


«Ни его талант, ни его
энергия, ни беспредельное

доброжелательство к
ученикам и товарищам

никогда не слабели. Славная
жизнь и глубоко национальная

деятельность такого
человека должны составлять

нашу гордость и радость.
...много ли можно указать во
всей истории музыки таких

высоких натур, таких великих
художников и таких

необычайных людей, как
Римский-Корсаков?»

В. Стасов



Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 18 марта 1844
года в городе Тихвине Новгородской губернии (сейчас
Ленинградская область). Отец композитора, Андрей Петрович,
происходил из старинного дворянского рода. Его предки занимали
видные посты во флоте и на государственной службе России,
начиная с прапрадеда контр-адмирала флота при императрице
Елизавете Петровне.

Андрей Петрович служил
новгородским вице-губернатором,
позже — гражданским
губернатором в Волынской
губернии. В 1835 году ушел в
отставку и поселился в фамильном
имении. Мать композитора Софья
Васильевна Скарятина была
дочерью богатого орловского
помещика и крепостной крестьянки.
С детства Римский-Корсаков
занимался с домашними
учителями, которые преподавали
ему иностранные языки,
литературу и математику.



Дом в Тихвине



Об учебе будущий композитор писал: «Читать я
выучился не учившись, просто шутя; память у меня
была превосходная: я запоминал целые страницы из
читаемого мне матерью наизусть слово в слово, а
арифметику стал понимать очень быстро».

Римский-Корсаков, как и его родители, увлекался
музыкой, хотя родился в семье, далекой от
художественных интересов. Родители, по семейной
традиции, готовили мальчика к службе на флоте (моряками
были дядя и старший брат, Воин Андреевич). Хотя
музыкальные способности мальчика выявились очень
рано, серьезно заниматься в маленьком провинциальном
городке было не у кого. Уроки фортепианной игры давала
соседка, потом знакомая гувернантка и ученица этой
гувернантки. Музыкальные впечатления дополняли
народные песни в любительском исполнении матери и
дяди и пение в Тихвинском мужском монастыре.

В шесть лет Николай Андреевич научился играть на
фортепиано, а уже в 11 он написал свои первые
произведения — дуэт для голосов с аккомпанементом
фортепиано на слова из детской книжки и увертюру.

Воин Яковлевич Римский-Корсаков,
прадед композитора



Однако Римский-Корсаков не мечтал быть музыкантом:
«Музыку я не особенно любил, или хотя и любил, но она почти
никогда не делала на меня сильного впечатления или, по крайней
мере, слабейшее в сравнении с любимыми книгами. Но ради игры,
ради обезьянничанья… я пробовал иной раз сочинять музыку и
писать ноты».

В 1856 году Римский-Корсаков поступил в Морской кадетский
корпус в Петербурге. Там он изучал военное дело, научился стрелять
из пушки, чинить корабли, даже несколько раз выходил в открытое
море и плавал на судне «Прохор», где капитаном был его брат Воин
Андреевич. Также кадетам преподавали астрономию и математику.

«Первые признаки музыкальных способностей сказались очень рано во мне. Еще мне не
было двух лет, как я уже хорошо различал все мелодии, которые мне пела мать; затем трех или
четырех лет я отлично бил в игрушечный барабан в такт, когда отец играл на фортепиано. Отец
часто нарочно внезапно менял темп и ритм, и я сейчас же за ним следовал.
Вскоре потом я стал очень верно напевать все, что играл отец, и
часто певал с ним вместе; затем и сам начал подбирать на
фортепиано слышанные от него пьесы с гармонией, а узнав
название нот, мог из другой комнаты отличить и назвать любой из
тонов фортепиано».

Николай Римский-Корсаков «Летопись моей музыкальной жизни»



В выписке из личного дела Римского-Корсакова
было отмечено: «По-русски читает очень хорошо,
пишет хорошо, по грамматике — довольно хорошо.
Арифметика на программу своего возраста — очень
хорошо; знает более требуемого. География — очень
хорошо. В истории — хорошо. Французский язык:
читает весьма хорошо, переводит с французского
свободно и говорит».

В свободное от занятий в Кадетском корпусе время
посещал спектакли Мариинской оперы, а карманные
деньги откладывал, чтобы покупать ноты. Любимым
композитором Римского-Корсакова был Михаил Глинка.
Он вспоминал: «Я, кажется, в первый раз ощутил
непосредственную красоту гармонии… В Глинку я был
влюблен».

С осени 1858 года Римский-Корсаков стал брать
уроки у пианиста Федора Канилле. Тот познакомил
начинающего композитора с произведениями Джоаккино
Россини, Джакомо Мейербера и Людвига ван Бетховена.
Под руководством учителя было написано несколько
небольших пьес.Воин Андреевич Римский-Корсаков,

старший брат композитора



В ноябре 1861 года Канилле привел Римского-Корсакова в
кружок музыканта Милия Балакирева, будущую «Могучую
кучку». В него уже входили Модест Петрович Мусоргский,
Александр Порфирьевич Бородин и Цезарь Антонович Кюи.
Семнадцатилетнему Римскому-Корсакову Балакирев
посоветовал начать с симфонии.

Между тем, молодой композитор в 1862 году с отличием
оканчивает Морской корпус. По успеваемости он был шестым в
выпуске, поэтому его приняли гардемарином на военный
парусник «Алмаз». С 1862 по 1865 год Римский-Корсаков был в
кругосветном путешествии: участвовал в экспедиции к берегам
Северной Америки, посетил Великобританию, Испанию,
Норвегию.

Однако, композитор хотел как можно скорее вернуться в
Россию и продолжить занятия музыкой. Он писал матери:
«Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает
жалованье и чины? Разве музыка пустое занятие вроде
скоморошества и показывания фокусов? Отвечаю —
решительно нет! Нравственная польза от музыки неоспорима...
Русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен
поддержать это развитие музыки в России, и из меня вышло
бы много».



В 1865 году Николая Римского-Корсакова перевели на береговую службу в Петербург. Он снова
стал посещать встречи Балакиревского кружка и писать музыку. К концу того же года композитор
доработал Симфонию № 1. Впервые ее публично исполнил оркестр под управлением Балакирева в
декабре 1865 года. На работу над симфонией Римского-Корсакова вдохновляла народная музыка.
Написанная в форме обыкновенных немецких симфоний, она была первым опытом молодого, еще с
технической стороны неумелого, дарования.

Скерцо из симфонии № 1 https://youtu.be/1lYIX48wnJ4
Народные мотивы и национальный колорит Римский-Корсаков показал и в следующих своих

произведениях — «Увертюре на три русские темы» и «Фантазии на сербские темы». Эти композиции
впервые исполнили на «славянском концерте «Могучей кучки», где присутствовали зрители из Сербии,
Чехии и Польши. Критик Владимир Стасов писал: «Дай бог, чтоб наши славянские гости никогда не
забыли сегодняшнего концерта, дай бог, чтоб они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько
поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».

В конце 1860-х Римский-Корсаков увлекся творчеством композиторов Гектора Берлиоза и
Ференца Листа. Как и они, музыкант стал писать свои произведения в стиле романтического
программного симфонизма. У таких сочинений был сюжет, но отсутствовали вокальные партии. Чтобы
зрители лучше понимали музыку, композитор писал объяснение, в котором пересказывал историю,
ставшую основой произведения. Первое сочинение в таком стиле Римский-Корсаков создал в 1867 году
— музыкальную картину «Садко». Ее сюжет он взял из русских былин. Позже композитор включил
темы в одноименную оперу.

В 1868 году Римский-Корсаков начал работать над произведением «Антар», на которое его
вдохновила одноименная сказка польского востоковеда и писателя Осипа Сенковского. Сначала
композитор назвал это сочинение Второй симфонией, однако затем переименовал в симфоническую
сюиту.



С 1860-х Николай Римский-Корсаков стал помогать другим
композиторам с редактурой их произведений. По завещанию
Александра Даргомыжского дописал партитуру его оперы «Каменный
гость». Редактировал Римский-Корсаков и произведения своего
близкого друга Модеста Мусоргского. Они снимали одну комнату и
часто помогали друг другу, играли на одном рояле и даже составили
график: «С утра часов до 12 роялем пользовался обыкновенно
Мусоргский, а я или переписывал, или оркестровал что-либо вполне
уже обдуманное. К 12 часам он уходил на службу в министерство, а
я пользовался роялем... и дело устраивалось как нельзя лучше».

В конце 1860-х на одном из музыкальных вечеров у композитора
Александра Даргомыжского Николай Андреевич познакомился с
будущей женой, пианисткой Надеждой Пургольд. Она изучала теорию
музыки, писала небольшие пьесы и увертюры, дружила с
участниками «Могучей кучки» и играла их произведения. В 1871 году
во время совместного чтения повести Николая Гоголя «Майская ночь,
или Утопленница» Римский-Корсаков сделал Надежде Пургольд
предложение. В 1872 году они поженились, а вскоре композитор
посвятил ей романс «Ночь». Критик Владимир Стасов писал об этом
произведении: «При всей красоте его, романсы почти все были
довольно спокойны и даже чуточку холодны. Теперь пришла для
него другая пора...»



Жене Римский-Корсаков посвятил и свою вторую оперу —
«Майская ночь». Ее премьера прошла в 1880 году в Мариинском театре.
Вместе Римский-Корсаков и Пургольд прожили больше 30 лет, в браке у
них родилось семеро детей. Их сын Владимир Римский-Корсаков писал,
что Николай Андреевич «до конца жизни не переставал восхищаться
игрой жены и, особенно любил и поощрял ее занятия фортепианной
игрой в летние месяцы на даче, где она располагала для этого более
свободным временем, чем в городе».

Песня Левко из оперы «Майская ночь» (отрывок из фильма
«Музыкальная история») https://youtu.be/qygdPtcJE1w

В 1870-х Николай Римский-Корсаков начал писать свою первую
оперу «Псковитянка» по одноименной пьесе русского драматурга Льва
Мея. В основе музыки оперы старинные народные и церковные песни.
Премьера «Псковитянки» прошла в 1873 году на сцене Мариинского
театра.

В 1871 году Николай Римский-Корсаков стал профессором по
классам практического сочинения и инструментовки в Санкт-
Петербургской консерватории. В эти же годы он начал преподавать в
организованной Бесплатной музыкальной школе, а в 1874 году стал ее
директором. Однако вскоре он понял, что ему не хватает знаний для
преподавания. Гениальная одаренность помогала Римскому-Корсакову
быстро овладеть и музыкальной формой, и яркой колоритной
оркестровкой, и приемами сочинения, минуя школьные основы.



Создавший сложные симфонические
партитуры, работающий над оперой, композитор
не знал самых азов музыкальной науки и не был
знаком с необходимой терминологией. И вдруг
предложение преподавать в консерватории!..

«Если б я хоть капельку поучился, если б я
хоть на капельку знал более, чем знал в
действительности, то для меня было бы ясно,
что я не могу и не имею права взяться за
предложенное мне дело, что пойти в
профессора было бы с моей стороны и глупо, и
недобросовестно», — вспоминал Римский-
Корсаков.

Но не недобросовестность, а высочайшую
ответственность проявил он, начав учиться тем
самым основам, которые должен был
преподавать. Чтобы заполнить пробелы в
знаниях, в конце 1870-х Римский-Корсаков начал
изучать музыкальную теорию: одновременно
преподавал в консерватории и вместе со
студентами посещал отдельные занятия.



В эти же годы Римский-Корсаков создал сборник русских
народных песен со своим музыкальным сопровождением.
Композитор стал изучать «наиболее древние… и в силу
сущности своей сохранившиеся в наибольшей
неприкосновенности» обрядовые и игровые языческие песни.
Он использовал их во время работы над операми «Майская
ночь» и «Снегурочка».

Основой «Снегурочки» стала одноименная пьеса-сказка
Александра Островского. Над ней композитор работал около
года — изучал фольклор, консультировался с Островским. Он
хотел создать «старинную весеннюю сказку». Премьера оперы
состоялась в январе 1882 года в Мариинском театре. Александр
Островский писал: «Музыка к моей «Снегурочке»
удивительная, я ничего не мог никогда себе представить
более к ней подходящего и так живо выражающего всю
поэзию русского языческого культа и этой сперва снежно-
холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки».

Снегурочка» принесла Николаю Римскому-Корсакову
известность, опера понравилась критикам за «дух старины» и
«языческие мотивы». Однако над новым крупным
произведением работать музыкант не начинал.



В 1881 году умер его друг Модест Мусоргский.
Римский-Корсаков несколько лет редактировал последние
произведения композитора: обработал симфоническую
картину «Ночь на Лысой горе», по его черновикам закончил
оперу «Хованщина». В 1887 году умер другой участник
«Могучей кучки» — Александр Бородин. Римский-Корсаков
дописал его оперу «Князь Игорь».

В 1880-х Римский-Корсаков создал несколько
небольших музыкальных произведений, среди которых
симфоническая пьеса «Сказка», а также симфонические
сюиты «Испанское каприччио» и «Шехеразада». В 1892 году
Николай Римский-Корсаков написал оперу-балет «Млада»,
в основе которой лежали истории и сказания славянского
племени полабов. Для публики произведение оказалось
слишком сложным.

Испанское каприччио https://youtu.be/Lh6mDL-VwYw
Основой следующей оперы Римского-Корсакова стала

повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Композитор добавил несколько новых сцен, в которых
показал борьбу с нечистой силой. Накануне премьеры
оперу едва не запретили по личному указанию императора
Александра III: роль царицы, прообразом которой была
Екатерина II, посчитали оскорбительной.



Чтобы «Ночь перед Рождеством» все-таки поставили, вместо Царицы Римский-Корсаков был
вынужден ввести ее фаворита — Григория Потемкина. Премьера оперы прошла в ноябре 1895 года.
Публика не поняла оперу, не понравилась она и критикам, которые посчитали «Ночь перед
Рождеством» «неблагонамеренной».

Неудачи не заставили Римского-Корсакова оставить
творчество. В 1895–1896 годах композитор работал над
оперой «Садко» на основе русских былин. Римский-
Корсаков вспоминал: «Многие речи, а также описанье
декораций и сценических подробностей, упомянутые в
партитуре, заимствованы из различных былин, песен,
заговоров, причитаний. Поэтому в либретто зачастую
сохранен былинный стих с его характерными
особенностями». К 1897 году опера была готова. Однако
Николай II запретил включать «Садко» в репертуар
государственных театров. Император писал: «Пусть
вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь
повеселее». Критик Семен Кругликов предложил показать
оперу в Московской частной русской опере Саввы
Мамонтова, располагавшейся в здании театра Гаврилы
Солодовникова. Но через несколько недель после
премьеры здание сгорело, и «Садко» поставили заново в
Санкт-Петербургской консерватории.



Колыбельная Волховы
https://youtu.be/kdPGFK_316A

Песня Индийского гостя
https://youtu.be/c59eNQZoMgA

Песня Варяжского гостя
https://youtu.be/cvRn5r-Ghso



До конца 1890-х Римский-Корсаков сочинил еще несколько опер, среди
которых «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога» и «Царская невеста».
В эти годы он оставался одним из самых популярных композиторов в
России. В 1898 году художник Валентин Серов написал его портрет. В эти же
годы Римский-Корсаков начал работу над оперой «Сказка о царе Салтане»
по одноименному произведению А. С. Пушкина. Либретто, как и для «Садко»,
написал поэт Владимир Бельский.

Премьера оперы прошла в ноябре 1900 года в Москве, на
сцене восстановленного театра Г. Солодовникова. Декорации и
костюмы к опере создал Михаил Врубель, а его жена Надежда
Забела-Врубель исполнила в ней роль Царевны Лебеди.
Некоторые части «Сказки о царе Салтане» — увертюру «Три
чуда», мелодию белки и «Полет шмеля» — еще при жизни
композитора стали часто исполнять отдельно.

Оперу Римский-Корсаков хотел
закончить к июню 1899 года —
столетию со дня рождения Пушкина.
Однако завершить «Сказку о царе
Салтане» удалось только в 1900
году.



Полёт шмеля на Субконтрабас Тубе
https://youtu.be/b5vWlumR_8U

Три чуда
https://youtu.be/mySbmLIMLmU

Полёт шмеля
https://youtu.be/s2ZLdM5hKtw



В 1900-х Римский-Корсаков создал еще несколько
опер — «Кащей Бессмертный», «Сервилия», «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве Февронии». В эти же
годы его учеником стал композитор Игорь Стравинский,
который позднее писал: «В моем музыкальном
образовании есть одно большое преимущество — я
занимался с Римским-Корсаковым. Он был совершенно
замечательным педагогом, чрезвычайно
внимательным и обстоятельным, мудрым и
остроумным».

В 1905 году Римский-Корсаков поддержал Первую
русскую революцию. Он написал открытое письмо,
которое опубликовали в петербургских газетах. В нем
композитор требовал полной автономии Петербургской
консерватории, а также защищал студентов, которых
преследовала полиция. Из-за поддержки
революционеров Римского-Корсакова уволили из
Петербургской консерватории. После этого в знак
протеста оттуда добровольно ушла большая часть
профессоров, в том числе композиторы Александр
Глазунов и Анатолий Лядов. Римский-Корсаков и другие
преподаватели вернулись в конце 1905 года, когда
консерватории предоставили автономию.

К. Лядов, А. Глазунов,
Н. Римский-Корсаков.



Последним произведением Римского-
Корсакова стала опера «Золотой петушок» по
одноименной сказке А. Пушкина. Либретто
для нее вновь написал Владимир Бельский.
Премьера «Золотого петушка» прошла в 1908
году в театре Г. Солодовникова.

В последние годы жизни Николай
Римский-Корсаков болел. В 1908 году вместе
с труппой Сергея Дягилева он планировал
поехать на первые Русские сезоны в Париж,
но из-за болезни остался в России. Римский-
Корсаков умер 21 июня 1908 года в своей
усадьбе в Любенске Псковской губернии. Его
похоронили на Новодевичьем кладбище
Санкт-Петербурга. В 1930-х годах могилу
композитора перенесли в Некрополь
мастеров искусств Александро-Невской
лавры.



Памятник
в Санкт-Петербурге

Музей-квартира композитора в Санкт-Петербурге



ЗАДАНИЯ:

Переписать подчёркнутые предложения (фамилию композитора
в тексте можно писать Р-К, первый слайд переписываем
полностью).

Выписать названия прослушанных отрывков, по возможности
указывая исполнителей.

Посмотреть документальный фильм, созданный по заказу
Мариинского театра к 175-летию композитора
https://youtu.be/I1oIgqthZQQ

Презентация составлена Бакировой Л.Н.,
педагогом МБУ ДО «ДМХШ № 4» г. о. Самара


