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Александр 
Бородин родился 
12 ноября 1833 
года в Петербурге. 
Музыкой Саша 
начал заниматься 
с восьми лет и 
вскоре научился 
играть на флейте, 
фортепиано, а 
позднее и на 
виолончели. 
Сочинять мальчик 
начал едва ему 
исполнилось 
девять лет.



Вся комната 
мальчика была 
заставлена 
колбами, 
горелками и 
другими 
приспособлен
иями для 
химических 
опытов. 



В 1850 году Саша 
Бородин поступил 
в Медико-
химическую 
академию. Учеба 
шла весьма 
успешно. Настало 
время, и, защитив 
докторскую 
диссертацию, 
молодой ученый 
вместе с 
товарищами 
отправился на три 
года в зарубежную 
командировку.





Жизнь молодых ученых в 
Германии протекала в 
напряженной научной 
работе. А вечерами, 
утомленные 
лабораторными занятиями, 
собирались у кого-либо из 
друзей и предавались 
своему любимому занятию 
— музыке. Нередко всей 
компанией, несмотря на 
скромный материальный 
достаток, ездили в 
ближайшие города. Там 
слушали симфоническую и 
органную музыку, оперные 
спектакли. 



К тому времени молодой 
ученый Бородин уже был 
автором нескольких 
романсов, 
инструментальных пьес, 
ансамблей. Некоторые из 
его фортепианных пьес 
были даже изданы. 
Они сразу же охотно 
исполняются на 
музыкальных вечерах. Но, 
несмотря на сильное 
влечение к музыке и на 
успех его сочинений, он 
относится к музыкальным 
занятиям как к 
второстепенному делу, — 
так велика была 
увлеченность наукой.



Вскоре по возвращении из-за границы Бородин посетил своего 
коллегу и друга М. А. Боткина, в доме которого устраивались так 
называемые «субботы», то есть субботние вечера, проводимые за 
дружеской беседой. На одной из таких суббот и произошло 
событие, определившее во многом дальнейшую жизнь Бородина, 
— встреча его с Балакиревым.



Балакирев первым разгадал 
необыкновенную одаренность Бородина, 
внушил ему мысль о необходимости создания 
Первой симфонии. Работа над этой 
симфонией продолжалась около пяти лет. 
Конечно же, столь большой срок определялся 
не медлительностью композитора. Сочинял 
он довольно быстро, увлеченно, всецело 
отдаваясь творчеству. Дни, когда он имел 
возможность сочинять, 
выпадали крайне редко. Но 
музыка не оставляла 
ученого — она звучала в 
его душе даже во время 
лекций.



Одновременно со 
Второй 
симфонией шла 
работа над 
оперой «Князь 
Игорь, которая из-
за всегдашней его 
занятости 
растянулась на 18 
лет — вплоть до 
самой смерти.



Бородин также проводил 
свои исследования, 
сыгравшие значительную 
роль в развитии химии. 
Вклад его в отечественную 
науку мог быть еще большим, 
если бы ученый имел 
необходимые условия.

Чего стоят только Женские 
врачебные курсы — первое и 
единственное в России 
учебное заведение, где 
женщины могли получить 
высшее образование. Своим 
открытием и 
существованием, пусть 
недолгим, они обязаны 
хлопотам Бородина. 



Но огромная нагрузка в 
академии, неустроенный 
быт, болезнь жены и ее 
частые отъезды, 
отсутствие режима, 
необходимого для научной 
и творческой работы, — все 
это вызывало чувство 
усталости — духовной и 
физической. Ухудшалось и моральное 

самочувствие Бородина — 
приближалась старость, 
которая грозила не только 
нездоровьем, но и 
материальной 
необеспеченностью.



Тем не менее, в конце жизни Бородин все больше 
отдается музыке — композитор постепенно 
вытесняет в нем ученого. В эти годы была 
создана симфоническая картина «В Средней 
Азии», несколько фортепианных пьес и камерных 
ансамблей. Один из них — Первый струнный 
квартет — был исполнен зимой 1879 года на 
концерте Русского музыкального общества. 
Слушатели были очарованы русской 
напевностью, широтой и пластичностью этой 
музыки. 



Ни опера «Князь Игорь», ни Третья симфония не 
были завершены. 15 февраля 1887 года Бородин 
неожиданно скончался. Уже после его смерти 
Римский-Корсаков и Глазунов довели до конца 
то, что не успел окончить Александр 
Порфирьевич. 


