишились жилья: Рахманинов — име-
ния Ивановка, где был создан главный мас-
сив сочинений, вплоть до 40-х опусов. Совет-
ская власть национализировала этот чудес-
ный островок земли с «Сиренью», «Марга-
ритками», где так легко творилось! Метнер, 
уроженец Москвы, потерял в столице свои 
«законные метры» и вынужден был при-
нять на два года приглашение художницы 
А. Трояновской (что изначально «опекала» 
чету Метнеров) жить на ее летней даче под 
Обнинском. В таких чудовищно трудных 
условиях (холод, голодные годы) Метнер со-
здает предотъездные три цикла «Забытых 
мотивов», включающих и знаменитую фор-
тепианную «Сонату-воспоминание».

Отъезд за рубеж Рахманинов совместил 
со своими фортепианными гастролями 
в Швецию. Метнер же уезжал в Германию 
к брату Эмилию, надеясь на временное си-

ротство на своей этнической родине. Этого 
не получилось.

Рахманинов-пианист покоряет мир своей 
гениальной игрой и делит время на зимние 
гастроли в Америке, которые рассматрива-
ет как источник доходов, и на пребывание 
в Европе, где места проживания предлага-
ет своим дочерям с одним условием — чтобы 
чета Метнеров была рядом. Последние же 
до конца своих дней вели жизнь скиталь-
цев, хотя лондонские жители (и в том числе 
слушатели) старались всемерно согреть рус-
ского музыканта, для которого неизменно 
ангажементы в США организовывал Рахма-
нинов, всегда незаметно поддерживавший 
младшего друга помощью3. В своем интер-
вью «Метнер — великий русский компози-
тор, неизвестный в США» Рахманинов так 
характеризует своего младшего друга: «Су-
ществует много прекрасной музыки, которая 
неизвестна. В России, например, есть боль-
шой художник, великий композитор Нико-
лай Метнер, чьи сонаты здесь вообще никто 
не знает. Его не раз пытались охарактеризо-
вать как композитора, и некоторые называ-
ли его «русским Брамсом», но напрасно. Он 
слишком индивидуален, чтобы походить на 
кого бы то ни было, кроме как только на рус-
ского композитора Метнера» [4, 98].

В поздний период (1917–1943) Рахмани-
нов создал только шесть выдающихся произ-
ведений, признаваясь, что ему трудно сочи-
нять вне родины, «душно». Среди них Третья 
симфония, «Симфонические танцы», окон-
чательная редакция Четвертого концерта, 
«Рапсодия на тему Паганини». Поздний 
стиль Рахманинова далек не только от по-
стромантизма, но и не принадлежит ни од-
ному из стилистических течений XX века, 
более того, не имеет аналогов в мировом ис-
кусстве. Стиль Рахманинова включил в свой 
фундамент русскую распевность мелодий 
и пряность музыкальной поэтики Востока, 
интонационную многозначность знаменно-
го распева и достижения импрессионизма. 

1 Пожелание директора не могло быть осуществле-
но в силу того, что Н. Метнер (как и А Скрябин) 
имел учебные задолженности как композитор, 
поэтому он получил только малую золотую медаль 
и диплом пианиста.
2 В своем последнем эссе, написанном для книги 
«Николай Метнер. Незабытые мотивы» С. М. Сло-
нимский вспоминал, как профессор В. В. Ниль-
сен, его педагог по фортепиано в Ленинградской 
консерватории, говорил о гастролях Н. Метнера 
в 1927 году и его выступлении со своим Вторым 
концертом, что «пианист-композитор умел на рояле 
“колдовать звуками”» [2, 3].

3 Понятие «помогать» настолько глубоко было 
свойственно Рахманинову, что он уже через пять 
лет с начала своей эмиграции стал поддерживать 
своих коллег в России. В Библиотеке Конгресса 
США хранятся расписки, начиная с 1923 года, 
когда Рахманинов отправлял музыкантам деньги 
и посылки, например А. Ф. Гедике, двоюродному 
брату Н. Метнера, с которым дружил с консерва-
торских лет и наездов в Ивановку. На мраморной 
доске «посетителей Ивановки» первым высечено 
имя А. Ф. Гедике.
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В поздний период сочинения Рахманино-
ва обретают новые качества: усиливается 
роль символики, смысловых контрапунктов 
и глубина интертекстуальности. Компози-
торы-пианисты, мастера русского bel canto 
Рахманинов, Скрябин и Метнер, создавали 
произведения, которые вошли в репертуар 
всех ведущих пианистов мира.

В то же время изысканная атмосфера 
Серебряного века русской культуры была 
воплощена во многих композициях Н. Мет-
нера — автора «Сонаты-воспоминания», 
входящей в знаменитые циклы пьес «За-
бытые мотивы». Показывать друг другу 
сочинения, что находились в работе, было 
неизменной составляющей их творческого 
содружества и в московский период, и за 
рубежом. Десятилетия, проведенные вне 
родины, оказались менее насыщенными но-
винками, однако очень значительными как 
итог их творческого пути.

С годами Рахманинов перестал писать 
свои чудесные романсы, но неизменно стре-
мился к тому, чтобы реально услышать мет-
неровские новинки в этой области, их он 
исключительно высоко ценил4. Последним, 
61-м, опусом стал у Метнера цикл роман-
сов, написанных в основном на стихотво-
рения русских поэтов (Пушкина, Тютчева, 
Лермонтова). Поэзия последнего привлекла 
Метнера не только стихотворением «Ангел», 
но и стихотворными строками для концеп-
ции балладного Третьего концерта (баллада 
Лермонтова «Русалка»).

Заглянуть в жанровую лабораторию Мет-
нера (в том числе позднего периода) позво-
ляют его письма и записные книжки, где 
есть и такой приказ себе: «Не заниматься 
подряд двумя пьесами в одной тональности, 
в одном тактовом делении, темпе и, главное, 
в одной форме изложения. Переходить от 
фортепианного к вокальному, от вокального 
к скрипичному» [1, 67].

Поясним сказанное тем, что Метнер за-
претил себе писать для инструментов, на ко-
торых сам не играл. Отсюда превалирование 
(как и у Шопена) фортепианных сочинений. 
Скрипка вошла в его жизнь параллельно 

с фортепиано: он самоучкой освоил игру на 
этом инструменте и вместе с братом Алек-
сандром, скрипачом, был участником дет-
ского оркестра, созданного А. Эрарским5.

Вокальная (где, кроме циклов, Соната 
и Соната-вокализ), скрипичная (три сона-
ты, два цикла характерных пьес) и форте-
пианная музыка (Вторая импровизация 
ор. 47, шесть сказок ор. 51, «Романтическая» 
и «Грозовая» сонаты) действительно стали 
тем великим периодом, что подготовили за-
мечательный этап — позднее творчество, 
включающее: Концерт-балладу № 3 для 
фортепиано, завершение Фортепианного 
квинтета (не помеченное опусом) и создание 
двух пьес для двух фортепиано: «Русский хо-
ровод» (сказка) и «Странствующий рыцарь». 
Последним опусом явились Восемь песен 
для голоса и фортепиано на стихи Пушкина, 
Лермонтова и Тютчева.

О Фортепианном квинтете его автор го-
ворил Эдне Айлз (ученице и другу), что по-
свящает это сочинение Богу и потому многие 
десятилетия не может найти светоносную 
духовную музыку финала [5]. Ею стал текст 
«Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь» 
из Нагорной проповеди Иисуса Христа. А на 
другом полюсе — средневековая богослу-
жебная секвенция Dies irae, которую Мет-
нер использовал в главной партии первой 
части Квинтета, а Рахманинов многократ-
но (в Первой симфонии, «Острове мертвых», 
«Рапсодии на тему Паганини», «Симфониче-
ских танцах», где она играет роль фатума).

«Симфонические танцы» с их символи-
кой фантомного нетанцуемого вальса второй 
части обозначились в позднем творчестве 
Рахманинова как сочинение знаковое. Воз-
можно поэтому он сделал их переложение 
для двух фортепиано. Метнер же создал 
программные сочинения «Русский хоровод» 
(сказка) и «Странствующий рыцарь» также 
для исполнения на двух роялях, посвящая 
их Эдне Айлз.

Среди поздних произведений или созда-
ния новых редакций назовем Четвертый, 
самый метнеровский концерт Рахманино-
ва, путь от замысла которого до оконча-
тельной реализации растянулся почти на 
тридцать лет.

4 Кстати, в отличие от Прокофьева, который 
почему-то считал, что Николай Карлович не имеет 
права их создавать, ибо у него якобы неправиль-
ный исходный посыл при рождении вокального со-
чинения, так как он исходит от общего настроения 
литературного первоисточника, а не руководствует-
ся озвучанием каждого слова. 

5 Супруга Н. Метнера, Анна Михайловна, закон-
чила Московскую консерваторию как скрипачка. 
К тому же она превосходно пела и была первым, 
хотя и домашним исполнителем некоторых сочине-
ний мужа.
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Музыкальная поэтика мистических 
и инфернальных образов русской музыки, 
прежде всего Глинки, Римского-Корсако-
ва и Мусоргского, получила свой неповто-
римый отклик в Сказках Метнера и Этю-
дах-картинах Рахманинова. Автор «Алеко», 
«Всенощной» и «Острова мертвых» говорил: 

«Я никогда не делаю сознательных усилий 
во что бы то ни стало быть оригинальным...
Единственно, что я стараюсь делать... это 
прямо и просто выражать то, что у меня на 
сердце. Любовь, горечь, печаль или рели-
гиозные настроения — все это составляет со-
держание моей музыки» [4, 102].
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