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Периодизация творческой деятельности русского композитора Александра 
Константиновича Глазунова (1856 – 1936) остается среди ученых-музыковедов 
предметом дискуссий. В настоящем исследовании, которое носит обобщающий характер, 
уточняются отдельные эпизоды профессиональной биографии музыканта, особенности 
трансформации стилистики его произведений под влиянием различных факторов. Автор 
статьи предпринимает попытку переосмыслить периодизацию музыкального творчества 
А.К. Глазунова, учитывая при этом нелинейный характер эволюции академизма и 
проявление новаторства.   
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Периодизация творчества выда-
ющегося русского композитора 
А.К. Глазунова (1856 – 1936) имеет 
большое научное значение, поскольку 
позволяет оценить его реальный вклад 
в отечественную и международную 
музыкальную культуру. Осмысление 
этапов профессиональной эволюции 
музыканта дает возможность уточнить 
хронологию факторов, на него повли-
явших, и проследить изменение стили-
стики отдельных произведений. В той 
или степени жизнь и творчество ком-
позитора изучали такие музыковеды, 
как В.М. Беляев [1], Н.В. Винокурова [2], 
О. Владимирова [3], О.И. Куницын [4], 
А.С. Курцман [5], В.В. Лелеко, 
В.Д. Лелеко [6], И.Ю. Проскурина [7], 
Н.А. Рыжкова [8], Э.А. Фатыхова [9] и др.

В основу рассматриваемой пери-
одизации, состоящей из пяти этапов 
(вместо трех, ранее предложенных дру-
гими авторами), положена трансфор-
мация динамики музыкального стиля 
и поиск новых форм в каждый период 
творчества композитора: юношеский, 
переходный, зрелости, «директорский» 
и зарубежный. Каждый из них озна-
меновался многочисленными творче-

скими достижениями (преемственными 
и последовательными, ярко индивиду-
альными в своем смысловом наполне-
нии), получил отражение в письмах и 
воспоминаниях1. 

1. Юношеский период (1881 – 1886). 
Громкая и максимально успешная 
заявка Александра Глазунова на вид-
ное место в когорте отечественных ком-
позиторов новой русской музыкальной 
школы была обусловлена не только при-
родным талантом, но м существенной 
ролью в его формировании таких выдаю-
щихся музыкантов, как М.А. Балакирев, 
Н.А. Римский-Корсаков. Немаловажным 
фактом стало то, что А.К. Глазунов 
с детства воспитывался на принципах, 
которые исповедовали члены «Могучей 
кучки» (А.П. Бородин, Ц. Кюи и др.). 
Главным сочинением периода яви-
лась Первая симфония, позволившая 
найти таланту А.К. Глазунова своего 
почитателя (М.П. Беляева), без кото-

1 См.: Автографы А.К. Глазунова в фондах 
Государственного центрального музея 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки: кат.-
справ. / сост. Е.К. Антипова; ред. B.Л. Киселев. 
Москва: Совет. композитор, 1968. 74 с.; Глазунов 
А. Письма, статьи, воспоминания. Москва: Музгиз, 
1958. 550 с.
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рого карьера юного композитора, безус-
ловно, сложилась бы иным образом. 

2. Переходный период (1886 – 1893) – 
творческий кризис и поиск компози-
торской уникальности. В это время 
в музыкальном стиле композитора обна-
ружилось, с одной стороны, стремление 
достичь непрерывности музыкального 
развития полифоническими средствами, 
с другой – нарочитая пестрота в исполь-
зовании выразительных средств. 
Принципиальным для формирующе-
гося музыкального стиля А.К. Глазунова 
стало влияние П.И. Чайковского и 
С.И. Танеева. При этом он отдалился 
от музыкальных принципов «Могучей 
кучки», стремясь освоить наследие 
иных, в том числе зарубежных, масте-
ров (Л.В. Бетховен, Р. Вагнер, Ф. Шопен, 
Ф. Лист и др.), что значительно расши-
рило музыкальный кругозор и компози-
торскую оснащенность музыканта. 

Сложные искания сочетались 
с напряженной творческой работой 
А.К. Глазунова, занятиями дирижер-
ской деятельностью. В указанный 
период было создано 23 оригинальных 
музыкальных произведения (2 симфо-
нии, 13 симфонических сочинений для 
оркестра, множество пьес для фор-
тепиано, квартеты, квинтет, сюита и 
др.). Можно рассматривать данный 
этап творчества как время обретения 
собственного музыкального стиля1 и 
освоения новых для композитора музы-
кальных жанров2. Своеобразным рубе-
жом стала Симфония № 4 Es-dur ор. 48, 
во многом предопределившая зрелый 
инструментальный стиль композитора. 
Известный «академизм» был обога-
щен поисками свежих гармонических 

1 Творческое отношение к «строгим» правилам 
музыкальной науки, тяготение к полнозвучности 
фортепианного и оркестрового письма, 
погружение в стилистику русских величальных 
песен, увлечение испанской музыкой и др.

2 «Характеристическая сюита» ор. 9 для 
симфонического оркестра, сюита «Пять новеллет» 
ор. 5 для струнного квартета, Восточная 
рапсодия ор. 29 для симфонического оркестра, 
симфонический эскиз «Славянский праздник» для 
симфонического оркестра ор. 26а, симфоническая 
картина «Кремль» ор. 30, фантазия для оркестра 
«Море», «Шопениана» ор. 46 и др.

красок, эффектов инструментовки, экс-
периментами в области новых форм, 
жанров. Постепенно формировалось 
качественно иное, нежели прежде, 
музыкальное мышление А.К. Глазунова, 
обусловившее его значимость как 
выдающегося русского музыканта, тво-
рившего на переломе эпох. 

3. Зрелый период (1893 – 1905) – 
вершина творчества. В этот достаточно 
длительный промежуток времени обна-
ружилась особая композиторская «пло-
довитость» А.К. Глазунова. Всего им 
было написано 36 оригинальных сочи-
нений, в том числе 5 симфоний, 3 балета, 
две фортепианные сонаты, концертные 
миниатюры (два Концертных вальса для 
симфонического оркестра). Этот период 
характеризовался широким жанровым 
разнообразием, представленным сим-
фоническими, инструментальными, 
камерными, хоровыми, фортепиан-
ными, вокальными, балетными произ-
ведениями, а также высоким уровнем 
композиторского мастерства, отраз-
ившимся в музыке, великолепной по 
своей красоте. 

Эволюция стиля А.К. Глазунова 
происходила на фоне интенсивных 
процессов, протекавших в русской куль-
туре на рубеже веков. Особый интерес 
представляют художественные иска-
ния крупнейших деятелей российской 
культуры – литераторов, поэтов, худож-
ников. Так, Л.Н. Толстой в этот период 
перешел от большой эпической формы 
к народным рассказам, небольшим 
повестям и пьесам. А.П. Чехов достиг 
совершенства в жанре короткого рас-
сказа, а затем обратился к драматур-
гии. Аналогичный поворот произошел в 
литературном творчестве А.М. Горького, 
устремившегося навстречу Мельпомене 
от романтических рассказов и ритмиче-
ской прозы. Жанровые искания, совер-
шенно другой тип композиции, новые 
принципы работы с цветом находим у 
художников начала ХХ в. («мирискус-
ники» А. Бенуа, Л. Бакст и др., члены 
«Союза русских художников» К. Юон, 
А. Архипов, И. Грабарь и др.).
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А.К. Глазунов проложил путь новым 
формам и жанрам, до него не типич-
ным для русской музыки. Для сим-
фонического оркестра он создал 
фантазию «От мрака к свету» ор. 53, 
сюиту «Из средних веков» ор. 79, 
Балладу ор. 79. Вслед за художниками 
и литераторами композитор обра-
тился к музыкальной сцене. Три балета 
А.К. Глазунова, среди которых знаме-
нитая «Раймонда», вошли впослед-
ствии в сокровищницу музыкального 
искусства. Неслучайно исследователь 
Н.В. Винокурова констатировала, что 
именно «балетная музыка этого периода 
относится к наиболее востребованной в 
мировой культуре ХХ-ХХI вв.» [2, с. 202]. 

4. «Директорский» период (1905 – 
1928) представлен разноплановой 
деятельностью, при которой сочине-
ние музыки приходилось совмещать с 
музыкально-общественной работой. 
А.К. Глазунов сделал многое для попу-
ляризации творчества А.К. Лядова и 
Н.А. Римского-Корсакова, трудился 
над систематизацией и публикацией 
их наследия. Он продолжал заниматься 
дирижерской практикой, осваивал роль 
публициста, администратора, будучи на 
посту профессора и директора Санкт-
Петербургской консерватории, кон-
цептуально выстраивал музыкальное 
академическое образование.

В сложное для России политическое 
время А.К. Глазунов создал 24 музы-
кальных произведения, среди кото-
рых такие разноплановые работы, как 
«Карельская легенда» ор. 99, Струнный 
квартет № 6 oр. 106, «Царь Иудейский» 
(к драме К. Романова) ор. 95, Парафразы 
на гимны союзных держав ор. 96 и мно-
гие другие. 

Необходимо особо отметить прак-
тику постижения А.К. Глазуновым 
опыта искусства символистов, нашед-
шую отражение в музыке к хореогра-
фической миниатюре «Вступление 
и пляска Саломеи (музыка к драме 
“Саломея” О. Уайльда)» ор. 90, где 
творчество композитора было вдох-
новлено объединяющим началом 

режиссуры В.Э. Мейерхольда, хорео-
графии М.М. Фокина, дизайна костюмов 
Л.С. Бакста и игры И.Л. Рубинштейн, 
вобрав энергию движения, пластики, 
цвета, декора, сценографии и костюма. 
Музыка в «Саломее» сочетает в себе 
изысканность мелодики, красочность 
гармонии и богатство инструментовки. 
Выразительная и контрастная гамма 
образов обусловила соответствующий 
выбор музыкально-языковых средств.

Новаторством музыкального языка 
отличается также симфоническая 
музыка данного периода, особенно 
Восьмая симфония Еs-dur ор. 831. Вот что 
о ней писал брату известный критик 
В.В. Стасов: «Что меня совсем-совсем 
поразило, просто наголову разбило. 
Это Andante из 8-й симфонии, ещё не 
конченной. Это вот Andante что-то такое, 
что Глазунов никогда ещё не сочинял. 
Это страшная трагедия. Колоссально 
удручающая, раздавливающая! Ново – 
оригинально – до бесконечности. 
Изумительное Andante! Да, Глазунов ещё 
ничего подобного, ничего в этом роде 
не сочинял до сих пор. Это вещь просто 
великая!»2. Оценивая Шестой квартет 
ор. 106 В-dur, Б.В. Асафьев писал 
о «сосредоточенной выразительности, 
отвечающей камерному стилю» 
А.К. Глазунова [10, с. 168-169].

Эти музыкальные новации стали 
предтечей открытий А.К. Глазунова, 
совершенных композитором в заверша-
ющем заграничном периоде его твор-
чества, подготовленном всем ходом 
русской жизни, развитием русской куль-
туры и свидетельствовавшем о могучем 
потенциале профессионального даро-
вания композитора.

5. Заграничный период (1928 – 1936) 
можно рассматривать как завершаю-
щий этап философских и музыкаль-
но-стилевых исканий А.К. Глазунова. 
Общеизвестно, что за границей рус-

1 Глазунов A.K. Музыкальное наследие. 
Исследования. Материалы. Публикации. Письма: 
в 2 т. Т. 2 / под ред. Ю.В. Келдыша и др. Ленинград: 
Музгиз, 1960. С. 79-84.

2 Стасов В.В. Письма к родным. Т. 3, кн. 1. Москва, 
1962. С. 142.

https://soundtimes.ru/balet/klassicheskie-balety/rajmonda
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ская творческая интеллигенция тяжело 
переживала разлуку с родным отече-
ством. Поражает стойкость воли компо-
зитора в сочетании с проявлением его 
жизнеутверждающей любви к искус-
ству, нашедшие «выход» в музыке. 
В сложных жизненных обстоятельствах 
за относительно небольшой времен-
ной промежуток он создал выдающи-
еся музыкальные произведения, в том 
числе два струнных квартета (ор. 106 и 
107), Concerto ballata для виолончели с 
оркестром (ор. 108), Концерт для саксо-
фона с оркестром (ор. 109). 

Духовно-нравственные искания 
А.К. Глазунова в эмиграции можно 
рассматривать с позиции особой (куль-
турной) значимости. Умудренный жиз-
ненным опытом и преисполненный 
искренней любовью к Отечеству, он 
решился на радикальный поступок 
в зрелом возрасте, что трансформи-
ровалось в его душе в физическую, 
но не духовную разлуку с Россией. 
Композитор продолжает работать, и 
это неизбежно отразилось на творче-
ском почерке. Он освоил саксофон как 
инструмент иного музыкального стиля, 
открывающий иное «измерение» ком-
позиторского таланта. Мы не видим в 
его творчестве экзистенциального кри-
зиса, наоборот, в камерных сочинениях 
«новаторство обретает новое звуча-
ние» [11, с. 10]. 

Обращение к саксофону кажется 
неожиданным. Произведения для дан-
ного инструмента расширили диапазон 
представлений о Глазунове-новаторе, 
а также его вкладе в диалог культур 
(академическое искусство и джаз). 
А.К. Глазунов был одним из первых 
русских композиторов, представителей 
академической традиции, обратив-
шимся к саксофону в качестве солирую-
щего и в составе камерного ансамбля1. 
В 1930-е гг. это стало пионерским опы-
том в музыкальной практике.

1 Квартет для четырех саксофонов (ор. 109-bis), 
Концерт для альт-саксофона и струнного оркестра 
E-dur.

В целом А.К. Глазунову удалось рас-
ширить границы понятия «академи-
ческий стиль» в музыке. Своему другу 
в России М.О. Штейнбергу он писал 
о саксофонной музыке: «Эти инстру-
менты очень звучны и сильны, и в орке-
стре даже покрывают обычные духовые 
инструменты. В духовом оркестре 
Национальной гвардии имеются пре-
восходные солисты на саксофонах»2. 
Созданные им в данный период про-
изведения входят сегодня в репертуар 
выдающихся музыкальных солистов 
и коллективов.

Воспитанный в духе академиче-
ской традиции, А.К. Глазунов всегда 
искал пути выхода за пределы строгой 
формы, выказывал стремление к нова-
циям, осваивал новые средства выра-
зительности, изучал специфику мало 
знакомых музыкальных инструментов. 
Представленная в статье периодизация 
творчества А.К. Глазунова позволяет 
по-новому взглянуть на его профессио-
нальный путь, иначе осмыслить творче-
ский потенциал композитора, к которому 
длительное время было отношение как 
к «исчерпавшему» внутренние воз-
можности к 1905 году, обнаружить и 
осветить лакуны, поглотившие отдель-
ные периоды творческой биографии 
музыканта, насыщенные жизненными 
перипетиями и перманентно развиваю-
щимся композиторским опытом.

2 Глазунов А.К., Балакирев М.А. Переписка / публ. 
А.С. Ляпуновой // Музыкальное наследство: 
сборники по истории музыкальной культуры СССР. 
Т. IV / редкол.: М.П. Алексеев и др. Москва: Музыка, 
1976. С. 89.
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The periodization of the creative 
activity of the Russian composer Alexander 
Konstantinovich Glazunov (1856 – 1936) 
remains a subject of discussion among 
musicologists. The present study, which 
is general in nature, clarifies individual 
episodes of the musician’s professional 
biography, the peculiarities of the 
transformation of the style of his works 
under the influence of various factors. 

The author of the article attempts to rethink 
the periodization of A.K. Glazunov’s 
musical creativity, taking into account the 
nonlinear nature of academism evolution 
and manifestations of innovation.

Keywords: А.K. Glazunov, music of 
the Silver Age, musical style, periodization 
of musical creativity, musical innovation, 
jazz.
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