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В 1804 году, 20 мая, в селе 
Новоспасском Смоленской 
губернии родился  мальчик, 
который стал  
впоследствии 
замечательным 
музыкантом,  гордостью 
русской музыки. Был он в 
детстве слабым и  
болезненным ребенком. 
Первые годы жизни провел 
в имении отца, капитана в 
отставке, среди 
деревенской природы 
Смоленского края. Здесь он 
узнал  и полюбил народную 
песню, заслушивался ею. 



У Михаила Глинки по линии 
предков никто не выказывал 
особых дарований. Бабушка 
держала его под своей опекой. 
Она оберегала ребенка от 
сквозняков, простуды. 
Возможно, это способствовало 
его обостренной 
чувствительности. Он с особой 
чуткостью прислушивался и 
присматривался к 
окружающему. Яркие его 
переживания были связаны с 
народными песнями, сказками, 
потехами. 

Бабушка 
Фекла Александровна Глинка



В праздничные дни к Глинкам 
приезжали родственники. У 
братьев бабушки был 
крепостной оркестр. Они 
привозили с собой музыкантов. 
И днем, и вечером, во время 
обеда и прогулок на лодках по 
Десне, за ужином и на танцах 
звучала разнообразная музыка. 
Особенно нравились будущему 
композитору знакомые 
народные мелодии, которые 
радовали и тревожили его душу.
Однажды вечером, находясь в детской, он услышал 
необычайно нежную, мелодичную музыку. Она его 
заворожила. Он лег спать, вокруг стало тихо, а музыка все еще 
звучала в нем. Утром на уроке рисования был рассеян. 
Учитель поинтересовался, что его так отвлекает? «Музыка, — 
ответил Глинка. И добавил: Что же делать? Музыка — душа 
моя».



У родителей композитора, 
Евгении Андреевны и Ивана 
Николаевича было 
тринадцать детей. Но мать 
пережили только четверо - 
Михаил, Мария, Людмила, 
Ольга. Для любящей матери 
потеря детей была 
страшным горем, но Евгения 
Андреевна находила в себе 
силы, чтобы вести 
хозяйство, и с удвоенной 
заботой пеклась об 
остальных детях и их 
семьях.

М. Глинка с матерью и сестрой

"Милая и бесценная маменька» – так обращался к матери 
Михаил Иванович Глинка в своих письмах. Евгения Андреевна 
всегда была для него духовной опорой и заботливой 
помощницей, а великий композитор всегда оставался для 
матери "деткой", которого нужно утешать и ободрять.



В 1817 году родители привозят 
Михаила в Санкт-Петербург и 
помещают в Благородный 
пансион при Главном 
педагогическом институте 
Учился в пансионе Михаил 
хорошо, но самые очевидные 
способности демонстрировал 
как музыкант-исполнитель. С 
ним занимались лучшие 
педагоги, обучая главным 
образом игре на фортепиано. 
Среди них был пианист и 
композитор Шарль Майер. 

М.И. Глинка – выпускник 
Благородного пансиона



Окончив пансион, Глинка стал 
титулярным советником, 
чиновником пятого класса. В 
родном имении всю зиму провел в 
занятиях с крепостными 
оркестрантами. Некоторые пьесы 
и вариации Михаил Глинка 
сочинял сам. 
С весны 1824 года он стал 
работать секретарем Совета путей 
сообщения. Его часто приглашали 
в салоны, где он пользовался 
успехом как остроумный 
интересный собеседник, а главное 
— как виртуозный музыкант. Он 
охотно играл и аккомпанировал. 
Постепенно его все больше 
увлекало сочинение сонат и 
романсов.
Кадры из фильма 
«Композитор Глинка»



Летом 1828 года Глинка не раз встречался с Пушкиным и 
Грибоедовым. Тогда же написал романс на слова Пушкина «Не 
пой, красавица, при мне...».   Позже он четыре года 
путешествовал по Италии, брал уроки композиции, посещал 
оперу и концертные залы, сочинял сам, но по-прежнему 
остерегался браться за крупные произведения. Только 
вернувшись в Россию, продумал тему Ивана Сусанина и 
принялся писать оперу, которую потом назвал « Жизнь за 
царя».



В 1838 году Глинка 
познакомился с Екатериной 
Керн, дочерью героини 
известного пушкинского 
стихотворения, и посвятил ей 
свои вдохновеннейшие 
произведения: "Вальс-
фантазию" (1839) и романс на 
стихи Пушкина "Я помню 
чудное мгновенье". 



27 ноября 1842 г. – ровно через 6 лет со дня первой постановки 
“Ивана Сусанина”- состоялась премьера второй оперы Глинки 
– “Руслан и Людмила” - первая русская сказочно-этическая 
опера. Она проникнута народной героикой, величием 
былинного эпоса,  патриотизмом. 



Последние годы жизни Глинка 
жил то в Петербурге, то в 
Варшаве, Париже, а с 1856 года - 
в Берлине. Он был полон 
творческих планов, но не 
хватало сил довести до конца 
задуманные произведения. 
Глинка все слабел, и 3 (15) 
февраля 1857 года его не стало. 



Оперы:
«Иван Сусанин» (1836)

«Руслан и Людмила» (1837-1842)
Симфонические пьесы:

Музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский» (1842)
Испанская увертюра №1 «Арагонская хота» (1845)

«Камаринская» (1848)
 Испанская увертюра №2 «Ночь в Мадриде» (1851)

«Вальс-фантазия» (1839, 1856)
Романсы и песни:

«Венецианская ночь» (1832), «Я здесь, Инезилья» (1834), 
«Ночной смотр» (1836), «Сомнение» (1838), «Ночной зефир» 

(1838), «В крови горит огонь желанья» (1839), свадебная 
песня «Дивный терем стоит» (1839), «Попутная песня» 

(1840), «Признание» (1840), «Слышу ли голос твой» (1848), 
«Заздравный кубок» (1848), «Песнь Маргариты» из трагедии 
Гете «Фауст» (1848), «Мери» (1849), «Адель» (1849), «Финский 
залив» (1850), «Молитва» («В минуту жизни трудную») (1855), 

«Не говори, что сердцу больно» (1856).

Основные произведения Глинки



В июне 1982 года состоялось открытие возрожденной усадьбы 
М.И.Глинки в селе Новоспасском. Там были восстановлены 
дом и парк, где прошли юные годы великого русского.



При составлении презентаций был 
использован 

материал интернет-ресурсов
Музыка М.И. Глинки:

 «Вальс-фантазия»(виртуальная экскурсия 
по селу Новоспасское), 

романсы


