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аННотация
Композитор/дирижер И. С. Миклашевский и художник/изобретатель Г. И. Гидони: история од-
ного экслибриса
В статье рассматривается экслибрис ленинградского композитора и дирижера Игоря Миклашевско-
го, выполненный художником и изобретателем Григорием Гидони в 1926 году. На основе анализа 
экслибриса, содержащего фрагменты светоцветовых аранжировок, автор представляет возможные 
пересечения творческих судеб дирижера и художника. Значительную роль в этом пересечении игра-
ет личность Александра Скрябина. Статья основана на архивных документах из Кабинета рукопи-
сей Российского института истории искусств, рукописного отдела Библиотеки Академии наук, ру-
кописного отдела библиотеки Вильнюсского университета.
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AbStrAct
Composer/Conductor Igor Miklashevsky and Artist/Inventor Grigory Gidoni: the Story of an Exlibris
The paper deals with the exlibris of Leningradian composer and conductor Igor Miklashevsky, which had 
been done in 1926 by the artist and inventor Grigory Gidoni. Upon the basis of the analysis of the exlibris, 
which contains fragments of light and color arrangements, the author shows a possibility of artistic inter-
sections of the conductor and the artist. A significant role in these intersections is assigned to the personal-
ity of Alexander Scriabin. The article is based on archival documents from the Cabinet of Manuscripts of 
the Russian Institute of Art History, the Manuscript Department of the Russian Academy of Sciences’ Li-
brary, the Manuscript Department of Vilnius University Library.
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И. С. Миклашевский и Г. И. Гидони: и стория одного экслибриса
Ольга Колганова

КОМПОЗИТОР/ДИРИЖЕР 
И. С. МИКЛАШЕВСКИЙ 
И ХУДОЖНИК/ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
Г. И. ГИДОНИ:  
И СТОРИЯ ОДНОГО ЭКСЛИБРИСА

1

Экслибрис ленинградского дирижера и композитора Игоря Сергееви-
ча Миклашевского (1894–1942) был выполнен в мае 1926 года художником 
и изобретателем Григорием Иосифовичем Гидони (1895–1937). Среди экс-
либрисов Г. Гидони, данный экземпляр привлек наше внимание, прежде 
всего, фрагментами светоцветовых аранжировок музы кальных произве-
дений, содержащими ся в изображении. Экслибрис имеет до статочно не-
большой размер: 8 × 11 см (c рамкой) и 6 × 9 см (без рамки), однако при уве-
личении в нем обнаруживают ся весьма интересные детали. 

В на стоящее время изве стны лишь немногие светоцветовые партии, 
созданные Г. Гидони для изобретенного им светоорке стра2. Большин ство 
из них опу бликованы в изданной самим автором книге «Искус ство све-
та и цвета» [5] отдельными фрагментами. В законченном виде, и ча стью 
также на личные сред ства автора, вышли световая партитура «Прометея» 
А. Н. Скрябина в обработке Г. М. Римского-Корсакова [17], «Каменный 

1 Благодарю научного сотрудника и преподавателя Санкт-Петербургской госу-
дар ственной консерватории Михаила Сергеевича Заливадного, заведующую Кабине-
том рукописей Российского ин ститута и стории искус ств Галину Викторовну Копы-
тову, ведущего научного сотрудника Сектора актуальных проблем современной худо-
же ственной культуры РИИИ Марину Леонидовну Магидович, научного сотрудника 
Сектора и сточниковедения РИИИ Сусанну Андреевну Филиппову, а также внучатого 
племянника Г. И. Гидони —  Генри Копельман-Гидони за помощь в интерпретации экс-
либриса И. Миклашевского.

2 Над изобретением светоцветового аппарата (светоорке стра) Г. Гидони начал 
работать еще в 1919 г. 13 авгу ста 1920 г. он подал заявочное свидетель ство на Приспо-
собление для получения световых декораций на прозрачном экране [8]. Однако патент 
получил лишь 31 авгу ста 1925 г. По каким-то причинам заявочное свидетель ство рас-
сматривалось в Комитете по делам изобретений при ВСНХ более пяти лет.
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го сть», «Леда», «Фавн и па стушка» А. С. Пушкина для светотеатраль-
ного и светоконцертного исполнения [6], [9], [10], а также ряд других 
аранжировок3.

Создание экслибрисов было одной из сфер творческой деятельно сти 
Г. Гидони4. Художник начал занимать ся изготовлением книжных знаков еще 
в 20-летнем возра сте5. В 1934 году он издал книгу «Портретно-и[ко]ногра-
фические книжные знаки Г. И. Гидони» со в ступительной  статьей о жанре 
портретного экслибриса в соб ственном творче стве [7]. В издании пред став-
лены 30 экслибрисов, выполненных им в период с 1916 по 1933 год. В числе 
других портретно-иконографических книжных знаков здесь пред ставлен 
и экслибрис И. Миклашевского. 

Многие экслибрисы Г. Гидони попали в ча стные коллекции. Например, 
рассматриваемый экземпляр, среди прочих, присут ствует в крупнейшем 
собрании Е. А. Розенбладта, насчитывающем свыше 22000 книжных знаков 
и хранящем ся в Рукописном отделе Би блиотеки академии наук6. В общей 
сложно сти, включая различные авторские варианты одних и тех же зна-
ков, в коллекции Розенбладта содержат ся 76 экслибрисов Г. Гидони. Сум-
мируя все изве стные нам работы Г. Гидони в этой обла сти, получаем чуть 
более сорока неповторяющих ся экземпляров. «Большую ча сть экслибрисов 
Гидони, —  пишет О. П. Лихачева, —  со ставляют портретные экслибрисы. 
Портрет владельца дает ся в орнаментальном обрамлении или в характер-
ной об становке. Многие из этих знаков принадлежат изве стным ученым —  
В. М. Бехтереву, Н. С. Курнакову, М. Н. Покровскому, Б. В. Фармаковскому, 
А. Ф. Иоффе и др. Другая группа портретных экслибрисов Гидони —  знаки 
учреждений с изображением того лица, с чьим именем связана деятель-
но сть учреждения, —  Ломоносов в экслибрисе Химического ин ститута АН 
СССР, Горький в экслибрисе Ленинградского дома ученых, Ленин в экс-
либрисе Ленинградского университета» [15, 101].

Некоторые из гидониевских книжных знаков были выполнены для лю-
дей творческих профессий —  актрисы Е. И. Гидони7 (1923), искус ствоведа 
П. И. Новицкого (1925), актера В. Н. Давыдова (1925), художника К. С. Ма-
левича (1927), балерины Т. А. Трояновской (1931). Два из них принадлежат 
музыкантам: более ранний —  И. С. Миклашевскому (цинкография, 1926), 
более поздний —  арти сту оперы и оперетты, лирическому тенору Степа-
ну Васильевичу Балашеву (цинкография, 1932). Характерно, что на обоих 

3 В книге Г. Гидони «Гю став Курбэ: Художник-коммунар» упомянуты также вы-
ходящие из печати светоцветовая партитура симфонии «Солнцу» и партитура поэмы 
для гигантского светоорке стра с декламацией, орке стром, хором, радио и ароматом 
«The Opening of the Seventh Seal» [4, 128]. Автор музыки этих сочинений неизве стен, 
и сами издания в на стоящее время не обнаружены.

4 О деятельно сти Г. Гидони в других обла стях художе ственного творче ства см. сле-
дующие работы: [12], [13], [19], [20].

5 Самый ранний его экслибрис датирует ся 1915 годом.
6 РО БАН (шифр Аа 12).
7 Евгения Иосифовна Гидони —  се стра художника.
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экслибрисах е сть изображение дирижера, однако в первом случае оно иде-
ализированное, а во втором —  скорее шаржированное. В центре второго 
книжного знака —  сам Степан Балашев, величе ственный, в полном осве-
щении и богато иллю стрированном обрамлении.

В основе композиции экслибриса Игоря Миклашевского —  образ дири-
жера, данный в сочетании с нотными фрагментами, а также с некоторыми 
атрибутами музы кального театра.

Ил. 1. Экслибрис И. Миклашевского (Г. Гидони, цинкография, 1926 г.)
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Тек стовая ча сть экслибриса гласит —  «EX LIBRIS ET MUSICIS Igor 
Miklaschewski» («ИЗ КНИГ И МУЗЫКИ Игоря Миклашевского»). Слова 
«EX LIBRIS ET» размещены автором по горизонтали. Слово же «MUSICIS» 
дано верти кально и с композиционной  стороны —  как бы в сочетании с фа-
милией дирижера. Автор экслибриса будто бы дает понять, что сама фами-
лия композитора музы кальна, созвучна латинскому «MUSICIS» (см. ил. 2). 
Дей ствительно, ше сть из семи букв слова «musicis» присут ствуют в фамилии 
дирижера. Не случайно Г. Гидони предпочитает именно латинский вариант 
написания, и не «ex notis» (из нот), а именно «ex musicis» (из музыки). У его 
современников, напротив, чаще находим русскоязычные варианты: «Из 
нот Е. Шохор-Троцкой» (автор Е. С. Кругликова), «Из нот Любомирова»8 
(Н. Н. Иванова), «Из нот Я. И. Рабиновича9» (А. В. Скворцов).

Имя и фамилия дирижера помещены в нижней ча сти экслибриса в не-
ких прямоугольных обрамлениях. Рядом с ними еще одно обрамление, но 
уже с мелодией и тек стом. По композиции оно явно связано с написанием 
имени и фамилии. Тек ст над нотами читает ся плохо, однако мелодия вполне 
отчетлива —  фрагмент каватины Нормы из одноименной оперы В. Белли-
ни. Автор берет фрагмент из клавирного сопровождения, ду блирующий 
во кальную партию. Это одна из красивейших, а также наиболее изве стных 
и сложно исполняемых арий в мировой оперной практике. Выбранный ху-
дожником фрагмент в оригинале при первом появлении в во кальной партии 
звучит со словами «il bel sembiante» (ит. «красивый о блик») и в соотнесении 
с другими словами этой ча сти экслибриса может означать: 

«“красивый о блик” Игоря Миклашевского».

Отмеченную выше «музы кально сть» фамилии дирижера Г. Гидони 
как бы подкрепляет мелодией, подразумевающей собой слова «красивый 
о блик». Таким образом, получает ся своеобразный комплимент владельцу 
книжного знака. 

В верхней ча сти экслибриса также присут ствуют нотные фрагменты. 
Самый объемный из них —  это еще один классический пример bel canto —  
каватина Амины из оперы «Сомнамбула» того же В. Беллини. Каватина на-
чинает ся со слов «Come per me sereno…» (ит. «Как для меня спокойный…»). 
И если соединить вербальную и музы кально-вербальную ча сти экслибриса 
в единое целое, то кроме находящего ся на поверхно сти «Из книг и музыки 
Игоря Миклашевского», получаем еще один тек стовый уровень:

«“Как для меня спокойный…”,  
“…красивый о блик…”  

Игоря Миклашевского».

8 Любомиров Анатолий Викторович (1907–1936) —  закончил консерваторию как 
пиани ст, был заведующим музы кальной ча стью в ленинградском Молодом театре 
С. Радлова. См.: [11]. 

9 Рабинович Яков Ильич (1900–1978) —  сов. скрипач и педагог. Засл. арт. РСФСР 
(1946). См.: [3].
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Ил. 2. Фрагмент экслибриса И. Миклашевского
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Возможно, автор экслибриса задумывал это завуалированное послание 
несколько иначе. Нерасшифрованными о стают ся надписанные его рукой 
над фрагментом арии Нормы еще несколько слов. Издание же, которым 
пользует ся автор при работе над экслибрисом, удалось у становить благо-
даря обрывкам напечатанных выше рукописного тек ста слов на немецком 
языке «lass uns erfreuen» («давайте порадуем ся»). Это клавир оперы «Нор-
ма» на итальянском языке с под строчным немецким переводом, вышедший 
в издатель стве «C. F. Peters»10 (Leipzig, Berlin). Автор книжного знака выби-
рает фрагмент аккомпанемента, ду блирующий мелодию во кальной партии, 
и помещает над ней соб ственный, неведомый нам тек ст. Но все-таки сам 
подбор музыки, а также композиционное решение, на наш взгляд, пред-
ложенный выше дополнительный тек стовый уровень вполне оправдывают. 
“Красивый” же “о блик” И. Миклашевского, или дирижера как такового, 
помещен художником в несколько смещенном вправо центре компози-
ции —  это силуэт человека во фраке,  стоящего за дирижерским пультом 
с дирижерской палочкой в руке. Окружают его с одной  стороны —  волна 
занавеса, с другой —  виолончель, о строумно смоделированная художником 
из небрежно лежащих очков (или карнавальной маски?) и пересекающего 
их нотного  стана, служащего  струнами ин струмента. Дополняет изобра-
жение виолончели перекинутый через  струны смычок. 

В правом нижнем углу —  еще один силуэт, отдаленно напоминающий 
человека, играющего на саксофоне. И. Миклашевский был автором ряда 
сочинений для джазового орке стра (в Кабинете рукописей Российского 

10 На момент издания клавира оперы «Норма» издатель ство называлось «C. F. Peters»  
по имени одного из его владельцев, Карла Фридриха Петерса.

Ил. 3. Г. Гидони. Фрагмент экслибриса И. Миклашевского. Виолончель-очки/маска
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ин ститута и стории искус ств [КР РИИИ] сохранились его партитуры пе-
сен для голоса с джаз-орке стром, различные произведения для фортепиано 
и джаз-орке стра)11. Поэтому присут ствие непременного уча стника джазо-
вого орке стра на экслибрисе можно считать вполне оправданным.

Если внимательно всмотреть ся в самый объемный музы кальный фраг-
мент —  начало каватины Амины из оперы «Сомнамбула», то над во каль-
ной партией и между  строк аккомпанемента видны дополнительные обо-
значения —  арабские и римские цифры, а также несколько видов знаков, 
не отно сящих ся к традиционной нотации. Это не что иное, как светоц-
ветовая партия, добавленная Г. Гидони к музыке В. Беллини. Ключ к ее 
расшифровке содержит ся в трудах и изобретениях художника12. Строка 
Luce, обозначенная римскими цифрами, по си стеме Г. Гидони регулиро-
вала интенсивно сть света и включала восемь градаций: от полного за-
темнения до ослепительной максимальной освещенно сти. Строка Color 
(арабские цифры) обозначала цвет —  один из двадцати четырех возмож-
ных (см. ил. 1 на цветной вклейке). Так, начало каватины окрашено в светло-
оранжевый тон (№ 4 по цветовой шкале Гидони) средней интенсивно сти 
(IV). Далее над во кальной партией вписана линия цвета, значения которой 
меняют ся на каждый слог тек ста 5<2 9>7 6<513 (это оттенки оранжевого —  5, 
6; желтого —  2; и красного —  7, 9). Между  строк аккомпанемента дана шкала 

11 Хотя датируют ся эти сочинения более поздними годами (КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Ед. хр. 11, 13).

12 См. об этом работы автора данной  статьи: [12], [13], [20].
13 Знаки «>» и «<», вероятно, означают переход от одного цвета к другому.

Ил. 4. Г. Гидони. Фрагмент экслибриса И. Миклашевского. Саксофони ст.



ИллюстрацИИ к статье о. колГановой  
«композИтор/дИрИжер И. с. мИклашевскИй  

И художнИк/Изобретатель Г. И. ГИдонИ: И сторИя одноГо экслИбрИса»

Ил. 1. Схема пульта электрического светоцветового аппарата Г. Гидони

Схема опубликована художником в его книге «Искусство света и цвета» [5, 3]. В одном из обнаруженных нами 

в Российской национальной библиотеке экземпляров шкала светокрасочности окрашена автором от руки.



Ил. 2. И. Миклашевский. Фрагмент партитуры симфонической поэмы «Сизиф» (1915). Рукопись
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Luce c плавно развивающей ся интенсивно стью света —  III–IV–V, с последу-
ющим возвращением к градации III. Наибольшая  степень освещенно сти 
соответ ствует сек стовому скачку в во кальной партии и красному цвету по 
линии Color. 

Кроме во кально-ин струментальной ча сти, в экслибрисе присут ствует 
несколько чи сто ин струментальных нотных фрагментов. Один из них, рас-
положенный по горизонтали, также содержит  строки Luce и Color. В дан-
ном случае, судя по обозначениям, указан оттенок синего цвета при сред-
ней  степени освещенно сти. 

Два фрагмента нотного текста, помещенные в левой части экслибриса, 
взяты из второй части Патетической сонаты Л. ван Бетховена (в горизон-
тальном фрагменте это 20-й такт; в вертикальном – мелодическая линия 
второй половины 21-го такта и начала 22-го). В обоих случаях они пред-
ставлены с расшифрованными мелизмами. По каким-то причинам в верти-
кальном фрагменте изменена тактировка, и вслед за заполнением сектового 
скачка дан дополнительный мелодический оборот. Несколько аккордов из 
аккомпанемента к 22 такту просматриваются на струнах (нотном стане) 
изображенной рядом виолончели.

Поверх фрагмента каватины Амины из оперы «Сомнамбула» изобра-
жены четыре дирижерские палочки (?). В целом же оформление данного 
фрагмента с палочками поверх нот и большим черным кругом в левом углу 
может быть интерпретировано как палитра художника (учитывая весь све-
тоцветовой комплекс, заложенный автором в данную ча сть экслибриса). 
Хотя однозначной трактовки, конечно же, здесь быть не может. 

В отличие от этого, е сть в экслибрисе элемент, который несет в себе 
вполне отчетливую информацию. Это размещенный в левом верхнем углу 
нотный  стан с четырьмя диезами в басовом и скрипичном ключах, под писью 
автора —  Гидони —  и датой создания экслибриса (май 1926 года). В дополне-
ние к под писи автора на экслибрисе можно обнаружить и его монограмму. 
Верхний левый край лежащей перед дирижером партитуры образует букву Г, 
а немного выше расположен как бы ду блирующий ее объемный вариант той 
же буквы, нарисованный штриховкой. Г. Гидони ча сто подписывал свои рабо-
ты двумя буквами Г; возможно, и здесь он по ступил по своему обыкновению.

В год создания рассматриваемого экслибриса Г. Гидони вел активную 
деятельно сть в обла сти искус ства света и цвета. В числе задуманных и не 
осуще ствленных замыслов этого времени было исполнение «Прометея» 
А. Скрябина на гигантских световых аппаратах при запуске первого тока 
на Волховской ГЭС, о чем сообщалось в заметке братьев Тур15, опу блико-
ванной в «Ленинградской правде» от 31 авгу ста 1926 г.: 

14 Схема опу бликована художником в его книге «Искус ство света и цвета» [5, 3]. 
В одном из обнаруженных нами в Российской наци ональной би блиотеке экземпляров 
шкала светокрасочно сти окрашена автором от руки.

15 Братья Тур —  псевдоним Леонида Давидовича Тубельского (1905–1961) и Петра 
Львовича Рыжея (1908–1978). Вме сте начали работать с 1925 г. Статья «О судьбах от-
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К нам дошли сведения, что в на стоящее время о светоорке стре Гидо-
ни  стало изве стно Волхов строю, в лице инженера Джикиа, и е сть пред-
положение, что гигантский аппарат светоорке стра будет создан ко дню 
открытия Волхов строя и заиграет с момента пуска первого тока [18, 1]. 

Миклашевский, закончивший Политехнический ин ститут и по основ-
ному своему образованию бывший инженером-электриком, со слов его 
супруги, передавшей архив композитора в КР РИИИ, «с 1918 г. работал 
у Графтио16 /Волхов строй/»17. Здесь-то, по всей видимо сти, и пересеклись 
интересы художника и дирижера. Параллельно с этим, сообщила она, 
Игорь Сергеевич «вел хоровой класс в школе Зилоти, сотрудничал в жур-
нале “Мелос”, писал  стихи о музыке»18.

Торже ственное открытие Волховской ГЭС со стоялось 19 декабря 
1926 г.19, при этом исполнение «Прометея» Скрябина со светоцветовым 
сопровождением на светоорке стровом аппарате Гидони по каким-то при-
чинам не было реализовано. Хотя, казалось бы, для художника все в этом 
отношении складывалось тогда вполне благополучно. Именно в 1926 году 
световая  строка, расшифрованная Г. М. Римским-Корсаковым по си стеме 
Г. Гидони после прочтения им доклада о светоорке стре в разряде И сто-
рии и теории музыки, не без долгих ожиданий, но была издана в одном из 
выпусков Временника ГИИИ [17]. Е сть сведения и об активных попытках 
Г. Гидони в 1925–1926 г. воплотить в жизнь изобретенные им световые деко-
рации и светоорке стровые аппараты. Эту информацию можно почерпнуть 
из Докладной записки «Новое искус ство света и краски, полученное путем 
электрической энергии», поданной художником в комплекте документов по 
созданию при АН СССР «Ин ститута изучения света и краски»:

Проект художника Гидони20 о световых декорациях, а также о свето- 
орке стре, заявленный в Комитет по Делам Изобретений еще в 1920 го-
ду, лишь в 1926 получил патент <…>. Лишь 15 февраля 1926 г. получен до-
кумент, позволяющий заинтересованным <…> учреждениям, каковыми 
являют ся в данную минуту Главнаука Наркомпроса и Московский Боль-
шой театр, <…> поднять вопрос о скорейшем осуще ствлении аппаратов, 
необходимых для осуще ствления на сцене Большого театра «световой 
декорации», а также для свето-орке стрового исполнения Скрябинского 

крытия» была опу бликована 31 авгу ста 1926 г. См. [18, 1].
16 Генрих Осипович Графтио (1869–1949) —  русский инженер-энергетик, специ-

али ст по электрификации железных дорог,  строитель первых гидроэлектро станций 
в СССР, академик АН СССР (1932).

17 КР РИИИ. Дело фонда № 59. Л. 1.
18 Там же.
19  Г. О. Графтио « старал ся приурочить открытие всех своих ГЭС» к 19 декабря 

(дню бракосочетания с Антониной Адамовной Графтио) «в знак своей любви и пре-
данно сти» [2].

20 Докладная записка со ставлена художником от третьего лица.
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«Прометея» в зале Ленинградской Госфилармонии, или на Марсовом по-
ле Ленинграда21. 

К данному фрагменту Докладной записки автор сделал два весьма су-
ще ственных примечания. В одном из них говорит ся о смете на осуще ствле-
ние аппаратов на сцене Большого театра: «Смета со ставлена в декабре 
1925 г.: по расчетам специальной комиссии Большого театра осуще ствле-
ние проекта потребует не больше 28 ты сяч; автор проекта полагает сумму 
в 15 ты сяч вполне до статочной»22. Другое примечание содержит важную 
информацию о предполагаемом исполнении «Прометея» А. Скрябина на 
Волхов строе: «Исполнение приурочено к открытию Волхов строя, а за-
тем приемлемо к использованию в особом павильоне имеющей открыть ся 
Международной Вы ставки в Ленинграде»23.

Нам также изве стно  письмо художника, адресованное профессору Ли-
товского университета Э. А. Вольтеру24, где он упоминает и о готовящей ся 
модели светоорке стра, и о Волхов строе:

В на стоящую минуту после бесконечных мытар ств я заканчиваю ту мо-
дель “светоорке стра” (модель изготовляет ся совме стно с проф. Майзелем25 
в Оптическом Ин ституте), которая в день открытия Волхов строя впервые 
исполнит “Прометея” Скрябина совме стно с само стоятельною игрою све-
та и краски. Желание выполнить завет Скрябина за ставило меня начать 
с России…26

Безусловно, и И. Миклашевский, и Г. Гидони в исполнении «Прометея» 
при запуске первого тока на Волховской ГЭС были крайне заинтересованы. 
Возможно, именно увлечение творче ством Скрябина и попытки воплоще-
ния его светомузы кальных идей объединили судьбы художника и дирижера.

С одной  стороны, И. Миклашевский дей ствительно был инженером-
электриком, работавшим в свое время на Волхов строе, с другой же  сто-
роны, он был учеником А. Скрябина27, дирижировал симфоническими 

21 Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (СПб ФА РАН). 
Ф. 2. Оп. I-1926. Ед. хр. 7. Ч. II. Л. 141. Здесь и далее в цитатах сохранены оригинальные 
орфография и пунктуация.

22 Там же.
23 Там же.
24 Вольтер Эдуард Александрович (1856–1941) —  российский и литовский лингви ст, 

этнограф, фольклори ст, археолог.
25 Майзель Сергей Осипович (1882–1955) —  физик, светотехник; доктор техниче-

ских наук (1938), Засл. деятель науки и техники РСФСР (1944), лауреат Сталинской 
премии второй  степени (1946). С Г. Гидони его связывали до статочно тесные отноше-
ния: в 1926 г. они вме сте разрабатывали проект Ин ститута изучения света и краски для 
АН СССР. В 1927 году для С. Майзеля Г. Гидони также исполнил экслибрис.

26 Отдел рукописей Би блиотеки Вильнюсского университета. Ф. 226. Л. 131–133. 
Дата на  письме не указана, однако, судя по тек сту, можно предположить, что оно было 
написано не позднее лета 1926 года.

27 Со слов супруги И. Миклашевского: «В доме ча сто бывал Скрябин с женой, ко-
торый охотно с И. С. занимал ся» (КР РИИИ. Дело ф. 59. Л. 1).
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произведениями своего учителя и по стоянно добивал ся включения их 
в концерты. Кроме сочинений Скрябина, в репертуаре И. Миклашевского 
были орке стровые сочинения Р. Вагнера, П. Чайковского, Л. ван Бетховена. 
Отличительной чертой дарования музыканта было дирижирование парти-
турами наизу сть. Скрябинские партитуры, вероятно, активно обсуждались 
композитором и дирижером. В одном из документов фонда И. Миклашев-
ского в КР РИИИ е сть следующие сведения о Первой симфонии Скрябина 
из нотной би блиотеки И. Миклашевского: «Партитура и партии имеют 
<…> соб ственноручно-авторские ремарки ча стью сделанные Игорем Ми-
клашевским при прохождении партитур с автором. В этом виде симфония 
исполнялась 1 раз в Петрограде на одном из симфонических концертов 
Государ ств. экспер. театра28 весною 1923 г.»29. В 2011 г. на основании парти-
туры Первой симфонии, принадлежавшей дирижеру, в издатель стве «Музы-
ка» вышел первый том запланированного «Полного собрания сочинений 
А. Н. Скрябина» (см. [1]). 

В 1915 году, через несколько ме сяцев после смерти Скрябина, И. Микла-
шевский начал писать свое первое крупное сочинение —  поэму для орке стра 
«Сизиф». До этого молодой композитор30 пробовал свои силы лишь в жанрах 
фортепианных пьес и романсов. Название поэмы, как и «Прометей» Скря-
бина, отсылает к герою древнегреческой мифологии. На титульном ли сте 
партитуры Миклашевский пишет: «Посвящает ся Александре Николаевне 
Родзевич» —  впослед ствии она  стала его супругой31. Любопытное совпаде-
ние: возлюбленная Миклашевского, Александра Николаевна, была тезкой 
А. Н. Скрябина, в симметричном женском варианте. Возможно, для молодого 
автора в этом совпадении имен было нечто магическое. Кроме симфониче-
ской поэмы, композитор посвятил ей ряд романсов, фортепианные пьесы32. 

В контек сте пове ствования о световой  строке к «Прометею» А. Скря-
бина и светоцветовых аранжировках Г. Гидони интересно отметить, что 
в рукописной партитуре и партиях поэмы И. Миклашевского «Сизиф» 
запечатлен целый ряд авторских цветовых обозначений (см. ил. 2 на цвет-
ной вклейке)33. Цветами выделены, главным образом, группы ин струментов 
симфонического орке стра (зеленым —  деревянные духовые, красным —  мед-
ные духовые, синим —   струнные, оранжевым —  арфа и т. д.). Помимо того, 
цветом выделены изменения размеров, темпы, динамические оттенки 

28 В 1920-е годы И. Миклашевский был директором симфонического орке стра Пет-
роградского государ ственного экспериментального театра (КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. 
Ед. хр. 18). Создателем театра был В. Н. Всеволодский-Гернгросс.

29 КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 18. 
30 В 1915 году ему был 21 год. Первые руко писи сочинений И. Миклашевского, со-

хранившие ся в КР РИИИ, датируют ся 1912 годом (КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 1).
31 Женил ся композитор в 1918 г. (КР РИИИ. Дело ф. 59. Л. 1).
32 Посвященные А. Н. Родзевич (с 1918 г. —  Миклашевской) руко писи нот романсов 

и фортепианных пьес сохранились в КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 1, 2.
33 Партитура и партии симфонической поэмы «Сизиф» хранят ся в КР РИИИ. Ф. 59. 

Оп. 1. Ед. хр. 3, 4.
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и отдельные характери стики звучания. В обозначениях вполне очевидна 
си стема, и молодой автор педантично придерживает ся ее на протяжении 
всей партитуры. Это некое вспомогательное сред ство для дирижера, что 
в дирижерской практике —  явление до статочно распро страненное. Однако 
наличие четко выдержанной си стемы цветных помет в партитуре и партиях 
«Сизифа» —  факт любопытный. 

В продолжение скрябинской темы внимания заслуживает еще один 
интересный сюжет. Среди рукописей, нот, заметок в газетах и журналах, 
фотографий и других документов в фонде И. Миклашевского34 в раме 
под  стеклом пред ставлен довольно больших размеров шарж35 (см. ил. 5). 
В его заглавие вынесены две фразы: 

«Слово о … об орке стре Игореве 
или Новое толкование Скрябина»

«В 1922 году, —  как сообщает автор един ственной изве стной нам обоб-
щающей  статьи о композиторе Е. Махмутова, —  Миклашевский при ступает 
к руковод ству симфоническим орке стром любителей музыки» [16]. Возмож-
но, шарж относит ся к этому периоду его деятельно сти. «Возрождающий ся 
орке стр любителей, —  пишет Н. Куприянов в журнале “Записки передвиж-
ного театра” (№ 36)36, —  находит ся в руках молодого талантливого дири-
жера И. Миклашевского. Орке стр еще не окреп. Но уже насчитывает до 
50 человек любителей, ча стью  старых, ча стью совсем зеленых. Еще не все 
группы до статочно сильны, тем не менее уже е сть возможно сть при ступить 
к разучиванию серьезной программы»37.

Можно предположить, что для Г. Гидони, как изобретателя светоор-
ке стра, во многом отталкивавшего ся от идей Скрябина, знаком ство с уче-
ником великого композитора, исполнителем его сочинений —  И. Микла-
шевским было весьма продуктивным. По  стечению об стоятель ств, и жили 
они друг с другом по сосед ству, на Набережной реки Фонтанки, худож-
ник —  в доме № 28, дирижер —  в доме № 18. Однако, кроме охарактеризо-
ванного в данной работе экслибриса, на данный момент мы не имеем иных 
свидетель ств знаком ства и творческого сотрудниче ства дирижера/ком-
позитора И. С. Миклашевского и художника/изобретателя Г. И. Гидони. 
Только сам экслибрис, содержащий нотные фрагменты с светоцветовой 
партией, трактовка его композиции и со ставляющих ее элементов дают 
возможно сть предполагать наличие у них совме стных, вероятно, светому-
зы кальных проектов.

34 КР РИИИ. Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 34.
35 К сожалению, автора дружеского шаржа на И. Миклашевского у становить не 

удалось.
36 КР РИИИ, Ф. 59. Оп. 1. Ед. хр. 26.
37 Дей ствительно на изображении видим пред ставителей всех поколений —  кто-то 

еле держит ся на ногах и его опорой  становит ся лишь контрабас, кто-то совсем юный 
ковыряет в носу и держит под  стулом горшок. Фигуры средневековых рыцарей и дам 
в витражах выражают свое отношение к звучащей музыке.
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