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В статье раскрывается история дружеских взаимоотношений Сергея Васильевича 
Рахманинова и его соученика по классу Н. С. Зверева Матвея Леонтьевича Пресмана 
(1870–1941) — пианиста, педагога, крупного музыкального и общественного деятеля. Па-
мять М. Л. Пресмана сохранила многое из того, что непосредственно касается профес-
сионального взросления Рахманинова, его формирования как личности, композитора 
и пианиста. Об этом периоде он расскажет в развернутых воспоминаниях, названных 
«Уголок музыкальной Москвы восьмидесятых годов» [16]. Пресман завершит Воспоми-
нания в пору «осени» своей жизни, за два года до семидесятилетия. Его имя в полустер-
том виде возникает из глубины истории и остается малознакомым широкой обществен-
ности1. Материалы и документы, касающиеся его творческой биографии, разбросаны 
по разным городам, где ему довелось работать, а это Ростов-на-Дону, Тбилиси, Саратов, 
Баку, Москва. Однако в ряде архивных источников, в публикациях, касающихся Рахма-
нинова, находим свидетельства того, что доверительные, дружеские отношения между 
друзьями детства сохранялись и после того, как каждый из них пошел своей дорогой. 
Пресман участвовал в исполнении музыки Рахманинова, организовывал концерты из 
его сочинений, инициировал постановку оперы «Алеко» в Ростове, получив партитуру 
(партии) непосредственно от Рахманинова. Тот, в свою очередь, принимал горячее уча-
стие в судьбе Пресмана, особенно в трудный период его жизни. Их судьбы удивитель-
ным образом сомкнулись в начале второго десятилетия ХХ века.
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S. V. RACHMANINOFF AND M. L. PRESMAN:
TO THE HISTORY OF FRIENDSHIP BETWEEN THE TWO MUSICIANS

Inna M. Romashchuk

1 Исследователь творчества Рахманинова З. А. Апетян объясняла это тем, что Пресман был репрессирован, 
обстоятельства последних лет его жизни неизвестны, под негласным запретом оставалось его имя и после 
1953 года. Об этом З. А. Апетян говорила во второй половине 1980-х годов автору статьи, высоко оценивая 
профессиональные качества талантливого пианиста.
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2 Пресман директорствовал в музыкальном учили-
ще имени М. М. Ипполитова в 1930-е годы, поэтому 
в архиве учебного заведения имеется его личное 
дело, автобиография, датированная 1937 годом 
(два листа), и машинописный текст автобиографии 
без даты (три листа).
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The article reveals the history of friendship between Sergei Vasilyevich Rachmaninoff and 
his classmate in the class of N. S. Zverev, Matvey Leontievich Presman (1870–1941), pianist, 
teacher, prominent musical and public figure. In their youth, they studied together and lived 
in the musical boarding school of Nikolai Sergeyevich Zverev (1832–1893). Presman's memory 
has preserved to the smallest details the impressions of his youth and much of what directly 
concerns Rachmaninoff's professional maturation, his formation as a personality, composer 
and pianist. He described this period in his detailed memoirs called "A Corner of Musical 
Moscow of the Eighties". Presman completed his Memoirs on October 3, 1938, at the time of 
the "autumn" of his life, two years before his seventieth birthday. Having crossed this mile-
stone, he passed away. His name emerges in a half-erased form from the depths of history 
and remains little known to the general public. Information about him is fragmentary. Materi-
als and documents related to his creative biography are scattered throughout different cities 
where he happened to work: Rostov-on-Don, Tbilisi, Saratov, Baku, Moscow. However, in 
a number of archival sources, in publications concerning Rachmaninoff, we find evidence 
that the trusting, friendly relations between childhood friends persisted even after each went 
his own way. Presman participated in the performance of Rachmaninoff's music, organized 
concerts of his compositions, initiated the production of the opera "Aleko" in Rostov, having 
received the score (parts) directly from Rachmaninoff. The latter, in his turn, took an ardent 
part in the fate of Presman, especially during a difficult period of his life. Their destinies mi-
raculously converged at the beginning of the second decade of the XXth century.

Keywords: Presman and Rachmaninoff, evidence of their friendship and mutual support, 
correspondence
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М. Л. ПРЕСМАН

Ценные источники, позволяющие приблизить 
образ соученика Рахманинова, определить 
его роль в искусстве, хранятся в Архиве Рос-
сийского национального музея музыки (ф. 11) 
и в ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Ивано-
ва2. В результате их изучения вырисовыва-
ется личность музыканта — неординарная, 
яркая; личность человека, всю свою жизнь 
посвятившего развитию отечественной куль-
туры и образования. Он родился в Ростове-
на-Дону в купеческой семье. С восьми лет 
начал заниматься игрой на фортепиано, меч-
тал стать музыкантом и, будучи наслышан 
о Н. С. Звереве как замечательном педаго-
ге, вместе с отцом приехал в Москву (1883). 
Талантливого мальчика (ему 12 лет) Зверев 

взял в ученики и оставил у себя на полном 
пансионе. В его доме Пресман продолжал 
жить и после того, как перешел в старшие 
классы к В. И. Сафонову. Пресман окончил 
Московскую консерваторию с большой сере-
бряной медалью. Сохранился диплом, выдан-
ный ему 11 ноября 1891 года, за подписью ди-
ректора консерватории В. И. Сафонова и чле-
нов Художественного совета, в числе которых 
были А. Аренский, Е. Лавровская, Н. Каш-
кин, С. Танеев (всего пятнадцать подписей). 
В дипломе сказано, что Пресман М. Л. «на ис-
пытаниях показал следующие успехи: в глав-
ном предмете — игре на фортепиано (по клас-
су профессора В. И. Сафонова) — отличные; 
во второстепенных (обязательных) предме-
тах: теории музыки — хорошие, инструмен-
товке, истории музыки, эстетике и научных 
предметах — очень хорошие» [10]. Пресман 
был удостоен звания свободного художника 
и «утвержден в оном Августейшею Замести-
тельницею Представителя Императорского 
Русского Музыкального Общества, со всеми 
присвоенными сему званию правами и пре-
имуществами» [там же].
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По окончании консерватории Пресман 
поехал в Тифлис, куда перебрались его роди-
тели. Здесь состоялось его знакомство с Ип-
политовым-Ивановым, который и пригласил 
молодого музыканта на работу в качестве 
преподавателя фортепиано в возглавляе-
мое им музыкальное училище. В Тифлисе 
он работал в течение пяти лет. За это время 
Ипполитов-Иванов хорошо узнал Пресма-
на, оценил его как пианиста, педагога, по-
рядочного, достойного уважения человека. 
До конца своей жизни Ипполитов-Иванов 
с большой симпатией относился к Пресма-
ну, привлекая его и позже к совместной ра-
боте. В Тифлисе Пресман 25 октября 1891 
года впервые выступил — и с большим успе-
хом — в качестве пианиста и стал затем по-
стоянным участником камерных и симфони-
ческих собраний, давал и «самостоятельные» 
(сольные) концерты.

В 1895 году, как указано в личном деле 
Пресмана, он «работал по специальности 
в Берлине» [19, 3], то есть участвовал в рабо-
те жюри Международного конкурса пиани-
стов. Позже, в 1905 году, он был приглашен 
в жюри Международного конкурса имени 
Рубинштейна в Париже, а после револю-
ции — в жюри конкурса композиторов в Ле-
нинграде. Это еще одна сторона деятель-
ности Пресмана, которая свидетельствует 
о том, что молодой музыкант достаточно бы-
стро завоевал авторитет и стал известен как 
талантливый пианист и педагог.

В 1896 году по рекомендации Зилоти и Са-
фонова Пресман был приглашен в Ростов-на-
Дону на должность директора и преподавате-
ля музыкальных классов. По его инициативе 
в том же году они были преобразованы снача-
ла в отделение Императорского Русского му-
зыкального общества, а в 1900 году — в му-
зыкальное училище, во главе которого он на-
ходился в течение многих лет.

Наступил новый, ростовский, период 
жизни Пресмана. Как показало время, здесь 
музыкант развернулся как талантливый ру-
ководитель, организатор, музыкально-обще-
ственный деятель. Здесь он обрел семью: 
его женой стала А. С. Маршад — дочь музы-
канта, певица, причем, очевидно, имевшая 
очень хорошие вокальные данные, посколь-
ку Пресман хлопотал перед Рахманиновым, 
желая устроить ее в Большой театр.

Вот как оценили работу Пресмана в каче-
стве руководителя и педагога музыкального 
училища в Ростове А. Зилоти и А. Вержбило-
вич, побывав там зимой 1901 года: «Сегодня, 

26 февраля 1901 года, слушали ученический 
вечер музыкального Училища Ростовского 
отделения. <…> После сегодняшнего вечера 
я должен снять шляпу и поклониться моему 
большому другу М. Л. Пресману за его рабо-
ту и за его умение подобрать себе таких блес-
тящих, в полном смысле слова, товарищей 
помощников-сотрудников! При таких усло-
виях желать преуспеяния училищу — вещь 
совсем лишняя!» [15].

Действительно, Пресман с большой тща-
тельностью подбирал педагогов и внима-
тельно следил за ходом всей работы учеб-
ного заведения. Сюда стремились попасть 
и молодые столичные музыканты, поскольку 
хорошо знали, какой здесь высокий уровень. 
А. К. Глазунов неоднократно рекомендовал 
Пресману талантливых исполнителей в ка-
честве училищных педагогов. «Многоува-
жаемый Матвей Леонтьевич, — обращается 
Глазунов к Пресману в апреле 1909 года. — 
Я беру на себя смелость рекомендовать Вам 
лауреатку СПб Консерватории Анну Ива-
новну Сокальницкую. <…> Г-жа Сокальниц-
кая прошла прекрасную школу: у нее безу-
коризненная техника, огромная музыкаль-
ность, и в игре ее есть самостоятельность 
и художественная отделка. Кроме того мне 
она известна как педагог, так как несколько 
ее учениц поступили в СПб Консерваторию, 
причем занятия их идут весьма успешно 
вследствие хорошей подготовки. Льщу себя 
надеждой, что Вам не придется разочаро-
ваться в моей рекомендации» [4, 1–2].

Спустя два года, в 1911 году, Глазунов 
вновь пишет Пресману письмо-рекоменда-
цию: «Многоуважаемый Матвей Леонтье-
вич, беру на себя смелость рекомендовать 
Вам преподавательницу-пианистку на слу-
чай, если у Вас будет свободная вакансия на 
это место <…> Игра ее обращала на себя вни-
мание настоящими эстрадными качествами: 
красивым туше, много силы и темперамента 
в передаче. При этом г-жа Бородулина обла-
дает большой музыкальностью и исключи-
тельным слухом!» [5, 1–2].

Много потрудился Пресман над созда-
нием педагогического репертуара для пи-
анистов. В частности, он составил сборник 
пьес Стефана Хеллера, отредактировал его 
и представил на обсуждение своих столич-
ных коллег, которые дали высокую оценку 
этой работе. В выписке из журнала заседа-
ния Художественного совета Санкт-Петер-
бургской консерватории от 30 ноября 1909 
года говорится, что Пресман представил 
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пьесы «в прогрессивном порядке, с подроб-
ными знаками исполнения, педализацией 
и аппликатурою.<…> Принимая во внима-
ние точность аппликатуры, логичность ди-
намических знаков, а также обдуманность 
в распределении пьес, расположенных в по-
рядке возрастающей трудности, — одобрить 
труд М. Л. Пресмана как весьма полезное 
пособие для обучающихся игре на фортепиа-
но» [12]. Сборник избранных сочинений для 
фортепиано С. Хеллера будет издан в Росто-
ве (1909) фирмой А. Г. Адлер. Вскоре этот 
труд, по словам Пресмана, был «перекуплен 
крупнейшей фирмой в Москве — П. Юрген-
сона». По просьбе этой фирмы Пресман со-
ставил и отредактировал Педагогический 
репертуар из произведений русских компо-
зиторов в количестве двухсот двадцати пьес. 
Затем были изданы Школа игры на форте-
пиано — «Приготовительный класс», Репер-
туарный сборник из шестидесяти восьми 
пьес «Классики XVII–ХVIII веков». А поми-
мо этого сделана редакция всех сонат Бетхо-
вена (два тома), всех сонат Гайдна (четыре 
тома) и всех сонат Моцарта (один том). При-
чем некоторые из них многократно переиз-
давались затем в Москве Музыкальным 
Сектором Госиздата РСФСР.

С большим вниманием относился Пре-
сман к творчеству современных композито-
ров. Его влекла музыка Скрябина, Стравин-
ского, Шенберга, интересовали новые сочи-
нения молодых авторов, в числе которых был 
и Р. М. Глиэр. Пресман старался не только 
пропагандировать новую музыку, но и сам 
выступал с предложением о создании но-
вых репертуарных произведений. Из письма 
Р. М. Глиэра от 5 февраля 1911 года: «Много-
уважаемый Матвей Леонтьевич! Я только что 
просмотрел пьесы, которые вошли в состав-
ленный Вами репертуар. Вполне соглашаюсь 
с Вашей фразировкой и педализацией и ра-
дуюсь тому, что мои пьесы появятся в печати 
в такой прекрасной редакции. <…> О своем 
обещании написать ряд пьес для двух роялей 
помню, но не знаю, когда удастся его испол-
нить, так как теперь я очень занят окончани-
ем новой симфонии» [7].

Прослужив 16 лет в Ростове, Пресман 
у ехал в Саратов, где в августе 1912 года был 
«избран Художественным Советом и утверж-
ден Главной Дирекцией ИРМО профессором 
вновь открытой Саратовской консерватории 
ИРМО» [18, 2]. Здесь он проработал всего три 
года, выпустив трех учениц со званием сво-
бодного художника и одну — с аттестатом. Его 

темпераментная натура требовала иной, бо-
лее активной и разносторонней деятельности.

В 1915 году, «вследствие коллективной 
просьбы жителей Ростова-на-Дону», как 
указано в его личном деле [19, 2], Пресман 
вернулся в Ростов, основал здесь Донскую 
консерваторию и до мая 1921 года оставался 
в качестве ее директора и профессора. По-
сле революции, став членом Союза РАБИС, 
Прес ман был назначен заведующим всех дет-
ских коммун, а затем областной съезд Союза 
РАБИС избрал его директором Государствен-
ного оперного театра. В 1921 году он был 
приглашен на должность ректора и профес-
сора консерватории в Баку. Здесь ему было 
присвоено звание народного артиста АССР, 
а спустя несколько лет он был удостоен зва-
ния заслуженного артиста Республики (1927).

С 1 марта 1933 года М. Л. Пресман был 
приглашен М. М. Ипполитовым-Ивановым 
на должность директора музыкального тех-
никума его имени: «Дорогой Мотинька! ...при-
езжай скорее, чтобы взять в свои руки бразды 
правления и дать всему делу нужное для тебя 
и техникума направление. <…> Крепко тебя 
обнимаю и радуюсь возможности вновь с то-
бой поработать» [14]. В этой должности Пре-
сман находился до 1 апреля 1936 года, а затем 
работал в том же техникуме, переименован-
ном в музыкальное училище, в качестве пре-
подавателя фортепиано и заведующего фор-
тепианным отделом. Известно, что он заведо-
вал и кафедрой фортепианного факультета 
Центрального заочного музыкально-педаго-
гического института. Пресман умер 12 ноября 
1941 года, о чем было сообщение в газете «Ве-
черняя Москва» [3].

С. В. РАХМАНИНОВ И М. Л. ПРЕСМАН

На протяжении всей жизни М. Л. Пресман 
выступал как концертирующий пианист, 
ансамблист и был, по словам Рахманино-
ва и Глазунова, «выдающимся педагогом». 
«Конечно, я причисляю тебя к выдающим-
ся педагогам», — писал Рахманинов Прес-
ману [25, 168]. Выдающимся педагогом 
и видным музыкальным деятелем называл 
его и А. К. Глазунов [6, 1]. Высоко отзывал-
ся о Пресмане его ученик Борис Маркович 
Городинский (1904– ?), в будущем — пре-
подаватель Ленинградской консерватории, 
пианист, композитор, музыкальный и обще-
ственный деятель: «Вы, Матвей Леонтьевич, 
являетесь одним из очень редких музыкан-
тов-педагогов, несущих свое звание профес-
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сора с достоинством и заслуженно» [8, 1 об.]. 
В другом письме (без даты) он пишет: « ...
пути исполнительского мышления Вы мне 
дали, и плох тот музыкант, кто не понимает 
этого вашего особого музыкально-культурно-
го дарования» [9, 1 об.], Личностные и про-
фессиональные качества Пресмана высоко 
ценили Р. М. Глиэр, М. М. Ипполитов-Ива-
нов, Г. Г. Нейгауз, Л. В. Николаев и многие 
другие музыканты, с которыми общался, 
был в хороших дружеских отношениях Пре-
сман. «Вас я считаю одним из культурней-
ших и чутких людей», — писала Пресману 
одна из учениц Н. С. Зверева София Гри-
горьевна Домерщикова [11, 1]. «Где угодно 
я заявлю, — писал Б. Вайнштейн, — о Ва-
шем прекрасном и чутком отношении к лю-
дям и Вашей преданности и любви к делу, 
которому Вы служите» [2, 2].

«Всю свою жизнь он отдал на пользу своего 
искусства и, верно служа его целям, в самом 
широком, возвышенном значении, ни разу 
не поступился тем, что ему казалось правым 
и справедливым» [17, 2]. Эти слова М. Прес-
мана, обращенные к А. Г. Рубинштейну, в пол-
ной мере характеризуют и его самого. Он был, 
что называется, служителем музыкального 
искусства, личностью известной и уважаемой. 
Говоря словами И. А. Ильина, он являл собой 
«живой излучающий личный центр» [13, 32].

Обладал Пресман и несомненным ли-
тературным даром, оставив воспоминания 
о годах учения. Особенно памятным оказа-
лось пребывание на даче у Токмаковых, зна-
комых Зверева, в Крыму, в имении Симеиз 
летом 1888 года. Именно там и тогда Рах-
манинов начал сочинять. «Как сейчас пом-
ню, Рахманинов стал очень задумчив, даже 
мрачен, искал уединения, расхаживал с опу-
щенной вниз головой и устремленным куда-
то в пространство взглядом, причем что-то 
почти беззвучно насвистывал, размахивал 
руками, будто дирижируя. Такое состояние 
продолжалось несколько дней. Наконец, он 
таинственно, выждав момент, когда никого, 
кроме меня, не было, подозвал меня к роялю 
и стал играть. Сыграв, он спросил меня:

— Ты не знаешь, что это?
— Нет, — говорю, — не знаю.
— А как, — спрашивает он, — тебе нра-

вится этот органный пункт в басу при хрома-
тизме в верхних голосах?

Получив удовлетворивший его ответ, он 
самодовольно сказал:

— Это я сам сочинил и посвящаю тебе эту 
пьесу.

Впоследствии Рахманинов посвятил мне 
одно из крупных своих произведений — Со-
нату для фортепиано ор. 36» [16, 156].

Обосновавшись в Ростове (1896), Пресман 
начинает активно пропагандировать твор-
чество Рахманинова. Так, 2 февраля 1902 
года, в одном из концертов в исполнении 
М. Л. Пресмана и М. С. Высоцкой прозвуча-
ла недавно написанная Рахманиновым яр-
кая концертная Сюита для двух фортепиано 
в четыре руки № 2 ор.17 в четырех частях 
(Интермеццо, Вальс, Романс, Тарантелла)3.

Рахманинов вскоре (первая полови-
на февраля 1902 года) высылает Пресма-
ну большое письмо. Оно интересно в связи 
с рядом обстоятельств. Во-первых, потому 
что композитор почти сразу после премьеры 
в Ростове Сюиты ор.17 шлет письмо со сло-
вами благодарности: «Благодарю за бывшее 
исполнение моей сюиты и будущее исполне-
ние моей сонаты». Во-вторых, Рахманинов 
отмечает факт большого интереса Пресмана 
к его музыке: «Милый друг, от души благода-
рю тебя за ревностную пропаганду моих со-
чинений». Откликаясь на просьбу Пресмана, 
композитор готов немедленно выслать пар-
тии для постановки в Ростове оперы «Алеко»: 
«Сегодня получил твою телеграмму и пись-
мо и, чтобы не откладывать исполнения тво-
ей просьбы, сейчас же подошел к телефону 
и переговорил с Гутхейлем о высылке тебе 
всего нотного материала «Алеко». Завтра все 
будет выслано и сделано. < …> После пред-
ставления прошу тебя мне сейчас же отпра-
вить партии обратно, на имя Гутхейль».

И важное замечание: оно касается харак-
теристики женского танца в опере не как 
вставного номера, а как драматургически 
и музыкально продолжающего развитие: «Те-
перь относительно танцев. Их нужно играть 
непременно. Тем более что женский танец 
связан с предыдущей музыкой так, что выпу-
стить его нет никакой возможности». Письмо 
также содержит информацию о том, что Прес-
ман недавно был у Рахманинова и что в на-
стоящее время композитор активно работает 
над кантатой «Весна»: «Теперь же сижу целы-
ми днями за кантатой и не предвижу конца. 
Большей части у меня не выписано, а через 
две недели должно уже быть готово. <…> 
Чистая беда!» [20, 311–312]. Работа над этим 
сочинением шла быстро и, как известно, уже 

3 Фортепианная сюита № 2 C-dur написана Рахма-
ниновым в 1900 году и впервые исполнена автором 
вместе с С. И. Зилоти в Петербурге в 1901 году. 
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11 марта 1902 года произведение прозвучало 
в Москве под управлением А. И. Зилоти.

Что же касается оперы «Алеко», то ее ис-
полнение в Асмоловском театре Ростова 
1 апреля 1902 года, то есть спустя всего два 
месяца после того, как были получены ноты, 
прошло блестяще. Об этом событии сообщи-
ла Русская музыкальная газета в апреле 
того же года (№ 15–16). Пресман приложил 
немало усилий для того, чтобы силами уча-
щихся опера «Алеко» предстала на сцене 
главного театра города.

Среди премьер сочинений Рахманинова 
в Ростове отметим Сонату для фортепиано 
и виолончели ор. 19 g-moll в четырех ча-
стях. В ее исполнении участвовал Матвей 
Леонтьевич Пресман. Его игра в ансамблях 
всегда вызывала повышенный интерес, по-
скольку он был блистательным виртуозом, 
за ним стояла школа Московской консерва-
тории Н. Зверева и В. Сафонова. Завершен-
ная композитором летом 1901 года Соната 
ор. 19 прозвучала в квартетном собрании 
в Ростове 16 февраля того же года. Пресман 
исполнял партию фортепиано, П. П. Федо-
ров — партию солирующей виолончели. На-
помню, что Соната для виолончели и фор-
тепиано Рахманинова впервые прозвучала 
в декабре 1901 года в Москве в исполнении 
автора и Анатолия Андреевича Брандукова 
(1856–1930), которому автор и посвятил это 
сочинение — одно из лучших в репертуаре 
современных виолончелистов.

О том, что Пресман был замечательным 
пианистом и ансамблистом есть немало сви-
детельств. Одно из них — приглашение Пре-
смана от участника известного Мекленбург-
ского квартета, виолончелиста Сигизмунда 
Эмильевича Буткевича (1872–1935) «сыг-
рать с нами какой-нибудь ансамбль» [1, 1]. 
Интересно, что на бланке Квартета герцога 
Мекленбургского слева вверху указан со-
став квартета: Я. И. Коциан (I скрипка), 
Н. И. Кранц (II скрипка), А. А. Борнеман 
(альт), С. Э. Буткевич (виолончель), хотя 
наиболее известны другие его участники 
(квартет существовал до 1917 года).

Спустя несколько лет Рахманинов решил 
побывать в Ростове-на-Дону, о чем написал 
Пресману: «Собираюсь к тебе приехать в Ро-
стов в будущем сезоне, приблизительно в ян-
варе или феврале, и сейчас уже радуюсь по-
видать тебя там “на месте” в твоем училище, 
в твоей семье и т. д.» [24, 9].

Авторский концерт Рахманинова состо-
ялся в Ростове-на-Дону 9 ноября 1911 года. 

В исполнении автора звучала фортепианная 
музыка, в том числе пять прелюдий ор. 23. 
Рахманинов стал регулярно приезжать в Ро-
стов с концертами (1913, 1914, 1917), испол-
няя среди других Вторую фортепианную со-
нату ор. 36, посвященную Пресману.

Эта фортепианная соната, созданная 
в 1913 году, как бы вписалась между такими 
партитурами, как поэма «Колокола» (1913, 
ор. 35) и «Всенощное бдение» (1915, ор. 37). 
Ее отличает глубокий минорный колорит 
(b-moll), драматический характер и напря-
женное звучание лирических тем. Компози-
тор писал ее в Риме, завершил в Ивановке. 
Чем вызвано то, что именно данный опус 
посвящен Рахманиновым Пресману? Види-
мо, сказались разные обстоятельства жизни 
и Пресмана, и Рахманинова, но прежде все-
го — те события в Ростове, к которым оказался 
причастен и Рахманинов. Что же произошло?

Будучи директором музыкального учили-
ща, Пресман вынужден был обращаться за 
помощью к своим друзьям в надежде достать 
необходимые денежные средства на нужды 
учебного заведения. Он просит похлопотать 
по этому вопросу Рахманинова, который был 
помощником по музыкальной части пред-
седателя главной дирекции РМО. Вот ответ 
Рахманинова: «Милый мой друг Матвей Ле-
онтьевич. Письмо твое, адресованное в Пе-
тербург, получил.<…> Хоть лично я не имел 
никакой надежды на то, что твоя просьба 
(субсидия в 50 [тысяч рублей]) может быть 
удовлетворена даже приблизительно, но 
взял твое письмо, план и поехал к прин-
цессе, где и обсуждал с ней около получаса 
твою просьбу. Как это ни грустно, но должен 
тебе все-таки сообщить, что результат на-
ших переговоров — отрицательный, то есть 
твоя вполне естественная и законная прось-
ба — окончательно неисполнима. <…> Та-
ких средств у Г[лавной] Дирекции нет! <…> 
Остается только надеяться, что твоя энергия 
и твоя исключительная любовь к делу от 
этих отказов не притупится и что твое учи-
лище, и без необходимого для тебя здания 
будет процветать по-прежнему» [22, 29–30].

С конца 1911 года между директором учи-
лища Пресманом и руководством ростовского 
РМО отношения резко ухудшились, и вскоре 
Матвей Леонтьевич был снят со своего поста. 
Его обращение в Главную дирекцию РМО 
не дало результата.

Узнав об этом, Рахманинов в конце сен-
тября 1911 года обратился с письмом к пред-
седателю главной дирекции РМО Елене 
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Георгиевне Саксен-Альтенбургской: «Лично 
я считаю Пресмана честнейшим человеком, 
высокоспособным педагогом и любящим свое 
дело до самозабвения. Только при таком че-
ловеке и понятен рост училища и образцо-
вая постановка там преподавания» [23, 37]. 
Стоит заметить, что Рахманинов исполнял 
должность помощника председателя РМО, 
но к его мнению не прислушались. В ноябре 
того же года Рахманинов приехал в Ростов 
и, помимо своего выступления здесь, пытался 
разобраться в сути конфликта. Ситуацию не-
возможно было разрешить, Пресмана никто 
не собирался восстанавливать в должности 
директора. Обращение Рахманинова не во-
зымело действия. В знак протеста против 
«расправы» с Пресманом и невозможностью 
ему помочь Рахманинов подает в отставку 
в 1911 году, а затем в 1912 году и только по-
сле этого освобождается от должности.

Вероятно, эти события, коснувшиеся и Прес-
мана, и Рахманинова, могли найти свое отра-
жение в характере Сонаты ор. 36, а посвяще-
ние этого сочинения Пресману осталось сви-
детельством дружбы двух музыкантов.

Сохранилось 12 писем Рахманинова 
к Прес ману, первое из них датировано 1902 
годом, последнее — 1925-м. Весьма показа-
тельно одно из писем, в котором Рахмани-
нов сообщает своему другу о том, что хочет 
помочь ему в организации концертов в Аме-
рике. Заметим, что просьбы со стороны Прес-
мана не поступало. «В Америке у меня есть 
только один знакомый, — пишет Рахмани-
нов, — это Модест Альтшулер4, у которого 
теперь в Нью-Йорке русские симфонические 
концерты. Как раз сегодня я должен был 
ему ответить на его письмо ко мне, и вот я не 
удержался (прости меня!) и написал ему 

о тебе, спрашивая его, не может ли он что-
нибудь тебе устроить там. Конечно, я просил 
его держать это пока в секрете. Упустить же 
такой случай мне было жалко. Он, конечно, 
знает там весь музыкальный мир и может 
что-либо посоветовать. Дожидаться же тво-
его разрешения писать ему, а потом его от-
вета, было бы чересчур долго. Итак, я ему 
написал» [21, 357–358].

В последнем письме Рахманинова Прес-
ману из Нью-Йорка композитор, который 
ранее хотел, чтобы его друг оказался с кон-
цертами за рубежом, теперь напишет такие 
слова: «…мой дружеский совет тебе — в Аме-
рику не ехать, тем более что, как ты сам пи-
шешь, материально обеспечен и в средствах 
совершенно не нуждаешься» [25, 167–168].

И здесь разошлись пути двух музыкантов, 
горячо любящих Россию, дружба которых 
осталась одной из важных страниц их жизни.

...Насколько бы тщательно ни изучать фе-
номен гениальной личности, всегда остают-
ся «мелочи», которые, будучи выведенными 
на первый план, оказываются интересными 
фактами не только одной судьбы, но и «сюже-
та» Большой истории. В круге первом рядом 
с Рахманиновым с ранней юности находился 
Пресман — юноша из провинции, чей талант 
и труд дали ему возможность достойно про-
должать традиции русского подвижничества 
и быть причастным к жизни и творчеству ве-
ликого Мастера — С. В. Рахманинова.

М. Л. Пресман был востребован самим вре-
менем как деятельный человек и крупный 
музыкант, который прилагал все свои силы, 
чтобы не оказались в забвении заветы старых 
мастеров, звучали произведения выдающих-
ся композиторов современности и лучшие 
из лучших были наставниками-педагогами. 
Он выполнил свой долг перед будущими по-
колениями и тем, что рассказал о юности Рах-
манинова, ставшего его другом. Рассказал 
интересно, живо, прекрасным литературным 
языком о том времени 1880-х годов, которое 
освятило всю их дальнейшую жизнь.

4 В начале ХХ века М. Альтшулер, виолончелист 
и дирижер, выпускник Московской консерватории, 
сумел создать в Америке русский симфонический ор-
кестр и организовывал гастроли музыкантов из Рос-
сии, в числе которых были Скрябин и Рахманинов. 
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