
М. И. Глинка

Михаил Глинка – русский композитор, основоположник 
русской национальной оперы, автор всемирно известных 
опер «Жизнь за Царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и 
Людмила». 



Глинка Михаил Иванович родился в родовом имении своей 
семьи в Смоленской области 20 мая (1 июня) 1804 года. Его 
отец был потомком обрусевшего польского шляхтича. 
Родители будущего композитора приходились друг другу 
дальними родственниками. Мать Михаила Евгения 
Андреевна Глинка-Земелька была троюродной сестрой его 
отца - Ивана Николаевича Глинки.



Мальчик рос болезненным 
и слабым ребенком. 
Воспитанием Михаил 
первые десять лет его 
жизни занималась мать 
отца Фёкла 
Александровна. Бабушка 
была бескомпромиссной и 
строгой женщиной, 
культивировала в ребенке 
мнительность и 
нервозность. Обучался 
внук Фёклы 
Александровны на дому. 
Первый интерес к музыке 
проявился у мальчика в 
раннем детстве, когда он 
пытался имитировать 
колокольный звон с 
помощью медной 
домашней утвари.



Первые сочинения Глинки относятся к 
периоду выпуска из пансиона. В 1822 году 
Михаил Иванович стал автором 
нескольких романсов. Один из них «Не 
пой, красавица, при мне» был написан на 
стихи Александра Пушкина. Знакомство 
музыканта с поэтом произошло во время 
учебы, но через несколько лет после 
выпуска Глинки из пансиона молодые 
люди стали друзьями на почве общих 
интересов.

Михаил Иванович с детства отличался 
слабым здоровьем. В 1823 году он 
отправился на Кавказ, чтобы пройти 
лечение минеральными водами. Там он 
любовался пейзажами, изучал местные 
легенды и народное творчество, 
занимался здоровьем. После возвращения 
с Кавказа Михаил Иванович почти год не 
покидал свое родовое имение, создавая 
музыкальные композиции.



Музыка занимала все мысли 
Глинки. В 1834 году композитор 
начал работать над своей первой 
оперой «Иван Сусанин», которая 
позднее была переименована в 
«Жизнь за царя». Первое название 
сочинению вернули в советское 
время. Действие оперы 
происходит в 1612 году, но на 
выбор сюжета повлияла война 1812 
года, случившаяся во времена 
детства автора. Когда она 
началась, Глинке было всего 
восемь лет, но ее влияние на 
сознание музыканта сохранилось 
на несколько десятилетий.

В 1842 году композитор окончил 
работу над своей второй оперой. 
Произведение «Руслан и 
Людмила» было представлено в 
тот же день, что и «Иван Сусанин», 
но с разницей в шесть лет.



Некоторое время Глинка провел в родовом имении, потом 
жил в Петербурге, но светская жизнь утомляла музыканта. В 
1848 году он оказался в Варшаве. Там музыкант прожил два 
года. Этот период жизни композитора ознаменован 
созданием симфонической фантазии «Камаринская».

Последние пять лет жизни Михаил Иванович провел в 
разъездах. В 1852 году композитор отправился в Испанию. 
Состояние здоровья музыканта было слабым, и, когда Глинка 
добрался до Франции, он решил остаться там. Париж ему 
благоволил. Ощутив подъем жизненных сил, композитор 
начал работу над симфонией «Тарас Бульба». Прожив около 
двух лет в Париже, музыкант со всеми своими творческими 
начинаниями отправился на родину. Причиной для такого 
решения послужило начало Крымской войны. Симфония 
«Тарас Бульба» так и не была окончена.

Вернувшись в Россию в 1854 году, музыкант написал мемуары, 
которые были изданы спустя 16 лет под названием «Записки». 
В 1855 году Михаил Иванович сочинил романс «В минуту 
жизни трудную» на стихи Михаила Лермонтова. Через год 
композитор отправился в Берлин.



В Германии Глинка занимался изучением 
творчества Иоганна Себастьяна Баха и его 
современников. Не прожив в Берлине и 
года, композитор скончался. Смерть 
настигла его в феврале 1857 года.

Композитора скромно похоронили на 
небольшом лютеранском кладбище. Через 
несколько месяцев младшая сестра Глинки 
Людмила приехала в Берлин, чтобы 
устроить перевозку праха брата на родину. 
Гроб с телом композитора из Берлина в 
Санкт-Петербург перевозили в картонной 
коробке с надписью «ФАРФОР».

Перезахоронили Глинку в Санкт-Петербурге 
на Тихвинском кладбище. Аутентичная 
надгробная плита с первой могилы 
композитора до сих пор находится в 
Берлине на территории русского 
православного кладбища. В 1947 году там 
также был установлен памятник Глинке.


