
 6 класс Музыка    Стилевые особенности творчества А.П. Бородина 
Сегодня мы познакомимся с жизнью и музыкальным творчеством Александра Порфирьевича Бородина. 

Это русский композитор и талантливый химик, ученый и педагог, поэт и профессор медицины, дирижёр 

и музыкальный критик, активный общественный деятель. Две страсти владели Бородиным с детских лет 

– к химии и музыке. В. В. Стасов, музыкальный критик говорил о Бородине: “А. П. Бородин равно могуч 

и талантлив как в симфонии, так и в опере, и в романсе…” Д. И. Менделеев писал о Бородине: 

“Первоклассный химик, которому многим обязана химия”. 

 

31 октября (12 ноября) 1833 года в Царском Селе под Петербургом родился мальчик, о чём в церковной 

книге появилась запись: “Пантелеймоновская церковь в Санкт-Петербурге, 1833 года, октября, тридцать 

первого числа… у дворового человека Порфирия Ионова Бородина и законной жены его Татьяны 

Григорьевой родился сын Александр”. Но в этой записи верно лишь то, что родился мальчик по имени 

Александр. Настоящим отцом Саши был князь Лука Степанович Гедианов, из древнего рода 

Имеретинских, мать – солдатская дочь Авдотья Константиновна Антонова. Князю было, без малого 60 

лет и в Москве у него существовала законная семья. Ни на что не надеялся князь, но его полюбили. Так и 

прожили родители Александра невенчанными супругами более 10 лет в любви и согласии. Вот оттого их 

сын узаконен именем дворового человека, по метрическому свидетельству – он крепостной своего отца. 

Лука Степанович всегда мечтал о сыне и сожалел, что не может дать ему своего имени. Перед своей 

кончиной он дал вольную крепостному мальчику. В наследство Авдотье Константиновне он оставил 

большой дом, а сыну – икону Николы Мирликийского древней работы. Мать Саши была женщина умная, 

энергичная, она души не чаяла в своем сыне и не жалела средств на его обучение. В виду болезненной 

хилости мальчика воспитывали дома, под руководством опытных преподавателей. Мать в свободное 

время очень любила играть на гитаре. Тогда сын присаживался у её ног и слушал, как зачарованный, 

чудесные звуки гитары и пение матери. Заметив это увлечение музыкой, Авдотья Константиновна 

пригласила учителя обучать его игре на флейте. Вскоре появилось желание самому писать музыку. 

Талантливый мальчик в 9 лет сочинил небольшую фортепианную пьесу “Полька Элен”, в 13 лет – 

концерт для флейты в сопровождении фортепиано. А в 1849 году удалось издать несколько пьес юного 

композитора. Летом 1850 года Александр Бородин поступает вольнослушателем на медицинское 

отделение Медико-хирургической академии. Медико-хирургическая академия, открытая в Петербурге в 

конце ХVIII века, представляла собой самое крупное высшее учебное заведение России. А. П. Бородин 

даже во время учебы не оставляет музыки. Он посещает музыкальные вечера, концерты. В 1856 году 

Бородин на “отлично” закончил Медико-хирургическую академию и начал работать во Втором 

сухопутном госпитале. Он стал профессором медицины. К своему любимому занятию химией он смог 

вернуться только после сдачи экзамена на степень доктора медицины – его диссертация имела 

химическую направленность. В ученых кругах заговорили о Бородине как о молодом, подающем 

большие надежды химике. В 1859 году Бородина командировали для усовершенствования знаний по 

химии в немецкий город Гельдейберг 

 

“Могучая кучка”. 

 

Решающим в музыкальной биографии Бородина стал 1862 год, когда он познакомился и подружился с 

Милием Балакиревым и его кружком “Могучая кучка”, в которую входили Цезарь Кюи, Николай 

Римский-Корсаков, Модест Мусоргский. Это были богатыри, которые прославили русскую музыку. Под 

их влиянием Бородин начал работу над 1 симфонией. 

 

Симфонии. 

 

Всего Бородиным написано три симфонии и одна из них называется “Богатырская” 

Дар поэта появился у Бородина не сразу. Он очень любил народные песни, и собирал их, будучи в 

деревнях. Однажды, написав небольшое произведение, он не смог найти соответствующие слова к 



музыке и попытался написать их сам. Таким образом, появились такие вокальные произведения, как 

“Морская царевна”, “Песня тёмного леса”, “Фальшивая нота”, “Море” и другие 

Опера “Князь Игорь”. 

 

В 1869 году Бородина увлекает сюжет “Слово о полку Игореве”, предложенный В. В. Стасовым. Эпос XII 

века “Слово о полку Игореве” описывает неудачный поход Новгород-Северского князя Игоря против 

половцев в 1185 году. Композитор при участии Стасова создаёт либретто для новой оперы – “Князь Игорь”. 

 

В 1887 году случается скоропостижная смерть этого замечательного учёного и талантливого 

композитора. Его тело хоронят в Александро-Невской лавре рядом с телом друга Бородина, 

композитором М. П. Мусоргским. 

 

Работа над оперой “Князь Игорь”, затянувшаяся на 18 лет, так и не была завершена автором. После 

смерти Бородина его друзья, Римский-Корсаков и Глазунов закончили оперу. 

 

Текст Олег Митяев — Как здорово 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха пронзит тугую высь 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

 

Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет 

Ты что грустишь бродяга а ну-ка улыбнись 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним 

Чьи имена как раны на сердце запеклись 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно 

Струна осколком эха пронзит тугую высь 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный 

Как здорово что все мы здесь сегодня собрались 


