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Гео́ргий Васи́льевич Свири́дов - краткая биография

 

Гео́ргий Васи́льевич Свири́дов (3 [16] декабря 1915, Фатеж, Курская губерния — 6 )января 1998, 
Москва) — советский и российский композитор, пианист. Народный артист СССР (1970). Герой 
Социалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии (1960), Сталинской премии первой степени 
(1946), двух Государственных премий СССР (1968, 1980) и Государственной премии РФ (1994).

 Далёкие предки композитора были выходцами из Воронежской губернии, переселившимися в село 
Нижневыгорное Тимского уезда Курской губернии. Георгий Васильевич Свиридов родился в городе Фатеж, 
ныне Курской области. Его отец был почтовым служащим, а мать — учителем. Отец, Василий Свиридов, 
сторонник большевиков в Гражданской войне, погиб, когда Георгию было 4 года.

В июне 1974 года на Фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, местная печать 
представила Свиридова своей искушённой публике как «наиболее поэтичного из современных советских 
композиторов». Один из основателей Петровской академии наук и искусств.



ТВОРЧЕСТВО 
Г. В. СВИРИ́ДОВА

Свои первые сочинения Свиридов написал ещё в 1935 
году — ставший знаменитым цикл лирических романсов 
на стихи А. С. Пушкина. Пока он учился в Ленинградской 
консерватории, с 1936 по 1941 год, Свиридов 
экспериментировал с разными жанрами и разными 
типами композиции. Он написал Концерт для фортепиано 
№ 1 (1936—1939), Симфонию № 1 и камерную симфонию 
для струнных инструментов(1940). Стиль Свиридова 
значительно менялся на ранних этапах его творчества. 
Его первые произведения были написаны в стиле 
классической, романтической музыки и были похожи на 
работы немецких романтиков. Позже многие сочинения 
Свиридова писались под влиянием его учителя Дмитрия 
Шостаковича, но также, например, в Первой партии для 
фортепиано, заметно внимание композитора к 
музыкальному языку Пауля Хиндемита.



Для композитора, исповедующего классические музыкальные формы, нетрадиционным был и выбор 
основного творческого направления – вокальная музыка, песня, романс. Хотя были написаны и сонаты, и 
Фортепианное трио, удостоенное Сталинской премии, и музыка к драматическим спектаклям, и даже 
единственная симфония. Но изменили жизнь 19-летнего начинающего композитора именно пушкинские 
романсы. Свиридов писал их и в шумном общежитии музыкального техникума, и в родном доме, больной и 
голодный в Петербурге, окрепший и обласканный материнским теплом в Курске. Романсы сразу же были 
изданы, а в год столетия смерти поэта исполнены многими выдающимися певцами.

 

Заметным направлением творчества Свиридова была хоровая музыка. Это и «Пять хоров на слова 
русских поэтов», и кантата «Курские песни» на основе фольклорных источников, удостоенная Госпремии, и 
известнейший «Пушкинский венок». Жанр этого произведения автор обозначил как хоровой концерт. Венок 
– это один и символов самой жизни с ее круговоротом времен года, цикличности рождения и смерти. В нем 
сплетены мысли и чувства, внешнее и внутреннее. Из творческого наследия поэта Свиридов выбрал 10 
стихотворений – написанных в разное время, от 1814 до 1836 года, различных по темам, настроению, 
известных и почти забытых. Каждая из частей концерта, стремясь соответствовать поэтической 
первооснове, имеет собственное звучание. Автор не ограничивается хором, он вводит инструментальное 
сопровождение, колокольный звон, использует звучание второго камерного хора.



В 1958-1959 годах Свиридов создает семичастную «Патетическую ораторию» на стихи В. 
Маяковского. Эта работа стала символом нового этапа в жизни композитора. Оратория была необычна 
многим – литературным источником (ведь поэзия Маяковского считалась антимузыкальной), 
расширенным составом оркестра и хора, смелой музыкальной формой. Произведение было удостоено 
Ленинской премии. 

Музыка Свиридова в кино



С 1940 года Георгий Васильевич 12 раз работал для кино. Музыка к двум фильмам превзошла славу 
самих картин. В 1964 году Владимир Басов снимал «Метель» по одноименной повести Пушкина и 
предложил Свиридову написать музыку. На свет появились лирические мелодии, великолепно 
отражающие патриархальную жизнь провинции пушкинской эпохи. В 1973 году композитором были 
составлены «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». Год спустя на экраны 
вышел фильм «Время, вперед!» о строителях Магнитки. В главных ролях снимались лучшие актеры 
своего времени. Музыка Свиридова ярко выразила энтузиазм и эмоциональный подъем советской 
молодежи.

Среди других киноработ композитора: «Римский-Корсаков» (1952), «Воскресение» (1961), 
«Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира» (1982). В 1981 году была экранизирована 
оперетта «Огоньки» (фильм «Это было за Нарвской заставой»).

Музыка Свиридова крайне редко используется в саундтреках к фильмам. Одними из немногих 
можно назвать: «Масло Лоренцо» (1992), «Мертвец идет» (1995), «Таннер Холл» (2009).



Своей основной формой творчества Георгий Свиридов выбрал песню. Он черпал вдохновение в том, 
чем живет народ, считая, что искусство должно быть простым и понятным. Будучи человеком 
религиозным, он помнил, что вначале было слово. Именно слово композитор ставил превыше всего. 
Поэтому и посвятил свою жизнь соединению слова и музыки. Сегодня, спустя два десятилетия после 
ухода творца, его музыка по-прежнему живет – популярная, актуальная и востребованная слушателями.   

 

В последние годы Свиридов много болел. 6 января 1998 года он скончался от остановки сердца. 
Гражданская панихида и похороны состоялись 9 января в Москве. После отпевания в храме Христа 
Спасителя Свиридов был похоронен на Новодевичьем кладбище. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


