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Когда мы бываем там, где протекала жизнь выдаю-
щихся людей, чьи имена навсегда связаны с развитием
русской и мировой культуры, нас охватывает иевольное
волнение. Даже самые обыденные вещи приобретают осо—
бый смысл, если мы знаем, что они принадлежали знаме—
нитым деятелям прошлого. Нас волнует сознание того,
что это перо держал в своей руке Пушкин, что пальцы
Чайковского касались клавишей этого рояля, что за
этим столом написана «Анна Каренина», что именно
этой кистью работал Репин. Входя в дом, где все хранит
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неповторимые черты личности его хозяина, напоминает
о его титаническом труде, увлечениях, творчески пои-
сках и открытиях, мы как бы становимся его современ-
никами, глубже постигаем его идеи и дела.

Высокие примеры служения своему народу делают
человека чище и целеустремленнее. В этом огромное вос-
питательное значение мемориальных мест, бережно охра‹
няемых в нашей стране.

К числу таких глубоко почитаемых памятников при-
надлежит усадьба И. Е. Репина «Пенаты» ‘, в которой
прошли последние тридцать лет жизни художника.

Илье Ефпмовичу Ренину было пятьдесят Шесть лет,
когда он поселился в небольшом домике на берегу Фин-
ского залива. Репин был тогда в зените славы. Художник,
уже создавший такие картины, как «Бурлаки», «Крестный
ход в Курской губернии», «Не ждали», «Зацорожцы» и
многие другие, в эти годы приступил к работе над гран-
диозным полотном «Заседание Государственного совета»,
ставшим, вместе с гениальными этюдами к нему, одним
из самых высоких достижений русской живописи. В этом
произведении Репин как бы подвел итог своей многолет—
ней творческой деятельности. Он еще раз показал себя
непревзойденным мастером сложной, многофигурной ком-
позиции, блестящим живописцем, верным последователем
принципов критического реализма. В дальнейшем в «Не-
натах» художник уже не создал произведений, равных
«Государственному совету», однако творчество по-преж-
нему оставалось главным смыслом его жизни. За мольбе —
том он проводил большую часть дня. Даже тогда, когда
Репин гулял или работал в парке, когда бродил по
берегу Финского залива, он обдумывал свои новые за—
мысль:.

‘ По верованиям древних ‚римлян, понаты—богшхравители
домашнего очага, семейного благополучия. Позднее это слово
стало нарицательным дин обозначения родного дома.
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Ненстощнмый интерес ко всему молодому, талантли—
вому, любовь к людям, доброжелательность, гостеприим—
ство, приверженность к литературе, к музыке — эти ха—
рактерные особенности личности Репина привлекали
в «Пенаты» художников, писателей, поэтов, ученых. Они
съезжались в репинский дом по средам, когда там при-'
ннмалн гостей. Г орькнй и Маяковский, Шаляпнни Ершов,
Глазунов, Асафьев, Есенин, Бунин, Куприн, Тарханов,
Бехтерев, Павлов и многие другие посещали «Пепаты»‚
«Все побывали тут»,— вспоминал Репин.

«Пенаты» дороги народу как место, где жил и творил
Репин, где бывали лучшие представители русской куль—
туры начала ХХ века.

tav-

Щебольшую усадьбу в местечке Нуоккала,-расположеп—
ную на берегу Финского залива,-в сорока нятпкнлометрах
от Петербурга, Репин приобрел в 1899 году на имя своей
второй жены Н. Б. Нордман. С 1900 года художник про—
водил здесь большую часть времени. Его привлекала кра-
сота северной природы, тишина, которая иногда нару—
шались только шумом моря. Близость к Петербургу да-
вала возможность не прерывать занятий с учениками
Академии художеств, профессором которой тогда был Ре-
вин, и не отрываться от общественной и художественной
жизни столицы.

Купленный Рениным участок (около двух гектаров),
запущенный, заросший кустарником и деревьями, через
‘;‘Ёесколько лет превратился в парк с аллеями, беоедками,
прудами, которые наполнялись водою из вырытого около
дома артезианского колодца. Каждая дорожка, холмик,
беседка, рощпца получили свои названия ;(порою не—
сколько нретенцнозные, что было в духе Нордман). ‘От
дома, огибая справа небольшой ‚пруд, шла «Аллея Пуш—
кина». Она пересекала обрамленную соснами зеленую
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лужайку, названную «Площадью Гинер:), a стоящая
здесь же, на приторке, деревянная беседка : жопами
стала именоваться «Храмом Ознриса и Панды». ‘

В конце «Аллеи Пушкина» была выстроена двена—
дцатиметровая ажурная «Башенка Шехерезаднэ, с вер-
шины которой открывался вид на залив.

Горку, отделявшую репинский участок от лежащего
за ним поля, назвали Чугуевской горой в память о родине
художника. Небольшой холм у подножия горы, окружен—
ный пирамидальными можжевельниками, был одним из
любимых уголков парка. Здесь Репин завещал себя по-
хоронить.

Маленький одноэтажный домик, в котором поселился
художник, постепенно обрастал со всех сторон пристрой—
ками, верандами, балконамид Каждое лето в «Пенатах»
работали плотники, столяры. Стучали топоры, звенели
пилы. В 1906 году поднялся второй этаж с затейливыми
скатами кровли, стеклянным шатровым перекрытием ма—
стерской, резными украшениями, флюгерами. Все делалось
по замыслу и рисуштам художника и под его наблюде-
нием. В отделке дома Репин использовал мотивы народ—
ных узоров, памятных ему еще (: юношеских нет, '

Это было время, когда русские художники пытались
возродить национальные кустарные промыслы. У Мамон—
това в Абрамцеве, у княгини Тенишевой в Талашкине
были открыты мастерские, где по эскизам Врубеля, Поле—
нова, Малютина и других художников народными умель—
цами исполнялись деревянные, керамические п текстиль—
ные изделия. Работал в этих мастерских и Репин. и его
увлечение народным искусством впоследствпи сказалось
на облике «Пеиатов». Эскизов Репина не сохранилось, но
о том, что они принадлежали художппку, мы узнаем
из письма Стасова к Нордман от 21 января 1905 года.
Стасов писал: «...нельзя ли Вам снять фотографией ма—
ленькие образчики архитектуры Репина: ‚,Ворота“
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Ваши с орнаментами (с улицы), необыкновенное „окно“
на фасаде, которое мне так нравится, и что Вы еще най—
дете семи» ‘.

Строительство в «Пенатих» велось постепенно, без
цельного архитектурного плана, и дом принял несколько
странный, причудливый вид. Однако при близком знаком-
стве легко убедиться в целесообразности каждой при-
стройки, рассчитанной на то, чтобы в доме было много
света, воздуха. Все делалось с той мыслью, чтобы здесь
Удобно было жить и работать художнику.

Усадьба стала достопримечательпостью этих мест.
Многочисленные репинские гости, приезжавшие из Пе—
тербурга, выходили на станции Куоккала, где их уже под-
жидали изиозчики. Маленькие финские лошадки весело
бежали по широкой дороге, обрамленной густыми елямии
соснами. Две версты пути, и показывались ярко раскра—
шепные деревянные ворота с. резной надписью «Пепаты»,

За воротами—березовая аллея, уходящая в глубь
парка. Несколько десятков шаг-ов по мощенной булыжни-
ком дорожке, и справа открывался вид на двухэтажное
деревянное здание.

'С 1907 года Репин, отказавшись от профессорства
в Академии художеств, стал постоянным жителем «Пе-
натов». Юридической хозяйкой усадьбы была Нордшаи.
По завещанию, составленному в 1910 году, в случае ее
смерти «Пеиаты» становились пожизненной собствен`
ностью Репина, а потом переходили к Академии худо—
жеств при условии, что там будет открыт домик-музей
И. E. Репина.‹

Это согласовалось с желанием самого художника. и
после смерти Н. Б. Нордман в 1914 году он хлопотал
о вступлении в силу ее завещания.

‘ Репин И. Е., Стасов В. B. Переписка, т. III. М,—Л‚, 1960,
с. 81.
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Великая Октябрьская революция застала Репина
в «Пенатах». По декрету о независшюсш Фшввдни,
подписанному В. И. Лениным в 1918 году, Куоннала, как
часть финской территории, отделилась от Советской Рос—
сии, и Реиип был отрезан от своих друзей, от привычной
художественноп среды. '

В первые годы после революции художница находился
в полном неведении о том, что делалось за рекой Сестрой.
ставшей государственной границей, поэтому порою верил
злобным вьшыслам белой эмиграции о том, что его твор-
чество в России забыто.

Старшая ночь художиика Вера переехала к нему из
Петрограда в 1922 году, н с этого времени она сталафак—
тической хозяйкой «Пенатов». Корыстоиюбпвая, враж-
Дебно настроенная к Советской России, она всячески ме-
шала наладить связи отца с Родиной.

Однако, никакие усилия не могли разорвать кровные
узы, овязывавшпе Репина с его родной землей и его на-
родом. Восьмпдесятилетншй Репин был потрясен, узнав,
что в 1924 году в Москве в Третьяковской галерее, а
потом (1925 г.) в Ленинграде в Русском музее устрое—
на юбилейная выставка его произведений—самая пол-
ная из всех, какие когда—либо были при жизни худож—
вика

Со всех концов России в тихие «Пенаты» пришли
письма, поздравительные телеграммы. К художнику стали
приезжать прежние друзья — К. И. Чуковский, скульптор
И. Я. Гинцбург, академик И. П. Павлов.

Большим событием и радостью для старика Репина
был приезд в 1926 году делегации советских ХУДОЖНИКОВ
(Е, А. Кацман, П. А. Радимов, А. В. Григорьев) во главе
с любимым учеником Репина И. И. Бродоким.

В том же году Ренни получил от К. Е. Ворошилова
письмо, которое напоминало ему, что место художника
на обновленной родине, где его всегда ждут.

10



Репин решил вернуться. Однако дети воспротивились
его намерению и отказались ехать вместе с ним. Худож-
ник был слишком немощен, чтобы предпринять решитель—
ные шаги и идти на разрыв с близкими, и со дня на день
стал откладывать срок своего переезда.

Репин искренне радовался успехам Советской России,
и прежде всего в литературе, поэзии, живописи. Он оста-
вался всю жизнь русским подданным (не принял пред—
лагаемого ему финского гражданства), но стать участни—
ком великих дел своей Родины уже не мог.

В одном из последних писем к своим землякам—украин-
цам Репин признается, что, несмотря на страстное жела-
ние побывать на Украине, в родных местах, судьба су-
лила ему найти могилу в парке «Пенатов».

‘В первые годы после Великой Октябрьской революции
Репин не изменил своего намерения завещать «Пенаты»
Академии художеств (он писал об этом несколько раз
в Советский Союз). Только в августе 1927 года, во время
тяжелой болезни, дети Ильи Ефимовича Репина заставили
восьмидесятитрехлетнего отца подписать распоряжение,
по которому все художественное собрание после его
смерти делилось между ними.

До 1939 года Вера Ильинична жила в «Пенатах».
В начале войны 1939 года она бежала в Хельсинки, за—
хватив часть картин и рисунков отца, Вместе с нею уехал
на ее брат Юрий Репин

Сотрудники музея Академии художеств СССР застали
дом Репина в страшнейшем беспоряшіе: все было брошено,
ценнейший архив художника валялся на полу вместе
с его личными вещами и оставшимися произведениями.

В течение нескольких месяцев дом был приведен в по—
рядок и весной 1940 года открыт для посетителей как му-
зей. Однако музею не суждено было долго просущество-
вать. Началась Великая Отечественная война Карельский
перешеек стал ареной военных действий. Художественные
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произведения, мемориальные вещи н чаш Финики
дома быдш вывезены в Ленинград, в Аиде… художеств.
Когда наш войска летом 1944 года освободил Emmy,
репивские «Пенаты» были пепелищем недавнем пожара.
От дома остались только фундамент и остовы печей. Парк
передел, пруды высохли и заросли кустарниках.

Тогда же, в 1944 году, отмечалась столетняя годов—
щина со дня рождения художника. Постановлением пра—
вительства решено было восстановить «Пенатыэ как вы—
дающийся памятник русской культуры, а поселок Нуокка—
ла переименовать в поселок Репино. ,

Восстановление «Пенатов» заняло много времени. 06—
меров репинского дома не было, поэтому его восстанатъ
ливали по сохранившемуся фундаменту и многочислен-
ным фотографиям, которые были сделаны здесь в различ— `
ные годы жизни Репина и после em смерти.

Пока строительные организации возводили дом‘, на—
учные сотрудники музея Академии художеств СССР были
заняты работой в библиотеках и архивах, собирая необхо—
димый материал для воссоздания его внутреннего убран—
ства. Часть обстановки, как уже говорилось, была эваку-
ирована и сохранилась в Академии художеств. Однако
крупные вещи, такие, как знаменитый обеденный круглый
стол и так называемый «таллиннский» диван в мастер—
ской, вывезти тогда на «Игнатов» не удалось. Пользуясь
фотографиями интерьеров, музей Академии художеств
стал приобретать y частных лиц мебель и другие пред-
меты обстановки, аналогичные бывшим когдаито в «Пена-
тах», С этой целью в Ленинграде были устроены выставки
фотографий предметов, подобные которым требовались
будущему музею. Задача в известной мере облегчалась

1Проект исполнялся архитектурной мастерской Ленироекта
под руководством И. Каицюга архитектором B. Шерстневым. Вел
работы ОТДЕЛ капитального строительства Ленинградского ИСПОЛ—
кома.
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тем, что,_очень непритязательный в своем домашнем оби-
ходе, Репин не заказывал мебели, а большей частью по- '
купал ее в магазинах. Правда, чтобы найти, например,
письменный стол для кабинета, пришлось пересмотреть
у разных лиц более двадцати столов, прежде чем подо-
брать точпо такой7 какой был у Репина. По составленной
B 1939—1940 годах описи вещей, сохранившихся в «Пена—
тах», было известно, что в гостиной стоял рояль фирмы
Беккер № 34132. Эта фирма выпускала рояли сериями,
в каждой из которых инструменты были совершенно оди—
наковы по виду. Кроме того, сохранились сведения, что
рояль для Решша выбирал композитор А. К. Глазунов.
Случай помог найти рояль, не только близкий по номеру,
но и такой, на котором в былые годы играл Глазунов.
Владелицей рояля оказалась ученица композитора.

Многие ленинградцы, движимые любовью к Репипу.
приносили музею в дар вещи, письма, фотографии.

За несколько месяцев до открытия музея выяснилось,
что у дальних овойственников Репина находится часть
мебели из петербургской квартиры художника, семейные
альбомы фотографий и ряд других предметов.

Подлинность этих вещей бесспорно. Инкрустирован-
ный псевдовосточный столик изображен Репиным в кар-
тине—этюде «Негритянка» (Государственный Русский
музей); На нотной этажерке имеется даже автограф Ре-
пина. Другие предметы репинской квартирецзидны нарез—
лнчных фотографиях. Эта мебель и вещи стали сущест—
венным дополнением обстановки дома в «Пенатах».

То, что не удалось приобрести, воссоздали художники
и архитекторы._06еденпый стол непатской столовой—
с вращающейся серединой—мог быть восстановлен пол-
ностью благодаря тому, что в архиве Русского музея был
найден чертеж этого стола и объяснение его конструкции.

Большие трудности пришлось преодолеть при восста—
новлении печей и каминов. Тут помогли картины и
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рисунки Репина и других художников, в которых встреча—
ются изображения интерьеров. Так, напримериоргрег
Репина, исполненный Бродским, был написан на фоне
большого желтого камина в мастерской «Пена-гов». Печь
в столовой видна на многих фотографиях. Кроме того,
один из художников (Ю. Мунтян), делавший эскизы для
восстановления этой печи, на развалинах реЩскаго дома
еще в 1944 году подобрал несколько кафелей, которые по—
служили ему образцом. Для маленьких печей в вшей
мастерской подошли кафели разобранных к этому времени
печей Русского музея.

Вместо некоторых утраченных произведений, которые
были в «Пенатах», главным образом работ учеников Ре-
пина, удалось отыскать картины тех же художников, от-
носящиеся к тому же времени, Так появились в «Пена-
тах» этюд В. А. Серова «Пиратка», портреты работы
В. М. Кустодиева, И. С. Куликова, И. И. Бродского,
Н, Ф. Петрова

Усилиями архитекторов, художников, научных работ-
ников при постоянной поддержке партийных и советских
организаций Ленинграда із июне 1962 года было завер—
шено восстановление дома и всей территории усадьбы.

24 июня 1962 года состоялось торжественное открытие
возрожденных репииских «Пенатов». ’

7 \\ .

Главнал’задача работников музея-усадьбы И. E. Ре-
пина—пропаганда, популяризация и изучение творче—
ского наследин художника. Обслуживание посетителей
организовано здесь таким образом, что каждый пришед—
innit B музей может ознакомиться с ним, прослушав объ—
яснения, записанные на магнитофонную ленту; причем
имеется несколько вариантов этих объяснении, рассчи-
танных на различные группы экскурсантов (в том числе,
тексты для шщольннков, на языках народов СССР и на
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иностранных языках). В музее также постоянно дежурит
научный сотрудник—консультант, в распоряжении кото—
рого имеются альбомы с дополнительными материалами
и фотографиями. В конце осмотрасмузея посетитель уви-
дит четырехминутный документальный кинофильм, смон—
тированный из кадров, на которых запечатлен Репин впо—
следние годы жизни.

С историей репинокой усадьбы посетителя знакомит
выставка, которая размещается в павильоне, находящемся
у входа в парк. Там же можно прослушать беседу о твор—
честве Репина и рассказ о мемориальных местах в парке
«Пенатовж Кроме того, городским экскурсионным бюро
проводятся автобусные экскурсии по репинским памят—
ным местам в Ленинграде и в музей—усадьбу «Пенаты».
Коллектив сотрудников «Пенатов» ведет научно—исследо-
ватешьскую работу по составлению летописи жизни
художника с наиболее полным каталогом его произведе—
ний. Создается собрание (в вине микрофильмов) ру—
кописей Реп-ина, хранящихся в архивах и частных кол-
лекциях, и фотографий его произведений.

Парк. пом, внутренний вид комнат воссозданы такими,
какими они были в 1905—1912 годах, то есть в наиболее
значительный и интересный период жизни Репина в «He—
натах». Всего в доме Репина восстановлено десять комнат
(считая зимнюю веранду). Та часть дома, где были кухня,
ванная и другие хозяйственные пристройки, согласно за-
вещанию не сохранялась, поэтому сейчас она занята гар—
деробом музея и кабинетами для научпой работы.

Осмотр дома—музея начинается c комнат‘, на стенах

‘ Эти три комнаты сохранили старую планировку. но “Bayw-
реннее убранство не восстановлено. так как не было обнаружено
необходимых фотографий и сами комнаты несколько раз меняли
свое назначение. Известно, что в угловой было спальня Норшаан,
затем Надежды Ильиничны, средняя служила малой столовой,
а в первой комнате жила прислуга.
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которых размещены большие фотографии основных про—
наведении художника. "

Начиная с первой круизной картины Репина, «Воскре-
шение дочери 'Иаира», за которую при окончании Акаде—
мии художеств он получил большую золотую медаль,
можно проследить, как развивался и мужал гений Ре—
пина. Такие произведения, как «Бурлаки на Волге»,
«Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «За-
порожцы», «Отказ от исповеди», «Заседание Государствен-
ного совета», были этапами не только творческого пути
самого художника, но и всего русского демократического
искусства второй половины Х1Х и начала ХХ века.

Необыкновенный природный дар живописца с юных
лет сочетался у Репина с исключительным трудолюбием
и страстью к работе. Как художник он сложился в один
из переломных и значительных периодов в истории на—
ционального искусства. Идейно Репин был воспитан
в традициях революционных демократов и всегда считал
себя человеком шестидесятых годов, ›для которого
«не умерли идеалы Гоголя, Белинского, Тургенева, Тол-
стого...» ‘.

Еще студентом Академии художеств Репин стал но-
следователем И. Н. Крамского, живописца и_обществен—
ного деятеля, заставившего, по словам Репина, «уважать
и признать национальное русское творчество».

На глазах у Рени-на под руководством Крамского со-
здались первые в России демократические объединения
художников—Артель художников, затем Товарищество
передвижных художественных выставок. Репин вступил
в ряды Товарищества уже известным живописцем, его
произведения всегда были в центре внимания на нере-
движных выставках и горячо обсуждались в прессе.

‘ Из письма И. Е. Репина к Н. И. М ammo от 30 ноября
i883 г, Цит. по ки.: Репин об искусстве. М., 960, c. 26.
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B разнообразии своих художественных замыслов Ре-
пин не имел себе равных. В его творчестве есть произве—
дения, раскрывающие социальные противоречия порефор-
менной России, где Репин показал себя защитником угне›
генного народа («Бурлаки», «Крестный ход в Курской
губернии», «Проведы новобранца»); в ряде творений
художник воспевал самоотверженную борьбу русских ре-
волюционеров («Не ›кдали», «Отказ от исповеди», «Арест
пропагандиста»). Такие полотна, как «Иван Грозный и
сын его Иван», «Царевна Софья», воспринимались как
своеобразное преломление в исторических сюжетах совре—
менных драматических событий. Наконец, в исторических
картинах «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому
султану», «Черноморская вольница», «Гопак» художник
прославил свободолюбие и братство своих земляков —
украинских казаков. Репин считал, что людям науки, ис-
кусства и литературы дана великая цель — помоиь своему
народу в его движении к просвещению, к свободе, в борьбе
за человеческие права. Вот печему в портретах писателей,
художников, ученых, композиторов Репин заставляет уви—
деть за блестяще переданными индивидуальными чертами
глубокую внутреннюю жизнь ума и сердца. Таковы порт—
реты Л. Толстого, Мусоргского, Сурикова, Стасова, Стре-
потовой, Глазунова и многих других.

В витринах, расположенных вдоль стен,— архивные
документы, биографические материалы. В выписке из мет—
рической книги можно прочесть, что 24 июля 1844 года
в городе Чугуеве у рядового Ефима Васильевича Решина
и его жены Татьяны Степановны родился сын Илья — тот,
кому суждено было стать гордостью русского искусства.

В прошении о материальной помощи девятнадцатилет-
него ученика Академии художеств Ильи Репина есть вол—
нующие строки о том, сколько пришлось ему вынести ис—
пытаний, преодолеть преград, проявить упорства, чтобы
идти по намечен-ному пути. = - » …
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B одной из витрин—печатный отзыв о картине «Бур-
лаки на Волге», принадлежащий перу известного критика
B. B. Стасова, не только первого пропагандиста произве-
дений И. Е. Репина, по и его духовного руководителя и
друга. В письме к И. H. KpamcKonry 14 февраля 1878 года
Репин просил баллотировать его кандидатуру в члентя То-
варищества передвижных художественных выставок. Тут
же приводится ответ Крамского: «Знаете ли вы... какое
xopomee слово вы написали „я наш“». Рядом—письма
П. М. Третьякова, А. М. Горького, М. П. Мусоргского, от—
клики прессы, фотографии из архива художника, портреты
И П. Павлова, Л. Н. Толстого, В. Н. Фигнер, Н. А. Моро—
зова и многих других. Все эти материалы напоминают
0 людях, которым был идейно близок Илья Ефимович
Репин.

Текст завещания Репина, письмо К. E. Ворошилова
к нему, фотография, запечатлевшая группу советских
художников, посетивших «Hanan-m» в 1926 году, прощаль—
ное письмо художша своим чутуевским землякам и дру—
гие документы последних лет жизни Репина завершают
экспозицию первых трех комнат.

Основную часть дома занимают прихожая, кабинет, го—
стиная, столовая и мастерская художника.



ПРИХОШАЯ
При Реппне в прихожую попадали прямо ‹: крыльца.

Это—небольшое, очень светлое помещение, воя южная
стена которого занята узорным окном. У окна, на бамбу-
ковой подставке, медный гонг — «Там—Там». Он был вы‹
писан Н. Б. Нордман в 1909 году из Парижа Над гонгом
плакат, сделанный от руки: «Самопомощь... Сами снимай-
те пальто, капошп.._ Бейте весеэщ крепче в Там—Там...
Открывайте дверь в столовую сами...» Самопомощь— это
девиз реппнского дома.
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Швейцара или горничной, которые обычно встречали
гостей в состоятельных домах, здесь не бъшо. Все, не ис-
ключая хозяев, работали на равных правах. Уважение
к человеческому достоинству было принципом «Пенатов»,
и прислуживание кому бы то ни было считалось недопу—
стимым. Нордман и Репин и y себя, и в гостях, здорова—
лись с прислугой за руку. И, что было также редкостью
для того времени, служившие в «Пенатах» имели опреде—
ленные часы работы и один свободный день в неделю.

Слова плаката «Открывайте дверь в столовую» требуют
некоторого пояснения. Ta комната, из которой сейчас по—
сетители осматривают прихожую, была малой столовой,
где хозяева обедали во все дни, кроме среды. 3_десь же
находились и телефонные аппараты — местный и между-
городиый.

В прихожей, у выходных дверей, справа стоит старый
флаг «Пенатов». Раньше он был голубым и поднимался
над домом по средам, оповещая о том, что хозяева ждут
гостей. На вешалке, рядом, репииская крылатка, шляпа и
берет. В этой крылатке мы видим Репина на многих фото—
графиях 1900—1905 годов; в ней он снят на морском по-
бережье, у себя в саду,

В этой же крылатке Репин изображен советским
скульптором М. Г. Манизером. Бюст работы Манизера на—
ходится в двух километрах от музея—усадвбы, в центре
поселка. Такой же памятник установлен на родине Ильи
Ефимовича ›— B Чугуеве.

Большой «рембрандтовский» берет художник очень
любил и особенно часто носил в последние годы жизни.

У окна стоит старый деревянный сундук. Этот сундук
в_1920—е годы Репин подарил своей прислуге Мине Лауте—
нен, когда она выходила замуж. Летом 1962 года сундук
вернулся из Финляндии в «Пенаты». Муж Мины— Мати
ханола, узнав, что дом Ильи Ефимовича Реп-шта восста—
наплпвается, привез его и передал музею.
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Против входных дверей — простое аерквло, вместо ЦОД-
_зеркальпика—ящик, сбитый из вагонки‚'пох‹рытый до-
мотканой шерстяной скатертью. Здесь же небольшой ко—
жаный саквояж, верно слуишвший Репину во время его
путешествий. В нем Илья Ефимович держал необходимые
для художника принадлежности. Так, на фотографии, за—
печатлевшей Репина за работой в залах Третьяковской
галереи, похожий саквояж стоит у ног художника, B уг—
лу прислопепы простые самодельные трости и виступ, ко—
торым Репин немало поработал в своем парке. Он очень
любил физический труд, и еще в девяностых годах в име—
нии Здравнёво яблоневый сад был посажен его руками.
На фотографиях, снятых в «Пепатах», мы видим Репина
обычно занятым работой. На одной из них он копает пруд
в парке вместе с рабочими, на другой—осенним утром
подметает опавшие листья на березовой аллее, на треть- _
ей — Репин вместе ‹; Шаляпиным убирает снег около дома.
В прихожей у зеркала большая фотография, сделанная
20 июля (2 августа н. с.) 1912 года. Группа гостей запе-
чатлена на ступеньках лестницы, ведущей к беседко
«Башенка Шахерезады». Репин н Пордмаи сидят слева,
напротив Репин-а — художник М. П. Боткин.

Непритязательпая обстановка маленькой прихожей—
одно из первых вещественных свидетельств скромной и
трудовой жизни, которую вел здесь Репин.

«Сам убирал свою комнату... сам (покуда мог) топил
печи,—— вспоминает Чуковский.— Ненавидел, чтобы ему
угождалп, и горе было тому человеку, кто пытался под-
держать ему пальто!» ‘

' Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний). М.—.Л,
1945, c. 27. '



КАБИНЕТ
Задумав пристроить к своему дому кабинет, Репин как

бы раздвинул одну из его стен и вышел в сад. Эта ком—
ната с выступающей полукругом стеклянной стеной всепда
полна света и «напоминает норму большого парохода»,
как писала А. П. Остроумова-Лебедева ‘.

Кабинет — самая поздняя пристройка к дому. Она
была сделана в 1912 году.

‘ И. Е Репин. Сборшш докладов и материалов. М., Академия
художеств СССР, 1952, с. 21.

22



Должно быть, эта комната понадобилась художнику
тогда, когда он почувствовал необходимость подвести
итоги прожитых лет. Заметив. что Репин все чаще и чаще
в своих разговорах возвращается к прошлому, Нордмап
уговорила его начать писать мемуары. В эти годы в раз-
личных журналах появляются как бы отдельные главы
из воспоминаний художника, a когда в 1910—е годы Ренни
подружился с H. И. Чуковским, работа его над мемуарами
приобретает более упорядоченный характер. Вместе они
перебирают старые альбомыс рисунками и перечитывают
отрывочные записи. Как говорил Репин, Корней Ивано-
вич взял на себя труд «приведения в систему не система-
тичных накоплений».

В центре кабинета стоит письменный стол, на нем,
среди личных вещей художника, можно видеть также и
страницы рукописи его воспоьшнаннй. Одна из них поме-
чена: «4 июля 1913 г. „Пенаты“». А в витрине, перед каби—
нетом, помещены корректурные листы будущей книги «Да—
лекое близкое» с авторской правкой. Однако при жизни
Репина эта книга не увидела свет‚ она появилась только
в 1937 году, под редакцией К. И. Чуковского.

Литературные выступления Репина обычно встречались
современниками неодобрительно, Часто он слышал советы
не браться за перо. Осуждались не только высказанные
художником мысли, но и его литературный стиль. В свое
время .тгишъ В. B. Стасов, & позднее К И. Чуковский
по достоинству опеипли литературное дарование Репина.

В своем вступлении к репинскпм мемуарам Чуковский
подробно разбирает литературную манеру художника.
Так, он пишет: «...вообще, в его статьях превосходный
языи—пластический, свежий и выразительный — язык
не всегда покорный мертвым грамматическим правилам,
но всегда живой п богатый оттенками» 1.

1 Репин И. Далекое близкое. M1, 1964, с. 8,
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B «Далеком близком» Репин подробно рассказал о дет—
стве, о студенческих годах в Петербургской Академии
художеств, 0 товарищах по искусству, деятелях русской
культуры. Книга это написана сочным и вьгразительньш
языком. Репин блестяще передает в диалогах народную
речь, например бурлаков, волжских крестьян.

Неизменный успех книги Репина у читателей показы-
вает, насколько Стасов и Чуковский были правы в сво—
их оценках. «Далекое близкое» уже выдержало семь
изданий, и каждое расходилось с чрезвычайной быст—
ротой.

Художник хорошо знал русскую литературу, особенно
почитал Гоголя. В своих «словесных писаниях», как при—
знавался Репин, он находился под сильным влиянием ав-
тора «Бочаров на хуторе близ Диканьки».

Репин всегда стеснялся публично выступать в лите—
ратуре, и его страсть к этому виду творчестве находила
выход в обширной переписке. Он умел и любил писать
письма. Здесь, в' «Пспатах», n своем кабинете он проводил
многие часы за письменньш столом. «Письма к друзьям,
этот суррогат литературного творчества, были его излюб-
ленным жанром, главным образом письма к художникам,
артистам, ученым. Они исчисляются тысячами... читая их,
в самом деле нельзя не прийти к убеждению, что лите—
ратура—такое же призвапие Репина, как п писание
красками» 1, _вспоминал H. И. Чуковский. Это литера—
турпое наследие Репина велико по объему. Многое из него
опубликовано. Издана переписКа Репина со Стасовым,
Л‚ Толстым, Крамским, с Тархановыми и другими. Часть
писем Репина еще не опубликована и хранится в архивах
и у коллекционеров.

О дружеских отношениях Репина с многими предста-
вителями передовой русской интеллигенции свидетельст—

' Репин И. Далекое близкое, с. 11—12.
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вует не только его переписка, но и многочисленные книги,
полученные им от авторов.

В витринах перед кабинетом можно видеть книги
(: дарственными надписями А. П. Чехова, В. Г. Нори—
лонко, И. А. Бунина, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева,
С. Н. Ссргеена—Ценского, Ц. А. Кюи, Н. А. Морозова,
Д. И. Менделеева.

Библиотека Репина сохранилась не полностью, не и
в таком виде она характеризует круг интеллектуальных
интересов художника. В кабинете, вдоль стен, на низких
книжных полках, нараду с художественной литературой,
книтаин по искусству есть труны по естествознанию, фи—
зиологии, медицине, психологии. Репин был знаком 0 мне—
гими физиологами и врачами: & П. Боткиным, И М. Се—
ченовым, Н. И. Пироговым и другими. У него в «Пена-
тах» бывашгрИ. П. Павлов, И. Р. Тархапои, В. М. Бех—
терев. '

В 1908 году в Петербурге В. М. Бехтерев создал и воз-
главил Психоневрологичесний институт. Репин был чрез—
вычайно заинтересован работами Бехтерева и даже
принимал участие в научных заседаниях, выступая с
докладами по вопросам, связанным с искусством. Ре—
пин готовил статью о психологии творчества художни—
ка для «Понулярного лптературно—медицинского жур—
нала». В ней художник, повидимому, хотел, пользуясь
СОбОТВеННЬЪ“ OHLITOM, ПрОіПТПППЗНрОВЗТЬ сложнейшие Янн

ленин процессе творчества. Репнп был избран почетным
членом Психоневрологическото института. Памятыо об
этих увлечениях Репина, о его встречах с Бехтеревым
остался написанный в кабинете «Пенатоп» (1913 г.) порт-
рет ученого.

О том, как много и внимательно читал Репин, мы мо-
жем судить по его письмам, в которых постоянно встре—
чаются упоминания, & порою почти рецензии на только
что прочитанные произведения! «Чтение книг и журналов
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было его ежедневной привычкой, _ пишет К. И. Чуков-
ский.— Каждую книгу он воспринимал как событие и
разнообразием литературных своих интересов превосхо—
дил даже профессиональных писателей» '.

Нередко Репин откликался на прочитанное статьями.
А в 1914 году он даже написал предисловие к книге
Н. И. Чуковского об американском поэте-демократе Yon-re
Уитмене 2.

Нлассиков он перечитывал по многу раз и на протя—
жении всей жизни. Так, Гомером Решгш зачитывался еще
в 1871 году на Волге, когда работал над «Бурлаками».
И здесь, в кабинете, ему, уже старику, А. М. Комашка
читал вслух «Изшаду» и «Одиссехо». В кабинете «в зим—
ние вечера, восседал па высоком подиуме за письменным
столом, любил работать пером, акварелью, в то время как
и ему читал вслух очередную книгу,—- вспоминает
А. М. Комаш-ка, ученик Репина, проживший]; „Пенатах“
около трех лет,—...иногда он пользовался своим кабине—
том и как живописной мастерской, так как там было оби—
лие света» 3.

Сохранился великолепный рисунок Репина, запечат-
левший А. М. Номашку за чтением. Фотография с этого
рису-ика находится на полке слева. ‚

В 1918 году Репин оказался отрезанным от России.
На время почти прервались связи с прежними друзьями.
В эти годы кабинет, где все напоминало ему о прошлом,
стал любимой комнатой художника.

На письменном столе, как и прежде, в простых рам—
ках стоят фотографии близких. Справа—портрет отца,
военного поселенца города Чугуева Харьковской губернии

‘ Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), о. 32.
2 Чуковский К. Поэзия грядущей демократии. Предисловие

И. E. Репино. М.. 1914, с, 5—6.
3 Художественное наследство. Репин, т. II. М.—Л., 1949,

с. 294.
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Ефима Васильевича Репина, слева, в глубине‚— портрет
матери„ Татьяны Степановны, и фотоснимок десятилет—
него сына Репина — Юрия. Здесь же лежат папки с по—
здравительн-ыми адресами, бювары, портфель с монограм—
мой «И. Р.», подаренные ему почитателями. Прессом дані
бумаг Репину служил большой кусок зеленого стекла _
память о посещении Брянского завода. Слева стоит ящик:
с большим увеличительным стеклом в деревянной рамке —>
приспособление, которым пользовались при рассматрива—
нии фотографий. Деревянная шкатулка была преподне-
сена Реил-пу, когда произошел несчастный случай с кар-
тиной «Иван Грозный», нарезанной 16 января 1913 года
психически больным А. Балашовым. Возможная гибель
картины вызвала поток сочувственных писем и телеграмм
в адрес Perm-Ha. 3Ta корреспонденция (436 писем) была
передана художнику е резном ларпе, изготовлением и ну-
старных мастерских села Абрамцево-Кудринское по об—
разцам старинных «шарапова-мою»

Небольшая плита из розового мрамора, служившая
подставкой для чернильницы, подарена Илье Ефимовичу
Реп-ину А. Свиньиным 21 августа 1910 года, в день откры—
тия правого флигеля Русского музея, перестроенном по
проекту этого архитектора.

Рядом c письменным столом находится гипсовый сле-
пок со статуи «Скорчившпйся мальчик» работы Микел—
анджело (оршпал хранится в Государственном Эрми-
таже), a на кафельной печке, слева, бронзовая статуэтка
«Нарцисс», отливка с античного подлинника, xpanameo
гося в Национальном музее в Неаполе‚— память о пута—
шествиях Репина по Италии,

На книжных полках, вдоль окон, «помещаются статуи
русских великанов :: маленьком виде» _так называл Ре—
пин скульптурные работы И. Я. Гинцбурга. Справа порт-
рет Д. И. Менделеева (1890 n), который Репин очень хва-
лил, говоря: «...Менделеев сидит в кресле—совершенно
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похожпй, как жшюй, и кажется ндвижутся мускулы
на его характерном лице…» '

Статуэтка большого друга Репина —— юриста и литера-
тора А. Ф. Кони —. сделана в 1898 году. Художтшк высоко
ценил разностороннее дарование и тонкий ум этого
человека и в 1896 году создал ето живописный портрет.
После Октябрьской революции Репин был очень огорчен,
когда белозмптранты пустили слух, будто Нони умер
от голода в Петрограде. Унав, что это ложь, Репин писал
ему в 1921 году: «Вера меня так обрадоваЛа известием,
что Вы живы и читаете лекция» 2.

Рядом со статуэткой А. Ф. Кони портрет А. T‘. Рубин—
ттейпа. О том, как осуществил-ось пайерение В. В: Ста—
сова запечатлеть в скульптуре образ композитора А. Ру-
бинштейна, он рассказал в письме от 26 декабря 1891 го—
да своей дочери С. B4 Фортунато: «Вчера я видел Рубпп—
штойпа (он приехал нарочно из—за границы дать по кон—
церту в Петербурге и Москве в пользу голодающих). А я
ведь, знаешь, уговорил его позвозшть сделать с себя ста-
туэтку во весь рост, сидящую, и со вчерашнего дня ее уже
делает y него, в номере „Европейской гостиницы“ — Илья
Гинцбург, она будет таких же размеров, как моя и как
Льва Толстого...» 3

Скульптурный портрет B. И. Сурикова выполнен Гинд—
бургом в 1914 году. С Василием Ивановичем Суриковъ…
Репин особенно сдружился в конце 1870—х годов в Москве.
Тогда же они встретилисьсЛЬ'вомНиколаевпчем Толстым,
который был чрезвычайно заинтересован творчеством
обоих художников. Влияние Толстого Репин чувствовал

‘ Репин И. Е‚ Письма к В. IL Тархановой-Ангскольской и
И. P. Тарханову. М.—Л.. 1937, с. 78.

* Репин И. Е. Письма к художником и художественным дея—
телям. М., 1952, о. 224.

“ Цит. по кн.: Скульптор Илья Гннцбург. Воспоминания, ста-
тьи, письма. Л., 1964, с. 229.
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` .
всю свою Жизнь. Однако преклоняясь перед гением писа—
теля, художникнне разделял его этических убеЖДений.
«На мой взгляд,— говорил Репин,— Л. Толстой—гений
как художник и слаб, когда начинает фплософствовать,
проводить в своих произведениях различные тенденции» ‘.

Рядом с портретом Сурикова находится маленькая
скульптура пишущего Л. Н. Толстого. На ней есть под—
пись: «И. Гинцбург. Ясная Поляна 5 июля 1891 г.». Когда
Гинцбург работал над этим портретом писателя, Репин
также был в Ясной Поляне и сделал рисунок, изображаю—
щий Толстого в той же позе.

К 1900 году относится скульптура Rpm-mama B. B. Ста—
сова. «Чем больше я гляжу на его статую Вашей лепки,—
пишет Репин Гинцбургу,— тем живее он становится для
меня, и вот—вот, кажется, он пошевелится и скажет что—
нибудь нам такое драгоценное и значительное...» 2

В 1914 году И. Я. Гиндбург изобразил Репина за ра—
ботой, ‹: кистями y мольберта,— барельеф висит над
дверью слева от входа в кабинет.

Находясь за рубежом, Репин продолжал живо интере-
соваться всем, что делалось в России. С начала 20—х го—
дов, когда в «Пенатах» появляется детекторный ра.-дио—
приешшк, Репин стал непосредственно слушать голос
Родины и все больше узнавать о том, что там проис-
ходит. '

В бумагах дочери художникв В. И. Репиной сохра—
нился рисунок пером, изображающпй Репина в профиль
с наушниками на голове; вся его фигура выражает на—
пряженпое внимание. Подпись под рисунком рукою Веры
Ильиничпы гласит: «Папа слушает оперу из Марплпск[ого]
театра „Бал—маскарад“ Верди: прощальный спектакль за‹
служ[енного] артиста Шаронова».

‘ Художественное наследство. Репин. т. II, c, 142.
’ Там же, с. 323.
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Репин интересовался не только музыкой, по и бук-
вально всем, что было связано с просвещением, культу-
рой, искусством Советской России‚ «...Слушъхя по радио
лекции пролетариата,— писал Репин,—я много раз был
восхищен теми нстинам'и, которыми живет уже его луч-
шая часть (особенно молодые писатели), так высоко под—
нялись они в последних произведениях, никакого квасного
„пролетариата“ —безграмотности они не проявляют...
В молодой русской литературе виден большой прогресс
(в молодом комсомольствв). Есть надеЖДа, что Россия
выбьется из бедности…» ‘

Все больше кроплп связи художника с Советской Рос-
сией. Расширялся крут перепискп: он снова пишет старым
друзьям—Д. И. Яворницкому, В. М. Бехтереву, И. П. Пав-
лову, А, Ф. Кони, И. И. Бродскому, К. И. Чуковскому и
дршим, расспрапшвает о художественной жизни страны,
о выставках, о новых книгах.

В 1924 году по случаю 80-летия со дня рождения Ре—
пина и 50—летия его художественной деятельности в Со-
ветском Союзе была устроена юбилейная выставка его про-
изведений. Общество имени А. И. Куинджи послало юби‹
лиру приветственное письмо—адрес. Свой ответ на поздрав-
ление старый художник заканчивал словами: «Да здравст-
вует жизнь, да процветает искусство, дорогое искусство!
Без искусства жизнь скука, прозябавие» 2.

B 1926 году поэт и дипломат Павел Беврукш побывал
в «Пенатах». Он сделал очень многое, чтобы заинтересо—
вать И. Е. Репина жизнью Советского Союза. Когда он
уезжал, художник попросил прислать ему сочинения
В. И. Ленина. Безрукнх выполнил эту просьбу.- Книги

‘ Цит, по кн.: Бродский И. А., Меламуд Ш. Е. Решив в «Пв—
натах». М.—.П., 1940, сс 12—13.

* Письмо И. E4 Репина опубликовано в журнале (Звезда.,
1946, № 2-3, с. 184.
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сохранились и экспонируются в витрине перед каби—
нетом.

«Ax, большое спасибо за книги —о ЛеШе,— благода-
рил Репин,—я читаю все и добираюсь до понимания
этого человека» ‘.

Рядом с темами сочинений В. И. Ленина в витрине
находится работа А. В. Луначарского «Очерки марксис'ь
ской теории искусства» с дарственной надписью «Вели-
кому мастеру Ил. Еф. Репину 24/VII—1926 r. A. Луначар—
ский. Москва». «Очерки» были пересланы Репину тем же
Павлом Безруких.

«А я принялся читать Луначарского и удивлен, за что
его ругают? А у него очень много интересного в „Крити-
ческих этюдах“, особенно о Горьком... Вообще y него
очень много хорошего и большая смелость и оригиналь-
ность в мыслях. Вообще в новой литературе теперь так
много таланттости, совсем неожиданно. Да, Россия еще
жива»?

Именно в это время у художника возникло намере—
ние написать портреты А. В. Луначарского и президепта
Академии наук СССР А. П. Карпинского. Настигавпшо
его дряхлость и болезни заставили отказаться от этого
намерения.

Но художественное воображение Репина продолжало
работать, и у него возникали новые и новые замыолы.
Так, в 1926 году Репин даже посылает своего сына Юрия
в Ленинтрад с тем, чтобы тот, по эскизу отца, написал
картину «Самодержавие», которая должна была расска—
зать о расправе царского правительства с революционе-

‘ Письмо И. Е. Репина к П. Е. Безруких от 20 июля 1926 n
«Неделя» (приложение к газете «Известия»), 1962, № 49, c. 6.

’ Письмо И. Е. Репина }: К. И. Чуковскому от 8 февраля
1927 г. Hm“ по кн.: Чуковский Корней. Репин '(Из моих воспошъ
ваний). М., 1958, с. 67.
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рами. Одним из эскизов в этой картине, возможно, явля-
ется небольшое полотно «Гибель самодержавия» (хра-
нится в «Ленин»), где изображен взрыв и падающий
вместе с царем трон,

В последние годы жизни в «Пенатах» Репин то при—
нимал приглашение и собирался на Родину, то снова от—
кладывал свой отъезд, но постоянно интересовался всем,
что происходило в России, и продолжал оставаться рус-
СКИМ ПОДДЗННЫМ.

Многие портреты, картины, которые он намеревался
писать, по так и не осуществил своего замысла, предназ-
начались им для Советской России.

„- _в_-п-…“



ГОСТИНАЯ
Когда Репхш окончательно переселился в «Лопаты»,

здесь стали бывать у него все, с кем он был рапее дружен
в Петербурге,' его товарищи—передвижппкп, писатели,
музыканты, те, чье творчество, как и творчество самого
Репина, было знамена-тельно для русской культуры второй
половины XIX века.

Однако в «Пенатах» бывали не только старые друзья
художника, по и представители самых различных кругов
русской пптегшштепцпп начата нового века. Наряду
(: Горьким, Сертеевым—Ценскшт, Куприньш, Андреевым
появлялись в реппнском доме даже футурпс’гы. Хотя
2 Зак. № 322 33



Репин и не сочувствовал последним, всех он стремился
понять, определить свое отношение к тому новому, что
возникало в литературе и полусотне.

Для людей, приезжавших в «Пенаты», сам художник
продолжал оставаться притягательным центром. Он был
тем человеком, которого хотелось посвятить в свои 3a~
мыслы, познакомить с новинками литературы, музыки,
пауки. От него всегда можно было услышать страстный,
часто резкий, но, бесспорно, искренний отклик.

Репин по—прежвему много, не щадя сил, работал, но
один день в неделю, среду, он отдавал своим друзьям.
Правда, и первую половину приемного дня он все-таки
проводил в мастерской, по к трем часам, когда начинали
съезжаться гости, Ревин спускался вниз, чтобы встретить
их. Появление каждого нового гостя доставляло ему много
радости. Он бывал оживлен, тщательно одет и, несмотря
на. преклонный возраст, сохранял артистическую внеш—
ность. В его шевелюре было уже немало седых волос, но
Репин оставался подвижным и бодрым.

Гостиная, где собирались по средам, отличалась от
обычно нарядных петербургских гостиных простотой сво-
его убранства и венритязательностью. Главным ее укра—
шением были картины—работы учеников и друзей Ре.—
инна.

При входе обращает на себя внпмание слепок со впа—
ментитой статуи Венеры Милосской (гостиную иногда на-
зывали «комнатой Венеры»). Эта комната в обычные дни
служила кабинетом Наталии Борисовны Нордмаи—Северо—
вой, рабочий столик которой находился в углу, возле
статуи.

Здесь всегда стоял рояль. Возле него на стене висит
фотография молодого А. М. Горького ‹: надписью: «Илье
Ефимовичу Репипу от Горького на память».

Репин познакомился с Алексеем Макснмовнчем
в 1899 году во время первого пребывания писателя в Не—
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тербурге. Горький тогда привлек всеобщее внимание
своими полными романтизма произведениями, прославляв—
шими нового героя, которого он нашел в среде отвержен-
ных. «Дай бог Вам,— писан Репин ему в 1899 году‚— про—
должать как начали. Вытаскивать Via—11051 спуда поддон-
нуго силу жизни русской, в которую мы плохо верим по—
тому, что не знаем ее и не имеем способности видеть,—
это миссия писателя. За эти откровения, представлен-нне
в такой заманчивой поэтической форме, мы и любим и
ценим его по мере сил и способности нашей разу—
men,» ‘. '

Тогда же, в Петербурге, Репин немедленно принялся
писать портрет Горького, однако не закончил, так как
Горький должен был уехать.

Репин в своих письмах постоянно интересовался, над
‘тем работает писатель, и ясно, что все, написанное Горь-
ЁПМ. немедленно прочитывалось ХУДОНЁНПКОМ.

Дружба Горького и Репина особенно укрепилась
в 1904 году, когда Горький и М. Ф. Андреева поселились
в Куонкале, на даче Эрстрема. Мария Федоровна Андре—
ева была известной актрисой. В то время мало кто знал,
что она Участвовала в деятельности большевистской орга-
низации, переписывалась с В. И. Лениным.

В 1904—1905 годах Горький часто бывал в «Пенатах»,
где он впервые встретился со Стасовым. «...Мы втроем,—
ннсал Стасов‚— (Репітй), Горьк[ш"г] и я) гуляли по гро—
мадному саду М—Пе Нордмен (с прудами, мостиками, тер—
расами, беседкамл на пытках), и тут произошло наконец
большущее мое знакомство с Горьким» 2. Далее, описывая
Горького, Стасов награждает его элитетами: «проворо-
ший», «нреинтереон'ый», «нреотдгпчный».

‘ Цит. по кн.: Зильберштейн И. С. Репин }! Горький. Мт—Лч
1944, с. 22.

’ Там же, с. 41.
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Эту встречу запечатлел фотограф К. Булла на шест-
надцати снимках, Он сфотографировал Горького, Стасова
и Репина на дорожках парка и возле дома. Булла снял
Tamas момент, когда Горький читал Стасову свою руко-
пись Эта фотография находится сейчас на зимней ве-
рание.

Снова, как и при первом знакомстве, Репин захотел
написать портрет Горького. Летом 1905 года им был при-
готовлен большой холст, зимняя веранда превращена
в мастерскую. На высокой подставке, в мягком кресле,
которое и сейчас можно видеть на веранде, устроилась
М. Ф. Андреева, a рядом, на подоконнике, положив ногу
на ногу и подперев подбородок рукой, сидел А. M. Горь—
кий. Сохранилась фотография, запечатлевшая эту группу
и самого Репина, который уже наметил углем рисунок
на холсте. Но Горький вновь не смог позировать, и Ре-
пину пришлось отказаться от намерения создать двойной
портрет. Им был написан только портрет Марии Федо-
ровны в кресле, на фоне зеленого сада. Но Репин все же
тем же летом рисовал Горького читающим в кругу друзей
только что законченную пьесу «Дети солнца». Репродук—
Ella ЭТОГО рисунка ВПОПТ ПРП ВХОДЕ на ЗПМПЮЮ веранду.

На рисунке на первом плане — старый и седой В. В. Ста—_
сов, Горький с маленькой бородкой, которую он отпустил
во время заключения в Петропавловской крепости, далее
Ф. Д. Батюшков, Н. Г. Гарин—Михайловский. Фигура че—
ловека, сидящего позади, только намечена — это А. И. Куп-
рин. Он в 1905 году бывал в Нуоккале y Горького и Ре-
mma.

Несмотря на то что в эту пору Репин общался со мно-
гими интересными людьми, Горький был для него тем че—
ловеком, влияние которого оказалось наиболее глубоким.
Репин захвачен революционпыьш событиями 1905 года,
увлечен личностью писателя, и это тотчас же находит вы—
ражение в его работах.
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Представление о том, что воэшовало тогда всех и что
обсуждалось на ренинских «средах», могут в какой-то
мере дать ренннские альбомы с автографашт гостей. Так,
например, на одном из листов (копия его лежит на ро-
яле), мы чнтаемі «Красота п искусство—вот религия
будущего. Мария Андреева. 1905 — 8 нюня». Рядом с ав—
тографом Андреевой А. Тихонов (Серебров) записал слова
горьковского Сат-ина из пьесы «На дне»: «Человек—вот
правда».

В центре листа профильный рисунок человека с без—
вольно согнутой шеей и отвисшей губой—таким худож-
ник В. Каррик изобразил Николая II. Под рисунком над-
пись: «Кто сей урод?» Это написано Горьким.

Репин, как честный гражданин, не мог оставаться раз-
нод'ушным к судьбе своего народа. Тогда же им были на-
чаты картины: «У царской виселицы», «Красные похо-
роны», «Разгром демонстрации». В этих произведениях
он, как всегда, открыто и смело выступает против наси-
лия, против самодержавия. (Картины эти были подарены
художником Советской России и находятся сейчас в Музее
Великой Октябрьской социалистической революции в Мо-
скве.) Несколько позже Репин создает рисунок «Молъба
(› конституции» и эскиз картины «17 октября 1905 года»,
в которых отражены наивные мечты либеральной интел—
лигенции о конституции и Государственной думе, (› «ра‹
зуме» и «спокойствии в России». как писал Репнн. Поз—
же. в годы столыпинской реакции и правительственного
террора, Репин одновременно с В. Короленко, Л. Толстым
и Л. Андреевым выступал в печати, призывая к отмене
смертной казни.

Почти ни одна «среда», ни одно собрание гостейв «Не—
натах» не проходили без домашнего концерта. В. В. Ста-
сов писал родным 20 июля 1905 года: «В воскресенье, 24,
Репнну минет 61 год. Я проведу у него почти весь день.
Будет музыка и пение. Везу с собой Асафьева — аккомпа—
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anonang петь будет «Детскую» Мусорянина—нрошло-
годняя Madame Федорова. Будет и многое другое, напри—
мер, Горький и его Мария Федоровна. Значит, все это
вместе, пожалуй, будет хорошо» ‘. Репин очень любил му—
army и говорил, что тосковал, если подолгу не слушал ее.
В ранней молодости, работая над дипломной картиной
«Воскрешение дочери Иаира», он просил своего брата Ва-
силия (учившегося тогда в Петербургской консерватории)
повторять ему снова и снова сонату Бетховена «Quasi
una fantasia». «Эта музыка опять переносила менякмоему
холсту. До бесконечности наслаждался я этим.-и звуками...
Какое это было счастье...» 2— писал впоследствии Репин
в автобиографической книге «Далекое близкое».

Знаменитая картина «Иван Грозный и сын его Иван»
была создана под впечатлением программной симфонии
Н. А. Римского-Корсакова «Антар». Особенно запомни-
лась художнику одна ее часть под названием «Месть»,
«Эти звукп завладели мною, и я подумал, нельзя ли во‹
плотить в живописи то настроение, которое создавалось
у меня под влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе
Иване» 3.

«0, музыка! Она всегда проникала меня до костей» 4.
В этом восклицании—весь Репин: эмоциональность его
характера и все его отношение к искусству. Он дружил
со многими композиторами и музыкантами. Но из всех,
пожалуй, выделял своего любимого Мусоряпина—Мо-
деста Петровича Мусоргского. В их творчестве было много
общего, и Стасов писал Мусоргскому: «Репин нов и силен
в muons“, покончил со старыми преданьями — точно Вы
в музыке» 5.

' Цит. по кн.: Зильберщтгйн И. С. Репин и Горький, с. 59.
2 Репин И. Далекое близкое, с. 348.
" Художественное наследство. Репин, т, 1. M.—.TI., 1948, с. 548.
‘ Репин И. Далекое близкое, с. 434.
5 М. II. Мусоргский. Письма и документы. М.—.П., 1932, с. 481.
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В старческие годы Репин, постоянно возВраЩаягЪь Вос—
поминаниями к Мусоргскому, писал: «Меня, как натуру
непосредственную, глубоко поражал этот гений...»1

В «Пенатах», кроме сочинений Мусоргского, часто ис—
полнялись произведения композиторов—членов «Могу-
чей кучки», и как бы живым воспоминанием о ней был
старый Цезарь Кюи.

Вероятно, бывал в «Пеиатах» и композитор А_ К. Ля—
дов, так как в 1902 году Репин писал его портрет. По—
сещал этот дом и давний знакомый художника А. К. Гла—
зунов. Правда, своей болезненно—тучной фигурой он уже
мало напоминал того бледного и поэтического юношу,
каким художник изобразил его в превосходном портрете
1887 года. Бывали у Репина виолончелисты А. Вержби-
лович, А. Пуни, скрипачки Маргарита Берсон, Цецилия
Ганзен. Часто звучали произведения композиторов Скря—
бина, Рахманинова в исполнении Бориса Асафьева.

На стене, слева от рояля, висит ковер ручшой работы,
иышитый крестом по рисунку архитектора А. Л. Гуна.
Это подарок Репину от певицы А. Н. Молас 2. «Какой
ковер!!!…— писал Репин 19 марта 1888 года А. H. M0-
лас.— Какие прелестные цвета! Сочетания! Все так гар—
монично, оригинально… Чудо! Знаете ли, решительно, это
должно быть выставлено».

Сам Репин очень любил петь. Он не умел играть ни на
одном музыкальном инструменте, кроме гитары, и часто
настроение свое изливал в песне. В кругу друзей худож-
ника было принято петь хором, и, как вспоминает дочь
Репина Вера Ильинична, он Даже в день своего восьми—
десятилетия пел друзьям старую украинскую песню.
Среди замечательных певцов, бывавших в «Пеиатах»,
можно назвать Федора Шаляпина и Ивана Ершова.

‘ М. П. Мусоргский. Письма и документы, с‚ 252
2 A. Н. Мопас была пропагандисткой музыки Мусоргского.

Ее портрет, исполненный Репиным, находится в Русском музее.
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Репин прсклонялсн перед талантом Шаляпина. Он был
счастлив, когда великий артист приезжал в «Поинты».
«...А и все три дня и две ночи, все в обществе Ф. И. Ша—
пяпина» ‘, — писал 14 января 1911 года Репин Н Б. Норд‹
ман.

Сохранились воспоминания В. И. Репиной о пребы—
вании Шаляпина в «Пеиатах» в 1914 году: «Завтракали
мы за круглым столом, Шаляпин своей могучей фигурой
заполнял [комнату] ярко и выразительно, давая много
жизни... прекрасно декламируя по—франд'узски всто роль
Сальери: он ехал петь эту оперу в Париж. И какое пре—
красное произношение!» 2

Ha одной из решшских «сред», когда в «Пенатах»
были и Шаляпин и другие интересные гости—худож—
пшш, актеры, писатели, Репин, как обычно, рисовал‚увле—
кая других. «Папа, как всегда, пригласил всех рисовать,—
пишет Вера Ильиничнат— „Не теряйте даром драгоценное
время, берите, господа, КарандаШИ и бумагу и рисуйте...“
Рисовал и Федор Иванович, и очень хорошо. Много было
сходства. Как пом-ито, он сидел на одной из ступенек лест—
ницы, ведущей в ателье (рисовали внизу), и охватывал
прекрасно сходство, беря крупно рисунок roman»?

Иногда в «Пеиаты» приезжали друзья Репина—
Художвшш В. Поленов, А. Куинджи, Б. Кустодиев, И. Ку—
ликов, И. Бродский, В. Сварог.

Все они с удовольствием рисовали по вечерам на ре-
штнских «средах» вместе с гостеприимным хозяином. Кто—
нибудь из присутствовавших позировал, или чаще дела‹
лись быстрые наброски, дружеские шаржи. Много таких
работ сохранилось у писателя Чуковского в его альбоме

‘ Научно—библиографииский архив Академии художеств
СССР, фонд И, E. Репина, А4, он. 54, VII, It 16.

‘*‘ Научноебиблпографпческий архив Академии художеств
СССР, фонд И. Е- Реппиа, А-2, он. 54, XVII, н. 8, пл. 6—7.

3 Там же, и. 8.
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«Чукоккала», в котором часто рисовал и Репин. В «Чуко—
ккале» же есть и рисунки В. В. Маяковского. Среди них
дружеские шаржи на И. Е. Репина; ими искренне восхи-
щался сам художник. Знакомству Маяковского и Репина
в воспоминаниях Чуковского отведено большое место.
«Какими запасами молодостн,— пишет H. И. Чуковский,—
должеи был обладать этот оемидесятилетний старик, чтобы,
наперекор всем своим привычкам и установившнмся вку-
сам, понять, оценить и нолюбить Маяковского» 1.

Ha ненатских «средах» часто цекламировалн актеры
В. Мичурина—Самойлова, П. Самойлов, Л. Яворская и
Г. Ге. Бывавшие в «Пенатах» писатели знакомили Репина
со своими произведениями. Леонид Андреев читал здесь
пьесу «Не убий». С. Сергеев—Ценский приносил написан-
ные им рассказы. Н. Морозов делился воспоминаниями?
о долгих годах заключения в Шлиссельбургской крепости.

Над дверью, возле лестницы, ведущей в мастерскую,
висит портрет Чуковского, исполненный И. Бродским
в 1916 году. Чуковский жил тогда на границе двух посел-
ков—Куоккала и Оллила (ныне поселок Солнечное).
Он был дружен с Рениным и имел возможность близко,
в повседневном быту, наблюдать везшкого художника и,
что ценно, очень точно и ярко запечатлел его образнсво—
их воспоминаниях. В эти годы на дачу к Чуковскому ири—
езжал-п многие молодые поэты. Бьвваяу Чуковского, Ренни
встречался с ними, приглашал в «Пснаты». Так, в октябре
1914 года Чуковский познакомил Репина с футуристами.
«Они пришли к нему в Пенаты, учтивые, тихие, совсем
не такие, какими были в буйных своих декларациях» 2.

T. Л. Щепкина—Куперник была свидетельницей этой
встречи и откликнулась на нее экспромтом:

Вот Репин наш сереброкуцрый
— Как будто [: ннм он век знаком —

‘ Чуковский Корней. Репин (Иа моих воспоминаний), с. 49.
3 Там же, с. 48.
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Толкует :: добротою мудрой
— И c кем? С Давидом Бурлюком.
Искусства заповеди чисты!
Он был пророк их для земли…
И что же? Наши футуристы
К нему покорно притенлп!‘

В 1914—1915 годах бывали в гостях y Репина поэты
Велемир Хлебников, Василий Каменский, и однажды
приезжал в «Пепаты» юный Сергей Есенин.

Интерес к талантливым людям был свойствен и госте-
приимной хозяйке дома Н. Б` Нордман.

Она происходила из обедневшей дворянской семьи
(мать русская, отец—из обрусевших шведов, адмирал).

Образованная женщина, знавшая языки, она делала
переводы, занималась писательской деятельностью (ее
литературный псевдоним Северова). Ей принадлежит не-
сколько романов («Бегляцша», «Крест материнства» идр.)
и пьес, не отличавшлхся значительными достоинствами,
но статьи ее и воспошшания («Интимные страницы»)
не лишены интереса.

Шумную известность получили увлечения Нордман
вегетарианством и идеей раскрепощения прислуги. Она
автор многих брошюр на эти темы, а ее «Поваренная
книга для голодающих» вьгдержала'четыре издания.

общительная и деятельная женщина, она стремилась
создать великому художнику, значение которого пони—
мала, удобную для работы обстановку, уют и интересный
отдых. \

На рабочем столике, яакрытом шелковой серой, в ли—
ловую полоску, скатертью, которая сохранилась до нашего
времепи, можно видеть фотографии Репина и самой
Нордман.

'*` Из альбома К. И, Чуковского «Чукоккала», Цит. по кл.:
Художественное наследство. Репин, т. 11, с. 281.
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Слева на стене рисунок-портрет Н. Б. Пордман, вы-
полненный Реппным с необыкновенной теплотой и про—
ппкновенноотью в первые годы их знакомства.

По инициативе Наталии Борисовны зимойв «Пенатах»
устраивались так называемые «воскресные чтения». Вот
что пишет о них И. E. Репин: «„Пенаты“, наш дом
в Нуоккала, почти десять лет исполнял миссию народного
университета (разумеется, в крошечном виде). Каждое
воскресенье в нашей гостиной читались публичные лек—
ции по самым разнообразным знаниям: от астрономиче—
ских законов Вселенной до шитья сапогов, от чтения пер—
воклассных писателей (особенно Некрасов оказался по
сердцу нашей среде) до практических сообщений, в кото-
рых докторами иногда выступали наши же слушатели и
слушательницы наших аудиторий. Так, Васил[ий] Нико—
л[аевич] Нинятов (дворник г. Башмакова) образцово
прочитал со всеми препаратами лекцию о пчеловодстве...
Публика была самая разнообразная: сидельцы, приказ—
чшси. дворники, кухарки, горничные, фермеры и пр., не-
чиная с 10 лет‚ и даже моложе, до ВО—летних. Ни перед
кем не зашнралась большая комната... всегда была битком
набита и поражала лекторов необычным вниманием. Лек-
торы воодушевлялнсь замиравшей аудиторией и читалтг
особенно вдохновенно, не замечая духоты… Здесь читали
И. Р. Тарханов (о долголетии), E, П. Семенов (о мире).
Н. А. Морозов (о химии и астрономии), К. И. Чуковский
(о литературе). ...Летом леКгцни читались в саду, где
кончались пением народных фабричных песен, частушек...
и танцами» ‘.

Иногда лекции переносились в летний театр—про—
стое деревянное здание на берегу моря в поселке Gamma.
Помещение это было приобретено Репиным для Нордмвн;

‘ Научно—библиографтескнй архив Академии художеств
‚СССР, фонд II. Е. Репина, оп. 54, IL А-і, к. 4, л. 6.
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здесь она открыла детский сад для местных детей, ко—
торый работал летом в дневное время.

В гостиной находятся работы учеников и друзей Ре-
пина. Над входом в кабинет—портрет его сына, худонъ
нина Юрия Репина, написанный В. С. Сваротомс Порт—
рет создан в 1915 году, и Репин восторженно отзывался
о нем.

Над роялем — пейзаж одного на верных учеников
Репина И. И. Бродского. В 1923 году Репин писал Брод-
скому: «Я с любовью смотрю на прелестный перл Вашей
кисти— «Тюильри» и вспоминаю, как всегда с сердечным
волнением встречал Ваши новые произведения...»1 Во
время Великой Отечественной войны этот пейзаж был
утрачен, сейчас. вместо нето— «Лунная ночь» не собра—
нпя музея—квартиры И. И. Бродского.

Работа художника K H. Первухина «Мостик в Вене
ции», подарок автора Реши-ну, висит над столиком Норд—
man, «Зимний пейзаж» ученика Репина А. В. Скалона—
над входом в столовую, a ниже, на двери,— Фотография
группы художников—нередвнжннков, среди которых 311mm—
дим и Репина. Многие из товарищей приезжали к нему
в «Пенаты». Как память об этой дружбе сохраняется
в музее небольшой натюрморт («Ваза с цветами»), на ко—
тором поставилп свои подписи И. Репин, В. Маковский,
И. Прянишников, В. Поленов. Возле больших стенных ча-
сов одна из ранних работ ученика Репина—Валентина
Серова. Это этюд, нашюапный с рыжей охотничьей со-
баки («Пиратка»).

Справа от входа на зимнюю веранду можно видеть ра‹
боты чугуевских живописцев — первых учителей Репина.

Родина художника, город Чугуев Харьковской тубер—
нин, славился своими жнвониспами. Их картины произ-

‘ Цит. по кн.: Бродпэцй П. Мой творческий путь. М4—Л..1940,
с. 124.
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волн на юного Репина такое впечатление, что он до ста—
рости любви о них вспоминать :! описал в книге «Дале-
кое близкое»

По репннским описаниям были предприняты розыски.
Многие из картин были найдены в Чугуеве и переданы
затем академику И. Э. Грабарю для изучения. Грабарь
считал, что место работам чугуовских живописцев в «По—
иатах», и завещал их восстанавливавшемуся музею. Нар—
тпны из Чугуева занят; почетное место в гостиной.

Вверху справа висит двойной портрет майора Куприя-
нова с Женой. Исиолнен он художником И. H. Шамано—
вым. Репин вспоминал: «…в Чугуеве в то время был уже
хороший выбор учителей. Более других мне нравился Ша—
манов» 1. Но учиться Репин пошел к художнику И. М. Бу—
накову, так как он был талантливее и еще потому, что
у него учился Л. И. Пероанов. В «Далеком близком» мы
читаем следующие строки: «Но Рафаэлем Чугуева был
Леонтий Иванович Персанов... Особенно хороши были его
портреты хозяина и хозяйки дома—Нечитайловых; Ha»
писанные ‹: натуры—груши, но еще лучше—профиль
Якова Логвинова. Это было по колориту нечто высоко—
художественное» 2.

‚Сейчас небольшие портреты Персанова висит в гости-
ной. Среди них парные портреты супругов Нечитайновых,
тот самый профиль Якова Логвинова, которым так восхи-
щался Репин. а также портрет мальчика на берегу реки.
Работы эти, написанные в середине прошлого века, отли—
чаются необычайной тонкостью колорита (к сожалению,
они сильно пострадали от времени).

В середине нижнего ряда помещен небольшой этюд
самого Репина, изображающий дом, в котором он жил
в Чугуеве. Отсюда девятнадцатплетнпм юношей будущий

‘ Репин И. Далекое близкое, с. 104.
3 Там же, с. 105.
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художник уехал в Петербург, мечтая об Академии худо—
жести.

В Петербурге он снял дешевую комнату на Малом
проспекте Васильевского острова. В гостиной, справа от
двери, возле леотшггцы в 'мастерскую, висит небольшой
акварельный портрет пожилого рыжебородого мужчины
в синем халате. Это квартирный хозяин Решила— архи-
тектор Александр Дмитриевич Петров.

«На пороге появилась робкая фигурка в халатике сие-`
ховой оторочкой, рыжего, с бородкой, очень скромного,
симпатичного человека» ‘ — так описывает Рештп свое
знакомство с Петровым в книге «Далекое близкое».Таким
же мы видим его и на этом маленьком, превосходно на—
иисанпом портрете. Петров старался помочь молодому
Репину советом и делом. Он познакомил его с семьей сво—
их родственников Шевцовых, у которых было двое сыно—
вей, сверстников Репина. Один из них был учеником Ака-
демии художеств. Вскоре они подружились, и Репин пере—
ехал в квартиру Шевцовых. Там он написал портрет смуг-
лой темноглазой девочки—сестры Шовцовых Веры, ко-
торая через несколько лет стала его женой (свадьба со—
стоялась по окончании Репиным Академии художеств).

Под боль-ми репи'нскпми часами акварельный авто—
портрет Веры Алексеевны (1855—1917). Она немного за—
иималасъ живописью, хотя не получила художественного
образования. В автоиортрете можно найти много погреш—
ностей B рисунке. On сделан несмелой рукой, но с чувст—
вом, довольно тонким пониманием цвета и хорошо улов-
лепным сходством. .

В первые годы Репии был счастлив в семейной жизни
с Верой Алексеевной, но впоследствии ихстношения ис—
портились, и они расстались. Этот разлад, видимо, ска-
зался и на воспитании детей. Их было четверо.

' Репин И. Далекое близкое. с. 127.
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Ha фотографии, рядом ‹: автопортретом, Репин с детъ-
ми. Справа—старшая дочь Вера (1872—1948), слева—
вторая, Надежда (1874—1931), затем сын Юрий (1877-
1954) и младшая дочь Татьяна (1880—1957).

Репин любил своих детей, и особенно Веру, очень на
него похожую внешне, но дети доставляли ему много
огорчений.

Если сам Репин был великим тружеником, то дети,
несмотря на все его старания, выросли людьми, не спо-
собными довести до конца однажды начатое дело. В пись—
мах Репина часто звучат горькие слова упрека: «И все вы
упорно ничего не ищете, никакого труда, никаких обязан-
ностей не хотите взять на себя... и еще растите и готовите
в такие же бедные, обиженные судьбою иителлигентки
сомнительного образования, и—никакого гражданского,
ни духовного воспитания» ‘. Последнее уже о внучке Тасе,
дочери Татьяны.

Сын Репина Юрий учился в Академии художеств. Он
был способным живописцем, некоторые его картины но-
лучили награды на выставках. Ho, человек со стран—
ностями, психически неуравновешенный, он писал в ос—
новном картинычвтдения, картины—сны. Среди большого
количества работ. оставшихся после него, есть талантли-
вые Например. «Пейзаж», который висит в гостиной над
дверью на зимнюю веранду. Но в большинстве случаев
хорошо начатые этюды завершить он не мог и ничего зна-
чительного так и не создал.

Вера Ильинична никак не могла найти подходящего
занятия, хотя Решш охотно поддерживал любые ее начн-
надшн. Она мечтала об актерской деятельности—он по—
мог ей устроиться на сцену Александринского театра; она
пробовала петь —— он предоставил ей возможность учиться
пению; она стала заниматься рисованием — Ренни работал

‘ ГРМ. Секция рукописей, ф. 119, ед. хр. 2, :ш. 45—46.
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с ней в своей мастерской. Но все это ничем не кончалось,
и тогда Рени-и, разочарованный, писал ей: «Подумай,
Вера, серьезно, еще не поздно, для тебя-... и постарайся,
изо всех сил, взяться за полезную деятельность» 1. Не—
сколько позже он обращается к пей более сурово: «Надо
не иметь совести,/чтобы вечно жить бесполезным трутнем
и болтаться по чужим дворам! Это позориая профессия —
прижим/ти — опомппсь. Это разврат души и баловство» 2.

Но Вера Ильинична так и не занялась «полезной дея-
тельностью».

«Грустно, грустно думать, какая будущность вас ждет,
когда меня не отаиот»3,— писал Илья Ефимович Репин
СВОИМ ДВТЯМ.

И действительно, после смерти отца они жили, в 0c»
HOBHOM, тем, что поделили между собой и продали почти
все работы Репина, которые к 1930 году еще оставались
в «Пенатахж Картины и около двух тысяч рисунков ху-
дожника разошлись по разным городам Западной Европы.

Дети Ильи Ефимовича остались за границей и умерли
там, всей своей жизнью как бы оправдав слова Анатоля
Франса: «Природа, пстратпппшсь на гения, отдыхаетвего
детях».

‘ ГРМ. Секция рукописей, ф. 119, ед. хр. 2. пл. 45746.
* Там же, :|. 50.
3 Там же, лл. 45—46.



3 ИЛНЯЯ ВЕРАПДА
Восьмиугольная, увенчанная прозрачным шатровьш

перекрытием веранда почти на две трети стеклянная. Эта
наиболее ранняя пристройка к дому (1904 r.) вначале
служила Репгшу мастерской. Потом был надстроен вто-
рой этаж с удобной большой мастерской, a бревенчатая
зимняя веранда обшита досками п окрашена.

Веранда, пли. как ее часто называли, «киоск», пожа—
дуй, самое светлое помещение дома, хотя и расположена
в северной его части. «В пом светло, как в царстве
веба» ‘, — писал Реппп своей ученице В. Веревкпной.

‘ Художественное наследство. Репин; т. II, со 216.
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Из широких стеклянных дверей зимней веранды про-
никает яркий свет в гостиную

«Mow» был одним из любимых уголков дома. Здесь
принимали гостей, лил-и по утрам чай, a иногда, раскрыв
двери и выдвинув из гостиной рояль, устраивали доиаш-
ние концерты.

В 1930 году веранде было суждено стать местом. от—
куда Репина проводили в последний путь. Здесь стоял
гроб с телом великого художника... Это помещение часто
еще называли верандой бюстов, так как здесь вдопъ оков
стояли скульптурные работы Рсшша.

ЕЩе в молодости, только поступив в Академию ХУДО-
mac-m, Репин решил, помимо живописи, заняться лепкой
и стал посещать скульптурный класс, что принесло ему
большую пользу как жшюплсцу

Многие художтшки XIX века обращались к скульптуре
при решешш композишпй картин. Леплл свою «Тайную
sample» H. H. Ге, делал скульптурные эскизы И. H. Крам—
ской, a Репин пополнил в глине фшурки запорожцев (они
сейчас находятся в мастерской Репина) для своей кар—
гивы «Залорожцы, сочиняющие письмо турецкому сул-
тану». Часто, работая пад псивошисиъщ портретом, Репин
одновременно лепил свою модель. Так, в 1880 году он на-
писал портрет С. И. Мамонтова и исполнил его бюст. Этот
бюст находился в «Hem-max), но во время войшы был
утрачен. _

На зимней веранде на прежних местах —— три скульп-
турных портрета работы Репина. Самый ранний из шп
по времени создания (1881 г.) —бтост знаменитого рус-
ского хирурга Н. И. Пирогова. В 1881 году праздновался
пятидесятилетвий юбилей врачебной и научной деятель
ности Пирогова, и он приехал в Москву.

Репин добился разрешения писать Пирогова и в тече—
ние трех дней исполнил один из саши лучших ших
портретов. Тогда же Реппп сделал наброски и для бюста
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хирурга. Когда на 1013 Передвижной выставке в 1882 году
худолшнк показал оба портрета Пирогова, то некоторые
критики находили, что скульптурный портрет наиболее
удачный.

«...Бюст чуть не дышит»,— писал редактор «Художе—
ственного журнала» H. Александров.

Пожалуй, никто из художников так много не рисовал
и не писал Толстого, как Репин. Увлеченный этой тенн—
альной личностью, он стремился запечатлеть все, что ему
было дорого }} Толстом. В 1891 году в Ясной Поляне Ре-
пин вылепил бюст Л. Н. Толстого. По этому поводу писа—
тель сообщал Н. Н. Ге: «Репин писал с меня в комнате и
на дворе и лепил, п Гиндбург лепил и еще лепит. Репина
бюст кончен —чист и хорош, a Гинцбурга до сих пор не-
хорош» ‘. Бюст Толстого нравился не только писателю, но
и его жене Софье Андреевне, которая находила его самым
похожим на всех.

Здесь же стоит еще одна скульптура И. Е. Репина—
портрет Нордмац Сспсровой. Он вылеплеп в 1902 году.

Несмотря на некоторую ндсалнзацию внешности Ната—
лпп Борисовны, Репин сумел очень точно передать ее не—
зависимый характер. По мастерству и проникновенностп
этот бюст можно отнести к лучшим скульптурньш портре—
там Репина.

В 1907—1908 годах Реннным был выленлен еще один
женский портрет — Е. П. Тархановой—Антокольской‚ Жена
известного физиолога И. Р. Тарханова, племянница
скульптора М. М. Антокольского, она сама была талант—
ливым скульнтором—любнтелем. И в то время, как Репин
исполнял ее портрет, Тарханова работала над бюстом Pe—
пина. Этот своеобразный сеанс одновременной лепки был
запечатлен фотографом, а также художником К. Я. Кры-
жнцкшг на небольшом этюде, который сохранился и

' Художественное наследство. Репин, т. Н, с… 381,
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экопопируетоя в зимней мастерской. Местонахождение
этих работ Tapxaaonoii—Amoxoahonor“: и Решша в настоя—
щее время установить не удалось.

B 1880 году в Абрамцеве известным ;кивотшсцеі Вш‹-
тором Васпецовым был выполнен скульптурный портрет
Репина, который находится сейчас на зимней веранде. Pa—
бота удачная, опа считается единственным произведением
Васнецова в скульптуре. Портрет очень нравился самому
Реппну, так как Ваопецову удалось передать то настрое—
ние романтической приподнятом, которым охвачен был
Репин в пору расцвета своей творческой деятелшвости,

На небольшом возвышении стоит мягкое кресло, оби—
тое синим в'ельветом. В пом позировали Репину М. Ф. Ап—
дреева, Н. Б. Нордмап—Северова, писатели Л. H. Андреев,
В. Г. Королепко, актер П. В. Самойлов, ученый В. М. Бех-
терев и другие.

С веранды открывается чудесный вид в парк, пришле—
катедьпый всегда — и зимой и летом.



СТОЛОВАЯ
Из гостиной мы можем пройти в столовую _простор—

ную комнату с большим окном, выходящим в сад. Стены
столовой почти сплошь заполнены произведен-няни самого
художника, главным образом портретами близких ему лю—
дей. Здесь, в кругу друзей, в веселой, непринужденной
атмосфере проходил-п знаменитые реппнские обеды. Жи—
вой обмен мнениями по самым актуальным вопросам,
перемежавшнйся шутками и остроумными речамп,— все
это надел-го оставалось в памяти тех, кто бывал здесь.
Не случайно почти во всех воспоминаниях значительное
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место уделялось столовой и тому необычному ритуалу
обедов, который являлся своеобразным протестом против
общепринятого шаблона приемных дней в буржуазных
домах. -

Первое, что привлекало внимание гостей при входе
в столовую, был круглый, оригинальной конструшшстол,
стоявший посредине. Как и некоторые другие предметы
обстановжп, он был сделан по заказу Нордман (выполнял
его финский столяр Пекко Ханекайнен в 1909 году). «Как
только возникла идея раскрепощения прислуги,— mama
Нордман,— на первую же очередь сам собой выдвинулся
вопрос относительно обеденного стола, вокруг которого не
стало бы больше унизительного для обе-дающих прислу-
живания посторонних людей, И вот, после долгих проб
разных систем и их усовершенствованшй, возник большой
круглый стол, на двадцать персон» 1. Действительно, свое-
образная конструкция этого стола позволяла не только
обходиться без прислуги, но и не пользоваться помошью
соседа. Каждый мог и должен был обслуживать себя сам.
Достаточно было повернуть за одну из ручек централь-
ную часть стола, чтобы пододеинуть к себе любое блюдо
Чистая посуда стояла тут же, a использованную гости
складывали в нижние выдвижные яЩикя. Часть ненат—
ского сервиза можно и сейчас видеть здесь, в столовой.

Как уже говорилось, подлинный стол не сохранился,
и в 1962 году он был оделанйзаново.

Как правило, обедали в большой столовой только по
средам, когда в «Renal-ax» собирались гости. Обычно
к обеду оставались только близкие знакомые (столовая
не смогла бы вместить всех, кто приходил к Penny
B этот день). В шесть часов вечера раздавались мелодич—
ные удары гонга, и под звуки органчнка (небольшого му—

1 Научнобнблиографнческпй архив Академии художеств
СССР, Фонд И, Е, Репина, А-23, он. 54, Х, 21. 23.
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зьшального ящика) все входили в столовую. Умаленыкого
стола :: хлеборезкой каждый брал себе хлеб (этот стол
не сохранился). Еще в гостиной, по жребию, каждый оп-
ределял свое место за столом. Тот,кому поставился первый
номер, становился председателем круглого стола, он за-
нимал деревянный резной стул (: высокой спинкой ;: дол-
жен был снять крышки ‹: кастрюль с кушаньями, которые
уже стояли на централшой части стола. Их перед прихо-
дом гостей сама хозяйка дома выдам-мала из «волшебного
сундука». Этот «волшебный сундук», выписанный Норд—
ман из Дрездена, выполнял функции термоса и стоял
у окна в столовой. В нем кушанья не только сохранялись
долгое время горячивш, но и доверившись после того, как
они были сняты с плиты. В лекциях о раокрепощении
прислуги рассказ о «волшебном сундуке» играл не послед-
нюш роль. Иногда его даже демонстрировали во время
лекции.

Сохранилось несколько карточек— меню решшских
обедов. Одну из них (10 августа 1911 г.) можно видеть
на столе. На карточке напечатаны шутливые «Правила
круглого стола». Так, например, председатель должен был
важничать... Но в основе правил лежал тот же принцип
самопомощи, за нарушение которою налагался штраф.
Виновный должен был произнести экспромтом речь со спе-
тгиальной трибуны, расположенной в углу столовой. При-
чем речь должна была быть обязательно на злободневную
тему и, как тогда говорили, с «идеей». Личные тосты пе
разрешались. «Чем больше было провинившихся в пару—
шении пенатскнх уставов,—— вспоминает H. A. Морозова,
жена шлшсселъбуржца Н. А. Морозова,— тем обед выхо-
дил веселее, особенно когда попадали на новичков, впер—
вые прпехавших в Пепаты» ‘. Однако не только новички
давали повод к веселью и шуткам. Попадались и завсег-

’ Художественное наследство. Репин, т, II, c. 250.
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датаи круглого стола. Гости старались обычно подвести
под нарушение правил Н. И. Чуковского, сочипявшего
остроумные экспромты.

Меню в «Пепатах», ‚как известно, было строго вегета—
рианское, особенно при Нордман. На стол подавались
вкусно приготовленные овощи и фрукты, а также блюда
из различных трав. Из так называемого «сена» варилпсь
суш и жарились котлеты. Нордман не только сама прн—
держи-валасъ вегетарианства, но была его неутоъшмой про—
поведницей. Она искренне верила в то, что вегетарианство
спасет Россию от голода, пропагандировала его не только
у себя за столом, но и выступая с публичными лекциями.
статьями. Женщина увлекающаяся, фанатически предан-
ная своим наивным идеям, она невольно вносила в жпз-
ненный уклад «Пенатов» известную долю анекдотичности
и даже рекламной шумихи, что, к сожалению, давало по—
вод желтой прессе изощряться в остроумии, описывая ре-
цинские приемы. Сам же Репин не придавал значения пп-
саниям этих журналистов, a к затеям Нордман относился
шутливо—иронически и после ее смерти многого уже не
придерживался, Не обращали внимания на выходки прессы
и те, кто приезжал в «Пенаты», так как их привлекал
сюда сам художник, его живой ум, талант. И часто, как
это бывает во время интересных бесед, гости даже не за—
мечали угощения. «Был ли за обедом знаменитый „борщ
из сена”,— я не помню,— писал Д. Бурлюк‚— ибо внима-
ние было занято разговорами» ‘.

Хозяева «Пенатов» стремились к тому, чтобы все за
столом чувствовали себя свободно и непринужденно. Ре—
пин поддерживал любую беседу, бурно выражал восторг,
иногда предавался воспоминаниям, а главное, был естест—
венным в общении с momma.

‘ Художественное наследство. Репин, т. II. е_ 231.
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Все было просто нестерпимо,
И в простоте великолепеп
Сидел Илья Ефимо-
вич великий Репин —

так закончил свое шутливое стихотворение на одном из
обедов в 1914 году поэт Василий Каменский ‘. За столом
звучали не только экспромты. «Помню,— пишет H. И. Чу—_
ковсний,— как в столовой у Репина за круглым столом
Владимир Владимирович [Маяковский] стопт во весь рост
и гвитает свою поэму „Война и мир" (не всю, a клочки
п отрывки; она еще не была в ту пору закончена), а Ре—
ппн стонет от восхищения и вьшршшвает свое горячее
„браво!“» В этот день в столовой была сделана фотогра—
фия (она лежит на столе), на ней мы видим В. В. Ман—
ковского (стоит второй справа), рядом с ним К. И. Чуков—
ского, далее реишссеран театрального деятеля H, H. Евре-
инова, певицу А. Л. Андрееву—Шкилондзь и самого ху—
доя—Шика.

Как вспоминает А. М. Комашка, Евреинов был куми—
ром общества на «средах». «Импровизациям, поразитель-
ным по разнообразию и оригинальности выдумкам, пара-
доксам и шалостям... у Евреинова не было конца». Не
уступал ему, пожалуй, только Чуковский, остроумный,
жизнерадостный, вносившшй веселье в любое общество.

Стены столовой, Как и прежде, украшены произведе—
ниями Репина, созданными в различные периоды его
жизни. Раньше картин здесь было значительно больше,
художник часто менял их, некоторые продавал, дарил,
а на их месте появлялись новые. Так, долгое время в сто-
ловой висел портрет Е. Н. Зващевой, с которым у него
были связаны воспоминания о сильном увлечении этой
женщиной. Были здесь когдато портрет Нордман ]:

' Каменский В. Путь энтузиаста. Автобиографическан книга.
Пермь, 1968, с‚ 179.

57



тИрольской шапочке, написанный в 1900 году, автопорт—
рет с Нордмап (1903 г.) и другие. Среди картин, которые
мы видим сейчас в столовой, есть и ранние работы, со—
зданные Репиным еще в Чугуеве, и произведения послед—
пнх лет.

Справа, у буфета, висит акварель «Бандурист»
(1859 г.), выполненная юным Реипным, вероятно, под
впечатлением картины «Бандурпст» работы чугуевсь'ого
живописца Я. Логвинова.

Слева, у изразцовой печи, находится небольшой порт—
рет рыжеволосой девочки, вяжущей на спицах. Ha обо-
роте имеется полустертая надпись, выведенная неуверен-
но рукой: «снимал Илья Ефнмьгч Анюту Петрову 20 л,»
Это произведение было, вероятно, создано Ровинь… вскоре
после приезда в Петербург, в 1864 году. Написанное со
знанием формы и цвета, оно свидетельствует о том, что
Репин приехал учиться в Академию художеств, имея уже
навыки в живописи.

Рядом с этой картиной—пейзаж «Нормандия» (без
подписи и даты). Он мог быть написан Репипым во время
пребывания в деревне Вёль, расположенной на побережье
Атлантического океана, где он вместе с другими русскими
художниками (В. Поленовым, К. Савицким) провел лето
1874 года. Здесь Ильей Ефимовичем было создано много
пейзажей. Однако в настоящее время большинство их
находится за границей. GAM художник придавал большое
значение своей работе в Бёле, считая, что здесь он
впервые по—настолщему начал писать па открытом воз-
духе.

Центральное место в столовой занимает портрет
Н. Б. Нордман. Написан он в 1905 году во время их путе—
шествия по Италии. Репин ценил в Нордман интеллек—
туальность, трудолюбие, ему импонировали ее писатель-
ская деятельность. И, как всегда, он сумел это выразить
в картине. Репин изобразил Нордман как бы в момент
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творческого раздумья. Портрет написан на балконе виллы
на фоне желтеющей листвы сада. Исполненный широко
и свободно, он является одной из лучших работ худож-
ника, хранящихся в коллекции «Пенатоп».

В 1929 году, когда Репин решил продать этот портрет,
он писал В. Ф. Леви—художнику, занимавшсогуся орга—
низацией выставок произведений Репина в различных
странах и реализацией его картин: «Посылаю Вам еще
портрет Ham-[mm] Борпс[овны] Нордман. Мне, сказать
правду, жаль продавать этот портрет, написанный на озе—
рах Италии, в Фазано, но я надеюсь, Вы его продадите
подороже» ‘. Картина так и не была продана (вероятно,
Era—3a высокой цены) и вернулась в «Пенаты».

Слева от портрета Нордман—картива, изображающая
двух девочек, стоящих среди разбросанных игрушек. Это
дочери Репина Вера и Надя. Портрет был написан в
1877 году, вскоре после возвратдения Реп-нна из Франции.
Репин очень любил и часто писал своих детей. В этой pa—
боте прекрасно передано живое выражение детских лиц
в минуту серьезности, когда их оторвали от игр, чтобы по-
зировать only. Выдержапный в черно-белой гамме, порт—
рет очень красив но колориту и не уступает мношм дет-
ским портретам Репина, находящимся в Третьяковской
галерее н Русском музее.

Эту картину Репин подарил своей внучке, в день ее
рождения. На холсте надпись рукою художника: «Тасе
на память 1902». (Тася—Татьяна Николаевна Язева.
а в замужестве Дьяконова,——дочь Татьяны Ильипп—
яны.)

Здесь же можно видеть исполненный пастелью портрет
актера и режиссера Александринского театра Г. Г. Ге,
племянника известного художника Н. H. Ге. Он часто

‘ Художественное наследство. Репин, т. I, с. 244.
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бывал в «Пенатах» и позировал Реп-ину, для картины
«Пушкин на набережной Невы».

Ниже — маленький, написанный в парке, этюд—портрет
И. П. Павлова. В 1920—х годах академик Павлов иногда
проводил лето на даче в Келомякках (выше Комарово)
!: тогда навещал Репина. В 1924 году Репин написал порт-
рет Павлова в белом халате (Государственная Третьяков-
ская галерея). Вид-имо, этюд из собрания «Пенатов» был
исполнен в том же году.

Слева, на той же стене, небольшой портрет скульптора
И. FL Гиннбурга‚ написанный в 1907 году в «Пенатах».
Он очень хорошо раскрывает характер скульптора—его
живой ум, наблюдательность, выразившиеся не только в
созданных им произведениях, но и в способности к арти-
стическим неренгтлощенннм. Об этом его даре знал лишь
узкий круг людей. Небольшие сценки, разшрываемые
Гннцбургом, приводил в восторг Л. Н. Толстого, Вт B. Ста—
сова. Репин познакомился с Гиннбургом, когда будущий
скульптор был еще мальчиком, учеником Антокольского.
Гинцбург был последним из старых друзей, навестивших
Репина незадолго до его смерти.

Крайний слева на этой стенеьнортрет профессора
H. Ф. Доннеюка — этюд к картнпс «Пушкин на набереж-
ной Невы».

Патриотическая тема эскиза картины «Клич Минина
Нижнему Новгороду» (1876—1915 гг.) была навеяна со—
бытиями сербско—турецкой войны, в которой приняли уча—
стие многие русские добровольцы. Он начат был, как вид—
но из подписи, еще в 1876 году в Чугуеве, откуда худож—
ник специально ездил в Нижний Новгород. Возможно, что
в дальнейшей работе над картиной сказалось влияние
Сурикова, с которым Репин близко сошелся уже в годы
пребывания в Москве. Однако Решш так и не смог за—
кончить картину. хотя и написал два варианта (второй
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вариант находится в Астраханской галерее) 1. В пенат—
ском эскизе есть хорошо написаипые отдельные части, но
в целом композиционно оп не решен.

В нижнем ряду эскиз «Встреча войск» (конец русско—
Typeface)": войны) —эскиз беглый, но очень красочный,
живописный, в нем намечена основная мысль художника.
«Мне хочется написать встречу войск,— писал Репин Ста-
сову 14 октября 1878 года,— ведь превосходная тема, да
и представляется она мне великолепно!… Бронзовые лпЦа
солдат смешались с публикой, родными и знакомыии, на
лицах восторг, радость, кругом цветы, на штыках букеты,
и целый дождъ букотов сыплется из окон, везде приветы,
публика всяких слоев и всяких костюмов смесь! Живопис-
но! восторг! иепременно сделаю картинку!… Только сегодня
мог я набросать эскиз, выходит свежо, красиво и жиз—
ненно!..» 2 .

Репин так и не осуществил свой замысел. Причиной
тому было, как предполагает И. С. Зильберштеёш, появле—
ние рисунка Крамского на этот же сюжет. Крамской,
в противоположность Репину, изобразил не только pa—
дость встречи, но и горе тех, кто потерял близких.

Этюд неправильно датирован Реппным (на картине
его рукой поставлена дата: «И. Репин. 1877 г.»). Дело
в том, что многие свои работы, хранившиеся в «Пенатах»,
художник подписывал в последние годы, по настоянию
своих детей, и при этом мог ошибиться.

Пейзаж «Пруд в Пеиатах», написанный в темных то-
нах, казалось бы, говорит о полном упадке творчества
художника. Но Репин заставляет нас отказаться от этой
мысли, когда мы обращаемся к портрету Веры Ильиничны

‘Эскиз был куплен y Репина коллекционером n душепрп-
казшком Нордмаи Н. Д. Ериаковым в 1914 году. После рево-
люции он попал в Государственный Русский музей, откуда был
передан в 1940 году «Пепатам».

* Художественное наследство. Репин, т. I, c. 402.
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Репнной, исполненному в 1926 году литографским каран-
дашом (находится в простенке y трибуны). Этот портрет
еще раз свидетельствует о неувядаемом таланте Ре—
пина—блестящего _ рисовальщика и портретиста—психо-
лога. Несмотря на привязанность к своей дочери, худож—
ник остался верен правде и раскрыл ее ненривлекатель-
ный внутренний облгш.

В конце 1920-х годов, когда Решш был уже настолько
слаб, что не мог подниматься на второй этаж, столовая
служила ему одновременно и спальней и мастерской.
Между трибуной и печью, отгорожевшый пшрмой, стоял
диванчик, где он спал.

До последних лет Репин придерживался строгого рас—
порядка дня. Вставал он, как вспоминает Вера Ильинична,
в 7 часов 30 минут, прогуливался по парку и пил воду
из колодца. Оставаясь верным призы-ше все делать са—
мому, он утром, пока в доме все еще спали, размальгвал
кофе, варил его в кухне и завтракал. После обеда кто-
либо из родных \читал ему вслух (чаще всего это делал
племянник Репина — Илья Васильевич) .

5 августа 1930 года, в день Вій—летия, Илья Ефимович
в столовой в последний раз принимал своих гостей. Он
был очень вживлен и весел. Одна из фотографий 1930 го—
да запечатлела Репина сидящим за круглым столом.
В этой комнате Репин умер.29 сентября 1930 года после
иепродолжптелъной болезни—гриппозного бронхита,
перешедшего в воспаление легких.



ЗИМНЯЯ МАСТЕРСКАЯ
Узкая крутая лестща ведет на второй этаж, в ма-

стерскую художника. Она была выстроена летом 1906 ro-
да, когда Репин we намеревался отказаться от препода-
вания в Академии художеств и освободить свою мастер—
скую, расположенную в стенах Академии.

Как и все остальные пристройки дома, мастерская
была создана по замыслу самого художника и при его не—
посредственном участии, и все здесь говорит о вкусах x0-
зяина 11 его привычках.

Оформление этого помещения соответствует внешнему
виду дома Бревенчатые стены, резные налив-ники на
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окнах и дверях, украшения песенок — все это лишний раз
свидетельствует о своеобразном использовании мотивов
русской народной архитектуры. Отделка вполне отвечает
назначению этого помещения, так как естественный цвет
дерева — хороший фон для любой картины.

Мастерская занимает почти весь второй этаж. Она
может быть разделена на три части иортьерами. Но глав-
ное, что поражает в мастерской и что так важно для `ра—
боты художпш<а,— это обилие света, льющегося через
стеклянный потолок и большие окна.

Стены мастерской всегда были заполнены этюдами и
эскизами Репина. Художник обычно работал над несколь-
кими картинами сразу, и в мастерской стояло всегда не-
сколько мольбертов с укрепленными на них холстами.
Случалось, что он долгое время не подходил к какому-
нибудъ из них, а затем месяцами работал не отры—
ваясь. \

Здесь, в мастерской, по словам Репина, он «проводил
лучшие часы своей жизни». В эти часы художник забывал
обо всем, они были подчас мучительны, тревожны. То он
впадал в отчаяние от совершенных ошибок, то переживал
восторг в минуту озарений. «...Искусство 51 люблю больше
добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем друзей,
больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей» ‘, —
писал он В, В. Стасову в 1899 году. Страсть к творчеству,
к живописи владела им до конца дней.

«Утром, едва проонувшись,— вспоминает Чуковский,—
[Репин] бежал в мастерскую и там истязал себя творче-
ством, потому что труженикам он был беспримерным и
даже немного стыдился той страсти к работе, которая за-
ставляла его от рассвета до сумерек, не бросая кистей,

' Репин И. Е., Стасов В. В. Переписка, т. III. М‚—Л., 1950.
с. 36.
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Лом П. Е, Репина @ «Пеппи-ах».



П. Е. Репин & парне «Пелата».
гг.хФотография та



Беседка «Храм дан!/ига u [L
Фит/грит:… /§7



И. Е, Репин и К Л‘ Чуковский c сыном Нив-шие.“ у беседки
«Храм Озириса и Панды».

Фатагрдфия 1912 г.

Березовая аллея s «Лента:». ›
Фцтагрпфия 1975 г.





Be POE/1 «Бк/щит… 1771’
Фата… ‘



Jlazu r<7 Репы/ш.
Ф To рад/…я 1975 г.



.» Пар]; «Игнатов».
фотография 1975 г.



Делегация советских 1удожншгое _г/ 11. E. Репина & «Лигита-г»).
Сидят (шева направо): H. I]. Бродский. П. А. Репина (жена
Ю. П. Репина), В. П. Репина, П. E. Репин, П. А. Радимов Стоят:

Ю. П. Решим. A. B, Григорьев, Е. A. Кацман.
Фотография 1925 г,



Стил П. Е. Репина
в сад кабинете.

Фщогдафия 1975 г.

В. И, Репина (.’)
H, E. Репин с.п-

шиет радио
(19201 гг.).



”‹ E. Репин. Портрет В. J]. Бел—терем (1.913).



П. Е Репин в кабинета
Фатиграфня 1910-х гг.

Автограф А. П. Чехова на первом ли— F
We пьесы «Чайка» (из библиотени

И. Е‹ Репина).
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мишка,
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:ятшіі y (Зорина.
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П. Е. Репин « парке (!ПРНЦГ08)7›
… IE августа 1,001 „›.

‹ И. Е. Репин. Портрет А. ‚11. Номпипга,
РНЦ/нок

‘ И, Е. Репин, Горький читает пьесу «Дети
со.!іща».

РМЦ/МОК 1955 ‚:



Гостинаж Рабочий стол П. Б. Нордмара.
(bower/awn»? 1975 e,





С Таловая.
Фотография 1975 г.



II. E. Репин на трибуне в столовой.
фетиш-фм; 19/3 г



11. Е. Репин. Портрет Н. Б. Пордман (1.905 д‘).



В. A4 Серов, Пирита.
Этюд 1886 г.

11. Е. Репин. Портрет Анюты
Пиравой (1864 г.).



11. F Репин, Ппртрет Нади и Веры Ранним; (1877 г,).



114 Е. Pcnum Портрет I’. Г, Ге,
Пастмп (№9 г.)





II. E. Репин :; мастерской.
Фот 191 .



_Пипзрвкпя И. Е. Римини, Дог/мхи ршшкпго Emma.
Фатагрифця 1975 г.



Мистером-ая IL E. PFIHLHII. Скульптурные астмы
’в.фигур запорож

Фотагппфин 1975 г.



Мастерская, Вещи запорожцев.
Фотпграьіиш 1

В .uacTcpc‘/rar’1 И. Е. Репина. ›
Фотография [975 г.

И. Е. Репин ‹; мастерской перед картиной ›
«Черноморская вольница».

Фотдпаш'пя 1905 г.





П. Е. Репин пишит портрет II. II. Кареева (справийП. А. 1110—
170309).

charm/lazing 1510? г.



II. E. Репин пишет портрет Ф. ”. Ша ъяпипп.
Фотнграфля 191-4 г.



11. E. Репин. Amunoprper (1920 г.}.



отдавать все силы огромным полотнам, обступпвшнм его
B“ мастерской» ‘.

Здесь, на склоне дней своих, создает он картины «Чер-
номорская вольница», «Пушкин на лицейском экзамене»,
«Финские знаменитости», «Самооожжение Гоголя» («Го-
голь, сжигающий второй том „Мертвых душ“»), «Поеди—
нок» и свою недопетую лебедипую песнь—картину «Го—
пак».

По средам Репин открывал двери своей мастерской, и
многие неносвященные проникали в его «святая святых».
Художник показывал свои работы с удовольствием, вы-
слушивал критические мнения о них иочень раздражали,
когда неумеренно расхваливали его картины. Больше все-
го он любил, когда в мастерской собирались близкие
друзья. Об этих встречах напоминают нам сохранив—
шиеся многочисленные фотографии. На одной из них, оде—
ланной Нордман, мы видим Репина, Н. Морозова, К. Мо—
розову, С. Сергеева—Ценското, К. Чуковского, А. Свирского
п других. Ha другой фотографпи— Репин и Шаляпин
с художником Н. Аронсоноы, В. Матэ, И. Гпнцбургом,
С. Жуковским в перерыве между сеансами. На третьей
снят момент работы Репина над портретом Л. Яворской.
Примечательно, что тут же собралось большое общество.
Репин умел работать и одновременно вести оживленную
беседу, потому что обмен мнениями только разжигал ин—
терес художника к своей модели, а те, с которых он писал
портреты, забывали, что позируют, выражение их лиц
теряло напряженность и стаповнлось естественным. Вот
почему на удачных портретах, созданных в это время,
люди изображены как бы в момент непринужденной бе—
седы. Таковы написанные в «Пенатал» портреты В. Коро-
ленко, Н. Кареева, H. Морозова, П. Самойлова, К. Чуков—
ского, Т. Щепкиной—Куперник и других.

‘ Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), с. 10.
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Над большими картинами Репин обычно работал в
одиночестве и редко показывал их в незавершенном
виде. ,
_ Иногда он делал исключение для близких людей, ко‹

торые своим заинтересованным вниманием могли помочь
ему точнее определить замысел произведения. В письмах
к друзьям Репин часто делится своими планами, и его
переписка с И. Н. Крамским, В. В. Стасовым,
П. М. Третьяковым, А. В. Жпркевичем, Т. Л. Толстой и
другими приоткрывает нам внутренний мир художника,
раскрывает процесс его творчества.

В этом смысле письмо Репина }; его ученице, молодой
художнице В. В. Веревкиной, — образец раскрытия самой
ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧОСТВЁ]. ‹

«Творить что бы то ни было, _пишет Репин, ——зна-
чит фиксировать моменты высших проявлений души...
в то время, когда художник запечатлевает на полотне
свой экстаз, он так полон своим настроением, что всякий
штрих его освящается особым миром воображения и
имеет несравненную силу выражения... В счастливый мо-
мент духовной жизни зритель испытает то же счастье,
какое испытывал автор!..» ‘ ’

После окончания строительства зимней мастерской
рядом с ней, над кабинетом. был сооружен балкон под
стеклянной крышей. На него можно было подпятвся по
песенке прямо из кабинета. Эта пристройка являлась про‹
движением мастерской, но уже на открытом воздухе. Бал—
кон, с высоты которого виден парк и берет залива, Илья
Ефимович в шутку прозвал «аэропланом».

«Мой аэроплан дает мне чудесные солнечные ванны,—

1 И. Репин. Избранные письма в двух томах. 1867—1930, т. 2,
М„ 1969, с. 30.
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читаем в письме Репина Борджиа,—„сейчас и пишу на
нем» ‘.

Здесь же на простом, скоиоченном из досок топчане
Репин обычно спал летом и зимой, и лишь когда термо-
метр показывал ниже 20° мороза, ок спускался в свой ка-
бинет. Еще с юности художник приучая себя спать на от-
крытом воздухе или при открытых настежь окнах, не 60—
ялся холода и очень редко простужался. Считая, что
свежий воздух — залог здоровья, Репин заставлял всех
близких следовать его примеру.

«Теперь у нас на всех верхних балконах поделены ска—
мейки для спаиья» 2,— сообщил он в письме к старшей до-
чери в 1896 году из имения в Здравневе.

У входа на балкон на мольберт—большое полотно,
на котором мы видим круглый белоколонпый зал, РЯДЫ
кресел и несколько фигур, сидящих п стоящих. Это эскиз
знаменитой картины «Торжественное заседание Государ-
ственного совета», написанной по закажу Министерства
императорского двора. Первоначально и художник, и за—
казчик предполагали, что картина будет небольшого раз-
мера, но, прииявшись за нее и, как всегда, увлекшись по—
вой задачей, Репин почувствовал, что для того, чтобы
представить эту сцену. ему нужно большое полотно. Кар—
тина сейчас находится в Государственном Русском музее
и занимает Целую стену большого зала.

В 1901 году, когда Репин начал «Государственный со-
вет», он был уже пожилътм человеком, у него болела пра-
вая рука, и для того, чтобы осуществить этот замысел, он
привлек учеников из своей мастерской в Академии худо—
жеств, где с 1893 года преподавал. Это были В. М. Кусто—
диев и И. С. Куликов. Они должны были расчерчивать

‘ Научно-библиографическпй архив Академии художеств
СССР, фонд И. E. Репина, A—1, оп. 51. VII, к. 16.

2 ГРМ. Секция рукописей, ф. 119, em хр. 1. л, 11.
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холсты, а также писать детали интерьера зала, куда „Ре-
пин затем вписывал фигуры.

На эскизе, о котором уже говорилось, интерьер, ви-
димо, написан‚Кулнковым‚ а фигуры Репиным. Он разме—
стил их в нескольких планах, по всей вероятности решая
композицию картины и ее цветовые отношения.

Репин поставил непременным условием, чтобы все
члены Государственного совета позировали ему в зале за—
седаний в тех же позах, в которых он решил изобразить
их в картине. Предложение писать по фотографиям он
категорически отверг.

Одновременно с Репиным портретные этюды писали
его ученики, и, так как их портреты были сделаны уже
в несколько другом ракурсе, онп впоследствии служили
Ренину дополнительным материалом. Этюды, написанные
учениками, конечно,\слабее работ самого художника, на—
ходяпшхся в Государственном Русском музее и Государст-
венной Третьяковской галерее, но Репин ценил их, сохра-
нял, и сейчас их можно видеть па стенах мастерской.

Лучшие из них—портрет великого князя Михаила
Николаевича (на стене против входа) работы В. М. Ку-
стодиева, портрет Э. Фриша работы И. С. Куликова (над
дверью, ведущей на балкон). _

В эти годы к художнику неоднократно приезжали его
академические ученики за советом и для того, чтобы
вместе с ним поработать в мастерской. У нас сохранилась
фотографии 1912 года: И. Бродский и Юрий Реппн пишут
портрет И. Е. Репина на (bone камина. Портрет, который
тогда написал Бродский, оп хранил у себя, ныне он
находится в квартире—музее И. И. Бродского в Ленин-
граде.

Свою педагогическую деятельность Репин начал очень
рано, когда в 1875 году во Франции к нему привели new!»
тплетнего мальчика, сына композитора А. Н. Серова. За-
метив его одаренность, Репин стал с ним заниматься и
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продолжал эти занятия до самого поступления Валентина
Серова в Академию художеств.

Преподавание Репин считал очень важным и серьез-
ным делом. On не придерживался строгой педагогической
системы, но увлекал учеников личным примером, не ме-
шал каждому из них подходить к изображению натуры
по—своему. Очень редко художник собственноручно ис-
правлял работу ученика. Обычно Репин садился рядом и
начинал писать тот же этюд, давая тем самым наглядный
урок. И нельзя не согласиться с очень точным определе-
нием ученика Репина И. Э. Грабаря: «Педагогом Репин
не был, но великим учителем все же был» ‘.

Тех, кто хотел учиться у Репина, было так много, что
его мастерская в Анадемии художеств не могла вместить
всех желающих.

Будучи очень трудолюбивым человеком, Репин не уста-
вал повторять, что одной природной одаренности мало:
«И при гениальном таланте только великие труженики
могут достичь в искусстве абсолютного совершенства
форм. Эта скромная способность к труду составляет базу
всякого гения» 2.

Многочисленные ученики Репина не утратили своей
творческой индивидуальности, и каждый из них пошел
своим путем. Но все они, и А. П. Остроумова-Лебедева,
и Б. M. Кустодиев, и И. Я. Билибин, и Д. Н. Кордовский,
и К. А. Сомов, и И. И. Бродский, и Ф. А. Малявин, и
Н. И. Фешин, подобно Реиину, до конца своих дней со‹
хранили необычайное трудолюбие п страстную привер-
женность к своему делу.

Как уже говорилось, в мастерской Репина в «Пенатах»
всегда работал кто—нибудь из начинающих Репин был
очень внимателен к молодым и старался оказать им

‘ Грабарь И. Репин, т, II. M.—JL, 1937, с. 237.
2 Цит. по кн.: Бродский И. А. Репин-пелоток М., 1960, с. 7—8.
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всяческую поддержку. Он восторженно относился к успе—
хам своих учеников и всегда с гордостью показывал их
работы. К сожалению, многие из них не сохранились до
наших дпей: часть была продана, часть погибла во время
Отечественной войны. При восстановлении музея стре-
мились восполнить этот пробел, Ранние работы учеников
размещены в первой части мастерской.

Над лесенкой, ведущей в «костюмерную», находится
большой портрет девушки в полный рост. Она одета в про-
стое платье с передииком, в руках держит этюдиик и ни—
сти. Это написанный Ф. Малявиным портрет А. И. Тхор-
жевской—Петровой, ‹: которой он вместе занимался в ака—
демической мастерской Репина. Тонкий по живописному
решению, портрет интересен еще и тем, что передает ти-
пичный облик ученицы Академии художеств тех лет.

Здесь же находится ранняя работа В. Кустодиева. Это
профильный портрет седовласой пожилой женщины,
М. П. Грокт Опа написапа на фоне темной зелени.
В портрете уже чувствуется характерная манера кусте
диевского письма: краски положены очень легко и рисуют
форму, они чисты и прозрачны.

А над маленьким «теремным» окошком висит портрет
самого Б. Кустодиева, написанный его товарищем И. Ну—
ликовым. Молодой человек изображен полулежащим
‹: книгой в руках. Живопись портрета несколько суховата,
но приветливый и живой характер Кустодиева передан
удачно.

В центральной части мастерской около камина, на—
ходятся подлинные вещи запорожских казаков, служив-
шие Реппну при его работе над картинами «3апорожцы,
сочиняющие письмо турецкому султану», «Черноморская
вольница», «Гопак»,

Еще в 1878 году, задуман написать историческую кар—
тпну «Залорожцы, сочиняющие письмо турецкому сул—
тану», Репин стал собирать материалы, относящиеся
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к эпохе Запорожской сечи, что и послужило началом не-
большой коллекции необходимых художнику для работы
предметов быта, оружия и одежды запорожских казаков.

Работая над своим замыслом, Репии изучал труды по
истории Запорожья, читал книги и пользовался советами
известного учепого Д. И. Яворницкого (познакомившись
‹: Яворницким, Репин нашел, что его типично казацкая
внешность очень подходит для образа писаря в картине,
и просил его позировать).

Яворнип'кий предоставил в распоряжение художника
свою коллекцию предметов запорожской старины. Репин
несколько раз путешествовал по Украипе, по местам быв—
шей Запорожской сечи, сделал там массу зарисовок, писал
портреты потомков запорожцев, изучал древности музеев
Киева, Екатеринослава (Днепропетровск), а такжо вещи,
находящиеся в частпых собраниях, например в собрании
Вт В. Тарповского в Качановко (сам же хозяин этого име—
ния Тарновский был изображен Репиным в виде запо—
рожца в черной папахе).

«Вообще, он так глубоко изучал материал для каждой
своей картины,— вспоминает H. Чуковский,— что иные
ИЗ ЭТИХ картин ПОЦСТПНВ ЦОПСНО назвать „университетами

Репина“. После того, например, как он написал „Запо-
рожиев“, навсю жизнь сохранились у него самые подроб-
ные сведения о повседневном быте украинской Сечи, и
величайший авторитет в этой области профессор Д. И.
Эварницкпй [Яворницкий] не раз утверждал, что за время
писания своих „Запорожцев“ Репин приобрел столько
знаний по истории украинского „льщарства“, что он,
Эвариицкпй, уже ничего нового не может ему сообщить» ‘.

В результате этой огромной предварительной работы
у Репина оказались десятки альбомов (: набросками типов
запорожцев, их оружия, одежды, утвари. Художник очень

l Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), о. 26.
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ценил эти рисунки, редко показывал их и не продавал, но
после его смерти альбомы были разрознеиы и распроданы
и сейчас почти все находятся за рубежом.

В поисках наибольшей выразительности персонажей
своих картин Репин иногда оставлял кисть и карандаши
и брался за леику. Так1 им живо и темпераментно были
вылеплены из серой глины небольшие фигурки запорож-
цев. По свидетельству B. И. Рениной, художник исполнил
эти скульптурные этюды одновременно с живописными
& 1879 году. До наших дней сохранились тольКо три фи—
гуры, правда, уже без голов и рук, но мы легко в них
узнаем казаков, изображенных Репииым в картине. Эти
скульптуры стоят на столе кустарной работы‚ рядом
с так называемым «шаляпннским» диваном.

Во время работы над «Запорожнами» мысли худож-
ника были настолько поглощены сюжетом, что дажв в
часы отдыха, занимаясь ‹: детыш, оп пе мог не думать
о картине. В своем воображении Репин как бы «пересе-
лился» в Запорожскую сечь. Дочь художника вспоминает,
как они играли, нарядивтпись в украинские костюмы:
отец был Тарасом Бульбой, она, Вера,— Остаиом, а Надя
(сестра) —Андрием. Сына своего Репин даже собирался
изобразить в картине. «Моему маленькому брату Юре
выбрили голову и оставили нуб, иа круглой голове его
сначала висел маленький, а затем вился длинный „вселе-
деп“, который он заматывал за ухо,— пишет Вера Ильи-
нична—И костюм ему сшили: желтый жупан с откид-
ными рукавами, когда крестный его Мурашко привез ему
малороссийскую рубашку и шаровары. Жупан ему дали
заносить, чтобы походил больше на настоящий» ‘.

Сейчас в мастерской над маленьким окошком, как и
при Реииие, висит портрет мальчика с чубом, завернуть…
аа ухо. Если сравнить его с фотографиями Юрия Репина

‘ «Нива», 1914, № 29, с. 572.
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B возрасте девяти.;геслтн лет‚ то можно с уверенностью
сказать, что это портрет сына художника.

У камина, на стене, на украинской max-re (их сохра-
нилось несколько в «Пеиатах») внспт старинное оружие —
Кривая турецкая сабля с красивой изогнутой рукояткой
бледно-зеленого рога и фитнльное ружье, Tome восточного,
турецкого, происхождения. Его металлические части бога—
то орнаментированы золотой таушнровкой. Таким трофей—
НЫМ ОРУЖИЕМ ПОЛЬЗОВЗППСЬ запорожцы.

Ниже на подставке лежат ножны к саблям и шашкам,
кожаная фляга для вина, кисет из кожи с бахромой и са—
модельные ножны для двух ножей. H подставке присло-
нен любимый музыкальный инструмент запорожпев—
торбанд Он изображен в картине «Запорожпы». Под ак—
компанемент этого инструмента пели в «Пенатах» старин-
ные украинские песни и «думки». Слева в углу, у самого
камина, на манекене «кобеняк з видлогою»—верхцяя
одежда запорожских казаков. Она сшита из белого домо-
тканого сукна.

В углу, над запорожскими вещами, висит сшитая из
материи с цветными аппликациями копия турецкого флага,
служившая Репипу в 1927—1929 годах при работе над
картиной «Гопак».

Справа на выступе стены помещен небольшой круглый
барельеф из обожженной гзшньь Его сделал украинский
мастер Василий Поросный из местечка Оношня, которое
известно своими гончарамп. Этот барельеф представляет
собой свободную интерпретацию сюжета репинской кар-
тины. Репина очень трогало это самобытное произведение
простого народного умельпа, и уже в поздние годы, не-
задолго до смерти, он с восторгом пишет своему другу
Д. И. Яворницкому: «Еще один мой приятель привез мне из
Полтавы, где он на ярмарке купил скульптурную копшо

' Репин ошибочно называл этот инструмент бандурой.
6 Зак. № 322 73



c известной моей картины (в Музее Александра III),
природного украинца c моих «Запорожцев».— Этот укра-
инец не рабски копировал з москали: вии тильки взглянув
орлииым оком, где—нибудь, на мою картину и, зразу поба-
чив, що „москаль“ не все встрапив в казацкой ухватки...
Украинец, оце, тут же и исправив. (Оригинал его уменя.)
И и всякий раз _,дивлюсь“ на шею скульптуру с любовыо
и умилением: каждый тип моей картины — ридный украи-
нец, c глубоким знанием предмета, поправил все мои
недочеты и нехватки в характерах...»

Справа на стене висит небольшой эскиз картины «Чер—
номорская вольница». Сюжет картины Репин вновь чер-
пает из истории Запорожья, из жизни свободолюбивых
казаков. На этот раз они изображены после очередного
набега на турецкие берега, Около семи лет трудился
Репин над этим полотном, законтил его в 1908 году,
а в 1909 году показал на 37—й Передвижной выставке. Кар—
тина привлекла внимание, вызвав как положительные, так
и целый ряд отрицательных отзывов. После выставки Ре—
иии взял ее в мастерскую, и еще раз переписал, изменив
многие тины казаков, положение фигур и композицию.

«Черноморская вольница» — характерный пример того,
как Репин работал над своими произведениями. Он редко
бывал ими удовлетворен и почти каждое переписывал
по нескольку раз. «Если на каком—либо холсте, скажем,
восемь фигур, то, в самом деле, —писал Чуковский,— их
восемьдесят или восемь раз восемьдесят. A» B „Черномор—
ской вольнице“, в „Чудотворной иконе“, в „Пушкине на
экзамене“ он у меня на глазах переменил такое мио—
жество лиц, постоянно варьируя их, что их вполне Хива
тило бы, чтобы заселить губернский город» "’.

‘ Репин И. Е. Письма к художникам и художественным дея-
телям, с. 281.

я Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), c. 11.
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Картина «Черноморская вольница» и этюды к ней
были проданы Репинын в 1919 году художннкг;—любителю
В. Ф. Леви. В настоящее время это произведение нахо-
дится в одном из частных собраний Швеции. O нем на-
поминает лишь фотография, запечатлевшая художника
в только что отстроенноіі мастерской перед своей карти-
ной. В «Пенатах» сохранился один этюд и этой картине —
«Молящнйся запорожец». Этот эскиз стоит на ноль—
берте.

Задумав написать «Чериоморскую вольницу», Репин
стал собирать недостающий исторический материал и
вспомнил о знамени запорожцев, копия с которого, испол-
ненная Д. И. Яворницким, у него была, а затем затеря-
лась. Узнав от Яворницкого, что это знамя находится
в Эрмитаже, Репин в 1904 году просит сына скопировать
его, Юрий Репин изобразил центральную часть знамен-и:
на малиновом фоне посредине —— корабль — знаменитая за—
иорожская «чайка» с фигурами запорожцев. Эту работу
можно видеть на стене, рядом с большим окном. Реинну
она очень нравилась, и в письмах он не раз называет ее
«прекрасной» и «добросовестной». Уже в глубокой ста—
рости, когда художник еще раз вернулся к запорожской
теме в картине «Гопак», копия знамени ему снова приго—
дилась.

«Теперь на досуге,— пишет он в 1929 году Яворниц—
кому‚— при внимательном изучении этой совершенно точ—
ной копии я вижу, что все это портреты с натуры. И наж-
дое лицо представляет для меня оригинал—назава-за-
иорожца.» ‘

Слева от копии запорожского знамени висит портрет
Юрия Репина. Возможно, что это автопортрет. Он не имеет
ни даты, нп подписи, но его следует отнести к 1919 году,

‘ Репин И. Е. Письма к художпикам и художественным ден-
тетш, с. 281.
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так Как существует датированный портрет Юрия в той же
позе и в том же костюме, написанный II. E. PeuuHLuL

Работал Репин самозабвенно, часто совершенно забы—
Вая об отдыхе. Это юношеское увлечение работой сохра—
нилось у него до конца жизни. «У нас теперь позирует
голеньким нальчик Эди, Хплытпн брат. Какое счастье
писать с натуры тело!» — сообщает он своей дочери Вере
в 1918 году‘. И в 1921 году той же Вере: «В мастерской
тепло; у меня теперь натурщик, мол(одой) человек, пишу
с него nature vivante. Как интересно!» 2

Один из этюдов мальчика Эди находится в простенке
y третьей лесенки, ведущей в летнюю мастерскую.

В 1910 году он создает портрет Чуковского, который
позировал для картин «Черноморская вольница», «Дуэль»,
«Пушкин на лпцейском экзамене».

Познакомившись с Маяковскпп, услышав стпхппоэта,
Репин сказал, что хочет написать его портрет. «Это бы—
ло,—как вспоминает Чуковский,—— самое приятное, что
мог сказать Репин любому из окружавших его» 3. Однако
на этот раз художник не учел строптивого характера своей
модели и имел неосторожность восторгаться «вдохновен-
пымп» волосами Маяковского. «Не желая, чтобы на ре-
пипоком портрете его чертам было прпдано ненавистное
ему выражение„ не от мира сего“» 4, Маяковский но до—
роге к Репину па сеанс зашел в парикмахерскую и наголо
обрпл себе голову. Репин, увидав бритоголового Маяков-
ского, был так огорчен, что отложил в сторону большой
холст, приготовленный для портрета, и написал с него
только небольшой этюд. Этот этюд он использовал при до—
работке картины «Черноморская вольница», а в 1930 году

1 ГРМ. Секция рукоштсей, ф. 119, ед. xp. 4, л. 1.
2 Там же, л. 11.
5 Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), о. 47.
4 Там же, с. 100. '\
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отправил его в Нью—Йорк для продажи. Сейчас местона-
хождение этюда неизвестно.

Из «Пенатов» Репин несколько раз выезжал }: Тол-
стому в Ясную Поляну. Обычно он привозил оттуда нача—
тые портреты писателя. В 1909 году оп заканчивал в «Пе—
натах» портрет Толстого в красном кресле. На фотогра-
фии (на площадке лестницы, ведущей в летнюю мастер—
скую) группа гостей Репина запечатлена около этого про—
наведения.

В центре мастерской, у окна, «шаляпиискнй» диван‘.
Назван он так потому, что на нем позировал Репину
Ф. И. Шаляпин.

Репин несколько раз писал великого артиста, однако
ни один из портретов до нас не дошел, в том числе пер-
вый, исполненный 15 августа 1901 года на даче у Стасова
в Парголово. «...Репин нарисовал большой портрет Шаля-
пина, грудной, в настоящую величину» 2, — сообщал Ста-
сов брату 16 августа 1901 года. Позже художник неодно—
кратно приглашал Шаляпина в «Пенаты». В феврале
1914 года, после отдыха в Финляндии, на Ипатре, Шаля—
пип заехал к Реппну и прожил y него несколько дней, по-
зируя для большого портрета. На фотографии виден один
из моментов работы Репина над этим полотном. Шаляпин
удобно устроился на диване со своей любимой собачкой
Буиъкой. Рядом стоит его слуга Нембо. Удачно начав
портрет, Репин продолжал работать над нии уже после
отъезда артиста из «Пепатовж Несколько раз, по памяти,
он переписывал лицо и фигуру певца и в итоге, неудов-
летворенный своей работой, уничтожил ее, написав на
этом холсте в 1917 году этюд.

O Шаляпине же Репину всегда напоминал бюст работы
скульптора П. Трубецкого. Бюст этот был выполнен

‘Подлпнньгй диван не сохранился. и при восстановлении
дома» чзея был приобретен штоп. близкий по форме и обивке.

7 Художественное наследство. Репин. т. 11, с 364.
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в конце 1890-х годов в Москве. Будучи дружен с С. И. Ма-
монтовым, Трубецкой посещал его частную оперу, где
в это время молодой певец начинал свою блестящую карь-
еру. Скульптор был покорен голосом Шаляпина и сразу
исполнил его портрет: Созданный в свойственной творче—
ству Трубецкого импрессионистской манере, @ ее жи-
вой и трепетной лепкой, бюст этот прекрасно передает
вдохновенный образ гениального певца. В 1906 году
E. П. Тарханова—Антокольсная подарила Репину эту ра-
боту Трубецкого, и с тех пор она всегда стояла у него
в мастерской.

Репин очень ценил талант Трубецкого. Помимо порт-
рета Шаляпина у него имелась еще одна работа скульп-
тора — портрет М. К. Тенишевой. Репин был также один
ственным из художников который во всеуслышание, во-
преки мнению придворных кругов, заявил о достоинствах
памятника Александру III, устроив банкет в честь Тру—
бецкого. Скульптор не раз бывал в «Пенатах». Памятью
о его посещении 13 мая 1906 года является рисунок, за—
печатлевший Репина. Этот портрет можно видеть в ма`
стороной слева от бюста Шаляпина. В 1908 году Репин
написал портрет Трубецкого. Он находится в Националь-
ной галерее современного искусства в Риме.

Справа от большого окна настене размещенш этюды
Репина: портрет финского поэта Эйно Лейна —к картине
«Финские знаменитости», двух солдат _ к картине
«В атаку с сестрой», этюд к иеесуществленной картине
«Петр I на верфи». На золочеиом мольберте картина Ре—
пина «Вид на Везувий ночью», написанная еще в тради—
циЯ'х академической живописи во время путешествия
художника по Италии в 1873 году.

В центре мастерской, на мольберте, последний авто—
портрет Репина 1920 года—художнику было тогда 76 лет.
Написан он в самое тяжелое время. Отрезанный от ро—
дины, от друзей, Ренни чувствовал себя очень одиноким.
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«Теперь я припоминаю слова Достоевского о безнадежном
состоянии человека, которому „пойти некуда“. Я здесь
уже давно совсем одинок» ‘,— писал он Н. И. Чуковскому.
Это чувство тоски и заброшенности прекрасно передано
в автопортрета, одном из лучших произведений послед—
нето- периода репинского творчества. Он поражает глубо—
ким драматизмом, раскрывая трагедию Репина—худож—
ника и человека. Репин изобразил себя сидящим у стола,
в шубе и шапке. Эта деталь не случайна. На чужбине
художник в первые годы после революции испытывал
больше материальные затрудиенищ так как не имел воз—
можности продавать свои работы. Плохо было с питанием.
Не хватало дров, и, даже привыкший к спартанскому об-
разу жизни, Репин страдал от холода в своем доме. Сохра—
нилась теплая шапка, в которой художник себя изобразил
(она лежит на табурете, справа от автопортрета). У шка—
фа висит рабочий халат Репина.

Рядом с автопортретом на столике, в синей вазе, кисти
Репина. Справа на низкой табуретке находится его зна-
менитая подвесная палитра. Уже в конце 1890—х годов
у Репина от чрезмерной работы атрофировались мышцы
между большим и указательным пальцами правой руки.
Чтобы не прекращать работы, Репин начал писать левой
рукой, которой он стал владеть не хуже, чем правой
А чтобы освободить левую руку, он свою специальную
палитру подвешивал ремнем у пояса.

Жажда творчества y Репина была необыкновенная.
Когда художнику шел восьмой десяток, доктора запретили
ему работать без отдыха и потребовали, чтобы он хотя бы
в воскресенье не брал в руки карандашей и кисти. Как
вспоминает Чуковский, по издавна заведенному обычаю,
по воскресеньям Репин приходил к нему в гости. Пови-
нуясь требованиям докторов, он прятал от Репина каран-

1 Чуковский Корней. Репин (На моих воспоминаний), о. 53
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даши и даже перья. «Он покорно переносил эту тяготу и
час, и второй,— пишет Чуковский‚—— но стоило войти
на мне в комнату какому—нибудь „живописному“ гостю,
СТОИЛО МНе ЗЗНЁЭЧЬ МОЮ ВИСЯЧУЮ лампу, которая 110-30-
пому освещала присутствующих, п Репин с тоскою огля-
дывался, нет ли где Карандаша или пера. И не найдя ни-
чего, хватал из пепельницы паипросный окурок, макал
его в червильппцу и на первой же попавшейся бумажке
начинал рисовать» 1.

Без искусства Репин не представлял себе своего суще-
ствоваиня. В 1927 году он писал Чуковскому: «Прежде
всего я не бросил искусства. Все мои последние мысли
о Нем...» 2. B 1926 году Репин начинает работу над новой
картиной «Гопак», посвятив ее композитору Мусоргскому.
Содержание картины он описывал так: «. Картина моя-
по своей идее есть жанр. Портретов никаких... В веселый,
теплый день казаки высыпали на берег Днепра и, радуясь
своему здоровью и окружающей их природе. веселятся...» 3

B картине «Гоиак» с новой силой проявилась тоска
по родине. Именно в эти годы налаживаются связи Ре-
пина с друзьями из Советской России. Ему пишут зем—
лякп-чугуевцы, приглашая приехать, его навещают друзья-
художники, рассказывая о новой жизни в России. Репин
испытывает душевный подъем. Вновь on обращается к те-
мам, связанным с родиной, c любимой Украиной.

«...Под большим секретом признаюсь Вам, что я опять
взялся за Запорожье! —— пишет он Яворницкому в
1926 году. — Hy, разумеется, опять пошла в ход вся Укра—
ина. С какой радостью и каким—то родственным трепетом
сердца, с жадностью я перечитываю все, что нашлось“.

' Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), о. 15.
* Там же. с. 12.
3 Репин И. E. Письма }: художникам и художественным деть

телям, с. 274.
‘ Там же, с. 260.
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И хотя здоровье было уже подорвано и ноги почти от—
казались держать, Репин, не задумываясь, берется за не-
иосияъную для него задачу. «Недели три ;: очень плохо
себя чувствова.т,— писал Репин Яворницкому в 1927 го—
ду, — но все же. опираясь то на шкапы, то 'на стены,
все же не бросал Сечи—подползал и отпопзал. Но кон—
чить уже не смогу... А жаль. Картина выходит красивая,
веселая» ‘.

Еще веспой 1930 года Репин работал над «Гопаком»,
но так его и не закончил. После смерти художника кар-
тина была продана в Финляндию и сейчас находится там
в частном собрании.

Не успел Репин закончить и еще одно полотно, кото—
рое находится в глубине мастерской, у окна. Это— Rap»
тина «Пушкин на набережной Новы. 1835 год». Над этим
полотном Репин работал свыше тридцати лет, бесконечно
переписывая и меняя его композиционно.

Картина не случайна в творчестве Репина. Всю жизнь
он преклонялся перед гением поэта и много раз обращал-
ся к созданию его образа в живописи. В 1887 году он но-
полнпи вместе с И, К. Айвазовским картину «Пушкин на
берегу Черного моря»; в 1911 году в «Пенатах» — «Пуш-
кин на ппцейском экзамене». Картина «Пушкин На набе-
режной Невы» была начата Реппиым в 1897 году, за два
года до предстоявшего столетия со дня рождения поэта.
Однако завершить ее к юбилею Репину не удалось. По-
казанная на 39-й Передвижной выставке в 1911 году, аза-
тем, после переработки, на 40—1?! Передвижной выставке,
она вновь возвращается в мастерскую, где художник снова
трудится над ней.

Прошло двадцать лет с Tex пор, как Репин приступил
к своей картине, «и до сих пор.—— писал он в 1917 году

‘ Репин П. Е. Письма к художникам " художественным деле
телям, с. 269.
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Леониду Андрееву,— злополучный холст, уже объерзан-
ный в краях, уже наслоенный красками, местами вроде
барельефа, все еще не заброшен мною в темный угол...
Напротив, как некий маньяк, я не без страсти часто схва-
тываю этот саженный подрамник, привязываю его к чему
попало, чтобы осветить, вооружаюсь длинными кистями,
по одной в каждой руке,—а палитра лез—кит y nor моего
идола. И несмотря на то, что и ясно, за 20 лет, привык
не надеяться на удачу, я бросаюсь на приступ этого оча—
`ровательного араба… я подскакпваю со всем запасом моих
застарелых углей, и дерзаю, дерзаю, дерзаю..‚ до полной
потери старческих сил» ‘.

После революции Репин вновь возвращается к образу
Пушкина, который как бы связывал его с родиной.
В 1921 году Репин пишет: «А я все продолжаю; и не
только продолжаю, нет, опять все наново переделываю...
Пушкина [напр]имер… И ведь опять Пушкин стоит вчерне,
перекомпонованный совершенно, исключая фона набер[еж-
ной]. Часто мне вспоминается туртеневский Лемм, как он
после восторженных приступов к творчеству, разбитый.
разочарованный, бросался на свой диван бессильной
тряпкой, повторяя: ——пет, и не поэт и не музыкант...» 2.

Решение портрета со временем меняется. В первых
вариантах Репин изображал Пушкина восторженным, де—
кламирующим только что сочиненные строфы, а в послед—
нем варианте Пушкин сосредоточен, погружен в свои
мысли, и красный тревожный отблеск лучей заходящего
солнца на зданиях Петербурга словно предвещает скорую
трагическую гибель поэта.

Однако силы уже оставляли Репина, зрение слабело,
память стала отказывать, и часто, набирая краску, он тот-
час же забывал даже, на какое место холста он хотел

'Цнт. по кн.: Голубев B. Пушкин в изображении Репина.
М.-—.П., 1936, с. 16.

7 ГРМ. Секция рукописей, ф. 119, ед. хр. 4, л. 8.
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ве положить. Глядя на пушкинский портрет, чувствуешь
трагедию художника, еще полного желания работать, тво-
рить и в то же время сознающего, что выполнить свои за-
мыслы он не в состоянии. И все же в 1929'r011y он еЩе
работает над картиной. «А я опять иду на приступ Пуш—
кина. Но куда же мне с моими слабыми силами!» ‘ —
писал он с грустью К. И_ Чуковскому.

Картина «Пушкин на набережной Невы» имеет по—
священие. На постаменте под бронзовым львом ясно чи-
тается надпись: «Посвящается Александру Александро—
вичу, Софии Александровне, Михаилу Александровичу
Стаховичам».

Впоследствии Репин писал: «К семье Стаховичей я
всегда относился @ особенным уважением... Они были
такие приверженные пушкинианцы, что я посвятил им
картину свою…» 2 **

Как и над другими своими произведениями, Репин при
работе над этой картиной пользовался советами пушки—
нистов, тщательно собирал исторический материал. Со—
хранился сюртук, сшитый по заказу художники для его
работы над фигурой Пушкина.

В глубине мастерской и на песенке—подставке можно
видеть доспехи римского воина (бутафории), также слу-
жившие Репину для работы над картинами последних лет.
Здесь же находится кресло для позируюЩих и большая
ваза о кистями художника.

Поднявшись из зимней мастерской по одной из лесе-
нок, можно попасть в следующую комнату, окна которой
выходят на север. Здесь Репин работал летом Здесь же

‘ Чуковский Корней. Репин (Из моих воспоминаний), с. Н.
2 Художественное наследство. Репин, т. I, с‚ 198—199.
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хранил он те картины, которые не считал законченными
и не хотел никому показывать. В летнюю мастерскую
редко входили посторонние, поэтому иногда ее называли
«секретной». На этом месте первоначально был большой
открытый балкон, на'котором Репин любил рисовать.
В 1903 году он написал здесь автопортрет (' Нор'дмаи
(хранящийся теперь в музее Атенеум в Хельсинки).

Построена летняя мастерская в 1906 году, одновре—
менно с зимней, и, как во всех помещениях, где Репин
работал, в ней устроен верхний свет. Когда восстанавли-
вали репинский дом, не было найдено ни одной фотогра—
фии, снятой в этой комнате, позтому сохранена лишь ее
планировка.

Летняя мастерская используется как выставочное по-
мещение. Здесь также демонстрируется кинофильм, смон-
тированный пз документальных кадров, снятых }; «Пена—
тах» при жизни Репина. Этот четырехминутный фильм
составлен из эпизодов разных лет. Вначале идут кадры,
запечатлевшие Репина в 1915 году. Рядом с художником
мы видим его старшую дочь, Веру Ильннпчну, а среди
гостей художника—С. M. Зайденберга. Последующие
эпизоды сняты зимой 1920 года, и перед нами как бы
ожпвает репинский автопортрет. Несмотря на то что эти
кадры занимают всего две—три минуты, они позволяют
представить обстановку в «Пенатах» тех лет, когда Репин
оказался отрезанным от родины, испытывал одиночество
и материальные лишения. H0 вместе с тем Репин сохра—
иял бодрость, оптимизм и, главное, не бросал работы, про—
должая трудиться над книгой мемуаров и над своими
холстамн. Мы видим Репина и в кабинете, и в столовой,_
и в парке. В мастерской художник снят в то время, когда
он пишет картину «Финские знаменитости» —коллектив—
ный портрет финских художников, архитекторов, музы-
кантов, среди которых композитор Сиболиус, архитектор
Сааринен, живописец Галлен—Наллела, поэт Эйно Лейко.
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Картину Репин подарил национальному музею Финлян-
дии Атеиеум.

На стенах летней мастерской экспонируются рисунки
Ренпиа, а также некоторые работы его друзей и учеников.
Наброски, станковые рисунки, этюды, и эскизы к карти—
нам И. Е. Репина исчисляются тысячамищвбольшиистве
случаев художник рассматривал их как материал для
дальнейшей работы над живописными вещами. Поэтому
рисунки он хранил у себя и очень редко продавал их.
Таким образом, у Репина к старости, как вспоминал
К` И. Чуковский, «составилась целая библиотека альбо—
мов (несколько книжных шкафов), которую он почти ни-
кому не показывал. Когда в 1915 году, в виде особой ми-
лости, он позволил мне перелистать эти альбомы, передо
мной открылся новый Репин, заслонивший даже того Ре-
пина, которого я знал но картинам» ‘.

Альбомы с рисунками сохранялись в «Пенатах»
до последних лет жизни художника. После его смерти
дети поделили между собой картины, альбомы с рисун-
ками и продавали их, часто разрозненными.

В «Пенатах» же только случайно осталось немногим
более ста рисунков. Это работы разных лет. Среди них
есть бесспорно интересные вещи, например редкийвтвор—
честве Репина пример работы в технике литографии—
лист «На лекции по истории церкви в Императорской
Академии Художеств». Здесь Репин изобразил себя и
своих товарищей в годы ученичества

Необыкновенные качества Ренина—рисовальщика, зор-
кость и ценкость его глаза и руки характеризуют момен-
талъиые зарисовки такого рода, как набросок художника
с его двухлетней дочери Веры.

Из поздних работ примечателен рисунок тушью «Рас-
стрел демонстрации», изображающий события 1905 года.

1 Чуковский К, Илья Репин. М„ 1969, c. 43,
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K этому же времени относится и акварель «Мольба 0 коп-
ституцииж

Портрет Л. Н. Яковлевой, друга семьи Стасовых, Ре-
пин выполнил в 1906 году. Точность психологической
характеристики модейи сочетается здесь с высоким ма—
стерством Репина—акварелиста. Вообще, рассматривая ри—
сунки Репина, нетрудно заметить разнообразие приемов
их исполнения. Близко наблюдавший Репина его ученик
и биограф И. 8. Грабарь писал: «...Репин никогда не под›
ходил к натуре ‹; заранее составленной системой взглядов,
a тут же, стоя перед моделью, применял то из них, кото—
рые, по его мнению, наихудожествен-нес могли передать его
представление об этой модели. Оттого в репинских рисун-
ках нет никакой трафаретности и заученностп, оттого они
все волнуют своей свежестью и пеоЖидаиностью» ‘,

Чтобы попасть снова в зимнюю мастерскую, посети—
тели проходят через маленькое помещение, так называ—
емую «костюмерную», где хранились костюмы для натур-
щиков. Сейчас эти костюмы помещены в большой шкаф-
витрину. Многие из этих вещей изображены Pentium B
картинах. В первую очередь обращает на себя внимание
костюм (телогрея) царевны Софьи для картины «Прави—
тельница царевна Софья Алексеевна», сшитый, так же
как и воротник к этой одежие, по рисункам Репина 2.
Валик из пестрой ткани изображен в картине «Иван
Грозный». В красном гетманском жупане (подлинная за—
порожская одежда XVII века) изображен Репиныи
В. В. Тарновский на портрете 1880 года. Здесь же можно
видеть национальную одежпу арабов абу (распашкой

‘ Грабарь Игорь. Репин, т. 2. М., 1937, с. 154.
2 Примечательно судьба этих вещей, После смерти Репина

они были проданы его дочерью Верой за границу и только
в 1964 году (телогрея) п в 1972 году (воротник) вернулись в «Пе-
наты». Team-pen была подарена музею известным чешским ху—
дожником В. Фиала, ‘
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плащ) н полосатое шелковое головное покрывало, куплен-
ные Реппным в Палестине в 1898 году. Они были исполь—
зованы художником при работе пад не сохранившейся до
наших дней картиной «Иди за мной, Сатано».

***

Восемьдесят лет отдал Репин творческому труду, ис—
пытав сладость славы и горечь равнодушия, разочарова-
ние в себе и упоение работой, злобствоваиие реакциоиеров
и всенародное признание.

Илья Ефимович Репин стоит в одном ряду с великими
деятелями русской культуры Советские художники по—
стоялно учатся у Репина, считая себя продолжателями его
традиций. Все, что создано Репиным, все, что характе-
ризует его взгляды, метод его работы‚ тщательно изуча—
ется. Капитальные исследования и популярные книги,
публикация архивных документов, издание переписки
художника и репродукции его картин—все это встреча-
ется с огромным интересом самыми широкими кругами
Залы музеев и выставок, где экспонируются произведения
Репина. всегда переполнены. Более ста тридцати тысяч
человек ежегодно посещают музей—усадьбу «Пенаты».
Приезжают из Ленинграда, со всех концов Советского
Союза, пз—за рубежа, чтобы побывать там, где жил, рабо-
тал и похоронен великий художник—реалист, произведения
которого являются гордостью русского народа и достоя-
нием всего культурного человечества.
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