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«Могучая кучка»



«Могучая кучка»
 В 1859 году в Петербурге, 
а год спустя в Москве 
было организовано 
Русское музыкальное 
общество, цель 
которого – сделать 
искусство доступным 
для широкого круга 
любителей музыки. 
Камерная, 
симфоническая музыка 
вышла за пределы 
аристократических 
салонов, придворных 
залов, где она раньше 
звучала, и стала 
достоянием 
демократических кругов 
слушателей.



Особенно важную роль 
сыграли концерты 
«Бесплатной 
музыкальной школы», 
основанной 
выдающимся 
музыкантом М.А. 
Балакиревым. В 
шестидесятые годы 
вокруг него 
объединилась группа 
молодых 
исполнителей.



В содружество входили:
•  М.А. Балакирев,

• А.П. Бородин,

• М.П. Мусоргский,

• Н.А. Римский-
Корсаков,

• Ц.А. Кюи



 Владиимир Васильевич 
Стасов  (

Известный исскуствовед В.
В. Стасов вдохновлял их 
на создание 
музыкальных полотен, 
достойных великой 
России. Он назвал эту 
группу «Могучей 
кучкой».

 «Сколько поэзии, 
чувства, таланта и 
умения есть у 
маленькой, но уже 
могучей кучки 
русских 
музыкантов…». – 
писал Стасов в 
своей статье после 
одного из 
концертов под 
управлением 
Балакирева.



• Большинство композиторов «Могучей кучки» 
систематически записывало, изучало и 
разрабатывало образцы русского 
музыкального фольклора. Композиторы 
смело использовали народную песню и в 
симфонических, и в оперных произведениях, 
среди которых «Царская невеста», 
«Снегурочка» (Н.А. Римский-Корсаков), 
«Хованщина», «Борис Годунов» (М.П. 
Мусоргский).

• В 70-х годах  19 века «Могучая кучка» как 
сплочённая группа перестала существовать. 
Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой 
в развитии русского и мирового 
музыкального искусства.



• К. Е. Маковский. Карикатура на Могучую кучку (пастельный карандаш, 1871). Слева 
направо изображены: Ц. А. Кюи в виде лисы, виляющей хвостом, М. А. Балакирев в виде 
медведя, В. В. Стасов (на его правом плече в виде Мефистофеля скульптор 
М. М. Антокольский, на трубе в виде обезьяны В. А. Гартман), Н. А. Римский-Корсаков (в 
виде краба) с сёстрами Пургольд (в виде домашних собачек), М. П. Мусоргский (в образе 
петуха); за спиной Римского-Корсакова изображён А. П. Бородин, справа вверху из 
облаков мечет гневные перуны А. Н. Серов.
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