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«Могу́чая  ку́чка» (а также  Бала́киревский   кружо́к  , Новая русская 
музыкальная школа или, иногда , Русская пятёрка) — творческое 
содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в 
конце 1850-хи начале 1860-х годов. В него вошли:Милий Алексеевич 
Балакирев (1837—1910), Модест Петрович 
Мусоргский (1839—1881), Александр Порфирьевич 
Бородин (1833—1887), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844—1908) 
и Цезарь Антонович Кюи (1835—1918). Идейным вдохновителем и основным 
немузыкальным консультантом кружка был художественный критик, 
литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов (1824—1906). Название 
«Могучая кучка» впервые встречается в статье Стасова «Славянский 
концерт г. Балакирева» (1867): «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения 
есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Название 
«Новая русская музыкальная школа» было выдвинуто самими участниками 
кружка, которые считали себя наследниками М. И. Глинки и свою цель 
видели в воплощении русской национальной идеи в музыке.



Группа «Могучая кучка» возникла на фоне революционного брожения, 
охватившего к тому времени умы русской интеллигенции. Бунты и 
восстания крестьян стали главными социальными событиями того 
времени, возвратившими деятелей искусства к народной теме. В 
реализации национально-эстетических принципов, провозглашённых 
идеологами содружества Стасовым и Балакиревым, наиболее 
последовательным был М. П. Мусоргский, меньше других — Ц. А. Кюи. 
Участники «Могучей кучки» систематически записывали и изучали 
образцы русского музыкального фольклора и русского церковного 
пения. Результаты своих изысканий в том или ином виде они воплощали в 
сочинениях камерного и крупного жанра, особенно в операх, среди 
которых «Царская невеста», «Снегурочка», «Хованщина» , «Борис 
Годунов», «Князь Игорь». Интенсивные поиски национальной 
самобытности в «Могучей кучке» не ограничивались аранжировками 
фольклора и Богослужебного пения, но распространились также и на 
драматургию, жанр (и форму), вплоть до отдельных категорий 
музыкального языка (гармония, ритмика, фактура и т. д.).



ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ

Первоначально в составе кружка были Балакирев и Стасов, 
увлечённые 
чтением Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского. 
Своими идеями они вдохновили и молодого композитора Кюи, а 
позже к ним присоединился Мусоргский, оставивший чин офицера в 
Преображенском полку ради занятий музыкой. В 1862 году к 
балакиревскому кружку примкнули Н. А. Римский-Корсаков и 
А. П. Бородин. Если Римский-Корсаков был совсем молодым по 
возрасту членом кружка, взгляды и музыкальный талант которого 
только начинали определяться, то Бородин к этому времени был уже 
зрелым человеком, выдающимся учёным-химиком, дружески 
связанным с такими гигантами русской науки, 
как Менделеев, Сеченов, Ковалевский, Боткин.



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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