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3 декабря 1915 года в уездном городе Фатеж Курской области в семье телеграфного служащего и учительницы 
появился на свет первенец. 

Родители имели крестьянские корни и не могли себе даже представить, что их сын, Георгий Васильевич Свиридов, 
станет одним из самых знаменитых композиторов России. 

Через несколько лет у него родились брат и сестра. 

В 1919 младший сын Свиридовых погиб от испанки, тогда же не стало и отца. 

Семья перебралась в Курск, где маленький Юра, как в детские годы называли будущего музыканта, начал играть на 
балалайке, а затем способного ребенка приняли в оркестр народных инструментов.

Вид родины Г. 
Свиридова



Педагоги музыкальной школы порекомендовали юноше продолжить образование в Ленинграде. 

Согласно биографии Свиридова с их легкой руки в 1932 году Юра поступает в музыкальный техникум. После – в 
консерваторию, где ему посчастливилось стать учеником Д.Д. Шостаковича. 

Однако взаимоотношения Свиридова со своим великим учителем были далеко не безоблачными. Он даже бросил 
консерваторию на последнем курсе, не вернувшись на занятия после разгрома, который Шостакович учинил его шести 
песням на слова А. Прокофьева. Общение между композиторами возобновилось только несколько лет спустя.

Г. Свиридов и Д. 
Шостакович



Летом 1941 Свиридов попадает из музыкантов в солдаты, но к концу того же года слабое здоровье не позволяет 
продолжать службу. Вернуться в осажденный Ленинград, где остались мать и сестра, невозможно, и до снятия 
блокады он работает в Новосибирске. В 1956 году Свиридов переезжает в столицу. В Москве он ведет насыщенную 
общественную жизнь, занимая руководящие посты в Союзе композиторов.

Георгий Васильевич три раза был женат. Первая жена - пианистка Валентина Токарева. В 1940 у них рождается сын 
Сергей. Сына Свиридов назвал в честь Сергея Есенина. Брак продлился недолго, уже в 1944 году Свиридов уходит из 
семьи к юной Аглае Корниенко. Через 4 года он снова становится отцом сына, Георгия-младшего, сразу после 
рождения которого переезжает к своей третьей жене Эльзе Густавовне Клазер. Младший сын Георгий Георгиевич был 
крупнейшим специалистом по средневековой японской прозе. Георгий Васильевич пережил обоих своих сыновей.



В отличие от своего учителя и кумира, Д.Д. Шостаковича, Георгий Васильевич отнюдь не был «вундеркиндом». Из 
биографии Свиридова мы узнаём, что его первые сочинения датируются 1934-1935 годами – это пьесы для 
фортепиано и романсы на стихи А.С. Пушкина. Великому поэту суждено будет на долгие годы стать спутником 
творчества композитора. Именно музыка к пушкинской «Метели» станет самой известной из его работ. Она же станет 
и его «капканом» - никакие более поздние сочинения не исполнялись столь же часто, именно ее предпочитали и 
слушатели.

Композитора вдохновляли поэты первой величины – Лермонтов, Тютчев, Пастернак, Р. Бернс, Шекспир. Он положил 
на музыку и слог Маяковского, и даже прозу Гоголя. Пожалуй, самыми любимыми и близкими ему были Сергей 
Есенин и Александр Блок. Начиная с вокального цикла «У меня отец крестьянин» и вокально-симфонической поэмы 
«Памяти С.А. Есенина», написанных в 1956 году, Свиридов постоянно использует есенинские стихи для создания 
своих произведений. Почти так же часто он обращается и к поэзии Блока, которого считал пророком своей страны.



Заметным направлением творчества Свиридова была хоровая музыка. Это и «Пять хоров на слова русских поэтов», и 
кантата «Курские песни» на основе фольклорных источников, удостоенная Госпремии, и известнейший «Пушкинский 
венок». Жанр этого произведения автор обозначил как хоровой концерт. Венок – это один и символов самой жизни с ее 
круговоротом времен года, цикличности рождения и смерти. В нем сплетены мысли и чувства, внешнее и внутреннее. 
Из творческого наследия поэта Свиридов выбрал 10 стихотворений – написанных в разное время, от 1814 до 1836 
года, различных по темам, настроению, известных и почти забытых. Каждая из частей концерта, стремясь 
соответствовать поэтической первооснове, имеет собственное звучание. Автор не ограничивается хором, он вводит 
инструментальное сопровождение, колокольный звон, использует звучание второго камерного хора.

В 1958-1959 годах Свиридов создает семичастную 
«Патетическую ораторию» на стихи В. Маяковского. Эта 
работа стала символом нового этапа в жизни композитора. 
Оратория была необычна многим – литературным 
источником (ведь поэзия Маяковского считалась 
антимузыкальной), расширенным составом оркестра и хора, 
смелой музыкальной формой. Произведение было удостоено 
Ленинской премии.
За редким исключением, как, например, кантата «Ода 
Ленину» на слова Р. Рождественского, Свиридов не изменял 
своему призванию - воспевать Россию, ее людей, природу, 
культуру, духовность. Одним из последних произведений 
мастера стало хоровое сочинение «Песнопения и молитвы», 
написанное на темы псалмов Давида



С 1940 года Георгий Васильевич 12 раз работал для кино. Музыка к двум фильмам превзошла славу самих картин. В 
1964 году Владимир Басов снимал «Метель» по одноименной повести Пушкина и предложил Свиридову написать 
музыку. На свет появились лирические мелодии, великолепно отражающие патриархальную жизнь провинции 
пушкинской эпохи. В 1973 году композитором были составлены «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина 
«Метель». Год спустя на экраны вышел фильм «Время, вперед!» о строителях Магнитки. В главных ролях снимались 
лучшие актеры своего времени. Музыка Свиридова ярко выразила энтузиазм и эмоциональный подъем советской 
молодежи.

Музыка Свиридова в 
кино

Среди других киноработ композитора: «Римский-Корсаков» (1952), «Воскресение» (1961), «Красные колокола. 
Фильм 2. Я видел рождение нового мира» (1982). В 1981 году была экранизирована оперетта «Огоньки» (фильм 
«Это было за Нарвской заставой»).



Смерть

В последние годы композитор много болел. Скончался 6 
января 1998 года в Москве от обширного инфаркта. 
Гражданская панихида и похороны состоялись 9 января в 
Москве. После отпевания в храме Христа Спасителя был 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Могила Г.Свиридова на 
Новодевичьем кладбище, г.
Москва



Памят
ь 

Своей основной формой 
творчества Георгий 
Свиридов выбрал песню. 
Он черпал вдохновение в 
том, чем живет народ, 
считая, что искусство 
должно быть простым и 
понятным.
Будучи человеком 
религиозным, он помнил, 
что вначале было слово. 
Именно слово композитор 
ставил превыше всего. 
Поэтому и посвятил свою 
жизнь соединению слова и 
музыки.

Памятник Г.Свиридову в городе Курске


