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Мировая классическая музыка немыслима без работ русских 
композиторов. Россия всегда была в числе ведущих локомотивов мирового 
прогресса и искусства, в том числе музыки. Русская композиторская школа, 
продолжателем традиций которой стала советская и сегодняшняя российская 
школы, начиналась в 19 веке с композиторов, объединивших европейское 
музыкальное искусство с русскими народными мелодиями, связав воедино 
европейскую форму и русский дух. 

М. И. Глинка (1804-1857 гг.) 

Великий русский композитор, который сыграл огромную роль в 
развитии русской классической музыки. Обобщив достижения своих 
предшественников, он заложил основы национального музыкального стиля, 
открыл, подобно Пушкину в литературе, классический период в истории 
русской музыки. Творчество Глинки отразило передовые устремления 
времени. С вольнолюбивой поэзией Пушкина и декабристов его искусство 
сближают гуманизм, идеи патриотического служения народу. 

Наибольшее значение имеют оперы Глинки, правдиво воссоздающие 
героику исторического прошлого, романтику национального эпоса. В тонкой 
лирике романсов раскрывается исполненный красоты мир чувств. 
Живописность и красочность свойственны его симфоническим 
произведениям. Открыв в народной песне неистощимый источник поэзии, 
Глинка сотворил подлинно демократическое национальное искусство. 

Создание оперы «Иван Сусанин» (1836 г.) имело огромное значение 
для дальнейшего развития русской музыкальной культуры. Высокой 
творческой зрелостью отмечена вторая опера композитора — «Руслан и 
Людмила» (1842 г.). Образы народной поэтической фантазии, запечатленные 
в юношеской поэме Пушкина, воплотились в опере Глинки с подлинно 
эпическим размахом. В годы работы над «Русланом и Людмилой» были 
написаны также музыка к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский» 
(1840 г.) и многочисленные романсы. 

А. П. Бородин (1833—1887 гг.) 

Выдающийся композитор, видный ученый-химик, неутомимый научно-
общественный деятель. 

Его музыкальное наследие невелико, но разнообразно по содержанию. 
Интерес композитора к богатырям из русского героического эпоса отразился 
в опере и двух симфониях, впечатляющих мощью, силой, величавым 
размахом. Бородин создал неувядаемые образцы вокальной лирики. Его 
музыкальный стиль отмечен гармонической ясностью, тяготением к 
монументальности и классической завершенностью. 



Щедрый мелодический дар композитора питался как русской народной 
песней, так и восточной музыкой. Исполнение Первой симфонии (1869 г.) 
принесло композитору общественное признание. Тогда же были задуманы 
два монументальных сочинения — опера «Князь Игорь» и Вторая симфония, 
которую критик В. В. Стасов впоследствии метко назвал «Богатырской» 
(завершена в 1876 г.). 

М. П. Мусоргский (1839—1881 гг.) 

Великий композитор-реалист, создатель яркого самобытного 
новаторского искусства. Его художественные взгляды сложились под 
воздействием революционно-демократических идей 1860-х гг. Музыкант 
видел свою цель в правдивом изображении жизни угнетенного народа, в 
обличении социальных уродств самодержавно-крепостнического строя. Эту 
цель он преследовал и при обращении к переломным периодам русской 
истории. «Прошедшее в настоящем — вот моя задача», — говорил 
Мусоргский. Он обладал даром исключительно глубокого и чуткого 
проникновения в психологию народа, позволившим ему создать галерею 
живых, неповторимо своеобразных национальных характеров. 

Новизна замыслов заставляла Мусоргского искать оригинальные 
формы и средства музыкальной выразительности, обогатившие мировое 
искусство. Вершиной творчества композитора стала музыкальная драма 
«Борис Годунов» (1868—1872 гг.). Над операми «Хованщина» и 
«Сорочинская ярмарка» (по Гоголю) композитор работал до конца жизни. В 
1870-х гг. были созданы также баллада «Забытый» на сюжет одноименной 
картины В. Верещагина, цикл «Песни и пляски смерти» на слова А. 
Голенищева-Кутузова и фортепианный цикл «Картинки с выставки» (1874 
г.). 

Н. А. Римский-Корсаков (1844—1908 гг.) 

Выдающийся композитор, музыкально-общественный деятель и 
педагог; оставил огромное творческое наследие. Оно включает 15 опер, 3 
симфонии, ряд оркестровых сочинений (среди них наиболее популярны 
симфоническая сюита «Шехерезада» 1888 г. и «Испанское каприччио» 1887 
г.), многочисленные романсы и другие произведения. 

Римскому-Корсакову принадлежат также два сборника русских 
народных песен, фундаментальный труд «Основы оркестровки», учебник 
гармонии, содержательная «Летопись моей музыкальной жизни», статьи и 
заметки по различным вопросам музыкального искусства. Скрупулезное 
изучение русской народной песни позволило композитору создать 
знаменитые оперы «Майская ночь» (по Гоголю, 1879 г.) и «Снегурочка» (по 



Островскому, 1881 г.), отразившие глубокую увлеченность Римского-
Корсакова национальной сказочностью и языческой мифологией. 

И. Ф. Стравинский (1882—1971 гг.) 

— Русский композитор, дирижер и пианист, ключевая фигура музыкального 
модернизма, один из крупнейших представителей мировой музыкальной 
культуры XX в. Гражданин Франции (1934 г.) и США (1945 г.). Ранние 
балеты — «Петрушка» (1911 г.), «Весна священная» (1913 г.) — связаны с 
русским фольклором, обрядностью. Творчество Стравинского при образно-
стилистической многоплановости отличается целостностью и органической 
связью с традициями русской музыкальной культуры. Среди произведений 
этого композитора следует отметить оперы «Соловей» (1914 г.), «Мавра» 
(1922 г.), «Похождения повесы» (1951 г.), хореографическую кантату 
«Свадебка» (1923 г.), пантомиму с пением «Байка про лису, петуха, кота да 
барана» (1916 г.), балеты «Жар-птица» (1910 г.), «Орфей» (1947 г.), «Агон» 
(1957 г.), а также «Симфонию псалмов» (для хора и оркестра, 1930 г.). 

Д. Д. Шостакович (1906—1975 гг.) 

Один из крупнейших композиторов современности, выдающийся 
музыкально-общественный деятель, педагог. В его творчестве представлены 
все жанры музыкального искусства: опера и балет, симфония и концерт, 
инструментальный ансамбль и романс, песня и оратория, оперетта и музыка 
для кино и театральных постановок. Творениям Шостаковича свойственны 
высокая гражданственность, острота конфликтов, эмоциональная 
напряженность. Потрясающие, порой трагические противоречия 
современного мира, неутихающая борьба созидательных и разрушительных 
сил жизни, светлые гуманистические идеалы свободы и справедливости 
нашли в его лице талантливейшего толкователя. 

Музыкальный стиль Шостаковича ярок и самобытен. Велико влияние 
на его творчество Мусоргского и Чайковского, а из зарубежных 
композиторов — Малера. Также огромную роль в творчестве играет 
творчески постигнутая русская народно-песенная традиция. Опера «Нос» (по 
Гоголю, 1927—1928 гг.), балеты «Золотой век» (1930 г.) и «Болт» (1931 г.), 
Вторая («Посвящение Октябрю», 1927 г.) и Третья («Первомайская», 1929 г.) 
симфонии, музыка для драматического театра и кино говорили о тяготении к 
злободневным темам и идеям, о стремлении к новизне музыкального языка. 
Наиболее крупные произведения — опера «Леди Макбет Мценского уезда» 
(1932 г.; во второй редакции — «Катерина Измайлова», 1956 г.), Концерт для 
фортепиано, трубы и струнного оркестра (1933 г.), Четвертая симфония (1936 
г.). 



П. И. Чайковский (1840—1893 гг.) 

Великий композитор, чье имя символизирует целую эпоху в истории 
мировой музыкальной культуры. Его жизнь — образец непрерывного, 
настойчивого труда. Плодотворную работу композитора Чайковский сочетал 
с деятельностью педагога-воспитателя, критика-публициста, дирижера. Его 
творчество глубоко национально: он создал галерею замечательных образов 
русских людей, запечатлел картины родной природы, воспел славное 
героическое прошлое России. Чуткий реалист-психолог, Чайковский с 
огромной эмоциональной силой и жизненной правдой отразил духовный мир 
своих современников. 

Основная идея его творчества — протест и страстная борьба против 
темных сил жизни, воздвигающих препятствия на пути человека к счастью. 
Программные симфонические произведения «Ромео и Джульетта» (1869 г.) и 
«Буря» (по Шекспиру, 1873 г.), а также «Франческа да Римини» (по Данте, 
1876 г.) наметили ту трагическую линию, которая выявилась особенно ярко в 
последние годы жизни композитора. К 1878 г. Чайковский закончил 
Четвертую симфонию и оперу «Евгений Онегин» — гениальные 
произведения, которые ознаменовали расцвет его творчества и сыграли 
решающую роль в последующем развитии русской оперы и симфонии. 
 

 


