
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чайковский Пётр Ильич 
(1840— 1893) 

композитор, дирижёр, педагог. 

 

            Родился 7 мая 1840 г. в селении при Камско-Воткинском заводе (ныне 

город Воткинск, Удмуртия) в семье горного инженера. В 1850 г. семья 

переехала в Петербург, и Чайковский поступил в Училище правоведения, 

которое окончил в 1859 г. Он получил чин титулярного советника и место в 

Министерстве юстиции. Но любовь к музыке оказалась сильнее — в 1862 г. 

юноша сдал экзамены в только открывшуюся тогда Петербургскую 

консерваторию. В 1863 г. он оставил службу, а после окончания с 

серебряной медалью консерватории (1866 г.) был приглашён занять 

должность профессора в Московской консерватории. 

В 1866 г. Чайковский написал Первую симфонию («Зимние грёзы»), в 1869 г. 

— оперу «Воевода» и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», в 1875 г. — 

знаменитый Первый фортепианный концерт, в 1876 г. — балет «Лебединое 

озеро». 

            В конце 70-х гг. композитор пережил тяжёлый душевный кризис, 

связанный с неудачной женитьбой, в 1878 г. оставил преподавание. Тем не 

менее именно в этот год было создано одно из лучших его произведений — 

опера «Евгений Онегин» на сюжет А. С. Пушкина. Настоящей вершиной стала 

опера «Пиковая дама» (1890 г.), также на сюжет Пушкина. В 1891 г. 

Чайковский написал свою последнюю оперу «Иоланта». Сочинял он и 

музыку к балетам: «Спящая красавица», 1889 г.; «Щелкунчик», 1892 г. Взлёт 

Чайковского – симфониста явлен в его Шестой симфонии (1893 г.). 

            Постоянно обращался композитор и к малым формам. Он автор 100 

романсов, которые являются жемчужинами вокальной лирики, а также 

более чем 100 фортепианных пьес (в их числе циклы «Времена года», 1876 

г., и «Детский альбом», 1878 г.). Творчество Чайковского было высоко 

оценено ещё при жизни — в 1885 г. он был избран директором Российского 

музыкального общества, в 1892 г. стал членом-корреспондентом 

французской Академии изящных искусств, в 1893 г. — почётным доктором 

Кембриджского университета. 

           Последние годы жизни Пётр Ильич провёл в Клину под Москвой, где в 

1892 г. приобрёл дом (с 1894 г. музей композитора). 

Скончался 6 ноября 1893 г. в Петербурге. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рахманинов Сергей Васильевич 
(1873—1943) 

композитор, пианист и дирижёр. 

 

           Родился 1 апреля 1873 г. в усадьбе Семёнове Новгородской губернии 

в дворянской семье. В 1882 г. Рахманиновы перебрались в Петербург. В том 

же году Сергей поступил в консерваторию. 

           С осени 1886 г. он стал одним из лучших учеников и получил 

стипендию имени Н. Г. Рубинштейна. На заключительном экзамене по 

гармонии П. И. Чайковскому так понравились сочинённые Рахманиновым 

прелюдии, что он поставил пятёрку, окружённую четырьмя плюсами. 

Наиболее значительное из ранних произведений — одноактная опера 

«Алеко» на сюжет А. С. Пушкина. Она была закончена в небывало короткий 

срок — чуть больше двух недель. Экзамен состоялся 7 мая 1892 г.; комиссия 

поставила Рахманинову высшую оценку, ему была присуждена Большая 

золотая медаль. Премьера «Алеко» в Большом театре состоялась 27 апреля 

1893 г. и имела огромный успех. 

          Весной 1899 г. Рахманинов закончил знаменитый Второй концерт для 

фортепиано с оркестром; в 1904 г. композитору была присуждена за него 

Глинкинская премия. В 1902 г. создана кантата «Весна» на стихотворение Н. 

А. Некрасова «Зелёный шум». За неё композитор также получил 

Глинкинскую премию в 1906 г. 

         Знаменательным событием в истории русской музыки стал приход 

Рахманинова осенью 1904 г. в Большой театр на пост дирижёра и 

руководителя русского репертуара. В тот же год композитор завершил свои 

оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». После двух сезонов 

Рахманинов ушёл из театра и поселился сначала в Италии, а затем в 

Дрездене. Здесь была написана симфоническая поэма «Остров мёртвых». В 

марте 1908 г. Сергей Васильевич вошёл в состав Московской дирекции 

Русского музыкального общества, а осенью 1909 г., вместе с А. Н. 

Скрябиным и Н. К. Метнером, — в Совет Российского музыкального 

издательства. В это же время он создал хоровые циклы «Литургия святого 

Иоанна Златоуста» и «Всенощная». Осенью 1915 г. появился «Вокализ», 

посвящённый певице А. В. Неждановой. Всего Рахманинов написал около 80 

романсов. 

            В 1917 г. положение в стране обострилось, и композитор, 

воспользовавшись приглашением на гастроли в Стокгольм, выехал 15 

декабря за границу. Он не предполагал, что покидает Россию навсегда. 

После гастролей по Скандинавии Рахманинов прибыл в Нью-Йорк. 

Летом 1940 г. он закончил своё последнее крупное сочинение — 

«Симфонические танцы». 

           5 февраля 1943 г. состоялся последний концерт великого музыканта. 

Скончался 28 марта 1943 г. в Калифорнии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лядов Анатолий Константинович 
(1855— 1914)  

Композитор, дирижер, педагог. 

       Родился 11 мая 1855 года в Петербурге. Музыкальное образование он 

получил в Петербургской консерватории; ученик Ю. Иогансона, Н. Римского-

Корсакова. 

       В 1878 году Лядов был приглашен на педагогическую работу в 

консерваторию, профессором которой он состоял до конца жизни (с 

небольшим перерывом в 1905 году, когда покинул консерваторию в знак 

протеста против увольнения Римского-Корсакова). В 1879 году он приступил 

к дирижерской деятельности, продолжавшейся до 1910 года. С 1884 года 

Лядов стал преподавателем в инструментальных классах Придворной 

певческой капеллы. 

       Лядов был участником Беляевского кружка. К ученикам Лядова 

принадлежали многие советские композиторы: Б. Асафьев, В. Дешевов, С. 

Майкапар, Н. Мясковский, С. Прокофьев, В. Щербачев и другие. 

       По складу дарования композитор был выдающимся мастером 

симфонической миниатюры. Творчество его отмечено верностью 

реалистическим принципам русской музыкальной классики, связью с 

народно-песенным и поэтическим искусством, изяществом выражения, 

совершенством формы. 

       В музыке Лядова огромную роль играет русская народная песня. Он не 

только обработал более 150 народных мелодий, но и творил свои 

собственные мелодии на интонациях народной песни. Особенной 

известностью пользуется сюита "Восемь русских народных песен для 

оркестра" (1905), где композитор необычайно тонко и глубоко передал 

характер и особенности русских песен различного вида. 

         Лядов сочинил много пьес для фортепиано, чаще всего не больших, но 

всегда лаконичных и мастерски отделанных. Особенно популярна его пьеса 

"Про старину" (1889), где изображен народный сказитель, играющий на 

гуслях. Шутливая пьеска "Музыкальная табакерка" воссоздает звучание 

музыкальной игрушки. Хороши его "Детские песни" на народные тексты - 

здесь Лядов просто, но очень метко зарисовал ряд живых сцен: 

"Земелюшка-чернозём", "Плетень", "Окликание дождя" и другие. 

       Лядов развивал в своих произведениях другую линию творчества 

своего учителя Римского-Корсакова. Он создал ряд маленьких сказочных 

картинок для оркестра: "Баба-Яга" (1904), "Кикимора" (1910), "Волшебное 

озеро" (1909). В них проявился замечательный талант художника, 

способного рисовать музыкой яркие и оригинальные образы, создавать 

портреты сказочных персонажей, фантастические пейзажи. 

       Умер Лядов 28 августа 1914 года в усадьбе Полыновка Новгородской 

губернии. 
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Гедике Александр Федорович 
(1877— 1957)  

Композитор,органист, педагог. 

         Родился в Москве 20 февраля (4 марта) 1877. Происходил из давно 

обосновавшейся в России немецкой семьи, насчитывавшей музыкантов во 

многих поколениях, в том числе потомственных органистов. Дед Гедике, 

Карл Андреевич, известный в Москве педагог, служил также органистом 

московской католической церкви св. Людовика на ул. Малая Лубянка; отец, 

Федор Карлович, трудился там же и преподавал в Московской 

консерватории; двоюродным братом Гедике был композитор Н.К.Метнер. 

Гедике окончил как пианист Московскую консерваторию у Г.А.Пабста и 

В.И.Сафонова (1898), композицией занимался у А.С.Аренского, Г.Э.Конюса. 

Органную игру изучал с детства под руководством отца, с 10 лет замещал 

отца в церкви, с 12 лет начал выступать в концертах. Первый сольный 

органный концерт дал на инструменте Большого зала консерватории в 1923; 

всего же на этом органе им было сыграно более 200 концертов. Благодаря 

Гедике в Москве стала регулярной и очень популярной практика органных 

вечеров и органных абонементов, которая продолжается до наших дней. В 

его репертуар входили почти все органные и многие клавирные сочинения 

И.С.Баха, органная музыка романтиков, а также его собственные 

транскрипции для органа сочинений Листа, Грига, Вагнера, Чайковского. С 

1909 Гедике был профессором Московской консерватории, с 1923 возглавил 

органный класс, стал основоположником (вместе с И.А.Браудо в 

Ленинграде) современной русской органной школы; среди его учеников – 

выдающиеся музыканты следующего поколения Л.И.Ройзман, С.Л.Дижур, 

Г.Я.Гродберг. С 1936 Гедике преподавал также в консерватории камерный 

ансамбль. 

           Наследие Гедике-композитора насчитывает 96 опусов, в том числе 

четыре оперы, три симфонии, инструментальные концерты (для органа, 

валторны, трубы, скрипки), два квартета, два трио и квинтет, две 

скрипичные и виолончельные сонаты, а также произведения для органа и 

других инструментов, фортепианные пьесы (среди последних более 

известны пьесы педагогического репертуара). Для стиля Гедике характерны 

благородный академизм в классическом немецком духе (от Баха до Брамса), 

мастерское владение полифоническим письмом. Некоторые его органные 

композиции иногда исполняются и в наши дни; в 1920-х годах 

определенным успехом пользовалась его Третья симфония (1922), которая 

оценивалась современниками как сопоставимая с симфониями Мясковского 

того периода. 

            Умер Гедике в Москве 9 июля 1957 
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