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Георгий Васильевич Свиридов родился 3 декабря 
1915 года в маленьком городке Фатеже, 
расположенном в степной Курской губернии. Его 
отец был почтовым служащим, а мать - 
учительницей. В начале революции отец Георгия 
вступил в Коммунистическую партию и в 1919 
году погиб во время гражданской войны. С девяти 
лет Георгий Свиридов жил в Курске. Там он стал 
учиться играть на рояле. Но вскоре занятия 
прекратились: гораздо больше, чем рояль, юного 
любителя музыки привлекала балалайка. И его 
приняли в самодеятельный оркестр русских 
народных инструментов. 

Биография 



Музыкальное образование

Руководитель оркестра, бывший скрипач Иоффе, 
устраивал концерты и музыкальные вечера, 
посвященные композиторам-классикам. Играя в 
оркестре, Свиридов оттачивал технику и не 
переставал мечтать о том, чтобы получить 
музыкальное образование. Летом 1929 года он 
решил поступить в музыкальную школу.  
Комиссии он понравился, и в школу его приняли. 



В музыкальной школе Свиридов стал 
учеником В. Уфимцевой. Закончив школу, он 
продолжил занятия музыкой у другого 
известного педагога - М. Крутянского. По его 
совету в 1932 году Свиридов поехал в 
Ленинград и поступил в музыкальный 
техникум по классу рояля, которым 
руководил профессор И. Браудо. 

Однако уже через полгода его учитель убедился в том, что у 
Свиридова есть врожденный дар композиции, и добился его 
перевода на композиторское отделение техникума, в класс, которым 
руководил известный музыкант М. Юдин. 

Врожденный дар композиции



Для Свиридова Шостакович стал не 
только учителем, но и старшим другом на 
всю жизнь. В классе Шостаковича 
Свиридов пробыл четыре года и закончил 
консерваторию летом 1941 года. Его 
выпускной работой стала Первая 
симфония и Концерт для струнных 
инструментов. 
Такое успешное окончание консерватории 
сулило молодому композитору блестящие 
перспективы, он наконец-то получил 
возможность профессионально 
заниматься своим любимым делом. 
Однако все эти планы нарушила война. 

Окончание консерватории



Сочинения о Войне 

    До 1944 года Свиридов жил в 
Новосибирске, куда была 
эвакуирована Ленинградская 
филармония. Как и другие 
композиторы, он начинает писать 
военные песни, из которых самой 
известной стала, пожалуй, "Песня 
смелых" на стихи А. Суркова. Тогда-
то Свиридову впервые пришлось 
поработать для музыкального театра, 
и он создал оперетту "Раскинулось 
море широко", в которой 
рассказывалось о жизни и борьбе 
балтийских моряков в осажденном 
Ленинграде. 



Сочинения разнообразны и по жанрам

    Оперетта Свиридова стала первым 
музыкально-драматическим 
произведением, посвященным войне. В 
1944 году Свиридов возвратился в 
Ленинград, а в 1950 году поселился в 
Москве. Теперь ему уже не надо было 
доказывать свое право на 
самостоятельное творчество. Он 
одинаково легко пишет и серьезную, и 
легкую музыку. Его сочинения 
разнообразны и по жанрам: это 
симфонии и концерты, оратории и 
кантаты, песни и романсы. 



Песня  и романс
    

     Главным жанром, с которым композитор не 
расстается никогда, является песня и романс. 
Свиридов не только пишет романсы на 
классические тексты (Р. Бернса, А. Исаакяна), но 
и использует в качестве основы народные песни, 
как, например, он это сделал в кантатах 
"Курские песни" и "Деревянная Русь". Его 
музыка отличается простотой и какой-то 
особенной наглядностью. Однако Свиридов 
работал и в популярных жанрах, например, в 
оперетте ("Огоньки", "Раскинулось море 
широко"), в кино ("Воскресение", "Золотой 
теленок" и др.), в драматическом театре (музыка 
к спектаклям А. Райкина, "Дон Сезар де Базан" и 
др.). 



Метель

Образец великолепной, лаконичной и ясной прозы, «Метель», написанная 
в один день, 20 октября, представляет собой, в сущности, анекдот о 
провинциальной семнадцатилетней девице, Марье Гавриловне Р., которая 
решила бежать из дома, чтобы тайно обвенчаться со своим бедным и 
потому неприемлемым для родителей избранником, и о том, как метель 
вмешалась в планы влюбленных и в результате полностью изменила 
судьбы трех человек.
Композитора привлекла идея воссоздать в музыке образ современной 
Пушкину провинциальной России. Его музыка лишена того оттенка 
иронии, который явно ощущается в повести. Поэтизация простой жизни 
маленьких городков и усадеб, а не столичных чиновников и аристократов, 
жизни, особенно близкой Свиридову, — вот что стало основным в его 
музыкальном решении. Он исходил из интонаций, бытовавших в начале 
XIX века: вальсовых, маршевых, романсовых, перезвона бубенцов, всегда 
висевших на дугах ямщицких лошадей. Но эти простые, подчас наивные 
интонации одухотворены им, использованы творчески, с особым, 
присущим только Свиридову настроением. Музыка зазвучала как 
ретроспектива давно ушедшей, но милой, привлекательной, вызывающей 
ностальгическое чувство жизни.
В 1973 году из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для 
кинофильма, композитор решил составить сюиту. Ее девять номеров 
создали последовательный ряд своего рода иллюстраций к пушкинской 
повести. Так и было решено назвать новый опус: музыкальные 
иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Однако по жанру это именно 
сюита с присущими ей образными контрастами между соседними частями, 
притом с чертами концентричности в форме, в которой первые два номера 
в несколько измененных вариантах зеркально повторяются в заключении.



№ 1, «Тройка» 
— начинается «с полуслова» мощно, фортиссимо, 
аккордами медной группы, сопровождаемыми 
непрерывной дробью малого барабана, четкими 
ударами бубна, тремоло литавр. Затем вступают 
струнные — активными скачками в ритме 
барабанной дроби. Но вот внезапно звучность 
стихает до пианиссимо, остаются только 
непрерывная дробь барабана, да вторящие ей 
аккорды струнных, и на их фоне возникает 
раздольная песня (соло гобоя), чисто русская в 
своей диатонике, с широким распевом. Она 
длится, переходит к кларнету, затем ее 
подхватывает фагот и, наконец, скрипки. Потом 
она начинает звучать более полно у скрипок 
вместе с деревянными, обвивается подголосками и 
достигает кульминации, в которой вновь вступает 
мощно медная группа со своими аккордами, 
воспринимаемыми как естественное продолжение 
привольной мелодии. Теперь обе темы звучат 
одновременно, но постепенно стихают: удаляется 
тройка, напев растворяется в восходящем ходе 
арфы.



№ 2, «Вальс» 
— открывается призывными 
фанфарами, после которых вступает 
непритязательная мелодия с 
характерным для вальса 
аккомпанементом (бас на первой 
доле и аккорды на второй и третьей). 
В нем нет пышности и великолепия 
бального танца. Кажется, он звучит в 
непритязательной обстановке 
домашнего праздника, в небогатой 
усадьбе или в саду провинциального 
городка. Мелодия, длительно 
разворачивающаяся то у скрипок, то 
расцвечивающаяся тембрами 
деревянных инструментов, 
неприхотлива, но обаятельна.



№ 3, «Весна и осень», 
— это две крошечные миниатюры. Первая — 
нежный флейтовый напев в темпе allegretto, 
сопровождаемый еле слышными аккордами 
струнных. Затем флейту сменяет скрипка с 
тем же напевом. После паузы начинается 
вторая миниатюра (это осень, пора 
отцветания и усталости), с тем же мотивом, 
но приглушенным, у солирующей скрипки с 
сурдиной, и аккомпанируют ей своими 
мягкими аккордами теперь кларнеты и 
валторны — пианиссимо, с сурдинами. 
Скрипке подпевает английский рожок, гобой 
вставляет свою реплику, и все угасает на 
тончайшем пианиссимо.



№ 4, «Романс», 
после четырех тактов вступления начинается 
привычным для бытового музицирования 
отыгрышем рояля. Скрипка соло запевает мелодию 
романса, основанную на попевках, типичных для 
романсовой музыки середины XIX века, но 
разворачивающуюся все шире, привольнее. 
Солирующий альт «подпевает», словно второй 
голос в дуэте, затем их сменяют флейта и гобой, 
потом к пению присоединяется английский рожок. 
А рояль продолжает меланхолично исполнять свою 
партию — долгий бас на первой доле и два аккорда 
арпеджиато, словно подражающие арфе, которая, 
однако, также вступает с длящимися по целому 
такту аккордами. Музыка становится более 
взволнованной, достигается кульминация, в 
которой роль солиста берет на себя труба, а 
подпевать ей начинают валторны. В заключении все 
утихает, кларнет и солирующая виолончель 
завершают дуэт.



№ 5, «Пастораль», 
отличается покачивающимся шестидольным движением, наивной мелодией гобоя, 
прозрачным звучанием одних только деревянных инструментов. На миг их сменяет 
струнная группа, затем возвращаются тембры деревянных. Вместе с гобоем запевают 
скрипки, появляются легкие аккорды валторн, но звучание остается прозрачным. Лишь 
раз возникает громкая звучность и снова уходит.
Резким контрастом



вступает №6 — развернутый 
«Военный марш» в tutti духового 
оркестра (в этом номере 
струнные не заняты) с чуточку 
преувеличенными, пародийными 
интонациями, грозными ударами 
тарелок и большого барабана, 
мощным уханьем медных басов. 
В среднем эпизоде стихает 
большинство инструментов, с 
залихватской мелодией вступает 
труба, поддержанная гобоями (ей 
аккомпанируют валторны 
синкопированным ритмом, да 
продолжают отбивать шаг 
ударные и «ухать» низкие 
духовые). Но вот вступает вторая 
труба, пронзительно прорезают 
звуковую массу флейты, марш 
снова гремит в полную мощь.



И снова контраст — № 7, 
«Венчание».
 Опять миниатюра, медленные 
тихие звучания струнных с 
сурдинами, переплетение 
мелодических линий, из которых 
складывается прозрачная 
фактура, лишенная 
аккомпанемента как такового. 
Атмосфера таинственности, 
затаенной нежности внезапно 
сменяется страстными 
восклицаниями (флейта, гобой и 
скрипки на крещендо от форте к 
фортиссимо). Мощные удары 
аккордов оркестра — как удары 
судьбы.



№ 8, «Отзвуки вальса» — со знакомой по второму 
номеру мелодией, — все время в тихом, 
приглушенном звучании, воспринимается как 
воспоминание о минутах былого счастья.

Заключительный № 9, «Зимняя дорога», 
возвращает слушателя к первому образу — тройки, 
летящей через зимнюю мглу под неумолчный звон 
дорожных колокольцев, под меланхоличную 
нескончаемую песнь



       Спасибо за внимание!

«Музыка предназначена для духовного 
совершенствования человека. И в этом – ее 
основная миссия» 

- Г. Свиридов


