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МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУ ́СОРГСКИЙ (9 [21] МАРТА 1839, С. КАРЕВО, ТОРОПЕЦКОГО УЕЗДА ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ — 
16 [28] МАРТА 1881, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) — РУССКИЙ КОМПОЗИТОР, ЧЛЕН «МОГУЧЕЙ КУЧКИ».

ОТЕЦ МУСОРГСКОГО ПРОИСХОДИЛ ИЗ СТАРИННОГО ДВОРЯНСКОГО РОДА МУСОРГСКИХ[1]. ДО 10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
МОДЕСТ И ЕГО СТАРШИЙ БРАТ ФИЛАРЕТ ПОЛУЧАЛИ ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В 1849 ГОДУ, ПЕРЕЕХАВ В ПЕТЕРБУРГ, 
БРАТЬЯ ПОСТУПИЛИ В НЕМЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ ПЕТРИШУЛЕ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НЕ ЗАКОНЧИВ УЧИЛИЩА, МОДЕСТ БЫЛ 
ОТДАН НА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛУ ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ, КОТОРУЮ ЗАКОНЧИЛ В 1856 ГОДУ. ЗАТЕМ МУСОРГСКИЙ 
НЕДОЛГО СЛУЖИЛ В ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙСКОМ ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ПОЛКУ, ПОТОМ В ГЛАВНОМ ИНЖЕНЕРНОМ УПРАВЛЕНИИ, 
В МИНИСТЕРСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ И В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ.



Игре на фортепиано Мусоргский учился у Антона Герке и стал хорошим пианистом. От 
природы обладая красивым камерным баритоном, он охотно пел на вечерах в частных 
музыкальных собраниях. В 1852 г. фирмой Бернард в Санкт-Петербурге издана 
фортепианная пьеса Мусоргского, первая публикация композитора. В 1858 г. Мусоргский 
написал два скерцо, из которых одно было инструментовано им для оркестра и в 1860 г. 
исполнено в концерте Русского музыкального общества, под 
управлением А. Г. Рубинштейна.



Крупный замысел — оперу «Борис Годунов» по трагедии А. С. Пушкина — Мусоргский довёл до 
конца. Премьера на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1874 г. состоялась на 
материале второй редакции оперы, в драматургию которой композитор был вынужден внести 
значительные измененения, поскольку репертуарный комитет театра 
забраковал первую редакцию за «несценичность». В течение 10 последующих лет «Борис 
Годунов» был дан 15 раз и затем снят с репертуара. Только в конце ноября 1896 г. «Борис 
Годунов» снова увидел свет — в редакцииН. А. Римского-Корсакова, который «исправил» и 
переинструментовал всего «Бориса Годунова» по своему усмотрению. В таком виде опера была 
поставлена на сцене Большой залы Музыкального общества (новое здание Консерватории) при 
участии членов «Общества музыкальных собраний». Фирма Бессель и К° в Санкт-Петербурге 
выпустила к этому времени новый клавир «Бориса Годунова», в предисловии к которому Римский-
Корсаков объясняет, что причинами, побудившими его взяться за эту переделку, были якобы 
«плохая фактура» и «плохая оркестровка» авторской версии самого Мусоргского. В Москве 
«Борис Годунов» был поставлен впервые на сцене Большого театра в 1888 г. В наше время 
возродился интерес к авторским редакциям «Бориса Годунова».



В 1870-е годы Мусоргский 
болезненно переживал 
постепенный развал «Могучей 
кучки» — тенденцию, которую он 
воспринял как уступку 
музыкальному конформизму, 
малодушие, даже измену 
русской идее[4]. Мучительно 
было непонимание его 
творчества в официальной 
академической среде, как, 
например, в Мариинском театре, 
руководимом тогда 
иностранцами и 
сочувствующими западной 
оперной моде 
соотечественниками. Но во сто 
крат больнее оказалось 
неприятие его новаторства со 
стороны людей, которых он 
считал близкими друзьями 
(Балакирева, Кюи, Римского-
Корсакова и др.):



Эти переживания непризнанности и «непонятости» получили выражение в «нервной 
лихорадке»[5], усилившейся во 2-й половине 1870-х годов, и как следствие — в 
пристрастии к алкоголю. Мусоргский не имел обыкновения делать предварительные 
наброски, эскизы и черновики. Он подолгу всё обдумывал, сочинял и записывал набело 
совершенно готовую музыку. Эта особенность его творческого метода, помноженная на 
нервную болезнь и алкоголизм, и послужила причиной замедлившегося процесса 
создания музыки в последние годы его жизни. Уволившись из «лесного ведомства», он 
лишился постоянного (хотя и небольшого) источника доходов и довольствовался 
случайными заработками и незначительной финансовой поддержкой друзей. Последним 
светлым событием стала устроенная его другом, певицей Д. М. Леоновой поездка в июле-
сентябре 1879 года по югу России. В ходе гастролей Леоновой Мусоргский выступил как 
её аккомпаниатор, в том числе (и часто) исполнял собственные новаторские сочинения. 
Концерты русских музыкантов, которые были даны в Полтаве, Елизаветграде, 
Николаеве, Херсоне, Одессе, Севастополе, Ростове-на-Дону и других городах, 
проходили с неизменным успехом, уверившем композитора (хотя и ненадолго), что путь 
его «к новым берегам» избран верно.



Мусоргский умер в военном госпитале, куда был помещён после приступа белой горячки. Там же за 
несколько дней до смерти Илья Репин написал (единственный прижизненный) портрет композитора. 
Мусоргский был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

В музыкальном творчестве Мусоргского нашли очень оригинальное и яркое выражение русские 
национальные черты. Эта определяющая особенность его стиля проявила себя многообразно: в умении 
обращаться с народной песней, в мелодических, гармонических и ритмических особенностях музыки, 
наконец, в выборе сюжетов, главным образом, из русской жизни. Мусоргский — ненавистник рутины, 
для него в музыке не существовало авторитетов. На правила музыкальной «грамматики» он обращал 
мало внимания, усматривая в них не положения науки, а лишь сборник композиторских приёмов 
прежних эпох. Отсюда постоянное стремление Мусоргского-композитора к новизне во всём.
Специальность Мусоргского — музыка вокальная. С одной стороны, он стремился к реализму, с другой 
стороны, к красочному и поэтическому раскрытию слова. В стремлении следовать слову музыковеды 
усматривают преемственность с творческим методом А. С. Даргомыжского. Любовная лирика как 
таковая привлекала его мало.



Ещё в большей степени скептическое отношение коллег и современников коснулось 
следующей оперы Мусоргского (жанр её обозначен самим автором как «народная 
музыкальная драма») «Хованщина» — на тему исторических событий в России конца 
XVII века (раскола и стрелецкого бунта). «Хованщина», в основу которой Мусоргский 
положил собственный сценарий и текст, писалась с большими перерывами и к 
моменту его смерти не была закончена[11]. Необычен и замысел этого произведения, и 
его масштаб. По сравнению с «Борисом Годуновым» «Хованщина» является не 
просто драмой одного исторического лица (через которую раскрывается тема власти, 
преступления, совести и возмездия), а уже своего рода «безличной» историософской 
драмой, в которой, в отсутствие ярко выраженного «центрального» персонажа 
(характерного для стандартной оперной драматургии того времени), раскрываются 
целые пласты народной жизни и поднимается тема духовной трагедии всего народа, 
совершающейся при сломе его традиционного исторического и жизненного уклада.



Выдающееся произведение Мусоргского — цикл фортепианных пьес «Картинки с 
выставки», написанный в 1874 году как музыкальные иллюстрации-эпизоды к 
акварелям В. А. Гартмана. Контрастные пьесы-впечатления пронизаны русской 
темой-рефреном, отражающей смену настроений при переходе от одной картины к 
другой. Русская тема открывает композицию и она же заканчивает её («Богатырские 
ворота»), теперь преображаясь в гимн России и её православной вере.


