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Музыкальная 
форма

б. Г. Гнилов

персОнальнО-стилевая  
ритмОфОрмула рахманинОва

Аннотация. Предмет статьи — специфический способ фиксации композиторского авторства в музы-
кальном произведении. В аннотируемой статье исследуется музыкально-творческое наследие Сергея 
Васильевича Рахманинова в аспекте обособления в нем некоторых константных элементов музыкального 
языка, которые в инвариантном или несколько модифицированном виде мигрируют из одного произведения 
в другое. Имея в виду такие уже освоенные музыкальной наукой персонально-стилевые эмблемы Рахманинова, 
как «рахманиновская субдоминанта» и мотив Dies Irae, автор статьи фокусируется на персонально специ-
фицирующем ресурсе музыкальной ритмики данного композитора. Методология статьи предстает в виде 
совокупности фундаментальных для музыкальной науки аналитических и синтезирующих методов при 
особо активном применении компаративных процедур. Вывод, который дается в аннотируемой статье, 
состоит в том, что Сергей Васильевич Рахманинов в некотором смысле одержим декларативной фиксацией 
своего композиторского авторства, идеей повсеместного насаждения эмблематики своего индивидуального 
стиля. Неординарным видится то обстоятельство, что в ритмической плоскости эта направленность 
русского музыканта предстает, пожалуй, даже более рельефно и настойчиво, чем в гармонии и мелодике. 
Новизна статьи состоит в том, что она содержит информацию об обнаруженной в ходе исследования 
неизвестной стилевой ритмической эмблеме Рахманинова, охватывающей и пронизывающей его наиболее 
репертуарные произведения.
Ключевые слова: Рахманинов, музыкальный стиль, музыкальный язык, ритмика, стилевые константы, 
символы, эмблемы, рахманиновская субдоминанта, ритмоформула Рахманинова, фиксация композитор-
ского авторства.

Мир ритмики Рахманинова необычайно широк, ее 
исторические связи многообразны. Перед компо-
зитором, следовательно, стояла задача сохранить 
единство стиля. В значительной мере эту задачу 
решал избирательный подход к музыкальным 
явлениям прошлого, среди которых музыкант 
безошибочно находил «стилистически родное». 
И все же, охотно пользуясь устойчивыми, исто-
рически сложившимися ритмообразованиями, 
композитор не мог не создать по аналогии нечто 
свое, что представляло бы собой содержательно 
емкий и лаконичный символ индивидуального 
ритмического стиля, — знак, который Рахманинов 
смог бы передать как свое послание новым по-
колениям.

Поэтому цельность и своеобразие ритмики 
Рахманинова в большей степени определяет фор-
мирование в его творчестве индивидуальных рит-
моформул — целостных ритмообразований, обла-
дающих определенным выразительно-смысловым 
значением и представляющих ритмическое лицо 
музыки композитора так же, как «рахманиновская 

субдоминанта» в концентрированном виде содер-
жит интонационное своеобразие его гармонии.

Существует оригинальное ритмическое постро-
ение композитора, которое встречается в большин-
стве его произведений. Характерная, ярко-инди-
видуальная окраска, позволяют говорить об этом 
построении как о персональной ритмоформуле 
Рахманинова, важной стилевой константе его музыки.

Широкое применение ритмоформулы в твор-
честве Рахманинова позволяет говорить о ее 
обобщающем, генерализующем значении для рит-
мического стиля композитора в целом, соединяю-
щего благородную лирику с дисциплиной чувств, 
сосредоточенность и неспешность с динамикой 
и волей. Ритмоформула звучит в простом виде, 
расширенном виде, откровенно или скрыто, с раз-
личными выразительными задачами.

Основной вид ритмоформулы Рахманинова 
содержит ее конструктивное ядро (рис. 1).

Конкретный вид ритмоформулы может изме-
няться, но соотношение длительностей сохраня-
ется.
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ПРИмЕР 1
В своем расширенном виде ритмоформула предста-
ет в тех случаях, когда композитор дополнительно 
приписывает с левой стороны начальную самосто-
ятельную единицу (рис. 2).

ПРИмЕР 2
Область применения ритмоформулы, ее основного 
и расширенного варианта, достаточно широка — 
завершение мелодических тем, начало нового 

раздела или темы, срединные развивающие по-
строения.

Важным фактором, подкрепляющим устой-
чивость ритмоформулы, служит ее способность 
внедряться в разнообразные метрические условия 
(чаще она появляется в четных размерах).

Ритмоформула нередко принимает на себя 
функции конструктивной основы для различных 
ритмических построений, на первый взгляд не име-
ющих с ней ничего общего, выступая как модель. 

Рис. 1

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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Примеры таковы: Прелюдия соч. 23 № 2; Симфония 
№ 3, I ч.  , главная тема; «Вокализ»; Соната № 2, I 
ч.  , побочная тема; Концерт № 3, II ч.  , 3 т. до ц. 32, 
Концерт № 4, финал, тема ре-бемоль мажор; Этюд-
картина ор. 39 № 9; «Не пой, красавица» ор. 4 № 4; 
«Сирень» ор. 21 № 5.

Поразительная приверженность композитора 
своей ритмоформуле побуждает исследовате-
ля изучить ее внутреннее устройство, выявить 
привлекательные черты. Прежде всего следует 
учесть, что характер звучания ритмоформулы 
в каждом конкретном случае может изменяться. 
Подчеркнуто-энергичное, скандированное произ-
несение существует наряду с более сдержанным 
и уравновешенным, что позволяет говорить о на-
личии в ней различных ритмических прототипов. 
Внешний вид и характер звучания ритмоформулы 
отражает один из важнейших принципов музы-
кального мышления Рахманинова — историческое 
углубление и межнациональное разветвление 
корней ритма. В данном случае заметно влияние 
полифонического синкопирования, занимающего, 
как будет показано далее, большое место в ритмике 
композитора. Приближающиеся к рахманиновской 
ритмоформуле построения часто встречаются в те-
мах и контрапунктирующих мелодических линиях 
полифонических произведений.

Характерность мягкого продления не утрачи-
вается и в тех случаях, когда меняется положение 
ритмоформулы относительно тактовой черты и эф-
фект непосредственного синкопирования исчезает 
(рис. 3).

Важный динамический импульс ритмоформулы 
Рахманинова заключен в ударном принципе «отра-
женного акцента»: (рис. 4).

С точки зрения тактовой системы ритмофор-
мула представляет собой приведение мотива 
от противоречия с тактом к согласованию с ним, 

или, иными словами, разрешение ритмического 
диссонанса в консонанс. 

Несмотря на свою относительную краткость 
и простоту, ритмоформула предстает как сложный, 
тонко организованный организм, испытывающий 
действие различных музыкальных законов, дающий 
простор для композиторской работы. Она обладает 
столь ярко индивидуальным звучанием, что ее «слу-
чайное» появление у других композиторов придает 
музыке рахманиновский оттенок. Ритмоформула 
Рахманинова относится поэтому к ряду активных 
стилистических средств композитора, на которых 
свертывается индивидуальный стиль.

Ритмоформула занимает особое место в ряду 
лейтмотивов рахманиновского творчества. Если 
его увлечение лейтгармонией оказалось все же 
преходящим, то ритмоформула не уходит из круга 
рахманиновского внимания вплоть до последнего 
крупного сочинения — «Симфонических танцев».

Обращение Рахманинова к системе лейтэле-
ментов творчества и в частности, к ритмоформуле, 
было, по-видимому, продиктовано глубинными 
потребностями творческой натуры композитора — 
показать неограниченные возможности художе-
ственной фантазии даже в тех случаях, когда она 
оказывается «скованной» определенными рамками. 
В самом деле, строжайшим образом придержи-
ваясь классико-романтических норм гармонии 
и тональности, композитор в своем творчестве 
создает «фантазию на один аккорд» (рахманинов-
скую субдоминанту), показывая неограниченное 
число вариантов его связи с другими аккордами 
и внутренних, альтерационных преобразований. 
Пользуясь простейшими, секундово-терцовыми 
интонациями ходами, родственными теме Dies 
irae, композитор добивается яркой характерности 
звучания своего мелодико-тематического мате-
риала. Отталкиваясь от одной ритмоформулы, 
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Рах манинов по-разному интонирует ее, давая 
различные и зачастую контрастные друг другу 
образно-эмоциональные истолкования. Остается 
лишь один принципиальный по важности вопрос: 
если Рахманинов всю жизнь в недрах своей музы-
ки носил весьма четкую ритмомодель, не была ли 
она для него сформулирована также и какими-то 
словами? Ответ может дать любопытный романс-
спич композитора — «Письмо К. С. Станиславскому 
от Рахманинова» на собственные слова. В конце 
спича поставлена музыкально-словесная роспись: 
«Ваш Сергей Рахманинов». Слова эти — и есть наша 
ритмоформула, только взятая не из затакта, а с силь-
ной доли. Ритмоформула оказывается авторской 
монограммой! Ее вариантов с сильной долей также 
не единичны в музыке композитора: Симфония № 2, 
I ч. , главная тема, Концерт № 2, I ч. , гл. тема.

ПРИмЕР 3а, б
Что же касается формулы с затактом, то ее подтек-
стовка может быть «весь Ваш, Сергей Рахманинов», 

или Сергей Василь[ев]ч Рахманинов», или в сокра-
щенном виде — «Сергей Рахманинов». В любом слу-
чае проступает принцип авторской монограммы, 
но не в виде мелодии — как ВАCH, DSCH, а в виде 
твердо организованного ритма.

Изложенные здесь наблюдения были сделаны 
в дипломной работе автора «Ритмика Рахманинова 
в ее исторических связях» (Московской консер-
ватория, 1985). В. Н. Холопова привела данную 
ритмоформулу (со ссылкой на упомянутую работу) 
с подтекстовкой «Сергей Василь[ев]ич Рахманинов» 
в книге «Музыка как вид искусства» в связи с про-
блемой канонических моделей (М., 1990, 1994, 
СПб., 2000, 2002).В 2006 г. в статье Г. Гинзбурга 
« Лейтмотив “я” в музыке Рахманинова» (сб. 
С. Рахманинов: на переломе столетий», Харьков, 
2006, с.  101–105) выдвинута идея той же самой 
рахманиновской монограммы, но не чисто рит-
мического, а больше мелодического характера. 
Думается, что совпадения мыслей на расстоянии 
об истине глаголят…
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