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« Композиторы могучей кучки»



«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов, 
сложившееся в конце 50 — начале 60-х гг. 19 века. Известно также под 
названием «Новая русская музыкальная школа», Балакиревский 

кружок. 



⚫ Творческая деятельность «Могучей кучки» — важнейший исторический этап 
в развитии русской музыки. Опираясь на традиции Глинки и Даргомыжского, 
композиторы-«кучкисты» обогатили её новыми завоеваниями, особенно в 
оперном, симфоническом и камерном вокальном жанрах. Такие произведения, 
как «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, 
«Снегурочка» и «Садко» Римского-Корсакова, принадлежат к вершинам 
русской оперной классики. Общие их черты — национальная характерность, 
реалистичность образов, широкий размах и важное драматургическое 
значение народно-массовых сцен. Стремление к живописной яркости, 
конкретности образов присуще и симфоническому творчеству композиторов 
«Могучей кучки», отсюда большая роль в нём программно-изобразительных и 
жанровых элементов. Бородин и Балакирев явились создателями руссокого 
национально-эпического симфонизма. Римский-Корсаков был 
непревзойдённым мастером оркестрового колорита, в его симфонических 
произведениях преобладает картинно-живописное начало. В камерном 
вокальном творчестве «кучкистов» тонкий психологизм и поэтическая 
одухотворённость сочетаются с острой жанровой характерностью, 
драматизмом и эпической широтой. Менее значительное место в их 
творчестве занимают камерные инструментальные жанры. В этой области 
произведения выдающейся художественной ценности были созданы только 
Бородиным, автором двух струнных квартетов и фортепианного квинтета. 
Уникальное место в фортепианной литературе по оригинальности замысла и 
колористическому своеобразию занимают «Исламей» Балакирева и 
«Картинки с выставки» Мусоргского.



       Балакирев Милий Алексеевич (1836/1837—1910), композитор.

        Родился 2 января 1837 г. (по новому стилю) в Нижнем Новгороде. Первой учительницей музыки стала для 
Балакирева его мать, которая занималась с сыном с четырёхлетнего возраста. Правда, образование 
Балакирев получил не музыкальное, окончив в 1854 г. математический факультет Казанского 
университета. Но музыку не оставлял, обучаясь самостоятельно, и с 15 лет начал выступать в концертах 
как пианист.

          На заре его музыкальной карьеры стоял А. Д. Улыбышев, первый серьёзный исследователь творчества В. 
А. Моцарта. Вместе с ним в 1855 г. Балакирев приехал в Петербург, где познакомился с М. И. Глинкой. 
Вскоре вокруг Балакирева, который отличался не только музыкальной эрудицией, но и умением тонко и 
метко анализировать произведения, стали группироваться молодые талантливые музыканты. Этот кружок, 
окончательно сложившийся в 1862 г., был назван впоследствии «Могучая кучка». В объединение кроме 
Балакирева входили М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи и А. П. Бородин.

         Балакирев способствовал повышению уровня музыкального образования своих единомышленников. «Так 
как я не теоретик, я не мог научить Мусоргского гармонии, но я объяснял ему форму сочинения… 
технический склад произведений и его самого занимал разбором формы», — писал Балакирев в письме В. 
В. Стасову, одному из идеологов кружка.

         В 1862 г. в Петербурге была открыта Бесплатная музыкальная школа, любимое детище Балакирева. С 1868 
г. он стал её директором. 50-—60-е годы XIX в. — пора расцвета композиторского таланта Балакирева. На 
открытие памятника Тысячелетию России в Нижнем Новгороде он написал увертюру «1000 лет» (1864 г.; 
переработана в симфоническую поэму «Русь» в 1887 г.).

         В 1869 г. закончена фортепианная фантазия «Исламей», ставшая любимым произведением Ф. Листа. 
Кроме того, Балакиревым написано более 40 романсов на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. 
Кольцова. Была даже попытка создать оперу «Жар-птица», но произведение осталось незаконченным.

       Тяжёлый душевный кризис, последовавший в 1874 г. после отказа от должности директора Бесплатной 
школы и связанный в основном с трудностями материального характера, привёл к тому, что Балакирев на 
несколько лет отошёл от всех музыкальных дел.

        В 1881 г. по просьбе совета школы он возвратился на должность директора, но так до конца и не оправился 
от душевных переживаний. Единственное значительное сочинение последнего периода — симфоническая 
поэма «Тамара» (1882 г.), созданная на сюжет Лермонтова. Тем не менее творческая и общественная 
деятельность Балакирева оказала огромное влияние на дальнейшее развитие русской музыки.

              Композитор умер 29 мая 1910 г. в Петербурге.

           В «Могучую кучку» входили :



⚫ Мусоргский Модест Петрович (1839— 1881), композитор.
⚫ Родился 21 марта 1839 г. в селе Кареве Торопецкого уезда Псковской губернии 

(ныне в Тверской области) в дворянской семье. В детстве занимался музыкой под 
руководством матери. Образование получил в Петропавловской школе в 
Петербурге (1851 г.), подготовительном пансионе Комарова (1852 г.) и Школе 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1856 г.).

⚫ В 1856 г. начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Одновременно брал 
уроки фортепианной игры у пианиста А. А. Герке. Тогда же познакомился с А С. 
Даргомыжским и М. А. Балакиревым, с помощью которого изучил теорию музыки 
и композиции. Вскоре Мусоргский стал постоянным участником собраний 
музыкальной группы «Могучая кучка».

⚫ В 1858 г. он вышел в отставку в чине прапорщика, чтобы уже всецело посвятить 
себя музыке. В 1867 г. написана симфоническая картина «Ночь на Лысой горе». К 
1868 г. Мусоргский создал романсы на стихи Н. А. Некрасова и А. Н. Островского, 
а также на собственные тексты. По совету литературоведа В. В. Никольского 
композитор приступил к работе над оперой на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Борис 
Годунов» по собственному либретто.

⚫ В 1874 г. премьера «Бориса Годунова» состоялась на сцене Мариинского театра в 
Петербурге; опера имела большой успех. Это было торжеством всей «Могучей 
кучки», именно в этой опере Мусоргский особенно ярко воплотил основные идеи 
членов кружка. Центральная партия Бориса была любимой в репертуаре Ф. И. 
Шаляпина. В 1872 г. Мусоргский написал свой первый вокальный цикл «Детская», 
для которого сам сочинил текст. В 1873 г. он начал работу над «народной 
музыкальной драмой» «Хованщина» на сюжет, предложенный критиком В. В. 
Стасовым. Вчерне опера была закончена летом 1880 г., но лишь после смерти 
Мусоргского окончательно дописана и инструментована Н. А. Римским-
Корсаковым.

⚫ В 1874 г. Мусоргский написал десять музыкальных иллюстраций к акварельным 
рисункам художника В. Е. Гартмана «Картинки с выставки» — виртуозные пьесы 
для фортепиано. Через год он начал работу над вокальным циклом «Песни и 
пляски смерти» (на стихи А. А. Голенищева-Кутузова), который завершил в 1877 г.

⚫ В 1876 г. Мусоргский задумал новую лирико-комедийную оперу «Сорочинская 
ярмарка» на сюжет повести Н. В. Гоголя. Над ней он работал до конца жизни, но 
закончить её так и не успел (опера закончена Ц. А. Кюи). В 1879 г. тяжёлое 
материальное положение заставило Мусоргского вновь поступить на службу в 
ревизионную комиссию Государственного контроля, где он прослужил до самой 
смерти.

⚫ Умер 28 марта 1881 г. в Петербурге, находясь в полной нищете.



⚫ Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887), композитор, учёный-
химик.

⚫ Родился 12 ноября 1833 г. в Петербурге.
Внебрачный сын князя Л. С. Гедианова, отчество и фамилию получил от 
камердинера князя — Порфирия Бородина.

⚫ Родители дали Александру неплохое домашнее образование. В 1850 г. он 
поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию, которую 
блестяще окончил в 1856 г. Научная карьера складывалась успешно. В 1858 г. 
Бородин получил степень доктора медицины, в 1864 г. стал профессором, в 
1874 г. заведующим кафедрой химии Медико-хирургической академии, в 1877 
г. — академиком. Его работы в области химии до сих пор не утратили своего 
научного значения.

⚫ В то же время учёный с детства увлекался музыкой и на этом поприще достиг 
не меньших успехов. Технику композиции Бородин усвоил самостоятельно. В 
60-х гг. XIX в. он стал членом кружка «Могучая кучка», возглавлявшегося М. 
А. Балакиревым.

⚫ В 1867 г. Бородин написал Первую симфонию, которая принесла ему 
известность как композитору. Он один из создателей русской классической 
симфонии. После успеха Александр Порфирьевич начал работать сразу над 
двумя крупными сочинениями — Второй симфонией («Богатырская», 1876 г.) 
и оперой «Князь Игорь» на сюжет «Слова о полку Игореве». Работа над 
оперой затянулась на целые 18 лет, и произведение так и не было закончено. 
Уже после смерти автора её дописали по оставшимся материалам Н. А. 
Римский-Корсаков и А. К. Глазунов. «Князь Игорь» был поставлен в 
Петербурге в 1890 г. Музыку оперы отличает яркий героико-эпический 
характер.

⚫ Но и тонкий лиризм не был чужд творчеству Бородина. Образцом могут 
служить его романсы на стихи А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, Г. Гейне и 
собственные. Романс «Для берегов отчизны дальной» — одно из лучших 
вокальных воплощений пушкинской лирики.

⚫ Хотя композиторское наследие Бородина не очень велико, каждое его 
произведение — истинный шедевр. «Громадный и оригинальный талант» — 
так отозвался о композиторе Ф. Лист.

⚫ Умер 27 февраля 1887 г. в Петербурге



⚫ Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), композитор, 
дирижёр, педагог.

⚫ Родился 18 марта 1844 г. в Тихвине Новгородской губернии. К музыке имел 
склонность с детства, но вначале избрал карьеру морского офицера. В 1856 
г. поступил в Морской корпус в Петербурге. Правда, занятий музыкой не 
оставил.

⚫ Знакомство в 1861 г. с М. А. Балакиревым и его кружком имело огромное 
значение для дальнейшего развития таланта композитора.

⚫ Однако в 1862 г. по окончании Морского корпуса Римский-Корсаков 
отправился в трёхлетнее кругосветное морское путешествие на клипере 
«Алмаз». По возвращении в 1865 г. Николай Андреевич поселился в 
Петербурге и, не оставляя службы во флоте, всецело занялся музыкальным 
образованием под руководством Балакирева. Его первым крупным 
сочинением стала Первая симфония (1865 г.). Затем появились «Увертюра на 
русские темы» (1866 г.), «Сербская фантазия» (1867 г.), симфоническая 
картина «Садко» (1867 г.), Вторая симфония («Антар», 1868 г.), ряд ярких 
поэтичных романсов (всего композитором написано 79 романсов).

⚫ Успех этих сочинений был столь велик, что в 1871 г. Римского-Корсакова 
пригласили в Петербургскую консерваторию на должность профессора 
инструментовки и свободного сочинения.

⚫ В 1873 г. Николай Андреевич окончательно оставил службу во флоте и 
получил должность инспектора военных оркестров флота (которую занимал 
вплоть до её ликвидации в 1884 г.), совмещая её с профессорскими 
обязанностями в консерватории.

⚫ Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Свою первую оперу 
«Псковитянка» он написал в 1872 г. В 1879 г. появилась «Майская ночь» на 
сюжет Н. В. Гоголя. В 1881 г. Римский- Корсаков создал, пожалуй, самое 
вдохновенное своё произведение — оперу «Снегурочка» на сюжет весенней 
сказки А. Н. Островского.

⚫ После опер «Млада» (1892 г.) и «Ночь перед Рождеством» (1895 г.) 
композитор вновь обратился к былинным образам. Так была написана опера 
«Садко» (1896 г.), которая сразу получила широкую известность и 
популярность.

⚫ Римский-Корсаков стал основоположником жанра оперы-сказки. Заслуги его 
как педагога также велики. Николай Андреевич воспитал около 200 
композиторов, среди которых А. К. Глазунов, А. С. Аренский, И. Ф. 
Стравинский, С. С. Прокофьев.

⚫ Римский-Корсаков — автор учебника «Основы оркестровки», двух 
учебников по гармонии, многочисленных музыкальных статей.

⚫ Умер 21 июня 1908 г. в усадьбе Любенск близ Луги (ныне в Ленинградской 
области).



⚫ Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор, военный инженер 
и учёный.

⚫ Родился 18 января 1835 г. в Вильно (ныне Вильнюс, Литва). После 
окончания местной гимназии поступил в Николаевскую инженерную 
академию в Петербурге, с которой связана большая часть его жизни. В 
1891 г. получил здесь должность профессора. В числе его учеников 
были императоры Александр III и Николай II, полководец М. Д. 
Скобелев и многие другие знатные люди.

⚫ Кюи принадлежат ряд капитальных трудов по фортификации.
⚫ Музыкой занимался ещё в Вильно под руководством польского 

композитора С. Монюшко. Завершил музыкальное образование 
самостоятельно. Во многом Кюи помогло общение с М. А. Балакиревым 
и кружком «Могучая кучка», членом которой он стал.

⚫ Как композитор Кюи тяготел преимущественно к вокальной музыке. Он 
создал 14 опер. Первую, «Кавказский пленник», начал писать в 1857 г., а 
закончил в 1882 г. За этот период Кюи сочинил оперы «Сын мандарина» 
(1859 г.), «Вильям Ратклиф» (1869 г.), «Анджело» (1876 г.). Две оперы — 
«Пир во время чумы» (1901 г.) и «Капитанская дочка» (1911 г.) — 
написаны по произведениям А. С. Пушкина.

⚫ Кроме того, Кюи обращался и к редкому в то время жанру детской 
оперы: «Снежный богатырь» (1906 г.), «Красная шапочка» (1911 г.), 
«Кот в сапогах» (1915 г.).

⚫ Композитор — автор почти 300 романсов, среди которых такие 
шедевры, как «Сожжённое письмо» и «Царскосельская статуя» на стихи 
Пушкина.

⚫ Кюи закончил незавершённые оперы своих друзей по «Могучей кучке»: 
«Каменный гость» А. С. Даргомыжского и «Сорочинская ярмарка» М. П. 
Мусоргского.

⚫ С 1864 г. Кюи много выступал в печати как музыкальный критик, 
пропагандируя творчество членов балакиревского объединения. 
Произведения композитора отличаются изяществом, мелодичностью и 
вместе с тем глубиной и страстностью.



              

               Спасибо за внимание!


