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Человек с его мечтами, стремлениями, с тёмными и светлыми сторонами, 
человек любящий и страдающий, способный и на величие, и на малодушие - все 
эти проблемы из века в век по-своему претворялись в музыкальном искусстве. 
Ведь музыка изначально возникла как выражение эмоционального мира 
человека, мира вечно изменчивого, подвижного, незримо живущего в каждом из 
нас от рождения до конца жизни.

Словно невидимыми токами пронизано бытие нашими чувствами, 
сокровенными, скрытыми от постороннего наблюдения, порой тщательно 
оберегаемыми. Но как же бывает иногда необходимо выбраться из самого себя, 
ощутить свою сопричастность с миром других людей, почувствовать себя 
частью этого мира!

Ты одна разрыть умеешь
То, что так погребено,-

писала Анна Ахматова в стихотворении «Музыка».

И действительно, музыка, пробуждающая и понимающая нас, помогает хотя бы 
ненадолго преодолеть эти оковы одиночества, в которых мы пребываем наедине 
со своими восприятиями, волнениями и надеждами. В ней узнаём мы свои 
затаённые мысли, сны, фантазии, печали и радости, узнаём, что и другие люди 
во все времена думали и волновались о тех же вещах, что и мы.

Музыке доступна передача не просто отвлечённых чувств, не абстрактной 
«радости» или абстрактной «печали», она говорит живым языком о малейших 
оттенках радости и печали, какие и в нашей жизни бывают такими 
многообразными!



Самым известным симфоническим произведением Михаила 
Ивановича Глинки является его гениальная «Камаринская» -  
фантазия на две русские темы. Это сочинение стало новым 
словом в русской музыке. В ней композитор использовал песню 
для создания произведения, рисующего разные стороны 
народной жизни и народного характера. Но это не просто 
картинка русского деревенского быта. Здесь раскрыто богатство 
творческой фантазии народа.

«Камаринская» - это вариации на темы двух русских народных 
песен (эта форма называется двойными вариациями). Первая 
песня - напевная, задумчивая свадебная песня «Из-за гор, гор 
высоких», вторая - весёлая оживлённая плясовая 
«Камаринская».

Интересно использует здесь Глинка инструменты 
симфонического оркестра. Особенно струнные, которые звучат 
то как голоса невидимого хора, то лёгким пиццикато подражают 
балалайке. А духовые деревянные звучат как наигрыши 
свирели.



Родион Щедрин в «Озорных частушках» использовал 
подлинные мелодии частушек, записанных в разных 
уголках России - на Урале, в Рязани, Пинеже, Сибири. 
Духу частушек, которые поются по очереди, очень 
подходит форма концерта-соревнования, где 
поочерёдно солируют все инструменты, как бы 
«выхваляясь» друг перед другом, как на деревенском 
песенном турнире. Композитор не зря назвал эти 
частушки «озорными». В них ярко проявились 
композиторская изобретательность и юмор.

Препарированное фортепиано подражает 
сопровождению на гармонике или балалайке, тембры 
инструментов передают задиристую разноголосицу 
участников веселья, которые стараются друг друга 
перекричать. В общем, инструментальный концерт прев



В опере Н. Римского-Корсакова «Садко», одной 
из важных идей которой является 
всепокоряющая власть искусства, песни Садко 
становятся не просто характеристикой главного 
героя, но той могучей силой, которая покоряет 
даже холодное и чуждое земным радостям 
царство Морского царя. За эти песни полюбила 
Садко прекрасная сказочная Морская царевна; 
под его весёлый гусельный наигрыш пускается 
в пляс всё подводное царство.

Искусство Садко-гусляра неотразимо 
воздействует даже на силы природы, которые 
он укрощает, подчиняет своей воле. Причём 
сам он поёт и играет на гуслях так, как искони 
века поёт и играет народ, об этом говорит сама 
музыка - яркая, красочная, очень близкая к 
народной. А иногда и подлинно народная…
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