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Аннотация
Дар ственная над пись как и сторический и сточник
Особую ценно сть Научной музы кальной би блиотеки имени С. И. Танеева Московской консервато-
рии пред ставляют экземпляры с дар ственными над пи сями. Эти автографы являют ся документаль-
ными свидетель ствами времени, дополнительным и сторическим и сточником, отражающим факты 
биографии отече ственных музыкантов и заслуживающим при стального внимания. Над писи позво-
ляют воскресить память о дарителях и адресатах дарений, а иногда ча стично рекон струировать лич-
ные би блиотеки. Из большого количе ства отобраны над писи, связанные с именами выдающих ся про-
фессоров и выпускников Московской консерватории с момента ее образования. Несмотря на то, что 
и стория би блиотечных фондов была не однократно отражена в различных пу бликациях, материал 
данной  статьи освещает ся впервые.

Ключевые слова: Московская консерватория, би блиотека, дар ственные 
над писи, личные музы кальные коллекции, и стория исполнитель ства, 

творческие связи отече ственных и зарубежных музыкантов

Abstract
Dedicatory Inscription as a Primary Source
Exemplars with dedicatory inscriptions which have been preserved in the funds of Research Musical Ta-
neev Library are of extrinsic value. These autographs present a documented evidence of time, they are ad-
ditional historical sources which reflect the life events of native musicians and deserve acute attention. Such 
inscriptions give the opportunity of recalling the reminiscence of donators and donees, and sometimes —  
of partly reconstruction of private collections. From a large amount of the inscriptions the author selected 
those which are connected with the names of outstanding professors and graduates of Moscow Conserva-
tory since its foundation. Although the history of Taneev Library funds has been many a time reflected in 
different publications, the material of the present paper is highlighted for the first time ever. 

Keywords: Moscow Conservatory, library, dedicatory inscriptions, private music collections, 
the history of performing art, creative contacts of native and foreign musicians
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ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Дар ственные над писи, наряду с другими владельческими знаками (экс-
либрисами, штампами, под пи сями, пометами, владельческими перепле-
тами) являют ся одним из интереснейших и сточников изучения и стории 
бытования экземпляра, а также и стории возникновения самих надписей1. 
Ценно сть подобных экземпляров не оспорима. Поэтому, начиная со второй 
половины ХХ века би блиотека Московской консерватории  стала выделять 
их в само стоятельный раздел (фонд автографов), который сегодня насчи-
тывает около двух ты сяч единиц, не считая автографов в личных коллек-
циях2. Среди дарителей и адресатов не мало имен выдающих ся композито-
ров, исполнителей, ученых, как отече ственных, так и зарубежных. Ноты 
и книги дарили друг другу в знак уважения и благодарно сти, признания 
заслуг и личных каче ств. Чаще всего обращение к «глубокоуважаемому» 
или «дорогому» адресату выражает ся в не больших однотипных тек стах 
с пожеланиями «на память» от «преданного», «признательного», «ис-
кренне расположенного» лица. Развернутые над писи имеют, как правило, 
личные поводы и напоминают о прошедших событиях. Такие экземпля-
ры, хранящие воспоминание о дарителе, берегут,  старают ся не о ставлять 
в них пометок. Все над писи уни кальны как документальные свидетель ства 

1 В на стоящее время дар ственные над писи (или инскрипты) все чаще  становят ся 
объектом внимания и научного изучения. Авторы пу бликаций сделали не мало на блю-
дений над этим жанром, его социокультурной функцией,  стили стикой, этикетным 
характером надписей и т. д. Кроме того, для и сточниковедов инскрипт может являть ся 
образцом авторского почерка при отсут ствии других рукописных и сточников. Наша 
цель —  из множе ства автографов выбрать примеры, отражающие эпизоды творческой 
жизни лиц, не посред ственно связанных с Московской консерваторией.

2 Дар ственная над пись, автограф, инскрипт употре бляют ся как синонимы.

ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ



36

Научный вестник Московской консерватории 2018 4 (35)

Ирина Брежнева

человеческих взаимосвязей и отношений —  авторов и исполнителей, учи-
телей и учеников, коллег по консерватории и т. д. Большин ство пред став-
ленных автографов не изве стно читателям или почти забыто.

Символично, что один из двух автографов 1866 года, найденных на се-
годняшний день в би блиотеке, адресован Николаю Рубинштейну3. Москов-
ское издание своего полонеза для фортепиано ор. 21 подарил ему Йозеф 
Венявский с над писью: «Offert a son ami Nicolas Rubinstein par l’auteur Moscou 
12/2 1866»4 («С признательно стью моему другу Николаю Рубинштейну от 
автора Москва 12/2 1866»). Дружеским было и расположение к не му Н. Ру-
бинштейна. Еще в первые годы пребывания Венявского в Москве Н. Рубин-
штейн приглашал его уча ствовать в концертах и на свои «рубинштейнов-
ские субботы», включал в программы его сочинения, а затем предложил 
стать преподавателем только что открывшейся Московской консерватории.

Сохранилось еще не сколько изданий, подаренных Н. Рубинштейну от 
лиц, входящих в круг его общения, —  В. Одоевского, А. Виллуана, Г. Бюлова, 
Ю. Арнольда, И. Котека, П. Бессонова и других5. Все над писи сделаны «на 
память» и говорят об уважении и почитании большого музыканта, дирек-
тора Московской консерватории. Они датированы периодом с 1860-х годов 
по 1880 год. Одним из дарителей был М. Балакирев. 16 сентября 1869 года 
он надписывает только что вышедшую партитуру музы кальной картины 
«1000 лет»: «На память Николаю Григорьевичу Рубинштейну от автора 
<…>»6. Несмотря на кратко сть автографа, за ним  стоят уже сложившие ся 
творческие отношения музыкантов. Балакирев ценил талант Н. Рубин-
штейна. Рубинштейн тоже «чув ствовал к не му симпатию, как к дей стви-
тельно талантливому, умному арти сту, с которым приятно было ве сти заод-
но общее дело <…>» [4, 17]. Подарок не о стал ся без внимания. Изве стны два 
московских исполнения этого сочинения под управлением Рубинштейна: 
15 января 1871 года (8 концерт МО ИРМО) и 17 января 1875 года (7 концерт 
МО ИРМО). В би блиотеке хранят ся орке стровые голоса музыкальной кар-
тины Балакирева, и возможно, их также использовали в концертах ИРМО.

Другой автограф Балакирева, связанный с Москвой, обращен к «ми-
лейшему» Александру Ивановичу Дюбюку, к которому Балакирев на про-
тяжении всех лет сохранял теплые чув ства. На дар ственном экземпляре 
во сточной фантазии «Исламей» читаем: «Высокоуважаемому Александру 

3 Другая дар ственная над пись 1866 года от купца и мецената Александра Ни-
колаевича Мамонтова  стоит на титульном ли сте рукописной оперной партитуры 
М. И. Глинки «Руслан и Людмила»: «Русскому Музы кальному Обще ству Александр 
Николаевич Мамонтов. 1866 года 3 Декабря Москва».

4 Издание —  Москва: Гутхейль, б. г.
5 Среди них в стречают ся дар ственные экземпляры от Иосифа Рибы (J. Ryba, 

1821–1895) —  композитора, пианиста и педагога, органи ста церкви Св. Петра и Павла 
в Москве.

6 Балакирев М. А. 1000 лет: Музы кальная картина для орке стра на темы 3-х русских 
песен. Партитура. СПб.: Ю. Иогансен, [1869].
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Ивановичу Дюбюку от преданного ему ученика. 16 марта 1884. Москва. 
М. Балакирев»7. В это время Балакирев приехал в Москву для проведения 
18 марта концерта в пользу фонда на сооружение памятника М. Глинке 
в Смоленске.

Как любой владельческий знак, дар ственная над пись помогает у стано-
вить принадлежно сть экземпляра, собрать фрагменты разрозненных лич-
ных би блиотек. Такая возможно сть появилась в отношении книг и нот, 
принадлежавших А. Аренскому, Г. Ларошу, В. Сафонову, М. Ипполитову-
Иванову и другим музыкантам8.

Сохранилось не мало автографов Аренского и Аренскому, датирован-
ных 1885–1905 годами. Ему дарили свои сочинения Г. Ларош, С. Танеев, 
А. Ка стальский, М. Ипполитов-Иванов, Н. Римский-Корсаков, А. Глазу-
нов, Н. Черепнин, В. Ребиков, его ученики по Московской консерватории —  
Г. Конюс, А. Корещенко, С. Рахманинов.

Несколько изве стных нам экземпляров из би блиотеки Г. Лароша со-
держат дар ственные над писи, отно сящие ся к последнему петербургско-
му периоду его жизни (с 1893 по 1901 год). Дарителями были А. Глазунов, 
Л. Ше стакова, Л. Саккети. Но выделить хотелось бы клавир оперы Ц. Кюи 
«Вильям Ратклифф» (Лейпциг: Röder, [1869]) с над писью: «Г. А. Ларошу для 
ра стления его музы кального пуризма. Ц. Кюи. 12 Сентября 1871 г.». В при-
сущей ему ироничной манере Кюи выразил свое мнение о взглядах Ла-
роша, ярко проявивших ся уже в первых работах о Глинке и музы кальном 
образовании в России9.

Другой привлекающий внимание экземпляр из би блиотеки Лароша —  
вышедшее в 1890 году в Милуоки первое издание учебника гармонии Юли-
уса Клаузера «Семь  ступеней и централизация т ональной си стемы» («The 
Septonate and the Centralization of the Tonal System»)10. Теоретический труд, 
дающий объяснение основных форм звуковысотной организации, укра-
шает автограф на английском языке: «T. Mr. Laroche with the complimento 
of Juluio Klauser. Milwaukee, Wis. U.S.A. Aug. 18th 1890» («Господину Ларошу 
с наилучшими пожеланиями от Юлиуса Клаузера г. Милуоки, штат Вискон-
син, США 18 авгу ста 1890 года»). В би блиотеке консерватории найден еще 

7 Балакирев М. А. Исламей. Во сточная фантазия для фортепиано. М.: П. Юргенсон, б. г.
8 Дар ственные над писи Чайковского и Чайковскому здесь не рассматривают ся. 

О них см. в  статье автора: [2, 337–344].
9 Ирония и самоирония придают автографам не повторимый оттенок. Так, в лич-

ной би блиотеке С. Танеева е сть клавир оперы «Кащей бессмертный» с автографом 
автора: «Глубокоуважаемому Сергею Ивановичу Танееву на память (мое декадент ство). 
Н. Римский-Корсаков 7 декабря 1902 г. СП-бург».

10 Юлиус Клаузер (1845–?) родил ся в Нью-Йорке. В 1871–74 годах учил ся в Лейп-
цигской консерватории. Был учителем музыки в Милуоки. Его отец и учитель, Карл 
Клаузер, родил ся в 1823 году в Петербурге, затем переехал в США. К. Клаузер был из-
ве стен своими фортепианными аранжировками орке стровых произведений, а также 
редакцией новых изданий знаменитых фортепианных сочинений для издательской 
фирмы Schuberth & Cº [5, 634–635].
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Ил. 1 а, б. Klauser J. The Septonate and the Centralization of the Tonal System. Milwaukee, 1890 

Дар ственные над писи автора Г. А. Ларошу и П. И. Чайковскому
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один экземпляр этой книги с точно такой же над писью и датой, но адре-
сованной П. И. Чайковскому. Каким путем книги нашли своих адресатов, 
пока не ясно11.

Дар ственные автографы, будь то этикетные или дружеские обращения, 
украшают практически все личные би блиотеки. Такой пред стает перед на-
ми личная би блиотека С. Танеева12. Композитор не только давал для заня-
тий ноты и книги из своей би блиотеки, но и щедро дарил издания своих 
сочинений коллегам и ученикам. В консерваторию вернулись четыре экзем-
пляра книги «Подвижной контрапункт  строгого  письма», подписанные им 
в мае 1909 года В. Булычеву, Э. Розанову, П. Ренчицкому и С. Рахманинову13.

В би блиотеке консерватории хранят ся также не сколько экземпляров-
подношений В. Сафонову, в том числе от Н. Римского-Корсакова, Р. Глиэра, 
А. Аренского. Один из них —  клавир оперы М. Ипполитова-Иванова «Оле 
из Нордланда» (М.: П. Юргенсон, б. г.) — содержит красноречивую над пись 
автора, датированную 6 февраля 1917 года: «Лучшему из людей, дорогому 
и любимому другу Василию Ильичу Сафонову <…>». Автограф можно вос-
принимать как своего рода ответ Ипполитова-Иванова на слова Сафонова, 
высказанные в  письме 1916 года: «Обнимаю Тебя и благодарю за долголет-
нюю, верную дружбу, не омраченную ни единым облачком» [8, 613]. Этот 
клавир  стал одним из последних подарков, полученных Сафоновым перед 
окончательным отъездом из Москвы в 1917 году, и подытожившим долгие 
годы знаком ства и сотрудниче ства музыкантов14.

ХХ век не менее богат собранием и разнообразием автографов и зна-
чимых имен: Н. Мясковский и С. Прокофьев, Д. Шо стакович и А. Хачату-
рян, Т. Хренников и Г. Свиридов, М. Вайнберг и А. Эшпай. В дар ственных 
над пи сях в стречаем имена А. Гречанинова, А. Гедике, С. Василенко, Р. Гли-
эра, Д. Кабалевского, исполнителей —  Ф. Ой страха, Л. Когана, А. Голь-
денвейзера, С. Фейнберга, Л. Собинова, К. Эрдели, Л. Ройзмана, дири-
жеров —  В. Соколова, К. Птицы, К. Сараджева, Б. Хайкина, А. Хессина, 
Г. Рожде ственского, музыковедов-теоретиков —  В. Цуккермана, В. Прото-
попова, Ю. Холопова и многих других изве стных музыкантов. Много ав-
тографов на  страницах изданий своих сочинений о ставили композиторы 
бывших союзных респу блик: В. Тормис и Г. Эрнесакс, Г. Няга и А. Стырча, 
А. Мачавариани и С. Цинцадзе, Ю. Мейтус и Э. Мирзоян. И это далеко не 
полный ряд имен.

11 В экземпляре Чайковского е сть не сколько карандашных отчеркиваний на полях 
в 4-й, 5-й, и 6-й главах и единичные подчеркивания слов в предисловии и заключении. 
Но принадлежат ли они Чайковскому, не изве стно.

12 О би блиотеке Танеева см.: [1, 104–118].
13 За писи о том, когда и кому Танеев подписывал эту книгу, о стались в его днев-

нике: [11, 394, 462].
14 Сафонов не однократно исполнял его произведения в концертах. В 1906 году 

Ипполитов-Иванов  стал преемником Сафонова на по сту директора консерватории.
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В 2015 году от наследников А. Кузнецова15 в би блиотеку Московской 
консерватории по ступили ноты, принадлежавшие М. Юдиной, —  первые 
издания во кальных сочинений М. Гнесина, созданных им в период работы 
в консерватории, —  Страницы из «Песни песней» (1927), «На вы сях» (1929) 
и «Еврейские песни» (1930). На каждом из них  стоит дар ственный авто-
граф, посвященный Юдиной. Эти над писи отсылают нас к 1920–1930-м 
годам, началу карьеры пиани стки, когда она увлеченно пропагандирова-
ла сочинения Гнесина —  выступая соло и в ансамбле с Ксенией Дорлиак 
и Софьей Акимовой. Она с восхищением отзывалась о лично сти и твор-
че стве композитора, которого считала «не сомненно человеком крупным, 
ярким и правдивым»16. В одном из писем Гнесину от 22 января 1930 года 
она на стаивала: «Но пока Вы найдете большой замысел, до стойный себя, 
о, дарите, дарите нам песни, свои песни о чем угодно, ибо в них будете Вы 
сами <…>»17. В своих дар ственных над пи сях Гнесин отвечал ей признатель-
но стью и дружеской любовью:

«Марии Вениаминовне Юдиной —  с любовью Мих. Гнесин. 9 февр. 1927»18.
«Дорогой Марии Вениаминовне в залог будущих произведений для фор-

тепиано Мих. Гнесин. 22 авг. 1929»19.
«В память прекраснейших исполнений дорогой Марии Вениаминовне 

М. Г. 30 мая 1930»20.
К этому же времени относит ся редкий для би блиотеки Московской 

консерватории автограф А. Лосева П. Ренчицкому на книге «Музыка как 
предмет логики», вышедшей в 1927 году: «Глубокоуважаемому Петру Ни-
колаевичу Ренчицкому на память от автора. 14 окт. 1927 г.»21.

15 Кузнецов Анатолий Михайлович (1935–2010) —  литературовед, музыковед, ре-
дактор, биограф М. Юдиной.

16 Письмо М. Юдиной к М. М. и Е. А. Бахтиным  [9, 387].
17 Письмо М. Юдиной к М. Гнесину [10, 356].
18 Гнесин М. Страницы из «Песни песней»: для голоса с сопровождением фор-

тепиано. Соч. 33 /  рус. тек ст Л. Ярошевского; [не м. пер. В. Рамм]. М.: Муз. сектор Гос. 
изд-ва, 1926.

19 Гнесин М. На вы сях = Laron, laron, velaron! = Auf der Hohe: эскиз к поэме: для 
голоса с фортепиано. Ор. 38 /   стих. А. Файерштейна; рус. тек ст М. Гнесина; [не м. тек ст 
Д. Усова]. М.: Музсектор Госиздата; Вена и др.: Универсальное изд-во, 1929.

20 Гнесин М. Еврейские песни: для голоса с фортепиано. Соч. 37. М.: Муз. сектор 
Гос. изд-ва, 1930.

21 Ренчицкий Петр Николаевич (1874–1941) —  пиани ст, композитор, музыковед, пе-
дагог. В 1896 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1904 
по 1906 год брал уроки композиции у С. Танеева. В 1910  стал членом обще ства «Му-
зы кально-теоретическая би блиотека». В 1920–1921 гг. Ренчицкий вошел в комиссию 
по реформе музы кального образования в РСФСР при музы кальном отделе Нарком-
проса. В 1921–1931 гг. был одним из учредителей и дей ствительным членом, а также 
заме стителем председателя Ученого совета ГИМН, в 1923 году дей ствительным членом 
ГАХН. В 1927–1928 гг. он преподавал в Московской консерватории на кафедре теории 
и и стории звуковых си стем. Ренчицкий вел переписку с С. Танеевым, А. Гречаниновым, 
М. Гнесиным, А. Гольденвейзером, Ю. Тюлиным. О его многочисленных контактах 
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Ил. 2. Гнесин М. На вы сях = Laron, laron, velaron! = Auf der Hohe. Москва; Вена, 1929 

Дар ственная над пись автора М. В. Юдиной
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Ил. 3. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. М.: Издание автора, 1927 

Дар ственная над пись автора П. Н. Ренчицкому
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В это время оба преподают в Московской консерватории и одновре-
менно являют ся сотрудниками ГАХН и ГИМН. На научных заседаниях 
Лосев мог слышать доклады Ренчицкого и обсуждения его трудов, таких 
как «Музы кальные си стемы новейшей музыки», «Объективная природа 
и логическая  структура ритма, метра, темпа и продолжительно сти музы-
ки, как выражений временной ее координаты», «Общая теория по строения 
музы кальных си стем» и «Статика музы кального звучания» или «Учение 
о координатах мира музы кального воплощения» (многолетний труд, ча сти 
которого легли в основу разных научных работ). Его труды, которым он по-
святил свою жизнь, уйдя с композиторской  стези, в большей ча сти не изданы 
и о стались в тени теоретического музыкознания. Но в музы кальное окру-
жение А. Лосева можно вписать еще одного персонажа —  П. Ренчицкого22.

Отдельная  страница и стории —  зарубежные автографы. Особенно ши-
роко пред ставлены автографы ХХ века. Неизве стным до сих пор можно 
считать автограф В. Ландовской к Е. Тидебёль. Елена Максимилиановна 
Тидебёль (1847–1928) была членом обще ства «Музы кально-теоретическая 
би блиотека», вела в Москве музы кально-педагогическую деятельно сть, 
активно занималась музы кальной критикой. Благодаря прекрасному зна-
нию ино странных языков писала  статьи в зарубежные газеты о творче стве 
русских композиторов (П. Чайковском, Н. Римском-Корсакове, А. Скря-
бине). Она была знакома со А. Скрябиным, не сколько лет вела переписку 
с В. Сафоновым, поддерживая с ним дружеское общение. Свою музы каль-
ную би блиотеку она завещала Московской консерватории. Подтвержде-
нием этому служит пока лишь один экземпляр, свидетель ствующий о ее 
разнообразных контактах, —  2-е издание книги В. Ландовской «Musique 
ancienne» с дар ственной над писью: «A Mademoselle Ellen de Tideböhl souvenir 
sympathique Wanda Landowcka Moscou 1910» («Елене Тидебёль приятное 
воспоминание Ванда Ландовска Москва 1910»)23.

говорят автографы, полученные им от С. Танеева, Н. Гарбузова, Э. Гельмана, М. Ива-
нова-Борецкого, Л. Сабанеева, С. Ядассона.

22 Автографы профессоров не музы кальных дисциплин —  большая редко сть для 
би блиотеки. Тем примечательнее обнаруженные в фонде два оперных клавира, 
«Фау ст» Ш. Гуно и «Фра дьяволо» Д. Обера, с над писью: «В би блиотеку Московской 
консерватории из собрания Варвары Дмитриевны Цветаевой <…>». И. Цветаев чи-
тал лекции по античному искус ству и преподавал итальянский язык в Московской 
консерватории при директоре Танееве до сентября 1888 года. Позднее он продолжал 
общение с Танеевым, бывал у не го дома, приходил на «танеевские вторники». В 1896 
году И. Цветаев направил би блиотеке 12 изданий западноевропейских опер XIX века, 
о чем  письменно имел че сть покорнейше просить Сафонова принять их для би бли-
отеки Московской консерватории и получил в ответ благодар ственное  письмо от 
Дирекции Императорского Русского музы кального обще ства (РГАЛИ, ф. 2099, оп. 1, 
№ 163. Л. 31, 37).

23 Landowska W. Musique ancienne: le mepris pour les anciens —  la force de la sonorite —  le 
style —  l'interpretation —  les virtuoses —  les mecenes et la musique /  Avec la collaboration de 
M. Henri Lew-Landowski. 2-me ed. Paris: Mercure de France, 1909.
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Ил. 4. Landowska W. Musique ancienne: le mepris pour les anciens —  la force de la sonorite —  

le style —  l'interpretation —  les virtuoses —  les mecenes et la musique. Paris, 1909 

Дар ственная над пись автора Е. М. Тидебёль



46

Научный вестник Московской консерватории 2018 4 (35)

Ирина Брежнева

Несколько ценных зарубежных автографов дошли до нас благодаря 
В. Беляеву. Его обширная творческая деятельно сть, владение не сколькими 
ино странными языками открывали ему возможно сть контактов с зарубеж-
ными музыкантами, результатом которых  стали памятные над писи А. Берга 
(1924)24, А. Черепнина (1925), Д. Мийо (1929), П. Динева (1948, 1950), Б. Са-
больчи (1951) и З. Кодаи (1957)25.

Дарили и надписывали свои произведения В. Лютославский и П. Вла-
дигеров Ф. Караеву, З. Кодай А. Свешникову, П. Стоянов и А. Виеру друзьям 
в консерватории.

Особое ме сто принадлежит дарам К. Штокхаузена, адресованным кол-
легам из Московской консерватории —  А. Любимову, В. Холоповой, М. Са-
понову. Но большин ство сочинений с автографами Штокхаузена в изданиях 
1990-х-начала 2000-х годов по ступило из личной би блиотеки Ю. Холопова.

Широкие контакты с зарубежными музыкантами были у исполнителей. 
Один из памятных экземпляров хранит ся среди личных нот В. Соколова —  
клавир Реквиема памяти Л. Когана Франко Маннино. Композитор, восхи-
щавший ся талантом советского скрипача, тяжело воспринял внезапную 
кончину друга 17 декабря 1982 года и сразу же, в 1983, откликнул ся на пе-
чальное событие созданием Реквиема. «“Missa pro defunctis”, посвященная 
памяти Леонида Когана, —  самое вы страданное мое произведение, —  писал 
композитор в своих воспоминаниях, —  которое по глубине отраженного 
в не й чув ства может сравнить ся с горечью человека, потерявшего свое-
го  близкого: отца, сына, брата» [7, 33]. С данным клавиром, напечатанным 
Музфондом с рукописной копии в феврале 1984 года тиражом 100 экзем-
пляров, В. Соколов работал над Реквиемом, на что указывают многочис-
ленные пометки. В знак признательно сти Соколову Маннино записал на 
репетиционном экземпляре: «Al grando amico, al grandissimo misicista Sokolof 
con grande grandissimo gratitudine e immense offetto Franco Mannino 23/V 84» 
(«Большому другу, великолепному музыканту Соколову с огромной-пре-
огромной благодарно стью и с безграничной привязанно стью Франко 
Маннино. 23 мая 1984 г.»). Такая дар ственная над пись характеризует обо-
их «дей ствующих лиц»: и прекрасного музыканта, и во сторженно-эмо-
ци онального, признательного автора.

24 Во время своей заграничной командировки 1924 года В. Беляев присут ствовал 
в Вене на исполнении Струнного квартета А. Берга Венским  струнным квартетом, 
и познакомившись с автором, получил в подарок партитуру с дар ственной над писью: 
«Herrn Professor Viktor Belaiev mit freundlichem Grüβ überreicht von Alban Berg 14/10 24.» 
(«Господину профессору Виктору Беляеву с дружеским приветом преподнесено Аль-
баном Бергом 14/10 24»). 

25 Отече ственные автографы В. Беляеву от Л. Сабанеева, А. Мосолова, Г. Литин-
ского, Б. Юргенсона, А. Дианова, хранящие ся в би блиотеке консерватории, отно сят ся 
к 1920–1930-м годам. Процитируем один из них: «Виктору Михайловичу Беляеву в день 
его не бесного шефа от Е. В. и В. В. Держановских 13/II 31/I 1923 на Троицком подворье 
что в Москве». За пись сделана на партитуре симфонии № 3 А. Скрябина (Лейпциг: 
Беляев, 1922). 13 февраля (31 января по старому стилю) —  день именин Виктора.
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Ил. 5. Маннино Ф. Месса памяти Л. Когана. Клавир. Москва: Музфонд СССР, б. г. 

Дар ственная над пись автора В. Г. Соколову
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Реквием прозвучал впервые 8–9 декабря 1984 года в Большом зале Ле-
нинградской филармонии при уча стии Филармонического орке стра под 
управлением Ф. Маннино и Государ ственного московского хора, руково-
дителем которого был В. Соколов26.

Дар ственная над пись на другом клавире из би блиотеки В. Соколова тоже 
связана с концертной деятельно стью: «Дорогому Владиславу Геннадьеви-
чу Соколову и его хору —  первым исполнителям гениальной музыки Сергея 
Прокофьева оратории “Иван Грозный” от А. Стасевича Москва 7/I 63 г.». Как 
изве стно, Стасевич, осуще ствлявший за пись музыки Прокофьева для филь-
ма Эйзенштейна, после смерти композитора, в 1958 году создал по матери-
алам киномузыки свою исполнительскую редакцию —  ораторию для хора, 
чтеца, соли стов и большого симфонического орке стра27. Стасевич много 
и активно исполнял произведения советских композиторов —  Д. Шо стако-
вича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Н. Пейко, К. Караева, С. Гаджибекова, 
О. Тактакишвили. Но особенно горячим приверженцем он был музыки Про-
кофьева и Мясковского. В дневнике Мясковского о сталась за пись от 20 ноября 
1936 года: «Посещение во сторженного Стасевича, требующего для “дебю-
та” Ше стнадцатую симфонию» (цит. по: [6, 255]). Дебют со стоял ся в апре-
ле 1937 года, и видимо Стасевич дирижировал по рукописному экземпляру, 
поскольку только через два года вышло первое издание партитуры, которое 
он получил от автора с памятной над писью: «Дорогому Абраму Львови-
чу Стасевичу от искренне привязанного и признательного автора. Н. Мя-
сковский. 29/IV 1939 Москва». Изве стно, что в его репертуаре было де сять 
симфоний Мясковского, и он был первым исполнителем 22-й симфонии. 
Несмотря на то, что  строгий Мясковский ча сто критически высказывал ся 
об исполнительских интерпретациях Стасевича, с конца 1930-х по 1950 год 
он с благодарно стью подарил ему восемь своих симфонических партитур28.

Ча сть автографов на изданиях —  это дар ственные над писи консерва-
тории и би блиотеке. Среди дарителей были Э. Направник, Л. Ше стакова, 
Д. Разумовский, А. Гедике, С. Василенко. А. Зилоти и А. Гречанинов при-
слали ноты в дар би блиотеке из Нью-Йорка. Свои сочинения не однократно 
дарили Э. Денисов, Р. Щедрин, С. Губайдулина, Ю. Буцко, Г. Рожде ствен-
ский, С. Слонимский. 

За чертой о сталось множе ство до стойных внимания, интересных и цен-
ных автографов, связанных как с Московской консерваторией, так и с му-
зы кальной культурой в целом. За каждым из них скрывает ся своя и стория, 
а порой судьбы людей, упомянутых в над пи сях. Неслучайно исследователи 
отно сят дар ственные над писи к особому жанру, считая их ча стью творческо-
го рукописного наследия, завещанного не только адресатам, но и потомкам.

26 Афиша концерта хранит ся во в Российском национальном музее музыки. Ф. 470 
№ 2950. Клавир Реквиема был издан в Риме в 1985, партитура там же в 1987.

27 Напоминанием о событии послужила вклеенная перед титульным ли стом про-
грамма первого исполнения, со стоявшего ся 25 апреля 1961 года в БЗК: дирижер А. Ста-
севич, в ступительное слово Т. Хренникова, слово о Прокофьеве И. Не стьева. Клавир 
вышел в 1962 году, партитура в 1972. 

28 Партитуры  6-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 18-й, 22-й и 25-й симфоний.
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Но не сразу и не всегда не которые дар ственные над писи поддают ся 
расшифровке. Отсут ствие дат, полно стью выписанных фамилий, не раз-
борчиво сть почерков ведут к разного рода предположительным выводам 
и догадкам. Чем больше проходит времени, тем сложнее понять смысл над-
писей и  стоящих за ними событий. Особенно трудно, не имея докумен-
тальных свидетель ств, проследить путь книги от владельца к книгохрани-
лищу. Такие белые пятна о стают ся даже в самых изученных биографиях29. 
И большая удача, когда над писи находят подтверждение в других и сточни-
ках —   письмах, воспоминаниях, дневниках30.

Московская консерватория всегда славилась своими знаменитыми педа-
гогами и выпускниками. Их автографы,  ставшие и сторическими документа-
ми, заслуживают подробного описания, научного изучения и пу бликации.
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