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ГЛАВА II 

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ 
(1880-е) 

ворческая деятельность Глазунова развернулась 
в сложную и противоречивую эпоху политической 
реакции 80—90-х годов, наступившей после подъ-
ема революционно-демократического движе-
ния 60—70-х годов. Бородин и Чайковский, Рим-

ский-Корсаков и Балакирев в эти годы по-прежнему 
вели плодотворную творческую жизнь. Они создавали 
новые произведения, пропагандировали русскую музыку, 
воспитывали кадры отечественных музыкантов, вели 
широкую общественно полезную музыкальную деятель-
ность. В эту славную семью постепенно вливались моло-
дые силы: А. Лядов, С. Танеев, М. Ипполитов-Иваиов, 
С. Ляпунов, за ними—А. Ареиский, А. Глазунов, Вас. 
Калинников, затем А. Скрябин, С. Рахманинов и др. Во-
спитанные на высоких гуманистических идеалах своих 
отцов-учителей, они восприняли от них любовь к чело-
веку, народу, ненависть к насилию и угнетению, глубо-
кую веру в торжество справедливости, стремление 
к правдивому отображению жизни, интерес к русскому 
народному творчеству и музыкальной культуре различ-
ных национальностей. Однако в творчестве композито-
ров нового поколения, по сравнению с творчеством пред-
ставителей 60—70-х годов, наблюдалось известное ослаб-
ление реалистических позиций, а в отдельных случаях 
и отход от них. Общественные условия сковали их волю, 
инициативу, и молодые композиторы в своем искусстве 
проявляли меньше горячности, страстности, воинствую-
щего протеста, новаторства. 































































































в Смоленск, на родину Глинки. Здесь состоялось от-
крытие памятника великому 'русскому композитору 
(20 мая 1885 г.), на которое -съехалось много русских 
деятелей искусства. Были там Стасов и Балакирев,* 
Чайковский и Танеев. 

К 1888'году относится большое событие в жизни Гла-
зунова: 22 октября успешно прошел его дирижерский 
дебют в Русском симфоническом концерте. 23-летний 
композитор-дирижер избрал для первого выступления 
свою «Лирическую поэму». «Волновался я немного,— 
описывал он,—может быть оттого, что 'было очень мало 
•публики, а может -быть, от -некоторой уверенности в себе, 
которая мною тогда овладела. Конечно, когда я взошел 
на эстраду, у меня от волнения палочка сильно, дрожала 
в руке, но я скоро освоился, и этого, кроме меня, -никто 
не заметил».21 

В последующих выступлениях Глазунов обдуманно и 
планомерно осваивал сложное исполнительское искус-
ство. Через полтора месяца состоялось его выступление 
уже с элегией «Памяти героя». ** Как л ер-вый интерпре-
татор элегии, публично еще не исполнявшейся, Глазунов-
дирижер понимал ©сю ответственность перед Глазуно-
вы м-ком:позиторо;м. Он должен был 'показать в музыке 
и величие скорби, и теплоту лирики, и -пафос героики. 
Критика положительно оценила его еовое выступление. 
Рецензент «Берендей» писал, что композитор заметно 
совершенствуется в дирижировании, что он провел свое 
произведение «с увлечением и горячностью».22 

Первым крупным произведением для молодого дири-
жера была его симфоническая поэма «Стенька Разин».*** 
Судя по рецензиям, ему удалось справиться с большой 
музыкальной формой поэмы. Шумный успех, горячая 
реакция аудитории, многократные вызовы принесли ему 
глубокое удовлетворение и влили новые творческие силы. 
Затем последовала Вторая симфония — первое цикличе-
ское произведение, которым продирижировал Глазу-
нов.**** Богатырский, величавый склад музыки, мону-

* В концерте, устроенном в честь открытия памятника 
Глинки, Балакирев исполнял произведения Бородина, Глазунова! 

** 3 декабря 1888 г. 
*** 21 января 1889 г. 

**** 4 февраля 1889 г. 
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Мейтальность форм как нельзя лучше соответствовали 
дирижерской (манере Глазунова «с ее крупными штри-
хами, медлительным, широким и мягким жестом. В .про-
цессе репетиций выявилось одно характерное свойство 
Глазунова как дирижера и человека. «Я 'недавно полу-
чил замечание о:т одного из музыкантов оркестра,— .при-
знавался он Чайковскому,—сказанное «наедине: что 
я мало обращаю внимания на оттенки, что совершенно 
верно, так -как их нужно требовать и добиваться, а мне 
иногда бывает просто неловко надоедать почтенным лю-
дям, 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 застав-
лять себя „требовать"».23

 Однако он так и не смог выра-
ботать в себе эту необходимую для дирижера власт-
ность. Она восполнялась впоследствии его прамадтым 
художественным авторитетом. Любой оркестр, которым 
Глазунову приходилось руководить, не только прислу-
шивался к его просьбам, но и угадывал его намерения. 

Через какие-нибудь полгода после начала дирижер-
ской деятельности Глазунов выступал уже на мировой 
эстраде — Всемирной выставке б Париже. В начале 
июня 1889 года он вместе с Р и мс к им - К о р с а ков ы м, его 
женой Надеждой Николаевной и Беляевым выехал за 
границу. Русские концерты, проходившие в зале Трока -
деро .при участии известного оркестра Э. -Колонла, были 
громадным событием не только в жизни Глазунова. Они 
имели большое значение для отечественной культуры 
вообще и явились подлинным торжеством русского му-
зыкального искусства. Русская музыка была воспринята 
во Франции как самобытное, оригинальное художествен-
ное явление, русские художники окружены почетом и 
вниманием. «Бурго-Дюкудрэ сидел отдельно и слушал 
с партитурой моего „Разина" и после всего прослушан-
ного сказал, что он enthousiasme. Присутствовавшие под-
твердили, что они никогда не видали Бурго так увлечен-
ным. . . Выдающиеся музыканты, сидевшие в ложах, пе-
реглядывались -между собой,—' описывал эти концерты 
Глазунов,—улыбались от радости, слушая нашу му-
зыку. В первом ряду сидел один композитор — Пуньо, 
Который просто бесновался, слушая мою симфонию, 



Лаврова, «Каприччио» и др., неистово хлопал, крйчаЛ 
браво и обращал тем та себя внимание...»24 

Произведения Глазунова заняли видч-юе место в про-
граммах этих концертов. Первый— завершался 'симфо-
нической поэмой «Стенька Разин», ©торой — открывался 
Второй симфонией. Монументальность музыки, ярко вы-
раженный национальный склад, широкое дыхание бога-
тырского эпоса произвели впечатление «на 'музыкантов 
разных стран и .национальностей. Увидя на эстраде со-
всем еще молодого человека (Глазунову было 24 года), 
в публике, но утверждению одного рецензента, «ахнули 
от удивления»: «Si jeune et deja compositeur!» [«Такой 
юный и уже композитор!»]. Известие же о там, что 
«Стенька Разин» написан композитором в 20 лет, вы-
звало еще больший восторг: «Voila un gargon dont la 
Russie peut bien etre fiere» [«Вот юноша, которым Рос-
сия вполне может гордиться»].25 

Глазунов оказался в ^центре внимания крупнейших 
музыкантов Франции. Поездка в Париж дала ему много 
ценных наблюдений, особенно в области оркестра. Он 
слушал оркестр Большой оперы, Комической оперы, Па-
рижской консерватории. Побывал в Библиотеке консер-
ватории, на различных выставках, присутствовал на 
торжественных обедах, вечерах, слушал народную вен-
герскую, испанскую, алжирскую музыку в /национальных 
кафе. Особенно запомнился ему обед, устроенный редак-
цией газеты «Paris» в честь русских 'музыкантов. Рим-
ский-Корсаков, Глазунов, Беляев >и пианист Лавров 
были представлены различным политическим деятелям, 
литераторам, композиторам, артистам. После торже-
ственного обеда французские композиторы Пуньо и Мес-
саже играли в 4 руки «Стеньку Разина» Глазунова и 
«Испанское каприччио» Римского-Корсакова. Виолонче-
лист Брандуков исполнил «Ноктюрн» Чайковского, фран-
цузский певец Сулакруа — арию Сусанина. Дружест-
венная встреча состоялась и у министра изящных ис-
кусств. 

Парижские концерты вселили в Глазунова веру не 
только в свои композиторские, но и дирижерские силы. 
Однако долго еще он :не решался провести самостоя-
тельный концерт, ограничиваясь исполнением одного-
двух произведений программы или же одного отделения 
концерта. Только в январе 1893 года состоялся концерт 
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йод его управлением. Разнообразная программа шшо-
чала небольшие .произведения.* 

В сезоне 1893/94 года Русское музыкальное общество 
впервые пригласило Глазунова для исполнения «Моря».** 
В дружественной обстановке Русских симфонических 
концертов он чувствовал себя спокойно, здесь же его 
тревожила атмосфера настороженного и даже несколько 
насмешливого отношения к «беляевцам». Глазунов вол-
новался. Он писал администратору: «Так как мне, как 
дирижеру, выступающему у Вас в первый раз, нельзя 
•исполнить кое-ка:к свое и чужое сочинение, то я очень 
бы -просил Вас сделать лишнюю четвертую репетицию, 
а также на каждой из (репетиций уделять мне час вре-
мени. В противном случае я принужден буду отказаться 
от дирижирования».26

 В письме звучит не только беспо-
койство, но и требовательность авторитетного худож-
ника. Целый концерт Русского музыкального общества 
Глазунов получил лишь в 1899 году. Он провел серьез-
ную и ответственную программу, исполнив свою Ше-
стую симфонию, два эпизода из «Фауста» Листа, хоро-
вую сюиту Ипполитова-Иванова (хор под управлением 
К. Баха) и Второй концерт для фортепьяно Сен-Санса 
(ис'п. А. Н. Бсипова). 

Дирижерская деятельность Глазунова, так удачно 
начатая, длилась около полустолетия. Глазунов высту-
пал в России (Москва, Киев, Харьков, Одесса, Крым 
и др.) и за границей (Германия, Франция, Англия, Испа-
ния, Италия, Америка и др.). Репертуар его был разно-
образным, «о основное место занимала русская музыка 
•и, в частности, собственные произведения. В программах 
Глазунова можно встретить все симфонические произве-
дения Глинки (в том числе и увертюру к «Руслану и 
Людмиле»), Римского-Кореакова (среди них и увер-
тюры к операм), Бородина, включая Третью, неокончен-
ную симфонию и увертюру к «Князю Игорю». Из му-
зыки Чайковского Глазунов предпочитал программно-

* 16 января 1893 г. Программа: Вторая сюита для оркестра 
Ц. Кюи, сцеяа из «Бориса Годунова», хоры из оперы «Саламбо» Му-
соргского, симфоническая картина «Садко» и увертюра к опере 
«Псковитянка» Римского-Корсакова. «Торжественный марш» Глазу-
нова, романсы Бородина, Глазунова, Римского-Корсакова, Аренского 
в сопровождении оркестра. 

** VIII собрание РМО 5 февраля 1894 гч v г 
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симфонические произведения, симфоний же почти не 
включал -в свой (репертуар. Едва ли это было случайным 
явлением. Драматическая экспрессивность /музыки Чай-
ковского, в сущности, лежала в'ые сферы творческих 
интересов Глазунова, художника эпического склада 
•мышления. Симфонии других композиторов занимали 
большое место в его репертуаре, особенно симфонии 
Бетховена, Шуберта, Шумана, Балакирева. В ipenep-
туаре Глазунова не было опер, исключение составляла 
лишь опера «К а щей Бессмертный» Римскош-Корса ков а. 

Большую роль сыграл Глазунов в пропаганде му-
зыки своих современников. Он исполнял произведения 
Спендиарова, Витоля, Соколова, Акименко, Арцыбу-
шева, Винклера, Ляпунова, Калафати, Ипполитова-
Иванова, Глиэра, Штейнберга и др. Зная его музыкаль-
ную эрудицию, композиторы присылали на просмотр 
свои новые произведения. Многие произведения москов-
ских авторов впервые исполнялись в Петербурге под 
управлением Глазунова. Ему принадлежало первое ис-
полнение симфонии Танеева (c-moll), «Грозы» Чайков-
ского. О первом исполнении «Кавказских эскизов» Ип-
политова-Иванова и «Утеса» Рахманинова * Кюи писал, 
что дирижер, «несмотря на непомерную сдержанность 
своих жестов, провел их превосходно, с большим эффек-
том».27

 Первая симфония Рахманинова была исполнена 
Глазуновым неудачно. Когда на репетиции Рахманинов 
услышал свою музыку, она показалась ему чужой и 
скучной. Он не знал, чем это объяснить: «Или я, как не-
которые авторы, отношусь незаслуженно пристрастно 
к этому сочинению, или это сочинение было плохо испол-
нено. А это действительно было так». В горестных словах 
композитора была известная доля истины. Глазунов не 
сумел передать характера рахманиновской музыки, ее 
импульсивности и взволнованности. Медлительный и 
сдержанный, он не смог глубоко проникнуть в мир ее 
горячих эмоций, да к тому же слишком спешно, без 
достаточного количества репетиций, был подготовлен 

* «Утес» Рахманинова и «Кавказские эскизы» Ипполитова-Ква-
нова были исполнены 20 января 1896 г., «Гроза» П. Чайковского — 
24 февраля 1896 г., Увертюра к «Орестее» Танеева — 8 февраля 
1897 г., Первая симфония Рахманинова —15 марта 1897 г., Периая 
симфония Танеева — £1 марта 1893 г. 
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весь концерт. Возможно, что известную роль в дирижер-
ской неудаче сыграла и настороженность Глазунова по 
отношению к этой симфонии,— в ней он ощутил нечто 
такое, что заставляло и самого Рахманинова называть 
ее «.. .если и не декадентской... то действительно не-
много „новой"».28

 Подобное понимание музыки компози-
тором и его современниками могло отпугнуть Глазунова. 

Дирижерская деятельность Глазунова встречала про-
тиворечивую оценку. Шумный успех, овации аудитории, 
глубокое уважение, даже преклонение оркестрантов со-
четались со слегка насмешливым отношением со сто-
роны различных кругов музыкантов. Многие снисходи-
тельно смотрели «а любовь композитора к дирижиро-
ванию как на простительную человеческую слабость 
большого художника. Несомненно, что Глазунов как ди-
рижер привлекал к себе не страстностью и импульсив-
ностью исполнения, не совершенством технических 
приемов. Этого у него не было. Он подчинял себе 
оркестр исключительной музыкальной одаренностью — 
редчайшими музыкальной памятью и слухом, эрудицией, 
способностью охватить оркестровое звучание в ком-
плексной целостности и мельчайших деталях. Появление 
за пультом замечательного музыканта-художника, кото-
рый «все знает, все понимает и все может, который дли 
всех пример»,29

 воодушевляло оркестрантов. 
Римский-Корсаков давал высокую оценку дирижер-

скому искусству Глазунова периода 90-х годов: «К это-
му времени он стал как дирижер прекрасным исполни-
телем собственных произведений, чего не хотела и не 
могла понять ни публика, ни критика. Оркестр стал ува-
жать его и слушаться; его музыкальный авторитет рос 
по дням, а не по годам. Его поразительный гармониче-
ский слух и память на все подробности в чужих сочине-
ниях поражали всякого из нас, музыкантов».30 

В годы, когда творческая активность Глазунова 
стала снижаться, он все больше стремился к исполни-
тельскому искусству. Горечь от сознания постепенного 
угасания творческой активности сочеталась с радостью 
нового увлечения: «Как ни смело с моей стороны при-
знаваться, но я чувствую, что делаю заметные успехи 
в дирижировании.. .».31 

Дирижерская деятельность оказала, несомненно, бла-
готворное влияние на творчество Глазунова. Являясь 



• прекрасной школой оркестрового мастерства, она при-
несла композитору еще и много ценных впечатлений от 
общения с мировыми дирижерами, исполнителями, ор-
кестрами. 

В 1886—1887 годах Глазунова постигли тяжелые 
утраты. Первым горестным ударом была смерть Листа. 
После знакомства с этим замечательным художником 
Глазунов не переставал мечтать о новой встрече с ним. 
Он спешил с окончанием Второй симфонии, чтобы лично 
преподнести посвященное ему произведшие. Однако 
смерть Листа лишила его этой возможности. Вскоре 
Глазунова постигло новое горе: 15 февраля 1887 года 
внезапно скончался Бородин. Скорбь его друзей была 
велика, долго еще память о нем освещала жизнь беляев-
ского кружка. В годовщину его смерти Глазунов писал: 
«На всех собраниях и даже на последней панихиде в па-
мять Бородина чувствовалось, что кого-то не хватает. 
Именно этот кто-то есть Бородин. Он как-то умел всегда 
своей светлой личностью воодушевлять общество... Ни-
колай Андреевич (конечно, это между нами) все еще 
ужасно кисел. . . 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 сияю-
щим, теперь же некому его расшевелить».32 

После смерти Бородина Римский-Корсаков с Глазу-
новым принялись за сложный и почетный труд по завер-
шению и приведению в порядок его музыкального на-
следия. Напряженная работа над оперой «Князь Игорь» 
длилась в течение года. Особенно интенсивно она про-
текала летом 1887 года. Римский-Корсаков часто при-
езжал на дачу в Петергоф. Там они «обдумывали и об-
суждали совместно»33

 работу над оперой. Этим же ле-
том Глазунов предпринял большое путешествие: побы-
вал в Киеве, где его ожидал один из друзей — Стани-
слав Блуменфельд, в Одессе, где лечился в это время 
другой его товарищ—Георгий Дютш, и, наконец, до-
вольно долго прожил в Крыму на даче у родных 
Феликса Блуменфельда. На обратном пути Глазунов 
остановился в Москве, посетил жену Бородина, нена-
много пережившую своего мужа. В Ялте он окончил 
увертюру к «Князю Игорю» и «думал много касательно 



3-го действия».34
 Он писал Римскому-Корсакову: 

«...Простите меня, что я так здесь засиделся и застав-
ляю Вас одного переносить тяжести бородинской ра-
боты. Приехав в Петербург, я постараюсь всеми силами 
загладить свою вину. Буду сидеть по 6 часов в день над 
корректурами».36

 Глазунов выполнил свое обещание.36 Исключительная, редкая музыкальная память помогла 
ему в этой работе. Увертюру он записал целиком по па-
мяти в том виде, как слышал от автора. III действие 
сочинено им также по памяти и эскизам, отдельным 
разрозненным наброскам Бородина. Уже 24 октября 
1887 года в I Русском симфоническом концерте, посвя-
щенном памяти великого русского композитора, под 
управлением Римского-Корсакова, впервые прозвучали 
увертюра к опере, Половецкий марш из III действия, 
II часть Третьей симфонии в записи Глазунова.* 

К годовщине со дня смерти Бородина, к 15 февраля 
1888 года, была закончена партитура последнего номера 
оперы (№ 23, трио из III действия). Глазунов с торже-
ством восклицал: «.. .В опере больше не придется сочи-
нять ни одной нотки».37

 В марте последовало радостное 
сообщение Кругликову: «„Игоря" сдали всего — в пар-
титуре и переложении, так что Беляев, уезжая за гра-
ницу, взял все это с собой».38

 После этого начались кро-
потливая издательская работа и тягостное ожидание 
постановки оперы. Корректуры выполнялись в очень 
быстрый срок благодаря продуманному распределению 
материала между двумя соавторами. Сделав свою часть 
работы, Римский-Корсаков передал ее Глазунову для 
завершения и в конце мая уехал на дачу. В течение лета 
корректура и вся работа по опере были закончены. 

Постановка «Князя Игоря» в Мариииском театре 
была назначена на январь 1889 года. Разучивание хоров 
началось еще в апреле 1888 года. Однако, по выражению 

* Работа Глазунова над наследием Бородина высоко оцени-
валась прессой. Почти каждое исполнение этих произведений встре-
чалось положительными рецензиями. В 1896 г., после многократных 
исполнений увртюры к «Князю Игорю» в театре и на концертных 
эстрадах, Н. Финдейзен писал: «. . .какой колоссальной памятью, 
какой любовыо к Бородину и какой изумительной техникой. . . наде-
лил господь Глазунова! Увертюра к «Игорю» — одна из наиболее 
ярких, красивых и роскошных страниц русской симфонической му-
зыки» («Русская музыкальная гззетэ», 1896, ЭД 2, стр. 232), 

П 



Римского-Корсакова, дирекция долго «водила за нос»,88 и премьера состоялась лишь 28 октября 1890 года 
(к этому времени Беляев издал партитуру, клавир, ор-
кестровые и сольные партии оперы). Опера была горячо 
принята публикой. «Меньше всего сначала нравилось 
3-е действие, но под конец публика и с ним начала свы-
каться» 40,— скромно сообщал Глазунов (запись III дей-
ствия принадлежала ему). Сестра Глинки Л. Шестакова 
подарила Глазунову «за труды по „Игорю"» альбом, на 
верхней крышке которого был помещен портрет Боро-
дина в серебряном венке. Римскому-Корсакову же была 
преподнесена дирижерская палочка. 

Заботы об опере «К'нязь Игорь» закончились лишь 
в 1891 году, когда Глазунов по просьбе Стасова написал 
«Объяснительную записку к опере „Князь Игорь" в ре-
дакции Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова», 
являющуюся ценным документом. Из нее видно, с какой 
ответственностью работали композиторы, с каким вни-
манием относились к замыслу Бородина, тщательно изу-
чая все наброски к этому произведению.* 

Глазунову принадлежит и окончание Третьей симфо-
нии Бородина: он записал в партитуре две части. Бла-
годаря своей памяти он восстановил то, что слышал от 
автора, наигрывавшего друзьям эпизоды из I части сим-
фонии. II часть Глазунов построил на пятидольном 
скерцо, записанном Бородиным для струнного квартета 
и предназначавшемся для симфонии. Для среднего раз-
дела скерцо Глазунов использовал эпизод «рассказа 
купцов», не вошедший в оперу.** 

Ко второй годовщине со дня смерти Бородина Глазу-
нов оркестровал его Маленькую сюиту и исполнил ее 
в Русском симфоническом концерте.*** Тембровой кра-

* О недооценке роли Римского-Корсакова и Глазунова в этом 
деле свидетельствует тот факт, что в переписке по делу об авторском 
гонораре за оперу Бородина нет ни одного упоминания о работе 
Римского-Корсакова и Глазунова над окончанием, редактированием 
и инструментовкой оперы! Римский-Корсаков и Глазунов работали 
над наследием Бородина совершенно безвозмездно. 

** Обе части симфонии были записаны Глазуновым весной 
1887 г. Переложение в 4 руки I части принадлежит Глазунову, II — 
Н. Соколову. 

*** 28 октября 1889 г, Глазунов внес изменения в «Ноктюрн», 
прслсдшрю пьесу сюиту. Крайними частям}! этого заключительного 







































































































































































































































































Первыми на это откликнулись Глазунов с Лядовым. 
Они подали в дирекцию Русского музыкального обще-
ства заявление, опубликованное :на следующий день в га-
зете: «Узнав об увольнении Римокого-Корсакова, заслу-
женного профессора С.-Петербургской консерватории, 
имеем честь довести до сведения дирекции, что мы, 
к -крайнему нашему сожалению, не в состоянии продол-
жать нашу педагогическую деятельность в названном 
учреждении после свершившегося факта».10 

Резолюция дирекции была предельно лаконичной: 
«С кр айним сожалением принять к сведению».11

 Но вопрос 
об уходе Глазунова и Лядова на этом не закончился. 
Под нажимом нескольких профессоров П. Черемисинов 
обратился к Глазунову и Лядову с официальными пись-
мами, в которых между прочим писал: «Высоко ценя 
чувства, побудившие Вас к такому заявлению, дирекция 
не может, однако, не надеяться, что Вы найдете возмож-
ным не лишать консерваторию дальнейшей, столь для нее 
полезной деятельности Вашей.. .».12

 Глазунов и Лядов 
согласились вернуться в консерваторию лишь на тягчай-
ших для дирекции условиях: постановление об увольне-
нии Римского-Корсакова должно быть отменено, в печати 
помещено официальное извинение перед ним, исключен-
ные учащиеся возвращены и т. п.13 

Дирекция долго не отвечала. Римский-Корсаков жил 
в это время в своем имении Вечаше, и Глазунов писал 
ему: «Я себе так представляю положение вещей: я вышел 
в виде протеста за Ваше увольнение. Если дирекция су-
меет так устроить, что Вы бы могли с почетом вернуться 
в консерваторию, независимо от того, сделаете ли Вы это 
или нет, то я, конечно, готов также возвратиться. Стало 
быть, мои условия заключаются в том, чтобы дирекция 
расчистила мне дорогу для возвращения и чтобы мне 

тились в дирекцию РМО с предложением назначить директором 
Глазунова (Римский-Корсаков также подписал это письмо, так как 
извещение о своем увольнении он получил лишь 21 марта), однако, 
эта кандидатура была игнорирована руководством. В дальнейшем 
вопрос о директоре консерватории долго не мог разрешиться, одни 
назначения и предложения сменялись другими (Н. Соловьев, вре-
менная дирекция в составе И. Витоля, Н. Лаврова, JL Саккетти, 
затем временный комитет по управлению консерваторией в составе 
JI. Ауэра, Н. Соловьева, С. Габеля, В. Толстова. Одно время была 
выдвинута кандидатура В. Сафонова. В октябре во временный ко-
митет вошли Н. Лавров, И. Витоль, Л. Саккетти, Н. Соколов). 
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