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Михаи́л Ива́нович Гли́нка
Михаил Глинка родился 20 мая (1 июня) 1804 
года в селе Новоспасском Смоленской губернии, 
в имении своего отца, отставного капитана 
Ивана Николаевича Глинки (1777—1834)[3]. 
Матерью его была троюродная сестра отца — 
Евгения Андреевна Глинка-Земелька 
(1783—1851). Прадед композитора был 
шляхтичем из рода Глинки герба Тшаска — 
Викторин Владислав Глинка (польск. Wiktoryn 
Władysław Glinka)[4]. После потери Речью 
Посполитой Смоленска в 1654 году В. В. Глинка 
принял российское подданство и перешёл в 
православие. Царская власть сохранила за 
смоленской шляхтой земельные владения и 
дворянские привилегии, включая прежние гербы.



По окончании пансиона Глинка усиленно занимался: изучал 
западноевропейскую музыкальную классику, участвовал в 
домашнем музицировании в дворянских салонах, иногда 
руководил оркестром дяди. В это же время Глинка пробует 
себя в качестве композитора, сочиняя вариации для арфы или 
фортепиано на тему из оперы австрийского композитора 
Йозефа Вайгля «Швейцарское семейство». С этого момента 
Глинка всё больше внимания уделяет композиции и вскоре 
уже сочиняет чрезвычайно много, пробуя свои силы в самых 
разных жанрах. В этот период им были написаны хорошо 
известные сегодня романсы и песни: «Не искушай меня без 
нужды» на слова Е. А. Баратынского, «Не пой, красавица, при 
мне» на слова А. С. Пушкина, «Ночь осенняя, ночь любезная» 
на слова А. Я. Римского-Корсакова и другие. Однако он долгое 
время остаётся неудовлетворённым своей работой. Глинка 
настойчиво ищет пути выхода за рамки форм и жанров 
бытовой музыки. В 1823 году он работает над струнным 
септетом, адажио и рондо для оркестра и над двумя 
оркестровыми увертюрами. В эти же годы расширяется круг 
знакомств Глинки. Он познакомился с В. А. Жуковским, А. С. 
Грибоедовым, Адамом Мицкевичем, А. А. Дельвигом, В. Ф. 
Одоевским, ставшим впоследствии его другом.



Моде́ст Петро́вич Му́соргский
В творчестве Мусоргского 
нашли оригинальное и яркое 
выражение русские 
национальные черты, но 
самобытность его при жизни не 
была в полной мере оценена. С 
начала XX века и поныне его 
оперы «Борис Годунов» и 
«Хованщина», цикл 
фортепианных миниатюр 
«Картинки с выставки», 
вокальные циклы «Песни и 
пляски смерти», «Детская» и 
другие сочинения — 
признанные шедевры мирового 
музыкального искусства.



Биография
Отец Мусоргского происходил из старинного 
дворянского рода Мусоргских[7]. До 10-летнего 
возраста Модест и его старший брат Филарет 
получали домашнее образование. В 1849 году, 
переехав в Петербург, братья поступили в 
немецкое училище Петришуле. В 1852 году, не 
окончив училища, Модест поступил в Школу 
гвардейских подпрапорщиков, где благодаря 
законоучителю отцу Крупскому «глубоко проник 
в самую суть» греческой, католической и 
протестантской церковной музыки[8]. Окончив 
школу в 1856 году, Мусоргский недолго служил в 
лейб-гвардейском Преображенском полку (в эти 
годы познакомился с А. С. Даргомыжским), потом 
в главном инженерном управлении, в 
министерстве государственных имуществ и в 
государственном контроле.



Пётр Ильи́ч Чайко́вский
Пётр Ильи́ч Чайко́вский (25 апреля [7 
мая] 1840, пос. Воткинск, Вятская 
губерния — 25 октября [6 ноября] 
1893, Санкт-Петербург) — русский 
композитор, педагог, дирижёр и 
музыкальный критик. Как композитор-
профессионал Чайковский 
сформировался в 1860—1870 годы, 
ознаменованные большим подъёмом 
общественной и культурной жизни 
Российской империи: многогранным 
развитием русской музыки, 
литературы и живописи, расцветом 
отечественного естествознания, 
ярких завоеваний в области 
философии и эстетики. 



Наследие Чайковского представлено 
разными жанрами: это — десять опер, 
три балета, семь симфоний (шесть 
пронумерованных и симфония 
«Манфред»), 104 романса, ряд 
программных симфонических 
произведений, концерты и камерно-
инструментальные ансамбли, хоровые 
сочинения, кантаты, фортепианные 
миниатюры и фортепианные циклы. Его 
творчество представляет собой 
чрезвычайно ценный вклад в мировую 
музыкальную культуру и, наряду с 
творчеством его современников — 
композиторов «Могучей кучки», 
знаменует собой новый этап в развитии 
русской музыки.


