
«Могучая кучка» - пятеро 
смелых

Моряк, военный, химик, инженер. И лишь 
один – профессиональный музыкант. Вместе 

– «Могучая кучка». Римский-Корсаков, 
Мусоргский, Бородин, Кюи и Балакирев. 

Композиторы, благодаря которым в XIX в. в 
России появилась – и заявила о себе на весь 

мир – своя национальная музыкальная школа.



Сами они называли себя «Балакиревским 
кружком». 

А в историю с легкой руки великого критика 
Владимира Васильевича Стасова вошли как 
«маленькая, но уже могучая кучка русских 

музыкантов», проще говоря – «Могучая 
кучка». Пятеро смелых, боровшихся за право 

русской музыки на существование и 
победивших в этой борьбе: Милий Алексеевич 
Балакирев, Александр Порфирьевич Бородин, 

Модест Петрович Мусоргский, Николай 
Андреевич Римский-Корсаков, Цезарь 

Антонович Кюри…



Милий Балакирев

Исполнительский талант основателя кружка 
Милия Балакирева проявился в раннем 
возрасте. Семья, жившая в Нижнем 

Новгороде, решила, что мальчик обязательно 
станет пианистом, музыкантом. Вскоре и 

меценат нашелся – местный промышленник 
А. Улыбышев, у которого было две страсти – 

музыка и собирание книг. Он содержал 
собственный домашний оркестр, а 

библиотека занимала несколько комнат его 
особняка. Юный Балакирев проводил долгие 

часы среди улыбышевских фолиантов. Читал 
все – от классики мировой литературы до 

специальных книг по теории музыки. И так 
получил очень неплохое музыкальное 

образование. А до 1862г. в России не было ни 
единого музыкального заведения! А первую 

дирижерскую практику имел уже в 18 лет – 
на пасхальном концерте оркестра.



В середине 50-х гг. 19-летний 
музыкант решил покорить 

столицу. Первые же его 
концерты в Петербурге 

привлекли огромное 
внимание публики. Его имя 

становится известным, 
модного пианиста-виртуоза 

(исполняющего и музыку 
собственного сочинения) 

наперебой приглашают на 
светские рауты.

Милий Балакирев



Но вскоре Балакирев отказывается от 
выгодной, казалось бы, карьеры 

исполнителя. У него иная цель! Вслед за 
Глинкой он хочет развивать 

национальные традиции в музыке, быть 
музыкантом-просветителем. Горячие 

речи Милия Алексеевича, его 
исключительная музыкальная 

одаренность и любовь к национальному 
искусству действовали на окружающих 

гипнотически: «… обаяние его лично 
было страшно велико»

Вокруг Балакирева быстро складывается 
кружок молодежи, из которого на первых 

порах выделяется молодой военный 
инженер Цезарь Кюи.

Милий Балакирев

«Обойми, поцелуй»



Илья Репин. Портрет Ц. Кюи

Русский композитор и музыкальный 
критик, 
профессор фортификации,
инженер-генерал. И как композитор Кюи 
тоже был весьма плодовит: оперы, 
сюиты, тарантелла (блестяще 
переложенная Ф. Листом для 
фортепиано), пьесы для фортепиано, 
скрипки и виолончели и, конечно, романсы 
(среди его любимых авторов – Пушкин, 
Некрасов, А.К.Толстой). 
Оперы: «Капитанская дочка», «Пир во 
время чумы», «Кот в сапогах» и др. 
Произведения для оркестра, камерных 
инструментальных ансамблей.

Цезарь Кюи



Цезарь Кюи

Вообще-то Цезарь Антонович 
Кюи был на два года старше 
Балакирева. И к 1856г., когда 

юный музыкант только 
завоевывал столицу, он уже 

окончил солидную 
Инженерную академию. Кюи 
хорошо разбирался в музыке, 

играл на скрипке и 
фортепиано и даже пробовал 

сам писать. 

«Если жизнь тебя обманет» на сл.Пушкина



Балакирев убедил Кюи всерьез 
заняться музыкой и стал для него 

учителем, критиком, помощником. 
Впрочем, даже завоевав признание 

как композитор, Кюи не бросил 
своей основной деятельности: 
после окончания академии он 
остался преподавать в ней 

фортификацию. А в 1878г. был  
назначен профессором и занимал 

кафедры одновременно в трех 
военных академиях: генерального 

штаба, Инженерной и 
Артиллерийской. По него работам 
училось не одно поколение русских 

военных инженеров!
Но все же больше всего Кюи был 

известен современникам как 
музыкальный критик. 

Цезарь Кюи



К его мнению прислушивались, его 
рецензий боялись. Ему верили. Защищая 

творчество своих соратников по 
«Могучей кучке» Кюи камня на камне не 

оставлял от своих оппонентов.
Но какой ужас испытали друзья, когда 

Кюи с той же мощью, с тем же 
остроумием обрушился на гениальное, 

новаторское произведение своего собрата 
М.Мусоргского – оперу «Борис Годунов», 
которая была посвящена товарищам по 

кружку! Этого «Ножа в спину» 
Мусоргский не простил Кюи до конца 

дней. 

Цезарь Кюи



Модест  Мусоргский

А начиналось все идиллически – 
Мусоргский стал третьим 
постоянным участником 

балакиревских музыкальных 
вечеров. Случилось это в 1857г., 

когда будущему гениальному 
композитору было все лишь 17 лет. 

Родина его – село Карево на 
Псковщине. Русская глушь, где сам 
«дух народной  жизни», как говорил 

Модест Петрович, сохранился в 
неприкосновенности. Первые 

музыкальные опыты Мусоргского 
проходили дома под руководством 

матери. Десяти лет от роду 
потомка старинного дворянского 

рода отвезли в Петербург, в Школу 
гвардейских подпрапорщиков.



Обучение в школе произвело на Модеста 
столь сильное впечатление, что первое 

же его музыкальное произведение, 
полька для фортепиано, было названо 

«Подпрапорщик». По окончании школы 
Мусоргский  был зачислен в 

Преображенский гвардейский полк. 
Казалось, будущее предрешено, однако 

молодой человек явно тяготился 
военной рутиной. Он не только 

блестяще играл на фортепиано, но и 
свободно импровизировал, был очень 

начитан, прекрасно знал философию, 
историю, нрав имел раскованный и 

веселый, был общительным, тянулся к 
людям. Знакомство с Балакиревым и 

Кюи оказалось судьбоносным, он с 
радостью отказался от военной службы 

во имя искусства. 

Модест  Мусоргский



Модест  Мусоргский

Крупный замысел — оперу «Борис 
Годунов» по трагедии А. С. Пушкина — 
Мусоргский довёл до конца. В октябре 
1870 г. окончательные материалы 
были представлены композитором в 
дирекцию Императорских театров. 10 
февраля 1871 г. репертуарный 
комитет, состоявший 
преимущественно из иностранцев, 
забраковал оперу без объяснения 
причин - по сообщению Направника 
(который был членом комитета), 
причиной отказа от постановки стало 
отсутствие в опере «женского 
элемента»



Его музыку не понимали и 
не принимали 
современники. 

Самые известные 
произведения -оперы 
«Борис Годунов», 
«Хованщина»; 
фортепианный цикл 
«Картинки с выставки»

«Картинки с выставки» «ПРОГУЛКА»



Портрет работы Ильи Репина

Пристрастие к алкоголю, 
сильно прогрессировавшее в 
последнее десятилетие 
жизни, приобрело 
разрушительный характер 
для здоровья Мусоргского, 
отрицательно сказалось на 
интенсивности его 
творчества. 
 
Умер в военном госпитале, 
куда был помещён после 
приступа белой горячки. 



Николай Римский-Корсаков

Римский-Корсаков происходил из 
древнего дворянского рода. 

Родился в старинном городке 
Тихвин Новгородской губернии. 
Здесь любили праздники, свято 

соблюдали обычаи – зиму 
провожали песнями и плясками, 

сжигали чучело Масленицы, 
весну встречали венками и 

хороводами, в ночь на Ивана 
Купалы жгли костры, а свадьбы 
справляли после уборки хлебов. 

Все это не раз наблюдал 
маленький Ника, прогуливаясь с 

матерью или дядюшкой в 
окрестностях города. 

Возвращаясь вечером, садились 
пить чай с вареньем. 



В 12 лет тихая тихвинская жизнь 
закончилась. Мальчика отправили в 
Петербург, в Морской корпус. Нике 
там не понравилось. Единственная 
отрада, спасение от серых будней – 
воскресные поездки в оперу. Больше 
всего поражал его симфонический 

оркестр, в котором каждый 
инструмент, казалось, жил своей 

жизнью, имел собственный голос. А 
сплетаясь, эти разные голоса 

создавали невероятное чудо музыки…
Старший брат увлек подросшего 

мальчика в летнее плавание – лучшая 
практика для будущего морского 

офицера. 

Николай Римский-Корсаков



Однако это короткое путешествие чуть 
не стало трагическим. Ника упал в море, 

сорвавшись с канатов бизань-мачты. 
Полуживого, его вытащили из воды. 

Позже Римский-Корсаков говорил, что 
именно тогда он понял, что военно-

морская служба не для него. Последние 2 
года учебы он берет уроки музыки, 
пробует сочинять сам. И, наконец, 
благодаря своему учителю музыки 

итальянцу Канилле, горячему поклоннику 
Глинки, попадает в дом Балакирева… 

Ученические пьесы настолько 
понравились композитору, что он стал 

немедленно убеждать молодого человека 
бросить все и заняться музыкой всерьез. 

Николай Римский-Корсаков



Римский-Корсаков был 
создателем композиторской 
школы, среди его учеников 
около двухсот композиторов, 
дирижёров, музыковедов .

Основное музыкальное 
наследие – оперы: 
Снегурочка», «Садко», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Царская невеста», «Золотой 
петушок» и др

Николай Римский-Корсаков

«Полет шмеля»



Александр Бородин

Отцом Саши был грузинский князь Лука 
Гедианов, а матерью – петербургская 

мещанка Авдотья Антоновна. 
Фамилию и отчество мальчик 

получил от одного из крепостных 
отца. Но внешность и темперамент 

выдавали в нем наследника грузинского 
княжеского рода. Видимо, этим и 

объясняется выбор профессии, ведь 
химия – одна из немногих наук, где все 
бурлит, горит и взрывается законно, 

для пользы дела. Саша оказался 
разносторонне одаренным ребенком – 
с 8 лет играл на флейте, фортепиано 

и виолончели, а с 9 начал сочинять 
музыку. 



До 7 лет мальчик являлся крепостным 
своего отца, который перед смертью в 
1840 году дал сыну вольную и купил 
четырёхэтажный дом для него и 
Евдокии Константиновны, выданной 
замуж за военного врача Клейнеке. 
Незаконнорождённого мальчика 
представляли как племянника Евдокии 
Константиновны.
Из-за происхождения, не позволявшего 
поступить в гимназию, Бородин 
проходил домашнее обучение по всем 
предметам гимназического курса, 
изучал немецкий и французский языки и 
получил прекрасное образование.

Александр Бородин



Блестяще окончив Медико-хирургическую 
академию, Бородин отправился в Гейдельберг на 
3-годичную стажировку. К этому времени он уже 
автор нескольких романсов и инструментальных 
пьес. Но наука для будущего академика, 
руководителя химической лаборатории Медико-
хирургической академии по-прежнему 
безоговорочно на первом месте.
Так было до возвращения в Петербург в 1862г. 
Познакомившись с Балакиревым и придя на его 
музыкальный вечер, Бородин встретил там М.
Мусоргского.… Обстановка в доме Балакирева 
творческая, непринужденная. Бородин с 
радостью садится за рояль, исполняет свои 
сочинения. Балакирев восхищен: ему удалось 
найти еще один необыкновенный талант.

Александр Бородин



■ Опера «Князь Игорь»
■ А. П. Бородин считается также 

одним из основателей классических 
жанров симфонии и квартета в 
России. 

■ Первым ввёл в романс образы 
русского богатырского эпоса, а с 
ними — освободительные идеи 
1860-х годов 

Александр Бородин

Опера-"Князь-Игорь», «Хор невольниц"



Распад «Пятерки».

«Могучая кучка» как единый творческий коллектив 
просуществовала до середины 70-х годов. 
 Наиболее точно причину распада объяснил Бородин: «...По мере 
развития деятельности индивидуальность начинает брать 
перевес над школой, над тем, что человек унаследовал от других. 
...Наконец, у одного и того же, в различные эпохи развития, в 
различные времена, взгляды и вкусы в частности меняются. Всё 
это донельзя естественно».
Первым из деятелей «Могучей кучки» ушёл из жизни Мусоргский. 
Он умер в 1881 году. Последние годы жизни Мусоргского были 
очень тяжёлыми. 
В 1887 году умер Бородин.
Со смертью Бородина пути оставшихся в живых композиторов 
«Могучей кучки» окончательно разошлись. Балакирев, замкнувшись 
в себе, совсем отошел от Римского-Корсакова, Кюи давно отстал 
от своих гениальных современников. Один Стасов оставался в 
прежних отношениях с каждым их трех.



«Россия за какие-нибудь 50-60 лет 
сделала в области музыки то, что у 

других делалось в 300 или 400 лет, - и 
нагнала, и перегнала всех. И это диво 

дивное и чудо чудное…»

Владимир Стасов, музыкальный и художественный 
критик XIXв.


