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В В Е Д Е Н И Е 

Русский композитор А. К. Глазунов — один из крупней-
ших представителей музыкального искусства конца XIX — на-
чала XX века. Младший современник и друг Римского-Корса-
кова, Чайковского, Стасова, Бородина и Балакирева, Глазунов 
впоследствии явился активным строителем молодой советской 
музыкальной культуры и наставником многих советских ком-
позиторов. Он ревниво оберегал реалистические традиции рус-
ского демократического искусства и воспитывал в своих уче-
никах любовь и уважение к ним. 

Дружеское общение с крупнейшими русскими композито-
рами оказало большое влияние на формирование творческого 
облика Глазунова и прочно связало его с великими традиция-
ми русской музыкальной классики. Его «юная по вдохновению, 
но уже зрелая по технике и форме» первая симфония была 
воспринята учителем Глазунова Римским-Корсаковым как «по-
истине великий праздник» русской музыки. 

Обширное творческое наследие Глазунова включает в себя 
сочинения самых различных жанров. Им были созданы балеты, 
симфонии, программные симфонические произведения, сюиты, 
концертные вальсы, квартеты, романсы, фортепианные и скри-
пичный концерты, фортепианные сонаты, пьесы для различных 
инструментов и многое другое. 
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Музыка Глазунова привлекает мужественным спокойствием, 
душевной теплотой, целомудренной сдержанностью. Она вос-
певает родину, бескрайность ее степей и широких просторов, 
могучую силу народа, подвиги его героев. Благородная, эпи-
чески величавая музыка Глазунова насыщена пафосом жизне-
утверждения, проникнута высоким гуманизмом. В этом ее 
общественная ценность и активная сила. Этим она созвучна 
думам и чувствам советских людей, живущих идеями мира, 
братства и справедливости. 

Значительную роль сыграл Глазунов в жизни Петербург-
ской, позднее Ленинградской консерватории. Около тридцати 
лет он состоял профессором этого старейшего музыкального 
учебного заведения. В тесном творческом общении с ним сфор-
мировались выдающиеся советские русские композиторы — 
М. Ипполитов-Иванов, Р. Глиэр, М. Чернов, В. Золотарев, 
М. Гнесин, М. Штейнберг и композиторы братских народно-
стей— А. Спендиаров, Н. Лысенко, Я. Витоль, В. Малишев-
ский. 

Глазунов, бесспорно, был выдающимся педагогом. Б. Аса-
фьев говорил о Глазунове как о педагоге, «полном инициа-
тивы и аналитических исканий». По свидетельству Асафьева, 
Глазунов наталкивал своих учеников на вслушивание в парти-
туры Глинки, на глубокое вникание в. творческий метод родо-
начальника русской классической музыки. 

С 1905 года Глазунов — директор Петербургской консер-
ватории. На этом посту он оставался почти четверть века. 
Таким образом, он возглавлял консерваторию в самые серьез-
ные и ответственные моменты русской истории XX века: во 
время революции 1905 года, Великой * Октябрьской социали-
стической революции и в первое десятилетие советского перио-
да. 

Все, кто работал и учился в консерватории в годы дирек-
торства Глазунова, и поныне вспоминают его демократизм, 
справедливость, чуткость. Яркое музыкальное дарование, высо-
кое профессиональное мастерство создали ему большой автори-
тет как среди учащихся, так и среди профессоров. В памяти 
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всех знавших Глазунова навсегда сохранился образ этого 
талантливого руководителя-художника, человека необыкно-
венной доброты и обаяния. 

Во время революционных событий 1905 года Глазунов по-
казал себя художником-гражданином, для которого искусство 
не было оторвано от общественной жизни. Он смело и без 
колебаний стал на защиту революционно настроенного студен-
чества, разделяя с ним ненависть к «генералам с орденами и 
лентами на груди», к «ненужным управителям и покрови-
телям», «проклятым паразитам» из дирекции РМО. Глазунов 
тогда пришел к убеждению, что «нельзя действовать на этих 
господ просьбами и мягкими речами», что непримиримость, 
которую проявляла по отношению к ним молодежь, вполне 
оправдана. 

Значение Глазунова в развитии русской и советской му-
зыки очень велико. Однако его творческий облик еще мало 
изучен. До сих пор не создано полной монографии о Глазу-
нове. До последнего времени была опубликована лишь незна-
чительная часть литературного наследия композитора. Настоя-
щее собрание избранных материалов и документов жизни и 
творчества Глазунова призвано в какой-то мере восполнить 
этот пробел. 

Переписка Глазунова обширна. Композитор писал много и 
охотно, аккуратно отвечал на письма. Сдержанный и скромный, 
он излагал свои мысли просто, избегая поэтических сопостав-
лений, образных метафор. Его ясная безыскусственная речь 
обычно нетороплива и спокойна. Лишь изредка она становится 
взволнованной или окрашивается в тона мягкого юмора. 

По письмам Глазунова трудно составить представление о 
личной жизни композитора, о его семье и родных, о его быте 
и привычках. Он мало писал об этом. Подлинной жизнью для 
Глазунова была музыка. Творческая работа — сочинение, ор-
кестровка своих и чужих произведений, концерты, домашнее 
музицирование, корректуры, редактирование, уроки, консервато-
рия,— вот что наполняет переписку Глазунова. Его письма 
воссоздают живрй образ художника, увлеченного искусством, 
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Они в значительной степени отражают и музыкальную жизнь 
России, борьбу художественных направлений, характеризуют 
облик виднейших деятелей музыкального искусства. 

Круг адресатов Глазунова очень широк. Это —главным 
образом представители музыкальной культуры дореволюционно-
го и советского периода — композиторы, критики, музыковеды, 
пианисты, певцы, виолончелисты, дирижеры и др. Сохранились 
письма Глазунова к таким видным музыкальным деятелям, как 
Л. И. Шестакова, М. И. Чайковский, А. М. и М. С. Керзины. 

Центральное место в эпистолярном наследии Глазунова 
занимают письма Н. Римскому-Корсакову, В. Стасову, П. Чай-
ковскому, С. Танееву, М. Беляеву, С. Кругликову. 

Дружба Глазунова со Стасовым свидетельствует о близо-
сти эстетических воззрений передовых русских художников 
различных поколений, об идейном единстве русской музы-
кальной школы. Глазунов и Стасов часто встречались, горячо 
обсуждали различные творческие проблемы. Художник И. Ре-
пин описал одну из встреч, во время которых композитор 
посвящал замечательного критика в свои творческие замыслы: 
«Весь внимание, Владимир Васильевич изредка обращался к 
Глазунову с вопросом, с догадкой или просьбой разъяснить то 
или другое место. И эти два собеседника,— один, уже убелен-
ный сединами, и другой, еще не снявший гимназического мун-
дира,— так были связаны общим интересом, что забывали 
всех окружающих...» («Далекое-близкое», глава «Воспомина-
ния о В. В. Стасове», изд. «Искусство», М.—Л., 1949, 
стр. 292). 

Письма Глазунова к Стасову как бы продолжают эти увле-
кательные беседы. В них много нотных примеров. Зная горя-
чий интерес Стасова ко всему, что создавалось его друзьями, 
Глазунов в письмах к нему рассказывает и о работе других 
композиторов. Он радостно сообщает о том, что Балакирев 
постепенно возвращается к творческой жизни, что Дютш со-
брал много замечательных народных песен, что Римский-
Корсаков работает «страшно много», он сожалеет, что «так 
лето для Бородина и пропало», что «Анатолий [Лядов] спит 
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[т . е. не занимается творчеством], решил сжечь свои сочи-
нения...» 

Из писем Глазунова к Стасову мы узнаем о коллективной 
работе русских композиторов над оркестровкой «Карнавала» 
Шумана, о том, что Лядов помогал Кюи в оркестровке оперы 
«Кавказский пленник», и многое другое. 

Большую ценность представляют письма Римскому-Корса-
кову. Глазунов был не только его учеником,— он был его 
другом и соратником по борьбе за свободолюбивые демократи-
ческие идеалы русского искусства. Письма к Римскому-Корса-
кову характеризуют Глазунова как вдумчивого, серьезного и 
требовательного к себе художника. Они проливают свет и на 
творческий облик Римского-Корсакова, по-новому освещая не-
которые факты его жизни. 

Крепко сблизил Глазунова и Римского-Корсакова совмест-
ный труд над окончанием оперы «Князь Игорь»; эта работа, 
начавшаяся сразу же после кончины Бородина, продолжалась 
почти три года. С одинаковым восхищением относились оба 
композитора к творчеству великого Глинки. К столетию со 
дня его рождения они подготовили новые издания его опер и 
симфонических произведений, добились новой постановки «Рус-
лана и Людмилы», в к/оторой гениальная опера впервые 
была исполнена без сокращений, в том виде, в каком она была 
создана Глинкой. В связи с этой постановкой Глазунов на-
писал специальную статью «О купюрах в «Руслане и Людмиле» 
Глинки». 

Из переписки с Римским-Корсаковым выделяются письма 
1905—1906 годов. Вопросы творчества тесно переплетаются с 
обсуждением событий в консерватории, выступлений в печати, 
переговоров с дирекцией, замысла Высших музыкальных кур-
сов. Глубоко патетичны письма, в которых Глазунов, уже ди-
ректор консерватории, убеждает своего учителя не покидать 
консерваторию в трудный момент борьбы. 

После смерти Римского-Корсакова Глазунов первый от-
кликнулся на это горестное событие, поместив в газете свои 
воспоминания о нем. 
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Много материала для характеристики музыкальной жизни 
Петербурга дают письма Глазунова М. П. Беляеву. В них Гла-
зунов сообщает о своих сочинениях, дает советы Беляеву об 
издании произведений других композиторов. 

Письма Беляеву освещают и некоторые малоизвестные 
факты. Так, например, из них мы узнаем, что Римский-Корса-
ков работал над оркестровкой «Картинок с выставки» Мусорг-
ского, что проект преобразования музыкально-теоретических 
классов консерватории был разработан Римским-Корсаковым 
еще в 1901 году и т. п. 

Письма другим музыкальным деятелям воспроизводят 
атмосферу творческого содружества петербургских композито-
ров. «В нашей дружбе с тобою и остальными членами нашей 
милой компании, установившейся на почве музыкальной, а так-
же на личных симпатиях, есть в самом деле что-то трогатель-
ное»,— признавался Глазунов Лядову. 

Однако Глазунов постоянно стремился к расширению своих 
творческих связей. Его письма к московским друзьям свиде-
тельствуют о единстве художественных задач, стоявших перед 
всеми передовыми представителями отечественного музыкаль-
ного искусства. 

Особый интерес в этом отношении представляют письма 
к Чайковскому, Танееву и Кругликову. 

Чайковский занимал большое место в жизни Глазунова. 
Во время своих приездов в Петербург Чайковский неизменно 
бывал у Глазуновых, и знакомство их вскоре перешло в друж-
бу. В архиве Чайковского сохранилось много глазуновских 
партитур, которые он получал от автора сразу же по выходе в 
свет нового произведения. 

В письмах к Чайковскому Глазунов так же прост и общи-
телен, как в письмах к Стасову и Римскому-Корсакову. Он 
откровенно рассказывает о своих сомнениях и творческих 
затруднениях, делится впечатлениями от музыки других ком-
позиторов. «Вдохновенное развитие мыслей, темперамент и 
совершенство фактуры», оркестровое мастерство Чайковского 
неизменно вызывали восхищение Глазунова. Получив от Чай-
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ковского партитуру «Манфреда», композитор признавался, что 
почерпнул из нее «много полезных сведений для себя». 

Коротенькие записки М. И. Чайковскому с просьбой до-
стать билеты на «Пиковую даму», на «Лебединое озеро» сви-
детельствуют об интересе к произведениям Чайковского. Одна-
ко письма другим адресатам показывают, что Глазунов 
не всегда правильно оценивал значение творчества Чай-
ковского. 

Глубокое уважение Глазунова к Чайковскому сказалось в 
том, как он относился к его памяти после его смерти. Вместе 
с братом Чайковского Модестом Ильичом Глазунов организо-
вал выпуск в свет неизданных произведений Чайковского, по-
могал в собирании материалов о жизни композитора для 
будущей биографии. Через тридцать лет после смерти Чай-
ковского Глазунов написал воспоминания о великом русском 
композиторе. 

Письма к «московскому учителю» С. И. Танееву дают 
ценный материал для понимания творческих методов этих ком-
позиторов. «Вы всегда заставляли меня задумываться над 
Вашими взглядами на искусство...», «...разнообразием приемов 
я обязан знакомству с Вами и Вашими сочинениями...»—при-
знавался Глазунов Танееву. 

Письма Танееву затрагивают вопросы музыкальной формы, 
фактуры, полифонии, дирижерской интерпретации музыкальных 
произведений и др. 

Не менее значительны и письма Кругликову. Глазунов 
сообщал московскому критику различные сведения о своей 
работе, о музыкальной жизни Петербурга, о беляевском кружке, 
о программах Русских симфонических концертов. 

Очень содержательны письма М. Балакиреву, М. Ипполи-
тову-Иванову, Сиг. Блуменфельду, С. Рахманинову, К. Игумно-
ву, В. Сафонову, Ф. Акименко, А. Спендиарову, Л. Николаеву, 
Г. Орлову. В письмах к Акименко художник-патриот Глазунов 
горячо восставал против космополитической безликости музы-
кального искусства. Источник творческой силы композитора 
он видел в тесных связях с жизнью своего народа, утрату же 
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этих связей рассматривал как причину внутреннего оскудения 
художника. «Мне ужасно больно, что вы, чистокровный рус-
ский, так скоро утратили свою национальность. Переселитесь 
в Россию...»—писал Глазунов Акименко. 

Значительное место в настоящей публикации занимают за-
граничные письма Глазунова 1884, 1889, 1895, 1903 и 1907 го-
дов. В них Глазунов описывает русские концерты на Париж-
ской выставке, рассказывает о своих встречах с Листом, Дели-
бом, Массне, Тома, Пюньо, Форе, Свендсеном, Пэрри, Стенфор-
дом, Эльгаром, Ковеном и другими музыкальными деятелями, 
о поездках в Испанию, Францию, Данию, Швецию, Англию. 
Большой интерес представляют также заграничные письма 
1928—1936 годов, по-новому освещающие последний период 
жизни композитора. 

Письма и статьи Глазунова свидетельствуют о его глубо-
ком интересе к мировому искусству и народной музыке других 
наций. Композитор преклоняется перед Бетховеном, Шубертом, 
Шуманом. Большое место в его творческой жизни занимают 
Шопен и Лист. В юношеские годы Глазунов играет их произ-
ведения, собирается писать фортепианные пьесы «с техникой 
а 1а Шопен и Лист». Уже будучи зрелым художником, он 
инструментует ряд сочинений Шопена, которые объединяет в 
сюиту под названием «Шопениана». 

Глазунов высоко ценил творчество Вагнера, с интересом 
слушал его музыку и изучал партитуры его опер. 

Письма Глазунова освещают процесс его серьезной и вдум-
чивой работы над овладением композиторским мастерством, 
показывают, как разнообразны были методы его работы над 
сочинением. Композитор иногда сочинял, импровизируя за 
роялем, чаще же вынашивал музыкальное произведение в го-
лове, разрабатывал тончайшую сеть голосоведения, охватывая 
большие формы «внутреннием слухом». 

Много внимания уделяет Глазунов вопросам музыкальной 
формы и симфонического развития. Опираясь на классические 
традиции, он в то же время творчески свободно развивает их. 
Он стремится проникнуть в своеобразный строй русского на-
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родного творчества. Он признается: «...скорее инстинктивно, 
чем с заранее обдуманным намерением хотел соединить форму 
вариационную... с формами сонатной и рондо». 

В письмах Глазунова отражена упорная работа компози-
тора над совершенствованием оркестрового письма. Уже при со-
чинении второй симфонии он стремится найти новые приемы 
оркестровки, избежать «рутины». Это стремление, однако, ни-
когда не приводит композитора к погоне за эффектностью — его 
оркестр при всем его своеобразии всегда остается класси-
чески строгим. 

Значительное место в своих письмах Глазунов уделяет и 
вопросам мелодики, полифонии, голосоведения, гармонии. Он 
стремится «строить музыку более на контрапунктических осно-
ваниях, чем на гармонических». Глазунов называет себя врагом 
«некрасивого расположения гармонии, являющегося при черес-
чур строгом ведении голосов»; в то же время он всегда тре-
бует «опрятности» голосоведения. 

Письма Глазунова показывают все многообразие, разносто-
ронность его деятельности. Будучи уже крупным композито-
ром с мировым авторитетом, известным дирижером и профес-
сором, Глазунов по-прежнему чередует творческую работу с 
редактированием и корректурой своих и чужих произведений, 
с созданием различных переложений. 

Письма Глазунова убеждают в том, что его композитор-
ское искусство основывалось на глубокой связи с традициями 
русской исполнительской музыкальной культуры. Его квартеты 
возникали из живой практики домашнего музицирования, 
инструментальные концерты создавались в тесном контакте с 
их исполнителями (скрипичный — с Л. Ауэром, фортепианные 
— с К. Игумновым, виолончельный — с А. Штримером). 

Композитор в письмах к различным адресатам ставит во-
просы о связи творчества и мировоззрения художника, о про-
граммных принципах симфонической музыки, о методах ра-
боты над сочинением, о дирижерском искусстве, о воспитании 
музыкантов и т. п. Он показывает высокую принципиальность 
Ь оценках музыкальных произведений и в то же время боль-
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шую мягкость и доброжелательность по отношению к авторам. 
К музыкальным произведениям Глазунов предъявлял разно-
сторонние требования. Наряду с национальной определен-
ностью ста требовал от музыки индивидуальной характерности, 
наряду с верностью классическим традициям — творчески 
смелого претворения их, наряду с естественной простотой — вы-
сокого профессионального мастерства. 

Литературное наследие Глазунова не ограничивается его 
письмами. Композитор оставил еще воспоминания (о Римоком-
Корсакове, Чайковском, Беляеве, Спендиарове, Витоле), статьи, 
заметки, являющиеся ценными документами. Это —• слово со-
временника, просто и правдиво передающего свои впечатления 
и мысли. 

Статьи Глазунова часто возникали в связи с его компози-
торской и редакторской работой. Так были написаны «Объяс-
нительная записка» к опере «Князь Игорь», статья «О купю-
рах в опере «Руслан и Людмила». Возможно, что статья 
«Роберт Шуман и его Еэ-с1иг'ная симфония» должна была 
служить предисловием к новому изданию партитуры симфонии. 
Хлопоты Глазунова в Париже об увековечении памяти Глинки 
привели его к созданию статьи «В память пребывания Ми-
хаила Глинки в Париже». 

Статьи «Орестейя» С. И. Танеева» и «О новой постановке 
оперы «Борис Годунов» Мусоргского» были написаны в связи 
с возобновлением этих опер в Мариинском театре. Другие же 
работы связаны с юбилейными датами. Так, к столетию со 
дня смерти Бетховена Глазунов написал статью «Бетховен как 
композитор и мыслитель», к столетию со дня смерти Шубер-
та— «Франц Шуберт как творец, художник и великий дви-
гатель искусства». 

Настоящий сборник включает в себя письма, статьи, вос-
поминания Глазунова, а также интервью-беседы с ним. 

Основная часть материалов сборника публикуется впер-
вые, некоторые статьи перепечатываются впервые в советское 
время. Часть материалов печатается в отрывках, 
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Публикуемые материалы распределены по двум разделам: 
в первый вошли письма, во второй — статьи, воспоминания, 
заметки. В дополнении воспроизводятся беседы с Глазуновым, 
публиковавшиеся в различных газетах. Два письма отнесены ко 
второму разделу, так как по существу они являются статьями, 
написанными Глазуновым по запросам адресатов: письмо к 
Н. Финдейзену (1907) вошло в сборник как статья «К вопро-
су об упрощенной партитуре», письмо к С. Грузенбергу (1924) 
помещено  под условным названием «О творческой работе ком-
позитора». 

Внутри каждого раздела документы расположены в хроно-
логическом порядке. Заголовки писем унифицированы: за ука-
занием адресата следуют указания города, местности, затем 
числа и года. Даты даются так, как они обозначены в доку-
ментах, то есть в большинстве случаев по старому стилю. 
Предположительные данные, установленные косвенным путем, 
помещены в квадратные скобки. 

Материалы печатаются в основном по современной орфог-
рафии и пунктуации. Характерные для Глазунова особенности 
слога лри этом сохранены. Купюры в документах обозначены 
многоточием. Названия произведений Глазунов обычно выделял 
подчеркиванием, иногда заключал в кавычки. В настоящем из-
дании названия произведений в большинстве случаев даны кур-
сивом. Унифицированы обращения — после них во всех письмах 
дан восклицательный знак. Сокращения, как правило, расшиф-
рованы. Пропущенные Глазуновым слова вставлены в квадрат-
ных скобках. 

* 

За небольшим исключением, все вошедшие в сборник мате-
риалы печатаются по подлинникам, хранящимся в различных 
архивах. 

В Г о с у д а р с т в е н н о й п у б л и ч н о й б и б л и о т е к е 
им. М. Е. С а л т ы к о в а - Щ е д р и н а (ГПБ, Ленинград) 
хранятся все опубликованные в настоящем издании письма 
Н. А. Римскому-Корсакову, А. К. Лядову, С. В. Рахманинову, 
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A. Н. Молас, К. Н. Чернову, Н. И. Абрамычеву, А. Р. Берн-
гарду, А. Д. Оболенскому, Ф. С. Акименко, Г. А. Колоскову, 
B. П. Шкаферу, Ф. Н. Петрову, за исключением письма от 
15 августа 1897 г.— все письма М. П. Беляеву, а также пись-
мо к неустановленному лицу, обращения к учащимся консерва-
тории, к «Друзьям и почитателям» и «Славным русским музы-
кантам», письма к А. Н. Скрябину от 2 апреля 1897 г. и 
без даты (1897—1898 гг., N° 135), письма М. М. Ипполито-ву-
Иванову от 16 марта 1891 г., 25 сентября 1907 г. и 23 нояб-
ря 1912 г., письмо С. Н. Кругликову от 8 октября 1885 г., 
письма В. И. Сафонову от 10 августа 1891 г. и без даты (от 
конца 1896 г.). 

Из публикуемых в книге статей Глазунова здесь хранятся 
«Объяснительная записка к опере «Князь Игорь» (черновик), 
статьи «О купюрах в опере «Руслан и Людмила» Глинки», «К 
вопросу об упрощенной партитуре», «Бетховен как композитор и 
мыслитель», «Франц Шуберт как творец, художник и великий 
двигатель искусства», «Роберт Шуман и его Ез-сЫг'ная симфо-
ния». 

В И н с т и т у т е р у с с к о й л и т е р а т у р ы А к а д е м и и 
Н а у к С С С Р (Пушкинский дом, Ленинград) хранятся все 
публикуемые в настоящем издании письма В. В. Стасову, Д. В. 
Стасову, М. А. Балакиреву, Л. И. Шестаковой, И. Я. Гинцбур-
гу, И. А. Венгеровой, Б. И. Бентовину, М. П. Боткину, А. Ф. 
Кони. 

В Ц е н т р а л ь н о м г о с у д а р с т в е н н о м литера-
т у р н о м а р х и в е С С С Р (Москва) хранятся публикуемые в 
настоящем издании письма С. И. Танееву (кроме дарственных 
надписей от 1 февраля 1900 г. и от 27 января 1914 г.), 
Ц. А. Кюи, С. И. Зимину, В. И. Суку, С. Грузенбергу (письмо 
C. Грузенбергу печатается как статья под условным названием 
«О творческой работе композитора») и письмо П. И. Чайковско-
му от 2 ноября 1889 г. 

В Г о с у д а р с т в е н н о м ц е н т р а л ь н о м м у з е е му-
з ы к а л ь н о й к у л ь т у р ы (Москва) хранятся публикуемые в 
книге письма К. Н. Игумнову, С. М. Блуменфельду, М. М. 
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Ипполитову-Иванову, В. И. Ребикову, Б. П. Юргенсону, 
Ю. Н. Померанцеву, М. А. Слонову, Г. И. Пеккеру, Я. А. 
Вольфману, а также письмо М. П. Беляеву от 15 августа 
1897 г., письмо Л. В. Николаеву от 30 июля 1909 г., письмо 
В. И. Сафонову от 6 августа 1890 г. 

В Д о м е-м у з е е П. И. Чайковского (Клин) хранятся 
публикуемые в книге письма М. И. Чайковскому, Г. Л. Катуа-
ру, Н. Т. Жегину, Ю. П. Шпажинской, К. Ф. Фюсно (копии); 
за исключением письма от 2 ноября 1889 г. все письма 
П. И. Чайковскому, а также письмо Ю. Д. Гнезе от 22 ноября 
1935 г. (копия*). 

В Г о с у д а р с т в е н н о й б и б л и о т е к е С С С Р им. 
В. И. Л е н и н а (Москва) хранятся все публикуемые в дан-
ной работе письма А. М. Керзину, М. С. Керзиной, М. К. Мо-
розовой; за исключением письма от 8 октября 1885 г.— все 
письма С. Н. Кругликову. 

В Р у к о п и с н о м о т д е л е Л е н и н г р а д с к о й госу-
д а р с т в е н н о й к о н с е р в а т о р и и хранятся публикуемые 
в настоящем собрании письма Художественному совету Петер-
бургской консерватории, Дирекции СПБ отделения РМО, П. Н. 
Черемисинову; за исключением письма от 30 июля 1909 г.— 
все письма Л. В. Николаеву, письмо к М. О. Штейнбергу от 
27 ноября 1929 г., а также заявление Глазунова и Лядова. 

В Л е н и н г р а д с к о м г о с у д а р с т в е н н о м теат-
ральном м у з е е хранятся все письма Ю. Д. Гнезе — за 
исключением письма от 22 ноября 1935 г. 

В Г о с у д а р с т в е н н о м м у з е е им. А. Н. Скря-
бина (Москва) хранятся письма А. Н. Скрябину от 19 ноя-
бря 1904 г., 20 февраля 1905 г., 26 августа 1905 г. и теле-
грамма от 24 ноября 1910 г. 

В О т д е л е м у з ы к и М у з е я л и т е р а т у р ы и 
и с к у с с т в а А к а д е м и и наук А р м я н с к о й С С Р 

* Подлинник этого письма Ю. Д. Гнезе является собст-
венностью его вдовы О. И. Гнезе. 
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(Ереван) хранятся все публикуемые ниже письма А. А. Спен-
диарову и В. Л. Спендиаровой. 

В Г о с у д а р с т в е н н о м ц е н т р а л ь н о м т е а т р а л ь -
ном м у з е е им. А. Б а х р у ш и н а (Москва) хранится 
письмо А. Ф. Арендсу. 

Автографы писем и телеграмм А. К. Глазунова Г. П. Ор-
лову, А. Я. и А. М. Штример, М. Н. Бариновой, М. М. Чер-
нову и Я. Я. Витолиню хранятся в частных архивах и были 
любезно предоставлены для настоящего издания их владель-
цами. 

П у б л и к у ю т с я впервые: письма к Н. А. Римскому-
Корсакову от 14 сентября 1882 г., 23 июля 1887 г. и все 
последующие; письма В. В. Стасову—от 30 мая 1882 г., 
5 июля 1882 г., 14 июля [1882 г.], 22 июля 1887 г., 21 ян-
варя 1889 г., от марта 1889 г. и все последующие; все 
вошедшие в сборник письма к М. П. Беляеву, А. Н. Мо-
лас, И. Я. Гинцбургу, Л. И. Шестаковой, А. К. Ля-
дову, В. И. Сафонову, М. М. Ипполитову-Иванову, М. И. Чай-
ковскому, Д. В. Стасову, К. Ф. Фюсно, М. М. Чернову, 
К. Н. Чернову, С. И. Танееву (за исключением писем от 24 
октября 1896 г., 19 января 1902 г. и дарственных надписей ог 
1 февраля 1900 г. и 27 января 1914 г.), М. А. Слонову, 
В. И. Ребикову, М. П. Боткину, Н. И. Абрамычеву, М. Н. Ба-
риновой, Г. Л. Катуару, Б. П. Юргенсону, Ц. А. Кюи, 
А. Р. Бернгарду, П. Н. Черемисинову, А. Д. Оболенскому, 
Ф. С. Акименко, А. М. Керзину, М. С. Керзиной, М. К. Мо-
розовой, Л. В. Николаеву, И. А. Венгеровой, Ю. Н. Померан-
цеву, К. Н. Игумнову (за исключением писем от 21 июня и 
26 ноября 1911 г., 17 апреля 1926 г.), С. И. Зимину, Н. Т. 
Жегину, А. М. Штример, А. Я. Штример, А. Ф. Арендсу, 
Ю. П. Шпажинской, Б. И. Бентовину, Г. А. Колоскову, А. Ф. 
Кони, Ф. Н. Петрову, В. П. Шкаферу, С. В. Рахманинову, 
Г. И. Пеккеру, Ю. Д. Гнезе, Я. Я. Витолиню, Я. А. Вольфма-
ну, Художественному совету Петербургской консерватории, не-
установленному лицу, «Дрязьям и почитателям», обращение к 
учащимся, письма к Сигизмунду Блуменфельду без даты С®-
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тируется 1892 г.) и от 1918 г., письма А. Н. Скрябину от 2 
апреля 1897 г., без даты (датируется 1897—1898 гг.) и кол-
лективная телеграмма от 24 ноября 1910 г; статьи «О купю-
рах в «Руслане и Людмиле» Глинки» и «Роберт Шуман и его 
Еэ-с1иг'ная симфония». 

Н е к о т о р ы е материалы, п е ч а т а ю щ и е с я в 
н а с т о я щ е м с б о р н и к е по п о д л и н н и к а м , у ж е 
были о п у б л и к о в а н ы , а именно: 

В книге В. Беляева «А. К. Глазунов» (Гос. Филармония, 
П., 1922) были частично приведены письма: 

Н. А. Римскому-Корсакову от 8 июня 1882 г., 7 июля 
1882 г., 31 июля 1882 г., 9 августа 1882 г., датированное од-
ним 1882 г., от 20 мая 1883 г., 1/13 июня 1884 г., 4 августа 
1886 г., 12 сентября 1887 г. 

В. В. Стасову от 30 июля 1882 г., 8 августа [1882 г.], 
8 ноября 1882 г., 2 января 1883 г., 5 мая 1883 г., 14 мая 
[1883 г.], 25/13 июня 1884 г., 1/13 июля 1884 г., 2 января 
1885 г., 19 января 1886 г., 24 июня [1886 г.], 7 июля 1886 г., 
30 июля 1886 г. 

Сигизмунду Блуменфельду от 5 июня и 29 июня 1888 г. 
М. А. Балакиреву от 22 мая/3 июня [1884 г.]. 
П. И. Чайковскому от мая 1886 г., 9 марта 1889 г. 
Письма С. Н. Кругликову были помещены в журнале «Со-

ветская музыка», 1946, №№ 2—3, 4 (за исключением письма 
от 8 октября 1885 г.). 

Письма П. И. Чайковскому были опубликованы в 3-м сбор-
нике статей «Советская музыка», 1945 (за исключением писем 
от 9 марта и 2 ноября 1889 г.). 

Письма С. И. Танееву от 24 октября 1896 г. и 19 января 
1902 г. были опубликованы в книге «Памяти С. И. Танеева», 
Музгиз, 1947. 

Письма А. Н. Скрябину от 19 ноября [1904 г.], 20 февра-
ля [1905 г.] и 26 августа 1905 г. были опубликованы в книге 
«А. Н. Скрябин», Музгиз 1940. 

Письмо «Славным русским музыкантам» было опублико-
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вано в вечернем выпуске «Красной газеты» от 31 декабря 
1924 г. (№ 298). 

Письма К. Н. Игумнову от 21 июня 1911 г., 26 ноября 
1911 г. и 17 апреля 1926 г. были опубликованы в журнале 
«Советская музыка», 1946, № 1. 

Все письма Г. П. Орлову были опубликованы в журнале 
«Советская музыка», 1941, № 3. 

Письмо Дирекции Петербургского отделения Русского му-
зыкального общества от 24 марта 1905 г. (написанное совме-
стно с А. К. Лядовым) было опубликовано в газете «Русь» 
(25 марта, № 76). 

Были о п у б л и к о в а н ы т а к ж е п е ч а т а ю щ и е -
ся в с б о р н и к е по п о д л и н н и к а м с л е д у ю щ и е 
с т а т ь и Г л а з у н о в а : 

Объяснительная записка к опере «Князь Игорь». 
К вопросу об «упрощенной партитуре» (письмо Н. Фин-

дейзену от 28 сентября 1907 г.). 
«О творческой работе композитора» (письмо С. Грузен-

бергу). 
«Мой подарок Иосифу Витолю в день его семидесятилетия». 
«Франц Шуберт как творец, художник и великий двига-

тель искусства». 
Издания, в которых публиковались эти статьи, указаны 

в примечаниях к ним. 
Н е к о т о р а я ч а с т ь м а т е р и а л о в п е ч а т а е т с я 

по д р у г и м и з д а н и я м : 
Письмо к М. И. Петипа взято из книги М. Петипа «Ме-

муары», изд. «Труд», 1906. 
Письмо в газету «Русь» от 6 сентября 1905 г. взято из 

газеты «Русь», 7 сентября 1905 г., № 212. 
Письмо в редакцию газеты «Биржевые ведомости» взято 

из вечернего выпуска газеты «Биржевые ведомости» от 3 фев-
раля 1906 г. Оно было перепечатано в журнале «Русская му-
зыкальная газета» 5 марта 1906 г. (№ 10, стр. 253). 

Письмо в редакцию «Русской музыкальной газеты» от 27 



февраля 1907 г. было помещено в «Русской музыкальной га-
зете» 18 марта 1907 г., № 11, стр. 311. 

Телеграмма Н. Г. Райскому сгг 10 июня 1915 г. -печатаемся 
по книге «Памяти Танеева», Музгиз, 1947, стр. 234. 

Надписи на нотах, подаренных Глазуновым С. И. Танееву 
от 1 февраля 1900 г. и 27 января 1914 г. печатаются по книге 
Г. Бернандта «С. И. Танеев», Музгиз, 1950. 

Письма А. А. Спендиарову и В. Л. Спендиаровой печа-
таются по книге Г. Тигранова «А. А. Спендиаров», Айпетрат, 
Ереван, 1953. 

Письмо Л. В. Собинову печатается по журналу «Совет-
ская музыка», 1951, № 5. 

По д р у г и м и з д а н и я м п у б л и к у ю т с я так-
же с л е д у ю щ и е статьи. 

Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. 
«О вреде музыки». 
«Орестейя» С. И. Танеева» (к 35-летию написания «Оре-

стеи»). 
«Мое знакомство с Чайковским». 
«О новой постановке оперы «Борис Годунов» Мусоргского». 
«Памяти М. П. Беляева». 
«В память пребывания Михаила Глинки в Париже». 
«Воспоминания о А. А. Спендиарове». 
Издания, в которых были напечатаны эти статьи, указы-

ваются в примечаниях к ним. 
В комментариях к письмам наряду с опубликованными 

материалами использованы и неопубликованные. В их числе — 
хранящиеся в различных архивах письма к Глазунову и дру-
гим адресатам Н. А. Рьмского-Корсакова, С. И. Танеева, Ф. И. 
Шаляпина, М. А. Балакирева, В. В. Стасова, Ц. А. Кюи, 
К. Н. Игумнова, С. Н. Кругликова, М. М. Чернова, Е. П. Гла-
зуновой. 





А. К . Г Л А З У Н О В 

(с портрета работы И. Е . Репина, 1887 г.) 



ПИСЬМА, ТЕЛЕГРАММЫ, 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОСВЯЩЕНИЯ 

1. В. В. Стасову 

[Петербург,] 30 мая 1882, 

Многоуважаемый Владимир Васильевич! 
Если Вы завтра будете свободны, то зайдите к 

нам часа в 4. Будет Николай Андреевич, может быть 
и Александр Порфирьевич. Сегодня я заходил с экза-
мена к Вам в библиотеку, да Вас не было там. Это 
было часов около п я т и . 

Остаюсь Ваш А. Глазунов. 
P. S. Что Брамс ор. 34 bis? 

2. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 8 июня 18-81 

Многоуважаемый Николай Андреевич! 
Слава Богу, экзамены кончились, так что завтра 

мне придется в последний раз сходить в училище за 
получением свидетельства. Но и без этого я знаю, что 
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перешел в 7-й класс. Слово я свое сдержал: в продол-
жение экзаменов не написал ни одной нотки. Но зато 
и теперь не могу приняться за музыку. Это всегда так 
бывает: во время экзаменов занят по горло, а то 
вдруг совсем свободен. 

Был вчера у Стасова. Там был Бородин (он до сих 
пор не знает, когда поедет в имение—занят). Я 
играл отрывки из 2-й симфонии (Es-dur)  2 . От Scherzo 
он пришел в восторг, от финала тоже. 

Сегодня едем со Стасовым к Милию Алексеевичу 
[Балакиреву]. Знаете, чем он занимается? Переделы-
вает 1000 летъ. Он отыскал нового музыкального кри-
тика в какой-то московской газете, который пишет до-
вольно согласно с его мнениями,— об этом Вы скоро 
услышите 4 . 

Я еще не решил, чем буду заниматься летом; Боро-
дин советует заняться 2-й симфонией, а я думаю сна-
чала заняться мелочами — романсами. Сюиту тоже 
обдумываю5. Во время экзаменов я придумал одну 
восточную темку, которая мне как-нибудь пригодится, 
и нечто вроде реквиема, с «колокольным звоном». 

Помните в сюите Adagio  перед шествием? Я свя-
жу их педалью, тема Adagio  отлично соединяется с 
темой финала, так что этим способом можно будет по-
дойти к финалу. 

Вы наверно заняты Мусоргским — я — тоже. До-
стал себе на лето Бориса  и буду проигрывать. Пока 
мне очень нравится6... 

1 Дата письма ошибочна,—письмо относится к 1882 году, 
когда Глазунов задержался в городе до июня из-за переходных 
экзаменов в 7-й класс реального училища. В 1881 году Гла-
зунов был освобожден от переходных экзаменов (в 6-й класс), 
так как весной этого года он перенес корь. 

2 В 1881—1882 годах Глазунов начал работу над второй 
симфонией, задумав ее сначала в Ми-бемоль  мажоре. В на-
бросках у него были готовы скерцо и финал. Впоследствии 
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композитор оставил этот замысел и почти заново создал вто-
рую симфонию в фа-диез миноре (закончена в 1886 году). 

3 «10ОО лет» — симфоническая поэма Балакирева (перво-
начальное ее название — «Русь»). 

4 Речь идет о Семене Николаевиче Кругли-к ове (1851 
—1910)—критике, профессоре Филармонического училища в 
Москве, ученике и друге Римокого-Корсакова. Кругликов про-
пагандировал в Москве творчество композиторов «Могучей 
кучки» и Беляевского кружка. 

6 Речь идет, вероятно, о «Характеристической сюите» 
опус 9. Замысел фортепианной сюиты «Саша» возник позднее 
(в то время композитор задумал лишь одно «Интермеццо» на 
тему Sascha). 

6 После смерти Мусоргского (16 марта 1881 года) все его 
друзья, и особенно Римский-Корсаков, были заняты изучением 
его наследия. 

3. В. В. Стасову 

Перкиярви, Финл. ж. д., дача Филонова, 5 июля 18&2. 

...Желаю Бородину окончить о перу в лето, боюсь 
только, что мое желание не сбудется. Сегодня же по-
лучил письмо от Римского-Корсакова. Он занимается. 
Чтоб загладить свою в и н у 1 , я Вам напишу строчку из 
Л е с а 2 с в е р х программы. 

Andante 
Clar, 
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Что-то поделывает Милий [М. А. Балакирев]? От 
него еще не получал известий. Сам я оркеструю 2-ю 
греческую увертюру 3 . Из кожи лезу вон от усердия... 

1 «Вина» Глазунова заключалась в том, что будучи при-
глашен Стасовым, он не приехал к нему. 

2 «Лес» — фантазия для оркестра опус 19, посвященная 
В. В. Стасову; закончена в 1887 году, впервые исполнена в 
5-м Русском симфоническом концерте 5 декабря 1887 года 
под управлением Римского-Корсакова. 

3 2-я «Греческая увертюра» опус 6, посвящена М. А. Ба-
лакиреву, впервые исполнена 7 марта 1883 года. 

4. Н. А. Римскому-Корсакову 
Перки ярви, дача Филонова, 7 июля 1882. 

...Я занимаюсь довольно вяло, все вследствие эк-
заменов. Написал один романс на слова Ночной  зе-
фир. Наоркестровал Pastorale  из сюиты, Краковяк 
наоркестровал не до конца потому что кое-что надо 
там присочинить, начал оркестровать 2-ю греческую 
увертюру, дошел до Allegro.  Интродукция вышла до-
вольно интересно. Вот задержка: мне не нравится 
переход к 3-й теме. Вследствие этого не могу идти 
дальше, Я думаю, что порешу с другим переходом: 
когда 2-я тема идет в басу, можно сделать после окон-
чания темы развитие фразки, служащей ей контра-
пунктом. В последней педали введу тубу и дам ей 
педальную ноту. 

С шествием тоже задержка. Я хочу ввести в средине 
нечто в роде колокольного звона и не знаю, как сое-
динить. 
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Конечно, сюда надо прибавить всевозможные 
вступления, так сказать, натыкать разных нот, то 
снизу, то сверху. Я думаю отделать окончательно 
Cis-moirHyio пьесу, а то она устареет. 

Как я наслаждаюсь Борисом!  Какие там славные 
вещи! Какие славные 2 первые картины, корчма, фон-
тан, дума и последняя картина! Какой там въезд са-
мозванца Es-dur!  Когда я был в Москве, то при виде 
Кремля я часто вспоминал Мусоргского. Какое прият-
ное впечатление произвела на меня Москва, в особен-
ности Кремль и церковь Василия Блаженного. Я вле-
зал на колокольню Ивана Великого и Симонова мона-
стыря; Вот так вид оттуда!..2 

Бородин на днях уехал. Балакирев кончил 1000 лет. 

1 Речь идет о работе над «Характеристической сюитой» 
(1881—1885), состоящей из 6 частей: 1. Вступление и сель-
ская пляска; 2. Интермеццо; 3. Карнавал; 4. Пастораль; 
5. Восточная пляска; 6. Элегия и шествие. «Краковяк» не во-
шел в сюиту; его материал был использован в «Сельской 
пляске». 

2 Посещение Москвы, Московского Кремля вызывало 
подъем патриотического чувства и у других представителей 
русского музыкального искусства. Так, например, после первого 
знакомства с Кремлем, Мусоргский восторженно признавался: 
«Я был космополит, а теперь — какое-то перерождение; мне 
становится близким все русское...» (М. П. М у с о р г с к и й . 
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Письма и документы. Музгиз, 1932. Письмо от 23 июня 1859, 
№ 14). Описывая свои впечатления от Кремля, Балакирев 
восклицал: «Тут я почувствовал с гордостью, что я русский» 
(Переписка Балакирева и Стасова, 1935, т. I, письмо № 19 от 
1858 года). 

5. В. В. Стасову 

ст. Перкиярви, дача Филонова, 14 июля [1882]. 

Многоуважаемый Владимир Васильевич! 
Поздравляю Вас первым делом с ангелом и желаю 

всего лучшего. 
Исполняю Вашу просьбу, посылаю Вам педаль из 

одной мажорной штуки, название которой не смею 
произнести. 
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На днях получил письмо от Милия Алексеевича. 
Представьте себе,— он занят Тамарой,  и хотя дело 
идет туго, но все-таки идет. 

Из демонической 1 ничего не выписал, потому что 
не придумал ритма. Я, наконец, начинаю раскусывать 
«славу боярину» из Бориса Годунова. 

Итак, желаю Вам как можно приятнее провести 
Ваши праздники. 

Остаюсь любящий Вас А. Глазунов. 

1 
года. 

См. примеч. 5 к письму В. В. Стасову от 8 ноября 1882 

6. В. В. Стасову 
ст. Перкиярви, 30 июля 1882. 

...Очень жаль, что я не видел Щербачева Я так 
часто проигрываю его вещички и вполне ими наслаж-
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даюсь. Вы говорите, что у него есть новые вещи, из-
даст ли он их? Моя библиотека тогда обогатится 
многим. 

Я почти кончил оркестровку Греческой  увертюры. 
Думаю заняться самой первой моей пьесой — Элеги-
ей 2 . Помните, я ее Вам и Бородину играл после [Кня-
зя] Игоря. 

Балакирев пишет, что исписал столько нотной бу-
маги, сколько понадобилось для 1000 лет, а все толь-
ко готова V2 Тамары.  Говорит, что ни о чем другом 
не думает, даже на письмо мне долго не отвечал. 

У меня есть в виду еще одно шествие3. Оно не-
множко напоминает Бородина. Из сюиты наоркестро-
вал три номера — Pastorale,  Краковяк  и Восточную 
пляску. Столько работы, что не знаешь, за что при-
няться. Еь~<1иг'ную  симфонию не трогал пока. Грече-
ская увертюра выйдет в страниц 100. 

Милий Тамару,  пожалуй, кончит. В каждом пись-
ме я ему пишу красноречивые воззвания и пожела-
ния... А что, если мы услышим в концерте Бесплатной 
школы Тамару?  Тогда будет «радость, православ-
ные» 4 и даже магометане. Он мне когда-то говорил, 
что ему хотелось бы услышать 1000 лет в новом виде 
и не знает, где исполнить. Хотел на свой счет сделать 
репетицию. Я отсоветовал. В Бесплатной школе не хо-
чет дать — говорит, надо и другое что-нибудь сыграть, 
а концерта намерен дать только два... 

Что Лядов? Кончил ли [Кавказского]  Пленника5? 
Так лето для Бородина и пропало! Жду письма от 
Римского-Корсакова. Скоро напишу Балакиреву крас-
норечивое воззвание. 

Остаюсь Ваш А. Глазунов. 

1 Щ е р б а ч е в Николай Владимирович (р. 1853) — ком-
позитор, пианист, был близок к «Могучей кучке» еще с 70-х 
годов. Глазунов любил фортепианные миниатюры Щербачева. 
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Высокую оценку лирическому дарованию Щербачева дал и 
Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкальной жизни», от-
метив, однако, слабость его оркестрового письма. Глазунов со-
бирался оркестровать симфонию Щербачева. 

2 «Элегия памяти героя» для оркестра опус 8 (1885). 
3 Непонятно, о каком «Шествии» идет речь в письме. 

Скорее всего имеется в виду «Шествие», написанное в честь 
Стасова — «Слава Володимиру Васильевичу». На одном авто-
графе этого «Шествия» стоит подзаголовок «в стиле Мусорг-
ского», на другом — «в стиле русских композиторов». Сочи-
нение не было издано. Впоследствии оно послужило материа-
лом для прелюдии «Памяти В. В. Стасова» опус 85. В этой 
прелюдии Глазунов использовал и вступительные аккорды из 
своего 4-го квартета, посвященного Стасову,— одного из са-
мых любимых произведений великого критика. 

4 «Радость, православные»—слова комических персонажей 
оперы Бородина «Князь Игорь» — Скулы и Ерошки. 

6 А. К. Лядов помогал Ц. А. Кюи в оркестровке оперы 
«Кавказский пленник» (см. переписку В. В. Стасова и Н. А. 
Римского-Корсакова за 1882 год в журнале «Русская мысль». 
1910, август, стр. 117—122). 

7. Н . А . Римскому-Корсакову 

Перкиярви, 31 июля 1882. 

. . .Мы еще не решили, поедем ли в Москву на кон-
церты 1 , хотя мне очень хотелось бы еще раз послу-
шать симфонию мою и Антар [Римского-Корсакова], 
которого я знаю наизусть, так он мне нравится. Ча-
сто пересматриваю оркестровку Антара, и Вы увиди-
те, что некоторые места во 2-й Греческой  увертюре 
оркестрованы точь-в-точь, как в последней части Ан-
тара... 

Я наоркестровал почти всю Греческую  увертюруу 
за исключением 3-й темы и кончика. Я послал было 
образец оркестровки 3-й темы в D-dur  Балакиреву, а 
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он мне в ответ послал ц е л ы х д в а п и с ь м а с 
различными образцами. В особенности же он восстал 
против того, что я дублировал мелодию виолончелей 
нижними нотами гобоя; но я написал ему в ответ, что 
мы гобоя в этом случае и не услышим, звук же вио-
лончелей будет только ярче и сильнее. Во всяком 
случае придется поспорить относительно бедных го-
боев. 

Кроме того, он в каждом письме пишет, что (пере-
креститесь!) Тамара  подвигается, что больше ни о чем 
не думает, как о ней и т. п. Я стараюсь всячески 
просить его кончить Тамару  и поэтому V2 письма от-
деляю на упрашивание. 

Недавно наоркестровал Восточную пляску для 
сюиты2. Другие номера не умею оркестровать и по-
этому принялся за переделку cis-moU9Hoii  Элегии; 
сначала напишу в эскизном виде, потом уже буду ор-
кестровать. Несчастная эта пьеса! Сколько раз я ее 
ни переделывал — все мне не нравится. Я думаю кое-
что там прибавить. Первое изложение cis-moWnon  те-
мы alia marcia funebre  я значительно укоротил и так 
будет хорошо. Во второй раз тоже надо укоротить и 
оставить только одну педаль на gis. Изложение 2-й 
темы надо увеличить, середину сделать на манер сим-
фонической разработки в 2 серии, конец тоже увели-
чить и пересочинить. Мне что-то шествие из сюиты не 
нравится; я имею в виду еще одно. О «колоколах» то-
же подумываю... 

1 22 августа 1882 года во втором концерте Всероссийской 
Художественночпромышленной выставки была впервые в Москве 
наполнена первая симфония Глазунова под управлением Рим-
ского-Корсакова. Глазунов собирался приехать в Москву, чтобы 
присутствовать на этом концерте. 

2 «Восточная пляска» из «Характеристической сюиты» 
опус 9. 
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8. В. В. Стасову 
Перкиярви, 8 августа [1882]. 

Многоуважаемый Владимир Васильевич! 
С каким восторгом я вспоминаю про вечер, прове-

денный с Щербачевым. Уговорите его напечатать его 
новые вещи... Его Bigarrures  прелестные вещички, они 
мне очень нравятся. Когда будет другое издание Па-
рафраз, надо будет их впечатать 

Третьего дня я кончил Лес, конечно, в эскизном 
виде. Сегодня кончу Элегию. Я думаю, что Римский-
Корсаков уже в Петербурге. Передайте ему мой по-
клон. Я, к а ж е т с я , приеду в Москву к 22 августу. 
Балакиреву я не велел отвечать, чтобы не развлекать-
ся. Напоминаю Николаю Андреевичу о поправках в 
партитуре симфонии в 1 части!.. 

1 «Парафразы. 24 вариации и 15 маленьких пьес для фор-
тепиано на любимую тему» — коллективное произведение Боро-
дина, Кюи, Лядова, Римского-Корсакова, написанное для фор-
тепиано в 4 руки. 

Пьесы Щербачева «Bigarrures» (в переводе с французского 
слово «Bigarrures» означает «пестрота», «рябь») действительно 
были включены в новое издание «Парафраз» (1893, Беляев) 
под № 17. 

9. Н. А. Римскому-Корсакову 
Перкиярви, дача Филонова, 9 августа 1882. 

Многоуважаемый Николай Андреевич! 
Пускай гобои ударяют каждый такт секунду. Это 

будет пожалуй лучше. В первой части в средней ча-
сти флейты недостаточно сильны, когда скрипки 
играют контрапункт. Надо их заставить сделать боль-
шое crescendo1: 
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Впрочем, я, к а ж е т с я , сам буду на репетиции, и 
тогда мы поправим все. 

Какой оркестр будет играть, московский или пе-
тербургский? Если я приеду к концерту, пустят [ли] 
меня на репетицию2? 

Я недавно смотрел увертюру 1812 [год]  Чайков-
ского. Это — худшее из его произведений, которое я 
знаю. Там тема боже, царя храни идет с фанфарами 
фальшиво, и притом б. и,, храни сочинено позже 
[18] 12 года. И эта увертюра в Павловске и Озерках 
производила фурор! 3 Взял я его сюиту; это, кажется, 
неважно, и притом какой гавот или менуэт может 
создать теперешняя музыка? 4 Неужели сюиту надо 
писать непременно в подражание Генделю и т. п.? 

Неделю тому назад я был в Петербурге и провел 
вечер у Стасова. У него был Щербачев. Я пришел в 
восторг от его фортепианных вещей, и странно, зачем 
он их не печатает. Еще он мне играл симфонию. Скер-
цо в bU чудесное. Если б я был силен в оркестровке, 
то я с величайшим удовольствием наоркестровал бы 
его. 

Сам я кончил Лес  в эскизном виде — и с Вами 
поспорю по поводу некоторых NB. Кончил cis-moll5. 
Придумал начало оркестровки. Начало будет хорошо, 
не длинно. 

Какой Мусоргский безобразник! Сколько у него в 
Борисе  бесподобных вещей, и только один номерочек 
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вполне хорош. Это конец [сцены] у фонтана. А то как 
поведет фальшь, так и играть не хочется. Как он чу-
десно начал въезд самозванца и потом вдруг с педа-
ли перескочил на какие-то аккорды. Или, например, 
мажорная трель на минорном нонаккорде! 

Смотрю Арабески Лядова. Первый номер чудесен, 
а остальные больно Шуманом пахнут. 

Пишу маленькую безделушку: Intermezzo  на тему 
Саша (Sascha) для фортепиано 6 . Начал когда-то фу-
гу на хорошую тему (с stretto),  но надоело. Хотел сде-
лать 5-голосную: 

Недавно вышла из печати Увертюра  на русские 
темы Балакирева. Вот это чудесно!.. 

1 Речь идет о первой симфонии. Данный пример относится 
к разработке ее первой части. Первая симфония подвергалась 
длительным обсуждениям и переделкам при горячем участии 
Римского-Корсакова и Балакирева. 

Первые наброски симфонии относятся к лету 1880 года. 
В апреле 1881 года симфония была закончена. Первое испол-
нение состоялось в Петербурге 17 марта 1882 года. 

2 Речь идет об исполнении первой симфонии Глазунова под 
управлением Н. А. Римского-Корсакова в Москве на Всерос-
сийской Художественно-промышленной выставке 22 августа 
1882 года. 

3 Глазунов ощутил неуместность введения в увертюру цар-
ского гимна. По свидетельству некоторых деятелей советской 
музыки, именно Глазунову принадлежит мысль об изъятии 
этого эпизода из увертюры «1812 год» и введении в нее на-
родного гимна «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин». 
Советский дирижер Н. Голованов осуществил этот замысел,— 
он включил в партитуру Чайковского тему Глинки и доказал 
своей творческой исполнительской практикой высокие художе-
ственные достоинства музыки Чайковского. В 1953 году Муз-
гиз выпустил в новой редакции В. Шебалина карманную пар-
титуру увертюры Чайковского с темой «Славься» Глинки. 
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4 Сюита Чайковского № 1 опус 43 (1879) состоит из 
6 частей. Последняя часть — гавот. Подобная оценка Глазуно-
вым Сюиты Чайковского свидетельствует о недостаточно глу-
боком понимании творчества великого русского композитора. 

5 Cis-moll—это или «Лирическая поэма» опус 12, или 
«Элегия памяти героя» опус 8: обе эти Ре-бемоль-мажорные 
пьесы начинаются в до-диез миноре. 

6 На тему «Sascha» Глазунов написал фортепианную сюиту 
опус 2. Названия звуков, лежащих в основе тем каждой из 
частей сюиты, составляют имя композитора. 

10. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 14 сентября [1882]. 

Многоуважаемый Николай Андреевич! 
Не знаю, просил ли Вас Лядов записаться на 2 

места на Снегурочку. Если Вы не записались, то по-
трудитесь записаться на 6 вместо 2, потому что Бо-
родин и другие тоже идут. Нельзя ли достать перед 
проходом, мы будем с партитурой? 

Я нашел в Хованщине  ошибки1. Колокол написан 
неверно и притом в е з д е неверно — с е п т и м а . В 
Персидке  тоже есть ошибки, я поставил NB. Завтра я 
буду свободен с 47г часов. 

Ваш А. Глазунов. 

P. S.  Если будете свободны, то приходите в суббо-
ту к Бородину в 8 часов. Стасов будет. Долго велено 
не засиживаться. Уйти в 12 часов без 5 минут. Боро-
дин очень просит2. 

1 Речь идет о подготовке к изданию партитуры оперы 
Мусоргского «Хованщина». 

2 Не только Глазунов бывал часто в доме Бородина, но 
и Бородин бывал у Глазуновых на музыкальных вечерах. Сви-
детельством этому может служить письмо матери Глазунова, 
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Елены Павловны Глазуновой, Бородину, написанное в конце 
апреля 1882 года: 

«Уведомляю многоуважаемого Александра Порфирьевича, 
что в понедельник 3 мая в 772 часов вечера будут исполняться 
у нас в квартире квартеты Афанасьева, Глазунова и Бетховена 
(последний); не пожелаете ли пожаловать — прослушать их? 

Мне было бы приятно, если бы и супруга Ваша пожало-
вала к нам в понедельник запросто. Будут гг. Стасов, Лядов, 
Корсаков, одним словом, не чужие Вам люди. 

Преданная и уважающая Вас Елена Глазунова 
Супруге от меня поклон нижайший». 
(С. А. Дианин. «Бородин». Музгиз, 1955, стр. 250). 

11. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, август-сентябрь] 1882, пятница. 

Многоуважаемый Николай Андреевич! 
Можно сделать небольшое укорочение в Adagio 

моей симфонии, которое я посылаю Вам в письме 
Я думаю, что так будет хорошо; я вчера играл Ada-
gio, и мне кажется, что теперь оно совсем не длинно. 
Как увижу Балакирева, то покажу ему. 

Когда Надежда Николаевна2 кончит переложение, 
то надо будет приступить к печатанию симфонии в 
партитуре и в 4-х-ручном переложении. Пусть только 
Надежда Николаевна не торопится по этому случаю. 

Для Греческой  увертюры придумал контрапункт, 
который Вам присылаю. Кроме Вашего удвоения в ин-
тродукции 2-х флейт кларнетами я удвоил их еще 
piccolo в октаву. Этот контрапункт вполне правилен 
и имеет некоторый узор. Пишу романс. 

Ваш А. Глазунов. 
1 Речь идет об Adagio  первой симфонии. К письму при-

ложен отрывок из Adagio,  написанный рукой Глазунова.- О ро-
ли Балакирева в создании этого юношеского произведения 
Глазунова дают представление письма Балакирева. 20 июня 
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1881 года он писал Глазунову из Гатчины: «...Желал бы знать 
что у Вас там за Andante,  выпишите мне хоть несколько на-
чальных тактов, чтобы иметь понятие о теме. У Вас симфония 
E-dur,  скерцо C-dur  — следовательно, для разнообразия Andante 
лучше сделать минорное, например, e-moll  [в первой симфо-
нии медленная часть в e-moll,  как советовал Бала-
кирев,— М.  Г.],  и я бы не побоялся на Вашем месте впасть 
в тот же род, как Ваша 2-я тема в 1 части, 

даже можно было бы в Andante  взять ц е л и к о м эту 2-ю 
тему, видоизменяя ее в ритме, и тогда такое Andante  было бы 
в своем роде дальнейшим развитием и разработкой этой пре-
красной темы, которая бы, таким образом, не пропала бы бес-
следно, и после бойкого Scherzo  такое видоизмененное повторе-
ние темы I части было бы кстати. 

Сообщите мне, как Вы устроились в финале, выпустили ли 
Вы тот эпизод G-dur,  который я находил совсем лишним...» 
[Из неопубликованного письма М. А. Балакирева. Оригинал 
хранится в ГПБ]. 

2 Р и (М с к а я-К о р с а к о в а Надежда Николаевна (1848— 
1919) — жена Н. А. Римского-Корсакова, прекрасная пиани-
стка. Как и ее сестра, А. Н. Пургольд-Молас, сыграла боль-
шую роль в творческой жизни «Могучей кучки». Четырехруч-
ное переложение первой симфонии Глазунова, изданное М. Бе-
ляевым, сделано Н. Н. Римской-Корсаковой. 

Многоуважаемая Александра Николаевна! 
Посылаю Вам мой романс, Вам посвященный2, и 

очень жалею, что не мог сделать этого лично. Всю эту 
неделю я был очень занят. 

Готовый к услугам Вашим А. Глазунов. 

P. S. Мой поклон Николаю Павловичу3 и Боре4 . 

12. А. Н. Молас1 

[Петербург,] 29 октября [1882]. 
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1 М о л а с Александра Николаевна, урожденная Пургольд 
(1844—1929) — известная русская певица. Принимала актив-
ное участие в творческой жизни «Могучей кучки». Была пре-
красной исполнительницей вокальных произведений русских 
композиторов, особенно Мусоргского. 

2 Глазунов посвятил А. Н. Молас два романса опус 4, на-
писанных в 1882 году,— «Ко груди твоей белоснежной» и «Со-
ловей». Скорее всего, в письме говорится о первом из них, 
написанном 22 февраля (второй романс был написан после на-
стоящего письма — 8 декабря). 

3 М о л а с Николай Павлович (1843—1917)—муж А. Н. 
Пургольд-Молас, чиновник, художник-любитель. Был близок 
к членам «Могучей кучки». 

4 Боря — сын А. Н. Молас. 

13. В. В. Стасову 
[Петербург,] 8 ноября 1882. 

Давно мы с Вами, Владимир Васильевич, не виде-
лись. У Молас я не мог быть. У меня болело горло, 
и я совсем был охрипшим. Теперь я почти совсем здо-
ров. 

В субботу был у меня Милий Алексеевич. Я играл 
ему Лес  Он не дал мне почти что закончить и на-
чал бранить, говоря, что нет л о г и к и в этом сочине-
нии (Срезневский2 принес мне, следовательно, мало 
пользы), надо дать больше ширины фразам, и все 
ссылался на симфоническое строение Леса  3 , которого 
у меня в этом сочинении нет. Русалки 4 ему совсем не 
понравились — это все Майская  ночь по его словам. 
Единственное место, на которое он соглашается — это 
пробуждение утра а 1а Лист. Он говорит, это надо 
сделать отдельным номером куда-нибудь, а осталь-
ное— побоку в качестве материала. Охоту захаил, го-
воря, что в лесу не бывает охоты (?) . Велел отложить 
в сторону и заняться чем-нибудь другим. Я конечно, 
со всем соглашался и дело дошло до симфонии. А на-
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фемскую 5 я не дерзнул ему играть, а стал в угоду ему 
играть симфонию Des-dur6,  которой тема ему нрави-
лась. Велел писать скерцо н е п р е м е н н о F-dur  а 1а 
Berlioz и финал г р а н д и о з н ы й . Я н е п р е м е н н о 
так и сделаю. Скерцо с флажолетами — чудесно! 

Я заметил на лице его такую восторженность, ког-
да, после того, как я сыграл ему тему предполагавше-
гося скерцо, он, неожиданно изменив ритм, сделал его 
гораздо живее и волшебнее. Какой он молодец! На-
счет Леса  я нисколько не отчаиваюсь, потому что пер-
воначальное мнение Балакирева о какой-нибудь вещи 
скоро исчезает. Примеры Антар, мой финал из сим-
фонии и т. д., и т. д. Как выйду, так к Вам н е п р е -
м е н н о (3-й раз ) и зайду. 

Ваш А . Глазунов. 
1 Речь идет о фантазии для оркестра «Лес» опус 19. 
2 С р е з н е в с к и й Вячеслав Измайлович, магистр Петер-

бургского университета, преподаватель русского языка и сло-
весности 2-го реального училища, в котором учился Глазунов. 
В 7-м дополнительном классе реального училища читал курс 
логики. 

3 По-видимому, Глазунов хочет здесь сказать, что Балаки-
рев требовал от него добиться «симфонического строения» в 
«Лесе». 

4 Фантазия для оркестра «Лес» — программное произведе-
ние. В его программе есть лирический эпизод, в котором гово-
рится о «томном пении русалок». 

6 «Анафемским», «демоническим» Глазунов и В. Стасов 
называли скерцо соль минор, которое впоследствии вошло во 
вторую симфонию, но уже в си миноре. Возможно, что перво-
начальный вариант скерцо был связан с замыслом симфонии 
Ми-бемоль  мажор, эскизы которой относятся также к этим го-
дам. Вторая тема Allegro этой симфонии имеет некоторые инто-
национные связи со скерцо соль минор. 

По поводу этого скерцо В. Стасов писал Римскому-Корса-
кову 1 июля 1882 года: «Вчера вдруг ко мне поишел в биб-
лиотеку Глазун, только что возвратившийся из Москвы. Ну, 
я его немедленно потащил к ним в дом — совершенно пустой 
и только наполненный обоями, которыми переклеивают все 
комнать: (впрочем, r ту минуту и обойщиков или маляров не 
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было — ушли обедать). И тут я его упросил сыграть мне по-
скорее его «анафемское» скерцо (g-moll) из 2-й симфонии и 
финал тоже, про который я Вам столько уже писал, еще в пер-
вом, кажется, моем письме» (письмо хранится в ГПБ, было 
опубликовано в журнале «Русская мысль», 1910, № 8 ) . 

Впоследствии, когда замысел второй симфонии в Ми-
бемоль мажоре отпал и вторая симфония была написана в фа-
диез миноре, изменился и характер окерцо. Оно было перене-
сено из соль минора в си минор, и «демонический» характер 
его сменился «мендельсоновски-благообразным» (см. письмо 
Глазунова к Римскому-Корсакову от 4 августа 1886 года). 

6 Симфония Des-dur, скерцо F-dur «с флажолетами» и 
«финал грандиозный» — все это относится к замыслу будущей 
третьей симфонии, созданной в 1890 году. В архиве Глазунова, 
хранящемся в ГПБ, имеется эскиз «Концерта для фортепиано 
с оркестром» в Ре-бемоль мажоре, тема которого является те-
мой будущего Ре-мажорного финала третьей симфонии. 

В скерцо третьей симфонии флажолеты использованы в 
средней части, финал заканчивается «grandioso». 

14. С. Н . Кругликову 

[Петербург,] 16 декабря 1882. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Если уж Вы признаетесь, что ленивы писать пись-

ма, то Вы, наверное, простите меня за мое долгое 
молчание. К тому же я был очень занят во все это 
время. Ваши замечания не пройдут даром. Я уже 
у н и ч т о ж и л тромбоны в увертюре и даже трубу, 
оставив аккорды на одних валторнах. Кроме того, я 
сделал много других изменений, просто без счету 1 . 

Относительно же piccolo я сам хочу удостоверить-
ся, когда увертюра будет исполняться в Музыкальном 
обществе под руководством Рубинштейна 2 . 

Вы упоминали об моем Лесе.  Я еще не принимался 
его инструментовать, одно время я хотел даже бро-
сить его, потому что Милий Алексеевич [Балакирев] 
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разругал его3 . Милий Алексеевич теперь у нас моло-
дец. Кончил Тамару,  которую все ждали 15 лет, и 
еще что-нибудь, вероятно, кончит. Зато уж Анатолий 
Константинович [Лядов] совсем раскис. 

Нового я за осень мало придумал, несколько фор-
тепианных пьес на мое имя (Sascha)  4 , кое-что для 2-й 
симфонии, именно для первой части. Скоро, может 
быть, появится в печати мой квартет 5 (к пасхе). Чи-
тал я московские рецензии, которые Вы прислали 
Николаю Андреевичу6. Очень радовался я, читая их... 

1 Речь идет о первой увертюре на греческие темы опус 3. 
2 В 5-м симфоническом собрании РМО 8 января 1883 го-

да под управлением А. Рубинштейна была исполнена первая 
Увертюра на греческие темы Глазунова. 

3 См. письмо к В. В. Стасову от 8 ноября 1882 года. 
4 Фортепианная сюита «Саша» опус 2 (см. примеч. 6 к 

письму от 9 августа 1882). 
5 Первый квартет Ре мажор опус 1, исполненный впервые 

13 ноября 1882 года. 
6 Летом 1882 года в Москве на Всероссийской Художе-

ств еннсипромышленной выставке был дан ряд концертов, рецен-
зии на которые С. Н. Кругликов присылал Н. А. Римскому-
Корсакову. В этих рецензиях высокую оценку получила первая 
симфония Глазунова, исполнявшаяся под управлением Н. А. 
Римского-Корсакова 22 августа. 

15. В. В. Стасову 

[Петербург,] 2 января 1883 К 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Вы знаете, как я Вас люблю, и поэтому я никогда 

бы не отказал своему слову; но теперь я так нездоров, 
что несмотря на величайшее желание доставить Вам 
удовольствие — не могу быть у Вас. При первом удоб-
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ном случае постараюсь загладить свою вину. Затем 
п о з д р а в л я ю Вас с днем рождения и желаю Вам всего 

Ваш А. Глазунов. 
1 Дата поставлена рукой В. В. Стасова. 

16. В. В. Стасову 
Петербург, 5 мая 1883 

...Начинаю мое письмо обещанной строчкой из 
известной Вам педали. 

Итак, дорогой Владимир Васильевич, мы с Вами 
не ходим по большим залам библиотеки, а Вы нахо-
дитесь где-то «на севере в Париже» 

Нахожусь я теперь в каком-то нехорошем располо-
жении духа — не знаю почему, и мне предстоит скука 
с отъездом «Римского, Николая» [Н. А. Римский-
Корсаков] и Балакирева, которые уезжают в субботу 
или в воскресенье. Я хотел бы напечатать мои Саши  2 

и показывал ему, т. е. Балакиреву. Он стал мне пред-
лагать разные изменения в области фортепианиостн и 
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при этом начал насмехаться над некоторыми нумера-
ми. Это мне было ужасно неприятно, и я чуть не стад 
ему тем же самым отвечать. Но все-таки же порешили 
подождать печатание до его возвращения, вероятно, в 
конце мая или начале июня. Таким образом, в не-
которых местах Саш будут сделаны две редакции: 
для пианиста и facilite  [облегченно] по-старому. Пиа-
нистом предполагается, конечно, Лавров 3 с клавиату-
рой во рту. Я как-то охладел к Сашам после того, как 
показал Балакиреву, и мне кое-что стало там против-
но. 

Нового я теперь ничего не сочинил и не хочу те-
перь думать, т. е. придумывать. От этого как-то уста-
ешь. Если буду теперь заниматься музыкой, то зай-
мусь четырехручным переложением моей 2-й Греческой 
увертюры... 

Балакирев сказал мне, что летом в Гатчине не при-
дется ему жить; значит, он музыкой не будет зани-
маться и концерт или симфония не будут кончаться. 
«Римский» находится (по крайней мере находился) в 
хорошем настроении духа. Скоро оденет ч е р н ы й мун-
дир с красным воротником4. М-г Стервякоз5 

еще здесь, но я с ним почти совсем не вижусь, 
ибо не нахожу в этом никакой пользы, так как он му-
зыкой совсем перестал заниматься, а сидеть с ним и 
киснуть для меня стало невыносимым. Впрочем, как-
нибудь зайду опять к нему. Его, кроме как утром, ни-
как нельзя застать,— вероятно, он в «Hotel d'An-
gleterre». 

Блуменфельд 6 сегодня, кажется, уехал. Нового он 
тоже не сочинил ничего. Анатолий [Лядов] спит, ре-
шил сжечь свои сочинения, кислый до невероятия, ве-
роятно, вследствие экзаменов консерваторских. Скоро 
и я такой буду. 

В следующем письме напишу Вам строчку, в кото-
рой Вы увидите, чго и у меня есть болезненная му-
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зыка. У меня есть, по словам Балакирева, и п р и т о р -
н а я музыка. 

В библиотеку сегодня зашел, но никого из знако-
мых не было в ней. Буду ждать от Вас письма. Мой 
н и ж а й ш и й поклон Илье Ефимовичу [Репину]. 

Остаюсь скучающий о Вас А. Глазунов. 

P. S. Наслаждаюсь Шопеном. 
1 Эти слова являются цитатой из «Каменного гостя» Пуш-
2 Фортепианная сюита на тему «Саша» опус 2. 
3 Л а в р о в Николай Степанович (1861 —1927)—пианист, 

выступал в Бесплатной музыкальной школе, в концертах РМО; 
на Парижской, выставке 1889 года исполнял фортепианные кон-
церты П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др. 
Профессор Петербургской консерватории, активный член Беляев-
ского кружка. 

4 Речь идет о назначении Н. А. Римского-Корсакова по-
мощником управляющего Придворной певческой капеллой (со-
стоялось 3 февраля 1883 года). 

5 А. К. Глазунов и В. В. Стасов называли композитора 
Н. В. Щербачева Стервяковым. «Помните, Самсон,— писал В. В. 
Стасов, называвший Глазунова «юным Самсоном» за его раннее 
и могучее музыкальное развитие, — телеграмму М-r С т е р в я-
к о в а в воскресенье? Я ею ужасно восхищался... Вы в самом 
деле любите, как и я, этого поэтического, этого талантливого, 
этого своеобразного, этого капризного, этого безумного, этого 
изломанного черемиса — католика — француза — флакон духов!» 
(из неопубликованного письма от 17 июля 1884 года, храня-
щегося в Институте русской литературы). 

Дополнением к этому письму В. В. Стасова служит письмо 
А. 11. Бородина от 1871 года, где он пишет, что М. А. Бала-
кирев, как нянька, возится с несовершеннолетними и «таскает к 
себе Милорадовича, Помазанского и даже, как говорят, «фла-
кон с духами», т. е. Щербачева» (Письма А. П. Бородина, 
вып. I, стр. 311). 

6 Б л у м е н ф е л ь д Феликс Михайлович (1863—1931) — 
пианист, композитор, дирижер. Профессор Петербургской, за-
тем Московской консерваторий. Ему принадлежат двухручные 
переложения оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и оркестро 
вЫх вальсов Глазунова. 
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17. В, В. Стасову 
Петербург, 14 мая [1883] 

...Узнал также, что Вы слышали за границей опе-
ру Кармен  [Визе] и что Вы хотите по возвраще-
нии заставить меня сыграть кое-что из нее. По этому 
случаю я недавно взял ее для просмотра. Хотя многое 
там неважно a la Meyerber, но вообще вещь талантли-
вая. Есть одно место поразительного сходства с моей 
серенадой. 

Я  сдал 3 письменных экзамена 1 . О результатах 
еще неизвестно. Вот уже два дня, как я ничего не де-
лаю. Впрочем, однажды был вечерком у Порфирьеви-
ча [Бородин, Александр Порфирьевич]. Он встретил 
меня с обычной своею остротою, объявил, чго жена 
больна, что у самого был «грипп». Вообще, путного в 
этот вечер не произошло, — мы даже к роялям не са-
дились, но зато я был свидетелем получения им з в е з 
ды Анны I степени по случаю 15 мая2 . 

М-г С т е р в я к о в [Щербачев Н. В.] уехал, нако-
нец, в понедельник. Говорит, что несколько раз соби-
рался уезжать, но никак не мог уехать дальше Цар-
ского Села. Да и теперь он уехал не надолго — к кон-
цу мая вернется. 

Лядов уехал во вторник. Что всего больше меня 
порадовало при прощании с ним — это решитель-
ность, с которою он обещал кончить Scherzo  и переде-
лать Мессинскую  невесту. Это с ним весьма редко 
встречается. Как-то раз заходил к Цезарю Великому 
[Цезарь Антонович Кюи] и в первый раз увидел его 
не в цезарском костюме, а в черном статском сюрту-
ке. Больше ничего замечательного не было. Уедет он 
около 25 мая сначала в Италию, затем в Швейцарию 
и Бельгию. Вы видите, что почти вся наша кампания 
разъехалась, так что мне не к кому зайти, даже к Ва-
шему брату нельзя ходить потому, что у него там 
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больные дети. И вот я по этому случаю гуляю целый 
день... 

Переложение увертюры 3 идет довольно медленно. 
До сих пор переложил в эти дни около странички. 
Кое-что из прежнего записал вчерне на отдельных ли-
сточках— так, для забавы и для каллиграфии. Саши 
перестали меня мучить — я даже забыл об их сущест-
вовании и сегодня только увидел некоторую толстую 
тетрадку с помарками Балакирева. После этого хочу 
сочинить другую серию фортепианных пьес с техни-
кою a la Chopin и Liszt. Кое-что на днях пришло мне 
в голову. Сделаю трудно и посвящу их, если только 
они будут, Надежде Николаевне в благодарность за 
переложение. Она взяла у меня готовые номера из 
сюиты и намерена их переложить. Она напоминала мне 
о моем знаменитом Лесе,  но я решил, что мой Лес,  в 
теперешнем виде, скорее подходит к тому, что во мно-
жественном числе называется вообще «лесами», он да-
же так же строен. 
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Это некоторая обещанная строчка4. На сей раз 
она уписалась лучше, чем в прошлый раз, даже чер-
нила не расплылись. 

В настроении я нахожусь безразличном, бесцвет-
ном, играю Шопена и Листа до того, что даже палец 
заболел. Вот еще одна черта превосходства Шопена 
над Шуманом. Шуман под конец своей жизни осла-
бел, Шопен же умер в самом разгаре вдохновения, и 
сколько бы мог он написать еще!.. 

Мамаша и папаша шлют Вам поклоны. Мой по-
клон Илье Ефимовичу [Репину]. А Вам желаю быть 
всегда в таком настроении, в каком писано было пись-
мо ко мне, именно C-dur  со случайным разве только 
fis'oM  или В. 

Ваш А. Глазунов. 

1 В 1883 году Глазу ноз держал выпускные экзамены в 
Реальном училище. 

2 А. П. Бородин получил награду по работе в Военно-меди-
цинской академии в день коронации Александра III — 15 мая. 
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3 Четырехручное переложение «2-й Греческой увертюры». 
4 Воспроизводимая в письме музыкальная тема впослед-

ствии была использована Глазуновым в медленной части тре-
тьей симфонии. Совершенно очевидно также сходство ее с по-
бочной партией первой части второй симфонии. 

18. Н. А. Римскому-Корсакову 
Петербург, 20 мая 1883. 

...Музыкой я почти не занимался за это время \ 
хотя много играл Шопена и Листа. (Передайте Ми-
лию Алексеевичу [Балакиреву], что я взял для изуче-
ния сонату Листа)... Сегодня я был у Кюи (он про-
сил передать Вам поклон), и ему очень понравилось 
то, что я предназначаю для фортепианных пьес. Он 
сам сочинил на днях нечто вроде хора. Мне это очень 
нравится. Это предназначено им для будущей его опе-
ры. Анатолий [Ан. К. Лядов] уехал и с редкой само-
уверенностью обещал кончить Scherzo  и дополнить 
Мессинскую  невесту. Велел Вам кланяться. Был я как-
то у Бородина. Он при мне получил новую звезду. В 
Ваше отсутствие я часто вспоминаю о Вас и терпели-
во жду обещанного от Вас письма... 

1 Это письмо Глазунов писал во время выпускных экзаме-
нов в реальном училище. 

19. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] 30 октября 1883. 

...Лето это я провел в Парголове и довольно весе-
ло, хотя нового ничего не сделал. 

Исключения составляют: о р к е с т р о в а н н а я се-
ренада 1 (испанская,  Вам уже известная), несколько 
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отрывков в виде материалов для будущих сочинений. 
Так, у меня есть коротенькое изображение моря, кое-
что сделано (но не записано) для испанской увертю-
ры 2 . Что касается Стеньки Разина3, про которого 
Стасов изволил напеть Вам, то это прежняя задуман-
ная мною увертюра на тему «Эй, ухнем»; задумана она 
была приблизительно в ноябре прошлого года. Кое-
что есть там, как-то персидская контратема к русской 
теме, долженствующая изображать персиянку. «Не-
сколько фортепианных пьес» 4, о которых Стасов так-
же упоминал, вовсе не существуют или в чрезвычайно 
коротеньких отрывках, просящихся в оркестр. Впро-
чем, я задумал (слава богу, что Стасов забыл об 
этом) написать музыкальную картину под названием: 
Гопак  из Сорочинской ярмарки по Гоголю5. Но пока 
только задумана тема для скрипки solo, от которой 
все гоголевское общество пускается в пляс (последние 
строки Сорочинской ярмарки). 

Кроме того я переделывал и переделываю мою 1-ю 
греческую увертюру, которух вместе со 2-й хочу в 
скором времени отдать .в печать. Многое Вам пока-
жется там лучше (я надеюсь. Мне очень не нравит-
ся, когда мне говорят, зачем я переделываю, и так хо-
рошо; при этом я всегда вспоминаю Балакирева, сме-
ющегося над недостатками, которые я в конце концов 
и сам сознаю. Точно так же я не люблю, когда пере-
делывание и переоркестровывание сравнивают с пере-
писыванием или другою черною работой и называют 
меня лентяем за то, что я не могу придумать какого-
нибудь нового эпизода взамен старого, не понимая, 
конечно, что это иногда гораздо труднее). Середину я 
там сделал совсем новую (взамен знаменитого 
tuttissim'a и fortissim'a  6 ) а 1а Тамара... 

Вы желаете знать о моих изданных сочинениях. 
Изданы пока: квартет в партитуре, голосах и автор-
ском переложении для фортепиано в 4 руки, Сюита 
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на имя С а ш а . Изданы оные у Иогансена 7 , Невский 
проспект, д. 44. Самого Иогансена уж нет в живых, 
и торговлею музыкальною заведывает под его фир-
мою Владимир Александрович Хованов (тоже не-
мец). Он-то и печатает мои сочинения 8 . Сашу Вы, 
пожалуй, теперь не достанете, потому что все бывшие 
экземпляры раскуплены, что произошло вовсе не от-
того, что «меня» покупают нарасхват, но оттого, что 
прислано было сначала экземпляров 10—20 по почте 
для особенных надобностей и для меня, а остальные 
экземпляры едут или поедут с другими заграничны-
ми новостями морем. 

Преданный Вам А . Глазунов. 

P. S. От наших Вам поклон. 

1 «Испанская серенада»—1-я, Ля  мажор, опус 7 (1883). 
2 У Глазунова нет законченного произведения под назва-

нием «Испанская увертюра». Возможно, что на основании 
этого музыкального материала была написана 2-я серенада 
Фа мажор опус 11, 1884, или же «Испанская серенада» для 
виолончели с оркестром опус 20, 1886—1888, или же Испан-
ская песня «Е1 Рапо» для струнного квартета (не изданная). 

3 «Стенька Разин» — симфоническая поэма опус 13, по-
священная А. П. Бородину (1885). 

4 «Несколько фортепианных пьес», о которых пишет Гла-
зунов, это «Арабески» фа-диез минор, написа-нные в 1883 го-
ду (не изданы, автограф хранится в Рукописном отделе Лен. 
Гос. консерватории). 

5 У Глазунова нет такого законченного произведения. 
Замысел, очевидно, остался неосуществленным. 

6 По аналогии с термином «fortissimo»  (очень громко) 
Глазунов употребил и термин «tuttissimo», являющийся превос-
ходной степенью от слова «tutti». 

«Tutti» — итальянское слово, означающее одновременное 
участие всех инструментов оркестра. Превосходная степень от 
этого слова — бессмыслица. Глазунов хотел э̂ им подчеркнуть 
сверхграндиозную звучность первоначального варианта того 
эпизода, который он переделал. 



7 И о г а н с е н А. Р. (1829—1875)—музыкальный изда-
тель, владелец нотного магазина. 

8 О первых изданиях произведений Глазунова и о В. А. 
Хованове см. ниже в статье Глазунова «Памяти М. П. Бе-
ляева». 

20. М. А. Балакиреву 
Лион, 22 мая/3 июня [1884]1. 

Дорогой Мидий Алексеевич! 
Спешу Вам сообщить, пока еще не забыл, кое-что 

о моем пребывании в Веймаре: о знакомстве с Ли-
стом, исполнении симфонии и концертах. Приехав в 
Веймар, мы вместе с Беляевым отправились в коми-
тет, где нам тотчас же выдали билеты на все концер-
ты (мне даже была приготовлена даровая квартира у 
какого-то купца; конечно, я отказался). Беляев встре-
тил там своего знакомого, от которого мы узнали не-
которые подробности о том, когда удобнее видеть Ли-
ста. Он нам посоветовал зайти в тот же день, часов в 
пять. Мы так и сделали. 

Ему отделен небольшой домик в придворной оран-
жерее. Окна его с одной стороны выходят на улицу, 
другой стороной примыкает он к соседнему дому (до-
мик Листа самый последний в этой улице, затем на-
чинается парк). Остальные две стороны выходят од-
на в оранжерею, другая в парк. Вход к нему через 
калитку с улицы и через оранжерею. 

Когда мы подошли к его домику и взошли через 
калитку в оранжерею, то из растворенных окон слыша-
лись звуки его Waldesrauschen2.  Кто-то играл и при-
том довольно скверно. На крыльце нас встретила его 
кухарка Pauline, очень расторопная, и сказала, что у 
Листа столько народу, что стульев нехватает и что, 
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если мы хотим видеть его самого, то лучше нам прий-
ти через час. 

Мы немного погуляли и пришли к назначенному 
часу. В это время от Листа уходили. Мы поднялись 
по лестнице во второй этаж и обратились к его слуге, 
который, как, оказалось, действительно понимает по-
русски. Он попросил у нас карточки. У нас оказались 
только русские. Слуга сказал, что карточки предъяв-
ляются для порядку только. Затем мы вошли снача-
ла в первую комнату и на пороге кабинета его (сосед-
ней комнаты) он показался, спросил наши фамилии 
и, когда услыхал мою, то очень любезно протянул мне 
руку, сказал, что играл мой квартет3, тут же выка-
зал свое сочувствие к нашей группе музыкантов, упо-
мянул Вас, Николая Андреевича [Римского-Корсако-
ва], Бородина, Кюи и меня тоже. Я попросил его по-
зволить мне прийти к нему [в] другой раз и распро-
стился. Он обещал даже послать за мною в случае 
нужды и записал мой адрес. Я очень умно сделал, 
что не остался дольше, потому что ему надобно было 
приготовиться пойти слушать свою Елиза&ету [ора-
тория «Легенда о святой Елизавете»] с 6 до 10. Кро-
ме того, он утром прослушал репетицию часов с 10 до 
1, если не больше, затем у него была музыка в доме, 
часов с 4, да затем вечером. Я не понимаю, как он мо-
жет все это выдерживать. Я провел таким образом 
только один день, именно день исполнения моей сим-
фонии 4, и просто одурел. А он ведь 73-х-летний ста-
рик! В тот же день вечером мы слушали Елизавету. 
Этим открывалось торжество. Перед Елизаветой 
устроили немцы овацию Листу, поставили его бюст, 
говорили речи в стихах и венчали его бюст венком 
при звуках Apotheose из его Ideale.  Публика аплоди-
ровала. Не стану говорить об исполнении. Оркестр не 
лучше нашего, но играл верно. Струнные хороши, вал-
торны же хотя и верно играют, но тон у них невоз-
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можный, точно гобой. Тромбоны тоже неважные, сла-
бые по звуку. Хоры и певцы пели хорошо. Лист сидел 
в ложе, окруженный дамами. 

На другой день я видел Листа в ресторане, где 
собираются все после концертов. Я подходил к нему, 
спрашивал о его оратории Станислав, которой вступле-
ние значилось в программе 5 . Он сказал, что оратория 
не может быть кончена раньше году, а вступление 
не напечатано еще. Я сообщил ему о том, что у нас 
играли его Du Вегсеаи jusqua la Tombe  [«От колыбе-
ли до могилы»]. Он этим остался доволен и пожалел, 
что в Германии она нейдет. Долго разговаривать с 
ним не пришлось, потому что столько к нему приста-
вали, что он рад, я думаю, был посидеть с минуту 
молча. 

В третий день на вечернем концерте интересным 
номером было, конечно, вступлегие Salve  Polonia и то, 
что сам Лист продирижировал его. Коттечно, это всту-
пление не может быть сравнено ни с Елизаветой, ни с 
Christus'oM.  Начинается оно излюбленными листовски-
ми унисонами и ходами терций где-то в пространстве. 
Это довольно скучно. Затем скрипки играют что-то 
построенное на хроматической гамме с листовскими 
модуляциями. Это недурно. После этого идет в E-dur'e 
польская народная тема — очень пошлая. Но Лист и? 
нее сделал все, что возможно было. Это вышло хоро-
шо по настроению. Gis-moll менялся с Е dur'oM. Это 
было вроде От колыбели до могилы. По окончании-
Мазурка  с военным барабаном. Тема опять скверная 
в роде нашего «козлика». Но Лист сумел ее соединить 
с первой, и это вышло довольно интересно. В обще1У 
Salve  Polynia очень длинно. Дирижировал Лист с до-
стоинством, подымал гл~за вверх, часто клал палочку 
на пюпитру и дирижировал то правой, то левой рукой, 
а то и совсем не дирижировал. Под конец случилась 
маленькая неудача: пюпитра опустилась, так что Лист 
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дрожащими руками должен был сдержать партитуру, 
пока ему не помогли. Притом же и оркестр сбился. 
Впрочем, на следующий день он продирижировал вто-
рично Salve  Polonia, и на этот раз все прошло благо-
получно. 

В понедельник назначена была и генеральная репе-
тиция вечернего концерта и самый концерт, на кото-
ром должна была исполняться моя симфония. На ре-
петиции • присутствовал по обыкновению Лист. Я сел 
поближе к Листу и внимательно за ним следил. Сим-
фония на репетиции шла очень незавидно. Лист после 
каждой части аплодировал. 

Относительно первой части он заметил, что не сле-
дует делать повторения 6 . В Scherzo  ему очень понра-
вились аккорды 7 . В финале двойные ноты у флейт и 
кларнета в самом начале 8 . По окончании он протянул 
мне руку и поблагодарил. Вечером симфония прошла 
гораздо лучше. Конечно, solo на 4-х валторнах совсем 
не вышло. Валторнисты просто рубили9 . Зато бего-
тня скрипок в Scherzo  на особенных аккордах со 
спускающимися басами вышла безукоризненно чисто. 
После каждой части публика аплодировала, конечно, 
без особенного грому, так что я мог бы выйти на 
эстраду, но, судя по репетиции, я вовсе не рассчиты-
вал на успех и сел довольно далеко и поэтому не ус-
пел выйти. Капельмейстер Мюллер-Хартунг был, од-
нако, вызван. Меня потом представляли разным му-
зыкальным критикам, и те относились ко мне очень 
одобрительно, жалели, что я не дирижировал сам. Во-
обще, видно было, что немцы не были особенно оскорб-
лены тем, что наряду с их сочинениями исполняли 
русскую симфонию. 

В этот же день, около 4 часов, я пришел к Листу 
и принес ему показать в партитуре Des-dur'Hoe 
Andantino10 и Serenade11. Он посоветовал, прослушав 
ее, употребить гитару в ней. Нисходящая гамма тер-
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циями и секстами ему очень понравилась12. Вообще я 
заметил, что Листу очень нравятся пикантные гармо-
низации. Затем он заставил своего ученика Фридхей-
ма — русского, сыграть мою фортепианную сюиту [на 
тему «Sascha»]. Тот сыграл Prelude очень скверно, так 
что Лист его прогнал с рояля и заставил меня про-
должать. В Prelud'e ему понравилось Agitato в осо-
бенности 1 3 . По поводу моей сюиты Лист заговорил о 
Парафразах, называл их своей консерваторией 1 4 и 
заставил сыграть кое-что. Между тем народу все 
набиралось более и более; пришли разные композито-
ры, играли свои сочинения. Пришел Saint-Saens [Сен-
Санс], Лист сказал по поводу чего-то, что если в 
сочинении найдется что-нибудь русское, тогда всегда 
бывает хорошо. Он очень остроумен. Когда я садился 
за рояль и извинялся, что скверно играю, то Лист 
заметил, что так [и] надо; если же композитор хоро-
шо играет, или пианист хорошо сочиняет, то это 
счень п о д о з р и т е л ь н о , т. е. что композитор и пиа-
нист выдают чужие сочинения за свои. У него много 
таких острот. Еще что в нем удивительно, это па-
мять. Он, например, помнит Стасова, Щербачева, не 
говоря уже о Бородине и Кюи. На прощание я попро-
сил у Листа портрет с музыкальной строчкой из 
Christus'a. Он портрет на другой же день прислал, но 
только с надписью, но и этого достаточно. Одно, 
что у него излишне, это то, что он не высказывает, 
вероятно из деликатности, своего мнения в глаза, 
и за исключением некоторых замечаний, вроде: 
«trop de mineur» [«слишком много минора»], всегда 
хвалит. 

Я еще показывал Листу 2-ю Греческую  увертюру. 
В последний раз я виделся с Листом на вечере у гер-
цога. Он просил меня зайти, когда буду опять в Вей-
маре, просил передать В а м поклон (я о Тамаре  сооб-
щил ему) и другим тоже. Я говорил с ним больше 
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по-французски, и у нас клеилось довольно хорошо. 
Мы понимали друг друга. 

Что Ваша Чешская  увертюра и концерт? Если за-
хотите написать мне что-нибудь, то пришлите в 
Seville [Севилью], только поскорей. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

[P. S.] По приезде при свидании с Вами расска-
жу все подробнее. А. Г. 

1 Первое заграничное путешествие Глазунов совершил с 
М. П. Беляевым летом 1884 года. 

Б е л я е в Митрофан Петрович (1836—1904)—богатый 
лесопромышленник, страстный поклонник русской музыки и, 
особенно, музыки Глазунова. Беляев с начала 1880-х годов от-
крыл широкую общественно-музыкальную деятельность, целью 
которой являлась пропаганда русской музыки и материальная 
поддержка русских композиторов. 

Беляев организовал Русские симфонические концерты, музы-
кально-издательскую фирму в Лейпциге, ежегодные премии 
имени М. И. Глинки, квартетные вечера. Беляевский музыкаль-
ный кружок сделался центром музыкальной жизни Петербурга. 
1880—1890-х годов. Широко поставлено было камерно-ан-
самблевое музицирование на беляевских «пятницах», привлек-
ших лучших музыкантов столицы. 

После смерти Беляева, по его завещанию, его фирма —. 
«Петр Беляев с сыновьями» — продолжала свою деятельность 
под руководством «Попечительного совета для поощрения рус-
ских композиторов и музыкантов» в составе Н. А. Римского-
Корсакова, А. К. Глазунова и А. К. Лядова. (О Беляеве см. 
ниже статью Глазунова «Памяти М. П. Беляева»). 

2 Этюд Листа для фортепиано «Шум леса». 
3 Вероятно, 2-й квартет Фа мажор опус 10, написанный в 

1884 году. 
4 Первая симфония Ми  мажор опус 5 была исполнена по 

настоянию Листа в Веймаре на ежегодном съезде Allgemeine 
deutsche Musikverein под управлением дирижеоа Мюллера-Гар-
тунга в присутствии А. К. Глазунова и М. П. Беляева 17/29 
мая 1884 года. Allgemeine deutsche Musikverein — Всеобщее не-
мецкое музыкальное общество, основанное в 1859 году. Почет-
ным председателем общества долгие годы был Фр. Лист. Об-
щество издавало свой журнал «Neue Zeitschrift  fur  Musik». 
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6 «Salve Polonia» — «Слава Польше», вступление к неокон-
ченной оратории «Святой Станислав». 

6 В первой части симфонии Глазунова экспозиция повто-
ряется. 

7 «Аккорды», «особенные аккорды» и «беготня скрипок» — 
в репризе скерцо первой симфонии. 

8 Двойные ноты у флейт и кларнета — в самом начале фи-
нала. с 27-го такта Tempo Т. 

9 Соло 4-х валторн — в репризе побочной партии первой 
части симфонии; в экспозиции этот эпизод исполняют кларне-
ты с фаготами. 

1 0 Andantino Des-dur— Лирическая поэма опус 12. 
11 «Серенада 1-я»—ор. 7, Ля  мажор. 
1 2 Нисходящая гамма терциями и секстами проходит на 

тоническом органном пункте в коде «Серенады». 
1 3 «Прелюд» — первая часть сюиты для фортепиано на тему 

«Sascha». Второй раздел этого прелюда идет в темпе Agitato, 
причем он записан в двух вариантах — в основном и facilite 
(облегченном). 

1 4 Коллективное произведение А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, 
A. К. Лядова. Н. А. Римского-Корсакова «Парафразы» было 
восторженно встречено Листом, который присоединил к нему 
и свою вариацию, изданную как приложение к «Парафразам». 

Называя вариации «истинными жемчужинами», Ф. Лист в 
письме к авторам от 15 июня 1879 года писал: «Вот, наконец, 
превосходное сжатое руководство науки музыкальной гармонии, 
контрапункта, ритмов, фугованного стиля и того, что по-немец-
ки называется «Formen'ehre» [учение о музыкальных формах]. 
Я охотно предложу профессорам композиции всех консервато-
рий Евоопы и Америки взять ваши «Парафразы» за практиче-
ское руководство при их преподавании». 

Воспроизводя это письмо Листа в одной из своих статей, 
B. Стасов восклицал: «Вот, подумаешь, правду говорит фран-
цузская поговорка: «Nul n'est prophete en son pays» [нет про-
рока в своем отечестве!! Всеооссийские музыкальные знатоки 
давно уже провозгласили деятелей новой музьжальной русской 
школы круглыми невеждами и грубыми неучами, а один из ве-
личайших музыкантов нашего столетия признает одно из их 
сочинений настолько полным знания и науки, что собиоается 
рекомендовать его, вместо рукочодства профессорам консервато-
рий Евоопы и Америки». («Письмо Листа». Эта статья Ста-
сова была помещена в газете «Голос», 1879 год. 7 окт«Лоя, 
№ 277. См. «Избр. соч.», т. II, «Искусство», М., 1952, 
стр. 35). 
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21. Н. А. Римскому-Корсакову 
Севилья, 1/13 июня [1884]. 

Дорогой Николай Андреевич! 
Не знаю, передавал ли Вам Милий Алексеевич то, 

что я написал ему о моем пребывании в Веймаре, и 
притом весьма подробно. Теперь мне, пожалуй, и не 
вспомнить. В общем я провел там время не скучно, 
конечно, благодаря особенным обстоятельствам. 

Когда я приехал в Веймар, то мне тотчас же бы-
ли выданы билеты на все концерты. Мало тою, мне 
была заготовлена, как и всем членам, даровая кварти-
ра у какого-то купца. Конечно, я отказался. 

От музыки я просто одурел. Я не мог только по-
нять, как мог Лист выносить столько музыки. Утром 
в 9 часов репетиция вечернего концерта; с 11 до 2 
утренний концерт и с 6V2 до 10 вечерний, да кроме 
того у Листа [дома] часто бывает музыка. 

У Листа я был 3 оаза, игоал ему: часть сюиты 
'  Sascha. [Andantino]  Des-dur,  Serenad'y,  2-ю Греческую 
увертюру. 

Он хвалил, не знаю только, насколько это было 
искренно. В особенности я заметил, -что ему действи-
тельно нравились мои знаменитые аккорды, например, 
в Scherzo  симфонии, в Serenad'e  (терции и сексты) в 
Des-dur  е D-dtur  и рядом Des-dur  и самые послед-
ние в Sascha, Agitato  в Prelud'e  и т. п. Когда я 
предупредил Листа, что я играю весьма скверно (я 
говорил с ним больше по-французски), то он заме-
тил, что композитор не должен хорошо играть, иначе 
выйдет подозрительно, т. е. что он играет чужое. Ко-
нечно, у нас с ним зашла речь о Парафразах.  кото-
рые он называет своей консерваторией Он заставлял 
учеников своих играть их. Играли Ваш Трезвон 
которым Лист очень восторгался и заставлял присут-
ствовавших при этом немцев соглашаться с ним. Лист 
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подарил мне свой портрет с надписью. Большим сюр-
призом было для меня то, что сам Лист дирижировал 
Salve  Polonia. Salve  Polonia длинна, местами скучна. 
В ней 2 польские темы, которые разработаны хорошо. 
Местами красиво. 

Оркестр в Веймаре хуже нашего. Валторны не-
возможного тембра, зато почти не киксуют. Симфо-
нию мою сыграли в Веймаре куда хуже, чем у нас. 
Впрочем, об этом Вы, вероятно, уже знаете через ма-
машу. 

Кроме того, я познакомился там с Сен-Сансом. Он 
мне показался олицетворением своей музыки. Вежли-
вый, холодный, суховатый в разговоре, так что я не 
знал, о чем с ним говорить. Передал ему квартет2 и 
сюиту Sascha  и умолк. Теперь я счастлив, что кроме 
народной музыки никакой другой не слышу; впрочем, 
сегодня и вчера кое-что сыграл на здешнем пианино. 

Я здесь стараюсь сделаться испанцем: ем испан-
ские кушанья, стараюсь пускать в ход свой испан-
ский язык и бываю доволен, когда могу задать два-
три вопроса, после которых чувствую себя бессиль-
ным продолжать разговор. Смотрел на бой быков и 
не высидел. 

Ищу случая послушать в Испании народную му-
зыку, которую можно здесь услыхать только в заве-
дениях, подобных cafe  chantant'y, где всегда бывает 
много народу, кричат, топают ногами, так что гитары 
и не слышно. 

Во все это время я ничего не написал, исключая 
маленькой песенки цыганской, которую мне какими-то 
судьбами удалось запомнить3. Никакой музыкальной 
идеи у меня нет, так что моя лавочка закрыта... 

1 «Трезвон» Н. А. Римского-Корсакова, одна из пьес, вхо-
дящих в коллективное произведение А. П. Бородина, Ц. А. 
Кюи, А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова «Парафразы» 
(№ 13). 
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2 Квартет № 2. 
3 В архиве Глазунова, хранящемся в ГПБ, имеется боль-

шое количество сделанных композитором записей народных 
песен различных национальностей — с подтекстовкой и без нее, 
в виде одноголосных мелодий или же мелодий с сопровожде-
нием и т. п. 

О какой из этих записей говорит здесь Глазунов, уста-
новить не удалось. 

22. В. В. Стасову 
Малага, 25/13 июня 1884. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Наш путь по Испании, вероятно, Вам известен, 

так что я не буду вторично о нем распространяться, 
точно так же, как и о моем пребывании в Веймаре, о 
нем я послал большое письмо Балакиреву, а он, на-
верно, Вам передал то, что было для Вас интересного 1. 

Из всех городов Испании, виденных мною, мне 
понравились больше всего Севилья (Гренады я еще 
не видел) и Барцелона. Мадрид походит на всякий 
европейский город и поэтому особенного интереса для 
меня не представлял. Кадикс навел на меня скуку, 
Малага чуть лучше. В Севилье мы прожили 6 дней, 
и я жалел, что приходилось уезжать. Я чувствую, что 
наше дальнейшее путешествие вне Испании будет для 
меня рядом разочарований; я желал бы из Испании 
прямо перелететь в Петербург. Как видите, мы с Ва-
ми по части Испании почти сходимся во мнениях. 

Кроме Испании, мы из Гибралтара заехали в 
Тангер. С первого взгляда он производит пестрое 
впечатление: дома европейцев с французскими и ис-
панскими вывесками и рядом арабские. По улицам 
идет пестрая толпа, арабы и евреи разговаривают 
между собою до того гоомко, что кажется, вот сей-
час же подерутся. Улицы, впрочем, без названий, ве-
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зде слышен приятный запах изюма. Три мечети, ни-
чем не выдающиеся, подымаются в различных частях 
города, расположенного амфитеатром. Европеец и в 
арабском городе чувствует себя хозяином. 

Был я в арабском кафешантане, где мне поднесли 
крепкий кофе, к которому мне надобно было сначала 
привыкнуть, и арабскую музыку. Двое играли на ин-
струментах, подобных скрипкам, третий искусно бил в 
бубны. Пели они недурную музыку, все amoroso, и 
при этом строили необычайно страстные рожи. Я но-
ту в ноту не мог запомнить ни одной темы, хотя и не 
трудно было запомнить, кое-что, впрочем, помню, как 
и характер музыки. Это совсем в другом роде, неже-
ли испанская музыка, она спокойнее и разнообразнее 
по ритму. В Севилье я наслышался вдоволь испан-
ской музыки, даже кое-что записал. Шарманок, игра-
ющих испанские мотивы, я не слыхал ни в Мадриде, 
ни в Севилье; вообще музыка в Испании исчезает с 
каждым днем. Я воображаю, что здесь было п р и 
Г л и н к е ? Впрочем, можно и до сих пор убедиться, 
как он верно схватил народную музыку... 

Я умею сказать несколько слов по-испански, но 
всякий раз, как вступаю в беседу, скоро должен бы-
ваю отступить на задний план, так как репертуар 
очень иссякает. 

На этом я прекращаю свои излияния. Адреса не 
назначаю, потому что верного не имею. 

Музыкальной идеи ни одной: лавочка заперта, 
как говорит Н. А. [Римский-Корсаков]. 

Любящий Вас А. Г. 

P. S. Мой поклон всем Вашим 

1 См. письмо М. А. Балакирев) из Лиона от 22 мая/3 
июня 1884 года. 
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23. В. В. Стасову 
Франкфурт на Майне, 1/13 июля 1884. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Еще раз спешу написать Вам кое-что о Веймаре. 

Оказалось, что исполнением симфонии1 я обязан 
главным образом Листу, так как он предпочел ее дру-
гой немецкой симфонии, тоже представленной на рас-
смотрение. После этого немцы не смели протестовать, 
однако во франкфуртской газете меня выругали. Не-
мецкие рецензенты, бывшие на празднестве, за неболь-
шим исключением, оказались людьми, несравненно 
больше смыслящими наших Ивановых2. Они судят, 
как видно, добросовестно, имеют довольно определен-
ные понятия о русских композиторах, даже знают не-
которые их сочинения (между прочим, один из них 
расспросил меня о «знаменитом русском композиторе 
Киу», передаю его собственные слова). Относились они 
вовсе не враждебно, хвалили симфонию Бородина3 

(она незадолго до празднества исполнялась в Берлине 
безуспешно, чем они были очень недовольны — како-
во!), Антар и Садко Римского [-Корсакова], кое-что 
Мусоргского. Представители и представительницы 
Парнаса, как Сен-Санс (о нем ниже), Виардо-Гарсиа и 
другие, имеют понятие даже о Лядове, у которого, по 
их словам, милые пьески, о Балакиреве с его Исла-
меем. Один только наш Глинка знаком им, как самый 
лучший русский композитор, но только по имени, и 
вся [его] вина в том, что его уже нет на свете. О Щер-
бачеве, сколько я ни спрашивал,—не знают. Как я уже 
писал, Лист очень ценит Парафрагы  и назвал их 
при мне: «Kompendium aller theoretischer und harmoni-
scher Kentnisse» [«Краткое изложение всех музыкально-
теоретических и гармонических сведений»]. 

Сен-Сансу был я представлен одним из критиков 
Первый обедал в то время. Я подсел к нему, подарил 

63 



Квартет  и Suite  для фортепиано4, рассказал ему о 
том, как распространяется он в России. Он, вероятно, 
приедет в Россию в эту зиму дирижировать своими 
вещами и, кажется, играть в концерте. Говорить с ним 
много мне не пришлось, да, кроме того, с Листом я 
чувствовал себя более в своей тарелке, чем с Сен-
Сансом. Эта сухая вежливость как-то отталкивала ме-
ня от него. Слышал я его игру — безукоризненно чи-
стую, но без особенного увлечения. Играл он свою 
новую мазурку, технически мастерски сделанную и 
больше ничего. 

Вы не можете себе представить моего счастья — я 
еду в Байрейт слушать Парсифалъ  при особенной об-
становке, но это что еще: Лист будет там, и я его 
увижу опять и буду видеть дней шесть. Все расспро-
шу, о чем Балакирев мне написал, будет и копия 
Salve  Polonia, если только партитура уже не напеча-
тана, так как тогда она была в корректуре. Одно, 
что ослабляет впечатление, производимое им — это 
окружающее его немецкое общество глупцов, почита-
телей его по имени. 

Любящий Вас А. Г 

[P. S.] Мои поклоны всем Вашим и моим знакомым. 
Скоро вернемся. 

1 Первая симфония Глазунова; см. примеч. 4 к письму Ба-
лакиреву от 22 мая/3 июня 1884 года. 

2 И в а н о в М. М. (1849—1927)— малодаровитый ком-
позитор и музыкальный критик реакционного направления. 
Статьи Иванова, содержащие озлобленные и несправедливые 
выпады по отношению к прогрессивным деятелям русской 
музыки, печатались в таких реакционных газетах, как «Новое 
время», а также в «Нопи», «Пчеле», «Музыкальном листке». 

3 Симфонии А. П. Бородина (первая и вторая) часто ис-
полнялись в Германии и в Бельгии. 

4 Квартет № 2, фортепианная сюита «Саша». 
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24. В. В. Стасову 

[Петербург,] 2 января 1885. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Поздравляю Вас с днем рождения и в знак моего 

глубокого к Вам расположения посылаю начало «Де-
монического Scherzo»  из моей Fis-moll'Hoii  симфонии 1. 

Затем позвольте Вам от всей души пожелать здо-
ровья. 

Любящий Вас А. Глазунов. 
1 Речь идет о второй симфонии в ее новом варианте. 
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25. М. П. Беляеву 
[Старожиловка-Парголово,] 23 июня 1885. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Очень Вам благодарен за Ваше согласие съездить 

к Бурго-Дюкудрэ1. Относительно Вашей просьбы 
сообщить некоторые подробности об адресе, я справ-
лялся у Кюи, который знаком *с Бурго-Дюкудрэ. Кюи 
сказал, что Бурго-Дюкудрэ лето проводит обыкновен-
но за городом в деревне, бывает и в городе. Адрес 
его: Paris, 12, Avenue de la Motte-Piquet, где, вероятно, 
знают его дачный адрес. Или же спросить в Conser-
vatoire de Musique. У издателя его вряд ли узнаете 
что-нибудь (Durand Schoenewerk е С°, 4 Place de la 
Madelaine). Кюи советовал передать ему, кроме пар-
титуры и переложения, также и партии. 

Не можете ли мне выслать еще экземпляр парти-
туры для Балакирева, который очень просил. Симфо-
нию отослал в понедельник и тотчас же послал те-
леграмму, которую Вы, вероятно, успели получить... 

2-ю увертюру 2 начну скоро переделывать, купил 
даже бумаги в формат увертюры, буду клеить. Ново-
го ничего не сочинил, только надеюсь окончить к се-
зону увертюру Стенька Разин и симфонию 3. 

При сем письмо к Бурго-Дюотдрэ. 
Пока до свиданья. Ваш А. Глазунов. 

1 Б у р г о-Д ю к у д р э Луи Альбер (1840—1910) про-
фессор Парижской консерватории, композитор, историк. Его 
сборники греческих и восточных песен пользовались большой 
популярностью. Некоторые песни из этих сборников были ис-
пользованы Глазуновым в его двух «Греческих увертюрах». 

В письме речь идет о том, чтобы доставить Бурго-Дюкудрэ 
первую «Греческую увертюру» Глазунова. 

2 Вторая «Греческая увертюра». 
3 Симфоническая поэма «Стенька Разин» была исполнена 

в сезоне текущего года — 23 ноября, а вторая симфония — лишь 
через год, 5 ноября 1886 года. 
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26. С. Н . Кругликову 

Петербург, 8 октября 1885. 

...посылаю Вам большое одобрение за Вашу ста-
тью, напечатанную в бесселевском журнале 1 . В ней 
много цельности, а уж про содержание и говорить 
нечего. Да , уровень музыкального понятия и вкуса 
очень низок у нас вообще (в Питере все ж немного 
повыше). Прогресс замечается, но не в массе, а в 
отдельных личностях, и даже в обществе личностей. 

Письмо не закончено и без подписи. 
1 Б е с с е л ь Василий Васильевич (1843—1907)—один 

из крупнейших русских музыкальных издателей. Он издавал 
также журнал «Музыкальное обозрение». 3 октября 1885 го-
да во втором номере журнала в отделе «Корреспонденции» 
было помещено письмо из Москвы С. Кругликова. Автор его 
давал остро-критический обзор музыкальной жизни Москвы. 
Называя концерты Филармонического общества «модными 
раутами» С. Кругликов утверждал, что «в Москве нет кри-
тики», приводил примеры из различных статей, свидетельствую-
щие о бескультурье газетных писак («певица искусно выделы-
вала голосом триоли, секстоли, квартеты, квинтеты»), отмечал 
низкий уровень музыкального восприятия публики («сильные 
рукоплескания при всякой сильно взятой ноте»), 

27. В. В. Стасову 

[Петербург,] 19 января 1886. 
Воскресенье. 

Многоуважаемый Владимир Васильевич! 
Во-первых, сообщаю Вам, что я был болен всю не-

делю: у меня страшно болели зубы, голова, была 
силиная лихорадка, и я все это время принужден был 
сидеть дома. Ведьмы Мусоргского 1 еще в работе у 
Римского-Корсакова: он переписывает черновую пар-
титуру. 
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Во-вторых, я кое-что сочинил, правда не весть 4td, 
а факт этот для меня в е с ь м а у т е ш и т е л е н , тем 
более, что я теперь никаким старым материалом не 
пользовался. Как скоро поправлюсь, явлюсь тотчас 
же к Вам в библиотеку, у меня есть, между прочим, 
маленькое дельце до Вас. 

Искренно любящий Вас Алекс. Глазунов. 
1 Речь идет об оркестровке и редакции симфонической 

картины Мусоргского «Ночь на Лысой горе», которой занимал-
ся в это время Римский-Корсаков (см. «Летопись моей музы-
кальной жизни», 1955, стр. 149—150, 160). «Ночь на Лысой 
горе» в оркестровке Римского-Корсакова впервые была испол-
нена под управлением Римского-Корсакова в Первом Русском 
симфоническом концерте 15 октября 1886 года. 

28. М. П. Беляеву 

[Петербург, март 1886]1. 
Четверг. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Вчера, по приходе от Вас, я нашел дома письмо от 

Милия Алексеевича, из которого я понял, что он го-
ворил с Кюи по поводу исполнения моей симфонии 
Б ю л о в ы м и что есть надежда на исполнение^ Он 
просил меня п о с п е ш и т ь отдачей партитуры и пе* 
реложения Цезарю Антоновичу [Кюи] для передачи 
Бюлову. 

Не будете ли Вы так добры и не завезете ли се-
годня к Цезарю Антоновичу тот экземпляр, который 
Вы сами предназначали для Бюлова, так как мне се-
годня совершенно нет времени для этого. Andante2 

еще не успел кончить, несмотря на то, что вчера весь 
вечер писал, и оно выходит [не] на четыре страницы, 
как я думал, а вдвое больше. Тем не менее я непре-
менно доставлю его Шольцу3 до 4 часов, уж все 
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старания приложу. Вечером же перед Вами я постара-
юсь сам зайти к Кюи. Интересно знать, чем кончится 
эта комедия с выбором моих пьес? 

Ваш А. Глазунов. 

1 Письмо относится к марту 1886 года: 22 марта в 8-м со-
брании РМО под управлением Ганса Бюлова были исполнены 
«Элегия памяти героя» и «Серенада» Глазунова. 

2 «Andante» — так Глазунов называл свою «Элегию памя-
ти героя». 

3 Ш о л ь ц — переписчик нот. 

29, П. И, Чайковскому 
Петербург [, май 1886]. 

Многоуважаемый Петр Ильич! 
Позвольте мне выразить Вам мою живейшую бла-

годарность за присылку партитуры Вашего Манфре• 
да. Кроме удовольствия, которое я получил, изучая 
Вашу партитуру, я почерпнул из нее много полезных 
сведений для себя. Помимо других подробностей, ме-
ня поразило Ваше мастерство, с которым Вы поль-
зуетесь такими дополнительными инструментами, как, 
например, бас-кларнет, третий фагот, корнеты. Я бы 
положительно не знал, куда их деть, а у Вас они 
всюду находят место. Что же касается музыкальных 
достоинств симфонии, о которых у нас была с Вами 
речь в последнее наше свидание, то прибавлю, что 
финал мне гораздо больше понравился, после того 
как я его просмотрел в партитуре. В нем я заметил 
места, весьма сходные по характеру с Берлиозом. 
Вам, может быть, известно, что Манфреда  исполнял 
в Павловске Главач1, но я после того, как услыхал в 
его исполнении мою увертюру в прошлом году, не 
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решился ехать в Павловск и буду ждать осени, чтобы 
проверить все то, чем восхищался у Вас лишь на бу-
маге... 

1 Главач Войцех Иванович (1849—1911)—чешский ор-
ганист, дирижер и композитор. В Петербурге жил с 1870 года, 
с 1900 года состоял органистом придворного оркестра. 

30. М. П. Беляеву 
Гельсингфорс, 14 июня [1886]. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Получил сегодня утром Ваше письмо и очень об-

радовался, что Вы порешили со Щербачевым. Что ка-
сается его симфонии, то это была моя заветная мечта 
ее наоркестровать и несколько переделать. 

Все мои затеи касательно формы Щербачеву очень 
нравились; я помню, при нем я играл еще и Scherzo  в 
переделанном виде, сокращенный Preludium  и финал, 
который вышел очень удачно 

Пусть Щербачев кончит I часть, мне этого давно 
хотелось, у него даже что-то было для разработки. 

Что касается до осуществления моей мечты, то я 
попрошу Вас несколько повременить. Сначала я хочу 
справиться со второй симфонией, которая мне теперь 
покою не дает, и затем уж можно будет начать ду-
мать об оркестровке щербачевской симфонии. Весь 
будущий месяц я наверно просижу над ней. К тому 
же на меня опять напала лень, с которою бороться 
также немало стоит труда. Симфония подвигается 
понемножку. Вот уж неделя как мы здесь, а I часть 
наполовину наоркестрована. Думаю, к началу двадца-
тых чисел кончить I часть и приняться за Andante 
которое уже начинаю обдумывать... 
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Присылайте поскорее какие-нибудь корректуры, я 
их мигом сделаю, потому что буду их брать с собой 
на прогулки. Вы удивляетесь, что я скоро сделал кор-
ректуры Элегии и Серенады. Я смотрел их на паро-
ходе, когда ехал в Кронштадт, тем более, что делать 
было там нечего. Нот сюда совсем не захватил, ис-
ключая собственной сюиты. Не знаю, удастся ли так 
скоро привести ее в порядок. Остальные свои сочине-
ния передал на хранение Стасову в библиотеку... 

1 Вторая симфония фа-диез минор опус 16. Она начинает-
ся торжественным вступлением —• Andante maestoso, которое 
А. К. Глазунов в письме называет «Preludium». Скерцо *этой 
симфонии претерпело значительные изменения. 

31. В. В. Стасову 
Гельсингфорс, 24 июня [1886]. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Простите меня за мое молчание: я был сильно за-

нят оркестровкой 2-й симфонии, первую часть кото-
рой я только вчера окончил. Кроме того, не мог окон-
чательно решить касательно программы и поэтому хо-
тел немного подождать, прежде чем дать Вам ответ. 
Прежде всего позвольте Вас поблагодарить за Ваши 
хлопоты по части Иоанна Жижки. Я много думал по 
этому поводу, но, к несчастью, эта программа не осо-
бенно подходит к характеру музыки в Элегии Что 
Вы скажете, если я дам Вам на Ваше обсуждение 
следующую программу. Конечно, ее можно будет, мо-
жет быть, проредактировать со стороны слова или по-
следовательности. 

«Памяти  героя», Элегия для оркестра. 
«Автор имел в виду героя идеального, которого 

жизнь не была ознаменована никакими жестокостя-
ми, который сражался только за дело правое, — за 
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освобождение народа от притеснения, в мирное же 
время наполнял свою жизнь делами правды и общего 
блага. Смерть этого героя горько оплакивается наро-
дом и его ожидает двоякая слава: слава земная и 
слава небесная!»2 

Эта программа мне потому еще кажется наиболее 
подходящею, что я действительно имел это в виду 
п р и с о ч и н е н и и . Следовательно, я теперь только 
передал на бумаге то, что чувствовал во время сочи-
нения и передал в музыке. 

Жизнь моя течет довольно однообразно, и если бы 
моя 'голова не была занята 2-й симфонией, то я чув-
ствовал бы страшную скуку. Здесь настоящая город-
ская жизнь и нет того душевного отдыха, который 
чувствуешь при виде обширной равнины, покрытой 
зеленью и цветами. Здесь все скалы, растительность 
бедная, однообразие ужасное — все скалы с их елями 
страшно похожи друг на друга... Встаю я довольно 
поздно, потому что занимаюсь я почти каждый день 
до 3-х часов ночи... 

Дай бог, если я успею окончить ее [2-ю симфо-
нию] к половине августа, за другое я уж и не думаю 
браться. Кроме того, у меня на руках много коооектур 
собственных и чужих да фортепианные пьесы Щерба-
чева, которые я взялся проредактировать для Беляе-
ва. 

Любящий Вас А. Глазунов 

[P.  S.] А касательно симфонии Щербачева мы с 
Беляевым, действительно, затеяли хорошо. 'Только я 
за нее примусь после окончания моей симфонии. Бе-
ляевская настойчивость в печатании мне очень нра-
вится. 

1 В письме идет речь о программе к уже написанной «Эле-
гии памяти героя» опус 8 (1885). 
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2 Текст программы воспроизводится в том исправленном 
виде, в каком он вписан в партитуру. В настоящем письме в 
первой фразе программы А. Глазуновым была допущена явная 
описка «...за дело правое,— за притеснение народа, в мирное же 
время подавал пример праведностью жизни». 

32. В. В. Стасову 
Гельсингфорс, Брунст Парк, вилла Вестермарн, 7 июля 1886. 

...Поправки Ваши мне очень нравятся, только мне 
бы хотелось сохранить слово «идеальный» и вот по-
чему: 1) слово идеальный отлично характеризует то, 
что я имел в виду вообще героя, каким я себе пред-
ставляю, а не отдельную и с т о р и ч е с к у ю личность, 
а то, пожалуй, будут думать, что я скрываю имя героя 
и станут ломать себе голову, кто бы это мог быть1... 

Я наинструментовал уже более 2/з моего Andante, 
только работа подвигается у меня как-то без особен-
ного увлечения — вероятно, от утомления от 1-й ча-
сти. Но все-таки думаю к концу месяца окончить как 
Andante,  так и Scherzo  и приняться за финал2. Кроме 
того, если будет время, думаю написать две пьески 
для октета, материал для которых имею в голове3. 

Недавно получил письмо от Дютша4 , который пи-
шет, что очень доволен своей поездкой, что готов и 
впредь изъездить все уголки России, хвалит мест-
ность. Песен собрал около 60, но не особенно замеча-
тельных. Теперь едет назад по Онеге, побывав в 
Архангельске и Соловецком монастыре. Чем-то увен-
чается поездка Римского-Корсакова на Кавказ? 5 Не 
имели ли Вы каких-либо сведений от него?.. 

1 Речь идет о тексте программы «Элегия» (см. выше пись-
мо В. В. Стасову от 24 июня 1886 года). Подзаголовок «Эле-
гии» — «Памяти героя» — действительно вызывал у слушателей 
желание расшифровать имя героя. Среди современников Гла-
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зунова упрочилось мнение, что А. К. Глазунов имел в виду 
М. Д. Скобелева. Это предположение весьма вероятно, тем 
более, что в архиве незаконченных произведений А. К. Гла-
зунова имеется хор «Слава» с подзаголовком — «Великому 
славянину М. Д. Скобелеву» , «Памяти Скобелева». 

С к о б е л е в Михаил Дмитриевич (1843—1882) — рус-
ский полководец суворовской школы. 

2 Работа над второй симфонией фа-диез минор, исполнен-
ной впервые 5 ноября 1886 года в 4-м Русаком симфоническом 
концерте под управлением Г. Дютша и изданной в том же 
1886 году. 

3 Какое произведение имеется здесь в виду, установить не 
удалось. В письме к Римскому-Корсакову от 4 августа того 
же года Глазунов называет его «наш октет». Возможно, что 
это было одно из произведений, сочинявшихся коллективно 
членами беляевского кружка. В архивах Глазунова октета не 
найдено. 

4 Д ю т ш Георгий Оттонович (1857—1891) —• дирижер 
Русских симфонических концертов, общедоступных концертов 
РМО. Оставил записи русских народных песен, переложения 
для фортепиано опер «Вражья сила» Серова и «Кавказский 
пленник» Кюи. 

Летом 1886 года Дютш вместе с Ф. М. Истоминым совер-
шил для собирания народных песен большую поездку по 
Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниям. В резуль-
тате был создан сборник «Песни русского народа», изданный 
в 1894 году Русским географическим обществом. К сборнику 
приложена географическая карта «песенного пути экспедиции». 
В4 окончательном оформлении сборника принял участие С. М. 
Ляпунов, так как ко времени выхода труда в свет Г. Дютша 
уже не было в живых. 

5 Летом 1886 года Н. А. Римский-Корсаков с женой пред-
принял большое путешествие по Кавказу,— см. «Летопись», 
изд. 1955 г., стр. 158—159, 

33. М. П. Беляеву 
[Гельсингфорс,] 11 июля 1886. 

...Из 3 Idylles  Щербачева 3-й номер мне очень 
нравится. В нем отлично выдержано настроение с 
религиозным характером, напоминающим Берлиоза и 
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Листа. Этот номер из последних сочинений Щербаче-
ва я считаю лучшим. Из остальных номеров 2-й неду-
рен, очень задушевен — хотя монотонен и длинен. 
1-й номер изящная виртуозная вещица, хотя и не от-
личающаяся музыкальным содержанием, но она 
довольно удачна и по форме. Может быть, мое мне-
ние о этих пьесах ошибочно теперь, потому что ко 
всему, что несколько по настроению напоминает Ли-
ста, — неравнодушен. Пока я оставляю эти номера у 
себя, подумаю над ними и еще раз выскажу мнение. 

Извините, что я так задерживаю издание щерба-
чевских вещей, но я был сильно занят симфонией и, 
кроме того, чувствовал утомление й поэтому не в си-
лах был браться за постороннее. Все никак не могу 
сладить с Cuitarre  и порядком пьес2. Все по тонам 
не подходит одно к другому. Вчера я окончил Andan-
te симфонии и написал маленький номерок для квар-
тета — Prelude,  который и посылаю в этом письме. 

Ваш А. Глазунов. 
1 Вторая симфония фа-диез минор. 
2 Речь идет, очевидно, о сюите для квартета «Пять но* 

винок» опус 15. Одна из пьес сюиты носит название «Guitarre». 

34. И. Я. [Гинцбургу]1 

[Гельсингфорс, начало лета 1886]. 

Дорогой Илья Яковлевич! 
Не имея под рукой нот, я не могу выбоать стро-

ки исключительно из вещей, посвященных Владимиру 
Васильевичу, как бы и следовало сделать; поэтому 
предлагаю композиторов Глинку и Даргомыжского 
выписать на двух строчках, как старейших, а осталь-
ных по одной строчке. 
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Глинка „Руслан в Людмила4 

Даргомыжский „.Каменный гость" 

Балакирев Русь" 

Бородин „Квазь Игорь" 

Кюи„ Анджело 
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Римский Корсаков „Снегурочка" 

Мусоргский п Ворлс Годунов" 

Все эти вещи более или менее праздничного ха-
рактера и любимые Владимиром Васильевичем. 

Спешу снести письмо на поезд. 

Ваш А . Глазунов, 

! Г и н ц 6 у р г И. Я. (1859—1939)—скульптор, ученик 
и друг М. М. Антокольского, был близок с В. В. Стасовым, 
А. К. Глазуновым. И. Я. Гинцбург принимал участие в под-
несении адреса В. В. Стасову по случаю 40-летия его лите-
ратурной деятельности, которое отмечалось 15 июля 1886 года 
(см. следующее письмо В. Стасову от 30 июля 1886 года). 
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35. В. В. Стасову 

[Гельсингфорс,] 30 июля 1886. 

Многоуважаемый Владимир Васильевич! 
Я сегодня вычитал из газет, что 30 августа быв-

шими учениками Бесплатной школы затевается обще-
доступный концерт. Правда ли это? Не знаете ли Вы, 
как это устраивается, с разрешения Балакирева, 
или последний, может быть, вовсе не участвует в 
устройстве его. В последнем случае, кто же будет 
составлять программу? Пожалуй, чорт знает что вы-
берут. 

Мне было очень приятно слышать от Вас подроб-
ности о Вашем торжестве. Я жалею, что не мог при-
вести в исполнение моего намерения выбрать для 
виньетки все сочинения русских композиторов, кото-
рые были Вам посвящены. Зато я выбрал довольно 
много вещей в C-dur'e, конечно, не случайно, зная, что 
г>тот тон имеет светлый, праздничный характер, кото-
рый к данному случаю очень подходил 

Симфония моя подвигается: уже готовы 3 части, 
с/едовательно, остался один только фина\. Смерть 
Листа на время отняла у меня охоту продолжать ее 2 ; 
да и охоты-то, вообще было очень мало, а чувство-
валось какое-то недоверие к самому себе — результа-
ты того, что я здесь почти совсем один. Я вижу, что 
одиночество мне вредно, и я даже тем, что каждую 
ночь вижу во сне своих приятелей, невольно доказы-
ваю, что желание свидеться с приятелями достигает 
у меня наибольшей степени. 

Кстати, узнав о смерти Листа, я послал прочувст-
венную телеграмму в Байрейт на имя тамошнего 
городского головы. Хотел бы списаться с Балаки-
ревым по этому поводу, но не знал дачного его ад-
реса. 
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Переезжаем мы около половины августа, может 
быть, и раньше. 

Д о скорого свиданья. 
Любящий Вас А . Глазунов. 

1 Ко дню именин В. Стасова— 15 июля 1886 года, в связи 
с 40-летием его литературной деятельности, ему был преподне-
сен адрес, подписанный большим количеством выдающихся дея-
телей русской культуры и искусства. На этом огромных раз-
меров адресе помещен портрет В. В. Стасова работы И. Репина. 
Медальоны, окружающие буквы В. С., представляют собой из-
вестнейшие картины русских художников. В разных местах ад-
реса помещены изображения архитектурных памятников, деко-
раций к оперным спектаклям, а также книг и нотных свитков 
с записью отрывков из произведений М. Глинки, А. Дарго-
мыжского, А. Бородина. М. Мусоргского, П. Чайковского, 
Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова и др. (см. предыдущее 
письмо к И. Гинцбургу). 

2 Лист скончался 31 июля (по нов. ст.) 1886 года. Свою 
вторую симфонию Глазунов еще при жизни Листа собирался 
посвятить великому венгерскому композитору. 

36. М . П. Беляеву 

[Гельсрнгфорс,] 2 августа 1886. 

...Письмо Ваше от 30 июля, в котором Вы просили 
меня поторопиться отсылкой виньетки, получил. Что 
касается заглавия, то мне решительно все равно, бу-
дет ли посвящение — A la тетЫге  i'un heros [Памя~ 
ти героя] — впереди слова Элегия или после. Было 
бы одинаково на обоих заглавиях, как французском, 
так и русском. Что же касается самой работы, то мне 
не совсем нравится то, что виньетка сделана в стиле 
готическом, а музыка носит характер вовсе не немец-
кий, а более славянский1 . . . 

1 Речь идет о подготовке к изданию партитуры «Элегия 
памяти героя» с русским и французским текстом заголовка и 
программы. 
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37. Н. А. Римскому-Корсакову 
Гельсингфорс, Брунстпарк, Вилла Вестермарн, 10, 

4 августа 1886. 

...В музыкальном отношении я чувствую себя так 
себе. Писал с начала лета симфонию \ три части ко-
торой теперь готовы, т. е. оркестрованы. Писал я ее 
как-то без особенной охоты; каждый день заставляло 
меня садиться за работу не желание вписывать сочи-
ненное в партитуру, а решимость окончить работу ле-
том вследствие обещания этого Балакиреву. Словом, 
я чувствовал то же самое, что со мной было во время 
экзаменов; как тогда, так и теперь, меня мучила и 
преследовала мысль о том, что впереди — много де-
ла, и все это я д о л ж е н кончить в определенный 
срок. Так было с самого начала: под конец же это 
чувство постоянной заботы или притупилось или ис-
чезло благодаря уничтожению цели, т. е. смерти Ли-
ста 2 . Поэтому первую часть я писал настойчивее, ча-
ще заставлял себя сидеть до 3-4-х часов ночи. Окон-
чив ее таким образом, я чувствовал довольство собою. 
Кроме того, надо заметить, что я половину ее напи-
сал, когда у нас не было еще взято пианино... Со вто-
рой части я начал чувствовать к себе какое-то недо-
верие, перестал понимать—Хорошая ли оркестровка, 
нет ли длиннот, — часто писал зря как бы желая 
скорей окончить, только бы окончить. 

Scherzo  я сделал совершенно по-новому и также 
не знаю, хорошо ли, худо ли. Вышло что-то мендель-
соновски благообразное, и Стасов не скажет «ух!». 
З а финал еще не принимался — что-то не ладит-
ся — выходят деланные переходы и вообще как-то 
самому мало нравится. Все способы инструментовки 
обыкновенной музыки я уже исчерпал, как-то против-
но инструментовать одинаково—какая-то рутина. 

Кроме симфонии, придумал два номера для наше-
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го Октета и написал медленную пьесу для Беляе-
ва 3 — должно быть неважную, хотя начало недурно. 
Занимался корректурами, чтением Толстого, которым 
я просто жил. Играл на кларнете сначала очень при-
лежно, теперь же ленивее. На верхних нотах все еще 
тону мало. Играл с сестрой даже кларнетные дуэты, 
какие имелись в музыкальном магазине. В настоящее 
время д е р ж у корректуру Вашего концерта 4— оши-
бок ужасно много. Вот и все, чем было наполнено 
нынешнее лето... 

1 Речь идет о второй симфонии. 
2 Это письмо было ответом на письмо Н. Римского-Корса-

кова от 31 июля 11886 года], в котором также сквозит горь-
кое чувство по поводу смерти Листа: «Дорогой человек! Как 
Вы и что? Я — хорошо. Вернулся из странствий. А Листа то 
более уж нет! Черкните. Ваш Н.  Римский-Корсаков»  [не было 
опубликовано, хранится в ГПБ]. 

3 «Медленная пьеса для Беляева» — «Элегия» для альта и 
фортепиано опус 44. 

4 Глазунов подготавливал к изданию фирмой М. Беляева 
фортепианный концерт Н. Римского-Корсакова фа-диез минор, 
впервые исполненный 27 февраля 1884 года Н. С. Лавровым 
в концерте Бесплатной музыкальной школы. 

38. М. П. Беляеву 
[Гельсингфорс, август 1886]. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Вы меня извините, но я не могу сейчас Вам дать 

положительного ответа на Вашу просьбу окончить 
Л  ее, хотя я этого искренно желаю. Дело в том, что у 
меня финал, в котором приходится много сочинять,— 
пока еще не клеится, и когда я его кончу еще? А в 
Лесе,  если половина старой музыки войдет в новую 
редакцию Леса,  то я буду очень доволен, но дело в 
том, что в остальной половине.Леса  существуют лишь 
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бессвязные кусочки и даже пробелы, например, перед 
концом я решительно не знаю, что там сделать. И что 
я там не передумывал — ничего не выходило, так что 
я решил на время подождать. Опять-таки повторяю, 
если мне удастся окончить Лес, я буду очень дово-
лен, тем более, что он посвящен Стасову, который 
давно уже ждет услышать его в оркестре. Итак, после 
симфонии я попробую заняться им—за результат не 
ручаюсь. 

Если Вам нужна моя новая пьеса, я бы мог орке-
стровать мое Andante  для валторны с квартетом, ко-
торое я уже давно решил сделать для оркестра... 

39. Л. И. Шестаковой1 

[Гельсингфорс, 1886]. 

Многоуважаемая Людмила Ивановна! 
Мне очень нравится все, что Балакирев затеял для 

чествования памяти Листа2 , и я буду считать за 
честь внести для этого свою долю. Я только жалею, 
что ничего не было сделано по этому поводу раньше. 
Конечно, причина тому та, что все мы были в разъ-
езде. 

Мы, русские, должны всегда помнить Листа не по-
тому только, что он пропагандировал за границею 
русскую музыку, а потому что Лист, опередивший 
нас временем, своими созданиями много повлиял на 
русскую музыку позднейших времен. 

Мамаша благодарит Вас за внимание и шлет пок-
лон. 

Ваш А. Глазунов. 

P. S. При сем прилагаю 50 рублей. Если этого 
окажется недостаточно, то по приезде в Питер могу 
добавить. 
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1 Ш е с т а к о в а Людмила Ивановна (1816—1906)—се-
стра М. И. Глинки, друг композиторов «Могучей кучки», сорат-
ник В. В. Стасова по пропаганде творчества и увековечению па-
мяти гениального русского композитора — М. И. Глинки. 

2 Концерт Бесплатной музыкальной школы в память Фе-
ренца Листа состоялся 22 ноября 1886 года в зале Дворян-
ского собрания под управлением Балакирева. Среди произведе-
ний Ф. Листа впервые исполнялась его симфоническая поэма 
«Heroide funebre»  (см. журн. «Музыкальное обозрение», 1886, 
№ 10, стр. 77, а также статью В. В. Стасова «25-летие Бес-
платной музыкальной школы». «Исторический вестник», март 
1887, стр. 46. См. «Избр. соч.», т. III. «Искусство», М., 1952, 
стр. 92). 

4 0 . С. Н . Кругликову 

[Москва.] Пятница [май 1887]1 

Дорогой Семен Николаевич! 
Завтра , в субботу, я весь день свободен, и нам с 

Вами непременно надо повидаться, потому что в вос-
кресенье это не удастся, так как я поеду в имение к 
д я д е 2 . А то что же это такое, я уеду из Москвы, со-
всем не видав Вас. Был сегодня у Екатерины Сер-
геевны Бородиной — поговорили 3 . 

Буду В а с ждать или ответа Вашего до 1272 часов 
дня. 

Ваш А . Глазунов. 

1 На автографе рукой Кругликова проставлено: «Май 
1887 г., Москва». 

2 Александр Ильич Глазунов. Его имение было располо-
жено под Москвой вблизи станции Подсолнечная. 

3 В Москве Глазунов посетил Екатерину Сергеевну — вдо-
ву Бородина, пеоежившую мужа лишь на четыре месяца (умер-
ла 28 июня 1887 г.). 
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41. В. В. Стасову 

[Петергоф.] Среда, 22 июля 1887. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Я все забывал Вам передать одну просьбу. Дело 

в том, что для перевода Игоря  Александре Алексан-
дровне 1 нужно Слово о полку Игореве  в немецком и 
французском переводе. Вероятно, переводов имеется 
у Вас масса; не будете ли Вы так добры выбрать из 
них лучшие и передать папаше в магазин 2 . . . Все это 
время я был занят оркестровкой Scherzo  Babeg К ю и 3 , 
кажется, сегодня кончу. Н е знаете ли Вы, где он в 
настоящее время? 

Любящий Вас А . Глазунов. 

1 А л е к с а н д р о в а Александра Александровна — пере-
водчица, жена брата А. П. Бородина. В первом издании опе-
ры «Князь Игорь», которое подготавливали Н. А. Римский-
Корсаков и А. К. Глазунов, помимо русского текста, даны еще 
немецкий и французский переводы, выполненные Александро-
вой. 

2 Отец Глазунова — К о н с т а н т и н И л ь и ч — занимал-
ся книгоиздательством. Его книжный магазин находился на 
Невском проспекте, где ныне помещается нотный магазин Муз-
фон да ССК. 

3 Скерцо Кюи Фа мажор опус 1 для фортепиано в 4 руки 
наткано на две музыкальные темы. Одна образуется из зву-
ков, названия которых заключены в буквах фамилии невесты 
композитора Ba(m)be(r)gt другая — из звуков, соответствую-
щих инициалам самого композитора — С. С. (Cesar Cui). Впо-
следствии это скерцо было оркестровано автором. 

42. Н . А . Римскому-Корсаксву 

Царское Село, 23 июля 1887. 

...Что касается музыкальных занятий, то они у 
меня почти отсутствуют за это время. Конечно, я 
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все-таки что-нибудь да импровизирую каждый день, 
но систематично не записываю. Плодом моих импро-
визаций явилась Мазурка  для фортепиано г , пока еще 
не законченная. Очень трудно совладать, когда много 
материалу и несколько однородного: не знаешь, что 
поставить рядом. Кое-что придется выбросить. Не 
хочется делать сочинение в рутинной форме. Мазурка 
будет в Des-dur,  который мне очень приятен в настоя-
щее время, тем более, что я давно не писал в этом 
тоне. Музыка мазурки не «бесподобная», а все-таки 
я доволен, что я и так могу сочинить. В особенности 
приятно, что у меня вышла в ней одна тема, доволь-
но длинная. Вероятно, на днях окончу ее и запишу... 

Ляпунов2 прислал Беляеву 3 фортепианных пьесы 
для печати. Из них мне больше всего понравилось 
Intermezzo  (он играл как-то раз у Беляева). Осталь-
ные, Etude  и Valse,  особенно не выдаются, но сдела-
ны с большим вкусом и умением, так что заслужива-
ют большого уважения к автору. Аккуратность и 
точность, с какою написаны пьесы, превышает все. 
Ни одной ошибки, ни одной помарки, нет обозначе-
ния тактов 1, 2, 3 и т. д.! 

Большой контраст с манускриптом Антипова3, 
которого 6 пьес Беляев печатает. В них музыка не 
лучше, но [они] сделаны плохо, хотя все-таки, благо-
даря рутине формы, они не так бестолковы, как преж-
ние творения сего маэстро... 

1 Мазурка Ре-бемоль мажор опус 25. 
2 Л я п у н о в Сергей Михайлович (1859—1924), компо-

зитор и пианист, профессор Петербургской консерватории по 
классу фортепиано. Был близок М. А. Балакиреву в последний 
период его жизни. Наибольшей известностью пользуются его 
фортепианные произведения — прелюдии, вальсы, этюды, кон-
церт. Ляпунов издал переписку Балакирева с Чайковским 
(1912) и Балакирева с Римским-Корсаковым. 

3 А н т и п о в Константин Афанасьевич (р. 1859) —ком-
позитор, ученик Н. А. Римокого-Корсакова. Участник беляев-
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ских собраний (интересную характеристику дает ему его учи-
тель Н. А. Римокий-Коосаков в «Летописи», изд. 1955 г., 
стр. 158). Получил также техническое образование и служил 
инженером во флоте. 

43. М. П. Беляеву 
[Петербург.] Суббота [лето 1887]. 

...В среду, когда мы были у Вас, мы в ожидании 
поезда сходили в буфет на станции и, между прочим, 
встретили там Вержбиловича который пожелал по-
знакомиться с моими последними квартетными сочине-
ниями и предлагал сам свои услуги сыграть их с Ва-
ми и подговаривал Кёлера сыграть первую скрипку. 
Меня же просил обо всем этом передать Вам и наз-
начить день. Он говорил, что Гезехуса посадить бы 
на вторую скрипку, но так как тот живет в Питере, и 
неловко его заставлять приезжать лишний раз для 
этого, то я думаю, что и Борнеман сыграет2. Я и об 
этом говорил. Вот какие времена настали! 

Теперь на прощанье я Вам сообщу еще одну очень 
скверную, но занимательную новость. Вчера вечером 
на вокзале мы встретили Кёлера с компанией, кото-
рые сообщили, что дирижером с и м ф о н и ч е с к и х 
[концертов] утвержден А у э р 3 и что в юбилей кон-
серватории будет дан концерт (из числа 10 симфо-
нических) из сочинений Рубинштейна4. По-моему, 
это довольно невежливо со стороны Рубинштейна не 
сказать раньше об этом Николаю Андреевичу [Рим-
скому-Корсакову]5. Видно, что единодержавие Анто-
новское 6 к хорошему не поведет, — весь сезон, веро-
ятно, будет посвящен прославлению деятельности и 
творчества Рубинштейна. Пока до свиданья. 

Ваш А. Глазунов. 
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1 В е р ж б и л о в и ч Александр Валерьянович (1849, де-
кабрь по ст.ст. или 1850, январь по нов. ст.—1911) — изве-
стный виолончелист, солист Итальянской оперы, участник 
квартета РМО, профессор Петербургской консеоватории. Был 
активным участником «беляевских пятниц». В 1905 году вслед 
за Глазуновым и А. К. Лядовым в знак протеста против уволь-
нения Н. А. Римского-Корсакова из консерватории вышел из 
состава профессоров и отказался от участия в концертах. 

2 Г е з е х у с Н. А., Кёлер , Б о р н е м а н А. А.— 
скрипачи, участники различных камерно-инструментальных ан-
самблей. 

3 А у э р Леопольд Семенович (1845—1930) — выдающий-
ся скрипач-виртуоз, профессор Петербургской консерватории, 
основатель скрипичной школы, воспитавший блестящую плеяду 
русских и советских скрипачей, дирижер. См. о нем в примеч. 2 
к письму Н. А. Римскому-Корсакову от 24 сентября 1905 г. 

4 25-летний юбилей Петербургской консерватории, осно-
ванной в 1862 году. 

6 В «Летописи моей музыкальной жизни» Н. А. Римский-
Корсаков пишет об этом: «Концерты Р. М. Общества перехо-
дили в последние годы то от Рубинштейна к приезжим дири-
жерам, и в том числе Гансу Бюлову, то обратно к Рубин-
штейну. Чувствовалось что-то шаткое и неустойчивое. В конце 
сезона А. Г. Рубинштейн, позвав меня однажды в свой каби-
нет, предлагал мне дирижирование концертами Р. М. Общества 
в следующем сезоне. Я собирался обдумать это предложение, 
набросал даже черновую программу, но дело на том и оста-
новилось. Рубинштейн как-то замял этот вопрос и не подни-
мал его в следующем сезоне; вероятно, он был недоволен моей 
программой или вообще затруднялся положиться на мои силы. 
Я, конечно, более не заговаривал с ним об этом» (изд. 1955 г., 
стр. 164). 

6 В словах «единодержавие Антоновское» ясно сказывается 
тот антагонизм, который существовал между Русским музы-
кальным обществом и руководством Русских симфонических 
концертов, организованных Беляевым. 

44. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Ялта, дача Анастасьевых,] 12 сентября 1887. 

Дорогой Николай Андреевич! 
Простите меня, что я так здесь засиделся и застав-
ляю Вас одного переносить тяжести бородинской ра-
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боты1 . Приехав в Петербург, я постараюсь всеми си-
лами загладить свою вину. Буду сидеть по 6 часов 
в день над корректурами... 

Не выехал я с Дютшем потому, что мне ужасно 
хотелось побывать в Орианде, куда мы третьего дня 
и ездили. Я нисколько не раскаиваюсь, что для это-
го остался. Это, пожалуй, лучшая местность из окре-
стностей Ялты. Там, на одной из колонн беседки, я 
записал экспромт (я поступил совсем как Лишин!)2 

в форме мелодии татарского стиля и при этом подпи-
сал А. Г. Мелодия сочинена даже в 5/в, так что вся-
кий будет знать, что написал ее кучкист презренный. 
Ездили мы также на Яйлу (это было вместе с Дют-
шем). Спокойная ровность вершин мне напомнила 
немного север и вызвала во мне какое-то торжествен-
ное настроение. Я никогда ничего подобного не видел. 
Это какой-то совсем иной мир. Когда мы поднялись 
на вершину Ай-Петри, то на соседней скале сидел 
орел и никакого внимания на нас не обратил. Мы 
подняли крик, стали свистать; он оглянулся и бук-
вально бросился в воздушное пространство и поплыл, 
совсем не разводя крыльями. 

Вероятно, мамаша Вам рассказывала о посещении 
нашем со Станиславом Блуменфельдом3 композитора 
Лысенко 4 . Он меня тронул тем благоговением и бла-
годарностью, с которыми он говорил про Вас, и так 
как я Вас ужасно люблю и всегда готов разделять 
такие убеждения, то это было мне в высшей степени 
приятно, и я остался хорошего мнения о личности 
Лысенко. Кончил я здесь оркестровку увертюры к 
Игорю,  жажду ее показать Вам. В разработке я кое-
что переделал, и к лучшему, конец сократил, написал 
все в две четверти. Вторая тема выходит не на два, 
а на раз, потому что аккомпанемент четверти триоля-
ми. Ну, да это не беда, зато очень резонно. У струн-
ных работа нелегкая, именно — при тремоло частые 
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скачки на октаву и больше. Страниц вышло 19. Я 
очень рад, что наконец кончил работу, которая меня 
очень беспокоила. Думал много касательно 3-го дей-
ствия, но окончательно ничего не придумал. Вообра-
жаю, какую почтенную порцию корректур приготовил 
для моего приезда Беляев... 

1 Речь идет о совместной работе над окончанием оперы 
Бородина «Князь Игорь» и подготовкой к изданию ее партиту-
ры и клавира. 

2 Л и ш и н Григорий Андреевич (1854—1888) — компози-
тор, пользовавшийся популярностью в 80-е годы прошлого сто-
летия. Его опера «Испанский дворянин» шла с успехом в Кие-
ве, известны были также его романсы. Как дирижер выступал 
в Павловском вокзале со своими произведениями. Был также 
переводчиком оперных либретто. 

3 Б л у м е н ф е л ь д Станислав Михайлович (1850—1898) 
— пианист, педагог. Был близок к беляевскому кружку. Брат 
Феликса Михайловича Блуменфельда. 

4 Л ы с е н к о Николай Витальевич (1842—1912)—круп-
нейший украинский композитор, педагог. Наибольшей популяр-
ностью пользуется его опера «Наталка-полтавка», созданная на 
основе классической украинской комедии И. Котляревского. 
Оставил также оперы «Тарас Бульба», «Черноморцы», «Май-
ская ночь», кантаты, хоры, романсы, значительное количество 
обработок украинских песен и др. 

45. М. П. Беляеву 

[Петербург, декабрь 1887]. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Какую штуку я сейчас вспомнил! Ведь мелодия 

восточного романса Б о р о д и н а 1 целиком арабская и 
взята из сборника Арабских песен Христиановича, 
где, сколько я помню, есть весь текст по-французски; 
следовательно, надо только достать этот сборник у 
Дианина и списать текст... 

1 Романс А. П. Бородина «Арабская мелодия», текст 
А. П. Бородина, 1885. 
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46. С. Н. Кругликову 

[Петербург,] 17 февраля 1888. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Спасибо Вам за письмо и карточку. Очень при-

скорбно узнать, что у Вас в семье так неладно. Пе-
редал поклон и об этом обстоятельстве Николаю 
Андреевичу. 

У нас тоже как-то все уныло. На всех собраниях и 
даже на последней панихиде в память Бородина чув-
ствовалось, что кого-то нехватает. Именно этот кто-то 
есть Бородин. Он как-то умел всегда своей светлой 
личностью воодушевлять общество, а то теперь как-
то у нас в музыкальном мире совсем нет жизни, му-
зыкой точно перестали интересоваться, завелся страш-
ный картёж и сплетня из-за натянутых отношений 
между представителями музыки. Николай Андреевич 
[Римский-Корсаков] (конечно, это между нами) все 
еще ужасно кисел, хотя Надежде Николаевне1 уже 
давно стало лучше, и теперь она почти совсем попра-
вилась. Просто к нему подступиться нельзя: спро-
сишь совета, — ответит, что ничем не может помочь. 
Я даже боюсь к нему часто заходить, потому что я и 
сам склонен к хандре. Прежде бывало придет к нему 
Бородин, и он после того делается сияющим, теперь 
же некому его расшевелить. Впрочем, он недавно ме-
ня очень утешил следующим: сообщил, что при сви-
дании с директором театров предложит ему свои услу-
ги написать балет, если ему закажут. Я этому душев-
но рад, потому что этот новый род музыки заставит 
его опять вернуться к творческой деятельности и, кро-
ме того, его талант здесь будет как нельзя лучше на-
правлен, и, наверно, балет выйдет прелестный. Он да-
же сам заранее предвкушал удовольствие блеснуть 
красками своего оркестра; но все это высказал он с 
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такой апатией, что очень может быть, что он оставит 
свое намерение без выполнения 2 . 

Вы спрашиваете меня об исполнении и успехе сюи-
ты Кюи 3 . Исполнена она была чуть получше, чем на 
репетиции. После первых 2-х частей были п р и л и ч -
н ы е аплодисменты, после Scherzo  очень мало, после 
финала тоже приличные и постепенно усиливались, не 
дойдя до оглушения. Кюи выходил два раза, хотя' в 
зале было очень заметно шиканье. Все это в значи-
тельной степени можно приписать присутствию в кон-
церте его ученика-наследника 4, который усердно хло-
пал после каждой части. Но такого блистательного ус-
пеха, как расписано в бесселевской газете 5 , ничуть и 
не было, и к чему было им (т. е. Бесселям) доказывать 
достоинство сюиты успехом ее в публике, тогда как 
Кюи в своих статьях постоянно говорит, что мнение 
публики сплошь да рядом идет вразрез с истинным 
значением сочинения. 

№ 23 окончен к 15 февраля в партитуре, так что 
в опере больше не придется сочинять ни одной нотки. 
Следовательно, остается только переложить для кла-
вираусцуга 2—3 номера и Николаю Андреевичу до-
оркестровать дуэт Игоря с Ярославной из последнего 
действия 6 . 

При письме прилагаю карточку с надписью, за ко-
торую не сердитесь. Поклон Вашему батюшке, Бларам-
бергу7 с женой и всем моим московским знакомым, 
которых удастся Вам насчитать. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

1 Р и м с к а я-К о р с а к о в а Надежда Николаевна — жена 
композитора. В январе 1888 года у Римских-Корсаковых роди-
лась дочь Мария. 

2 Речь идет об опере-балете Римского-Корсакова «Млада». 
В письме к С. Н. Крутикову от 31 августа 1889 года компо-
зитор пишет: «15 февраля Лядов мне подал мысль писать 
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«Младу», а 15 августа я написал последнюю нотку наброска...» 
(«Летопись моей музыкальной жизни», изд. 1955 г., стр. 269). 

3 «Вторая сюита» Кюи для оркестра опус 38, написанная 
в 1887 году, состоит из 4 частей: I — Тема с вариациями, II— 
Quasi balatta, III — Скерцо, IV — Марш. Впервые была испол-
нена в Седьмом симфоническом собрании РМО под управле-
нием Л. Ауэра; издана В. Бесселем. В программе концерта 
ошибочно указан опус этой сюиты — 40. Под опусом 40 у 
Кюи значится сюита № 4, посвященная графине Аржан-
то, состоящая из 9 пьес и частично оркестрованная Глазу-
новым. 

4 «Ученик-наследник», присутствовавший на концерте,— 
будущий император Николай II, которому, как и целому ряду 
других высокопоставленных лиц, Кюи давал уроки по военным 
дисциплинам. 

5 «Бесселевская газета» — журнал «Музыкальное обозре-
ние», издававшийся В. В. Бесселем в 1885—1889 гг. О «бли-
стательном успехе» сюиты Ц. Кюи см. рецензию в № 7 от 
18 февраля 1888 года, подписанную «А. Ф.» (Алексея Федо-
ровича Фортунатова). 

6 Речь идет о работе над окончанием оперы А. П. Бороди-
на «Князь Игорь». 

7 Б л а р а м б е р г Павел Иванович (1841—1907) — ком-
позитор, профессор Филармонического училища в Москве. Вы-
ступал и как музыкальный критик. 

47. М. П. Беляеву 

1Петербург,] 20 марта [1888], воскресенье 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Прежде всего расскажу Вам об одном маленьком 

недоразумении, случившемся при присылке [Князя] 
Игоря.  Очень может быть, что Вы, побывав в Лейп-
циге, об этом всем узнали. Дело в том, что в при-
сланных четырех клавираусцугах, предназначенных 
специально для разучивания хоров, помещены соль-
ные номера, как например, Ариозо Ярославны  (су-
ществующее, кстати сказать, в бесчисленном множест-
ве экземпляров, даже в рукописи). Это было бы еще 
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ничего: горе в том, что в этот клавираусцуг забыли 
вставить важный хоровой номер — Половецкие  тан-
цы. Николай Андреевич тотчас же после того, как 
получил экземпляры, пришел ко мне, и мы решили 
немедля дать телеграмму к Шеферу, чтобы тот, как 
можно скорее, выслал оттиски этого номера. После 
этого мы с Николаем Андреевичем заходили к Вам, 
просили Марию Андреевну1 порыться в шкапу, не 
осталась ли у Вас корректура, но не нашли ничего 
Пришлось, в конце концов, отнять корректуру у Фе-
ликса. Таким образом, в нотную контору все-таки на 
другой день Николай Андреевич все снес, и если ди-
рекция сдержит слово, то может теперь же начать 
разучивать хоры. 

Сегодня Дютш вторично дирижировал в универ-
ситете. Играли Увертюру к Кавказскому  пленнику 
Кюи, которая шла очень плохо, Scherzo  Лядова, и, 
наконец, мою 1-ю Серенаду. После репетиции Дютш 
отправился к нам обедать и не чувствовал особенно 
утомления. Завтра ему -— бедняге, предстоит опять 
операция,— ему будут вырезать шишку на лбу. 

Все это время занимался немного. Как-то раз про-
сматривал симфонию Щербачева и пришел в некото-
рое отчаяние от трудности моей задачи (кстати, я 
ему написал коротенькое письмо в Ментон). 

Написал сегодня еще один романс в восточном 
стиле на слова Пушкина и снес его Сигизмунду2, 
который тотчас же спел его с листа... 

1 Б е л я е в а Мария Андриановна — жена М. П. Беляева; 
в быту ее называли Марией Андреевной. 

2 Б л у м е н ф е л ь д Сигизмунд Михайлович (1852—1920) 
— композитор, педагог-певец. Как и брат его Феликс Блумен-
фельд, был членом беляевского кружка и другом А. К. Гла-
зунова. Автор большого количества романсов. Ему принадле-
жат четырехручные переложения второго квартета А. П. Боро-
дина, двух фортепианных сонат А. К. Глазунова. 
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48. С. Н. Кругликову 
[Петербург.] Понедельник, 21 марта 1888. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Получив Ваше письмо, тотчас же написал письмо 

к Дианину прося его сообщить, чье издание остав-
шихся после А. П. Бородина Мавританских  песен, 
собранных в Алжире (между ними есть взятые Ни-
колаем Андреевичем для симфонии Антар) 2 . Но, к 
сожалению, до сих пор никакого ответа не получаю 
— ужаснейший мямля этот Дианин! Боясь Вас задер-
жать, я справлялся у Стасова насчет сборников, и мы 
нашли с ним следующие 2 издания, названия кото-
рых выписываю целиком: 1) «Die Musik der Araber 
nach Originalquellen» dargestellt von R. G. Kiesewetter, 
begleitet mit einem Vorworte von dem Freiherrn V. 
Hammer—Purgstall, Leipzig, 1842, Druck und Verlag 
von Breitkopf  und Hartel. 2) «Histoire generale de la 
musique [depuis les temps les plus anciens jusqu'a rios 
jours]» par F. J. Fetis, Tome II, Paris. Librairie de Fer-
m'm Didot freres,  fils  et C°, 1869—[1876]. 

He знаю, найдете ли первую книгу в Москве, да, 
впрочем, она все-таки менее интересна второго тома 
истории музыки Фетиса, а последнее [вторую кни-
гу] Вы наверно найдете в Московской консерватории. 
Только в этих книгах одни темы без гармонизации 
(у Фетиса со словами); а Алжирские песни гармони-
зованы, и не очень худо. 

В испанских новейших сборниках нет ничего вы-
дающегося и песни мало восточны. Существует хоро-
ший сборник... «Ecos de Espana». Collection de cantos у 
bailes popularis recopilados par Jose Inzenga. Barcelona 
D. Andres Vidal у Roder, [Bernareggi, 1874 г., 3 то-
ма] Editor. Calle Ancha, 35 (адрес). 

Но когда я был в Испании, я этого сборника ни-
где не мог найти. Кроме этого сборника, существует 
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сборник «Осог», изданный не помню где,— в Герма-
нии*. 

Песни там хуже, чем у Inzenga, потому что он но-
вее. Если Вам нужно к спеху, черкните, я Вам кое-
что перепишу из сборника Inzenga. 

А Фетиса достаньте, там много интересного. Если 
потребуется списать для Вас, как желаете: голос со 
словами или без слов? Ужасно досадно, что Дианин 
молчит. У нас все идет ровно. [Князя]  Игоря 
сдали всего — в партитуре и переложении, так что 
Беляев, уезжая за границу, взял все это с собою. 

Жду ответа. Любящий Вас А . Глазунов. 
Поклоны Бларамбергам. Жду его портрета. 
1 Д и а н и н Александр Павлович (1851—1918)—ученый-

химик, друг А. П. Бородина. Как и А. П. Бородин, воспитан-
ник профессора Н. Н. Зинина. Свои первые исследования Диа-
нин выполнил в лаборатории А. П. Бородина. 

2 Сборник «Мавританских песен», принадлежавший А. П. 
Бородину,— это французское издание сборника арабских мело-
дий Алжира, составленного Сальвадором Даниэлем (см. «Му-
зыкальный современник», 1916/17 год, № 1, стр. 85, при-
меч. 2). Н. А. Римский-Корсаков в «Летописи моей музыкаль-
ной жизни» писал, что мелодия Фа-диез мажор из I части и 
мелодия Ля  мажор из III части «Антара» взяты им из этого 
сборника, а главная тема IV части была дана ему А. Дарго-
мыжским с его гармонизацией. А. Даргомыжский в свою 
очередь эту тему взял из сборника арабских мелодий Хри-
стиановича. 

3 Любовь А. К. Глазунова к народной испанской музыке 
сказалась в создании им таких произведений 80-х годов, как 
две оркестровые серенады, пьеса для струнного квартета «АПа 
Spagnola», «Испанская серенада» для виолончели и др. 

49. М. П. Беляеву 
[Петербург.] Воскресенье, 10 апреля [1888]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Наконец, могу поведать Вам некоторую радость: 

хоровые партии [Князя]  Игоря  уже начали разучи-
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вать в театре, а оперу думают поставить в январе бу-
дущего года... 

Завтра состоится концерт Бесплатной [музыкаль-
ной] школы, на котором пойдет симфония Ляпунова К 
Я ее уже слышал на репетиции, и к великому всеоб-
щему удовольствию она много выиграла в оркестре. 
Инструментовка, хотя не всюду вполне удачна, но вы-
полнена со вкусом. Употребление медных и духовых 
прекрасно. Scherzo  даже музыкантам понравилось, 
да и вообще они отнеслись к симфонии довольно до-
верчиво. Балакирев на репетиции был неузнаваем: не 
делал ненужных замечаний, не горячился, был требо-
вателен, указывал на оттенки и т. д... 

1 Первая симфония С. Ляпунова си минор опус 12, Была 
написана в 1887 году, впервые исполнена в 1888 г. под управ-
лением М. Балакирева. 

50. М. П. Беляеву 
Петербург, 23 апреля 1888. 

...Переложение Стеньки Разина на днях пересмот-
рю х. Переложение симфонии подвигается: теперь 
осталось непереложенным только одно Andante—всего 
35 партитурных страниц. -На первых днях Пасхи все 
будет готово, если корректуры не помешают. Странно, 
что Ваша мысль относительно того, что все мои го-
товые сочинения скоро будут переложены, и мне при-
шла недавно в голову и несколько воодушевила меня, 
погрязшего в неинтересную работу, как корректуры 
и переложения. Сочинять мне совсем теперь не при-
ходится. Изредка импровизирую, и иногда удается. 
Начинаю подумывать о третьей симфонии, но дело 
двигается с трудом: я точно разучился сочинять 
большие вещи. Романсов написал три, из которых 
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Николай Андреевич одобрил только первый2. Потом 
у меня и охота пропала писать для голоса, чувствую, 
что неспособен. 

Сигизмунд [Блуменфельд] написал четыре роман-
са, из которых мне все более или менее нравятся. Ля-
дов ничего не сочинил... 

1 Четырехручное переложение «Стеньки Разина» и второй 
симфонии сделано самим А. Глазуновым. 

2 В 1888—1889 годах А. К. Глазунов написал два романса 
опус 27 на тексты А. С. Пушкина — «Что смолкнул веселия 
глас?» и «В крови горит огонь желанья» (изданных М. П. Бе-
ляевым). Автограф третьего романса на текст А. Пушкина «Из 

Гафиза» («Не пленяйся бранной славой»), написанного 
19 марта 1888 года, хранится в ГПБ. 

51. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 11 мая 1888. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Сейчас отсылаю корректуру переложения Стеньки 

Разина и требую еще одну корректуру, так как по-
правки значительны. Переложение 2-й симфонии уже 
готово, равно как и 5-ти квартетных пьес Кроме то-
го, я еще переложил I часть неоконченной симфонии 
Бородина 2 , так что если Соколов 3 переложит Scherzo, 
то к Вашему приезду она будет готова. 

... нашел Славу Бородина, писанную карандашом 
его рукой, и вырезал этот кусочек. Даже очень при-
ятно, что там написано: С о л н ц у К р а с н о м у сла-
ва!, а не В с е м к н я з ь я м н а ш и м с л а в а ! , 
как на г р а в ю р е 4... 

1 «Пять новинок» — сюита для струнного квартета опус 
15, написанная в 1886 году и посвященная А. К. Лядову; со-
стоит из 5 пьес. 
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2 10 мая 1388 года А. Глазунов сделал четырехручное 
переложение первой части неоконченной третьей симфонии 
А. П. Бородина, которую ранее сам же записал по памяти и 
оркестровал (-Бородин проигрывал ее друзьям на фортепиано, 
но ничего из нее не записал). Несколько позднее (в июле того 
же года) Глазуновым было выполнено переложение второй 
части симфонии для фортепиано в 2 руки. 

3 С о к о л о в Николай Александрович (1859—1922) — 
профессор Петербургской консерватории, композитор, теоретик. 
Н. А. Соколову принадлежит четырехручное переложение Скер-
цо из третьей симфонии А. П. Бородина. 

4 Гравюра, использованная в первом издании партитуры и 
клавира оперы «Князь Игорь», представляет собой пестрый 
рисунок с изображением шлема, колчана, меча, гуслей и дру-
гих атрибутов быта богатырей. На втором \исте написаны 
слова «Памяти Михаила Ивановича Глинки посвящает автор». 
На третьем листе под портретом А. П. Бородина помещено 
факсимиле его первого хора из Пролога (До  мажор) со слова-
ми— «Всем князьям нашим слава!» В самой же партитуре эта 
музыка идет со словами «Солнцу красному слава!» Пови ди-
плому, А. К. Глазунов нашел карандашный автограф Бородина, 
о котором идет речь в письме, уже после того, как гравюра 
была изготовлена. 

52. Сиги эму иду Блуменфельду 

Царское село, 5 июня 1888. 

... Я чувствую, что начинаю опять полениваться: 
насилу кончил мазурку и начал ее понемногу пере-
кладывать Смотрю корректуры, от которых кружит-
ся голова 2 . Принимаюсь за третью симфонию, но 
как-то она не клеится пока, даже начал подумывать, 
не бросить ли ее и не заняться ли чем-нибудь дру-
гим... 

Просил я Дютша просмотреть или по крайней ме-
ре сверить корректуру твоего переложения квартета 
Бородина, не знаю, — сделал ли он это, если же нет, 
то я сам завтра же сверю и пошлю тебе новую кор-
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ректуру; кроме того, старую корректуру партитуры 
квартета для справок и старую корректуру Clavieraus-
zug'a [Князя]  Игоря,  начиная от Каватины  Владими-
ра Игоревича до конца 2-го действия, ибо я помню 
обещание свое... 

1 Мазурка для оркестра опус 18, переложение мазурки для 
фортепиано в 4 руки было закончено Глазуновым 12 июня 
того же года. 

2 Спешная корректурная работа, о (Которой сообщается в 
письме,— подготовка к изданию партитуры и клавира оперы 
Бородина «Князь Игорь». 

Н. А. Римский-Корсакоз писал М. П. Беляеву 14 мая это-
го года: «...Вторую корректуру 3-го и 4-го действия будет 
смотреть Александр Константинович летом без меня...» (пись-
мо хранится ь ГПБ, использовано в книге В. Беляева о Гла-
зунове). 

53. С. Н. Кругликову 
Царское Село, 11 июня 1888. 

... Ну вот, наконец, мы дождались, что опера 
Игорь  окончена и награвирована вся в© всех видах и 
пойдет в предстоящем сезоне после разных нелепых 
препятствий, даже не зависевших ни от дирекции, ни 
от Направника1. 

Скоро будут посланы для печати романсы и 2 ча-
сти неоконченной симфонии Бородина. 2 й Квартет 
тоже скоро будет отпечатан. Я д е р ж у последнюю 
корректуру его. Николай Андреевич [Римский-Кор-
саков] живет безвыездно в Луге и отдыхает. Он страш-
но замучился от корректур и экзаменов. Сочинять 
не обещал, а только переоркестровать Сербскую фан-
тазию. {  " 

По поводу того, что Николай Андреевич взял из 
Капеллы отпуск на два месяца, Балакирев всюду раз-
глашает (даже таким людям, как братья Бессель), 
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что очень недоволен этим и должен из-за Николая Ан-
дреевича сидеть лето здесь. Ну, что это за гадость! 
Как он не понимает, что Николаю Андреевичу необхо-
дим отдых, что он просто из кожи лез от работы, в то 
время как Балакирев бездельничал. И зачем об этом 
сплетничать 2 . 

З а это время, так, недели 2 тому назад, я был в 
ударе и наоркестровал свою мазурку3, и хоть не бу-
ду хвастать, но должен признаться, что редко мне 
так удавалась оркестровка, как этот раз, и при этом 
я сделал все это очень скоро. Кое-что пришлось даже 
досочинить. Теперь же не то. Сколько времени бьюсь 
с первой частью 3-й симфонии, которую думал напи-
сать в течение лета, и как-то все ужасно плохо и мед-
ленно подвигается, да и тем, что сделал, как-то не со-
всем доволен. Если так будет все идти, не знаю, вы-
полню ли свое намерение. Сколько значит хорошее 
настроение: вчера мне было очень приятно, и я со-
вершенно нечаянно сымпровизировал у одних знако-
мых кусочек для коды, и довольно удачно, сегодня 
же, несмотря на все усилия, не мог вспомнить. Ужас-
но досадно. Притом, когда что-нибудь не удается, то 
ужасно скоро утомляешься. Я это всегда замечаю на 
себе. Думал о скерцо. Материалов куча — связать не 
удается. Желаю Вам всего лучшего и чтобы домашние 
дела по возможности поправились. 

Ваш А. Г. 

1 Опера «Князь Игорь», законченная после смерти Боро-
дина Н. А. Римоким-Корсаковым и А. К. Глазуновым, была 
издана М. П. Беляевым осенью 1888 года. М. П. Беляев вы-
пустил роскошное издание партитуры, клавира, оркестровых 
голосов, сольных вокальных партий и т. д. Премьера оперы, 
однако, не состоялась в 1888 году, как предполагал А. Гла-
зунов. Н. А. Римский-Корсагков в «Летописи» пишет: «В тече-
ние сезона 1888—89 годов дирекция имп. театров начала во-
дить нас за нос с постановкою «Князя Игоря»... Водила она 
за нос и в следующий сезон, все почему-то откладывая поста-
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новку» (изд. 1955 г., стр. 169). Постановка оперы была осу-
ществлена лишь 23 октября 1890 года; дирижировал не На-
правник, а второй дирижер Мариинского театра — К. А. Ку-
чера. 

Н а п р а в н и к Эдуард Францевич (1839—1916)—дири-
жер и композитор. После К. Лядова был главным дирижером 
оперы Мариинского театра. Лучшим его произведением являет-
ся скпера «Дубровский». 

2 Эти слова А. К. Глазунова свидетельствуют о разногла-
сиях, которые существовали между Н. А. Римоким-Корсаковым 
и М. А. Балакиревым в период их совместной работы в Певче-
ской капелле. 

3 Мазурка для оркестра Соль мажор опус 18. 

54. Сигизмунду Блуменфельду 
Царское село, 29 июня 1888. 

... Я был занят приготовлением своих двух сочи-
нений (5 квартетных пьес 1 и 2-й симфонии) к печати 
и все-таки еще окончательно не сдал их Беляеву. 

Я завидую тебе, что ты полон музыкальных мыс-
лей, а я иссяк — ничего путного не лезет в голову. 
Сочинение симфонии я приостановил, потому что был 
недоволен многими местами. Кроме того, разные кор-
ректуры, просмотры сочинений для печати и перепис-
ки партий суть такие сети, из которых ужасно труд-
но выпутаться. Притом же постоянная забота об этом 
положительно не дает возможности приняться серьез-
но за что-нибудь путное. Вообще я замечаю, что по 
своей бесхарактерности я склонен сильно опускаться 
и облениваться, в особенности когда нет вблизи меня 
человека, который поощрил бы меня и как-нибудь вы-
звал во мне энергию. 

Ты хотел знать, о чем мы говорили с Беляевым. 
Всего я не могу передать тебе, ибо связан честным 
словом, а многое можешь узнать. Концертов в этом 
году он предполагал шесть и притом надеялся устро-
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ить их в зале Дворянского собрания, если получит 
зал по уменьшенной цене. Н а этом, главным образом, 
и сосредоточивался наш разговор. 

Вышли твои романсы с французским переводом. 
И з моих сочинений вышли Стенька Разин и 2 пьесы 
для оркестра2. Переложение Стеньки Разина я посы-
лаю тебе на днях, может быть, даже завтра . Вышло 
Каприччио  Н и к о л а я Андреевича в обоих видах. Кста-
ти, Николай Андреевич прислал мне письмо, где он 
признался , что окончил давно задуманную им оркест-
ровую сюиту на сюжет 1001 ночи 3... 

1 «Пять новинок» — изданы 12 января 1889 года. 
2 «Две пьесы для оркестра» опус 14—«Идиллия» и «Гре-

зы о Востоке», поев. Ц. Кюи. 
3 В своем письме от 25 июля [1888 года] Н. А. Рим-

окий-Корсаков сообщал Глазунову: 
«Милое Маэстро!.. Я задумал выполнить во что бы то ни 

стало затеянную давно оркестровую сюиту на «1001 ночь», 
припомнил все, все, что у меня было и заставил себя заняться. 
Сначала шло туго, но потом пошло довольно окорю и во вся-
ком случае, хотя бы и п р и з р а ч н о , но наполнило мою скуч-
ную музыкальную жизнь. 

Вчера я совершенно покончил всю сюиту в 4 частях в виде 
начерно и сокращенно написанной о р к е с т р о в о й парти-
туры. Сюита будет называться «Шехеразадой»; о с о б о й 
п р о г р а м м ы не б у д е т . 

I часть — «Prelude» (E-dur), начальные аккорды которой 
Вам известны; IJ часть—-«Рассказ» (h-moll); III—«Reverie» 
(G-dur) и IV — «Восточный праздник», пляска, словом, род 
Багдадского карнавала (!) (E-moll—dur). О, ужас! Без англий-
ского рожка! Что еще ужаснее: ни одного Fis-dur'Horo и Ges-
dur'Horo куска, a Des-dur всего 16 тактов... 

Сюиту написал, но затем оказался гол, как сокол: в голове 
торичеллиева пустота — ни одной музыкальной идеи. Буду 
сочинять разве, как Антон [Рубинштейн]...» (Не было опубли-
ковано, хранится в ГПБ). М. А. Балакирев очень любил 
английский рожок и некоторые совершенно определенные то-
нальности; он настойчиво рекомендовал употреблять их и всем 
своим друзьям. На это и намекает Римский-Корсаков, говоря о 
своей «Шехеразаде». 
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55. М. П. Беляеву 
[Царское село,] 11 июля 1888. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Боясь позабыть, я решил написать Вам о следую-

щих обстоятельствах. Не захотите ли Вы издать 
Scherzo  5/э А. П. Бородина в виде квартета, как оно 
и было прежде написано К Так как оно довольно длин-
но, то может быть исполняемо в квартетных вечерах 
отдельно, и, таким образом, будет сохранен точный 
манускрипт Бородина и кроме того [это издание] обо-
гатит небольшую квартетную литературу. 

Ввиду бедности музыкальной литературы камер-
ной музыки не согласились ли Вы напечатать бы 
мою Reverie orientale  2 в прежнем виде, т. е. [для] клар-
нета solo с квартетом? Оно выходило недурно. Вот 
Idylle  в прежнем виде выходила плохо, так что с преж-
нем ее виде следует забыть. 

Еще один пункт: я сейчас начал перекладывать 
для Владимира Васильевича [Стасова] Scherzo  в 
Бородина в 2 руки, и если это выйдет удачно, не со-
гласитесь ли [Вы] издать в 2 руки обе части неокон-
ченной симфонии Бородина3 (1-ю часть еще легче пе-
реложить, чем Scherzo).  Конечно, теперь торопиться 
не надо, а привести это в исполнение, если пожелае-
те, после окончания всяких спешных работ. 

Тромбонную пьесу можно сделать для следующих 
инструментов: валторны, кларнета, скрипки, альта и 
виолончели. Я все это обдумывал. 

До свиданья. 
Ваш А. Глазунов. 

1 Скерцо 5Д — II часть третьей неоконченной сил фонии 
А. П. Бородина — вначале было задумано А. П. Бор( диным 
как произведение для струнного квартета. 
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2 «Reverie oriental?» — «Грёзы о Востоке» одна из пьес 
для оркестра из опуса 14, вначале была написана А. К. Глазу-
новым для солирующего кларнета со струнным квартетом. 

3 Переложение третьей неоконченной симфонии А. П. Боро-
дина для фортепиано в 2 руки не было издано М. П. Беляе-
вым. Четырехручное переложение, изданное М. П. Беляевым, 
выполнено Глазуновым (I часть) и Н. А. Соколовым (II 
часть). 

56, С. Н. Кругликову 
Царское село, 30 июля 1888 

Дорогой Семен Николаевич! 
Я собираюсь в начале августа уехать отсюда и 

побывать сначала в Москве. Конечно, это еще не на-
верно, но во всяком случае мне хотелось бы узнать, 
будете ли Вы в это время в Москве, так между 5— 
10 августа г 

Мы бы с Вами там покалякали, погуляли бы. По-
том я думал поехать куда-нибудь южнее. 

Я не знаю отчего, должно быть от некоторого 
одиночества, на меня напала страшная апатия — ниче-
го не хочется делать. С нетерпением жду приезда 
Римского-Корсакова, который будет здесь 1 августа. 
Он меня наверно ободрит, и я оживу1 . Кстати, могу 
Вам сообщить одну музыкальную новость: он сочи-
нил и окончил сюиту для оркестра под названием 
Шехеразада  на сюжет «Тысячи и одной ночи», пар-
титура уже вполне закончена. Я же со своей стороны 
должен сознаться, что, кроме корректуры, сделал ма-
ло, именно: сочинил финал для предполагаемого квар-
тета G-dur2,  которого 1-я часть уже давно сущест-
вует и остальные есть, но, может быть, я последние 
заменю новыми, более подходящими и по тональности и 
по стилю. Финал этот некоторым образом в славян-
ском стиле, без всякой «форменной» разработки, 
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хотя в изложении тем бывают маленькие развития; 
форму имеет весьма среднюю между рондо и попур-
ри. Кроме того, задумал написать Мазурку  для фор-
тепиано 3 —это мелочь и легко мне дается. Хотел я 
сначала окончить 3-ю симфонию за лето, потом решил 
хоть одну I часть приготовить, но она не сочинялась 
у меня, и я, дойдя до возвращения, потерял охоту 
продолжать. Нет ничего труднее, как заканчивать 
старые сочинения! Ужасно трудно добиться единства 
стиля, кроме того, у меня теперь воззрения измени-
л и с ь 4 . Если свидимся, обо всем этом переговорим... 

1 Н. А. Римский-Корсаков мягко упрекал своего ученика 
за его творческую апатию: «Симфонию не писать — очень не-
хорошо, впрочем, Вы все-таки превосходный Маэстро!» (не-
опубликованное письмо от июля 1888 года, хранится в ГПБ). 

2 Речь идет о третьем квартете G-dur опус 26, названном 
славянским, финал его имеет заглавие — «Славянский празд-
ник». Этот фийал Глазунов переложил на оркестр (Симфони-
ческий эскиз «Славянский праздник» опус 26 бис). Первая 
часть квартета, не имеющая названия, по словам композитора, 
написана ранее всего квартета. Мих. Мих. Курбанов в своих 
воспоминаниях о беляевском кружке утверждает, что первая 
часть квартета — это пьеса, написанная А. Глазуновым для 
музицирования в беляевском квартете (Дютш—Курбанов—Ви-
толь — Глазунов) и названиая друзьями «четверкой». Партия 
виолончели, которую исполнял сам композитор, технически 
сложна. 

3 Мазурка для фортепиано опус 25. 
4 Сравни высказывания А. Глазунова в письме к 

С. Н. Кругликову от апреля 1890 года. 

57. М . П. Беляеву 

[Царское Село, 1888]. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Вчера заходил ко мне с Вашего разрешения г. Алфе-

р а к и 1 и оставил свои сочинения, которые я со вче-
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рашнего дня успел просмотреть только мельком, так 
что могу дать только отзыв общий, которому и сам 
не вполне доверяю, да и вообще очень тяжело ре-
шать некоторым образом участь человека. Мне ка-
жется, что у Алфераки есть способности к творчеству. 
Он сочиняет более или менее складно, свободно. Му-
зыка его очень благородна, лишена пошлости, везде 
проявляется музыкальность автора и, в сущности, 
плохой музыки я не заметил. Но, к сожалению, со-
чинения г. Алфераки мне показались довольно бес-
цветными и подчас скучными. Полное отсутствие ка-
кой-либо индивидуальности делает для меня всякое 
сочинение несимпатичным. Но это мой личный 
взгляд и, может быть, чересчур поспешный. Будь 
срок больше, я мог бы сказать более обстоятельней. 
Одним из достоинств романсов служит умение авто-
ра владеть голосом, и с романсной точки зрения они, 
кажется, удачны. 

Я сам не считаю себя знатоком вокальной музыки 
и могу ошибаться. Во всяком случае, не придавайте 
моему отзыву большого значения, так как мне ужас-
но было мало времени для суждения, и я не могу сде-
лать замечания более частные. 

При сем прилагаю партитуру мазурки. Ваш 
А. Глазунов. 

P. S. Может быть, сегодня я и сам зайду к Вам. 

1 А л ф е р а к и Ахиллес Николаевич (1846—1920) — 
композитор, автор романсов, хоров. Член беляевского кружка. 

58. С. Н. Кругликсву 
Царское село, 14 сентября 1888. 

...Музыкой занимаюсь не много, и кончать 3-ю 
симфонию к нынешнему сезону уже давно раздумал1. 
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За последние IV2 месяца сочинил четыре пьесы для 
фортепиано, именно: 2 мазурки (Des-dur  и fis-moll). 
Ноктюрн  (D-dwr)  и Баркаролу (Des-dur)2.  Пьесы эти 
мне довольно приятны, потому что они при сочине-
нии их очень скоро удавались, так что Мазурку  fis-
moll  я сочинил в один вечер. 

Кроме того, они написаны в несколько новом сти-
ле, изобилуют частыми остановками на аккорде и со-
держат много пассажей — местами довольно эффект-
ных. В настоящую минуту я оканчиваю одну роман-
сообразную пьесу для виолончели с оркестром, кото-
рую Вержбилович исполнит в одном из Русских сим-
фонических концертов3- Пьеса — немного в стиле Шо-
пена, состоит главным образом из мелодии, которая 
очень хорошо выходит на виолончели. 

Концертов у нас предполагается 6, будут они в 
Дворянском собрании и начнутся 5 ноября. Сообщу 
Вам некоторую тайну, которая, впрочем, через неделю 
будет разоблачена: во всех концертах я буду дирижи-
ровать своими сочинениями 4 . 

Николай Андреевич [Римский-Корсаков] после 
Шехеразады  сочинил еще Воскресную увертюру на 
тему из Обихода и Souvenir  d'une  Mazurka  [ Воспоми-
нание о мазурке] для скрипки с оркестром на какие-
то старинные панские темы. Лядов сочиняет музы-
кальную картину: Сельский праздник 5 . Витоль 6 тоже 
сочиняет пьесу на сюжет из древнелатышского язы-
ческого быта. Это меня очень интересует. Феликс 
[Блуменфельд] играл свою симфонию, но она еще не 
написана даже и мало отделана, так что в нынешних 
концертах не пойдет... 

1 3-я симфония впервые была исполнена 8 декабря 1890 
года. 2 Две мазурки опус 25, ноктюрн опус 37, «Баркарола» 
опус 22. 

3 «Романсообразная пьеса» — «Мелодия» опус 20, испол-
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ненная А. Вержбиловичем в 4-м Русском симфоническом кон-
церте, проходившем под управлением А. К. Глазунова, 17 де-
кабря 1888 года. В тот же вечер впервые был исполнен и 
«Славянский праздник». 

4 В сезоне 1888—1889 года А. Глазунов начал свою ди-
рижерскую деятельность в Русских симфонических концертах. 
Первый концерт, состоявшийся 22 октября (а не 5 ноября), 
явился дирижерским дебютом молодого композитора, — под 
его управлением была исполнена его «Лирическая поэма». 

5 «Сельский праздник» А. К. Лядова — таково, очевидно, 
первоначальное название его мазурки для оркестра, имеющей 
подзаголовок — «Сельская сцена у корчмы». 

6 В и то ль Иосиф Иванович — Витол Язеф (1863—1948) 
— известный латышский композитор, ученик Н. А. Римского-
Корсакова, директор Рижской консерватории. В 1933 году ко 
дню 70-летия со дня его рождения А. К. Глазунов написал 
воспоминания о нем, напечатанные в латышском журнале «Ми-
zicas Apscats», 1933, стр. 262—266 (см. ниже). 

59. С. Н. Кругликову 

[Петербург,] 7 октября 1888. 

. . .Из музыкантов еще никого не видел, собираюсь 
посетить в капелле Римского-Корсакова и в Публич-
ной библиотеке Стасова. 

Получил от Людмилы Ивановны 1 в подарок аль-
бом с портретом Бородина на верхней крышке, с ма-
леньким серебряным веночком вокруг портрета. При 
этом прислала письмо, что дарит это за труды мои по 
Игорю  и т. д., что мне было очень приятно. Римский-
Корсаков также получил от нее в подарок дирижер-
скую палочку. 

Д о свиданья пока, дорогой Семен Николаевич. 

Любящий Вас А . Глазунов. 

1 Ш е с т а к о в а Людмила Ивановна — сестра Глинки. 
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60. С. Н. Кругликову 
Петербург, 2 ноября 1888. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Вовсе не желая платить Вам за Ваше долгое мол-

чание тем же, я все-таки же невольно это сделал. Де-
ло в том, что эти последние дни я довольно усердно 
работал над инструментовкой одного сочинения под 
названием Славянский праздник, которое было у ме-
ня написано для квартета и которое я играл Вам у 
Бларамберга Теперь оркестровка уже окончена и 
была даже показана Николаю Андреевичу, который 
очень похвалил ее. Пьеса эта будет исполняться в пя-
том русском симфоническом концерте2. 

Теперь я Вам расскажу про свой дебют 3 и про 
сюиту Римского-Корсакова. Пьеса моя Лирическая 
поэма была очень удачно выбрана мною для 1-й про-
бы: в ней нет ничего трудного ни для оркестра, ни 
для дирижера, и она требует от дирижера только хо-
рошего настроения духа и некоторого увлечения. К 
сожалению, на первой репетиции у меня не было ни 
того, ни другого, и, кроме того, я чувствовал себя не-
здоровым. Пьеса прошла довольно вяло. Но на сле-
дующей репетиции были некоторые приятные для ме-
ня обстоятельства, и я настроился очень хорошо, 
вследствие чего на этот раз пьеса прошла лучше. На 
3-й репетиции ее сыграли еще лучше, а на концерте 
(за исключением маленького кикса валторны, никем 
из посторонних не замеченного) превосходно. 

Волновался я немного, может быть, оттого, что 
было очень мало публики, а может быть, от некото-
рой уверенности в себе, которая мною тогда овладела. 
Конечно, когда я взошел на эстраду, у меня от вол-
нения палочка сильно дрожала в руке, но я скоро 
освоился, и этого, кроме меня, никто не заметил. 
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Шехераэаду  я прослушал 4 раза и все разы с 
большим удовольствием. 

Опять повторяю Вам, что меня восхищала, за ис-
ключением некоторых мест, легкость сочинения, искус-
ство владеть формой неразрывно с искусством орке-
стровать. Чего мы там не слыхали—каких необыкно-
венных эффектов! Как музыкальные картины — они 
меня вполне удовлетворяли. Мне представлялись и 
синие моря, и остров отдаленный, и полет страшной 
птицы, и разгул во время праздника в Багдаде, и 
буря, во время которой разбивается корабль, — сло-
вом, все то, что автор мне лично рассказывал об этом. 
К сожалению, он не напечатал программы, хотя бы в 
общих чертах, и я уверен, что, не знай я раньше про-
граммы, меня бы его иллюстрация не так бы удов-
летворила. Не надо забывать, что это не обыкновен-
ная симфония, в которой только игра звуков, хотя бы 
превосходная, и выражение душевного настроения ав-
тора, в котором, быть может, и сам автор не отдавал 
себе отчета; здесь композитор задается целью музы-
кой написать картину, и, отбрасывая программу, со-
чинение может показаться даже странным, вследст-
вие некоторых неожиданностей, вполне объясняемых 
программой. Всех частей — 4; из них более слабая 
3-я — в ней есть некоторые натянутости. С чисто му-
зыкальной точки зрения лучше всех частей 2-я. Тема 
в ней прекрасная, и она повторяется в ней много раз 
и каждый раз с новой инструментовкой все лучше и 
лучше к концу. В ней употреблены некоторые небыва-
лые еще приемы: да и такой Восток почти что не 
был затронут. Довольно об этом,—чувствую, что ту-
манно выражаюсь. Что это Эрдмансдерферу4 взду-
малось исполнять мою 2-ю серенаду, такую крохот-
ную и незначащую? Напишите, пожалуйста, об ис-
полнении, а также о результатах моего пребывания на 
вечере у Танеева. Балакирев и Стасов делают мне 
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выговоры за это, но я упорно не соглашаюсь с ними 
и не соглашусь, наоборот, считаю это с их стороны 
каким-то изуверством. Вообще, в таких замкнутых и 
«недоступных» кружках, каким был наш кружок, мно-
го мелочных недостатков и бабьего петушества. 

До свиданья. Следующий концерт 19 ноября, пой-
дет 1-я симфония Бородина, Тамара  [Балакирева], моя 
Мазурка  5, Скерцо Лядова. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

1 «Славянский праздник» опус 26 является симфоническим 
вариантом финала 3-го кваргета. 

2 «Славянский праздник» исполнялся не в 5-м, а в 4-м 
Русском симфоническом концерте 17 декабря 1888 года. 

3 См. выше письмо С. Н. Кругликову от 14 сентября 1888 
года и примеч. 4 к нему. 

4 Э р д м а н с д е р ф е р Макс (1848—1905)—немецкий 
дирижер. С 1882 года вел в Московской консерватории класс 
инструментовки, руководил симфоническими концертами РМО. 
В 1889 году покинул Россию. 

5 Мазурка для оркестра Соль мажор опус 18. 

61. М. П. Беляеву 

[Петербург, 1888]. 

Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Во-первых, что касается Серенады,1 то Вы сделали 

то, что я именно желал. Мне нужен этот экземпляр, 
потому что свой собственный я отослал в Бельгию, в 
подарок графине2. Я об этом самом написал Вам 
записку, но матрос, посланный Антиповым, вместо то-
го, чтобы снести к Вам, снес ее к нему же на кварти-
РУ-

Во-вторых, я немедля напишу Щербачеву письмо 
касательно Mosaique.  Как-то раз летом зашла речь "об 
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этой сюите, и Бессель (бывший тот раз у Кюи, где 
происходил об этом разговор) изъявил желание напе-
чатать ее, но не желал дать никакого гонорара. Я обо 
всем этом напишу Щербачеву, укажу на выгоду Ва-
шего издания и предоставлю ему решить, как ему 
угодно. Что же касается Prelude,  то я вправе его вы-
пустить, так как он [Щербачев], уезжая, предоставил 
мне не только выбрать лучшее, но и делать изменения 
и переделки в его сочинениях, какие я найду нужны-
ми. Из этих номеров я не совсем доволен Marionettes 
и придумал кое-что улучшить в них. Точно так же 
Guitarre  надо будет пересмотреть. 

Во многих вещах способ написания неясен: поче-
му-то вдруг обе руки написаны на одной верхней 
строчке, а нижняя—пустая, или одинаковые отрывки 
(при повторении) пишутся иначе каждый раз. Все это 
не мешает, для пользы изданию, исправить. 

Вальса я еще не записал, да он — неважен. Теперь 
кончаю оркестровую мазурку 3 . Завтра или послезав-
тра выйду на улицу. В четверг не обещаюсь наверно 
прийти, так как я уже давно обещал в этот день в 
один дом. 

На валторне я все это время не играл, боясь раз-
дражать десны, от' которых я, главным образом, и 
мучусь. 

Ваш А. Глазунов. 

1 Имеется в виду 2-я Серенада опус 11, написанная в 1884 
и изданная в 1888 году. 

2 Графиня М е р с и-А р ж а н т о Луиза (1837—1890) — 
пропагандистка русской музыки в Бельгии, горячая поклонни-
ца творчества А. П. Бородина. Ц. А. Кюи и других русских 
композиторов. 

3 Мазурка для оркестра onvc 18 (1886). 
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62. С. Н. Кругликову 
Петербург, 19 ноября 1888. 

.Дорогой Семен Николаевич! 
Пишу к Вам перед самым концертом, так что пись-

мо мое обещает быть недлинным. От Вас я получил 
письмо и посылку, за хлопоты о которой я Вас очень 
благодарю. Очень меня смущает Ваше настроение. 
Мое теперешнее состояние духа довольно ровное: осо-
бенных восторгов бывает немного и не часто, зато и 
падаю духом реже. Мазурка,  которую буду сегодня 
дирижировать, выходит в оркестре звучно, и при атом 
она не трудна для исполнения1. Слышал также на 
репетиции свою песню с аккомпанементом духовых 
инструментов и арфы, кое-что прибавил, и теперь она 
выходит хорошо2. Вчерашняя утренняя репетиция 
прошла так, как никогда. 

Тамару  сыграли п р е в о с х о д н о благодаря ста-
раниям Николая Андреевича [Римского-Корсакова] на 
предыдущих репетициях. Желал бы, чтобы ее сыграли 
сегодня так же, как вчера3. 

Теперь я понимаю, отчего в Москве ее сыграли 
плохо4: во-первых, это самая трудная пьеса в мире, 
во-вторых, в партитуре много пропусков в обозначе-
нии темпов. З а это время я мало работал и только со-
чинил небольшую квартетную пьесу под названием 
Славильщики5 в виде подарка Беляеву, по случаю 
предстоящих его именин. Она имеет характер несколь-
ко духовный, потому что я за последнее время начал 
интересоваться обиходным пением и сильно проникся 
этим духом. 

Между нами будь сказано, у нас между музыкан-
тами страшно свирепствует картеж, который, кажется, 
больше их интересует, чем что-либо другое, и, к со-
жалению, должен сознаться, что Беляев косвенно слу-
жит рассадником этого. 
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Был у нас Чайковский, которого симфония6 про-
извела на меня безотрадное впечатление, а Гамлет 
понравился. Виделись мы с ним немного. 

Римский-Корсаков, чтобы не сглазить, все время в 
хорошем настроении духа, и мне кажется, что причи-
ной этому концерты. Ну, прощайте, дорогой Семен 
Николаевич, желаю Вам всего лучшего, а сам буду 
сейчас облекаться во фрак, ибо уж пора, а мне надо 
прийти рано в зало, чтобы сделать кое-какие поправ-
ки в партиях Мазурки. 

Любящий Вас А . Глазунов. 
1 Речь идет о состоявшемся 19 ноября 1888 года 2-м Рус-

ском симфоническом концерте, в котором Глазунов впервые 
исполнял свою оркестровую мазурку опус 18. 

2 В том же концерте В. Анненков исполнил романс Глазу-
нова «Что смолкнул веселия глас» с оркестровым сопровож-
дением. 

3 Концертом, о котором идет речь, управлял Римский-
Корсаков. Глазунов дирижировал лишь своими произведениями. 

4 В Москве «Тамара» была исполнена 22 декабря 1885 го-
да в 7-м симфоническом собрании РМО. Дирижировал 
Эрдмансдерфер. 

5 Квартетная пьеса «Славильщики» явилась первой частью 
коллективного произведения «Именины», которое было препод-
несено А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым и Н. А. Римским-
Корсаковым М. П. Беляеву в день его именин 23 ноября 
1888 года. II часть — Величание — принадлежит Лядову, III — 
Хоровод — Римскому-Корсакову. 

6 Речь идет о пятой симфонии П. И. Чайковского, которая 
вместе с «Гамлетом» была исполнена в 3-м собрании Петербург-
ского отделения РМО 12 ноября 1888 года. Об отношении 
А. К. Глазунова к П. И. Чайковскому см. в предисловии. 

63. В. В. Стасову 

[Петербург,] 21 января 1889. 

Симфония была исполнена на Веймарском фести-
вале 1884, 26 мая (нов. стиль) под управлением ка-
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пельмейстера Мюллер-Хартунг. Большого успеха не 
имела, и я не был вызван; зато был вызван капель-
мейстер. 

Лист присутствовал как на репетиции, так и 
на концерте. На репетиции я сидел позади Листа, и 
[он] изредка обращался ко мне с замечаниями. Из то-
го, что он говорил, я помню следующее: в 1-й части 
он упрекнул меня за обычное повторение первого из-
ложения тем, сказав, что не идет быть Глазунову 
классиком. В Scherzo,  слушая довольно смелую после-
довательность аккордов, он повернулся и сказал: бра-
во. После каждой части Лист аплодировал; тогда как 
присутствовавшая на репетиции небольшая [немного-
численная] публика молчала. Вообще, как я убедился, 
многие были недовольны тем, что Лист настоял на 
том, чтобы сыграть мою симфонию, из чего я видел, 
что Лист, несмотря на свою славу, не имел особенно-
го авторитета и был мало уважаем (в Германии) как 
композитор. Например, однажды в разговоре со мной 
Лист ответил мне на мое сообщение об исполнении у 
нас Балакиревым его симфонической поэмы Du berceau 
jusqua la tombe [От  колыбели до могилы], что в Гер-
мании он не может дать этого, потому что там такую 
музыку не оценят. 

Также мне рассказывали, что на представлении его 
Святой Елизаветы [оратории], на которой и я присут-
ствовал (23 мая), между восторженными криками слы-
шались довольно грязные выражения по его адресу, о 
которых не стоит и вспоминать. 

Эта записка без обращения и без подписи, является не 
письмом к В. В. Стасову, а как бы справкой, составленной 
по его поручению. В ней А. Глазунов рассказал о том, как 
прошло первое исполнение его первой симфонии в Веймаре 
17/29 мая 1884 года (см. письма к Балакиреву от 22 мая/3 
июня и Стасову от 1/13 июля того же года). 
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64. П. И. Чайковскому 
[Петербург,] 1 февраля 1889. 

Дорогой Петр Ильич! 
Пишу к Вам накануне второй репетиции последне-

го нашего концерта, на котором будет исполняться 
моя 2-я симфония К  Мне пришло в голову, что, мо-
жет быть, и Вы в настоящую минуту готовитесь к ре*-
петиции и обдумываете, как я, на какие места придет-
ся обратить внимание. 

Я недавно получил замечание от одного из музы-
кантов оркестра, сказанное наедине, что я мало обра-
щаю внимания на оттенки, что совершенно верно, так 
как их нужно требовать и добиваться, а мне иногда 
бывает просто неловко надоедать почтенным людям, 
из которых почти каждый вдвое старше меня. Мне 
сколько раз случалось просить играть piano—один раз 
исполнят просьбу (а не требование), а на следующий 
раз забудут об этом. 

Буду завтра изо всех сил заставлять себя тре-
б о в а т ь . 

Ужасно жаль, что репетиции слишком коротки, так 
как ежедневно оркестр занят с половины первого ра-
зучиванием Нибелунгов2.  С трудом состоится этот 
концерт, потому что дирекция запретила, ввиду утом-
ления музыкантов, участвовать им на время в частных 
концертах; но Николай Андреевич [Римский-Корса-
ков] просил Всеволожского3, и он разрешил. 

Очень было мне приятно, что на первой репетиции 
никто не жаловался на трудности в моей симфонии, 
тогда как три года тому назад ее сначала не хотели 
играть. Франке уверял, что это ц е л ы й о п е р , а не 
симфония, и что он не хочет играть и т. п. Наоборот, 
мне даже в этот раз аплодировали. Симфонией я лич-
но остался более или менее доволен, хотя я сознавал 
некоторые недочеты местами в инструментовке. Стран-
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но то, что когда я слушаю свое сочинение после того, 
как оно напечатано и выслушано мною хоть раз, то 
его недостатки меня совсем не трогают и не волнуют. 
Наоборот, когда я слушаю сочинение в первый раз, то 
я очень строг к себе, и малейший недочет приводит ме-
ня в полнейшее разочарование. 

З а это время я не очень ленился, много оркестро-
вал: окончил Ноктюрн  Шопена 4, кроме того, наин-
струментовал три № № из Маленькой  сюиты Бороди-
на 5 , написанной для фортепиано. Своего я решил по-
ка ничего не сочинять — хочу на чужих вещах отдох-
нуть, и после отдыха примусь за 3-ю симфонию или 
за музыкальную картину Море6. 

Известий о Вас из газет не имею, и будет мне 
очень приятно получить их от Вас лично. Желаю Вам 
удачи, успеха и здоровья. 

Любящий Вас А. Глазунов. 
Р• S. Вместе с письмом посылаю партитуру второй 

симфонии. 
1 Вторая симфония А. Глазунова под управлением автора 

была исполнена 4 февраля 1889 года в 6-м Русском симфо-
ническом концерте. 

2 В 1889 году в Мариинском театре была поставлена опер-
ная тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунгов». 

3 В с е в о л о ж с к и й Иван Александрович (1835—1909) 
— директор императорских театров с 1881 по 1899 год. 

4 «Ноктюрн» в оркестровке Глазунова вошел в сюиту 
«Шопениана» (см. примеч. 2 к письму В. И. Сафонову, на-
писанному в конце 1896 года). 

5 «Маленькая сюита» А. Бородина, состоящая из 7 пьес, 
написана в 1885 году. В оркестровке А. Глазунова она была 
впервые исполнена под его управлением в первом Русском 
симфоническом концерте 28 октября 1889 года. 

Оркеструя эту сюиту, А. Глазунов присоединил к ней еще 
маленькое фортепианное скерцо А. Бородина. Последний но-
мер сюиты — «Ноктюрн» — стал средней частью (трио) этого 
скерцо. 

6 «Море» — фантазия для оркестра опус 28, посвященная 
Вагнеру. 
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65. В. В. Стасову 

[Петербург, начало марта 1889]1. 

...Возвращаю Вам сочинения виленского маэстро, и 
вот мое резюме: найти талант я не решаюсь, может 
быть, он и есть, но в малой степени и скрыт, не бро-
сается в глаза. Стремления вообще серьезные, наме-
рения хорошие, но не выполненные благодаря отсут-
ствию знаний и техники. С формой автор, повидимо-
му, мало знаком, контрапунктом не владеет, хотя име-
ет к этому наклонности. В романсах есть желание со-
блюдать декламацию, но мелодические фразы искусст-
венны, натянуты и не вдохновенны. Из симфонических 
сочинений лучше другого оба Andante  из 1-й и 2-й 
симфонии, хотя относительно только. Очень часто по-
падаются места нескладные и с эстетической и с тео-
ретической точки зрения! Первое противоречит при-
сутствию таланта, второе объясняется отсутствием 
техники. Больше ничего не могу сказать... 

Любящий Вас А. Глазунов. 

P. S.  Можно посоветовать автору поучиться гармо-
нии, контрапункту и упражняться в сочинениях самых 
простых и незатейливых, потому что в настоящее вре-
мя автор берется за вещи чересчур сложные, кото-
рые ему не по силам, результат которых трудно опре-
делить. 

1 Дата проставлена рукою В. В. Стасова, им же сделана 
приписка: «По поводу сочинений Мих. Мих. Прозорова, инже-
нера из Вильно», 

А. Глазунов, очевидно по просьбе В. В. Стасова, дает 
свой отзыв на произведения Прозорова. 
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66. П. И. Чайковскому 
Петербург, Казанская, 10, 9 марта 1889. 

Дорогой Петр Ильич! 
Ваше второе письмо, в котором Вы делитесь со 

мною такими интересными впечатлениями и личными 
ощущениями, меня просто тронуло1. Я и первое пись-
мо Ваше получил и чувствовал себя в долгу, так как 
сам я написал Вам очень мало, а Вы, наоборот, со-
общили так много интересного, и несмотря на это, не 
собрался Вам ответить, откладывая письмо со дня на 
день. Искренно радуюсь Вашим успехам, и сомнения 
Ваши касательно Вашей теперешней деятельности счи-
таю неосновательными. Всякий композитор нуждается 
в распространении, и нет ничего дурного в том, что 
автор сам пропагандирует свои сочинения. Наоборот, 
Вы благодаря Вашему имени, которое Вы заслужили 
за талант и г р о м а д н у ю деятельность, Вашим при-
сутствием среди европейцев окажете немалую услугу и 
остальным Вашим соотечественникам. 

Пишу Вам это письмо, вернувшись из театра по-
сле представления Зигфрида [Вагнера]. Должен при-
знаться, что редко я бывал в таком восторге, как се-
годня. Я просто себя не узнаю. Еще недавно согла-
шался с Рубинштейном, который говорил, что терпеть 
не может Вагнера. За последнее время я стал ходить 
на репетиции и на представления вагнеровских опер и 
иногда следил по партитуре, результатом чего случи-
лось, что я во многом уверовал в Вагнера. Несмотря 
на общеизвестные недостатки, как отсутствие тем, раз-
вития симфонического, длинноты, я с самого начала 
был поражен колоритностью не только оркестровки, 
но и музыки. Конечно, самобытная сила оркестрового 
звука тоже сильно поразила меня, и я теперь потерял 
вкус (конечно, на время) ко всякой другой инстру-
ментовке. У меня касательно Вагнера много противо-
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речий. Например, сегодня в Зигфриде последний дуэт 
по музыке мне совсем не понравился, но я все время 
восхищался колоритностью его. Николай Андреевич 
[Римский-Корсаков] не менее меня увлекается Вагне-
ром. Мы были с Николаем Андреевичем просто в 
каком-то чаду. Я перестал ходить в гости — только и 
делал, что появлялся на репетициях. Изучил я вагне-
ровскую трилогию не хуже самого отчаянного немца-
вагнериста и мечтаю о том, как бы ближе познако-
миться с остальными его операми. Судя по некоторым 
признакам Вагнер оказал хорошее влияние на Нико-
лая Андреевича, — он задумывает сочинять что-то 
большое. 

Я продолжаю заниматься оркестровкой и обработ-
кой чужих сочинений. Бородинскую сюиту почти 
оканчиваю, из Шопена наоркестровал еще две пье-
сы— Польский  (A-dur)  и Мазурку  (cis-moll).  Кроме 
того, докончил инструментовку одной листовской пье-
сы Spozalicio  [Sposalizio  — Обручение] и даже сделал 
это сегодня. Когда все это окончу, займусь серь-
езно или 3-й симфонией или музыкальной картиной 
Море. 

Беляев решил устроить на парижской выставке 
два концерта2. По некоторым причинам сообщаю Вам 
это по секрету. Дирижировать будем Николай Андре-
евич и я. Солист—Лавров. Случится это в начале ию-
ня. Может быть, и Вы будете в Париже в это время? 
Кое-что сообщу Вам о наших общих знакомых. О Ба-
лакиреве ничего не слышно. Лядов тоже ничего не 
сочиняет, объясняя тем, что времени мало. Это очень 
может быть, но я этому не судья, так как человек 
вполне свободный. Очень странно, что Лядов тоже 
восхищался Вагнером, и только на словах, а абониро-
ваться на оперы его не собирается. Братья Блумен-
фельды деятельности ни в чем не проявляют. Очень 
интересно было мне прочесть в Вашем письме о Брамсе. 
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Хотя я его люблю за многие сочинения и недавно еще 
восхищался 1-й частью его струнного секстета G-dur, 
но ненавижу его за полную противоположность Вагне-
ру. Этот последний совершенно самостоятелен, и все 
его стремления — к новизне; Брамс боится смелой 
новизны и почти рабски подражает старине, черпая 
оттуда много хорошего, но при этом сохраняя и недо-
статки ее. Н а ш Балакирев также боится новизны 3 , 
исключая детальной; все, что он ни делает, может 
оправдать примером из сочинений прежних авторите-
тов,. Недаром Балакирев так любит Брамса. 

Однако поздно. Пора ложиться спать. Целую Вас 
и желаю всего лучшего. 

Любящий Вас А . Глазунов. 

1 Письмо П. И. Чайковского А. К. Глазунову от 13/27 
февраля из Берлина было опубликовано в 1945 году в 3-м 
сборнике статей «Советская музыка». 

2 В 1889 году М. П. Беляев устроил два концерта русской 
музыки в зале Трокадеро на Всемирной парижской выставке. 
В программу концерта, состоявшегося 10/22 июня, входили 
следующие произведения: Глинка — Увертюра к «Руслану и 
Людмиле», Даргомыжский — «Чухонская фантазия», Балаки-
рев — «Увертюра на три русские темы», Бородин—«В Средней 
Азии», Римский-Корсаков — «Антар», Чайковский — I часть 
первого концерта для фортепиано, Кюи — «Торжественный 
марш», Глазунов — «Стенька Разин». Исполнялись также фор-
тепианные пьесы Кюи и Лядова. 

В программу второго концерта, состоявшегося 17/29 июня, 
входили: Глинка — «Камаринская», Мусоргский — «Ночь на 
Лысой горе», Бооодин — «По\овецкие пляски» из «Князя 
Игоря», Римский-Корсаков — «Испанское каприччио» и кон-
церт для фортепиано, Глазунов — 2.-я симфония, Лядов—Скер-
цо для оркестра и фортепианные пьесы Балакирева, Чайков-
сксго, Ф. Блуменфельда. 

3 Эти слова А. Глазунова можно признать справедливыми 
лишь по отношению к Балакиреву последнего периода 
его жизни и творчества. В 60-е годы М. А. Балакирев был 
ярым поборником нового в искусстве. 
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67. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] 1 а 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
У нас подносится Беляеву альбом с адресом по 

случаю 5-летия его первой репетиции (27 марта) Так 
как я взял на себя распорядительскую часть, то обра-
щаюсь к Вам со следующим: если Ваши финансовые 
дела несколько п о п р а в и л и с ь , то не пожелаете ли 
участвовать в подношении, внеся 10 рублей и прислав 
подпись, которую мы вклеим на адресе? Конечно, не 
стесняйтесь отказом, в случае Вы в затруднительном 
положении, как Вы мне не раз говорили. Во всяком 
случае пришлите поскорее ответ. 

Любящий Вас А. Глазунов. 
1 Русские симфонические концерты, организованные М. Бе-

ляевым, начали свое существование 27 марта 1884 года, ког-
да устроена была репетиция сочинений А. Глазунова под 
управлением Г. Дютша и Н. Римского-Корсакова. Адрес, препод-
несенный М. Беляеву, был сверху украшен виньеткой-аква-
релью И. Репина. В ее центре были изображены на фоне 
оркестра Н. Римский-Корсаков за дирижерским пультом и 
Н. Лавров за фортепиано. Внизу была нарисована группа 
композиторов и любителей, слушающих концерт в зале Дво-
рянского собрания. Поднесение альбома сопровождалось испол-
нением «Фанфар», специально сочиненных для этого случая 
Глазуновым и Ц. Кюи (см. статью В. Стасова «М. П. Беляев». 
Музгиз, 1954). 

68. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] 1 апреля 1889. 

Многоуважаемый Семен Николаевич! 
Простите, что поздно отвечаю. В Вашем журнале 

я согласен участвовать \ но на тех же условиях, что и 

122 



Н. А. Римский-Корсаков, т. е. пьеса моя будет у Вас 
напечатана в виде одного оттиска, и я не буду связан, 
в случае если пьеса поступит в собрание нескольких 
пьес и я пожелаю ее отдать издателю. 

Прошу также не стеснять меня временем, теперь в 
особенности, когда я занят сочинением одной большой 
пьесы2, и никакие материалы не приходят в голову. 
Удастся мне написать романс, пошлю; от пьес для 
фортепиано не отворачиваюсь, как Николай Андре-
евич, но ведь Вам больших пьес печатать нельзя. 
Впрочем, удастся — напишу хотя бы эскизик. 

Касательно Беляева, очень Вам благодарен. Если 
у Вас есть большое желание участвовать, то я всегда 
могу подождать с деньгами. Подношение уже было 
сделано, и Беляев остался, кажется, доволен. В депу-
тации участвовал даже Кюи. Вашу подпись на днях 
вклею на адресе. 

Про себя скажу, что переживаю ужасно тяжелое 
состояние. Работать немного полениваюсь, настроение 
грустное. Жду лета — чтобы развлечься. Одно, что ме-
ня утешает, это мысли о задуманном сочинении Море 
с некоторым влиянием Вагнера, которого полюбил без-
отчетно, как женщину. Вагнер в нашем кружке в этот 
сезон был настоящей эпохой. Было время, когда я от-
рицал его, теперь же уверовал, как апостол Павел. 

За сим до свиданья. Не сердитесь на меня за дол-
гое молчание и будемте продолжать переписку. Бла-
рамбергу за карточку передайте мою благодарность. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

1 В московском журнале «Артист» наряду с художествен-
ной литературой, критическими статьями и обозрениями печа-
тались также и небольшие музыкальные произведения совре-
менных русских и западных композиторов. 

2 «Море», фантазия для оркестра опус 28. 
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69. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] ая 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Простите за молчание! Право, сам с собою не мо-

гу совладать, так распустил себя. Во-первых, касатель-
но портрета я не могу ничего сделать, так как он пу-
тешествует по России и, вероятно, в настоящее время 
в Москве. Во-вторых, пьесу 1 я ни в коем случае не 
мог доставить так скоро, да, кроме того, Вы говорили, 
что журнал появится в сентябре, а к тому времени я 
пришлю ее заблаговременно, так что [Вы] успеете ее 
напечатать. Если не сочиню чего-нибудь другого, то 
пришлю Вам пьеску, задуманную раньше, но недавно 
оконченную. К сожалению, не могу этого сделать тот-
час, так как она у меня еще не написана и с техниче-
ской стороны не закончена. В Париже на досуге все 
это я сделаю и пришлю Вам. [Во] вторник мы все 
выезжаем в Париж, где пробудем по крайней мере три 
недели. Будут даны на выставке в зале Трокадеро 2 
концерта2. Если будет успех, то Беляев согласен дать 
и третий концерт. В обоих концертах я буду дирижи-
ровать. В 1-м Стенькой Разиным, а во 2-м—2-й сим-
фонией. Кроме того будут исполнены Антар Римского-
Корсакова, танцы из [Князя]  Игоря,  увертюра к Ру-
слану, Камаринская  [Глинки], Чухонская  фантазия 
[Даргомыжского], Ночь  на Лысой  горе [Мусоргского] 
и т. д. 

Выезжаем мы впятером: Беляев, Николай Андрее-
вич [Римский-Корсаков] с женой, Лядов и я. Если Вам 
будет нужно кого-нибудь из нас, то вот Вам временный 
адрес: Paris, Boulevard Hausmann II bis, Durdilly, edi-
teur de Musique. 

Пока до свиданья. Преданный Вам А. Глазунов. 
1 Речь идет о фортепианной пьесе «Meditation», напечатан-

ной в № 4 журнала «Артист» за 1889 г. (декабрь). 
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2 О концертах русской музыки на Всемирной выставке в 
Париже — см. примеч. 2 к письму от 9 марта 1889 года. 

70. С. Н. Кругликову 
[Сергиево,] 13 июля 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Я уже вернулся из-за границы и живу на даче 

около Сергиевского монастыря. Местность самая пла-
чевная, гулять некуда, от станции довольно далеко, 
следовательно, сообщение с городом неудобное; поэто-
му я сижу здесь почти безвыездно и хочу усердно за-
ниматься. Пьесу для Вашего журнала я уже написал1, 
но не знаю, кому послать ее, так как я об Вас ничего 
не знаю; живете ли Вы в городе или на даче? Если 
будете мне отвечать, пишите на городской адрес. Кро-
ме пьесы, занимаюсь корректурами и оркестровкой 
4-х № № из сюиты Qui [Кюи] a Argenteau 2 . Это меня 
просили сделать и сам Кюи и графиня, у которой я 
был в гостях по дороге в Париж. У меня есть кой-
какие рецензии о наших концертах и некоторые очень 
сочувственного характера. Если они Вам нужны те-
перь, то я их Вам вышлю. 

Поездка оставила во мне самое чудное воспомина-
ние. В особенности французский оркестр произвел са-
мое отрадное впечатление. Хотя он в общем не лучше 
нашего, но зато деревянные духовые и отчасти валтор-
ны качеством звука и техникой значительно выше на-
ших. Кроме того,— это все таки джентльмены: мы 
не слышали от них ни одного намека на выражение 
неудовольствия. Они были в высшей степени внима-
тельны и любезны; мало того, они относились к рус-
ским сочинениям с большим сочувствием, и мне каза-
лось, что многое им искренно нравилось. В Париже у 
нас образовался целый кружок знакомых, преимуще-
ственно музыкантов и композиторов, которые обещали 
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хлопотать о том, чтобы в течение музыкального сезо-
на в Париже исполнялись бы русские сочинения. В 
Париже очень высоко ставят Римского-Корсакова, Бо-
родина, Мусоргского, Балакирева; гораздо меньше 
Кюи и Чайковского, находя последнего не русским. Из 
моих сочинений больше одобрили 2-ю симфонию, чем 
Стеньку Разина, хотя и за последнее сочинение я по-
лучил достаточные похвалы. Очень скверно, что наши 
русские газеты перепечатывают только несочувствую-
щие отзывы французских газет, тогда как сочувствую-
щих отзывов было довольно много. 

Если это делается нарочно, то это более, чем под-
ло 3 . Пока до свиданья. 

Ваш А. Глазунов. 

1 Фортепианная пьеса «Meditation». 
2 А. К. Глазунов оркестровал четыре номера из форте-

пианной сюиты Ц. А. Кюи «а Argenteau» опус 40, состоящей 
из 9 пьес. 

3 Этот упрек А. К. Глазунова может быть отнесен лишь 
к газетам реакционного направления. Так, газета «Новое вре-
мя» в информации о концертах, помещенной в номере от 12 
июня 1889 года, ничего не писала об успехе русской музы-
ки в Париже. 

Другие же газеты, как, например, «Русь», «Новости», да-
вали концертам справедливые оценки. Заметки о концертах 
помещались в этих газетах под многозначительными заголов-
ками. Одна из заметок была озаглавлена «Торжество русской 
музыки в Париже». С. Н. Кругликов поместил интересную 
статью «Два русских концерта на Парижской выставке» в 
№ 1 журнала «Артист» за 1889 год. 

71. С. Н. Кругликову 
Сергиево, 16 июля 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Посылаю Вам пьесу 1 и рецензии, которые имею. К 

сожалению, их мало, и у меня сохранились только о 
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первом концерте. Если время терпит, то я могу напи-
сать Беляеву об этом: он ожидает отзывы 60 газет. 
Один преданный нам француз предложил Беляеву из-
дать брошюрку, где будут помещены все отзывы 
французских газет с прибавлением предисловия. Беля-
ев, кажется, согласен, и эта книжка скоро появит-
ся. 

Если Вам рецензии к спеху, то я в настоящую ми-
нуту ничего не могу сделать для Вас, кроме того, что 
посылаю 4 рецензии. 

Кстати, первый отзыв «Фигаро» был не особенно 
сочувственен, как видите: второй же был очень распо-
ложенный, в особенности по отношению к Римскому-
Корсакову. 

Простите меня, Семен Николаевич, я, кажется, Вас 
подвел тем, что не собрал газет, будучи в Париже. Бе-
ляев велел собрать, и я думал, что этого достаточно. 
Непременно напишу Беляеву об этом, чтобы как-ни-
будь поправить дело 2 . 

Ужасно утомился, оркеструя сюиту Кюи 3 , о чем 
Вам только что недавно написал. Письма мое и Ваше, 
что называется, разъехались. Не знаю, хороша ли 
пьеса? Конец и середина, кажется, недурны. Я играл 
ее Римскому-Корсакову и Кюи, оба одобрили, даже 
Кюи, который моих сочинений не особенно долюбли-
вает. Пока до свиданья. Корректуру, пожалуйста, при-
шлите. 

Ваш А. Глазунов. 

1 Фортепианная пьеса «Meditation». 
2 Речь идет о рецензиях на концерты на Всемирной париж-

ской выставке, см. предыдущие письма. 
3 Фортепианная сюита Кюи опус 40, см. примеч. 2 к пись-

му С. Н. Кругликову от 13 июля 1889 года. 
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72. С. Н. Кругликову 
Сергиево, 24 июля 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Беляев еще не получал ответа из Парижа и, веро-

ятно, во вторник получит. Тогда дело с брошюрой 
решится. Что же касается моей вины, то я постараюсь 
исправить ее, выслав Вам журналы (музыкальные) 
«Le monde musical», где меня ругают, «Le progres 
artistique», где о нас восторженная статья, и «Menest-
rel», где нас хвалит очень компетентное лицо, но по-
следний Вы получите не раньше недели. На всякий 
случай вышлю Вам «Le monde illustre», где наши пор-
треты. Нельзя ли Вам написать статью более прост-
ранную, так, чтобы в первой книжке появилось 
только начало ее? Беляев обещается к 1 августа вы-
пустить книжку или иметь все рецензии здесь. Во 
всяком случае, когда кончите работу, то, пожалуйста, 
верните рецензии. 

Русского названия пьесы я не могу придумать. 
Meditation — не удобопереводимо, что же касается по-
священия, то если нельзя сохранить его по-русски, 
то перевести — A M-me A. Artzibousheff.  А то 
Annette  плохо звучит и мне не нравится. 

Вы наложили на меня порядочный труд, задав мне 
описать картину концертов Я боюсь, что не справ-
люсь. Не знаю, читали ли Вы заметки Франко-Русса 
в «Новостях»? Их было три. Там все описано доволь-
но верно и объективно. Автор высказывает там об-
щеизвестные мнения и личные—известных лиц 2 . Для 
меня, как я Вам уже писал, чуть ли не самое лучшее 
воспоминание составляют наши сношения с музыкан-
тами оркестра. С самых первых 2-х репетиций [Рим-
ский-] Корсаков пришелся им по вкусу. Эти две репе-
тиции происходили в маленькой зале и на них посто-
ронних не присутствовало. С самого начала музыканты 
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были очень внимательны. Начал Римски й-Коржаков с 
Антара, после 2-й, 3-й и 4-й части музыканта сильно 
хлопали и стучали смычками. Отмечу очень милую 
черту: гг. музыканты сами предложили не делать на 
всех репетициях антракта, чтобы не терять времени. 
Оркестр хороший, прекрасно все схватывает, что у 
них ни потребуешь. 

Сам Колон3 — директор и дирижер оркестра — 
не мог присутствовать на первых репетициях по болез-
ни: но, несмотря на его отсутствие, в оркестре царил 
порядок... На последних репетициях первого концерта 
присутствовали Бурго-Дюкудрэ, Делиб4 , Мессаже5 и 
другие музыканты и любители. Почти все говорили, 
что появление русской музыки в Париже — праздник 
для них. Бурго-Дюкудрэ сидел отдельно и слушал с 
партитурой моего [Стеньку]  Разина и после всего про-
слушанного сказал, что он Enthousiaste! Присутство-
вавшие подтвердили, что они никогда не видали Бурго 
так увлеченным. Делиб слушал также с большим ин-
тересом, восторгался Антарим, говорил, «какое у Рим-
ского-Корсакова тонкое чутье, тонкая инструментов-
ка», и в этом роде. Больше всего нравились вообще 
Антар, мой Разин, Средняя Азия (повторена). Один 
из присутствовавших — Мессаже—восторгался Чу« 
хонской фантазией [Даргомыжского] и высказал мне-
ние, что он удивляется способности и умению русских 
оркестровать. Про увертюру Балакирева [Увертюра  на 
три русские темы] сказали, что она несколько деланна. 
Но вообще личность Балакирева за сборник песен 
пользуется громадным уважением. 

Чайковский в один голос был признан не русским 
композитором, а космополитом6. Кюи, к сожалению, 
так же, как я ни защищал его (об этом Вы или не 
пишите, или же как-нибудь упомяните вскользь). В 
душе я считаю Кюи не русским по характеру музыки, 
но с взглядами и манерой письма, сложившимися под 
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влиянием кружка Балакирева — русского. Вообще, ре 
петиции имели тот же характер, как в Питере. С нами 
все желали знакомиться, говорили нам только прият-
ности. 1-й концерт прошел очень удачно. Когда Рим-
ский-Корсаков вошел на эстраду, аплодисментов не 
было; но и тамошних капельмейстеров французы 
встречают без хлопания. В течение концерта Римско-
му-Корсакову все-таки аплодировали, а на 2-м концер-
те его появление было уже встречено горячими апло-
дисментами. Как видите, Римский-Корсаков уже успел, 
имея имя, расположить французов в свою пользу. Об 
этом писала, между прочим, газета «Фигаро», назы-
вая его симпатичным и высказывая желание видеть 
Римского-Корсакова опять в Париже. В день первого 
концерта было оседание в консерватории и из-за это-
го не могли прийти многие композиторы, как Делиб, 
Массне, Тома 7 (прислал извинительное письмо). Бур-
го присутствовал, сидел с партитурой и высказал мне-
ние, что никогда не присутствовал на концерте, на ко-
тором бы публика досиживала до конца, как на на-
шем. Значит, публика «не скучала», как было написа-
но в «Новом времени». 

Из высокопоставленных лиц присутствовала жена 
президента, которая просила пеоедать через одного 
критика извинение мужа, который не мог присутство-
вать по болезни. Исполнение было порядочное. Увер-
тюру к Руслану, Среднюю Азию, Стеньку [Разина] 
сыграли хорошо. Лавров был в ударе, как и на вто-
ром концерте. В антрактах к нам приходили многие, 
пожимали руки, говорили разные любезности и т. д. 
Римский-Корсаков был в духе от всей этой обстанов-
ки. На последних репетициях второго концерта также 
присутствовали почти те же, как и в первом концерте. 
Делиб очень одобрил I часть моей симфонии. Andante 
тоже многим нравилось. На репетиции вещи шли не-
важно, и присутствовавшие советовали Беляеву сде-
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лать еще репетицию, 5-ю по счету, но он отклонил. 
Вообще в нас принимали участие. Музыканты вели се-
бя прелестно. На этих репетициях присутствовал сам 
Колон, выздоровевший, который сделал мне несколько 
технических замечаний и сказал, что очень доволен 
Римским-Корсаковым, как дирижером, хвалил его за 
уменье пользоваться временем и т. п. Очень может 
быть, что лично Колону многое не нравилось, но он 
все-таки поддерживал выгодное мнение окружавших. 
На 2-м концерте народу было больше, чем на первом, 
считая с даровыми, и я думаю, что было около 3000, 
тогда как Трокадеро вмещает около 5 ООО. 

2-й концерт с внешней стороны я считаю торжест-
вом для русской музыки. Выдающиеся музыканты, 
сидевшие в ложах, переглядывались между собой, убы-
бались от радости, слушая нашу музыку, В первом 
ряду сидел один композитор Пуньо8 , который просто 
бесновался, слушая мою симфонию, Лаврова, Каприч-
чио [Испанское  каприччио Римского-Корсакова] и др., 
неистово хлопал, кричал браво и обращал тем на себя 
внимание. Исполнение Лаврова концерта Римского-
Корсакова было прерываемо горячими хлопками, что 
ему придавало больше смелости. В публике замечалось 
какое-то волнение, по его адресу посылались одобре-
ния, которых Лавров не слыхал в России. Все газеты 
похвалили Лаврова, и он теперь имеет имя в Париже. 
Как мне передавали, Лавров пленил французов про-
стотою в исполнении, тогда как другие побеждают 
изысканностью. 

Понравилась французам Лысая  гора [Ночь  на Лы-
сой горе Мусоргского], танцы Бородина [Половецкие 
пляски из оперы Князь  Игорь];  во время исполнения 
танцев из Игоря  я сидел в ложе Масснэ, который 
сознал превосходство Бородина над собой, что я счи-
таю со стороны такого избалованного славой человека, 
как Масснэ, фактом значительным. Масснэ поставил 
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ниже другого Scherzo  Лядова, согласившись все таки, 
что середина его хороша; этюд Блуменфельда он на-
шел хорошо сделанным, но про содержание его ска-
зал, что это «une musique d un autre pays» [«музыка 
другой страны»]. Вообще французы одобрили сочине-
ния с русским характером; остальные они называли 
космополитичными. Несколько молодых музыкантов и 
любителей обещали нам, что они похлопочут, чтобы в 
нынешнем сезоне у Ламуре 9 или других были бы ис-
полнены русские сочинения. 

Мне кажется, что увлечение французов нашей му-
зыкой искренно. Я был в гостях у композитора Фо-
ре 1 0 , где присутствовали молодые музыканты, кото-
рые во время исполнения Антара в 4 руки на форте-
пиано подпевали темы и средние голоса, совсем напо-
добие братьев Блуменфельдов. 

На втором концерте на меня приятно подействова-
ло присутствие нескольких русских. Между прочим, 
были Сребдольский, Пухальский11 (не знаю, знакомо 
ли Вам имя первого? Он музыкант-дилетант, сочиняет 
a la Schumann). Если к этому прибавить, что Колон 
пригласил весной Римского-Корсакова на два кон-
церта (только это секрет, и писать об этом офи-
циально нельзя), то это все, что я могу Вам сооб-
щить. 

Итак, постарайтесь найти № «Новостей» после 
17/29 июня дней через 5—6, остальные две рецензии 
предыдущие я нашел у себя и посылаю Вам. Сего-
дня я собираюсь окончить сюиту Кюи и присту-
плю к инструментовке своего Моря.  Может быть, мы 
с Вами скоро увидимся: мой папаша собирается в 
Крым, а я еду с ним в качестве провожатого. Если 
это случится, то не раньше 15 августа. Ну, прощай-
те и простите меня. 

Преданный Вам А. Глазунов. 
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1 Это письмо послужило материалом для статьи Круглико-
ва «Два русских симфонических концерта на Парижской вы-
ставке», помещенной в журнале «Артист», 1889, № 1. Про-
грамму концертов см. в примеч. 2 к письму от 9 марта 1889 
года. 

2 В газете «Новости» заметки рецензента Франко-Русса 
были помещены 12, 15 и 25 июня 1889 года. Автор рецензий 
приводил положительные отзывы и восторженные слова Де-
либа, Мессаже, Масснэ («Ведь эта музыка совершенно какое-
то откровение для нас») и др., присоединялся к мнению Анто-
кольского, который сказал: «Это не дебют русской музыки, а 
торжество ее во Франции». Автор дал беглые, но справед-
ливые оценки русским произведениям, исполнявшимся в Па-
риже. 

3 К о л о н Эдуард (1838—1910)—французский дирижер, 
скрипач. Учредил концертную организацию, известную как 
«Концерты Колона». 

4 Д е л и б Лео (1836—1891), французский композитор, 
Его опера «Лакмэ», балеты «Коппелия», «Сильвия» получили 
мировую известность. 

5 М е с с а ж е Андрэ-Шарль (1853—1929) — французский 
композитор, органист, дирижер. Его балеты и комические оперы 
пользовались популярностью. 

6 Подобная оценка музыки П. И. Чайковского основана на 
ограниченном, ложном понимании национального характера му-
зыкального искусства. 

7 М а с с н э Жюль (1842—1912) — французский компози-
тор, автор опер «Манон», «Вертер». 

Т о м а Амбруаз (1811—1896)—французский компози-
тор, поофессор и директор Парижской консерватории. 

8 П ю н ь о (Пуньо) Стефан-Рауль (1852—1914)—фран-
цузский пианист, ооганист, композитов. 

9 Л а м у р ё Шарль (1834—1899)—французский дири-
жер, скрипач. Его «Новые концерты» получили известность 
как «концерты Ламурё». 

1 0 Ф о р е Габриэль (Ш45—1924)—французский компо-
зитор, ооганист и педагог. 

1 1 П у х а л ь с к и й Владимир Вячеславович (1848—1933)— 
пианист, преподаватель и директор Киевского музыкального 
училища, затем профессоо Киевской консерватории. Пухальский 
поднял на высокий уровень концертную деятельность и дело 
музыкального образования в Киеве. 



73. В. В. Стасову 
[Сергиево.] Воскресенье, 6 августа 1889. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Тот концерт, или, как он был назван, состязание 

-игра на народных инструментах, я и сам могу 
Вам описать, так как присутствовал на нем1 . Кроме 
того, у Беляева есть рецензия журнала «L'Art mu-
sical», писанная даже поклонником русской музыки. 
Вероятно, во вторник Вы получите ее. Несмотря на 
заманчивую программу, концерт далеко не удовлет-
ворил меня. Начался концерт с игры на народных 
инструментах в пределах Франции. Сюда вошли дуд-
ка, волынка, La vieille (инструмент с валом и вме-
сте с тем и дудка — видоизменение волынки), испол-
нение одновременно на свистульке вроде флейточки 
одной рукой, а другой на барабане (tamb. basque). 
Некоторые играли по нотам, другие без нот. Снача-
ла играли порознь, а потом несколько одинаковых 
инструментов вместе. В особенности забавно было 
слышать игру 6 барабанщиков и вместе с тем и флей-
тистов. 

Музыкальный интерес представили некоторые 
дудари и два бретонца, очень комичные своими мане-
рами. Бурго Дюкудрэ, дока по части всего бретон-
ского, нашел, что бретонцы были недурны. Осталь-
ные играли вещи незначащие, а барабанщики со сво-
ими провансальскими мелодиями были очень плохи. 
На состязании присутствовали судьи, в числе кото-
рых был Бурго*Дюкудрэ; они присуждали премии в 
виде медалей. Обо всем этом Вы найдете в отчете «Art 
musical». 

В следующих отделениях была представлена на-
родная музыка других народов. Тут были итальян-
цы, испанцы, представители острова Мадеры, венгер-
цы, цыгане, румыны и сербы. Должны были участво-

134 



вать и русские балалаечники, но русские, по обыкно-
вению, обманули. Почти все эти господа были ото-
званы из разных отделов выставки, и мне не раз 
приходилось их слышать и раньше. Первое место сле-
дует отвести румынам и венгерским цыганам. В ру-
мынском оркестре важную роль играет «Flute de 
pan» [«флейта пана»], которая состоит из ряда флей-
гочек, издающих по одной ноте (как клавиатура). 
Играющий на ней двигает ее около губ в обе сторо-
ны. В особенности эффектны на этой флейте быст-
рые гаммы, которые невозможны в такой скорости 
на всяком другом духовом инструменте. (Вроде glis-
sando на арфе и фортепиано). Когда румыны играли 
свою музыку, это было чудесно. Но, к сожалению, 
они часто должны были потворствовать вкусам пуб-
лики и исполнять всякую гадость. Венгерские цыгане 
исполняют очень музыкально и притом с большим 
увлечением, тоже, кроме своего, играют много евро-
пейской дребедени. Оркестр сербский состоял глав-
ным образом из инструментов вроде гитары. Игра-
ли две пьесы: одну для публики—какую-то пош-
лость, другую же народную вроде рапсодии, в кото-
рой попадались места недурные. Концерт продолжал-
ся ужасно долго, и я перед самым концом ушел. 
Шотландцев, о которых Вы говорите, не было на со-
стязании. 

Живу на даче, занимаюсь, иногда усердно до уто-
мления и головной боли, другой раз ничего целый 
день не делаю. Начал оркестровать Море.  Пока до 
свиданья. 

Ваш А. Глазунов. 
1 В этом письме А. Глазунов сообщает В. Стасову дан-

ные о концерте национальных песен на Всемирной Паоижской 
выставке. В. Стасов работал над статьей для «Северного 
вестника», которая должна была быть готова к 15 августа 
1889 года (см. неопубликованные письма В. Стасова А. Глазу-
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. нову, хранящиеся в Институте русской литературы, и А. Гла-
зунова М. Беляеву, хранящиеся в ГПБ). О русских концертах 
в Париже В. Стасов писал также в статье «М. П. Беляев» 
(Русская музыкальная газета, 1895, № 2. Переиздана Музги-
зом в 1954 г. отдельной брошюрой). 

74. М. П. Беляеву 

[Петербург, Сергиево, август 1889] Воскресенье. 
Многоуважаемый Митрофан Петрович! 
Я получил письмо от Владимира Васильевича, ко-

торый вернулся дня четыре назад. Он просил меня 
разузнать кой-какие сведения о состязании исполни-
телей на народных инструментах. Я написал Влади-
миру Васильевичу о своих личных впечатлениях и 
вспомнил, что в «L'Art musical» во 2-м номере, где 
отчет о втором концерте, был напечатав отчет об этом 
состязании. 

Так как я свои номера отослал Кругликову, то 
будьте так добры, одолжите Стасову Ваши экземпля-
ры. Ему это нужно для статьи о выставке, которая 
должна появиться 15 августа2. 

Начал оркестровать Море.  Корректуру и виолон-
чельную пьесу, слава богу, окончил. 

Ваш А. Глазунов. 
1 По всем данным настоящее письмо было написано вско-

ре же после письма к В. В. Стасову, датированного 6 августа 
1889 года. 

2 Статья В. В. Стасова о выставке была помещена в газе-
те «Северный вестник» (сентябрь, №№ 9 и 10). 

75. С. Н. Кругликову 

Петербург, 10 августа [1889]. 
Дорогой Семен Николаевич! 
Посылаю Вам обратно корректуру исправленную 

и дополненную1. К сожалению, у меня не было си-
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него карандаша и поправлял простым. Теперь Вы, 
вероятно, уже имеете много материалу, касающегося 
концертов. Неправда ли, какой умный и милый отзыв 
напечатан в «L'Art musical»? Книжка, в которой бу-
дут приведены отзывы 25 газет, из которых два от-
зыва бранных, появится на днях, по крайней мере 
так было писано об этом Беляеву. 

Сообщу Вам маленькую новость, между прочим: 
Римский-Корсаков почти или совсем (с тех пор, как 
я его видел) окончил свою оперу Младу,  конечно, в 
эскизе. Это произошло поразительно скоро! Я начал 
также оркестровать свое Море,  что идет довольно ус-
пешно... 

1 Речь идет о фортепианной пьесе «Meditation». 

76. С. Н. Кругликову 

[Петербург,] 19 августа 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Ваше письмо получил во время разъездов моих по 

дачам и поэтому имел его только вчера в руках. Что 
же касается Ваших нападков \ то третий совершенно 
верен. Я и сам сознавал, что в этом месте что-то не-
ладно: но не Ces причиной этому, а пустота в гар-
монии. Теперь, когда я прибавил еще один самостоя-
тельный голос, то оно звучит много лучше. Против 
Ваших нападков на параллельные квинты я позволю 
себе защищаться: я не люблю в фортепианной музы-
ке соблюдать строгое ведение голосов на б у м а г е и, 
кроме того, я враг некрасивого расположения гармо-
нии, являющегося при чересчур строгом ведении го-
лосов. Наконец, в обоих случаях эти квинты не бу^ 
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дут считаться квинтами, если наглядно привести всю 
гармонию. 

Если же пропустить в аккорде квинту G, то по-
лучится отвратительное для меня трезвучие с выпу-
щенной квинтой \ которое на фортепиано звучит 
еще хуже, чем в голосах или оркестре. Пока до сви-
данья. 

Любящий Вас А . Глазунов. 

P. S.  Усердно работаю над Морем.  Ркмский-Кор-
саков к о н ч и л и и г р а л н а м в с ю о п е р у . 

1 Разногласия между С. Кругликовым и А. Глазуновым 
возникли по поводу некоторых гармонических приемов, приме-
ненных А. Глазуновым в пьесе «Meditation*. В высказываниях 
А. Глазунова сказалось творческое отношение его к строгим 
правилам музыкальной науки. 

2 Этот нотный пример является схематическим изложением 
17-го такта пьесы, о котором С. Кругликов писал А. Глазунову: 
«...скажите, сознательно это у Вас вышли квинты или как-ни-
будь ускользнули они от Вашего внимания?» 



Этот пример взят из 35 такта: 

С. Кругликов считал соль-бемоль чуждым в звучащем в дан-
ном эпизоде фа миноре и предлагал заменить его звуком соль: 
«...в альте есть Ces  очень неожиданный: рутинированный слух 
просит f-moll,  т. е. следовательно С». Из неопубликованного 
письма С. Кругликова от 14 августа 1889 года; хранится в 
ГПБ). 

4 Протест А. Глазунова против аккордов с выпущенными 
тонами характеризует его тяготение к полнозвучности форте-
пианного и оркестрового письма. 

77. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] 3 сентября 1889. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Ваше письмо с французскими рецензиями полу-

чил. Что же касается пьес французских композиторов 
для Вашего журнала, то я должен сознаться, что ма-
ло знаком с ними. Не желаете ли перепечатать не-
сколько песен из сборника Бретонских мелодий Бур-
го-Дюкудрэ? Некоторые и даже очень многие из пе-
сен прелестны по мелодии и художественно-поэтиче-
ской гармонизации. Как нарочно, у меня нет в на-
стоящую минуту этого сборника. В этом отношении 
нас с Вами преследует злой рок—неужели же Вы не за 
доброе дело взялись! Через несколько дней я могу 
его достать у знакомого, кому я отдал сборник, и 
тогда пришлю. Он в Москве может Вам понадобить-
ся и не для одного журнала; наверно, Вы и Бларам-
берг получите большое наслаждение от этого произ-
ведения (гармонизация так хороша, что я ее причис-
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ляю к творчеству). Если бы Вы пожелали, можно 
было бы прямо обратиться к французским компози-
торам: Мессаже, Бенуа \ Делибу, Пуньо и другим за 
пьесами. Они с большим удовольствием приняли бы 
участие в журнале, в особенности при таких услови-
ях, которые у Вас установлены. Адреса всех их я 
могу узнать, так как с некоторыми знаком2. Лядову 
передавал просьбу Вашу о пьесе. Он обещал, — не 
знаю, скоро ли сдержит слово. Удивляюсь на Лядо-
ва: отчего он так мало пишет? Ведь ему ничего не 
стоит сочинить целые вороха, до такой степени у не-
го сильна и неисчерпаема творческая способность. 
Он за лето сочинил и написал большую пьесу в рус-
ском духе для альбома Рубинштейну, которая ему 
очень удалась3. Кроме того, у него еще есть несколь-
ко сочинений. 

О Младе  не писал Вам потому, что Римский-Кор-
саков просил пока никому не высказывать мнения об 
опере и [не] показывать ее (он мне дал ее для просмотра 
и некоторого изучения). Если хотите знать кое-что, то 
не утерплю и скажу, что с этой оперой Римский-Кор-
саков исчерпал все роды музыки. То, чего у него не 
было в предыдущих операх, можно найти здесь. Здесь 
Вы встретите некоторый вагнеризм, который мне до-
вольно по душе, Восток, какого раньше нигде не 
ло, славянскую музыку с польским характером, чего 
у Римского-Корсакова не было, и т. д. Ужасно мно-
го разнообразия в музыке. Вокальные партии благо-
даря сюжету невелики, но, кажется, довольно благо-
дарны, зато хору работы много. Как всегда, главное 
место у Римского-Корсакова занимает его описатель-
ная музыка, которая всюду и здесь картинна до пос-
ледней степени и поэтична. В этом отношении у Рим-
ского-Корсакова н е т соперников. Таково мое мнение. 
После напишу еще об опепе. Пока до свиданья. 

Преданный А. Глазунов. 
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1 Бену а Камилл (1851—-1923)—французский компози-
тор, ученик Ц. Франка. 

2 В нотных приложениях к журналу «Артист», издавав-
шемуся с 1889 года, помещались пьесы современных западных 
композиторов — Сен-Санса, Масснэ, Делиба, Форе, Пьерне, 
Казанли, Тости и др. 

3 В 1889 году музыкальной общественностью Петербурга 
широко отмечался 50-летний юбилей пианистической деятельно-
сти Рубинштейна. В том же году А. Лядов написал две пьесы, 
посвященные А. Рубинштейну,—«Про старину» опус 21 и «Ба-
гатель» опус 30. В данном случае речь идет, очевидно, о пьесе 
«Про старину», так как именно она написана «в русском духе». 

78. П. И. Чайковскому 

[Петербург,] 2 ноября 1889. 

Дорогой Петр Ильич! 
Н е доставите ли Вы нам удовольствие тем, что 

пообедаете с нами в один из предлагаемых дней: пят-
ницу, субботу или же .воскресенье? Конечно, чем бы 
это случилось раньше, тем мне было бы приятнее. К 
моей просьбе присоединяет свою моя мамаша, кото-
рой Вы обещали на прощанье пообедать у н а с 1 . 

Желаю Вам всего лучшего. Преданный Вам 

А. Глазунов. 

P . S. Вместе с письмом посылаю обещанные пар-
титуры. 

1 П. И. Чайковский, который приехал в Петербург для уча-
стия в торжествах в честь 50-летия пианистической деятельно-
сти А. Рубинштейна, из предложенных Глазуновым дней избрал 
воскресенье (см. письмо П. Чайковского А. Глазунову от 8 ноя-
бря 1889 года. «Советская музыка», 1945, 3-й сборник ста-
тей). 
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79. М. И. Чайковскому 1 

[Петербург, ноябрь 1889.] Понедельник. 

Дорогой Модест Ильич! 
Покорнейше прошу Вас завтра в 5 часов к себе 

вместе отобедать. Будет Ваш брат, Ларош и Лядов. 

Преданный Вам А. Глазунов. 

Данное письмо лишь условно отнесено к ноябрю 1889 года, 
когда П. И. Чайковский был в Петербурге. Оно могло также 
относиться и к последующим годам, так как П. И. Чайковский 
часто бывал в Петербурге и навещал А. К. Глазунова. 

1 Ч а й к о в с к и й Модест Ильич (1850—1916)—млад-
ший брат П. И. Чайковского, драматург, автор либретто «Пико-
вой дамы», «Иоланты», а также и опер «Дубровский» Направ-
ника, «Наль и Дамаянти» Аренского. Оставил обширную 
биографию своего брата в 3-х томах — М. И. Ч а й к о в с к и й . 
Жизнь П. И. Чайковского. Изд. П. Юргенсона, М., 1900, 1901, 
1902. 

80. М. И. Чайковскому 

[Петербург, декабрь 1889]. 

Многоуважаемый Модест Ильич! 
Простите за молчание, но я так занят, и меня все 

торопят с окончанием моей рапсодии что я не имел 
ни минуты свободной, чтоб зайти к Вам с выражени-
ем сочувствия. Я нахожу, что Ваша пьеса производит 
впечатление, по крайней мере на меня она подейство-
в а л а 2 . Многие вопросы, которые часто приходили 
мне в голову, я нашел у Вас разрешенными... 

1 В декабре 1889 года Глазунов закончил «Восточную 
рапсодию» для оркестра опус 29. 

2 Драматическое произведение М. Чайковского «Симфония». 
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. . И. Чайковскому 
[Петербург,] четверг, 25 января [1890]. 

Дорогой Петр Ильич! 
Был сегодня у Вашего брата и узнал от него, что 

Вы уже во Флоренции. У нас теперь стоит такая по-
года, которая должна в миниатюре напомнить Ита-
лию: мы почти каждый день видим солнце. Благода-
ря этому я чувствую себя прекрасно, мне хочется со-
чинять не только симфонию 1, которую мне следова-
ло бы приготовить к будущему сезону, но и роман-
сы. Если бы ничего этого не было, то я, наверно бы 
приуныл, так как на прошлой неделе с моим новым 
сочинением Восточная рапсодия случилась неудача2. 
Во-первых, она не понравилась почти никому из моих 
близких друзей, что мне было очень больно; во-вто-
рых, она не имела успеха на концерте. Все это мне 
было потому так больно, что я сам не разделял тех 
мнений, которые мне высказывали и, наоборот, на пер-
вой репетиции был чуть ли не в восторге. Может 
быть, я ошибаюсь, потому что последнее сочинение 
всегда автору дороже всех других. В эти неприятные 
минуты, которые я переживал так недавно, я очень 
часто вспоминал Вас и хотел Вашими же словами 
сказать своим друзьям и знакомым, что мое послед-
нее сочинение для меня больное место и мне неприят-
но, когда про него будут говорить, особенно в пер-
вую минуту, и что вообще просил бы не говорить ни 
да, ни нет. В этих словах я всегда находил много 
истины. Слава богу, в силу некоторых обстоятельств 
и также показавшегося солнца, все неприятное мною 
забыто... 

Кстати о Зилоти3 . Я его, как дирижера, просто 
не узнал в этот раз. В дирижировке его замечалась 
страшная небрежность, уклонения от темпа были 
очень необдуманные и непрактичные; отношение к 
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авторам, особенно к Шуману и Бетховену, было самое 
безжалостное. Чем виноваты бедные классики, что 
Рубинштейн навязал их Зилоти, который им не сим-
патизирует! 

Кончаю письмо, ибо сейчас придет Вержбилович, 
с которым мы отправляемся на вечер. 

Любящий Вас искренно А. Глазунов. 

1 3-я симфония Ре мажор опус 33, посвященная П. И. Чай-
ковскому. 

2 Первое исполнение «Восточной рапсодии» состоялось в 
5-м Русском симфоническом концерте 20 января 1890 года под 
управлением автора. В ответ на скорбные излияния А. Глазу-
нова по поводу неуспеха произведения П. И. Чайковский напи-
сал замечательное письмо из Флоренции 30 января/11 фев-
раля, быстро откликнувшись на письмо младшего друга: 

«...Глубоко сочувствую нравственным страданиям Вашим по 
поводу того, что Вы называете неудачей «Восточной рапсодии». 
Злее этих страданий ничего нет. Однако же нет худа без доб-
ра. Вы говорите, что друзья не одобрили эту вещь, выразили 
сьое неодобрение не вовремя и что Вы в ту минуту были с 
друзьями не согласны. Нехорошо то, что они не пощадили еще 
не охладившегося чувства творца к новому его созданию. Но 
что они имели мужество высказать свое мнение искренно,— это 
все-таки лучше, чем те неопределенные и обязательные восхвале-
ния, которые иные «друзья» считают долгом расточать и в ко-
торые веришь только потому, что хочется верить. Вы настолько 
крупная сила, что Вам можно, конечно, щадя авторскую чув-
ствительность в такие минуты, когда она особенно чувствитель-
на,-— говорить правду. 

Хочется и мне, дорогой Александр Константинович, когда-
нибудь вполне обстоятельно и искренно поговорить с Вами о 
Вашей композиторской деятельности. Я большой поклонник Ва-
шего таланта; я ужасно ценю и высоко ставлю серьезность 
Ваших стремлений, Вашу артистическую, так сказать, честность. 
И, вместе с тем, я часто задумываюсь по поводу Вас. Чувствую, 
что от чего-то, от каких-то исключительных влечений, от ка-
кой-то односторонности, в качестве старшего и любяшего Вас 
друга, нужно Вас предостеречь,—и что именно сказать Вам еще, 
не знаю. Вы для меня во многих отношениях загадка. У Вас 
есть гениальность, но что-то мешает Вам развернуться вширь 
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и вглубь. От Вас все ждешь чего-то необычайного, но ожида-
ния эти оправдываются лишь в известной мере. Хочется содей-
ствовать полному расцвету Вашего дарования, хочется быть Вам 
полезным, но прежде, чем я решусь высказать Вам что-нибудь 
определенное, нужно будет подумать. А чго, если Вы идете 
именно так, как следует, и я только не понимаю Вас?» («Со-
ветская музыка», 1945, 3-й сборник статей). 

К сожалению, П. И. Чайковский так и не успел высказать 
полностью своих соображений, так же как и не успел ознако-
миться со зрелыми и более совершенными произведениями Гла-
зунова (4, 5, 6 симфонии, балет «Раймонда», 4 и 5 квартеты 
и др.). Он судил о творчестве Глазунова лишь по ранним со-
ченениям, кончая «Восточной рапсодией» и третьей симфо-
нией. 

В своих воспоминаниях о П. И. Чайковском Д. К. Гла-
зунов воспроизвел одну фразу П. И. Чайковского, которая, 
хотя и в полушутливой форме, но в какой-то мере восполняет 
недосказанное им в этом письме: «Когда я спросил его, какой 
главный недостаток в моих произведениях, он ответил: «Неко-
торые длинноты и отсутствие пауз». Впоследствии, когда П. И. 
не стало в живых, я всегда дорожил его мнением, помнил сло-
ва его и в дальнейшем своем творчестве старался руководст-
воваться ими» (см. ниже статью Глазунова «Мое знакомство 
с Чайковским»). 

3 З и л о т и Александр Ильич (1863—1945), известный 
пианист, двоюродный брат С. В. Рахманинова. Основатель и 
руководитель симфонических и камерных концертов, известных 
как «концерты А. Зилоти». 

82. Ан. К. Лядову 

[Петербург.] Воскресенье [январь-апрель 1890]. 

Дорогой Толя ! 
Вчерашний вечер, проведенный с Тобой, оставил 

мне такое чудное воспоминание, которое я вряд ли 
когда-нибудь забуду. В нашей дружбе с Тобой и 
остальными членами нашей милой компании, устано-
вившейся на почве музыкальной, а также на личных 
симпатиях, есть в самом деле что-то трогательное; мы 
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действительно очень любим друг друга, и хотя поз-
волили себе некоторое излишество, но я убежден, что 
никто в этом не раскаивается К Смело могу оправды-
вать нас и утверждать, что мы, подобно Бетховену, 
написали диссонанс 2, которого требовала наша общая 
душа. Все это я пишу Тебе, чтобы упросить Тебя в 
память вчерашнего вечера совершить подвиг и орке-
стровать к следующему концерту Твое Intermezzo. 
Дорогой Толечка, сделай это, на такую маленькую ра-
боту времени хватит, и ты сам увидишь, какое нрав-
ственное впечатление на Тебя самого произведет, если 
Ты сумеешь себя взять в руки: первую часть подвига 
Ты уже совершил вчера, прекрасно продирижировав, 
будучи нездоровым, целый концерт, теперь же завер-
ши и остальную половину3. 

Прости, что я пишу об этом, но поверь, что Тебя 
просит искренно Тебя любящий Твой друг А. Гла-
зунов. 

1 Между А. Глазуновым и А. Лядовым существовала 
крепкая дружба. Несмотря на то, что А. Глазунов был на де-
сять лет моложе А. Лядова, он относился к нему с отеческой 
заботой, призывая его к творчеству, ставя перед ним конкрет-
ные задачи, иногда же и иронизируя над медлительностью 
А. Лядова. 

В письме идет речь о вечере после концерта, которым ди-
рижировал А. Лядов. В 1890 году А. Лядов дважды дири-
жировал концертами РМО — 28 января и 15 апреля. 

2 О диссонансах у Бетховена А. Глазунов высказался 
полнее в своей статье о Бетховене, которую написал в 1927 го-
ду, т. е. более чем через 20 лет после этого письма (см. ниже). 
Он писал о «знаменитом жестко диссонирующем аккорде из се-
ми нот в финале 9-й симфонии», который, по его мнению, дол-
жен быть смягчен разложением на два, следующих один за 
другим. 

Интересно отметить, что Берлиоз также порицал некото-
рые диссонирующие созвучия у Бетховена, например столкно-
вение в одном аккорде звучностей доминанты и тоники, которое 
было использовано Бетховеном в третьей симфонии (I часть, 
перед репризой). 

146 



3 Интермеццо А. Лядова Си-бемоль  мажор опус 8 № 1 бы-
ло написано для фортепиано. Композитор оркестровал его в 
декабре того же 1890 года, на этот раз быстро выполнив прось-
бу друга. А. К. Глазунов писал ему: «С большим восторгом 
узнал, что Ты окончил оркестровку «Intermezzo». При орке-
стровке Лядов перенес пьесу в До  мажор. Первое исполне-
ние оркестрового варианта «Intermezzo» состоялось лишь 
25 ноября 1900 года в третьем Русском симфоническом кон-
церте; напечатан он был R 1903 году. 

83. В. В. Стасову 
[Петербург,] 18 марта 1890. 

Наш дорогой Володимер Васильевич! 
Вы не присутствовали лично между нами, но при-

сутствовали мысленно. Ни об одном предмете не за-
ходила речь без того, чтобы не упомянуть Вашего 
имени. Письмо Ваше было прочтено при самом горя-
чем сочувствии и вызвало всеобщее желание напи-
сать Вам эти строки. Что же касается Вашего поже-
лания, чтобы на Вашем веку еще много раз Римско-
го-Корсакова позвали в Париж и другие города Ев-
ропы, то мы нисколько не сомневаемся, что это сбу-
дется в продолжение многих будущих лет. 

Бумагу сию по предложению Римлянина [Римско-
го-Корсакова], которого подпись будет первая: 
«Н. А. Римский-Корсаков» написал любящий Вас 
как своего сверстника А. Глазунов 

1 После подписи Римского-Корсакова и Глазунова следуют 
подписи М. П. Беляева, А. К. Лядова (Лядов, подписавшись 
троекратно, приписал: «Ура! Голубчик, милый Владимир Ва-
сильевич. А. Лядов»), Г. Дютша, А. Копылова, А. Алфераки 
и др. 

Письмо, очевидно, было написано на вечере, устроенном 
по поводу проводов Римского-Корсакова за границу (см. даль-
ше примеч. 2 к письму Кругликову С. Н. от апреля того же 
года). 
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84. П. И. Чайковскому 
Петербург, 6 апреля 1890. 

Дорогой Петр Ильич! 
Ваше чудное письмо я получил уже давно, но ни-

как не мог ответить Вам1 . Письмо Ваше меня приве-
ло в большой восторг, так как я видел в нем с Ва-
шей стороны большое участие, которое редко кто мне 
так высказывал. Когда мы с Вами увидимся, что, ве-
роятно, случится скоро, то я буду Вас очень просить 
высказать мне все недосказанное в Вашем письме 
касательно моих сочинений, ибо мне это очень доро-
го. 

Слышал от брата, что Вы окончили оперу2, и ра-
довался и поражался тому. Вы работаете искренно, и 
я очень удивляюсь, как Вы можете так скоро настро-
иться, тогда как еще недавно говорили, что насчет 
оперы не знаете, как все это произойдет. Я все это 
время обдумывал много сочинений, уже начатых, но 
ни на одном не мог остановиться и, так сказать, срод-
ниться с ним. До сих пор все они представляются 
мне чужими. Вероятно, Вы этого чувства не испыты-
вали, потому что когда у Вас является материал, то 
Вы не откладываете его, а тотчас же работаете над 
ним под самым свежим впечатлением; оттого Ваши 
сочинения в целом всегда удовлетворяют меня и про-
изводят впечатление. А то у меня есть сочинения, за-
думанные давно и которые я считаю годными для 
окончания, но здесь являются препятствия, вроде раз-
личия взглядов прежних и новых, и из-за этого в ре-
зультате сочинение страдает недостатком цельности. 

До сих пор не знаю, на чем решу остановиться, 
— думаю, что приготовлю к будущему году 3-ю сим-
фонию. 

Музыкальный интерес в Питере прекратился. Кон-
церты почти кончились... В оркестре Море  вышло, 
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кажется, довольно мощно и, несмотря на страшную 
густоту красок (к сожалению, я этой слабости сочув-
ствую), колоритно. Аккорд glissando на тромбонах 
звучал ужасающим образом, 

Не пишу Вам больше потому, что скоро увидимся 
и переговорим о многом глаз на глаз. Желаю Вам 
всего лучшего, прекрасного настроения, здоровья. 

Преданный и любящий Вас А. Глазунов. 

1 Это письмо — ответ на письмо П. И. Чайковского 
от 30 января/11 февраля 1890 года (см. примеч. 2 к письму 
от 25 января 1890 года). 

2 Опера «Пиковая дама». 

85. С. Н. Кругликову 
Петербург, апрель 1890 

Дорогой Семен Николаевич! 
Спасибо Вам за письмо и за поздравление1. Не 

отвечал я Вам тотчас, потому что не имел обстоятель-
ных сведений о Николае Андреевиче [Римском-Кор-
сакове]. Третьего же дня он вернулся из Брюсселя2, 
и я уже успел его расспросить кой о чем. Из слов 
его я понял, что концерт прошел очень блестяще и 
успех был несравненно больше, чем в Париже. Про-
грамма была следующая (из одних инструменталь-
ных сочинений): Воскресная увертюра Римского-Кор-
сакова, 1-я симфония Бородина (по желанию ини-
циаторов состоявшегося концерта), Увертюра  на рус• 
ские темы Балакирева, 2 отрывка из Flibustier  [опера 
Флибустьер] Кюи, Ночь  на Лысой  горе [Мусоргско-
го], Роете lyrique  [Глазунова, Испанское]  Каприччио 
[Римского-Корсакова]. Все сочинения были приняты 
публикой очень сочувственно, особенно аплодировали 
трем первым частям симфонии, сочинениям Римского-
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Корсакова и Ночи  на Лысой  горе. Мое сочинение то-
же было принято сочувственно. Сочинения Кюи, не 
расположившие в свою пользу на репетиции, произ-
вели все же хорошее впечатление на концерте. У Ни-
колая Андреевича [Римского-Корсакова] есть кой-ка-
кие рецензии очень хвалебного стиля. Он говорил 
довольно много о своих впечатлениях, очень ему по-
нравились сами люди, с которыми он, повидимому, со-
шелся. По словам Римского-Корсакова, Бородин о ч е н ь 
ценится в Бельгии. Его все помнят и во всех он оста-
вил хорошее воспоминание своею чудною личностью. 
Вообще, если бы не болезнь Надежды Николаевны 
[жены Римского-Корсакова], весьма серьезная горло-
вая, то Николай Андреевич был бы теперь о ч е н ь в 
духе. 

Я забыл об одной подробности: ему перед Каприч-
чио поднесли очень изящный венок. Это было очень 
кстати, ибо успех концерта, повидимому, возрастал к 
концу. Оркестр относился замечательно хорошо: на 
репетициях почти всем сочинениям музыканты хло-
пали. Репетиций было 7, и концерт, состоявшийся 
1/13 апреля, в отношении публики был совершенно 
обеспечен, так как театр (de la Monnaie) был полон. 
Все заправилы расстались с Римским-Корсаковым, 
как с другом, и высказали желание увидеться с ним 
опять на будущий год с тою же целью, как и ныне. 
Вот все, что я могу Вам сообщить о бельгийском 
концерте. 

Так как Надежда Николаевна больна и это про-
длится с неделю еще, то я не успел переговорить с 
Николаем Андреевичем обо всем обстоятельнее, и по-
этому советую Вам за подробностями обратиться к 
нему. Он может Вам выслать рецензии. 

О себе скажу, что мне как-то не сочиняется и по-
этому я бездействую. Кроме того, я по последним 
сочинениям заметил, что несколько переменил свои 
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музыкальные взгляды и смотрю на творчество не-
сколько с другой точки зрения, оставаясь все-таки 
верным и старому 3 . Поэтому я не тороплюсь с окон-
чанием начатых вещей и потихоньку обдумываю их. 
Целую Вас трижды по обычаю. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

1 Поздравление С. Н. Кругликова могло относиться к ис-
полнению «Лирической поэмы» А. Глазунова в Брюсселе под 
управлением Н. А. Римского-Корсакова. 

2 Речь идет о поездке Н. А. Римского-Корсакова в Брюс-
сель, где он дирижировал концертом из произведений русских 
композиторов. Сведения о брюссельском концерте, приводимые 
в настоящем письме А. Глазунова, не совпадают с воспоми-
наниями об этом концерте Н. А. Римского-Корсакова («Лето-
пись», изд. 1955 г., стр. 174). 

3 Сравни с высказываниями А. Глазунова в письме от 
30 июля 1888 года. 

86. В. В. Стасову 
Царское село, 30 июня [1890]. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Письмо Ваше застало меня в городе в тот момент, 

когда я, утомленный скучным путешествием на послед-
нем поезде из Ораниенбаума, наконец, вошел в наш 
дом. Письмо я прочел со страшным удовольствием, 
и мне было приятно убедиться, что автор его все тот 
же вечно ю н ы й , дорогой нам всем Владимир Василь-
евич... 

Вполне доверяя Вашему мнению и сознавая, что 
много потеряю, не услыхав и не увидев Орлеанской 
девы, я все-таки теперь не могу двинуться отсюда, и 
тому две причины: 1) у меня нет с в о и х денег, а 
просить у родителей не хочется; 2) я только что во-
шел во вкус сочинения и инструментовки 3-й симфо-
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ним, и поэтому хочу воспользоваться этим и вознагра-
дить себя усидчивым трудом за многие месяцы, без-
действия (хотя и последнее часто приносит пользу). Я 
высчитал, что со времени Нового года я не сделал и 
десятой доли того, что накопилось за эти последние 
2—3 недели. И в сущности, сначала мне все легко да-
валось. Теперь же мало-помалу сообразительность моя 
несколько притупляется, и я часто переживаю мучи-
тельные минуты сомнения и нерешительности, пока-
мест я не останавливаюсь на чем-нибудь, и тогда все 
идет по-старому... 

З а это время я сочинил (т. е. закончил) и наор-
кестровал всю первую часть симфонии что состав-
ляет около 95 страниц, и принялся за финал, кото-
рого написал около lU, вслед за этим получилась 
загвоздка, я ломал голову и наконец сегодня порешил, 
как буду продолжать. В этом финале есть тема, по 
Вашему мнению, изображающая скифов, которая Вам 
нравится. Хотелось бы к 15 июля закончить финал 
вместе с инструментовкой. Виделся с Николаем Ан-
дреевичем [Римским-Корсаковым], с которым много 
беседовал. Он кончил 3-е действие Млады  и сдал в 
печать. Работает он страшно много, даже чересчур, 
как бы ему не переутомить себя. 

Я здесь живу теперь почти безвыездно — смлсфо-
ния приковывает к месту. Музыкальной пищей слу-
жит Шопен и Лист; от Испанской  рапсодии послед-
него я в большом восторге, даже хочу ее выдолбить 
наизусть, а со временем, может быть, и оркестровать. 

Все мои знакомые поразъехались, и я мало кого 
вижу. Новые знакомства делать мне мешают заня-
тия. Желаю Вам здоровья и всего лучшего. 

Преданный и любящий Вас А. Глазунов. 
1 Речь идег о третьей симфснии, посвященной П. И. Чай-

ковскому. 
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87. М. П. Беляеву 
[Царское село, 1890]. 

... Письмо Ваше сегодня получил и что касается 
Кюи, то я Вам откровенно скажу, что мне н е п р и -
я т н о вести переписку с Кюи по этому вопросу, хо-
тя я против Кюи ничего не имею1. Я напишу Сафо-
нову или, лучше, попрошу Вас написать Сафонову 
письмо с приложением адреса бельгийского: Liege, 
Chateau Argenteau, par Vise. Оно будет гораздо веж-
ливее, если Сафонов лично обратится к Кюи по это-
му делу. 

Преданный Вам А. Глазунов. 

P. S. 2 дня мучился с одним местом из I части 
симфонии 2 и, наконец, сегодня вечером, гуляя по пар-
ку, я себе выяснил и придумал эти немногие такты, 
не дававшие мне покою... 

1 Неясно, что имеется в виду. 
2 Речь идет о третьей симфонии. 

88. М. П. Беляеву 
Царское Село, понедельник, 2 июля [1890]. 

... Все это время я безвыездно жил на даче и усид-
чиво писал финал и к среде надеюсь довести его* до 
половины. Усидчивая работа и постоянная забота ме-
ня несколько утомили: я чувствую уже усталость, и 
даже с утра, вставши с постели. К 15 июля очень хо-
телось бы окончить финал и дня два-три поездить 
по знакомым. Вероятно, Стасов к 15 вернется, и мы 
вместе будем пировать на его именинах. 

Пока до свиданья. Преданный Вам А. Глазунов. 
1 Финал третьей симфонии. 
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89. М. П. Беляеву 
[Царское Село,] 2 августа, четверг [1890]. 

...У меня был на днях Чайковский, который очень 
заинтересовался моей симфонией1 и просил, нельзя 
ли ее исполнить до Нового года, так, в ноябре или на-
чале декабря? Я думаю, что это устроить можно. Кон-
чить симфонию думаю к половине сентября, так что 
партии успеется переписать даже к первому концерту 2 . 
Начал писать Andante;  пока идет дело медленно. Для 
Scherzo  у меня есть в голове особенные соображения, 
не рутинные. Думаю для Scherzo  взять Glockenspiel, 
который никогда не приходилось вводить в оркестр... 

1 Речь идет о третьей симфонии. 
2 Первое исполнение третьей симфонии состоялось в третьем 

Русском симфоническом концерте 8 декабря 1890 года под 
управлением автора. 

90. В. И. Сафонову1 

[Петербург,] 6 августа 1890. 

... Простите, что я так долго мешкал с ответом — 
я был занят композиторством, и в этом случае откла-
дываю по дурной привычке всякое постороннее дело, 
если только этим не чересчур подвожу своих знако-
мых... Пока до свиданья. Повторяю, что мне очень 
лестно и приятно будет воспользоваться Вашим любез-
ным приглашением... 2 

1 С а ф о н о в Василии Ильич (1852—1918)—пианист, 
дирижер, профессор Московской консерватории и директор ее 
с 1889 по 1905 год. 

2 Сафонов приглашал Глазунова приехать в Москву и 
продирижировать в нескольких концертах своими сочинениями. 
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91. С. Н. Кругликову 
[Петербург.] Понедельник, 8 октября [1890]. 

Дорогой Семен Николаевич! 
Спасибо за письмо. Не отвечал Вам тотчас же, да 

и вообще не писал потому, что все время занят. 
Только что окончил 3-ю симфонию, как уже опять 

принялся за другое сочинение под названием Кремль. 
Так как оно уже стоит на программе одного из кон-
цертов, то я должен поторапливаться Насчет Вашей 
просьбы говорил с Беляевым, на что он ответил при-
близительно следующее: отчего до сих пор в «Арти-
сте» не было библиографии о тех сочинениях, которые 
Вы имеете? Сказано это было несколько обидчивым 
тоном и прибавлено, что последующие издания он не 
посылал сознательно, а не по забывчивости 2 . Не знаю, 
может быть, это вообще какое-нибудь недоразумение, 
а с своей стороны прибавлю, что у Беляева есть 
страсть учить людей и наказывать их. Вот и все. 

Вы, вероятно, слышали, что у нас устраивается 
концерт из сочинений Римского-Корсакова в память 
25 -летней деятельности его. Многие проявили жела-
ние придать этому несколько официальный характер. 
Пока еще чествование не вполне обдумано и находит-
ся под секретом. Случится это 22 декабря3. Обо 
всем этом Вам напишет, вероятно, Стасов. 

Пока до свиданья; так устаю, что не могу писать 
много. 

Ваш А. Глазунов. 

P. S.  Теперь идут репетиции Ягоря, который пой-
дет, вероятно, 23 октября 4 . 

1 «Кремль», симфоническая картина опус 30, посвященная 
М. П. Мусоргскому, 1891. Впервые исполнена в шестом Рус-
ском симфоническом концерте 16 февраля 1891 года под управ 
лением автора. 
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2 М. П. Беляев обычно посылал С. Н. Кругликову свои 
новые издания произведений русских композиторов. 

3 О юбилейном концерте в честь Н. А. Римского-Корсакова 
см. примеч. 2 к письму М. П. Беляеву от декабря 1890 года. 

4 Об окончании и постановке оперы «Князь Игорь» см. 
примеч. 1 к письму С. Н. Кругликову от 11 июня 1888 года. 

92. С. Н. Кругликову 
[Петербург.] Вторник [17 октября 1890] 

Дорогой Семен Николаевич! 
Я имею к Вам два вопроса, на которые прошу от-

ветить мне как можно скорее. 
Я вчера узнал, будто бы оркестр русской оперы 

в Москве рассорился с Сафоновым и не желает боль-
ше играть под его дирижерством; будто бы Сафонову 
пришлось прибегнуть к помощи здешнего музыкаль-
ного общества, которое будет посылать в Москву свой 
оркестр (кстати, здешние дела музыкального общест-
ва очень плохи, и им подобный ангажемент по вкусу). 
Правда ли это? Если да, то мне незачем ехать в Мос-
кву дирижировать своим Морем,  ибо при подобных 
обстоятельствах это не особенно лестно. 

Пожалуйста, узнайте об этом пообстоятельней, так 
как мне очень хочется обо всем этом знать. 

Второй вопрос вот какой: нужна ли Вам на этот 
год какая-нибудь моя пьеса или нет? Может быть, 
на этот год в «Артисте» все места заняты, и в таком 
случае можно отложить мое участие до будущего го-
да? У меня есть наготове романс или фортепианная 
пьеса. 

Юбилей Римского-Корсакова хочет, кажется, при-
нять несколько официальный характер: будут адреса 
и подношения от разных музыкальных учрежде-
ний. 

От дирижерства Римский-Корсаков отказался и 
поручил дирижировать его юбилейным концертом Дют-
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шу и мне. Не приедете ли Вы на этот концерт (22 
декабря)? Пока об дирижерстве Дютша и меня не 
рассказывайте. 

Как Ваши дела? Как настроение духа? Отвечайте 
как можно скорее. Преданный Вам А. Глазунов. 

P. S.  Боюсь, что Вы не получили моего первого 
письма, посланного по старому адресу. 

1 Дата «17 октября 1890 г.» проставлена на автографе 
рукой С. Н. Кругликова. 

93. М. И. Чайковскому 
[Петербург, декабрь 1890]. 

Приходил к Вам напомнить о 2-х или 3-х билетах 
на первое представление Птиковой  дамы которые 
прошу Вас записать на мое имя. Завтра вечером все 
созванные Вами, и в том числе и я, будем у Вас. 

Преданный Вам А. Глазунов. 
1 Первое представление оперы П. Чайковского «Пиковая 

дама» состоялось 7 декабря 1890 года. Впоследствии А. К. 
Глазунов часто посещал представления этой оперы, что видно 
из других писем к М. И. Чайковскому. 

94. М. П. Беляеву 
[Петербург, декабрь 1890]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Перво-наперво мне хочется высказать Тебе, что я 

Тебя так уважаю и люблю, что во всяком случае хо-
телось бы теперь н а в с е г д а сохранить с Тобою дру-
жеские отношения. Поэтому я готов уступать, если 
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это касается не важного [вопроса]. Я с большим удо-
вольствием соглашаюсь на первое предложение каса-
тельно Кремля;  я же и в предыдущем письме не на-
с т а и в а л очень на прибавке сотни. Но что же бу-
дешь делать, если я при в с е м ж е л а н и и не оби-
жаться не мог быть спокоен, прочитав Твое первое 
письмо. Я даже не отвечал так скоро на него, ибо не 
желал написать излишних глупостей и решил вообще 
подождать, чтобы успокоиться. Прости опять, что пи-
щу это. Всегда повторяю, чтобы мы, будучи н а Т ы , 
чем я дорожу, преследовали бы равенство. 

Был сам у Владимира Васильевича, но неловко 
было спросить насчет моего недоразумения. Переехал 
ли Ты? Твой А. Глазунов. 

P. S. Прости, что посылаю в большом конверте, 
это не для официальности, а по неимению другого. 

Речь идет, очевидно, о каком-то недоразумении, происшед-
шем между А. К. Глазуновым и М. П. Беляевым по вопросу 
о гонораре за издание симфонической картины «Кремль» (за-
кончена в 1890 году, издана в 1892 году). По свидетельству 
многих современников, а также и самого А. К. Глазунова, 
М. П. Беляев был принципиален в издательских делах и стре-
мился к справедливым и объективным оценкам (см. ниже вос-
поминания А. К. Глазунова о М. П. Беляеве «Памяти М. П. 
Беляева», стр. 489). 

95. М. П. Беляеву 
[Петербург, декабрь 1890]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
После того, как мы расстались, я переменил свое 

решение дирижировать всем концертом 1 и по д в у м 
причинам. 

1) Я боюсь устать, продирижировав 150-рублевую 
симфонию, 2) надо Дютшу дать возможность немно-
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го попрактиковаться х о т я бы о д и н л и ш н и й р а з 
перед ю б и л е й н ы м к о н ц е р т о м 2 . К тому же 2 
сочинения (Scherzo  Кюи и Чухонская  фантазия [Дар-
гомыжского]) он уже дирижировал раньше. Останет-
ся только одна неоконченная симфония [третья  сим-
фония Бородина], которую он знает по четырехручно-
му переложению. Надеюсь, что Ты ничего не будешь 
иметь против моего отказа, столь мотивированного. 
Если бы я действительно был чем-нибудь особенным 
как дирижер, то я бы не уступил; но так как я собою 
не представляю этого, то концерт не потеряет от то-
го, что я не буду дирижировать его кроме своего со-
чинения. Я заходил к Римскому-Корсакову и выска-
зал ему все это. Он ни за, ни против, но я думаю, 
раз Ты выбрал Дютша дирижером на юбилейный 
концерт, то на простом ему подавно можно... 

1 В письме речь идет о третьем Русском симфоническом 
концерте 8 декабря 1890 года, на котором должна была ис-
полняться впервые третья симфония Глазунова. Сначала было 
решено, очевидно, что всем концертом будет дирижировать 
А. К. Глазунов. Затем А. К. Глазунов часть программы хотел 
передать Г. Дютшу, оставив себе только свою симфонию. 

Однако в конце концов программа была проведена А. К. 
Глазуновым (третья симфония) и Н. А. Римским-Корсаковым. 
Возможно, что Н. А. Римский-Корсаков отвел кандидатуру 
Г. Дютша. 

2 Юбилейный концерт — концерт, посвященный чествова-
нию Н. А. Римского-Корсакова в связи с 25-легием его ком-
позиторской деятельности, состоялся 22 декабря 1890 года в 
зале Дворянского собрания. Дирижировали А. К. Глазунов и 
Г. Дютш. 

96. Ан. К. Лядову 
[Петербург, декабрь 1890]. 

Дорогой Толя! 
На первой репетиции я прорепетировал фанфары 

№ № 3 и 4, причем в четвертом номере (Твоем) я 
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прибавил контрафагот, так как исполнитель на нем 
был приглашен по ошибке, и я хотел его занять1 . 

Исполнял он свою партию н а и з у с т ь в октаву с 
тубой, так что партия следующая: 

(con 8-v а) 

Если исполнение фанфар состоится, то, вероятно, 
Ты будешь ими дирижировать. Не забудь предупре-
дить, что исполняются т р и ж д ы . 

С большим восторгом узнал, что Ты окончил орке-
стровку Intermezzo2-

Твой А. Глазунов 
1 Речь идет о подготовке к юбилейному концерту в честь 

25-летия композиторской деятельности Н. А. Римского-Корса-
кова (см. примеч. 2 к предыдущему письму М. П. Беляеву 
от декабря 1890). «Фанфары» — это «Славления», написан-
ные А. К. Глазуновым и А. К. Лядовым специально для этого 
концерта. 

2 Об «Intermezzo» см. примеч. 3 к письму А. К. Лядову 
(январь—апрель 1890 года). 

97. С. Н. Кругликову 
[Петербург, 18 января 1891]. 

Дорогой дядя! 
Посылаю Тебе писанную Красавицу,  взамен кото-

рой пришли мне печатную. Я не помню, какие в «Ар-
тисте» условия высылки гонорара: по выходе из печа-
ти или до этого? Второе мне более по нутру. 

Твой А. Глазунов. 
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Глазунов отправил Кругликову рукопись своего романса 
«Красавица» для напечатания его в журнале «Артист». 

98. С. Н. Кругликову 
[Петербург, начало 1891]. 

Дорогой дядя Сеня! 
Посылаем Тебе нашу группу и с нетерпением ждем, 

когда нам удастся сняться группой, но и вместе с То-
бой. Время, проведенное с Тобой, оставило в нас са-
мое лучшее и светлое воспоминание, и до сих пор и на-
долго мы не привыкнем к Твоему отсутствию. Письмо 
пишется на квартире Саши Вержбиловича, который оде-
вается, чтобы ехать на свадьбу. Он просит меня (Са-
шу Глазунова) передать Тебе свою сердечную благо-
дарность за получение от Тебя такого милого и сер-
дечного письма (я с своей стороны вполне разделяю 
его слова); он признается, что такие письма он полу-
чал очень редко, а может быть, и никогда. 

Обнимаю Тебя, Твой друг А. Глазунов. 

Искренно полюбивший Тебя А. Вержбилович 

Это коллективное письмо написано А. К. Глазуновым; 
А. В. Вержбиловичу принадлежит лишь приписка в конце. 

На автографе рукою С. Н. Кругликова проставлена дата 
«21 января 91 г.» 

99. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 4 января 1891. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Не знаю, почему Ты находишь флажолеты непра-

вильно написанными. Корректуру мы смотрели вместе 
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с Дютшем и если позволили написать себе флажолеты 
в 2 этажа, то только для того, чтобы и волки были 
сыты и овцы целы, т. е. чтобы исполнители не за-
труднялись, а также и музыканты, просматривающие 
партитуру, не были бы введены в заблуждение... 

В письме речь идет о подготовке к изданию одного.из про-
изведений А. К. Глазунова или кого-либо из других членов 
беляевского кружка. 

В письме впервые затрагивается вопрос, который занимал 
А. К. Глазунова в течение целого ряда лет,— вопрос о возмож-
ностях и способах упрощения оркестровой партитуры для облег-
чения ее чтения; см. ниже статью А. К. Глазунова «К вопросу 
об упрощенной партитуре». 

100. М. М. Ипполитову-Иванову 1 

Петербург, Казанская, 10, 16 марта 1891 

Многоуважаемый Михаил Михайлович! 
Простите меня за мою небрежность 2 : я так ленив 

писать письма, что, к стыду своему, до сих пор не от-
ветил Вам на Ваше милое письмо и не поблагодарил 
Вас за портрет и деньги, о которых я совершенно по-
забыл. Николай Андреевич был очень тронут нашим 
подарком, который, кстати сказать, вышел очень изя-
щно, чуть ли не лучше всех остальных. Он с особен-
ным удовольствием обратил внимание на ваш портрет 
и много о Вас вспоминал3. 

Юбилей в общем вышел очень удачно4; хотя за-
ла не была совершенно наполнена, но аплодисменты 
буквально не прекращались в продолжение всего кон-
церта. Оркестр играл прекрасно. Чувствовалось, что 
в зале не было ни одного лица, которое бы не сочув-
ствовало торжеству. Об этом всем Вы, вероятно, чита-
ли в «Артисте» 5 . 
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Спешу сообщить Вам новость. Млада  уже принята 
дирекцией и будет поставлена в будущем сезоне. Слу-
чилось это после последнего русского концерта, на ко-
тором шло 3-е действие, всем из театральных деятелей, 
присутствовавших на концерте, понравившееся 6 . 

Игорь  выдержал 13 представлений в этом сезоне, 
при совсем не уменьшавшихся сборах; наоборот, успех 
Игоря  возрастал. Меньше всего сначала нравилось 
3-е действие, но под конец публика и с ним начала 
свыкаться 7 . 

В смысле музыкального интереса, кроме наших 
концертов (русских), нынешний сезон был беден. 
Симфонические концерты были наполнены сочине-
ниями классическими, заигранными и проходили 
очень вяло. Ауэр никак не мог расположить к себе 
публику, хотя до некоторой степени он этого заслужи-
вал: он много работал с оркестром, и в начале сезона 
многое проходило очень порядочно. 

Ваши знакомые Лядов, Блуменфельд поживают 
хорошо. Первый страшно занят уроками, так что поч-
ти не сочиняет. Второй написал симфонию, которая 
исполнялась у нас с большим успехом 8 и заключает 
в себе очень хорошие эпизоды... Балакирева я мало 
вижу. Про себя скажу, что за последнее время, после 
окончания симфонической картины Кремль  (испол-
ненной в последнем концерте), я страшно ленюсь и 
через это теряю к себе всякое уважение. 

Прощайте, желаю Вам всего лучшего, здоровья, 
успеха, творчества. Преданный Вам А. Глазунов. 

P. S.  Мой поклон супруге Вашей. 

1 И п п о л и т о в-И ванов Михаил Михайлович (1859— 
1935) — композитор, педагог, дирижер, ученик Н. А. Римско-
го-Корсакова. С 1893 года профессор Московской консервато-
рии, с 1906 по 1922 год — ее директор, народный артист рес-
публики. 
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2 А. К. Глазунов только в Марте сообщил о юбилее 
Н. А. Римского-Корсакова, тогда как М. М. Ипполитов-Иванов 
с нетерпением ожидал сведений о нем. 

3 Среди большого количества подарков, преподнесенных 
Н. А. Римскому-Корсакову в день 25-летия его музыкальной 
деятельности, едва ли не самым дорогим для юбиляра был 
роскошный альбом с портретами его бывших учеников. 

4 О юбилее см. примеч. 2 к письму М. П. Беляеву от де-
кабря 1890 г. (№ 95), а также «Летопись моей музыкальной 
жизни» Н. А. Римского-Корсакова, изд. 1955 г., стр. 174—175. 

5 В № 13 журнала «Артист» за 1891 год сообщались 
подробности о юбилейных чествованиях Н. А. Римского-Кор-
сакова (стр. 168). 

6 3-е действие оперы-балета Н. А. Римского-Корсакова 
«Млада» было исполнено под управлением автора в шестом 
Русском симфоническом концерте 16 февраля 1891 года. 

7 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь», законченная 
Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым в 1888 году, 
была поставлена лишь 23 октября 1890 года (см. примеч. 1 
к письму от 11 июня 1888 года). В третьем действии мно-
гое было сочинено по наброскам Бородина самим А. К. Гла-
зуновым. 

8 Симфония Ф. Блуменфельда ми минор была исполнена 
лод управлением Н. А. Римского-Корсакова в четвертом Рус-
ском симфоническом концерте 26 января 1891 года. 

101. М. П. Беляеву 

Озерки, 30 июля 1891. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Во-первых, большое спасибо Тебе за Т в о ю сердеч-

ную телеграмму: то, чего Т ы мне желаешь, мне имен-
но и н у ж н о 1 . Во-вторых, lie сердись на меня за то, 
что я не буду у Тебя завтра; я в настоящее время 
погружен в переложение Кремля,  и мне бы очень хо-
телось все кончить к приезду Николая Андреевича 
[Римского-Корсакова], чтобы быть тогда свободным. 
Кроме того, мне надо в пятницу утром здесь на репе-
тиции прослушать свою оркестровку давыдовской пье-
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сы для виолончели2. Помимо собственного интереса,— 
это даже необходимо, ввиду того, что наш много-
уважаемый Главач замечаний оркестру (кроме ошибок, 
которые слышит и поправляет) никогда не делает. На 
будущей неделе во вторник здесь будет исполняться 
Полька  Арцыбушева3, а также полонез Шопена в 
моей инструментовке. Кстати же, я в пятницу также 
попрошу Главача утром проиграть мою оркестровку 
Полонеза... 

1 Очевидно, поздравительная телеграмма ко дню рождения 
А. К. Глазунова (29 июля). 

2 Глазуновым было сделано переложение для виолончели 
и оркестра пьесы К. Давыдова для виолончели и фортепиано 
«У фонтана». 

3 А р ц ы б у ш е в Николай Васильевич (1858—1937) — 
ученик Н. А. Римского-Корсакова, композитор, пианист, член 
беляевского кружка. С 1907 года — председатель Беляевского 
попечительного совета. 

102. С. Н. Кругликову 
Петербург, 6 августа 1891. 

Дорогой друг! 
Посылаю Тебе свой романс Слышу ли голос 

твой1; правда, он не особенный, за исключением 
окончания, но что ж делать, другого нет, а подводить 
Тебя не хочется. Большое спасибо за деньги и 
печатные экземпляры прежнего романса. Что это Те-
бе так скверно живется? Положим, что кому теперь 
хорошо живется! Первое время я здесь на даче ску-
чал, а теперь попривык. Нового ничего не сочинил; 
так, кое-что импровизировал, но не записывал. Этим 
летом мне не так было удобно заниматься, ибо нельзя 
было поставить рояль в мою комнату, а на виду им-
провизировать и увлекаться я не могу. Завтра еду на 
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свидание с Николаем Андреевичем [Римским-Корсако-
ковым], который только что вернулся из-за границы. 
Я думаю, у нас будет много разговоров. 

С чего это Ты взял, что будто бы я разлюбил 
Тебя — нисколько. Наоборот, мы с Тобою за послед-
нее время еще более сблизились. С Вержбиловичем мы 
Тебя часто вспоминаем... 

Лядова зимою уговорю прислать пьесу, тем более, 
что ему это не составляет труда, — до такой степени 
он набил себе руку в сочинении мелких пьес. 

Ну, пока до свиданья. Желаю Тебе от всей души 
не скучать. 

Твой А. Глазунов. 

P. S. Если будет место, то в будущем не пореко-
мендуешь ли в журнал «Артист» моего друга Нико-
лая Александровича Соколова? Он не замедлит при-
сылкою романса. 

1 Романс «Слышу ли голос твой» был напечатан в № 16 
журнала «Артист» за 1891 год. 

103. В. И. Сафонову 

Озерки, 10 августа 1891. 
Многоуважаемый Василий Ильич! 
Ваше письмо получил, вернувшись из Финляндии 

не так давно, не отвечал Вам тотчас же, потому что 
страшно был занят накопившейся за время моего от-
сутствия разной работой, как корректуры и переложе-
ния в четыре руки оркестровых сочинений 

Теперь, слава богу, наполовину все кончено, и я 
могу Вам написать в ответ на Ваше в высшей степени 
радостное для меня письмо. Сначала буду отвечать 
Вам на Ваши вопросы. 
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Море  исполнялось однажды в одном из русских 
концертов в прошлом году (сколько помнится, в фев-
рале) по писанным голосам 2 . Что же касается опеча-
ток в печатных голосах, то об них я не знаю, так как 
корректуру их делают за границей, и по ним еще ни 
разу не исполняли. 

Басовый тромбон in F отсутствовал, хотя в Пев-
ческой капелле я видел таковой, но исполнитель не 
решился играть на нем, слишком привыкнув к старо-
му. Партия басового тромбона написана так, что важ-
ные места, например glissando,  могут без ущерба ис-
полняться и на теноровом тромбоне! Звук басового 
тромбона на низких и средних нотах гораздо полнее и 
сильнее, чем на обыкновенном; к сожалению, его при-
ходится слишком раздвигать, и для этого приделана 
к кулисе рукоятка, владеть которою надо привык-
нуть 3 . 

Туба in В басовая была; ее достали из Певческой 
капеллы, исполнитель несколько роптал, но сыграл 
все. Регистр такой: 

Кроме того, существует басовая туба in F с 6-ю 
клапанами, которая также есть в Певческой капелле 4 . 

Очень Вам благодарен за найденные Вами опечат-
ки; Вашему замечанию касательно piccolo а 2 очень 
смеялся 5 . Что-то мне представляется, что эти ошибки 
были мною исправлены, и, может быть, их за грани-
цей забыли исправить. 

Я живу большей частью вместе с родителями 
здесь в Озерках, так что во время Вашего пребывания 
в Петербургё мы увидимся, тем более, что это так 
близко от города, а из города я пока никуда не думаю 
уезжать. 
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Еще раз очень благодарен Вам за письмо и по-
правки. 

Остаюсь готовый к Вашим услугам 

А. Глазунов. 

P. S. В городе каждый день кто-нибудь бывает из 
нас, так что адрес мой остается прежний. Дачный же 
следующий: Озерки, Ольгинская ул., д. 12, Преклсн-
ских. 

1 В 1891—1#92 годах А. К. Глазунов работал над перело-
жениями в 4 руки своей третьей симфонии и музыкальной кар-
тины «Весна» (изданы в 1892 году). 

2 Фантазия для оркестра «Море» была издана в 1891 го-
ду и впервые исполнена в шестом Русском симфоническом кон-
церте 18 февраля 1890 года. 

3 В расширенный оркестр «Моря» из медных инструментов 
А. К. Глазунов включил 6 валторн, 3 трубы, басовую трубу, 
3 тромбона и тубу. 

Басовый тромбон в настоящее время не употребляется, 
функцию баса вместе с тубой выполняет третий теноровый 
тромбон. 

4 В современном оркестре употребляется одна туба в 
строе С. 

5 Обычно в оркестр включается одна флейта-piccolo. 

104. С. Н. Кругликову 
[Петербург,] 21 августа 1891. 

Дорогой дядя Сеня! 
Послав Тебе романс, я позабыл вставить на нем 

посвящение одной прекраснейшей особе, а именно Ма-
рии Николаевне Миклашевской, рожденной Евстафье-
вой. Последнее, впрочем, лишнее, как хочешь,— будет 
место, можно поместить, не будет, — пропустить. 

Николай Андреевич на днях приехал из-за грани-
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цы; ничего не работал, уподобился тем самым всем 
нам. Теперь и нам не так стыдно лениться. 

Скоро съезжаем с дачи, так как настала такая 
мерзость, что делать ничего нельзя. 

Пока до свидания. Пиши, буду очень рад. 

Твой А. Глазунов. 

105. С. Н. Кругликову 
[Петербург.] Воскресенье, 29 сентября 1891 

... Лядова, к а ж д ы й р а з , как встречаю, закиды-
ваю напоминаниями об обещанной пьесе1: он гово-
рит, что все готово, но я боюсь, что Тебе еще не ско-
ро удастся заполучить это «готовое». Наш маэстро 
Николай Андреевич [Римский-Корсаков] несколько 
приуныл: все бранит, во всем разочаровывается, даже 
в своей Младе.  Конечно, по моему мнению, это долж-
но пройти, хотя я нахожу, что в этом разочаровании 
есть много правды, именно если это касается музыки 
последнего десятилетия. Все то, что было ново, талант-
ливо в 60-х и 70-х годах, теперь, выражаясь резко (да-
же слйшком), пародируется, и тем последователи быв-
шей талантливой школы русских композиторов оказы-
вают последним очень плохую услугу2. Это подобно 
тому, если бы хорошее вино стали разбавлять водою. 
О русские! Всегда-то они увлекаются и хватаются за 
то, что не следует! 

Пример величайших талантов, как Бородин, Бала-
кирев, отчасти Римский-Корсаков, не проходивших 
школы, а бравших все талантом, подействовал на нас 
дурно и оказал вредное влияние. Все говорят: «Ведь 
Бородин не учился и этим достиг большей самобытно-
сти, нежели прошедшие школу правильную; значит, и 
мы можем не учиться». При этом говорящие это за-
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бывают, что у них нет и малой доли таланта, сметли-
вости, наблюдательности, которыми обладал Бородин 
или его товарищи. Я нахожу, что русские новейшие 
музыканты настолько мало технически подготовлены, 
что ровно никакой пользы не приносят; сочинения их 
не представляют типа и далеко не совершенны, орке-
стровать они не умеют, даже переложить в 4 руки 
порядочно не могут 3 . Все это оттого, что для дости-
жения чего-либо никто пальцем о палец не ударит, 
точно школьники, не учащие уроков и выезжающие 
на подсказывании и списывании. Должен с горечью 
признаться, что высказанное отношу также и к двум 
величайшим талантам — Мусоргскому и Кюи, но, ко-
нечно, относительно 4 . 

Пишу Тебе все это, как другу, но Ты не говори 
ничего никому про то, что я здесь сказал. 

Пока до свиданья. Вероятно, Ты приедешь к пред-
ставлению Млады,  которую обещают дать в ноябре. 

Любящий Тебя А. Глазунов. 
Жду от Тебя письма. 

1 Речь идет о пьесе, которую А. К. Лядов обещал написать 
для журнала «Артист». 

2 В начале 90-х годов Н. А. Римский-Корсаков и А. К. 
Глазунов испытывали чувство горечи: они понимали, что в ос-
новной массе беляевского кружка отсутствует подлинная твор-
ческая инициатива, царит дух эклектизма, они видели, что 
декадентские течения оказывают все большее влияние на не-
которых членов их творческого содружества. 

В письме от 2 мая 1890 года Н. А. Римский-Корсаков 
писал С. Н. Кругликову, что его с В. В. Стасовым тревожат 
«появляющиеся в атмосфере новые и неприятные веяния. Вот 
уж с год, как они откуда-то зародились. Новые времена — но-
вые птицы, сказал кто-то: новые птицы — новые песни» 
(А. Н. Р и м с к и й-К о р с а к о в. Н. А. Римский-Корсаков. 
Жизнь и творчество, вып. III, стр. 82). В «Летописи моей му-
зыкальной жизни встречаются почти такие же выражения (см. 
стр. 175). 
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3 А. К. Глазунов прав, низко расценивая творческий уро-
вень «русских новейших музыкантов», т. е. композиторов бе-
ляевского окружения. Однако слабость этих композиторов 
состояла в первую очередь не в низкой технической подго-
товке, а в неопределенности индивидуального облика, в эклек-
тизме. 

4 Эти слова А. К. Глазунова свидетельствуют о недооцен-
ке им твоочества М. П. Мусоргского. О технической сла-
бости М. П. Мусоргского в более резкой форме высказывались 
также Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский. 

Говоря о Ц. А. Кюи, как о «величайшем таланте», А. К. 
Глазунов разделяет ошибочные позиции В. В. Стасова, кото-
рый, несомненно, переоценивал творческое дарование Ц. А. Кюи. 

106. С. Н. Кругликову 
[Петербург.] Понедельник, 6 декабря 1891. 

Дорогой дядя Сеня! 
Сколько я ни надоедаю Лядову с пьесой, никак не 

Могу ничего добиться: все говорит, что у него уже 
готово, но еще не записано; обещает на днях записать 
ее. Мне что-то не верится. Могу Тебя обрадовать: 
уже начались репетиции Млады,  пока еще оркест-
ровые. Звучит все очаровательно. Пойдет опера, веро-
ятно, не раньше января 

Недавно я окончил скучную работу—переложение 
в 4 руки 3-й симфонии, и теперь могу кое-что сочи-
нить к концертам беляевским. Сегодня утром мне уда-
валось, вечером же ничего не шло в голову, и поэтому 
я в настоящую минуту в унынии и разочаровании 
(теперь 8 часов). Этим и тяжела наша жизнь: когда 
удается, — то находишься в восторге, когда нет, то 
чувствуешь, что время пропадает даром, а другим за-
няться нельзя, так как главное не дает покоя; остает-
ся одно — развлечься, хотя бы даже против желания. 

Я Тебе еще не рассказывал, что я отказался ог 
дирижирования Морем  в Москве, и сделал это лично 
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во время пребывания Сафонова здесь. Он принял это 
известие очень равнодушно, даже сочувственно, чему 
я несказанно рад. Может быть, я приеду прослушать 
Море, да и то не наверно. 

Николай Андреевич [Римский-Корсаков] после ре-
петиций Млады  несколько расцвел и перестал на-
столько бранить музыку, как делал раньше. 

Да это надо было ожидать. 
Говорят, будто у нас, в Питере, нашелся богач, ко-

торый дал деньги на устройство нескольких концер-
тов, и этим будет заведывать племянник виолончели-
ста Давыдова, бывший ученик Римского-Корсакова 2 . 

Не знаю, хорошо ли концерты удадутся. 
Пока до свидания. Любящий Тебя А. Глазунов. 
1 Опера-балет Н. А. Римского-Корсакова «Млада» была 

поставлена 20 октября 1892 года. 
2 Общество музыкальных собраний, которым руководили 

братья Алексей Августович и Иван Августович Давыдовы 
(ученики Н. А. Римского-Корсакова) и М. А. Гольденблюм, 
начало свое существование в 1892 году, но широко деятель-
ность его развернулась лишь с 1894 года. Помимо концертов, 
в Обществе были осуществлены и постановки опер: 6 апреля 
1895 года под управлением И. Давыдова исполнялась 
«Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова, 8 апреля 1896 го-
да — «Геновева» Шумана (впервые в России). 

С 1896 года председателем общества был Н. А. Римский-
Корсаков. 28 ноября под управлением Н. А. Римского-Корса-
кова в Обществе (в помещении Большого зала консерватории) 
была поставлена после большого перерыва опера М. П. Мусорг-
ского «Борис Годунов» в новой редакции Н. А. Римского-Кор-
сакова. 

107. Сигизмунду Блуменфельду 
[Петербург, 1892] 

... Я так виноват перед Тобою своею леностью, а 
именно тем, что только на днях успел просмотреть 
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Твои романсы и отметить некоторые изменения. Не 
знаю, останешься ли Ты ими доволен, и поэтому на 
всякий случай пересылаю их Тебе в Киев. При по-
правках я старался по возможности меньше пачкать 
корректуру, но все же кое-что самое главное я отме-
тил, предлагая даже нотные примеры. Все это Ты 
увидишь на корректуре х. 

Во втором номере я бы советовал после унисона 
держаться правильного четырехголосия, равно как и в 
конце (бас удвоенный не считается 5-м голосом). В 
последнем я немного обчистил гармонию при прохож-
дении фразы в 5 нот. В первом номере при a-moll и 
g-moll я скрыл квинты параллельные через ведение 
голосов в разные стороны: 

в арпеджиях и т. д... 
Спасибо за сведения об успехе моих сочинений2. 

Признаться, вся прелесть этого разрушается для меня 
участием Иванова 3... 

1 Речь идет об издании фирмой Беляева романсов С. Блу-
менфельда. 

2 А. К. Глазунов благодарит за сведения об исполнении 
его произведений в Киеве. 

3 И в а н о в М. М.—«музыкальный критик реакционного 
направления. 

108. М. И. Чайковскому 
[Петербург, конец 1893—1894]. 

Дорогой Модест Ильич! 
Посылаю Тебе письма ко мне покойного Петра 

Ильича. Позволь мне дать моему переписчику перепи-
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сать находящуюся у меня рукопись увертюры 1 Твое-
го брата, а также н а к о п и и восстановить небольшой 
пропуск в партиях некоторых инструментов, испол-
няющих не главную тему (которая в партитуре выпи-
сана), а аккомпанемент. 

Когда я показал увертюру Николаю Андреевичу, 
то он дал мне маленький совет по поводу пропуска; 
кроме того, путем тщательного сличения с предыду-
щим можно доискаться того, чего не хватает в целом. 
Так как в настоящую минуту переписчик мой занят 
другой работой, то, если Ты позволишь, то я передам 
ему партитуру не раньше недели или даже двух... 

1 Речь идет о раннем произведении П. И. Чайковского, на-
писанном им еще в период обучения в Петербургской консерва-
тории,— об Увертюре к «Грозе» Островского. П. И. Чайков-
ский избрал этот сюжет сначала для оперы, но затем по цело-
му ряду причин ограничился одной увертюрой. 

А. К. Глазунов явился инициатором издания увертюры 
«Гроза» и участвовал в подготовке ее партитуры к изданию, 
которое было осуществлено в 1896 году. Первое исполнение 
«Грозы» состоялось в третьем Русском симфоническом кон-
церте под управлением А. К. Глазунова 24 февраля 1896 го-
да. 

109. М. И. Чайковскому 
[Петербург, 1894—95). 

Дорогой Модест Ильич! 
Я с ужасом узнал, что Ты беспокоишься о парти-

туре увертюры 1 покойного Петра Ильича, которую 
Ты мне оставил в прошлом году. Она лежит у меня, 
и я ее довольно хорошо изучил. Кроме пробела на 
нескольких страницах, происшедшего вследствие вы-
рванных полулистов, остальное там все в порядке и 
может смело идти в печать, так как сочинение полно 
ярких достоинств и заслуживает вполне быть напеча-
танным. 
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Прости меня, пожалуйста, за мою рассеянность и 
за беспокойство, причиненное этим Тебе. 

Преданный Тебе А. Глазунов. 
1 Об увертюре «Гроза» см. в предыдущем письме к тому 

же адресату от 1893—1894 гг. 

110. М. И. Чайковскому 
[Петербург,] 31 января 1895. 

Дорогой Модест Ильич! 
Не можешь ли Ты мне оказать протекцию, чтобы 

попасть на воскресенье в балет (Лебединое  озеро)? Я 
бы Тебе был очень благодарен, тем более, что я два 
раза потерпел неудачу в поисках за билетами. Если 
Тебе не трудно, то достань мне, пожалуйста, 2 кресла 
поближе (около 5 ряда). Твой А. Глазунов. 

В этот период А. К. Глазунов уделял много внимания 
балетной музыке: он написал концертные вальсы, балетную сюи-
ту и начал работу над балетом «Раймонда». 

111. Н. А. Римскому-Корсакову 
Дрезден, 3/15 июня 1895. 

Дорогое Маэстро! 
Выехав из Петербурга в среду 24 мая, я пробыл 

два дня в Берлине, хотел найти Бузони 1 , но его не 
было в городе. Из Берлина я приехал сюда в Дрез-
ден, и сегодня уже ровно неделя, как я здесь. Два 
дня я употребил на объезд Саксонской Швейцарии, 
которая красива, но миниатюрна, и один день на по-
сещение Лейпцига. 
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... Вечером перед отъездом в Дрезден я успел 
быть в театре на представлении [оперы] Фиделио 
Бетховена, которое в общем прошло очень хорошо. 
Оркестр прекрасный; я очень наслаждался звуками 
контрафагота, даже с фаготами я примирился. Вал-
торны виртуозно и без ошибок исполнили аккомпане-
мент к E-durJной  арии Леоноры. Контрабасы как в 
Лейпциге, так и в Дрездене поражают звучностью, 
причем исполнители держат смычки по старинному 
способу. 

Очень был я удивлен темпом Allegro из увертюры 
Леонора  № 3, исполняемой перед 2-м актом: по секун-
дам выходит одна на целый такт, т. е.: 

В стройном исполнении опера Бетховена мне вооб-
ще понравилась, и я нашел в ней многие места даже 
сценичными. 

В Дрездене же я хожу на Нибелунги.  Был на 
Рейнгольде [«Золото Рейна»] и Валкирии, сегодня же 
иду на Сигфрид. Рейнгольд мне очень понравилось 
как по музыке, так и исполнению. Туба на низких но-
тах звучит бесподобно. Вступление выходит очарова-
тельно — звук необычайной мягкости. Валторны с 
сурдинами во всяком регистре звучат замечательно 
стройно и чисто. 

Legato  тромбонов удивительное; кажется, что они 
удвоены — до такой степени звук все время не преры-
вается. Шествие карликов было под аккомпанемент 
тремоло на тарелках деревом и производило полное 
впечатление ужаса. 

Совсем иное впечатление произвела на меня Вал-
кирия, которую я вообще не особенно любил. Музы-
ка в ней страшно бессодержательная; лучшие места, 
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Конец Валкирии (около 10 минут) — как по сце-
не, так и по музыке несколько выкупает впечатление 
скуки от предыдущего. 

Что касается постановки, то она вообще разумная, 
если не очень роскошная с внешней стороны. Дочери 
Рейна плавают очень грациозно по всем направлени-
ям. Радуга не вполне удачна, страшно мала; произ-
водится волшебным фонарем при темноте на сцене, 
что тоже не логично, ибо радуга бывает только днем. 
Полет валкирий тоже неважный: изредка пролетает 
освещенная фонарем одинокая фигура, причем один 
раз пролетело через сцену только светлое пятно — фи-
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как вступление, или коротки, или же суть бесчислен-
ное множество повторений того же самого. Превосход-
ная музыка во время появления во втором действии 
Брунгильды очень скоро становится невыносимой 
вследствие повторения. Кроме того, много инструмен-
тальных речитативов solo и на педали, которые вносят 
в музыку страшную пустоту. Полет валкирий мне не 
понравился по исполнению, хотя возгласы 8 валкирий 
были замечательно чисто и уверенно исполнены певи-
цами; в оркестре же вместо фигуры: 

мне постоянно слышалось 

3/4 

или так: 



гура же отсутствовала. Певцы и певицы вообще хоро-
ши и поют чисто. Впрочем, черный великан очень 
фальшивил, и жаль, что за это его не убил рыжий, 
так как по сцене черный убивает рыжего. 

Вотан в конце Валкирии порядочно охрип. Брун-
гильда и Сиглинда (1-я Мальтен) были прекрасны. 
Слова произносятся здесь очень ясно, так что, если 
хорошо знать немецкий язык, то можно все понять. 

Публика сидит смирно, причем все обязаны за-
нять места до звонка. Большие оперы, как Сигфрид и 
Валкирия, начинаются в 6 часов и кончаются в 10 
часов. Все время от души желаю себе, чтобы Сигфрид 
изгладил у меня неприятное впечатление после Вал-
кирии. 

Завтра с утренним поездом отправляюсь в Висба-
ден, где буду жить несколько недель и постараюсь со-
чинять кантату 2... 

1 Б у з о н и Ферручио (1866—1924) — выдающийся пиа-
нист. Концертировал и в России, одно время был про-
фессором Московской консерватории. 

2 «Коронационная кантата» опус. 56. Текст В. Крылова. 

112. М. И. Чайковскому 
Висбаден, 7/19 июня [1895]. 

... Касательно Твоего предложения скажу, что 
лично оно мне очень по сердцу, и я д у м а ю , что 
Беляев будет согласен, хотя уверен в этом не вполне 

В настоящую минуту с Беляевым на квартире его 
живет и Лядов. Последний имеет теперь большое влия-
ние на Беляева. Будь я сам в Петербурге, мне бы 
удалось переговорить обо всем с Беляевым глаз на 
глаз, но согласись, что переписываться об этом не 
так удобно. Я же посоветовал бы Тебе написать Ля-
дову (Николаевская, 52 2 ) , которому также Твоепред-
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Ложение придется по сердцу (в этом я вполне уверей, 
так как он страшный почитатель и личности, и талан-
та Петра Ильича). 

Пусть Лядов переговорит наедине с Беляевым, и 
я думаю, что Твое дело самым лучшим образом 
устроится. 

20 июня Беляев будет в городе праздновать де-
сятилетие своей фирмы издательской, и, следователь-
но, Ты успеешь к тому времени даже ответ получить. 
Лучшего совета я не могу придумать... 

1 Речь идет об издании последних неопубликованных* про-
изведений П. И. Чайковского фирмой М. П. Беляева. 

М. П. Беляев издал после смерти П. И. Чайковского сле-
дующие его произведения: в 1896 году — увертюру «Гроза» 
опус 76, сочиненную в 1864 году; симфоническую поэму «Фа-
тум» опус 77, сочиненную в 1868 году. В 1897 году были 
изданы симфоническая баллада «Воевода» опус 78, созданная 
в 1891 году, Анданте и финал для фортепиано с оркестром 
опус 79, написанные в 1893 году. 

2 Глазунов здесь ошибается — Беляев жил в доме № 50 
(см. ниже). 

113. К. Ф. Фюсно1 

Висбаден, 11/23 июня 1895. 

... я имею к Тебе следующую просьбу: по случаю 
десятилетия Беляевской фирмы 20 июня по русскому 
стилю будет у него на квартире (Николаевская, 50) 
происходить большое торжество. Так как я в отъез-
де, то, желая чем-нибудь принять участие в торже-
стве, я сочинил Торжественный  марш2, который по-
сылаю Тебе с просьбою доставить его Беляеву к 10 
часам утра 20 июня... 

1 Ф ю с н о Карл Францевич, родом из Бельгии, друг 
детства Глазунова, подолгу живал в семье Глазуновых, служил 
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Б их книгоиздательской фирме. Возможно, что впоследствии он 
был связан и с музыкальным издательством М. Беляева. 

2 «Торжественное шествие» для оркестра Си-бемоль  мажор 
опус 91. Это произведение было поднесено М. П. Беляеву с 
надписью «Посвящается дорогому другу и издателю М. П. Бе-
ляеву в день 10-летия издательской фирмы, 20 июня 1895 г.». 

Впервые исполненное 23 ноября 1910 года в юбилейном 
концерте в честь 25-летия существования Русских симфониче-
ских концертов и издательства фирмы М. П. Беляева, в 1912 
году это сочинение было издано под опусом 91 в партитуре 
и в четырехручном переложении. 

А. К. Глазунов развивает в нем русскую народную песню 
«Слава». 

114. М. П. Беляеву 
Висбаден, 20 июня/2 июля 1895. 

... З а это время, кроме того, что Ты уже имеешь, я 
иаоркестровал № 1 из будущей кантаты 1 и хочу на-
чать инструментовать Scherzo  симфонии. На днях 
приезжал ко мне из Nauheim (2 часа [езды] по ж. д.) 
Владимир Васильевич [Стасов]; я ему очень много 
играл своего и чужого, и он давно не был в таком 
подъеме духа. Я к нему тоже на днях съезжу... 

1 «Коронационная кантата» опус 56; окончена в 1896 году. 

115. Н. А. Римскому-Корсакову 
Висбаден, 30 июня 1895. 

... З а это время я наоркестровал первый номер 
кантатыу текста которой Голеншцев-Кутузов, конечно, 
до сих пор не окончил, и Scherzo  из симфонии 1. Пер-
вая тетрадь вышла в 25 страниц, вторая в 41. Ду-
маю здесь же, в Висбадене, приготовить и Andante. 
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благо чувствую, что многие соображения (музыкаль-
ные) так и роятся в голове и не будут давать покоя 
до тех пор, пока не уложатся на бумаге. 

У меня также попадались такие деньки, когда ду-
маешь, играешь на фортепиано, и в результате стра-
ничка, а иногда и ни одной, и большее утомление, чем 
после 10 страниц, если дело удается. 1-ый номер кан-
таты я начал оркестровать со свежими силами, а к 
середине Scherzo  почувствовал уже некоторое утомле-
ние. Если я занимаюсь на ночь, то долго не засыпаю, 
и потому пишу в крайнем случае до 9-го часу, а пе-
ред сном предаюсь занятию, которое очень отвлека-
ет от мыслей музыкальных (но Вы относитесь к 
этому с презрением), а именно: играю часок, дру-
гой в карты с Блохом, проживающим в двух шагах от 
меня. 

Вероятно, Стасов писал Вам о нашей с ним встрече? 
Однажды он приезжал ко мне, другой раз я был 

у него в гостях в Nauheim'e. Оба раза Стасов заста-
влял играть меня почти до утомления, и я давно не 
видел его таким возбужденным, как эти два раза, чей 
му очень радуюсь. 

Вы спрашиваете меня о впечатлении от Зигфрида. 
К крайнему удовольствию своему я не только не ра-
зочаровался, но даже, напротив,—в этот вечер мне 
даже задним числом и Валкирия понравилась. Кое-
где в Зигфриде я заметил купюры. Знаменитый уход 
Вотана восхитил меня совершенно, обе песни Зиг-
фрида также. Вообще я до самого конца чувствовал 
интеоес и почти совсем не скучал. 

Мы со Стасовым поговаривали о том, чтобы по-
пасть на Мейстерзингеров,  которые будут даваться в 
Мюнхене в августе. Я же, к сожалению, прозевал 
поедставление их в г. Мангейме в 21/2 часах отсюда. 
Был я зато в здешнем театре и слышал Вертера [опе-
ра Масснэ], Hansel  und  Cretel  Гумпердинка. Это нет 
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большая опера-феерия в 3-х картинах. Музыка под 
сильным впечатлением Вагнера, также народного ду-
ха и, к сожалению, в очень немногих местах перехо-
дящая в опереточную банальность. Так как послед-
него элемента очень мало, то впечатление остается в 
общем прекрасное. Музыка довольно поэтична, гар-
мония вообще очень красивая, инструментовка также 
под влиянием Вагнера, и вполне порядочная. Знаме-
нитые pizzicati из 2-го действия Зигфрида я обнару-
жил и у Гумпердинка. Исполнение было вполне удо-
влетворительное, и сам театр, год тому назад отстроен-
ный, сама прелесть. 

Пока до свиданья. На будущей неделе, вероятно, 
уеду отсюда... 

1 Пятая симфония Си-бемоль  мажор опус 55. 

116. В. В. Стасову 

Нюренберг, 16 сентября 1895. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Последние дни я нахожусь под впечатлением па-

мятников средних веков. Когда мы с Вами увидимся, 
то потолкуем об Аугсбурге (где Вы, кажется, не бы-
ли), вспомним Нюренбергских  певцов 1 (представле-
ны в Мюнхене) и, наконец, сам Нюренберг, который 
в действительности менее поэтичен, чем на сцене. До 
скорого свиданья. Искренно любящий Вас А. Глазу-
нов. 

1 «Нюренбергские певцы» —опера Вагнера «Мейстераин* 
тё£ы». 
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117. М. И. Чайковскому 
[Петербург,] 4 октября 1895. 

Дорогой Модест Ильич! 
Завтра вечером у меня будут Ларош и Танеев; 

не приедешь ли, чем доставишь всем удовольствие. 

Дорогой Модест Ильич! 
Заходил Тебе поведать, что, п о в и д и м о м у , на-

ше общее дело, касающееся Беляева, принимает бла-
гоприятный оборот. При свидании поговорим, а пока 
составь, пожалуйста, списочек всех неизданных сочи-
нений. 

См. примеч. к письму от 7/19 июня [1895 года]. 

119. М. П. Беляеву 
[Петербург, 1895]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Пожалуйста, верни мой квинтет, так как я вспом-

нил, что в финале я всю коду решил иначе написать, 
т. е., например, вместо 

Твой А. Глазунов. 

118. М. И. Чайковскому 
[Петербург, конец 1895]. 

Твой А. Глазунов. 
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я соединяю в с ю д у осьмушки, и будет так: 

что гораздо логичнее, ибо кода идет на один удар. 
Кроме того, темпы мною были поставлены неверно, 
а также и флажолеты не так написаны. Пожалуйста, 
сделай это для меня, потому что в противном случае 
издание не будет так красиво, если все исправления 
делать в корроктуре 

Твой А. Глазунов. 
1 Речь идет о подготовке к изданию струнного квинтета 

Ля  мажор опус 39. 

120. К. Н. Чернову 1 

[Петербург,] 25 октября 1895. 

Многоуважаемый Константин Николаевич! 
В прошлую пятницу исполнение Леса  не состоя-

лось, так что до ближайшей пятницы я Вам не могу 
что-либо сказать2 .Что касается переложения Аи сои-
vent [«В монастыре»] 3 , то я его нашел неудовлетвори-
тельным. Получается страшное нагромождение вслед-
ствие ненужных и нелогичных удвоений, заглушающих 
бас и мешающих уху различать отдельные голоса. 
Кроме того, я не вижу во многих местах никакой си-
стемы в планировке голосов, вследствие чего получает-
ся неясность даже на бумаге. Все места, которые мне 
кажутся неудачными, я отметил, а таких мест не мало. 
Весьма я удивлялся, зачем Вы вставляете иногда но-
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ты, которых нет в партитуре? Посылаю Вам перело-
жение Бородина, а мнение о Лесе  выскажу не раньше 
конца недели. 

С совершенным почтением А. Глазунов. 
1 Ч е р н о в Константин Николаевич (1865—1937)—пиа-

нист, композитор. Занимался аранжировками, выступал и как 
музыкальный критик. 

2 К. Н. Черновым было сделано переложение оркестровой 
фантазии Глазунова «Лес» для двух фортепиано в 8 jpyK. 

3 Неясно, о каком переложении пьесы «В монастыре» из 
«Маленькой сюиты» Бородина идет речь. Фортепианная сюита 
Бородина в 1889 году была оркестрована Глазуновым (впер-
вые исполнена в оркестровке Глазунова в первом Русском сим-
фоническом концерте 28 октября 1889 г.). Возможно, что 
Чернову было поручено сделать переложение сюиты для двух 
фортепиано, используя не только оригинал Бо'родина, но и ор-
кестровку Глазунова. 

121. В. В. Стасову 
[Петербург, 1895]. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Я был у Ауэра и, к счастью, застал его дома. Он 

передал мне следующее: рука Рубинштейна (а также 
и маска) отлиты скульптуром Ботта т о т ч а с п о с л е 
е г о с м е р т и . Мысль об этом была подана доктором 
Раухфусом. Рука Рубинштейна продается у Ботта за 
3 рубля из гипса, и таковую Ауэр послал своим 
приятелям в Берлин, вследствие чего, вероятно, и по-
явился фельетон «Andenken an Rubinstein» в годов-
щину его смерти. Фельетон этот мне Ауэр также по-
казывал. Вот все, что могу Вам сообщить. Искренно 
любящий Вас А. Глазунов. 

Письмо датируется на основании содержания. А. Рубин-
штейн умер 8 ноября 1894 года.. 
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122. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 4 января 1896, четверг. 

...Кантату1  я почти окончил, осталось всего 6 
страниц партитуры, что можно написать в два дня. 
Был сегодня у начальства, которое позволило мне сде-
лать корректурную репетицию с оркестром в начале 
поста. 

К концертам я также готовлюсь, изучаю партиту-
ры 2 . Барабаны для сюиты Иванова3 уже выписаны, 
и так как они перейдут в полную Твою собственность, 
то я имею намерение что-нибудь написать для них, 
чтобы они не лежали без дела... 

Николай Андреевич с этого года же\ает устраи-
вать у себя журфиксы два раза в месяц по воскре-
сеньям, на которых будут присутствовать оперные ар-
тисты. В это воскресенье отправлюсь к нему, интерес-
но, что за званый вечер с итальянцами будет происхо-
дить. 

Ужасно интересно узнать о результате Ваших кон-
цертов 4 ; к сожалению, раньше Твоего приезда вряд 
ли будет мне что-либо известно. 

Пока до скорого свиданья. Желаю Тебе и Твоему 
спутнику здоровья и успеха. 

Искренно любящий Тебя А. Глазунов. 
P. S. По окончании кантаты серьезно примусь за 

корректуры. 
1 «Коронационная кантата» опус 56. 
2 В концертном сезоне 1895/96 года А. К. Глазунов дол-

жен был провести четыре концерта—20 января, 17 и 24 фев-
раля и 9 марта. 

3 В программу первого Русского симфонического концерта 
20 января 1896 года входило произведение М. Ипполитова-
Иванова «Кавказские эскизы», которое А. К. Глазунов в пись-
ме называет сюитой. 

4 В 1896 году М. П. Беляев сопровождал А. Н. Скрябина 
F ©го заграничной концертной поездке. 
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123. М. И. Чайковскому 

[Петербург, февраль 1896] 

Дорогой Модест Ильич! 
На этой неделе пойдет в нашем концерте увертюра 

покойного П. И. Чайковского. Первая репетиция во 
вторник (начнем с симфонии Аренского), вторая и 
третья — четверг и пятница в 9 ч а с о в . 

Твой А. Глазунов. 

Увертюра П. И. Чайковского к «Грозе» была впервые 
исполнена в третьем Русском симфоническом концерте 24 фев-
раля 1896 года под управлением А. Глазунова. В том же кон-
церте были исполнены первая увертюра на греческие темы 
А. Глазунова, романсы А. Глазунова, Н. А. Римского-Корса-
кова, Ц. А. Кюи, первая симфония А. С. Аренского (под 
управлением автора) и Каватина Кончаковны из оперы «Князь 
Игорь» А. П. Бородина. 

124. С. И. Танееву 

[Москва,] 5 мая 1896. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Никак не могу остаться в Москве и должен сего-

дня же выехать с 5-часовым поездом сначала к дяде, 
а затем домой. Прошу передать поклон всем москов-
ским друзьям и знакомым и поблагодарить Вас за те 
часы, которые мы провели вместе. Ноты получил и 
доставлю М. П. Беляеву. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов, 
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125. М. П. Беляеву 
Озерки, 15 июля 1896. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Завтра я думаю выехать за границу и прямо к ме-

сту своего назначения, так что адрес мой — Aachen, 
Nuellens Hotel Три первые части симфонии №6 я 
сдал Шольцу для переписки. Корректуру остальных 
трех частей 5-й симфонии получил и буду смотреть 
дорогой, после чего вышлю Шефферу 2 . 

Кантату  3 из дирекции получу лишь сегодня и бе-
ру с собою за границу, где кое-что намерен исправить. 
По исправлении пошлю кантату в Лейпциг, о чем про-
шу Тебя известить Шеффера... 

Десять номеров от начала балета 4 я уже придумал 
и запишу за границею, равно как и намереваюсь наор-
кестровать финал симфонии № б... 

Сейчас отправляюсь к В. В. Стасову, с которым в 
постоянном пререкании из-за Николая Андреевича. 
Последний нашел квартиру на Знаменской в доме быв-
шем Егорова. 

Пока до свиданья. Кланяйся Лядову и Блумен-
фельду... 

А. Глазунов. 
1 В 1896 году А. Глазунов ездил за границу для лечения. 
2 Ш е ф ф е р Ф.— уполномоченный М. П. Беляева по эа-

ведыванию издательской фирмой в Лейпциге. 
3 «Коронационная кантата» опус 56. 
4 Балет «Раймонда». 

126. М. П. Беляеву 
Аахен, 4/16 августа 1896. 

...Приехав за границу, я сначала отослал первую 
корректуру симфонии 1 (в настоящее время имею уже 
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вторую), а затем партитуру и клавир [Коронационной] 
кантаты,— то и другое в Лейпциг Шефферу. Он пи-
сал мне, что приступил к работе и просил прислать 
оркестровые и хоровые голоса и з а г л а в и е . Насчет 
голосов я сделал распоряжение в нотную контору, но 
за заглавием придется обратиться к Владимиру Ва-
сильевичу [Стасову]... По-русски заглавие должно быть 
в следующем роде — Торжественная  кантата по слу-
чаю священного коронования их императорских вели-
честв и т. д., или же просто Коронационная  кантата 
для соло, хора и оркестра 2 . Что лучше? 

Я здесь оркестровал финал Шестой  симфонии и 
довел его до половины; так как мне остается пробыть 
здесь около 2-х недель, то я предполагаю окончить его 
и прислать Тебе для передачи [переписчику] Шольцу... 

1 Корректура пятой симфонии. 
2 Сочинение было издано под названием «Коронационная 

кантата». 

127. М. П. Беляеву 
Аахен, 15/27 августа 1896. 

...Должен Тебе признаться, что я несколько разо-
чарован в Аахене. Чувствовал я себя все время преот-
вратительно: ночи спал очень плохо, днем же с трудом 
боролся со сном. Тем не менее финал симфонии 1 я 
окончил и пришлю Тебе на днях через Leipzig. Когда 
я начал финал оркестровать, то у меня явилось сомне-
ние касательно обозначения белых нот и пауз в раз-
мере 4/г и 4Д. Справиться было негде здесь в Аахене, 
так что я написал так 4/2: 
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ноты, паузы же сначала так: 

но последнее показалось мне неясным, и я все паузы 
переправил на следующее]: 

Будь добр, спроси Лядова или Николая Андреевича, 
не лучше ли писать так 2 ? 

Впрочем, это такая мелочь, что при печатании можно 
будет предупредить гравера... Я уже начал делать 
эскиз музыки к балету и два номера уже готовы... 

1 Шестая симфония до минор. 
2 На автографе партитуры шестой симфонии, хранящемся 

\ 
в ГПБ, сделана аналогичная пометка; «Может быть 2 . лучше 

писать ноты так 

вместо 

Спросить Лядова или Николая Андреевича». 
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128. С. И. Танееву 

[Петербург,] 14 октября 1896. 

Дорогому Сергею Ивановичу Танееву в знак моего 
глубокого уважения к его таланту и искренней благо-
дарности за его многие драгоценные советы. 

А . Глазунов. 

Дарственная надпись на партитуре пятой симфонии А. К. 
Глазунова. 

Посвященная С. И. Танееву пятая симфония А. Глазунова 
Си-бемоль  мажор опус 55 была впервые исполнена во втором 
Русском симфоническом концерте 17 февраля 1896 года под 
управлением автора. 

Ответом на посвящение служит письмо С. И. Танеева 
от 18 октября того же года, в котором С. И. Танеев пйсал: 
«...Благодарю за дорогой для меня подарок — партитуру посвя-
щенной мне пятой симфонии. Симфония эта, в работе над ко-
торой и я, в качестве перекладывателя, принимал свою долю 
участия, по всей вероятности, еще более укрепит те добрые 
отношения, которые между нами существуют. Сочувствие мое к 
Вашим произведениям возрастает по мере ближайшего ознаком-
ления с подробностями Вашей композиции и инструментовки» 
(не было опубликовано, хранится в ГПБ). 

В свою очередь ответом на письмо С. И. Танеева явилось 
письмо А. Глазунова от 24 октября, помещенное ниже. 

Через год после этого С. И. Танеев посвятил другу свою 
лучшую до-минорную симфонию. В письме от 9 декабря 1897 
года он писал: 

«...Я доканчиваю с-то1Гную симфонию, которую посвящаю 
Вам. Очень бы желал, чтобы она Вам понравилась. Я работал 
над нею б о л е е д в у х лет и употреблял все усилия, чтобы 
написать ее как следует» (не было опубликовано, хранится 
в ГПБ). 

129. С. И. Танееву 

[Петербург,] 24 октября 1896. 
Дорогой Сергей Иванович! 
Простите, что я так долго Вам не. отвечал Все 

эти дни я был страшно поглощен сочинением и орке-
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стровкой заказанного мне дирекцией императорских 
театров балета. 

Сегодня я позволил себе отдых 2 и спешу собрать-
ся с мыслями, чтобы от всей души поблагодарить Вас 
за Ваше участие в моей симфонии, а также и за те 
слова, которые я прочел в Вашем письме. 

Откровенно признаюсь, что я страшно дорожу той 
дружбой, которая устанавливается между нами, и ве-
рю в ее постоянство. Я помню, когда я Вас еще мало 
знал, Вы всегда заставляли меня задумываться [над] 
Вашими взглядами на искусство; с прошлого же 
года Вы окончательно покорили меня тем впечат-
лением, которое на меня произвела Ваша опера 3 . Мне 
не часто что-либо в музыке нравилось так сильно, как 
Ваше 2-е действие из Орестеи, и я нисколько не пре-
увеличу, если скажу, что я этим впечатлением жил 
долгое время. 

Что касается переложения Вашего4, то я вполне 
уверен, что останусь им очень доволен, так как мне 
приходилось играть Ваше переложение Вашего квар-
тета. Хотя Вы выразили желание, чтобы в беляевском 
концерте был исполнен антракт к Орестее, а не увер-
тюра, я все-таки буду просить Вас дать мне продири-
жировать увертюру, так как она не исполняется в те-
атре5 , а антракт еще сегодня исполняли в Мариинском 
театре. Лично мне увертюра очень нравится, и потому 
разучивать ее мне доставило бы большое удовольст-
вие. 

Слышал я от Модеста Ильича6 , что Вы летом 
много работали над Вашим учением сложного контра-
пункта7: буду ожидать с нетерпением появления этой 
книги, так как Вы сумели меня очень заинтересовать 
контрапунктом. 

Пока до свиданья. Желаю Вам всего наилучшего. 
Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
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1 Это письмо А. Глазунова представляет собой ответ на 
письмо С. И. Танеева от 18 октября того же года (ом. приме-
чание к предыдущему документу). 

2 Письмо написано в период напряженной работы над бале-
том «Раймонда», законченным в ! 897 году и поставленным 
7 января 1898 года. 

3 Опера С. И. Танеева «Орестея», поставленная в Мариин-
ском театре 17 октября 1895 года, высоко оценивалась А. К. 
Глазуновым. В большом письме от 1 ноября 1896 года 
С. И. Танеев, делая интересные замечания по поводу своего 
переложения пятой симфонии А. К. Глазунова, писал: «...Бла-
годарю за Ваше дружеское письмо. Сочувствие, выражаемое 
Вами моей опере, для меня очень дорого. При личном свида-
нии с Вами я подробно поговорю о тех изменениях, которые я 
собираюсь в ней сделать. Чрезвычайно рад, что Вы будете 
дирижировать [моей] увертюрой. Через несколько дней я ее 
вышлю. Хотя я летом и занимался своей книжкой о контра-
пункте, но далеко еще не привел ее в окончательный вид. Но 
это не помешает мне дать Вам о ней понятие при свидании с 
Вами в январе... (из неопубликованного письма С. И. Танеева; 
хранится в ГПБ). 

В 1915 году А. К. Глазунов написал статью «Орестейя» 
С. И. Танеева» (см. ниже). 

4 С. И. Танеев сделал переложение пятой симфонии 
А. К. Глазунова для фортепиано в 4 руки. 

5 В первом Русском симфоническом концерте 8 февраля 
1897 года состоялось первое исполнение увертюры к опере 
«Орестея» С. И. Танеева под управлением Глазунова. 

6 Модест Ильич Чайковский — брат композитора. 
7 С. И. Танеев много лет работал над музыкально-теорети-

ческим исследованием «Подвижной контрапункт строгого пись-
ма»; закончил его в 1906 году. Книга была издана в 1909 
году. 

130. В. И. Сафонову 
[Петербург, конец 1896.]1 

Дорогой Василий Ильич! 
Очень благодарен Тебе за исполнение Шотгенианы 

и за Твое милое письмо. Мне очень приятно, что Шо-
пениана понравилась, хотя львиную долю успеха надо 
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Приписать гению Шопена. Не скрою, что я очень До-
рожу своей работой,— это была моя давнишняя мечта, 
и я счастлив, что мог ее осуществить 2 . 

Теперь я так занят, что еле успеваю работать над 
своими сочинениями, но когда мне будет посвобод-
нее, то мне бы хотелось привести в исполнение еще 
кое-какие намерения по части инструментовки. 

Мне страшно хочется наоркестровать cis-moH'Hbiu 
квартет Бетховена, G-durubm  Шуберта (последний 
окончательно не выходит в четырехструнных инстру-
ментах вследствие изобилия тремоло). 

Не знаю, когда я приступлю к этой работе, но, во 
всяком случае, теперь и от своей я настолько устал, 
что стал с трудом соображать оркестровые комбина-
Ции. 

Я пишу балет Раймонда в трех действиях. И з этих 
трех действий первое я сочинил и оркестровал напо-
ловину, второе в общих чертах наметил, третье же 
почти не существует еще. Хотя времени до будущего 
сезона еще много, но все-таки я боюсь не поспеть вви-
ду того, что уже после месяца работы замечаю утомле-
ние. 

На прошлой неделе был здесь Никиш 3 , от кото-
рого я в восторге. 

Еще раз большое Тебе спасибо за то, что не за-
бываешь меня. З а будущее исполнение в Праге также 
очень признателен. 

Искренно Преданный Тебе А. Глазунов. 

P. S.  Мой сердечный привет супруге. 

1 Письмо должно быть отнесено к концу 1896 года, так 
как «Шопениана» была впервые исполнена в Москве 2 ноября 
1896 года во втором собрании РМО под управлением В. Са-
фонова. 

2 «Шопениана»—сюита для оркестра опус 46, состоящая 
из 4 произведений Шопена, оркестрованных А. К. Глазуно-
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вым: № 1—Полонез Ля  мажор опус 40 № 1; № 2 — Нок-
тюрн Фа мажор опус 15 № 1; № 3 — Мазурка ре минор 
опус 50 № 3; № 4 — Тарантелла Ля  мажор опус 43. 

Сюита «Шопениана» впоследствии послужила музыкаль-
ной основой балетного спектакля, поставленного балетмейсте-
ром М. Фокиным. 

3 Никиш Артур (1855—1922)—знаменитый венгерский 
дирижер, неоднократно концертировавший в России. 

131. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, март — апрель 1897.] 

Дорогой Николай Андреевич! 
После того, как Вы у меня были, мне пришли не-

которые соображения на ум по поводу Ант ара. Что 
если начать с аккордов поп legato?  2 

на* не будет неприятного диссонанса. Это раз, а вто-
рое соображение следующее: не сделать ли на педали 
а ту же гармонию, как и раньше было в таком виде: 

/95 

и т. д. 

Тогда на фразе скрипок: 



А на педали Cis аналогично на чрезмерных трез-
звучиях, причем, чтобы на первый удар было бы непре-

менно: а не чистое трезвучие. 

Будьте здоровы. Любящий Вас А. Глазунов. 
1 Письмо относится к началу 1897 года, когда Н. А. Рим-

сжий-Корсаков готовил к исполнению третью редакцию «Анта-
ра». 

2 Эти аккорды содержатся в заключении первой части 
«Антара». 

132. А. Н. Скрябину 
[Петербург,] 2 апреля [1897]. 

Дорогой Александр Николаевич! 
Я простудился вчера и схватил лихорадку, так что 

не знаю, смогу ли прийти завтра вечером к Митрофа-
ну Петровичу. Не зайдете ли на всякий случай завтра 
около IV2 дня ко мне? Это будет надежнее. 

Ваш А. Глазунов 

133. Ан. К. Лядову 
[Петербург, 1896—1899.] Суббота. 

Милый Толя! 
Настал мой черед — я также немного простудился 

и высиживаю дома. Так как ты мне однажды обещал 
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провести со мною вечер и выслушать отрывки из 
моего балета, то если ты сегодня ничего не предпри-
нимаешь, то не зайдешь ли, чем доставишь большое 
удовольствие твоему А. Глазунову. 

Балеты Глазунова были созданы в 1896—1899 годах. Так 
как неизвестно, о каком балете идет речь, невозможно уста-
новить точно год написания письма. 

134. К. Ф. Фюсно 
Аахен, 18 июля 1897. 

...Сегодня мне переслали письмо из Лондона, в ко-
тором секретарь Филармонического общества изве-
щает меня, что я сделан почетным членом общества, 
что мне было очень приятно... 

135. А. Н. Скрябину 
[Петербург,] Пятница [ 1897-98] 

Многоуважаемый Александр Николаевич! 
Я сегодня был у г-жи Есиповой 2 , и она очень про-

сит Вас к себе [в]воскресенье к обеду. Следовательно, 
я зайду за Вами на Николаевскую3 [в] воскресенье 
около 3 часов. Кстати, поговорим и о фортепианной тех-
нике. Также г-жа Есипова просила Вас не делать ни-
каких предварительных визитов и прийти прямо к обе-
ду. Завтра я буду занят днем, так что вряд ли зайду 
повидать Вас; итак, до воскресенья. 

Преданный Вам А. Глазунов. 
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1 Письмо скорее всего относится к этим годам, когда друж-
ба Скрябина с А. Глазуновым и другими членами беляевского 
кружка была особенно тесной. 

2 Е с и п о в а Анна Николаевна (1851—1914)—профессор 
Петербургской консерватории, пианистка, вела широкую кон-
цертную деятельность, создала свою педагогическую школу 
фортепианной игры. 

3 На Николаевской улице в доме № 50 жил М. П. Беляев, 
А. Н. Скрябин, приезжая в Петербург, останавливался у него. 

136. М. П. Беляеву 
[Озерки,] 15 августа 1897. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Я нахожусь в расположении заниматься, тем более, 

что времени осталось немного... Поэтому не сердись 
на меня, если я завтра буду лишен удовольствия про-
водить время в Твоей компании. Я только что окончил 
ровно V2 второго действия и хочу немедленно продол-
жать дальше. 

Любящий Тебя А. Глазунов. 

P. S.  Во всяком случае большое спасибо за при-
глашение. 

Эти лаконичные и, как всегда, сдержанные слова А. К. Гла-
зунова характеризуют то творческое горение, которым он был 
охвачен во время работы над балетом «Раймонда». 

137. Н. А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 26 августа [1897]. 

Дорогое Маэстро! 
Надеясь Вас увидеть на этих днях, я не писал Вам, 

но Беляев сообщил мне, что Вы приедете в Петербург 
только к 10-му. 
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Во-первых, позвольте В>ас поздравить с таким ко-
личеством новых сочинений, написанных Вами за это 
лето, что мы с моими друзьями просто рты разину-
ли 1 . Такую деятельность'я приписываю отставке Ва-
шей от излишних педагогических занятий, результатом 
чего явилось страшное сбережение времени, которым 
Вы умеете пользоваться. Я гораздо ленивее Вас, и по-
тому, чтобы иметь возможность окончить балет к се-
зону 2 (я все еще не теряю надежды, хотя сочинять и 
оркестровать осталось около 300—400 страниц), не 
слишком торопясь при этом, я отказался от педагоги-
ческих занятий в музыкальной школе на этот год6 . 
За границей я занимался хотя и усердно, но работа 
давалась мне с большим трудом; теперь же на даче в 
Озерках я утомляюсь меньше и соображаю гораздо 
скорее. 

...Около времени Вашего приезда, вероятно, поста-
раюсь окончить 2-е действие [балета] и тогда выхло-
почу у Дирекции три месяца для сочинения и напеча-
тания 3-го действия 4 . Из 3-го действия у меня нако-
пилось порядочно материала, а финал его я совсем со-
чинил, и, кажется, удачно. Оркеструю страниц по 10 
в день, так что к ночи изрядно устаю. 

Все это во-первых. Во-вторых, желаю Вам и всей 
Вашей семье доброго здоровья, а Вам такого же неис-
черпаемого творчества, которое Вы проявили за 
последние годы... 

1 За лето 1897 года Н. А. Римский-Корсаков написал 
кантату «Свитезянка» для солистов, хора и оркестра, 40 ро-
мансов, 2 дуэта, оперу «Моцарт и Сальери», в наброске — 
трио для фортепиано, скрипки и виолончели (см. письмо 
Н. А. Римского-Корсакова к С. Н. Кругликову от 28 сентября 
1897 года в «Летописи моей музыкальной жизни» изд. 1955 г., 
стр. 275). 

2 Речь идет о балете «Раймонда». 
3 В какой музыкальной школе работал А. К. Глазунов, 

установить не удалось. 
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* Балет «Раймонда» был включен в репертуар Мариинского 
театра на сезон 1897/98 г., и, очевидно, А. К. Глазунов по до-
говору с театром должен был представить его партитуру к 
началу сезона. 

138. М. П. Беляеву 
[Петербург, конец 1897J 

Дорогой Митрофан! 
...Твое письмо получил и нахожу, что с точки зре-

ния издателя Ты совсем прав, но с человеческой точки 
зрения Ты очень ошибаешься. Ты упрекаешь меня в 
том, что я будто бы хожу на репетиции только для 
того, чтобы смотреть на балетных красавиц. Поверь 
мне, что мне на теперешних репетициях совсем не до 
того — этим можно заниматься в праздное время. Так 
как переложения для фортепиано не существует и ! / 3 
балета только переложена для двух скрипок, которые 
не могут передать характера моей о ч е н ь сложной 
музыки, то мое присутствие прямо необходимо на ре-
петициях,— я указываю, во-первых, темп, во-вторых, 
Петипа 2 уже стар и забывает многое, что говорил мне 
раньше; у нас постоянно столкновения, которые бла-
годаря моему присутствию кончаются довольно благо-
получно. Не будь меня, все ставилось бы невпопад. 
Петипа бы сердился, на что имеет право, так как его 
торопят, и наделали бы мне таких купюр, что мне сде-
лалось бы все не мило. Когда все присутствующие 
ознакомятся с моей музыкой и темпами, то мне вовсе 
не нужно будет ходить на репетиции. Теперь же, ко-
нечно, мне приходится отколачивать пальцы, хотя в 
данном случае ничего постыдного в этом нет, и я это 
делаю для своей же пользы. Я делаю также необходи-
мые переложения для 2-х скрипок, которые не успел 
сделать присяжный перекладыватель, так как не 
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желаю задерживать постановки балета. Конечно, по-
лезнее было бы это время посвятить на фортепианное 
переложение, но что же делать, если до сих пор это 
было невозможно. Сегодня мне нужно окончить пере-
ложение Pas d'action  для двух скрипок 3 , затем я при-
мусь за [фортепианное] переложение, если хватит фи-
зических сил. В противном случае часть работы я по-
ручу кому-нибудь другому. 

Преданный Тебе А. Глазунов. 
1 Письмо относится к 1§97 году, когда происходила спеш-

ная подготовка к постановке балета «Раймонда», осуществлен-
ной 7 января 1898 года. 

2 Пети па Мариус Иванович (1822—1910)—знаменитый 
балетмейстер, в содружестве с которым П. И. Чайковский со-
здавал свои балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик». 

3 При постановках балетов существовала практика прово-
дить репетиции в сопровождении двух скрипок, для чего дела-
лись специальные переложения (см. «Летопись моей музы-
кальной жизни» Н. А. РимскогоЖорсакова, стр. 182). 

139. М. А. Слоногу 1 

[Петербург,] 4 ноября 1897. 

Многоуважаемый Михаил Акимович! 
Сердечно Вам благодарен за посвящение и за ми-

лое письмо с добрыми пожеланиями. Я так занят те-
перь репетициями балета, на которых приходится иг-
рать самому, что я ужасно устаю, и потому не тотчас 
Вам отвечаю. 

Сочинения Ваши мне очень понравились, в особен-
ности 2-ой романс, который я нахожу очень хоро-
шим. 

Прошу Вас передать Сергею Васильевичу, что я 
очень извиняюсь перед ним, что до сих пор не имею 
времени написать ему подробно о его переложении 
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моей симфонии 2 . При письме посылаю Вам обещан-
ный портрет. 

Остаюсь преданный Вам А. Глазунов. 
1 С л о н о в Михаил Акимович (1869—1930) — компози-

тор, друг С. В. Рахманинова, принимал участие в создании 
либретто опер С. В. Рахманинова. 

2 С. В. Рахманинову принадлежит четырехручное перело-
жение шестой симфонии А. Глазунова. 

140. В. И. Ребикову1 

[Петербург,] 3 ноября 1898. 

Многоуважаемый Владимир Иванович! 
Приношу Вам и Одесскому обществу русских ком-

позиторов 2 мою глубокую благодарность за желание 
уделить целый концерт моим сочинениям. Что касает-
ся программы, то я вообще предпочитаю, чтобы ис-
полнялись мои последние сочинения. Из оркестровых 
могу порекомендовать к исполнению, например, 4, 5 
или 6 симфонии, балетную сюиту ор. 52 или сюиту из 
балета Раймонда, которая скоро появится в печати 3 . 
Романсы предлагаю выбрать из ор. 59—60; из форте-
пианных пьес могу указать на этюды, 3 Могсеаих,  по-
священные А. Н. Есиповой, и концертный вальс в об-
работке Ф. Блуменфельда 4 . 

Отдельных хоров (кроме Коронационной  кантаты) 
не имею, пьес для инструментов solo не много: 3 для 
виолончели (Melodie,  Serenade  (с  оркестром) и Elegie 
для виолончели)5, Meditation  для скрипки и Reverie 
для валторны 6... 

1 Р е б и к о в Владимир Иванович (1866— 1920) — ком-
позитор, педагог, общественно-музыкальный деятель. В начале 
XX века Ребиков отошел от реалистических принципов рус-

202 



ацого искусства, с которыми было связано его раннее творче-
ство. 

2 Ребиков организовал в Одессе Общество русских компо-
зиторов, которое и обратилось <к А. К. Глазунову с предложе-
нием устроить концерт из его произведений. 

3 Балетная сюита опус 52 издана в 1895 году, сюита из 
балета «Раймонда» — в 1899 году. 

4 3 этюда опус 31 (третий имеет название—'«Ночь»), 
3 пьесы опус 49, посвященные А. Есиповой (прелюдия, каприс-
экспромт, гавот), концертный вальс для оркестра опус 47 в 
переложении для фортепиано Ф. Блуменфельда. 

5 2 пьесы для виолончели с оркестром опус 20 — «Мело-
дия» и «Испанская серенада», «Элегия» для виолончели опус 
17. 

6 Meditation  — пьеса «Размышления» опус 32. Reverie — 
пьеса «Мечты» опус 24. 

141. В. И. Рсбикову 

Петербург, 4 июня [1899]. 

Многоуважаемый Владимир Иванович! 
Бумагу Вашу получил и пустил в ход через Авг. 

Ант. Герке 1 (заседаний Главной дирекции не будет 
до осени). Пока еще ответа от Герке не имею. 

Что касается желаемого Вами теоретика на место 
Прохина, то из 6 вышедших в этом году — пятеро 
желают остаться в Петербурге, а шестой (очень усерд-
ный, но мало даровитый) приглашен уже в Иркутск. 
Попытайтесь навести справки в Москве. 

Я мало знаком с личностью г-на Прохина, но, судя 
по его сочинениям, которые я видел, мне кажется, что 
он музыкант не совсем дурной. Кроме того, трудно 
найти такого теоретика, который мог бы совместить 
уменье руководить занятиями по гармонии, контра-
пункту и формам сочинений и вместе с тем знание 
истории музыки и способность увлечь слушателей этим 
предметом. В этом году я присутствовал на экзамене 

203 



[по] истории музыки, и большая часть теоретиков име-
ла очень слабое понятие об этом предмете — получа-
лись такие ответы, что ушам не верилось2... 

1 Г е р к е А. А.— присяжный поверенный, помощник пред. 
седателя РМО. 

2 Глазунов был членом Главной дирекции РМО, предста-
вителем его Кишиневского отделения. О роли А. К, Глазу-
нова в жизни Кишиневского отделения РМО смотри в письме 
от 7 октября 1905 года. 

142. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, 1899]1 Вторник. 

Дорогое Маэстро! 
В случае, если Вы вернулись из Москвы и захоте-

ли бы прийти на репетицию, то будьте добры захва-
тить Вашу партитуру симфонии Бородина. 

С Акименкой серьезно говорил и упросил его сде-
лать сокращение, которое уменьшит длительность пье-
сы почти на 5 минут! Когда я проверил пьесу по ча-
сам, то вышло более 20 минут. 

С учениками Вашими позанялся в четверг и пят-
ницу, причем, кроме Белинга, все были налицо. С удо-
вольствием бы занялся и вчера, если бы знал, что Вы 
не вернетесь. 

Засим душевно поздравляю Вас с грандиозными 
московскими успехами, о чем с восторгом прочел вчера 
в «Новом времени». 

Искренне преданный Ваш А. Глазунов. 

1 Письмо относится к концу 1899 года: «Концертная увер-
тюра» Акименко была исполнена 20 ноября 1899 года в пер-
вом Русском симфоническом концерте под управлением Рим-
ского-Корсакова. Это был первый из русских симфонических 
концертов, состоявшихся в новом помещении Большого зала 
консерватории. 
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143. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург.] Вторник [1900]. 

Дорогое Маэстро! 
Я простудился, и доктор не советовал мне выхо-

дить завтра. Не знаю, как мне быть с завтрашними 
уроками1. Если бы Вы не имели бы очень спешной ра-
боты, то не зашли ли [бы] хоть на IV2 часа в Консер-
ваторию (от часу) просмотреть задачи. Задано писать 
для струнного квартета с divisi  и для одних духовых 
хоралы. Надо с самого начала запрещать писать н е-
б р е ж н о. 

Может быть, буду завтра совсем здоров, тогда из-
вещу Вас... 

1 А. К. Глазунов с осени 1899 года был профессором 
класса чтения партитур и инструментовки Петербургской кон-
серватории. 

144. С. И. Танееву 
[Петербург,] 1 февраля 1900. 

Моему дорогому московскому учителю Сергею 
Ивановичу Танееву от искренно преданного автора. 

Надпись А. К. Глазунова на его четвертом квартете, пода-
ренном С. И. Танееву. 

4-й квартет ля минор опус 64 был закончен в 1894 году 
и издан в 1899 году. Посвящен В. В. Стасову, особенно любив-
шему это произведение. 

145. М. П. Беляеву 
Петербург, 12 июня 1900. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Корректуру партитур Арагонской хоты и Ночи  в 

Мадриде  пришли мне—я их просмотрю, а то мне не-
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известен адрес Николая Андреевича. Насчет виньетки, 
а равно и об отсылке музыки к Князю Холмскому  я 
написал Шеферу. 

Симфония и увертюра подвигаются медленно 1 — 
видно, на старости лет сочинять стало труднее. Пере-
ложение последнего моего квартета2 я сделал и на 
днях пошлю вместе с партитурой в Лейпциг... 

Николай Андреевич советует делать д в у х р у ч-
н о е, а не четырехручное переложение балета 4 Sai~ 
sons3. Я думаю, что как в две, так и в четыре руки 
переложение будет трудно сделать и сыграть его и 
потому, в самом деле, по примеру изданий двух преды-
дущих балетов, не переложить ли Les saisons в две ру-
ки? Предоставляю этот вопрос на Твое усмотрение. 

Большая часть наших музыкантов разъехалась. 
Иногда вижу Алфераки и Соколова. Недавно заходил 
к Ларошу 4 и пришел к заключению, что его ненор-
мальность прогрессирует. Он до того тараторил, что я 
к концу разговора совершенно утомился. Жалею его, 
с одной стороны, совсем оставлять, а с другой сторо-
ны, приносить себя в жертву часто нет сил. Повиди-
мому, редакции газет отказывают ему теперь в печа-
тании его статей. 

Пока до свиданья. Буду ждать ответа насчет пере-
ложения Saisons. 

Твой А. Глазунов. 

1 Симфония № 7 Фа мажор опус 77 (1902). «Торже-
ственная увертюра» опус 73. 

2 Квартет № 5 ре минор опус 70 (1900), четырехручное 
переложение автора. 

3 Речь идет о балете «Времена года», который А. К. Гла-
зунов в письме называет «Четыре времени года». 

4 Л а р о ш Герман Августович (1845—1904) — музыкаль-
ный критик. Проницательный исследователь творчества М. И. 
Глинки, пропагандист музыки П. И. Чайковского, Г. А. Ла-
рош в некоторых принципиальных вопросах музыкального ис-
кусства оказался на реакционных позициях. В конце жизни 
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Г. А. Ларош опустился, мало работал (см. суровую оценку 
Г. А. Лароша в «Летописи моей музыкальной жизни» 
Н. А. Римского-Корсакова, стр. 227—228). 

146. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 17 июня [1900]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Спасибо за письмо. Ты смеешься, что я упо-

мянул о своей старости. Конечно, с одной стороны, 
я сказал это в шутку, с другой же стороны, я считаю, 
что я так рано начал сочинять, что в музыкальном 
отношении я скоро заслужу звание маститого музы-
канта, а это граничит со старостью. Впрочем, в на-
стоящее время увертюра 1 мною почти окончена в эс-
кизе, и я тотчас же примусь за оркестровку. 

Твой А. Глазунов. 

P. S. На выставку 2 вряд ли поеду, если даже с о 
берусь за границу. Переложение балета в 2 руки сде-
лаю за лето. 

1 «Торжественная увертюра» опус 73, изданная в 1901 
году. 

2 Всемирная парижская выставка 1900 года. 

147. М. П. Беляеву 
[Петербург,] Воскресенье [1900] 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Мне довольно трудно сказать что-либо определен-

ное об обстоятельствах, при которых я сочинял 5-й 
квартет \ а равно и точно установить время работы 

207 



над ним, так как я писал квартет урывками. Помнится, 
что I часть я задумал в начале 1897 года как раз во 
время постановки Раймонды 2 и что утомленный не-
сколько сочинением танцевальной музыки, я хотел пе-
ренестись в совершенно другую область музыки и до-
биться в своем новом опыте по возможности чистого 
квартетного стиля сравнительно с первыми попытка-
ми в этом роде. Вот и все, что я могу припомнить о 
появлении 5-го квартета... 

1 В письме речь идет о пятом квартете ре минор опус 70, 
впервые исполненном по рукописи в седьмом квартетном со-
брании РМО 11 января 1900 года. 

2 Говоря о начале 1897 года, как о «времени постановки» 
«Раймонды», А. К. Глазунов, очевидно, имел в виду подгото-
вительную работу, так как самая постановка балета состоялась 
7 января 1898 года. 

148. М. П. Беляеву 
[Петербург — Озерки,] 3 августа [1900]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Большое спасибо Тебе за телеграмму и письмо. 

Примечания к увертюрам Глинки я получил от Ше-
фера несколько ранее, чем от Тебя; показывал Ларо-
шу переводы, и он кое-что поправил во французском 
тексте, после чего я отослал все назад к Шеферу. 

Корректуру балета Les saisons сделал, достал из 
Театральной библиотеки оркестровые партии с любез-
ного согласия г-на директора князя Волконского 1 (я 
оставил на его имя записку, в которой мы обязуемся 
вернуть партии в напечатанном виде), переложил весь 
балет для фортепиано в четыре руки и отправил все в 
Лейпциг. Кроме того, я отослал свой 5-й квартет в 
трех видах 2 и присланные от Калафати 2 сонаты в 
Лейпциг для печатания... 

208 



А . К . Г Л А З У Н О В 

(с рисунка И. Е . Репина) 



А. К . Г Л А З У Н О В 

(с рисунка В. А . С е р о в а ) 



Переложение балета 3 несколько отвлекло меня от 
работы над увертюрой 4 , которая хотя сочинена, кроме 
самого последнего кончика, но из нее оркестровано 
только начало. В течение этого месяца надеюсь окон-
чить ее. Кое-что задумал фортепианное5. Симфония  6 

подвигается черепашьим шагом и вполне готова лишь 
I часть... 

1 В о л к о н с к и й С. М.— директор императорских теа-
тров. Занял этот пост после И. А. Всеволожского в 1899 году. 
В 1901 году его сменил В. А. Теляковский. 

2 М. П. Беляев обычно издавал симфонические и камерно-
инструментальные произведения одновременно в партитуре, ор-
кестровых голосах в фортепианном изложении. 

3 А. К. Глазунов переложил свой балет «Времена года» 
для фортепиано в 2 руки. Это переложение было издано Бе-
ляевым. 

4 «Торжественная увертюра» опус 73. 
5 Фортепианные ваоиации—«Тема с вариациями» Фа-

диез мажор опус 72. Сочинение было издано в 1901 году. 
6 Седьмая симфония Фа мажор опус 77. Издана в 1902 

году. 

149. М. П. Беляеву 
Петербург, 14 августа 1900. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Объяснение № № музыки к Князю Холмскому 

[Глинки] сделано Владимиром Васильевичем [Стасо-
вым] по трагедии Кукольника. У Глинки, конечно, не 
было прямых указаний, но мне кажется, что прило-
жить пояснительную программу к сочинению, которое 
возможно исполнять и в театре, не лишне, отчего мы 
с Николаем Андреевичем и обратились к Владимиру 
Васильевичу... 

На днях почти окончил (но еще не записал) 12 ва-
риаций для фортепиано; играл их Ларошу, и тот очень 
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одобрил. Увертюра  двигается медленно, о симфонии 
нечего и думать: к предстоящим концертам, ввиду то-
го что они будут рано, я не могу ее окончить. 

Виолончельный концерт мне писать не охота. Я не 
понимаю, отчего виртуозу нужно, чтобы композитор 
именно для него что-нибудь написал бы, а других ве-
щей, не для него сочиненных, разве виртуоз не может 
сыграть? 

Ларош, повидимому, начинает приходить в себя — 
реже засыпает в гостях, пишет статьи обо всем, даже 
[в] финдейзеновской газете, и находится в бодром и 
радостном настроении. Что Николай Андреевич? Я от 
него не имею никакой вести... 

1 Речь идет, вероятно, о виолончелисте А. В. Вержбило-
виче, который был близок к беляевскому кружку и дружен с 
А. К. Глазуновым. 

Виолончельный концерт (Концерт-баллада  для виолончели 
с оркестром опус 108) был написан А. К. Глазуновым в 1931 
году (см. ниже письма к А. Я. Штримеру). 

150. М. П. Боткину 1 

Озерки, Варваринокая, 2. [Август 1900.] 

Глубокоуважаемый Михаил Петрович! 
Я с удовольствием пришлю Вам билеты на Рубин-

штейновский конкурс 2 , как только они будут отпеча-
таны. Конкурс обещает быть интересным, но довольно 
продолжительным, так как записалось 36 лиц. Пола-
гаю, что А. Г. Рубинштейн 20 лет тому назад не мог 
себе представить такого количества участников, из ко-
торых почти половина русских! Примите уверение в 
моем глубоком уважении и преданности. 

А. Глазунов. 

гю 



* Б о т к и н Михаил Петрович (1839—1904)—живописец, 
гравер-офортист, реставратор, коллекционер. 

2 Руби-нштейновские конкурсы, учрежденные А. Рубинштей-
ном, проводились через каждые пять лет в различных горо-
дах — в Петербурге, Вене, Берлине и др. По первому конкурсу, 
проведенному в 1890 году, одна премия была присуждена 
Ф. Бузони как композитору, другая Н. Дубасову как пианисту. 

151. М. П. Беляеву 
[Петербург.] Вторник [сентябрь — октябрь 1900] 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Посылаю Тебе фортепианную сюиту Шефера2 и 

Элегию Золотарева 3 . В последней пьесе я сделал не-
которые замечания, согласно которым желательны бы-
ли бы поправки до п е р е п и с к и г о л о с о в . В этом 
отношении Николай Андреевич [Римский-Корсаков] 
поступил неправильно, допустив переписку голосов 
Scherzo  Акименки4 без первоначального пересмотра. 
Результатом этого явилась сегодняшняя довольно бес-
плодная работа с его сочинением на репетиции: сочи-
нение такого прекрасного по знанию контрапункта му-
зыканта, как Акименко, явилось п о ч т и неудобоис-
полнимым вследствие с о в с е м н е н у ж н о й трудно-
сти скрипичных пассажей. Сама по себе пьеса вовсе не 
замысловата, и ее можно было бы оркестровать так, 
что с о д н о й репетиции она могла бы сойти довольно 
прилично, теперь же я просто в отчаянии, как мне 
удастся с нею справиться в концерте. Все это я пишу 
Тебе с той целью, чтобы с будущего года обязательно 
установить более строгие правила для приема на про-
грамму сочинений молодых авторов: всякое новое про-
изведение должно быть тщательно просмотрено одним 
из членов комитета з а д о л г о до концерта, иначе это 
будет чистый зарез как для дирижера, так и для ав-
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тора. В этом году подымать об этом вопрос, конечно, 
поздно... но с будущего года будем неумолимыми. 

Пока до свиданья. 
Твой А . Глазунов. 

1 Письмо относится к сентябрю—октябрю 1900 года, так 
как в нем идет речь о произведениях, исполненных в начале 
сезона. «Скерцо» Акименко было исполнено 28 октября в пер-
вом Русском симфоническом концерте под управлением Глазу-
нова; «Элегия» Золотарева — 25 ноября в третьем концерте 
под управлением А. К. Лядова 

2 Ше ф ф ер Александр Николаевич (р. 1866)—дирижер, 
композитор, педагог. 

3 З о л о т а р е в Василий Андреевич (р. 1873) — компози-
тор, педагог, ученик Н„ А. Римского-Корсакова, член беляев-
ского кружка. В настоящее время является активным деятелем 
советской музыкальной культуры. Его воспоминания о Н. А. 
Римском-Корсакове, о М. А. Балакиреве были помещены в 
журнале «Советская музыка» за 1948 год (№№ 2 и 9). 

4 А к и м е н к о Федор Степанович (1876—1945) — компо-
зитор, пианист, дирижер и педагог. Воспитанник придворной 
певческой капеллы. Член беляевского кружка. В его творчестве 
обнаруживалось влияние французских композиторов-импрессио-
нистов. См. письма А. К. Глазунова Ф. С. Акименко от 1906 
года и Н. А. Римскому-Корсакову от 11 и 22 июня 1906 года. 

152. М. П. Беляеву 

[Петербург,] 23 ноября [1900]. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
О т всей души и сердца поздравляю Т е б я с днем 

ангела. Живи и здравствуй на радость Твоим родным, 
друзьям и знакомым, а также во славу Русской музы-
ки. Страшно досадую, что нездоровье не позволяет 
мне присутствовать на именинах славного музыкаль-
ного деятеля и личного друга. Сегодня у меня меньше 
температура, но чувствуется слабость от сильного 
приема понижающих температуру средств 

Твой А . Глазунов. 

2 



1 Болезнь А. К. Глазунова в ноябре 1900 года лишила 
его возможности присутствовать на именинах у М. Беляева, 
на банкете в честь 35-летия композиторской деятельности 
Н. А. Римского-Корсакова (см. следующее письмо), а также 
провести состоявшийся 25 ноября третий Русский симфониче-
ский концерт. 

153. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 25 ноября 1900. 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Во-первых, большое спасибо Тебе и всей Твоей 

милой компании за выраженное мне сочувствие. Во-
вторых, я попрошу Тебя з а у ж и н о м прочесть сле-
дующие строки: 

Милостивые Государи и Государыни! 
Год первого дебюта перед публикой в качестве ком-

позитора нашего глубокоуважаемого Николая Андрее-
вича совпадает с годом моего рождения Стрелка 
моего, так сказать, жизненного циферблата всегда точ-
но укажет на число лет творческой публичной деятель-
ности Николая Андреевича, так что не надо ни рыться 
в очерках Русской Музыки, а только спросить меня, 
сколько мне лет. Благодаря такой лестной для меня 
случайности мне о с о б е н н о хотелось присоединить-
ся к общему желанию почитателей таланта Нгколая 
Андреевича отметить довольно круглую и весьма 
почтенную цифру служения его русскому искусству и 
принять активное участие в его чествовании, подобно 
тому, как я удостоился этой чести 10 лет тому назад. 
К сожалению для меня, мое нездоровье расстроило мои 
планы, и я могу лишь принять пассивное участие. 

Все-таки через посредство Митрофана Петровича 
мне хотелось бы, предлагая заочный тост за дорогого 
юбиляра, отмбтить необыкновенно широкий кругозор 
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воззрений его; вспомним факт, рассказанный им са-
мим: в погоне за совершенством Николай Андреевич, 
состоя уже профессором, не брезгал школьной скамь-
ей, чувствуя некоторые пробелы в своих музыкальных 
знаниях. Из одного этого факта видно, с какою лю-
бовью и добросовестностью Николай Андреевич отно-
сится к делу, и пусть блистательная деятельность Ни-
колая Андреевича, насчитывающая 35-ю годовщину, 
будет служить примером, которому должен каждый 
музыкант стремиться подражать. Много лет жизни 
и здравия высокоталантливому творцу многих шедев-
ров и учителю учителей Николаю Андреевичу Рим-
скому-Корсакову!!! 

А. Глазунов. 

1 В 1865 году состоялось первое исполнение 1-й симфонии 
Н, А. Римского-Корсакова. 

154. М. И, Петипа 
[Петербург,] 6 декабря 1900. 

Дорогой г. Петипа. От души жалею, что прихо-
дится обращаться к Вам письменно, так как несколько 
дней уже болен. Только что получил из Москвы пись-
мо г. Корещенко с которым я Вас уже познакомил. 
Он просит меня осведомиться у Вас, соблаговолите ли 
Вы уделить ему два часа в воскресенье 10 декабря, 
чтобы побеседовать о балете, заказанном ему дирек-
цией для Мариинского театра. В ожидании любезного 
ответа, который сообщу г. Корещенко по телеграфу, 
пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить искрен-
ние чувства моей Вам преданности. 

А.- ГлазуноЕ. 
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1 К о р е щ е н к о Арсений Николаевич (1870—1921) — 
композитор, пианист, дирижер, критик. Окончил Московскую 
консерваторию. Его балет «Волшебное зеркало» был поставлен 
в 1903 году. 

155. В. В. Стасову 
[Петербург,] 9 февраля 1901. Пятница. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Спешу Вас известить, что Александр Валерьянович 

Вержбилович вернулся из-за границы и пробудет в 
Петербурге до будущей пятницы. Если Вы пожелаете 
переговорить с ним по поводу приглашения его на кон-
церт, устраиваемый гр. Толстым, то он будет к Ва-
шим услугам всегда. Я уже ему говорил насчет Ваших 
планов, и он в восторге. Адрес его: Измайловский 
полк, 5 рота, дом 28. 

Любящий Вас А. Глазунов. 

156. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 15 апреля 1901. 

...Сонату свою отослал уже на страстной неделе. 
Начал было сочинять еще новую \ да положительно 
невозможно сосредоточиться,— столько экзаменов в 
консерватории, что просто начинаешь дуреть. 

Камаринскую  и Вальс[-фантазию]  Глинки пере-
смотрим с Николаем Андреевичем на днях 2... 

На одном из заседаний в Консерватории Николай 
Андреевич представил проект преобразования теоре-
тических классов (помнишь, он хотел этим поразить 
Лядова и меня у Тебя на совещании) 3 . Проект за-
ключается в том, что он предлагает выдавать диплом 



за окончание высших теоретических наук, как контра-
пункт, фуга и инструментовка, а на практические заня-
тия по композиции оставлять учеников лишь с выдаю-
щимся дарованием, причем эти занятия не должны 
были бы прибавлять ничего к диплому и, таким обра-
зом, служили бы доказательством б е с к о р ы с т н о й 
преданности ученика к искусству. В проекте много тон-
ких подробностей, но он не прошел, главным образом 
вследствие оппозиции со стороны директора и инспек-
тора. 

Только что получил от Глиэра 4 симфонию. В пи-
сьме он пишет, что у него были сомнения насчет раз-
мера Trio V4 и 6 / 4 в Scherzo  его квартета. Мне пом-
нится, что этот ритм, для первого взгляда — трудный, 
довольно логичен, и что если его изменить в 5/г, то не 
затруднит ли это еще более исполнение вследствие не-
естественности акцентов. Глиэр об этом пишет мне 
подробно, и его письмо на всякий случай прилагаю. 

Пока до свиданья. Желаю Тебе всего лучшего и 
кланяюсь Валентине Митрофановне 5 . 

Твой А. Глазунов. 

1 Первая (соната для фортепиано А. К. Глазунова—опус 74, 
си-бемолъ минор и вторая — опус 75, ми минор. 

В. В. Стасов особенно любил вторую сонату А. К. Глазу-
нова, как и его четвертый квартет и восьмую симфонию. 
25 мая 1901 года он писал: «...Но важней, чудесней и порази-
тельней всего концерта во весь вечер была соната Глазуна. Я 
ее слушал тут в 5-й или 6-й раз, и, кажется, окончательно 
установился на том, что выше и глубже во всю свою жизнь 
Глазунов еще ничего не сочинял. Я думаю, к ней лишь отчасти 
приближается I часть 6-й симфонии и I часть струнного кварте-
та a-moll. Я думаю, что это самые великие до сих пор его вещи. 
Сонатой я был вчера очень потрясен до глубочайших корней 
души. Она вся нервность, страстность, красота и глубина» 
(В. К а р е н и н. «В. В. Стасов», т. II, стр. 676). 

В письме к С. Н. Кругликову от 3 декабря 1902 года 
В. В. Стасов называет финал этой сонаты «просто гениальной 
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вещью», в письме к тому же адресату от 7 февраля 1903 го-
да—-«громадным и чудным шедевром» («Советская музыка», 
1949, № 12). 

2 К столетию со дня рождения М. И. Глинки Н. А. Рим-
ский-Корсаков и А. К. Глазунов подготавливали новое изда-
ние его произведений. 

3 Этот пооект был проведен я жизнь в первые годы дирек-
торства А. К. Глазунова. 

4 Г л и э р Рейнгольд Морицевич (1875—1956)—крупней-
ший советский композитор, народный артист СССР, профессор 
Московской консерватории. Его учениками были Н. Мясков-
ский, Л. Книппер и др. Балеты Глиэра «Красный мак», «Мед-
ный всадник» сыграли значительную роль в развитии совет-
ского балета. 

5 Дочь М. П. Беляева 

157. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 26 мая [1901] 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Прости, что не тотчас отвечаю Тебе: я-таки изряд-

но утомился экзаменами, так что первое время после 
окончания ничего не делал. Теперь я уже отдохнул и 
занимаюсь сочинительством, хотя жара последних дней 
сильно мешает моей усидчивости. 

Все Твои желанья исполнены: оставшиеся партиту-
ры Камаринской  и Вальса-фантазии просмотрены и 
отосланы за границу; стало быть теперь на очереди 
оперы и романсы. А. А. Винклер до сих пор успел 
переложить Хоту  и Мадридскую  ночь, и надо заме-
тить, что то и другое сделано прекрасно. Виньетка к 
Князю Холмскому  просмотрена и также отослана... 

По инициативе Анатолия [Ан. К. Лядова] мы в 
числе шести сочинили и сочиняем Вариации на рус-
скую песню для оркестра 1, которые посвящаются Гал-
кину 2 и должны быть исполнены в день десятилетия 
его в Павловске 20 июня. 

Соната моя 3 подвигается настолько, что первая 
часть совершенно готова, Scherzo  на 3А, финал же 



только в зародыше. Четвертой части не будет, так как 
первая часть не настоящее Allegro,  а скорее Moderato. 

В заключение сообщаю Тебе еще одну новость (мо-
жет быть, Ты уже знал ее): Римский-Корсаков на 
днях окончил в п а р т и т у р е новую оперу на сюжет 
Мея Сервилъю. Пока до свиданья. Желаю Тебе пол-
ного здоровья. 

Твой А. Глазунов. 

P. S.  На днях получил корректуру моей первой 
сонаты. 

1 Оркестровые вариации на русскую тему, посвященные 
Н. В. Галкину, написаны шестью авторами (Н. Арцыбушевым, 
И. Витолем, А. Глазуновым, А. Лядовым, Н. Римским-Кореа-
ксивы'М, Н. Соколовым). 

2 Г а л к и н Николай Владимирович (1850—1906)—дири 
жер, скрипач, композитор. В руководимых им концеотах Пав-
ловского вокзала пропагандировал русскую музыку. Профессор 
Петербургской консерватории, дирижировал оркестром учащихся. 

3 Вторая соната ми минор. Первая соната в это время на-
ходилась уже в корректуре. 

158. С. И. Танееву 

Петербург, 17 июня 1901. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Большое Вам спасибо как за посвящение, так и 

присылку Вашей симфонии 1. Я ее много играл и по 
партитуре и в 4 руки с друзьями, так что отлично ее 
припомнил и попрежнему цопо ее высокие достоин-
ства. 

Мне прислал г. Глиэр свою симфонию 2 , которая 
мне, между нами говоря, мало нравится. С техниче-
ской стороны она хороша, хотя в инструментовке есть 
места, где важных голосов не может быть слышно (на-
пример, 2 С1аг. в октаву, должные прорезаться через 
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все tutti, все такие недочеты я отмечу в партитуре). 
Что касается внутреннего содержания, то мне претит 
выдержанный во всей симфонии назойливый русский 
стиль невысокого качества, ничего нового не говоря-
щий и составляющий скорее общее место композиторов 
конца прошлого века. 

Секстет и квартет того же автора куда же больше 
меня заинтересовали, и я поставлен в неприятное по-
ложение высказывать свое суждение М. П. Беляеву 
ввиду предполагавшегося исполнения симфонии в его 
концертах. 

З а последнее время я сочинял больше для форте-
пиано. Одна моя соната b-moll  печатается, на днях же 
окончу 2-ю в e-moll.  Мысли есть, но к знакомому мне 
роду музыки нет влечения, так что я опять отложил 
сочинять 7-ю симфонию. 

Пока до свиданья. Как выйдет соната — пришлю 
Вам. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
1 Речь идет о с-тоИ'ной симфонии Танеева опус 12, кото-

рая была посвящена А. К. Глазунову и впервые исполнена под 
управлением А. К. Глазунова в четвертом симфоническом 
концерте 21 марта 1898 года. Симфония С. И. Танеева была 
издана беляевским издательством и получила в 1901 году 
премию имени М. И. Глинки. 

2 В письме речь идет о первой симфонии опус 8, исполнен-
ной под управлением В. И. Сафонова в концерте РМО в 1901 
году, а также о секстете опус 1 и квартете опус 2. 

159. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки — Петербург,] 6 июля 1901. 

Дорогое Маэстро! 
Согласно обещанию пишу Вам о некоторых музы-

кальных событиях, сосредоточившихся главным обра-
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зом у Галкина в Павловске. Я прослушал все интере-
совавшие Вас и меня новинки, как увертюру Спендиа-
рова \ симфонию Малишевского2 и наши вариации. 
Увертюра  Спендиарова звучала не так сильно, как в 
Придворном оркестре, конечно, этому причиной дур-
ная акустика и исполнение сплеча (последнее замеча-
ние можно сделать и об остальных новинках: Галкин, 
мне кажется, теперь утратил совсем даже какую-то 
мифическую даровитость, прежде удивлявшую меня. 
Малишевский же как дирижер был неопытен и слиш-
ком волновался, что и понятно; кроме того, оркестр 
стал по-моему хуже, в особенности слабы Violoncelli и 
Contrabassi, медные же ревут без всякого смысла). 

Увертюра была принята с небывалым фурором 
(почему?!), и автор раскланивался очень много раз. 
Конечно, весь вечер был для него сказочным сном... 

Общее впечатление от Малишевского — разно-
стильность, отсутствие самобытности и обилие употре-
бления низких регистров. Ярче прочего звучало Scher-
zo, хотя в B-dur  все было бы лучше. Эпизоды в Fis-
dur  звучали неважно. Странно, что оркестровка на бу-
маге мне казалась хорошей; может быть, исполнение 
было причиной слабой и неяркой звучности. Andante 
лежит как-то низко, и странно было не слыхать пер-
вых скрипок, исполнявших мелодию piano в унисон с 
кларнетами. Andante  длинновато и мне мало понрави-
лось. В финале были кое-какие неожиданности перед 
самым концом, портившие целое. 

Я слишком увлекся недостатками, теперь же скажу 
о достоинствах: необыкновенная стройность формы, 
чистота музыки и прекрасные разработки в 1-й и 
последней частях, свидетельствующие о симфониче-
ском даровании. Симфония имела успех, хотя и мень-
ший, чем увертюра Спендиарова. 

Еще меньший имели наши вариации 3 4 июля, ко-
торые публика слушала без всякого внимания, заня-
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тая нетерпеливым ожиданием появления обещанных 
Шаляпина и Собинова. Как я уже писал, несмотря 
на репетиции, Галкин их, что называется, в а л я л . 
Хорошо еще, что не было очень заметных ошибок бла-
годаря моему вмешательству на репетиции. В особен-
ности плохо вышла Ваша вариация: была какая-то ка-
ша, Violoncelli и Contrabassi звучали фальшиво, труба, 
по настоянию Н. В. [Галкина], трещала (вина моя— 
дернуло меня указать, что она скрыта в общем созву-
чии, а то раньше Н. В. ее вовсе-не заметил). Лучше 
другого сыграли № Соколова, весьма красивый и хо-
рошо звучащий в барско-русском стиле. Конечно, дур-
ное исполнение влияло на общее впечатление, но все-
таки я смело могу сказать, что все № № очень хорошо 
оркестрованы и при лучшем исполнении выиграют 
в 200 ООО раз. 

Кстати, отчего Вы разрешили их исполнить только 
один раз? Мне кажется, пусть Галкин себе играет их 
на здоровье: не такой он человек, чтобы ставить ему 
столь строгие условия — ведь вся Павловская музыка 
мало серьезное занятие. Конечно, мы (Соколов, Арцы-
бушев и я) многократно лобызались с Галкиным. Ар-
цыбушев, между прочим, привез на репетицию свой 
новый вальс, который прескверно проиграли раз на 
репетиции. Галкин извинялся за исполнение и обе-
щал в будущем его «разделать под орех», как бывало 
с Сашиными (т. е. моими) сочинениями. Вообще г\у-
постей говорилось много, и в нашей дружбе с Галки-
ным очень много недоразумения. 

Сам я сочинительством занимался не очень много: 
вполне закончил 2-ю сонату, финал которой сочинил 
в стиле XVII I века с фугой и закончил его хоралом 
на теме Scherzo,  Стасов с Ларошем пришли в неисто-
вый восторг. 

Кроме сонаты, написал для оркестра Серенаду в 
стиле «Адам де ла Галя»(!) 4, ну, конечно, поблаго-
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звучней, хотя старался избегать терций на сильных 
временах. Оркестровка скромная: 2 Corni, 1 Trcmba, 
Arpha и Pianino. 

Не знаю, понравится ли Вам, но во всяком случае 
вышло довольно оригинально и сложно по технике... 

P. S. Цезарь Антонович [Кюи] очень обиделся, что 
ему не предложили принять участия в вариациях. Я 
ему предложу первый №. 

1 С п е н д и а р о в Александр Афанасьевич (1871—1928) 
— композитор, классик армянской музыки, ученик Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Народный артист Армянской ССР. Ему при-
надлежат опера «Алмаст», симфоническая поэма «Три паль-
мы», «Крымские эскизы». «Ереванские этюды», романсы и др 
сочинения. Спендиаров был близок к беляевскому кружку. С 
1924 г. жил в Армении в г. Ереване. 

2 М а л и ш е в с к и й Витольд Юзефович (1873—1939) — 
польский композитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова. С 
1922 года жил в Варшаве, был профессором и директором 
Высшей музыкальной школы имени Шопена. 

3 См. выше письмо от 26 мая 1901 года и примеч. 1 к 
нему. 

4 «Серенада в стиле Адама де ля Галя» впоследствии 
стала третьей частью («Серенада трубадура») оркестровой 
сюиты «Из средних веков» опус 79 (1902). 

160. М. П. Беляеву 
Озерки, 4 августа [1901]. 

...Что касается симфонии Глиэра, то о ней я с То-
бой поговорю при свидании, теперь же скажу, что 
главный ее недостаток — это несколько назойливый 
русский стиль... не изобилующий новыми подробно-
стями, а скорее представляющий общее место. В не-
сколько более сдержанных выражениях я написал 
Глиэру. В инструментовке есть кое-какие недочеты, 
впрочем, легко исправимые. Контрапунктическая тех-
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ника прекрасна, форма ясна, но недостаточно смела. 
Scherzo  в bU,  вероятно, будет очень трудно в исполне-
нии. В общем симфония — произведение зрелое, не-
сколько сероватое, но раз ты пропагандируешь дарова-
ние Глиэра, то мне кажется, было бы очень уместно 
исполнить симфонию его... 

161. Н. А. Римскому-Корсакову 
Петербург, 24 августа [1901]. 

Дорогое Маэстро I 
Вчера я опять ездил в Павловск на репетицию: 

проходили Stabat  Mater  Россини и новую симфониче-
скую сюиту моего ученика Михайлова. Во время пер-
вого № я прогуливался по парку, вкушая чудный, хо-
лодный утренний воздух, вторым же № мне пришлось 
руководить за отсутствием автора. После большого 
перерыва услыхать оркестр было для меня высоким 
наслаждением: я прямо упивался красивой звучностью 
инструментовки, украсившей мало самостоятельное, но, 
во всяком случае, довольно содержательное по му-
зыке и классически здоровое произведение. Мне ка-
жется, что его следовало бы исполнить в одном из 
зимних концертов в назидание многим молодым му-
зыкантам, скептически относящимся к музыкальной 
учености. Даже Галкин был как будто на «высоте за-
дачи», хотя несколько разочаровал меня, признавшись, 
что до репетиции не видал партитуры. После репетиции 
в самом светлом настроении я отправился к нему, и вот 
что он просил меня Вам передать: если Вы вернетесь 
в начале сентября, то не согласитесь ли приехать вече-
ром в Павловск 7 или 8 сентября, когда оркестр бу-
дет в полном составе, чтобы прослушать: 1) Вашу 
Русскую фантазию 1 в исполнении скрипача Смита 
(по уверению Галкина, оно так замечательно, что 
трудно себе представить что-нибудь лучшее, словом, 
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это настоящий шедевр; сам Смит присоединяется к 
просьбе Галкина), 2) наши вариации, 3) мой вальс 
F-dur, которого Вы не слыхали, и 4) несколько луч-
ших вальсов Иоганна Штрауса. 

Программа, как видите, очень интересная, и если 
бы Вы согласились приехать, то доставили бы Пав-
ловскому оркестру большое удовольствие. Конечно, и 
я с Вами также поеду. Прошу Вас ответить мне и тог-
да Ваш ответ сообщу немедленно Галкину. 

Ваше последнее письмо меня огорчило, и я Вам не 
тотчас отвечал, потому что на вопросы, Вами затрону-
тые, очень трудно ответить на бумаге, а гораздо легче 
переговорить о них при свидании. 

Все время сочинял довольно много новой музыки, 
а что именно, сообщу при свидании,— кажется, рабо-
тал по пустякам! 

В настоящую минуту кончаю оркестровку первой 
части 7-м симфонии. Инструментуется легко и скоро— 
в три дня написал около 50 страниц партитуры... 

1 Имеется в виду концертная «фантазия на русские темы» 
для скрипки с оркестром опус 33, сочиненная Н. А. Римским-
Корсаковым в конце 1886 г. и посвященная скрипачу 
П. А. Краснокутскому. 

162. М. И. Чайковскому 
[Петербург,] 8 октября 1901. 

Дорогой Модест Ильич! 
Спешу Тебе ответить, что Петр Ильич дирижиро-

вал своей Бурей  и Гамлетом  (последним в первый 
раз). Что касается числа, в которое он дирижировал в 
концерте Беляева, то сейчас не могу Тебе сообщить, 
завтра же зайду к Беляеву и попрошу его выслать 
Тебе эту справку 1 . 

За лето я сочинил новую сонату (№  2) и две не-
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большие пьесы для оркестра 2 . Желаю Тебе всего луч-
шего. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

1 «Буря» П. И. Чайковского под управлением автора была 
исполнена в Русском симфоническом концерте 17 декабря 1888 
года, «Гамлет» — в Русском симфоническом концерте 10 де-
кабря 1889 года (см. письмо Глазунова от 9 октября 1901 
года). 

2 «Серенада в стиле Адама де ля Галя» (см. письмо Гла-
зунова от 6 июля 1901 года), «Марш на русскую тему» Ми-
бемоль мажор, опус 76. Тогда же была оркестрована первая 
часть седьмой симфонии. 

163. М. П. Беляеву 
[Петербург,] 9 октября [1901]. 

...Кроме того, имею к Тебе еще просьбу Модеста 
Ильича Чайковского: он просил Тебя сделать справку, 
какого числа и года и чем П. И. Чайковский дирижи-
ровал у Тебя в концерте1, справка нужна ему для 
биографии последнего2... 

1 См. предыдущее письмо. 
2 М. И. Чайковский работал над биографией Петра Ильича, 

которая вышла в свет в 1900—1902 году под заголовком 
«Жизнь Петра Ильича Чайковского» (три тома). 

164. Н. А. Римскому-Корсакову 

[Петербург,] 14 декабря 1901. 

Сердечно тронутый автор Времен года Иосиф 
Гайдн Младший шлет свой привет творцу Весны-крас-
ны Старшему 

Глазунов 
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Телеграмма была адресована в Москву, где состоялось кон-
цертное исполнение 3-го действия оперы «Млада» («Ночь на 
горе Триглав») под управлением Н. А. Римского-Корсакова. 

Своей телеграммой А. К. Глазунов, вероятно, отвечал 
Н. А. Римскому-Корсакову на его поздравление по поводу 
спектаклей балета А. Глазунова «Времена года». А. К. Гла-
зунов называет себя «Иосифом Гайдном Младшим», так как 
у Гайдна есть оратория «Времена года», Н. А. Римского-Кор-
сакова называет «творцом Весны-красны Старшим», сопостав-
ляя свою Весну из «Времен года» с одним из персонажей опе-
ры «Снегурочка». 

165. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, 1901—1902]. 

Дорогое Маэстро! 
Если Вы сегодня вечером свободны, то не закон-

чить ли нам просмотр Камаринской  и Вальса-фанта-
зии Глинки 1 , и если Вам все равно, то не сделать ли 
это у меня на Казанской: я немного простудился вчера 
на даче и предпочел бы вечером посидеть дома, боясь 
пропустить завтрашний экзамен, в случае если бы мне 
вечером сделалось хуже. Итак, буду ждать Вас между 
8 и 9 часами. Может быть, захватите недосмотренный 
в прошлый раз эпизод оперы? 

Искренно любящий Ваш А. Глазунов. 

P. S. Обе партитуры я оставил у Вас. 

1 Речь идет о подготовке к новому изданию произведений 
М. И. Глинки в связи с приближающимся столетием со дня 
рождения М. И. Глинки. 

166. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, 1902]. 

Дорогое Маэстро! 
Возвращаю Вам обе картины Каменного  гостя, ор-

кестровку которого просмотрел с величайшим интере-
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сом и удовольствием. Кое-что отметил на полях: не-
много смущает меня педаль на С (2-я картина)... 

Речь идет об оркестровке оперы А. С. Даргомыжского 
«Каменный гость», осуществленной после смерти автора 
Н. А. Римским-Корсаковым. Теперь Н. А. Римский-Корсаков 
вновь пересматривал свою работу. 

167. С. И. Танееву 
[Петербург,] 19 января 1902. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Спешу сообщить Вам, что Ваша увертюра к Оре-

стейе была исполнена и д е а л ь н о хорошо г-ном Фид-
лером 1 в сегодняшнем симфоническом концерте. Я с 
редким удовольствием следил за каждым тактом до-
рогой мне музыки. То же самое впечатление вынес и 
Николай Андреевич [Римский-Корсаков], сидевший со 
мной рядом и так же, как и я, восхищавшийся от пер-» 
вой до последней ноты. Публикой Ваше произведение 
было принято очень тепло, и Фидлер выходил не-
сколько раз раскланиваться. Вообще он удивительный 
дирижер: перед Вашей увертюрой была исполнена 
2-я симфония Шумана, и такого чудного исполнения я 
в моей жизни ни разу не слыхал. 

Спасибо за письмо2. Соната № 2 скоро выйдет из 
печати. 

Искренне преданный Вам А. Глазунов. 

1 Ф и д л е р Август Макс (1859—1939)—дирижер, кон-
цертировавший в Европе, России, Америке, композитор. Был 
директором Зальцбургской консерватории. Оставил оркестро-
вые и камерно-инструментальные произведения. 

2 Танеев живо интересовался работой А. К. Глазунова 
над фортепианными сонатами. 30 июня 1901 года он писал 
Глазунову из Пятигорска: «...О том, что Вы пишете форте-
пианную сонату, слышал еще раньше от Зилоти, который от-
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зывался о ней с большими похвалами. Но для меня было ново-
стью, что Вы оканчиваете 2-ю сонату. С нетерпением буду 
ожидать присылки обещанного Вами экземпляра Ь-то1Гной...». 

22 декабря 1901 года Танеев писал: «Дорогой Алек-
сандр Константинович! Давно хотел Вам написать и поблаго-
дарить за присылку Вашей Ь-то1Гной сонаты. Не могу не по-
радоваться, что Вы столь энергично (я слышал, что Вы окон-
чили 2-ю сонату) содействуете восстановлению фортепианной 
сонаты, временно вытесненной мелкими фортепианными форма-
ми. Большие формы далеко еще не отжили свой век, и вероят-
но, и внуки наши не исчерпают всего того содержания, которое 
в эти формы может быть вложено. С большим удовольствием 
проиграл Вашу сонату, в которой больше всего мне нравятся 
первые две части, Хотелось бы мне сделать возражение по 
поводу, как мне кажется, слишком большого преобладания 
фигурационного движения, но вопрос этот находится в связи с 
вопросом, принципиально очень меня интересующим, относи-
тельно построения первых тем в сонатных Allegro вообще, о 
чем при встрече с Вами подробно поговорю. 

Меня чрезвычайно интересует Ваша вторая соната, и Вы 
сделали бы мне большое одолжение, если бы, по выходе в свет, 
ее прислали». 

Оба письма С. И. Танеева, хранящиеся в ГПБ, не были 
опубликованы. 

Обращение А. К. Глазунова к жанру фортепианной сонаты 
вызвало живой отклик и со .стороны Н. А. Римского-Корсакова. 
Поздравляя А. К. Глазунова с днем рождения и называя его 
«дорогим, милым и превосходным Маэстро», он писал 28 июля 
1901 года о сонате: 

«...Это превосходное произведение и по содержанию и по 
виртуозной законченности формы и техники. Кроме того, это 
чистая музыка, а таковая выше прикладной. Вы не поверите, 
какая меня зависть и печаль берет, что я не способен ни к чему 
подобному, а если и был когда-либо способен, то заглушил это 
в себе, а теперь уже поздно. За что я ни берусь в области чи-
стой музыки, все у меня выходит и несовершенно и несо-
временно , что меня удручает... Наиболее сильное впечат-
ление музыки на меня всегда имеет характер у д р у ч а ю щ и й , 
и на этот раз впечатление от Вашей сонаты именно таково. 
А «Серенада трубадура» тоже милая, виртуозная (в смысле 
сочинения) и чрезвычайно с о в р е м е н н а я вещь. 

Желаю Вам на долгие годы продления того подъема Ваше-
го таланта, на котором Вы теперь находитесь со времени 
Раймонды». 

Далее в письме Н. А. Римского-Корсакова даны очень ин-
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тересные оценки симфоний С. И. Танеева, А. Н. Скрябина 
(письмо не было опубликовано, хранится в ГПБ). 

См. также оценку второй сонаты А. К. Глазунова В. В. 
Стасовым — примеч. 1 к письму Глазунова от 15 апреля 1901 
года. 

168. Н. И. Абрамычеву 1 

[Петербург,] 17 марта 1902. 

Дорогой Николай Иванович! 
Только что написал письмо к Н. В. Галкину, в ко-

тором просил его исполнить на в е ч е р е инструмен-
товку Scherzo  из сонаты Бетховена, сделанную моим 
лучшим учеником г. Черновым 2 . Прошу Тебя вложен-
ное в конверт мое письмо к Н. В. Галкину ему пере-
дать; что касается партий, то они переписаны и прове-
рены. 

Твой А. Глазунов. 

P. S. Между нами будь сказано, мои ученики ни-
когда от меня не слыхали резкого слова, и мне не хо-
телось бы, чтоб мой лучший ученик по классу инстру-
ментовки г. Чернов услышал бы незаслуженное резкое 
замечание от Н. В. [Галкина] на репетиции; по этому 
случаю я пишу к Тебе и пересылаю письмо к Н. В. 

Твой А. Глазунов. 

1 А б .р а м ы ч е в Николай Иванович (1854—1931) — 
пианист, композитор, преподаватель и помощник инспектора 
Петербургской консерватории. В его архиве (ГПБ) хранятся 
письма Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Балакирева, Г. А. Ла-
роша, С. И. Танеева и многих других композиторов и музы-
кальных деятелей. 

2 Ч е р н о в Михаил Михайлович (1879—1938) — ученик 
Н. А. Римокого-Корсакова и А. К. Глазунова, композитор, 
профессор Петербургской, позднее Ленинградской консервато-
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рии. В 1928 году на конкурсе по СССР, организованном в 
связи со столетием со дня смерти Шуберта, получил первую 
премию за симфонию памяти Шуберта, что дало ему право 
участвовать в Международном конкурсе (о международном 
шубертовском конкурсе см. примеч. 1 к статье А. К. Глазуно-
ва о Шуберте). 

Об отношении учеников к А. К. Глазунову можно судить 
по интересному письму М. Чернова А. Глазунову от 28 июня 
1908 года (письмо было написано в связи со смертью Н. А. 
Римского-Корсакова): 

«Нам, ученикам незабвенного Николая Андреевича и вме-
сте Вашим ученикам, великим утешением будет служить созна-
ние, что продолжателем высоких и светлых стремлений в ис-
кусстве, светочем, путеводной звездой — остаетесь Вы, Алек-
сандр Константинович, ученик и друг композитора... Примите 
мои пожелания Вам многих, многих лет жизни, здоровья и 
творчества во славу русского искусства...» (не было опублико-
вано, хранится в ГПБ). 

169. В. В. Стасову 

[Петербург,] 15 апреля 1902. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Поздравляю Вас с светлым праздником, желаю 

всего хорошего и при этом сообщаю Вам, что репети-
ции Карнавала  будут происходить [во] вторник, среду 
и пятницу в 2 ч а с а в Большом зале Консерватории. 
Вход с переулка со стороны Торговой улицы. 

Любящий Вас А . Глазунов. 

Рукой В. В. Стасова сделаны приписки — «Шумана» к 
слову «Карнавал», «оркестровые»—к слову «репетиции». 

Фортепианное произведение Шумана «Карнавал» (опус 9), 
состоящее из 20 небольших пьес, было оркестровано одинна-
дцатью русскими композиторами: Н. Римским-Корсаковым, 
А. Глазуновым, А. Лядовым, А. Аренским, Н. Соколовым, 
И. Витолем, А. Винклером, Н. Черепниным, В. Калафати, 
А. Петровым, Н. Кленовским. 

В этой оркестровке «Карнавал» впервые был исполнен 
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20 апреля 1902 года в Большом зале Консерватории в виде 
балетного представления сс сценическим оформлением (см. 
рецензию в «Русской музыкальной газете», 1902, № 17, 
стр. 495—496). Автограф оркестровки хранится в Рукописном 
отделе Ленинградской консерватории. 

170. М. П. Беляеву 
Озерки, Варваринская 2, 23 июня 1902. 

...Настроение духа неважное и работается не очень 
легко, но тем. не менее симфония 1 в партитуре подви-
гается. 2-я и 3-я части симфонии уже у Шольца, и я 
оркеструю теперь финал, который, вероятно, недели 
через IV2—2 окончу. О 3-й сонате не вспоминал за это 
время; немного думал о Рыцарской сюите 2 , в которую 
должна войти Серенада трубадура. По окончании сим-
фонии начну инструментовать балладу. Срока для при-
сылки отпечатанного марша моего не могу определить, 
так как не знаю, когда Лядов будет в Павловске ди-
рижировать. Кажется, что это состоится в июле, но в 
каких числах — для меня не' известно, так что, по-мо-
ei^, теперь не стоит торопить с присылкой нотного 
материала... 

1 Седьмая симфония. 
2 «Рыцарская сюита» — оркестровая сюита «Из средних 

веков», третьей частью которой стала ранее созданная «Сере-
нада трубадура» (вошла в сюиту под названием «Песнь труба-
дура). 

171. М. Н. Бариновой 1 

Озерки, 1 июля 1902. 

Многоуважаемая Мария Николаевна! 
Ваше участие в качестве солистки в концерте, мною 

управляемом, в котором будет исполняться Ваша увер-
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тюра 2, я считаю в высшей степени уместным и, конеч-
но, с радостью буду к Вашим услугам. Как-нибудь 
при случае скажите, пожалуйста, А. И. Фрибусу3 , 
чтобы он прислал мне дня за три до репетиции парти-
туру фантазии Чайковского. Вашу партитуру изучаю; 
нашел в ней незначительные пропуски и описки. Не 
нравятся мне параллельные октавы в 4-м такте перед 

I 6J на 4-й четвеоти: лучше бас здесь сделать в сле-

дующем роде То же самое при повторении 

2-й темы. Перед 21 третий такт — пропущен 

2-й гобой 

страшно высоко,—если даже исполнители сыграют ар-
педжио, то все-таки выйдет резко и пискливо. Надо 
передавать верхушки арпеджий флейтам или же все 
кларнетовые пассажи опустить. За несколько дней до 
репетиции я Вам верну Вашу партитуру, тогда Вы, 
может быть, согласитесь с моими пометками и изме-
ните по ним партии. В общем увертюра оркестрована 
звучно, играть будет ее нетрудно, в музыке увертюры 
много свежести и есть порыв; дирижировать ею, а 
главное проходить на репетиции я буду с большим 
удовольствием и по двум причинам: 1) красивая, лег-
ко написанная музыка, хорошая звучность оркестра 
мне самому наверно понравятся и меня заинтересуют, 
2) Вам же прослушать несколько раз в п е р в ы й 
р а з Вашу оркестровку принесет громадную пользу. 
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Итак, до скорого свиданья. 
Примите уверение в моем искреннем уважении и 

преданности. 
А. Глазунов. 

1 Б а р и н о в а Мария Николаевна (1878—1956)—пиани-
стка, профессор Петербургской, позднее Ленинградской консер-
ватории. В 1902 году окончила фортепианное отделение этой 
консерватории, получив премию Михайловского дворца, выда-
вавшуюся «достойнейшему из окончивших курс». В 1903 году 
окончила композиторское отделение по классу Н. А. Римско-
го-Корсакова. 

2 24 июля 1902 года в Павловске состоялся седьмой Рус-
ский музыкальный вечер под управлением А. Глазунова с про-
граммой: А. Глазунов — 4-я симфония, М. Баринова — Увер-
тюра, Шуман — «Карнавал», Вагнер — «Huldigungsmarsch» 
[Триумфальный марш]. По предложению М. Н. Бариновой, в 
программу была включена «Концертная фантазия» П. Чай-
ковского для фортепиано с оркестром опус 56. 

3 Ф р и б у с Александр Иванович — заведующий библиоте-
кой Петербургской консерватории. 

172. Н. Л. Римскому-Корсакову 

Озерки [, 29 июля — 7. августа 1902]. 

...Симфонию и Балладу  1 я уже давно окончил в 
партитуре, причем первую уже прослушал на днях в 
Петергофе на репетиции в исполнении Придворного 
оркестра 2 . Весьма лестно было для меня, что, по от-
зывам . исполнителей, играть ее страшно легко. О ко-
лорите судить трудно, так как зала мала, особых не-
дочетов в деталях, бросающихся в уши, я, впрочем, не 
заметил. 

После симфонии и Баллады  хочу заняться сюитой 
Из  средних веков (в дополнение к Серенаде труба-
дура). Первый № будет называться Замок на берегу 
моря, музыка из старых материалов, форма из двух 
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отделов — бурный минор и певучий нежный мажор 
(этот № в эскизе готов); второй или третий (смотря 
по тому, где будет находиться в сюите Серенада) бу-
дет Danse Macabre  [Танец  смерти] шуточный в форме 
коротенького Scherzo,  пьеса, кажется, не особенная, но 
благодарная для инструментовки; затем 4-й и послед-
ний № сделаю вроде Марша  крестоносцев. Тональ-
ность e-mo// — E-dur.  Когда все это осуществлю — 
не знаю 3 . 

Симфонию оркестровал скоро, потому что все де-
тали были ранее уже обдуманы, для окончания же 
сюиты нужна доля творчества, к которой в настоя-
щую минуту как-то не приготовлен. Впрочем, первый 
№ начинает у меня в голове, что называется, выяс-
няться. Вообще, новые мысли все лето у меня почти 
не являлись... 

На прошлой неделе дирижировал в Павловске 
исполнял свою 4-ю симфонию, увертюру Бариновой, 
Фантазию Чайковского с ее участием, Карнавал  Шу-
мана и Huldigungsmarsch  Вагнера. Очень сожалею, что 
Вы не прислали новой оркестровки Promenade  [Про-
гулка], так что пришлось играть пошлость Кленовско-
го 5 . Все остальное, как программа, обстановка, пре-
красные качества и образцовая дисциплина оркестра, 
а также и хороший прием публики, было мне прият-
но. Увертюра  Бариновой очень хорошо звучит, сочи-
нена не без мастерства, и очень весело и радостно на-
строила меня как на репетициях, так и на вечере. 
Ужасно был я возмущен рецензиями, в особенности 
Иванова, который, порицая увертюруу упомянул, что 
якобы, не за что было давать Бариновой премию в 
1 ООО рублей6. Что это за несчастное учреждение — 
Консерватория Русского Музыкального Общества, где 
всякий «свой же» человек — представитель Астрахан-
ского отделения безнаказанно печатно осуждает само-
управление Консерватории! Что это за свинство! Хо-
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тел обо всем этом написать Малоземовой 7 , пусть она 
напустится на своего друга Иванова, но, кажется, во 
мне пыл охлаждается: пожалуюсь Малоземовой на 
словах при свидании... 

1 Седьмая симфония Фа мажор опус 77. «Баллада» для 
оркестра опус 78. 

2 Петербургский придворный оркестр существовал с 1882 
года. С 1901 года выступал с публичными концертами. В 1917 
году преобразован в Государственный оркестр и впоследствии в 
оркестр Ленинградской филармонии. 

3 Сюита «Из средних веков» опус 79 состоит из 4 частей: 
I—Прелюдия, Море;  II — Скерцо, Пляска  смерти; III  — Песнь 
трубадура; IV — Финал, Крестоносцы. 

4 О концерте в Павловске см. письмо от 1 июля 1902 года. 
5 К л е н о в с к и й Николай Семенович (1853—1915) — 

композитор, дирижер РМО. 
6 Статья М. Иванова была помещена в газете «Новое вре-

мя» 25 июля 1902 года (№ 9478). Иванов был членом 
дирекции РМО — представителем Астраханского отделения. 

В газете «Новости» была помещена статья, положительно 
оценивающая концерт в Павловске. 

7 М а л о з е м о в а София Александровна (1845—1908) — 
пианистка, профессор Петербургской консерватории. Принадле-
жала к реакционно настроенной части профессорского со-
става консерватории, что сказалось на ее поведении в 1905 
году. 

173. М. П. Беляеву 

[Петербург.] Вторник [1902]1 

Дорогой Митрофан Петрович! 
Я собрал все лоскутки партитуры [одного] № из 

сюиты Мусоргского, которую при нас изорвал Нико-
лай Андреевич [Римский-Корсаков], склеил ее и по-
слал для переписки голосов и ее самой к Шольцу, про-
ся его исполнить все к четвергу утром. Я думаю, что 
маэстро будет очень удивлен. Д о четверга ничего не 
говори ему. Инструментовка прелестная, но ( э т о м е-
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ж д у н а м и ) от характера Мусоргского осталось 
очень мало. 

Твой А. Глазунов. 

P. S. Наверно, Ты не откажешься заплатить Шоль-
цу за мою выдумку. 

1 Письмо датируется 1902 годом лишь условно: в архиве 
А. Глазунова оно значится последним письмом А. Глазунова к 
М. Беляеву, умершему 28 декабря 1903 года. 

«Картинки с выставки» Мусоргского были оркестрованы 
М. Тушмаловым (издание В. Бесселя, редакция Н. Римского-
Корсакова) и исполнены в первом Русском симфоническом кон-
церте 30 ноября 1891 года под управлением Н. Римского-Кор-
сакова. • 

В данном письме речь идет о попытке Н. Римского-Корса-
кова оркестровать «Картинки с выставки». Номер сюиты М. П 
Мусоргского, о котором пишет А. Глазунов, «Старый замок» 
— «II vecchio castello». В архиве Н. Римского-Корсакова имеет-
ся эскиз этой оркестровки (ГПБ). 

174. В. В. Стасову 
Петербург, 30 октября 1902. 

Дорогой Владимир Васильевич! 
Я показывал стихотворение молодого поэта 1 Нико-

лаю Андреевичу [Римскому-Корсакову], но он реши-
тельно отказывается принять участие в сочинитель-
стве в память покойного Антокольского, ссылаясь на 
усталость и недостаток времени. Лядова я давно уже 
не видел, так как он в Консерватории ни сегодня, ни 
в субботу не был. Если Лядов будет сочинять, то и я 
согласен2; о д н о м у же мне бы не хотелось. Во вся-
ком случае, я раньше конца будущей недели не могу 
ничего предпринять, так как усиленно работаю над 
переложением для фортепиано в 4 руки новой симфо-
нии, которое должно поспеть (т. е. уже быть н а п е -
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ч а т а н н ы м ) к концерту 21 декабря3, в чем я дал 
слово Беляеву. Хотя почти половина симфонии пере-
ложена, но впредь осталась самая трудная часть—фи-
нал, который потребует больших размышлений. 

Пока до свиданья. Не спросите ли Анатолия [Ля-
дова] касательно участия? Со своей стороны и я пого-
ворю с ним. ^ 

Любящий Вас А. Глазунов. 
1 Текст кантаты памяти скульптора М. М. Антокольского; 

автором текста был Самуил Яковлевич Маршак (р. 18в7). 
2 Кантата памяти скульптора М. М. Антокольского для 

тенора и смешанного хора с сопровождением оркестра была на-
писана А. Глазуновым и А. Лядовым. А. Глазунову принад-
лежит первая часть кантаты — Ариозо для тенора, А. Лядову 
вторая и последняя — хор. 

3 Седьмая симфония была впервые исполнена 21 декабря 
во втором Русском симфоническом концерте под управлением 
А. Глазунова. Программа концерта состояла целиком из про-
изведений А. Глазунова, исполнялись еще — «Баллада», сюита 
«Из средних веков», несколько номеров из «Раймонды». 

175. Ан. К. Лядову 
[Петербург.] Пятница [1902]. 

Милый Толя! 
Сколько мне помнится, Вальтер 1 переменил в пар-

тиях Тамары  группировку, которая вследствие своей 
неясности служила главным препятствием для испол-
нения. Ты бы справился, где находятся исправленные 
этим способом партии, и если будешь исполнять по 
ним, то я убежден, что Тамара  никаких трудностей и 
препятствий для разучивания на репетициях не встре-
тит 2 . Пьеса эта в сущности совсем не сложная, а с 
трудными тональностями струнный оркестр давно уже 
свыкся и справляется вполне хорошо. Что касается пе-
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рехода на два удара при дирижировании, то его надо 
начать, как мне помнится, с темы: 

Во всяком случае — до завтра. 

Твой А. Глазунов. 

1 В а л ь т е р Виктор Григорьевич (1865—1935)—скрипач, 
концертмейстер Петербургской императорской русской оперы. 
Издал брошюру «В защиту искусства», направленную против 
книги Льва Толстого «Что такое искусство». В 1905 году, в 
знак солидарности с Н. Римским-Корсаковым, А. Глазуновым 
и А. Лядовым, отказался от участия в камерных и симфони-
ческих концертах РМО. 

2 Речь идет о подготовке А. Лядова к первому Русскому 
симфоническому концерту (7 декабря 1902 года), в котором 
намечено было исполнение «Тамары» М. А. Балакирева. 

176. Н. И. Абрамычеву 
[Петербург.] Четверг [февраль 1903]. 

Дорогой Николай Иванович! 
Будь добр, передай моим ученикам и ученицам \ 

которых увидишь, что по их просьбе я просил самого 
Никиша 2 о пропуске их на репетицию в пятницу или 
субботу в зал Дворянского собрания, на что получил 
его согласие с условием, чтобы желающие собрались 
при входе немного ранее 9 часов утра, т. е. за несколь-
ко минут до прихода Никиша, который, кстати ска-
зать, остановился в Европейской гостинице, как раз 
против подъезда Дворянского собрания. Преданный 
Тебе 

А. Глазунов. 
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1 Это письмо показывает, как заботливо относился 
А. Глазунов к своим ученикам. С подобными же просьбами он 
обращался и к М. И. Чайковскому, состоявшему членом дирек-
ции РМО. 

2 26 февраля 1903 года в 10-м симфоническом собрании 
РМО под управлением А. Никиша было исполнено вступление 
к балету А. Глазунова «Барышня-служанка». 

177. С. И. Танееву 
Копенгаген, 15 июня 1903. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Не могу не поделиться с Вами удовольствием, что 

русская музыка распространяется повсюду. Вчера я 
был с визитом в сообществе с виолончелистом Гиль-
дебрандом у Свендсена 1 и увидел у него на пульпитре 
рояля партитуру Вашей симфонии. Я был страшно 
удивлен и восхищен, что и выразил Свендсену, кото-
рый просит меня заочно очень Вам кланяться. Иск-
ренно преданный Вам А. Глазунов. ' 

(Der Zeuge) Rich. Hildebrand  2 

1 С в е н д с е н Иоганн-Северин (1840—1911)—шведский 
композитор, скрипач, педагог. В его сочинениях (симфонии, 
увертюры, скрипичный концерт, камерно-инструментальные 
произведения) широко использованы скандинавские напевы. 

2 Своей подписью Гильдебранд как бы подтверждает пра-
вильность слов А. Глазунова. Der Zeuge по-немецки озна-
чает — свидетель. 

178. Н. А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 1 июля [1903]. 

Дорогое Маэстро! 
Около недели, как я вернулся из-за границы. В 

Лондоне пробыл 11 дней, затем переехал в Гамбург, 
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где провел около недели в обществе Фидлера; оттуда 
через Копенгаген и Швецию вернулся в Петербург. 
Везде было приятно; принят я был хорошо и чувст-
вовал вообще себя бодрым, к родине же (к стыду сво-
ему) еще не могу привыкнуть, пока не начну что-ни-
будь сочинять. Ьезделие при кочевой жизни и новых 
впечатлениях еще ничего, дома же оно скверно. 

Во время поездки приятно был польщен успехами 
русской музыки за границей: слышал Ваши романсы 
в лондонских салонах; застал композитора Свендсена, 
придя к нему с визитом, за изучением партитуры сим-
фонии Танеева и т. д. Вместе с тем на самые грустные 
размышления настроило меня быстрое распростране-
ние в с я к о й музыки или, вернее, н е м у з ы к и . В 
особенности расстроил меня авторский концерт Рих. 
Страуса 1 в Лондоне, на котором исполнялись отрыв-
ки из оперы Гудром  [Г  у драм] и отвратительное Hel-
derdeben  [Жизнь  героя]. Публика так же приветствова-
ла этого ужасного сочинителя, как и образцовые про-
изведения старых признанных повсюду мастеров. Пуб-
лику видно з а н и м а е т эта бессовестная какофония, 
музыканты же, повидимому, б о я т с я высказывать 
свои мнения. Мне, например, приходилось часто встре-
чаться с представителями одной из Консерваторий 
(Royal College) 2 — директором Парри 3 и проф. Стен-
фор дом 4 : они очень любезно приняли Р. Страуса, ког-
да тот посетил их учреждение, отвели ему отдельную 
страницу для автографа, но когда речь заходила о его 
музыке, то они молчали, и молчали до тех пор, пока я 
не начал порицать его: тогда оба лондонских маэстро 
с большим жаром присоединились к моему голосу, и 
мы отводили душу в глумлении над великим, прослав-
ленным современным гением. Названные лондонские 
маэстро, а также и другие, как Иельгар * 5 и Ковен 6 , 

* Elgar [примечание Глазунова]. 
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повидимому, хорошие музыканты. З а время странст-
вования я изучил две партитуры Иельгара — тему с 
вариациями и увертюру, произведения не слишком 
самобытные, но в высшей степени музыкальные и ин-
тересные: встречаются местами полная красоты гармо-
ния, прекрасная полифония и творческая жизнь. Хо-
рошо было бы одну из этих вещей исполнить у нас в 
Симфоническом собрании. Оркестровка вполне умелая, 
хотя с некоторыми странностями. 

Пришлось мне на репетиции услышать сочинения 
юных авторов, вышедших из стен Royal College,— они 
страдали страшными длиннотами, но местами было не-
дурно, и о какофонии не было и помину, что оченр 
утешительно в наш век. 

Кстати, не могу не сказать об ученическом оркестре: 
если в исполнении его (в особенности кантилен) иног-
да не хватает полной выразительности, то с ритмиче-
ской стороны, точности и необыкновенной ясности оно 
не оставляет желать лучшего. Видно, что оркестр на-
ходится в руках настоящего музыканта со слухом, ка-
ков их дирижер Стенфорд. Наш оркестр главным об-
разом и отличается противоположными качествами: 
выразительности в пении, пожалуй что, больше, но 
самый звук его гораздо хуже,— ну, да он находится в 
ведении такого лица, которое не только со Стенфор-
дом, но и вообще ни с кем не должно быть сравни-
ваемо 7 . Концерт мой сошел вообще более, чем благо-
получно, и мог бы сойти еще лучше, если б бы\о боль-
ше времени для репетиций. Первую репетицию я имел 
всю и прошел сначала сюиту до антракта, и после 
симфонию8. Ноты читают в Лондоне превосходно, 
почти я не слышал случайных ошибок невнимания. 
Замечаний приходилось делать не много. Предвари-
тельно я сказал маленькое приветствие, где сделал 
оговорку, что требование оттенков при помощи слов 
будет задерживать репетицию, и что я буду показы-
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вать их «на конце палочки». Моему спичу много смея-
лись, и настроение музыкантов сделалось веселым. Ка-
ков же был мой сюрприз, когда после репетиции мне 
распорядитель заявил, что для меня 2-й репетиции не 
будет. Тут я рассердился и сказал, что если мне не 
дадут сколько-нибудь еще времени, то я немедленно 
уеду в Россию. Мне обещали дать час, который вышел 
неполным, но все-таки симфонию я успел сыграть всю, 
так что она прошла весьма порядочно на концерте. 
Сюиту же пришлось повторить лишь по кусочкам, т. е. 
все начала и перемены темпов, отчего она прошла ве-
чером хуже симфонии. Успех был большой после пер-
вого №, т. е. симфонии, и меньший после сюиты, 
что, может быть, было в зависимости и от исполнения, 
не столь уверенного, как вначале. Отзывы критиков, 
о которых пришлось мне слышать (читал я сам лишь 
«Times», подражая истым англичанам), были если 
не восторженные, то во всяком случае вполне благо-
приятные, и ругани не было. В следующий раз, когда 
опять поеду, непременно точно и письменно выговорю 
себе время на репетиции, чтобы не портить себе потом 
крови. Не думаю, чтобы распорядитель желал мне 
зла — вероятно, он поступил так по неразумию... 
Вероятно, за мое скитание Вы много сочинили? Иск-
ренно любящий Вас А. Глазунов. 

P. S. В Копенгагене пароходы свистят не трезву-
чиями, как у нас, а в чистую октаву! Свендсен не 
признает Рихарда [Штрауса]! 

1 С т р а у с своеобразное написание фамилии известного 
немецкого композитора Рихарда Штрауса. 

2 Royal College of  Music — Королевский музыкальный кол-
ледж, наряду с Royal Academie of  Music является основным 
музыкальным заведением в Англии. 

3 П э р р и (Парри) Чарльз (1848—4918) — английский 
композитор, профессор композиции и истории музыки в Royal 
College of  Music и директор этого учреждения. 
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' С т е н ф о р д Чарльз Вильерс (1852—1924)—ирланд-
ский композитор, дирижер, органист. 

5 Э л ь г а р (Иельгар) Эдвард Вильям (1857—1934)—по-
пулярный английский композитор и органист, автор ораторий, 
кантат, хоровых й симфонических произведений. 

6 К овен (1852—1935)—английский композитор; в чи-
сле его произведений — 5 опер, оперетты, оратории, 5 симфо-
ний, увертюры, сюиты и др. 

7 А. К. Глазунов сравнивает ученический оркестр Royal 
College с ученическим оркестром Петербургской консерватории. 
В начале 1900-х годов последним руководил Н. В. Галкин, 
ироническое отношение к которому А. Глазунова достаточно 
ясно и из писем, помещенных выше. 

8 Сюита Глазунова «Из средних веков» опус 79 и седьмая 
симфония опус 77. 

179. М . П. Беляеву 

Озерки, 30 июля 1903. 

...Я сделал переложение дуэта из Rases d'amotur1 

Теперь хочется приняться за сочинение, так что но-
мера из Раймонды для скрипки сделаю потом или по-
прошу Винклера 2 . Сочинение подвигается очень туго, 
но я все-таки буду ломать себе голову. Без труда го-
ловного все равно ни одно сочинение не выйдет. 

Переложение сюиты сделал и буду ожидать кор-
ректуры в двух экземплярах, так как иначе нельзя его 
сыграть. Переложение вышло не очень легкое,' но ду-
маю, что будет хорошо звучать... 

1 Балет «Барышня-служанка» имеет также названия «Ruses 
d'amour» («Шалости любви»), «Испытание Дамиса». 

2 В и н к л е р Александр Адольфович (1865—1935) — 
композитор, член беляевского кружка. Ему принадлежат пере-
ложения для фортепиано балетов Глазунова «Раймонда» и «Ба-
рышня-служанка», а также и некоторых симфонических произ-
ведений Глазунова. 
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180. Н. А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 10 августа 1903. 

Дорогое Маэстро! 
Позвольте Вас, хотя бы и поздно, поблагодарить за 

письмо с поздравлением 1 . Оно меня ужасно тронуло 
и даже подняло на время мой упавший дух. 

Я страшно недоволен летом и наработал очень ма-
ло. Во-первых, после возвращения из-заграницы2 у 
меня накопилось много разной будничной работы, как 
корректуры, корреспонденция и т. п.; во-вторых, у 
меня в этом году совсем нет композиторского настрое-
ния, и те мысли для симфонии и концерта3, которые 
зародились у меня зимою, так остаются в голове 
без всякого развития... Как ни смело с моей стороны 
признаваться, но я чувствую, что делаю заметные ус-
пехи в дирижировании: оркестр слушается меня, иные 
оттенки исполняются уже не со слов моих, а с палоч-
ки, тромбоны не о т с т а ю т и т. д. 

На открытие памятника Вагнеру думаю ехать. Хо-
рошо бы, если РМО поручило мне поднести хотя бы 
венок к подножию памятника. Это я мог бы сделать, 
от конгресса же мне хочется увильнуть... 

P. S. «Русский Никиш» Хессин4 приглашен на 
5 концертов в Филармоническое Общество в Москве 
на место Зилоти! 

1 Это поздравительное письмо Н. А. Римского-Корсакова 
не сохранилось. Интересно привести, однако, письмо, написан-
ное по тому же поводу годом раньше (26 июля 1902 года): 

«Дорогое, дражайшее Маэстро, великолепное, превосходное 
Маэстро! Поздравляю Вас с днем Вашего рождения, поздрав-
ляю с этим днем Константина Ильича и Елену Павловну, а 
более всех поздравляю с е б я с тем, что в этот день 29 июля 
уродилось на свет великолепное, превосходное, а для меня дра-
жайшее Маэстро. И что было бы, если б не было этого Маэ-
стро? Не было бы ни Раймонды, ни симфоний, и много дру-
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гого не было бы, не было бы и тех вещей, которые еще пред-
стоят впереди. Не было бы и того музыканта, который все знает, 
все понимает, и все может, к о т о р ы й для всех п р и-
м е р» (не было опубликовано, хранится в ГПБ). 

2 О поездке А. Глазунова в Англию и другие страны ом. 
письмо от 1 июля 1903 года. 

3 Речь идет о восьмой симфонии и скрипичном концерте. 
4 Х е с с и н Александр Борисович (1869—1955)—дири-

жер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Был директором 
Московского филармонического училища. 

181. С. И. Танееву 
Гамбург, 2 октября 1903. 

...Я был ужасно счастлив, что мне удалось попасть 
в Берлине на представление Дон-Жуана  Моцарта, ко-
торое привело меня в величайшее восхищение. Гени-
альное призведение было исполнено артистами — пев-
цами и оркестром под управлением Рих. Штрауса (он 
же аккомпанировал и речитативам на пианино-пуль-
питре фабрики Бехштейна) с такой безукоризненной 
стройностью, вкусом и умом, что я не припомню, при-
ходилось ли мне когда-либо слышать и видеть что-
либо подобное. До какой степени режиссер позаботил-
ся, чтобы действие совпадало бы с музыкой! Как сце-
«ны лирические (прелестные подробности в игре Цер-
лины), так и драматические (появление Командора и 
последние минуты Дон-Жуана) были тщательно рас-
считаны, чтобы произвести наибольшее впечатление. 

Надо заметить, что появление Командора было без 
тромбонов,1 и страшное FF достигалось лишь трубами 
и литаврами, причем литаврист-старичок так входил 
в роль, что, кажется, воплощался в Командора. 

Опера дается в 2-х действиях лишь с одним ант-
рактом для публики, причем картины следуют одна за 
другой очень быстро, и, сколько я мог проверить по 

245 



часам, наибольший перерыв был не более 4-х минут. 
Подобные коротенькие остановки между картинами, 
когда оркестр и публика остаются на месте, не только 
не надоедают (как у нас в Петербурге или Москве), 
но даже освежают слушателя. Вся опера (вероятно, 
без сокращений) шла ровно 3 часа. 

Пока до свиданья. Остаюсь в Гамбурге до поне-
дельника, чтобы дирижировать в концерте Фидлера 
своей сюитой. 

Желаю Вам всего лучшего. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Вопрос об использовании тромбонов в симфоническом ор-
кестре вызывал особое внимание со стороны А. Глазунова (см. 
статью А. Глазунова «Орестейя» С. И. Танеева» и примеч. 6 
к ней). 

182. Н. И. Абрамычеву 
[Петербург, 1903]. Среда 

Дорогой Николай Иванович! 
По поводу подношения Анатолию позволю себе 

сообщить свое мнение письменно ввиду того, что мне, 
вероятно, придется отсутствовать у Беляева в пятни-
цу (почти наверно могу сообщить Тебе, что у худож-
ников не четверг, а пятница). Мой взгляд — поднести 
подарок Лядову на концерте в зале, а не в артистиче-
ской комнате и мотивировать подношение только что 
состоявшимся двадцатипятилетием его деятельности 1, 
иначе, извини меня, оно не имеет никакого смысла и 
может возбудить в прессе и между знакомыми ненуж-
ные толки. 

Так как Анатолий вскользь высказывал свое огор-
чение, что музыканты отнеслись равнодушно и безуча-
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стно к его юбилею, что было всецело по его собствен-
ной вине, то подношение наше нас вполне оправдает в 
нашей невольной вине, а также в глазах заинтересо-
ванных деятельностью Анатолия посторонних лиц. 

Твой А. Глазунов. 
1 Творческая деятельность А. К. Лядова исчисляется с 

1878 года. 

183. С. И. Танееву 
[Петербург,] 5 января 1904. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Сегодня получил Ваше письмо и спешу ответить. 

Большое несчастье постигло нас и, главное, что в тот 
момент, когда его мы меньше всего ожидали 1... 

На похороны Митрофана Петровича Беляева при-
езжал Скрябин, который Вам может рассказать все 
более подробно. 

Митрофан Петрович оставил духовное завещание, 
в котором львиная доля его капитала пожертвована 
на продолжение его издательского дела, организации 
концертов, выдачу премий, камерное общество и т. д., 
так что деятельность его с его смертью не прекратит-
ся, а будет продолжаться и притом продолжаться 
в е ч н о . 

Покамест продолжать дело Митрофана Петровича 
завещано Н. А. Римскому-Корсакову, Лядову и мне; 
нам даны необыкновенно мудрые и точные указания, 
так что вряд ли могут возникнуть какие-либо недора-
зумения,— все предусмотрено в завещании 2 . 

Пока до свиданья. Тороплюсь кончить письмо, 
чтобы пораньше лечь спать ввиду того, что завтра у 
нас троих назначено большое заседание. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
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1 М. П. Беляев умер 28 декабря 1903 года. 
2 В своем завещании М. П. Беляев писал: 
«Дорогие друзья, Николай Андреевич, Александр Констан-

тинович, Анатолил Константинович! 
Прошу Вас убедительно принять на себя обязанности пер-

вых членов Попечительного совета и вложить в это учрежде-
ние то направление в музыкальном искусств?, которого считаю 
Вас лучшими представителями. Цель моего учреждения — поощ-
рить русских композиторов на их тяжелом пути служения му-
зыкальному искусству посредством премий, изданий и испол-
нения их сочинений и устройством конкурсов. 

Но желательно, чтобы все эти меры не носили характера 
благотворительности, для которой предусмотрен вспомогатель-
ный капитал, а преследовали бы художественную оценку музы-
кальных произведений. По моему мнению, тот еще не музыкант, 
который посвятил себя музыке, но еще не владеет техникой ее; 
но и тот не композитор, который, владея техникой, не одарен 
природой божественной искрой вдохновенья» (из статьи 
М. Курбанова «Воспоминания о беляевском кружке, беляев-
ских пятницах», опубликованной в сборнике очерков, статей 
и воспоминаний «Памяти М. П. Беляева», Париж, 1929. 
Издание Попечительного совета для поощрения русских компо-
зиторов и музыкантов. Эта статья легла в основу его доклада, 
прочитанного в Ленинградской филармонии в 1940 году. Сте-
нограмма доклада хранится в ГПБ в архиве Курбанова). 

После смерти М. П. Беляева назначенный им Попечитель-
ный совет испытывал большие затруднения. 7 июня 1904 года 
Н. А. Римский-Корсаков писал А. К. Глазунову: «Проклятая 
война испортила беляевское завещание навсегда; невероятно, 
чтобы раз взятую пошлину вернули когда-нибудь, так как в 
глазах наших правителей искусство все-таки баловство... Ох, 
не люблю я их и презираю. Эх, Митрофан, рассчитывал, рас-
считывал, а такую вещь из виду упустил!» (Из неопублико-
ванного письма Н. А. Римского-Корсакова, хранится в ГПБ). 

184. Г. Л. Катуару 1 

[Петербург,] 4 марта 1904 

Многоуважаемый Егор Львович! 
Очень радуюсь, что квинтет, доставивший мне 

много наслаждения при изучении его, принадлежит 
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Вашему перу. С изданием его можно будет некоторое 
время подождать, как Вы пишете в Вашем письме. 
Единственное препятствие для распространения Ва-
шего произведения — это страшная трудность его ис-
полнения. Даже профессиональные исполнители, не-
смотря на сделанную ими репетицию под моим управ-
лением (мне даже пришлось дирижировать), не мог-
ли разобраться в технических трудностях, а также 
усвоить весьма частые перемены ритма. 

Может быть, после пересмотра квинтета Вы най-
дете возможным кое-что облегчить... 

1 К ату ар Георгий Львович (1861 —1926)—компози-
тор, теоретик. На его творчество большое влияние оказали 
П. И. Чайковский и С. И. Танеев. Значительный интерес пред-
ставляет переписка Г. Л. Катуара с П. И. Чайковским («Со-
ветская музыка», 1945, 3-й сборник). С. И. Танеев посвятил 
Г. Л. Катуару одно из своих наиболее вдохновенных произведе-
ний— фортепианный квинтет опус 30. 

185. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 24 мая 1904. 

Дорогое Маэстро! 
...Вчера происходил экзамен теоретиков, кончив-

шийся сравнительно рано — около 5 часов. Конечно, 
начался он часом позже, т. е. в 11 часов вместо 10. 
Я прождал более 7г часу, прежде чем появился вто-
рой экзаменатор, а именно: Николай Феопемптович 1. 
В сущности, я был рад, что все опоздали, так как имел 
время самостоятельно собрать необходимый материал, 
задать Cantus Firmus для двойных контрапунктов и 
несколько тактов для инструментовки. По фортепиано 
экзаменовал сам августейший 2 и производил это мед-
ленно и... необыкновенно строго. Факт сам по себе 
хорош, если бы временами Р. А. 3 не задавал бы не-
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лепых вопросов, например: сделайте модуляцию из 
h-moll в Es-dur через F-dur (? ) . Я подоспел было на 
помощь, но сейчас же отскочил, не желая вдаваться в 
препирательства и тем ставить в неловкое положение 
и его, и себя. 

По чтению в ключах и партитуре экзаменовал Ля-
дов очень талантливо, но несколько поспешно. Весь 
мой класс контрапункта, за исключением не посещав-
ших Житомирского и М-11е Фюрер, получил по пя-
терке. 

Задачи по контрапункту и аккомпанементы оправ-
дали наши ожидания: лучший контрапункт 6-голос-
ный, прямо художественный, написал Постников, луч-
ший аккомпанемент Штейнберг4. У Соловьева было 
два 6-голосных контрапункта и два 4-голосных; один 
6-голосный Лембы был, к моему большому удовольст-
вию, очень недурен. 

В фугах произошли неожиданности: Важенин и 
Вдовиченко написали н е в а ж н о , а Г-несин5 совсем 
неудовлетворительно, проявив самую слабую технику 
и отсутствие стиля. Бернгард поступил крайне жесто-
ко, сейчас же лишив его стипендии имени Бородина и 
передав ее Галковскому. Я было уговаривал директора 
подождать Вашего приезда осенью, но он уперся на 
своем. Мне немного неловко перед Гнесиным,— я его 
убеждал остаться на второй год, обещая похлопотать 
за сохранение стипендии," но дело вышло совсем иначе; 
может быть, осенью как-нибудь вместе с Вами попра-
вим дело. 

Фуги у Соловьева были приличны, в особенности 
у Брауэра. Кстати, совсем было забыл сообщить Вам, 
что притащился Мирза янц, хромая и с подвязанной 
рукой. С первых же слов начал жаловаться на все-
возможные болезни, говорил, что на нем несколько 
повязок; однако фугу написал очень искусно. Двух 
гармонистов, Скляревского и Мюльмана, провалили 
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и поделом. В общем, баллы поставлены вполне пра-
вильно. 

Директор в свирепом настроении и сердится почти 
до слез. Н а вопрос Абрамычева, «в какой разряд за-
писать ученицу,— платящую 100 или 200 рублей?» он 
ответил плаксивым тоном: 

Al legro 

Николай Иванович, оставьте меня, разве Вы не зна-е-
те, что я ни-че-го не зна-ю!!! ... 

1 С о л о в ь е в Николай Феопемптович (1846—1916) — 
музыкальный теоретик, критик, композитор. Профессор Петер-
бургской консерватории, в которой вел класс теории компози-
ции. 

2 Вице-председатель главной дирекции Русского музыкаль-
ного общества великий князь Константин Константинович. 

3 Несомненно, А. К. Глазунов имеет здесь в виду К. К. Ро-
манова. Считая неудобным прямо сказать, что «нелепые вопро-
сы» задавал великий князь К. К. Романов, Глазунов прибегает 
к шифру — буквы Р. А. явно обозначают здесь «Романова ав-
густейшего». Расшифровка облегчается тем, что в предыдущей 
фразе Глазунов назвал К. К. Романова «августейшим»; в дан-
ной фразе речь идет, по-видимому, о том же самом лице. 

4 Ш т е й н б е р г Максимилиан Осеевич (1889—1946) — 
композитор, народный артист УзССР, заслуженный артист 
РСФСР, профессор Ленинградской консерватории. Оставил 
воспоминания о А. К. Глазунове, в которых приводит большое 
количество интересных писем А. К. Глазунова к нему за 
период 1929—1936 гг. (М. Ш т е й н б е р г . «А. К. Глазу-
нов. Воспоминания о нем и его письма». Ученые записки Ле-
нинградской консерватории за 1946 год). Автографы этих 
писем А. К. Глазунова хранятся в архиве семьи Римских-Кор-
саковых. 

5 Г н е с и н Михаил Фабианович (1883—1957)—компози-
тор, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Ленин-
градской, Московской консерваторий. 
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1 8 6 . А н . К . Л Я Д С В У 

[Петербург.] Четверг [май — июнь 1904]. 
Милый Толя! 
Я передал Твои слова Теляковскому1, который 

сейчас же возымел желание Тебя видеть и послал 
курьера к Тебе, меня же упрекал в том, что мы не 
вместе с Тобой приехали к нему. Говорили мы с Те-
ляковским по поводу маленьких балетов, и я предла-
гал ему заказать Тебе теперь же что-нибудь, хотя бы, 
например, балетный дивертисмент. Во всяком случае, 
я бы советовал Тебе зайти к нему на этих же днях, 
тем более, что я заметил в нем большое расположение 
к Тебе. 

Несмотря на страшную усталость, я просидел у 
Теляковского до 3-го часу и провел время в разговоре 
не без удовольствия. 

Твой А. Глазунов. 
1 Т е л я к о о с к и й Владимир Аркадьевич (1861—1924)— 

театральный деятель, с 1901 по 1917 год занимал пост дирек-
тора императорских театров. Оставил воспоминания о своей 
деятельности ( Т е л я к о в с к и й . Воспоминания, изд. «Вре-
мя», Петербург, 1924). 

187. Н. А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 4 июня 1904. 

Дорогое Маэстро! 
Уже 10 дней, как мы на даче. Всякий раз при пе-

ремене места жительства я должен потратить несколь-
ко дней, чтобы освоиться с новой обстановкой. Эти 
дни для меня бывают самыми тягостными и пустыми. 
Хотя я ежедневно думаю о своем скрипичном концер-
те, но вырабатывается он туго, и я еще не успел до-
статочно сосредоточиться в своих мыслях. 

В начале недели ездил в Павловск на выход [вы-
ступление] Фидлера, который исполнил мою сюиту 
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Из  средних веков и 5-ю симфонию Чайковского. Ис-
полнение было хорошее, но оркестр хуже прошлогод-
него и по справедливому определению Фидлера — хо-
роший оркестр второго разряда. Из деревянных ду-
ховых недурны фаготы. Валторны трещат до дикости, 
и звук их, пожалуй, сильнее труб и тромбонов. С бу-
дущего сезона, пожалуй, мне придется воздержаться 
в Консерватории от преподавания правила: одна тру-
ба или тромбон равны в F двум валторнам. Струнные 
инструменты не имеют тона и, кромз того, их мало. 
Симфонию Чайковского, к крайнему удивлению сво-
ему, прослушал с громадным удовольствием: исполне-
ние было увлекательное и без излишних никишевских 
замедлений. 

Кстати, о Консерватории: я забыл Вам в своем от-
чете написать, что Анатолий [Лядов] с Николаем 
Феопемптовичем [Соловьевым] имели длинный раз-, 
говор по поводу экзаменационных задач, а именно, 
гармонизации хорала, после чего они пришли к взаим-
ному соглашению касательно видов гармонизации. 
Н. Ф. очень настаивал на включении в программу гар-
монизации в свободном стиле аккордами, что я вполне 
одобряю. Как и в прошлом году, задачи у Н. Ф. были 
разнообразнее и богаче содержанием (конечно, у уче-
ников наиболее способных), чем у нашего друга. 

У меня рождается вопрос: чго я буду делать в 
классе практической гармонии и контрапункта в н а -
ч а л е сезона ? Что же мне заставлять играть гармони-
стов, когда они проходят лишь одни трезвучия? Не 
начинать ли класс около Рождества? 

Учебник Ваш в работе. Я уже видел часть нотной 
корректуры, и, вероятно, теперь уже вся нотная часть 
награвирована. Ноты выходят чистенькими...1 

1 Речь идет о подготовке к очередному изданию учебника 
гармонии Римского-Корсакова. 
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188. Н. А . Римскому-Корсакову 

Озерки, 13 июня 1904. 

. . .На глинкинской панихиде в Лавре я не был, так 
как в тот же день и в Консерватории таковую же слу-
жили, на которую я пошел 1 . Балакирева я не встре-
чал, а кантату его проиграл 2 . Странное произведение: 
после маленького вступления вступает хор, который 
потом часто и помногу молчит. Есть solo для Mezzo 
Soprano в Des-dur.  Музыка вообще довольно бледная, 
и никакой торжественности нет. Перед концом появля-
ются начальные такты из Жизни  за царя и Русланау 
и вся музыка кончается заключением интродукции к 
Руслану (B-dur) .  Форма мне совсем не нравится — 
что-то бесхвостое и неэффектное. Бернгард 3 предлага-
ет осенью исполнить ее консерваторскими силами под 
палочкой автора, если тот не откажется... 

1 1 июня 1904 года исполнилось сто лет со дня рождения 
М. И. Глинки. Глинка похоронен в Александро-Невской лавре. 

2 К столетию со дня рождения М. И. Глинки М. А. Бала-
кирев написал «Кантату на открытие памятника М. И. Глинки 
для соло, хора и большого оркестра» (слова Вас. Глебова). На 
партитуре, изданной Циммерманом, стоит посвящение: «Памяти 
Михаила Ивановича Глинки с благоговением посвящает Милий 
Балакирев. Петроград, 1904». 

Впервые исполненная в 1904 году на панихиде памяти 
М. И. Глинки, эта кантата затем была исполнена на торже-
ственном акте в Большом зале консерватории под управле-
нием Э. Направника в день открытия памятника Глинке на 
Театральной площади Петербурга. 

3 Б е р н г а р д Август Рудольфович (1852—1903)—ди-
ректор Петербургской консерватории в период 1897—1905 го-
дов. Во время революционных событий 1905 года особенно 
ясно проявились его реакционные позиции (см. ниже письма 
А. К. Глазунова 1905 года, а также «Летопись моей музыкаль-
ной жизни» Н. А. Римского-Корсакова, изд. 1955 г., гл. 
XXVIII). 
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1 8 . Н. А. Римскому-Корсакову 

[Озерки,] 3 июля 1904. 

Дорогое Маэстро! 
Я получил от члена С. П. Б. Дирекции РМО две 

партитуры современных французов для просмотра. 
Первое — пера Дебюсси — вступление L'apres  midi 
d'un  jaunt [Послеобеденный  отдых фавна], второе — 
Д'Энди, симфонические вариации Истар,  причем при 
последней партитуре приложено стихотворение вычур-
ного содержания. Обе партитуры я проиграл и, все-
таки, предпочитаю первую (третью, сказал бы Рос-
сини). В ней есть, несмотря на вычурную пряность, 
кое-какая талантливость, тогда как вторая партитура, 
из которой я имел терпение выписать два отрывка, по-
моему, безвкусна и бездарна. То и другое оркестро-
вано с большим вкусом и знанием дела. Не повлияли 
ли мы с Вами на характер инструментовки современ-
ных выродков? Если да, то очень печально. Унисон, 
например, оркестрован с необычайной тщательностью, 
но зато что это и за шедевр I Точно кошка похажива-
ла по клавишам!.. 

Концерт для скрипки подвигается1. Много он мне 
причиняет муки: иногда кажется, что и музыка дрянь, 
и скрипке играть нечего, другой раз кое-как утешаешь-
ся: во всяком случае решил его окончить. Форма та-
кая; Allegro  molto Moderato  — изложение тем и заклю-
чительная партия; переход к Andante  (в Des-dur); 
маленькая разработка, повторение изложения тем в 
сокращенном виде и каденция (род трехголосного фу-
гато для скрипки solo); наконец, финал в сжатой фор-
ме рондо (3-го вида). Сочинить осталось немного — 
самое заключение, так что надеюсь все закончить на 
днях в счастливую минуту и приняться за инструмен-
товку. 
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Пока до свиданья. Завидую Вашему прилежанию 
и неутомимости. Что касается меня, то я часто дурею 
после того, как непрерывно обдумываю какой-нибудь 
контрапункт... 

Письмо написано на листе нотной бумаги, на обороте пись-
ма — отрывок из симфонических вариаций Д'Энди «Истар». 

1 Концерт для скрипки a-moll опус 82 (1904). 

190. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 13 июля 1904. 

Дорогое Маэстро! 
Мне кажется, что группировка размера в 9/в впол-

не естественна, насколько я могу судить по трем так-
там; во всяком случае, насильственное укладывание 
мелодии в трехдольный размер мне не нравится. По-
следовательность секстаккордов смелая, но вполне в 
рамках художественности 

Что касается Вашего воздержания от излишеств в 
составе оркестра, то, по-моему, этот вопрос спорный: 
будем ли мы с Вами соблюдать экономию или нет, во 
всяком случае, в настоящее время в добавочных ис-
полнителях уже не ощущается недостатка. Провин-
циальные оркестры обходятся даже без необходимого 
для простого, состава оркестра, но это неправильно, 
так как композиторы и оркестраторы должны испол-
нителей заставлять подчиняться им, а не наоборот, 
нам подчиняться исполнителям. Покамест автору не 
нужен по его художественным взглядам тройной или 
четверной состав духовых, — это один вопрос. Другой 
вопрос, — это не одевать свои музыкальные мысли в 
более роскошную одежду из экономии или практично-
сти,—и зачем мы должны стеснять себя в этом? 
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Ваша прежняя мысль поручать басы двум тубам 
мне очень нравится, требуется лишь добиться во что 
бы то ни стало, чтобы одна туба была басовая или 
контрабасовая, вторая же — м а л ы й б а с 2 . Если обе 
тубы будут басовые, то получится эффект контрабасов 
divisi, что нежелательно. Надо, чтобы нижний бас был 
16 фут. регистра, а верхний 8 фут., тогда басы в ок-
таву наверно будут звучать идеально ровно. Весь этот 
вопрос настолько близкий нам в наше время, что сле-
дует о нем поговорить не на бумаге, а на словах. 

Концерт  в эскизе окончил; остается лишь вырабо-
тать кое-какие подробности скрипичной фактуры. 
О симфониях вообще много подумываю. Очень тронут 
Вашим советом писать их, и, может быть, оттого я не 
принимаюсь писать оперу (перед тем рыться в либ-
ретто), что думаю, что другие лучше меня могут это 
выполнить, мне же отчего бы и не написать то же 
с а м о е , т. е. симфонию, в которой я немного набил 
руку3... 

1 Неясно, о каких произведениях идет речь. 
2 Обычно роль баса у медных инструментов симфониче-

ского оркестра выполняет одна туба и третий тромбон. В дан-
ном случае замысел Н. А. Римского-Корсакова и совет А. К. 
Глазунова заключается в том, чтобы передать партию третьего 
тромбона второй тубе, которая выполняла бы роль верхней 
октавы баса («малый бас»). 

3 А. К. Глазунов как бы оправдывается перед своим учи-
телем в своем исключительном тяготении к инструментальной 
музыке. Римский-Корсаков часто призывал его работать над 
вокальной музыкой: «Желаю всяких благ и, главное, сочинений 
и сочинений (кстати, между прочим, вокальных)». «Жду от 
Вас оперы или вообще вокальной музыки с оркестром». В то 
же время Римский-Корсаков всегда поддерживал интерес 
Глазунова к симфоническому и балетному жанрам: «Радуюсь, 
что сочиняете балетные номера: значит, так надо, и, понятно, 
симфонии от них не проиграют, а только выиграют» (из не-
опубликованных писем от 17 июля 1894 года, от 2 июля 1898 
года и 27 июня 1904 года, хранятся в ГПБ). 
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1 . Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки, конец июля 1904]. 

...Последнее время занимаюсь оркестровкой: сочи-
нил и оркестровал три балетных номера по заказу од-
ного артиста 1 . Подобное упражнение весьма полезно, 
ибо развивает технику, которая мне пригодится при 
сочинении новой симфонии. На днях отделаю еще один 
маленький вальсик2 и, съездивши к Ауэру для пока-
зания ему концерта, примусь в начале августа за его 
инструментовку. Все это время нахожусь в нетромбон-
ном настроении, и в концерте применю их лишь в са-
мом конце... 

1 Возможно, что речь идет о «Балетной сцене» для орке-
стра опус 81, созданной в 1904 году и впервые исполненной 
в третьем Русском симфоническом концерте 31 марта 1905 
года под управлением Н. Черепнина. 

2 «Маленький вальс» Фа мажор, без опуса, написанный в 
1904 году, впервые еще по рукописи был исполнен во втором 
Русском симфоническом концерте под управлением Н. Черепни-
на 17 марта 1905 года. В. Коломийцев в рецензии на этот 
концерт («Русь», 19 марта 1905) писал о «шумной овации 
композитору, ставшему за последнее время особенно популяр-
ным». 

192. Н. А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 3 августа [1904]. 

...Вчера я, наконец, после больших усилий наорке-
стровал балетный вальс; кажется, никогда мне ничего 
так трудно не давалось, и вчера я так устал от рабо-
ты, что даже голова разболелась. Столько было сом-
нений, столько наделал помарок, что сегодня даже и 
вспоминать не хочется. Сегодня поэтому отдыхаю, пи-
шу письма, а завтра поеду к Ауэру в Териоки показы-
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вать скрипичный концерт, после чего приступлю к ин-
струментовке. 

На прошлой неделе пришла, наконец, корректура 
трех актов Жизни  за царя. Несколько десятков стра-
ниц я просмотрел, как и прежде преклоняюсь перед 
этой святыней Гравировка прекрасная, опечаток не-
много, есть, между прочим, ошибки в русском тексте... 

Александр Васильевич Стасов 2 умер вскоре после 
того, как его перевезли на дачу в санитарной карете... 
Владимир Васильевич был в ужасном состоянии пер-
вые дни, теперь же, повидимому, несколько успокоил-
ся. Я его навещал, за что он расточал мне величай-
шие похвалы по моему адресу. Играл я ему его люби-
мые произведения, свои и чужие, и он проливал слезы. 
Дом Стасовых в Старожиловке сильно опустел. 

Кроме сочинительства, я занимаюсь у р о к а -
ми,—преподаю инструментовку Габриловичу, который 
весьма толков и делает успехи; кроме того, в ясные ве-
чера любуюсь небом, а на сон грядущий, вместо пар-
титур, читаю книги по астрономии... 

1 А. К. Глазунов принял активное участие в подготовке 
к празднованию столетней годовщины со дня рождения вели-
кого русского композитора М. И. Глинки. Н. А. Римский-
Корсаков, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов провели серьез-
ную работу по редактированию партитур опер «Иван Сусанин» 
и «Руслан и Людмила». 

18 февраля 1903 года у директора императорских театрор 
В. А. Теляковского состоялось совещание, на котором обсу-
ждался вопрос о возможностях постановки оперы «Руслан и 
Людмила» без купюр. Наряду с театральными деятелями в 
совещании приняли участие Н. А, Римский-Корсаков, А. К. 
Глазунов, В. В. Стасов, Ц. А. Кюи, Г. А. Ларош, Н. Д. Каш-
кин. Московский критик профессор Н. Кашкин писал, что это 
совещание явилось «первым опытом совместного обсуждения 
художественных вопросов», что «восстановление опер Глинки 
во всей их чистоте и неприкосновенности будет незабвенной 
исторической заслугой» («Московские ведомости», 1903, 
22 февраля, N° 52) 
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Опера «Руслан и Людмила» без сокращений впервые про-
звучала 10 декабря 1904 года (см. в журнале «Театр и ис-
кусство», 26 декабря 1904, № 52 статью Г. Тимофеева «Возоб-
новление «Руслана» Глинки»). 

В связи с редактированием партитуры оперы и ее новой 
постановкой А. К. Глазунов написал статью «О купюрах в 
«Руслане и Людмиле» Глинки» (см. ниже) 

2 С т а с о в Александр Васильевич (1819—1904)—стар-
ший брат Владимира Васильевича Стасова. См. о нем в книге 
«В. В. Стасов. Письма к родным». Музгиз, 1953, стр. 86—87 
и 286 

193. С. И. Танееву 

Станция Озерки, Финл. ж. д., Варваринская, 2, 
3 августа 1904. 

...Очень рад, что Вы работаете над квинтетом 
прослушать который буду ждать с нетерпением. Сам 
я за два месяца сочинил немного: несколько танцев и 
концерт для скрипки с оркестром в тоне a-moll.  Фор-
ма такая: изложение двух тем сонатной I части, An-
dante,  разработка, возвращение обеих тем, каденция 
и финал — рондо. Все, в одной части без перерыва, 
будет длиться более 20 минут. Завтра поеду показать 
концерт Ауэру и за сим примусь за инструментовку, 
которая меня очень интересует. В каденции я попро-
бовал сделать трехголосное фугато — не знаю, удобо-
исполнимо ли оно. Окончивши концерт, примусь серь-
езно за 8-ю и 9-ю симфонии. 

Пока до свиданья. Жду также с нетерпением Вашу 
книгу о контрапункте. 

Искренно преданный Вам А, Глазунов. 

1 Струнный квинтет С. И. Танеева До  мажор опус 16 
(1904), посвященный М. П. Беляеву. 
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194. К. Ф. Фюсно 
[Петербург,] 1 октября [1904]. 

...Прости, пожалуйста, что не тотчас отвечаю: так 
устаю от занятий в Консерватории, что дурею и ли-
шаюсь аппетита, вернувшись домой. Кроме того, почти 
ежедневно какие-либо посторонние обстоятельства, как 
заседания и т. п. Директор наш Бернгард походил 
дней 5—-6 и уже заболел: сидит дома и киснет, вслед-
ствие чего дела в полном застое, как раз может при-
ключиться какой-нибудь скандал, всеобщий ропот; мне 
жаль его и в то же время стыдно за него. Инспектор 1 

не раз поговаривал со мною, взялся ли бы я за дирек-
торство, я отвечал ему шутками, так как такой раз-
говор тянется уже месяцами и надоел мне. 

Сегодня мы с Нарцисом 2 навестили Лароша, кото-
рому подходит, повидимому, конец... 

Кругом происходит что-то необычайное: погода 
стоит у нас италийская, но общее настроение север-
ное 3... 

1 Инспектором консерватории в эти годы был С. И. Габель. 
2 Е л е н к о в с к и й Нарцис Нарцисович — первый учитель 

музыки А. К. Глазунова и друг его семьи. 
3 Поражение России в войне с Японией тяжело пережива-

лось в интеллигентских кругах. 

195. Г. Л. Катуару 
[Петербург,] 21 октября 1904. 

Дорогой Егор Львович! 
Спешу уведомить Вас, что мы решили поставить 

на программу Русских симфонических концертов Вашу 
симфонию Концерты состоятся в марте. Дирижиро-
вать симфонией будет Н. Н. Черепнин2, которому она 
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% Настоящее время передана для изучения. Оба Ваши 
произведения я просмотрел и нашел много достоинств. 
В Мцыри  есть чудные эпизоды. В симфонии также 
много прекрасной музыки, боюсь лишь, что некоторые 
места не слишком ли слабо инструментованы.. 

1 Концерт, в котором впервые была исполнена симфония 
Катуара, состоялся 17 марта 1905 года. В этом концерте, за 
исключением «Польского» Лядова, все произведения исполня-
лись впервые. 

2 Ч е р е п н и н Николай Николаевич (1873—1945)—ком-
позитор, ученик Н. А. Римского-Корсакова. Из его пооизведе-
ний наибольшей известностью пользовался балет «Павильон 
Армиды». На творчестве Н. Н. Черепнина сказалось влияние 
французского импрессионизма. 

Дирижерская деятельность Н. Н. Черепнина была связана 
с Русскими .симфоническими концертами, с Мариинским теат-
ром. После смерти профессора Н. В. Галкина Н. Н. Черепнин 
вел дирижерский класс в консерватории и руководил учениче-
ским оркестром. 

196. С. И. Танееву 
[Петербург,] 21 октября 1904. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Спешу уведомить Вас, что отношения между изда-

тельской фирмой М. П. Беляева и Вами остаются те-
ми же, как и при жизни издателя. Все, что Вы бы ни 
написали, будет без всякого рассмотрения напечатано... 
По получении моего письма будьте добры выслать 
партитуру и переложение квинтета в СПБ [Петербург] 
на Николаевскую, д. 15, Федору Ивановичу Грус1 . 
Ваши условия остаются прежними, и мы очень ра-
дуемся, что каталог наш обогатится еще одним Вашим 
произведением 2... 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
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1 Г р у с Ф. И. — управляющий делами фирмы Беляева. 
Фирма помещалась на Николаевской улице, ныне улице Марата, 
в доме Сергея Петровича Беляева — брата издателя. 

2 Речь идет о втором струнном квинтете С. И. Танеева, 
посвященном памяти М. П. Беляева. 

197. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 21 октября 1904. 

Дорогое Маэстро! 
Верьте или не верьте, но в природе существует 

чорт: сегодня, как встал, то подошел к шкапу, который 
вчера вечером весь изрыл, и на самом видном месте, 
в квадратике с дощечкой «Глинка», нашел в целости 
партитуру 4 и 5 актов Жизнь  за царя. 

Сейчас ушел Дриго1 , который сказал, что завтра 
не будет иметь времени проиграть мои новые балет-
ные № № 2 . 

Любящий Вас А. Глазунов. 
1 Д р и г о Р. Е. (1846—1930) — балетный композитор и 

дирижер. 
2 Балетные сцены («Гадание и пляска») для оркестра 

опус 81. 

198. М. И. Чайковскому 
[Петербург,] 1 ноября 1904. 

Дорогой Модест Ильич! 
Я очень сожалею, что не виделся с Тобой в Твой 

последний приезд. Теперь придется обо всем перего-
ворить письменно. Сам я пока ничего не могу ответить 
Тебе по поводу Твоего предложения: этот вопрос на-
столько важный, что, конечно, я его должен буду вне-
сти на обсуждение нашего Попечительного совета, и 
тогда только мы пришлем Тебе окончательный ответ 1, 
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Еще при жизни Митрофана Петровича я обра-
щался к нему с просьбой издать Марш  Лароша в 
моей оркестровке, но он наотрез отказался. Затем од-
нажды Лядов передал Митрофану Петровичу предло-
жение Лароша продать ему своего Глинку  2 , и также 
Митрофан Петрович после некоторого колебания от-
казался от покупки. 

Ларош несомненно обладал талантом, но, сочиняя 
мало или почти никогда, так и не успел приобрести 
сочинительской техники. Покойный Петр Ильич и я, 
оркеструя его произведения, много потрудились над 
приведением в порядок некоторых шероховатостей. От-
лично припоминаю, как Ларош меня очень похвалил 
за усовершенствование одного места в Марше.  Конеч-
но, работу Твоего брата и, может быть, мою, если я 
не слишком смел, следовало бы напечатать, но я не 
уверен, как к этому отнесутся мои сочлены. 

Что же касается Кармозины,  то при всех достоин-
ствах произведения я нахожу его очень несовершен-
ным как по форме (непомерно длинная интродукция), 
так и по инструментовке, местами мало звучной (в 
противоположность Кавардаку!)  и вычурной (участие 
фортепиано вместо арфы). 

Когда мы с Петром Ильичом возвращались на из-
возчике после последнего концерта его 17 октября3, 
то он сам высказывал [мнение], что фортепиано не-
уместно в Кармозине  и его следует заменить арфой 
Стало быть, прежде, чем издавать Кармозину,  сле-
довало бы ее почти вновь переинструментовать и даже 
переделать. 

Ужасно досадно, что Ларош — такой проповедник 
музыкальной чистоты на словах — в музыке своей 
сильно грешил. Единственные его изданные произве-
дения — 7 романсов именно в техническом отношении 
несовершенны, в чем он мне и сам признавался 4... 
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1 После смерти Г. А. Лароша (1904) М. И. Чайковский 
через А. К. Глазунова возбудил ходатайство об издании про-
изведений Г. Лароша фирмой М. П. Беляева. 

Окончательный ответ на просьбу М. И. Чайковского об 
издании произведений Г. Лароша был отрицательным. В пись-
ме от 18 ноября того же года А. К. Глазунов писал Модесту 
Ильичу: «В принципе ни Николай Андреевич, ни Анатолий 
[Константинович Лядов] ничего против не имеют, но в настоя-
щую минуту положение финансовой стороны гаково, что волей-
неволей приходится соблюдать экономию... Вероятно, после 
приведения дел в порядок мы и напечатаем музыкальные сочи-
нения Лароша, литературные же мы не имеем права издавать, 
кроме некоторых учебников (гармонии Н. А. Римского-Корсако-
ва и контрапункта С. И. Танеева, о которых шла речь еще при 
жизни Митрофана Петровича)». (Из неопубликованного пись-
ма, хранится в Доме-музее П. И. Чайковского). 

2 Капитальное исследование Г. А. Лароша — «Глинка и его 
значение в истории музыки» — впервые было опубликовано в 
журнале «Русский вестник» в 1867—1868 годах (1867, № 10, 
1868, Ш 1, 9, 10). 

3 В последний раз П. И. Чайковский уехал из Клина 
7 октября 1893 года. 16 октября первое симфоническое собра-
ние прошло под его управлением. На этом концерте впервые 
была исполнена шестая симфония П. И. Чайковского, его пер-
вый фортепианный концерт, «Испанская рапсодия» Листа, тан-
цы из оперы «Идоменей» Моцарта, а также увертюра к опере 
«Кармозина» Г. Лароша, о которой А. К. Глазунов пишет в 
этом письме. 

25 октября, т. е. через несколько дней после этого кон-
церта, П. И. Чайковский умер. 

4 Как композитор Г. А. Ларош обладал очень незначи-
тельным дарованием. Его романсы были изданы фирмой Бес-
селя. Увертюра к опере «Кармозина» имеется в рукописном 
виде, «Торжественный марш» бы\ инструментован А. К. Гла-
зуновым и издан фирмой Беляева в 1913 году. 

199. А. Н. Скрябину 
[Петербург,] 19 ноября [1904]. 

Дорогой Александр Николаевич! 
Твое письмо получил. Очень жаль, что оно запоз-

дало. Я сомневаюсь, чтобы мы могли приготовить из-
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дание симфонии Твоей к марту1 . Что касается Твоей 
просьбы, то мне страшно трудно ее исполнить, не ви-
дав в окончательном виде Твоей партитуры. Ты мо-
жешь все изложить Шеферу (Franz Schoffer,  Leipzig, 
Rabensteinsplatz, 3) по-французски. Без Твоей парти-
туры я могу все напутать, а пересылать ее сюда не-
когда... 

Сейчас читал Твою телеграмму: выдача премий 
может быть лишь 27 ноября, так что Ты получишь 
деньги 29 или 30 2 . 

В этом году за границу я не собираюсь. Слишком 
много дела в России. 

Будь здоров. Желаю Тебе всего лучшего. Твой 
друг А. Глазунов. 

1 Третья симфония А. Н. Скрябина окончена в декабре 
1903 года (издана фирмой М. Беляева в 1905 году). 

2 Речь идет о глинкижжой премии, полученной А. Н. Скря-
биным за третью симфонию. Премии имени М. И. Глинки, 
учрежденные М. П. Беляевым, присуждались ежегодно и выда-
вались 27 ноября — в день первых постановок опер «Иван Су-
санин» (27 ноября 1836) и «Руслан и Людмила» (27 ноября 
1842). А. Н. Скрябин многократно получал глинкинские пре-
мии— за симфонии, сонаты, «Поэму экстаза», симфоническую 
поэму «Прометей». 

200. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 25 ноября [1904]. 

Дорогое Маэстро! 
Может быть, я поступил опрометчиво, но я лич-

но от с е б я написал вечером письмо Ляпунову, 
прося его принять премию1. Терпеть не могу натяну-
тых отношений, и хотелось бы всюду водворить мир 
властью искусства (как с Западом и даже Японией) 
или уступками (как наше правительство должно дей-
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ствовать внутри государства). Содержание письма 
сейчас не хочу передавать: я слишком много думал и, 
как наш директор [А. Р. Бернгард] говорит, слишком 
у с т а л от этого. Браните меня одного, если я уронил 
наш престиж; во всяком случае ни Вас, ни Лядова 
это не коснется... 

1 Сергею Михайловичу Ляпунову в 1904 году была при-
суждена премия имени Глинки за первый фортепианный кон-
церт. 

201. Б. П. Юргенсону 1 

Петербург, 26 декабря [1904] 

Милостивый государь Борис Петрович! 
Первое мое сочинение, исполненное публично, была 

моя 1-я симфония ор. 5. Исполнение состоялось 17 
марта 1882 года в концерте Бесплатной музыкальной 
школы под управлением М. А. Балакирева. В том же 
году она шла летом на выставке в Москве под управ-
лением Н. А. Римского-Корсакова 2 . Следующие сим-
фонии все были исполнены в 1-й раз в Русских сим^ 
фонических концертах М. П. Беляева: 2-я осенью 
1886 года, 3-я в сезон 1891/92 г., 4-я— 1893/94 г., 
5-я— 1894/95 г., 6-я— 1895/96 г., 1-я— 19013. 
2-й симфонией дирижировал покойный Г. О. Дютш, и 
она исполнялась в зале Кононова; остальные 5 сим-
фоний были играны в 1-й раз в зале Дворянского со-
брания под моим дирижерством. 

Примите уверение в моем глубоком уважении. 
А. Глазунов. 

1 Ю pre неон Борис Петрович (1868—1935)—владе-
лец музыкально-издательской фирмы в России, сын ее основа-
теля П. И. Юргенсона. 
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2 В Москве первая симфония А. Глазунова была впервые 
исполнена во втором концерте Всероссийской художественно-
промышленной выставки 22 августа 1882 года. 

3 Эти симфонии Глазунова были впервые исполнены: 
Вторая симфония —в четвертом Русском симфоническом 

концерте 5 ноября 1886 года. 
Третья — в третьем Русском симфоническом концерте 8 де-

кабря 1890 года. 
Четвертая — в третьем Русском симфоническом концерте 

22 января 1894 года. 
Пятая — во втором Русском симфоническом концерте 17 

февраля 1896 года. 
Шестая — в первом Русском симфоническом концерте 

8 февраля 1897 года. 
Седьмая—во втором Русском симфоническом концерте 

21 декабря 1902 года. 

202. А. Р. Бернгарду 
[Петербург, февраль 1905] 

Дорогой Август Рудольфович! 
Прежде всего прошу у Тебя прощения, что вмеши-

ваюсь, может быть, не в свое дело: я предоставляю 
Тебе бранить меня, готов все выслушать беспрекослов-
но, так как дело касается не моей личности, а уч-
реждения, тесно связанного с дорогимв мне искусст-
вом. 

Умоляю Тебя завтра на заседании СПб. Дирекции 
не сообщать членам ее имен учащихся, переписанных 
на сходке 2 . В святилище искусства, по моему мнению, 
не следует никогда прибегать к подобным полицей-
ским приемам. Чего Ты достигнешь, передав список 
гг. генералам с орденами и лентами на груди: их, как 
людей с высшим положением, отделяет страшная без-
дна от состава учащихся в нашей Консерватории раз-
личного происхождения и наполовину бедняков, но 
объединенных искусством. До последних дней у нас 
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царствовали мир и согласие, богатый дружил с бед-
ным, национальности и религия не препятствовали 
сближению. 

Конечно, генералы не примут сторону молодежи; 
они донесут в Главную Дирекцию, где найдут 
полное сочувствие и которая [дирекция] даст ход 
делу в самые высшие инстанции. Правительство наше 
боится забастовок высших научных учреждений, нуж-
даясь в деятелях, а до нашей Консерватории ей дела 
нет: оно радо будет закрыть ее, так как этим оно со-
хранит экономию в своем годовом бюджете. Стало 
быть, Ты, желая снять с себя, как Директора, всякую 
ответственность по случаю беспорядков в Консервато-
рии, погубишь отдельных лиц, среди которых, веро-
ятно, есть и талантливые, причем лиц христианского* 
вероисповедания в меньшей степени, а иудейского в 
гораздо большей, так как последние заслужат кару 
несравненно более тяжелую; затем, ты погубишь все 
учреждение, которое будет или закрыто или может 
попасть под опеку высшей администрации, причем в 
последнем случае, вероятно, оно лишится многих хо-
роших педагогов. 

Ты же сам говорил, что все музыкальные учреж-
дения за последние годы обязаны составом препода-
вателей, исполнителей и т. д. одним Консерваториям, 
и совершенно справедливо сердился на Э. Ф. Направ-
ника за нападки на нее; теперь и этого не будет. 

Кроме всего того, что я высказал Тебе, меня бес-
покоит мысль,— не будут ли Твои товарищи в претен-
зии на Тебя за то, что Ты без ведома Художествен-
ного совета прямо обращаешься в местную Дирекцию. 
Теперь я отлично знаю, что все товарищи Тебя очень 
любят, что же будет после завтрашнего заседания, не 
знаю. 

Прости меня, пожалуйста, что волную Тебя, оста-
лось немного. Повторяю тебе уже сказанное,— я на-
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хожу недопущение учеников вчера на репетицию их 
же концерта в о с о б е н н о с т и же при теперешних 
обстоятельствах необъяснимым. Мне кажется, что на-
до посылать их на репетиции, чтобы они слушали как 
можно больше хорошей музыки, а не запрещать слу-
шать ее. Люди слушали бы музыку, а они вчера, чув-
ствуя себя обиженными, вместо этого праздно ходили 
по коридорам 3 . 

Что касается до столкновения с служителями, то я 
в свою очередь скажу, что не мешало бы и начальству 
быть при подобных распоряжениях, так как весь строй 
зиждется на том, что генерал не преминет воспользо-
ваться властью над офицером, офицер над солдатом, а 
солдат над статским 4 . 

Засим последнее. Директор, как отец, всегда мо-
жет своей речью убедить своих детей равно, как и 
наставников их, он знает их нужды, так как он с ними 
связан общим делом; наоборот, лицам, состоящим 
лишь в администрации, зачастую вовсе не музыкан-
там, не следовало бы входить в подробности внутрен-
ней жизни Консерватории. 

Еще раз прости меня. Я долго не решался писать 
Тебе, хотел даже заехать к Тебе, но от волнения по 
поводу сегодняшнего события я не мог бы спокойно 
говорить, отчего и прибегнул к бумаге. 

1 Этот документ представляет собой черновой набросок 
письма А. К. Глазунова. 

2 5 февраля состоялась первая сходка учащихся Петербург-
ской консерватории, связанная с революционным движением 
1905 года. 98 участников сходки были по приказу директора 
А. Р. Бернгарда переписаны. 

3 5 февраля состоялась репетиция ученического концерта 
в Малом зале консерватории. Опасаясь большого скопления 
учащихся, А. Бернгард расставил служителей, которые прекра-
тили доступ в Малый зал. Это послужило поводом для стихий-
но возникшей сходки. Учащиеся не подчинились требованию 
директора разойтись, заявив, что им «необходимо устроить со-
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вещание для выяснения жгучих вопросов, касающихся их пре-
бывания в Консерватории» (архив ЛОЛГК). Те учащиеся, ко-
торых не пропустили в Малый зал, «праздно ходили по кори-
дорам» в ожидании своих товарищей. 

4 Когда собравшиеся в Малом зале учащиеся решительно 
отказались разойтись, А. Бернгард покинул зал и поручил 
служителям следить за порядком. Это привело к столкнове-
нию учащихся со служителями, о которых пишет А. К. Гла-
зунов. 

Дальнейшие события в консерватории развертывались сле-
дующим образом. 7 февраля Художественный совет после об-
суждения происшедшего, вынес решение: избрать специальную 
комиссию, которая соберет учащихся и в присутствии дирек-
тора проведет с ними беседу. Это собрание было назначено на 
10 февраля. 

Тайной баллотировкой в комиссию были избраны профес-
сор Н. В. Галкин, А. К. Глазунов, О. О. Палечек, Н. А. Рим-
ский-Корсаков, Н. Ф. Соловьев. 

Между 5 и 10 февраля среди учащихся распространялись 
прокламации, призывавшие к прекращению занятий. «Отвергая 
ложный и недостойный взгляд на искусство, как на область, 
отрешенную от жизни, мы, ученицы и ученики Петербургской 
консерватории, из чувства солидарности со всеми высшими 
учебными заведениями и нашими московскими собратиями, не 
признаем возможным, не роняя своего гражданского и челове-
ческого достоинства, продолжать наши занятия до тех пор, пока 
требования народные не найдут себе удовлетворения и вся 
страна не получит возможности свободно дышать и развивать-
ся» (Ю. К р е м л е в. «Ленинградская государственная кон-
серватория», Музгиз, 1938, стр. 75). 

Сходка 10 февраля была многолюдной и длительной. В 
Малом зале собралось около 600 человек. Подавляющее боль-
шинство (451 против 146) голосовало за прекращение занятий 
до 1 сентября. 

Сходка приняла знаменательное решений, которое содержа-
ло разработанные требования некоторых реформ «как в музы-
кальном и общественном отношении, так и в области внутрен-
него быта учащихся» I(OM. названную выше книгу Ю. Кремлева, 
стр. 75—77). 

Сходка 18 февраля, также вынесшая большинством голосов 
решение о прекращении занятий, закончилась тем, что учащие-
ся, устремившись в классы, прервали занятия. 

О дальнейших событиях в консерватории см. ниже при-
меч. к письмам № 204, 206 и др. 
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203. А. Н. Скрябину 
[Петербург,] 20 февраля [1905]. 

Дорогой Александр Николаевич! 
Прости, пожалуйста, что не отвечал Тебе вовре-

мя,—я был очень занят. В настоящую минуту Ты, 
вероятно, получил уже ответ от нашего секретаря Фе-
дора Ивановича Груса за нашими подписями. Так бу-
дет делаться и впредь, т. е. д е л о в а я корреспонден-
ция будет вестись секретарем, так что в будущем Ты, 
пожалуйста, посылай свои сочинения на имя Федора 
Ивановича Груса, Николаевская 15, в Попечительный 
Совет, который, кстати сказать, теперь уже утвержден; 
теперь мы больше не душеприказчики покойного Мит-
рофана Петровича [Беляева], а первые члены Попечи-
тельного Совета 

Заседания наши происходили почти еженедельно; 
лишь последнее время, вследствие посторонних при-
чин, приходилось собираться неправильно, и, может 
быть, вследствие этих причин письмо к Тебе запоз-
дало. Прошу у Тебя извинения, что невольно причи-
нил Тебе беспокойство. 

Очень радуюсь, что Ты скоро услышишь свою но-
вую симфонию 2 . Исполнение под управлением Ники-
та , вероятно, будет прекрасное. Я очень много играл 
Твою 4-ю сонату и очень восхищался ею. Будешь ли 
Ты ее ставить на программу, или одну иэ остальных 
сонат? Я бы стоял за 4-ю, которая оригинальна, пре-
исполнена упоительных красот, и мысли в ней выра-
жены с необычайной ясностью и сжатостью...3 

P. S. После 12-тилетней бессонницы я, наконец, 
научился спать, чему сам дивлюсь! Думаю о новой 
симфонии, которая подвигается, впрочем, очень мед-
ленно 4 . 

1 Попечительный совет был утвержден 5 февраля 1905 
года. Деятельность его протекала по уставу, составленному са-
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мим М. П. Беляевым перед смертью. В Попечительный совет 
входили Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Ля-
дов. 

2 Третья симфония Скрябина впервые была исполнена Р 
Париже под управлением А Никита 29 мая 1905 года. В Рос-
сии симфония была исполнена впервые 22 февраля 1906 года 
под управлением Ф. Блуменфельда. 

3 Четвертая соната А. Скрябина для фортепиано, Фа-диез 
мажор опус 30, изданная в 1904 году. 

4 Восьмая симфония А. К. Глазунова Ми-бемоль  мажор 
опус 83. Была впервые исполнена во втором Русском симфо-
ническом концерте 9 декабря 1906 года под управлением ав-
тора. 

204. В Художественный Совет при СПб. 
Консерватории 

[Петербург,] 2 марта 1905. 

На последних двух заседаниях Художественного 
Совета 22 и 24 февраля сего года я позволил себе об-
ратить внимание присутствующих на не вполне пра-
вильный способ подсчета учащихся, желающих или не 
желающих заниматься в Консерватории, который мо-
жет повлечь за собой большие неточности С одной 
стороны, вследствие отсутствия на Совете профессоров 
гг. Есиповой, Ауэра и Галкина [и] неполученйя от них 
сведений, с другой же стороны, путаница, происхо-
дящая по причине того, что многие учатся одновре-
менно у нескольких преподающих и, стало быть, мог-
ли быть при подсчете записанными два или» более раз, 
результат подсчета должен был выйти более, чем при-
близительным, в чем я убеждаюсь далее2. На пред-
последнем заседании Художественного Совета подсчет 
показал, что число бастующих и желающих занятий 
почти одинаково (без подсчетов многолюдных классов 
упомянутых профессоров)3. На последнем заседании 
результатом подсчета явилась цифра около 400 4 ; вы-
чтя ее из общего числа учащихся в Консерватории (за 
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вычетом научных классов), скажем, даже из 900, то 
получится результат, что бастующих б о л ь ш и н с т -
в о, что мне и нужно было узнать по окончании 
последнего заседания. В протоколе же последнего за-
седания Художественного Совета цифра желающих 
заниматься возросла до 565, и по протоколу выходит, 
что бастующих м е н ь ш и н с т в о . Каким образом и 
благодаря каким приемам получается этот, неожидан-
ный для учащихся и людей близких к этому вопросу 
вывод,— не знаю, но только до окончательного выяс-
нения этого обстоятельства я не могу подписать про-
токола 5 . 

Перевес на стороне желающих заниматься в на-
стоящую минуту совершенно меняет характер дела, но 
только в том случае, если мы можем доказать спра-
ведливость факта. Но это не так легко: если основы-
ваться на цифре желающих продолжать занятия в 
Консерватории, сообщенной в протоколе (565), при-
ложить к ней неофициальную цифру подписей за за-
бастовку, дошедшую по частным сообщениям забасто-
вавших до 650, взять еще во внимание лиц, не при-
сутствовавших на сходке 10 февраля, и научные клас-
сы, то получится число учащихся в Консерватории 
свыше 1 300, чего на самом деле нет. Раз сумма неве-
роятна, то и слагаемые неверны, за исключением под-
счета в научных классах. 

Впрочем, я отклоняюсь. Учащиеся, постановившие 
на сходке (разрешенной) прекращение занятий, в сво-
их последующих действиях все время опирались на то, 
что они б о л ь ш и н с т в о , ссылаясь на разрешенное 
им общее собрание в доказательство своих прав, где 
число забастовавших было ZU всех собравшихся. В 
разрешении всех общественных вопросов постановле-
ние общего собрания имеет всегда главный перевес, 
и мы не м о ж е м смешивать протеста lU собравших-
ся 10 февраля против забастовок с частными заявле-
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ниями от отдельных лиц. Р а з в нашем подсчете циф-
ра желающих продолжать занятия больше цифры ба-
стующих, то стало быть мы, не принимая во внимание 
или, вернее, отвергая результат законной сходки уча-
щихся, тем самым уличаем забастовавших в обмане. 
Такое отношение к учащимся, равно как и некоторые 
прежние распоряжения инспекции еще раз восстано-
вят против нас большинство учащихся именно теперь, 
когда обещаны уступки, ведущие к желательному при-
мирению и согласию между нами и учащимися, что 
единственно может дать делу благоприятный исход. 

А . Глазунов. 
1 На заседаниях Художественного совета 22 и 24 фев-

раля велись острые дебаты по поводу происходящих в 
консерватории событий. Директор консерватории и присут-
ствовавший «по особому приглашению» председатель дирекции 
Петербургского отделения РМО П. Н. Черемисинов всеми 
мерами стремились доказать, что большинство учащихся сто-
ит за продолжение занятий. Для этой цели они прибегали к 
различным подтасовкам при подсчетах голосов. 

2 Подсчет велся умышленно нечетко: педагоги устно сооб-
щали, сколько человек из их класса за возобновление заня-
тий и сколько против, затем тут же наспех подсчитывались 
результаты. 

3 22 февраля подсчет дал такие результаты: из общего 
числа учеников в 513 человек 297 — за продолжение занятий, 
216—проти-в. В этот расчет не вошли многолюдные классы 
проф. Л. Ауэра, А. Есиповой и Н. Галкина. 

4 На заседании 24 февраля подсчеты А. К. Глазунова да-
ли такие результаты: из общего числа 900 человек 400 уча-
щихся — за продолжение занятий и 500 против. В протоколе 
же было записано, что за продолжение занятий выступает 
565 учащихся. Именно эту цифру П. Н. Черемисинов и дол-
жен был сообщить на заседании дирекции 26 февраля. Реше-
нием дирекции занятия должны были быть возобновлены 
16 марта. 

5 А. Глазунов отказался подписаться под протоколом за-
седания 24 февраля, в котором были подтасованы факты и 
неверно определено количество сторонников продолжения ра-
боты консерватории. 
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3 марта в газете «Русь» (№ 54) было помещено откры-
тое письмо Н. А. Римского-Корсакова с требованиями предо-
ставления автономных прав Художественному совету. 

16 марта, в день официального возобновления занятий, в 
9 часов утра в консерваторию начали пропускать лишь тех 
учащихся, которые ранее заявили о своем желании продол-
жать занятия и получили специально изготовленные для 
этой цели билеты. У входа в здание стояли служители и по-
лицейские. Бастовавшие учащиеся пытались силой проникнуть 
в здание. На помощь полиции были вызваны конные каза-
ки. Большая часть учащихся была задержана, переписана и 
отправлена в полицейский участок. Их было 101 человек. «В 
три часа площадь приняла обычный вид» («Новости», 17 
марта). 

17 марта учащимся удалось ворваться в здание консер-
ватории и произвести там обструкцию. 

205. П. Н. Черемисинову 1 

[Петербург,] 13 марта 1905. 

Глубокоуважаемый Петр Николаевич! 
Позвольте обратиться к Вам с покорнейшею прось-

бою принять во внимание факт закрытия всех выс-
ших учебных учреждений до 1 сентября сего года с со-
гласия Совета Министров,—факт не могущий не по-
влиять и на учащихся в Консерватории; поэтому мы 
позволяем себе напомнить Вам наше мнение о необ-
ходимости присоединиться к упомянутым педагогиче-
ским учреждениям, которое соблаговолите довести до 
сведения его сиятельства князя Александра Дмитрие-
вича Оболенского 2 . 

Примите уверение в нашем истинном почтении к 
Вам. 

А. Глазунов, Л. Саккети, 
А. Петров, Н. Римский-Корсаков. 
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1 Ч е р е м и с и н о в Петр Николаевич — председатель Пе-
тербургского отделения РМО, заведующий международными 
сообщениями русских железных дорог, чиновник особых по-
ручений при министерстве финансов (см. ниже письмо от 8 
мая 1905 года). 

2 О б о л е н с к и й Александр Дмитриевич — вице-предсе-
датель главной дирекции РМО (см. ниже письмо от 7 октября 
1905 года). 

206. Н. А . Римскому-Корсакову 

[Петербург.] Воскресенье [18—19 марта 1905]. 

Дорогое Маэстро! 
Видел сегодня Августа Рудольфовича [Бернгар-

да]. Он, повидимому, сердит и обижен, в особенности 
Вами; конечно, это его дело. Объявил мне, что хочет 
подать сегодня же в отставку,— может быть, и не ре-
шится... Все мне было противно, и я, не желая раз* 
дражаться, скоро ушел. Бернгард, между прочим, объ* 
явил, что сообщит число провинившихся, но имен н е 
н а з о в е т , и кроме того, созовет Художественный Со-
вет. Ваш А . Глазунов. 

19 марта на заседании Художественного совета прогрес-
сивная часть профессуры во главе с Н. А. Римским-Корсако-
вым и А. К. Глазуновым требовала прекращения занятий до 
1 сентября. В результате острых дебатов после заседания ди-
ректору было вручено письмо от профессоров и преподавате-
лей с предложением подать заявление об отставке. 

На заседании дирекции, состоявшемся того же числа, за-
явление Бернгарда об отставке было принято, временно дирек-
тором был назначен проф. Н. Соловьев, человек реакционных 
взглядов. 

Там же было принято решение об уво\ьнении профессора 
Н. А. Римского-Корсакова, о чем он был уведомлен отношени-
ем от 21 марта. 

21 марта в дирекцию РМО было подано заявление за 
подписью 49 профессоров и преподавателей консерватории с 
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предложением пригласить А. К. Глазунова директором кон-
серватории. 

25 марта в газете «Русь» было опубликовано открытое 
письмо А. К. Глазунова и А. К. Лядова (см. ниже). Через не-
сколько дней последовали заявления А. Есиповой (газета 
«Русь» от 31 марта), Ф. Блуменфельда и др. 

207. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, 21 марта 1905]. 

Дорогое Маэстро! 
Прежде всего позвольте Вас искренно поблагода-

рить за высказанное Вами участие к моему несчастию 
за последние дни. 

Кроме того, прошу Вас передать ученикам моего 
второго курса, которых придет к Вам сегодня много 
два человека, так как г-жа Ландау больна, другие же, 
за исключением Левензона, не очень прилежны, что я 
вряд ли поспею домой к 4 часам. Сегодня я должен 
решить вопрос о лекции Оссовского 1 о Мусоргском, и 
для этого надо заехать к Жеребцовой и Кедрову. По-
этому было бы лучше, чтобы ученики пришли в пят-
ницу. 

Любящий Вас А. Глазунов. 
1 О с с о в с к и й , Александр Вячеславович (1871—1957)— 

советский музыковед, член-корреспондент Академии наук, уче-
ник Н. А. Римского-Корсакова. 

208. В дирекцию С.-Петербургского отделения 
Русского музыкального Общества 

Петербург, 24 марта 1905. 

З а я в л е н и е 

Узнав об увольнении Н. А. Римского-Корсакова, 
Заслуженного профессора С.-Петербургской Консер-
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ватории, имеем честь довести до сведения Дирекции, 
что мы, к крайнему нашему сожалению, не в состоя-
нии продолжать нашу педагогическую деятельность 
в названном учреждении после свершившегося факта. 

п А. Глазунов. Профессора д А. Лядов. 

Это заявление А. К. Глазунова и А. К. Лядова было опу-
бликовано на следующий же день в газете «Русь» (25 марта, 
№ 76). 

209. С. И. Танееву 
[Петербург,] 25 марта [1905]. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Спешу Вас уведомить, что кружок наших ближай-

ших товарищей уже составляет подробный отчет о всем 
случившемся. В Художественном Совете и речи не 
было об отставке Н. А. Римского-Корсакова. Это 
сделано п о м и м о Совета. Теперь нет времени, тороп-
люсь. Напишу обо всем. Вчера мы с Лядовым заяви-
ли о нашем выходе из Консерватории. 

Ваш А. Глазунов. 

210. Н. А. Римскому-Корсакову 
Петербург, 31 марта 1905 К 

Мы, члены петербургского общества музыкальных 
собраний, как и все русские граждане, привыкшие 
чтить Ваш музыкальный гений, глубоко возмущены 
попыткой, сделанной дирекцией ИРМО, отстранить 
Вас от руководства и воспитания русских артистоз за 
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Ваш благородный поступок, который, как акт гра-
жданского мужества, по нашему разумению, только 
прибавил новые лавры к Вашей всемирной славе. Мы 
верим, что это только попытка, ибо никакими распо-
ряжениями дирекции не могут быть умалены ни Ваше 
значение, ни Ваше влияние в той сфере, где Вы бле-
щете, как яркая, не имеющая себе равных, звезда; мы 
верим, что самая темная ночь неизбежно сменится 
днем, и эту веру Вы поддерживали в нас силой Ва-
шего мощного дарования, а теперь еще раз внушаете 
ее нам Вашим примером. 

Каждому, кто любит свою родину, кто сознательно 
и чутко относится к ее бедствиям, невыносимо тяжело 
жить в такой момент, какой ныне переживает обще-
ство. Жить нельзя было бы, не видя перед собой пу-
теводных звезд, и одной из них являетесь перед нами 
Вы, пробуждая в нас лучшие чувства звуками и давая 
нам образец доблестного отношения к явлениям обще-
ственной жизни. 

От лица членов петербургского общества музы-
кальных собраний 

Председатель общества А. Глазунов. 

1 Открытое письмо в газеты «Слово» (2 апреля) и «Русь» 
(3 апреля). 

211. В Художественный Совет при СПб. 
Консерватории 

[Петербург,] 16 апреля 1905. 

Пояснительные  концертные программы, составлен-
ные Д.  В. Ахшарумовым 1. 

Просмотрев отдел, относящийся к музыке запад-
ной, начиная с Вагнера и Листа, и русской, со време-
ни Глинки, я пришел к следующему заключению. Ав-
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тор пояснительных программ, не довольствуясь пере-
именованием частей и отделов музыкальных произве-
дений на программах, преследует две задачи: 1) разо-
брать форму с ссылками на нотные примеры, уподоб-
ляя этот разбор как бы составлению путеводителя с 
картой для данного произведения, и 2) передать чита-
телю-слушателю с в о е с у б ъ е к т и в н о е толкование 
произведения с художественно-эстетической стороны, 
нередко вдаваясь в оценку достоинств и недостатков 
его. 

Сначала остановлюсь на первой из задач автора. 
Судя по анализу форм, я усматриваю в авторе теоре-
тическую неподготовленность. Понятие его о сонатном 
Allegro весьма смутное. Подразделение тем на первую, 
вторую и т. д. нередко совершенно произвольное, мо-
гущее вызвать полное недоумение со стороны даже 
ученика класса обязательной энциклопедии 2 . 

Пример I. Увертюра Арагонская хота: п е р -
в о й т е м о й считается первое колено: 

Пример II (стр. 121 № 25—26). Симфония Ан-
тар Римского-Корсакова. Тема последней части сле-
дующая: 

а второй ее же второе колено: 
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Andante amoroso 

Г. Ахшарумов считает продолжение ее от знаках 

новой (2-й) темой, когда она целиком повторяется в 
другом тоне (A-dur) с той лишь разницей, что начало 
ее исполняется виолончелиями до а затем примыка-
ют скрипки, продолжая тему с небольшим изменением 
в конце. 

В нотных примерах, состоящих из одноголосных 
примеров и гармонических экстрактов, встречаются 
большие погрешности. 

Пример III (стр. 99 № 27). Патетическая  симфо-
ния П. Чайковского. Неужели кто-нибудь из посети-
телей концертов слыхал начало последней части сим-
фонии в приведенном г. Ахшарумовым виде: 

Происходит это недоразумение оттого, что в партиту-
ре Чайковского тема гармонизована с искусственным 
перекрещиванием голосов во избежание параллельных 
квинт: 
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Пример IV (стр. 119 № 1). Симфония Антар 
Римского-Корсакова. Симфония начинается последо-
вательностью трезвучий и секстаккордов: 

Larg-o 

в нотном же примере г. Ахшарумова средний голос 
(a, f,  cis, исполняемый валторной) совсем пропущен, 
что искажает смысл гармонии. 

При разборе форм замечается непоследователь-
ность: некоторые произведения разбираются с излиш-
ней подробностью, приводятся мелодические фразы 
совершенно незначащих средних голосов контрапунк-
тической ткани (стр. 99, № 2 в Франческе да Рими-
ни Чайковского); к другим произведениям поясни-
тельный текст чересчур краток. 

Я бы мог еще много указать на неточности опреде-
лений и выражений, касающихся чисто музыкальной 
стороны, но за недостатком времени и места ограни-
чусь вышеприведенными нотными примерами. 

Что касается второй задачи автора пояснительных 
программ, то я не нахожу целесообразным предпосы-
лать слушателю критику на исполняемое произведе-
ние, в особенности при указании на недостаток по-
следнего. Пусть слушателю будет предоставлено са-
мостоятельное суждение о достоинствах произведения 
на основании его собственного впечатления. Говорить 
в программах о недостатках исполняемого произведе-
ния далеко не в интересах ни автора произведения, ни 
дирижера, и этим самым можно лишь помешать успе-
ху номера концертной программы. 

Делая обзор произведений программных, а также 
н оперных увертюр, г. Ахшарумов совершенно отдает-
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ся своей литературной фантазии: он трактует про-
грамму с такими подробностями, о которых, вероятно, 
и не думал композитор, ищет ее там, где композитор 
имел в виду лишь музыкально-художественное разно-
образие при выборе оперных тем. В последнем отно-
шении весьма курьезна целая бытовая картина, усмо-
тренная составителем программ в увертюре к Жиз-
ни за Царя. 

В заключение скажу, что нельзя отнять у г. Ахша-
румова уменья владеть пером, а также и стремле-
ния к новаторству: он, кажется *, п е р в ы й завел у 
себя в п р о в и н ц и и программы с нотными примера-
ми, давно уже распространенные за границей, тем са-
мым опередив петербургское отделение РМ Общества, 
но, с другой стороны, нельзя назвать попытку 
г. Ахшарумова успешною на основании вышеизложен-
ного. Пояснительные программы, вероятно, принесли 
в провинции известную пользу, но считать таковые 
образчиками для столицы невозможно. 

А. Глазунов. 
1 А х ш а р у м о в Дмитрий Владимирович (р. 1864, умер 

в 30-х годах нашего столетия)—дирижер, скрипач, директор 
Полтавского музыкального училища РМО. Он хлопотал о по-
лучении субсидии от РМО, которая дала бы ему возможность 
издать его работу — «200 симфонических концертов и краткий 
разбор сочинений бывших и новых композиторов». Художест-
венный совет Петербургской консерватории, который должен 
был дать официальный отзыв на эту работу, поручил написать 
рецензии профессорам А. К. Глазунову и Л. Саккетти. В за-
седании 5 мая эти рецензии были прочитаны, и труд Ахшару-
мова не получил одобрения Совета. 

2 Курс «энциклопедии», входящий в программы пиани-
стов, вокалистов и оркестрантов, включал краткие сведения 
по истории и теории музыки. 

* Киевское отделение также ввело в симфонических кон-
цертах таковые программы. [Примеч. Глазунова]. 
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212. С. И. Танееву 
[Петербург,] 22 апреля 1905. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Я виделся с Николаем Андреевичем и Анатолием 

Константиновичем, и мы все просим Вас прислать 
романсы, которые можно будет отпечатать в течение 
лета1 . Будьте добры отправить романсы поскорей, 
так как завтра предпоследнее наше заседание по бе-
ляевским делам, а через неделю наша лавочка вре-
менно закроется. ... Что касается дела Николая Ан-
дреевича, то на заседании Главной дирекции, помимо 
неправильности увольнения Николая Андреевича про-
тивно уставу, надо будет доказать еще нравственную 
сторону факта. Я окончательно убежден, что Нико-
лай Андреевич уволен по л о ж н о м у д о н о с у вслед-
ствие того, что его видели из окон Консерватории 
17 марта разговаривающим с учениками; этот слу-
чай раздули и передали в таком виде, что якобы 
Николай Андреевич говорил с целой толпой, поощ-
ряя ее к демонстрации. 

Я сам был с Николаем Андреевичем в Консерва-
тории и на площади, также говорил с учениками и 
могу доказать, что на самом деле происходило. Стран-
но, что мое имя замешано в подобных сплетнях, но 
меня никто не трогает. 

Имею к Вам одну просьбу, на которую прошу от-
ветить. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, 
что Сафонов в о п а л е у Главной дирекции за то, 
что он закрыл Консерваторию в Москве. По крайней 
мере я слышал на последнем заседании Главной ди-
рекции следующие слова: «Москва не должна нам 
служить примером». К чему слова относились — я не 
расслышал. Не знаете ли Вы, как произошло закры-
тие Московской консерватории: на страх директора 
или с согласия великого князя? 2 
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З а в т р а мы пришлем Вам официальный ответ каса-
тельно условий издания. Искренно преданный Вам 

А . Глазунов. 
1 Десять романсов С. И. Танеева опус 17 были изданы 

фирмой Беляева в 1905 году. 
2 Ответом на это письмо было письмо С. И. Танеева от 

26 апреля, в котором он подробно сообщал о событиях в Мос-
ковской консерватории и давал советы о том, что предпринять 
в связи с увольнением Н. А. Римского-Корсакова (не было 
опубликовано, хранится в ГПБ). 

213. Ан. К. Лядову 
[Петербург,] 1 мая 1905. 

Милый Толя ! 
Попроси своих снять копию с письма Николая 

Андреевича Римского-Корсакова, мы же пошлем при 
нашей бумаге оригиналы. Послание я, посоветовав-
шись с одним специалистом, переработал, но смысл 
остался тот же. 

Твой А . Глазунов. 

В этом письме речь идет о замысле А. И. Зилоти, Н. А. 
Римского-Корсакова, А. К. Глазунова и А. К. Лядова открыть 
«Высшую музыкальную школу» или «Национальную музы-
кальную академию», противопоставив ее бюрократическому 
строю консерватории. В газете «Русь» от 13 мая (№ 125) 
было помещено сообщение — «В обществе музыкальных деяте-
лей и педагогов», в котором приводились доводы в ПОЛЬЗУ 
организации «Национальной музыкальной академии». 

214. Н. А . Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 8 мая 1905. 

Дорогое Маэстро! 
Поздравляю Вас с днем ангела, желаю Вам прежде 

всего успокоиться после всех последних событий, что-
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бы иметь возможность сосредоточиться для продол-
жения творческой деятельности. Не рассеивайтесь 
посторонними думами и пребывайте в добром здра-
вии и творческом настроении. 

Черемисинов не шлет ответа, желает, чтобы пунк-
ты условий нашего с Лядовым возвращения не были 
занесены в протокол. Письмо наше впрочем, на за-
седании было прочтено членам дирекции при усло-
вии закрытия заседания, т. е. Черемисинов объявил, 
что делает перерыв, по прочтении же снова объявил 
заседание открытым. 

Вследствие медлительности дирекции, во многих 
газетах (в том числе и [в] «Руси») появились замет-
ки о переговорах дирекции с нами. Перечислялись да-
же отдельные пункты условий, что заставило нас с 
Лядовым написать письмо в «Русь», где делаем упрек 
в п р о с т р а н с т в о за появление подробностей в пе-
чати без нашего ведома, дабы снять с себя всякую 
ответственность по сему факту. 

Я себе так представляю положение вещей: я вы-
шел в виде протеста за Ваше увольнение. Если дирек-
ция сумеет так устроить, что Вы бы м о г л и с поче-
том вернуться в Консерваторию, независимо от того, 
— сделаете ли Вы это или нет, то я, конечно, готов 
также возвратиться. Стало быть, мои условия заклю-
чаются в том, чтобы дирекция расчистила мне доро-
гу для возвращения и чтобы мне не пришлось войти 
в Консерваторию по приставленной лестнице через 
окошко. Пока довольно об этом... 

1 Первое заявление . А. К. Глазунова и А. К. Лядова от 
24 марта о выходе из консерватории (см. выше), опублико-
ванное в газете «Русь» 25 марта, было рассмотрено в заседа-
нии Дирекции РМО 31 марта. Постановление гласило: «С 
крайним сожалением принять к сведению». 

В заседании 3 апреля были рассмотрены заявления ряда 
профессоров о желательности возвращения Н. А. Римского-
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Корсакова, А. К. Глазунова, А. К. Лядова. После этого Ди-
рекция направила А. К. Глазунову и А. К. Лядову офи-
циальные приглашения возвратиться в консерваторию. 

А. К. Глазунов и А. К. Лядов поставили ряд новых тре-
бований. Их условия, напечатанные в газете «Русь» 7 мая (№ 
119), были следующие: отмена постановления об исключении 
Н. А. Римского-Корсакова, восстановление исключенных уча-
щихся, печатное извинение перед Н. А. Римским-Корсаковым 
и др. Дирекция решила: «Ввиду явной неприемлемости постав 
ленных ими [Глазуновым и Лядовым] условий, не находя воз-
можным входить в их обсуждение, признать их выбывшими 
из состава профессоров консерватории согласно заявлению 
их от 24 марта» («Русская музыкальная газета» от 11/26 
июня 1905 г. № 25/26, стр. 652). 

В статье «К увольнению Римского-Корсакова» (газета 
«Русь» от 25 марта, № 76) В. П. Коломийцев (переводчик, 
критик, 1868—1936), осуждая политику Дирекции РМО, во-
склицал: «А судьи кто?» Отвечая себе, он перечислил весь со-
став Дирекции Петербургского отделения, среди которого не 
было ни одного крупного музыканта, большинство же и совсем 
не имело никакого отношения к музыке. 

Председателем Дирекции был П. Н. Черемисинов, по-
мощником председателя — А. М. Климченко, директорами — 
А. Р. Бернгард, А. А. Оболенская и И. А. Персиани (вскоре 
вышедший из ее состава), А. С. Танеев (крупный сановник, 
мелодаровитый композитор, родственник С. И. Танеева); кан-
дидатами — А. А. Бобринский, Д. А. Философов, секретарем 
и казначеем — В. А. Тур. Все эти члены дирекции стояли на 
реакционных позициях и были близки к царскому двору. 

215. С. И. Танееву 
[Петербург,] 8 мая 1905. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Романсы Ваши получил на днях от г-жи Керзи-

ной 1 и уже отправил за границу для гравировки2. 
Спасибо Вам за письмо и сведения3. Говорят, что 
Василий Ильич [Сафонов] нанял в Петербурге квар-
тиру на 3 года. Заседания в Главной дирекции дол-
го не будет. 

Ваш А. Глазунов. 
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P. S. Контрапункт поразительный! Я показывал 
его Лядову, с которым вместе восхищались. 

1 О М. С. Керзиной см. примеч. 1 к письму от 24 сентя-
бря 1906 года, 

' О романсах Танеева см. письмо от 22 апреля 1905 года. 
3 А. К. Глазунов благодарит за сведения о событиях в Мо-

сковской консерватории (сообщены ему С. И. Танеевым в пись-
ме от 26 апреля того же года). 

216. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 1 июля 1905. 

... Тоска изрядная, и выздоровление мое не сулит 
мне радости. В первое время я даже обрадовался бо-
лезни 1, — по крайней мере я в ней усматривал на-
стоящий отдых, чего не было бы, если бы пребывал 
здоровым, так как пришлось бы давать уроки част-
ным лицам и консерваторским ученикам. Кстати, на-
кануне болезни мне пришлось просмотреть целый 
фортепианный концерт ученика Лембы, который про-
извел на меня талантливостью самое отрадное впе-
чатление, и оставалось искренне пожалеть, что Лемба 
в руках з а с л у ж е н н о г о п р о ф е с с о р а Соловье-
ва. 

Пришел ответ из градоначальства касательно 
«Высших курсов». Прежде всего, название н е раз-
решено, а предложена «Частная музыкальная шко-
ла»??!! О других нелепостях писать сегодня не буду, 
так как боюсь раздражаться 2... 

1 Летом 1905 года А. К. Глазунов перенес тяжелую 
болезнь. 2 Под «другими нелепостями» Глазунов, очевидно, имел в 
виду переговоры с дирекцией. В конце июня он получи \ при-
глашение занять пост директора, на что вновь ответил целым 
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рядом условий, помещенных в газете. Требования его не были 
удовлетворены, и назначение А. К. Глазунова не состоялось. 
17 ноября консерватория получила автономные права. 29 ноя-

бря Художественный совет единогласно постановил просить о 
возвращении Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, А. К. 
Лядова, А. В Вержбиловича, Ф. М. Блуменфельда. 5 декабря 
«изгнанные» пришли на заседание Художественного совета, 
который избрал А, К. Глазунова на пост директора консерва-
тории. 

217. Н. А. Римскому-Корсакову 

[Озерки,] 11 июля [1905]. 

... Зилоти все склоняет согласиться на открытие 
школы с искаженным уставом; я ничего еще не отве-
чал. Раз Вы отказываетесь, то, конечно, я с Вами бу-
ду солидарен, иначе не будет смысла. Ученики наши 
общие, и мы, преподавая с Вами в разных л а в о ч -
ках , поставим их в самые невыгодные условия. Ужас-
но сожалею, что весною у нас не хватило силы воли 
отговорить Зилоти от печатного оглашения факта от-
крытия Высших курсов. Зилоти, повидимому, сердит-
ся и хотел с Вами повидаться. Состоялось ли сви-
дание?.. 

218. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 14 июля [1905]. 

Дорогое Маэстро! 
Черемисинов — дилетант, который всю жизнь все 

делал невпопад, опять сунулся невпопад с новым ин-
тервью1, из которого можно заключить, что профес-
сора теории композиции не нужны Консерватории, и 
она может без них просуществовать, но только не без 
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Черемисинова. Что за дурацкая и бабья логика в на-
печатанных словах его. 

Ваш А. Глазунов. 
1 В «Петербургской газете» 14 июля 1905 года было по-

мещено интервью Черемисинова. В нем указывалось, что осно-
вой оппозиционного поведения Н А. Римского-Корсакова и 
А. К. Глазунова является «кучкизм». Мысль о вдохновляющей 
роли идей «Могучей кучки» в консерваторских событиях 1905 
года выражена и в интервью помощника председателя Петер-
бургского отделения РМО А. М. Климченко, помещенном так-
же в «Петербургской газете» 26 марта. 

В интервью Черемисинова была высказана и столь возму-
тившая А. К. Глазунова мысль о том, что «крамольники» Рим-
ский-Корсаков, Глазунов и Лядов не стоят того, чтобы их дер-
жать в консерватории: «Разве консерватория не может суще-
ствовать без профессоров, преподающих композицию? Я не 
отрицаю, что они крупные музыканты, но, как профессора, они 
нужны консерватории медьше, чем все прочие. Ну, они станут 
выпускать каждый по три бездарных композитора в год — ка-
кая польза?» 

Помимо этого, Черемисинов позволил себе следующий 
оскорбительный намек: «Разве не ясно, почему эти три имени 
действуют все время солидарно? Они, все трое,— наследники 
г. Беляева, который завещал им капитал и поручил действовать 
согласно...» 

Н. А. Римский-Корсаков ответил А. К. Глазунову на дан-
ное письмо: «Черемисинов не того. И что он наплел про бе-
ляевский капитал! П л ю н у т ь м ы с л е н н о в р о ж у и 
поменьше о нем думать...» (Неопубликованное письмо от 15 ию-
ля, хранится в ГПБ). 

219. В. В. Стасову 
[Озерки,] 14 июля [1905]. 

... Я провожу очень печальные дни; приходится 
каждую минуту заботиться о том как бы не попасть 
под сквозняк, под дождик и, как всегда в этих слу-
чаях бывает, непременно натыкаешься на подобную 
опасность 1 . 
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О музыке думаю мало, да к тому же правая ру-
ка все еще болит, и я ею почти не могу играть... 

Andante 

В память нашего раннего знакомства 1883 года, 
когда я впервые был на празднике в Старожиловке 
15 июля2 . 

1 О болезни А. К. Глазунова см. примеч. 1 к письму от 
1 июля 1905 года. 

2 15 июля — день именин В. В. Стасова. 

220. Ан. К. Лядову 

[Озерци, почтовый штамп — Петербург], 
19 июля 1905. 

Милый Толя! 
Сейчас пришла бумага с разрешением...1 «высшей 

школы». Не знаю, как нам быть? Завтра приедет ко 
мне Зилоти для переговоров. Одновременно пишу и 
Николаю Андреевичу [Римскому-Корсакову]. У меня 
после болезни слабость и апатия, так что не скоро 
буду в состоянии заниматься. 

Твой А. Глазунов. 

1 В этом месте какое-то слово вырезано из открытки 
вместе с маркой. 
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221. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки, почтовый штамп—^Петербург] 19 июля [1905]. 

Дорогое Маэстро! 
Сейчас пришла бумага из градоначальства, где 

сказано, что разрешено название «Высшая частная 
музыкальная школа». Что Вы на это скажете? Все 
зависит от Вас . Что касается меня, то я еще слаб, и 
как только начну крепнуть, п р е ж д е в с е г о займусь 
симфонией буду ли в состоянии совмещать 
творческую и педагогическую деятельность—не знаю, 
и чем-нибудь надо будет пожертвовать! Очень вос-
хищаюсь Вашей мыслью написать учебник инструмен-
товки; вот будет откровение! 

Ваш А. Глазунов. 

1 Речь идет о восьмой симфонии. 

222. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 4 августа [1905]. 

...Понемногу сочиняю симфонию Первую часть 
закончил и записал в эскизе. Музыки в ней на 12 ми-
нут, причем заключение довольно длинное; хорошо 
ли оно — мне теперь судить трудно. Буду стараться 
не вспоминать его некоторое время, чтобы потом под 
свежим впечатлением проверить достоинства или не-
достатки. Вторая часть 2 доведена также до заключе-
ния, над которым теперь много думаю; если работа 
не подвинется, то возьмусь за Scherzo. Неудобная 
для письма тональность es-moll: приходится прибе-
гать к двойным бемолям; в диезах же вообще труд-
нее читать, и dis-moll кажется и для глаза каким-то 
неестественным. Записывая эскиз, отмечаю кое-где 

293 



оркестровку, хотя впоследствии, наверно, все переме 
ню... 

Вчера по просьбе Зилоти известил градоначальни-
ка, что Высшая школа по непредвиденным обстоя-
тельствам не откроется ранее 1 января (так продик-
товал Зилоти). Повидимому, он немного успокоил-
ся. Больше всего он опасался, что его, и Вас, и нас 
с Лядовым могут пробрать в печати за то, что мы 
— борцы якобы на словах, и .что все ждут от нас 
действий после того, как слух о курсах был опубли-
кован. Прав ли он — не знаю, только думаю, что 
если в школе будет 5 человек и из них 4 бесплатных, 
то это даст также повод нас высмеять... 

Много читаю: прочел Мережковского, книгу о 
буддизме и даже заглядываю в библию... 

1 Речь идег о восьмой симфонии. 
2 Вторая часть восьмой симфонии — Mesto — написана в 

ми-бемоль миноре. 

223. Н. И. Абрамычеву 
[Озерки,] 10 августа [1905]. 

Дорогой Николай Иванович! 
Я почти поправился, за исключением уха, которое 

требует еще ухода; также приходится остерегаться 
сквозного ветра и сырости. 

Начал немного работать и привел в порядок две 
части новой симфонии. Не знаю, удастся ли пригото-
вить всю симфонию к сезону. 

В продолжение почти двух месяцев я не имел 
почти никаких сведений о консерваторских делах, так 
как сам я не покидаю Озерков, а ко мне почти никто 
из близко стоящих не приезжал. Последние дни стал 
кое-кого видеть. Так, был у меня Крейцер вернув-
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шийся из-за границы, где встречался с Ауэром и 
Анной Николаевной2. Последняя, повйдимому, ре-
шила не возвращаться в Консеоваторию. 

Что касается директорства Сафонова, то со слов 
Ауэра — это факт вероятный и зависящий от со-
стояния здоровья Сафонова. С другой стороны, я уз-
нал со слов Вышнеградского3, что Сафонов не при-
мет директорства и отказывается даже от Москвы, 
где будто бы с ним вышла большая неприятность 
(какая — не могу себе представить; уж не дуются ли 
на него в Главной дирекции за закрытие Москов-
ской консерватории?). Второй слух, по-моему, ве-
роятнее и, кроме того, он свежее. Я вообще того мне-
ния, что Сафонов человек неглупый, и не станет се-
бя компрометировать, и ссылки его на свою болезнь 
— только увертка с его стороны. 

З а лето столько вышедших учащихся обращались 
ко мне за-, советами, как им продолжать занятия му-
зыкой! Так как наши «Курсы» еще осенью не от-
кроются, и на них будут преподаваться лишь два пред-
мета, то, действительно, певицам и скрипачам некуда 
деться. Потому я нежелающим вернуться в Консер-
ваторию всячески рекомендовал школу Прокофьева4, 
в которой бывшие питомцы Консерватории могут 
встретиться со своими старыми знакомыми. 

Я же решил с теперешним составом дирекции бо-
лее не вести никаких переговоров. 

Будь здоров. Мой поклон супруге. Искренно пре-
данный 

Твой А. Глазунов. 

1 К р е й ц е р Леонид Давыдович (р. 1884)—пианист, 
дирижер, композитор, окончил Петербургскую консерваторию 
у А. Н. Есиповой, с 1921 года был профессором Берлинской 
консерватории. 

2 Е с и п о в а Анна Николаевна. 
3 В ы ш н е г р а д с к и й Александр Иванович — один из 
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членов Дирекции Петербургского отделения РМО, был дирек-
тором особой канцелярии по кредитной части министерства 
финансов, затем директором Петербургского международного 
коммерческого банка. 

4 Частные музыкальные курсы Прокофьева Александра 
Петровича, окончившего Петербургскую консерваторию по клас-
су композиции. 

224. А. Н. Скрябину 
[Озерки,] 26 августа 1905. 

Дорогой Александр 'Николаевич! 
Так как я все лето прохворал и последнее время 

долечивался, то, получив Твое письмо, я передал не-
посредственное делопроизводство только что вернув-
шемуся Анатолию [Ан. К. Лядову]. Вчера был 
в городе и узнал, что Тебе послан уже чек 
Прости, пожалуйста, что ответ несколько запоз-
дал. 

Все это время изучаю Твою 3-ю симфонию, кото-
рая мне чрезвычайно нравится; многими эпизодами 
я с жаром увлекаюсь. Ужасно хотелось бы услышать 
ее, но непременно в очень хорошем исполнении. Так 
как симфония2 Никиту очень по ' сердцу, то я ду-
маю, что, исполняя ее н е в первый раз, он дойдет до 
большого совершенства исполнения и сумеет извлечь 
массу эффектов. Всматриваясь в строки партитуры, 
я нашел кое-где опечатки, но их сравнительно немно-
го. Отчего Ты в последней части переменил обозна-
чения на немецкий язык?. .3 

Работаю немного, но 8-я симфония в эскизе 
все-таки понемногу двигается. С годами вообще ста-
новится труднее сочинять, хотя мысли льются в более 
логичной форме, словом, становишься рассудитель-
нее... 
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1 Речь идет о гонораре за третью симфонию, изданную 
фирмой М. П. Беляева в 1905 году. 

2 См. примеч. 2 к письму Скрябину от 20 февраля того 
же года. 

3 Скрябин для обозначения темпов и динамических оттен-
ков обычно использовал французский язык. 

225. А. К. Лядову 
[Озерки,] 6 сентября 1905. 

Дорогой Толя! 
Как раз сегодня мне неудобно приехать в город, 

так как кое-кто собирается приехать на дачу. Не мо-
жешь ли Ты с Оссовским прокатиться к нам на да-
чу? (Варваринская, № 2). Поезда в 8 и 9 часов ве-
чера. 

Сегодня прочел в «Руси» заметку Зилоти 1 и по-
слал по этому поводу телеграмму на имя Коломий-
цева2; Оссовского3 также предупредил телеграммой 
(раньше получения от Тебя), что посылаю несколько 
слов для напечатания в «Русь». 

Я догадываюсь, что цель сегодняшнего собрания 
-— выход Танеева из Московской Консерватории. Кро-
ме того, было бы не худо, если бы Оссовский впослед-
ствии отметил два факта: 1) что Черемисинов к а ж -
д ы й р а з отрекается от своих интервью, прибавляя 
при этом, что «мол, не видал репортера в глаза»; 
2) учреждение в Консерватории комитета профессо-
ров есть новое нарушение старого устава, 

Пока до свиданья. Надеюсь увидеть Тебя и Ос-
совского. 

Твой А. Глазунов. 

P. S.  Мамаша присоединяется к моей просьбе и 
высказывает даже обиду, что ты к нам никогда не 
соберешься. 
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1 6 сентября в газете «Русь» (№ 211) было помещено 
письмо в редакцию А. Зилоти «По поводу ухода профессора 
С. Танеева из Московской консерватории». В нем воспроизво-
дится заявление С. И. Танеева, напечатанное в газете «Русские 
ведомости» от 5 сентября (№ 210): «Вследствие совершенно 
неблагопристойного поведения директора Московской консер-
ватории Сафонова, я выхожу из состава профессоров назван-
ной консерватории». А. И. Зилоти подробно рассказывает о 
бурной схватке С. И. Танеева с В. И. Сафоновым на заседа-
нии, сравнивает поведение В. И. Сафонова с поведением Чере-
мисинова и добавляет, что «Сафонов не только музыкант, но 
и казак с нагайкой». 

2 Телеграмма на имя Коломийцева — открытое письмо 
А. К. Глазунова в газету «Русь» по поводу ухода С. И. Танее-
ва из консерватории, см. ниже. 

3 А. В. Оссовский в 1905 году выступал в газете «Слово», 
освещая события в консерватории с позиций Н. А. Римского-
Корсакова и А. К. Глазунова. 

226. В газету «Русь» 

Озерки, 6 сентября 1905. 

Выражая свое сердечное соболезнование Москов-
ской консерватории, лишившейся в лице Сергея Ива-
новича Танеева ее великого учителя, я, в то же вре-
мя, горжусь, что наш список профессоров, протесто-
вавших своим выходом против существующего упра-
вления в Консерваториях, украсится столь достойным 
именем. 

А . Глазунов. 

Эта телеграмма А. К. Глазунова была напечатана 7 сен-
тября в газете «Русь» (№ 212). Там же было помещено и от-
крытое письмо А. К. Лядова по тому же поводу, обращенное 
к С. И. Танееву и заканчивающееся словами: «Вы — золотая 
страница Московской консерватории, и ничья рука не в состоя-
нии ее вырвать». В газете «Слово» 7 сентября было помещено 
письмо и Н. А. Римского-Корсакова: «Дорогой Сергей Ивано-
вич! По случаю вынужденного ухода Вашего из Московской 
консерватории не могу не выразить Вам своего глубокого сочув-
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етвия, как чудесному музыканту, превосходному профессору, не-
примиримому врагу произвола и неутомимому борцу за правду. 
Глубокоуважающий Вас Н. Римский-Корсаков. 

7 сентября 1905 года. Им. Вечаша». 

В том же номере «Руси», в котором были опубликованы 
телеграмма Глазунова и письмо Лядова, давалась информация 
о начале занятий в Петербургской консерватории: «На днях 
наша бедная, обездоленная, обнищавшая, сама себя высекшая 
консерватория снова открывает свои малогостеприимные две-
ри... без своих лучших профессоров, без директора». 

227. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 21 сентября 1905. 

Дорогое Маэстро! 
Говорил сегодня днем по телефону с Саккетти1. 

Спрашивал насчет срока принятия прошений—1 ок-
тября, предлагал передать ученикам совет мой не 
вдаваться теперь в подробности. Саккетти отвечал, что 
все это уже предусмотрено, но не помогает, так как 
учащиеся желают более ш и р о к у ю автономию, чем 
ту, которую временно Консерватории дают. Засим 
Саккетти прибавил, что профессора всячески убеж-
дают их не делать беспорядков и желают добиться, 
чтобы сходка произошла в 5 часов, т. е. после клас-
сов; в успех этого верить трудно. Вероятно, наиболее 
популярные из профессоров — Саккетти, может быть, 
Петров2, и через них повлиять можно. Имена уча-
щихся, оставшихся в Консерватории из числа проте-
стовавших, мне мало известны... 

Конечно, дирекция виновата в том, что и теперь 
медлит ответом, когда все и без того возбуждены. 
Также думается, что учащиеся хотят приписать себе 
честь отложения Консерватории от дирекции незави-
симо от постановления профессоров, забывая при 
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этом, что это всецело Ваша мысль, ныне осуществляе-
мая... 

Может быть, Вы черкнули бы пару слов Кассиа-
новой3 (живет: Мойка, 120); по крайней мере у 
м я т е ж н и к о в было бы вещественное доказатель-
ство Вашего образа мыслей, а то я боюсь, что про-
фессорам они не поверят и будут думать, что профес-
сора пользуются Вашим именем без Вашего ведома... 

1 С а к к е т т и Ливерий Антонович (1852—1916) — про-
фессор Петербургской консерватории, читал курс истории му-
зыки, эстетики. 

2 Петров , Алексей Алексеевич — профессор Петербург-
ской консерватории, вел курс инструментовки. 

3 К а с с и а н о в а О. П. — ученица консерватории. 

228. Н. А. Римскому-Корсакову 

[Петербург,] 23 сентября 1905 года. 
Дорогое Маэстро! 
Кое-что узнал о вчерашней сходке отчасти со слов 

Соколова и также от одной ученицы. Приблизительно 
происходило то, что описано в прилагаемой вырезке 
из «Нашей жизни»1. По свидетельству ученицы, сход-
ка была очень мирная, даже несколько вялая, и, как 
она поясняла, что все ораторы в ы д о х л и с ь . Были 
посторонние ораторы, которые говорили очень плохо. 
Очень многие из участников сходки покинули собра-
ние раньше конца. Жаль, что следующая сходка на-
значена опять в будни; это ненужное упрямство, тем 
более, что имеется телеграмма К. К . 2 о разрешении 
сходок в свободное от занятий время. Насколько ца-
рил беспорядок и говорились нелепости, доказывает 
то, что раздавались крики: «не хотим п р о ф е с с о -
ра Тура!»3 . На следующей сходке решено рыразить 
порицание многим профессорам за грубость: это, по-
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моему, не л и ш н е , так как развяжет руки будуще-
му председателю Художественного сорета, который 
обязан будет и от себя прибавить несколько слов на 
эту тему. Довольно ругани и грубости, которые при-
ходится выслушивать от Ирецкой 4 и др.! 

Из всего заключаю, что учащиеся не вполне осве-
домлены о действиях профессоров за последнее время 
и потому шумят по недоразумению. Во всем этом по-
ка еще нет ничего особенно дурного. Следующее — 
хуже. 

К. К. не принял прошения об автономии через 
дирекцию, так как нашел подачу противоуставною 
вследствие имеющихся от дирекции лишь д в у х под-
п и с е й * . Заседание Главной дирекции уже отложено 
до возвращения его из-за границы, т. е. через месяц. 
Возмущенные профессора вчера после сходки (она 
кончилась около 6 часов) собрались и послали К. К. 
телеграмму, прося аудиенции. Ответ последовал, что 
ждет сегодня членов совета у себя (в Павловске?) в 
4 часа. Между прочим отправился и Саккетти. Чем 
все кончилось — пока неизвестно, и вряд ли сегодня 
что-нибудь узнаю, так как сегодня вечером будет про-
исходить заседание Художественного совета, которое 
кончится поздно. Совет четырех5 постановил, что в 
случае промедления и продолжения внутренних неу-
рядиц он слагает с себя обязанности и предоставит 
учреждение на произвол судьбы. Я же думаю, что 
этим ничего не будет достигнуто, и угроза не подей-
ствует ни на начальство, ни на учащихся, потому что 
нет к совету достаточного доверия и уважения ни с 
той, ни с другой стороны. Анатолий [Ан. К. Лядов] 
неистовствует и уверяет, что Консерваторию придет-
ся закрыть н а в с е г д а , в чем я, впрочем, немного 
сомневаюсь. 

* Остальные члены дирекции в о т ъ е з д е [Примеч. Гла-
зунова]. 
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Подождем, что будет завтра. В самом деле, нет 
никакой возможности служить делу, делать усилия 
для примирения с враждующими учениками, когда 
со всех сторон такие тормоза в лице ненужных упра-
вителей и покровителей. Будьте здоровы. 

Ваш А . Глазунов. 

P . S. Получил письмо от Глиэра с просьбой про-
смотреть оркестрованный им свой струнный октет. 
Может быть, Вы найдете свободный часок для про-
смотра во время пребывания в Москве? Я, впрочем, 
не отказываюсь, но будет возня с пересылкой и писа-
нием отчета. 

Малишевский прислал 2-ю симфонию в партиту-
ре! Scherzo в ней новое и очень недурно. 

1 Газета «Наша жизнь» 23 сентября (№ 280) поместила 
сообщение — «Совещание учащихся в Консерватории» (подоб-
ное же сообщение было напечатано и в «Руси» от 24 сентября). 
Многочисленное собрание — 400 человек — выработало резо-
люцию. Основная мысль выступающих была следующая: 
академическая жизнь консерватории не может быть оторвана 
от политической, подлинный музыкальный прогресс возможен 
лишь при условии устранения из жизни учебного заведения 
бюрократических или полицейских элементов и установления в 
нем широкого самоуправления. 

2 Р о м а н о в Константин Константинович — великий 
князь, в 1897—1908 гг. был вице-председателем РМО. 

3 Т у р Владимир Антонович — инспектор консерватории, 
секретарь и казначей Петербургского отделения РМО, препо-
даватель, а не профессор. 

3 И р е ц к а я Наталья Александровна (1845—1922) — 
профессор пения. Стояла на реакционных позициях. 

5 Совет четырех — Временный комитет по управлению кон-
серваторией в составе С. И. Габеля, Л. С. Ауэра, Н. Ф. Со-
ловьева, В. П. Толстова. Комитет был назначен дирекцией 
РМО. Вскоре полномочия были переданы другому составу Со-
вета, более популярному в среде студенчества и в прогрессивных 
кругах профессуры. В него вошли И. И. Витоль, Н. С. Лавров, 
Л. А. Саккетти, Н. А. Соколов. 
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229. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 24 сентября [1905]. 

Дорогое Маэстро! 
В воздухе запахло осенней гнилью!.. Назначен-

ное на сегодня заседание Главной дирекции отложе-
но, повидимому, неспроста. Хитрят и подличают про-
клятые паразиты. Очевидно, было условлено, что 
члены дирекции в необходимые моменты должны 
быть в разъездах: оставшимся поручено играть в 
прятки и проволакивать время. Что за низкое изде-
вательство! С одной стороны, обнадеживание со сто-
роны разных гг. Философовых1 о даровании автоно-
мии, с другой же, полная неподготовка к разрешению 
вопроса вышё! Очевидно, все наши сановники верх 
бессилья в смысле какого-либо влияния на покрови-
телей, и самый последний ученик добьется большего, 
так как действует по убеждению. 

Длинная интродукция ведет к фактам. Вчера ве-
чером, после заседания Художественного совета, при>-
шел Саккетти, страшно взволнованный, и рассказал 
мне о посещении К. Р. [К. К. Романова] Тот был лю-
безен, но все время настаивал на своем, что при от-
сутствии большинства членов местной дирекции не мо-
жет сам ничего решать, хотя, мол, принципиально и 
согласен предоставить Консерватории и т. д. Саккетти 
доложил ему, что сходка в Консерватории состоялась 
в незаконное время, на что тот возразил: «Неужели 
уже состоялась?» Словом, было обнаружено полное 
незнакомство с положением дел, выражено неудоволь-
ствие по случаю принятия обратно исключенных уча-
щихся и т. д. 

Прихожу к тому заключению, что нельзя действо-
вать на этих господ просьбами и мягкими речами, а 
надо поступать так, как Вы, дорогое Маэстро, и да-
же, как учащиеся, — запастись оружием, вроде зло-
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войной жидкости, или «персидским порошком». Про-
фессора, на которых надвигается гроза со стороны 
молодежи, получили новую пощечину свыше, и их ав-
торитет еще более понизится в глазах учащихся. . 

Теперь, повидимому, закрытие Консерватории не-
избежно 2 , так как беспорядки весьма вероятны, и каж-
дый день ожидания будет усиливать раздражение. Мо-
жет быть, опять не обойдется без битья стекол и т. д. 
Все это так возмутительно, что даже я, спокойно от-
носившийся к консерваторским событиям, в послед-
нее время потерял самообладание, расстроился и 
скверно спал ночь. 

Будьте здоровы. Глиэру я написал, и, может быть, 
он побеспокоит Вас своим октетом. 

Ваш А . Глазунов. 

1 Ф и л о с о ф о в Д. А.— один из членов дирекции Пе-
тербургского отделения РМО. 

2 С начала 1905/06 учебного года занятия фактически не 
были возобновлены. С новой остротой был поднят вопрос об 
автономии консерватории. На заседании Художественного со-
вета консерватории 10 сентября было составлено ходатайство 
в Главную дирекцию РМО о новых правах консерватории на 
основании указа от 27 августа о временных автономных правах 
университетов и на основании ходатайств других учебных заве-
дений о приравнивании их к университетам. 

15 сентября в заседании Петербургского отделения РМО 
это ходатайство было поддержано, однако вице-президент об-
щества великий князь К. К. Романов отвел это решение, дипло-
матически мотивируя свой отказ тем, что постановление подпи-
сано двумя ч\енами дирекции, а не тремя, как требуется в 
уставе, и что решение должно быть подкреплено постановлением 
общего собрания членов Петербургского отделения. 

Лишь 16 октября состоялось это общее собрание, постано-
вившее присоединиться к ходатайству консерватории, и еще че-
рез месяц—17 ноября, наконец, было получено уведомле-
ние о г управляющего министерством внутренних дел об утвер-
ждении новых правил и новых статей устава консерва-
тории. 
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Между тем в первой половине учебного года волнения уча-
щихся продолжались, учебная и концертная жизнь была нару-
шена. В знак протеста против реакционных действий Дирек-
ции РМО крупнейшие мастера музыкального искусства отка-
зывались от участия в концертах РМО — Ф. И. Шаляпин, 
Е. Ф. Петренко, скрипач-концертмейстер симфонического орке-
стра В. Г. Вальтер, альтист С. П. Коргуев, виолончелист А. В. 
Вержбилович, дирижер-гастролер Роберт Каянус и много дру-
гих. 

Участие Л. С. Ауэра в третьем симфоническом собрании, 
от управления которым отказались многие дирижеры, в том 
числе и В. Сафонов, вызвало общественное негодование. В. Ко-
ломийцев в газете «Русь» поместил возмущенную статью: «Кто 
взялся в такое время за дирижирование?.. Ауэр стал за пульт! 
К глубокому огорчению одних и полному недоумению других, 
в этой доблестной роли решился выступить на склоне лет и 
карьеры сам Ауэр! У одного Ауэра не хватило гражданского 
мужества. Он не постыдился... Художественный талант соче-
тается с беспринципностью и отсутствием чувства достоинства. 
В большом артисте хочется видеть большого человека и горько 
наталкиваться на обратное...» (15 ноября, № 19). 

Как бы в противовес концертам РМО на большом подъеме 
проходили концерты А. Зилоти, в которых исполнялись произ-
ведения А. К. Глазунова, Н. А. Римского-Корсакова и других 
композиторов, оказавшихся в оппозиции к высшим кругам. Во 
втором концерте были исполнены произведения, созданные в 
связи с событиями 1905 года,— «Эй, ухнем!» А. Глазунова 
и «Дубинушка» Н. Римского-Корсакова. Концерт проходил в 
зале Дворянского собрания при свечах «вместо бастующего 
электричества» (РМГ, 13 ноября 1905, № 46). В третьем кон-
церте исполнение шестой симфонии А. Глазунова под управ-
лением автора вызвало бурные овации, композитору поднесли 
венок. 

Широкое освещение в печати получил концерт в кон-
серватории 27 ноября в фонд вновь учрежденной кассы взаи-
мопомощи учащихся с участием А. Глазунова, А. Вержбило-
вича, А. Зилоти, а также экстренный концерт А. Зилоти 
3 декабря с участием Ф. Шаляпина, когда по требованию 
публики артист спел на бис «Дубинушку» (газета «Русь», 
№№ 15, 26, 33, «Русская музыкальная газета», 1905, 11 де-
кабря). Отвечая А. Глазунову и Н. Римскому-Корсакову на 
их приглашение принять участие в этом концерте, Ф. Шаляпин 
писал: «Я всею душою рад прийти на помощь беднякам, борю-
щимся за нашу дорогую свободу...» (из неопубликованного 
письма от 23 ноября 1905 года, хранится в ГПБ). 
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230. Л. Д. Оболенскому 
[Петербург,] 7 октября 1905. 

Ваше сиятельство, князь Александр Дмитриевич! 
Состоя в течение многих лет членом Главной Ди-

рекции императорского Русского музыкального обще-
ства в качестве уполномоченного от Кишиневского 
отделения, я всегда считал свое положение затруд-
нительным и неопределенным, и потому тяготился 
им. Проживая в столице, почти за две тысячи верст 
от мест функционирования отделения, не имея необ-
ходимости и повода когда-либо посетить г. Кишинев, 
не знакомый с характером его музыкальной жизни 
вообще и в частности почти не зная лично ни дирек-
тора и преподавателей училища, ни членов местной 
Дирекции, наконец, не получая оттуда решительно 
никаких сведений о деятельности отделения, я по-
стоянно сомневался в какой-либо пользе для Глав-
ной Дирекции от своего представительства и неред-
ко останавливался на мысли, что оно даже лишняя 
обуза для Кишиневского отделения, которому гораз-
до выгоднее было бы иметь своим представителем в 
столице более влиятельное в правительственных сфе-
рах лицо. 

По изложенным соображениям я однажды уже 
высказал Вам свое желание выйти в отставку. Собы-
тия последних месяцев окончательно укрепили меня 
в этом решении. Не признавая для себя нравственно 
возможным согласиться со справедливостью и пра-
вильностью постановления Дирекции СПб. отделения 
об увольнении Н. А. Римского-Корсакова из числа 
профессоров Консерватории, и имея в виду вместе с 
тем, что постановление это, утвержденное августей-
шим вице-председателем, подписано некоторыми чле-
нами, одновременно входящими в состав Главной 
Дирекции, я в качестве члена последней, хотя и со-
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бершенно не причастного в прямом смысле к выше-
упомянутому акту, в то же время не желал бы заслу-
жить косвенно чей-либо справедливый упрек в своей 
прикосновенности к делу увольнения Римского-Корса-
кова, тем более, что Главная Дирекция до сих пор, не-
смотря на неисчислимые протесты со стороны обще-
ства и печати, не пришла к сознанию необходимости 
пересмотра и отмены постановления от 19 марта с 
целью восстановления истины и нарушенной закон-
ности. 

По приведенным основаниям считаю долгом обра-
титься к Вашему сиятельству с просьбой довести до 
сведения Главной Дирекции, что отныне я слагаю с 
себя обязанности в качестве уполномоченного от 
Кишиневского отделения императорского Русского му-
зыкального общества и прошу поэтому считать меня 
выбывшим из состава Главной Дирекции. 

Примите и проч. А. Глазунов. 

231. Ан. К. Лядову 
[Петербург, 1905J. 

Дорогой Толя! 
Напрасно Ты думаешь, что к Владимиру Василье-

вичу [Стасову] неудобно идти сегодня. Касательно 
ареста его крестницы 1 известно уже давно, мне он 
говорил про это не раз, и кроме того, кое-что еще 
рассказывал Гинцбург. Мне кажется, что старику до-
ставит удовольствие наш визит, опасности для нас, 
думаю, что нет, и поэтому буду ожидать Твоего от-
вета. Меня ждет карета. 

Твой А. Глазунов. 

P. S. Пишу из квартиры Беляевых. 
1 О какой крестнице идет речь — установить не удалось. 
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2 2 . Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург, 1905—1906]. 

Дорогое Маэстро! 
После нашего сегодняшнего опыта мне пришло в 

голову следующее заключение1: все консонирующие 
аккорды в деревянных духовых звучат более или ме-
нее прекрасно, и поэтому не обратить ли главнейшее 
внимание на аккорды диссонирующие. Мне и Вам 
также показалось, когда гобоист взял не ту ноту и 
получился квинтсекстаккорд (кажется h, d,  f,  g 2, a 
другой раз h, df  fis,  gis), что они звучали не так 
красиво. Не задаться ли целью написать несколько 
диссонирующих аккордов, причем однородные инст-
рументы располагать самыми диссонирующими ин-
тервалами? При этом, пожалуй, не посадить ли 1-го 
гобоиста за 2-го и обратно, так как у 1-го прекрас-
ный мягкий тон? Если последний опыт даст столь 
же сбивчивый результат, то, действительно, трудно 
решить, какой системы придерживаться при изложе-
нии всего этого в руководстве. Впрочем, мы об этом 
переговорим при свидании и гораздо лучше, чем на 
бумаге. 

Искренно любящий Вас А. Глазунов. 

1 Речь идет о работе Н. А. Римского-Корсакова над ру-
ководством «Основы оркестровки», которое создавалось в тес-
ном творческом содружестве с А. К. Глазуновым. В одном из 
примечаний к этой книге Н. А. Римский-Корсаков ссылается 
на своего ученика: «А. К. Глазунов остроумно характеризует 
различные степени достоинства оркестровки, разделяя тако-
вую на три главных разряда: 1) оркестровку, звучащую хоро-
шо при мало-мальски исправном исполнении, а при надлежащем 
разучивании — восхитительно, 2) оркестровку, эффекты которой 
выходят лишь при особых заботах и старании дирижера и 
исполнителей, и 3) оркестровку, которая при всем старании 
оо стороны дирижера и исполнителей все-таки выходит не-
удовлетворительно. Конечно, идеалом для оркеструющего 
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должен служить лишь первый раздел» (Н. А. Р и м с к и й -
К о р с а к о в . Основы оркестровки. Музгиз, 1946, стр. 9). 

2 В письме написано: /i-a-/-g, что является несомненной 
опиской А. К. Глазунова. 

233. Обращение к учащимся Консерватории 
[Петербург, январь 19061 

Г.г.! 
Обращаюсь к вам, как к моим младшим сотова-

рищам по искусству, полагая, что вы одинаково со 
мной его любите. Я пригласил сегодня вас, всех 
взрослых учащихся, чтобы приветствовать в стенах 
Консерватории после того, как вы вместе с Художе-
ственным Советом удостоили меня чести избрания 
своим директором. Принося вам свою признатель-
ность, прежде всего я должен поздравить вас с фак-
том признания Консерватории за высшее учебное за-
ведение. 

Распространения временных правил автономии и 
на Консерваторию удалось добиться после упорных 
усилий, и я должен вам воздать справедливость, что 
немалая доля участия в этой борьбе принадлежит 
вам. Отношение Консерватории к событиям общест-
венной жизни последнего времени было достаточно 
оценено обществом, и теперь от вас зависит продол-
жать или отменить забастовку. 

Не сомневаясь в том, что вы, как музыканты, 
желаете работать, я предлагаю вам переговорить меж-
ду собою, считаете ли вы возможным открыть в на-
стоящее время художественные классы в стенах Кон-
серватории или сделать это весною перед экзамена-
ми 1 . 

Продолжительное закрытие Консерватории может 
нанести материальный ущерб Консерватории, с дру-
гой стороны, первые шаги в пользу функционирова-
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ния высших учебных заведений уже сделаны: госу-
дарственные экзамены в Университете состоятся, а в 
Институте путей сообщения уже состоялись. 

Я далек от мысли навязывать вам свое мнение 
и прошу вас в данном случае руководиться лишь по-
буждениями совести. 

Теперь я удаляюсь, предлагая вам выбрать пред-
седателя для предстоящего собрания; все время соб-
рания я буду находиться в стенах Консерватории, и 
если буду вам нужен, то прошу меня вызвать. 

1 После длительного перерыва занятия в консерватории 
были возобновлены с 16 января, но лишь в научных (обще-
образовательных) классах. Вопрос о возобновлении занятий в 
художественных классах по-прежнему оставался открытым, уро-
ки по специальным дисциплинам, как индивидуальные, так и 
групповые, происходили на дому у педагогов и носили полу-
официальный характер. 

23 января А. К. Глазунов созвал сходку учащихся. Дан-
ный автограф и является черновым наброском речи, которую 
на этой сходке должен был произнести избранный директор. 

Занятия в консерватории полностью были восстановлены 
не скоро, весенние экзамены были проведены частично, неко-
торые перенесены на осень. Лучшие ученики были переведены 
без экзаменов по обязательным предметам. 

234. В. В. Стасову 
[Петербург, конец января 1906] 

Дорогой Владимир Васильевич! 
К сожалению, я узнал сегодня, что великий князь2 

против того, чтобы говорились речи в честь и н ы х 
лиц , кроме самого Глинки. Почему Константин Кон-
стантинович упрямится—не знаю, так как официаль-
ный ответ, приложенный мною на второй странице3, 
недостаточно убедителен. При чем тогда исполнение 
Кантаты  Балакирева4? Одно меня лишь утешает, 
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это то, что не будет включен в программу гимн, при-
надлежащий перу не Глинки, так как этот номер при 
теперешних обстоятельствах может вызвать протест 
со стороны некоторой части публики. 

Любящий Вас А . Глазунов. 

1 Это письмо является ответом на письмо В. В. Стасова 
А. Глазунову, в котором В. В. Стасов высказывал желание 
включить в свою речь на торжественном открытии памятника 
М. И. Глинке несколько слов в память сестры Глинки — 
Л. И. Шестаковой, которая была одним из инициаторов соо-
ружения памятника и умерла буквально накануне этого собы-
тия. «Ведь я 50 целых лет с нею работал, хлопотал в честь 
и славу Глинки и — успевал!» (из неопубликованного письма 
от 24 января 1906 года; хранится в Институте русской лите-
ратуры). 

В день написания этого письма В. В. Стасов отправил в 
печать статью «Памяти Л. И. Шестаковой» (газета «Новости», 
1906, № 29). 

2 Великий князь Константин Константинович был в это 
время вице-председателем РМО. 

3 На второй странице письма А. Глазунова воспроизво-
дится следующий ответ К. Романова: 

«Великий князь того мнения, что памятник ставится Глин-
ке, а потому другим лицам, как бы ни были они близки вели-
кому композитору, или делу сооружения ему памятника, не 
место в этом собственно торжестве; поэтому надлежит очень 
просить В. В. Стасова не осуществлять, воздержаться от пред-
положенного им слова и не удлинять и без того уже продол-
жительную литургию, открытие памятника и акта». 

4 «Кантата на открытие памятника М. И. Глинки» (см. 
примеч. 2 к письму от 13 июня 1904). 

235. В редакцию газеты «Биржевые ведомости» 

[Петербург, 3 февраля 1906 года]. 
Товарищи! 
Когда все, в новой и свободной России, начиная 

с представителей всех рабочих корпораций и кончая 
представителями интеллигенции, объединились, упор-
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но отстаивая свои права, — только мы, музыканты, 
отстали... Неужели право общество со своим устано-
вившимся на нас взглядом: музыканты — свободные 
служители свободного искусства. Какая ирония, ка-
кое заблуждение! Мы не свободные служители сво-
бодного искусства, а рабы необеспеченного куска хле-
ба! Мы «крепостные» наших «крепостников»—подряд-
чиков и антрепренеров. Вместо науки—музыки, мы 
выносили науку — жизни, скоро и рано научившей нас 
понимать ее... Вспомним, товарищи, как мы заболева-
ли во время службы, и нас безжалостно выгоняли на 
улицу. Вдали от близких мы должны выпрашивать у 
добрых людей помощи. Недалеко и то время, когда 
нас, музыкантов, третировали, как рабов. Любой мел-
копоместный помещик, дабы поддержать свое дворян-
ское достоинство, держал лошадей, собак и... музы-
кантов. Тяжелое, но и счастливое время мы пережи-
ваем. Теперь, когда вся Россия охвачена тревогой за 
настоящее и борьбою за свое счастливое будущее, мно-
гие из нас уже выброшены на улицу, голодают. Нужна 
немедленная организованная помощь. 20 ноября 1905 
года день исторический. Он будет записан в историю 
русских музыкантов, скинувших с себя в этот день 
оковы рабства, эксплуатации. И мы, петербургские 
музыканты, решившие в этот день объединиться и 
образовать всероссийский союз, призываем вас, това-
рищи, к единению. 

Исполнительный комитет: А. К. Глазунов, 
А. И. Зилоти, Н. А. Римский-Корсаков и др. 

Этот документ — циркулярное письмо Исполнительного 
комитета Петербургского союза оркестровых деятелей. Оно 
было помещено в вечернем номере газеты «Биржевые ведо-
мости» от 3 февраля 1906 года и затем перепечатано в жур-
нале «Русская музыкальная газета», 1906, 5 марта, № 10, 
стр. 253. 

Как один из организаторов профессионального союза ор-
кестровых деятелей, Глазунов в 1918 году был избран по-
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четным членом союза. В связи с этим событием 17 апреля 
1918 года состоялся торжественный концерт. Глазунов, встре-
ченный бурной овацией, продирижировал своей «Торжествен-
ной увертюрой», которую исполнил большой объединенный 
оркестр. Ф. Шаляпин спел в сопровождении оркестра «Вак-
хическую песнь» Глазунова (вечерний выпуск «Биржевых ведо-
мостей» от 18 апреля 1918 г., № 50). 

236. С. И. Танееву 

[Петербург,] 24 февраля [1906]. 

Дорогой Сергей Иванович! 
В ответ на Ваше письмо считаю долгом заявить 

Вам, что мы, члены жюри по беляевскому конкурсу, 
в свою очередь также были очень обрадованы тем, 
что квартет под столь многообещающим и загадоч-
ным девизом, как «Еггаге humanum est» [человеку свой-
ственно заблуждаться], оказался принадлежащим перу 
такого знатока и мастера камерной музыки, как 
Вы 1 . 

Лично мне в особенности понравились 1) 2-я те-
ма и восхитительная разработка 1-й части, 2) цели-
ком вся 3-я часть и 3) очень многое в финале. 

На фортепиано я много раз проигрывал квартет; 
в струнных инструментах, насколько можно судить 
по исполнению начерно, он звучит прозрачно, в са-
мом конце как будто не хватает силы в звучности. 

Квартет  Ваш будет издан фирмой М. П. Беляева, 
причем партитурой и партиями рукописными мы вос-
пользуемся для гравировки с тем, чтобы Камерному 
обществу вернуть их отпечатанными. Будем ждать 
присылки переложения 2 . 

Дуэты  Ваши мы также принимаем к изданию и 
просим Вас назначить гонорар... 
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1 Речь идет о шестом квартете С. И. Танеева Си-бемолъ 
мажор опус 19, получившем премию на конкурсе Петербургско-
го общества камерной музыки. Конкурсы эти были учреждены 
М. П. Беляевым, являвшимся председателем общества камерной 
музыки с 1890 года. 

2 Шестой квартет С. И. Танеева был издан фирмой М. Бе-
ляева в 1906 году в партитуре и в переложении для фортепиа-
но в 4 руки. 

237. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Петербург,] 31 марта [1906]. 

Дорогое Маэстро! 
Сегодня мне препроводили резолюцию от велико-

го князя в которой сказано, что Консерватория 
должна будет во что бы то ни стало [быть] открыта 
в п о л н е , т. е. и для' классных занятий, сейчас же 
после Пасхи, иначе финансовый вопрос отпадает. Сло-
вом, час от часу не легче. Поеду завтра объясняться 
с Оболенским, и на будущей неделе придется собрать 
Художественный Совет, вероятно, в среду. Какой бу' 
дет всему этому исход — неизвестно, не вроде ли 
прошлогоднего ? 

Ваш А. Глазунов. 
1 В марте 1906 года между директором консерватории 

А. К. Глазуновым и вице-председателем РМО великим князем 
К. Романовым возникли серьезные трения по вопросам о мате-
риальном положении консерватории и о формах занятий. 

238. Ф. С. Акименко 
[Петербург,] 26 апреля 1906. 

Дорогой Федор Степанович! 
При всем желании помочь Вам я о д и н сделать 

этого не могу, так как мои личные доходы в этом го-
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ду уменьшилисьБудучи поглощен консерваторски-
ми делами, я совсем не имею времени на сочинитель-
ство, кроме того, вследствие недостатка в средствах 
Консерватории в этом году, вряд ли я получу жало 
ванье за последующие месяцы. Единственное, что 
могу предпринять, это доложить о Вашем бедствен-
ном положении еще раз Попечительному совету на 
ближайшем заседании в понедельник. 

Уважающий и преданный Вам А. Глазунов. 

1 По свидетельству современников, Глазунов был очень 
отзывчивым человеком. Он не получал своего жалованья в кон-
серватории, целиком передавая его в фонды учащихся, никогда 
не отказывал в помощи всем, кто к нему обращался. 

239. Н. А. Риме кому-Корсакову 

[Петербург,] 26 апреля [1906]. 

Глубокоуважаемому Николаю Андреевичу пишу 
по просьбе сына моего, под его диктовку, следую-
щее: 

Дорогой учитель, творец Садко, Майской  ночи и 
Китежа!  Когда В. В. Стасов Вас упрекал в том, что 
Вы в Консерватории служите — я всегда был того 
мнения, что Вы должны насаждать музыкальное об-
разование на Руси. Когда Вы были уволены, то с 
Вами вышли 300 учащихся, — на этом основании и 
как Вы мне можете предписывать, чтобы я ушел из 
Консерватории? Когда ученики Консерватории с 
Павловским во главе обратились ко мне (после Ва-
шего увольнения из Консерватории), чтобы я про-



дирижировал Вашею оперою, я тогда рисковал быть 
выселенным из Петербурга, но тем не менее я согла-
сился на это, несмотря на отказ Блуменфельда. А пос-
ле того, как вышли ученики из Консерватории, сле-
дуя круговой поруке из-за Вас, то как я сам могу до-
пустить, что Вы уйдете и как я сам могу покинуть 
директорство, тем более, что Вы меня выбирали 
сами. 

Ученики мне простят скорее мой недуг, чем Ваш 
уход из Консерватории. Н е дайте унизиться Консер-
ватории для того, чтобы Саккетти и Пузыревские 
восторжествовали... 

Письмо написано рукою матери Глазунова — Елены Пав-
ловны. 

В этом письме отражается та напряженная обстановка, ко-
торая сложилась в консерватории в первые месяцы директор-
ства Глазунова. Многие члены Художественного совета, ранее 
стоявшие на нейтральных позициях, перешли в лагерь реакции 
и стали в непримиримые отношения к учащимся. Глазунов, 
Римский-Корсаков и Лядов оказались в оппозиции к многочис-
ленной реакционной группировке Художественного совета, что 
особенно проявилось на заседании 26 января 1906 года. 
Римский-Корсаков покинул это заседание, написал протест 
членам Совета, горячо убеждал Глазунова уйти из консерва-
тории. 

«Я говорил Глазунову о своем намерении уйти, уговари-
вая и его покинуть опостылую Консерваторию. Он был в от-
чаянии и видел в моем уходе залог дальнейших консерватор-
ских неурядиц, но сам уйти не соглашался...»—писал Римский-
Корсаков («Летопись моей музыкальной жизни», изд. 1955 г., 
стр. 232—233). 

Только летом того же года обстановка несколько смягчи-
лась, и Римский-Корсаков изменил свое решение: «...я решил не 
покидать консерваторию, если к тому не вынудят обстоятель-
ства, тем более, что письма Глазунова, принявшегося за парти-
туру 8-й симфонии, утешали меня. Я решил не расставаться с 
ним...» (там же, стр. 234). 

См. об этом ниже, письма от 27/14 июня и 9 августа 
1907 года. 
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2 . А. Римскому-Корсакову 
Озерки, 11 июня 1906. 

... Теперь о беляевском попечительстве. Малишев-
ский прислал о б е симфонии — одну для печати, 
другую пока для исполнения в одном из Русских сим-
нических концертов. Как Вы полагаете, можно ли 
приступить к переписке партий 2-й симфонии? С 
музыкой ее мы с Вами знакомы, за могущие быть 
промахи пусть сам автор и отвечает. Долой нянек! 
Золотарев также объявился, доставив старую увер-
тюру. Мы с Лядовым порешили ее принять к изда-
нию и оповестили автора телеграммой. Мне кажется, 
что в переработанном виде увертюра много выиграла. 

Третьим выступил Акименко, приславший сбор-
ник маленьких фортепианных пьес и нескольких ро-
мансов. Я проиграл все от ноты до ноты и на свой 
страх отказал, написав несколько строк Акименке в 
которых высказывал крайнее сожаление по поводу то-
го, что направление его музыки так гибельно подда-
лось влиянию современной французятины; боюсь, 
чтобы Акименко, подобно Скрябину, не обиделся на 
меня... 

1 См. ниже письмо к Акименко от 20-х чисел июня 1906 
года. 

241. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 22 июня [1906]. 

... Сегодня ездил в город и покончил с Акимен-
кой, сделав распоряжение о высылке ему в п о с л е д -
н и й р а з , в нарушение устава, 200 рублей. Вновь 
присланные Акименкой четырехручные пьесы оказа-
лись такими же слабыми, как и предыдущие. Отри-
цание им техники ведет к какому-то отвратительному, 
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Неестественному музыкальному кривлянию. Если от-
бросить гармонию (контрапункта почти не видно), 
то останется самая банальная плясовая мелодия. Что 
за пошлость называть по-французски «en Petit Russie» 1 

неумело и грубо сделанную парафразу на известную 
тему: 

I T 7 J I J * If г f  f  N i _ - - i 

Не доверяя своему впечатлению, я предложил 
Штейнбергу, бывшему вчера у меня, проиграть в 4 
руки произведения капельского француза2 . Он так 
же, как и я, дивился бедности как фантазии, так и 
техники. Может быть, приехав на родину, Акименко 
излечится от французского недуга; если же у него ма-
ния величия, то его музыкальной деятельности — 
крышка. На сей раз я написал Акименке десятую 
долю того, что сообщаю Вам; все равно — он не по-
верит моим словам, огорчить же его перед свадьбой 
не хочется. Пьесы его я предложил ему продержать 
до приезда Вашего и Анатолия [Ан. К. Лядов], хо-
тя я убежден, что Вы согласитесь со мною. 

Штейнберг показывал мне оркестрованное Scher-
zo из симфонии. Музыкант он очень толковый, но 
кой-чему поучиться еще следует... 

1 «В Малороссии». 
2 «Капельский француз» — ироническое прозвище Акимен-

ко. Акименко был воспитанником Придворной певческой капел-
лы — отсюда эпитет «капёльский». «Французом» же его назы-
вали потому, что в его творчестве очень сказывалось влияние 
современной французской музыки. Римский-Корсаков насмеш-
ливо называл его «Французский композитор Акименко». 
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242. Ф. С. Акименко 
[Озерки, 20-е числа июня 1906]. 

Дорогой Федор Степанович! 
Письмо Ваше и сочинения я получил в самое не-

удобное время, когда я остался совершенно один в 
качестве члена Попечительного совета, остальные же 
— Римский-Корсаков и Лядов, а равно и их замести-
тели, разъехались. 

Так как долг за Вами возрос, а я один не берусь 
взять на себя ответственность принять к изданию 
Ваши фортепианные сочинения и романсы, то мне, 
к крайнему сожалению, ничего другого не остается, 
как выслать Вам обратно их. 

Я проиграл все от начала до конца и, не отрицая 
интереса в Ваших произведениях позднейшего перио-
да, тем не менее должен признаться, что новое на-
правление Вашей музыки мне не по сердцу. Смею 
предполагать, что и сотоварищи мои разделяют мое 
мнение. Я горько извиняюсь перед Вами, что выска-
зываю Вам все это, но мне ужасно больно, что Вы 
— чистокровный русский — так скоро утратили свою 
национальность. Переселитесь опять в Россию и по-
киньте Францию! 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
P. S. Простите за скверный почерк,— рука за-

бинтована. 
В письме речь идет о произведениях Акименко, см. письма 

от 11 и 22 июня 1906 года. 

243. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 8 июля 1906. 

... Симфонию  1 оркеструю на бумаге увеличенного 
формата. Работа двигается медленно, так как поезд-
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ки в город и другие дела нередко отвлекают от за-
нятия. Надеюсь до осени наоркестровать 21/2 части, 
а там уже в городе между делом окончить к Новому 
году и остальное. 

Пересмотр Устава Консерватории 2 уже окончен, и 
рукопись сдана в переписку. Сегодня еду к барину 3 , 
чтобы заняться отделкой деталей. Во время одной из 
моих поездок в Сестрорецк к барину мне удалось 
присутствовать на дебюте Левензона4. Дирижировал 
он вяло и неумело. Пьесы звучали недурно, и успех 
их был очень хороший. Повидимому, автор был в во-
сторге и при этом в таком, что, возвращаясь в Петер-
бург, он забыл на извозчике портфель со своим нот-
ным багажом, который так и не отыскался, несмотря 
на объявление в «Биржевых ведомостях»: «просят 
товарища-извозчика возвратить оставленный...» 
и т. д. 

Вчера был у меня Штейнберг и показывал финал 
симфонии, который мне очень понравился. Кое-
что я посоветовал изменить: были кое-какие шерохо-
ватости, но в пределах талантливости и вкуса, не так 
как у француза Акименки. 

Пока до свиданья: будьте все здоровы. 
Любящий Вас А. Глазунов. 

Родители мои здоровы и кланяются Вам. Папаша 
много гуляет по саду и в хорошем настроении. На 
днях видел Стасова, который с первых же минут объ-
явил мне с восторгом, что он здоров. 

1 Восьмая симфония опус 83. 
2 Новый устав консерватории разрабатывался в течение 

1906—1907 годов. Председателем Комиссии по пересмотру 
устава был Глазунов. 

3 «Барин» — Н. В. Арцыбушев, член комиссии по переемов 
ру устава, оказывал Глазунову непосредственную помощь в 
разработке проекта устава. 
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4 Л е в е н з о н Б. (р. 1884)—дирижер и композитор, 
окончил Петербургскую консерваторию в 1907 году. 

244. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 16 июля 1906. 

...Работа, хотя и подвигается, но времени остается 
всего V2 месяца, а осенью труднее будет заниматься. 
Пока довел инструментовку до изложения 2-й темы во 
второй раз и надеюсь окончить первую часть на этой 
неделе Сомнений пока не встречалось, разве чувст-
вуется местами недостаток в медном басовом голосе, и 
может быть, прибавлю 2-ю тубу 2 . 

Между прочим, сочинил фугу, которую хочу пере-
ложить для органа и присочинить прелюдию... 

1 Первая часть восьмой симфонии. 
2 В партитуру восьмой симфонии Глазунов не ввел 2-й ту-

бы (см. письмо от 12 августа 1906 года). 

245. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 26 июля 1906. 

...Жизнь моя течет очень однообразно и время про-
вожу большей частью в одиночестве. Утром пью воду 
«Ракоци», днем оркеструю симфонию, вечером же за-
нимаюсь по-любительски астрономией... 

Партитуру подвинул приблизительно до V3, так 
как довел 11 часть — Mesto  почти до возвращения 
главной партии, и думаю всю часть окончить к нача-
лу августа. Партию альтовой флейты пишу in F, хотя 
не уверен — существует ли другая флейта, кроме in 
G? 1 Объемом не стесняюсь, не исключая и высшего 
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регистра. Хотелось бы до сентября окончить все 3 
части и до ноября сдать в переписку и финал... 

1 Альтовые (контральтовые) флейты употребляются в строе 
in F и in G; встречаются в партитурах Римского-Корсакова, 
Чайковского. 

246. А. А. Спендиарову 
[Озерки,] 1 августа 1906. 

Дорогой Александр Афанасьевич, давно не писал 
Тебе. Сейчас беспокою Тебя. Случайно не можешь ли 
Ты мне сообщить, где находятся партитура и партии 
моей Восточной пляски1, оркестрованной в Ялте и 
Тебе посвященной. Я хочу оркестровать и остальные 
2 части сюиты и также Тебе посвятить.„ 

1 По всей вероятности речь идет о «Восточной пляске» из 
«Восточной сюиты» для оркестра, написанной в 1895 году и 
опубликованной без указания опуса и без посвящения. 

247. Н. А. Римскому-Корсакову 
[Озерки,] 12 августа [1906]. 

...Пользуюсь пока свободным временем, чтобы воз-
можно далее подвинуть оркестровку симфонии. До 
сих пор окончательно готовы I, II части и приблизи-
тельно XU  Scherzo.  Благодаря большому формату бу-
маги, страниц пока вышло немного, всего 75 на две 
части. Как и всегда, более всего причиняют мне стра-
дания частые сомнения при выборе того или другого 
приема. Нередко целый день проходит, и я ни к како-
му решению не прихожу. Относительно двух туб ко-
леблюсь, так как до сих пор обходился с одной 1 . Ко-
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нечно, естественнее было бы местами писать бас в ок-
таву, когда все три тромбона заняты, но таких мест 
сравнительно немного. 

Новых мыслей почти нет, но есть задуманные 
сочинения, которыми, вероятно, по окончании симфо-
нии займусь. Хочется сочинить концерт для форте-
пиано 2... 

1 В восьмой симфонии, о которой говорится в письме, Гла-
зунов использовал одну тубу с тремя тромбонами. Две тубы 
Глазунов применил спустя четыре года в «Финской фантазии» 
(опус 88, 1909, издана 1912). 

9 Фортепианный концерт был написан только в 1910 году. 

248. А. М. Керзину1 

[Петербург,] 24 сентября 1906. 

...Бесконечно Вам благораден за Ваше лестное 
предложение приехать в Москву продирижировать в 
Вашем уважаемом кружке концертом из моих сочине-
ний, — и я непременно воспользовался бы им, если 
бы мое активное участие не совпало с первою годов-
щиною моего директорства при открытой Консервато-
рии, и двадцать пятой — моей композиторской дея-
тельности. С одной стороны, у меня столько дела, что 
мне неудобно отлучаться на более или менее продол-
жительный срок, с другой же—я не нахожу возмож-
ным для себя выступить дирижером в концерте, ус-
траиваемом в честь двадцатипятилетия моей деятель-
ности 2 . 

Еще раз приношу Вам мою искреннюю благодар-
ность. С истинным уважением А. Глазунов. 

1 К е р з и н Аркадий Михайлович (1857—1914) и Кер-
з и н а Мария Семеновна (1865—1926)—организаторы так 
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называемого «Керзинского кружка» любителей русской музыки, 
который функционировал в Москве с 1896 по 1912 год. 
Целью кружка была пропаганда русской музыки. Деятель-
ность кружка пользовалась глубоким уважением со стороны 
петербургских музыкальных деятелей и композиторов — 
В. Стасова, Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи, А. Лядова, 
А. Глазунова. Участниками его являлись лучшие представи-
тели музыкального искусства Москвы и Петербурга: С. Рах-
манинов, С. Танеев, А. Скрябин, А. Гольденвейзер, К. Игум-
нов, Л. Николаев, Ф. Шаляпин, Л Собинов, М. Дейша-Сио-
ницкая, М. Оленина-д'Альгейм, Н. Забела, М. Славина. 

2 Концерт в честь 25-летия композиторской деятельности 
Глазунова в Керзинском кружке не состоялся. 14 октября 
1906 года А. М. Керзин тяжело заболел, и организация кон-
цертов значительно затруднилась. 

249. С. И . Танееву 

[Петербург,] 5 декабря 1906. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Обращаюсь к Вам, как [к] знатоку Моцарта, с 

просьбой разрешить мое сомненье. В арии Сусанны из 
последнего действия оперы Свадьба Фигаро в парти-
туре значится так (такты 24 и 2 5 ) : 

В клавираусцуге же группировка нот в 25-м такте 

иная: 
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Вся ария построена в ритме 6/e J  Js  J » и син-
копы встречаются лишь в 25-м такте, причем ритм 
сопровождения вышеприведенного [такта] не синкопи-
рованный 

С одной стороны, синкопы в голосе можно было 
бы объяснить желанием Моцарта ввести ритмическое 
разнообразие в кантилену, с другой же кажется как 
будто странным, что нигде далее синкопированная фра-
за не повторена, и сопровождение остается в первона-
чальном ритме. 

Габель уверяет, что всегда пели синкопы, но мало 
ли было случаев, когда из поколения в поколение пе-
редавались традиционные ошибки, как, например, в 
[Арагонской]  Хоте  Глинки? 2 Я бы очень просил Вас 
представить Ваши соображения, хотя бы самые крат-
кие, по этому вопросу... 

1 В старых изданиях клавира оперы «Свадьба Фигаро» 
(например, в парижском издании Брандуса), как и в парти-
туре, в арии Сусанны из IV действия «Приди, о милый друг, 
в мои объятья!» в 25-м такте имеются синкопы. В издании 
Юргенсона и в более позднем издании Музгиза этот такт в 
арии Сусанны изложен без синкоп. 

2 Речь идет о разночтении одного эпизода «Арагонской 
хоты» (между главной и побочной партиями, после цифры 

партитуры^ 9 |по изданию М. Беляеева). 

Автограф партитуры Глинки, хранящийся в ГПБ, убеж-
дает в том, что эта двухтактовая фраза могла быть рас-
шифрована различно. Ее запись носит эскизный характер, 
знаки расставлены неточно,— у различных инструментов по-
разному. 

Первое исполнение «Арагонской хоты» — в новой редак-
ции Римского-Корсакова и Глазунова состоялось 13 декабря 
1908 года в шестом симфоническом собрании РМО под управ-
лением Глазунова. 
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250. В Редакцию «Русской музыкальной газеты» 1 

[Петербург,] 27 февраля 1907. 

Милостивый Государь, господин Редактор! 
Позвольте прибегнуть к посредству Вашей уважае-

мой газеты, чтоб выразить мою самую глубокую бла-
годарность образовавшемуся в Петербурге под пред-
седательством дорогого учителя моего Н. А. Римско-
го-Корсакова, Комитету2, устроившему празднование 
двадцатипятилетнего юбилея моей композиторской 
деятельности, а также всем музыкальным, художест-
венным и просветительским учреждениям, государст-
венным, общественным и частным, в лице их предста-
вителей, всем деятелям на поприще науки, музыки и 
искусства вообще, представителям прессы и частным 
лицам, почтившим меня устройством в мою честь 
концертов, приветствиями в форме писем, телег-
рамм или статей, поднесением адресов, венков и по-
дарков или личным присутствием при моих чествова-
ниях. 

Чувства, пережитые мною в эти высокознамена-
тельные для меня дни, никогда не изгладятся из мо-
ей памяти. Я могу сравнить их разве только с тем 
глубоким нравственным потрясением, которое я пере-
нес еще в юношеском возрасте, когда 25 лет тому на-
зад, в том же зале Дворянского собрания, впервые ус-
лышал в красках оркестра мою первую симфонию3. 
А то сочувствие, которое высказало ныне мне общест-
во, и признание им моих художественных трудов слу-
жат для меня наивысшей наградой за мое посильное 
служение искусству. 

Примите уверения в моем истинном уважении и 
преданности. 

А. Глазунов. 
1 Это письмо было помещено в «Русской музыкальной газе-

те» от 18 марта 1907 года, № 11, стр. 311. 
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2 Комитет под председательством Римского-Корсакова со-
стоял из 15 виднейших деятелей русского искусства, членами 
Распорядительной комиссии были Н. Римский-Корсаков, А. Зи-
лоти, А. Лядов и А. Оссовский. 

Подготовительная работа началась уже с осени 1906 года, 
когда были разосланы напечатанные в типографии официальные 
письма об условиях проведения юбилея, адресованные выдаю-
щимся деятелям музыкального искусства и музыкально-художе* 
ственным учреждениям России и за границей. Эти письма за-
канчивались следующим оповещением: 

«Приветственные телеграммы должны быть отправляемы — 
«Петербург, ИТОЛИЗ», письма, адреса от иногородних в 
Петербург, музыкальный магазин Юргенсона (Морская, 9) с 
пометкой — «Юбилей Глазунова». Справки там же. Иногород-
них, кто желает прибыть, просят сообщить заблаговременно, 
не позже 1 января 1907». («Итолиз» — фамилия Зилоти, на-
писанная справа налево). 

О юбилейных концертах см. примеч. 1 к следующему пись-
му от 6 мая 1907 года. 

3 17 марта 1882 года была исполнена первая симфония 
Глазунова. 

251. Н. А . Римскому-Корсакову 

[Петербург,] 6 мая 1907. 

. . .Сочинять не очень хочется, так как пока мой му-
зыкальный мозг занят созданием одних секвенций и 
модуляционных последовательностей, нередко очень 
интересных; да и вообще голова довольно слаба не 
только от недугов, но и от обилия потрясений за этот 
год. Если доживу до 50-летнего юбилея, то ни за что 
второй раз не подвергну себя этой лестной, сладкой, но 
в то же время и мучительной трепке Мне дорого, ког-
да я замечаю, что меня ценят молча. Конечно, исклю-
чение из этого составляет истуканское отношение Ана-
толия [Лядова], от которого никогда не узнаешь — 
любит ли он или ненавидит. Наоборот, словоизвер-
жение и возведение в гении также невыносимо. Кон-
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чаю письмо, так как уже утомился от дум, которые 
не умею заносить на бумагу... 

1 Речь идет о юбилейных чествованиях Глазунова в 1907 
году в связи с 25-летием его музыкальной деятельности. 

Чествования Глазунова в Петербурге вылились в ряд кон-
цертов и музыкальных вечеров. В экстренном Русском симфо-
ническом концерте приняли участие Ф. Шаляпин, А. Зилоти, 
Н. Римский-Корсаков, А. Лядов (исполнены были первая и 
восьмая симфонии, «Вакхическая песнь» Глазунова, «Встреча» 
Лядова, «Здравица» Римского-Корсакова). В Мариинском 
театре был организован вечер с исполнением различ-
ных сцен из балетов Глазунова. В камерном концерте были ис-
полнены первый и пятый квартеты, вторая фортепианная соната 
и «Прелюдия и фуга» для органа. Консерватория чествовала 
своего директора в Большом зале. 

Тогда же Глазунов получил почетное звание доктора 
honoris causa Оксфордского и Кэмбриджского университетов. 
Торжественная церемония вручения докторского диплома со-
стоялась в Лондоне (см. письма от 9 и 27/14 июня 1907 года). 

252. Н . А . Римскому-Корсакову 

[Петербург,] 10 мая 1907. 

Дорогое маэстро! 
Письмо Ваше получил, очень смеялся одному об-

стоятельству, но в общем мое положение выходит 
очень глупым: я приезжаю н а п о к а з , чтобы проди-
рижировать свою Веснуу что может сделать всякий 
другой, и, таким образом, я являюсь совершенно лиш-
ним участником концерта 1. Весна мне лично довольно 
симпатична, но она без couleur locale [местного коло-
рита] и, кроме того, этот № так неимоверно короток. 
Конечно, все это непоправимо к крайнему моему со-
жалению, и билет уже взят на субботу 12 мая (Nord-
Expresse) [Северный экспресс]. Уехать мне не мешает 
и по другим причинам, а именно: мне надо показать 

3 28 



нашим консерваторским подлецам 2 , что я взял отпуск 
не с тем, чтобы интриговать против них, оставаясь в 
Петербурге, а чтобы присутствовать в Париже на по-
следнем концерте, о чем они, вероятно, вычитают из 
газет... 

1 Речь идет о русских концертах в Париже в мае 1907 го-
да, в которых принимали участие Н. Римский-Корсаков, А. Гла-
зунов, С. Рахманинов, А. Скрябин и др. 

2 «Консерваторские подлецы» — реакционная часть профес-
сорско-преподавательского состава Петербургской консерватории, 
которые встретили в штыки избрание Глазунова директором в 
1905 году. (См. письмо Глазунова к Н. А. Римскому-Корсакову 
от 24 сентября 1905 года, а также «Летопись» Римского-
Корсакова, изд. 1955 г., стр. 232). 

253. К. Ф. Фюсно 

Лондон, 9 июня 1907. 

...В Париже было много суетни; время проводил 
бестолково в обществе Феликса [Блуменфельда], Ша-
ляпина и других. Концерт в Grand-Opera прошел 
удачно, — публика много и почти всему аплодировала, 
но мне кажется, что французы мало смыслят в му-
зыке. 

Третьего дня дирижировал своей 6-й симфонией 
в Кэмбридже. Несмотря всего лишь на одну репе-
тицию, оркестр, большею частью приехавший из Лон-
дона, сыграл великолепно мою симфонию, которая, 
видимо, имела успех, так как после отдельных частей 
и окончания раздавались не только аплодисменты, 
но и крики, как у нас. 

В среду Кэмбриджский университет подносит мне 
степень доктора музыки. Меня оденут в мантию и бу-
дут читать мне речь на латинском языке, в которой 
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оратор перечислит все мои заслуги Слава богу, что 
самому мне придется молчать... 

1 См. письмо от 6 мая 1907 года и примечание к нему. 

254. Н. А. Римскому-Корсакову 

Отель Метрополь, Folkestone, 27/14 июня 1907. 

Дорогое Маэстро! 
Вчера я покинул Лондон, заехал в имение одного 

любителя музыки [фамилия неразборчива.—М. Л], ко-
торый отвез меня сюда, на берег моря в своем авто-
мобиле... 

Пребыванием в Лондоне в общем я остался очень 
доволен, хотя отдыхать не пришлось вовсе. Больше 
всего я проводил время в двух музыкальных учреж-
дениях Royal College of  Music и Royal Academia of 
Music1. Насколько я присмотрелся к обоим учрежде-
ниям, я нахожу, что дело поставлено в них очень хо-
рошо. Особенно хороши классы совместного исполне-
ния. Оркестры учащихся и хоры прекрасны. Недурны 
также и классы пения. Успеху в нарождении музыки 
лондонское общество несомненно обязано тому обстоя-
тельству, что во главе учреждений стоят самые выда-
ющиеся музыканты-композиторы, как Hubert Parry, 
Charles Stanford  и Ale. Mackenzie2. Отношения меж-
ду ними (в особенности между 2-мя первыми) и уча-
щимися прекрасные, дисциплина, конечно, лучше, чем 
у нас. Кроме Torq, вера в авторитетность упомянутых 
лиц со стороны профессорской коллегии также твер-
дая, чего я не имею со стороны наших многих бездар-
ных дилетантов. Бросить мне Консерваторию — зна-
чит оставить ее на произвол судьбы и погубить музы-
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кальное дело в России, так как я очень убедился в 
том, что для управления художественным учреждени-
ем нужен не столько административный талант, сколь-
ко знание искусства, которым я обладаю. Наши уча-
щиеся оценили это обстоятельство, и я считаю послед-
нее лучшей наградой для себя3,.. 

1 См. выше примеч. 2 к письму от 1 июля 1903 года. 
2 М а к к е н з и Александр (1847—1935) — английский 

композитор, педагог, музыкальный деятель. 
3 См. об этом письма Н. А. Римскому-Корсакову от 

26 апреля 1906 и 9 августа 1907 года. 

255. Д. В. Стасову 1 

Озерки, 30 июля 1907. 

1) Только что вернулся из-за границы. 
2) Симфония Щербачева в виде фортепианных 

эскизов находится у меня в городе. Я когда-то хотел 
заняться приведением ее в порядок, так как в настоя-
щем виде она страдает отсутствием какой-либо фор-
мы, но еще при жизни М. П. Беляева я отказался от 
этой мысли. 

3) Всю первую половину лета я проездил и про-
жил, не имея времени и возможности заняться сочи-
нительством, так что пока нового у меня ничего нет; 
кроме того, через месяц я буду опять при деле, так 
что вряд ли я успею что-либо приготовить к сезону, 
да и годы мои уж не те, как были прежде, когда я, по 
выражению Владимира Васильевича [Стасова], «сы-
пал из рукавов». Волей-неволей приходится теперь 
жить на «проценты» с капитала. Здоровье мое сносно, 
хотя зрение начинает портиться, так что я завел для 
чтения очки. 

1 С т а с о в Дмитрий Васильевич (1828—1918)—брат 
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знаменитого русского критика, присяжный поверенный, один из 
учредителей Русского музыкального общества. 

Автограф представляет собой незаконченный набросок 
письма. 

256. Н. А. Римскому-Корсакову 

Озерки, 9 августа [1907]. 

Дорогое Маэстро! 
Чувство неподдельной радости охватило меня, ког-

да я прочел Ваше письмо Спасибо Вам, что Вы не 
покидаете Консерватории, с одной стороны, и не ли-
шаете меня Вашей поддержки, с другой2. Вчера как 
раз пришлось мне быть в Консерватории, где я поде-
лился с Габелем своими впечатлениями. Хотя с Со-
коловым уже переговоры велись касательно приня-
тия им некоторых Ваших классов, но я постараюсь 
путем личных переговоров с ним вернуться к преж-
нему. 

Часто вижусь с барином 2 , деятельностью которого 
в Совете я также очень доволен. Как будто бы и до-
ходов по дому в этом году больше. Кончаю письмо— 
хочется проверить за фортепиано некоторые музы-
кальные мысли, пришедшие в голову прошлой ночью, 
и поимпровизировать... 

1 Римский-Корсаков сообщал о своем решении остаться в 
консерватории: «Прошу Вас на этот год рассчитывать на мое 
участие в той мерс, в какой это Вам надобно п о л ь з ы для. 
Конечно, оставаясь еще на несколько времени в консервато-
рии, я хотел бы иметь в сущности только класс в о к а л ь н о -
г о сочинения и последней инструментовки» (из неопублико-
ванного письма от 6 августа, хранится в ГПБ). 

2 См. письмо от 8 июля 1906 года и примечание 3 к нему. 
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257. М. М. Ипполитову-Иванову 
[Петербург,] 25 сентября 1907. 

Дорогой Михаил Михайлович! 
Завтра я велю прислать на Твое имя несколько 

экземпляров только что отпечатанного нового проекта 
Устава Консерваторий 1 . Над Уставом работал глав-
ным образом я в сообщничестве с одним юристом 2 . 
Представленный в прошлом году «Специальной ко-
миссии по пересмотру Устава» проект подвергся мно-
гим изменениям и дополнениям, и был подписан 
шестью членами из восьми. Двое—Ауэр и Саккетти— 
прислали свои особые мнения, причем у первого есть 
дельные возражения, у второго же — одни лишь про-
тиворечия. Кроме того, у последнего, очевидно, мало 
представления об автономии. 

Проект Устава Московской консерватории я изу-
чил основательно. «Принципиально» мы сходимся и 
лишь расходимся в деталях. При совместном обсужде-
нии можно будет прийти к полному соглашению. 

Пока до свиданья. Искренно преданный Тебе 
А. Глазунов. 

1 Работа над уставом консерваторий велась длительное вре-
мя. Только в 1908 году 15/22 июня в «Русской музыкальной 
газете» появилось сообщение: «С будущего учебного года в 
Петербургской и Московской консерваториях вводится в дей-
ствие новый устав, выработанный совместно Художественными 
советами Московской и Петербургской консерваторий». 

2 Н. В. Арцыбушевым. 

258. М. С. Керзиной 
Петербург, 29 сентября 1907. 

Многоуважаемая Мария Семеновна! 
Прежде всего прошу у Вас извинения за мой позд-

ний ответ. Обсудив Ваше предложение в связи со 
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временем, которое я отдаю моим служебным обязан-
ностям, я пришел к заключению, что к крайнему мое-
му сожалению в этом сезоне я принужден буду отка-
заться от удовольствия продирижировать одним из 
Ваших концертов. Я бы в крайнем случае мог принять 
дирижирование до января, но уже дал согласие на 
свое участие в симфоническом концерте Музыкального 
общества на 29 декабря что меня вполне устраива-
ет, так как концерт приходится во время рождествен-
ских каникул. 

Весь январь я не могу отлучиться, в феврале нач-
нутся наши — Беляевские концерты2, а в марте 
уже экзамены в Консерватории. Ввиду того, что в 
начале будущего сезона истекает 3-летний срок, на 
который я избран директором Консерватории, — мне 
бы хотелось последний год моего директорства всеце-
ло посвятить Консерватории 3 . 

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам мою сер-
дечную признательность за поднесение мне по случаю 
исполнившегося 25-летия моей деятельности 4 чудного 
подарка. 

Примите уверения в моем искреннем уважении 

А. Глазунов. 
1 Экстренное симфоническое собрание РМО под управле-

нием Глазунова состоялось 7 декабря 1907 года. В его програм-
му были включены: седьмая симфония Глазунова, первый фор-
тепианный концерт и «Вариации на тему Рококо» для виолон-
чели Чайковского, симфоническая поэма «Орфей» Листа. 

2 В сезоне 1907—1908 года состоялись три Русских сим-
фонических концерта — 9, 16 февраля и 8 марта. Из произве-
дений Глазунова в них были исполнены вторая симфония, 
«Песнь судьбы», «Море» и первая фортепианная соната. 

3 Глазунов состоял директором Петербургской консервато-
рии с 1905 по 1928 год. Перевыборы проходили через каждые 
три года, и Глазунов избирался вновь почти всегда едино-
гласно. 

4 17 марта 1907 года. 
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259. Лн. К. Лядову 
[Петербург,] 4 ноября 1907. 

Милый Толя ! 

Вот отрывок из симфонии Сибелиуса: 

Достойно ли это премии 1 ? Твой А . Глазунов. 
1 В тот же день и с той же нотной строчкой Глазунов от-

правил открытку и Римскому-Корсакову с другой припиской: 
«Что это такое?». 

С и б е л и у с Ян (1865—1957) — финский композитор, был 
в дружеских отношениях с Глазуновым и многими другими 
русскими композиторами. Музыка Сибелиуса тесно связана с 
финским народным искусством. 

Глазунов внимательно следил за творчеством Сибелиуса, 
детально знакомясь со всеми его новыми произведениями. 

260. М. Н . Бариновой 

[Петербург,] 10 ноября 1907. 

Многоуважаемая Мария Николаевна! 
Вашу телеграмму получил, и очень радуюсь, что 

Вы принимаете наше приглашение. Х о т я класс 
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С. А. Малоземовой был извещен мною касательно 
наших переговоров с Вами и до сих пор ученицы 
этого класса не выражали какого-либо неудовольствия 
по поводу того, что так долго (более двух месяцев) 
находились без руководительства, тем не менее моя 
прямая обязанность позаботиться, чтобы это неопре-
деленное для них время скорее миновало. Вот почему 
я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой не отка-
зать пожаловать к нам как можно скорее. Письмо мое 
Вы получите, вероятно, в понедельник около 12 часов 
дня, и я очень прошу Вас тотчас же мне ответить. 

Пока Вы будете заведовать классом С. А. Мало-
земовой численностью около 30 учениц. Так как С. А. 
говорила мне, что в будущем не намерена иметь та-
кой многочисленный класс то половина ее учениц в 
будущем году останется на Ваших руках, а также и 
вновь поступающие. Таким образом, Ваш класс будет 
состоять из 25—30 человек постоянно. 

Так как Вы приглашаетесь в качестве старшего 
преподавателя, то плата за преподавание следующая: 
100 рублей годовой час на высшем курсе и 75 рублей 
— на низшем курсе (жалованье — одинаковое с про-
фессорским). Занятия с каждым учащимся два раза в 
неделю по получасу. Положение о пятом бесплатном, 
имевшее силу в прежние годы, ныне для всех препо-
дающих отменено, и, таким образом, в специальных 
классах платится по числу учащихся. По свидетельст-
ву доктора Гизе, который приглашен в последнее вре-
мя лечить Софью Александровну, ей несколько луч-
ше, и есть надежда на полное выздоровление в буду-
щем. 

Засим позвольте Вас поблагодарить за согласие 
вступить в число преподающих в Консерватории; бу-
ду надеяться скоро с Вами увидеться на родине 2 . 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
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P. S. Ваш супруг был у нас в Консерватории, и 
мы с ним много беседовали о музыкальных делах. 

1 Профессор С. А. Малоземова больше не возвращалась к 
занятиям в консерватории. Она умерла в 1908 году. 

2 М. Н. Баринова в это время концертировала в Германии, 
данное письмо Глазунова было адресовано ей в Берлин. 

261. Б. П. Юргенсону 

Петербург, 11 декабря 1907. 

Многоуважаемый Борис Петрович! 
Разрешите мне прежде всего обратить Ваше вни-

мание на нижеследующие строки. Еще покойный 
П. И. Чайковский говаривал мне, что не совсем дово-
лен изданием партитуры и оркестровых партий свое-
го первого фортепианного концерта и надеялся на но-
вое издание. 

В настоящее время уже появилось третье издание 
этого замечательного произведения Чайковского; кое-
что изменено, но некоторые опечатки и неточности 
остались попрежнему. Существенный недостаток из-
дания ощущается в чрезвычайно малом количестве 
букв в партитуре и партиях, что страшно затруд-
няет разучиванье концерта, в чем я убедился во 
время репетиций (мне на днях пришлось исполнять 
концерт Чайковского при участии пианистки Барино-
вой). Ввиду трудности аккомпанемента приходилось 
часто повторять вступления оркестра, а за отсутстви-
ем достаточного количества букв, — терять время на 
отсчитыванье тактов. Было бы очень желательно 
вновь награвировать партии согласно партитуре, в ко-
торой следует расставить буквы или цифры возмож-
но чаще и притом на ответственных моментах. Что 
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касается опечаток, то список их я могу прислать 
Вам. 

В том же концерте 1 Л. В. Собинов исполнил с ор-
кестром романс Даргомыжского Свадьба  в моей орке-
стровке. Номер этот очень понравился публике и 
был повторен. Не пожелаете ли напечатать партитуру 
и голоса Свадьбы?  Кстати, Л. В. Собинов исполняет 
ее на будущей неделе в Москве... 

1 На экстренном симфоническом собрании РМО под управ-
лением Глазунова, состоявшем:! 7 декабря 1907 г. (см. письма 
Глазунова Л. В. Собинову от 12 мая 1923 года). 

262. С. И. Танееву 
[Петербург,] 28 января 1908. 

Дорогой Сергей Иванович! 
Ваше письмо относительно издания трио получил, 

и сегодня же на заседании Попечительного совета мы 
обсудим этот вопрос 

Вчера я имел длинный разговор с родителями поч-
ти гениальной девочки Ирины Горяиновой2, которую 
Вы также знаете. Я убедил мать в необходимости 
учить дочь теории музыки, а также в бесполезности и 
даже вреде печатания ее первых опытов в области 
творчества. 

Остановились мы на разрешении вопроса об 
устройстве концерта Ирочки в Москве. Мы обращаем-
ся к Вам с просьбой высказать Ваш взгляд на участие 
девочки в публичном концерте в качестве пианистки 
и композитора 3 . 

В Петербурге таковой концерт уже состоялся, и я 
сам принимал в нем участие в качестве дирижера, ак-
компанируя Бетховенский С-<1игный концерт. В из-
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вестную пользу от этого факта я верю: девочка обра-
тила на себя внимание публики и музыкантов, и за ее 
развитием, таким образом, будут следить; кроме того, 
она своей природной талантливостью доставила боль-
шое художественное наслаждение, чудно фразируя 
исполняемое. 

Большого вреда не вышло, так как девочка Горяи-
нова очень умна и относится совершенно равнодушно 
ко внешнему успеху. Об эксплуатации девочки не мо" 
жет быть и речи, так как московским концертом ее 
публичная деятельность должна в этом году ограни-
читься. 

Все-таки я был бы Вам крайне благодарен за вы-
сказанные Вами соображения по данному вопросу... 

1 Фортепианное трио Танеева Ре мажор опус 22, удостоен-
ное глинкинской премии, было издано фирмой Юргенсона в 
1908 году. 

2 Г о р я и н о в а Ирина — пианистка, ученица С. А. Ма-
лоземовой, затем В. В. Покровского. В 1916 г. экстерном окон-
чила Петербургскую консерваторию. Под артистическим име-
нем Ирены Э н е р и уже в детские годы много и с большим 
успехом концертировала в различных городах России. Часто 
исполняла произведения Глазунова, иногда включала в кон-
церты и свои небольшие пьески, К 20-м годам ее артистиче-
ская деятельность постепенно заглохла. 

3 В ответ на просьбу Глазунова Танеев прислал интерес-
ное письмо, где, между прочим, писал: 

«Вообще, нахожу, что нет надобности показывать публике 
хотя бы и очень способных детей, пока они еще не доучились 
своему делу. Таланты должны созревать в тишине и уединении, 
и чем меньше вокруг них будет шуму и разговоров об их ге-
ниальности, тем свободнее они разовьются. 

Для того, чтоб самому способному человеку стать на уро-
вень требований современной музыкальной техники, нужны годы 
упорного труда, известность же можно приобрести в один ве-
чер. Известность придет своевременно сама собою». (Письмо 
от 20 февраля 1908 года, не было опубликовано, хранится в 
ГПБ) 
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263. С. Н. Кругликову 
Петербург—Озерки, 29 июня 1908. 

Дорогой Семен Николаевич! 
В девятый день после кончины Николая Андрее-

вича 1 я прямо с кладбища поехал на квартиру покой-
ного. Как мне кажется, Надежда Николаевна сильнее 
всех остальных членов семьи чувствует семейное горе, 
— у нее какое-то застывшее лицо, и ее обычная улыб-
ка ни разу не появлялась на губах. 

Семья должна была остаться несколько дней в го-
роде, а затем переехать в деревню, где в настоящую 
минуту все и находятся. Стало быть, там (Ст. Плюс-
на, имение Любенск) Надежда Николаевна, Надя с 
мужем, Андрей и Владимир. Остальные — Соня и 
Миша — живут по соседству. 

Во время моего пребывания на Загородном 2 На-
дежда Николаевна показывала мне рукописи Николая 
Андреевича: 

а) совершенно готовые сочинения: 1) фортепиан-
ное трио, 2) струнный квартет, 3) итальянскую пе-
сенку Funiculi,  разработанную для оркестра (парти-
тура); 

б) записные нотные книжки с эскизами тем, гар-
монических ходов, предназначавшихся для старых и 
вновь задуманных произведений (оперы Небо  и зем-
ля:, Стенька Разин); 

в) руководство по инструментовке3 с окончатель-
но разработанной 1-й главой. Материалы существуют 
для всего руководства, равно как и выбор нотных 
примеров исключительно из произведений автора ру-
ководства. Весь текст в полном порядке, так что над 
редакцией руководства не придется много трудиться. 

Штейнберг обещал подготовить предварительную 
редакцию и затем мы с ним установим окончательную. 
Кроме того, Надежда Николаевна сообщила мне, что 
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нашлись мемуары Николая Андреевича с 1892— 
1905 г., но прежде, чем их показать мне, она хотела 
сама ознакомиться с их содержанием. Также оста-
лись несколько статей, например о Снегурочке, о ди-
рижерстве и других вопросах. Этим летом Николай 
Андреевич хотел составить из Китежа  и Золотого 
петушка две концертные сюиты и имел планы, кото-
рые сообщил Штейнбергу, а он передал их мне. Я 
думаю привести в порядок сюиту из Золотого пе-
тушка 4. 

Надежда Николаевна просила меня собрать пись-
ма Николая Андреевича и передать их ей для озна-
комления. 

Гипсовой маски не у с п е л и снять с покой-
ного. 

Будь здоров. Желаю Тебе всего хорошего. 

Искренно преданный Тебе А. Глазунов. 
1 Римский-Корсаков умер 7 июня 1908 года. 
2 Римский-Корсаков жил на Загородном проспекте, д. 28, 

кв. 39. 
3 Об учебнике по инструментовке, о мемуарах и статьях 

Римского-Корсакова см. ниже, примеч. 14, 15, 16 к статье «Вос-
поминания о Римском-Корсакове». 

4 Сюита «Золотой петушок» завершена А. К. Глазуновым 
и М. О. Штейнбергом. 

264. А. А. Спендиарову 
[Петербург,] 23 декабря 1908. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Завтра у меня есть кое-какие занятия часов до 3-х, 

а в З1 /2 часа я назначил репетицию для Шереметьев-
ского концерта в Большом зале Консерватории. Буду 
исполнять кантату Штейнберга и симфонию Лембы. 
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Может быть, Ты зайдешь на репетицию? В антракте 
или к концу я к Твоим услугам. 

Искренно преданный Тебе А. Глазунов. 

265. М. К. Морозовой 1 

[Петербург,] 6 марта 1909. 
Многоуважаемая Маргарита Кирилловна! 
Моя пьеса, посвящаемая памяти Гоголя, готова и 

отдана переписчику для изготовления оркестровых 
партий. В первый раз она будет исполнена у нас в 
Консерватории 20 марта вместе с оперой Майская 
ночь Римского-Корсакова под моим управлением. Пос-
ле 20 марта я могу Вам переслать в Москву как пар-
титуру, так и партии. Не знаю, одобрите ли Вы со-
держание и самое название: Музыкальный  пролог па-
мяти Гоголя?  Сам я затрудняюсь сказать что-либо 
про свою пьесу, — счастлив, что, несмотря на каторж-
ное время начавшихся экзаменов, мне удалось кончить 
ее2 . 

Готовый к Вашим услугам, искренне преданный 
А. Глазунов. 

1 М о р о з о в а Маргарита Кирилловна — член дирекции 
Московского отделения РМО, любительница музыки, меценат, 
была ученицей Скрябина. 

2 Симфонический пролог «Памяти Гоголя» опус 87, издан 
в 1912 году. 

266. С. И. Танееву [телеграмма! 
[Петербург,] 3 мая [1909]. 

Великому учителю контрапункта его последователи 
шлют привет. 

Глазунов, Глиэр, Николаев. 
В 1909 году был издан большой труд Танеева—«Подвиж-

ной контрапункт строгого письма». 
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267. А. А. Спендиарову 
Кисловодск, Крепостная ул., д. Соловьева, 28 июля 1909. 

...Здесь я жертвую временем исключительно на 
лечение: беру ванны из Нарзана, пью минеральные 
воды и много гуляю. На свою работу времени почти 
не хватает. Бедное мое творчество: последнее время в 
силу обстоятельств непременно что-нибудь ему меша-
ет. Хотел наоркестровать вновь сочиненную фантазию 
на финские темы 1, но, к сожалению, до сих пор, не-
смотря на обилие нотной бумаги, приступить к ней не 
пришлось. 

Пока до свиданья, и, может быть, скорого. Желаю 
Тебе всего хорошего. Кланяюсь супруге. 

Искренно преданный Тебе А. Глазунов. 
1 Финская фантазия для оркестра опус 88. Издана в 1912 

году. 

268. Л. В. Николаеву 1 

Кисловодск, 30 ИЮЛЯ 1909. 

Многоуважаемый Леонид Владимирович! 
Ценя Вас как даровитого музыканта и отличного 

пианиста, я бы очень желал привлечь Вас к нам в 
СПб. Консерваторию. Так как приглашение новых пре-
подающих согласно уставу зависит от Художественно-
го Совета, то я не могу Вас пригласить от одного се-
бя, но смею думать, что Совет отнесется к этому со-
чувственно. Я бы очень желал знать, как Вы принци-
пиально относитесь к педагогической деятельности и 
согласны бы Вы были принять заведывание форте-
пианным классом главным образом высшего курса? 
Прошу Вас считать настоящее письмо конфиденциаль-
ными переговорами, мне лишь хотелось бы заручиться 
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Вашим принципиальным согласием, опять-таки повто-
ряя, что окончательное приглашение должно состоять-
ся после первого заседания Художественного Совета 
приблизительно около 8 сентября 2 . 

Я здесь пробуду числа до 7-го, а затем отправлюсь 
в Ялту. Если мое письмо придет в Киев в воскресенье, 
то я еще надеюсь здесь получить ответ; в противном 
же случае прошу мне написать в Ялту до востребова-
ния. Искренно уважающий Вас и преданный А. Гла-
зунов. 

1 Н и к о л а е в Леонид Владимирович (1878—1942) — 
пианист и композитор, ученик С. И. Танеева, профессор Ленин-
градской консерватории. Выдающийся педагог, создавший 
свою школу фортепианной игры. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР. 

2 Письмо Глазунова было адресовано в Киев, где жил Ни-
колаев до своего переезда в Петербург. Николаев принял 
предложение Глазунова и с начала 1909/10 учебного года 
он уж^ являлся преподавателем Петербургской консерватории. 
Работал в консерватории до конца жизни. 

С. Танеев также относился к своему ученику с большим 
уважением и любовью, о чем свидетельствует их переписка, 
опубликованная в журнале «Советская музыка», 1936 год, 
№ 6. 

269. С. И. Танееву-
[Петербург,] 6 ноября 1909. 

...Я сам очень доволен, что мне удалось пригла-
сить Л. В. Николаева К Хотя Он был почти незнаком 
членам Художественного совета, тем не менее послед-
ний оказал моей рекомендации большое доверие, из-
брав Николаева весьма значительным большинством 
голосов. 

Николаев прежде всего мне дорог как хороший му-
зыкант, кроме того, он мне также очень понравился, 
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как педагог-пианист. Я несколько раз заходил к нему 
в класс и с большим интересом выслушивал его заме-
чания, почти всегда тонкие и дельные... 

1 См. письмо Глазунова Николаеву от 30 июля 1909 года. 

270. Ц. А. Кюи 
[Петербург,] 14 декабря 1909. 

Дорогой Цезарь Антонович! 
Позвольте мне, одному из горячих поклонников 

Вашего высокого музыкального таланта, и восхищен-
ному искренно Вашей изумительной, вечно юной энер-
гией,, поздравить Вас в день 50-летия со дня первого 
исполнения Вашего первого Scherzo  1 и от души по-
желать Вам на долгие годы здоровья и творческих сил. 
Крайне сожалею, что не могу поздравить Вас лично, 
так как с утра у меня репетиция субботнего юбилей-
ного концерта, днем же урок инструментовки в Кон-
серватории 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 
1 Скерцо Фа мажор опус J (см. примеч. 3 к письму от 

22 июля 1887). 
Переписка А. Глазунова и Ц. Кюи носит официальный ха-

рактер и связана главным образом с юбилейными датами. 
См. книгу «Ц. А. Кюи. Избранные письма». Музгиз, Л., 1955. 

271. И. А. Венгеровой 1 

[Петербург,] 15 августа 1910. 

Многоуважаемая Изабелла Афанасьевна! 
Ваш ответ принцессе Елене Георгиевне я прочел и 

вполне его одобряю. Очень хорошо, что Вы упомяну* 
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ли о том, что в классах Анны Николаевны [Есипо-
вой] и Ауэра уже Академия налицо: я и сам несколь-
ко раз в разговорах с принцессой доказывал ей, что 
Академия в сущности существует2. Кроме того, я 
предложил принцессе окончательно рассмотреть [под-
нятые ею вопросы] на заседании Художественного 
Совета, так как не все преподающие поняли цель ее 
вопросов, на что она, конечно, согласилась. 

Уже более недели, как у нас в Консерватории про-
исходит лихорадочная работа по конкурсу на премии 
Рубинштейна3- Выслушиваем пианистов от 10—1 ча-
су и от 2-х до 6 часов. Еще осталось работы по край-
ней мере дня на три... 

1 В е н г е р о в а Изабелла Афанасьевна — преподаватель 
Петербургской консерватории с 1907 года. 

2 Предложение принцессы Елены Георгиевны, председателя 
РМО, заключалось в том, чтобы создать в консерватории два 
отделения: одно — общее, другое же — повышенного типа — 
«академическое». Это предложение не было принято Художе-
ственным советом (заседания 18 и 29 сентября 1910 года). 

3 О Рубинщтейновских конкурсах см. письма от августа 
1900 года. 

272. А. Н. Скрябину [телеграмма] 
Петербург, 24 ноября 1910. 

Друзья и почитатели великого художественного 
дарования Александра Николаевича Скрябина, чье 
имя украшало и украшает собою музыкальное изда-
тельство Беляева и Русские симфонические концерты, 
шлют ему сердечный привет и выражают глубокое 
огорчение, что не видят его за дружеской беседой в 
память незабвенного Митрофана Петровича Беляева 
в день юбилея основанного им великого музыкального 
дела К 

346 



Глазунов, Лядов, Кюи, Збруева, Штейнберг, Ша-
ронов, Бибиков, Бибикова, Сазонов, Курбанов, Зило-
ти, Вера Зилоти, Шагин, Вышнеградский, Яков Бе-
ляев, Сигизмунд Блуменфельд, Кимонт Яцына, Кор-
гуев, Черепнин, Черепнина, Шеффер, Юргенсон, Ви-
толь, Арцыбушев, Погожев, Лавров, Грус, Эмма Грус, 
Оссовский, Оссовская,Спендиаров, Калафати, Леонид 
Николаев, Миклашевский, Вентцель, Штейн, Среб-
дольский. 

1 23 ноября 1910 года состоялся юбилейный симфонический 
концерт в честь 25-летия Русских симфонических концертов и 
издательства фирмы М. П. Беляева. Под управлением Глазунова 
были исполнены: «Торжественный марш» Глазунова (в первый 
раз), первая симфония Балакирева и романс «Для берегов 
отчизны дальной» Бородина в оркестровке Глазунова. Под 
управлением Лядова были исполнены произведения Мусоргского, 
Римского-Корсакова и Кюи. 

273. Ю. Н. Померанцеву 1 

[Петербург,] 18 декабря 1910. 

...Очень рад, что буду иметь удовольствие высту-
пать с такой прекрасной пианисткой, как В. И. Скря-
бина 2 , не менее доволен тем, что она будет исполнять 
Ляпунова, произведение, которое я очень хорошо 
знаю и достаточно ценю 3... 

1 П о м е р а н ц е в Юрий Николаевич — композитор, дири-
жер, пианист, ученик и друг С. И. Танеева, был членом дирек-
ции Московского отделения РМО. В № 8 «Музыкального 
современника» за 1916 год была помещена статья Померан-
цева «Из воспоминаний о С. И. Танееве». 

2 С к р я б и н а Вера Ивановна (1875—1920) —выдающая-
ся пианистка, впоследствии профессор Петербургской консерва-
тории, первая жена А. Н. Скрябина. 

3 Речь идет о первом фортепианном концерте С. Ляпунова. 
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274. К. Н. Игумнову1 

Озерки, Варваринская, 2, 21 июня 1911. 

...Телеграмму Вашу я получил вовремя, т. е. я 
Годовскому 2 еще не успел написать; кроме того, я раз-
думал запрашивать его относительно своего произведе-
ния, еще далеко не близкого к концу3, не желая себя 
связывать какими-либо обстоятельствами. 

Когда я, по переезде на дачу, принялся за работу, 
то первым делом наметил себе довести музыку кон-
церта до конца, что наконец мне на днях удалось 
сделать. Теперь остается заняться разработкой фор-
тепианной партии, и я здесь встречаю всевозможные 
препятствия: являются постоянные сомнения,—что по-
ручить фортепиано и что оркестру, к тому же, хотя я 
кое-что и понимаю в фортепиано, тем не менее я пиа-
нист без школы, и многое мне кажется удобным, что 
специалисту покажется непрактичным, и наоборот. 
Утешает меня то, что Годовский, которому я давал 
свой эскиз, не делал мне больших замечаний; кроме 
того, вырабатывая отдельные места за фортепиано, 
я чувствую, что сам сделал некоторые успехи в тех-
нике. 

Теперь я не буду оркестровать концерт и постара-
юсь отделать сольную партию, которую Вам вышлю 
хотя бы по частям после 1 июля. Николай Василье-
вич 4 очень обрадовался предполагаемому Вашему уча-
стию в Русских симфонических концертах в качестве 
исполнителя моего концерта. Концерт предполагается 
18 февраля 5 . 

Настроение мое довольно удрученное, так как чув-
ствую себя неважно. Кроме того, меня очень беспоко-
ит серьезная болезнь одного моего старого друга, 
моего фортепианного учителя Еленковского 6 , который 
гостит у нас на даче. Тяжело видеть человека, кото-
рому с каждым днем делается все хуже и хуже. Мо-
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жет быть, в июле соберусь в Крым. Искренно предан-
ный 

Ваш А. Глазунов. 

1 И г у м н о в Константин Николаевич (1873—1948) —вы-
дающийся советский пианист и педагог, профессор, с 1924 по 
1929 год ректор Московской консерватории. Заслуженный дея-
тель искусств, народный артист СССР. 

^ Год о в с к и й Леопольд (1870—1938)—известный пиа-
нист и педагог. 

3 Первый концерт для фортепиано с оркестром фа минор 
опус 92. 

4 А р ц ы б у ш е в Николай Васильевич в это время был 
председателем Попечительного совета. 

5 Первое исполнение концерта Глазунова состоялось 24 фев-
раля 1912 года в первом Русском симфоническом концерте под 
управлением автора. Солист К. Н. Игумнов. 

6 Глазунов относился к Н. Н. Еленковскому с чувством глу-
бокой привязанности, сохранившимся до смерти учителя. В 
1901 году Глазунов посвятил свою вторую фортепианную со-
нату «Учителю и другу Н. Н. Еленковскому». 

275. А. А. Спендиарову 

Озерки, 29 июня 1911. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Прости, пожалуйста, что до сих пор не поблагода-

рил Тебя письмом за радушное приглашение при-
ехать в Ялту и поселиться в Твоем доме. Я телеграфи-
ровал Тебе, что меня задерживают мои дела. Действи-
тельно, столько накопилось корректуры, кое-что из го-
товых пьес для отсылки в Лейпциг, и, кроме того, мне 
хотелось попытаться докончить музыку фортепианного 
концерта. Последнее мне, наконец, удалось сделать,— 
теперь остается как можно тщательнее разработать 
фортепианную партию и заняться оркестровкой... 
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276. А. А. Спендиарову 
Ялта, июль 1911. 

Творцу Т  рех пальм, Героической  песни и многих 
других прекрасных музыкальных произведений Алек-
сандру Афанасьевичу Спендиарову в память нашей 
встречи в июле 1911 г. Душевно преданный востор-
женный почитатель его высокого творческого дарова-
ния 

А. Глазунов 1. 
1 Эту надпись Глазунов сделал на партитуре своего балета 

«Времена года», подаренной А. Спендиарову. Партитура хра-
нится в отделе театра и музыки Музея литературы и искус-
ства Академии наук Армянской ССР (Ереван). 

277. К. Н. Игумнову 
Ялта, Екатерининская ул., дача Спендиарова, 

18 июля L1911] 

Многоуважаемый Константин Николаевич! 
Очень извиняюсь, что до сих пор не выслал Вам 

фортепианной партии концерта Я его начал оркест-
ровать еще в Озерках, приходилось много менять при 
оркестровке, и мне не хотелось, чтобы Вам следовало 
бы переучивать благодаря переменам... 

Может быть, Вы вернетесь домой через Крым, тог-
да бы я Вам мог дать все указания касательно харак-
тера передачи концерта. Впрочем, Вы такой прекрас-
ный музыкант, что и заочно отлично разберетесь в 
темпах и оттенках. 

Пока до свиданья. Искренно преданный Вам 

А. Глазунов. 

1 Речь идет о первом концерте для фортепиано. 

350 



278. А. А. Спендиарову 
[Крым,] 1 августа 1911. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Я с большим удовольствием проехался в экипаже 

по Феодосийской дороге и был у К. К. Алтунджи 1 в 
9 часов вечера. Пароход отходил в 11V4 ч. Благодаря 
содействию Твоего родственника мне открыли каюту 
на 4 человека, в которой я проспал около 3-х часов. 
До репетиции и после репетиции я опять предался 
сну, так что чувствую себя вполне бодрым и доканчи-
ваю первую часть концерта. В Феодосии не успел схо-
дить в Городской сад, но я встретил ученика Консер-
ватории, играющего в оркестре, и просил его передать 
поклон его сотоварищам. 

Репетиция прошла в общем удачно; не хватало 
трубы и 3-го кларнета. Дубликаты 6-й симфонии моей 
прибыли, и Ты таким образом услышишь ее в субботу. 
Пройти я успел довольно основательно сюиту Из 
средних веков и финал симфонии: к концу репетиции 
сделалось очень жарко, и невмоготу было проходить 
остальные части симфонии. 

Пользуюсь случаем, чтобы от всего сердца побла-
годарить Варвару Леонидовну и Тебя за оказанное 
мне из ряду выходящее гостеприимство в Судаке, ко-
торым я остался очень доволен. 

В Ялте нашел много писем и телеграмм. Будь здо-
ров. Желаю Твоему семейству всех благ. 

Искренно преданный Твой почитатель 
А. Глазунов. 

В письме речь идет о концертной поездке Глазунова по 
Крыму. 

1 Алтунджи Карп Карпович — муж сестры А. А. Спен-
диарова. Был директором банка !?• Феодосии. 
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279. К. Н. Игумнову 
[Петербург,] 30 сентября 1911. 

Многоуважаемый Константин Николаевич! 
Я очень извиняюсь перед Вами, что задержал с от-

сылкой продолжения концерта 1, а главное, что ничего 
Вам не написал. Всему причиной всецело поглощаю-
щая мое время консерваторская работа. 

В Ялте, откуда я уехал 24 августа, я успел наор-
кестровать, кроме I части, всего 3 вариации (всех их 9). 
Остальное пришлось дописывать частью на даче (я 
переехал 18 сентября), частью теперь в городе. Сейчас 
мне осталось дооркестровать какие-нибудь 4—5 стра-
ниц партитуры, что я думаю сделать к понедельнику. 
Фортепианное переложение, вписанное в партитуру, 
доведено лишь до 4-й вариации. Прошу у Вас поэтому 
дней 8—10 сроку, чтобы иметь время дооркестровать 
концерту просмотреть его и дать списать фортепиан-
ную партию и переложение... 

1 Первый фортепианный концерт Глазунова. 

280. А. А. Спендиарову 
[Петербург,] 3 октября 1911. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Прости, пожалуйста, что я несколько задержал 

свой долг — столько было разных расходов, и, кроме 
того, я до сих пор был всецело поглощен консерватор-
ской административной работой (распределение сти-
пендий, освобождение бедных учащихся от взноса пла-
ты и т. д.). Весь свой краткий досуг посвящал оркест-
ровке фортепианного концерта, который вчера окон-
чил в партитуре. Остается лишь дописать переложение 
оркестровой партии. 
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А . К. Г Л А З У Н О В 

(с фотографии) 



А. К. Глазунов и А. Н. Есипова у дачи Глазунова 
в Озерках 

(с фотографии) 



Твоя Песнь  будет исполнена на Русском симфони-
ческом концерте в марте 1912 г. под управлением 
Шнеефохта Н. В. Арцыбушев предлагает остано-
виться на певце Севастьянове, с которым, кстати ска-
зать, Музыкальное общество имело дела. Если Ты 
настаиваешь на Ершове 2 , то я могу еще раз погово-
рить с Арцыбушевым, хотя опасно рассчитывать на 
Ершова, так как в посту, совпадающем с концертом, 
часто ему приходится петь в вагнеровских операх. 

С удовольствием узнал из Твоего письма, что Тебя 
не выбрали в концертную комиссию. Неужели оркестр 
будет распущен?.. 

1 Во втором Русском симфоническом концерте под управ-
лением Георга Шнеефохта «Песнь» Спендиарова не исполнялась. 
В третьем Русском симфоническом концерте под управлением 
Малишевского исполнялись 2 мелодекламации Спендиарова. 

2 Е р ш о в Иван Васильевич (1867—1943) — выдающийся 
русский певец (драматический тенор), с 1895 г. солист быв-
шего Мариинского театра. Народный артист СССР. 

281. К. Н. Игумнову 
Петербург, 4 октября 1911. 

Многоуважаемый Константин Николаевич! 
Концерт  мой готов, и я сдаю его переписчику для 

изготовления фортепианной партии со вторым роялем 
(партия второго рояля также вписана в партитуру, из 
которой надо выписать обе партии). Таким образом, 
вероятно, [во] вторник у Вас будет целиком 2-я 
часть 

1 Это письмо было ответом на письмо К. Игумнова от 
27 сентября: 

«Многоуважаемый Александр Константинович! 
Я все поджидал от Вас продолжения концерта, но тщетно, 

и решаюсь напомнить Вам о своем существовании письменно* 
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так как лично не смогу приехать в Петербург ранее, чем через 
месяц. Не знаю, получили ли Вы мое письмо, писанное по по-
лучении второй половины 1-й части. Боюсь, что оно могло про-
пасть, так как отправил я его в период почтовой неурядицы, 
вызванной пароходной забастовкой. Повторю поэтому еще раз, 
что 1-я часть мне очень нравится, и что сделать ей упрек в 
«не-фортепианности» нельзя. 

Ужасно интересуюсь дальнейшим. Очень бы просил Вас вы-
слать мне хотя бы часть. 

...предвкушая получение продолжения концерта, желаю Вам 
всего лучшего. Ваш К. Игумнов» (не было опубликовано, хра-
нится в ГПБ). 

282. К. Н. Игумнову 
[Петербург,] 26 ноября 1911. 

...Очень счастлив, что Вы одобряете мои вариации 
Мне это тем более дорого, что они — последний про-
дукт моего заметно остывающего творчества и написа-
ны на совершенно самостоятельный новый материал, 
тогда как 1-я часть задумана была уже лет 7 тому 
назад. Пока до свиданья. Извиняюсь за причиняемое 
беспокойство. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

283. С. И. Зимину 1 

Петербург, Казанская 10, 10 декабря 1911. 

Многоуважаемый Сергей Иванович! 
Позвольте мне выразить Вам мою искреннюю при-

знательность за присылку либретто Сказки об Иване-
Царевиче,  сером волке и царевне Елене Прекрасной  с 
предложением написать на него оперу. 

Либретто в общем мне показалось весьма интерес-
ным, но имеющим частичное сходство с либреттами 
опер Садко, Золотой петушок, и отчасти Кащея  Рим-
ского-Корсакова. Должен признаться, что образы и 
картины русского сказочного мира, так вдохновляв-
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шие покойного Н . А . Римского-Корсакова, не вполне 
подходят к роду моего творческого дарования. С дру-
гой стороны, писать оперу для Вашего театра после 
того, как я не раз отклонял соответствующие предло-
жения со стороны В. А . Теляковского, мне представ-
ляется несколько щекотливым. При этом добавлю, 
что мои отказы 2 были вызваны невозможностью сов-
местить мои служебные занятия, отнимающие у меня 
массу времени и сил, с такой ответственной и значи-
тельной работой, как сочинение оперы. Я не верю в 
работу урывками, а всецело сосредоточиться я мог бы, 
отказавшись от всех своих некомпозиторских занятий. 
Этого сделать я сейчас по многим причинам не могу. 
С истинным уважением и душевной преданностью 

А . Глазунов. 

1 З и м и н Сергей Иванович (1875—1942)—русский теа-
тральный деятель. Основанный им в Москве в 1904 году опер-
ный театр сыграл положительную роль в истории русской 
оперы. В 1917 году «опера Зимина» была преобразована в 
Оперный театр Моссовета, затем в Экспериментальный госу-
дарственный театр. Ныне бывший театр Зимина стал филиа-
\схм Государственного Большого академического театра. 

В последние годы своей жизни Зимин работал в филиале 
Большого театра. 

2 Глазунов в своем творчестве не обращался к оперному 
жанру, несмотря на настойчивые советы его друзей. Поздрав-
ляя Глазунова с днем рождения, Римский-Корсаков писал ему 
2 июля 1898 года: «Желаю Вам того же, что и всегда: напи-
сать как можно больше за предстоящий год. А также повто-
ряю, что повторял уже много раз: жду от Вас оперы или вооб-
ще вокальной музыки с оркестром». 

Римский-Корсаков высоко ценил вокальные сочинения 
Глазунова; так, 10 июля 1901 года он писал ему: «В будущем 
курсе я для учеников своих буду давать 2 образца: две Ваши 
кантаты; по ним научиться можно, а по Мендельсону нельзя — 
устарело и пожухло!» (Из неопубликованных писем Римского-
Корсакова, хранятся в ГПБ). 

Об отношении Глазунова к опере см. также ниже письмо 
к Г. А. Колосков у (№ 307). 
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2 . А . А . Спендиарову 

[Петербург,] 13 июня 1912. 

...Привезу Тебе партитуру только что вышедшей 
Пляски  Саломеи В Ялте бы не хотелось выступать: 
очень уж много нелепого мне говорили про Терентье-
ва, который, повидимому, шарлатан и шут гороховый. 
Кроме того, надо приступить серьезно к сочинению 
музыки к Маскараду2  и юбилейной кантате3. Как 
только прояснится горизонт, когда приблизительно я 
могу попасть к Тебе — я дам Тебе телеграмму, а пока 
позволь Тебе пожелать всего хорошего. Очень кланя-
юсь Варваре Леонидовне и детям, которым также же-
лаю всех благ. 

Любящий Тебя А . Глазунов. 

1 «Вступление» к драме О. Уайльда «Саломея» и «Пляска 
Саломеи», опус 90, изданы в 1912 году. Переложение в 4 ру-
ки «Вступления» — А. Глазунова, «Пляски Саломеи» — А. Вин-
клера, переложение этих двух произведений в 2 руки—Н. Щер-
бачева. 

2 Музыка Глазунова к драме Лермонтова «Маскарад» 
включает, помимо популярного романса Нины, симфо-
нические антракты, пантомимы, танцы и т. п. (не изданы, хра-
нятся в Рукописном отделе библиотеки Ленинградской консер-
ватории, в Ленинградском театральном музее и в Ленинград-
ском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина). По-
становка «Маскарада» с музыкой Глазунова была осуществлена 
25 февраля 1917 года (см. Ю. Юрьев. Записки. Изд. «Ис-
кусство», 1948, стр. 527). 

3 «Прелюдия-кантата», слова проф. Н. А. Соколова, музы 
ка Глазунова, была написана к юбилейному торжеству 50-летия 
Петербургской консерватории. Была исполнена на торжествен-
ном акте 16 декабря 1912 года хором и оркестром преподава-
телей, учащихся и бывших учеников консерватории под управ-
лением автора. 

356 



285. М. М. Ипполитову-Иванову 
[Петербург,] 23 ноября 1912. 

Дорогой Михаил Михайлович! 
Письмо Твое повергло меня в большое отчаяние: 

наши учащиеся выучили Твой дуэт из А си с такой 
любовью и исполняют его с достаточным совершенст-
вом. Они также в глубоком горе, что Ты не желаешь 
исполнения на юбилее 1 Твоего отрывка; выучить же 
предлагаемую Тобою сцену не представляется никакой 
возможности вследствие недостатка во времени,— ведь 
те же певцы заняты еще и в оперном спектакле. Я бы 
лично и от лица Габеля просил Тебя разрешить нам 
исполнить названный дуэт, тем более, что его будут 
петь на к о н ц е р т е учащихся, как оперный вокаль-
ный номер б е з с ц е н и ч е с к о й о б с т а н о в к и . В 
программах будет включен пояснительный текст, да 
помимо этого, кто же из публики не читал произведе-
ния Тургенева! 

Твои последние строки также нас огорчают: как 
же мы будем справлять юбилей Петербургской консер-
ватории без присутствия нашего лауреата2, ныне 
достойного коллеги по Московской Консерватории. 
Буду надеяться, что Ты в силу изложенных причин и 
обстоятельств уступишь нам, за что буду Тебе неска-
занно признателен. Искренно преданный Тебе А. Гла-
зунов. 

1 50-летний юбилей Петербургской консерватории широко 
отмечался общественностью. В консерватории 16 декабря днем 
состоялся торжественный акт (см. примеч. 3 к письму от 
13 июня 1912 года), вечером же — концерт учащихся. Из про-
изведений М. Ипполитова-Иванова в этом концерте было 
исполнено оркестровое вступление к опере «Руфь», а не дуэт 
из оперы «Ася». 

2 Ипполитов-Иванов окончил Петербургскую консерваторию 
в 1882 году с серебряной медалью. 
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286. Н. Т. Жегину 1 

[Петербург,] 11 февраля [1913]. 
Многоуважаемый Николай Тимофеевич! 
При сем посылаю Вам сборник славянских и ни-

дерландских напевов. Я их просмотрел, но особенно 
характерных мелодий там немного... 

1 Жегин Николай Тимофеевич (1873—1937)—-секре-
тарь Московского отделения РМО; был первым хранителем и 
директором Дома-музея П. И. Чайковского в Клину после пе-
редачи его Московскому отделению РМО. 

287. Н. Т. Жегину 
[Петербург,] 2 марта 1913. 

Многоуважаемый Николай Тимофеевич! 
Благодарю Вас за извещение о получении сборни-

ков народных песен. Вот уже 4-я неделя, как я еже-
дневно экзаменую. Три дня, как начались поверочные 
экзамены для оканчивающих пианистов и пианисток, 
которых насчитывается до 70 человек. Каждый играет 
программу от 45 минут и дольше. 

Если бы были только одни экзамены, то это меня 
бы не столь утомляло, но к ним присоединяется еще 
одновременно административная работа, а иногда за-
седания дирекции и разных комиссий. При этих усло-
виях и помышлять нельзя о какой-либо творческой ра-
боте... 

Данное письмо характеризует деятельность Глазунова как 
директора консерватории: он неизменно присутствовал на всех 
не только выпускных, но и переходных экзаменах, следя за успе-
хами каждого ученика от первого до последнего года его пребы-
вания в учебном заведении 
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288. А. А. Спендиарову 
[Озерки,] 30 июля 1913. 

Дорогой друг, приношу сердечную благодарность 
за приветствие в день моего рождения. Кланяюсь и 
благодарю всех подписавшихся. Усердно сочиняю. 
Маскарад  1 наконец кончил. Любящий Тебя А. Гла-
зунов. Мой особый привет Варваре Леонидовне. 

1 Музыка к драме Лермонтова «Маскарад». 

289. С. И. Танееву 
Петербург, 27 января 1914. 

Величайшему современному контрапунктисту, до-
рогому С. И. Танееву на память от душевно предан-
ного ему автора 1 . 

1 Надпись Глазунова на «Прелюдии и фуге» для органа 
опус 93. Цит. по книге Г. Бернандта «С. И. Танеев». Музгиз, 
1950, стр. 302. 

290. А. М. Штример 1 [телеграмма] 
Петербург [, начало сентября] 1914. 

Сердечно тронут благодарю память и внимание 
поздравляю возвращением родную землю 2 желаю по-
видать привет супругу 3 Глазунов. 

1 Ш т р и м е р Анна Михайловна (р. 1889) — пианистка, 
профессор Ленинградской консерватории. 

2 Речь идет о возвращении А. М. Штример в Россию. Вой-
на, начавшаяся 1 августа 1914 года, задержала ее за границей, 
где она проходила курс лечения. 

3 Ш т р и м е р Александр Яковлевич (р. 1888) — виолон-
челист, профессор Ленинградской консерватории, заслуженный 
деятель искусств. 
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291. Н. Г. Райскому1 [телеграмма] 
Шувалово [Озерки,] 10 июня 1915. 

Глубоко оплакиваю преждевременную кончину го-
рячо любимого мною композитора и музыканта пре-
клоняюсь перед его ярким талантом глубоким умом и 
светлою душою всегда благоговейно вспоминаю муд-
рые советы мирового учителя. 

Глазунов 2. 

1 Р а й с к и й Назарий Григорьевич (р. 1876)—профес-
сор Московской консерватории, певец. Был членом специально-
го комитета, избранного для проведения мероприятий по уве-
ковечению памяти С. И. Танеева. В Комитет, помимо Райского, 
входили Ю. Померанцев, М. Чайковский, Ю. Энгель.-

См. об этом также неопубликованное письмо Глазунова к 
П. Юргенсону от 1 июля 1915 года, хранящееся в Гос. центр, 
музее музыкальной культуры. ч 2 Телеграмма печатается по сборнику «Памяти Танеева», 
Музгиз, 1947, стр. 234. 

292. Н. Т. Жегину 
Озерки, 28 августа 1915. 

Дорогой Николай Тимофеевич! 
В теперешнее тяжелое время 1 трудно обещать что-

либо наверняка. Из трех предложенных Вами дней я 
предпочитаю 5 декабря. При этом мне хотелось бы 
оговорить некоторые условия, а именно, чтобы мое вы-
ступление в Москве не имело ничего общего с никому 
не нужным чествованием меня по случаю исполнивше-
гося 50-летия моей жизни. Пусть это будет очередной 
концерт под моим управлением... 

1 Период первой мировой империалистической войны. 

360 



293. Л. В. Николаеву 
[Петербург,] Казанская, 10, 6 февраля [1909—1915]. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Не будете ли Вы так добры прийти к нам сегодня 

запросто пообедать в Б1/2 часов. Буду очень рад ЕЙ деть 
Вас у нас. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

294. А. А. Спендиарову 
[Петроград,] 2 мая 1916. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Получив Твое милое письмо, переданное мне сыном 

А. И. Вышнеградского, я так был тронут гостеприим-
ным приглашением Варвары Леонидовны и Твоим 
приехать на лето в Ялту, что я не нахожу слов, как 
мне выразить чувство своей бесконечной признатель-
ности за былое и настоящее. 

Ответить Тебе сейчас же на Твое заманчивое 
предложение я никак не могу, так как все это время я 
так перегружен консерваторской работой, что я не ус-
певаю о чем-либо думать, как только о заботах на-
стоящего дня. 

После 9 мая, когда мы сбудем акт, я полагаю, что 
буду чуть свободнее, и тогда в зависимости от обстоя-
тельств постараюсь выяснить вопрос, насколько мое 
пребывание в Петрограде будет необходимо Консерва-
тории... 

295. А. А. Спендиарову 
[Москва,] 6 ноября 1916. 

...Я приехал в Москву, чтобы продирижировать 
концертом из своих сочинений по приглашению 
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Кусевицкого. Сегодня состоится платная генеральная 
репетиция. Оркестр собранный из различных элемен-
тов, но играет хорошо. Что другое,— а искусство про-
должает стоять на высоте в России. Исполняю 6-ю 
симфонию, Фантазию 1 и Весну. Завтра самый кон-
церт, а во вторник уже уезжаю... 

1 Неизвестно, о какой «Фантазии» идет речь. У Глазунова 
имеются следующие фантазии для оркестра: 

Фантазия оп. 53 — «От мрака к свету», 1894. 
» оп. 86 — Русская фантазия для великорусского 

оркестра, 1906. 
» оп. 88 — Финская фантазия, 1909. 

296. А. Ф. Арендсу 1 

[Петроград,] 23 ноября 1916. 

Дорогой Андрей Федорович! 
Я, наконец, обдумал, как воспользоваться отрывком 
I части 5-й симфонии для коротенького вступления 
к балету на музыку этой симфонии 2 . Перр-ые две стра-
ницы партитуры должны исполняться целиком при 
маленьком изменении в партиях виолончелей и контра-
басов в последних двух тактах 

1 вместо остается 

Затем должна следовать музыка вновь сочиненная 
почти в том же темпе, связывающая отрывок интро-
дукции со Scherzo.  Так все будет гораздо логичнее. 
Занавес может подниматься на прежнем месте. 
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При сем прилагаю партитуру двух новых страниц 3 . 
Мне кажется, что уместно будет звучать перед Scherzo 
один струнный оркестр. 

Искренно преданный Тебе Твой А. Глазунов. 

1 А р е н д е Андрей Федорович (1855—1924)—дирижер, 
композитор, в качестве альтиста выступал в квартетных вечерах 
РМО. 

2 В письме речь идет о балетно-сценическом воплощении 
музыки пятой симфонии Глазунова. Дирижер А. Аренде в со-
трудничестве с балетмейстером А. Горским, создавшим «мими-
ческий» сценарий, поставил на сцене Большого театра в Москве 
пятую симфонию Глазунова в балетной инсценировке. 

Г о р с к и й Александр Алексеевич (1871—1924) — балет-
мейстер, заслуженный артист Республики. Его творческие поис-
ки были направлены на расширение форм и жанров балетных 
постановок, для чего он широко использовал как характерные 
танцы, так и элементы пластики и мимики. 

Горский в 1908 году осуществил новую постановку балета 
Глазунова «Раймонда», а в 1918 году — сценическое воплоще-
ние симфонической поэмы Глазунова «Стенька Разин». 

3 Партитуру вступления к балетной постановке пятой симфо-
нии, о которой пишет Глазунов, не удалось отыскать. 

297. Ю. П. Шпажинской 1 

[Петроград,] 22/9 февраля 1918. 

Милостивая государыня Ю л и я Петровна! 
Получив Ваше письмо и глубоко ценя Ваше дове-

рие ко мне, считаю своим приятным долгом поблаго-
дарить Вас за Ваше предложение передать мне письма 
Петра Ильича Чайковского, адресованные Вам. 

Т а к как всякая строка, принадлежащая перу этого 
выдающегося русского композитора, представляет со-
бой безусловный интерес для музыкантов и ценителей 
русской музыки, то я приму все меры для того, чтобы 
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опубликовать эти письма ири первой возможности 2 , а 
оригиналы их передать на хранение в один из наших 
музеев... 

1 Ш п а ж и н с к а я Юлия Петровна (ум. в 1919 году) — 
жена драматурга И. В. Шпажинского, автора либретто оперы 
Чайковского «Чародейка». 

2 Письма Чайковского к Шпажинской были опубликованы 
в сборнике «П. И. Чайковский — С. И. Танеев. Письма». 
Госкультпросветиздат, 1951. 

Эти письма поступили в Дом-музей Чайковского в Клину 
в 1925 году Отдельные цитаты печатались в комментариях пе-
реписки Чайковского с фон Мекк (1934 год) и с Юргенсоном 
(т. II, 1952). Два письма были опубликованы в газете «Совет-
ское искусство» 24 марта и 10 сентября 1938 года. 

298. Сигизмунду Блуменфельду 

[Кинешма] Воскресенье, [лето] 1918. 

...еду в концертное турне по волжским городам в 
качестве композитора и аккомпаниатора... В програм-
му концерта входят две новых рукописи: новый 2-й 
фортепианный концерт и Mazur-Oberek1  для скрип-
к и — пьеса старинная, но законченная теперь. Оба 
произведения уже исполнялись с оркестром весною на 
Беляевском концерте теми же солйстами 2 . 

Послезавтра, [во] вторник, состоится наш первый 
концерт в Нижнем Новгороде, откуда в среду пред-
полагается выехать в Казань.. . 

1 Второй фортепианный концерт опус 100 Си мажор; из-
дан в 1922 году. «Оберек» — мазурка для скрипки с оркестром. 

2 11 мая 1918 года в Русском симфоническом концерте под 
управлением Глазунова эти произведения были впервые испол-
нены. Солисты—пианистка Ст. Банцер, скрипач П. Коханский. 
Помимо этого, в концерте впервые были исполнены «Карель-
ская легенда» опус 99 и тема с вариациями для струнного 
оркестра опус «97. 
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299. Н. Т. Жегину 

[Петроград,] 23 января 1920. 

Многоуважаемый Николай Тимофеевич! 
Сердечно благодарю Вас за заботы обо мне и за 

любезное приглашение приехать в Клин К сожале-
нию, моя матушка никак не может выехать из Петро-
града из-за хронической болезни ноги, я же затрудня-
юсь ее оставить надолго одну. Кроме того, мне неудоб-
но в такое тяжелое время покидать Консерваторию, 
где мне приходится больше всего хлопотать о правиль-
ной и своевременной выплате жалованья профессоров 
и служащих... 

Иногда урывками работаю для себя и сочиняю 
пьесу для двух фортепиано 2... 

1 Н. Т. Жегин в этот период был директором Дома-музея 
П И. Чайковского в Клину. 

2 «Фантазия» для двух фортепиано в 4 руки опус 104, 
посвященная Вере Ивановне Скрябиной. 

300. М. М. Ипполитову-Иванову 
[Петроград,] 27 августа 1920. 

...Вступительные экзамены у нас начнутся 6 сен-
тября. Наплыв учащихся колоссальный, вероятно, из-
за социального обеспечения, по которому даже вновь 
поступающие будут получать 7000 рублей и обеды. 
Принимать думаем как' можно с т р о ж е 1 . Реформа 
пока коснулась лишь хозяйственной части Консерва-
тории... 

Чувствую я себя довольно сносно, немного рабо-
таю и для себя. Кончаю последнее свое произведение 
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для двух фортепиано, которое впоследствии сделан) 
для оркестра, а именно: Фантазию из 3-х частей, иду-
щих без перерыва. Во всех частях повторяются в ва-
риантах темы первой части... 

1 К чести Глазунова необходимо отметить, что в трудные 
годы гражданской войны деятельность руководимой им кон-
серватории не прекращалась, и сам директор показывал пример 
высокой ответственности и требовательности. 

301. Удостоверение, выданное А. Н. Молас 1 

[Петроград,] 4 октября 1921, № 2563. 

Сим удостоверяю, что Александра Николаевна Мо-
лас, с которою я знаком много лет и в доме которой 
я часто бывал на устраиваемых ею музыкальных со-
браниях,— занималась в течение продолжительного 
времени, начиная с 1875 года, музыкально-педагоги-
ческою деятельностью. Будучи в постоянном артисти-
ческом общении и в дружеских отношениях с выдаю-
щимися современными ей музыкантами и композито-
рами, как-то: Даргомыжским, Мусоргским, Балакире-
вым, Римским-Корсаковым, Бородиным, Кюи и пр., 
и развивая свой музыкальный вкус и опыт на их тво-
рениях, А. Н. Молас бесспорно принесла своею пло-
дотворною педагогическою деятельностью в течение 
35—40 лет большую пользу русской музыке. 

Директор Петроградской консерватории 

А. Глазунов. 

1 Этот документ написан рукой неизвестного лица, под-
пись — автограф Глазунова. 
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302. Б. И. Бентовину 1 

[Петроград,] 27 июня 1922. 

Многоуважаемый Борис Ильич! 
Обращаюсь к Вам с покорною просьбою ответить 

мне на мой нижеследующий запрос. 
Ко мне обратились балетные артисты с просьбою 

разрешить им исполнить в сценической обстановке 
мою Пляску  Саломеи, прося при этом освободить их 
от взимания авторского гонорара. Я ответил, что Со-
юз во всяком случае потребует его, и мое дело будет 
возвратить или нет эти деньги... 

Не могу сам зайти эти дни, так как мы заканчи-
ваем сейчас наш зимний учебный сезон, и мне прихо-
дится сидеть на экзаменах, которые вследствие моего 
позднего возвращения затянулись. Очень извиняюсь 
за причиненное беспокойство. Искренно преданный 

Ваш А. Глазунов. 

P. S. Письмо это передаст Вам наш ученик Шоста-
кович 2 . 

1 Б е н т о в и н Борис Ильич,—управляющий делами Драм-
союза (Лен. о-во драм, и муз. писателей). 

2 Ш о с т а к о в и ч Дмитрий Дмитриевич (р. 1906) — 
крупнейший советский композитор, окончил Ленинградскую 
консерваторию как пианист в 1923 году (класс проф. Л. В. 
Николаева) и как композитор в 1925 году (класс проф. 
М. О. Штейнберга). 

Глазунов высоко ценил дарование Д. Шостаковича, внима-
тельно следил за его развитием и неизменно поддерживал мо-
лодого композитора на протяжении всего его обучения в кон-
серватории. Интересны характеристики, которые Глазунов да-
вал Шостаковичу в экзаменационных ведомостях. В экзамена-
ционной ведомости по сочинению за 1922 г. Глазунов писал о 
Шостаковиче: «Исключительно яркое, рано обрисовавшееся да-
рование. Достойно удивления и восхищения. Прекрасная тех-
ническая фактура, интересное, оригинальное содержание (5+)». 
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В 1925 году Глазунов проницательно уловил новые черты в 
творческой манере Шостаковича: «Яркое выдающееся творчес-
кое дарование. В музыке много фантазии и изобретательности. 
Находится в периоде исканий. Переводится в класс свободного 
сочинения. (5+)». (Неопубликованные материалы из фонда 
Лен. консерватории, хранящиеся в Гос. архиве Окт. революции 
и соц. строительства, Ленинград). 

303. В. И. Сук 1 

Петроград, 11 ноября 1922. 

Дорогой Вячеслав Иванович! 
Позвольте мне от всей души поблагодарить Вас за 

Ваше трогательное приветствие 2 , а также извиниться, 
что не мог присутствовать на Раймонде в [позапрош-
лую среду. 

Упорное недомогание и боязнь расхвораться в чу-
жом городе заставили меня ускорить возвращение в 
Петроград, где, кстати сказать, занятия по консерва-
тории не вполне наладились, так что мое присутствие 
как директора является весьма желательным. З а 
последнее время я вообще чувствую себя усталым и 
вряд ли мог бы выдержать все предполагавшиеся в 
Москве обильные чествования. 

Позвольте и мне выразить Вам чувство моего вос-
хищения перед Вами, как перед музыкантом и дири-
жером, и пожелать Вам крепкого здоровья и силы для 
служения искусству вообще, и в частности — родному, 
которому Вы оказали неоценимые услуги. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Сук Вячеслав Иванович (1861—1933)—дирижер, ком-
позитор, скрипач, чех по национальности. В России работал 
с 1880 года. С 1906 года и вплоть до своей смерти был ди-
рижером Большого театра. Народный артист РСФСР. 
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А . К. Г Л А З У Н О В 

(с рисунка Г. В е р е й с к о г о ) 



А. К. Глазунов в Париже у дома, в котором находился 
«Hotel de la Marine Francaise» 

(с фотографии, помещенной в журнале Musigue, 1929, № 5) 



2 В 1922 году исполнилось 40 лет творческой деятельно-
сти Глазунова. 6 сентября ему было присвоено звание народ-
ного артиста Республики. К юбилею Глазунова вышли — ста-
тья А. В. Луначарского «К 40-летию деятельности А. К. Гла-
зунова», брошюра В. Держановского «А. К. Глазунов», книга 
В. Беляева «А. К. Глазунов». 

Первый номер начавшего выходить в ноябре 1922 года 
журнала «Музыка» был посвящен Глазунову. 

29 октября в Большом зале Московской консерватории со-
стоялось чествование юбиляра. Приветственную речь произнес 
нарком просвещения А. В. Луначарский. Затем Глазунова 
приветствовали многочисленные делегации, зачитывались адре-
са от различных учреждений и лиц. Оркестр Персимфанса 
исполнил под управлением Глазунова его седьмую симфонию 
и без дирижера — его скрипичный концерт и концертный вальс. 
Государственная капелла под управлением П. Чеснокова испол-
нила написанную специально к юбилею «Поздравительную кан-
тату» П. Крылова на текст В. Брюсова. Коллектив народных 
инструментов выступил с исполнением старинных народных 
песен и т. д. 

304. М. М. Ипполитову-Иванову 

Петроград, 18 ноября 1922. 

Дорогой коллега Михаил Михайлович! 
Сорок лет тому назад 1 у колыбели нашей художе-

ственной деятельности мы встретились с Тобою под 
крылом нашего общего незабвенного учителя и полю-
били друг друга. 

Н а ш учитель высоко оценил Твое творческое да-
рование, так ярко отмеченное в увертюре Яр-хмель, 
которой я в свою очередь весьма восхищался. Судьба 
вскоре разлучила нас, но я все время продолжал инте-
ресоваться Твоею артистическою деятельностью и пе-
риодически виделся с Тобою. 

Т в о я сорокалетняя деятельность обнимает творче-
ство, дирижерство, педагогию и административ-
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ную область, и в этой работе во всех ее разновидно-
стях Ты был чист и непорочен. В день Твоего чество-
вания за эту плодотворную и неутомимую работу за 
сорок лет прими от меня самые горячие поздравления 
и самые искренние пожелания светлой и долгой жизни 
для поддержания в России дорогого нам искусства... 

1 40-летний юбилей творческой деятельности М. Ипполи-
това-Иванова отмечался 22 ноября 1922 года. Композитору 
было присвоено звание народного артиста РСФСР. 

Государственная академическая филармония в ознаменова-
ние 40-летия композиторской деятельности Ипполитова-Ивано-
ва организовала концерт из его сочинений. Концерт состоялся 
24 января 1923 года и прошел под управлением юбиляра. 

305. Б. И. Бентовину 

[Петроград,] 25 февраля 1923. 

Многоуважаемый Борис Ильич! 
Препровождаю Вам бумагу на имя Ан. В. Луна-

чарского, который опять на своем месте в Москве. 
Одновременно посылается через М. М. Кристи 1 та-
кая же бумага, которую он сам обещал вручить Луна-
чарскому. Хорошо бы хлопотать об авторском праве 
за Князя  Игоря  с двух сторон, т. е. и со стороны Со-
юза, как Вы сами предлагали. 

Искренно преданный 

А. Глазунов. 

1 К р и с т и М. П. (М. М. Глазунов пишет ошибочно)— 
заведующий ленинградским отделением Главнауки, в ведении 
которой находилась в те годы консерватория. 
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306. Л. В. Собинову 
Петроград, 12 мая 1923. 

Славный юбиляр, 
Глубокочтимый и дорогой Леонид Витальевич! 
Примите в день Вашего праздника 1 самое искрен-

нее приветствие от Петроградской Государственной 
Консерватории и от меня лично. Наша Консервато-
рия, имевшая счастье числить в своем педагогическом 
составе великого Римского-Корсакова и ряд других 
выдающихся русских композиторов и выпустившая из 
своих стен несколько поколений продолжателей их ху-
дожественных заветов, особенно ценит в Вашей дея-
тельности ту замечательную черту, что в Вашем ре-
пертуаре, как оперном, так и концертном, первенст-
вующее место всегда занимали и продолжают зани-
мать произведения русской музыкальной школы. На 
ней создали Вы свою славу, оказав вместе с тем оте-
чественному музыкальному искусству высокие заслуги. 
Будучи великим артистом, Вы всегда проявляли вни-
мание и отзывчивость к судьбе русских музыкантов, 
и я никогда не забуду Вашего бескорыстного участия 
в концерте, устроенном Консерваторией в пользу уча-
щихся, где Вы впервые исполнили Свадьбу  Дарго-
мыжского в моей инструментовке. 

Все мы, профессора Консерватории, желаем Вам 
здравствовать долгие годы и столь же блестяще про-
должать Ваше служение во славу родного- искусства. 

А. Глазунов. 

1 В 1923 году исполнилось 25 лет артистической деятель-
ности замечательного русского певца Леонида Витальевича 
С о б и н о в а (1872—1934). В связи с этой датой Собинову 
было присвоено звание народного артиста Республики. Госу-
дарственным издательством был выпущен юбилейный сборник 
«Л. В. Собинов» под редакцией В. И. Немировича-Данченко. 
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307. Г. А. Колоскову 1 

[Ленинград, 1924—1928]2 

Многоуважаемый Георгий Алексеевич! 
В ответ на Ваше письмо от 12 октября с. г. честь 

имею сообщить нижеследующее. 
Предложение Ваше написать о п е р у на современ-

ный сюжет является для меня совершенно неожидан-
ным. 

В силу сложившихся обстоятельств, я никогда не 
брался за сочинение оперы, не испытывая к этому не-
посредственного влечения. 

В настоящее время я чувствую себя хронически 
переутомленным от возложенной на меня обильной и 
самой разновидной работы, вредно отзывающейся на 
моем расстроенном здоровье. 

Я не имею времени, чтобы сосредоточиться и за-
кончить даже давно задуманные мною мелкие произ-
ведения; тем более я не могу взять на себя ответствен-
ность за сочинение к сроку и по заказу столь слож-
ного произведения, требующего много времени, как 
опера. 

Взвесив все изложенные соображения, я вынужден, 
к сожалению, отказаться от лестного для меня пред-
ложения 3 . 

1 К о л о с к о в Григорий Алексеевич в это время был 
заместителем управляющего Государственными академическими 
театрами. Глазунов ошибочно пишет его имя. 

2 Автограф, представляющий собой черновой набросок 
письма, написан на бланке: «Ректор Ленинградской Государ-
ственной Консерватории, Народный артист Республики, профес-
сор А. К. Глазунов». Такой бланк мог быть отпечатан только 
после 1924 г., когда Петроград был переименован в Ленинград. 
В 1928 году Глазунов уехал за границу. Следовательно, пись-
мо должно быть отнесено к периоду 1924—1928 гг. 

3 См. примеч. 2 к письму С. И. Зимину от 10 декабря 
1911 года. 
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308. А. Ф. Кони 1 

[Ленинград,] 8 февраля 1924. 

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович! 
Преклоняясь перед Вашим талантом, Вашим умом 

и Вашей ученостью и ценя в Вас человека высоких 
душевных качеств и безупречной нравственности, 
прошу Вас принять мои самые горячие поздравления 
и наилучшие пожелания ко дню 80-летия Вашей слав-
ной жизни. 

Глубоко уважающий и искренно преданный 

А. Глазунов. 

1 К о н и Анатолий Федорович (1844—1927) — видный 
судебный деятель прогрессивного направления, почетный акаде-
мик, профессор Ленинградского университета, талантливый ора-
тор, литератор. 

309. Ф. Н. Петрову 
[Ленинград, 20-е годы] 

Начальнику Главнауки Ф. Н. Петрову. 
Глубокоуважаемый Федор Николаевич! 
В ответ на полученное мною срочное письмо Ваше 

от 18 апреля с. г. за № 54747 имею честь сообщить 
нижеследующее: 

Квартету моего имени 1 я разрешил присвоить та-
ковое за те художественные и музыкальные качества 
и заслуги, которые им были проявлены. Никакого ру-
ководства художественной деятельностью названного 
ансамбля я на себя не принимал, и потому не считаю 
себя в праве вмешиваться в его артистическую жизнь, 
а тем более оказывать какое-либо давление. 
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Сверх того, не будучи в принципе вообще сторон-
ником конкурсов, и в то же время не зная местопре-
бывания квартетистов моего имени, я в данном случае 
не нахожу для себя возможным выполнить возлагае-
мое на меня Главнаукой посредничество. 

1 Квартет им. А. К Глазунова был организован в 1919 го-
ду, в 1925 году на первом Всесоюзном конкурсе смычковых квар-
тетов был удостоен звания лауреата конкурса, в 1934 году по-
лучил звание заслуженного коллектива Республики в связи с 
15-летием концертной деятельности. 

310. Славным русским музыкантам 
[Ленинград, декабрь 1924]. 

Многая лета славным русским музыкантам и ар-
тистам, столь высоко держащим знамя мирового ис-
кусства 1. 

А. Глазунов. 
1 Новогоднее приветствие, помещенное в вечернем вы-

пуске «Красной газеты», 31 декабря 1924 (№ 298). В дан-
ном номере газеты были опубликованы также приветствия 
К. Станиславского, И. Ершова, Эгона Петри. 

311. Л. В. Николаеву 
[Ленинград, 20-е годы] 

Дорогой Леонид Владимирович! 
З а Твое отсутствие ко мне обратились от имени 

Комитета при Русском Техническом обществе с прось-
бою принять участие в объединенном собрании в па-
мять профессора Зернова Так как я не считаю себя 
пианистом-солистом, то я уклонился. Тогда меня про-
сили указать на пианиста с именем, и я прошу Тебя 
Простить меня, что назвал Тебя. Так как нужно было 
Печатать программу, то Тебя включили в нее, не спро-
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сив иа то Твоего согласия. Я беру на себя вину, но 
не сердись на меня, если я также со своей стороны 
буду просить Тебя не отказываться. Об этом я сове-
товался с Рензиным 2 , который, вероятно, сообщил Те-
бе об этом. Дело в том, что уполномоченный от Ко-
митета проф. С. А. Петров придет в Консерваторию 
завтра около четырех часов за ответом. Он также про-
сил меня переговорить с Тобою относительно размера 
гонорара. 

Завтра приду в Консерваторию около 27г часов и 
пробуду до 5 часов. 

Еще раз извиняюсь. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

P. S.  При сем прилагаю программу. 

1 З е р н о в Дмитрий Степанович (1860—1922)—-инже-
нер и общественный деятель. В 1907—1912 гг. был директо-
ром Петербургского технологического института. Председатель 
общества технологов. 

2 Р е н з и н Исай Михайлович (р. 1903)—пианист, уче-
ник Л. В. Николаева, окончил Петроградскую консерваторию 
в 1923 г. Впоследствии — профессор Ленинградской и затем 
Свердловской консерваторий. 

312. Б. И. Бентовину 
[Ленинград,] 13 июля 1925. 

Многоуважаемый Борис Ильич! 
Я получил новое письмо от Марии Александровны 

Скрябиной, которое при сем прилагаю, и прошу Вас 
прочесть его. Она просит, чтобы Общество Драматур-
гических и Музыкальных писателей послало Луначар-
скому бумагу, содержание которой Скрябина сообща-
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ет. Если Вы найдете возможным удовлетворить прось-
бу ее, то буду Вам чрезвычайно признателен 1 . 

Искренно преданный Вам 

А. Глазунов. 

P. S. Мария Александровна Скрябина по мужу 
Архангельская, а Елена Александровна — Софрониц-
кая. Остальные, кажется, незамужем. 

1 Речь идет о материальном обеспечении детей А. Н. Скря-
бина от первого брака. Мария Александровна и Елена Алек-
сандровна были дочерьми Скрябина и Веры Ивановны Скря-
биной (урожд. Исакович), умершей в 1920 году. 

313. Характеристика А. А. Спендиарова 

Ленинград, 26 сентября 1925. 
Я считаю Александра Афанасьевича Спендиарова 

одним из самых выдающихся композиторов нашего 
времени. Обладая ярким художественным дарованием 
и будучи первоклассным музыкантом, А. А. Спендиа-
ров обнаруживает склонность к творчеству в области 
народной музыки — музыки Востока. В этой сфере он 
неподражаем солнечной красочностью и ароматной 
звучностью своей музыки. 

Произведения Спендиарова, как его Три  пальмы, 
Крымские  эскизы, и его опера и романсы стяжали ему 
громадную славу в современной музыкальной литера-
туре как у нас, так и на Западе. 

По какому поводу написана данная характеристика, устано-
вить не удалось. Возможно, что она связана с авторскими 
концертами А. А. Спендиарова в Москве и Ленинграде. 
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314. С. В. Рахманинову 
[Ленинград,] 25 февраля 1926 

Дорогой Сергей Васильевич! Полученный мной из 
Америки адрес, покрытый многочисленными подпися-
ми всемирно известных дорогих мне музыкантов, оте-
чественных и иностранных, произвел на меня потря-
сающе сильное впечатление своей яркостью 1. Вылив-
шийся в стройную форму, он по богатству содержания 
и последовательности развития мыслей является вы-
сокохудожественным литературным произведением 
эпистолярного стиля, и я опасаюсь, что мой ответ ока-
жется не столь совершенным. Вот он. 

На сердечное и глубоко тронувшее меня приветст-
вие моих друзей, почитателей, сотрудников, учеников 
и братьев по искусству из заокеанской страны, я могу 
ответить, прежде всего, столь же сердечным, искрен-
ним и радостным приветствием. Ваша твердая вера в 
незыблемость основных художественных начал и ее 
могучее влияние, о чем свидетельствует распростране-
ние ее по всему миру,— вера ваша бодрит и меня. 
Горячо признательный за столь добрую оценку моей 
художественно-музыкальной деятельности, я тем не 
менее должен сознаться, что сила русской музыки не 
только в ее великих творцах и не только в лучших их 
произведениях — она проявляется и в исполнительском 
русском искусстве, насчитывающем в своих рядах так 
много высокоталантливых и выдающихся артистиче-
ских имен, дорогих мне и близких. Я счастлив созна-
вать, что благодаря им родное мое искусство продол-
жает расти и развиваться по путям, изначала ему 
свойственным, и что славные его традиции встречают 
и в далеких странах глубокое уважение и поддержку. 
И если мое творчество и учительство служат импуль-
сом к преуспеянию русской музыки—я вдвойне счаст-
лив и горд этим сознанием. Поклон н привет, благодар-
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ность и спасибо за дорогое мне сочувствие шлю я 
всем, обо мне вспоминавшим. 

Извиняюсь за несколько запоздалый ответ, прошу 
Тебя передать через посредство прессы или иным спо-
собом славным заокеанцам мои слова, за что буду Те-
бе крайне признателен. Искренно преданный Тебе, 

Твой А. Глазунов. 

1 Настоящее письмо С. В. Рахманинову является ответом 
на поздравительный адрес, присланный А. К. Глазунову к его 
шестидесятилетию из Америки группой музыкантов, в числе 
которых был и С. В. Рахманинов. 

315. К. Н. Игумнову 
[Ленинград], 17 апреля 1926. 

Многоуважаемый и дорогой Константин Николае-
вич! 

Ваше сердечное приветствие глубоко тронуло меня, 
и я прошу Вас передать Правлению и профессуре Мо-
сковской консерватории мою самую искреннюю при-
знательность Хотя меня и чествовали за двадцати-
летнее мое директорство и даже теперь пошел двадцать 
первый год моего пребывания в стенах консервато-
рии 2 , но я сам сознаю, что последние годы не следует 
мне засчитывать, так как в силу обстоятельств я не 
могу проявлять ни прежней энергии, ни интереса к де-
лу. Я никак не могу заставить себя не только полю-
бить, но и заинтересоваться музыкальными новшест-
вами, в особенности в области последней литературы. 
Про меня говорят, что «Глазунов не любит новой му-
зыки». Это неправда. В юношеские годы я страстно 
увлекся произведениями новой русской школы в лице 
ее представителей Балакирева, Бородина, Римского-
Корсакова и сочинениями Франца Листа. Я тогда был 
очень молод, кумиры мои были на одно или два поко-
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ления старше меня, но это были настоящие крупные 
таланты, если не сказать более, но еще мало кем при-
знанные. Впоследствии я обратил внимание на талант-
ливость А. Н. Скрябина и способствовал тому, чго 
издатель М. П. Беляев очень заинтересовался произ-
ведениями молодого Скрябина. С Вашим отзывом о 
Стравинском я не вполне согласен: его прежнее даро-
вание выражалось главным образом во внешних про-
явлениях: мы с С. В. Рахманиновым хвалили красоч-
ную и виртуозную оркестровку его ранних произведе-
ний, на которых он прославился. По. этому поводу од-
на моя хорошая знакомая метко заметила, что, мол, 
Стравинский раньше инструментует, а потом уж сочи-
няет. Но что стало с ним за последнее время! Как сн 
пошел назад! Хорошим музыкантом я никогда не счи-
тал Стравинского. Я имею доказательства, что у него 
не был развит слух, о чем мне говаривал его учитель 
Римский-Корсаков, от которого его ученик ныне отре-
кается. О западных современниках и говорить нечего. 
Будучи человеком довольно хладнокровным, я в то же 
время стараюсь насколько возможно бороться с этим 
злом путем игнорирования подобного элемента. 

Прошу Вас передать мой горячий привет москов-
ским музыкантам и желаю Вам здоровья и полного 
благополучия. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Письмо Глазунова служит ответом на поздравление Игум-
нова с двадцатилетием пребывания Глазунова на посту дирек-
тора Петербургской, ныне Ленинградской консерватории. 
Письмо Игумнова Глазунову (от 1 апреля 1926 года, хранится 
в ГПБ) было опубликовано в журнале «Советская музыка» 
за 1950 год, № 10. Так как оно представляет чрезвычайный 
интерес для характеристики Глазунова и оценки его деятель-
ности лучшими представителями молодой советской культу 
ры, ниже мы воспроизводим его: 
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«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Константинович! 

Невыразимо досадное недоразумение с доставкой извещения 
о дне Вашего чествования лишило Московскую консерваторию 
радости своевременно приветствовать Вас. Все здесь до крайно-
сти этим огорчены, и я имею полномочие от лица Правления 
и профессуры выразить Вам нашу печаль по поводу отсутствия 
голоса Московской консерватории на Вашем празднестве и при-
нести, хотя и запоздалое, но самое искреннее и горячее привет-
ствие и пожелание бодрости и сил. Мы надеемся еще долгие 
годы видеть в Вас оплот подлинной музыкальной культуры, ра-
дуемся, что Вы не оставляете руководства музыкальной моло-
дежью, которое сейчас ей нужнее, чем когда-либо, и ждем от 
Вас новых полноценных вкладов в сокровищницу русской му-
зыкальной культуры. 

Александр Константинович! Последние слова не фраза. Ва-
ше творчество сейчас особенно ценно. Не будучи огульным от-

рицателем всех новейших течений, я, однако, не могу не ска-
зать, что при наличии дегенеративной и наглой, но, к сожалению, 
талантливой разнузданности Стравинского, при наличии пошлой 
и, кажется, бездарной развязности Милло [Дариус Мийо.— 
М.  Г.]  и К°, при наличии всяких Хиндемитов и tutti quanti 
[всех подобных], мысль моя с особой радостью останавливается 
на Ваших .творениях, чуждых крикливости, строгих по своим 
художественным задачам, столь целомудренных в отношении 
формы и языка. Не сомневаюсь, что модное преклонение перед 
ультра-левым «пройдет», говоря словами Есенина, «как с белых 
яблонь дым». Уже сейчас в музыкальной среде меньше, чем в 
прошлом году, этого преклонения перед невысохшими чернила-
ми модернистов... Кошмар рассеется, и рассеется под влиянием 
новых слоев населения, мало-помалу входящих в аудиторию, 
слоев, которым, конечно, ближе и понятнее то, что отстоялось 
в процессе музыкальной культуры. А чтобы оздоровление это 
скорее наступило, надо, чтобы не умолкал голос того худож-
ника, который в наше трудное время сумел сохранить неиска-
женными и чистыми свойства своей личности, как музыканта и 
человека, голос Александра Глазунова! 

Пусть же сохранится в Вас на долгие годы бодрость и твор-
ческая энергия! 

Глубокоуважающий и преданный К. Игумнов». 
2 Слова Глазунова «пошел двадцать первый год моего пре-

бывания в стенах консерватории» следует понимать лишь с не-
обходимым дополнением — «в качестве директора»; педагогиче-
ская «го деятельность в консерватории началась с 1899 года. 

380 



316. А. А. Спендиарову [телеграмма] 
[Ленинград, сентябрь] 1926. 

Ленинградская Государственная консерватория ра-
достно приветствует славнейшего композитора армян-
ского народа Александра Афанасьевича Спендиарова, 
высокоталантливого художника, связавшего в своем 
творчестве традиции великой школы своего учителя 
Римского-Корсакова с национальными богатствами 
Востока. Да здравствует Армения, да здравствует ее 
верный сын Александр Спендиаров. 

Ректор Консерватории Глазунов. 
Проректор Оссовский. 

Сердечно поздравляю и приветствую дорогого дру-
га. 

Глазунов. 

В сентябре 1926 года широко отмечалось 25-летие твор-
ческой деятельности Спендиарова. 

317. А. А. Спендиарову 
[Ленинград,] 27 сентября 1926. 

Дорогой Александр Афанасьевич! 
Прими от меня самые сердечные и горячие по-

здравления с двадцатипятилетием Твоей высокохудо-
жественной эстрадной и композиторской деятельности 
и самые искренние пожелания крепкого здоровья и со-
хранения творческих сил. 

Ты знаешь, насколько я восхищаюсь Твоими соз-
даниями в области Твоей родной музыки, мне дорогой 
и близкой. Чистота и благоухание Твоих звуков, их 
яркий красочный колорит всегда пленяют меня, и в 
этом отношении мне трудно найти творцов, Тебе рав-
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ных. Ты соединяешь в своем лице крупный талант и 
безупречное мастерство... Тобою восхищались и Рим-
ский-Корсаков и Лядов... 

318. К. Н. Игумнову 

[Ленинград,] 12 марта 1927. 

Многоуважаемый и дорогой Константин Николае-
вич! 

Позвольте мне в лице Вашем горячо поздравить 
Московскую Государственную Консерваторию с 60-
летием и вступлением ее в седьмой десяток своей бле-
стящей художественно-просветительной деятельности 
З а все это время Ленинградская и Московская Кон-
серватории шли дружно рука об руку, обмениваясь 
своими достижениями и советуясь в вопросах педаго-
гического характера в интересах обоюдных. 

Лично я был очень дружен со всеми директорами 
Московской Консерватории, начиная с незабвенного 
композитора и мудрого ученого Сергея Ивановича Та-
неева, а также и с его преемником, даровитым и не-
утомимым музыкально-художественным деятелем Ва-
силием Ильичом Сафоновым. Ныне я состою более 
40 лет в тесной дружбе с дорогим и близким мне Ми-
хаилом Михайловичем Ипполитовым-Ивановым, . и 
прошу не отказать мне в дружественных чувствах и 
Вас, высокочтимый коллега-ректор2. 

Московская Консерватория так же, как и наша, 
выпустила за свое существование немало композито-
ров, исполнителей и педагогов, завоевавших себе гром-
кие имена. Многие из питомцев Москвы перевелись в 
нашу столицу и являются гордостью Ленинградской 
Консерватории, каковы покойные Сергей Михайлович 
Ляпунов, Вера Ивановна Скрябина и ныне здравст-
вующий Леонид Владимирович Николаев. 
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Честь и слава высокому учреждению — юбиляру, 
его талантливым руководителям и избранному сту-
денчеству. 

Очень огорчен, что неудовлетворительное состоя-
ние здоровья и обилие личных обязательств лишают 
меня возможности присутствовать на настоящем тор-
жестве. 

Дружески жму руку. Искренно преданный Вам 
А . Глазунов 3 . 

1 К^ Н. Игумнов с 1924 по 1929 год был ректором Мо-
сковской консерватории. 

2 Директорами Московской консерватории после С. И. Та-
неева (1885—1889) были: В. И. Сафонов (1889—1905), 
М. М. Ипполитов-Иванов (1905—1922), А. Б. Гольденвейзер 
(1922—1924), К. Н. Игумнов. 

3 В ответ на это письмо Глазунова Игумнов писал 27 мар-
та того же года: 

«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Константинович! 
По поручению Правления Московской консерватории с осо-
бенно горячим чувством обращаюсь к Вам, и в лице Вашем к 
Правлению, профессуре и студенчеству Ленинградской кон-
серватории с выражением самой глубокой признательности за 
исключительно теплое, братское отношение к шестидесятилет-
нему юбилею Московской консерватории, проявленное как в 
приветственных речах проректора А. В. Оссовского и делегата 
от студенчества, так и в необычайной драгоценности принесен-
ных ею даров от имени Правления Ленинф адской государ-
ственной консерватории и лично от Вас и от А. В. Оосов-
ского. 

Три рукописи — А. Г. Рубинштейна, Н. А. Римского-
Корсакова и А. К. Глазунова — отныне являются одним из 
главных украшений нашего музея и останутся навсегда памят-
ником единения двух старших русских Консерваторий,—«едине-
ния, которое и впредь должно оставаться нерушимым в инте-
ресах музыкального искусства и просвещения. 

Позвольте мне и от себя лично поблагодарить Вас за Ваше 
ничем мною не заслуженное доброе отношение ко мне. Как-то 
совестно мне слышать из Ваших уст выражение просьбы «не 
отказать» Вам «в дружеских чувствах». Я считаю себя в ис-
кусстве настолько менее значимой по сравнению с Вами вели-
чиной, что никак не могу примириться с такой формой, в какую 
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Вы облекли свою мысль. Я мог лишь благодарить Вас за Ва-
шу снисходительность и радоваться Вашему дружескому письму, 
так как с юных лет привык ценить Вас как художника и лю-
бить как человека...» (не было опубликовано, хранится в 
ГПБ). 

319. Л. В. Николаеву 
Ленинград, 18 декабря 1927 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Находясь на больном положении, я немного занял-

ся с о б о ю , и кое-что из старого привел в порядок. 
Посылаю Тебе два места из Прелюдии,  которые я ис-
правил, кажется, к лучшему и к удобству исполнения. 

Искренно преданный Твой А. Глазунов. 

В письме речь идет о «Прелюдии и фуге» Глазунова, 
посвященных Л. В. Николаеву. 

320. В. П. Шкаферу 1 [телеграмма] 

[Ленинград, февраль 1928] 

Бывший Мариинский театр Шкаферу Василию 
Петровичу Горячо поздравляю высокоталантливого 
юбиляра достойного сподвижника славной плеяды ху-
дожников оперы во главе с великим Римским-Корса-
ковым и несравненным Шаляпиным желаю здравст-
вовать на долгие годы. Глазунов. 

Автограф Глазунова — текст приветственной телеграммы. 
1 Ш к а ф е р Василий Петрович (1867—1937) — оперный 

режиссер. С 1925 года был управляющим Ленинградской ака-
демической оперной труппой. 16 февраля 1928 года отмеча-
лось 35-летие его артистической деятельности. С этим и дол-
жна быть связана настоящая телеграмма. 
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321, В. Л. Спендиарсвэй [телеграмма] 

[Ленинград, начало мая] 1928. 

Глубоко скорблю безвременной кончине дорогого 
любимого друга высокоценимого мною славного ар-
мянского народного композитора А. А. Спендиарова 

Глазунов. 

Спендиаров умер 7 мая 1928 года. 

322. В. Л. Спендиарсвэй 

[Ленинград,] 28 мая 1928. 

Глубокоуважаемая и дорогая Варвара Леонидовна! 
Получив Ваше письмо, прежде всего прошу Вас 

принять выражение моего самого искреннего соболез-
нования по поводу скорбного события, случившегося 
столь неожиданно, как для Вас, членов семьи незаб-
венного Александра Афанасьевича, так и для нас, его 
друзей и почитателей его видного таланта. Кого ви-
нить в преждевременности конца Александра Афа-
насьевича, сказать трудно: лихорадочное созидание 
музыкальной жизни в столице Армении, возможно, 
что и утомило больного, но, в то же время, доставляло 
ему минуты высокого музыкально-художественного 
удовлетворения. 

Когда Александр Афанасьевич гостил у меня 2—3 
года тому назад, то я нашел его мало изменившимся, 
и только кратковременный обморок, случившийся с 
ним на концерте, во время его дирижирования, не-
сколько смутил меня. На этом концерте присутство-
вало в зале много докторов, которые не придали слу-
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чаю большого значения и разрешили Александру 
Афанасьевичу довести концерт до конца. ПосЛе этого 
памятного случая я ничего не слыхал о его сердечных 
припадках. 

Видел Александра Афанасьевича в Москве один 
мой близкий друг — профессор Консерватории, ко-
торый рассказал мне много отрадного по поводу 
встречи с ним. Это было в начале сего года, когда я 
стал оправляться от перенесенного воспаления легких. 
Кое-какие последствия от моей болезни заставляют 
помнить ее, и мне прописан известный режим, кото-
рый невыносим при моей консерваторской работе и 
возможен лишь при наличии настоящего правильного 
и жизненного покоя. 

Сейчас я собираюсь ехать на шубертовские торже-
ства в Вену, которые должны состояться 18 июня 
с. г. 1 . Вот почему я, к крайнему сожалению, не могу 
взяться за работу по окончанию оркестровки оперы 
А. А. Спендиарова 2 , что, вероятно, нужно сделать в 
спешном порядке. 

Я поговорю со своими коллегами и, конечно, пред-
ложу для столь ответственной цели музыканта луч-
шего, на которого можно будет положиться, словом, 
одного из учеников Н. А. Римского-Корсакова. 

Окончательно я сегодня ничего не решаю, но, сго-
ворившись с достойными людьми, я Вам перед отъез-
дом опять напишу. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Шубертовские торжества в Вене по случаю столетия со 
дня смерти Фр. Шуберта. Американская фонографическая 
компания «Колумбия» объявила в связи с этим конкурс на 
симфонические произведения, посвященные памяти Шуберта. 
По условиям конкурса композиторы могли использовать шубер-
товские музыкальные темы. 
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Глазунов был председателем жюри конкурса, проводимого 
в СССР, затем членом международного жюри. Он выехал в 
Вену 15 июня 1928 года. 

К шубертовскому юбилею Глазунов написал статью 
«Франц Шуберт как творец., художник и великий двигатель 
искусства» (см. ниже). 

2 Опера «Алмаст» Спендиарова была завершена М. О. 
Штейнбергом в 1928—1929 гг. (см. следующее письмо от 
6 июня того же года). 

323. В. Л. Спендиаровой 

[Ленинград,] 6 июня 1928. 

Глубокоуважаемая и дорогая Варвара Леонидовна! 
Я рекомендую Вам обратиться по вопросу, касаю-

щемуся оперы покойного Александра Афанасьевича, к 
профессору Максимилиану Осеевичу Штейнбергу. 
Проспект Маклина (Английский), 26. 

М. О. Штейнберг тоже, как и Саша [А. А. Спен-
диаров], ученик Римского-Корсакова, выдающийся 
композитор, превосходный музыкант и великолепный 
оркестратор. 

Многие из армянских музыкантов, находящихся в 
Эриванской Консерватории, его ученики, и подтвер-
дят мои слова. Я смело утверждаю, что Штейнберг 
блестяще справится со своей задачей и сумеет подой-
ти к характеру оркестровки Александра Афанасье-
вича. 

На будущей неделе придется уехать в Вену а за-
тем на курорт для лечения. 

Желаю Вам всех благ и крепкого здоровья. 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 См. примеч. 1 к письму от 28 мая 1928 года. 
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324. Ю. Д. Гнезе1 

Kuranstalt Schloss Hornegg Gundelsheim a. Neckar 
(Wurtemberg) 

11 августа 1928. 

Многоуважаемый Юлий Давидович! 
Скоро уже два месяца, как мы Вас не видим, но 

уверены вполне, что с хозяйством обстоит все благо-
получно. 

При отъезде я забыл Вам сказать, что моя астро-
номическая труба в разобранном виде лежит на 
антресолях рядом с Вашей комнатой. Я убежден, что 
Вы сведущи в разборке подобных инструментов, и я 
прошу Вас проверить,— все ли на месте. Маленькие 
окуляры — цветные, кажется у меня в столах кабинета 
и спальни. 

Жизнь однообразная: в 6 часов утра меня укуты-
вают в мокрую простыню на целый час, затем в 101/2 

часов меня массируют, а в 11 часов через день купают 
в электрических ваннах. Еда своеобразная,— все сы-
рые овощи и фрукты. Питье воды запрещено,— дается 
молоко, простокваша и немного белого Мозельвейну. 
Весу сбавил приблизительно V2 пуда, причем врачи 
находят, что это м а л о . 

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья. Мой 
привет супруге и детям. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

1 Г н е з е Юлий Давидович (1886—1936) — знакомый 
А. К. Глазунова, по специальности лесовод. На его попечении 
находились дача Глазунова в Озерках (с 1926 года) и его 
квартира в Ленинграде в доме № 8/10 по улице Плехано-
ва (с 15 июня 1928 года — после отъезда Глазунова за гра-
ницу). 
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325. Ю. Д. Гнезе 

39 rue Singer, Paris 16, 7 октября 1928. 

Многоуважаемый Юлий Давидович! 
Мы с Ольгой Николаевной 1 очень встревожены от-

сутствием от Вас известий и просим писать почаще. 
Мне не повезло в Париже. 14 сентября я заболел 

ангиной с высокой температурой. Я очень опасался, 
чтобы не случилось опять осложнения в легких, как 
в прошлом году. Болезнь перебросилась на правое ухо, 
вызвав знакомое мне гнойное воспаление среднего 
уха. И вот я уже более трех недель не выхожу из ком-
наты, несмотря на прекрасную, довольно теплую по-
году. 

Я написал уже давно о своей болезни в Консерва-
торию и даже послал телеграмму, но ответа не имею 
в течение почти 12 дней. Возможно, что мне откажут 
из-за болезни и отсутствия в содержании. Елена Ми-
хайловна 2 просит передать Вам благодарность за при-
сылку программ. Ольга Николаевна кланяется Вам и 
Ольге Ивановне \ 

Не зндю, скоро ли я встану на ноги, но во всяком 
случае осенью не могу вернуться. Мой привет супруге, 
детям и Мукузану 4 . 

Уважающий и преданный А. Глазунов. 

1 Ольга Николаевна, урожд. Гаврилова — жена Глазунова. 
Брак их был зарегистрирован в Париже в 1929 г. 

2 Елена Михайловна — дочь жены Глазунова. 
3 Ольга Ивановна Гнезе (р. 1892) — жена Ю. Д. Гнезе. 

Совместная жизнь в одной квартире в течение нескольких 
месяцев (20-е годы) очень сблизила Глазунова с семьей Гнезе. 
До конца жизни он сохранял самые теплые отношения с суп-
ругами Гнезе и их детьми. 

4 Оставленный в квартире Глазунова его любимый KQT 
Мукузан. 
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326. Ю. Д. Гневе 
39 rue Singer, Paris 16, 20 ноября 1928. 

Милый Юлий Давидович! 
Очень тронут был Вашим вниманием и благодарю 

за присланную телеграмму. Вы были первым, от ко-
торого я узнал свою судьбу, так как мои ближайшие 
коллеги в течение двух месяцев еще не удостоили меня 
строчкой ответа. Теперь я могу послать Вам доверен-
ность, что и делаю немедленно \ 

Заодно обращаюсь к Вам и с другой аналогичной 
просьбой: будьте любезны зайти в Драмосоюз (ул. 
Марата (Николаевская) д. 20 кв. 23) и получить при-
читающийся мне авторский гонорар (кажется, около 
700 р.). Об этом я уже писал управделами Борису 
Ильичу Бентовину, которому прошу Вас передать 
мой сердечный привет... 

1 Ю. Д. Гнезе извещал Глазунова о продлении ему отпу-
ска на 6 месяцев на основании постановления Коллегии Сов-
наркома. Глазунов вместе с настоящим письмом выслал 
Ю. Д. Гнезе доверенность на получение зарплаты за вторую 
половину сентября 1928 г. 

327. Г. П. Орлову 1 

[Париж,] 21 декабря 1928-
Многоуважаемый Георгий Павлович! 
Очень извиняюсь, что так поздно отвечаю Вам: 

всю неделю был я занят приготовлениями к своему 
концерту, состоявшемуся 19 сего декабря в б[ольшом] 
зале Плейеля. 

Играл оркестр (Orchestre symphonique de Paris), 
только что сформированный. Он оказался первоклас-
сным, но пришлось с ним много поработать, так как 
программа была ему совсем не знакома, и я чрезвы-
чайно утомился от лихорадочной работы... 

Во время своей болезни я перечитал имевшиеся у 
одного приятеля записки Глинки и очень увлекся опи-
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санием его пребывания в Париже в 45-м и других го-
дах. 

Я отыскал старый «Hotel de la Marine Frangaise», 
в котором Глинка неоднократно останавливался, и 
просил сфотографировать этот невзрачный домик, на-
ходящийся в районе старого Парижа на улице Croix 
de petits Champs. Один из снимков посылаю Вам на 
память... 

1 О р л о в Георгий Павлович (1900—1940)—музыковед-
библиограф. Заведовал библиотеками Ленинградской консер-
ватории, затем Ленинградской филармонии и, наконец, Мос-
ковской консерватории. Автор «Летописи жизни и творчества 
Мусоргского» (Музгиз, 1940), библиографического указателя 
«Музыкальная литература» (Л., 1935) и др. 

328. Ю. Д. Гнезе 
[Париж,] 6 января 1929. 

Многоуважаемый Юлий Давидович! 
При сем посылаю Вам нужные для получения жа-

лованья доверенности. Пользуюсь случаем поздравить 
Вас и Вашу семью с Новым Годом и пожелать доб-
рого здоровья и счастья. Извещение об избрании меня 
членом Музыкальной Академии в Стокгольме получил 
и передал ответ секретарю посольства шведского в 
Париже, так что все обстоит благополучно. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

329. Г. П. Орлову 
[Париж,] 15 января 1929. 

Многоуважаемый Георгий Павлович! 
Ваше письмо меня очень обрадовало, тем более, 

что я не имею известий от своих друзей. Конечно, 
я предоставляю Вам право помещения снимка го-
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стиницы, где жил Глинка, в любом издании. При-
лагаю еще один снимок. Кроме того, могу сообщить 
Вам, что я написал несколько строк о пребывании 
Глинки в Париже в 50-х годах, и они будут напеча-
таны на французском языке в одной из местных га-
зет 1 . Между прочим, я случайно натолкнулся на 
дом, в котором умер Мейербер, почитатель таланта 
Глинки. Как только появится моя заметка, я при-
шлю ее Вам. 

На этой открытке изображен загородный домик 
в Праге, в котором Моцарт в 1787 г. сочинял Дон-
Жуана. 

С искренним приветом, преданный 

А. Глазунов. 

1 Статья Глазунова «В память пребывания Михаила Глин-
ки в Париже» была помещена во французском журнале «Musi-
que» 15 февраля 1929 года (см. ниже). 

330. Г. П. Орлову 
[Париж,] 23 февраля 1929. 

Многоуважаемый Георгий Павлович! 
Прошу Вас передать высокому собранию профес-

соров, студентов и служащих Ленинградской Госу-
дарственной Консерватории мою самую искреннюю 
признательность за выраженные приветствия и доб-. 
рые пожелания, глубоко тронувшие меня 

Я искренно желаю скорее очутиться в родной 
среде, но некоторые обязательства профессионально-
го и отчасти материального характера временно слу-
жат к тому препятствием. 

Обо всем напишу на днях, тем более, что беспо-
коюсь, не получая из Консерватории никаких изве-
стий. 
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При сем посылаю Вам экземпляр только что 
вышедшего журнала «Musique», где появилась моя 
заметка о пребывании Глинки в Париже 2... 

1 Приветствия, посланные Глазунову от лица собра-
ния профессоров, студентов и служащих, могли относиться к 
успешным выступлениям Глазунова, дирижировавшего своими 
сочинениями в Португалии и Испании. Пожелания касались, 
вероятно, скорейшего возвращения Глазунова в Ленинградскую 
консерваторию. 

2 См. примеч. к предыдущему письму от 15 января 1929. 

331. Г. П. Орлову 

Париж, 2 апреля 1929. 

Милый Георгий Павлович! 
Очень Вам признателен за указание, касающееся 

года рождения Глинки. Сегодня заходил к редактору 
«Musique». Я спросил его совета, как мне действо-
вать далее. Он предложил мне от имени редакции 
взять на себя хлопоты по выполнению формально-
стей... 

Глазунов возбудил ходатайство об установлении мемориаль-
ной доски на здании парижского «Hotel de la Marine Frangaise», 
в котором неоднократно останавливался М. И. Глинка. 

332. Г. П. Орлову 
[Париж,] 31 июля 1929. 

...Я так и не добился прибития доски на «Hotel 
de la Marine». Мало того — этот дом выкрасили нэ 
современный лад, и я рад, что удалось вовремд сде-
лать снимок с него. 
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Относительно материалов о пребывании А. Г. Ру-
бинштейна в Париже я неоднократно приставал к 
Mr. PincheiTio но он ответил мне, что поместит в 
«Musique» статью о Рубинштейне, но вряд ли сохра-
нилось в музыкальной литературе что-либо относя-
щееся к концертной деятельности его. Помнят Ру-
бинштейна старики Vidor, Vidal2 , вероятно слыхав-
шие его игру, но сочинения Антона Григорьевича 
никому не известны, так как нигде во Франции не 
исполняются... 

1 П э н ш е р л ь Марк — главный редактор журнала «Mu-
sique». Глазунов отыскал материалы о пребывании А. Г. Ру-
бинштейна в Париже по просьбе Г. П. Орлова. 

2 В и д о р Шарль^Мари (1645—1937)—французский ком-
позитор, органист, педагог, автор известного труда «Техника 
современного оркестра». 

В и даль Поль-Антуан (1863—1931)—французский ком-
позитор и дирижер. 

333. Ю. Д. Гнезе 

Antibes, 26 августа 1929. 

Многоуважаемый и милый Юлий Давидович! 
Ваше письмо со снимком Мукузана и телеграмму 

получил. З а то и другое Вам очень признателен. При 
сем посылаю Вам доверенность на получение автор-
ских в Драмосоюзе. После смерти Бентовина у меня 
в Союзе нет близких друзей. Не знаю, состоят ли 
членами Правления Левик1 и Шапорин2 . В случае 
недоразумения Вы можете от моего имени к ним об-
ратиться. 

Относительно продления отпуска я получил через 
Парижское полпредство официальную бумагу. Каковы 
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ко мне отношения Консерватории,— мне неизвестно. 
Вот почему мне неудобно подымать вопрос о зарпла-
те... 

1 Л е в и н Сергей Юрьевич (р. 1883)—музыкальный дея-
тель, переводчик. В 1926—1930 гг. был членом правления Лен. 
общества драматических и музыкальных писателей (Драм-
союз). 

2 Ш а п о р и н Юрий Александрович (р. 1887) — крупней-
ший советский композитор, педагог и музыкальный деятель, 
автор оперы «Декабристы». 

334. Ю. Д. Гнезе 
Antibes, 29 августа 1929 г. 

Многоуважаемый и милый Юлий Давидович! 
Письмо Ваше от 22-го августа со вложением копии 

ответа Наркомпроса получил. Прилагаю при сем дове-
ренность на получение жалованья за март по июль 
с. г. Отпуском я воспользуюсь, так как имею на зим-
ние месяцы приглашение в Северную Америку на ряд 
концертов...1 

1 Глазунов выехал в Америку 6 ноября 1929 года и вер-
нулся 1 марта 1930 года. 

335. Ю. Д. Гнезе 

Antibes, 10 сентября 1929. 
Милый Юлий Давидович! 
Благодарю Вас за письмо и за хлопоты. Я очень 

рад, что моя доверенность пришла вовремя. Из Ва-
шего письма я усматриваю, что я буду получать и 
впредь. Вместе с письмом посылаю Вам подписанные 
новые доверенности. 
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Против подписки на заем не могу что-либо 
иметь. Хотелось бы знать, сколько имеется налич-
ными. 

Желаю Вам всего хорошего. Поклон Вашим. 

Душевно преданный А, Глазунов. 

336. Ю. Д. Гнезе 

[Villa d'Anteuil, 28. Rue Poussin, 
Paris — XVI] 

29 октября 1929. 

Многоуважаемый и милый Юлий Давидович! 
Только что получил шубу, и прошу Вас принять 

мою искреннюю благодарность за Ваши хлопоты. 
Прошу Вас при первой возможности передать моим 
сослуживцам по Консерватории мою признательность 
за их готовность прийти мне навстречу. Последние дни 
я был в нерешимости, что предпринять,—покупать ли 
новое зимнее пальто, на что потребовалось бы много 
денег, или добавить теплую подкладку к осеннему 
пальто. Сейчас этого ничего не нужно. 

Вероятно, это последнее мое письмо перед отъез-
дом в Америку, который должен состояться 6 ноября. 
На всякий случай сообщаю Вам заокеанский адрес: 
М-г Hurok, 1560 Broadway, New York U. S. A... 

337. M. О. Штейнбергу 

Нью-Йорк, 27 ноября 1929. 

Близится день знаменательного события в исто-
рии мирового искусства, день столетия рождения ге-
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ниального музыкального художника Антона Григорье-
вича Рубинштейна. Ему наша старейшая Консервато-
рия обязана своим рождением и существованием. 

Насколько несравненный гений Глинки, родивший-
ся четверть века ранее, явился творцом национально-
го русского музыкального искусства, настолько Рубин-
штейн был первым, положившим начало музыкально-
му образованию в нашей стране. Он основал в Петер-
бурге Консерваторию, которою руководил многие 
годы ее блестящего существования. 

Находясь за океаном, постоянно вспоминая свое 
пребывание в Консерватории и совместную в ней ра-
боту, прошу принять Консерваторию в целом мои сер-
дечные приветствия и горячие пожелания продолже-
ния дальнейшего процветания согласно заветам ее ве-
ликого основателя. 

Глазунов. 

338. Ю. Д. Гнезе 
N. Y. City, 10 января 1930. 

...Старый год кончился для меня неудачно. 17 декаб-
ря я поехал в Чикаго, где встретил настоящую зиму с 
метелью (шуба весьма пригодилась). Порывы ветра 
были настолько сильны, что трудно было держаться 
на ногах. Гостиница, где мы с Ольгой Николаевной 
останавливались, выходила на громадное озеро Мичи-
ган, откуда и дул ветер. Так как в комнатах было 
жарко из-за отопления, то не мудрено, что я на сквоз-
няке простудился. Случилось это после первого моего 
концерта на другой день, когда с утра стала сильно 
подниматься температура, дошедшая к вечеру почти до 
40° по Цельсию. Второй концерт в Чикаго пришлось 
отменить и отказаться от двух следующих в г. Кливс-
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ленд. Я пролежал в Чикаго четыре дня, причем жар 
не спадал и появилась опухоль горла. Из-за моей бо-
лезни произошли неприятности с компаньоном моего 
импрессарио, позволившим себе грубую выходку. 
Лишь 27-го днем удалось выехать не солоно хлебавши 
в Нью-Йорк, где я еще дня два—три чувствовал 
большую слабость. 

12 января предстоит концертная поездка в Бостон. 
Как нарочно, опять становится холодно и ветрено. 
Конечно, поеду опять в шубе. 

Спасибо Вам за сведения о концерте в память Бе-
ляева,— я ни от кого другого их не получал. Прини-
мают меня здесь очень радушно, и если бы не мате-
риальный ущерб, нанесенный болезнью, все было бы 
еще лучше... 

Глазунов очень сдержанно сообщает о неудачах своей 
концертной поездки в Америку. По свидетельству многих лиц, 
хорошо знавших Глазунова, его физическое и моральное состоя-
ние было очень тяжелым. Ему удалось вернуться во Францию 
лишь благодаря материальной поддержке С. В. Рахмани-
нова и А. И. Зилоти. 

339. Л. В. Николаеву 

[A bord de «Rochambeau»] 
[Compagnie Generale Transatlantique French line]. 

21 февраля 1930. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Очень обрадовался, получив Твое давно желан-

ное письмо в Нью-Йорке. 
Сейчас я возвращаюсь из Америки в Европу. 

Уже третьи сутки, как я в океане. Чуть-чуть пока-
чивает, но в общем по сие время переезд напомина-
ет прогулку в Петергоф. Сейчас мы находимся в по-
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лосе Гольф-Штрема, и тепло, как летом. Наш паро-
ход не из самых быстроходных, но очень удобный, и 
я наслаждаюсь тишиной и дышу чудным опьяняю-
щим воздухом. Кормят на пароходе идеально. 

Впечатление от Америки получил самое хорошее. 
В особенности прекрасны оркестры, и там, как, на-
пример, в Бостоне, где было 4 репетиции, ничто не 
оставляет желать лучшего. Встретил много наших 
бывших питомцев, в том числе Зелихмана, Рублеву, 
Рейзенберг и Шварца. Зелихман мне показался 
весьма солидным, он много работает и достаточно 
стал известен. 

Выступал я 7 раз, мог бы и больше, но вследст-
вие простуды пришлось отменить 3 концерта, что 
мне нанесло материальный ущерб. 

Слышал о том, что в Консерватории новый рек-
тор Я его хорошо знаю, так как работал с ним в 
Сорабисе, и, кроме хорошего, ничего не могу сказать 
о нем. 

Получил предложение сочинить квартет2, над 
которым работаю усердно, правда, урывками. Пер-
вую часть в несколько классическом стиле сочинил 
и записал. Для остальных имею материалы. 

«Твою» прелюдию и фугуг пристроил в изда-
тельство Ширмера4 с согласия Николая Васильеви-
ча 5 . Сейчас в Европе предстоят концерты в Бухаре-
сте, Варшаве и Праге. Что дальше будет — не знаю. 

Еду вместе с Ольгой Николаевной и Леночкой 
которые шлют Тебе сердечный привет. Желаю Тебе 
всех благ. 

Искренно преданный Тебе Твой А. Глазуноо. 

1 Осенью 1930 года директором Ленинградской консерва-
тории был назначен М а ш и р о в Алексей Иванович (1884— 
1942). Он оставался на этом посту до 1935 года. Маширов 
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был революционным поэтом, печатался под псевдонимом Само-
бытник. 

2 Квартет № 7 До  мажор опус 107 (1930); издан в 
1932 году фирмой Беляева. 

3 «Прелюдия и фуга»0 посвященные Л. В. Николаеву. 
4 Ширмер—один из владельцев известного ньюйоркско-

го музыкального издательства, основанного в 1861 г. 
5 Н. В. Арцыбушев. 
6 Ольга Николаевна и Леночка Гавриловы — жена и пад-

черица Глазунова. 

340. Л. В. Николаеву 
Париж, 27 марта 1930. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Получил Твое второе письмо. Конечно, Ты прав, 

— в фуге просто пропуск. Перед сдачей издателю 
Ширмеру я заново все пересмотрел и ожидаю кор-
ректуры. 

Вчера был на концерте Бруно Вальтера 1 и упи-
вался чудной передачей его 5 симфонии, Кориоланом, 
Леонорой  и 5 концертом гениального Бетховена. Пиа-
нист Гизекинг2 оказался превосходным виртуозом. 
Леночка захлебывалась! Что касается мемуаров3, то 
хотелось бы запечатлеть эпизод из моей поездки с 
М. П. Беляевым по Испании в 1884 г. Остановившись 
в Барцелоне в гостинице, я прочел следующее: № 36 
— Glazounow; № 37 — St.  Petersbourg  de  Belaieff.  Го-
раздо позже, остановившись в Потсдаме, увидал на 
доске: № 1—Fiirst  Schmitt,  № 2 — Graf  Schulz,  № 3 
— Baron Glazounow. Чудно! 

He забудь включить клавирабенд! 
Ольга Николаевна и Леночка шлют сердечный 

привет. 

Твой А. Глазунов. 
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Письмо написано на открытке с фотографией Глазунова. 
Внизу приписано: «Через 2 дня уезжаю на концерты в Лодзь, 
Прагу, Краков и Вену». 

1 В а л ь т е р (Шлезингер) Бруно (р. 1876) —крупней-
ший немецкий дирижер. 

2 Г и з е к и н г Вальтер (р. 1895) — выдающийся немецкий 
пианист, композитор. 

3 Начав в эти годы работу над мемуарами, Глазунов вско-
ре, однако, прекратил ее. 

341. Я. А. Вольфману 1 

St. Pierre de Rumilly [Chateau d'Arcy, Haute 
Savoie] 17 сентября 1930. 

...Все время стоит чудная ясная погода, и я увлек-
ся прогулками пешком, в шарабане и автомобиле. 
Удалось побывать во многих очаровательных окрестно-
стях: Annecy, Chamounix, где любовался Монбланам. 
Несколько раз «зайцем» ездил в Женеву, катался по 
озеру на пароходе. Посетил знаменитый Шильонский 
замок на берегу Женевского озера около Монтре. 
Все — сильные впечатления, и второй половиной на-
шего пребывания здесь я очень доволен. Воскресенье 
21 сентября собираемся в Париж. Заочно приискали 
пансион в районе Люксембург (8 rue Duguary—Trou-
in. Pension M-me de Lazarew) Paris VI. 

Сочинять мне почти не удалось, так как не надле-
жащая обстановка. Прекрасным пианино я пользовал-
ся для метрономизации Раймонды, а также и для 
некоторых редакционных изменений. Ваш метроном 
мне чрезвычайно пригодился, за что я Вам очень бла-
годарен. 

Получили от Ваших открытку,— они как раз съез-
жаются вместе с нами. 
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Относительно дальнейшей работы знаю очень ма-
ло. Вена, Будапешт и Прага, повидимому, отпа-
дают. 

Есть шансы на Америку, но вспоминать о ней пос-
ле поступка Гутмана мне еще неприятно. Вейсблат, не-
смотря на клятвы, не доплатил 150 долларов. Лицо, 
заказавшее мне квартет, задолжало мне 500 долларов, 
на которые я летом рассчитывал. Словом свинство! 2 

1 В о л ь ф м а н Ян Ансович (1879—1936) — служащий, 
любитель музыки, скрипач. 

2 См. о концертной поездке Глазунова в Америку в письме 
Ю. Д. Гнезе от 10 января 1930 года. 

342. Л. В. Николаеву 

Берлин, 24 января 1931. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Посылаю Тебе недавно вышедшую из печати мою 

Прелюдию и фугу, Тебе посвященную. К крайнему 
сожалению, не по моей вине, она издана без посвяще-
ния, и не в оригинале для фортепиано, а в переложе-
нии для органа, и притом с опечатками. Я уже выра-
зил издателю свое недоумение, и буду ждать его от-
вета. 

Недавно слушал Моцарта в его лучших произведе-
ниях—Юпитер и Ез~с1иг'ную  симфонию в исполнении 
Бруно Вальтера. Было упоительно! 

На днях буду здесь дирижировать в Радио-кон-
церте. Виделся с Верой Павловной Бик, с которой 
много о Тебе говорили. 

Желаю Тебе всего хорошего. Искренно преданный 

А. Глазунов. 
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343. Я. А. Вольфману 

St. Claude. Chaffardon.  Jura—France 
3 июля 1931. 

Многоуважаемый и дорогой Ян Ансович! 
В этом году мы поселились не в Савое, а в горах 

Ю р а в нескольких десятках километров от границы 
Швейцарии. Живем мы в загородной гостинице в 2 
километрах от города St. Claude. Местность чрезвы-
чайно живописная: горы, лес, две речонки с форелями, 
и вполне удовлетворительное пианино. Один недоста-
ток, впрочем общий, страшная жара! 

Сейчас опять приступил к своей сочинительской ра-
боте: виолончельный концерт уже близится к концу. 
Погода сегодня меняется,— воздух свежеет, и зани-
маться будет легче. Вечером в нашем огороде наблю-
дал с в е т л я ч к о в , которые светили ярко, подобно 
электрическим лампочкам... 

344. А. Я. Штримеру 

St. Claude. Chaffardon.  Frange Jura [осень 1931]. 

Дорогой Александр Яковлевич! 
Виолончельный концерт я, наконец, окончил, пере-

писал клавир и сольную партию Партитура вся в 
голове, и кроме того, в эскизе инструментовка сплошь 
намечена. 

Очень сожалею, что Вас здесь нет, чтобы вместе 
попробовать новое произведение. Я показывал его 
солисту Филармонии в Берлине — Граудану. Это 
было месяца два тому назад, когда я дошел до фина-
ла. Он проиграл мне все сделанное на инструменте, 
включая и каденцию, которую просмотрел дома. 
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Граудан нашел партию удобной, сам я остался удо-
влетворен звучностью. 

Концерт — C-dur  написан в трех частях, идущих 
без перерыва. Середина — Andante  sostenuto,  носит ха-
рактер баллады, почему я хочу и все сочинение на-
звать Концертом-балладой.  Я отрекся на сей раз от 
своих традиций не писать в теноровом ключе, тем бо-
лее, что в музыке достаточно кантилены на струне la. 
Длительность я еще не проверял, но полагаю, что кон-
церт будет продолжаться 20 минут, почти столько же, 
сколько мой скрипичный. Что будет дальше — не 
знаю. Не хотелось бы отдавать в печать, не прослу-
шавши с оркестром. 

Своим летним пребыванием в горах «Юра» (Jura), 
несмотря на дождливое плохое лето, — я доволен. В 
нашем захолустье тихо и уютно, что располагает к 
правильной работе. Громадное преимущество, что во 
флигеле имеется весьма хорошее пианино, которым 
мне предоставлено пользоваться по усмотрению. 

Юра — преддверие Швейцарским Альпам. Мест-
ность чрезвычайно живописная: горы, долины, горные 
речки. Благодаря лесам — отличный сухой воздух. 
Чувствую я себя сносно, но нога не позволяет много 
гулять, в особенности по неровной почве. 

Не мог написать Вам и милой Анне Михайловне 2 

раньше, по получении Вашего письма: был занят пе-
реездами, корректурами и сочинительством. Приветст-
вую Вас обоих и желаю Вам доброго здоровья и бла-
гополучия. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

1 Концерт-баллада для виолончели опус 108; издан фир-
мой Беляева в 1932 году. 

2 Анна Михайловна Штример — жена А. Я. Штримера. 
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345. Ю. Д. Гнезе 

9 rue Lemoine, 
Paris — Boulogne s[ur] Sfeine]. 

8 октября 1931. 

...К сожалению, дождливая погода не способство-
вала улучшению состояния моих дыхательных путей, 
наоборот, вследствие постоянной сырости я приобрел 
еще ревматизм, главным образом в ногах. Хотя осо-
бенных страданий нет, но беспокоят частые судороги 
в подъеме и боли в пятках. Несмотря на эти недомо-
гания, я понемногу тихим шагом гуляю в великолеп-
ном Булонском лесу, путаясь ногами в осенних листь-
ях, и вспоминаю наш озерковский сад и шуваловскии 
парк. Живем мы за городом, где довольно тихо, да и 
сообщение с центром удобное. 

В начале ноября предстоит поездка в Амстердам 
для участия в концерте, который будет обставлен 
очень торжественно. В конце ноября приглашен в 
Англию, где пока намечены два симфонических кон-
церта. Обе поездки мне улыбаются, так как Амстер-
дам и Лондон всего только в 7—8 часах езды отсюда, 
и можно не проводить ночь в вагоне, что при моей 
бессоннице довольно мучительно... 

346. Я. А. Вольфману 
[Париж,] 26 декабря 1931., 

...Несколько раз были в концертах, слушали скри-
пача Schmuller'a из Амстердама 1 . Он сыграл £ бит-
ный концерт Баха и новый концерт Менгельберга ^ 
младшего2. Исполнение было музыкальное^- но не~ 
сколько бесцветное, и тон его мне показался жидко-
ватым. Произведение Менгельберга с претензиями, но 
в общем сумбурно. 
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Удалось, наконец, на репетиции прослушать Мену-
хина3. Это блестящий высокоталантливый виртуоз, но, 
судя по концерту Моцарта, он играет несколько сдер-
жанно. Зато все данные налицо: яркий тон, отличная 
техника и природная музыкальность. 

Из Англии требуют уплаты налога за недавнее 
выступление. Вот Вам и фунт 4-

Мой сердечный привет супруге. 
Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Ш м у л л е р Александр (1880—1933) — скрипач, про-
фессор Амстердамской консерватории. 

2 М е н г е л ь б е р г Рудольф (р. 1892)—голландский 
композитор. 

3 М е н у х и н Иегуди (р. 1916) — выдающийся американ-
ский скрипач. В 1945 г. с успехом выступал в Москве. 

4 В начале декабря 1931 года Глазунов совершил неболь-
шую концертную поездку в Лондон. 

347. А. Я. Штримеру 
[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine], 

24 января 1932. 

Дорогой Александр Яковлевич! 
На днях мне прислали афишу, из которой я узнал, 

что 12 января впервые был исполнен Вашим составом 
мой 1-й квартет C-dur  1. Мне очень дорого Ваше уча-
стие, как хорошо известного мне высокоталантливого 
артиста и высокочтимого мною музыканта. Очень хо-
телось бы узнать, действительно ли так трудны в пар-
тии виолончели (так же и альта) двойные ноты и сек-
сты в финале квартета? Об этом мне писали чикагские 
квартетисты, которым я ответил, что партии альта и 
виолончели в финале нисколько не труднее партий 
обеих скрипок. Ответа не последовало 2 . 

Очень сожалею, что не могу Вам в настоящее вре-
мя прислать клавира моего виолончельного концерта. 
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И з имеющихся трех рукописных экземпляров один 
посылаю Пабло К а з а л ь с у 3 , другой нужен для изда-
ния, а третий держу у себя. 

Прилагаю при сем вторую каденцию, сочиненную 
на все темы концерта4. Вначале вариант на медлен-
ную среднюю часть, затем парафразы на главную и 
побочную партии. И з последней вытекает финальная 
тема. 

Здоровье мое неважно: вожусь с правой ногой. 
Обращался к докторам, но пока улучшения мало. До-
вольно трудно вставать со стула и садиться. Ходить 
же не больно... 

1 Седьмой квартет впервые был исполнен Ю. И. Эйдли-
ным, А. Г. Сосиным, И. Л. Левитиным и А. Я. Штримером в 
Обществе друзей камерной музыки, затем в Доме ученых и в 
консерватории. Квартет исполнялся по партиям, переписанным 
участниками исполнения по корректуре партитуры квартета, 
присланной Глазуновым А. Я. Штримеру. 

2 А. Штример ответил Глазунову, что он согласен с его 
мнением, а не с мнением чикагских квартетистов. 

3 К а з а л ь с Пабло (р. 1876) — знаменитый испанский 
виолончелист и дирижер. Организовал вместе с пианистом 
А. Корто и скрипачом Ж. Тибо камерный ансамбль-трио, 
получивший мировую известность. 

Концерт-балладу Глазунова Казальс исполнял в г. Канне 
(Франция). В Париже это сочинение играл ученик Казальса 
Морис Эйзенберг. 

4 Рукопись второй каденции, присланной Глазуновым, хра-
нится v А. Штримера. Второй Глазунов называет каденцию, 
помещенную при переходе к финалу, в отличие от первой ка-
денции, находящейся в Adagio (Piu mosso, energico, F). 

348. А . Я. Штримеру 

[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine], 
17 февраля 1932. 

Дорогой Александр Яковлевич, спасибо Вам за 
сведения о моем 7-м квартете, меня очень интересовав-
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шие 1 . Относительно каденции скажу, что Ваше doigte 
[аппликатура] на фразе 

Большой палец можно сразу поставить на обе стру-

ны С и G, и тогда секста * 

выйдет звучнее и не столь коротко. Все место идет 
piano. Попробуйте как-нибудь на досуге. 

Искренно преданный А. Глазунов. 

P. S. Привет Анне Михайловне. 
1 См. примеч. 1 и 2 к предыдущему письму от 24 января. 

349. Г. И. Псккеру 1 

[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine], 
13 апреля 1932. 

Милый Григорий Пекер, Ваше письмо получил, 
но не могу Вам в настоящее время дать на него опре-
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совпадает с моим. Один из виолончелистов посовето-
вал менять пальцы на si, я так и написал. Согласен, 
что Es-dur,  первый такт звучит сухо в pizz. левой ру-
ки, но другие такты (2, 3 и 4) звучат гораздо лучше. 
Нельзя ли в первом такте применить следующее 
doigte: 
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деленный ответ. Дело в том, что мой виолончельный 
концерт посвящен Пабло Казальсу, и вполне естест-
венно мое желание, чтобы он впервые исполнил его в 
Европе. 

По этому поводу я с Казальсом переписываюсь. 
Он сообщил мне, что учит концерт, и в ближайшем 
[времени] приедет в Париж повидаться со мною. На 
этом свидании мы с ним окончательно установим 
время первого исполнения концерта. Клавираусцуг 
гравируется, и весьма возможно, что месяца через 
два выйдет из печати. К гравированию партитуры 
еще не приступали. Ко мне уже обращались с анало-
гичной просьбой виолончелисты Фейерман и Пятигор-
ский. Ответ мой был тот же, что и Вам. 

Что касается Ленинграда, то я желал бы, чтоб 
концерт исполнил там впервые наш профессор 
А. Я. Штример, которому я обещал прислать клавир; 
как только он будет готов2. 

На основании изложенного, переговоры относи-
тельно моего приезда в Берлин и Лейпциг, а также 
обращение письмом к Бруно Вальтеру, — сами собою 
отпадают. 

С истинным уважением, душевно преданный 
А. Глазунов. 

1 Пек к ер Григорий Ильич (р. 1905)—виолончелист, 
композитор, педагог, профессор Киевской консерватории. Гла-
зунов ошибочно пишет фамилию «Пеккер» через одно «к». 

2 См. письма А. Штримеру, помещенные ниже. 

350. Ю. Д. Гнезе 
[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine], 

7 мая 1932. 
Многоуважаемый и дорогой Юлий Давидович! 
При сем прилагаю заверенную в Торгпредстве дд-
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веренность и подписанную копию разрешения на про-
дление заграничного отпуска. Дубликат доверенности 
оставлю у себя... 

351. Я. А. Вольфману 
[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne sur Seine. 

11 мая 1932. 
Дорогой Ян Ансович! 
Спасибо Вам за добрые поздравления с праздни-

ком. Очень извиняюсь, что давно не писал Вам,— был 
очень занят сочинительством и почти окончил квар-
тет для (?)  4-х саксофонов1. Работа эта меня очень 
заинтересовала своею новизною, так как до сих пор 
я писал квартеты для струнных инструментов. Не 
знаю, как все будет звучать... 

1 Квартет для саксофонов си-бемоль мажор состоит из 
трех частей. Посвящен артистам оркестра республиканской 
гвардии Франции, которыми и был впервые исполнен в Пари-
же в 1932 году. 

352. А. Я. Штримеру 
[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine], 

23 мая 1932. 

Дорогой Александр Яковлевич, при сем посылаю 
Вам одну из последних корректур клавира моего кон-
церта Делаю это сейчас, так как не знаю, когда кла-
вир будет готов к печати. 

Сегодня приезжает в Париж Пабло Казальс, с ко-
торым буду иметь свидание. Он писал мне, что хо-
тел предложить небольшие изменения, касающиеся 
смычков. Если найду их приемлемыми, буду очень 
рад. Казальс уверяет, что играет концерт уже на па-
мять. 
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Желаю Вам и Анне Михайловне всего лучшего. 
Сам я чувствую себя не очень хорошо. Все еще нога 
болит... 

1 Корректура концерта была получена А. Я. Штримером 
и хранится у неге. 

353. Я. А. Вольфману 
[Париж,] 9, rue Lemoine, 

Boulogne s[ur] S[eine], 
21 июня 1932. 

Глубокоуважаемый и дорогой Ян Ансович! 
Сердечное спасибо Вам за отзывчивое и доброе 

письмо. Согласно Вашего совета, сегодня же поеду к 
доктору, который лечил Полину Иосифовну,1 тем бо-
лее, что боли становятся невыносимыми, и начинают 
слабеть силы... 

Я никуда не выхожу, даже не одеваюсь. Конечно, 
при таких условиях нельзя и думать об отъезде из 
Парижа ранее и ю л я . К роялю не подхожу уже много 
времени. Слава Богу, успел сдать до ухудшения пар-
титуру квартета для саксофонов, но когда я услышу 
свое произведение?.. 

1 Полина Иосифовна — жена Я. А. Вольфмана, преподава-
тельница немецкого языка. 

354. А. Я. Штримеру 
[Париж.] 9, rue Lemoine, 

Boulogne sur Seine, 
21 сентября 1932. 

...Я сделал распоряжение о высылке Вам клавира 
моего Concert  о-В all  at а Что касается партитуры и го-
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лосов, то в настоящее время в о в с е й Европе они 
сдаются лишь н а п р о к а т (Leihgebiihr), и тут я ни-
чего не могу сделать. Придется обратиться в Лейпциг 
Musikuerlag  М.  P. Belaieff,  Dorrienstrasse,  13. Насколь-
ко мне известно, плата — V2 стоимости всего материа-
ла за одно исполнение 2... 

Очень рад, что Вы первый будете играть в Ленин-
граде мой концерт. Как только начну выходить, по-
стараюсь поймать радио 3 . 

Искренно преданный Вам А. Глазунов. 

1 Штример получил клавир концерта-баллады с дарствен-
ной надписью: «Дорогому Александру Яковлевичу от искренне-
го почитателя его таланта, преданного А. Глазунова. 29 сен-
тября 1932 года. Булонь». 

2 Партитура концерта-баллады не была прислана А. Штри-
меру. 

3 См. письмо от 23 января 1933 года. 

355. Ю. Д. Гнезе 
[Паоиж,] 9, rue Lemoine, 

Boulogne s[ur] S[eine], 
22 июля 1932. 

Многоуважаемый и дорогой Юлий Давидович! 
Как видите, адрес наш прежний, и мы пока не со-

бираемся съезжать по причине болезни моих ног, ко-
торые лечат несколько известных парижских врачей. 
Все они находят, что ничего опасного у меня нет, нет 
и сахару, которого они упорно искали. Зато сильная, 
упорная экзема, из-за которой я изрядно страдаю. 
Сильное давление крови, бывшее причиной этому, зна-
чительно уменьшилось. Расширение вен на почве по-
дагры нередко о себе напоминает. Доктора находят, 
что пользоваться водами на курортах не важно, а поль-
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зоваться хорошим воздухом следует. Как Вам извест-
но, я живу у самого Булонского леса, где воздух изу-
мительный и где для гулянья мест достаточно. К со-
жалению, гулять мне много нельзя, сейчас правая но-
га опухает и начинает ныть, так что невольно ищешь 
скамейку, которых много. Вследствие этих причин, 
главным образом, и застряли в Париже... 

356. Я. А. Вольфману 
[Париж,] 9, rue Lemoine, Boulogne s[ur] S[eine]r 

26 августа 1932. 
Дорогой Ян Ансович! 
Сердечное спасибо Вам за поздравление ко дню 

рождения. Вы меня считаете несколько моложе, так 
как день рождения моего состоялся по новому стилю 
10 августа (29 июля по старому). Очень тронут доб-
рым пожеланием Вашей дорогой семьи. К крайнему 
сожалению, болезнь моя все еще упорно держится, и 
если кожа стала глаже, то боли все-таки не проходят 
и похожи на «variees». Я стал принимать спермин, ко-
торый, повидимому, помогает, и иногда я сплю сносно, 
но голова все время в тумане. Болезнь перешла точно 
в новую стадию. Мне все время кажется, что я, про-
живая в Boulogne, точно делаю какой-то круг, имея 
центром нашу Булонскую церковь. Одно время были 
галлюцинации, но днем все проходило. Слабость из-
рядная: для того, чтобы встать со стула, я подпрыги-
ваю и считаю: раз, два и т. д. на 4 или 5 мне удается 
привстать. У окна сижу, но на улицу не выхожу. Очень 
трудно надеть туфли. Добрая Ольга Николаевна 
очень обо мне заботится, делает перевязки. Она все 
время в деле и очень устала... 

К крайнему сожалению, с момента начатия лечения 
н и ч е г о не м о г у с о ч и н я т ь . . . 
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357. Ю. Д. Гнезе 

[Париж,] 9, rue Lemoine, 
Boulogne s[ur] S[eine]. 

30 августа 1932. 

... В последнее время появились в печати мои но-
вые произведения: 7-м квартет и виолончельный кон-
церт. Последний вызвал в печати большой интерес, 
что увеличит мои авторские и послужит Вам подспорь-
ем... 

358. А. Я. Штримеру 
[Париж, Boulogne sur Seine,] 

30 сентября 1932. 

Дорогой Александр Яковлевич, из Лейпцига мне 
сообщили, что за нотами следует обратиться в Мос-
ковскую фирму «Международная книга», Кузнецкий 
мост, 12, имеющую свой филиал в Берлине. Как я 
Вам уже писал, нотный материал принято здесь отда-
вать напрокат (location). Таким образом, я могу лишь 
выслать Вам только клавир, а относительно партиту-
ры и голосов придется «Радио» сговориться с «Кни-
гой». 

Адрес мой до 15 октября тот же. В общем мне 
лучше, но из-за сырой осени и холодной квартиры 
ревматизм плохо поддается лечению. Я выхожу на 
воздух, но редко. 

Поклон Анне Михайловне. 
Душевно преданный 

А. Глазунов. 
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359. А. Я. Штримеру 

[Париж,] 11, rue du Transvaal, 
Boulogne s[ur] S[eine), 

14 ноября 1932. 

Дорогой Александр Яковлевич, ничего не могу 
сделать. Система location (проката) введена во всей 
Западной Европе. Издатели хватаются за нее, как за 
соломинку, так как продажа нот идет тихо. 

Мне очень больно, что и я, как автор, от этого 
страдаю. 

До сих пор имею сведения об исполнении кон-
церта Фейерманом 1 в 5 германских городах. В Пари-
же ничего не слышно, хотя и на днях приезжает Ка-
зальс. Не знаю, увижусь ли с ним, так как я все 
еще нигде не бываю. Привет Анне Михайловне. Же-
лаю Вам скорого выздоровления. Искренно преданный 

А. Глазунов. 
1 Ф е й е р м а н Эммануил Максимилианович (1902— 

1942)—немецкий виолончелист, профессор Берлинской консер-
ватории, неоднократно концертировавший в СССР. 

360. А. Я. Штримеру 
[Париж,] 11, rue du Transvaal, s[ur] S[eine], 

23 января 1933. 

Дорогой Александр Яковлевич, сейчас получил 
Ваше письмо и благодарю за извещение о Вашем ис-
полнении 28 января моего виолончельного концерта. 
В каком зале? 1 Во всяком случае, я постараюсь найти 
аппарат и поискать волны. Меня страшно интересует 
в п е р в ы е послушать свое новое произведение. Фейер-
ман должен был играть его в Берлине еще в декабре, 
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но исполнение было почему-то отложено. В програм-
мах Парижа концерта не нашел... 

1 Первое исполнение концерта-баллады в СССР состоялось 
в студии Радиоцентра в Ленинграде 28 января 1933 года. 
Исполнители — виолончелист А. Я. Штример и пианистка 
А. М. Штример. 

Вторично концерт был исполнен ими в Малом за\е Ленин-
градской консерватории 2 апреля того же года. 

361. А. Я. Штримеру 
[Париж,] 11, rue du Transvaal, s[ur] S[eine], 

29 января 1933. 

Дорогой Александр Яковлевич, чрезвычайно при-
знателен Вам за телеграмму. Я так надеялся услы-
шать свой концерт по радио именно в Вашем же-
ланном исполнении, что целый день вчера волновал-
ся. К сожалению, несмотря на мои самые настойчивые 
поиски, — мне не повезло. В больших Радио депо за-
крывается в 71 /2 [часов] вечера, так что время не под-
ходило. Кроме частных лиц, обращался в редакцию 
журнала «L'Antenne», заранее раздобыв программы 
радиоконцертов на всю неделю. Там сначала меня 
обнадежили, но за IV2 часа до начала концерта сооб-
щили, что, несмотря на все попытки, не могут пой-
мать волн ни Ленинграда, ни Москвы. Таким обра-
зом, мои планы потерпели неудачу, и неудачу непо-
правимую. Буду ждать от Вас известий о том, как 
прошел концерт и как звучал аккомпанемент оркест-
ра 1 . 

Привет Анне Михайловне. Душевно преданный 
Вам А. Глазунов. 

1 См. предыдущее письмо и примечание к нему. Ввиду от-
сутствия партитуры концерт-баллада исполнялся в сопро-
вождении фортепиано. 
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362. Ю. Д. Гнезе 
Париж, Булонь, 1 февраля 1933. 

Дорогой Юлий Давидович! 
В моей музыкальной библиотеке осталась л и т о -

г р а ф и р о в а н н а я партитура моей Фантазии для 
великорусского оркестра, посвященная известному 
балалаечнику В. В. Андрееву1 и изданная фир-
мой Ю. Г. Циммерман 2 в Ленинграде. Если Вам труд-
но будет отыскать эти ноты, то будьте добры обра-
титься к Людмиле Николаевне3. Фантазия эта мне 
нужна, и я прошу Вас ее выслать мне по нахождении... 

1 «Фантазия для великорусского оркестра» — «Русская 
фантазия» ля мажор опус 86 (1906). Посвящена А н д р е е в у 
Василию Васильевичу (1861—1918), который был создателем 
первого оркестра русских народных инструментов. Впервые 
исполнена 26 февраля 1906 года под управлением В. В. Андре-
ева в зале Армии и Флота в Петербурге. 

2 Ц и м м е р м а н Юлиус Генрих (1851—1922)—основа-
тель издательской фирмы и фабрики музыкальных инструмен-
тов в Петербурге (1876 г.). Его предприятия имели отделения 
в Москве, Риге, Лейпциге. 

3 Е г о р о в а Людмила Николаевна — дочь профессора 
Ленинградской консерватории, известного пианиста Н. С. Лав-
рова. 

363. Я. А. Вольфману 
[Париж,] 14, rue de la France Mtitualiste, 

Boulogne s[ur] S[eine] 
или 

11, rue du Transvaal, 
Boulogne s[ur] S[eine1, 
17 февраля 1933. 

Глубокоуважаемый и дорогой Ян Ансович! 
Большое Вам спасибо за Ваши добрые слова. Ноге 

моей, слава Богу, лучше, кожа выравнивается и пода-
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грические явления беспокоят реже. Ревматизм в пле-
чах еще держится и очень мешает мне надевать пид-
жак или пальто. Последние дни появились какие-то 
тупые боли в правом боку — не то печенка, не то же-
лудок. Сейчас они как будто бы проходят, но все же 
влияют на сон. 

Пользуюсь каждым ясным днем для того, чтобы 
погулять в заснувшем Булонском лесу. Снегу не было, 
морозы прекращаются, и перед восходом солнца 
слышно иногда пение каких-то птичек. 

Очень отрадно узнать, что Вы уделяете время ис-
кусству и много играете для себя и для публики. Хо-
рошо ли Вам аккомпанировал органист мою «Medita-
tion»? 1 Нужно в этом случае применять орган 
в самых простых, естественных регистрах и почти 
не делать удвоений, которые могут заглушать соль-
ную партию и внести громоздкость в сопровож-
дение. 

Что касается моей Фантазии для великорусского 
оркестра, за поиски которой Вам чрезвычайно благо-
дарен, то должен добавить к словам Алексея Романо-
вича, что партитура была издана фирмою Ю. Г. Цим-
мерман в л и т о г р а ф и ч е с к о м виде с копии моей 
рукописи, четко сделанной переписчиком. Не смешал 
ли г-н Роде2 литографный экземпляр с моею руко-
писью? Я с своей стороны написал моему доверенному 
письмо с просьбою поискать имевшийся у меня на Ка-
занской экземпляр партитуры и выслать его в Па-
риж 3... 

1 «Meditation» —пьеса Глазунова для скрипки опус 32. 
2 Никаких данных об этом лице разыскать не удалось. 
3 См. письма Ю. Д. Гнезе от 1 февраля 1933 года и Я. А. 

Вольфману от 20 февраля 1933 года. 
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364 Я. А. Вольфману 
[Париж,] 20 февраля 1933. 

Глубокоуважаемый и дорогой Ян Ансович! 
Только что получил Ваше ценное письмо и спешу 

искренне поблагодарить Вас за хлопоты по отысканию 
литографированной партитуры моей Фантазии для 
Великорусского оркестра. Я очень счастлив, что они 
увенчались так успешно. Конечно, я был заинтересо-
ван в участи моего произведения, но сам лично для 
себя я не собирался его приобретать. Дело обстояло 
так: наш лейпцигский поверенный по Беляевскому из-
дательству Александр Николаевич Фенд сообщил мне, 
что издатель Wilhelm Zimmerman 1 в Лейпциге заявил 
ему, что у него остался лишь в с е г о о д и н экземпляр 
4-х ручного переложения Фантазии, а самой парти-
туры не оказалось. Фенд просил моего разрешения 
поручить одному лейпцигскому музыканту сделать но-
вую аранжировку Фантазии, на что я, конечно, за-
протестовал, раз имеется моя собственная инструмен-
товка для состава Великорусского оркестра, неодно-
кратно исполнявшаяся в концертах. Теперь, когда все 
выяснилось благодаря Вам, я сообщу об этом Фенду 
и доведу до сведения самого издателя Wilhelm'a Zim-
merman а. 

Точно так же в Беляевском складе не хватает моей 
Прелюдии  и фуги для органа (ее исполнял в Риге 
Ванадзин)2 ор. 99 3 , напечатанной во время войны у 
Юргенсона в Москве. 

1 Ц и м м е р м а н Вильгельм — с 1928 года возглавлял от-
деление фирмы Ю. Г. Циммермана в Лейпциге. 

2 В а н а д з и н (Ванадзинь) Николай Карлович (р. 1892) 
— органист, окончил Петербургскую консерваторию по классу 
Я. Гандшина. В настоящее время —профессор Латвийской кон-
серватории и директор Музыкального училища им. Язепа Ме-
дыня в Риге. 
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3 Здесь Глазуновым допущена ошибка: у него имеются 
прелюдия и фуга для органа опус 93 и прелюдия и фуга 
опус 98. Одно из этих сочинений, очевидно, он и имеет в виду. 

365. Л, В. Николаеву 
[Париж,] 32, Avenue J. В. Clement, escalier 14, 

Boulogne s[ur] S[eine], 
8 марта 1933. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Чрезвычайно Тебе благодарен за своевременное 

извещение и спешу прислать свое приветствие к 70-ле-
тию с основания нашей Консерватории 1 . 

Хотя мне и значительно лучше и ссадины на пра-
вой ступне почти зажили, тем не менее отек все еще 
держится, очевидно, вследствие неправильного крово-
обращения. Доктор советует мне быть осторожным, 
соблюдать строгую диету и т. д., и пугает тем, что 
экзема может вернуться или перейти в фурункулы, 
которые здесь в Париже весьма распространены. 

Ольга Николаевна шлет Тебе свой привет. Она за 
последние дни чувствовала себя не совсем удовлетво-
рительно. Леночка в Берлине и недавно играла для 
граммофонных пластинок мои Вариации, Этюд e-moll 
и Гавот.  Это довольно утомительная и нервирующая 
процедура, и она призналась мне, что очень волнова-
лась, но якобы пластинки вышли удачные. 

Наконец, я услышал в настоящей передаче свой 
квартет для саксофонов. В отдельности все звучит, 
боюсь лишь, что колорит не будет ли однотонным; ни-
чего не поделаешь, — весь объем от 

- £ 
до Г -

и больше четырех звуков одновременно не получишь. 
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Передай мой искренний привет моим друзьям 
[М. О.] Штейнбергу, [А. М.] Житомирскому2, [А. В.] 
Оссовскому, [А. Я.] Штримеру, [О. К.] Калантаровой 3 

и другим. Тебя лично поздравляю отдельно с насту-
пающим знаменательным днем, и радуюсь, что Ты 
возглавляешь дорогое мне учреждение4. 

Желаю Тебе всякого благополучия и крепкого здо-
ровья. 

Искренно преданный Тебе А. Глазунов. 

1 В 1932/33 учебном году Ленинградская консерватория 
отмечала 70-летие со дня основания. 

2 Ж и т о м и р с к и й Александр Матвеевич (1881—1937) 
— профессор Ленинградской консерватории, теоретик, компо-
зитор. 

3 К а л а н т а р о в а Ольга Калантаровна (1877—1952) — 
пианистка, профессор Ленинградской консерватории. 

4 Л. В. Николаев некоторое время являлся проректором 
консерватории по научной части. 

366. Я. А. Вольфману 

[Париж,] 14, rue de la France Mutualiste, 
Boulogne s[ur] S[eine] 

11 апреля 1933. 

... Насчет музыки здесь не очень ладно: програм-
мы концертов трафаретны, произведения, за которые 
надо платить за «прокат» (location),— игнорируются, 
и выезжают на классиках. Бетховена играют много, но 
часто та же симфония идет под заглавием 5-я или 8-я, 
или же Symphonie e n u t и enf . 

Недавно мне проигрывали на репетиции в salle 
Paveau мой квартет для саксофонов. Играли отлично, 
и звучность получалась полная и оригинальная. Хо-
рошо, что я сам услышал это свое произведение, что 
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же касается виолончельного концерта, то до сего вре-
мени мне это не удалось, даже и по Радио. 

Насчет моей органной прелюдии и фуги, пожалуй-
ста, не беспокойтесь: ее нашли в н а п е ч а т а н н о м 
виде в Лондоне. За хлопоты премного Вам признате-
лен. 

Искренно преданный Ваш А. Глазунов. 

367. Я. А. Вольфману 

[Париж,] 11, rue du Transvaal, Boulogne s[ur] S[eine], 
17 мая 1933. 

...Нам летом вряд ли удастся куда-нибудь уехать 
из Парижа: моя больная нога, которой, впрочем, все-
таки лучше, приковывает меня к Булони, где обста-
новка почти дачная, но не деревенская, как было в 
Савое и на Юре. Воздух чудный, совсем как в парке. 
Перед окнами — Ротшильдовская оранжерея, с кото-
рой доносятся дивные запахи, не всегда доступные 
моему носу. Ближайшие окрестности Булони и Пари-
жа я продолжаю изучать на экономических началах, и 
это меня значительно удовлетворяет. 

На днях были у Н. К. Метнера с которым я со-
вершил туристическую прогулку по недрам Монтмо-
ренен,— что за чудесные памятники старины! 

Готовлюсь к концерту и ежедневно учу, т. е. повто-
ряю, партию рояля Русской фантазии. Есть еще ме-
ста, которые мне не вполне удаются,— ведь я не пиа-
нист и всей школы не одолел. 

Перед отъездом Адочки 2 из Парижа слушал ее иг-
ру, которая меня вполне удовлетворила. Она играла 
мне Арабеску Шумана, очень изящно и стильно, и не-
сколько пьес Шопена, также вдумчиво и красиво. Мне 
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нравится ее серьезное отношение к искусству, и я про-
должаю замечать сделанные ею большие успехи. За-
мечания такого музыканта, как Метнер, крайне вески 
и ценны,— этого Вы не получите от модных париж-
ских профессоров, которые, чтобы не затруднять свое 
собственное внимание, только и делают, что похвали-
вают... 

1 М е т н е р Николай Карлович (1879—«1951)—компози-
тор, пианист. В 1909—1910 и 1914—1921 годах был профес-
сором Московской консерватории по классу фортепиано. Основ-
ное место в его творчестве занимают фортепианные и вокаль-
ные произведения. 

Н. К. Метнер в 30-х годах жил в Париже уединенно, из-
редка встречаясь с А. К. Глазуновым, С. В. Рахманиновым. 

2 Адочка — Ада Яновна В о л ь ф м а н-О с и с (р. 1914)— 
дочь Вольфмана, пианистка, в Париже брала уроки у Н. К. 
Метнера, в 1934 году экстерном окончила Латвийскую кон-
серваторию в Риге. 

368. Я. Я. Витолиню 1 

Париж, 14, rue de la Frange Mutualiste, 
Boulogne s[ur] S[eine], 

26 июня 1933. 

Многоуважаемый г-н Редактор! 
Мне чрезвычайно лестно Ваше любезное предло-

жение написать статью для Вашего журнала о моем 
дорогом друге, композиторе и профессоре И. И. Вито-
ле, и я приложу все старания, чтобы откликнуться на 
предстоящее чествование знаменательного дня 70-ле-
тия его рождения. 

Хотя память у меня и сохранилась, но я сейчас не 
имею под рукою нужных материалов для написания 
большой статьи, тем более, что времени остается ма-
ло, и к тому же я не считаю себя литератором. 
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Сегодня же я начал обдумывать, на чем мне оста-
новиться. Вернее всего, что я пришлю Вам воспомина-
ния о моем знакомстве с Иосифом Ивановичем, проис-
шедшем у нашего общего учителя Римского-Корсако-
ва. Должен предупреждать Вас, что предполагаемая 
моя заметка будет значительно короче 200—300 
строк, которых Вы ждете от меня 2 . 

Через неделю я сообщу Вам окончательный ответ 
о ходе моей работы. 

С истинным уважением А. Глазунов. 

1 Письмо адресовано редактору латышского журнала 
«Muzikas Apskats» — Витолиню Якову Яновичу. Оно содержит 
ответ на его просьбу написать статью о крупнейшем латыш-
ском композиторе И. И. Витоле (Язеп Витол). 

Витолинь Яков Янович (р. 1898) — ученик Язепа Витола, 
автор трудов по истории латышской музыки и латышскому 
фольклору. Работает в Латышской государственной консерва-
тории и в Институте этнографии и фольклора Академии наук 
Латвийской ССР. 

2 См. ниже статью Глазунова «Мой подарок Иосифу Ива-
новичу Витолю к 70-летию со дня его рождения 26 июля 
1933 г.». 

369. Л. В. Николаеву 

14, rue de la Frange Mutualiste, 
Boulogne s[ur] S[eine] 

14 ноября 1934. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Обращаюсь к Тебе с покорною просьбою не отка-

зать мне в совете. Дело касается не лично меня, а пи-
аниста Леонида Коханского, брата бывшего нашего 
профессора Павла Коханского, не так давно скончав-
шегося в Нью-Йорке. Леонид Иосифович Коханский 
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желал бы обосноваться в Ленинграде, но он не ре-
шается хлопотать о переезде прежде, чем не [будет] 
иметь уверенности в получении какого-либо места по 
музыкальной части (речь не и д е т о приглашении 
его в Консерваторию, — он довольствовался бы быть 
преподавателем в Техникуме). Прежде всего я проэк-
заменовал Коханского по нашим консерваторским тра-
дициям: он обнаружил отличный (абсолютный) слух 
и оказался п р е к р а с н ы м пианистом с о т л и ч н ы м 
вкусом и солидной т е х н и к о й , и в то же время хо-
рошим и образованным музыкантом. Опытный ан-
самблист, он прекрасно читает с листа. Он много го-
ворил мне о своем педагогическом стаже, имея к тому 
большое влечение. Я знаком с ним более года и на-
хожу его очень симпатичным, преданным искусству 
человеком. Будь добр сообщить мне свои соображения 
по поводу настоящей моей просьбы. 

Коханский сообщил мне о себе следующие сведе-
ния. Он родился 25 ноября 1893 года в Орле; учился 
в Одессе в Музыкальном училище у Шерешевской и 
Вайц с 1902 по 1906 год; в 1906 году поступил в Лейп-
цигскую консерваторию к проф. Вендлингу и в 1910 г. 
получил диплом; занимался с Леонидом Крейцером 
и с 1920—25 г. состоял при нем в Hochschule в Бер-
лине его ассистентом; с 1925 до 1931 г. был профессо-
ром в Гос. Академии в Токио. Л. К. много играл со 
своим братом. У него большой репертуар—10 кон-
цертов и 5 программ на... [неразборчиво]. 

Наступила скверная осенняя погода, и я чувствую 
себя опять хуже. Принимаю от подагры, которая на-
поминает о себе болями в левом плече и в пальцах 
правой руки, большие дозы Urodonal'a. Ольга Нико-
лаевна шлет Тебе привет. Ждем приезда из Берлина 
Леночки. 

Искренно преданный Тебе А. Глазунов. 
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370. Я. А. Вольфману 

[Париж,] 14, rue de la France Mutualiste, Boulogne s[ur] S[eine], 
25 февраля 1935. 

Дорогой Ян Ансович! 
Прежде всего позвольте мне от всей души побла-

годарить Вас за Ваше доброе отношение ко мне и из-
виниться за запоздалый ответ. К крайнему сожале-
нию, обстоятельства так сложились, что предполагае-
мую мою поездку в Латвию, Эстонию и Литву в ны-
нешнем сезоне приходится отложить. К тому же ли-
товский балет, где я должен был в Каунасе дирижи-
ровать Раймондой, сейчас в отъезде. Мне очень до-
садно, что я не буду иметь радости повидаться в Риге 
с Вами и с моими старыми друзьями, в числе которых 
на первом месте дорогой Иосиф Витоль. Жаль, что не 
увижу северной зимы, саней, по которым очень соску-
чился! 

Я несказанно тронут Вашим радушным гостепри-
имством, но сейчас воспользоваться им мне не 
удается. 

Здоровье мое без особенных перемен. Гулять могу, 
когда погода позволяет, сплю же неправильно и часто 
просыпаюсь по ночам. Последнее время был занят не-
привычной для себя работой — обработкой церковных 
песнопений для мужского хора (православных). Сей-
час делаю перерыв и возвращаюсь к светской музыке. 

Вчера меня чествовало Общество «Concerts Poulet» 1 

исполнением моей 6-й симфонии и скрипичного кон-
церта. Оркестр не самый первоклассный, но благо-
даря стараниям оркестрантов, большею частью моло-
дых, и чуткому пониманию дирижера Cloez, исполне-
ние было прекрасное. Присутствовало много музыкан-
тов — французов. 
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Позвольте пожелать Вам и Вашей дорогой семье 
доброго здоровья и полного благополучия. 

Душевно преданный Вам А. Глазунов. 
1 «Concerts Poulet» — концертная организация, во главе 

которой стоял Гастон Пуле (р. 1892) — скрипач, дирижер, 
участник «Квартета Пуле». 

371. Л. В. Николаеву 
[Париж,] 14, rue de la France Mutualiste, Boulogne s[ur] Sfeine], 

5 октября 1935. 

Дорогой Леонид Владимирович! 
Сердечно благодарю Тебя за поздравление ко дню 

Александра Невского 1 и за трогательное письмо, на-
писанное накануне отъезда в Кисловодск. Не отрека-
юсь от своих слов относительно этого курорта, но счи-
таю, что там климат удивительный, и полагаю, что 
некую пользу от пребывания в Кисловодске Ты обрел. 

Годовский был у меня дважды, и в первый раз с 
известным здесь профессором Philip2. Я слышал, что 
Годовский был болен, да и сам он жаловался на ревма-
тизм, но вместе с тем он показался мне необыкновенно 
жизнерадостным. Рассказав много интересного о сво-
ем пребывании в Ленинграде, он не мог удержаться, 
чтобы не поиграть на моем скромном пианино Gaveau. 
Играл он больше одною л е в о ю рукою, очевидно 
правая у него поражена; звучало все в его магиче-
ских пальцах удивительно, и я в этой сфере не нашел 
разницы в игре сравнительно с прежними временами. 
На другой день он опять пришел со своим учеником— 
американцем, фамилию которого я не запомнил. 
Опять игра на пианино, сердечность и простота в об-
ращении. На следующий день Годовский уехал в 
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Нью-Йорк. Его провожала на вокзал Леночка, толь-
ко что вернувшаяся с юга. 

Со здоровьем моим дело обстоит не худо, но бы-
строго и яркого улучшения я не замечаю. Ежедневно 
я гуляю по парку, передвигаю ноги на ровной почве 
довольно свободно, но медленно, и в конце концов 
очень устаю. Сейчас я лечусь массажем: ко мне при-
ходит специалист три раза в неделю, а остальное вре-
мя я сам проделываю показанные им упражнения 
для ног, рук и шеи. Очень трудно без посторонней по-
мощи надевать пиджак или пальто. Потерял я в весе 
20 кило, так что ношу на себе лишь 100, да и то при 
слабых мускулах ног утомительно. 

Вероятно, Ты слышал от Максимилиана Оссеви-
ча [Штейнберга] о скоропостижной кончине А. А. Вин-
клера. Бедняга — ему плохо жилось: сначала был 
паралич, затем страдал сердечными припадками и, 
наконец, мало-помалу лишился зрения. 

Острый период моей вторичной болезни миновал, 
но я как-то еще не пришел в себя. Музыкой занима-
юсь мало, немного играю, но не свободно, так как 
скованность мускулов плеч, локтей и шеи болезненно 
напоминает о себе. Как я уже говорил, при долгой 
ходьбе я устаю, но и продолжительно сидеть не могу, 
— приходится вставать и расхаживать по комнате. 
Вот, например, сейчас, сидя за письмом, я должен не-
надолго переменять положение. Моя супруга, «доро-
гая хозяюшка» и Леночка шлют Тебе свой сердечный 
привет и лучшие пожелания. Пребывай в бодром духе 
и добром здравии. 

Искренно Тебе преданный А. Глазунов. 
P. S.  Будь добр, поздравь от меня И. Шварца и 

О. Рафалович3. 
1 Именины Глазунова — 30 августа по старому стилю. 

2 Ф и л и п п Исидор (р. 1863) — французский пианист, 
профессор Парижской консерватории. 
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д Поздравление Глазунова относится к женитьбе И. 3. 
Шварца на О. В. Рафалович. Ш в а р ц Иосиф Захарович 
(р. 1899)—пианист, ученик Л. В. Николаева по фортепиано 
и А. К. Глазунова по камерной студии Ленинградской кон-
серватории. В 1920 году получил премию на конкурсе пиани-
стов Комитета камерных концертов, организованном в озна-
менование 20-летия педагогической деятельности А. К. Гла-
зунова. 

372. М. М. Чернову 
[Париж,] 14, rue de la France Mutualiste, Boulogne, 

9 октября 1935. 

Дорогой Михаил Михайлович! 
От М. О. Штейнберга узнал о постигшей Вас то-

мительной болезни и спешу выразить Вам мои горя-
чие пожелания скорейшего поправления. 

З а последние годы я сам узнал, что значит хво-
рать. Уже почти полгода, как я страдаю суставным 
ревматизмом. Как известно, — болезнь входит пуда-
ми, а выходит золотниками. У меня вернулись аппе-
тит и сон, и я могу совершать медленно прогулки 
иногда более часа, почти не отдыхая, но плечи и шея 
попрежнему болят и мешают мне играть на фортепиа-
но. Печально лишиться этого необходимого удоволь-
ствия! 

Душевно преданный Вам А. Глазунов. 

373. Ю. Д. Гнезе 
[Париж,] 14, rue de la France Mutualiste, Boulogne 

s[ur] S[eine], France 22 ноября 1935. 

Дорогой Юлий Давидович! 
Очень признателен Вам за подробный отчет о ра-

ботах по ремонту дачи и городской квартиры, а так-
же и за Ваши заботы и хлопоты обо мне .. 
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Очень беспокоит меня, что из-за трамвая на лице-
вой стороне городской квартиры, где помещается 
спальня, стало шумно. Как Вы знаете, я всю жизнь 
страдаю бессонницей... 

Скучаю по северной зиме, снегу здесь не дождать-
ся. Листьев на деревьях почти нет, и деревья выгля-
дят, как метлы. Ночью бывают в Булонском лесу лег-
кие заморозки, о чем свидетельствуют невысыхающие 
скамейки, днем же температура все выше 0... 

В письме речь идет о подготовке квартиры и дачи Гла-
зунова к его возвращению из-за границы. Глазунов до послед-
них дней своей жизни не утрачивал надежды на возвращение 
на родину. 

Это письмо — одно из последних писем Глазунова. 
(Глазунов умер 21 марта 1936). 





СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ 

374. Объяснительная записка 
к опере «Князь Игорь» в редакции 

Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова 1 

Увертюра  сочинена п р и б л и з и т е л ь н о по пла-
ну Бородина. Темы автором были выбраны и перепи-
саны мною из соответствующих оперных № № . Фан-
фары несколько изменены мною для увертюры. В се-
редине ход басов я нашел на лоскутке, а равно и со-
единение 2-х тем перед концом. Заключение второй те-
мы (из арии Игоря)  также найдено в бумагах автора. 
В самом конце сочинено мною несколько (16) тактов 
(гамма целыми тонами). 

Пролог без изменения, первая картина первого 
действия также. Во второй картине Римский-Корса-
ков сочинил маленький переходный речитатив после 
ухода Владимира Галицкого до входа бояр (Я  вся 
дрожу). Набат  найден в эскизе, и в нем Римский-
Корсаков сделал прибавления, как, например, вой за 
сценой. 

Самое начало второго действия (несколько аккор-
дов) сочинил я, так как второе действие у автора на-
чиналось прямо со вступления голоса (песня полов-
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чанки) *. № 10, речитатив после каватины Кончаков-
ны, сочинен Римским-Корсаковым. Русский хор [№ 10, 
хор пленных] записан мною, и я не ручаюсь за пол-
ную точность его. Слова сочинил Римский-Корсаков. 
Ритурнель к хору, как в начале, так и в конце, сочи-
нены два первых такта Римским-Корсаковым, два 
последних мною. 

№ 14, речитатив Овлура мы вместе с Римским-
Корсаковым отрыли в бумагах Бородина, что было 
сделать очень трудно. Остальное вплоть до конца по 
автору. 

Действие  третье. Марш  целиком был написан ав-
тором и инструментован Римским-Корсаковым. № 
19—песня Кончака.  Первые два такта я помнил, сле-
дующие шесть тактов я продолжил; со слов После 
битвы при Каяле  опять два такта Бородина, найден-
ные на лоскутике; хоровой возглас Слава Гзаку  и 
Кончаку  мне помнится по исполнению автора, но от-
носился не к хору, а к Кончаку. Остальное, как связи 
и середина песни, сочинено мною на темы автора (от-
части на тему хора ханов). Следующий речитатив Иг-
райте трубы [№ 20]: фанфары целиком автора и спи-
саны мною с рукописи; далее Итак  идем делить добы-
чу до слов А пленных крепко сторожить сочинено 
мною с желанием держаться возможно ближе стиля 
Бородина. Хор  ханов, сцена с обозом и ансамбль 
(Ужели  хан наш город взял) за несколькими сокра-
щениями принадлежит Бородину. № 21, хор и пляска 
сторожевых сочинил я с помощью Римского-Корсако-
ва, причем тема для пляски найдена в рукописи и хотя 
не обозначено, для чего она, но, по всей вероятности, 
она назначалась для этого. 

* В пляске № 8 кое-что доделано с технической стороны. 
В каватине Кончаковны  вставлен хор, чего не было у Бороди-
на. (Примечание  Глазунова.) 
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№ 22, речитатив Овлура, сочинен мною на темы 
Овлура. № 23, трио у сочинено так: все, что было в 
Младе  [Бородина], вошло, причем голоса нужно было 
подводить вновь. Возглас Игоря взят из его арии, 
промежуточная музыка (как в увертюре) найдена и, 
очевидно, предназначена для бегства, так как пред-
ставляет собою развитие главной темы Трио.  № 24, 
финал, сочинен мною до хора ханов: Кончак,  позволь 
совет держать, Es-dur,  затем все идет по автору, толь-
ко с моей орнаментикой, для придания музыке свадеб-
ного характера. Предыдущее сочинено на темы из опе-
ры (напр., из арии Кончака,  хора ханов, трио, сцены с 
обозом и т. д.). 

Для третьего действия сценариума не существова-
ло, и он написан Римским-Корсаковым, причем мно-
гие слова автора и намерения его сохранены, недо-
стающие слова сочинены Римским-Корсаковым и 
мною. Четвертое действие целиком по Бородину. 

1 Записка была составлена по просьбе В. Стасова 1 ноя-
бря 1891 года. Напечатана впервые в «Русской музыкальной 
газете» за 1896 г., № 2, стр. 155—160. 

375. [О купюрах в Руслане и Людмиле Глинки]1 

Ввиду готовящейся новой постановки Руслана и 
Людмилы  на Императорской сцене2, спешу заметить 
следующее. В последнее время оперы на русской сцене 
стали обставляться замечательно роскошно. Театраль-
ная дирекция не щадит денег ни на декорации, ни на 
костюмы. Очень лестно, что она так ценит оперу на-
шего великого русского и желает дать ее в лучшем 
виде. Но надо заметить, что в опере обстановка иг-
рает все-таки второстепенную роль, главное значение 
оперы заключается в музыке. Музыка же дается про-
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сто с пренебрежением. Я здесь говорю не об исполни-
телях, а о купюрах, испещряющих оперу нашего отече-
ственного композитора. (Впрочем, исполнение в смыс-
ле верности темпов также далеко не безукоризненно.) 
Купюры эти, сделанные зря в прежние времена, за ис-
ключением некоторых, причиняют большой вред цель-
ности отдельных нумеров, тем более, что большинство 
нумеров в Руслане с симфоническим развитием. Ко-
нечно, между купюрами есть более или менее удачные, 
когда выпускаются повторения одного и того же эпи-
зода. 

Укажу на самые ж е с т о к и е из купюр. Первое 
действие без купюр (слава богу), 1 и 2 картины вто-
рого тоже почти без купюр. В 3-й картине пропускает-
ся почему-то Рассказ Головы,  прекрасный, превосход-
но инструментованный и эффектный нумер. В третьем 
действии искалечен весь финал его. Этот нумер в ис-
полняемом виде теряет всякую цельность и последова-
тельность как в музыкальном, так и в сценическом от-
ношении. Его необходимо дать весь. (Говорят, что его 
прежде давали целиком, отчего же теперь этого нель-
зя?) . 

1 Этот черновой незаконченный набросок статьи написан на 
большом листе нотной бумаги, на оборотной стороне которого 
помещена запись главной темы из первой симфонии Глазунова 
в ее первоначальном варианте. 

2 В 1904 году 10 декабря была осуществлена новая поста-
новка оперы «Руслан и Людмила» под управлением Э. Направ-
ника, декорации К. А. Коровина и А. Я. Головина. (См. при-
меч. 1 к письму Римскому-Корсакову от 3 августа 1904 г.)-

376. К вопросу об упрощенной партитуре 1 

В ответ на Ваше предложение считаю нужным 
сообщить Вам, что я принципиально не согласен с 
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предлагаемым упрощением партитуры по следующим 
причинам. 

Прежде всего, затруднения при чтении партитуры 
происходят, на мой взгляд, вовсе не от необходимости 
транспонировать известное число инструментов в строй 
их настоящей звучности. Если данное лицо интере-
суется оркестровой партитурой, то это заставляет 
предполагать в нем довольно значительную степень 
музыкальной подготовки и большой интерес к музыке 
вообще. Насколько же я могу судить по собственному 
педагогическому опыту, в Консерватории даже наиме-
нее одаренные ученики весьма быстро и хорошо осваи-
ваются с чтением ключей и транспонированием в дру-
гой строй, особенно на чистый интервал. Препятствие 
же, встречаемое при чтении партитуры, заключается 
не в этом, а скорее в трудности охватить глазом более 
трех нотных систем. Здесь действительно требуется 
огромный навык для точной передачи всех голосов. 
Лица неопытные, хотя и музыкальные, испытывают 
большие затруднения даже при чтении произведений, 
написанных на трех линейках, например, Баха (хотя 
бы в обыкновенных ключах, скрипичном и басовом), 
или четырехручных фортепианных переложений, напи-
санных в виде партитур, или даже простой мелодии с 
аккомпанементом фортепиано. Очевидно, однако, что в 
этом направлении никакое упрощение партитуры не-
возможно. Таким образом, издание оркестровой пар-
титуры не в настоящем виде, а в упрощенном, не до-
стигает той цели, для которой оно предназначается, 
так как главное затруднение при чтении все-таки оста-
нется. 

Предлагаемое упрощение партитуры облегчит труд 
разве только любителям, интересующимся музыкой 
поверхностно. Но это вовсе не входит в задачу музы-
кального развития. Для таких любителей существуют 
клавираусцуги с обозначением инструментов оркестра. 
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Что же касается некоторых дирижеров, в том числе и 
военных капельмейстеров, то и здесь, мне кажется, 
следует позаботиться о поднятии их музыкального 
ценза, иногда действительно весьма невысокого, а не 
приспособлять правописание к недостаткам этого цен-
за. 

Тем не менее некоторое упрощение партитуры 
представляется на мой взгляд весьма желательным. 
Во-первых, теноровый ключ должен быть окончательно 
упразднен, как совершенно лишний. У тромбонов и 
фаготов он с успехом заменяется альтовым, а у вио-
лончелей — альтовым и скрипичным ключами. 
Н. А. Римский-Корсаков и я уже давно не пользуемся 
теноровым ключом. 

Что касается траспонируемых инструментов, то для 
каждого из них следует установить раз навсегда один 
определенный строй, являющийся наиболее удобным 
для данного инструмента. Особенно относится это к 
валторнам. В настоящее время, когда рога натураль-
ных строев везде заменены вентильными валторнами, 
нет никакого смысла пользоваться натуральными 
строями в партитуре.. Самым звучным и наиболее 
удобным в смысле нотирования для валторны являет-
ся строй F. Желательным явилось бы переиздание 
партитур старых авторов, например, Берлиоза, Вагне-
ра и Листа, у которых встречаются самые разнообраз-
ные строи валторн, подчас мало известные, как, напри-
мер, Des, Ges, As и др. Это являлось бы облегчением 
не только для любителей, но и для самих оркестро-
вых музыкантов, в огромном большинстве случаев иг-
рающих на валторнах строя F. 

Пожалуй, можно было бы установить постоянный 
условный строй С для труб, благодаря тому, что пар-
тии их не особенно сложны и не представляли бы за-
труднений для оркестровых музыкантов в смысле 
транспозиций. 
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Вот и все, что можно было бы упростить в совре-
менной партитуре. 

1 История появления на свет этой статьи такова. 
В 1907 году в журнале «Русская музыкальная газета» 

№ 34—35 от 26 августа — 2 сентября была помещена статья 
«Упрощенная партитура». Издатель — Н. Ф. Финдейзен — об-
ращался в ней к выдающимся музыкальным деятелям с прось-
бой высказать свои соображения о возможностях упрощения 
записи оркестровой партитуры. В следующих номерах журна-
ла была открыта дискуссия под заголовком «К вопросу об 
«упрощенной партитуре». Помимо А. Глазунова, в дискуссии 
приняли участие А. Зилоти, А. Виноградский, Всев. Чешихин, 
Э. Направник. 

Статья Глазунова была напечатана в № 40, 7 октября. 
Автограф статьи в виде письма к издателю журнала Н. Ф. Фин-
дейзену от 28 сентября 1907 года хранится в ГПБ. 

377. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове 1 

Мое первое знакомство с Н. А. Римским-Корсако-
вым относится к 1879 году. К этому времени у меня 
стала проявляться страсть к музыке. В то время я 
учился еще в реальном училище2 и потому не мог все-
цело отдаться своим склонностям. Композитор Бала-
кирев, который знал о моих первых опытах музыкаль-
ного творчества, обратил на меня внимание, и в пер-
вой половине 1879 года посоветовал мне брать у Ни-
колая Андреевича уроки теории композиции 3 . 

С произведениями Николая Андреевича в то вре-
мя я был мало знаком. Мне пришлось только играть 
в 4 руки его фантазию Садко, которая произвела на 
меня сильное впечатление. Узнав о моем желании 
брать у него уроки, Николай Андреевич пришел к нам 
на дом и подверг меня тщательному экзамену. В своих 
отзывах о степени моих познаний он был очень сдер-
жан, и только от посторонних я позже узнал, что Ни-
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колай Андреевич остался доволен моими музыкальны-
ми способностями. После этого он стал мне давать 
уроки не чаще раза в неделю, всего в продолжение по-
лутора лет. Занятия носили характер подготовитель-
ных работ. Я начал основательно проходить гармонию 
и изредка показывать своему учителю первые опыты 
своих сочинений. 

Уже с осени 1880 года Николай Андреевич пере-
стал относиться ко мне, как к ученику. Наши отноше-
ния стали дружескими. З а это время с каждым новым 
свиданием с ним я все убеждался, что это за сердеч-
ный человек, какая у него удивительная душа. 

Первоначально Николай Андреевич смотрел на мои 
занятия, как на опыты, считая, что мое дарование даст 
только впоследствии то, чего от него можно ожидать. 
Поэтому он прилагал все усилия к тому, чтобы при-
учить меня к правильному регулярному труду. Когда 
я чего-либо не охватывал, он настойчиво добивался, 
чтобы я уяснил себе то, что от меня требуется. Нико-
лай Андреевич не успокаивался до тех пор, пока не 
добивался своего. Впоследствии я убедился, что это 
являлось основной чертой его характера, и это же ска-
зывалось в его педагогической деятельности в Консер-
ватории. 

Весною 1881 года Николай Андреевич наотрез от-
казался заниматься со мной и предложил обращаться 
к нему только за дружеским советом. Он сознавал, 
что со мной он не прошел еще полного курса, и свой 
отказ от дальнейших уроков он объяснял следующим 
образом: «Остальное вы лучше всего изучите, сочи-
няя». Приблизительно около этого времени началось 
мое более близкое знакомство с Николаем Андрееви-
чем. Он ввел меня в свой дом, где я познакомился с 
музыкантами того времени. Сам он не переставал бы-
вать у меня и интересоваться моими работами. 

В марте месяце 1882 года, под управлением Бала-
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кирева, впервые была публично исполнена моя первая 
симфония. Сочиняя ее и инструментируя, я много 
пользовался советами Балакирева и Николая Андрее-
вича. Насколько я помню, они старались своими сове-
тами, главным образом, исправить внешние погрешно-
сти симфонии, которые сильно сказались бы при ис-
полнении ее оркестром. Они намеренно не исправляли 
некоторых недочетов произведения, желая предоста-
вить мне самому быть своим судьею. 

З а этот период наши отнсшения с Николаем Анд-
реевичем стали особенно близкими и дружескими. Этот 
период останется в моей памяти особенно ярким и до-
рогим мне4 . 

Благодаря своей увлекающейся натуре, Николай 
Андреевич легко поддавался восторгу и умел свое ув-
лечение передать окружающим. Этим он часто поль-
зовался для того, чтобы подзадорить нас к работе. По 
возрасту и характеру творчеству Николая Андрееви-
ча следует отнести к композиторам 70-х годов, к зна-
менитой «могучей кучке». Тогда были среди музыкан-
тов такие же крупные таланты, как и сам Николай 
Андреевич. Но от своих товарищей он отличался тем, 
что, приступая к музыкальному творчеству, он был 
озабочен пройти хорошую музыкальную школу. Его 
сверстники выдвинулись благодаря своей исключитель-
ной талантливости, но им часто не хватало знакомства 
с техническими приемами музыкального творчества. 
В то время существовало печальное заблуждение, буд-
то свободному художнику не для чего учиться. Ни-
колай Андреевич не разделял этого взгляда. Когда он 
писал Псковитянку,  он жаловался мне, что у него 
с в я з а н ы р у к и , что он хочет сделать больше, чем 
может. Это его страшно тяготило, и он решил озна-
комиться с техническими приемами композиции. Это 
побудило его заняться тщательным изучением гармо-
нии, контрапункта и фуги. 
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Когда он уже составил себе имя в музыкальном 
мире и был, по инициативе директора Консерватории 
Азанчевского 5 , [в 1871 г.] приглашен профессором ин-
струментовки, он продолжал свои занятия по теории 
музыки. Нисколько не стесняясь своего профессорско-
го звания, Николай Андреевич приходил в класс про-
фессора Иогансена 6 , читавшего теорию музыки и, са-
дясь рядом со своими собственными учениками, про-
делывал все задачи, какие задавались Иогансеном. Он 
успокоился, только пройдя весь курс теории. Сам он с 
удовольствием вспоминал об этих уроках во время 
празднования 25-летия его преподавательской деятель-
ности в Консерватории. 

Свое рвение к самоусовершенствованию и к работе 
Николай Андреевич сохранил до конца своей жизни. 
Одна мысль, что силы уходят и что скоро он не смо-
жет продолжать своих занятий, действовала на него 
за последнее время угнетающим образом. 

У каждого из нас есть свои маленькие слабости, 
все мы склонны ради развлечений или других каких-
либо занятий оставить свой труд. Этой черты у Ни-
колая Андреевича не было. Только этим обстоятель-
ством и можно объяснить, что он успевал одновремен-
но с преподаванием в Консерватории, занятиями в 
Придворной певческой капелле и руководством музы-
кальными оркестрами морских флотских экипажей, на-
ходить еще время не только для композиции, но и для 
организации публичных концертов. 

Об его деятельности, как композитора, я не хочу 
говорить. Об этом писалось уже очень много, да и я 
сам уже имел случай высказаться по этому поводу. 

Я коснусь, главным образом, других сторон его 
деятельности. Благодаря свойственной ему пытливости 
ума, он с интересом относился к посторонним, в осо-
бенности же к музыкантам. Ему именно русское обще-
ство обязано тем, что многие произведения русских 
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композиторов были окончены и стали общим достоя-
нием. Он не ограничивался простыми советами, он сам 
следил за работой своих коллег и когда замечал, что 
кто-нибудь из них становился на ложный путь, он сей-
час же пытался исправить его ошибки. Он приходил 
на помощь всем, кто в ней нуждался, своим личным 
трудом. Я помню, Бородин никак не мог кончить сво-
ей оперы Князь  Игорь.  Николай Андреевич настой-
чиво убеждал его закончить это произведение. Когда 
Бородину понадобилось исполнить некоторые отрывки 
этой оперы в концерте, до которого оставалось очень 
мало времени, Николай Андреевич сам взялся инстру-
ментировать оперу. В подобных случаях Николай Ан-
дреевич сам навязывал свои услуги, особенно же, ког-
да замечал, что у его товарища нет достаточной тех-
ники или выдержки в работе. Ему обязано общество 
большинством произведений Бородина. Только по его 
настоянию композитор закончил их. 

В этой роли вдохновителя и собирателя чужих со-
кровищ Николай Андреевич выступал так часто, что 
его даже прозвали в близком кругу «гробовщиком». 
Он привел в порядок всего Мусоргского, дописал опе-
ру Каменный гость (Даргомыжского] и издал их под 
своей редакцией, чем сделал их доступными для пуб-
лики. 

Еще в 70-х годах он поступил инспектором и пре-
подавателем в Придворную певческую капеллу7. Его 
трудам капелла обязана тем, что регентские классы 
были поставлены на надлежащую высоту. Он не огра-
ничивался только этим и создал в капелле оркестр из 
певчих, утративших свои голоса. Дирижируя этим ор-
кестром, он довел его до высокой степени совершен-
ства. 

Не довольствуясь формированием только одних 
музыкантов, он из наиболее способных подготовил не-
сколько дирижеров. Дирижерские классы в Придвор-
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ной певческой капелле благодаря стараниям Николая 
Андреевича были учреждены, таким образом, даже 
раньше, чем в Консерватории. 

По предложению морского министра, он взял на 
себя обязанности инспектора музыкальных оркестров 
морских флотских экипажей 8 . Впоследствии эта долж-
ность была уничтожена, и Николай Андреевич уволен. 
Характерна причина уничтожения должности инспек-
тора. Морское министерство заявило Николаю Анд-
реевичу, что в настоящее время оркестры флотских 
экипажей достигли такой степени совершенства, что в 
дальнейших заботах Николая Андреевича более нет 
надобности. 

З а время работы в капелле и флотских экипажах 
Николай Андреевич проявил нечто большее, чем про-
сто добросовестное отношение к своим обязанностям. 
Ему все время приходилось считаться с тем, что его 
оркестровые музыканты далеки от совершенства и по-
этому неспособны исполнить тех произведений, какие 
были написаны. И вот, чтобы обогатить репертуар 
этих недоучек, он брался за перо, сочинял произведе-
ния, которые, по своей легкости для исполнения, были 
бы по плечу музыкантам. Эти сочинения изданы не 
были и едва ли они представляли бы крупный худо-
жественый интерес для любителей музыки, но они цен-
ны, как показатель любовного и добросовестного от-
ношения Николая Андреевича к своему делу. 

В 80-х годах Николай Андреевич задумал органи-
зовать общедоступные концерты, главным образом, с 
целью использовать силы певческой капеллы и ее ор-
кестра. Этому намерению Николая Андреевича 
суждено было осуществиться несколько в иной 
форме. 

В то время начал свою деятельность известный из-
датель произведений русских композиторов Беляев. 
Николай Андреевич поведал ему о своих намерениях, 
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и это отчасти послужило поводом к учреждению Бе-
ляевым русских симфонических концертов, существую-
щих и поныне. В этих концертах Николай Андреевич 
принимал активное участие составлением программ и 
дирижированием концертов. 

Относительно таланта Николая Андреевича, как 
композитора, споров быть не может. Что же касается 
до его выступлений в качестве дирижера, то они под-
верглись суровым отзывам со стороны критики. По 
моему личному мнению, критики в данном случае бы-
ли неправы. 

Николай Андреевич обладал всем тем, что нужно 
для дирижера, а именно: феноменальным абсолютным 
слухом, тонким знанием оркестра, большим вкусом и 
памятью на темпы. Его замечания на репетициях бы-
ли необычайно дельными. Он умел добиваться от ор-
кестра должных оттенков. Благодаря этим качествам, 
многое проходило под его дирижерством чрезвычайно 
удачно. Так, первая симфония Бородина была однаж-
ды исполнена в присутствии автора оркестром под уп-
равлением Николая Андреевича. Бородин заявил, что 
исполнение симфонии выше всяких похвал. Но я не-
однократно замечал, что Николай Андреевич несрав-
ненно лучше дирижировал на репетициях, чем во вре-
мя концертов. Неуспех Николая Андреевича в каче-
стве дирижера я просто объясняю его неспособностью, 
выступая в концертах, преодолевать свою скромность 
и смущение и публично позировать за дирижерским 
пультом. Неуспех его как капельмейстера, а также 
строгая самокритика, побудили его отказаться от вы-
ступлений в концертах 9 . 

Многие направления в современной западной и 
русской музыке его отталкивали. Тем не менее он ин-
тересовался новыми веяниями в музыкальном мире и 
не уставал изучать образчики, выслушивая их в кон-
цертах, а иногда и по партитурам. Николай Андрее-
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вич был более или менее постоянен в своих вкусах, но 
иногда их менял. Он, например, первоначально отно-
сился отрицательно к музыкальному творчеству Ваг-
нера второй половины его деятельности. Затем, после 
долгого и детального изучения его произведений этого 
периода, присутствуя на репетициях опер или изучая 
их партитуры, он, наконец, понял красоту содержания 
и высокие музыкальные достоинства творчества Ваг-
нера и стал одним из горячих его поклонников 1 0 . 

Хотя Николай Андреевич был враг нелогичности 
в построении музыки, тем не менее в самых последних 
сочинениях у него иногда замечается стремление к 
изысканности, иллюзионизму, столь свойственным 
нашему времени. Нужно заметить, что самого 
слова «декадентство» он не выносил. Но, как я уже 
сказал, до некоторой степени отдал дань своему вре-
мени п . 

Одна музыка не поглощала его внимания. Он стра-
стно любил природу, интересовался другими видами 
искусства и даже чуждыми его специальности научны-
ми дисциплинами, вроде астрономии. И здесь он про-
являл не простое любопытство. У него было серьезное 
желание проникнуть в самую суть той или иной науч-
ной дисциплины... 

На долю Николая Андреевича на его веку выпало 
немало неприятностей. Столкновения с цензурой нача-
лись по поводу первой же его оперы Псковитянка,  так 
как цензура не хотела допустить изображение фигури-
рующего здесь Иоанна Грозного. Но особенно его воз-
мутило то, что театральная администрация после ге-
неральной репетиции его оперы Ночь  перед Рождест-
вом настояла на том, чтобы в сцене во дворце импе-
ратрицу Екатерину заменил князь Потемкин, что не 
только нарушило художественную стройность акта, но, 
как думал Николай Андреевич, извращало и весь 
смысл эпизода. Когда требуемые изменения были 
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внесены, создавалось впечатление, что Потемкин имел 
право хозяйничать в гардеробах императрицы, не пре-
дупредив ее об этом. 

Наиболее крупным эпизодом за последние годы его 
жизни было увольнение из Консерватории 1 2 . Нужно 
заметить, что волнения в учебных заведениях, выра-
зившиеся в студенческих забастовках, сильно его огор-
чали. Еще до забастовок Николай Андреевич неодно-
кратно высказывался в совете за изменение устава 
Консерватории и изъятие ее из ведения бюрократиче-
ской дирекции. Он сильно страдал при мысли, что 
забастовки обрекают его на бездеятельность. Тем не 
менее, он сознавал, что в то время следовало уступить 
молодежи. 17 марта 1905 года, когда Консерватория 
была оцеплена полицией, Николай Андреевич вместе 
со мной подъехал к Консерватории и пытался убедить 
собравшихся перед зданием учеников воздержаться 
от демонстрации. Выслушав этот совет, ученики ска-
зали, что Николаю Андреевичу и мне следует уехать, 
ибо от нашего дальнейшего пребывания могут прои-
зойти для нас неприятности. Действительно, они ока-
зались правы. Переговоры Николая Андреевича с уче-
никами были, вероятно, кем следует замечены из окон 
Консерватории, что и послужило уликой выставлен-
ных против него обвинений в том, будто он поощрял 
учащихся к забастовке. К этому доносу дирекция Му-
зыкального Общества, повидимому, отнеслась с дове-
рием и на ближайшем же заседании постановила уво-
лить Николая Андреевича из Консерватории. На дру-
гой день после совета мне предстояло сообщить Ни-
колаю Андреевичу постановление дирекции. Я долго 
не решался это сделать. Наконец, я ему все рассказал. 
Он отнесся к известию об увольнении наружно спокой-
но, даже с улыбкой, но я видел, как это ему было 
тяжело. Последовавший сейчас же единодушный взрыв 
сочувствия общества ободрил Николая Андреевича и 
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утешил его. Он сам говорил мне, что это его вполне 
удовлетворило. 

К течениям общественной мысли он относился с 
большим интересом и вдумчивостью. Так, например, 
пробудившееся среди молодежи увлечение марксизмом 
побудило его ознакомиться с положениями этого поли-
тического учения. Общественные события последних 
лет первоначально поглотили всецело его внимание. 
Он занялся изучением платформ народившихся по-
литических партий, но впоследствии он охладел к по-
литическим вопросам и даже перестал читать газеты. 

В последний раз мне пришлось видеться с Нико-
лаем Андреевичем вечером 20 мая, после случившего-
ся с ним припадка, перед отъездом его в деревню. Я 
нашел его в довольно бодром состоянии; меня только 
смущал бескровный и землистый цвет его лица. Я про-
вел у него целый вечер. Я передал ему все последние 
консерваторские новости. Мы говорили о предстоящей 
его поездке, на которую он возлагал много надежд. 
Со свойственным ему юмором он, между прочим, сооб-
щил мне, что будет с о ч и н я т ь п о п у р р и . Я это-
му удивился. Впоследствии оказалось, что он имел в 
виду составить из отрывков своих последних двух 
опер сюиты, как это делал он со всеми своими опера-
ми 1 3 . 

Разговоров о дальнейшем пребывании Николая 
Андреевича в Консерватории я избегал, так как при 
одном из предшествующих свиданий он мне говорил, 
что его болезнь требует особых предосторожностей, 
что ему не следует даже подолгу говорить. Из послед-
него свидания я вынес впечатление, что ничто не пред-
вещало близкого конца Николая Андреевича. По сло-
вам его ученика и зятя Штемберга [М. О.Штейнберга], 
в деревне Николай Андреевич поправился. Он много 
работал над своим учебником инструментовки 1 4 , заду-
манным им очень давно, и успел установить оконча-
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тельную редакцию первой главы. Остальные главы не 
обработаны. Но в них собран почти весь нужный ма-
териал. Рукописи все в полном порядке. Благодаря 
этому, представляется полная возможность, после не-
которой обработки, издать учебник к осени текущего 
года. 

В его бумагах найдены: дневник, который он акку-
ратно вел с 1892 года, озаглавленный Летопись  моей 
музыкальной жизни 1 5 , теперь изданный, несколько 
статей по музыкальным вопросам — о дирижерстве, 
взгляд на оперу 1 6 , и неизданных музыкальных произ-
ведений— фортепианное трио, струнный квартет и др. 

До последних дней Николай Андреевич не мог 
свыкнуться с мыслью, что он опасно болен и что ему 
нужно избегать излишних движений. Несмотря на 
заключение доктора и [на] уговоры домашних, Нико-
лай Андреевич много гулял пешком в саду, что не 
могло не отразиться на его здоровье. Очень возможно, 
что его конец был ускорен получением двух писем не-
приятного для него содержания. В одном из них ему 
сообщалось о запрещении цензурой постановки его 
последней оперы Золотой петушок, в другом письме 
был отказ общества французских композиторов при-
нять его в свои члены, что лишало его возможности 
пользоваться гонораром за постановку его опер во 
Франции. 

Николай Андреевич скончался в кругу своей 
семьи, которую он страстно любил. 

1 Воспоминания о Римском-Корсакове Глазунов написал 
сразу же после его смерти (7 июня 1908 года). Они были 
опубликованы в газете «Речь» 19 июня (2 июля) того же 
года. К годовщине смерти Римского-Корсакова «Воспоминания» 
были перепечатаны в журнале «Музыкальный труженик», 1909, 
1 июня, N° 10—11. 

В 1933 году «Воспоминания» были помещены во француз-
ском журнале «Mercure de France». 

2 Глазунов поступил во Второе реальное училище Петер-
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бурга в 1878 году и окончил его, пройдя и дополнительный 
7-й класс, в 1883 году. 

3 См. «Летопись моей музыкальной жизни» Римского-Кор-
сакова, изд. 1955 г., стр. 132 

4 См. там же, стр. 146—147, 149. 
5 А з а н ч е в с к и й Михаил Павлович (1839—1881) — 

пианист и композитор. В 1871—1876 гг. был директором Пе-
тербургской консерватории. 

6 И о г а н с е н Юлий Иванович (Юлиус Эрнст) (1826— 
1904)—профессор по классу музыкальной теории, контрапунк-

та, гармонии. Был директором Петербургской консерватории 
(1891—1897). 

7 В 1883 году Римский-Корсаков был назначен помощником 
управляющего Придворной певческой капеллы и оставался на 
этом посту до 1894 года. Управляющим капеллой был тогда 
М. А. Балакирев. 

8 В 1873 году Римский-Корсаков был назначен инспек-
тором музыкальных хоров морского ведомства (см. «Летопись 
моей музыкальной жизни», стр. 78—80). 

9 Организованные Беляевым Русские симфонические концер-
ты в 80-х годах проходили главным образом под управлением 
Римского-Корсакова; в 90-х годах, наряду с ним, дирижировали 
А. Глазунов, А. Лядов, Ф. Блуменфельд. В последующие годы 
Римский-Корсаков редко выступал в качестве дирижера. 

1 0 См. письма Глазунова от 9 марта, 1 апреля 1889 года, 
а также «Летопись моей музыкальной жизни» Римского-Кор-
сакова, стр. 169—170. 

1 1 Мнение Глазунова об «изысканности» музыки Римско-
го-Корсакова позднего периода трудно признать справедливым. 
Римский-Корсаков обращался к необычным гармоническим и 
оркестровым средствам лишь для характеристики фантастиче-
ского мира. 

Римский-Корсаков сам указывал, что эти приемы в его 
творчестве берут начало от фантастики «Руслана и Людмилы» 
и что «только невероятное может быть выражено невероятным 
образом» (письмо к Кругликову от 1 октября 1902 года, в кни-
ге А. Н. Римского-Корсакова — «Н. А. Римский-Корсаков. 
Жизнь и творчество», выпуск V, Музгиз, 1946, стр. 25). 

1 2 О событиях в консерватории и об увольнении Римского-
Корсакова см. выше письма от 1905 года и примечания к ним. 

1 3 Оркестровая сюита из оперы «Сказание о граде Ките-
же» была составлена М. О. Штейнбергом по плану Н. А. Рим-
ского-Корсакова, из оперы «Золотой петушок» — А. К. Глазу-
новым и М. О. Штейнбергом. 

1 4 Учебник Римского-Корсакова «Основы оркестровки с пар-
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Тйтурными образцами Из собственных сочинений» был издан 
лишь в 1913 году под редакцией М. О. Штейнберга. 

Римский-Корсаков обращался к этой работе в различные 
периоды своей жизни (см. «Летопись моей музыкальной жиз-
ни» Римского-Корсакова, стр. 79, 80, 256, 321, 324, 325). 

1 5 Римский-Корсаков не успел закончить своей книги, дове-
дя ее до 1906 года. После его смерти хронограф его жизни от 
сентября 1906 года до дня смерти был составлен сыном Рим-
ского-Корсакова, музыковедом А. Н. Римским-Корсаковым. 
Изданная впервые в 1909 году под названием «Летопись моей 
музыкальной жизни», эта работа неоднократно переиздавалась. 

1 6 «Музыкальные статьи и заметки» Римского-Корсакова 
изданы в 1911 году под редакцией Н. Н. Римской-Корсаковой 
со вступительной статьей М. Ф. Гнесина. 

378. О вреде музыки 1 

Я могу привести несколько примеров отрицатель-
ного влияния музыки, но не могу удержаться, чтобы, 
прежде всего, не высказать недоумения своего по сле-
дующему поводу. 

Как может публика понимать произведение Штра-
уса Электра? Мы, специалисты, не понимаем этой опе-
ры; не говоря о себе, я должен сказать, что звуки в 
этом произведении Штрауса напоминают мне п т и -
ч и й д в о р , какие-то трещащие, неугомонные, до жи-
вотности курьезные. На мой взгляд, в Электре нет 
здоровой музыки, хотя по внешней структуре своей 
опера с д е л а н а не без темперамента. 

В 1884 году я ездил в Байрейт слушать вагнеров-
скую музыку; до этой поездки я не понимал его му-
зыки, но постепенно проникался духом его творений 
и, в конце концов, побежден. Там я познакомился с 
очень хорошим музыкантом И. Рубинштейном, ярым 
поклонником Вагнера; когда я с И. Рубинштейном за-
говаривал о Парсифале,  Золоте Рейна,— он весь пре-
ображался, воодушевлялся до вдохновения и, в конце 
концов, под влиянием музыки Вагнера — застрелился. 
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Мне рассказывал Сен-Санс, что к нему приходила 
очень образованная музыкантша, и когда он сыграл ей 
из Зигфрида модуляцию трезвучий из ми минора до 
До  мажора, то слушательница упала в обморок. Я сам 
присутствовал в театре, когда из Праги приезжала 
труппа Неймана ставить Нибелунгов  у нас, — и на 
первом представлении вагнеровского творения услы-
шал следующее: отрывок из Золота Рейна начи-
нается аккордом, который длится несколько минут. 
Аккорд до томительности однообразен, и вдруг из ка-
кой-то ложи я услышал крики: «Ой душно, душно, не 
могу, довольно, прекратите!» Впоследствии я узнал, 
что с одним из слушателей сделалось дурно. 

Скажу вам откровенно, что второе действие Пар-
сифаля на меня действует ужасно раздражающе; про-
слушав эту музыку, я буквально бредил ею, и до сих 
пор мне жутко делается, слушая Парсифаля...  Подав-
ляющим, почти угнетающим образом действует на ме-
ня Поэма  экстаза Скрябина 2... 

1 История появления в печати этой любопытной статьи 
Глазунова следующая. 

В 1913 году в Мариинском театре шла опера Рих. Штрау-
са «Электра» в постановке В. Мейерхольда и А. Го-
ловина. Это произведение вызвало отрицательное отношение 
со стороны представителей реалистического искусства. 

Журнал «Музыка» обратился к крупнейшим музыкальным 
деятелям с просьбой высказать свое отношение к музыке 
Штрауса. В подборке под общим заголовком «О вреде музыки» 
были помещены небольшие статьи А. К. Глазунова, Н. Ф. Со-
ловьева, В. И. Сафонова, С. И. Габеля, Л. А. Саккетти, А. К. 
Лядова, Н. *А. Соколова, М. О. Штейнберга. Интересно, что 
Лядов, со свойственною ему скрытностью и замкнутостью, в 
сущности уклонился от прямого ответа: «Я никогда не думал 
над этим вопросом, и вредна ли музыка или полезна,—не знаю. 
Это вопрос не моей компетенции». Все остальные в той или 
иной мере высказали свое отрицательное отношение к музыке 
Рих. Штрауса. («Музыка» 1913, N° 118, стр. 140). 

2 Глазунов высоко ценил ранние произведения Скрябина, 
особенно четвертую сонату и третью симфонию, к «Поэме экс-
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таза» относился настороженно, а к «Прометею» — отрицатель-
но. На заседании Попечительного совета Глазунов протесто-
вал против присуждения Скрябину Глинкинской премии за 
это произведение. 

379. «Орестейя» С. И. Танеева 1 

(к  35-летию написания Орестейи) 

Написание Танеевым Орестейи относится к ранне-
му периоду2. Отрывки из этой оперы мне удалось 
слышать вначале у Римского-Корсакова в Петербурге 
и затем в Москве в 1887 году. Там, в концерте рус-
ского музыкального общества, исполнялась увертюра 
к Орестейе; на этом концерте присутствовал и Чай-
ковский, который был очарован музыкой Танеева. Как 
характерную деталь, припоминаю, что Чайковский 
сделал чрезвычайно одобрительную надпись на руко-
писи Орестейи. 

Говоря о музыкальном творчестве Танеева вообще, 
я не могу не припомнить одного разговора с покойным 
композитором на эту тему. Танеев рассказывал мне, 
что процесс творчества зарождается и протекает у не-
го медлительно. Так, например, всякая музыкальная 
мысль влечет за собой большую специальную работу 
в различных формах и направлениях и служит как бы 
задачей, решение которой Танеев производил не сра-
зу. Вот отчего в Орестейе столько сложных контра-
пунктических сочетаний и изощрений; местами музы-
ка слышится легко, но написана в весьма сложных 
формах. 

Танеев для своих тем испробовал всевозможные 
способы упражнений и, когда гибкость данной темы 
преодолевалась им, он считал себя удовлетворенным. 
В этом отношении он очень близок к Шуберту, кото-
рый для своих крупных музыкальных произведений 
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подготавливал обыкновенно целый ряд музыкальны* 
задач и подвергал их разнообразным видоизменени-
ям 3 . Да и Глинка, занявшись церковной музыкой, спе-
циально ездил к Дену для изучения различных форм 
церковных ладов 4-

И когда композитор столько требует от своего 
творчества и так сложно-математически работает над 
каждым написанным тактом своим, то естественно, что 
его произведения представляют исключительный ма-
териал для любящих музыку и призванных судить о 
ней. 

Танеев в этом отношении привлек сразу внимание 
музыкантов и не камерными произведениями своими, 
а именно — Орестейей. И кружок композиторов, сре-
ди которых были Римский-Корсаков, Лядов и другие, 
сразу уверовал в творческую мощь Танеева, прослу-
шав оперу в отрывках5. 

В данной опере Танеев проявил необыкновенное 
мастерство и вполне оправдал свое стремление соеди-
нить греческую драму с музыкой. 

Музыка Орестейи чрезвычайно содержательна; в 
ней много настроения; фактура ее изумительно тонка 
и при всем этом музыкальные характеристик» выяв-
ляют особые качества Танеева как композитора. Му-
зыка, характеризующая полубогов, очерчена резкой 
диссонирующей гармонией, мелодический контур не 
построен исключительно на обыкновенных мажорных 
и минорных гаммах. Формы Орестейи — более сво-
бодные, чем симфонические, в этой опере речитатив — 
ариозно-мелодического характера, а искусно сделан-
ные музыкальные характеристики местами напомина-
ют Русалку [Даргомыжского]. 

Следует пояснить, что еще до напечатания Оре-
стейи Танеев, оркеструя оперу, воздержался от введе-
ния тромбона в первые два действия. Он особенно 
экономил в эффектах и приберег тромбон для более 
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сильных красок. Здесь Танеев напоминает Моцарта, 
исключившего тромбон из Дон-Жуана. 

И следует исправить попутно исторически допу-
щенную ошибку: тромбон, появляющийся в конце 
оперы Дон-Жуан,  введен не Моцартом, а его учени-
ком. Мне лично удалось слушать Дон-Жуана  в Мюн-
хене без тромбона 6 . Это отступление я позволил се-
бе сделать для того, чтобы подчеркнуть приемы Та-
неева. 

Будучи горячим и страстным поклонником культа 
Моцарта, Танеев совершенно инстинктивно в Оре-
стейе руководился заветом творца Дон-'Жуана  и хотел 
обойтись без тромбона, но ввел его значительно поз-
же в 1-е действие. 

Между прочим, и Рубинштейн не является сто-
ронником тромбона, как инструмента для усиления 
колорита музыкального произведения, и написал вна-
чале третью часть пятой симфонии без тромбонов. 

Орестейя принадлежит к числу серьезных художе-
ственных произведений, и я считаю, что трагедия Эс-
хила понята и выражена Танеевым прекрасно. 

1 Статья Глазунова «Орестейя» С. И. Танеева была напи-
сана в 1915 году к возобновлению оперы на сцене Мариинско-
го оперного театра. 

Статья была помещена в «Русской музыкальной газете», 
1915, № 44, стр. 694, и в газете «Биржевые ведомости», 1915, 
19 октября. 

В 1922 году статья с некоторыми изменениями была поме-
щена в журнале «Театр и музыка», № 10, стр. 166, с подзаго-
ловком— «К 35-летию написания «Орестейи». 

В 1952 году статья была воспроизведена в книге «С. И. 
Танеев. Материалы и документы». Издательство Академии 
наук СССР, М., 1952, стр. 286 (по варианту «Биржевых ве-
домостей»). 

В настоящем выпуске статья Глазунова печатается по жур-
налу «Театр и музыка». По сравнению с публикацией 1915 го-
да в ней отсутствуют начальный и заключительный абзацы. 

Первый абзац в публикации 1915 года: 
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«Исполнение «Орестейи» на сцене Мариинского театра не 
является новым для петроградцев. Опера Танеева ставилась 
здесь еще в 1895 году — в этом же Мариинском театре». 

Заключительный абзац: 
«Мне приходилось дирижировать отрывками из этой оперы 

в концертах; я рад тому, что партия Клитемнестры будет в ру-
ках г-жи Збруевой. С концертной эстрады этой артистке уже 
приходилось исполнять арию Клитемнестры. С точки зрения 
художественной критики выскажутся профессионалы — музы-
кальные писатели, я лишь позволю себе в заключение отметить, 
как наиболее удавшиеся Танееву места, сцену преследования 
Ореста фуриями, три картины второго действия, дуэт Ореста 
с Электрой. Все это слушается легко и просто усваивается, не 
написано чрезвычайно сложно, и даже с технической стороны 
является верхом мастерства танеевского письма». 

2 Работа Танеева над «Орестейей», начавшаяся с 1882 го-
да, закончена была в 1895 году. 

3 Это мнение Глазунова ошибочно: в действительности 
подобный метод работы для Шуберта совершенно не харак-
терен. 

4 Глазунов имеет в виду занятия Глинки полифонией в по-
следние годы его жизни. Великий русский композитор мечтал 
выработать своеобразный тип русской полифонии, основанной 
на подголосочном принципе русского народного творчества и на 
приемах классической полифонии. 

Глинка писал, что хочет соединить «узами законного бра-
ка» западную полифонию с русской песней. (Письмо К. А. Бул-
гакову от 3/15 ноября 1856 года. М. И. Глинка. «Литера-
турное наследие», т. II, Музгиз, Л., 1953; стр. 636). 

5 Первая постановка «Орестейи» была осуществлена в Пе-
тербурге, в Мариинском театре, 17 октября 1895 года. На ре-
петициях и спектакле присутствовали друзья Танеева — Рим-
ский-Корсаков, Лядов, Аренский, Ларош, Рахманинов, Толстые 
и др., встретившие это произведение очень тепло 

6 Вопрос об использовании тромбонов в опере «Дон-
Жуан» Моцарта долго изучался и дискутировался. В настоя-
щее время большинство исследователей считает, что тромбоны 
вписаны в партитуру оперы самим Моцартом (см. L. Kochel. 
Chronologisch — thematisches Verzeichnis der Werke W. A. Mo-
zarts, Leipzig, 1937, стр. 675—676). 

Мысль о методе использования тромбонов Моцартом бы-
ла высказана Глазуновым еще в 1903 году в письме из Гамбур-
га от 2 октября 
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380. [О творческой работе композитора 1] 

Очень трудно ответить на вопрос, каким образом 
зарождаются музыкальные мысли, каков дальнейший 
творческий процесс и какие условия жизни способст-
вуют творческой работе. У меня дело обстояло в об-
щих чертах так. Сначала при импровизировании за 
фортепиано или же непосредственно, например, во 
время прогулок или бессонницы приходили в голову 
мелодии или так называемые темы. Если тема заимст-
вованная, как, например, народная, то она должна 
сродниться и сделаться как бы собственной, одновре-
менно с темой должна выясниться2 гармонизация 
ее в общих чертах. Тема появляется в виде более или 
менее краткого эпизода, и когда говорят о компози-
торах, что у них крупные произведения вылились не-
посредственно сразу, то я этому мало верю. Засим 
начинается работа временами мучительная. Необходи-
мо пользоваться мастерством выработанной годами 
техники, постоянно проверять себя чутьем формы, не 
подчиняясь ей в то же время рабски. Вся творческая 
работа должна проходить в голове, согреваемая огнем 
вдохновения. Менять отдельные, составные части цело-
го приходится нередко, надо отмеривать и остано-
виться на том, что вполне удовлетворит творческое 
чутье. Этот момент один из самых мучительных, и ес-
ли развитие мыслей в произведении в законченном 
виде явится гладким и естественным, то впоследствии 
сам автор нередко забывает, сколько он ломал себе 
голову над спайками отдельных моментов. Что касает-
ся того, что дает толчок творчеству, то и на это труд-
но ответить. Поясню это на собственном примере. 
Для творчества необходима свобода и сосредоточен-
ность, причем некоторые неудобства обстановки не 
препятствовали в моей жизни творчеству, когда ничто 
не смогло охладить разгоряченный мозг. Однако луч-
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ше всего мне сочинялось летом, когда я проводил его 
многие годы на нашей даче в Озерках, среди почти 
полного уединения. Я начинал работу после 12 часов 
дня, до этого я намечал только, сколько я должен 
был сделать за день, припоминая сделанное накану-
не. Конечно, речь шла о сочинении уже заранее обду-
манном и более или менее близком к окончанию. Пос-
ле 12 часов я начинал «думать», и мозг мой посте-
пенно согревался. Записывал я большею частью все 
начисто, так как все голоса моего произведения до 
подробности мне ясно представлялись в голове так 
называемым внутренним слухом. Если что-либо мне 
не удавалось, я садился за рояль, прислушивался к 
сочетаниям или бродил по дорожкам любимого сада. 
К ночи мне удавалось больше, я заканчивал намечен-
ную часть работы и нередко продолжал ее дальше, не 
желая оторваться. Ложился поздно — около 2—3 ча-
сов [ночи]. Если мне за день удавалось выполнить 
свое задание, то я спал хорошо, если нет, то долго не 
мог заснуть. Помню однажды случай, когда мне не 
удавалось одно место в сочинении. Во сне я его при-
думал и когда проснулся, то все сочинение было го-
тово3. Будучи юношей, учеником реального училища, 
я, под влиянием изучения теории музыки и ознаком-
ления с музыкальной литературой, сочинял почти 
ежедневно. Знакомство в 1881 году с представителя-
ми М о л о д о й р у с с к о й ш к о л ы , необыкновенно 
радушно принявшими меня в свои ряды, очень вскру-
жило мою голову и дало новый толчок к творчеству. 
Я увлекся прежде всего их музыкой, а также инстру-
ментальными и вокальными произведениями Франца 
Листа, и это, главным образом, вызвало соревнова-
ние с моей стороны. Чтение литературных произведе-
ний не вызывало во мне такого творческого подъема, 
как образцовые музыкальные произведения. 

Однажды в частном музыкальном кружке я слы-
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шал некоторое музыкальное произведение, которое 
мне понравилось. На мой вопрос, кто его автор, мне 
ответили, что это мое ученическое произведение, кото-
рое я совершенно забыл. Этот случай также произвел 
на меня впечатление, и я сразу стал после продолжи-
тельного перерыва много сочинять. 

Приемлемые заказы на произведения не только 
не связывали меня, но, наоборот, воодушевляли меня. 
Например, я с особенным рвением и подъемом в до-
вольно короткий срок сочинил балет Раймонду и му-
зыку к Царю  Иудейскому.  Картины природы, восхи-
щавшие меня во время путешествия по Испании, 
Швейцарии, Крыму и Кавказу, мало оставили печати 
на моем творчестве, — очевидно, кочевая жизнь менее 
способствовала моей композиторской работе. 

Гениальным композитором я назвал бы того, у 
которого ярко очерченная высокохудожественная ин-
дивидуальность, в чем он неповинен, а также и совер-
шенная обработка своих мыслей, для чего уже тре-
буются знания и техника. Таковы, например, И. Бах, 
Моцарт, Глинка и др. 

Из всего вышеизложенного следует, что творче-
ство состоит из двух отделов: первый есть непосред-
ственное творчество — сила созидательная, что дается 
свыше, второй же подчас, так сказать, черная матема-
тическая работа. То и другое должно быть в тесном 
единении, и это и есть вдохновение в целом произве-
дении. 

1 Данный документ, написанный карандашом, представляет 
собой черновой набросок статьи, без заголовка и подписи. На 
конверте имеются надписи: «С. Грузенбергу» и «Получено от 
А. Глазунова 1 февраля 1924 г.». 

Профессор С. Грузенберг, работая над вопросами психоло-
гии творчества, собирал материалы у писателей, композиторов, 
художников. Его исследования («Гений и творчество», издание 
Сойкина, Ленинград, 1924; «Психология творчества», Минск, 

459 



1923), однако, не были достаточно научно обоснованными и вы-
зывали насмешки у современников. Так, в журнале «Жизнь 
искусства» за 1924 год № 3 в статье «Великое открытие» ав-
тор под псевдонимом «Новый Адам» высмеивает Грузенберга: 
«Грузенберг открыл нового композитора,— лавры Скрябина 
увяли, Вагнера не существовало... Имя нового гения — Иосиф 
Берлингер... нам хотелось бы найти его музыкальное наслед-
ство». В том же номере помещена и другая статья — «Пушкин 
— плагиатор», в которой высмеивается невежество Грузенберга, 
приписавшего Пушкину стихотворение Майкова. 

2 Первоначально Глазуновым было написано здесь слово 
«представиться», исправленное затем на «выясниться». 

3 Эти две фразы, выделенные составителем данного изда-
ния курсивом, использованы Грузенбергом в его книге «Гений 
и творчество», стр. 167. 

381. Мое знакомство с Чайковским 1 

Я познакомился с П. И. Чайковским на вечере у 
М. А. Балакирева осенью' 1884 года 2 . Как известно, 
М. А. Балакирев был главою кружка так называемой 
новой русской школы3 . В то время кружок был не 
очень многочислен; в состав его входили известные 
русские композиторы и музыканты — ревнители заве-
тов школы, а также и почитатели ее, в числе которых 
нередко попадались лица, мало имевшие общего и со 
школой, и даже с искусством. Я должен припомнить, 
что в названном кружке в середине 80-х годов не бы-
ло уже той идейной замкнутости и обособленности, 
как это было раньше, тем не менее мы не считали 
П. И. Чайковского своим. Мы ценили лишь некоторые 
его произведения, как Ромео и Джульетту,  Бурю, 
Франческу, финал из 2-й симфонии; прочее из творче-
ства Чайковского было нам или неизвестно, или чуж-
до. Впрочем, сам Балакирев, порицая недостатки, по 
его мнению, творчества Чайковского, весьма высоко 
ценил дарование его и впоследствии мастерство пись-
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ма, которое ставил нам в пример. Временами Балаки-
рев с каким-то художественным деспотизмом и отече-
ской заботливостью обращался к Чайковскому с пред-
ложениями сочинять музыку на сюжеты, которые Ба-
лакирев находил подходящими к натуре Чайковского. 
Так случилось ранее с увертюрой Ромео, а позже с 
симфонией Манфред. 

У нас, в особенности молодых членов балакирев-
ского кружка, ожидаемая встреча с н е с в о и м Чай-
ковским вызвала какой-то загадочный интерес. Мы 
собрались к Балакиреву к назначенному часу, с волне-
нием стали ждать прихода Чайковского, и ввиду того, 
что последний был не нашего лагеря, обсуждали воп-
рос о том, какой позиции нам держаться — вероятно, 
быть очень сдержанными. Появление Чайковского тот-
час же положило конец несколько натянутому настро-
ению присутствовавших, в особенности молодежи. 
Чайковский, соединением простоты с достоинством и 
утонченной, чисто европейской выдержкой в обраще-
нии, произвел на большинство из присутствовавших 
самое благоприятное впечатление. Мы как-то свобод-
но вздохнули. Петр Ильич влил своим разговором 
свежую струю в условия нашей несколько запыленной 
атмосферы и непринужденно заговорил о предметах, 
о которых мы помалкивали отчасти из-за чувства пре-
клонения, связанного с каким-то страхом перед авто-
ритетом Балакирева и других членов кружка. 

Балакирев, несмотря на свойственные его характе-
ру гостеприимство и радушие, любил, что называется, 
задевать присутствующих, иногда довольно язвитель-
но и насмешливо. В памятный вечер, обращаясь к 
Чайковскому, Балакирев позволил себе довольно рез-
ко охарактеризовать одного московского музыканта и 
его жену, состоявших в дружеских отношениях с Чай-
ковским. Последний тотчас же вышел из неловкого 
положения, и в шутливой, даже несколько фамильяр-
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ной форме отразил Балакирева, спросив его, знает ли 
он его друзей. На уклончивый ответ Балакирева, что 
о них все говорят, Чайковский прибавил, что слухам 
не следует верить. Балакирев смутился, глаза его 
нервно забегали, он понял свою нетактичность и боль-
ше не повторял своих выпадов. Вечер прошел очень 
оживленно. Говорили о музыке и, сколько помнится, 
о Манфреде,  только что оконченном Петром Ильичом. 
Кажется, были сыграны произведения Ляпунова и 
мои. 

Чайковский ушел ранее других и, с его уходом, 
мы почувствовали себя опять в прежней, несколько 
будничной обстановке. Многие из молодых музыкан-
тов, в том числе Ан. К. Лядов и я, вышли от Бала-
кирева очарованными личностью Чайковского и зашли 
в трактир посидеть, чтобы поделиться новыми впе-
чатлениями. По выражению Ан. К. Лядова, знакомст-
во с великим композитором было для всех нас каким-
то праздником. 

Впоследствии я ближе познакомился с Петром 
Ильичом и, наконец, между нами завязалась тесная 
дружба, продолжавшаяся до самой его кончины. Я 
встречался с ним больше в Петербурге, куда он наез-
жал по случаю постановок своих опер, балетов и кон-
цертных выступлений. Он у нас подолгу не проживал, 
начиная вскоре тяготиться столичной жизнью, лишав-
шей его возможности предаваться творческой работе: 
сочиняя, он всегда г о р е л , даже когда у него не 
бывало готовых мыслей. Он говаривал мне, что ему 
стоило приехать в деревню, как дня через два-три 
его начинало посещать творческое вдохновение. Конеч-
но, первые дни бывали иногда мучительными. Про-
цесс же оркестровки для него, по его словам, не пред-
ставлял никакого затруднения, чем объясняется ско-
рость работы и постоянная готовность окончить ее к 
сроку. 
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Роковую неделю [до] смерти П. И. Чайковского я 
много провел в его обществе. Помню, как мы возвра-
щались с ним с концерта 16 октября 1893 года Рус-
ского Музыкального Общества, на котором под его 
управлением впервые была исполнена 6-я симфония. 
Он с горечью жаловался мне на то, что его последнее 
произведение недостаточно имело успеха и, повидимо-
му, мало понравилось музыкантам. При этом он ска-
зал, что всегда бывал разочарован после первого ис-
полнения своих последних сочинений, но на этот раз 
он был своим детищем вполне доволен. Моя послед-
няя встреча с Чайковским произошла в среду, за че-
тыре дня до его смерти. Я зашел к нему по его зову 
на квартиру на улице Гоголя, около 5 часов вечера. 
Ему было очень плохо, и он просил оставить его, ска-
зав, что может быть, и на самом деле у него холера, 
хотя он этому не верил, так как подобные приступы с 
ним бывали не раз. На другой день пришло известие 
о его роковой болезни, и больше к нему никого не пу-
скали. 

Чтобы найти характеристику творчества великих 
русских композиторов, я сравнил бы Бородина с до-
московским князем-витязем, Мусоргского с вдумчи-
вым поселянином, Римского-Корсакова с былинным 
чародеем, а Чайковского с русским барином тургенев-
ского душевного строя. Чайковский обожал деревню, 
любил и знал с своей точки зрения народ. Он умел с 
ним обращаться, и его все и повсюду любили. 

В. 1895 году я приехал в Клин, чтобы посетить 
дом, где жил Чайковский4. Помню, как ямщи-
ки чуть не передрались, когда я объяснил цель моей 
поездки. Я остановился на одном из них, которого 
прозвище было — у б и в е ц . Он оказался разговор-
чивым и наблюдательным, рассказав про прогулки 
Чайковского по бульвару с к н и ж е ч к о й в р у к а х , 
в которую он, время от времени, что-то вписывал. 
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Хвалил его доброту. Прощаясь со мною, у б и в е ц 
вдруг задал мне вопрос: знал ли я Чайковского и 
правда ли, что покойный был якобы с о с т а в и -
т е л е м в с е р о с с и й с к о й м у з ы к и ? Все это 
было вполне правдоподобно, и я ответил утверди-
тельно. 

О другом случае мне рассказала моя покойная тет-
ка. Она приехала на станцию Подсолнечная (близ 
Москвы) и села за стол в ожидании поезда. Она за-
метила приютившегося в уголку седого красивого ста-
ричка, как она выразилась, и подозвала железнодо-
рожного сторожа, которого давно знала, чтобы спро-
сить, кто ее сосед. Сторож ответил, что это знамени-
тый Чайковский, который хотел купить усадьбу на 
Подсолнечной. Тетка моя поручила сторожу передать 
Чайковскому, что она очень хотела бы с ним познако-
миться. На это сторож ответил: «И не думайте, бары-
ня, о н и больше с нашим братом разговаривать лю-
бят»,— и знакомство так и не состоялось. 

Чайковский довольно сдержанно относился к рас-
точаемым ему похвалам, но огорчался, читая, напри-
мер, неблагоприятные про себя печатные отзывы. Он 
чутко прислушивался к настроению окружавших его. 
На другой день после первого представления Чаро-
дейки 5 , не имевшей успеха, он был в гостях у 
Н. А. Римского-Корсакова. Большинству лиц, бывших 
у последнего, опера мало понравилась, но Петр Ильич 
при своем появлении сразу вывел присутствовавшего хо-
зяина и его гостей из затруднительного положения, 
сказав: «опера моя провалилась, и я просил бы о ней 
сегодня не говорить». 

В 80-х годах, да и позже композиторы кружка 
Балакирева, мало-помалу уже начинавшего распадать-
ся, Балакирев, Бородин, Кюи и Римский-Корсаков,— 
Мусоргского я не застал: он выбыл из строя в 1881 
году, — относились к Чайковскому, как я уже упоми-
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нал, с какой-то чисто партийной сдержанностью, а 
приверженцы кружка даже с некоторой враждебно-
стью и нетерпимостью. Бывали исключения. 
Н. А. Римский-Корсаков, впоследствии оценивший и 
полюбивший Пиковую даму, выразил мне однажды 
сожаление, что не успел при жизни Чайковского вы-
сказать ему этого, и прибавил: «наверное ему было 
бы приятно выслушать мой отзыв, как о лучшей его 
опере». 

Со своей стороны, Петр Ильич относился к музы-
ке композиторов Новой русской школы несколько бе-
зучастно 6 , как и к творчеству Листа и Вагнера, буду-
чи по натуре чуждым их направлению и принципам. 
Мне казалось, что душа его больше тяготела к твор-
честву А. Г. Рубинштейна, хотя Петр Ильич нередко 
порицал недостатки фактуры и небрежность его пись-
ма. Чайковский тем не менее похваливал Попинъку  из 
Бориса Годунова, высоко ставил первую часть 2-й бо-
родинской симфонии и хор поселян из Игоря,  восхи-
щался мастерством Римского-Корсакова. К сочинени-
ям Цезаря Антоновича Кюи Чайковский относился 
скорей отрицательно и недолюбливал его, как компо-
зитора и как музыканта-критика, причинившего 
ему немало огорчений 7 . 

Относительно себя скажу, что мои взгляды в ис-
кусстве расходились со взглядами Чайковского. Тем 
не менее, изучая произведения его, я усмотрел в них 
много нового и поучительного для нас, молодых в то 
время музыкантов. Я обратил внимание на то, что, 
будучи прежде всего лириком-мелодистом, Петр Иль-
ич внес в симфонию элементы оперы. Я начал пре-
клоняться не столько перед тематическим материалом 
его творений, сколько перед вдохновенным развитием 
мыслей, темпераментом и совершенством фактуры в 
целом. Совокупность всего этого всегда оставляла во 
мне чувство полного удовлетворения, о чем я поведал 
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Петру Ильичу. Повидимому, мой отзыв удовлетворил 
его. 

Творчеством моим Чайковский интересовался, от-
мечал и приветствовал успехи в нем, но ждал от меня 
большего в будущем 8 . Так как знакомство мое с ним 
было кратковременно и длилось всего шесть лет, а 
тесная дружба еще менее, он имел возможность услы-
шать лишь немногие произведения мои до первого 
концертного вальса, который ему понравился. Чуть 
ли не в первый вечер нашего знакомства Петр Ильич 
сказал мне, что он просматривал мой первый струн-
ный квартет, только что напечатанный, в котором 
один эпизод в третьей части так понравился ему, что 
он несколько тактов переписал в свою записную 
книжку 9 . Он знал третью симфонию, ему посвящен-
ную. Многое в ней он одобрял и не раз заставлял ме-
ня играть на фортепиано Scherzo  из нее. Когда я 
спросил его, какой главный недостаток в моих произ-
ведениях, он ответил: «некоторые длинноты и отсутст-
вие пауз». Впоследствии, когда Петра Ильича не ста-
ло в живых, я всегда дорожил его мнением, помнил 
слова его и в дальнейшем своем творчестве старался 
руководствоваться ими. 

1 Воспоминания Глазунова о П. И. Чайковском были опуб-
ликованы в книге «Чайковский. Воспомииания и письма», под 
редакцией Игоря Глебова, Государственная Академическая фи-
лармония, Петроград, 1924. 

2 Знакомство Глазунова с Чайковским состоялось на вечере 
у М. Балакирева в октябре 1884 года, когда Чайковский при-
ехал в Петербург на постановку своей оперы «Евгений Онегин». 

3 Балакиревский кружок назывался «Новой русской шко-
лой» и «Могучей кучкой». 

4 В настоящее время Дом-музей П. И. Чайковского. 
5 Первое представление оперы «Чародейка» состоялось в 

Мариинском театре 20 октября 1887 года под управлением ав-
тора. 

6 Это утверждение Глазунова нельзя признать справедли-
вым. См. по этому поводу высказывания самого Чайковского 
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(«Музыкально-критические статьи», Музгиз, 1953, стр. 372), 
а также «Переписку М. А. Балакирева с П. И. Чайковским» 
(изд. Ю. Г. Циммермана, 1912). 

7 Чайковский вел в печати полемику с Кюи. См. его 
«Письмо в редакцию «Голоса» от 2 марта 1873 («Музыкаль-
но-критические статьи», Музгиз, 1953, стр. 374). 

8 См. примеч. 2 к письму Чайковскому от 25 января 1890 
года. 

9 См. письмо П. И. Чайковского брату М. И. Чайковско-
му от 12 сентября 1883 года (Модест Ч а й к о в с к и й , 
«Жизнь Петра Ильича Чайковского», т. II, стр. 603). 

382. Бетховен как композитор и мыслитель 1 

Великий основатель первой русской Консерватории 
Антон Рубинштейн признавал гениальными творцами 
в области музыкального искусства лишь пять круп-
нейших имен: Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и 
Глинку 2 . 

Несомненно, что список этот можно было бы еще 
пополнить другими достойными именами, но, во вся-
ком случае, изъять из него ни одного из перечислен-
ных Рубинштейном корифеев нельзя. 

Имя гениального творца девятой симфонии зани-
мает в нем первое, или одно из первейших мест. 

В эпоху, когда родился Бетховен, — во второй по-
ловине XVII I века, в музыкальном направлении на 
Западе произошел резкий перелом. На смену полифо-
нии, представителями которой были И. С. Бах и его 
современники, появился уклон в сторону гомофонии 
в лице, главным образом, величайших симфонистов — 
Гайдна и Моцарта, создавших новую форму, совме-
щающую в себе элементы гармонии и контрапункта. 

Бетховен унаследовал этот стиль, переняв его в 
основе, но оставаясь с самого начала своего творчест-
ва самим собою. Мягкие условные парики и напуд-
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ренные волосы предшественников Бетховена смени-
лись всклокоченной шевелюрой непокорного маэстро. 

1 ворческий дар Бетховена проявился не столь ра-
но, как у его предшественников, в особенности у Мо-
царта; восприняв от них современную их времени 
форму, которою скоро в совершенстве овладел, Бет-
ховен сделался ее полным властелином; творчество 
Бетховена именно таково, что в нем в этом смысле 
больше исключений, чем следования традициям. 

Наивысших вершин создания гений Бетховена до-
стиг в своей симфонической и камерной музыке. Его 
вокально-инструментальные произведения я бы по-
ставил на менее высокую ступень. Хотя Мессы  Бетхо-
вена и заключают в себе изумительные красоты, но 
его оратория и даже опера не поднимаются выше тво-
рений в этой области Гайдна и Моцарта. 

Творческие замыслы Бетховена чрезвычайно ярки 
и сильны: он искал и находил новые пути, его девизом 
было стремление вперед. 

Это подтверждается еще тем, что самые смелые по 
новизне и глубокие его творения, забегавшие далеко 
вперед, были написаны в последний период его жиз-
ни, когда глухота Бетховена прогрессировала парал-
лельно с развитием его гения. 

Хотя в его произведениях разных периодов встре-
чаются сходные мысли, но вторичная редакция их 
всегда совершеннее, новее и свежее первой. 

Примеры: квартет G-dur  I часть и трио cis-moll'но-
го квартета. Финал с?-то//'ной фортепианной сонаты 
ор. 31 и Scherzo  9-й симфонии. Тема финала 3-й сим-
фонии использована три раза 3 . 

Бетховен творил сравнительно медленно, но лихо-
радочно и мучительно, сочетая свои непосредственные 
гениальные мысли с разумом, согретым огнем непоту-
хающего вдохновения. Он тщательно работал над 
модуляционным планом, блещущим у него изумитель-
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ным богатством и свежестью, над своим тематическим 
материалом, нередко видоизменяя мелодические обо-
роты до неузнаваемости ([см.] записные книжки Бет-
ховена, изданные Нотебомом), подводя все детали к 
кульминационному моменту целого. Возможно, что 
подобный момент зарождался у композитора в са-
мом начале, когда он задумывал свое новое произве-
дение. 

Сфера творчества великого композитора обнимает 
эпоху, превышающую в несколько раз длительность 
его жизни. Он заглядывает в глубь XVI и XVII ве-
ков, когда процветал в Европе строгий контрапункт в 
лице представителей нидерландской и итальянской 
школ. В Мессах  Бетховена встречаются перлы, имею-
щие общее с образцами творчества того времени, при-
чем я сомневаюсь, чтобы Бетховен имел возможность 
изучать произведения мастеров этого стиля. 

В фортепианных сонатах последнего периода мож-
но усмотреть стиль И. С. Баха, который был известен 
Бетховену с юных лет (IVohltemperiertes  Klavier)  и ко-
торым он стал еще более увлекаться под конец жизни. 
Играя словами, он говаривал, что Баха следовало бы 
называть не Бахом (по-немецки — ручей), а океаном 

Громадная- заслуга Бетховена заключается в том, 
что он на своих произведениях сумел предсказать гря-
дущих композиторов. Его влияние можно усмотреть в 
сочинениях Мендельсона, Шумана, Брамса и даже 
Шопена, Глинки и множества других. 

Считая Бетховена типичным воплощением герман-
ского гения, я восхищаюсь, с какою чуткостью он 
схватывал характер музыки чуждых ему народностей. 
Никто из германцев так верно не изобразил Востока, 
как он в пляске дервишей из Афинских развалин. 

В увертюре к Королю Стефану ярко выражен вен-
герский национальный колорит. 

В фортепианных вариациях и струнных квартетах 
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Бетховен пользовался русскими народными песнями, 
с великим мастерством и вкусом разработав их. 

Есть один эпизод — трио в Scherzo  9-й симфонии, 
про который можно сказать, что он сочинен точно чи-
стокровным русским композитором, до такой степени в 
нем чувствуется славянский элемент. 

Упомянув о мастерстве творчества Бетховена в це-
лом, я все-таки не могу обойти молчанием встречаю-
щиеся у него изредка некоторые резкие гармонические 
сочетания. 

Знаменитый жестко диссонирующий аккорд из 
семи нот в финале 9-й симфонии можно было бы смяг-
чить, разложив его на два аккорда — на уменьшен-
ный септаккорд и минорный секстаккорд, взятые не-
посредственно один за другим, — первый на 3-ю чет-
верть такта, как это в оригинале, второй — на первую 
четверть следующего такта, согласно следующей схе-

От этого изменения идея диссонанса нисколько не 
проиграет 4 . 

В заключение выскажу свое убеждение, что ни 
один образованный музыкант не может не прекло-
няться перед гением великого художника, перед 
мощью его творчества, перед красотами, настроением, 
глубиною и мастерством его созданий, не может не 
восхищаться смелостью, новизною и разнообразием 
его музыкальных мыслей, форм и технических прие-
мов. 
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Да будет жить и светить имя гениального Бетхо-
вена еще многие и многие столетия. 

1 Статья Глазунова печатается по журналу «Печать и ре-
волюция» за 1927 год, № 3. В основе ее лежит доклад, 
сделанный Глазуновым на торжественном заседании Ленинград-
ской филармонии в ознаменование столетия со Дня смерти 
Бетховена 27 марта 1927 года. Стенограмма речи Глазунова 
хранится в ГПБ. 

2 Эту мысль Рубинштейн высказывал в своей работе «Му-
зыка и ее представители. Разговор о музыке». Москва, Юрген-
сон, 1891, стр. 1. 

3 Данная тема была использована Бетховеном в одном из 
его фортепианных контрадансов, в музыке к балету «Творения 
Прометея», явилась темой «Вариаций» опус 35 и, наконец, лег-
ла в основу финала третьей симфонии. 

4 Мысль о жесткости данного аккорда из финала девятой 
симфонии Бетховена, сочетающего в себе звуки тоники и до-
минанты, Глазунов высказывал еще в 1890 году (см. письмо 
к Лядову, январь—апрель 1890 года). Метод, рекомендованный 
Глазуновым в данной статье, характерен для его собственного 
композиторского письма, отличающегося мягкой пластичностью 
гармонии. 

Интересно, что подобного рода мысли высказывал также 
и Берлиоз. 

383. О новой постановке оперы «Борис 
Годунов» Мусоргского 1 

Борис Годунов  Мусоргского, представленный на 
рассмотрение дирекции Императорских театров в 1870 
году, вначале был отвергнут. Мотивами послужило 
якобы «обилие хоров, ансамблей, отсутствие сольных 
номеров». Опера была поставлена лишь 26 января 
1874 года. Незадолго до премьеры вышел полный 
клавир Бориса,  и с э т о г о и м е н н о м о м е н т а 
с л е д у е т с ч и т а т ь о р и г и н а л ь н у ю р е д а к -
ц и ю а в т о р а . 

Первое время Борис  имел успех, но вследствие все 
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уменьшавшихся сборов был впоследствии снят с ре-
пертуара, 

Я присутствовал на последних представлениях Бо-
риса. Зная в совершенстве его музыку, которою вос-
торгался, я вынес тогда впечатление, что по сравне-
нию со звучностью на фортепиано, в оркестре многое 
проигрывает: в оркестре не чувствовалось ни силы, ни 
полноты, ни звукового нарастания и, при известном 
чутье красок, все же сквозила неопытная рука оркест-
ратора, проявлявшаяся в непрактичности, а иногда и 
неудобоисполнимости. Римский-Корсаков, горячий по-
читатель Мусоргского и свидетель творческого зача-
тия и роста Бориса,  все это учел, приступая к обра-
ботке ценимого им произведения. Никаких корыстных 
или иных целей, кроме желания дать дорогу забытому 
произведению, он не имел: не только Римский-Корса-
ков не собирался угождать чьим-либо вкусам, но за 
свою самоотверженную работу он, как соавтор, даже 
не получил гонорара ни от издателя, ни от театров.,. 

Римский-Корсаков обратил внимание на три сторо-
ны несовершенства письма Мусоргского: 1) на общую 
техническую фактуру, страдавшую отсутствием тща-
тельности; 2) на инструментовку, которую Римский-
Корсаков заново создал под впечатлением образного 
и оркестрово-красочного исполнения автора, перво-
классного пианиста Мусоргского и 3) на некоторые 
отступления либретто от пушкинского текста. 

Не отрицая в корсаковской редакции Бориса  вло-
женной в нее доли индивидуальности, укажу, что Мо-
царт не остановился перед самостоятельной переработ-
кой оратории Мессия  такого великого мастера, как 
Гендель, ссылаясь на недостаточную звучность и уста-
ревшую за 20-летний период инструментовку произ-
ведения, за что подвергся большим нареканиям. Я же 
убежден, что творение Генделя только выиграло в ре-
дакции Моцарта. 
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В аналогичном случае Борис Годунов  в обработке 
Римского-Корсакова, которую он отнюдь никому не 
навязывал, является произведением во всех отношени-
ях художественно цельным, верным традициям Му-
соргского, и я полагал бы, что следовало оказать 
большее доверие к вдохновенному и целесообразному 
труду художника, создавшего своему любимому другу 
всемирную славу. В о т п о ч е м у я н а с т а и в а ю , 
ч т о б ы Борис Годунов,  к а к и п р е ж д е , ис-
п о л н я л с я в р е д а к ц и и Р и м с к о г о-К о р с а-
к о в а . 

В заключение укажу, что Борис Г  одунов постав-
лен в акопере [академический оперный театр] не в пер-
воначальной, указанной мною, редакций Мусоргского. 
Целый ряд эпизодов выпущен и, наоборот, поставлена 
сцена У  Василия Блаженного,  в музыкальном отноше-
нии не представляющая ничего нового. Известно, что 
сам Мусоргский, написав эскиз этой сцены, отменил 
ее, имея в виду сцену Под  Кромами 

1 История создания данной статьи такова. 
В сезон 1927/28 года в Ленинградском академическом 

оперном театре была осуществлена новая постановка «Бориса 
Годунова» на материалах двух редакций Мусоргского (дирижер 
В. Дранишников, режиссер С. Радлов). Инициаторами ее бы-
ли Б. Асафьев и П. Ламм. 

В «Красной газете» была открыта дискуссия между сто-
ронниками редакции Н. Римского-Корсакова и сторонниками 
редакции П. Ламма, стремившегося восстановить замысел Му-
соргского. В вечернем выпуске газеты 28 февраля 1928 года 
(№ 58/1728) были помещены статьи под общей рубрикой «В 

спорах о Борисе Годунове». В краткой вступительной заметке 
редакция, охарактеризовав Глазунова как «наиболее авторитет-
ного противника восстановления «Бориса», высказала свою со-
лидарность с позициями Глебова как «инициатора восстанов-
ления подлинного «Бориса». 

Затем шла статья Глазунова (опубликованная в настоящем 
издании), за ней статья Глебова. оспаривавшего положения 
Глазунова. 
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I марта «Красная газета» продолжила дискуссию. Профес-
сора А. Житомирский и М. Штейнберг выступили в защиту 
редакции Римского-Корсакова. Им возражали Б. Асафьев и 
В. Дранишников. 

9 марта газета сообщала, что дискуссия данным номером 
заканчивается, и что редакция располагает большим количе-
ством писем, поддерживающих позиции газеты. В этом сооб-
щении не было, однако, сказано о тех письмах, которые редак-
ция получила в знак протеста против метода проведения дис-
куссии. 

В частности, редакция умолчала и о письме Глазунова 
от 1 марта, в котором композитор высказывал возмущение по 
поводу недостаточно тактичного обращения с его статьей. 

II марта Глазунов вновь направил письмо в редакцию, адре-
совав его на этот раз сотруднику М. Апа. Между прочим, он 
писал: «...я попал в тиски редакции и под опеку Иг. Глебова, 
поместившего тут же рядом свое опровержение, для меня, 
впрочем, нисколько не убедительное». 

Только 19 марта в газете мелким шрифтом был опублико-
ван протест Глазунова,, но опять-таки с добавлениями «от 
редакции». Заканчивая свое выступление, редакция бросала 
несправедливый упрек Глазунову во вкусовщине, считая, что 
продолжать с ним «вкусовой» спор бессмысленно. 

В настоящее время опера ставится как в «подлинном» виде, 
так и в редакции Римского-Корсакова. Большой театр СССР 
поставил оперу «Борис Годунов» в редакции Римского-Корса-
кова, допустив, однако, некоторые отступления от нее, театр 
же оперы и балета им. С. М. Кирова в Ленинграде — в редак-
ции Ламма, т. е. по «подлинному» Мусоргскому (хотя и эта 
редакция не обошлась без некоторых добавлений или откло-
нений от Мусоргского). 

Глазунова, несомненно, возмутило то, что дискуссия 
была облечена в несколько оскорбительную для памяти Рим-
ского-Корсакова форму. 

2 В данной постановке было выпущено несколько эпизодов 
из сцены в тереме, связанных с бытом царского двора (сцена 
с курантами, игра в хлест, рассказ Федора). Это дало возмож-
ность Глазунову упрекнуть авторов новой редакции в том, что 
и они отступили от замысла Мусоргского и не сумели полно-
стью достигнуть цели восстановления «подлинного * Бориса». 
Глазу нов, однако, безусловно неправ, когда говорит, что «сцена 
У Василия Блаженного» «в музыкальном отношении не пред-
ставляет ничего нового». 



384. Франц Шуберт как творец, художник 
и великий двигатель искусства 

Очерк 1 

Франц Шуберт, создавший обширнейшую музы-
кальную литературу как вокальную, так и инструмен-
тальную, наряду с Бетховеном — величайший мировой 
гений первой четверти X I X века. 

Его произведения проникнуты неисчерпываемым 
вдохновением, ярким, самобытным характером, несо-
крушимой силой и глубиною мысли и обаятельною све-
жестью здорового, вечно юного содержания. 

Кратковременная жизнь великого композитора 
протекала в Южной Германии, населенной разнообраз-
ными народностями, несомненно оказавшими на его 
творчество широкое влияние2. 

Не затрагивая вопроса о национальном происхож-
дении Фр. Шуберта, скажу, что в нем текла кровь 
многих народностей — германской, венгерской, а так-
же славянской, и мне, как славянину, тем более близ-
ка его музыка. Она поражает разнообразием и богат-
ством содержания при безукоризненной технической 
фактуре. Можно назвать произведения, например 
многие песни, и наконец, h-moll'ную  и С-^нгную сим-
фонии, в которых бездна захватывающих моментов 
и в то же время нет ни одного такта, которым нельзя 
было бы не восхищаться. 

Неправильно выставляют универсального творца в 
первую голову, как создателя песни, в которой, конеч-
но, он неподражаем. Не менее недосягаем он как ин-
струменталист и симфонист. Мне представляется, что 
указанные стороны его творчества неразрывно связа-
ны. В инструментальных своих произведениях Шу-
берт широко пользовался мелодическим складом 
своих дивных песен. Могу указать на примеры, где 
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он даже целиком заимствует их: Wanderer  Phantasie3 

для фортепиано, вариации в посмертном с/-шо//'ном 
квартете на тему Der Tod  und  das  Madchen,  Forel-
len-Quintett  4 и др. 

Темы мужественного инструментального характера 
чередуются в творчестве Шуберта с певучими заду-
шевными мелодиями,, чего у его предшественников-сим-
фонистов в такой степени не наблюдается: это есть 
новое слово в инструментальной литературе того вре-
мени, оставившее свой отпечаток и на произведениях 
конца X I X столетия (симфонии Чайковского). 

Музыка всеобъемлющего великого гения обращает 
на себя внимание не только богатством мелодического 
течения, но и неистощимым источником смелых и но-
вых гармонических приемов и полифонических сочета-
ний; при этом средством для достижения яркости того 
или иного звукового эффекта являются большею ча-
стью диатонические последовательности простых ак-
кордов. 

Изучая творения Шуберта, никогда не можешь 
предвидеть, какой у него задуман модуляционный 
план5-

Играя сменою тональностей, забираясь иногда в 
очень отдаленные строи, Шуберт необыкновенно ис-
кусно и естественно возвращается из своего лабиринта 
в исходную тональность, и в этой области он имеет 
себе мало равных. 

Считаю преступлением делать в его произведениях, 
не столько длинных, сколько грандиозных по масшта-
бу, механические купюры. В результате «божественные 
длинноты»6, вследствие пропусков эпизодов в осве-
жающих и оживляющих тональностях, могут, правда, 
по времени оказаться короче, но, вследствие получаю-
щегося неизбежного преобладания одной и той же то-
нальности, нарушается стройность планомерного раз-
вития замысла, и впечатление получается вялое и не-
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удовлетворенное, что значительно хуже той же длин-
ноты. 

Подобно Моцарту, Шуберт уже с младенческого 
возраста получил музыкальное крещение, и его карье* 
ра композитора сразу ясно определилась. 

Впоследствии — ученик знаменитого Антонио 
Сальери7, горевший постичь у своего учителя тайны 
творчества, схватывавший на лету его советы, Шуберт 
прошел под руководством Maestro за 5 лет пребыва-
ния в Convinct'e (род певческой капеллы) основатель-
ную науку композиции, в совершенстве научившись ге-
нерал-басу (гармонии) и контрапункту строгого стиля. 
Судя по рукописям, Шуберт в своих эскизах, для со-
кращения письма, часто прибегал к так называемому 
цифрованному басу; результатом изучения строгого 
стиля является его смелая, простая гармонизация, вы-
держанная, главным образом, на ладовой последова-
тельности трезвучий. 

Говоря о фактуре, нельзя не упомянуть о мастер-
ской, мощной и красочной инструментовке в его орке-
стровых и камерных произведениях. 

Что касается оркестровых произведений, то я со-
мневаюсь, чтобы Шуберт имел возможность часто слы-
шать их в концертном исполнении, и полагаю, что, по-
добно h-moll'ной  и C-dur  ной симфониям, они про-
лежали в п о р т ф е л е до обнаружения их через дол-
гий период, после смерти их автора. Оркестровые прие-
мы Шуберта новы и в то же время очень практичны. 
Вследствие необыкновенной силы творческого полета 
его не удовлетворяет состав симфонического оркестра 
того времени, и он обильно пользуется тромбонами, 
достигая колоссальной звучности, благодаря прекрас-
ному расположению их голосов. Эти инструменты до 
Фр. Шуберта не были так широко использованы. 

Принцип удвоения деревянных духовых в мелодии 
с о л о , столь знакомый Рих. Вагнеру, был известен 
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уже Шуберту. Очень интересны и новы дЛя первой 
четверти X I X века сочетания валторн и фаготов в 
начале второй части неоконченной симфонии и в пере-
ходе к побочной партии первой части симфонии, а 
также применение валторн во вступлении к первой 
части C-dur'noft  симфонии, где этим инструментам, 
кажется, впервые получена кантилена с участием неак-
кордовых нот. 

В отношении владения оркестром мастерство Шу-
берта так же самобытно, как и его творчество, и со-
ставляет значительную долю его всеобъемлющего та-
ланта. 

Унаследовав от своих предшественников более с 
внешней стороны, чем со стороны содержания, вокаль-
ные и инструментальные формы, Шуберт широко раз-
вил их. Его романсы сильно отходят от обычного пе-
сенного склада, выливаясь в целые поэмы. Камерные 
и оркестровые произведения, как сказано выше, пора-
жают величием и грандиозностью замысла. 

Несмотря на рамки музыкальных форм, созданных 
великими симфонистами до появления Фр. Шуберта, в 
них укладываются неудержимые порывы мирового ге-
ния — их полного властелина. 

Чуткий знаток музыкального зодчества, он создал 
в дополнение и в развитие традиционной формы ва-
риаций новый тип ее — крупное сочинение на одну 
постоянную тему в измененных ритмах. Яркий при-
мер — фантазия C-dur  для фортепиано. 

Подобно высочайшей горной вершине, одиноко вы-
деляющейся над уровнем своих соплеменниц, недося-
гаем гений неоконченной симфонии. Он значительно 
опередил эпоху, в которую творил, и его самобытный 
художественный облик почти неподражаем. 

Трудно установить преемственность Шуберта от 
кого-либо из представителей предшествующей ему эпо-
хи,— до такой степени он ярко оригинален. Если срав-
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нить творчество его с творчеством Гениального, почтМ 
современного Шуберту, Бетховена, то в них есть нечто 
общее не столько по существу, сколько по аналогии 
приемов нарастания, ведущего к кульминационным 
пунктам. 

Несомненное влияние на творчество дальнейших 
поколений композиторов Западной и Восточной Ев-
ропы должно быть приписано великому гению Шу-
берта. 

Как ни странно, но южный германец вдохновлял 
своего соплеменника, знаменитого северянина Брамса8 . 
Некоторые произведения последнего — фортепианный 
квинтет f-moll,  фортепианные вальсы и другие сочине-
ния носят отпечаток физиономии вдохновителя. 

Вероятно, такое же воздействие он оказал и на му-
зыку венгров и южных славян — на Листа и Двор-
жака. Образцами для них могли послужить Венгер-
ским дивертисмент для фортепиано в четыре ру-
ки и частые эпизоды славянского характера, разбро-
санные в многочисленных произведениях Шуберта. 

Несомненный отпечаток широкой стихии творче-
ства Шуберта сказывается и в русской музыке, беру-
щей свое начало от жившего в первой половине X I X 
века М. И. Глинки, имя которого Антон Рубинштейн 
в своей известной книге включил в число пяти миро-
вых гениев9. 

Весьма возможно, впрочем, что эта общность не-
которых ярких моментов у Шуберта и в операх Глин-
ки чисто случайная, ибо Глинка вряд ли имел возмож-
ность слышать наиболее выдающиеся произведения 
Шуберта. 

В начале второй половины X I X века среди рус-
ских музыкантов наблюдалось большое увлечение 
творчеством Шуберта. Из композиторов, представи-
телей тогдашней молодой русской школы, многое уна-
следовал от Шуберта Бородин. Его здоровая, жизне-
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радостная, выразительная и богатая в мелодическом 
отношении музыка, как в симфониях, так и в трагиче-
ских сценах оперы Князь  Игорь,  носит отпечаток ве-
ликого предвозвестника — Франца Шуберта. 

Как автор преимущественно инструментальных 
произведений, я особенно отстаиваю значение Шубер-
та как симфониста, отдавая ему в то же время долж-
ное как певцу-лирику. В этом отношении я всецело 
приветствую принцип, провозглашенный устроителя-
ми Международного шубертовского конкурса — «воз-
врат к мелодии» 1 0 . 

При поражающей плодовитости творчества гени-
ального композитора чисто оркестровых произведений, 
главным образом, симфоний, у него сравнительно не 
так много. Зато среди фортепианных пьес в четыре 
руки (марши,  Grand  Duo C-dur  п , Венгерский дивер-
тисмент, Фантазия и т. д-, наконец, многие двухручные 
фортепианные сонаты), а также отчасти и [среди] ка-
мерных произведений (смычковые квартеты G-dur, 
посмертный d-moll  и квинтет C-dur)  очень много та-
ких, которые по силе своего размаха далеко выходят 
из рамок камерного склада и безусловно просятся 
быть переложенными на оркестр. В новом виде они, 
таким образом, щедро обогатили бы симфоническую 
литературу. 

Великий всеобъемлющий художник Франц Лист 
понял это, наоркестровав четыре четырехручных мар-
ша Шуберта и сделав блестящее концертное переложе-
ние для фортепиано с оркестром его гениальной фор-
тепианной фантазии C-dwr.  Он не остановился также 
перед переложением для оркестра песни Der Erlkonig 
[Лесной царь] и даже столь интимных Lieder  [песен], 
как Die junge Nonne  [Молодая монахиня], Gretchenam 
Spinnrad  [Гретхен за прялкой], Mignon  [Миньона] 
и др. 

Следует указать композиторам — мастерам нашего 
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времени — на желательность последовать примеру 
Франца Листа и инструментовать, сообразуясь с со-
ставом оркестра Шуберта и непременно в стиле Шу-
берта, чего строго придерживался Лист, эти дивные 
сокровища, нередко превышающие по достоинству сво-
его содержания многие из мало известных его симфо-
ний и других юношеских оркестровых произведений. 

Весьма возможно, что автор их за кратковременно-
стью жизни и под постоянным напором волновавших 
его вдохновений не успевал доводить своих шедевров 
до окончательной редакции. 

Касаясь одного из ближайших предметов пред-
стоящего конкурса — гениальной неоконченной симфо-
нии, я сказал бы что опубликованный эскиз Скерцо  12 

содержит яркие черты творчества Шуберта, но в то 
же время требует тщательного, детального развития. 

Характерно, что у Шуберта все Скерцо, подобно 
менуэтам, постепенно видоизменившимся в вальсы 
(Landler'bi), кажется, написаны всегда в трехдольном 
размере. 

Две существующие части неоконченной к-тоИ'иоп 
симфонии сочинены в том же размере, и потому, если 
бы в результате конкурса появился финал симфонии, 
было бы желательно увидеть его не в трехдольном, а 
в двух- или четырехдольном размере. 

Прошло сто лет с кончины великого Шуберта, а 
его произведения и по сие время блещут новизною и 
благоуханной свежестью. Пусть же продолжает сиять 
и впредь слава вечно юного гения, которая не выпала 
на его долю при жизни. 

1 Статья Глазунова была издана отдельной брошюрой — 
А. К. Г л а з у н о в . «Франц Шуберт. Очерк». Academia, Ле-
нинград, 1928. Она была написана в связи со столетней годов-
щиной со дня смерти Шуберта. 

Во вступительных словах к своей статье («От автора») 
Глазунов объяснял, что цель статьи — «напомнить русским му-
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зыкантам о мировом значении гения Шуберта и дать... самую 
сжатую характеристику его творчества. Таков повод к написа-
нию предлагаемого краткого очерка, а достаточным оправда-
нием его издания может служить крайняя скудность литерату-
ры о Шуберте на русском языке». 

Под Южной Германией здесь и далее Глазунов подразу-
мевает Австрию. 

3 Фантазия для фортепиано «Скиталец», в которой раз-
рабатывается тема одноименной песни Шуберта. 

4 Квартет ре минор, вторая часть которого составляет ва-
риации на тему песни Шуберта «Смерть и девушка», квинтет 
Ля мажор, включающий вариации на тему песни Шуберта 
«Форель». 

6 Преклонение Глазунова перед мастерством модуляцион-
ных планов Шуберта подтверждает и Б. В. Асафьев, вспоми-
нающий слова композитора: «Я бы присудил Шуберту королев-
ство за модуляции». См. Б. А с а ф ь е в . Избранные труды, 
1954, т. II, стр. 211. 

6 «Божественные длинноты» музыки Шуберта — «крыла-
тое» выражение Шумана, ставшее общеупотребительным. Статья 
Р. Шумана «C-dui-'ная симфония Франца Шуберта», «Русская 
музыкальная газета», 1897, № 2, столб. 269. 

7 С а л ь е р и Антонио (1750—1825) — итальянский ком-
позитор, дирижер, педагог. Его учениками были Бетховен, 
Шуберт, Лист. 

8 Шуберт родился в Лихтентале, предместье Вены, Брамс— 
уроженец Гамбурга. 

9 См. книгу А. Рубинштейна «Музыка и ее представители. 
Разговор о музыке» (Москва, Юргенсон, 1891, стр. 1). 

1 0 Когда Глазунов в качестве председателя конкурсного 
жюри по СССР и члена международного жюри присутствовал 
на конкурсных концертах в Вене, он убедился в том, что ло-
зунг «возврат к мелодии» практически был отвергнут большин-
ством современных зарубежных композиторов. 

11 «Большой дуэт»—-произведение для 2-х фортепиано в 
четыре руки. 

1 2 Неоконченная симфония Шуберта h-moll была написана 
в 1822 году. Композитор подарил партитуру Музыкальному 
обществу г. Граца. При жизни композитора сочинение не ис-
полнялось. В 1865 году венский придворный дирижер И. Гер-
бек получил партитуру симфонии от Ансельма Хюттенбренне-
ра, друга Шуберта и одного из руководителей Грацского музы-
кального общества. В том же году 17 декабря симфония была 
впервые исполнена под управлением И. Гербека. Эта сим-
фония состоит из двух частей. Значительно позже, в конце 
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XIX или начале XX века, были найдены и эскизы третьей 
части этой симфонии — скерцо, хранящиеся в архиве Обще-
ства любителей музыки в Вене. Они были опубликованы к 
шубертовскому юбилею в журнале «Современная музы-
ка», 1927, № 23, ноябрь, и в отдельной брошюре, посвя-
щенной условиям шубертовского конкурса («Международный 
конкурс им. Фр. Шуберта по случаю столетия со дня его 
смерти», изд. Лен. ассоциации современной музыки. 1928). 
Первый эскиз представляет собой 9 начальных тактов скерцо 
оркестрованных самим Шубертом; второй — фортепианный 
эскиз скерцо, обрывающийся на середине трио. 

385. [Роберт Шуман и его Es-dui-'ная симфония]1 

Великий германский композитор Роберт Шуман, 
родившийся в 1810 году, не в пример своим предше-
ственникам, Моцарту, Бетховену, Шуберту и совре-
меннику Мендельсону, начал основательно учиться и 
музыкально развиваться сравнительно поздно, имея 
около 20 лет от роду. 

В творческом отношении Шуман стал быстро дви-
гаться вперед. 1-я и 4-я симфонии были сочинены в 
1841 году, в 30-летнем возрасте, 2-я — в 1846 году, а 
3-я (собственно последняя) в 1850 году, за шесть лет 
до кончины и за три года до обнаружившейся его 
трагической, смертельной болезни. 

Es-dur'ная  симфония2 является произведением 
вдохновенным, в высшей степени совершенным и зре-
лым как по форме, так и по яркости и глубине мыс-
лей, граничащих с гениальностью. 

Что касается внешней стороны фактуры, главным 
образом, инструментовки, то она как-то не совсем да-
валась композитору 3 . 

В его оркестре прежде всего мало колорита; заме-
чается недостаточное знание смычковых инструмен-
тов, вследствие чего является однообразное пользова-
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ние ими. Темы большею частью поручаются первым 
скрипкам, вторые же [скрипки] и альты редко играют 
с ними в октаву и чаще заполняют второстепенные 
голоса. 

Расположение духовых нередко странное, полное 
пробелов и лежащее в средних, мало звучных регист-
рах; много случайных удвоений и т. д. 

Шуман сам сознавал свои недостатки, когда го-
ворил, что если бы, при его таланте, он владел техни-
кой Мендельсона, с которым был очень дружен, то он 
(Шуман) еще сильнее сумел бы показать себя в твор-
честве. 

В своих оркестровых произведениях Шуман поль-
зовался современными для своей эпохи средствами,— 
у него одна пара валторн и трубы уже хроматические 
(вентильные), и почти постоянно три тромбона, но тем 
не менее звучность от этого мало выигрывает. 

Находя, что Es-du/ная  симфония его в четырех-
ручном переложении звучит полнее и ровнее, чем в ор-
кестре, я взял на себя смелость проредактировать ин-
струментовку 4 , не касаясь ее колорита. Задача эта, 
связанная с кропотливой работой, крайне неблагодар-
ная. Вряд ли ее заметит публика и найдет целесооб-
разной даже критика. Но для меня будет большим 
нравственным удовлетворением, если вы, молодые 
профессиональные музыканты, близко стоящие к ис-
кусству, оцените результат заботы моей о восторжен-
но любимом мною произведении 5 . 

1 Эта статья Глазунова не была опубликована. Вероятнее 
всего, она относится к 20-м годам, так же как и статьи о Шу-
берте и о Бетховене. 

2 Симфония Es-dur № 3 опус 97 написана в 1850 году. 
Обычно эта симфония называется «Рейн-ской», так как извест-
но, что Шуман создал ее под впечатлением путешествия по 
Рейну. 

3 Об инструментовке Шумана сходные мнения высказыва-
лись и другими композиторами. См. «Музыкально-критические 
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статьи» Бородина (Музгиз, 1951, стр. 26), письма Чайков-
ского (напр., от 26 ноября 1881 года, в книге Модест Чай-
ковский. Жизнь П. И. Чайковского, т. II, стр. 494—495) и 
его «Музыкальные фельетоны». 

4 Мысль о переоркестровке симфоний Шумана возникала но 
у одного Глазунова, однако эти замыслы большей частью 
оставались неосуществленными. 

Возможно, что данная статья должна была служить пре-
дисловием к новой оркестровой редакции симфонии Шумана. 
Многие дирижеры, оркестранты, музыковеды, знавшие Глазу-
нова лично, утверждают, что Глазунов заново оркестровал сим-
фонию Шумана и исполнял ее в своей оркестровке. Точных 
данных об этом факте, однако, не удалось обнаружить, так же 
как не удалось найти и партитуру этой оркестровки Глазу-
нова. 

5 Высокую оценку Es-dui-'ной симфонии Шумана давал и 
также и другие русские композиторы. Римский-Корсаков писал, 
что Ми-бе  моль-мажорная симфония Шумана была одним из 
тех образцов, которым он подражал при создании своей первой 
симфонии («Летопись моей музыкальной жизни», изд. 1955 г., 
стр. 22). Эта симфония была также одним из любимых про-
изведений Чайковского. 

386. Памяти Митрофана Петровича Беляева1 

'1836-1903 

Н а мою долю выпала высокая честь посвятить эти 
строки памяти моего доброжелателя и друга Митро-
фана Петровича Беляева по случаю исполнившегося 
двадцатипятилетия со дня его кончины. 

Ему, великому художественно-общественному дея-
телю и и з д а т е л ю-а р т и с т у, как его метко назвал 
парижский музыкальный критик в 1889 году во время 
концертов Беляева на выставке в Париже, я обязан 
большей частью своей ранней известности. 

Мое знакомство с ним относится к периоду време-
ни перед исполнением моей первой симфонии. Это ис-
полнение состоялось в концерте Бесплатной музыкаль-
ной школы 17 марта 1882 года в зале Дворянского 
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собрания под управлением моего руководителя Милия 
Алексеевича Балакирева. При каких обстоятельствах 
произошла наша встреча, я припомнить не могу, но 
вероятнее всего это было на одной из репетиций кон-
церта. Мне помнится, что как будто Митрофан Петро-
вич присутствовал и на ужине в честь моего первого 
дебюта в доме моих родителей. С этого дня он стал 
бывать у нас и я у него. 

Покойный композитор А. К. Лядов, с которым у 
меня началась дружба в конце 1881 года, был еще ра-
нее знаком с Беляевым, он много беседовал с ним о 
моей симфонии и играл ему некоторые отрывки по 
партитуре. Симфония произвела на Митрофана Пет-
ровича большое впечатление, в особенности же он по-
любил ее после оркестрового ее исполнения. Он стал 
интересоваться моими предыдущими ученическими и 
юношескими работами, переписывая их для себя. Его 
любимый род музыки был смычковый ансамбль, и 
когда я весною 1882 года окончил мой первый квар-
тет, он тотчас же [по]просил у меня разрешения его 
переписать, а впоследствии сделал себе четырехручное 
переложение для фортепиано. Летом 1882 года на вы-
ставке в Москве опять исполнялась моя симфония, на 
этот раз под управлением Н. А. Римского-Корсакова, 
и, конечно, Митрофан Петрович не преминул присут-
ствовать, чтобы еще раз прослушать понравившееся 
ему произведение. 

Частые встречи с Митрофаном Петровичем скоро 
превратились в дружбу, которая не прекращалась до 
его последних дней. Как мне ни нескромно сознаться, 
но я не могу не сказать, что вся дальнейшая широкая 
деятельность Митрофана Петровича создалась на зве-
ньях этого сближения со мною. 

Так, устроенная им в 1884 году [27 марта] неглас-
ная репетиция из моих произведений положила начале 
учреждению Р у с с к и х с и м ф о н и ч е с к и х к о н -

486 



ц е р т о в. Не буду о ней распространяться, ибо она 
прекрасно описана в Летописи  ( Л е т о п и с ь м о е й 
м у з ы к а л ь н о й ж и з н и ] Н. А. Римского-Корса-
кова. Концерты же эти, как известно, просуществова-
ли вплоть до революции. 

Что касается издательской деятельности Митрофа-
на Петровича, то она возникла при следующих обстоя-
тельствах. Когда у меня накопились готовые произве-
дения, а именно: симфония, квартет и фортепианная 
сюита на тему S-A-C-H-A  [Sascha],  М. А. Балакирев 
нашел для них издателя в лице Хованова, преемника 
фирмы Иогансена. Хованов немедленно приступил к 
изданию квартета и сюиты. Но затем, истратив зна-
чительную сумму денег и не предвидя барыша, отка-
зался от своего намерения- продолжать дело издания 
моих произведений. Этим обстоятельством отчасти и 
воспользовался Митрофан Петрович. Он задумал свое 
собственное издательское дело, перекупил у Хованова 
мой квартет и сюиту и предложил мне свои услуги 
для дальнейших изданий. Таким образом, на мою до-
лю выпала честь быть первым, получившим такое 
предложение. Несмотря на предостережения со сторо-
ны некоторых компетентных музыкальных деятелей, я 
без колебания дал Митрофану Петровичу свое согла-
сие и передал ему право на первую Увертюру  на гре-
ческие темы, которая и вошла в каталог фирмы «М. П. 
БеляеЕ» под первым номером, затем последовали пер-
вая симфония и следующие мои сочинения. 

В знак своего восхищения перед обаятельной лич-
ностью моего покровителя — восхищения, связанного 
с чувством глубокой признательности, я посвятил ему 
мой второй квартет, а впоследствии и седьмую сим-
фонию. 

Вскоре в намеченных рамках деятельности Беляева 
произошел перелом, и то, что он в зачатии своей все-
объемлющей музыкальной деятельности делал для ме-
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ня одного, он перенес на целую плеяду творцов рус-
ской музыки. 

Он задумал свою задачу служения и покрови-
тельства отечественному искусству чрезвычайно ши-
роко. 

Умный, образованный меломан, талантливый ора-
тор, он, страстно любивший музыку, и преимуществен-
но инструментальную, сразу понял недостатки неза-
видного быта русских композиторов и пожелал на деле 
оказать им нравственную и материальную поддержку. 
Задуманные им Русские симфонические концерты пре-
следовали исключительно одну цель—дать этим компо-
зиторам более широкую возможность слышать их про-
изведения и предъявлять их на суд публики. А осно-
ванное им издательство являлось средством ознаком-
ления масс с новой зарождающейся музыкой во всех 
видах изданий, т. е. в партитурах, голосах и в форте-
пианных переложениях в четыре руки. С особенною 
чуткостью Митрофан Петрович разбирался в вопросе 
о материальном вознаграждении композиторов, уста-
навливая за приобретенные им сочинения гонорары в 
размере высшем против других русских издательств. 
Условия приобретения им произведений композиторов 
имели еще ту отличительную черту, что вопреки обык-
новению других издательств приобретать авторские 
права в полном объеме, не исключая и права на по-
спектакльную плату и на суммы за исполнение,— Мит-
рофан Петрович оставлял эти последние права в пол-
ной неприкосновенности за авторами. Результат этой 
неприкосновенности получил практическое значение 
особенно в настоящее время, когда всякое исполнение 
музыки облагается платою. 

Большая заслуга его в смысле поощрения русских 
композиторов была в учреждении ежегодных премий 
за лучшие сочинения2. При жизни Беляева эти 
премии присуждались анонимно, и только после 
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смерти его стало известным, что они исходили из того 
же источника, который питал концерты и издатель-
ство. 

Мне хорошо было известно, что, помимо официаль-
ной благотворительности, Митрофан Петрович прини-
мал негласно горячее участие в судьбах даровитых, но 
нуждающихся музыкантов и, как на пример, я могу 
указать на его материальную поддержку больному и 
рано ушедшему в могилу композитору Амани, а также 
на поддержку в течение нескольких лет композитора 
А. Н. Скрябина в период его молодости. 

Будучи ревностным поклонником камерной музыки 
и имея в своем распоряжении весьма порядочный лю-
бительский состав квартета, Митрофан Петрович за-
дался целью заинтересовать молодых композиторов ка-
мерной музыкой и вдохнуть в них желание посвящать 
свои произведения этому роду музыкального искусст-
ва. Его квартет собирался еженедельно по пятницам, 
и сам он выступал в качестве участника, исполняя пар-
тию альта. Из его п я т н и ц родились впоследствии 
ежегодные публичные К а м е р н ы е в е ч е р а 3 , кото-
рые присоединились к циклу Р у с с к и х с и м ф о н и -
ч е с к и х к о н ц е р т о в , и ежегодные конкурсы на 
сочинения произведений камерной музыки. 

Богатый коммерсант-лесопромышленник, один из 
совладельцев лесной фирмы П е т р Б е л я е в , Н а с -
л е д н и к и и К0 , Митрофан Петрович не раз говари-
вал своим близким друзьям, что торговое дело, с лих-
вой обеспечивавшее его материальное благосостояние, 
недостаточно удовлетворяло его нравственно. Он был 
слишком чутким идеалистом, чтобы не сознавать, что 
ему что-то недоставало, и он стал искать сближения с 
любимым искусством и нашел в нем, говоря словами 
Пушкина, «небесную отраду». Всецело отдавшись слу-
жению искусству, он признавался, что начал терпеть 
убытки, но этот материальный ущерб был ему дороже 
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прежней прибыли. Он находил усладу и удовлетворе-
ние в издательстве, которое за первые же годы своего 
существования достигло внушительных размеров ката-
лога. 

Для обслуживания этой деятельности он, после 
старательного выбора, остановился на всемирно изве-
стной нотопечатне R о е d е г, находящейся в Лейпци-
ге — в центре Европы, и, вступив с нею в торговые 
сношения, основал фирму М. P. B e l a i e f f  L е i р-
z i g. Некоторые русские издатели, имевшие свои но-
топечатни в России, были враждебны этому выбору. 
Но решение Митрофана Петровича было основано на 
правильных соображениях. По четкости и изяществу 
изданий и при их дешевизне, ни одна другая фирма в 
то время не могла конкурировать с лейпцигской ното-
печатней, а издания, печатаемые за границей, одно-
временно получили распространение и в Европе, и в 
России и, кроме того, подчинялись действию Бернской 
конвенции. В России его представителем был Юрген-
сон, для заведывания же делом в Лейпциге Митрофан 
Петрович подыскал себе в качестве уполномоченного 
ныне здравствующего Франца Шеффера, которому он 
безгранично доверял до самой смерти. 

Как выше сказано, Митрофан Петрович не гонялся 
за прибылью и установил для продажи минимальные 
общедоступные цены, на что, конечно, русские изда-
тели-коммерсанты не могли не смотреть косо. Лихо-
радочная переписка с Лейпцигом и частые поездки ту-
да наполняли ярким содержанием досуги его жизни, и 
он радовался присылке каждой новой корректуры. 
Когда же номер его каталога перешел за вторую тыся-
чу, он был счастлив как ребенок. Живое дело росло в 
его руках, и Митрофан Петрович заслуженно получил 
прозвище и з д а т е л я-а р т и с т а, коим он всемерно 
дорожил. 

Р у с с к и е с и м ф о н и ч е с к и е к о н ц е р т ы , на-
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званные так по инициативе вдохновителя и руководи-
теля их — Н. А. Римского-Корсакова, к сожалению, 
скромно посещались публикою. Но настойчивый уст-
роитель их не падал духом. Он дорожил своей немно-
гочисленной аудиторией, потому что она состояла из 
избранных и сочувствующих его идее слушателей. И 
эти концерты сделали свое дело. Недостаточное еще 
признание корифеев русского музыкального искусства 
молодого и старого поколений со стороны печати и 
публики стало постепенно сглаживаться, интерес к кон-
цертам возрастал, и русское искусство получило права 
гражданства далеко за пределами нашего отечества. 

Самоотверженный и небывалый подвиг великого 
мецената, вложившего почти все свое состояние в де-
ло развития и процветания русского музыкального ис-
кусства, является, кажется, единственным в истории. 
И то, что сделано Беляевым, сделано не ради каприза 
и не славы ради, а в силу чистого, живого и беско-
рыстного движения. 

Достигнув желанных результатов своей просвети-
тельной деятельности, Митрофан Петрович оставался 
до конца своих дней все тем же скромным и честным 
человеком. 

В начале 1900-х годов здоровье его пошатнулось, 
но и это не мешало ему проявлять свойственную ему 
энергию в своем деле. Только осенью 1903 года по-
явились более грозные симптомы болезни, которые по-
требовали уже хирургического вмешательства. К горь-
кому сожалению, операция, протекшая, повидимому, 
удачно, через несколько дней привела к роковому 
концу. Он умер 28 декабря 1903 года, но дело свое 
он еще при жизни обеспечил настолько, что оно оста-
лось жить и после его смерти. 

Пусть его жизнь будет ярким примером победы 
живой мысли над инертным рассудком и пусть вели-
кому русскому деятелю, и з д а т е л ю-а р т и с т у и 
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другу русского искусства останется вечная память и 
лучезарная слава. 

1 Эта статья Глазунова была напечатана в газете «Со-
moedia» 16 декабря 1928 года, затем перевод ее на русский 
язык был помещен в книге «Памяти М. П. Беляева. Сборник 
очерков, статей и воспоминаний». Париж, 1929, издание По-
печительного совета для поощрения русских композиторов и 
музыкантов. 

2 Премии имени М. И. Глинки выдавались ежегодно 
27 ноября — в день постановок его опер «Иван Сусанин» и 
«Руслан и Людмила». 

3 Первый Русский квартетный вечер состоялся 11 декаб-
ря 1891 года. 

387. В память пребывания Михаила Глинки 
в Париже1 

Осенью 1928 года во время моей болезни один из 
моих близких друзей принес мне Записки моего ге-
ниального соотечественника М. И. Глинки 2 . Это имен-
но он заложил краеугольный камень для основания 
современной русской музыки. Перечитывая эти инте-
ресные задушевные страницы, я находился под силь-
ным впечатлением описания его пребывания в Париже, 
начиная с 1845 года 3 . 

Автор двух опер, которые имели большой успех у 
нас,— Глинка не был неизвестен и за пределами Рос-
сии. 

В статье, появившейся в Revue de  Paris в марте 
1844 и подписанной музыкальным критиком А. Мери-
ме, была дана высокая оценка его оперы Жизнь  за 
царя. 

Вот выдержки из этой статьи: 
Жизнь  за царя г. Глинки отличается драгоценной 

оригинальностью, это первое их (это касается рус-
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ских) 4 художественное произведение, в котором нет 
ничего подражательного. Художественность облекается 
в нем в форму такую простую и доступную. Как ли-
бретто, так и музыка, это такой правдивый итог всего, 
что Россия выстрадала и излила в песне; в этой опере 
так хорошо выражены русская ненависть и любовь, 
слезы и радость, [глубокий] 5 мрак и лучезарная заря. 
Сперва это [такая]6 скорбная жалоба, затем гимн ис-
купления, такой величавый и торжествующий, что по-
следний крестьянин, перенесенный из своей и з б ы в 
театр, был бы растроган до глубины сердца. Э т о бо-
л е е ч е м о п е р а , э т о н а ц и о н а л ь н а я э п о -
п е я, это лирическая драма, возвращенная к благород-
ству своих первоначальных истоков, когда она была 
еще не легкомысленной забавой, но патриотическим и 
религиозным торжеством. Хотя я и иностранец, я 
всегда присутствую на этом спектакле с живым и со-
чувственным волнением (Год, проведенный в России, 
письма из Москвы  от 1840) 7. 

Эта статья обрадовала Глинку. По его словам, ни 
один из его соотечественников до сих пор никогда не 
говорил о нем в таких лестных выражениях. 

Еще значительно ранее, в начале 1840 года, вели-
кий художник Франсуа Лист, хорошо известный па-
рижанам, посетил Петербург и обратил внимание на 
произведения Глинки. Впоследствии он сделал транс-
крипцию для фортепиано Марша  Черномора  из оперы 
Руслан и Людмила. 

Прославленный Гектор Берлиоз и знаменитый 
Джакомо Мейербер также всегда выражали Глинке 
трогательную сердечность. Первый посвятил ему ста-
тью в «Journal des Debats» от 16 апреля 1845 года под 
названием Михаил  Глинка,  а второй никогда не про-
пускал случая выразить моему покойному соотечест-
веннику свое нежное внимание. Глинка очень ценил 
приветливость и любезность Мейербера. 
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Между прочим, Глинка в своих Записках приво-
дит следующий диалог: «Как это получилось, госпо-
дин Глинка, что, отлично зная вас по имени, мы не 
знакомы с вашими произведениями?»—спросил его 
Мейербер.— «Это вполне естественно,— ответил Глин-
ка,— я не имею обыкновения распространять свои 
произведения». 

В продолжение этого времени в Париже состоялись 
концерты различных произведений Глинки, а именно: 
Краковяк  из оперы Жизнь  за царя, Марш  Черно-
мора из оперы Руслан и Людмила  и Вальс-фан-
тазия8. Преклоняясь перед созданиями Глинки, я ре-
шил, после моего выздоровления, определить, руковод-
ствуясь его Записками, те дома, в которых он жил 
в Париже, начиная с 1845 года 9 . 

Оба дома под номерами 5 и 22 на улице de Provan-
се, упоминаемые Глинкой, как мне кажется, не сохра-
нили своего прежнего облика. Напротив, «l'Hotel de la 
Marine Frangaise» на улице Croix des Petites Champs, 
№ 48, расположенный в старом квартале, судя по его 
скромной архитектуре, может быть действительно тем 
домом, в котором неоднократно останавливался вели-
кий русский композитор Глинка (см. стр. 756, новую 
фотографию «Hotel de la Marine Frangaise») 1 0 . 

Известно, что Глинка в период, предшествующий 
появлению в 1836 году его первой оперы, занимался 
под руководством знаменитого профессора Дена в 
Берлине и продолжал эти занятия и впоследствии, до 
последних своих дней. Он умер в Берлине в 1857 году. 

Ныне в центре старинного города на углу улиц 
Franzosischen и Kanonier возвышается величественное 
здание, носящее название «Дом Глинки». На этом до-
ме установлены две мраморные доски с надписями на 
русском и на немецком языках, которые гласят, что 
«знаменитый русский композитор Михаил Глинка жил 
в этом доме и скончался в нем 3 февраля 1857 года». 
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Было бы весьма желательно, чтобы подобная доска 
была установлена и в Париже на доме «Hotel de la 
Marine Frangaise» с надписью, что в период 1845— 
1851 в этом доме неоднократно проживал великий 
Глинка. Это было бы актом почтения к памяти арти-
ста — гостя Парижа, который прославил Россию и за-
ложил крепкую основу русскому музыкальному искус-
ству, получившему ныне такое горячее признание во 
Франции. 

Александр Глазунов. 

1 Статья Глазунова впервые публикуется на русском языке. 
Она была напечатана во французском журнале 
«Musique» (Revue mensuelle de critique, d'histoire, d'esthetique et 

d'information  musicals) за 1929 год, 15 февраля, № 5. Этот но-
мер журнала был прислан А. К. Глазуновым Г. П. Орлову. 
Он любезно предоставлен нам для настоящего издания 
А. А. Орловой. 

А. К. Глазунов написал эту статью в Париже в 1929 го-
гу с целью привлечь внимание общественности к М. И. Глин-
ке и добиться установления мемориальной доски на доме, в 
котором останавливался великий русский композитор. 

2 «Записки» Глинки. См. М. И. Глинка. «Литератур-
ное наследие», т. I, Музгиз, 1952. Первое издание «Записок» 
относится к 1870 году (журнал «Русская старина», I и II кни-
ги). В 1871 году «Записки» вышли отдельной книгой под ре-
дакцией В. В. Никольского (изд. журнала «Русская старина»), 
в 1887 году — под редакцией В. В. Стасова (изд. А. Суворина). 
В 1930 году «Записки» были выпущены под редакцией А. Н 
Римского-Корсакова (изд. «Academia»). 

3 Глинка жил в Париже в 1844—1845 и 1852—1854 гг. 
4 Фраза, помещенная в скобках («это касается русских»), 

принадлежит Глазунову. 
6 и 6 В статье А. К. Глазунова эти слова пропущены. Ср. 

с французским текстом статьи Мериме, помещенной в «Запис-
ках» Глинки, изд. «Академия», 1930, стр. 293—294 и изд. 
Музгиз, 1952, стр. 236—237. 

7 Статья Мериме, приводимая Глазуновым, была помеще-
на в «Revue de Paris» в марте 1844 года. 

8 Помимо этого, в Париже был исполнен один из роман-
сов Глинки, а также каватина Антониды из «Ивана Сусанина». 
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9 См. «Записки» М. И. Глинки, Музгиз, 1952, стр. 240 
242, 243, 284. 

1 0 В номере журнала «Musique», в котором напечатана 
данная статья А. К. Глазунова, на стр. 756 помещена фотогра-
фия Глазунова, стоящего у дома с вывеской «Hotel de la Ma-
rine Fran^aise». 

388. Воспоминания об А. А. Спендиарове 1 

...Познакомил меня с А. А. Спендиаровым наш об-
щий учитель Н. А. Римский-Корсаков приблизитель-
но в конце 1890-х годов. Он был чрезвычайно доволен 
результатами работ Александра Афанасьевича, видя 
в нем даровитого композитора и серьезного музыкан-
та, легко овладевающего техникой письма. Несколько 
времени спустя, по окончании занятий Спендиарова с 
Римским-Корсаковым, появились знаменитые Т  ри 
пальмы — яркое произведение, сразу обратившее на 
себя всеобщее внимание и создавшее автору его гром-
кую славу. 

Мое знакомство с Александром Афанасьевичем ма-
ло-помалу перешло в тесную дружбу, к которой вскоре 
присоединились все члены нашего кружка. Три  паль-
мы были немедленно изданы фирмою М. П. Беляева, 
что много способствовало распространению произведе-
ния у нас и на Западе. Сам Спендиаров сделался же-
ланным гостем в домах всех видных музыкантов. 
А. А. Спендиаров был мне всегда близок и дорог как 
высокоталантливый самобытный композитор и как му-
зыкант с безупречной, широко разносторонней техни-
кой. Армянин по происхождению, А. А. Спендиаров 
увлекся задачей поднять на высокохудожественную 
высоту музыку своего родного народа, и в этой обла-
сти творчества он не имеет себе равных. Как выра-
жался покойный Ан. К. Лядов, его В о с т о к б ы л 
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н о в ы й , до того времени не использованный отечест-
венными творцами. 

В музыке Александра Афанасьевича чувствуется 
свежесть вдохновения, благоухание колорита, искрен-
ность и изящество мысли и совершенство отделки... 

Проводя много времени в обществе дорогого, го-
рячо любимого мною композитора-друга, я имел пол-
ную возможность наблюдать за процессом его творче-
ства. Он работал хотя и с лихорадочным увлечением, 
но довольно медленно, тщательно отделывая все дета-
ли, добиваясь того, что называется «попасть в точку». 

К себе он относился со строгой самокритикой, пе-
ределывая сочинения даже после того, как они появи-
лись в печати. Как пример, укажу на сделанные им 
некоторые изменения в конце Т  рех пальм. 

Как личность, Александр Афанасьевич пользовал-
ся всеобщей любовью. Это был человек обаятельный, 
кристаллически честный, скромный и бесконечно доб-
рый. 

Я очень скорблю, что сложившиеся обстоятельства 
помешали мне принять участие в работе по приведе-
нию в порядок недописанной оперы А. А. Спендиаро-
ва. Полагаю, что эта работа находится в самых до-
стойных руках 2 . 

Я искренно убежден, что оперу Алмаст, хорошо 
мне известную по слышанным в концерте отрывкам и 
в авторской передаче, ожидает громадный успех, кото-
рый еще больше упрочит славу великого народного 
композитора. 

1 Воспоминания о А. А. Спендиарове печатаются по мате-
риалам журнала « С о в е т с к а я музыка», 1939, № 9/10 
Они были написаны А. К. Глазуновым к годовщине со дня 
смерти Спендиарова (7 мая 1928 года) 19 марта 1929 года 
в Барселоне. 

2 См. примеч. 2 к письму от 28 мая 1928 г. 
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389. Мой подарок Иосифу Ивановичу Витолю 
к 70-летию со дня его рождения 26 июля 1933 года 1 

Великий учитель Николай Андреевич Римский-
Корсаков, встретясь однажды со мною, сказал мне: «В 
Консерватории в моем классе форм и практического 
сочинения обучается молодой латыш Иосиф Витоль. 
который очень обрадовал меня, сочинив прекрасную 
по мыслям и по форме фортепианную сонату. У него 
настоящее творческое дарование и вырабатывается хо-
рошая техника письма. Мне бы очень хотелось, чтобы 
вы прослушали это произведение. Приходите ко мне 
на днях,— молодой Витоль будет у меня играть свою 
сонату». 

Это было почти полвека тому назад и, насколько 
помнится, весною 1885 года. 

В условленное время я явился к Римскому-Корса-
кову, у которого бывал и раньше, и застал у него Ви-
толя, с которым меня тут же познакомил наш общий 
учитель. 

Крепко сложенный, невысокого роста, белокурый, 
с типичным, несколько выпуклым лицом и пытливым 
взглядом, немного застенчивый, мой новый коллега 
произвел на меня приятное впечатление. 

По предложению Римского-Корсакова Витоль сел 
за рояль и очень хорошо, даже пианистично, сыграл 
свою Ь-то1Гную  сонату. Музыка ее пленила меня кра-
сотою и свежестью тем, естественностью и изяществом 
гармонии, богатством модуляций, поэтическим на-
строением и стройностью формы. Учитель был очень 
доволен и, повидимому, гордился своим учеником. Он 
всем своим друзьям и знакомым не преминул разгла-
шать о композиторских достоинствах Витоля. Между 
прочим, как-то случилось, что председатель Русского 
музыкального общества, великий князь Константин 
Николаевич 2 неожиданно приехал в Консерваторию и 
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посетил класс Римского-Корсакова, которого хорошо 
знал по морской службе,— последний тотчас же заста-
вил Витоля сыграть свою сонату, желая блеснуть пе-
ред князем, интересовавшимся музыкой, своим талант-
ливым учеником. 

Год спустя появилась уже 1-я симфония, с кото-
рою Витоль кончал Консерваторию в 1886 году. В ней 
он проявил еще большую самостоятельность, и первая 
часть симфонии была исполнена на публичном акте 
Консерватории под управлением Римского-Корсакова 
в мае того же года 3 . Оба сочинения вскоре создали 
молодому латышскому композитору известность среди 
петербургских музыкантов. Он стал бывать на музы-
кальных вечерах у своего учителя Римского-Корсакова, 
в кружке Владимира Стасова, пламенного художест-
венного критика, оказавшего большие услуги русско-
му музыкальному искусству, и, наконец, был пригла-
шен на «пятницы» * к издателю-меценату Митрофану 
Петровичу Беляеву и сделался его постоянным желан-
ным гостем. Он настолько понравился радушному хо-
зяину, что тот впоследствии, что называется, души в 
нем не чаял, и издал большую часть произведений 
латвийского композитора. Благодаря беляевским «пят-
ницам», на которых собирались очень многие петер-
бургские композиторы и музыканты, Витолю представ-
лялась возможность с ними перезнакомиться. 

После памятной моей встречи с И. И. Витолем я 
пригласил его бывать у мейя в доме моих родителей и 
сам стал захаживать к нему. Таким образом у меня 
с ним завязались добрые отношения, вскоре перешед-
шие в тесную дружбу, продолжающуюся и по сие вре-
мя, когда мы волею судеб с ним разлучены. 

С юношеским пылом полюбил я моего нового кол-

* Вечера камерной музыки [беляевского кружка]. При-
мечание А. К.  Глазунова. 
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легу за его самобытный талант, за глубокий разум, за 
стойкость идеалов, за доброту и честность. 

Одновременно со мной Витоль сблизился с высо-
коталантливым композитором, остроумнейшим Анато-
лием Константиновичем Лядовым, впоследствии про-
фессором СПб. Консерватории. Лядов очень увлекся 
творчеством Витоля и так же, как и я, привязался к 
нему, как к человеку. Вскоре Витоль подружился с 
композитором Николаем Александровичем Соколовым, 
тонким музыкантом и большим умницей, также буду-
щим профессором Консерватории. Оба они были уче-
никами Римского-Корсакова. 

Среди многих друзей и знакомых Витоля могу на-
звать следующих лиц: прекрасного пианиста, впослед-
ствии профессора СПб. Консерватории, Николая Сте-
пановича Лаврова,— первого исполнителя фортепиан-
ной сонаты Витоля в Русском Симфоническом концер-
те, устроенном М. П. Беляевым (сезон 1886—1887 г.) 4, 
братьев Феликса и Сигизмунда Блуменфельдов; ком-
позиторов-петербуржцев,— Николая Васильевича Ар-
цыбушева (Artziboucheff),  Александра Адольфовича 
Винклера, Василия Павловича Калафати, Владимира 
Петровича Погожева, Максимилиана Осеевича Штейн-
берга, Ник. Ник. Черепнина, Виктора Владимировича 
Эвальда и москвичей — Александра Николаевича 
Скрябина и Сергея Ивановича Танеева. 

Талантливый композитор, дирижер и выдающийся 
пианист Феликс Михайлович Блуменфельд славился, 
как изумительный чтец нот с листа. На беляевских 
«пятницах» он проигрывал все новые фортепианные 
пьесы, в том числе и произведения Витоля,— его со-
нату b-moll  и вариации на латышскую тему. 

Около 1885 года, кончая Консерваторию, Витоль 
сошелся с Августом Рудольфовичем Бернгардом 
(Bernhard), немцем по происхождению, также одним 
из учеников Римского-Корсакова. Будучи профессором 
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Консерватории, Бернгард занимал сначала должность 
инспектора, а впоследствии и директора СПб. Консер-
ватории. 

Уважая Витоля, как талантливого выдающегося 
музыканта и прекрасного человека, А. Р. Бернгард 
всячески оказывал свое содействие к приему лауреата 
Витоля в педагогический состав Консерватории, а так-
же рекомендовал его в качестве музыкального критика 
в распространенную в Петербурге немецкую газету 
«St. Petersburger Zeitung». Рекомендация Бернгарда 
оправдала себя: Витоль, знавший в совершенстве не-
мецкий язык, оказался столь же тонким мыслителем-
музыковедом, каким он был композитором и педаго-
гом. 

В этой отрасли своей музыкальной деятельности 
Витоль нашел восторженного поклонника в лице из-
вестного музыкального критика Германа Августовича 
Лароша (La Rosche). Последний признавал в нем, 
кроме композиторского, еще яркое литературное даро-
вание, что и послужило поводом к их дружбе, несмотря 
на расхождение во взглядах на искусство. 

Вообще И. И. Витоль, как музыкант и человек, не 
мог жаловаться на отсутствие симпатии к нему со сто-
роны окружавших его русских людей. Все, знавшие 
Витоля, любили его, и всегда рады были видеть его. 
Любили его собратья по искусству, коллеги по Кон-
серватории и, наконец, его ученики, несмотря на 
строгость и на требовательность со стороны их про-
фессора. 

Подобно главным представителям русской школы, 
начиная с Глинки, Витоль является композитором-на-
ционалистом. Не думаю, чтобы русская музыка ока-
зала на его творчество подавляющее влияние. Приняв 
от нее главным образом школу, он сохранил свою са-
мобытность, тяготея вначале к скандинавам в лице 
Свендсена и Грига, которыми очень увлекался. 
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Сферу творчества Витоля надо искать в народной 
песне, за обработку которой он принялся с искренним 
рвением, во всеоружии таланта и почерпнутых знаний. 
В этой области творчества у него множество высоко-
художественных образцов, из которых особенно выде-
ляются его фортепианные вариации на латышскую те-
му. Из этого, однако, не следует, что Витоль сочинял 
исключительно на народные темы: у него масса про-
изведений, написанных на оригинальные темы, хотя 
бы первая фортепианная соната, многие фортепиан-
ные пьесы, романсы и, наконец, струнный квартет. 

Тем не менее все они имеют определенный «вито-
левский» стиль. 

Слишком 35 лет, вместе прожитые в России в об-
ществе дорогого друга И. И. Витоля, которого мы 
все считали своим, промелькнули, как сказочный сон, 
гораздо быстрее, чем последующие 12—13 лет разлу-
ки. Благодаря его доброму нраву и природному такту 
у нас ни у кого не бывало с ним столкновений, и мы 
общались в полном единении. Он умел своим присут-
ствием вносить в нашу среду какой-то теплый уют. 

Предвидя неминуемый отъезд дорогого профессо-
ра-друга в Латвию, я просил его принять в память 
нашей многолетней дружбы посвящение моей Карель-
ской Легенды  для оркестра. Недавно он ответил мне 
тем же, посвятив мне свою прелестную оркестровую 
сюиту Драгоценные  Камни. 

В 1911 году, по почину Латышского общества, в 
Большом зале СПб. Консерватории состоялось чество-
вание 25-летия композиторской деятельности профес-
сора И. И. Витоля. Я был крайне польщен тем, что 
на мою долю выпала честь принять участие в юби-
лейном концерте из произведений моего дорогого 
друга 5 . 

Совсем больной, я продирижировал его Драмати-
ческую Увертюру  и Скрипичную фантазию на латыш-
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ские народные темы, исполненную профессором Кон-
серватории Иованесом Романовичем Налбандяном. 

Чествование прошло очень торжественно, с боль-
шим подъемом и закончилось банкетом, устроенным в 
честь юбиляра в одном из лучших ресторанов столи-
цы. По счастливой случайности после концерта мне 
стало лучше, и я был в состоянии остаться на банке-
те в обществе дорогого друга. 

В 1903 году скончался М. П. Беляев, завещавший 
свое крупное дело — «Попечительному Совету для 
поощрения русских композиторов и музыкантов» в 
лице Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова и ме-
ня. 

Согласно Устава мы, члены первого состава Сове-
та, в трехдневный срок выбрали своими заместителя-
ми Н. В. Арцыбушева, И. И. Витоля и В. П. Пого-
жева. Таким образом, Витоль стал принимать дея-
тельное участие в делах Совета еще при Римском-
Корсакове, который по своем выходе из состава чле-
нов Совета предложил на свое место Н. В. Арцыбу-
шева. 

После окончательного переселения Витоля в Лат-
вию я дважды, и уже в Риге, виделся с дорогим кол-
легой, директором Латвийской Национальной Консер-
ватории: в 1921—22 году, когда я выступал в 2-х 
симфонических концертах и был гостем его и его 
гостеприимной супруги, и в 1931 г., в мой следующий 
приезд в Ригу, где я в театре Национальной Оперы 
дирижировал концертом из своих произведений и ба-
летом Раймондой. 

Крайне скорблю, что мне не удастся присутствовать 
на предстоящем торжестве в Риге 26 сего июля. 

Прими же дорогой, многолюбимый старый прия-
тель, мои самые горячие поздравления к Твоему луче-
зарному празднику, и позволь Тебя заочно трижды 
облобызать по русскому обычаю. Живи и здравствуй 
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на долгие годы, нам, живущим—на радость: твори, как 
Ты творил без малого полвека, во имя нетленного ис-
кусства и любви к родине... 

Александр Глазунов. 
1 Данная статья была написана для журнала «Muzikas 

Apskats», переведена на латышский язык редактором журнала 
Я. Я. Витолинем и помещена в № 9 за 1933 год, стр. 262— 
266 с незначительными изменениями. Так, в своей статье Гла-
зунов указывал, что сближение И. Витоля с А. Р. Бернгар-
дом относится к 1885 году, в журнале же, по согласованию с 
И. Витолем, это событие было отнесено к концу 1886 года. 
Год смерти М. П. Беляева в автографе обозначен 1903, в жур-
нале же 1904 в переводе на новый стиль, так как Беляев 
умер 28 декабря 1903 года по старому стилю. 

В данном выпуске воспоминания печатаются по машино-
писному экземпляру на русском языке, присланному А. К. 
Глазуновым Я. Я. Витолиню для журнала (см. письмо А. К. Гла-
зунова Я. Я. Витолиню от 26 июня 1933 года) и любезно 
предоставленному этим последним для настоящего издания. В 
конце присланного экземпляра Глазунов сделал приписку: «С 
подлинным верно. Александр Глазунов. 7 июля 1933 года, 
Париж. 14, rue de la France Mutualiste, Boulogne s/S France». 

2 Сложная структура Русского музыкального общества бы-
ла такова. «Высоким покровителем» являлся председатель — 
представитель царской фамилии (в 60-х годах, при организации 
РМО — вел. княгиня Елена Павловна, затем — вел. князь Кон-
стантин Николаевич, потом — его супруга Александра Иоси-
фовна и т. д.). «Руководство» этих лиц сводилось к торже-
ственным посещениям, об одном из которых вспоминает Гла-
зунов, к участию в празднествах или же к бестактным вмеша-
тельствам в дело без достаточного его понимания. Вице-пред-
седателем и заместителем вице-председателя являлись также 
лица царской фамилии, крупные сановники, близкие к двору 
(например, на посту вице-председателя долгое время пребывал 
великий князь Константин Константинович, сын председателя 
общества Константина Николаевича). 

Следующей инстанцией являлась Главная дирекция РМО, 
которая состояла из нескольких директоров, людей с боль-
шим общественным положением, чиновников, богатых предпри-
нимателей. Затем следовали местные дирекции — Петербург-
ская. Московская и т. д. Консерватории находились, таким 
образом, под началом очень сложной бюрократической машины 
управления. 
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9 Полностью первая симфония Витоля была исполнена в 
5-м Русском симфоническом концерте 5 декабря 1887 года 
под управлением Н. Римского-Корсакова. 

4 Фортепианная соната Витоля была исполнена впервые 
Н. Лавровым в 4-м Русском симфоническом концерте 5 нояб-
ря 1886 года. 

6 Чествование И. И. Витоля происходило 5 ноября 1911 
года в Большом зале Петербургской консерватории. В симфо-
ническом концерте под управлением Глазунова были исполне-
ны произведения И И. Витоля: «Драматическая увертюра», 
«Ваоиации на латышские темы». Профессор консерватории 
И. Р. Налбандян исполнил скрипичную фантазию И. И. Ви-
толя, певица М. Э. Маркович — романс «Чудесный кубок». 
Большой хор объединенных латышских обществ с успехом ис-
полнил латышские песни под управлением П. Н. Иозеуса, 





Б Е С Е Д Ы С А. К. Г Л А З У Н О В Ы М 

390. О Консерватории (у профессора 
Л. К. Глазунова) 1 

Все, что есть живого в русском искусстве, все, кто 
мало-мальски чувствует обаяние таланта и кому доро-
ги судьбы русской музыки и музыкального образо-
вания, не говоря уже о попранном принципе с в о -
б о д ы с у ж д е н и я , — все возмущены до глубины 
души. 

— Некоторые признаки говорят, что дирекция го-
това, кажется, идти назад,— говорил нам профессор 
Консерватории, известный композитор А. К. Глазу-
нов, вышедший в отставку, как только стало известно 
об «увольнении» профессора Римского-Корсакова,— и 
это будет вполне справедливо. Отчего же не сознать-
ся в ошибке, сделанной по поспешности и необдуман-
ности. Ушедшие вместе с Римским-Корсаковым про-
фессора и он сам только тогда и могли бы возвра-
титься в Консерваторию... Но дирекция должна сде-
лать первые шаги. 

— Вам не известны ли, профессор, подробности 
этого и с т о р и ч е с к о г о заседания дирекции Музы-
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кального общества, в котором приговорили к остра-
кизму профессора Римского-Корсакова? 

— Нет! Из этого сделали тайну. Даже те члены 
дирекции, которые возмущены постановлением собра-
ния и ушли из дирекции,— упорно молчат. Я спросил 
об этом ушедшего профессора N (А. К. назвал фами-
лию), но он ответил: «Увы, не считаю себя вправе со-
общить вам о том, что происходило в заседании...» 

Таким образом, не удается установить, сколько го 
лосов было за у в о л ь н е н и е профессора Римского-
Корсакова, сколько против этого акта произвола. 

— Без сомнения,— говорил профессор А. К. Гла-
зунов,— некоторые из членов дирекции, вовсе не со-
чувствующие этому акту, находились под давлением 
и не имели в себе настолько гражданского мужества, 
чтобы открыто высказаться. «Художник, как всякий 
человек, имеет право на свободную критику!..» 

— Некоторые из главных руководителей дирек-
ции,— продолжал А. К. Глазунов,— благожелательно 
относясь к Консерватории и заботясь об ее процвета-
нии, мало, однако, знакомы с ее делами, с ее внутрен-
ней будничной жизнью. Положение Консерватории 
было представлено им заинтересованными лицами в 
совершенно ином свете... И никто из членов дирекции 
не решился сказать правду. Вот — результаты... 

— Продолжаются ли занятия в Консерватории? 
— Официально занятия считаются возобновлен-

ными. Но в классах всего лишь по нескольку учеников. 
Более или менее порядочное количество посещают 
научные классы, но это — особая статья. Ушедших и 
не являющихся на занятия профессоров старается за-
менить сама дирекция. Насколько ей это удается—не 
знаю. 

— Директор Консерватории Бернгард ушел. Кого 
прочат на его место? 

— Бернград оставил пост директора,— ответил 
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А. К. Глазунов,— но он все-таки остался... профессо-
ром. Кто будет директором — не знаю. Предлагали в 
свое время этот пост Римскому-Корсакову. 

Как мне сообщают, — продолжал А. К. Глазунов, 
— продолжают увольнять учеников Консерватории. 
Но увольняют только до осени. По одним сведениям 
— уволили 60, по* другим—до 150 учащихся... Так 
сообщают профессору Глазунову. А инспектор Кон-
серватории Габель уверяет сотрудников газет, что 
«пока никто не исключен, даже те, которые били стек-
ла в классах». 

— Скажите, профессор, дирекция, действительно, 
действовала, не спрашивая мнения Художественного 
совета, самовластно, безапелляционно? 

— Можете судить об этом по тому, что вот я в те-
чение 5 лет моего профессорства был приглашен в за-
седания дирекции лишь три или четыре раза. Весьма 
случайно, редко приглашались профессора в собрания 
дирекции; с их мнением не желали считаться. А меж-
ду тем, кто же может знать учащихся и нужды их луч-
ше, чем профессор, ежедневно и подолгу соприкасаю-
щийся с ними? 

— Профессор, в обществе много говорят о буду-
щих последствиях конфликта, — не создастся ли в ре-
зультате его свободная Консерватория? Ведь столько 
профессоров уйдет, если инцидент не уладится... 

— Едва ли можно рассчитывать на это. Создание 
свободной Консерватории требует больших денежных 
средств. Где их взять?.. Я все-таки надеюсь, что бла-
горазумие возьмет верх, и грубая ошибка и произвол 
будут исправлены... Тот взрыв сочувствия к профес-
сору Римскому-Корсакову, который проявился в сре-
де всей интеллигентной и художественной России' — 
порукой этому... 

Вот сейчас только я имел в руках открытое иисьмо 
профессору Римскому-Корсакову, подписанное 20 про-
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фессорами... Из Москвы тоже выражают ему сочувст-
вие. 

В театре Комиссаржевской прошел спектакль, со-
ставленный из произведений Римского-Корсакова, 
устроенный в пользу нуждающихся учащихся Консер-
ватории. Боялись, что спектакль будет запрещен — 
теперь всего можно ожидать. Спектакль разрешен об-
ществу архитекторов. 

— Мы расстались с профессором и можем с удо-
вольствием констатировать, что художник не переста-
ет быть и Г р а ж д а н и н о м , живо чувствующим, 
что свобода личности прежде всего и после всего. В 
ней сущность всей жизни. И тем страстнее должен бо-
роться за это благо ч е л о в е к , чем он талантливее, 
чем богаче одарен природой. 

В этом великая заслуга профессора Римского-Кор-
сакова и всех тех профессоров, кто поддерживает его. 

1 Эта беседа с Глазуновым, за подписью П.  Ю. была по-
мещена в газете «Биржевые ведомости» (вечерний выпуск от 
28 марта 1905 года, № 8744). 

391. Консерватизм в Консерваториях. 
Беседа с А. К. Глазуновым 1 

Печальные случаи вмешательства бюрократическо-
го произвола во внутреннюю жизнь наших высших 
музыкальных учебных заведений стали повторяться. 
В Москве, как известно, на днях произошел казус, 
вполне аналогичный прошлогоднему петербургскому. 
Из Филармонического училища уволен без прошения 
директор его, известный музыкант и теоретик Хессин, 
уволен только за то, что во время волнений он не счел 
нужным закрыть Училище. Ясно, что и в этом случае, 
как в прошлогоднем с профессором Римским-Корсако-
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вым, совет, состоящий наполовину из меценатствую-
щих, наполовину из бюрократов, почему-то п р и ч и -
с л е н н ы х к музыке, счел нужным высказать свое 
могущество. 

Впрочем, надо надеяться, что эта выходка москов-
ского совета и была его последним дебютом... 

Коренной причиной горькой участи наших высших 
музыкальных школ служит их материальная зависи-
мость. Взносами учащихся Консерватория окупить сво-
их расходов не может, несмотря на то, что все про-
фессора и преподаватели ее получают сравнительна 
весьма скромный гонорар, и это вынуждает ее нахо-
диться под хозяйственной опекой того или иного уч-
реждения. Конечно, хозяйственная опека дает возмож-
ность этим учреждениям проводить свои тенденции и 
во внутренней жизни училища. 

А между тем, как выяснил нам директор Петер-
бургской консерватории, даже нынешний устав, при-
знанный устаревшим, ограничивает сферу деятельно-
сти хозяйственного совета хозяйственными и некото-
рыми иными функциями. По уставу, например, Совет 
имеет право увольнять профессоров только по предста-
влению директора, а на деле Совет, пользуясь правом 
сильного, вершает все и вся, руководствуясь лишь 
своим усмотрением. 

В сущности, дирекция Музыкального общества, 
патронирующая Консерваторию, меньше всего забо-
тится о том, о чем она призвана заботиться, т. е. о 
хозяйственной стороне дела. 

Правда, Консерватории временными правилами и 
теперь предоставлена уже некоторая автономия, но,— 
сказал А. К. Глазунов, — автономия эта далеко не 
полная и не удовлетворяющая назревшей потребности. 
Она является сколком с временных правил об уни-
верситетах, причем во многих случаях специальные 
условия Консерваторий, отличающие их от уни-
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верситетов, совершенно не приняты во внимание. 
Так, например, Консерватория имеет право выбирать 
директора только из среды профессоров, что сплошь 
и рядом не дозволяет пригласить директором выдаю-
щегося музыканта, не являющегося профессором Кон-
серватории. На директора возложена масса админи-
стративных обязанностей, заставляющих его подписы-
вать бумаги вместо того, чтобы руководить музыкаль-
ными занятиями. Звание профессора музыки стало те-
перь слишком легко достижимым, его дают иногда... 
за выслугу лет. 

Все эти неустройства нынешней консерваторской 
жизни, сложившиеся во время долгих лет опеки, дол-
жны быть рассмотрены при разработке нового уста-
ва Консерватории, чем занята теперь особая комиссия. 

Сначала мы думали, — сказал нам Александр Кон-
стантинович,— что это задача нетрудная, но когда 
мы приступили к делу и сопоставили имеющийся у 
нас устав со всеми неудобствами, с которыми нам при-
шлось столкнуться в последнее время» мы поняли, что 
нам предстоит очень большой и ответственный труд. 
Наша задача осложняется тем, что Консерватория, 
являясь в одно и то же время и низшим, и средним, 
и высшим учебным заведением, имеет в то же время 
свои особенности, в силу которых устав прочих выс-
ших учебных заведений не вполне приложим к ней. 

В наше переходное время мы стараемся как-нибудь 
обходиться, применяя новые временные правила к 
старому уставу, но выработка нового устава, обеспе-
чивающего коренную свободу свободного искусства, 
является делом настоятельно необходимым, и как для 
Петербургской, так и для Московской консерваторий 
этот вопрос послужит предметом серьезных занятий 
ближайшего будущего. Каждая из них выработает 
свой самостоятельный устав, а затем они согласуют 
его. 
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— А теперь ничто не обеспечивает Консерватории 
от возможности печальных инцидентов, вроде истории 
с Хессиным? — спросили мы Александра Константи-
новича. 

— Знаете, в наше время...— вздохнув, ответил 
композитор. 

— Не понять было трудно бы. 

1 Это интервью с директором Петербургской консервато-
рии А. К. Глазуновым было помещено в газете «Биржевые 
ведомости» (вечерний выпуск) от 28 февраля 1906 года 
(№ 9203). 

392. Консерватория в годы революции. 
Из беседы с А. К. Глазуновым1 

Жизнь Петроградской консерватории за последние 
6 лет распадается на три периода. Первый из них» 
1917—19 годы, можно рассматривать, как продолже-
ние работ в плане дореволюционного времени, второй 
(1919—21) является временем распада, прекращения 
групповых занятий и сильного сокращения числа уча-
щихся (до революции 2000 человек, в 1919—600) 
под влиянием холода и других внешних причин, и по-
следний — медленное возрождение. 

Сезон 1919/20 года надо считать наиболее тяже-
лым в смысле материальном. Было время, когда пре-
подаватели месяцами не получали жалованья вовсе, 
здание не отапливалось и занятия велись на дому 2 . И 
только в этом сезоне, благодаря полученной Консерва-
торией субсидии, удалось организовать и несколько 
наладить хозяйственную сторону жизни Консервато-
рии. 

5 



До последнего времени программы Консерватории 
оставались без изменений, и только в прошлом году, 
в связи с общей реорганизацией преподавания, они 
были изменены главным образом по вокальному 
классу. Реорганизация внешне сводится к следующему. 
Прежде весь курс Консерватории распадался на три 
периода — младший, средний и старший. Теперь раз-
личаются четыре: Подготовительная школа, Техникум 
(2), ВУЗ и Академия. Первые три ступени имеют нег 
сколько сокращенные требования в сравнении с тре-
бованиями, предъявлявшимися к оканчивающим Кон-
серваторию прежде. Зато значительно расширена про-
грамма Академии. 

Разница в методе занятий между Академией и 
другими ступенями следующая. Студент Академии 
является технически законченным музыкантом и ра-
ботает под руководством одного или нескольких про-
фессоров над рядом концертных программ, исполняе-
мые на вечерах Консерватории, тогда как в Технику-
ме и вузе идет работа в чисто учебном плане техниче-
ского усовершенствования и изучения музыкальных 
стилей с точки зрения исполнительской. 

Программа отделов изменилась под влиянием этой 
реформы следующим образом. Значительно расшире-
на программа вокальных классов как в смысле повы-
шения требований по основному предмету, так и в 
смысле введения ряда новых: методики пения, декла-
рации, грима, мимики, анатомии, физиологии, гигие-
ны, истории театра и других, для чего приглашены и 
новые профессора. 

Фортепианный отдел, верный до сих пор рубин-
штейновским традициям и имеющий его программу по 
основному предмету, остался без изменений. Введены 
только предметы добавочные, как, например, «Теория 
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фортепианной техники» (профессор И. И. Крыжанов-
ский) и другие. 

Отдел теории композиции также почти не изме-
нен за исключением перенесения класса свободного со-
чинения на академический курс. Значительно разрос-
лась работа совместных классов хорового и оркестро-
вого, руководителем которого еще в 1919 году был 
приглашен профессор Э. А. Купер. 

Профессорский состав 

В отношении преподавательского состава Консер-
ватория лишилась за эти годы очень многих профес-
соров и руководителей. Уехали из Петрограда: 
Ф. Блуменфельд, Л. Ауэр, С. Ляпунов, [Я.] Гандшин, 
[Л.] Оббоятти 3 . [А.] Винклер, [А.]Жеребцова, [П.] Ко-
ханский, [Н.] Кедров, [С.] Гладкая. Скончался про-
фессор отдела теории композитор Н. Соколов и за-
служенные профессора вокального класса [И.] Тарта-
ков и [Н.]Ирецкая. Но до последнего времени пригла-
шены были взамен перечисленных немногие, — упомя-
нутый уже Э. А. Купер, Г. Бик, В. Виноградов, 
М. Юдина и [С.] Савшинский. И только в истекшем 
году в связи с увеличением числа учащихся привлечен 
был к преподавательской работе ряд новых сил: 
В. В. Щербачев, [С.] Акимова, [С.] Бармотин, 
[А.] Штример, [И.] Томарс, [Н.] Большаков, [И.] Суп-
руненко, [И.] Крыжановский, [И.] Браудо и др. 

Сослав учащихся 

Консерватории еще в дореволюционное время час-
то ставился упрек — разношерстность принимаемых 
студентов. Последнее объясняется требованиями от 



поступающих только музыкального дарования или му-
зыкальной подготовки. З а период революции в этом 
отношении ничего не изменилось; двери Консервато-
рии были открыты для всех, и явилась только воз-
можность дать большему количеству бедных студен-
тов бесплатное место или стипендию 4 . 

В смысле общей музыкальной талантливости ны-
нешний состав учащихся повысился по сравнению с 
составом 1919—20 гг. (особенно удачен последний 
прием по фортепианному классу), что объясняется 
восстановившимся притоком студентов из провинции. 
Консерватория никогда не питалась одним Петербур-
гом, и до 1919 года к нам съезжалась наиболее музы-
кально одаренная молодежь разных городов России, и 
только 1918—1919 гг. с разрушенным транспортом, го-
лодом и холодом временно лишили Консерваторию 
притока учеников из провинции, что весьма отрица-
тельно отразилось на составе слушателей Консервато-
рии в смысле музыкальной их даровитости. 

Концерты Консерватории 

Отчетные концерты и вечера учащихся совсем за-
мерли в 1919—1920 гг. за исключением очень немно-
гих в Конференц-зале, так как Малый зал не отапли-
вался. З а это время памятно только празднование 
150 -летия со дня рождения Бетховена в 1920 году, 
когда студенческим оркестром была исполнена третья 
симфония под управлением А. К. Глазунова. Затем 
концерты стали устраиваться чаще, и сезон 1922/23 
можно уже рассматривать, как регулярно концерт-
ный. До сих пор административная сторона была в 
руках профессора М. О. Штейнберга, но с этого года 
образована Комиссия с его же участием, но также с 
представителями студенчества. 
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Программы последнего полугодия уже показыва-
ют, что удалось наладить концерты не только камер-
ные, но и с большим ансамблем (Баховский цикл) . 
Летом прошлого года восстановились также отчетные 
спектакли учащихся (ряд постановок в театре Консер-
ватории). Урегулированы и вечера учащихся на це-
лый сезон определенным планом, в который входят 
концерты-выставки из сочинений студентов-компози-
торов. 

1 Эта статья, подписанная Е. Г  е, помещена в журнале 
«Жизнь искусства». 1924, № 2. 

2 Как видим, и в трудные годы гражданской войны, когда 
страна в кольце блокады героически боролась с интервентами, 
занятия в Петроградской консерватории продолжались. 

3 В тексте статьи допущена опечатка. Речь идет о виолон-
челисте, профессоре консерватории Л. П. Аббиате. 

4 Ничего не изменилось в консерватории и в том отноше-
нии, что принимались по-прежнему лица музыкально одаренные 
и обладающие определенной музыкальной подготовкой. Одна-
ко то, что теперь «двери консерватории были открыты для 
всех», что «явилась возможность дать большему количеству 
бедных студентов бесплатное место или стипендию», нельзя не 
признать очень значительным изменением. 
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«Мцыри» — 262 
Симфония — 261, 262 

Кашкин Н. Д.—259 
Каянус Роберт — 305 
Квартет им. Глазунова — 373, 374 
Кедров R Н —278, 517 
Кёлер — 86, 87 
Кёхель Л.— 456 
Керзин А. М . - 6 , 15, 16, 323, 324 
Керзина М. С.—6, 15, 16, 288, 289, 323, 324, 333, 334 
Клёц (Cloez) — 426 
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Кленовский Н. С.— 230, 234, 235 
Климченко А. М.—288, 291 
Книйпер Л. К —217 
Ковен Фредерик— 10, 240, 241, 243 
Коломийцев В. П.—258, 288, 297, 298, 305 
Колон Эдуард— 129, 131, 132, 133 
Колосков Г. А.— 14, 16, 355, 372 
Кони А. Ф.—14, 16, 373 
Копылов А. А.— 147 
Коргуев С. П.—305, 347 
Корещенко А. Н.— 214, 2/5 

«Волшебное зеркало», балет — 214, 215 
Коровин К. А.— 436 
Корто Альфред — 407 
Котляревский И. П.— 89 
Коханский Л. И.— 424, 425 
Коханский П. И.—364, 424, 425, 517 
Красноку(ткий П. А.— 224 
Крейцер Л. Д.— 294, 295, 425 
Кремлев Ю. А.— 271 
Кристи М. П.— 370 
Кругликов С. Н.—6, 8, 9, 14, 15, 17, 19, 24, 25. 41, 42, 49— 

51, 67, 83, 90—92, 94, 95, 99, 100, 104—111, 113, 114, 
122—130, 132, 133, 136-140, 147, 149—151, 155 
—157, 160, 161, 165, 166, 168-172, 199, 216, 217, 
340, 341, 450 

Крылов П.— 369 
Крылов В.—178 
Крыжановский И. И.— 517 
Кукольник Н. В.— 209 
Купер Эмиль — 517 
Курбанов М. М.~ 105, 248, 347 
Кусевицкий С. А.— 362 
Кучера К. А.— 101 
Кюи Ц. А.—7, 14, 16, 19, 30, 31, 33, 46, 49, 53, 56, 58-60, 

63, 66, 68, 69, 74, 76, 84, 91-93 , 102, 112, 1 2 1 -
123, 125—127, 129, 132, 149, 150, 153, 159, 170, 171, 
187, 222, 259, 324, 345, 347, 366, 464, 465, 467 
«Анджело», опера — 76 
«Кавказский пленник», опера — 7, 30, 31, 74, 93 
«Парафразы»—см. Бородин 
Скерцо для фортепиано в 4 руки (оп. 1) — 84, 159, 345 
Сюита для оркестра (оп. 38)—91, 92 
Сюита для фортепиано (оп. 40)—92, 125—127, 152 
«Торжественный марш» для оркестра—121 
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«Флибустьер», опера—149, 150 
Романсы — 187 

Лавров Н. С—44, 45, 81, 120, 122, 130, 131, 302, 347, 417, 
500, 505 

Ламм П. А.—473, 474 
Ламурё Шарль—132, 133 
Ландау Ю.— 278 
Ларош Г. А.— 142, 183, 206, 207—210, 221, 229, 259, 261, 

264, 265, 456, 501 
«Глинка и его значение в истории музыки» — 264, 

265 
«Кавардак», увертюра-фантазия для оркестра — 264 
«Кармозина», опера — 264, 265 
Романсы — 264, 265 
«Торжественный марш» — 264, 265 

Левензон — 278, 320, 321 
Левик С. Ю.—394, 395 
Левитин И. Л.— 407 
Лемба А. Г.—250, 289, 341 

Симфония — 341 
Лермонтов М. Ю.—356, 359 
Лист Ференц— 10, 39, 47—49, 52—60, 63, 64, 75, 78—83, 

115, 120, 152, 265, 280, 334, 378, 438, 458, 465, 479— 
482, 493 
Вариация в «Парафразах» Бородина, Кюи, Лядова и 

Римского-Корсакова — 58 
«Идеалы» («Ideale»), симфоническая поэма—53 
«Испанская рапсодия» для фортепиано— 152, 265 
«Легенда о святой Елизавете», оратория — 53, 54, 115 
«Обручение» («Sposalizio») для фортепиано—120 
«Орфей», симфоническая поэма — 334 
«От колыбели до могилы» («Du berceau jusqu'a la 

tombe»), симфоническая поэма — 54, 115 
«Святой Станислав» (неоконченная оратория) — 54, 58 
«Слава Польше» («Salve Polonia»), интерлюдия из ора-

тории «Св. Станислав» — 54, 55, 58, 60, 64 
Соната си минор для фортепиано — 49 
«Христос», оратория («Christus») — 54, 56 
«Шум леса» («Waldesrauschen»), концертный этюд для 

фортепиано — 52, 57 
«Heroide funebre»,  симфоническая поэма — 83 

Лишин Г. А.—88, 89 
«Испанский дворянин», опера — 89 

Луначарский А. В.—369, 370, 375, 377 
Лысенко Н. В.—4, 88, 89 
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«Майская ночь», опера — 89 
«Наталка-Полтавка», опера — 89 
«Тарас Бульба», опера — 89 
«Черноморцы», опера — 89 

Лядов Ан. К.—6—8, 13, 15, 16, 18, 30, 31, 33, 35—37, 42, 
44, 46, 49, 56-60, 63, 77, 87, 92, 93, 97, 107, 108, 111, 
114, 120, 121, 124, 132, 140-142, 145—147, 159, 160, 
163, 166, 169—171, 178, 179, 188, 190, 196, 197, 212. 
215, 217, 218, 220, 230, 231, 236—238, 246—248, 
250, 252—253, 262, 264, 265, 267, 273, 278, 279, 285— 
292, 294, 296—299, 301, 307, 316—319, 324, 327, 328, 
335, 347, 382, 450, 452, 454, 456, 462, 471, 486, 496, 
500, 503 
«Арабески» для фортепиано — 35 
«Багатель» для фортепиано—141 
«Бирюльки» для фортепиано — 77 
«Встреча» — 328 
«Именины» (см. список произведений Глазунова) 
«Интермеццо»— 146, 147, 160 
Кантата памяти Антокольского (вместе с Глазуновым)— 

237 
«Мессинская невеста» — 46, 49 
«Парафразы» — ом. Бородин 
«Польский» для оркестра — 262 
«Про старину» для фортепиано—140, 141 
«Сельский праздник» («сельская сцена у корчмы»), 

мазурка для оркестра—107, 108 
Скерцо для оркестра —46, 49, 93, 111, 121, 132 
Славления-фанфары (см. список произведений Глазу-

нова) 
Лядов К. Н.— 101 
Ляпунов С. М.—74, 85, 96, 266, 267, 347, 382, 462, 

517 
Вальс для фортепиано — 85 
Интермеццо для фортепиано — 85 
Концерт для фортепиано № 1 — 85, 267, 347 
Симфония (оп. 12) — 96 
Этюд для фортепиано —85 

Майков А. Н.—460 
Маккензи Александр — 330, 331 
Малишевский В. Ю.—4, 220, 222, 302, 317, 353 

Симфония № 1 —220, 317 
Симфония № 2 — 302, 317 

Малоземова С. А.—235, 336, 337, 339 
Маркович М. Э.—505 
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Маршак С. Я.—236, 237 
Массне Жюль—10, 130, 131—132, 133, 141, 181 

«Вертер», опера—133, 181 
«Манон», опера—133 

Маширов А. И. (Самобытник) — 399, 400 
Мейербер Джакомо — 46, 392, 493, 494 
Мейерхольд В. Э.—452 
Мекк Н. Ф.— 364 
Менгельберг Рудольф — 405, 406 

Концерт для скрипки — 405 
Мендельсон Феликс —355, 469, 483, 484 
Менухин Иегуди — 406 
Мережковский Д. С.— 294 
Мериме А.—492, 495 
Мессаже Андрэ-Шарль — 129, 133, 140 
Метнер Н. К —422, 423 
Миклашевская (Евстафьева) М. Н.— 168 
Миклашевский А. М.— 347 
Милло (Мийо) Дариус — 380 
Милорадович — 45 
Мирзаянц — 250 
Михайлов — 223 
Молас А. Н.— 14, 16, 38, 39, 366 
Молас Боря —38, 39 
Молас Н. П.— 38, 39 
Морозова М. К.—15, 16, 342 
Моцарт Вольфганг-Амадей — 245, 246, 265, 324, 325, 392, 

402, 406, 455, 456, 459, 467, 468, 472, 477, 483 
«Дон-Жуан», опера — 245, 246, 392, 455, 456 
«Идоменей», опера — 265 
Концерт для скрипки — 406 
«Свадьба Фигаро», опера — 324, 325 
Симфония До  мажор — 402 
Симфония Ми-бемоль  мажор — 402 

Мусоргский М. П.—8, 12, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 34—36, 39, 
63, 67, 68, 77, 79 121, 124, 126, 131, 149, 150, 155, 
170—172, 235, 236, 278, 347, 366, 391, 443, 463—465, 
471-474 
«Борис Годунов», опера— 12, 19, 24, 27, 29, 34, 35, 

77, 172. 465, 471-474 
«Картинки с выставки» для фортепиано — 8, 235, 

236 
«Ночь на Лысой горе» для оркестра — 67, 68, 121, 124, 
131, 149, 150 
«Хованщина», опера — 36 
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Мюллер-Гартунг Карл — 55, 57, 115 
Мюльман — 250 
Мясковский Н. Я.— 217 

Налбандян И. Р.—503, 505 
Направник Э. Ф.—99, 101, 142, 254, 269. 436, 439 

«Дубровский», опера—101, 142 
Нейман Анжело— 452 
Немирович-Данченко В. И.— 371 
Никит Артур— 194, 195. 238, 239, 244, 272, 273, 296 
Николаев Л. В.—9, 15, 16, 324, 342, 343, 344. 345, 347, 361, 

367, 374, 375, 382, 384, 398, 400, 402, 420, 421. 424, 
425, 427—429 

Николай II —91, 92 
Никольский В. В.— 495 
Ноттебом — 469 

Оббоятти Л. Э.— см. Аббиате 
Оленина д'Альгейм М. А.— 324 
Оболенская А. А.— 288 
Оболенский А. Д.— 14, 16, 276, 277, 306, 307, 314 
Орлова А. А.—495 
Орлов Г. П.—9, 16, 18, 390, 391, 392—394, 495 
Оссовская В. А.— 347 
Оссовский А. В.—278,4297, 298, 327, 347, 381, 383, 421 
Островский А. Н.—174 

Павловский Ф. В.— 315 
Палечек О. О.—271 
Пеккер Г. И—15, 16, 408, 409 
Персиани И. А.— 288 ' 
Петипа М. И.—18, 200, 201, 214 
Петренко Е. Ф.— 305 
Петри Эгон — 374 
Петров А. А.—230, 276, 299, 300 
Петров С. А.—375 
Петров Ф. Н.— 14, 16, 373 
Погожев В. П.—347, 500, 503 
Покровский В. В.— 339 
Помазанский И. А.— 45 
Померанцев Ю. Н.— 15, 16, 347,  360 
Постников А.— 250 
Прозоров М. М.— 118 

Романсы — 118 
Симфонии № 1, 2—118 
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Прокофьев А. П.— 295, 296 
Прохин — 203 
Пузыревский А. И.— 316 
Пуле Гастон — 426, 421 
Пухальский В. В.—132, 133 
Пушкин А. С.— 45, 93, 97, 460, 489 
Пэншерль Марк — 394 
Пэрри (Парри) Чарльз—10, 240, 242, 330 
Пюньо (Пуньо) Стефан Рауль—10, 131, 133, 140 
Пьернэ Генри—141 
Пятигорский Григорий — 409 

Радло-в С. Э.—> 473 
Райский Н. Г.—19, 360 
Рафалович О. В.—428, 429 
Рахманинов С. В.—9, 13, 16, 154, 201, 202, 324, 329, 377— 

379, 398, 423, 456 
Ребиков В. И.— 15, 16, 202, 203 
Рейзенберг Надя — 399 
Рензин И. М.— 375 
Репин И. Е.—6, 45, 48, 79, 122 
Римская-Корсакова Н. Н.— 37, 38, 47, 74, 90, 91, 124, 150, 

340, 341, 451 
Римская-Корсакова (Штейнберг) Н. Н.— 340 
Римские-Корсаковы В. Н., М. Н., С. Н.— 340 
Римский-Корсаков А. Н.—170, 340, 450, 451, 495, 499 
Римский-Корсаков Н. А.—3, 6—8, 12, 13, 16, 17, 19, 23—26, 

30—45,49,53, 56—60, 62, 63, 67, 68, 73, 74,77,79—81, 
84—88, 90—95, 97, 99—102, 104, 105, 107—110, 113, 
114, 116, 120—124, 126—132, 137, 138, 140, 147, 
149—152, 155, 156, 159, 160, 162—166, 168—172, 174, 
175, 180, 181, 186—188, 190, 195, 196, 198, 199, 201, 
204—207, 209—215, 217—230, 233—236, 238—240, 
242, 244, 247—259, 262, 263, 265—267, 271, 273, 276— 
283, 285—294, 298—300, 302—309, 312, 314—322, 
324—332, 335, 340—342, 347, 354, 355, 366, 371, 378, 
379, 381—384, 386, 387, 424, 433—436, 438—451, 
453, 454, 456, 463—465, 472—474, 485—487, 491, 
496, 498—500, 503, 505, 509—512 
«Антар», симфоническая сюита — 31, 40, 63, 94, 95, 

121, 124, 129, 132, 195, 196, 281—283 
«Воскресная увертюра»—107, 149 
«Воспоминание о мазурке» для скрипки с оркестром — 

107 
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«Дубинушка», оркестровая обработка — 305 
«Здравица» для оркестра — 328 
«Золотой петушок», опера — 341, 354, 448—450 
«Именины» — см. список произведений Глазунова 
«Испанское каприччио» для оркестра—102. 121. 131, 

149, 150 
«Итальянская песенка» (Funiculi) — 340 
«Кащей бессмертный», опера — 316, 354 
Квартет струнный — 340, 449 
Концерт для фортепиано — 45, 81, 121, 131 
«Летопись моей музыкальной жизни» — 31, 68, 74, 86, 
87, 92, 95, 100, 151, 164, 170, 199, 201, 207, 254, 316, 

329, 341, 449—451, 485, 487 
«Майская ночь», опера — 39, 315, 342 
«Млада», опера-балет —90—92, 137, 138, 140, 152, 163, 

164, 169—172, 226 
«Моцарт и Сальери», опера—199 
«Музыкальные статьи и заметки» — 341, 449, 451 
«Небо и земля», эскизы оперы — 340 
«Ночь перед рождеством», опера — 446, 447 
«Основы оркестровки» — 293, 308, 309, 340, 341, 448— 

451 
«Парафразы» — см. Бородин 
«Псковитянка», опера—172, 441, 446 
Романсы—187. 199, 240 
«Садко», симфоническая картина — 63, 439 
«Садко», опера — 315, 354 
«Свитезянка», кантата—199 
«Сербская фантазия» для оркестра — 99 
«Сервилия», опера — 218 
Симфония № 1 — 214, 485 
«Сказание о невидимом граде Китеже», опера — 315, 

341, 448, 450 
«Снегурочка», опера — 36, 77, 226, 341 
«Стенька Разин», эскизы оперы <— 340 
«Трезвон» из «Парафраз», для фортепиано — 59, 60 
Трио для фортепиано, скрипки и виолончели—199, 

340, 449 
Учебник по гармонии — 253, 265 
Фантазия на русские темы для скрипки — 223, 224 
«Хоровод» — см. «Именины» 
«Шехеразада», симфоническая сюита— 102, 104, 107, 

109, 110 
Роде —418 

Рбдер (Roeder) Густав — 490 
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Родер — 94 
Романова Александра Иосифовна — 504 
Романов К. К.— 249—251, 285, 300, 301, 302, 303, 304, 310. 

311, 314, 504 
Романов К. Н.— 498, 499, 504 
Россини Джоаккино — 223, 255 

Stabat Mater —223 
Рубинштейн А. Г.—41, 42, 86, 87, 102, 119, 140, 141 144, 

185, 210, 211, 346, 383, 394, 396, 397, 455. 465, 467, 
471, 479. 482 
Симфония № 5 — 455 

Рубинштейн Иосиф — 451 
Рублева Мина —399 

Савшинский С. И.— 517 
Сазонов — 347 
Саккетти Л. А.—276. 284, 299, 300, 301—303, 316, 333, 452 
Сальвадор Даниэль — 94, 95 
Сальери Антонио — 477, 482 
Сафонов В. Ц.—  9, 14—16, 117, 153, 154, 156, 166—168, 172, 

193, 194, 219, 285, 288, 295, 298, 305, 382, 383, 452 
Свендсен Иоганн —10, 239. 240, 242, 501 
Севастьянов В. С.— 353 
Сен-Санс Камилл — 56, 60, 63, 64, 141, 452 
Серов А. Н.—74 

«Вражья сила», опера — 74 
Сибелиус Ян — 335 

Симфония — 335 
Скляревский — 250 
Скобелев М. Д.—74 
Скрябин А. Н.—14—15, 17, 186. 196—198, 229, 247, 265. 

266, 272, 273, 296, 297, 317. 324. 329, 342, 346, 347, 
376. 379, 452, 453, 460, 489, 500 
«Поэма экстаза» для оркестра — 266, 452, 453 
«Прометей», симфоническая поэма — 266, 453 
Симфония № 3 — 266, 272, 273, 296, 297, 452 
Соната Nq 4 для фортепиано — 272, 273, 452 

Скрябина В. И.— 347,  365, 376, 382 
Скрябина (Архангельская) М. А.— 375, 376 
Скрябина (Софроницкая) Е. А.— 376 
Славина М. А.— 324 
Слонов М. А.—15, 16, 201, 202 

Романсы — 201 
Смит 223 224 
Собинов Л.'В.— 19, 221, 324, 338, 371 
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Соколов Н. А.— 97, 98, 104, 166, 206, 218, 220, 221, 222, 
224, 230, 300, 302, 332, 356, 452, 500, 517 

Соловьев Н. Ф — 249, 250, 25/, 253, 271, 277, 289, 302, 452 
Сосин А. Г.—407 
Спендиаров А. А. —4, 9, 12, 16, 19, 220, 222, 322, 

341—343, 347, 349—353, 356, 359, 361, 376, 381, 382, 
384—387, 496, 497 
«Алмаст», опера —222, 376, 386, 387, 497 
«Героическая песнь» для голоса с оркестром — 350, 353 
«Ереванские этюды» для оркестра — 222 
«Крымские эскизы» для оркестра — 222, 376 
Мелодекламации — 353 
Романсы — 222, 376 
«Три пальмы», симфоническая картина — 222, 350, 376, 

496, 497 
Увертюра — 220 

Спендиарова В. Л.— 16, 19, 343, 351, 356, 359, 361, 385, 386, 
387 

Сребдольский — 132, 347 
Срезневский В И.— 39, 40 
Станиславский К. С.— 374 
Стасов А. В.—259, 260 
Стасов В. В.—3, 6—8, 14, 16, 17, 19, 23-26, 28, 29, 31, 33, 

34, 36.37.39—46, 48,50,56, 58,61—63.64, 65, 67, 68, 
71—73, 75, 77—80, 82—84, 94, 103, 108, 110, 114, 115, 
118, 122, 134—136, 147, 151—153, 155, 158, 170, 171, 
180—182, 185, 188, 189, 205, 209, 215, 216, 217, 221, 
229, 230, 236, 237, 259, 260, 291, 292, 307, 310, 311, 
315, 320, 324, 331, 332, 435, 495, 499 

Стасов Д. В.—14, 16, 46, 331, 332 
Стенфорд Чарльз—10, 240, 241, 243, 330 
Стравинский И. Ф.—379, 380 
Страус — см. Штраус 
Сук В. И.— 14, 368 
Супруненко И. Г.— 517 

Танеев А. С 288 
Танеев С.'И.—6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 110, 183, 187, 191— 

193, 205, 218, 219, 227—229, 239, 240, 245—247, 249, 
260, 262, 263, 265, 279, 285, 286, 288, 289, 297—299, 
313, 314, 324, 325, 338, 339, 342, 344, 347, 359, 360, 
364, 382, 383, 453-456, 500 
Квартет № 6—192, 313, 314 
Квинтет струнный — 260, 262, 263 
Квинтет фортепианный ор. 30 — 249 
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«Орестея», опера— 12, 19, 192. 193, 227, 246, 453—456 
«Подвижной контрапункт строгого письма»— 192, 193, 

260, 265, 342 
Романсы —285, 286, 288, 289, 313 
Симфония до минор— 191, 218, 219, 229, 239, 240 
Трио фортепианное — 338, 339 

Тартаков И. В.— 517 
Теляковский В. А.— 209, 252, 259, 355 
Терентьев — 356 
Тибо Жак — 407 
Тигранов Г. Г.— 19 
Тимофеев Г. Н.— 260 
Толстое В. П.—302 
Толстой Л. Н.—81. 215, 238, 456 
Тома Амбруаз—10, 130, 133 
Томарс И. С.—517 
Тости Франческо—141 
Тур В. А.—288, 300, 302 
Тургенев И. С.—357 
Тушмалов М. И.— 236 

Уайльд Оскар — 356 

Фейерман Эммануил — 409, 415 
Фенд А. Н.— 419 
Фетис Франсуа — 94, 95 
Фидлер А. М.—227, 240, 246, 252, 253 
Филипп Исидор — 427, 428 
Философов Д. А.—288, 303, 304 
Финдейзен Н. Ф.—13, 18, 439 
Фокин М. М.— 195, 379 
Форе Габриель—10, 132, 133, 141 
Фортунатов А. Ф.— 92 
Франк Ц.— 141 
Франке — 116 
Франко-Русс—128, 133 
Фридхейм Артур — 56 
Фрибус А. И.— 232, 233 
Фюрер — 250 
Фюсно К. Ф.— 15, 16, /79, 197, 261, 329 

Хессин А. Б.—244, 245, 512, 515 
Хиндемит Пауль — 380 
Хованов В. А.—51, 52, 487 
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Христианович Н. Ф.— 89, 95 
Сборник «Арабские песии» — 89, 95 

Хюттенбреннер Ансельм — 482 

Циммерман Вильгельм — 419 
Циммерман Ю. Г. — 254, 417, 418, 419, 467 

Чайковский М. И.—6, 9, 15, 16, 142, 143, 148, 157, 
173—175, 178, 179, 183, 187, 192, 193, 224, 225, 239, 
263—265, 360, 467, 485 

Чайковский П. И.—3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 34—36, 
45, 69, 70, 79, 85, 114, 116, 117, 119—121, 126, 129, 
133, 141—145, 148, 149, 152, 154, 157, 171, 173—175, 
179, 187, 201, 206, 224, 225, 232—234, 249, 253, 264, 
265, 282, 283, 322, 334, 337, 358, 363, 364, 453, 460— 
467, 476, 485 

. Анданте и финал для фортепиано с оркестром ор. 79— 
179 

«Бу,ря», симфоническая фантазия — 224, 225, 460 
«Вариации на тему рококо» для виолончели с орке-

стром — 334 
«Воевода» (симфоническая баллада) — 179 
«Гамлет», увертюра-фантазия— 114, 224, 225 
«Гроза», увертюра — 174, 175, 179, 187 
«Евгений Онегин», опера — 466 
«Иоланта», опера—142 
Концерт для фортепиано № 1 —45, 121, 265, 334, 337 
Концертная фантазия для фортепиано с оркестром — 

232—234 
«Лебединое озеро», балет — 9, 175 
«Манфред», симфония — 9, 69, 461, 462 
«Орлеанская дева», опера—151 
«Пиковая дама», опера —9, 142, 148, 149, 157, 465 
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия—460, 461 
Симфония № 2 — 460 
Симфония № 5—114, 253 
Симфония № 6 — 265, 282, 463 
«Спящая красавица», балет — 201 
Сюита № 1 для оркестра — 34, 36 
«1812 год», торжественная увертюра — 34, 35 
«Фатум», поэма для оркестра— 179 
«Франческа да Римини», фантазия для оркестра — 283, 

460 
«Чародейка», опера — 364, 464, 466 
«Щелкунчик», балет — 201 
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Черемисинов П. Н.— 15, 16, 275, 276, 277, 287, 288, 290, 29 J, 
297, 298 

Черепнин Н. Н.—230, 258, 261, 262, 347, 500 
«Павильон Армиды», балет — 262 

Черепнина — 347 
Чернов К. Н.—14, 16, 184, 185 
Чернов М. М— 4, 16, 19, 229, 230, 429 
Чесноков П. Г.— 369 
Чешихлн В. Е.—-439 

Шаляпин Ф. И.— 19, 221, 305, 313, 324, 328, 329, 384 
Шагин — 347 
Шапорин Ю. А.—394, 395 
Шаронов В. О.—347 
Шварц —399 
Шварц И. 3 . - 428, 429 
Шебалин В. Я.—35 
Шерешевская — 425 
Шестакова Л И.—6, 14, 16, 82, 83, 108, 311 
Шеффер (Шефер) А. Н.—211, 212, 347 

Сюита для фортепиано — 211 
Шеффер (Шефер) Франц —93, 188, 189, 206, 208, 266, 490 
Ширмер Густав —399, 400 
Шкафер В. П.— 14, 16, 384 
Шмуллер Александр — 405, 406 
Шнеефохт Георг — 353 
Шольц — 68, 69, 188, 189, 231, 235, 236 
Шопен Фредерик— 10, 45, 47-49 , 107, 117, 120, 152, 165, 

194, 195, 222, 422, 467, 469 
Мазурка ре минор (оп. 50) — 120, 195 
Ноктюрн Фа мажор (оп. 15) — 117, 195 
Полонез Ля  мажор (оп. 40) — 120, 165, 195 
Тарантелла Ля  мажор ,(оп. 43) — 195 

Шостакович Д. Д.— 367,  368 
Шпажинская Ю. П.— 15, 16. 363, 364 
Шпажинский И. В.— 364 
Штейн —347 
Штейнберг М 0 . - 4 , 15, 250, 25/, 318, 320, 340, 341, 347, 

367, 387, 396, 421, 428, 429, 448, 450, 451, 452, 474, 
500, 518 
Кантата — 341 
Симфония — 318, 320 

Штейнберг Н. Н. (см. Римская-Корсакова Н. Н.) 
Штраус Иоганн — 224 

Вальсы — 224 
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Штраус (Страус) Рихэод —240, 242, 245, 451, 452 
«Гудрам», опера — 240 
«Жизнь героя», симфоническая поэма — 240 
«Электра», опера — 451, 452 

Штример А. М — 16, 359, 404, 408, 411. 414—416 
Штримеп А. Я . — 1 1 , 1* 2 1 0 , 3 5 9 , 4 0 3 . 4 0 4 , 4 0 6 , 4 0 7 , 4 0 8 , 4 1 2 , 

414—416, 421, 517 
Шуберт Франц— 10, 12, 14, 18, 194, 230, 386, 387, 453, 

454, 456, 467, 475—484 
«Большой дуэт» (соната) До  мажор для фортепиано в 

4 руки —480, 482 
«Венгерский дивертисмент» для фортепиано в 4 руки — 

479, 480 
«Гретхен за прялкой», песня — 480 
Квартет ре минор — 476, 480, 482 
Квартет Соль мажор— 194, 480 
Квинтет До  мажор (струнный) — 480 
Квинтет Ля  мажор (фортепианный); (Forellen-Quintett)— 

476, 482 
«Лесной царь», песня — 480 
Марши для фортепиано в четыре руки — 480 
«Миньона», песня — 480 
«Молодая монахиня» (1828), песня — 480 
Симфония До  мажор — 475, 477, 478, 482 
Симфония си минор — 475, 477, 478, 481—483 
«Скиталец», песня — 482 
«Смерть и девушка», песня — 476, 482 
Сонаты для фортепиано — 480 
Фантазия для фоотепиано, До  мажор (Wanderer-Phan-

tasie) —476, 478, 480, 482 
«Фооель», песня — 482 

Шуман Робеот — 7. 10, 12, 14, 17, 35, 48. 132, 144, 172, 
227, 230, 233, 234, 422, 469, 482, 483—485 
«Аоабеска» — 422 
«Геновева», опера—172 
«Карнавал» для фоотепиано — 7, 230, 231, 233, 234 
Симфония № 1 — 483 
Симфония № 2 — 227, 483 
Симфония № 3 — 12, 14, 17, 483—485 
Симфония № 4 — 483 

Шербачев В. В.—517 
Щерба^ев Н. В — 29, 30, 31, 33, 34, 44—46, 56, 63, 70. 72, 

74, 75, 77, 93, 111, 112, 331, 356 
«Bigarrures» для фортепиано в 4 руки — 33 
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«Вальс-каприс» — 77 
«Идилии» (3) для фортепиано — 74, 75 
-«Мозаика», сюита — 111, 112 
Симфония —31, 34, 70, 72, 93, 331 

Эвальд В. В.—500 
Эй длин Ю. И.—407 
Эйзенберг Морис — 407 
Эльгар (Иельгар) Эдвард— 10, 240, 241, 243 

Тема с вариациями для оркестра — 241 
Увертюра — 241 

Энгель Ю. Д.—360 
Эрдмансдерфер Макс—110, / / / , 114 
Эсхил ^ 4 5 5 

Юдина М. В.—517 
Юргенсон Б. П.— 15, 16, 267, 337, 347 
Юргенсон П. И.— 142, 267, 325, 327, 339, 360, 364. 419, 

471, 490 
Юрьев Ю. Ю.—356 
Яцына Кимонт — 347 



УКАЗАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
А. К. ГЛАЗУНОВА 

Alia spagnola для струнного квартета — 95 
Andante для валторны с квартетом — 82 
Андантино (Ре-бемоль  мажор) — см. Лирическая поэма 
«Арабески» для фортепиано — 50, 51 

«Балетная сюита» для оркестра (оп. 52) — 175, 202, 203 
«Балетные сцены» для оркестра (оп. 81) — 258, 260, 263 
«Баллада» для оркестра (оп. 78) — 231, 233, 235, 237 
«Баркарола» для фортепиано (оп. 22) — 107 
«Барышня-служанка», балет— 197, 239, 243 

Вальсы —45, 112, 175, 202, 203, 224, 258, 369, 466 
Вариации на русскую тему для оркестра (авторы — Арцыбу-

шев, Витоль, Глазунов, Лядов, Римский-Корсаков, Со-
колов)—217, 218, 220—222, 224 

«Весна», музыкальная картина для оркестра— 166, 168, 328, 
362 

Восточная рапсодия для оркестра—142—145 
Восточная сюита для оркестра — 322 
«Времена года», балет — 197, 206—209, 225, 226, 350 

Гопак из «Сорочинской ярмарки» (по Гоголю) — 50, 51 
«Грезы о Востоке» для оркестра — см. Две пьесы для орке-

стра (оп. 14) 
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Две пьесы для виолончели (оп. 20)—46, 51, 95, 107, 202 
203 

Две пьесы для оркестра (оп. 14) —* 102—104 

«Идиллия» для оркестра — см. Две пьесы для оркестра 
(оп. 14) 

«Из средних веков», сюита для оркестра — 221, 222, 224, 225, 
228, 231, 233—235, 237, 241—243, 246, 252, 253, 351 

«Именины», три квартетных наброска (авторы — Глазунов, 
Лядов, Римский-Корсаков) — 114 

«Испанская серенада» для виолончели и оркестра — см, Две 
пьесы для виолончели (оп. 20) 

Кантаты— 178, 180, 181, 186, 188, 189, 202, 236, 237, 355, 
356 

Карельская легенда для оркестра — 364, 502 
Квартеты — 11 
Квартет No 1 — 37, 42, 50, 328, 466, 486, 487 
Квартет No 2 — 53, 57, 60, 61, 64, 487 
Квартет N9 3— 104, 105, 109, 111 
Квартет Nq 4 — 31, 145, 205, 216 
Квартет № 5 — 145, 206—208, 328 
Квартет Ж 7 —399, 400, 402, 406, 407, 414 
Квартет для саксофонов — 410, 411, 420, 421 
Квинтет (оп. 39) — 183, 184 
Концерт для виолончели (концерт-баллада) —11, 210, 403, 

404, 406—412, 414—416, 422 
Концерт для скрипки—11, 244, 245, 252, 255—260, 369, 

404, 426 
Концерт для фортепиано № 1 — 11, 323, 348—354 
Концерт для фортепиано № 2 — 11, 364 
«Кремль», симфоническая картина— 155, 158, 163, 164 

«Лес», фантазия для оркестра — 25, 26, 33, 34, 39—41, 47, 
81, 82, 184, 185 

Лирическая поэма для оркестра (Andantino)—27, 34, 36, 55, 
58, 59, 108, 109, 149—151 

Мазурка-оберек для скрипки и оркестра — 364 
Мазурка для оркестра (оп. 18) — 98—101, 106, 111—114 
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Мазурка для -фортепиано (оп. 25) — 85, 105, 107 
Марш на русскую тему для оркестра (оп. 76) — 225, 231 
Meditation для скрипки (оп. 32) — 202, 203, 418 
Meditation для фортепиано— 123—128, 136—139 
Мелодия для виолончели и оркестра (оп. 20)—см. Две пье-

сы для виолончели (оп. 20) 
«Море», фантазия для оркестра— 117, 120, 123, 132, 135— 

138, 148, 149, 156, 167, 168, 171, 172, 334 
Музыка к «Маскараду» Лермонтова — 356, 359 
Музыка к «Саломее» Уайльда (Вступление, пляска Саломеи)— 

356, 367 
Музыка к «Царю Иудейскому» — 459 

Ноктюрн для фортепиано (оп. 37) — 107 

Оркестровка «Карнавала» Шумана — 230, 233, 234 

«Памяти В. В. Стасова», прелюдия для оркестра — 31 
«Памяти Гоголя», симфонический пролог — 342 
«Песнь судьбы», увертюра для оркестра (оп. 84) — 334 
Прелюдии и фуги для органа (оп. 93 и 98) — 321, 328, 359, 

384, 399, 400, 402, 419, 420, 422 
«Прелюдия-кантата» — 356 
«Пять новинок», сюита для квартета (оп. 15) — 75, 97, 101, 

102 

«Раймонда», балет— 145, 175, 188, 190, 192—194, 197—203, 
208, 228, 237, 243, 244, 363, 368, 401, 426, 459, 503 

Reverie для валторны (оп. 24) — 202, 203 
Reverie orientale — см. «Грезы о Востоке». 
Романсы—24, 26, 37—39, 93, 96, 97, 113, 114, 123, 143, 156, 

160, 161, 165, 166, 168, 187, 202, 313, 328 
Русская фантазия для великорусского оркестра — 362, 417— 

419, 422 

Серенада трубадура (3-я часть оркестровой сюиты «Из сред-
них веков») —221, 222, 224, 225, 228, 231, 233—235 

Серенада для оркестра (оп. 7)—49, 51, 55, 58, 59, 69, 71, 
93, 95 

Серенада для оркестра (оп. 11) — 51, 95, 110—112 

545 



Симфония № 1—3, 31—33, 35, 37, 38, 42, 52, 53, 55, 57—60 
63, 64, 66, 77, 114, 115, 267, 268, 326—328, 436, 441,' 
485, 486, 487 

Симфония № 2 — 11, 24, 25, 30, 39—42, 49, 65, 66, 68, 70— 
75, 78—88, 96, 97, 101, 116, 117, 121, 124, 126, 130, 
131, 267, 268, 334 

Симфония Nq 3 — 40, 41, 49, 96, 98, 100, 105, 106, 107, 117, 
120, 143—145, 148, 151—155, 158, 159, 166, 168, 171, 
267 268, 466 

Симфония Nq 4— 145, 202, 233, 234, 267, 268 
Симфония № 5—145, 180, 181, 182, 188, 189, 191 — 193, 202, 

267, 268, 362, 363 
Симфония № 6— 145, 188—190, 202, 216, 267, 268, 305, 

329, 351, 362, 426 
Симфония No 7 — 206, 209, 210, 219, 224, 225, 231, 233— 

237, 241—243, 267, 268, 334, 369, 487 
Симфония No 8 — 216, 244, 245, 257, 258, 260, 272, 273, 293. 

294, 296, 316, 319—323, 328 
Симфония № 9 — 257, 260 
«Слава» («Великому славянину М. Д. Скобелеву») для хора 

и оркестра — 74 
«Славильщики» для струнного квартета—113, 114 
Славления-фанфары для оркестра в честь Римского-Корсакова 

(авторы — Глазунов, Лядов) — 159, 160 
«Славянский праздник», симфонический эскиз—105, 108, 

109, 111 
Сонаты для фортепиано №№ 1, 2, 3 — 93, 215—219, 221, 

224, 227—229, 231, 328, 334, 349 
«Стенька Разин», симфоническая поэма — 50, 51, 66, 96, 97, 

102, 121, 124, 126, 129, 130, 363 
Сюита «Sascha» для фортепиано — 25, 35, 36, 42—45, 47, 50, 

51, 56, 58—60, 64, 71, 387 

Тема с вариациями для оркестра (оп. 97) — 364 
Тема с вариациями для фортепиано (оп. 72) — 209, 420 
Торжественная увертюра для оркестра — 206, 207, 209, 210, 

313 
Торжественное шествие (марш) для оркестра (оп. 91)) — 179, 

180, 347 
Три пьесы для фортепиано (оп. 49) — 202, 203, 420 
Три этюда для фортепиано (оп. 31) — 202, 203, 420 

Увертюры на греческие темы для оркестра №№ 1 и 2 — 26, 30, 
31, 37; 41, 42, 44, 47, 49—50, 56, 59, 66, 69, 187, 4&7 
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Фантазия для двух фортепиано — 365, 366 
Фантазия для оркестра («От мрака к свету») (оп. 53) — 362 
Фанфары для оркестра в честь Римского-Корсакова — см. 

Славления-фанфары 
Фанфары для оркестра в честь Беляева (авторы Глазунов, 

Кюи) — 122 
Финская фантазия для оркестра — 323, 343, 362 

Характеристическая сюита для оркестра (оп. 9>) — 24—27, 30, 

Шествие для оркестра — 30, 31 
«Шопениана», сюита для оркестра— 10, 117, 120, 193—195 

«Эй, ухнем» для оркестра и хора (по желанию) — 50, 305 
Элегия для виолончели (оп. 17)—202, 203 
Элегия для альта и фортепиано — 81 
Элегия памяти героя для оркестра — 30—34, 36, 68, 69, 71— 

73, 79 
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