


          М. И. Глинка. Фотография.
Предоставлено издательством «Музыка».



     ГЛИНКА Михаил Иванович [20 мая (1 июня) 1804, 
село Новоспасское Смоленской губернии — 15 февраля (3 
февраля) 1857, Берлин], русский композитор, 
родоначальник русской классической музыки. Автор опер 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин», 1836) и «Руслан и 
Людмила» (1842), которые положили начало двум 
направлениям русской оперы — народной музыкальной 
драме и опере-сказке, опере-былине.



    Русский композитор 
Михаил Иванович Глинка.



     Глинка родился в семье смоленских помещиков И. Н. и Е. А. 
Глинок (бывших троюродными братом и сестрой). Начальное 
образование получил дома. Слушая пение крепостных крестьян и 
звоны колоколов местной церкви, рано проявил тягу к музыке. 
Увлекался игрой оркестра крепостных музыкантов в имении дяди, 
Афанасия Андреевича Глинки. Музыкальные занятия — игра на 
скрипке и фортепиано — начались довольно поздно (1815-1816) и 
носили любительский характер. Однако музыка оказывала на него 
столь сильное влияние, что однажды на замечание о рассеянности 
он заметил: «Что же делать?... Музыка — душа моя!».



Сцена из оперы М. И. Глинки                                                                    
«Иван Сусанин».



     В 1818 Глинка поступил в Петербурге в Благородный пансион 
при Главном Педагогическом институте (в 1819 переименован в 
Благородный пансион при Санкт-Петербургском университете), где 
учился вместе с младшим братом Пушкина Львом, тогда же 
познакомился и с самим поэтом, который «хаживал к нам в пансион 
к брату своему». Гувернером Глинки был В. Кюхельбекер, 
преподававший в пансионе русскую словесность. Параллельно с 
учебой Глинка брал уроки игры на фортепиано (сначала у 
английского композитора Джона Филда, а после его отъезда в 
Москву — у его учеников Омана, Цейнера и Ш. Майра — довольно 
известного музыканта). Закончил пансион в 1822 вторым учеником. 
В день выпуска с успехом сыграл публично фортепианный концерт 
Гуммеля.



Михаил Иванович 
Глинка за 
сочинением оперы 
«Руслан и 
Людмила». Портрет 
работы И. Е. Репина.



       После окончания пансиона Глинка не сразу поступил на службу. 
В 1823 он поехал лечиться на Кавказские минеральные воды, затем 
отправился в Новоспасское, где иногда «сам управлял оркестром 
дяди, играя на скрипке», тогда же начал сочинять оркестровую 
музыку. В 1824 был зачислен на службу помощником секретаря 
Главного управления путей сообщения (ушел в отставку в июне 
1828). Основное место в его творчестве занимали романсы. Среди 
сочинений той поры «Бедный певец» на стихи В. А. Жуковского
(1826), «Не пой, красавица, при мне» на стихи А. С. Пушкина 
(1828). Один из лучших романсов раннего периода — элегия на 
стихи Е. А. Баратынского «Не искушай меня без нужды» (1825). В 
1829 Глинка и Н. Павлищев издали «Лирический альбом», где среди 
сочинений разных авторов были и пьесы Глинки.



Сцена из оперы «Руслан и 
Людмила». Акварель Г. 
Гагарина.



КОНЕЦ…


