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Дирижёрское искусство М.М. Ипполитова-Иванова:  
к проблеме формирования русской дирижёрской школы 

К настоящему времени в сфере дирижирования накоплен большой практический опыт. 
Однако не всегда исполнительский процесс подкрепляется теоретическими исследованиями. 

В статье на примере деятельности М. Ипполитова-Иванова рассматриваются 
основные принципы отечественной школы дирижирования. Акцентируется внимание на 
многоаспектности дирижёрского искусства, роли контекстного мышления при создании 
художественной интерпретации произведения. Подчёркивается важность осознания 
музыкального стиля сочинения, что влияет на особенности исполнения. Выделены основные 
моменты, затрагивающие специфику деятельности дирижёра в оперном театре. Анализ 
архивных аудио- и видеозаписей позволил сделать выводы о дирижёрской концепции  
М. Ипполитова-Иванова. 

Жизнь М. Ипполитова-Иванова в искусстве впечатляет своей масштабностью: композитор, 
дирижёр, педагог, общественный деятель, профессионал во всём, он постоянно стремился 
к новым вершинам творчества и призывал к этому современников. Дирижёрское искусство  
М. Ипполитова-Иванова стало своеобразным культурным «мостом» между XX и XXI веком. 
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M.M. Ippolitov-Ivanov’s Conducting Art:  
Concerning the Issue of Forming the Russian Conducting School

Up to nowadays we have accumulated a lot of practical experience in the field of conducting. 
However, the performing process has not been always supported by theoretical research. 

The article considers the main issues forming the principles of the national school of conducting  
by the example of M. Ippolitov-Ivanov’s activity. The attention is focused on the multidimensional 
nature of conducting art, on the importance of contextual thinking when creating an artistic interpretation 
of a work. It is also important to understand the musical style of the composition, which affects  
the peculiarities of performance. The main points affecting the specifics of the conductor's activity  
in the opera house are highlighted. The analysis of archival audio and video recordings allowed us  
to draw conclusions about M. Ippolitov-Ivanov’s conducting concept.

M. Ippolitov-Ivanov’s life in art impresses with its scale: a composer, conductor, teacher, public 
figure, professional in everything – he constantly aspired to new creativity heights and encouraged his 
contemporaries to do it. M. Ippolitov-Ivanov’s conducting art is a kind of cultural «bridge» between 
the 20th and 21st centuries.

Keywords: M. Ippolitov-Ivanov, Russian musical culture, the art of conducting, performing credo, 
contextual thinking.

П рофессия дирижёра относится, 
пожалуй, к самым молодым в 
музыкальном искусстве. Долгое 

время вообще не существовало специаль-
ной системы обучения искусству дирижи-
рования. С середины XIX века начинает 
выкристаллизовываться устойчивая база 
технических и музыкально-выразитель-
ных принципов, на которой и сейчас зиж-
дется отечественная дирижёрская испол-
нительская культура. 

Развитие дирижёрского искусства в 
России отмечено значительным влия-
нием, которое оказали на него крупней-
шие русские музыканты, и прежде всего 
композиторы. Бережное отношение к ав-
торскому тексту, избегание внешних эф-
фектов, стремление к содержательности и 
эмоциональной насыщенности интерпре-

тации – все эти черты были естественным 
следствием и самого характера русской 
музыки, и той просветительской миссии, 
которую взяли на себя русские компози-
торы-дирижёры: М. Балакирев, А. Рубин-
штейн, П. Чайковский, Н. Римский-Кор-
саков, А. Глазунов, С. Танеев, А. Лядов, 
А. Аренский, С. Рахманинов, М. Ипполи-
тов-Иванов и другие. Каждый из выдаю-
щихся музыкантов стал важным звеном 
русской дирижёрской школы. 

Искусство дирижирования М. Иппо-
литова-Иванова с особой наглядностью 
демонстрирует основные позиции, по-
зволяющие сформироваться личности 
дирижёра, выработать индивидуаль-
ное художественное credo. Имеются в 
виду: популяризация произведений рус-
ской и зарубежной классики XIX века,  
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современной музыки, просветительская 
деятельность, работа в новейших направ-
лениях музыкального искусства (звуковое 
кино, звукозапись).

Михаил Михайлович Ипполитов- 
Иванов – выдающийся педагог, музыкаль-
ный этнограф, дирижёр и общественный 
деятель – сыграл особую роль в развитии 
отечественного музыкального искусства и 
образования. Изучением разных аспектов 
творчества М. Ипполитова-Иванова за-
нимались многие музыковеды. В первую 
очередь назовем фундаментальные труды 
Б. Асафьева [1], С. Бугославского [2]  
и М. Шорниковой [20] о жизненном и 
творческом пути М. Ипполитова-Ива-
нова, а также сборник материалов Н. Со-
колова [8], где представлено эпистоляр-
ное наследие композитора. Отдельным 
вопросам композиторского стиля посвя-
щены работы И. Ромащук [15, 14]. Изу-
чение истории становления и развития 
русско-грузинских музыкальных связей 
прослеживается в статьях Л. Подземской 
[13] и Г. Торадзе [18]. О концертных про-
граммах художественных руководителей 
и дирижёров симфонического оркестра 
Московского отделения Императорского 
Русского музыкального общества Васи-
лия Сафонова и Михаила Ипполитова- 
Иванова пишет Е. Гуревич [4]. Кроме того, 
подчеркнём важность научных исследо-
ваний Е. Гущиной [5] и Н. Плотниковой 
[12], ставящих целью осмыслить духов-
но-музыкальное наследие М. Ипполито-
ва-Иванова в контексте традиций пред-
шественников и современников компози-
тора. К числу интересных теоретических 
разработок относится кандидатская дис-
сертация H. Соколова «Тема Востока в 
симфоническом творчестве М.М. Иппо-
литова-Иванова и традиции русского ори-
ентального симфонизма» [17] и новейший 
сборник материалов и статей «Наследие 
М.М. Ипполитова-Иванова: актуальность 

и перспективы в XXI веке» под редакцией 
И. Ромащук [10] по итогам проведения 
Международной научно-практической 
конференции в Государственном музы-
кально-педагогическом институте имени 
М.М. Ипполитова-Иванова 27 ноября 
2020 года. Таким образом, наследие ком-
позитора неоднократно выступало объек-
том изучения. В то же время до сих пор не 
было исследовательской литературы, где 
раскрывались бы важные свойства его ди-
рижёрского искусства1. Восполнить дан-
ный пробел – цель данного исследования.

На формирование мировоззрения и 
мироощущения М. Ипполитова-Иванова 
как дирижёра самое непосредственное 
влияние оказали русская история и наци-
ональная культура. Посещая репетиции 
и спектакли русской оперы, которыми 
дирижировал его кумир – Э. Направник, 
М. Ипполитов-Иванов погружался в тон-
кости дирижёрского дела. Э. Направ-
ник ставил перед музыкантами сложные 
профессиональные задачи, в то же время 
чутко следил за их психологическим и 
физическим состоянием. Впоследствии 
этот принцип стал одним из важнейших 
в дирижёрской работе М. Ипполитова- 
Иванова. Мануальной техникой дирижи-
рования будущий композитор с особой 
любовью и увлечением занимался в классе 
у К. Давыдова в Петербургской консерва-
тории. По воспоминаниям М. Ипполито-
ва-Иванова, «в дирижёрский класс из те-
оретиков допускались только те, кто имел 
“дирижёрскую руку”, т. е. взмах чёткий 
и определённый; поэтому не всякий туда 
попадал, а так как я до некоторой степени 
к этому был подготовлен, то вскоре занял 
подобающее место и выступал в концер-
тах с серьёзными заданиями» [7, с. 23].

В конце XIX века музыкальная жизнь 
провинциальных городов, в отличие от 
столичных, не отличалась интенсивно-
стью. Отсутствие средств, недостаток 
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квалифицированных кадров, пренебрежи-
тельное отношение властей к музыкаль-
ному делу и эстетическому просвещению 
народа – всё это приходилось компенси-
ровать энтузиазмом людей, беззаветно 
преданных музыке. Среди них важная, 
если не главная, роль выпадала на долю 
дирижёров, в силу самой профессии ста-
новившихся организаторами музыкаль-
ной жизни. Таким энтузиастом был ком-
позитор М. Ипполитов-Иванов, начинав-
ший свою дирижёрскую, педагогическую 
деятельность в Тифлисе в конце XIX века 
и много сделавший там для развития 
оперного театра. В результате был создан 
хороший оркестр, способный исполнять 
недоступные прежнему составу трудные 
симфонические партитуры. Дирижёрские 
принципы М. Ипполитова-Иванова осно-
вывались на приверженности националь-
ной культуре, национальной самобытно-
сти, опирающейся на многовековые тра-
диции отечественного исполнительского 
искусства. Вводя в репертуар Тифлис-
ского театра русскую оперу, он тем самым 
пропагандировал творчество М. Глинки, 
А. Даргомыжского, П. Чайковского, ком-
позиторов «Могучей кучки»2. 

М. Ипполитов-Иванов также много 
сделал для Большого театра. В частно-
сти, в его инструментовке впервые в Мо-
скве была возобновлена постановка оперы 
М. Мусоргского «Борис Годунов», в кото-
рую были включены ранее не исполнявши-
еся сцены у собора Василия Блаженного 
и сцена с попугаем (в тереме Бориса). По 
воспоминаниям Б. Хайкина, «Михаил Ми-
хайлович часто выступал как дирижёр. Я 
помню его спектакли в Большом театре и 
в театре, впоследствии ставшем Филиалом 
Большого театра. Это были “Демон” А. Ру-
бинштейна, “Фауст” Ш. Гуно, “Травиата” 
Верди, его собственные оперы “Ася”, “Оле 
из Нордланда”. Дирижировал он очень спо-
койно, но уверенно и артистично. Музы-

канты очень любили с ним играть и петь, о 
чём я часто слышал» [19, с. 23].

Могучее дарование М. Ипполитова- 
Иванова как дирижёра-интерпретатора 
наиболее полно раскрылось в исполнении 
произведений русской классики. Орке-
стры и хоры под его управлением звучали 
ярко, «во весь голос»3. Высокий строй 
мыслей и чувств, разнообразная палитра 
звучания оркестра, осознание тембра в 
качестве психологической краски и инто-
национно-выразительного тона явились 
неотъемлемыми свойствами его дирижёр-
ской концепции4. 

М. Ипполитов-Иванов имел абсолют-
ный музыкальный слух, что позволяло 
ему добиваться чистейшего звучания ор-
кестра и хора. Не менее скрупулёзно ве-
лась работа над ансамблем в сочинениях 
полифонического склада, тщательно вы-
верялись подъёмы и спады динамики 
линий, вызванные интонационно-драма-
тургическими процессами в полифониче-
ской ткани. Интересно, что на репетициях 
он иногда предлагал необычный вариант 
расстановки оркестра, позволяющий мно-
гим произведениям прозвучать более ре-
льефно. К примеру, по воспоминаниям 
Б. Хайкина, во время одного выступления 
сводного духового оркестра «Михаил Ми-
хайлович поднялся на сцену, перегруппи-
ровал оркестр, отчего он стал сразу лучше 
звучать; сделал несколько замечаний,  
к которым все прислушивались. Молодые 
музыканты смотрели на него с восторгом» 
[19, с.24].

Значительное влияние на дирижёрский 
стиль М. Ипполитова-Иванова оказало 
многолетнее общение с Э. Направником и 
Н. Римским-Корсаковым. Верность М. Ип-
политова-Иванова-дирижёра авторскому 
тексту в отношении нюансов и темпов 
вызывало глубокое уважение у авторов. 
Так, в одном из писем Н. Римский-Корса-
ков пишет своему бывшему ученику, что 
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«„Царская Невеста” и „Садко” обязаны 
Михаилу Михайловичу тем, что испол-
нены под его управлением „в надлежащем 
виде”» [2, с. 11]. По убеждению М. Иппо-
литова-Иванова при продумывании ис-
полнительской концепции категорически 
нельзя ориентироваться на субъективные 
ощущения: «Относительно переделок в 
нюансах <…> попробовал бы кто-нибудь 
переставить все знаки препинания у Пуш-
кина или переделать нос у “Сикстинской 
мадонны”, что сказали бы на это наши 
писатели и художники! Нелепость такого 
приёма так очевидна, что не нуждается в 
доказательствах, а как часто наши критики 
эту нелепость относят на счет талантливо-
сти дирижёра! Я не большой поклонник 
традиции исполнения, в ней много есть 
наносного, как наросты ракушек на кора-
бле дальнего плавания, но традиции tempo 
должны быть сохранены. В этом случае 
также нельзя руководствоваться личным 
вкусом, помня, что tempo устанавливается 
с первых постановок опер, которые в боль-
шинстве случаев идут под руководством 
автора. Я сам был свидетелем, как на-
стойчиво требовали точности исполнения 
нюансов, указанных в партитурах, Рубин-
штейн, Римский-Корсаков и в особенности 
Чайковский, и главным образом в tempo, 
причём Римский-Корсаков часто говорил: 
“Не можешь – не пой”» [7, с. 112–113]. 

Звучание хоров под управлением 
М. Ипполитова-Иванова отличалось чи-
стотой строя, а также особой чёткостью 
и ясностью вокализируемого слова. Вни-
мание к тексту объяснялось любовью 
М. Ипполитова-Иванова, с одной сто-
роны, к литературе, особенно русской, с 
её богатейшим интонационным фондом, 
с другой, – к песенному фольклору раз-
ных национальностей, где слово и музыка 
существуют неразрывно5. Стремление 
максимально донести смысл музыкаль-
ного произведения до слушателя привело 

к реализации невиданных по масштабам 
проектов, одним из которых стало первое 
исполнение в России «Страстей по Мат-
фею» И.С. Баха на русском языке силами 
сводного хора Русского хорового обще-
ства под управлением М. Ипполитова- 
Иванова (9 марта 1913 года).

Особая тщательность, характерная для 
работы М. Ипполитова-Иванова над сло-
вом, была неразрывно связана с предвари-
тельным «погружением» в эпоху, с чтением 
первоисточников и архивных материалов. 
Это создавало необходимую почву для вы-
явления глубинных смыслов литературного 
текста и нахождения верной музыкальной 
интонации, оправданной всем эмоциональ-
но-образным строем сочинения. 

В данном контексте важным фактом 
становится проведение М. Ипполито-
вым-Ивановым лекций-концертов памяти 
М. Глинки, Н. Гоголя, А. Даргомыжского, 
П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, 
лекций по истории церковной музыки6. 
Таким образом, М. Ипполитов-Иванов 
относится к дирижёрам-просветителям, 
профессиональное credo которых базиру-
ется не только на тщательном изучении 
непосредственно нотного текста музы-
кального произведения, но и на анализе 
смежных видов искусства, выявлении 
исторических параллелей, сопровожда-
ющихся эмоциональным «проживанием» 
музыкального произведения7.

Благодаря сохранившимся архивным 
кинохроникам мы можем судить о ману-
альной технике М. Ипполитова-Иванова, 
которая отличалась классической ясно-
стью и лаконичностью. Лишённый экзаль-
тированности и большой амплитуды жест 
дирижёра был наполнен музыкальным 
звуком. Тонкая динамическая и штрихо-
вая палитра, выверенная смена темповой 
организации музыки, смена характера – 
всё отражалось в точных, продуманных, 
рациональных дирижёрских приёмах. 
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Многие современники отмечают в числе 
профессиональных качеств Михаила Ми-
хайловича умение подчинить своей ди-
рижёрской воле различные коллективы 
(от ансамблей до грандиозных оркестров 
и хоров). Как подчеркивает С. Бугослав-
ский, «спокойствие, психическая уравно-
вешенность и оптимизм» [2, с. 23] были 
преобладающими чертами его характера.

По убеждению М. Ипполитова-Ива-
нова, «от дирижёра, прежде всего, требу-
ется рука, как от певца голос, а от пиани-
ста и другого инструментального вирту-
оза – пальцы. Без этих данных вы ничего 
не достигнете, как бы ни было велико 
композиторское дарование. Такие ком-
позиторы и вместе с тем дирижёры, как 
Берлиоз и Вагнер, – лишь счастливое ис-
ключение. При отсутствии специальных 
данных Римский-Корсаков и даже Рубин-
штейн были дирижёрами весьма посред-
ственными; для них верхом благополу-
чия было, если оркестр не всегда у них 
расходился, следовательно, о тонкостях 
художественного исполнения не могло 
быть и речи; здесь было и отсутствие той 
тесной связи, которая необходима между 
дирижёром и оркестром, и отсутствие 
взаимного доверия. Да и технически это 
дело не так просто. И напрасно Николай  
Андреевич говорит, что “дирижёрское 
дело – дело тёмное”. Оно совсем не тём-
ное, если имеешь руку и способность 
подчинять своей воле оркестр, уменье пе-
редать свои намерения; но конечно, если 
этих необходимых условий нет, то лучше 
и не браться за дирижёрство. Наглядным 
доказательством необходимости для ди-
рижёра этих качеств являются Бюлов, Ни-
киш и Направник» [7, с. 38]. 

С большой увлечённостью М. Ипполи-
тов-Иванов брался за современные про-
екты. Например, в 1908 году он создал 
музыку, сопровождавшую демонстрацию 
первого отечественного игрового фильма 

«Понизовая вольница» на сюжет извест-
ной русской песни о Стеньке Разине 
«Из-за острова на стрежень...» А. Дран-
кова. Кроме того, искренне любя оперное 
искусство и стремясь пропагандировать 
в широких массах талантливую творче-
скую молодёжь, М. Ипполитов-Иванов 
как опытный, авторитетный дирижёр 
охотно согласился сотрудничать с моло-
дой фирмой «Грампласттрест» по выпу-
ску грампластинок, увековечивая тем са-
мым жизнь оперы в истории звукозаписи8.  
Сохранились уникальные аудиозаписи 
арий из опер в исполнении молодых пев-
цов: Марка Рейзена, Виталия Кильчев-
ского, Пантелеймона Норцова, Давида 
Бадридзе, Давида Гамрекели, Елены 
Кругликовой, Елены Степановой – в со-
провождении оркестра Государственного 
Большого театра СССР под управлением 
М. Ипполитова-Иванова9. 

В любом деле Михаил Михайлович 
щедро тратил свои душевные силы. Так, 
А. Глазунов в письме М. Ипполитову-Ива-
нову, посвящённом творческому юбилею 
последнего, отмечает: «Твоя сорокалетняя 
деятельность обнимает творчество, дири-
жёрство, педагогию и административную 
область, и в этой работе во всех её разно-
видностях Ты был чист и непорочен. В день 
Твоего чествования 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…» [3, с. 369–370]10.

М. Ипполитову-Иванову не довелось 
вести специальный класс по дирижиро-
ванию в руководимой им Московской 
консерватории11, однако его отношение к 
делу было образцом для профессиональ-
ного становления молодых дирижёров. 

Рецензии того времени на концерты 
русских композиторов-дирижёров как 
в России, так и за рубежом, свидетель-
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ствуют о глубине и своеобразии интер-
претаторских замыслов, об умении рабо-
тать с оркестром и о том успехе, который 
музыканты имели у публики. Более того, 
в литературных трудах Э. Направника, 
П. Чайковского, А. Рубинштейна, С. Рах-
манинова и других мы встречаем ценные, 
перспективные положения, отражающие 
проблемы дирижёрского искусства, не по-
терявшие актуальности в XXI веке.

Таким образом, имя Ипполитова-Ива-
нова встраивается в ряд замечательных 
музыкантов, заложивших фундамент 
отечественной дирижёрской школы, ос-
новные принципы которой получили раз-
витие в исполнительской деятельности 
Н. Голованова и А. Гаука, А. Мелик-Па-
шаева и Е. Мравинского, Е. Светланова и 
И. Мусина, Г. Рождественского и Ю. Те-
мирканова и многих других.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Дирижёрская деятельность многих 

выдающихся отечественных музыкантов 
прошлого (Милия Балакирева, Николая Ру-
бинштейна, Василия Сафонова и других) 
до настоящего времени изучена не в полной 
мере. Основой будущих исследований мо-
гут выступить сохранившиеся авторитетные 
наблюдения П. Чайковского, А. Бородина, 
Н. Римский-Корсакова, Ц. Кюи, Г. Лароша, 
Н. Кашкина.

2 Особенно это проявилось в работе 
М. Ипполитова-Иванова в качестве дирижёра 
первого московского частного оперного теа-
тра С.И. Мамонтова (впоследствии – Товари-
щества артистов). Здесь Михаил Михайлович 
снова окунулся в близкий ему русский опер-
ный репертуар («Орлеанская дева» П. Чай-
ковского, оперы Н. Римского-Корсакова – 
«Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе 
Салтане», оперы Ц. Кюи – «Кавказский плен-
ник», «Ратклиф», «Сарацин»).

3 Незабываемы в интерпретации М. Ип-
политова-Иванова «Жизнь за царя» М. Глин-
ки, «Князь Игорь» А. Бородина, «Псковитян-
ка» Н. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» 
М. Мусоргского, «Кавказский пленник» и 
«Сын мандарина» Ц. Кюи, «Мазепа» и «Пи-
ковая дама» П. Чайковского, а также «Тангей-
зер» Р. Вагнера и другие. М. Ипполитов-Ива-
нов представил мировые премьеры «Сказки 
о царе Салтане» (21 октября 1900) и «Кащея 
Бессмертного» (12 декабря 1902) Н. Римско-
го-Корсакова.

4 Под руководством М. Ипполитова- 
Иванова была осуществлена российская  
премьера оперы «Заза» Р. Леонкавалло (1904), 
в том же году была исполнена «Майская 
ночь» Н. Римского-Корсакова, а позднее – 
оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Орлеанская дева», 
«Чародейка» и «Черевички» П. Чайковского, 
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсако-
ва (1906), «Мазепа» П. Чайковского (1922), 
«Мадам Баттерфляй» (1925) Дж. Пуччини  
и «Свадьба Фигаро» (1926) В. Моцарта.  
Ипполитов-Иванов был руководителем по-
становок своих опер «Ася» и «Измена» 
(1910).

5 Живя в Грузии, Ипполитов-Иванов 
встретился с выдающимся русским драма-
тургом А.Н. Островским, гостившим в Тиф-
лисе в октябре 1883 года. Александр Никола-
евич интересовался положением грузинского 
театра и записями грузинских народных пе-
сен, сделанных М. Ипполитовым-Ивановым  
[7, с. 62–69].

6 Показательно, что одна из лекций на-
зывалась «Отражение истории в музыке» – 
тема, духовно близкая композитору.

7 Традиция просветительских концер-
тов закрепилась в отечественной музыкаль-
ной культуре благодаря деятельности выда-
ющихся дирижёров, среди которых особо 
выделим имена Геннадия Рождественского 
(1931–2018) и Владимира Юровского (1972).

8 Фирма «Грампласттрест», сменив-
шая «Музтрест», начала свою работу в конце  
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1933 года. Количество записей «Грампласт-
треста» с каждым годом возрастало и в дово-
енное время в 1939 году достигло максимума. 
Преемником «Грампласттреста» в 1964 году 
стала Всесоюзная фирма звукозаписи «Ме-
лодия», объединившая основные фабрики 
грампластинок и звукозаписывающие сту-
дии, существовавшие на тот момент в СССР, 
и ставшая государственной организацией по 
производству, хранению и распространению 
звукозаписей. В настоящее время «Мелодия» 
занимается лицензированием, изданием, ти-
ражированием и распространением фоно-
грамм на компакт-дисках.

9 В 2009 году Благотворительный Фонд 
отечественного культурного наследия «Не-
забытые имена» осуществил юбилейный 
проект «Сегодня и Всегда», посвящённый 
150-летию со дня рождения М. Ипполито-
ва-Иванова (1859–1935). В программу двух 
CD-дисков вошли сочинения, никогда ранее 
не выпускавшиеся на современных носите-
лях. Здесь представлены редкие архивные ин-
струментальные и вокальные записи, создан-
ные ещё при жизни М. Ипполитова-Иванова: 
ария Надира из оперы «Искатели жемчуга» 
Ж. Бизе, ариозо Кумы из оперы «Чародейка» 
П. Чайковского, каватина Владимира из опе-
ры «Князь Игорь» А. Бородина, ария Мар-
фы из оперы «Царская невеста» Н. Римско-
го-Корсакова, ария Мазепы из одноименной 
оперы П. Чайковского. 

10 Сорокалетний юбилей творческой 
деятельности Ипполитова-Иванова отмечал-

ся 22 ноября 1922 года. Композитору было 
присвоено звание народного артиста РСФСР. 
Концерт из его сочинений, организованный 
Государственной академической филармо-
нией в ознаменование данного события, со-
стоялся под управлением юбиляра 24 января 
1923 года.

11 В июле 1920 М. Ипполитов-Иванов 
совместно с А. Гольденвейзером, Л. Коню-
сом, С. Прокофьевым, И. Райским разработал 
проект новой организационной структуры и 
учебных планов Московской консерватории 
(предусматривалось, в частности, создание 
пяти факультетов и «Высших свободных 
мастерских»). В 1922 году была основана 
кафедра оперно-симфонического дирижи-
рования. По инициативе и при непосред-
ственном участии дирижёра и педагога, 
профессора Н.А. Малько, руководившего 
тогда старшей группой оркестрового класса, 
при композиторском факультете был открыт 
обязательный дирижёрский класс. Програм-
ма обучения была рассчитана на три года и 
включала четыре специальные дисциплины: 
чтение партитур и транспонирование, исто-
рию музыкальной литературы (симфониче-
ские партитуры), технику дирижёрского ма-
стерства и дирижёрское искусство. В 1923 
году начал работу хоровой подотдел, возглав-
ляемый А. Кастальским. Открытие дирижёр-
ских кафедр осуществилось уже без участия 
М. Ипполитова-Иванова: к этому времени 
(октябрь 1922 года) он ушёл в отставку.
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