
9 [21] марта 
исполняется
185 лет

со дня рождения 
русского композитора
Модеста Петровича 

Мусоргского
(1839–1881).



Модест Петрович Мусоргский —
великий русский композитор, чьи 
сочинения были вдохновлены 
историческими и фольклорными 
традициями. Сознательно игнорируя 
устоявшиеся каноны западной музыки, 
творец-новатор создал произведения с 
уникальным национальным колоритом, 
прославившим мощь и самобытный 
характер русского народа. Опера 
«Борис Годунов» стала образцом 
вокально-симфонического 
фундаментализма и повлияла на 
творчество многих сочинителей конца 
XIX — начала XX века.



Детство и юность
Место рождения Модеста Мусоргского – родовое 
имение отца — Карево Псковской губернии. 
Именно там он и родился 9 марта 1839 года, в 
состоятельной семье землевладельцев, потомков 
смоленских князей. Их предками были древние 
князья Рюриковичи. Отца будущего композитора 
звали Петр Мусоргский, он служащий в 
петербургском сенате. Дед по отцовской линии –
Алексей Мусоргский, в свое время служил в 
Архангелогородском пехотном полку, вышел в 
отставку в чине секунд-майора. Владел большой 
усадьбой Карево Торопецкого уезда, которую 
оставил в наследство сыну Петру. После того, как 
Петр унаследовал это имение, он оставил свою 
службу, взял в жены Юлию Чирикову из соседней 
деревни Наумово. Ее отец тоже в прошлом военный.



На момент рождения Модеста в 
семье уже подрастал старший сын 
Филарет. Семья Мусоргских была 
довольно обеспеченной, поэтому 
детские годы Модеста прошли как 
в сказке. У него была няня, 
которая с ранних лет читала ему 
русские сказки и пела народные 
песни, что и повлияло на 
формирование любви к народным 
обычаям и традициям. 

. 
Мама занималась с ним классической музыкой, учила его играть на 
пианино. В семилетнем возрасте Модест уже на слух играл довольно 
сложные пьесы для фортепиано, много импровизировал, добавляя к ним 
собственные мелодии



Когда Мусоргскому исполнилось десять лет, он 
начал обучение в немецком училище Петришуле в 
Санкт-Петербурге, куда его отправили вместе с 
братом. Модест и там продолжал заниматься 
музыкой, его первым педагогом стал известный 
пианист Антон Герке. В 1852-м Мусоргский уже 
мог похвастаться первой пьесой для фортепиано, 
написанной собственноручно. Родителям очень 
льстил успех сына, но они даже думать не хотели 
о том, что он свяжет свою биографию с музыкой. 
Они сами принадлежали к семье военных, поэтому 
верили, что сын продолжит семейную традицию, и 
пойдет по стопам своих дедов. 

Модест и брат Филорет Мусоргские

На семейном совете было принято решение о продолжении обучения Модеста в 
школе гвардейских офицеров, где дисциплине и строгости отводилось главное 
место. 



Мусоргский подчинился режиму, царящему в этом заведении, но музыку не бросил. 
Напротив, врожденный талант и приобретенные навыки сочинять музыку, быстро 
помогли ему освоиться в новых реалиях, найти друзей, выступать на всех праздничных 
мероприятиях, которые организовывали в школе.

В 1856-м гвардейская школа осталась позади, впереди маячила военная служба. 
Карьера военного началась для Мусоргского в санкт-петербургском Преображенском 
полку. Благодаря проживанию в столице, у музыканта появилось множество знакомых 
среди военных и творческой элиты.



Прошло немного времени, и Мусоргский уже 
на постоянной основе посещал вечеринки, 
которые проводил в своем доме композитор 
Александр Даргомыжский. В это же время у 
него появляются и новые друзья – Александр 
Бородин, Владимир Стасов, Милий Балакирев, 
Цезарь Кюи – известные российские 
культурные деятели. 

Именно Балакирев взял на себя роль 
воспитателя Мусоргского, он занялся его 
музыкальным образованием, тем более, что 
Модест объявил о своем намерении уйти с 
военной службы ради того, чтобы полностью 
отдаться любимому занятию – музыке. 



МУЗЫКАВ 60-е годы Мусоргский начал 
экспериментировать с жанрами, принялся за 
написание песен на стихотворения русских поэтов. 
Самыми популярными произведениями этой серии 
получились «Царь Саул», «Песнь старца», 
«Калистрат». Именно с этих песен и начали 
прослеживаться в его творчестве народные традиции 
на злободневную социальную тематику, они были 
наделены своеобразным драматизмом. 
После этого Мусоргский принялся за жанровые романсы – «Песнь Яремы», «Светик-
Савишна», «Семинарист», которые стали необычайно популярны у слушателей, хотя и 
были восприняты далеко не однозначно. В 1867-м композитор представил свое новое 
детище – симфонию «Иванова ночь на Лысой горе», которая по идее задумывалась как 
хоровая..
В это время Мусоргский вступает в кружок под названием «Могучая кучка», у него 
появляются новые друзья среди коллег-композиторов, разделяющих с ним увлечение 
национальными традициями.

Кружок «Могучая кучка»



В соответствии с историко-поэтической идеей, 
композитор взял за основу две темы – судьбу 
отдельного человека и судьбу всего народа, не стал 
использовать сольные номера, заменив их 
масштабными хоровыми сценами. Именно поэтому 
опера «Борис Годунов» не понравилась руководству 
Мариинского театра, и премьера в 1870-м так и 
не состоялась.
Вместе с соратниками композитор приступает за 
переработку своего произведения. За короткий 
промежуток времени он внес изменения в сюжет и 
ввел в действие несколько новых образов. 
Мусоргский сумел поставить жирную точку в 
финале оперы, в виде массовой народной сцены. 
Натуралистические образы, колоритность 
персонажей, множество фольклорных песен – это 
основные характеристики оперы «Борис Годунов», 
благодаря которым ее считают непревзойденной. 
Модест Мусоргский получил заслуженную славу и 
почет. В феврале 1874-го в Санкт-Петербурге 
состоялась премьера оперы. 

Опера Mодеста Мусоргского «Борис Годунов»



К середине 70-х композитор 
приостановил работу над 
«Хованщиной», и занялся созданием 
вокального цикла «Песни и пляски 
смерти». Тогда же познакомил 
коллег с набросками к другой опере, 
которой дал название «Сорочинская
ярмарка» (по рассказу Н. Гоголя).
Оба этих произведения так и не 
были закончены маэстро.

Свое новое детище Модест назвал «Хованщина». В отличие от 
предыдущего произведения, работа двигалась намного медленнее, чем 
хотелось ее создателю.

Мусоргский хотел многое успеть, поэтому параллельно с 
«Хованщиной» занимался другими проектами, отвлекался на 
написание романсов и песен, которые впоследствии вошли в сборник 
под названием «Детская». Были среди его работ и пьесы для 
фортепиано, объединенные в сборнике «Картинки с выставки».

Опера 2 «Хованщина»


