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Если русская наука началась с Ломоносова, поэзия – с Пушкина, то 
русская музыка – с Глинки. Его творчество стало отправной точкой и 
примером для всех последующих русских композиторов. 

Краткая биография

Ранним утром 20 мая 1804 года по семейному преданию под трели 
соловья появился на свет Михаил Иванович Глинка. Малой его 
родиной стало родительское имение в селе Новоспасское на 
Смоленщине. Там он получил и свои первые музыкальные 
впечатления, и начальное образование – петербургская гувернантка 
учила его игре на фортепиано, скрипке и итальянским песням. В 1817 
году юный Миша поступает в столичный Благородный пансион, где его 
наставником становится В. Кюхельбекер. Именно там он 
познакомился с А.С. Пушкиным, часто навещавшим своего младшего 
брата. Они поддерживали добрые отношения вплоть до кончины 
поэта. В Санкт-Петербурге Михаил Иванович стал с еще большим 
усердием заниматься музыкой. Однако по настоянию отца, окончив 
пансион, он поступил на государственную службу.



Михаил Глинка в равной мере известен и своими операми, и романсами. 
Именно с камерной музыки началась его композиторская деятельность. В 1825 
году он написал романс «Не искушай». Как нечасто бывает, одно из первых его 
творений оказалось бессмертным. В 1830-е были созданы инструментальные 
сочинения по мотивам оперной музыки В. Беллини, Соната для альта и 
фортепиано, Большой секстет для фортепиано и струнного квинтета, 
«Патетическое трио». В этот же период Глинка пишет свою единственную 
симфонию, которую так и не закончил.

Путешествуя по Европе, Глинка все более укоренялся в мысли, что творчество 
русского композитора должно базироваться на исконной народной культуре. Он 
стал искать сюжет для оперы. Тему подвига Ивана Сусанина ему подсказал В.
А. Жуковский, который принял непосредственное участие в создании текста 
произведения. Либретто написал Е.Ф. Розен. Событийная структура полностью 
была предложена композитором, поскольку стихи сочинялись уже на готовую 
музыку. Мелодически опера построена на противопоставлении двух тем – 
русской с ее разливной напевностью и польской с ее ритмичными, громкими 
мазуркой и краковяком. Апофеозом стал хор «Славься» - не имеющий аналогов 
торжественный эпизод. «Жизнь за царя» была представлена в Большом театре 
Санкт – Петербурга 27 ноября 1836 года. Мнение публики разделилось – одних 
шокировала простая «мужицкая» тема, другие посчитали музыку слишком 
академичной и сложной для восприятия. Император Николай I отнесся к 
премьере благосклонно и лично поблагодарил ее автора. Более того, ранее он 
сам предложил название опере, до этого поименованной «Смерть за царя».





Одновременно с работой над «Русланом и Людмилой» Глинка писал 
романсы и вокальный цикл «Прощание с Петербургом», «Вальс-
фантазию». За рубежом возникли две Испанские увертюры и 
«Камаринская». В Париже триумфально прошел первый в истории 
концерт русской музыки, состоявший из его произведений. Последние 
годы композитор был полон идей. В свой роковой год оказаться в Берлине 
его подвигло не только исполнение «Жизни за царя», но и занятия с 
известным теоретиком музыки З. Деном. Несмотря на свой возраст и 
опыт, он не переставал учиться, желая идти в ногу с тенденциями 
времени – в блестящей творческой форме был Дж. Верди, набирал силу 
Р. Вагнер. Российская музыка заявила о себе на европейских сценах, и 
нужно было продвигать ее далее.

Еще при жизни А.С. Пушкина Глинка задумал перенести на музыкальную 
сцену поэму «Руслан и Людмила». Однако эта работа началась только в 
скорбный год кончины великого поэта. Композитору пришлось привлечь 
нескольких либреттистов. Сочинительство заняло пять лет. В опере 
совершенно иначе расставлены смысловые акценты – сюжет стал более 
эпичным и философским, но несколько лишенным иронии и фирменного 
пушкинского юмора. По ходу действия герои развиваются, испытывают 
глубокие чувства. Премьера «Руслана и Людмилы» прошла в столичном 
Большом театре 27 ноября 1842 года – спустя ровно 6 лет после «Жизни за 
царя». 
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скорбный год кончины великого поэта. Композитору пришлось привлечь 
нескольких либреттистов. Сочинительство заняло пять лет. В опере 
совершенно иначе расставлены смысловые акценты – сюжет стал более 
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пушкинского юмора. По ходу действия герои развиваются, испытывают 
глубокие чувства. Премьера «Руслана и Людмилы» прошла в столичном 
Большом театре 27 ноября 1842 года – спустя ровно 6 лет после «Жизни за 
царя». Но на дате сходства двух премьер исчерпываются. Встречена опера 
была неоднозначно, в том числе из-за неудачных замен в артистическом 
составе. Императорская фамилия демонстративно покинула зал прямо во 
время последнего действия. Это было поистине скандальное 
происшествие! Третий спектакль расставил все по своим местам, и публика 
оказала новому творению Глинки теплый прием.

К сожалению, планы Глинки прервала судьба. Но благодаря его 
творчеству, русская музыка получила значительное развитие, в стране 
появились многие поколения талантливых композиторов, было положено 
начало российской музыкальной школе.

Как это часто бывает с гениями, значение М.И. Глинки для русского 
искусства стало очевидно только после его смерти. Композитор оставил 
небольшое по числу, но впечатляющее по размаху, новаторству и 
мелодичности музыкальное наследие. Его оперы – нечастые гости 
подмостков, прежде всего потому, что их постановка требует 
масштабности и качественных разноплановых голосов, которые могут 
себе позволить только крупнейшие театры. В то же время невозможно 
представить вокальный вечер романсов без его сочинений. Его именем 
названы улицы и учебные заведения, память о нем увековечена и на 
родине, и за рубежом. Это говорит о том, что Глинка получил именно 
такую славу, о которой мечтал – народное признание и любовь.


