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С. В. Рахманинов 
и М. А. Врубель: 
творческие параллели

Статья посвящена творческим 
взаимоотношениям Сергея Рахманинова 
и Михаила Врубеля. Сравнивая наследие 
двух художников, можно заметить 
определённый и неоднократный их 
«творческий диалог», проявляющийся 
в художественных темах и образах, 
к которым Рахманинов и Врубель 
последовательно обращались. Имеются 
в виду образы Сирени и «Фауста» И.В. Гёте. 
Автор рассматривает особенности их 
интерпретации художниками в таких 
произведениях, как романс «Сирень» ор. 21 
№ 5 и Первая фортепианная соната ор. 28 
Рахманинова, триптих «Фауст» (1896) 
и картина «Сирень» (1900) Врубеля. Также 
анализируются некоторые биографические 
моменты, позволяющие говорить 
о том, что один творческий опыт оказал 
непосредственное влияние на другой. 

С точки зрения исполнительского 
искусства, такое прослеживание 
творческих параллелей даёт возможность 
по-новому взглянуть на некоторые 
произведения Рахманинова именно 
с позиции интерпретации в контексте 
художественного направления модерн, 
к которому можно отнести большую часть 
наследия Врубеля.
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Sergei Rachmaninoff 
and Mikhail Vrubel: 
Creative Parallels

The article offered to your attention is 
dedicated to the interrelations between Sergei 
Rachmaninoff and Mikhail Vrubel. Turning 
directly to the legacies of the two artists, 
it is possible to observe a defi nite and 
continued “creative dialogue” between them 
manifested in the artistic themes in images 
to which Rachmaninoff and Vrubel consistently 
turned. Most prominent among them are the 
images of the Lilac and Goethe’s “Faust”. 
The author examines the peculiarities of their 
interpretations by the two artists in such works 
as Rachmaninoff’s song “The Lilac” opus 21 
No. 5 and the First Piano Sonata opus 28, 
as well as Vrubel’s “Faust” triptych (1896) 
and the painting “The Lilac” (1900). 
Also subjected to analysis are a number 
of biographical details, which make it possible 
to assert that one artistic experience had 
exerted direct infl uence on the other.

From the perspective of the art 
of performance, such tracing of artistic 
parallels makes it possible to glance anew 
at certain compositions by Rachmaninoff 
particularly from the position 
of interpretation in the context of the Art 
Moderne artistic direction, to which the greater 
part of Vrubel’s artistic legacy 
may be attributed.
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При размышлениях о необычай-
ной ценности творческого насле-
дия Сергея Рахманинова часто 

подчёркивают его далеко не лежащую 
на поверхности, скрытую связь и не-
сомненную соотнесённость с духов-
ной атмосферой прошлого столетия [5]. 
При этом не стоит забывать, что рубеж 
XIX – XX веков — период, в который непо-
средственно сформировались творческая 
личность и основные эстетические прин-
ципы Рахманинова, — принято называть 
эпохой модерна. Данное направление в 
тот момент могло претендовать на роль 
главного художественного стиля своего 
времени, во многом определившего даль-
нейшее развитие как зарубежного, так и 
русского искусства. Контекст модерна в 
творчестве Рахманинова немаловажен 
[6], в частности, потому, что на протяже-
нии многих лет композитор пребывал в 
окружении людей, связанных с этим сти-
лем, — таких как Савва Мамонтов, Вален-
тин Серов, Сергей Дягилев, Виктор Вас-
нецов, Михаил Врубель и других. И тут 
представляется интересной возможность 
выявить некоторые параллели между 
творчеством Рахманинова и Врубеля.

Этих двух, на первый взгляд, неблиз-
ких художников в своё время связали два 
других человека — Мамонтов и Надежда 
Забела-Врубель. Уделяя более присталь-
ное внимание истории профессиональ-
ных взаимоотношений Рахманинова 
и Забелы-Врубель, можно выявить мо-
менты переклички некоторых тем твор-
чества композитора и Врубеля. Прежде 
всего, это тема Сирени. Одно имённый 
романс Рахманинова ор. 21 № 5 был за-
писан им и издан в 1902 году. Однако 
современники композитора — Елена 
Крейцер, Елена Винтер-Рожанская и 
другие — утверждают, что романс «Си-

рень» они слышали в авторском испол-
нении много раньше, то есть в 1898 – 1899 
годах [4, с. 162]. При этом одной из пер-
вых исполнительниц вокальной партии 
была именно Забела-Врубель [там же, 
с. 221 – 222]. Зная, какое место в творче-
ской жизни Врубеля занимала, в част-
ности, исполнительская деятельность 
его жены, правомерно предположить, 
что появление двух полотен художни-
ка 1900 – 1901 годов, озаглавленных «Си-
рень», могло быть вдохновлено именно 
исполнением романса Рахманинова. 

Однако при непосредственном со-
поставлении эмоционально-образных 
сфер данных произведений двух худож-
ников нельзя не отметить различия в 
художественной интерпретации ими 
одной темы. Рахманинов, в конце 1890-х 
годов переживавший глубокий творче-
ский кризис, вызванный провалом его 
Первой симфонии, создаёт небольшой 
романс на стихи Екатерины Бекетовой. 
Сочинение характеризуют прозрачная, 
почти минималистичная фактура фор-
тепианного сопровождения, приглу-
шённая нюансировка, особая бесполу-
тоновая «мягкость» вокальной партии. 
Как и стихотворение Бекетовой, музыка 
романса, с одной стороны, полна тихой, 
светлой радости, вызванной созерцани-
ем природы, но в то же время очень тра-
гична в своём утверждении мысли, что 
счастье — лишь в сирени. «…Имеется в 
виду круг эмоций, возникающих, когда 
тонко чувствующая душа остаётся наеди-
не с пейзажем, отрешившись от прозы и 
треволнений жизни, резонируя прекрас-
ному в природе, чем дополнительно под-
чёркивается красота внутреннего мира 
человека…» [2, с. 84].

На рубеже XIX – XX веков Врубель на-
ходился на своеобразном жизненном и 
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творческом перепутье; впереди был глу-
бокий душевный кризис, на полотнах 
художника с 1898 – 1899 годов вновь по-
является образ Демона. В 1900 году Вру-
бель обращается к теме Сирени и создаёт 
масштабное полотно (ил. 1).

Картина полна противоречивых эмо-
ций, в первую очередь, чувственного 
упоения красотой цветущего куста. Но 
образ нимфы, выступающей на первый 
план, привлекает и настораживает своей 
мистической загадочностью. Вторая кар-
тина с тем же названием, работа над ко-
торой велась в 1901 году, так и осталась 
незаконченной.

Всё же несмотря на отличия творче-
ских интерпретаций одной темы двумя 
художниками Серебряного века, учиты-

вая их почти одновременное обращение 
к данной тематике и общее окружение, 
правомерно предположить, что один 
творческий опыт непосредственно по-
влиял на создание другого.

Ещё более интересным кажется то, что 
и Рахманинов, и Врубель в своё время об-
ращаются к теме «Фауста» Иоганна Гёте. 
В 1907 году в Дрездене Рахманинов соз-
даёт свою Первую фортепианную сонату 
(ор. 28, d moll) — грандиознейшее полот-
но симфонического масштаба. Произве-
дение представляет собой трёхчастный 
цикл, где крайние части, написанные в 
сонатной форме, разделены второй, об-
лечённой в форму, характерную для мно-
гих оркестровых Adagio. В итоге Первая 
соната Рахманинова — одно из самых 

Ил. 1. Михаил Врубель. Сирень. 1900. 
Холст, масло
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продолжительных по звучанию произ-
ведений, написанных кем-либо и ког-
да-либо в этом жанре (около 37 – 39 ми-
нут). Музыкальный тематизм всех частей 
произведения основан на нескольких 
темах, проведённых в экспозиции пер-
вой части. В окончательном виде Первая 
фортепианная соната Рахманинова ли-
шена какой бы то ни было программы, 
однако имеется множество фактов, ука-
зывающих на её связь с «Фаустом» Гёте. 
Обратимся к письму композитора к Ни-
ките Морозову от 25 апреля 1907 года: 
«…Соната безусловно дикая и бесконечно 
длинная. Я думаю, около 45 минут. В та-
кие размеры меня завлекла программа, 
т. е., вернее, одна руководящая идея. Это 
три контрастирующие типа из одного 
мирового литературного произведения. 
Конечно, программы преподано никакой 
не будет, хоть мне и начинает приходить 
в голову, что если б я открыл программу, 
то Соната стала бы яснее…» [4, с. 330]. О 
том, какое именно литературное произ-
ведение подразумевает Рахманинов, мы 
узнаем от Константина Игумнова: «…За-
ехав после лейпцигского концерта к Рах-
манинову в Дрезден, я услышал от него, 
что при сочинении сонаты он имел в виду 
гётевского Фауста и что 1-я часть соответ-
ствует Фаусту, 2-я — Гретхен, 3-я — полёт 
на Брокен и Мефистофель…» [3, с. 85].

В истории музыки есть немало слу-
чаев, когда композиторы обращались 
к «Фаусту». В зарубежном искусстве эта 
тема начала проникать в музыку ещё в 
XIX веке. Известно, что у Бетховена была 
мысль воплотить величайшее произве-
дение Гёте в опере. В начале 1830-х годов 
Феликс Мендельсон создаёт хоровую бал-
ладу «Вальпургиева ночь», вскоре после 
этого Рихард Вагнер пишет увертюру 
«Фауст». В конце 1840-х годов появляют-
ся «Сцены из Фауста» Роберта Шумана и 
Драматическая легенда Гектора Берлио-
за «Осуждение Фауста». Наконец, в сере-
дине XIX века рождаются такие шедевры 
мировой музыки, как опера Шарля Гуно 
«Фауст» и «Фауст-симфония» Ференца 

Лис та. И это только наиболее яркие из 
примеров развития данной темы, свя-
занные с творчеством композиторов-ро-
мантиков первой величины. В начале 
XX века к теме Фауста обращаются одно-
временно Густав Малер (в Восьмой сим-
фонии) и Рахманинов в своей Первой 
фортепианной сонате.

За 10 лет до написания композитором 
данного сочинения, в 1896 году, Врубель, 
при содействии архитектора Фёдора 
Шехтеля, получает заказ от известного 
коллекционера и мецената Алексея Мо-
розова на создание полиптиха для готи-
ческого кабинета в его доме. Полиптих 
должен был представлять собой пять 
панно в неоготическом стиле на тему 
произведения Гёте. Сюжет этих полотен 
очень близок «руководящей идее» Рах-
манинова, упомянутой им в разговоре с 
Игумновым. Вот что пишет по этому по-
воду Пётр Суздалев в книге «Врубель. Му-
зыка. Театр»: «…Весь цикл решён, скорее, 
в декоративно-музыкальном ключе, как 
в опере. Даже выбор сюжетно-образных 
моментов как бы подчинён не столько их 
месту в интерьере готического кабинета 
и соответствующим размерам холстов, 
сколько основным зрелищным мизан-
сценам: „Фауст в своём кабинете“, „Мар-
гарита“ на фоне сада, „Мефистофель и 
ученик“ в том же кабинете Фауста, помо-
лодевший и влюблённый „Фауст с Марга-
ритой в саду“ и, наконец, „Полёт Фауста 
и Мефистофеля“, этих сказочных всадни-
ков в ночном небе над готическим сред-
невековым городом. Всё это — подтверж-
дение влияния музыкального театра на 
видение художника» [7, с. 149 – 150].

В творчестве Рахманинова есть при-
мер, когда композитор создаёт масштаб-
ное произведение под впечатлением 
от картины — симфоническую поэму 
«Остров мёртвых» ор. 29. Принимая во 
внимание тот факт, что поэма (создан-
ная по мотивам полотна швейцарского 
художника-символиста Арнольда Бёкли-
на) была написана Рахманиновым сразу 
вслед за Сонатой ор. 28, можно предполо-
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жить, что случай взаимодействия живо-
писи и музыки в творчестве композито-
ра не является единичным.

Необходимо отметить ещё несколько 
примеров поразительного сходства кон-
цепций полиптиха и сонаты. В итоге пять 
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Ил. 2. Михаил Врубель. Фауст. 
Триптих. 1896. Холст, масло

полотен Врубеля оформились в закон-
ченный триптих «Мефис тофель и уче-
ник, Маргарита, Фауст в своём кабинете» 
(ил. 2), центральным образом которого 
композиционно является образ Маргари-
ты (так же, как и в сонате Рахманинова) 
и два «самостоятельных» панно на эту же 
тематику. В то же время необходимо пом-
нить, что именно тема полёта (со слов 
Игумнова) являлась для Рахманинова до-
минирующей в финале Первой сонаты. 
Данная тема также является базовой для 
сюжета панно, не вошедшего в основную 
структуру триптиха («Полёт Фауста и Ме-
фистофеля»).

Вполне вероятно, что Рахманинов, 
вступивший в должность второго дири-
жёра «Русской частной оперы» в 1897 году 
(по приглашению Мамонтова), каким-то 
образом (скорее всего, опять же при со-
действии Мамонтова и Забелы-Врубель) 
смог ознакомиться с работами Врубеля 
так же, как в то время он знакомился с 
работами Аполлинария Васнецова, Кон-
стантина Коровина и Василия Поленова, 
которые, как и Врубель, работали тогда 
художниками-декораторами в театре 
Мамонтова. 

Несомненно, факты взаимодействия 
двух великих художников Серебряного 
века дают возможность по-новому взгля-
нуть на грани их наследия. С точки зре-
ния исполнительского фортепианного ис-
кусства прослеживание некоторых твор-
ческих параллелей позволяет обогатить 
индивидуальный подход к интерпрета-
ции многих произведений Рахманинова.
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