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Opera musicologica. 2024. Т. 16. № 4. С. 160–189 
СТАТЬИ

Научная статья
УДК 78.01
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.008

Школа Н.А. Римского-Корсакова: курс специальной теории 
в учебных работах А. К. Глазунова

Алла Ирменовна Янкус 
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, Санкт-Петербург, Россия
alla_jankus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3157-1194

Аннотация.  Материалом для статьи явились неопубликованные учебные работы 
А.  К.  Глазунова, которые хранятся в Отделе рукописей Российской национальной 
биб лиотеки и в Научной музыкальной библиотеке Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории. Их основной корпус появился в период обучения Глазу-
нова у Н. А. Римского-Корсакова (декабрь 1879 — весна 1881 г.). Нотные автографы 
Глазунова отражают систему преподавания Римского-Корсакова, ставшего впослед-
ствии главой петербургской композиторской школы. Комплект учебных рукописей, 
содержа щий упражнения, типичные для консерваторского курса специальной тео-
рии, демонстрирует стремительный профессиональный рост Глазунова-композитора 
(вмес то традиционных трех лет освоения гармонии, контрапункта и фуги обучение 
длилось немногим более трех семестров). Изучение рукописных материалов Глазуно-
ва позволяет определить круг материалов, относящихся к учебным работам по раз-
ным предметам, выявить методические принципы и специфику выполняемых зада-
ний, уточнить датировку некоторых автографов.

Благодарности. Автор выражает признательность сотрудникам Отдела рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки: доктору искусствоведения, ведущему науч ному 
сотруднику Н. В. Рамазановой и ведущему библиотекарю Отдела рукописей М. Г. Ива - 
новой, а также Л. А. Миллер — заведующей Научно-исследовательским отделом ру-
кописей Научной музыкальной библиотеки СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ключевые слова: Александр Константинович Глазунов, Николай Андреевич Римский-
Корсаков, учебные работы, гармония, контрапункт, имитация, канон, фуга, обучение 
композиторов

Для цитирования: Янкус А. И. Школа Н. А. Римского-Корсакова: курс специальной   
тео  рии в учебных работах А. К. Глазунова // Opera musicologica 2024. Т. 16. № 4. С. 160–  
189.
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.008

 © Янкус А. И., 2024
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Opera musicologica. 2024. Vol. 16, no. 4. Р. 160–189 
ARTICLES

Original article
doi: 10.26156/operamus.2024.16.4.008

The School of Nikolai A. Rimsky-Korsakov:  
Special Theory Course in the Student Works of Alexander K. Glazunov

Alla I. Yankus
Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, Saint Petersburg, Russia
alla_jankus@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3157-1194

Abstract.  The material for this article consists of unpublished manuscripts — student works 
of Alexander. K. Glazunov preserved in the Manuscripts Department of the Russian Natio nal 
Library and in the Scientific Music Library of the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State 
Conservatory. They were mainly written during Glazunov’s studies with Nikolai. A. Rimsky-
Korsakov (December 1879 — spring 1881). Glazunov’s autographs reflect the educational 
system of Rimsky-Korsakov, who later became the head of the Saint Petersburg School of 
Composition. Glazunov’s collection of student manuscripts contains exercises typical of the 
conservatoire curriculum in special theory. At the same time, it illustrates the rapid profes-
sional development of the young composer. Unlike the conventional three-year period for 
mastering harmony, counterpoint and fugue, Glazunov’s training lasted just over three se-
mesters. The study of the presented materials is aimed at solving the following questions: 
1) identifying the scope of manuscripts related to educational works across various subjects 
of music theory; 2) uncovering the methodological principles and specific features of the 
exercises; 3) refining the dating of certain autographs.

Acknowledgments: The author is grateful for the assistance of the staff of the Manuscript 
Department of the Russian National Library: Dr. Habil. in Art History, Senior Researcher 
Natalia V. Ramazanova and Senior Librarian of the Manuscript Department Maria G. Iva-
nova, and Larissa A. Miller, Head of the Research Department of Manuscripts of the Scientific 
Music Library of the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory.

Keywords:  Alexander K. Glazunov, Nikolai A. Rimsky-Korsakov, educational works, harmony, 
counterpoint, imitation, canon, fugue, composers education

For citation:  Yankus, Alla I. The School of Nikolai A. Rimsky-Korsakov: Special Theory 
Course in the Student Works of Alexander K. Glazunov. Opera musicologica. 2024. Vol. 16, 
no. 4. Р. 160–189. (In Russ.). 
https://doi.org/10.26156/operamus.2024.16.4.008
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Алла Янкус

Школа Н. А. Римского-Корсакова:  
курс специальной теории  
в учебных работах А. К. Глазунова

Существенную часть фондов российских архивов и библиотек состав-
ляют учебные материалы петербургских музыкантов, живших и творив-
ших на рубеже XIX–XX вв.: Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, 
А. К. Лядова, М. М. Ипполитова-Иванова, С. М. Ляпунова и многих дру-
гих. Неопубликованные нотные рукописи и конспекты дают богатую 
пищу для размышлений о практике освоения теоретических дисциплин 
в период становления и стабилизации методов и форм обучения, харак-
терных для первой русской консерваторской композиторской школы.

Масштабом и полнотой среди подобных документов выделяется 
комплекс нотных рукописей — учебных работ одного из ключевых му-
зыкантов России последней четверти XIX — первой четверти XX в. 
А.  К. Глазунова 1. Крупные собрания его автографов хранятся в Санкт-
Петербурге — в Отделе рукописей Российской национальной библиоте-
ки 2 и в Научно-исследовательском отделе рукописей Научной музыкаль-
ной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории 3. Бóльшая часть 
учебных работ Глазунова была выполнена для частных уроков, которые 
он брал у Н. А. Римского-Корсакова, в то время уже профессора Санкт-
Петербургской консерватории.

Нотные рукописи учебных работ Глазунова являют собой воплоще-
ние системы обучения, сформировавшейся в процессе самообразования 
и практики педагогической работы Римского-Корсакова; данная система 
позднее была им зафиксирована в документах об организации специаль-
ных теоретических классов в Петербургской консерватории 4. По словам 

 1 Как специфический тип нотных рукописей учебные работы выделены в диссертаци-
онном исследовании Э. А. Фатыховой. Исследовательница определяет их как «докумен-
ты, связанные с обучением композитора или предназначенные для обучения других» 
[Фатыхова 2004, 10].
 2 Фонд Александра Константиновича Глазунова — Ф. 187.
 3 Далее соответственно ОР РНБ и НИОР НМБ СПбГК.
 4 Менее чем за 10 лет до уроков с Глазуновым Римский-Корсаков — уже известный ком-
позитор — проштудировал самостоятельно практически все разделы консерваторского 
курса специальной теории, в результате чего, надо думать, произошла трансформация 
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Э. А. Фатыховой-Окуневой, записи Глазунова-ученика позволяют «наб-
людать за формированием методических принципов Корсакова-педаго-
га» [Фатыхова 2008, 170].

Римский-Корсаков так описал свое знакомство с Глазуновым и начало 
его обучения (с конца 1879): 

Это был милый мальчик <…> весьма неуклюже игравший на 
фортепьяно (игрой он занимался с Н. Н. Еленковским). Элемен-
тарная теория музыки и сольфеджио оказались для него излиш-
ними, так как слух у него был превосходный, а Еленковский до 
некоторой степени уже прошел с ним и гармонию. После не-
скольких уроков гармонии мы перешли с ним прямо к контра-
пункту, которым он занимался усердно. Кроме того, он посто-
янно показывал мне свои импровизации и записанные отрывки 
или небольшие пиески. Таким образом, занятия контрапунктом 
и сочинением шли одновременно <…> Музыкальное развитие 
его шло не по дням, а по часам [Римский-Корсаков 1909, 201–202]. 

Согласно свидетельствам самого Глазунова, эти уроки закончились 
весной 1881 г., фугу молодой музыкант осваивал самостоятельно летом 
того же года [Глазунов 1958, 440] 5. Отметим, что в этот период появилось 
немало композиторских работ Глазунова: в составленном М. А. Ганиной 
перечне сочинений с 1878 по 1881 г. зафиксировано более 34 наименова-
ний, в том числе инструментальные композиции в разных жанрах, ро-
мансы, фрагменты оперы «Рустем и Зораб» [Ганина 1961, 353–355].

Об отношении к частным урокам Римский-Корсаков пишет в cвоей 
«Летописи» (1875–76): 

Занимаясь гармонией и контрапунктом сам, я находил для себя 
полезным и приятным иметь ученика по этой части, которо-
му сообщал по возможности систематично сведения и приемы, 
приобретенные мной путем самообучения [Римский-Корсаков 
1909, 146].

Негативные же впечатления, получаемые от уроков в указанный пе-
риод, композитор объясняет отсутствием у учеников должного профес-
сионального настроя, отказом от занятий по сольфеджио, призванных 

в образе его мыслей и творческой деятельности. Путем многочисленных упражнений 
он не просто вырабатывал новые навыки, но методически осмысливал систему обуче-
ния и формы заданий. События этого периода достаточно подробно описаны в  «Ле-
тописи моей музыкальной жизни» [Римский-Корсаков 1909, 103–106, 132–135, 138].
 5 См. также: [Глазунов А. К.] Автобиография. ОР РНБ. Ф. 187. № 676. Л. 2.
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развить их слух, «а потому, — делает вывод Римский-Корсаков, — эта 
пресловутая теория не стоила, в сущности, выеденного яйца» [Римский-
Корсаков 1909, 147] 6. Иначе шел процесс занятий с Глазуновым, регу-
лярные уроки с которым (по одному в неделю), интенсивные и стреми-
тельные по скорости освоения теоретических тем, проходили в течение 
менее чем двух лет 7.

Какие-либо конспекты среди рукописей Глазунова на данный момент 
не обнаружены, но большой объем учебных работ в нотных автографах 
позволяет создать весьма полную картину обучения музыканта 8. Обра-
щаясь к «ученическим работам Глазунова по гармонии и контрапункту», 
Фатыхова пишет о пяти рукописях такого типа: двух из НИОР НМБ 
СПбГК, трех — из ОР РНБ [Фатыхова 2008]. Изучение архивных материа-
лов позволяет отнести к учебным работам композитора большее число 
автографов из фонда Глазунова (ОР РНБ), выявить параллели с планами 
курсов теории музыки, разработанными позднее Римским-Корсаковым 
для студентов консерватории. Наконец, учебные фуги Глазунова обнару-
живают черты самобытного музыкального языка композитора в процес-
се становления его мастерства.

Как же была организована структура курса специальной теории в Пе-
тербургской консерватории, в том числе в практике Римского-Корсакова, 
каковы были предметы и формы заданий в композиторском обучении? 

 6 Воспоминания о Римском-Корсакове-педагоге сложно вычленить из обширного кор-
пуса посвященных ему исследований и материалов. Важные работы по данной теме 
были опубликованы в сборнике «Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование: 
Статьи и материалы» (Ленинград, 1959); обращают на себя особое внимание сведе-
ния из неопубликованной автобиографии Глазунова ([Глазунов А. К.] Автобиография. 
ОР РНБ. Ф. 187. № 676. Л. 2) и двух его статей о Римском-Корсакове: [Глазунов 1958] 
и «О Н. А. Римском-Корсакове» в сборнике: Глазунов: Исследования, Материалы, Пуб-
ликации, Письма: в 2-х томах. Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 
1960. Том 2. С. 465–537.
 7 В. М. Беляев в биографии Глазунова пишет: «Занятия Саши с Н. А. Римским-Кор-
саковым начались 23 декабря 1879 года и происходили обычно один раз в неделю, по 
воскресеньям, когда Саша был свободен от уроков в Реальном училище. Он занимался 
с большим усердием, и уже к весне 1880 г. изучение гармонии было им вполне законче-
но» [Беляев 1922, 30].
 8 Примечательной находкой стал конспект консерваторских лекций Римского-Корса-
кова по контрапункту строгого письма, который был записан А. В. Оссовским в тече-
ние 1897 г. (лекции датированы с января по ноябрь, то есть в течение пары семестров 
двух разных сезонов). Истории автографа и некоторым специфическим элементам со-
держания «Записок по чтениям Н. А. Римского-Корсакова о контрапункте» посвящены 
доклад, прочитанный на Всероссийском музыкально-педагогическом форуме (РАМ 
им. Гнесиных, 25 сентября 2024 г.), а также статья: Tverdovskaya, Tamara I., Yankus, Alla I. 
Nikolai Rimsky-Korsakov’s “Third Textbook” in Alexander Ossovsky’s Notes: Concerning the 
History of the Formation of the St. Petersburg School of Music Theory // Russian Musicology. 
2024. No. 4 (in print).
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Ответы на эти вопросы содержатся в документах, регламентирующих ра-
боту консерватории, а также в планах и программах образования компо-
зиторов, составленных самим Римским-Корсаковым.

Срок обучения по курсу теории музыкального сочинения согласно 
«Инструкциям или положениям по Петербургской консерватории для 
руководства учебной и хозяйственной жизнью» (1866) составлял шесть 
лет. Из них первый отводился элементарному классу и сольфеджио, 
а  изучение гармонии, контрапункта, фуги и формы происходило в по-
следующие (второй–четвертый) годы [Биркенгоф, Вильскер, Вульфиус, 
Фрейндлинг 1964, 26]. Вопрос о статусе предмета «Элементарная теория» 
ставился в связи с существенным разбросом в возрасте и уровне базовой 
подготовки совместно обучаемых студентов и проявлялся в программах 
приготовительных классов.

Гибкость в отношении элементарного курса в первых русских консер-
ваториях отмечает Е. М. Двоскина: 

Одним студентам, как Чайковскому или Мясковскому, в силу их 
возраста и практического музыкантского опыта элементарный 
курс был вообще не нужен; другим, пришедшим в консервато-
рию в раннем возрасте и не получившим даже начального до-
машнего музыкального образования, требовалось узнавать азы; 
наконец, таким, как Танеев или Жиляев, зачисленным в консер-
ваторию в восьми- или десятилетнем возрасте, но уже занимав-
шимся дома музыкой, требовался краткий вводный курс [Дво-
скина 2024, 464] 9.

Н. А. Римский-Корсаков о курсе специальной теории

Детальное обсуждение методических установок, высказанных Римским- 
Корсаковым в материалах о преподавании теоретических курсов и прак-  

 9 Анализ «Элементарного класса», читанного в Московской консерватории П. И. Чай-
ковским, согласно конспектам из архива С. И. Танеева, позволяет Е. М. Двоскиной 
сделать вывод: «Сам молодой профессор Чайковский, взявшись вести элементарный 
класс, очень хорошо понимал пределы „элементарного курса“: согласно конспекту, 

„часть, которая посвящена элементам“, была исчерпана в первом разделе. Однако он 
склонялся к тому, что программа первого года должна очерчивать все области теорети-
ческого знания. Композитор счел необходимым, преподав классу „элементы“, наметить 
вслед за тем „начала“ всех ветвей будущего курса теории композиции <…> Этот метод 
отвечал и принципиальной позиции самого Чайковского: ориентироваться в препода-
вании не столько на инструктивную и даже аналитическую цель, сколько на приклад-
ную, то есть обучение навыкам сочинительского ремесла» [Двоскина 2024, 478].
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тического сочинения, предпринимает М. К. Михайлов в статье «Н.  А.  Рим-   
ский-Корсаков — воспитатель композиторов» [Михайлов 1959]. Напом-
ним некоторые из принципиальных положений, которые раскрывают 
непосредственные параллели в материалах консерваторских курсов.

В пятилетней программе курса «Теория композиции» Римского-Кор-
сакова (1886) не только указано распределение теоретических предметов 
по годам и краткое их содержание, но также перечислены упражнения 
и задания для экзаменов (следовательно, эти формы работы должны 
были активно практиковаться в процессе обучения) [Римский-Корсаков 
1963c]. Кроме того, обратим внимание на комбинации разных курсов, со-
впадающих по времени освоения. К приготовительному этапу отнесены 
элементарная теория и сольфеджио, а также начало гармонии. Основны-
ми формами работы на первом-втором курсах выступали гармонизация 
хоралов и упражнения в модуляциях, культивировалось умение строить 
разную фактуру посредством освоения контрапункта и имитации. Сле-
дующий этап включал освоение основ музыкальных форм, отталкиваю-
щихся, в свою очередь, от гармонических заданий и практики в постро-
ении модуляционной прелюдии, а также от упражнений в написании ка-
нона и фуги, переходя далее к инструментальным и вокальным формам. 
Приведем краткое изложение содержания курса, включая экзаменацион-
ные требования:

На специальность теории композиции ученик принимается, 
пройдя 1-й год обязательной гармонии и окончив оба курса 
сольфеджио на 4 балла. <…>

1-й курс
а) Гармония 10. Весь год посвящается задачам и практике за 

фортепиано (теоретическую сторону ученик уже знает).
б) Занятия на фортепиано и скрипке (1 год).
На экзамене: Задачи по гармонизации хорала аккордами 

и  с  проходящими 11; модуляция в форме прелюдии; гармониза-
ция светской свободной мелодии и баса; модуляции аккордами 
в отдаленный строй. За фортепиано — прелюдирование и мо-
дуляция.

 10 Здесь и далее разрядка в оригинале заменена на курсив, текст приводится в совре-
менной орфографии, квадратные скобки раскрыты.
 11 Фактически речь идет о двух типах четырехголосной обработки протестантско-
го хорала — в единоритмичном (нота против ноты) четырехголосии и с фигурацией, 
в том числе заполняющей проходящим движением мелодические скачки в разных го-
лосах.



Алла Янкус. Школа Н. А. Римского-Корсакова: курс специальной теории…

167

2-й курс
а) Контрапункт строгий и свободный, простой и двойной. 

Имитации.
б) О простейших музыкальных формах: Предложение. Период.  

Ход. 2- и 3-коленный склад. Песня с трио. Разбор формы песни 
с трио 12.

NB Сочинение в этих формах допускается только для поло-
жительно способных, прочие же проходят [формы] только тео-
ретически.

На экзамене: а) 4-голосный контрапункт на Cantus Firmus 
и сопровождение к данной мелодии с имитациями (для всех).

б) Сочинение в форме песни с трио (для некоторых).

3-й курс
а) Фуга и канон (первая вполне, второй — в умеренном коли-

честве), а также 6-голосный и тройной контрапункт.
б) Музыкальные формы. Сонатина. Малые рондо и вариа-

ции — для способных к сочинению теоретически и практически, 
а для других — только теоретически. Разбор всех прочих музы-
кальных форм.

в) Инструментовка на небольшой (классический) оркестр.
г) Практика. Все ученики курса обязательно посещают хо-

ровой класс, дирижируют в нем и разучивают хор под руковод-
ством профессора.

На экзамене: а) 4-голосная фуга (для всех). б) Адажио, с вари-
ациями или в форме малого рондо, для классического оркестра 
(для некоторых). в) Разбор всех музыкальных форм (для всех) 
[Римский-Корсаков 1963 c, 172–173].

 12 Теория музыкальных форм соответствует учебнику А. Б. Маркса. Приведем пояс-
нения, касающиеся разновидности песенной формы с трио: «Форма песни. Под этим 
именем мы разумеем все музыкальные сочинения с одной главной основной мыслью, 
которая представляется или в виде вполне законченного предложения, или в виде пе-
риода (с первым и вторым предложениями), или также в виде как бы распавшегося 
периода с  двумя (первою и второю) или тремя (первою, второю и третьей) частями 
(в  последнем случае третья часть, в большинстве случаев, есть повторение первой). 
В сочинение в форме песни могут входить даже 2, 3 подобных периода, но в таком слу-
чае они следуют друг за другом без особенной связи или соотношения, в виде двух или 
трех пар частей; вторая пара частей называется в этом случае трио, а третья 2-м трио, 
и притом рассматривается, как вторая, только придаточная [в оригинале — в разрядку] 
музыкальная пьеса. Подобные трио для разнообразия пишутся обыкновенно в другом 
виде, чем главная пара частей, или даже в другом роде, и если они стоят в минорном 
роде той же ступени, то обозначаются Minore, если же в мажорном тоне той же ступени, 
то Maggiore. За ними повторяют главную часть (т. е. первую пару частей) в главном виде 
<…>, желая этим, по крайней мере, хотя [бы] поверхностно, придать целому сочине-
нию единство» [Маркс 1872, 283–284].
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На 4-м и 5-м курсах предполагалась работа над инструментальными 
и вокальными сочинениями, упражнениями в инструментовке (которые 
можно принять как основу заданий по композиции) и практикой дири-
жирования и чтения партитур. Экзаменационным заданием была опер-
ная сцена или кантата.

Обратим внимание на сочетание в программе теории и практики, вза-
имосвязь теоретических знаний и аналитических навыков, письменных 
упражнений и сочинения. В 1892 г. в статье «Теория и практика [и] обя-
зательная теория в русской консерватории» Римский-Корсаков пишет: 

Занимаясь профессурой теории композиции в течение 20-ти лет, 
я много раз изменял свою систему преподавания и переходил от 
педантического преследования всего положенного программой 
к большему или меньшему приспособлению к личным способ-
ностям ученика <…> Приобретая собственные свои сведения 
исключительно из практической музыкальной жизни, столкно-
вениями с которой меня судьба не обидела, я уверовал в то, что 
практика есть лучшее средство научиться и что в искусстве ни-
какой теории нет, а есть только одна практика, результаты кото-
рой, будучи собраны в учебник, именуются теорией [Римский-
Корсаков 1963 b, 188]. 

Такой подход, вероятно, объясняет минимальные объемы конспек-
тов против большого числа письменных заданий в курсе контрапункта 
и фуги, читаемого Римским-Корсаковым в консерватории. Так, согласно 
воспоминаниям М. О. Штейнберга о курсе фуги, 

объяснения Николая Андреевича, как и в предыдущем году [при 
обучении строгому письму], отличались чрезвычайным лако-
низмом (мои записи, относящиеся к контрапункту строгого сти-
ля, занимают всего несколько страниц обыкновенной тетради) 
[Штейнберг 1959, 202].

В «Проекте преобразования программы теории музыки и практического 
сочинения в консерваториях» (1901) Римского-Корсакова три началь-
ных года в условиях 6-летнего плана отводились предметам «Гармония», 
«Контрапункт» и «Фуга», параллельно которым предполагался «Практи-
ческий класс» (чтение цифрованного баса и хоровых партитур, игра мо-
дуляций, а также анализ форм, инструментовка и чтение оркестровых 
партитур). Последние три года обучения были заняты классами «прак-
тического сочинения» и дирижерским [Римский-Корсаков 1963 а, 213].



Алла Янкус. Школа Н. А. Римского-Корсакова: курс специальной теории…

169

Отношение к срокам обучения, необходимым для освоения теорети-
ческих предметов, у Римского-Корсакова было гибким. Среди причин 
тому сам композитор называл «усредненность» требований консерва-
торской программы: 

консерватория, создав свою программу контрапункта и гармо-
нии, имеет в виду средний уровень способностей, в то время как 
композиторские способности стоят неизмеримо выше средних 
музыкальных способностей [Римский-Корсаков 1963 b, 196]. 

Е. Е. Полоцкая на основании документов о консерваторском пути 
П.  И. Чайковского видит в таком подходе общую тенденцию консерва-
торского образования композиторов: 

Именно это гибкое отношение к срокам обучения в консерва-
тории, ориентированное на индивидуальные обстоятельства 
каждого ученика, и есть, на наш взгляд, пусть и частное, но 
принципиальное положение рассматриваемой концепции про-
фессионального музыкального образования в России. Обратим 
внимание, что Пётр Ильич обучался в СПбК три с половиной 
года [Полоцкая 2009, 59].

Обобщая установки, сформулированные Римским-Корсаковым в ра-
боте с композиторами, М. К. Михайлов подчеркивает его мысль о том, 
что

учебный план должен быть подчинен творческим потребностям 
и индивидуальным данным ученика [Михайлов 1959, 24].

Учебные работы А.К. Глазунова  
по теоретическим предметам

Над каталогизацией фонда Глазунова в ОР РНБ работала А. С. Ляпунова, 
перу которой принадлежит и описание этого собрания [Ляпунова 1955]. 
В числе автографов исследователь выделяет «работы по гармонии, кон-
трапункту, фуге и инструментовке, часть которых носит пометы и ис-
правления Н. А. Римского-Корсакова», и специально уточняет: 

Материалы эти составляют самостоятельный раздел в архиве 
А. К. Глазунова, и если объединить их изучение с теми, которые 
хранятся в Ленинградской консерватории, то последователь-
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ность процесса обучения и его содержание могут быть вскрыты 
достаточно подробно [Ляпунова 1955, 114]. 

Обобщением поисков Э. А. Фатыховой-Окуневой в данном направ-
лении стала статья «Н. А. Римский-Корсаков — преподаватель теории 
музыки (По ученическим тетрадям А. К. Глазунова)» [Фатыхова 2008]. 
Автор, однако, определяет свою публикацию как «предварительное ис-
следование» [Фатыхова 2008, 191] и призывает к «более подробному 
и всестороннему изучению» наследия композитора [Фатыхова 2008, 192]. 
Именно такие цели стоят в настоящей статье.

В комплексе учебных работ Глазунова выстраивается упорядоченная  
система упражнений и задач по музыкально-теоретическим курсам, сре ди  
которых — записи по элементарной теории (и возможно, — и по соль фед-  
  жио), материалы по гармонии, контрапункту, имитации, канону и фуге, 
многочисленные, различные по объему (от одного до нескольких десят-
ков листов), обладающие в большей или меньшей степени выраженными 
художественными достоинствами 13.

Нет сомнений, что юный музыкант был увлечен выполняемыми 
упражнениями, в них ощутима усидчивость при работе как над про-
стыми, так и над сложными заданиями. Об ответственном отношении 
к урокам говорят оформленные начисто записи, крайне малое число 
недописанных материалов, аккуратная нумерация упражнений и гар-
монических, контрапунктических и имитационных работ, их заголовки 
и подзаголовки.

Напомним, что уроки Римского-Корсакова с Глазуновым продолжа-
лись меньше двух лет — фактически три учебных семестра, то есть по 
одному классу на семестр, а не на год. Комплекс учебных рукописей ОР 
РНБ, который дополняется материалами НИОР НМБ СПбГК, весьма 
точно следует порядку теоретических предметов, а также соответствует 
обозначенным в Программе формам экзаменационных заданий.

В большинстве случаев в тех или иных учебных рукописях Глазунова 
ясно определяются предметы и темы курса. Среди упражнений отчетли-

 13 Обращают на себя внимание не только единообразно структурированные учебные 
фуги Глазунова, но большое число инструктивных заданий, что позволяет Фатыховой 
отнести эти рукописи в целом к области «„нетворческих“ автографов композитора» 
[Фатыхова 2004, 11]. Разъясняя такую позицию, исследовательница пишет: «Учебные 
работы, будь то ранние ученические опыты или учебные задания для студентов, не яв-
ляются сочинениями в полном смысле этого слова. Это особый вид работы, где, несо-
мненно, присутствует элемент творчества, но задачи, стоящие перед автором, опреде-
ляют многие параметры автографа» [Фатыхова 2004, 20].
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во выступают четыре большие группы: вводная часть — элементарная 
теория (1), основные разделы — гармония, контрапункт и имитация 
(2), многоголосный простой и сложный контрапункт, канон и фуга (3). 
Общее количество листов в учебных работах Глазунова по гармонии, 
контрапункту, имитации, канону и фуге — немногим более 100 14. Особ-
няком выступают материалы по инструментовке (4), которые отчасти, 
вероятно, принадлежат вводному элементарному этапу, но могли также 
осваиваться одновременно с каждым из названных периодов. Немало 
сохранилось материалов по практической инструментовке периода пре-
подавания Глазуновым в Петербургской–Петроградской консерватории. 
Подчеркнем, что с самого начала для композитора было актуально владе-
ние разными инструментальными составами, а на последний год обуче-
ния выпадает немалый объем сочинений для большого оркестра (вплоть 
до выполнения инструментовки первой симфонии).

В учебных рукописях Глазунова выделяются следующие предметы 
и формы работы:

•	 по гармонии: задачи (гармонизация мелодии) и обработки проте-
стантских хоралов, в том числе с фигурационными и имитацион-
ными приемами (хорал помещается в разных голосах четырехго-
лосия); модуляционная прелюдия (с переходом в далекую тональ-
ность и возвращением в основную);

•	 по контрапункту: упражнения в простом контрапункте в пяти раз-
рядах (на cantus firmus от 2- до 6-голосия) и в сложном контрапунк-
те (двойном в трех показателях — октавном, децимовом и дуодеци-
мовом);

•	 по имитации, канону и фуге: 2-, 3- и многоголосные имитационные 
формы (простые имитации и каноны) на cantus firmus; имитацион-
ные формы на одну тему и фуги на 2-, 3- и 4 голоса.

Напомним, что пять из обсуждаемых далее автографов подробно опи-
саны Фатыховой-Окуневой 15 (ОР РНБ. Ф. 187. № 637–639 и НИОР НМБ 
СПбГК. № 1421 и 1496). Рукопись учебных материалов по фуге (ОР РНБ. 
Ф. 187. № 642) представлена в публикации: [Янкус 2022].

 14 О традиционной многочисленности упражнений, выполняемых в процессе освое-
ния теоретических предметов, пишет Л. Л. Гервер, обращаясь к заданиям по контра-
пункту С. В. Евсеева, появившимся в период с ноября 1913 по январь 1915 г. Иссле-
довательница отмечает: «Контрапунктические тетради Евсеева впечатляют и своим 
объемом: в них более 300 страниц. Уделяя специальное внимание вопросу о числе зада-
ний, Евсеев пишет о высоких, и даже непомерно высоких, требованиях своего учителя 
[С. И. Танеева]» [Гервер 2022, 770].
 15 См.: [Фатыхова 2008].
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1. Элементарный курс

В сравнительно небольшом объеме сохранились работы по элементар-
ной теории — фактически по вводной части курса. Это три рукописи (ОР 
РНБ. Ф. 187. № 636, 645, 646. — см. Таблицу 1). Они относятся к началь-
ному периоду обучения Глазунова, возможно — у Н. Н. Еленковского 
(см. цитированные выше материалы «Летописи» Римского-Корсакова). 
Автографы включают в числе прочих записи по музыкальному чисто-
писанию: фиксируются музыкальные элементы, в том числе отдельные 
звуки, гаммы, знаки; кроме того, материалы содержат объяснения чтения 
ключей, строения аккордов, возможно, также, что в эти рукописи входит 
запись заданий по сольфеджио 16. Во всяком случае, именно слуховыми 
упражнениями можно было бы объяснить фиксацию фактически вне 
ритма (четверти вне тактового размера) различных звуков и аккордов.

В целом рукописи этого этапа отличает неустойчивый нотный почерк: 
крупные нотные знаки, иногда очень тесный убористый нотный текст 
пером; в некоторых случаях у нот чрезмерно длинные штили, можно ви-
деть разнообразные формы написания одних и тех же ключей, довольно 
большое число исправлений. Даты на рукописях не проставлены. Пред-
положения об условиях записи основаны на сведениях об уроках с Елен-
ковским, закончившихся до начала занятий с Римским-Корсаковым. 
В автографе ОР РНБ. Ф. 187. № 636 каллиграфическим почерком сделаны 
записи, объясняющие гармонические функции, больше он в учебных ра-
ботах не встречается. Его идентификация позволила бы ответить на во-
прос о датировке и деталях обучения Глазунова. Заметим, что эта строка 
нотного текста могла принадлежать руке любого, кто входил в круг за-
интересованных лиц и имел отношение к обучению юного композитора.

2. Гармония и контрапункт. Имитация и канон

На рукописях с упражнениями по гармонии и контрапункту присут-
ствуют правки и объяснения, сделанные Римским-Корсаковым, то есть 
первые записи относятся к декабрю 1879 г. Вероятно, задания по гармо-
нии и контрапункту выполнялись параллельно, о чем свидетельствуют 
даты (см. Таблицу 2). С другой стороны, группировка и перегруппиров-
ка материалов в единицу хранения осуществлялись неоднократно. Так, 

 16 Поскольку в данных рукописях нет заглавий или каких-либо иных указаний на темы 
и предмет изучения, то и определение их принадлежности к разделу курса теории — 
результат анализа, который зачастую не дает точного ответа на вопрос о цели записей.
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на разных частях автографа № 638 встречаются характерные подписи 
А. С. Ляпуновой о числе листов, что свидетельствует о разных объедине-
ниях листов в разное время. Подобные изменения являлись причинами 
обновлений в содержании обложек (см., например, оборот библиотечной 
обложки в рукописи № 642 17).

Освоение контрапункта в учебных работах опирается на специфиче-
скую мелодику и строгостильные условия применения интервалов; вмес-
те с тем ни разу ни в рукописях, ни в воспоминаниях самого Глазунова не 
идет речь о правилах строгого письма 18. Контрапунктические упражне-
ния требовали соответствия условиям специфически учебного стилевого 
ориентира, лежащего в основе построения многоголосия и ограничива-
ющего свободу обращения с диссонансами при использовании характер-
ной ритмики. Тот факт, что в контрапунктических заданиях при наличии 
правок, касающихся интервалики, практически не отмечены недостатки 
ритма или мелодики, возможно, говорит об акценте на строении много-
голосия, а также в целом о соблюдении учеником установленных усло-
вий. Возможно, что задачи, которые относятся к началу выполнения кон-
трапунктических работ, а также к 5–6-голосию, в полном объеме не со-
хранились. В качестве особого случая приближения к строгостильному 
письму назовем автограф ОР РНБ. Ф. 187. № 640.

2.1. Гармонизация cantus firmus’a и его контрапунктическая обработ-
ка актуальны для нескольких видов заданий:

•	 единоритмичная четырехголосная гармонизация хорала, который 
помещается в разных голосах (в контрапунктических заданиях это 
будет первый разряд — нота против ноты); гармонизация хорала 
с  проходящими нотами; гармонизации хорала с мелодически раз-
витыми голосами — вплоть до непрерывного распева голосов четы-
рехголосия восьмыми / триолями при комплементарном движении 
мелкими длительностями, мелодически и модуляционно усложнен-
ные решения, в том числе с имитационными приемами в качестве 
деталей голосоведения;

 17 Подробнее об этом см.: [Янкус 2022, 95–96].
 18 Правила, которые изложены в «Записках» Оссовского (см. Примечание 6) весьма 
фрагментарны, но дают представление о «школьной функции» этого раздела курса 
контрапункта, что вполне соответствует идее Римского-Корсакова о прикладном ха-
рактере изучения строгого письма: «Контрапункт и фуга проходятся им [профессором 
консерватории] в строгом и свободном стиле вовсе не с целью во что бы то ни стало 
приобщить его [ученика] технику к технике Палестрины или Баха, а лишь чтобы уяс-
нить ему главнейшие приемы контрапункта» [Римский-Корсаков 1963b, 201].



Алла Янкус. Школа Н. А. Римского-Корсакова: курс специальной теории…

175

•	 контрапунктическая обработка cantus firmus’ов, данных для упраж-
нений в разрядах по Фуксу 19, при последовательном увеличении 
числа голосов (до шести) и нарастании их ритмического разнообра-
зия, в том числе посредством включения имитационных приемов 
(простых имитаций и канонов) в контрапунктирующих голосах.

Образуя две параллельные области, гармония и контрапункт высту-
пают как средства детального осознания структуры многоголосной вер-
тикали, формирования разнообразной ритмики и подвижной мелодики 
при управлении гармонической логикой, координирующей голоса. Фак-
тически на последнем этапе происходит синтезирование гармонии (хо-
рал со сложной мелодикой контрапунктирующих голосов), контрапунк-
та (разные ритмические условия оформления в парах голосов многого-
лосия), имитации и канона (имитационные голоса соединяются согласно 
гармоническим условиям и правилам контрапункта в свободном стиле).

2.2. Задачи по гармонии, а также запись модуляций, в том числе мо-
дуляционной прелюдии. При этом практически отсутствуют работы 
с  модуляциями в близкие тональности (возможно, они входили в игру 
модуляций на фортепиано), зато модуляции в далекие тональности име-
ются в более чем двадцати упражнениях и содержат следующие тональ-
ные планы (обычно в обоих направлениях): cis–F, As–h, h–Cis, F–h, Es–fis, 
fis–F, Es–H, F–dis, fis–B, h–Cis. Отчасти задания совпадают в автографах 
ОР РНБ. Ф. 187. № 638 и НИОР НМБ СПбГК. № 1421.

В учебных работах Глазунова практически нет следов освоения гене-
рал-баса. Можно предположить, что такая задача ставилась в практиче-
ских заданиях на фортепиано. Цифровка же аккордов связана в большей 
степени с исправлениями и, вероятно, с объяснением ошибок.

К начальному этапу изучения гармонии относится рукопись ОР РНБ. 
Ф. 187. № 637. На лицевой стороне ее первого листа Римским-Корсако-
вым записаны виды кадансов (каденций): «полная совершенная», «пол-
ная несовершенная», «прерванная или ложная», «половинная», на следу-
ющих листах выполнены задачи по гармонии, и как раз в этой рукописи 
содержится частичная подпись генерал-басовой цифровки. Особо отме-
тим общий материал с первыми листами рукописи НИОР НМБ СПбГК 

 19 Задания на освоение контрапункта согласно традиционной классификации писа-
лись в пяти разрядах: одна нота контрапункта против одной ноты хорала, 2 ноты про-
тив ноты (а также триольное движение), 4 ноты против ноты, синкопированный и цве-
тистый (с разнообразной ритмикой и разным объемом движения). Таким образом, 
система работы с интерваликой напрямую зависела от ритма контрапунктирующего 
голоса при равномерно движущемся cantus firmus’е.



OPERA MUSICOLOGICA 16 / 4 (2024). Статьи

176

№ 1421, что свидетельствует о формальном разделении корпуса глазу-
новских рукописей при передаче материалов из консерватории в ОР РНБ.

Разные записи автографа № 638 представляются черновиком и чисто-
вой (несколько исправленной) записью одного упражнения, при том, что 
несколько заданий в рукописях № 638 и № 639 совпадают.

В работах на cantus firmus практически нет указаний на текст протес-
тантского хорала. Исключительный случай — запись на л. 9 об. № 639, где 
указан текст “Wie schön leuchtet der Morgenstern” («Как прекрасно светит 
утренняя звезда«»). Данный хорал служит контрапунктом к двухголос-
ным канонам в названной части автографа, кроме того он положен в ос-
нову многих заданий по гармонии и контрапункту.

2.3. Упражнения в контрапункте. Группы упражнений в разрядах 
с  разными cantus firmus’ами при постепенном наращении числа голо-
сов  — от 2- до 6-голосия — регулярно прорабатываются в нескольких 
автографах. В основном это задания в простом контрапункте, в том чис-
ле с комбинациями разных разрядов в разных парах голосов многоголо-
сия. К контра пунктическим заданиям добавляются имитации и каноны 
на cantus firmus, также с увеличением числа голосов, включая простой 
и сложный (в трех основных показателях) контрапункт. Работы на конт-
рапункт, гармонию, имитацию и канон на cantus firmus выполняются за-
частую практически к одной дате (см. Таблицу 2).

Среди автографов данной группы особо выделяется рукопись ОР РНБ 
Ф. 187. № 576 (ил. 1): 

Ил. 1. А. К. Глазунов. Контрапунктическое упражнение. ОР РНБ. Ф. 187. № 576. Л. 1 
Первый эскиз. Интервальные схемы двойного контрапункта децимы и дуодецимы

Fig. 1. Alexander K. Glazunov. Counterpoint exercise.  
Manuscript department the Russian National Library. Found 187. No. 576. Sheet 1.  
The first sketch. Intervals scheme of double counterpoint at decima and duodecima
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Это редкий случай фиксации соединений в двойном контрапункте 
дуо децимы: на трех нотных строках даны первоначальное и производное 
соединения, на верхнем поле листа находится цифровая интервальная 
схема для перестановок в двойном контрапункте децимы и дуодеци-
мы. Заметим, что такой способ записи нотных образцов и  интервалов 
был традиционен; он, в частности, соответствует схемам и примерам 
в учебнике Л. Бусслера (учебник входил в число материалов по кур-
су контрапункта, канона и фуги, рекомендуемых к изучению в Санкт-
Петербургской консерватории) 20.

Контрапункт осваивается Глазуновым скрупулезно. В период выпол-
нения заданий по гармонии и контрапункту можно отметить такие но-
вые особенности почерка, как беглость и четкость записи, выровненные 
по длине штили; в целом обращают на себя внимание свобода и чистота 
нотного текста.

Вторая тетрадь рукописи ОР РНБ. Ф. 187. № 639 содержит на оборо-
те л. 15 объяснения ключей «до» и разных разрядов контрапункта (в  2- 
и  3-голосии) на cantus firmus, а на листах 20–21 (3-я тетрадь) записана  
группа 2-голосных задач на cantus firmus в синкопированном контра-
пунк т е. Учитывая, что в предыдущей тетради пишутся упражне ния во 
всех разрядах в многоголосии (в том числе в разных ключах), очень суще-
ственным представляется уточнение дат, данное в публикации Э. А. Фа-
тыховой [Фатыхова 2008, 175].

Двойной лист рукописи НИОР НМБ СПбГК. № 1496 Фатыхова отно-
сит к еще более раннему времени обучения: 

Л. 15–16 этого документа выглядят иначе, чем остальные: бума-
га более плотная и темная, почерк по-детски неуверенный, ноты 
и цифры под ними выведены с особой тщательностью. Характер 
заданий также иной, нежели в основной части автографа, — это 
упражнения по гармонии. Очевидная их простота и особен но-
сти выполнения говорят о том, что Глазунов здесь делал первые 
шаги в изучении предмета. Все эти признаки позволяют предпо-
ложить, что данные два листа автографа, заключенного в той же 
папке и числящегося под тем же номером, заполнялись раньше 
предыдущих — вероятно, во время занятий с Н. Н. Еленковским 
в 1878 году или еще ранее [Фатыхова 2008, 184]. 

 20 Голоса аналогичного соединения в учебнике Л. Бусслера обозначены как «Gegeben — 
Contrapunkt — Hülfslinie», что в русском издании (перевод С. И. Танеева) соответствует 
трем наименованиям: «данная мелодия — контрапункт — вспомогательная строчка» 
[Bussler 1877, 155; Бусслер 1885, 130].
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Трудно согласиться с определением проделанной работы как упраж-
нений по гармонии, поскольку это задания в 2- и 3-голосии. Задания 
по гармонии, особенно на начальном этапе выполнялись в 4-голосии. 
Отмеченные же интервалы можно рассмотреть как форму контроля 
вертикали.

2.4. Имитация и канон включаются в упражнения на cantus firmus, как 
кажется, очень легко и естественно, с учетом того, что имитация может 
создавать существенные трудности при работе над соединением голосов 
с заданной мелодией. Еще бóльшая проблема встает при контрапункти-
ровании канона хоралу. Такая задача решается в упражнениях, начиная 
с пред-имитации (как приготовительное задание), а затем сложность до-
растает до двойного канона (в рукописи ОР РНБ. Ф. 187. № 641 записаны 
два канона на протестантские хоралы, в том числе канон из голосов, ве-
дущих хорал, и из голосов, контрапунктирующих ему). Мы видим, что 
имитации и каноны на cantus firmus изучаются параллельно с материала-
ми, подготавливающими задания по фуге, и с собственно фугой.

Имитационные и канонические эскизы, а также некрупные закончен-
ные композиции вошли в Записную книжку № 5 (ОР РНБ. Ф. 187. № 553): 
Canon a 4 voci, Canon a 5 voci, темы и имитационные вступления голосов, 
экспозиции фуг. И все же здесь нет повода думать об учебной ситуации — 
как и нет оснований определять любой канон как написанный в образо-
вательных целях 21. В записной книжке мы видим эскизы — композицию 
по определенной канве, по определенным правилам.

Еще одна рукопись с гармоническими оборотами из собрания Глазу-
нова (ОР РНБ. Ф. 187. № 575) имеет подпись «Задачи А. К. писанные в бу-
фете», которая, как следует из библиотечного описания, проделана «ру-
кой неустановленного лица». Фрагменты автографа № 575 действительно 
могли быть материалом к обучению кого-либо, но определить цель запи-
сей по примерам в 1–2 такта точнее весьма сложно. Скорее всего, данная 
учебная работа — материал, который не принадлежит периоду обучения 
у Римского-Корсакова.

 21 О двухголосном каноне из «Музыкального приношения» И. С. Баха (Canon à Quæ-
rendo invenietis) в собрании А. К. Глазунова см.: Янкус А. И. Канон Баха BWV 1079 / 4i 
в автографе А. К. Глазунова // Opera musicologica. 2022. Т. 14. № 3. С. 64–88. https://doi.
org/10.26156/OM.2022.14.3.004.
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3. Фуга

Изучение имитации и канона, вероятно, тесно смыкалось с фугой 22. 
Между тем, в обоих случаях предмет изучения относится к области музы-
кальной формы при условии использования контрастного контрапунк та 
и имитации, грамотного обращения с гармонией.

Известно, что во время работы над учебными фугами Глазунов поль-
зовался Учебником канона и фуги Э. Ф. Рихтера. Рихтер обращает внима-
ние как раз на сходства и различия двух имитационных процессов: 

В каноне форма господствует над содержанием, которое в фуге 
приобретает высшее значение, не нарушая прав ее формы. Ка-
нон связан, так сказать, обращен внутрь, фуга же самостоятель-
нее и стремится к развитию, так сказать изнутри наружу [Рих-
тер 1873, 47].

Фугам в автографах Глазунова предшествует написание имитацион-
ных форм без cantus firmus’а (НИОР НМБ СПбГК. № 1496) — двухго-
лосных композиций с октавной имитацией в основе изложения темы. 
Основной источник учебных фуг в фонде ОР РНБ — рукопись № 642 
(см.  Таблицу 3). От освоения элементов фуги (тем, ответов, противо-
сложений, стретт) музыкант приходит к целым композициям: две двух-
голосные фуги, девять трехголосных (в том числе на народную песню 
«У  ворот сосна раскачалася» и на тему SASCHA 23) и три четырехголос-
ные. Заготовленные на последней странице рукописи соединения для 
сложных фуг не нашли воплощения в законченных сочинениях.

Фуги Глазунова на собственные и заимствованные из учебника Рихте-
ра темы в рукописи № 642 рождают параллели с учебными фугами Рим-
ского-Корсакова (в ряде случаев на те же темы). Напомним, что в свое 
время и для учителя пособие Рихтера выступило важным руководством 
в процессе самообучения, в том числе при работе над фугами.

Среди большого числа рукописных набросков Глазунова, в том чис-
ле с материалом к фугам, кроме обсуждаемого автографа ОР РНБ Ф. 187. 
№ 642, обратим внимание на рукопись № 573 из того же фонда. В библио-
течном описании она определена как «Фуга» со знаком вопроса. На наш 
взгляд, нельзя однозначно определить как фугу данный шестиголосный 
фрагмент имитационной ткани. Он представляет собой заключение более  

 22 О некоторых обстоятельствах изучения Глазуновым фуги см.: [Янкус 2023, 88].
 23 Сочинение не вошло в монотематическую Сюиту для фортепиано ор. 2.
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крупной композиции и имеет в конце подпись: «Торжество мое! / А. Г.». 
Возможно, это была имитационная обработка хорала (с характерным ле-
жащим в основе материалом), либо имитационная композиция, которые 
предшествовали в освоении фуги. Стилевые черты по особой ровности 
ритмики и настроенному на контроль вертикали голосоведению предпо-
лагают, что, возможно, фрагмент появился на более раннем этапе обуче-
ния. Подпись же говорит, вероятно, о сложности (не обязательно техни-
ческой) законченной работы.

* * *
В результате анализа автографов учебных работ А. К. Глазунова можно 
заключить, что музыкантом был освоен полный курс специальной тео-
рии. Художественные посылы ученика, его работоспособность не могли 
не вдохновлять Учителя. В течение трех семестров, согласно материалам 
учебных работ, был выполнен комплекс упражнений, сформировавших 
систему умений по гармонии, контрапункту и фуге: усвоение правил 
употребления аккордов и их соединения, модуляций, техника работы 
над многоголосной композицией, в том числе над свободой движения 
голосов и их перемещения друг относительно друга, выработкой есте-
ственного голосоведения, имитационными приемами обработки данно-
го cantus firmus’а и построением имитационных форм — канона и фуги.

Таблица 3. Автографы учебных работ А. К. Глазунова по фуге

Table 3. Alexander K. Glazunov’s autographs of educational works on fugue

Источник,  
№ рукописи,  

ее объем
Содержание рукописи Классы 

(предметы) Дата * 

ОР РНБ.
Ф. 187.
№ 642.
19 л.

Фуга. Темы, примеры, задачи.
«Изучение фуги». Упражнения в фуге 
(темы, ответы, стретты), фуги на раз-
ное число голосов (2–4), соединения 
для сложных фуг. Л. 2 об. — записанный 
в Des-dur фрагмент экспозиции третьей 
фуги из I тома Хорошо темперирован-
ного клавира И. С. Баха. В конце первой 
тетради (л. 8 об.) начата запись тем для 
фуг во всех тональностях. Подробнее 
см.: [Янкус 2023]. 

Фуга [7–23.
VI.1881]
(7.VI —  

23 VII.1881)
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Ю. Н. Тюлин пишет: 

Римский-Корсаков не был и не мог быть первооснователем но-
вой теоретической и методической системы преподавания гар-
монии, так как для этого ему пришлось бы проделать огромную 
предварительную научную работу по изучению ранее существо-
вавших трудов в этой области, а также накопить большой пе-
дагогической опыт. Он и не ставил себе такой задачи <…> Он 
построил свой метод не на голом месте, но нашел почву в систе-
ме, которая к тому времени уже начала формироваться в Петер-
бургской консерватории [Тюлин 1959, 81]. 

Думается, что это суждение соответствует не только методическим 
принципам Римского-Корсакова в области гармонии, но и в отношении 
остальных разделов курса специальной теории.

В автографах учебных работ Глазунова запечатлены дидактические 
приемы, сложившиеся в педагогической практике Римского-Корсако-
ва. В своей совокупности они стали основой обучения композиторов 
в Санкт-Петербургской консерватории, распространившись затем широ-
ко за ее пределами.
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