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Часть 4

Забытая история.

ВСЕ ПОБЫВАЛИ ТУТ
До самой револю¬

ции в Куоккале каждое
лето более десятилетия
жила семья Лихаче¬
вых. С XVIII века пред¬
ки академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева
жили в Петербурге и
владели золотошвей¬
ными мастерскими. Его
отец, Сергей Михай¬
лович Лихачев, родом
из семьи потомствен¬
ных почетных граждан
Санкт-Петербурга, слу¬
жил инженером-элек-
тротехником в Главном
управлении почт и те-

Первое лето в Куоккале.Митя Лихачев
на руках у матери. Внизу: Миша (1906)

леграфов, был главным
управляющим почт и
телеграфов в Петер-
бурге, а с 1917 г. в Пер¬
вой государственной
типографии (в настоя¬
щее время это Печат¬
ный Двор). Мать, Вера
Семеновна Лихачева
(в девичестве Коняева)
была родом из старо¬
обрядческой купече¬
ской семьи.
В Куоккале свои

детские годы провел и
будущий академик: «Я
в детстве жил в Куок¬
кале недалеко от «Пе-

Куоккала. Парк Ридингера. В.СЛихачева
с сыновьями Мишей и Митей (1909)
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наш» Репина... С семьями Пуни и
Анненкова наша семья дружила. Пом¬
ню Мейерхольда, красавца Леонида
Андреева. Все они оригинальничали и
озорничали, играли в рюхи, запускали
змеев на пляже, жгли костры, увлека¬
лись фейерверками, домашними теа¬
трами, шутливыми выставками... в
местном театре».
С 1914 года Дми¬

трий учился в
гимназии Импе¬
раторского Чело¬
веколюбивого об¬
щества, в 1916-20 в
училище К.И.Мая
и Советской единой
трудовой школе. В
1923 г. Д.С.Лихачев
поступил в Петро¬
градский универ¬
ситет, а в 1928 г.
успешно окончил
его, защитив сразу
два диплома - по ро¬
мано-германской и
славяно-русской филологии.

В 1928 году Д.Лихачев был аресто¬
ван за участие в студенческом круж¬
ке «Космическая академия наук», где
незадолго до ареста сделал доклад
о старой русской орфографии, был
осуждён на 5 лет. До ноября 1931г. -
политзаключенный в Соловецком ла¬
гере особого назначения. Постановле¬
нием Президиума ЦИК СССР в 1936г.
снята судимость.
В 1930 опубликована первая науч¬

ная работа Д.С.Лихачёва «Картежные

игры уголовников» в журнале «Соло¬
вецкие острова». В 1935г. женился на
Зинаиде Александровне Макаровой.
После освобождения Дмитрий Серге¬
евич пять лет проработал корректо¬
ром в Ленинградском отделении из¬
дательства АН СССР. В 1938 г. был
приглашен на работу в отдел древ¬

нерусской литерату¬
ры Института рус¬
ской литературы АН
СССР (Пушкинский
Дом), в котором и
проработал до конца
своих дней. В 1941 г.
Лихачев защитил
кандидатскую дис¬
сертацию, в 1947 г. -
стал доктором фило¬
логических наук. С
1951 г. он профессор
Ленинградского го¬
сударственного уни¬
верситета, с 1953 г. -
член-корреспондент
АН СССР.

Труды Академика Д.С.Лихачева
посвящены русскому летописанию,
истории древнерусской литерату¬
ры и культуры. Среди них: «Пове¬
сти временных лет» (1950), «Русские
летописи и их культурно-историче¬
ское значение», «История культуры
Древней Руси» (за этот коллективный
труд в 1952г. присуждена Сталинская
премия), «Слово о полку Игореве и
культура его времени», «Возникнове¬
ние русской литературы», «Поэтика
древнерусской литературы» (в 1969г.
присуждена Государственная премия
СССР.), «Великое наследие: Классиче¬
ские произведения литературы Древ¬
ней Руси» и другие. Д.С.Лихачев по¬
лучил мировую известность не только
как филолог и литературовед, но и
как историк культуры, популяриза¬
тор науки, публицист.
Идеи Д.С.Лихачева изложены и

во многих других его работах: «Рус¬
ские летописи и их культурное зна¬
чение», «Культура русского наро-
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да X - XVII вв.», «Художественное Дмитрий Лихачев - иностранный
наследие Древней Руси и совре- член академий наук Болгарии, Вен-
менность», «Мозаика и живопись грии, Академии наук и искусств Сер-
Древнего Киева», «Заметки о рус- бии. Член-корреспондент Австрий¬
ском», «Прошлое будущему. Ста- ской, Американской, Британской,
тьи и очерки», «Письма о добром и Итальянской, Геттингенской акаде-
прекрасном», «Русская культура», мий. Почётный гражданин итальян-
«Очерки по философии художе- ских городов Милана и Ареццо.
ственного творчества», «Раздумья Несомненно, самым главным и пре-
о России»... Он автор 500 научных данным «зимогором» Куоккалы был
и около 600 публицистических тру- Илья Репин, усадьбе которого уже ис-
дов (в том числе более сорока книг), полнилось 110 лет. Многие годы «Пе-
многие из которых переведены на наты» славились своим гостеприим-
иностранные языки. С 1956 член Со- ством. Здесь никому не отказывали.
юза писателей СССР, с 1992 - член С одинаковым радушием принима-
союза писателей Санкт-Петербурга, ли гостей с графскими, княжескими,
Д.С.Лихачев активно участвовал дворянскими титулами и лиц с рево-

в общественной жизни. В 1961-62 - люционными взглядами самых раз-
депутат Ленинградского городско- ных оттенков, тут бывали и мастистые
го Совета депутатов трудящихся. С мастера науки и искусства, и моло-
1982 - член Президиума Централь- дые начинающие гении, которым еще
ного совета Всероссийского обще- предстояло завоевать место под солн-
ства охраны памятников истории и цем. Сюда к Репину приезжали це-
культуры. В 1983-99 председатель лыми делегациями то учащиеся, то
Пушкинской комиссии АН СССР, гимназисты, то простые рабочие. В
В 1986-91 председатель правления «Пенатах» неделями, месяцами жили
Советского фонда культуры, с 1991 родные и близкие художника, а то и
правления Российского международ- совсем незнакомые ему люди.
ного фонда культуры. В 1989-91 На- Характерным примером может слу-
родный депутат СССР. жить воспоминание Вера Гартевельд
Его заслуги были отмечены многи- (1893-ок. 1970). Вся ее известность со-

ми званиями и премиями. Он - дей- стояла в том, что она приходилась
ствительный член Академии наук родственницей композитора Милия
СССР с 1970 года, академик РАН Балакирева и была женой Георгия
(1991), Герой Социалистического Гартевельда, малоизвестного компо-
Труда (1986), дважды лауреат Госу- зитора, хотя и написавшего около 80
дарственной премии (1969, 2000). Он романсов на стихи поэтов Серебряно-
также был награжден орденами и ме- го века. Со всей своей непосредствен-
далями СССР и России: орден Трудо- ностью она рассказывает как легко и
вого Красного Знамени (1966), орден просто поселилась в «Пенатах», не за-
Ленина (1986) , орден «За заслуги пе- думываясь при этом, что своим при-
ред Отечеством» II степени (1996), ор- сутствием принесла дополнительные
ден Святого Андрея Первозванно- хлопоты и неудобства великому ху-
го (1998), болгарскими орденами. Он дожнику и его деликатным близким:
награжден Большой золотой меда- «Мой муж проводил одно лето у
лью имени М.В.Ломоносова (1993). В своей матери в Финляндии. Мне в
1984г. имя Лихачева присвоено ма- голову пришла идея, и я попросила
лой планете (1984). Ныне в Санкт- снять нам комнату в Куоккале, что-
Петербурге есть и площадь Академи- бы иметь возможность посещать Ре¬
ка Лихачева. Почетный гражданин пина, жившего в своих «Пенатах» не-
Санкт-Петербурга (1993). далеко от Куоккалы; там я надеялась
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встретить Бродского, любимого ре- селёва родилась в Воронеже в семье
пинского ученика... во время перво- преподавателя математики Андрея
го визита к Репиным, я обратилась Петровича Киселёва, будущего зна-
к Репиным с просьбой порекомен- менитого автора школьных учеб-
довать, где лучше снять комнату, ников по математике, по которым в
Ответ был стандартным: «Зачем советское время учились многие по¬
искать комнату? У нас весь дом сво- коления.
водный рядом с тем, где мы жи- В 1896 году Киселёва окончила
вем, - живите там сколько захоти- Воронежскую Мариинскую гим-
те». Репин и его жена проводили нас назию с золотой медалью, а в 1898
в этот дом... Назавтра Репин по- году в Петербурге, оставив матема-
слал к нам человека, который принес тическое отделение Бестужевских
наши вещи, оставшиеся накануне на курсов, поступила в высшее худо-
вокзале, и вегетарианский суп... Це- жественное училище при академии
лые дни мы проводили у Репиных. По художеств. С 1900 года Киселева за-
утрам мы получали нималась в мастер-
чай без хлеба, но с ской профессо-
овсяной кашей, сва- ра-преподавателя
репной с мармела- И.Е.Репина, кото-
дом, или же по ку- рый высоко оцени-
ску арбуза». вал одарённость
А таких неждан- своей ученицы.

ных гостей, как эта В 1907 году, окон-
взбалмошная Вера чив Академию ху-
Гартевельд, за мно- дожеств, Киселёва
гие годы в «Пена- за картину «Трои-
тах» побывало нема- цын день» получила
ло. И все же чаще не только звание ху-
здесь гостили те дожника, но и пен-
люди, которые были сионерство от Ака-
близки и интересны демии художеств
самим хозяевам. И для работы за гра¬
не всегда это были ничей. Такой награ-
великие и знамени- ды не удостаивалась
тые фигуры. Мно- ни одна из выпуск-
гие из гостей так и Художница ЕЛ.Киселёва ний Академии ху-
остались малоиз- дожеств. Первое
вестными художни- десятилетие её твор-
ками, писателями, поэтами, но и они чества - время рассвета таланта, успе-
нередко вызывали интерес гостепри- ха и признания. Её произведения
имного хозяина. «Пенаты» были са- демонстрировались на выставках в
мым притягательным местом во всей Академии художеств, Нового обще-
Куоккале, центром которого была ства художников, «Союза русских ху-
личность Ильи Ефимовича Репина. дожников», на зарубежных выставках
Своим учителем считала Илью Ре- в Мюнхене (1909), в Риме (1911) и дру-

пина, например, художница Елена гих периодических выставках, при-
Андреевна Киселёва. По мнению зна- влекали внимание прессы и быстро
токов, она принадлежит к той плея- раскупались любителями искусства.
де русских женщин, имена и творче- Репродукции с картин художницы
ство которых украсили отечественное Киселевой печатались в престижных
искусство начала XX века. Елена Ки- тогда журналах «Нива», «Солнце Рос-
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1882 по 1884 гг.- узник Алексеевского
равелина Петропавловской крепости,
с 1884 по 1905 гг. -Шлиссельбургской
крепости, с 1912 по 1913 гг. - Двин¬
ской крепости. В общей сложности 29
лет тюремного одиночества и 26 то¬
мов научных работ, написанных в за¬
ключении-основа его будущих книг.
В личности Н.А.Морозова оказа¬

лись сфокусированными высочай¬
ший интеллект и бунтарский дух рус¬
ской интеллигенции. Почётный член
АН СССР Н.А.Морозов известен как
оригинальный учёный, оставивший
большое количество трудов в самых

разнообразных об¬
ластях естественных
и общественных
наук: астрономии,
космогонии, физи¬
ки, химии, биоло¬
гии, математики,
геофизики, метео¬
рологии, воздухо¬
плавания, авиации,
истории, филосо¬
фии, политической
экономии, языкоз¬
нания. Оп известен

сии», «Столица и усадьба» и других
периодических изданиях.
Талант художницы отмечали мно¬

гие искусствоведы и писатели, в том
числе, С.Маковский, Л.Андреев,
К.Чуковский, а М.Горький приобре¬
тал с выставок её работы для своей
коллекции. В 1915г. художница гости¬
ла у своего учителя в «Пенатах», где
написала ряд работ, в том числе кар¬
тину «Дачницы».
С 1921 года Е.А.Киселёва жила в

Югославии в Белграде, где её муж -
академик математики -занимал долж¬
ность профессора Белградского уни¬
верситета. Вдали от
Родины, в окруже¬
нии учёных она ра¬
ботала мало и экс¬
понировала свои
произведения толь¬
ко на выставках рус¬
ских художников.
В 1967 году, ког¬
да возобновилась
её связь с Родиной,
все сохранившие¬
ся у неё картины
она прислала в Во¬
ронеж в дар Воро¬
нежскому художе¬
ственному музею
им. И.Н.Крамского.
Е.А.Киселёва умер¬
ла в 1974 году.
И среди знамени¬

тых гостей Куоккалы некоторые вы¬
делялись своей удивительной исклю¬
чительностью. К таким личностям с
полным основанием можно отнести
ученого и писателя, бывшего наро¬
довольца и бывшего шлиссельбург-
ского узника Николая Александро¬
вича Морозова.
Героичен и трагичен жизненный

путь Николая Морозова, - русско¬
го «графа Монте-Кристо», «послед¬
него энциклопедиста XX века» - как
называли его современники. С 1875
по 1878 гг. арестант Петербургского
дома предварительного заключения,

и как писатель, и
как поэт, написав¬
ший ряд автобио¬
графических, мему¬
арных, поэтических
и других литератур¬
ных произведений.

Его мемуары «Повести моей жизни»
неоднократно переиздавались с 1918
по 1965 гг. А первыми главами «В на¬
чале жизни», опубликованными в
1906 г. в «Русском богатстве», зачи¬
тывался сам Лев Толстой. Известны и

Аачницы (1915)

морозовские «Письма из Шлиссель¬
бургской крепости» (1910). Сборник
стихов «Звездные песни» (1910), за ко¬
торый автор получил последний тю¬
ремный срок, посвящен жене Ксении
Алексеевне Бориславской (1880-1948),
пианистке, писательнице и перевод¬
чице. Они обвенчались в 1907 г., но
детей у них не было. Именно в этот
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год чета Морозовых го¬
стила в «Пенатах» у
И.Е.Репина.
Когда осенью 1905г.

Н.Морозова освободи¬
ли, Репин в то время вхо¬
дил в состав негласного
Шлиссельбургского ко¬
митета, созданного для
оказания помощи быв¬
шим узникам. Там ху¬
дожник и познакомился
с Морозовым, пригласил
к себе в гости и писал
его портрет. Морозов в
Куоккале читал науч¬
ные лекции в Народном
доме «Прометей». Когда
издательство «Донская
речь» решило издать тю¬
ремные стихи Морозова,
обложку для книги оформлял Репин.
Поразительная научная эрудиция,

широкий охват основных областей
знания и творческое вдохновение со¬
четались у Морозова с оригинально¬
стью подхода к каждой интересовав¬
шей его теме. По энциклопедическим
знаниям, огромной трудоспособно¬
сти, продуктивности и творческому
потенциалу Н.А.Морозов - явление
исключительное.
Родился Николай Морозов в июле

1854г. в имении Борок Ярославской
области. Отцом Николая Алексан¬
дровича был ярославский помещик,
дворянин Петр Алексеевич Щепоч-
кин (1832-86). Его мать Анна Васи¬
льевна Плаксина (1834-1919) - про¬
стая крепостная крестьянка из
новгородских владений ГЦепочки-
на. Гражданский муж-помещик дал
ей вольную, приписав к мещанкам г.
Мологи под фамилией Морозова. Ро¬
дители любили друг друга, но были
невенчаны, и все дети (два сына и
пять дочерей) носили фамилию ма¬
тери, а отчество - Александровичи -
по крестному отцу. Так дворянская
кровь отца, находившегося в родстве
с Петром Великим, была разбавле-

И.Е.Репин, КА.Морозова и НА.Морозов (1907)

на генами матери, происходившей из
семьи крепостного.

В 1874г. Н.Морозов познакомил¬
ся с некоторыми членами революци¬
онного кружка «чайковцев». Несмо¬
тря на несогласие с некоторыми их
взглядами по крестьянскому вопро¬
су, он, после исключения из гимна¬
зии с запрещением поступать в ка¬
кое-либо русское учебное заведение,
«идет в парод», живет и работает в
деревнях в качестве помощника куз¬
неца, пильщика леса, странствует,
занимаясь пропагандой среди кре¬
стьян. По предложению товарищей,
Н.А.Морозов переезжает в Жене¬
ву, где редактирует журнал «Работ¬
ник», который нелегальным путем
переправлялся в Россию. В 1875г.
он вступил в члены русской секции
Международного Товарищества ра¬
бочих (I Интернационал), основа¬
телями и руководителями которо¬
го, как известно, были Карл Маркс
и Фридрих Энгельс. Весной того же
года Николай Александрович реша¬
ет возвратиться в Россию, но на гра¬
нице его арестовывают и предают
суду. После трех лет заключения, в
январе 1878г., Н.А.Морозов выходит
на свободу и вскоре вступает в но-
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вую революционную организацию неславянский, украинский и поль-
«Земля и воля». Он становится од- ский языки.
ним из редакторов журнала «Земля В октябре 1905 г. Морозов был ос-
и воля» и хранит все нелегальные до- вобожден по общей амнистии. Судь-
кументы, деньги и печать. ба отвела ему еще 40 лет плодотвор-
В результате внутренней борьбы ор- ной научной жизни. Д.И.Менделеев,

ганизация распадается на «Народную с которым Н.А.Морозов встретил-
волю» и «Черный передел». Морозов ся незадолго до его смерти, с одобре-
становится членом Исполнительно- нием отозвался о труде «Периодиче-
го комитета партии «Народная воля»
и в 1880г. вновь эмигрирует, чтобы из¬
давать за границей журнал под назва¬
нием «Русская социально-революци¬
онная библиотека». Одновременно он
пишет «Историю русского революци¬
онного движения» и занимается в Же¬
невском университете.
Н.А.Морозов решает привлечь к со¬

трудничеству Карла Маркса, для чего
в декабре 1880г. едет в Лондон, где
встречается с ним и получает для пе¬
ревода на русский язык «Манифест
Коммунистической партии» и ряд
других работ К.Маркса и Ф.Энгельса.
Они совместно написали предисловие
к русскому переводу Манифеста, из¬
данному В.Плехановым в 1882г.
Возвратившись из Лондона в Же¬

неву, Морозов получает письмо Со¬
фьи Перовской и спешно направля¬
ется в Россию на помощь товарищам
по борьбе, но на границе его снова
арестовывают. После убийства Алек¬
сандра II, по «Процессу 20-ти наро¬
довольцев», Н.А.Морозов был приго¬
ворен к пожизненному заключению
в Алексеевском равелине Петропав¬
ловской крепости, а затем в Шлис-
сельбургскую крепость, в которой
был особенно строгий режим. Толь¬
ко через четыре-пять лет пребыва¬
ния Н.А.Морозова в крепости, после
ряда смертных случаев среди заклю¬
ченных, тюремный режим был не¬
сколько ослаблен, и Морозов полу¬
чил возможность читать научную
литературу и писать свои работы.
Н.А.Морозов изучил и знал фран¬
цузский, английский, немецкий,
итальянский, испанский, латинский,
греческий, древнееврейский, древ-

ские системы строения вещества», и
по его представлению за этот труд в
1906г. Н.А.Морозову была присвоена,
без зашиты диссертации, ученая сте¬
пень доктора наук. С 1907г. он при¬
ват-доцент, профессор аналитиче¬
ской химии в Высшей вольной школе
П.Ф.Лесгафта.
После революции с 1918г. и до по¬

следних своих дней Н.А.Морозов был
директором Естественнонаучного
института им. П.Ф.Лесгафта. Имен¬
но в этом институте по инициати¬
ве Морозова начиналась разработка
ряда проблем, связанных с освоением
космоса. По распоряжению Ленина
в 1923г. усадьба «Борок», в которой
родился и провел детство Николай
Морозов, была оставлена ему в по¬
жизненное пользование «за заслуги
перед революцией и наукой». «По¬
следний помещик в России» - так на-
зывали его друзья.
В 1932г. Н.А.Морозов был избран

почетным членом Академии наук
СССР, в 1934г. ему присвоено почет¬
ное звание Заслуженного деятеля на¬
уки. Советское правительство награ¬
дило Николая Александровича двумя
орденами Ленина и орденом Трудово¬
го Красного Знамени. Его именем на¬
зван поселок в Ленинградской обла¬
сти, неподалеку от Шлисссльбургской
крепости. Советские ученые назва¬
ли его именем малую планету-асте¬
роид «Морозовия», которая вошла во
все звездные каталоги мира. Именем
Н.А.Морозова назван также один из
кратеров обратной стороны Луны
В одном из своих стихотворений

Н.А.Морозов говорит: «Не умер
только тот, чей отклик есть в дру-
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гих, - кто в этом мире жил не толь- ими результатами должно не опро¬
вергать, а подтверждать достижение
других знаний. Так факты истории
должны согласовываться с выводами
естествознания, географии, лингви¬
стики, а события прошлого находить
подтверждения не только у архео¬
логов, но и у астрономов, геологов,
метеорологов. Именно такие под¬
тверждения процесса истории искал
Н.Морозов, в результате чего пришел
к неожиданным выводам, которые не¬
редко опровергали общепринятую

ко жизнью личной». Эти прекрасные
слова следует отнести и к самому Мо¬
розову, который до конца дней сво¬
их писал в анкетах «член партии
«Народная воля». Николай Алексан¬
дрович Морозов скончался в своем
имении «Борок» в июле 1946г.
Н.Морозов обладал энциклопеди¬

ческими знаниями в области астро¬
номии и метеорологии, математики
и лингвистики, физики и геологии.
Владея многими языками, включая
древние, он знакомился в оригина¬
ле с источниками по
истории человече¬
ства. Такой универ¬
сальный подход по¬
зволил ему по-новому
взглянуть на истори¬
ческий процесс и соз¬
дать свою концепцию
раннего периода раз¬
вития человечества.
Главным и уникаль¬
ным его трудом стала
семитомная «История
человеческой культу¬
ры в естественно-на¬
учном освещении»,
более известная под
названием «Христос».
Она была опублико¬
вана небольшим ти¬
ражом в 1924-1932гг.
и переиздана полно¬
стью в 1998-2000гг.
Изучению

рии Н.Морозов отдал 20 лет из сво¬
ей 60-летней научной деятельности.
Морозов в ряде работ, начатых еще
в заключении, высказал сомнения в
достоверности традиционной истори¬
ческой хронологии и высказал свое
мнение о намеренной «подделке»
многих исторических памятников в
позднейшее время. Он был из тех уче¬
ных, кто, считая существующий мир
единым, полагал, что у него должно
быть и единое описание, единая исто¬
рия. Каждое из научных знаний сво-

привычную датировку исторических
событий и реальность
признанных историче¬
ских личностей. Ино¬
гда его научные обо¬
снования впечатляют,
но чаще доказательств
не хватает или они по¬
верхностны и малоубе¬
дительны. Но, тем не
менее, зерна сомнений
в правильности суще¬
ствующей хроноло¬
гии Н.А.Морозов зало¬
жил и передал ученым
следующих поколе¬
ний. Высказывая ту
или иную версию со¬
бытий, он категорич¬
но не настаивает в ее
неопровержимой вер¬
ности, а преподносит
ее в виде собственного

Обложка книги
Н.Морозова «Христос»

предположения, остав¬
ляя каждому право со¬

глашаться или сомневаться в ней.
Так Николай Морозов считает,

что христианство возникло не позд¬
нее IV в. н.э., но, убедительной, а
главное, вполне доступной и по¬
нятной для всех гипотезы не вы¬
сказывает. По его расчетам распя¬
тие Христа произошло 21 марта 368
года, поскольку в Евангелиях при¬
ведено описание лунного затме¬
ния, происходившего в ту ночь. По
ряду предположений (лингвистиче¬
ских и пр.) Морозов утверждал, что

исто-
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казнь Иисуса Хри-
ста происходила
в Константинопо¬
ле (Царь-Граде), в
котором сохрани¬
лась, якобы, даже
его могила.
Первыми гостя¬

ми в «Пенатах»
были Владимир Ва¬
сильевич Стасов
и члены его семьи
24 июля (по ста¬
рому стилю) 1904
года, в день рожде¬
ния Репина. «...День
прошел - чудес¬
но! - писал Стасов
брату. - Мадмуа¬
зель Нордман сняла

И.Репин, В.Стасов, Л Андреев,М.Горъкий,
И.Тарханов в обществе дам в «Пенатах» (1904),

автор К.Булла
со всех нас множе- смысле на фотографиях еще одной
ство фотографий (она большая ма- знаменитости своего времени - Кар-
стерица), мы обедали, и очень парад- ла Карловича Буллы (1855-1929), кото-
но, в 8-угольной стеклянной огромной рого привез с собой Стасов. С тех пор
клетке, которую Репин пристроил к один из лучших фотографов России
даче, как мастерскую plein-air, вече- стал нередким гостем в «Пенатах»,
ром ходили на большие песчаные горы создав там целую галерею портретов
над морем, откуда он писал «Какой друзей и знакомых Ильи Ефимовича
простор» - красивые места!..». Репина и его семьи. Это был не про-
Владимир Васильевич Стасов (1824- сто фотограф.

1906) был одним из крупнейших де- Карл Карлович Булла - почетный
ятелей русской культуры своего вре- гражданин Санкт-Петербурга, фо-
мени. Авторитетнейший русский тограф Министерства Император-
художественный и музыкальный кри- ского двора и Управления Санкт-
тик, историк искусства, археолог. Петербургского градоначальника,
Происходил из даровитой семьи, вы- фотограф Его Величества короля
двинувшей ряд крупных деятелей в Италии...
области культуры и общественно-по- Родился Карл Освальд Булла, или,
литической жизни. Его отец - архи- как его называли на новой родине,
тектор В.П.Стасов, а брат, Дмитрий Карл Карлович, в прусской провин-
Васильевич (1828-1918), был выдаю- ции Леобшютц в феврале 1855 года
щимся адвокатом. Дочь Владимира в семье купца. В десятилетнем воз-
Васильевича - Надежда Васильевна расте вместе с родителями оказал-
(1822-95), участвовала в организации ся в России, и в 1876г. принял её под¬
воскресных школ, создании Высших данство. Свою карьеру Карл начал
женских курсов. Известна также и в фирме по изготовлению и прода-
его племянница - Елена Дмитриев- же фотопринадлежностей, сначала
на Стасова (1873-1966) - сподвижница в качестве посыльного, потом лабо¬

ранта и ученика. В 1875г. он открыл
Памятные встречи 1904 года отпе- свое первое фотоателье в столице. Фо-

чатались в истории в самом прямом тографический талант принес Кар-

В.И.Ленина.
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К началу века
К.Булла владел не¬
сколькими фо¬
тоателье в Петер¬
бурге. Очередную
фотомастерскую
на Невском про¬
спекте Карл Булла
открыл уже как об¬
щепризнанный ма¬
стер портрета. Ему
также довелось
снимать многих ве¬
ликих современ¬
ников: Л.Толстого,
Ф.Шаляпина,
И . Р е п и н а ,
М.Г о р ь к о г о ,
А.Керенского,
Г.Распутина и дру¬
гих. Часть своих
портретов Булла
выполнял в Куок-
кале и «Пенатах».
К тому времени

К.К.Булла - облада¬
тель многих почет¬
ных наград (крест
Румынской короны
от короля Румын¬
ского, орден «Звез¬
да Льва и Солнца»
от шаха Персидско¬
го, кавалерский ор¬
ден Итальянской
короны от коро¬
ля) и сословный ку¬
пец (позднее Булле
было пожаловано и
личное дворянство).
Вот как характе¬

ризует Буллу ре¬
кламное объяв-

лу Булле настоя¬
щую известность
и популярность у
столичной публи¬
ки. Уже через де¬
сять лет он полу¬
чил «разрешение на
право производства
всякого рода фото¬
графических работ
вне дома, как-то:
на улицах, квар¬
тирах и в местах
ближайших окрест¬
ностей Петербур¬
га». К.К.Булла от-
крыл собственную
типографию для
печати открыток и
начинает работать
в жанре фоторе¬
портажа. Снимки

Карл Карлович Буллав его исполнении
продавались в фо¬
тоателье мастера, а
также публикова¬
лись на страницах
самых известных
русских и зарубеж¬
ных газет и журна¬
лов, в том числе в
одном из самых по¬
пулярных журна¬
лов «Нива». Карл
Карлович Булла по
праву считается ос¬
новоположником
русского фоторе¬
портажа. А в 1904г.
фотограф полу¬
чил право снимать
«виды столицы, а
также торжества
в Высочайшем при- 'щшшяяяяяшшяшшашшшяшяааашшшг ление в журнале:
сутствии». Он удо- Реклама фотоателье «Старейший фото-
стаивается чести К.Буллы граф-иллюстратор
снимать особ пар- К.К.Булла занима-
ствующего дома и ется фотографиро-
создает фотопортреты Николая II и вашем для иллюстрированных журна-
его семьи не только на торжествах, но лов на злобу дня. Снимает все, в чем

только встретится потребность, вез-и в повседневной жизни.
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де и всюду, не стесняясь ни местно¬
стью, ни помещением, как днем, так
и во всякое вечернее время, при искус¬
ственном свете». В новой фотомастер¬
ской Карл Булла работал вместе с сы¬
новьями, которые продолжали дело
отца. В 1916 году мастер, как считают,
окончательно передал им свое фо¬
тографическое дело, а сам уехал на
острове Эзель в Эстонию, где мирно
заканчивает свои дни в 1929 году.
Можно без преувеличения сказать,

что Карл Карлович Булла создал пор¬
трет своего вре¬
мени. Карл Бул¬
ла и его сыновья
Виктор и Алек¬
сандр оставили
грандиозное фо¬
тографическое
наследие. Их
снимки представ¬
лены в коллекци¬
ях Государствен¬
ного Эрмитажа,
Российской на-
циональной
библиотеки,
Государствен-
ного музея исто-
рии Санкт-
Петербурга, а
также частных
собраниях. Толь¬
ко в Централь¬
ном государ¬
ственном архиве
кинофотофонодо- кументов хранит¬
ся до 200 тысяч стеклянных негативов.
Владимир Васильевич Стасов,

окончив Училище правоведения в
1843 году, служил по юридической
специальности, но вскоре всецело
посвятил себя искусству. Он свобод¬
но владел шестью языками и с 1847г.
систематически выступал в печати
со статьями по литературе, искус¬
ству, музыке. Сотрудничал в журна¬
ле «Отечественные записки». В 1848
году, за связь с петрашевцами, Ста¬
сов был отстранен от работы в жур¬

нале, арестован и заключен в Петро¬
павловскую крепость.
В 1851 году В.В.Стасов вышел в от¬

ставку и в качестве секретаря ураль¬
ского промышленника и мецената
А.Н.Демидова, очень богатого чело¬
века и поклонника искусств, уехал
за границу.. Был библиотекарем в
имении Демидова в Сан-Донато близ
Флоренции, работал в крупнейших
библиотеках и архивах. В мае 1854
года Стасов вернулся в Петербург.
В то время с его помощью и офор¬

милось объеди¬
нение компози¬
торов «Новой
русской музы¬
кальной шко¬
лы», названной
им «Могучей
кучкой». В 1860-
х годах Стасов
поддерживал
«Товарищество
передвижных
выставок», с ко-
торым тесно
связана вся его
деятельность.
Он был одним из
главных вдохно¬
вителей и исто¬
риком «пере¬
движников»,
принимал ак¬
тивное участие в
подготовке пер¬

вой и ряда последующих их выставок.
В 1872 году В.В.Стасов стал заведую¬
щим художественным отделом Пу¬
бличной библиотеки в Петербурге. В
1900 г. одновременно со своим другом
Л.Н.Толстым избран почётным чле¬
ном Российской Академии Наук.
Деятель энциклопедического типа,

Стасов поражал разносторонностью
интересов. Его статьи были посвя¬
щены вопросам русской и зарубеж¬
ной музыки, живописи, скульптуры,
архитектуры, известны и его иссле¬
довательские работы в области ар-

Портрет Владимира Стасова
работы И.Е.Репина
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хеологии, истории, филологии, фоль- объединение «Мир искусства» до 1924
клористики. Основами передового года и несколько первых лет издавало
искусства он считал реализм и на- одноименный журнал. Его предста-
родность. Человек огромной эруди- вители (Л.С.Бакст, М.В.Добужинский,
ции, Стасов был связан дружескими Е.Е.Лансере, А.П.Остроумова-
отношениями со многими художни- Лебедева, К.А.Сомов и другие) отвер-
ками, музыкантами, писателями. Ста- гали академизм передвижников, вы-
сов первым оце- двигали лозунги

поддержал
творчество опираясь
русских художни-

систематиче- ма. Стасов
выступал в одну

чати с разбором и мир-искусстников
поддержкой их но- « оргией
вых работ. Стасов и безумия»,
поддержал твор- а их журнал «Мо¬

ром искусства».
А вот Репин был
в восторге от него
и считал его «на¬
стоящим художе-
ственным журна¬
лом».
Несмотря на та¬

кие разные мне¬
ния по отношению
к «Миру искусств»
В.Стасов неодно¬

кратно посещал Репина в Куоккале, ,
поскольку долгие годы две великие
личности связывали дружеские отно¬
шения. Художник несколько раз пи¬
сал портреты Владимира Васильеви¬
ча. В августе 1904 года В.В.Стасов был
приглашен в «Пенаты» для встречи с
А.М.Горьким.
Максим Горький (настоящее имя и

фамилия Алексей Максимович Пеш¬
ков) (1868-1936) в те годы уже был
одной из ключевых фигур русской
литературы. Его отец, Максим Сав-
ватиевич Пешков (1840-71) - сын сол¬
дата, разжалованного из офицеров,
столяр-краснодеревщик. В послед¬
ние годы работал управляющим па¬
роходной конторой, умер от холеры.
Мать, Варвара Васильевна Кашири¬
на (1842-79) - из мещанской семьи;
рано овдовев, вторично вышла замуж,
умерла от чахотки. Детство писателя

чество музыкан¬
тов А.К.Глазунова,
А. К. Лядова,
А.Н.Скрябина,
Ф.И.Шаляпина.
Стасов отстаи¬
вал самостоя¬
тельные наци¬
ональные пути
развития русской
композиторской
школы, он по¬
влиял на формирование эстетиче-
ских и творческих принципов
«Могучей кучки». Ценность пред¬
ставляют его монографии о компози-
торах М.И.Глинке, М.П.Мусоргском,
А . П . Бор одине, художниках
К.П.Брюллове, А.А.Иванове,
В.В.Верещагине, В. Г.Перове,
И.Е.Репине, И.Н.Крамском, Н.Н.Ге,
М.М.Антокольском. Заботой о рус¬
ском искусстве пронизана его обшир¬
ная переписка с художниками, писа¬
телями, музыкантами.
Стоит отметить, что В.В.Стасов был

непримиримый противник художе¬
ственного объединения «Мир искус¬
ства». Оно было создано в Санкт-
Петербурге в 1898г. художником,
историком искусства и художествен-
ным критиком А.Н.Бенуа и театраль¬
ным и художественным деятелем
С.П.Дягилевым. Просуществовало

Илья Репин. Портрет критика
В.В.Стасова (1873)



Репино — Раюккай 43

1-прошло в доме деда Василия Василье- го крыла российских социал-демо-
вича Каширина, который в молодо- кратов (РСДРП) и познакомился с
сти бурлачил, затем разбогател, стал В.И.Лениным. Им оказывалась серьез-
владельцем красильного заведения, в ная финансовая поддержка револю-
старости разорился. Дед обучал маль- ции 1905-07 годов. Он умел вытянуть
чика по церковным книгам, бабушка деньги у богатых людей, не упоминая
Акулина Ивановна приобщила вну- большевиков. Авторитет и слава Горь¬
ка к народным песням и сказкам. На- кого обеспечивали успех подобных
стоящего образования Горький не по- мероприятий.
лучил, закончив лишь ремесленное Быстро проявил себя Горький и
училище. Жажда знаний утолялась как талантливый организатор ли-
самостоятельно, он рос «самоучкой», тературного процесса. В 1901 встал
Тяжелая работа (посудник на паро- во главе издательства товарище-
ходе, «мальчик» в магазине, ученик в ства «Знание» и вскоре стал выпу-
иконописной мастерской и др.) и ран- скать «Сборники товарищества «Зна-
ние лишения преподали хорошее зна- ние», где печатались И.А.Бунин,
ние жизни. В 1887 году пытался по- Л.Н.Андреев, А.И.Куприн,
кончить с собой. Принимал участие в В.В.Вересаев, А.С.Серафимович и
революционной пропаганде, «ходил в другие. Вершиной раннего творче-
народ», странствовал по Руси, общал- ства стала пьеса «На дне», в огромной
ся с босяками. степени она обязана своей славой по-
Горький начинал как провинци- становке (1902) К.С.Станиславского

альный газетчик (печатался под в Московском художественном те-
именем Иегудиил Хламида). Псев- атре, в которой играли Станислав-
доним М.Горький (письма и докумен- ский, В.И.Качалов, И.М.Москвин,
ты подписывал настоящей фамили- О.Л.Книппер-Чехова и другие актеры.
ей - А.Пешков) появился в 1892г. в Другие пьесы Горького - «Мещане»
тифлисской газете «Кавказ», где был (1901), «Дачники» (1904), «Дети солн-
напечатан его первый рассказ «Ма- ца», «Варвары» (обе 1905), «Враги»
кар Чудра». В 1895г., благодаря по- (1906) - не имели такого сенсационно-
мощи В.Г.Короленко, опубликовал в го успеха в России и Европе.
популярнейшем журнале «Русское После поражения революции 1905-
богатство» рассказ «Челкаш». Через 07 Горький эмигрировал на остров
три года в Петербурге вышла книга Капри (Италия). Он создал повести
«Очерки и рассказы», имевшая сенса- «Мать» (1906-07), «Городок Окуров»
ционный успех. В 1899г. появились по- (1909), «Детство» (1913-14), «В людях»
эма в прозе «Двадцать шесть и одна» (1915-16), роман «Жизнь Матвея Ко-
и первая большая повесть «Фома Гор- жемякина» (1910-11), цикл рассказов
деев». Слава Горького росла с неве- «По Руси» (1912-17). Споры в крити-
роятной быстротой и вскоре сравня- ке вызвала повесть «Исповедь» (1908).
лась с популярностью А.П.Чехова и В ней впервые прозвучала тема бо-
Л.Н.Толстого. гостроительства, которое Горький с
Общественная позиция Горького А.В.Луначарским и А.А.Богдановым

была радикальной. Он не раз подвер- проповедовал в каприйской партий-
гался арестам, в 1902 году Николай II ной школе для рабочих, что вызвало
распорядился аннулировать его из- его расхождения с Лениным. В «Не-
брание почетным академиком по раз- своевременных мыслях» (цикл ста-
ряду изящной словесности (в знак тей в газете «Новая жизнь», 1917-18)
протеста Чехов и Короленко выш- он резко критиковал взятый Лени-
ли из Академии). В 1905г. М.Горький ным курс на революцию, утверждал
вступил в ряды болыпевистско- ее преждевременность, разрушитель-



Ы Репино — КиокЫа
ные последствия, обвинил Ленина в
захвате власти и развязывании терро¬
ра в стране. Несомненной заслугой
Горького была энергичная работа по
спасению научной и художественной
интеллигенции от голодной смер¬
ти и расстрелов, благодарно оценен¬
ная современниками (Е.И.Замятин,
А.М.Ремизов, В.Ф.Ходасевич,
В.Б.Шкловский и др.), организация
издательства «Всемирная литера¬
тура», открытие «Дома ученых» и
«Дома искусств» (коммун для творче¬
ской интеллигенции).
С 1921 по 1928г. Горький жил в эми¬

грации, поселился в Сорренто (Ита¬
лия), не прерывая связей с совет¬
скими писателями Л.М.Леоновым,

поддерживал множество предприя¬
тий: издательство «Academia», книж¬
ные серии «История фабрик и заво¬
дов», «История гражданской войны»,
журнал «Литературная учеба», а так¬
же Литературный институт, потом
названный его именем. В 1934г. Горь¬
кий возглавил Союз писателей СССР,
созданный по его инициативе.
Смерть Горького была окружена

атмосферой таинственности, как и
смерть его сына — Максима Пешко¬
ва. Однако версии о насильственной
смерти обоих до сих пор не нашли до¬
кументального подтверждения. Урна
с прахом Горького помещена в Крем¬
левской стене в Москве.
В тот 1904 год с начала лета

М.Горький отдыхал в Куок-
кале. Дача, где поселился
Максим Горький и Мария
Андреева, стояла почти
на Прямой улице и назы¬
валась «Вилла Линтула»
(«Птичья»).
В среду 18 августа 1904

Года Горький пришел в
«Пенаты», где Репин и по¬
знакомил его со Стасовым.
Фотограф К.К.Булла не
упустил случая снять всех.
Эта встреча положила нача¬
ло знаменитым репинским
«средам», которыми долгие

В.В.Ивановым, А.А.Фадеевым, годы славились «Пенаты».
И.Э.Бабелем и другими. В Италии на- За воззвание «Ко всем русским
писал «Рассказы 1922-24 годов», «Мои гражданам и общественному мнению
университеты» (1922), книгу «О рус- европейских государств» в связи с
ском крестьянстве» (1922), «Замет- расстрелом народной манифестации
ки из дневника» (1924), роман «Дело 9 января 1905г. Горький был аресто-
Артамоновых» (1925), начал работать ван и посажен в Петропавловскую
над романом-эпопеей «Жизнь Клима крепость. Через месяц власти, усту-
Самгина» (1925-36). В 1928г. Горький пая общественному мнению, вынуж-
совершил поездку в Советский Союз дены были освободить Горького. Горь-
(в связи с чествованием, устроенным кий очень нравился Репину, который
по поводу его 60-летия), а вскоре воз- подписал протест вместе с многими
вратился на родину насовсем. Как ху- известными людьми против заключе-
дожник он целиком погрузился в соз- ния писателя. Однако Горького все же
дание «Жизни Клима Самгина» (т. 1-4, предали суду, который запретил ему
1925-36), написал пьесу («Егор Булы- проживание в пределах Петербург-
чов и другие», 1932). Организовал и ского генерал-губернаторства. Писа-

Куоккала. «Вилла Линтула» (1907)



(Репино — (KuokUia j§

тель уехал сначала в Ригу,
потом в Крым, а в мае 1905г.
снова приехал в Куоккалу и
поселился в той же «Вилле
Линтула». После знакомства
с Горьким Репин еще боль¬
ше полюбил его и «едва на
него немолился».
Появление Горького в Ку-

оккале стало значительным
событием для тихого дачно¬
го поселка. Комната Горь¬
кого находилась на втором
этаже дачи, откуда откры¬
вался вид на Финский залив.
«У меня комната на чер¬
даке, с большим окном», -
писал он Е.П.Пешковой.
Полицией было отмече¬
но усиленное внимание к
опальному писателю со сто¬
роны столичной интеллигенции.
В Куоккале стали чаще собирать¬
ся различные собрания, и генерал-
губернатору даже предписывалось
принять «меры к недопущению этих
сборищ». Вилла всегда была перепол¬
нена разнообразными гостями, ко¬
торые, приехав на день, заживались
на недели и месяца. За завтраком,
например, собиралось до двадцати
человек. Полицейские документы
того времени сохранили сведения о

В.Стасов и М.Горький у И.Репина (1904)

том, что у Горького иногда собира¬
лось до сорока человек. Тем памят¬
ным летом на «Вилле Линтула» по¬
бывали Ф.И.Шаляпин, А.И.Куприн,
Л.Н.Андреев, С.Г.Скиталец, при¬
ходил И.Е.Репин. В Куоккале Горь¬
кий закончил пьесу «Дети солн-
ца», которую впервые прочел в
«Пенатах» друзьям, среди них были
В.В.Стасов, А.И.Куприн, Н.Г.Гарин-
Михайловский, известный в то время
литератор Ф.Д.Батюшкин. Репин за¬
рисовывал гостей.

А 17-го июля в мест-
ном летнем театре эта
пьеса была впервые по¬
ставлена. Играли лю¬
бители. В спектакле
принимала участие и
М.Ф.Андреева. Эта пье¬
са привлекла внима¬
ние многих деятелей
искусства, и через три
месяца премьера пье¬
сы «Дети Солнца» со¬
стоялась в Петербурге в
Драматическом театре
В.Ф.Комиссаржевской,
где спектакль прошел с
таким же бурным успе¬
хом, как и в Куоккале.И.Репин. Горький читает в «Пенатах»

свою драму «Дети Солнца» (1905)
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В Куоккале Горький начал ра¬
боту и над своей новой пьесой
«Варвары».
Постоянной спутницей Горько¬

го в те годы была М.Ф.Андреева.
Мария Федоровна Андреева (на¬
стоящая фамилия Юрковская)
(1868-1953) была известной рус¬
ской актрисой, человеком не¬
обычной, яркой судьбы.
Была замужем за генералом
А.А.Желябужским, от которого
ушла, открыто разорвав семей¬
ные узы, что было вызовом ари¬
стократическому обществу. Вес¬
ной 1900г. она стала гражданской
женой и помощницей Горько¬
го. На сцене она выступала с 1886
года, а в 1898-1905 - в Москов-
ском художественном театре.
Участвовала вместе с М.Горьким
и А.А.Блоком в создании Боль¬
шого драматического театра (Пе¬
троград, 1919), до 1926г. была ак¬
трисой этого театра. Андреев
много играла горьковских геро¬
инь в пьесах «На дне», «Меща¬
не», «Дачники», «Дети солнца».
Но ей пришлось побывать и издате- вая встреча писателя Максима Горь-
лем большевистской газеты «Новая кого с рабочим-революционером
жизнь» (1905), и комиссаром театров П.А.Заломовым, который стал про-
и зрелищ Петрограда (1918-21), и ди- тотипом героя его романа «Мать»
ректором московского Дома ученых Павла Власова. Заломов тогда бежал

из ссылки, в Куоккалу приехал для
встречи с известным боль¬
шевиком Б.Красиным.
Совершенно случайно он
встретил здесь Горького,
у которого и прожил на
даче две недели. Петр Ан¬
дреевич Заломов (1877-
1955) высоких постов в
своей жизни не занимал,
хотя и значился одним
из первых русских рабо-
чих-социал-демократов.
В революционном движе¬
нии Заломов участвовал
с 1892г., был организатор
Сормовской демонстра¬
ции 1902г., участником

М.Горький,МЛндреева, Н.Нордман
и И.Репин («Пенаты», 1905)

На даче «Линтула» состоялась пер-

в 1931-48 годах.

И.Е.Репин во время работы над портретом
С.В.Паниной (1908-09)
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трех революций и гражданской вой- женным отцом на ее свадьбе в 1890г.
ны, хотя членом партии большевиков
стал только в 1925г.
Полной противоположностью

Горькому по происхождению, вос¬
питанию, образованию и полити¬
ческим взглядам была другая хоро¬
шая знакомая Ильи Репина графиня
С.В.Панина, нередкая гостья «Пе-
нат». Репин дважды, в 1908 и в 1909
годах писал ее портрета, один из ко¬
торых хранится в Русском музее в
Петербурге.
Имя Софьи Владимировны Пани¬

ной мало знакомо современному об¬
ществу. Владелица больших поместий
в Подмосковье,
Смоленской, Во¬
ронежской губер¬
ниях и в Крыму,
многих доходных
домов и особня¬
ков, одна из самых
богатых женщин
России принадле¬
жала к известно¬
му дворянскому и
графскому роду
землевладельцев
Паниных. Её дед
по матери - круп¬
нейший промыш¬
ленник и миллио¬
нер С.И.Мальцов,
знаменитый свои- ми многочислен¬
ными заводами, производившими ва¬
гоны, рельсы, паровозы, стекло, хру¬
сталь, фаянс. Состояние Паниной
оценивалось в астрономическую сум¬
му - 15 миллионов рублей. А её от¬
чим - И.И.Петрункевич - был лиде¬
ром леволиберальной оппозиции и
кадетской партии, в которую вступи¬
ла и Софья Владимировна.
С.В.Панина (1871-1957), окончила

Екатерининский институт в Петер¬
бурге (1887) и Высшие женские (Бес¬
тужевские) курсы (1890 гг.). Владела
немецким, французским и англий¬
ским языками. Крестным отцом ее
был император Александр II, а поса-

с сыном государственного секрета¬
ря Половцева - Александр III. Однако
брак был недолгим, и после развода с
А.А.Половцовым Софья Панина по¬
святила себя просветительству и бла¬
готворительности.
На протяжении всей жизни Со¬

фья Владимировна Панина оказы¬
вала помощь нуждающимся. На её
средства был построен Литовский на¬
родный дом им. Александра III, от¬
крытый в 1903г. (впоследствии На¬
родный дом графини Паниной). В
нем находились театральный зал,
читальня, классы для занятий, бес-

платная столовая, чайная для неи¬
мущих и дешевая столовая, где обед
стоил 5-10 копеек. В цокольном эта¬
же были оборудованы мастерские:
слесарная и столярная для мальчи¬
ков, швейная и переплетная для де¬
вочек. В башне здания располагалась
обсерватория, которая пользовалась
большой популярностью. При На¬
родном доме были организованы ве¬
черние общеобразовательные клас¬
сы, различные кружки, сберкасса,
устраивались художественные выстав¬
ки и бесплатные спектакли для ра¬
бочих. Была даже бесплатная юри¬
дическая консультация для рабочих,
где начинал свою карьеру будущий
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глава Временного правитель-
ства А.Ф.Керенский. Панина
не только содержала на свои
деньги этот дом, но и лично
руководила его работой. Со¬
фья Владимировна писала в
своих воспоминаниях: «По ве¬
черам дом гудел, как улей.
Учеников собиралось до 1000
человек, и не было такого за-
коулка, в котором не занима¬
лась бы какая-нибудь группа».
С лекциями в Народном

доме выступали многие вид¬
ные ученые В.Вернадский и
А. Карпинский, Г.Графтио
и П.Лесгафт. При Доме был
организован «общедоступный

Аиговский Народный дом
графини Паниной

ся Дворец культуры железнодорож-
театр», в котором выросли такие ников. Ныне дворец фактически стал
звёзды, как А.Брянцев, А.Таиров. Домом ветеранов и блокадников.
С 1905 года он стал совершать лет- Вслед за Литовским народным до-
ние поездки по стране, и получил мом по почину Софьи Владимиров-
известность по всей России. Слава ны и при её ближайшем участии
о Литовском народном доме далеко были открыты народные дома и в
перешагнула границы столичного других местах - в Воронежской гу-
Петербурга. На Брюссельской меж- бернии, где была устроена ботани-
дународной вы¬
ставке 1910 года

ческая станция, в
Московской гу¬
бернии, в Крыму.
В 1915г. Панина
основала Биржу
труда, ряд бла¬
готворительных
обществ, столо¬
вых, поддержи¬
вала Московский
художественный
театр.
Помимо этого

Панина оказыва-

Дому была при¬
суждена премия
за пропаганду
достижений нау¬
ки, техники и ис¬
кусства.
После рево¬

люции, в нача¬
ле 1920-х годов
К.Чуковский и
профессор Ев-
геньев-Макси-

ла щедрую под¬
держку многим
высшим и специ¬
альным учебным
заведениям, осо-
бенно женским,
учредила множе-
ство стипендий.
Надо сказать,
что Панина сто-
яла у истоков от-

мов организова¬
ли в Литовском
Народном доме
Дом просве¬
щения имени
Н.А.Некрасова. С
1926 года здание
было передано
железной дороге,
и в советское вре¬
мя здесь находил-

С.В.Панина. Портрет
работыИ. Репина (1909)
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ечественного женского движения; рых прежде учились в Литовском На-
была председателем и членом мно- родном доме. Ревтрибунал объявил
гочисленных обществ помощи жен- ей лишь «общественный выговор»
щинам и детям.
В 1917 году Со¬

фья Владимиров¬
на погрузилась в
политику. В мае
она была назна¬
чена Временным
правительством
товарищем ми¬
нистра государ¬
ственного призре¬
ния, а в августе
товарищем ми¬
нистра народно¬
го просвещения.
С.В.Панина стала
первой в истории
России женщи-
ной-министром.
В народе ее на¬
зывали «крас¬
ная графиня». В
первые дни по¬
сле октябрьских
событий Панина
велела изъять все
имеющиеся в кас¬
се наличные сум¬
мы и внести их в
банк на имя Учре¬
дительного собра¬
ния. За «расхи¬
щение и растрату
народного досто¬
яния» она была
арестована и по¬
мещена в Выборг¬
скую женскую
тюрьму. Однако
слишком велика
была ее популяр¬
ность среди оби¬
тателей бедных
районов Петер¬
бурга, в её защи¬
ту выступили пи¬
терские рабочие,
многие из кото-

и потребовал вер¬
нуть деньги. Гра¬
финю вскоре ос¬
вободили после
их возврата.
С.В.Панина яв¬

лялась членом
ЦК партии ка¬
детов. После Ок¬
тябрьской рево¬
люции вошла в
подпольный «Ко¬
митет спасения
родины и рево¬
люции», участво¬
вала в заседаниях
«малого кабинета
министров» Вре¬
менного прави¬
тельства, которые
собирались в ее
квартире. В октя¬
бре 1918г. она уе¬
хала на юг Рос¬
сии, где на Дону
активно участво¬
вала в Белом дви¬
жении. С 1920г. в
эмиграции.
Уехав из Рос¬

сии, Софья Па¬
нина продол-

с в о ю

Графиня Софья Владимировна
Панина

жила
благотворитель¬
ную и культурно¬
просветительскую
деятельность. До
второй мировой
войны она жила
в Чехословакии,
работала в Рус¬
ском зарубежном
архиве. Она ста¬
ла близким дру-
гом президента
страны Масари¬
ка и часто ходила
к нему во дворец.

И.Е.Репин.
Портрет П.Трубецкого (1908)
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В Праге создала «Русский очаг» - об¬
щественный центр для русских эми¬
грантов (1924-39). Когда нацисты за¬
няли Прагу, она перебралась в США,
где участвовала в создании Толстов¬
ского фонда (1939) для помощи рус¬
ским беженцам и переселенцам. При
её содействии была организована гу¬
манитарная помощь советским во¬
еннопленным, погибавшим в немец¬
ких лагерях. Но до них эта помощь
не дошла, поскольку была передана
в финские лагеря для советских воен¬
нопленных. Одна из богатейших жен¬
щин России не имела в Америке даже
своей квартиры и переезжала от од¬
них знакомых к другим. Длительное
время она жила на ферме Толстов¬
ского фонда в штате Нью-Джерси у
своей давней подруги графини Алек¬
сандры Львовны Толстой, уехавшей

из Советского Союза в 1929г. Пани¬
на помогала ей готовить для печати
ее мемуары. В 1953 году вышла кни¬
га Александры Львовны «Отец. Жизнь
Л.Толстого». С.В.Панина тоже оста¬
вила свои воспоминания «На Петро¬
градской окраине», напечатанные
в русском «Новом журнале» в Нью-
Йорке (1957, № 48 и 49). Скончалась
«народная графиня» в 1957 году в воз¬
расте 86 лет.
Весной и летом 1909г. имя Ильи

Ефимовича Репина часто появлялось
на страницах русских газет. Это было
связано с тем, что он выступил в за¬
щиту скульптора Паоло Трубецкого,
которого нещадно ругала пресса за
памятник императору Александру III,
установленный на Знаменской пло¬
щади перед Московским вокзалом.
Репин был знаком с Трубецким. Ле¬

том 1908г. князь Трубецкой,
поклонник вегетарианства,
часто бывал в Куоккале. Тог¬
да же Репин написал его
портрет, украсивший Наци¬
ональную галерею современ¬
ного искусства в Риме.
Князь Павел (Паоло) Пе¬

трович Трубецкой, происхо¬
дил из известного русско-ли¬
товского дворянского рода
Гедиминовичей, но провел
почти всю жизнь на Запа¬
де и поэтому имел только
слабое знание русского язы¬
ка - он говорил по-русски с
сильным акцентом. Он «был
воспитан в религии своей ма¬
тери, в протестантизме».
Паоло Трубецкой (1866-

1938) родился в Италии в се¬
мье дипломата князя Пе¬
тра Петровича Трубецкого
и американской пианистки
Ады Винанс. Никакого си¬
стемного образования, ни
общего, ни художественно¬
го он не получил, но с вось¬
ми лет увлекается скульпту¬
рой, потом немного учился

П.Трубецкой с женой в гостях
у Репина (1908-09)



(Рттю — КиокЫа 23

ди» (1900) и другие.
В эти же годы скуль¬
птор работал над
конным памятни¬
ком Александру III,
конкурс на созда¬
ние которого он вы¬
играл в 1900г. Для
этого была сооруже¬
на специальная ма¬
стерская-павильон
из стекла и железа
на Старо-Невском
проспекте, непода¬
лёку от Алексан-
дро-Невской лавры.
В подготовительной
стадии Трубецким
были созданы во¬
семь небольших по
размеру моделей,
четыре в натураль¬
ную величину и две
в масштабе самого
памятника.
Памятник Алек¬

сандру III суще¬
ственно отличался
от многих офици¬
альных царских мо¬
нументов; скуль¬
птор был далёк от
идеализации, от
стремления к па¬
радности. Памят¬
ник Александру III
вызвал в 1909 году
большой резонанс
в прессе и шумные
споры в обществе:
одних он ужасал,
шокировал, других
приводил в восторг.
Среди почитателей
таланта Трубецкого

Л.Н.Толстого, М.К.Тенишевой был и Репин. С.Ю.Витте вспомина-
(все - 1899), Ф.И. Шаляпина (1900), ет, что скульптор даже не получил
С.Ю.Витте (1901), С.С.Боткина (1906); своевременно приглашения на тор-
статуэтки из бронзы либо тониро- жественное открытие памятника и
ванного гипса: «Московский извоз- приехал в Петербург позднее. Репин
чик» (1898), «Л.Н.Толстой на лоша- устроил для своего друга Трубецко-

у итальянских ма¬
стеров. Лишь ред¬
кая одаренность и
воля способствовали
его успехам. В 1884г.
Трубецкой переехал
в Милан, открыл
студию, где создавал
статуэтки живот¬
ных, миниатюрные
портреты.
В 1886 году мо¬

лодой скульптор
впервые представил
свою работу - ста¬
тую коня - на вы¬
ставке в Италия, а
затем его произве¬
дения появляют¬
ся на выставках во
Франции и Амери¬
ке. В 1891 году Тру¬
бецкой принял уча¬
стие в конкурсах на
памятники Гари¬
бальди и Данте. За
проект конного па¬
мятника Дж. Гари¬
бальди он получил
первую премию. В
1897 переехал на ро¬
дину отца в Москву.
В 1898-1906 годах он
преподавал скуль¬
птуру в Московском
училище живописи,
ваяния и зодчества.
За этот период

Трубецкой успел
создать большое ко-

Князь Паоло
(Павел Петрович)
Трубецкой (1898)

личество произве¬
дений, среди кото¬
рых лучшие в его
творчестве: портре¬
ты И.И.Левитана,

Портет Паоло Трубецкого
работы Валентина Серова
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же, он создал
скульптур¬
ные портре¬
ты О.Родена,
А . Ф р а н с а ,
Д.Пуччини, в
Лондоне ис¬
полнил пор¬
трет Б.Шоу.
В 1912 году в
Америке (Чи¬
каго), затем в
Италии (Рим)
устраивались
персональные
выставки Па¬
оло Трубец¬
кого. В 1914
году Трубец¬
кой в Амери¬
ку сооружа¬
ет монументы
Данте (Сан-
Франциско).

Открытие памятника императору
Александру III (1909)

го банкет в богатом ресторане. Были
высланы около двухсот приглаше- В 1921 году он возвращается в Па-
ний на этот банкет, но, как писала риж, а последние годы жизни прово-
Н.Б.Нордман, «во всем Петербурге дит в Италии. Для театра Ла Скала
нашлось всего 20 человек, которые по- в Милане он изваял мраморную ста-
желали чествовать всемирно известно- тую знаменитого Карузо, создал ав-
го художника». Репину пришлось вы- топортрет для галереи во Флоренции
ступать с речью в пустом зале. и другие скульптуры видных деяте-
Ещё до открытия монумента Тру- лей культуры того времени. Умер

бецкой почувствовал недоброжела- П.П.Трубецкой в Италии.
тельное отношение со
стороны многих чле¬
нов царской фамилии
и высших чиновни¬
ков. Николай II хотел
переместить памят¬
ник в Иркутск, «от¬
править его в ссыл¬
ку в Сибирь, подальше
от своих оскорблен-
ных сыновьих глаз», а
в столице воздвигнуть
другой монумент.
Попавший в неми¬

лость к властям, Тру¬
бецкой уезжает за гра¬
ницу. С 1906 по 1914 И.Е.Репин «у руля» собственного выездагод, находясь в Пари- зимой 1д09_10 года
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Говорят, что Трубецкой по¬
дарил Репину ту лошадь име¬
нем Люба, которая «позирова¬
ла» ему во время работы над
моделью памятника. В «Пена¬
тах» лошадь запрягали в лег¬
кие санки и катали многочис¬
ленных гостей и соседей.
С Репиным был дружен

драматург и театровед Ни¬
колай Евреинов, который по¬
долгу жил в Куоккале. Неко¬
торое время Евреинов снимал
дачу у купеческого старшины
Петрограда купца 1-й гиль¬
дии Ивана Семеновича Крюч¬
кова неподалеку от «Пенат». Эта дача,
едва ли не последнее примечательное
здание ушедшей эпохи в поселке, еще
сохранившееся до наших дней.
О Николае Евреинове написано

очень мало, хотя имя его достаточно
часто упоминается в работах о рус¬
ском театре начала XX века. Он оста¬
вил заметный след в русской культу¬
ре как режиссер, драматург, теоретик
и историк театра. А ещё был Евре-
инов-художник, Евреинов-путеше-
ственник, Евреинов-музыкант, Евреи-
нов-масон.
Николай Николаевич Евреинов

(1879-1953) родился в семье инженера
путей сообщения, мать происходила

Бывшая дача И.С.Крючкова (2008)

из обрусевшего старинного француз¬
ского рода. Прадед Николая Евреи-
нова - маркиз Жан де Гранмезон бе¬
жал во время Великой французской
революции в Россию, где стал рус¬
ским офицером Иваном Ивановичем
Гранмезон. Он участвовал в Отече¬
ственной войне 1812 года против сво¬
их бывших соотечественников, в Бо¬
родинской битве. В отставку вышел в
чине полковника. Его сын, Пётр Ива¬
нович Гранмезон, стал врачом и по¬
томственным дворянином.
После развода родителей в середи¬

не 1890-х годов принял сторону мате¬
ри, отношения с отцом практически
не поддерживал. Окончил гимназию
и в 1901г. с серебряной медалью Им¬

ператорское училище
правоведения. Выпуск¬
ным рефератом стала
«История телесных на¬
казаний в России». Воль¬
нослушателем посещал
Санкт-Петербургскую
консерваторию, где
его учителями были
Н.А.Римский-Корсаков и
А.К.Глазунов. Некоторое
время служил в Мини¬
стерстве юстиции, а по¬
том в Министерстве пу¬
тей сообщения.
Евреинов стал одним

из создателей «Старин¬
ного театра» в 1907г., где

\

НЛ.Римский-Корсаков, Н.Евреинов
и А.К.Глазунов (1905)
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В те же годы Н.Евреинов читал
курсы публичные лекции, зани¬
мался литературным творчеством.
Н.Евреинов- автор свыше 20 книг по
истории и теории театра, в том числе
«Введение в монодраму» (1909), «Те¬
атр как таковой» (1913), «Театр для
себя» (1915-17), «Происхождение дра¬
мы» (1921). В России Евреинов издал
3 тома своих драматических сочине¬
ний (в 1908, 1914 и 1923 годах). Зна¬
чительная часть его литературного
наследия не опубликована. Убежден¬
ный враг советской власти и поли¬
тический эмигрант, Евреинов с 1920-
х годов в СССР не переиздавался, и
специальных работ о нем практиче¬
ски нет. В 1998 в Москве впервые из¬
даны мемуары Евреинова «В школе
остроумия» и три тома его драмати¬
ческих произведений.
В 1925 г. Н.Евреинов выехал в

Польшу на гастроли и лекции, но
уехал в Париж, где и остался. В эми¬
грации продолжал активную твор¬

ческую деятель¬
ность. Его пьесы
шли по всему
миру. Пробо¬
вал себя в кино,

ставил разные спектакли, в том чис¬
ле собственного сочинения. Оформ¬
ление ряда спектаклей театра вы¬
полняли Е.Е.Лансере, А.Н.Бенуа,
М.В.Добужинский, декорации писал
Н.К.Рерих, костюмы выполнялись по
рисункам художника И.Я.Билибина.
Был главным режиссером театра
«Кривое зеркало», где поставил около
ста спектаклей, из которых 14 напи¬
сал сам, театра В.Ф.Комиссаржевской.
Участвовал в работе «Веселого теа¬
тра для пожилых детей», выступал в
театрах-кабаре «Бродячая собака» и
«Привал комедиантов». Дружил с фу¬
туристами, участвовал в диспутах о
настоящем и будущем искусства.
Одним из самых ярких страниц в

творческой биографии Н.Н.Еврениова
стала постановка в 1920г. едва ли не
самого массового революционного
зрелища «Взятие Зимнего дворца».
Одним из инициаторов этого гран¬
диозного спектакля был пианист и
композитор, служащий политуправ¬
ления Петроград¬
ского военного
округа Дмитрий
Темкин (впослед¬
ствии известный
американский ки¬
нокомпозитор,
лауреат четы¬
рех «Оскаров»).
Главным режис¬
сёром постанов¬
ки был Николай
Евреинов, его по-
мощниками-по-
становщика-
ми - А.Кугель,
А . П е т р о в ,
Г.Державин и
Ю.Анненков (еще
и автор декора¬
ций), Наиболее
подробное описание истории поста- ще Сент-Женевьев-де Буа.

По воспоминаниям ученика Репина

сотрудничал с
«Русской опе¬
рой» в Париже, в
эмигрантских те¬
атрах миниатюр
«Летучая мышь»
и «Бродячие ко¬
медианты», в
Пражском на¬
циональном те¬
атре, в Русском
драматическом
театре. Скончал¬
ся Н.Евреинов в
Париже и похо¬
ронен на кладби-

Издательница Н.И.Бутковская
и Н.Н.Евреинов

(Санкт-Петербург, 1907)

новки и самого этого представления
дал Юрий Анненков (многие годы - А.М.Комашки, Евреинов был куми-
друг и сотрудник драматурга) во вто- ром общества на репинских «средах».

«Импровизациям, поразительным пором томе своих «Дневников».
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авангарда 1910-х
гг. без кипучей де¬
ятельности, идей
и творчества Ни¬
колая Ивановича
Кульбина (1868-
1917), ее вдохно¬
вителя, теоретика
и организатора.
Примечательна
сама судьба этого
талантливого че¬
ловека. Исследо¬
ватель рентгенов¬
ских лучей, автор
ряда научных тру¬
дов, учебников,
изобретений ни¬
какого специаль¬
ного образования
в области искус¬
ства не имел.

Действительный статский советник (в
словами «ломанье», «Табели о рангах» соответствует воен-

выверт», «кривлянье», манерность ному званию генерал-майор), приват-
и т.п. он как перцем пересыпал свою доцент Военно-Медицинской Акаде-
речъ». Несмотря на непримиримость мии, главный военный врач-психиатр
сторон, молодые «футуристы» испы- Генерального штаба русской армии

разнообразию и
оригинальности
выдумкам...]) Ев-
реинова не было
конца».Не уступал
ему только Чуков¬
ский, остроумный
и жизнерадост¬
ный, вносивший
веселье в любое
общество.
Евреинов и сам

устраивал приемы
по пятницам, на
которых бывал Ре¬
пин. Спустя много
лет писал: «Репин
ненавидел кривля¬
нье в чем бы оно
не выражалось...
Илья Ефимович...
был пылок в сво¬
их нападках на новейшее направле¬
ние живописи..

Илья Репин.
Портрет Н.Н.Евреинова

н
«

тывали к старому художнику под- впервые участвовал в художествен-
линное уважение. В 1914г. Репин на- ной выставке в Петербурге, когда ему
писал в своей мастерской портрет было сорок лет. Зарождение авангард-
Н.Евреинова.
Осенью этого же

ного движения связы¬
вают именно с этой
первой выставкой
«Современные тече¬
ния в искусстве», со¬
стоявшейся в 1908

года живший на
даче Анненковых
Евреинов работал
над книгой «Театр
для себя», которая
была опубликована
в следующем году.
Экземпляр этой кни¬
ги с рисунками из¬
вестного в Куоккале
врача и художника
Н.И.Кульбина и
автографом ав¬
тора был вручен

году по инициативе
Николая Кульбина.
В ней приняли уча¬
стие уже признанные
мастера - А.Бенуа,
Л.Бакст, Ю.Билибин
и «молодежь» -
Н.Кульбин, А.Экстер,
А.Лентулов, Д.
В.Бурлюки. На этой
выставке произошла
первая встреча буду¬
щих столпов русско-

и

И.Е.Репину.
Трудно предста-

вить художествен¬
ную жизнь русского Н.Кульбин (1907) го футуризма - Ни-
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с изложением принципов «свобод¬
ной музыки» на русском языке про¬
шло незамеченным профессиональ¬
ными музыкантами, но после того,
как появился ее перевод на немецкий
язык, московский журнал «Музы¬
ка» откликнулся резко отрицатель¬
ной рецензией. В 1911г. была издана
его книга на эту же тему - «Музы¬
кальная антология», в 1910 г. - сбор¬

ник статей «Студия
импрессионистов».

В своем творче¬
стве Кульбин за¬
нимал умеренно¬
авангардистскую
позицию и лично
создал немного про¬
изведений, но са¬
мых разных жанров:
пейзаж «Морской
вид» (1916-17), ком¬
позицию «Страш¬
ный Суд» (1910),
картину «Солнце»
(1911), портреты по¬
этов В.Хлебникова,
А.Крученых, худож¬
ников Д.Бурлюка,
С.Судейкина, де¬
ятелей театра
Н.Евреинова и
А.Мгеброва.
Сам Н.Кульбин уча¬

ствовал в ряде художественных вы¬
ставок, а в 1912г. Общество поощре¬
ния художеств Петербурга устроило
персональную выставку его произве¬
дений. Художник, смотревший всег¬
да вперед и устремленный к новому,
никогда не занимался «ниспроверга-
тельством» художественных ценно¬
стей прошлого.
Среди хороших знакомых Кульбина

был и поэт Николай Гумилёв. В пись¬
ме к художнику от 7 июля 1914 года
от его приятеля говорилось: «...Вче¬
ра приехал в Куоккалу на семь дней
Н.С.Гумилев. Он Вас хотел бы пови¬
дать, его адрес пансион «Олюсино»,
комната №7». Гумилёв отдыхал тогда

колая Кульбина, Давида Бурлюка,
Михаила Матюшина и других. Затем
будут другие выставки, организован¬
ные Кульбиным. Весной 1909 г. он ор¬
ганизовал еще более представитель¬
ную выставку «Импрессионисты», в
1910 - выставку художников группы
«Треугольник».
Обладая оригинальным складом

мышления, Кульбин привнес в искус¬
ство свои новые идеи
и стал признанным
теоретиком, практи¬
ком и неутомимым
пропагандистом фу¬
туризма. Его идеи
нашли своих после¬
дователей, объеди¬
нившихся в 1908г.
в «художественно¬
психологическую»
группу «Треуголь¬
ник», главным ло¬
зунгом которой
стал лозунг - «Ис¬
кусство едино».
Буквально за не¬

сколько лет Куль¬
бин успел освоить
технику литогра¬
фии и выступить в
качестве иллюстра¬
тора книги и ху¬
дожника театра, про¬
читать ряд лекций на стыке науки,
литературы, музыки и теории искус¬
ства, написать несколько статей для
русских журналов об искусстве, в ко¬
торых были сформулированы поло¬
жения, ставшие программными для
абстракционизма, примитивизма и
других новоявленных художествен¬
ных течений.
Первые статьи Кульбина появились

в печати в 1909 г., а в следующем году
в Петербурге вышла небольшая кни¬
жечка «Свободная музыка. Приме¬
нение новой теории художественно¬
го творчества в музыке» на русском,
немецком и французском языках.
Появление брошюры Н. Кульбина

Н.Кульбин.
Портрет Д.Бурлюка (1913)
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в Терийоках, навестил и Куоккалу, но работы также находятся в музеях в
Кульбина не застал и просидел у Чу- частных коллекциях России, Японии,
ковского целый день, читая ему свою Европы, США.
будущую статью об акмеизме.
Николая Кульбина когда-то вели- жители познакомились еще с одним

чали «папой русского футуризма», из «страшных» футуристов. В нача-
а сегодня называют уже «дедушкой ле лета 1915г. в Куоккале объявился
русского футуризма». Художник и молодой Владимир Маяковский, обо-
меценат, настоящий подвижник, он сновавшийся здесь на несколько не-
отдавал всё своё свободное время дель. В этом дачном месте, где толпы
и деньги пропаганде
и поддержке ново¬
го искусства в Рос¬
сии. Такое поведе¬
ние уважаемого
члена общества вы¬
зывало насмешки и
непонимание, за что
Кульбин получил
прозвище - «сумас¬
шедший доктор»,
«безумный доктор».
Еще в советское

Было время, когда куоккальские

бездельничавших от-
дыхающих совсем не
способствовали ра¬
бочему настроению,
он приехал рабо¬
тать над своей пер¬
вой поэмой «Три¬
надцатый апостол»,
ныне известной как
«Облако в штанах».
«Вечера шатаюсь
пляжем. Пишу «Об¬
лако», - отмечал он
потом кратко в ав¬
тобиографии.
В своих воспоми¬

наниях К.Чуковский
дополнил этот эпи¬
зод из жизни поэ¬
та разными подроб-
ностями вечернего
«шатания»:
«Куоккала - на бе¬

регу Финского зали-
песчаная, суро¬

вая, обильная соснами местность. Там,
на пляже, торчат из воды валуны. По¬
рою их совсем прикрывает волна, по¬
рою, когда море отхлынет, они лежат
на песке неровной и длинной грядой.
По этим-то камням и зашагал Ма¬

яковский, бормоча какие-то слова. Так
он сочинял свою новую поэму «Три¬
надцатый апостол». Это продолжа-

ежеднев-

время к 100-летию
со дня рождения
Николая Кульби¬
на состоялась юби¬
лейная выставка в
Союзе художников.
А к столетнему юби¬
лею петербургского
авангарда были вы¬
ставлены 100 работ
петербургских ху¬
дожников, связанных с
авангардным движением разных лет.
По стопам Николая Кульмина пош¬

ли и его потомки. Его внук, известный
ленинградский - петербургский ху¬
дожник Георгий Ковенчук, - предста¬
витель поколения шестидесятников.
Георгий Ковенчук известен и как гра¬
фик, и как живописец, и как скуль¬
птор. Его работы хранятся в музей¬
ных и частных собраниях в России и
за рубежом.
Алексей Кульбин, правнук Нико¬

лая Ивановича Кульбина, родился в
Ленинграде в 1961 г. В 1991 году был
принят в Союз художников. Участник
выставок в России и за рубежом. Его

Н.Кульбин.
Морской вид (1916)

ва

лось часов пять или шесть
но. Ежедневно он исхаживал по берегу
моря 12-15 верст. Подошвы его стер¬
лись от камней, нанковый синеватый
костюм от морского ветра и солнца
давно уже стал голубым, а он все не
прекращал своей безумной ходьбы...
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Иногда он останавливался, закури¬
вал папиросу, иногда пускался вскачь,
с камня на камень, словно подхва¬
ченный бурей, но чаще всего шагал,
как лунатик, неторопливой походкой,
широко расставляя огромные ноги в
«американских» ботинках и ни на
миг не переставая вести сам с собою
сосредоточенный и тихий разговор.
Пляж был малолюдный. Дачни-

ки смотрели на него с явной опаской.
Впрочем, люди и не мешали Маяков¬
скому: он взглядывал на них лишь
тогда, когда потухала его папиро¬
са и нужно было найти, у кого при-
курить. Однажды он
кинулся с потухшей
папиросой к какому-
то финну, крестья¬
нину, стоявшему не¬
подалеку на взгорье.
Тот в испуге пу-
стился бежать. Ма-
яковский за ним, ни
на минуту не пре¬
кращая сосредото¬
ченного своего бор¬
мотания. Это-то
бормотание и испу¬
гало крестьянина.
...Каждый ве¬

чер, придумав но¬
вые строки, Мая¬
ковский приходил ко
мне, или к Кульби-
ну, или к художни-
ку Пуни и делил-
ся своей новой продукцией. Иногда - в
течение недели ему удавалось создать
семь или восемь стихов...Иногда ка¬
кая-нибудь рифма отнимала у него
целый день. Записывал он большей ча¬
стью на папиросных коробках...».

В отличие от многих, слышавших
отрывки из «Облака в штанах» и не
выражавших особого восторга, поэма
понравилась И.Е.Репину, с которым
Маяковский познакомился в июне,
едва ли не в первые дни своего приез¬
да в Куоккалу. Надо сказать, что Ре¬

менной ненавистью относился к той
группе художников, которую назы¬
вал «футурней». «Футурня» со своей
стороны уже года три поносила его».
Но после поэмы и стихов Маяковско¬
го Илья Ефимович высказал свое не-
ожиданное мнение о творческом кре¬
до автора: «...Честное слово, какой же
вы, к чертям, футурист!..».
Такое же мнение появилось и у дру¬

гих, особенно после заметки в журна¬
ле «Театр и искусство» (1915, № 28):
«4 июля в Куоккале состоялся лите-
ратурно-музыкалъно-танцевалъный ве¬
чер под странным «официальным»

названием «Белый ве¬
чер»... Вступитель¬
ное слово сказал ма¬
ститый Репин...
Выступление г. Ма¬
яковского с чтением
стихотворений «По¬
слушайте!» и «Вот
так я сделался со-
бакой» многих... ра¬
зочаровало. От него,
как от
ста», ожидали ка-
кой-нибудь дикой вы¬
ходки. Вместо того
этот очень неуравно¬
вешенный, но, несо¬
мненно, обладающий
недюжинным даро¬
ванием поэт прочел
несколько стихот¬
ворений, очень свое¬

образных и колоритных, вовсе ли¬
шенных каких-либо специальных
эксцессов». Этому неуравновешенно¬
му футуристу было тогда всего 22
года. Дружба со знаменитым худож¬
ником у него продолжалась и в гостях
в «Пенатах» Маяковский бывал и поз¬
же. Зимой 1916г. поэт читал у Репина
отрывки из своей новой, тогда еще не
законченной поэмы «Война и мир». А
вот обещанного портрета Маяковско¬
го Репин так и не написал.
Владимир Владимирович Маяков-

пин, по словам Чуковского: «...с ог- ский (1893-1930) родился в дворян-

«футури-

В.Маяковский (1915)
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ской семье. В родословной Маяков- бликовано в 1912г. в скандальном фу¬
туристическом сборнике, который
так и назывался «Пощёчина обще¬
ственному вкусу». Вскоре, в 1913г. вы¬
шла первая книга поэта всего из че¬
тырех стихотворений под названием
«Я». Но его стихи стали появляться
на страницах футуристских альма¬
нахов «Молоко кобылиц», «Дохлая
луна», «Рыкающий Парнас», начали
печататься и в периодике. В течение

нескольких лет были
изданы несколь¬
ко поэм: «Обла¬
ко в штанах» (1915),
«Флейта-позвоноч¬
ник» (1916), «Чело¬
век» (1916-17), «Во¬
йна и мир» (1917)
и сборник стихов
«Простое, как мыча¬
ние» (1916). Кроме
того, В 1913г. Мая¬
ковский выступает в
качестве режиссера
и исполнителя глав¬
ной роли в трагедии
«Владимир Маяков¬
ский», поставленной
в Петербурге, в те¬
атре «Луна-парк»,
а также пишет сце¬
нарий для фильма
«Погоня за славой».
С началом войны,
помимо стихотворе¬

ний, Маяковским написал ряд патри¬
отических статей: «Война объявлена»,
«Штатская шрапнель» и другие.
Революция была принята Маяков¬

ским как путь к земному раю. В 1918
году Маяковский работает в Народ¬
ном комиссариате просвещения. В
том же году пишет сценарии для ки¬
нофильмов и сам снимается в глав¬
ных ролях: «Барышня и хулиган»,
«Не для денег родившийся». Его пьеса
«Мистерия-буфф» была поставлена в
Театре музыкальной драмы (сейчас -
Большой зал консерватории). Режис¬
серами пьесы выступили сам автор и

ского - писатель Григорий Петрович
Данилевский, который в свою оче¬
редь имел общие родственные корни
с семьями А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя.
Отец Маяковского служил лесничим
на Кавказе. После его смерти (1906)
семья переехала в Москве. Маяков¬
ский учился в классической гимна¬
зии в Кутаиси (1901-06), затем в мо¬
сковской гимназии (1906-08), откуда
был отчислен за неу¬
плату. В дальнейшее
обучался в подго¬
товительном клас¬
се Строгановско¬
го училища (1908),
в фигурном классе
Училища живопи¬
си, ваяния и зодче¬
ства (1911-14), отку¬
да был исключен за
участие в скандаль¬
ных выступлениях
футуристов.
Еще в 1905г. в Ку¬

таиси Маяковский
принимал участие
в гимназических и
студенческих мани¬
фестациях. В 1908г.,
вступив в РСДРП
(большевиков), вел
пропаганду среди
московских рабо¬
чих, работал в под¬
польной типографии. Трижды под¬
вергался арестам, последний раз
провел 11 месяцев в Бутырской тюрь-

Ю.Анненков.
Владимир Маяковский

ме, где и начал серьезно писать сти¬
хи. В 1911г. началась дружба Маяков¬
ского с Д.Бурлюком. Он примкнул
к «кубофутуристам», и с того време¬
ни постоянно принимал участие в
диспутах о новом искусстве, выстав¬
ках и вечерах, проводившихся ради¬
кальными объединениями художни-
ков-авангардистов «Бубновый валет»
и «Союз молодежи», где читал свои
стихи. Первое стихотворение Мая¬
ковского «Ночь» было впервые опу-
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В.Э.Мейерхольд, а художником был ляли собой сатиру на обуржуазив-
К.Малевич.
Маяковский организовал в 1918г.

группу «Комфут» (коммунистиче¬
ский футуризм), участвовал в газе¬
те «Искусство коммуны», в 1923г. соз¬
дал «Левый фронт искусств» (ЛЕФ),
в 1929г. РЕФ («Революционный
фронт искусств»), куда вошли его
единомышленники, издавал журна¬
лы «ЛЕФ» (1923-25) и «Новый ЛЕФ»
(1927-28). Маяковский писал злобод¬
невную сатиру, стихи и частушки для
агитационных плакатов («Окна РО¬
СТА», 1919-21). Воплощением пози¬
ции Маяковского этих лет стали его
пьеса «Мистерия-
буфф» (1918), по¬
эмы «150 000 000»
(1921), «Владимир
Ильич Ленин»
(1924), «Хорошо!»
(1927), «Во весь го¬
лос» (1930). Пер¬
вое собрание со¬
чинений, которое
так и называлось -
«Все сочиненное
Владимиром Ма¬
яковским» вышло
еще в 1919 году.

В 1925 году по¬
бывал за океаном:
посетил Гавану,
Мехико и в тече¬
ние трех месяцев
выступал в раз¬
личных городах
США с чтением
стихов и докладов.
Позже были написан сборник стихов
и очерк «Моё открытие Америки».
В 1922-26 годах активно сотрудни¬
чал в «Известиях», в 1926-29 годах - в
«Комсомольской правде». Печатал¬
ся в журналах: «Новый мир», «Моло¬
дая гвардия», «Огонёк», «Крокодил»,
«Красная нива» и других.
Комедии Маяковского «Клоп»

(1928) и «Баня» (1929), стихотворе-

шееся общество, забывшее о тех
революционных ценностях, ради ко¬
торых создавалось. В 1930 году Вла¬
димир Маяковский вступил в РАПП
(Российская Ассоциация Пролетар¬
ский Писателей), за что был осужден
своими бывшими друзьями и едино¬
мышленниками.
Этот год стал для него последним.

Конфликты с окружающей действи¬
тельностью, личные неурядицы в
жизни подтолкнули поэта к самоу¬
бийству.
С Куоккалой, также, связано имя

знаменитого советского шахмати¬
ста Михаила Мо¬
исеевича Ботвин¬
ника, столетие
которого отмеча¬
ется в этом году.
Он здесь родился
4 (17) августа 1911
года. Вряд ли его
родители были ку-
оккальскими «зи-
могорами», скорее
всего, они приез¬
жали сюда на лет¬
ний период. Отец
будущего чемпи¬
она мира в 25 лет
уехал в Минск, в
1905 г. работал в
подпольной ти¬
пографии, еще до
революции полу¬
чил право на жи¬
тельство в Пе¬
тербурге. Он был

очень хорошим зубным техником и
неплохо зарабатывал. Мать также
была дипломированным дантистом.
Перед революцией 1917 г. семья жила
в Петрограде, на Невском проспек¬
те, в большой солнечной квартире
из семи комнат, был свой повар, при¬
слуга, одно время у детей была гувер¬
нантка. О своей родословной Михаил
вспоминал: «Мой отец - выходец из

Маяковский
с сыном К.Чуковского Борисом

(Куоккала, 1915)

ние «Прозаседавшиеся» представ- Белоруссии - из деревни Кудрищино,
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в 25 километрах от Минска... Его
отец, мой дед, был фермерем-аренда-
тором; вообще это редко встречалось
среди евреев - работать в сельском
хозяйстве, но так было... Мой отец
родился в 1878 году. Он говорил по-
русски без какого либо акцента и пи¬
сал очень хорошо... Конечно, он также
говорил на идише, но дома нам было
запрещено говорить на идише, только
на русском. Кстати, когда родители
хотели что-то скрыть от детей, они
говорили на идише...».
В 1920 г. отец ушел из семьи, и по¬

сле этого жили уже очень тяжело.
Хозяйство вел старший брат Иса¬
ак, который два де¬
сятилетия спустя,
в сентябре 1941-го,
погиб на фронте.
Когда в 1928 г. Ми¬
хаил стал студен¬
том, брат выдавал
будущему чемпио-
ну рубль в день на
проезд до институ¬
та, обед и ужин.
Научился Ботвин¬

ник играть в шахма¬
ты довольно позд¬
но, по сегодняшним
понятиям, толь¬
ко в 12 лет. Но че¬
рез два года он имел
уже первую кате¬
горию, что соответ¬
ствовало нынешне¬
му первому разряду
по шахматам. А первую крупную из¬
вестность Михаилу принесла побе¬
да над тогдашним чемпионом мира
Х.Р.Капабланкой в сеансе одновре¬
менной игры в 1925 г. в Ленинграде.
В 15 лет он отправился в составе ле¬
нинградской команды на турнир в
Стокгольм, через год стал самым мо¬
лодым мастером шахмат в стране. В
1931 г. Ботвинник впервые становится
чемпионом СССР. В дальнейшем он
семь раз будет завоевывать это высо¬
кое спортивное звание. А тогда в 30-е

годы появились блестящие результа¬
ты во всесоюзных и крупнейших меж¬
дународных турнирах, и Михаил Бот¬
винник вызвал шахматного чемпиона
мира А.Алехина на матч за мировое
первенство, но начало Второй миро¬
вой войны помешало его проведению.
В 1928-32 гг. Ботвинник учился в

Политехническом институте, в 1935-
м женится на Гаянэ Анановой - бале¬
рине Мариинского, затем Большого
театра. Во время Великой Отечествен¬
ной войны Ботвинник по зрению был
освобожден от призыва на военную
службу и вместе с Ленинградским теа¬
тром оперы и балета, где работала его

жена, эвакуировался
в Пермь. Там он ра¬
ботал по своей спе¬
циальности инжене-
ром-электриком.
В 1945г. он возгла¬

вил сборную СССР в
радиоматче с коман¬
дой США, в котором
советские шахмати¬
сты победили. После
внезапной смерти
А.Алехина в 1946 г.
Международная
шахматная феде¬
рация, чтобы опре¬
делить чемпиона
мира, решила про¬
вести матч-турнир
из пяти сильней¬
ших мировых шах¬
матистов. Ботвин¬

ник был основным претендентом на
звание чемпиона мира, выиграв пе¬
ред этим крупные турниры в Гро¬
нингене (1946) и Москве (1947). По¬
бедив в матче-турнире на первенство
мира (1948) четырех сильнейших
мировых шахматистов: советских
П.Кереса, В.Смыслова, американца
С.Решевского и голландца М.Эйве,
Михаил Ботвинник стал шестым в
истории шахмат чемпионом мира и
первым среди советских шахмати¬
стов. Он стал единственным шахма-

М.Ботвинник (1933)
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цию. С начала 1970-х гг. он работал
над созданием искусственного шах¬
матного мастера - компьютерной
программы «Пионер». Он был удо¬
стоен звания Заслуженный работник
культуры РСФСР (1971), Заслужен¬
ный деятель науки и техники России
(1991). После распада СССР в 1991 г.
финансирование работы лаборатории
Ботвинника прекратилось. От него
начали уходить программисты. Де¬
нег на исследования не было. Тем, кто
продолжал работать, Ботвинник до¬
плачивал из своего кармана. Для это¬
го экс-чемпиону мира в свои 80 лет
приходилось выступать на семинарах
илекциях, а был онпочти слепой.

М.М.Ботвинник
был автором книг
«Полвека в шах-
матах»
шахматиста — к
машине» (1979).
Многие его кни-

тистом, дважды возвратившим себе
звание чемпиона мира, выиграв матч-
реванш в 1958г. у В.Смыслова и в
1961 г.-уМ.Таля.
Последним крупным выступле¬

нием было участие Ботвинника в
матче века СССР - остальной мир
(1970). Так, завершилась эпоха Ми¬
хаила Ботвинника в мировых шах¬
матах. Но из шахмат он не ушёл.
В поисках одарённых шахмати¬
стов Ботвинник открывает шахмат¬
ную школу, в которой занимались
известные международные гросс¬
мейстеры А.Соколов, А.Юсупов,
Е.Ахмыловская, Н.Иоселиани,
Л.Псахис и многие другие таланты,
получившие впо-
следствии миро¬
вую известность,
а А.Карпов и
Г.Каспаров стали
чемпионамимира.
Михаил Ботвин¬

ник - гроссмей- ги по шахматам,
стер СССР (1935) энергетике, кибер-
и международ- нетике изданы не
ный гроссмейстер только на русском,
(1950); заслужен- но и на англий-
ный мастер спор- ском, венгерском,
та СССР (1945); датском, немец-
международный ком, французском,
арбитр по шах- шведскомидругих
матной компози-
ции (1956). Око- За достижения
ло 30 лет Михаил М.М.Ботвинник в области шахмат
Ботвинник воз- Ботвинник был на-
главлял общество гражден орденом
дружбы «СССР-Нидерланды». Всего Ленина (1957), орденом Октябрьской
Ботвинник сыграл в турнирах и мат- Революции (1981), орденом Трудо-
чах 1202 партии, в которых одержал вого Красного Знамени (1961), орде-
610 побед, 139 проиграл и сделал 453 ном «Знак Почета» (1936). Умер Миха-
ничьих (набрав, таким образом, око- илМоисеевич 5 мая 1995 г. в Москве и
ло 70% очков).
Михаил Ботвинник успешно со- ще. После смертиродителей дочьОль-

вмещал шахматную деятельность га покинулаМоскву и со своим семей-
с научной работой в области элек- ствомпереехала жить вИзраиль.
тротехники. Он стал автором ряда Шахматные успехи Ботвинника
изобретений, запатентованных в раз- были гордостью и славой Советско-
личных странах мира. В 1951 Ботвин- го Союза. Именно МихаилБотвинник
ник защитил докторскую диссерта- вывел советскую шахматную шко-

(1978), «От

похоронен на Новодевичьем кладби-
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лу в лидеры мировых шахмат. Се- тербург, где поначалу работал маль-
годняшние комментаторы вынужде- чиком на побегушках на складе Кор¬
ны признать, что Михаил Ботвинник басникова, постигая заодно секреты
был человеком старой закалки, ве- книжного дела. Через какое-то время
рил и не изменял коммунистическим он открыл филиал семейного пред-
идеалам до конца своих дней. Изра- приятия в Петербурге, а затем окреп
ильские журналисты даже переска- и стал независимым столичным кни-
зывают такой случай: «В качестве го- гоиздателем. В 1915г. в Петрограде из-
стя Ботвинник посетил шахматную дательство «Я.Башмаков и К°» выпу-
Олимпиаду в Тель-Авиве. Однажды он стило, к примеру, для школ и училищ
прогуливался с Бен-Гурионом, и пер- учебное пособие «Русские писатели»
вый премьер-министр Израиля изло- с произведениями Пушкина, Толсто-
жил ему свою теорию о том, что все го, Гоголя, Тургенева, Лермонтова,
евреи мира должны собраться в одной Жуковского, Державина, Ломоносо-
стране. Он явно намекал Ботвиннику, ва. Я.Я.Башмаков в 1913 году купил в
что ему тоже пора собирать вещи. В Куоккале первую дачу, потом постро-
ответ Михаил Моисеевич неожиданно ил вторую по соседству с «Пенатами».
напугал Бен-Гуриона: В 1918 году он остался здесь на зиму и
- А вы не боитесь, что евреи сдела- перешел в звание беженца.

ют здесь революцию? В Куоккале жил и другой изда-
Больше к этой теме премьер-ми- тель 3.И.Гржебин, на даче которо-

нистр не возвращался». го бывал писатель Леонид Андреев.
На вопрос же о своем еврействе Здесь он познакомился с архитекто-

Ботвинник отвечал иностранным ром А.А.Олем, который проектиро-
журналистам: «Мое положение слож- вал его дачу «Аванс» в Ваммельсуу
ное: по крови я еврей, по культуре - (ныне Серово) на Черной речке за
русский, по воспитанию - советский». Терийоками. Оль потом женился на
Таким и остался Михаил Ботвинник сестре Андреева и жил на его даче.
в памяти многих людей из разных Зиновий Исаевичем Гржебин (1877 -
уголков мира. 1929) был земляком Ильи Репина из
О посещении М.Ботвинником Чугуева с Украины. До революции

места своего рождения Куоккалы являлся совладельцем издательства
(Репино) письменных свидетельств «Шиповник» и редактором журнала
встречать не приходилось. Не ис- «Жупел». В 1919 основал «Издатель-
ключено, что он все же наведывался ство З.И.Гржебина», фактическим ру-
сюда. А его помнят здесь до сих пор. ководителем которого был Максим
Почти ежегодно в Репино проводят- Горький. Для широко задуманного
ся мемориальные шахматные турни- издательского предприятия Гржебин
ры в память своего знаменитого про- в больших количествах скупал руко¬

писи множества авторов.
Помимо художников, литераторов, При его становлении принима-

музыкантов Куоккалу облюбовали и ли участие М.Горький, А.Н.Бенуа,
некоторые известные петербургские С.Ф.Ольденбург. Здесь были из-
издатели. Из записок И.Е.Репина из- даны избранные сочинения
вестно, что неподалеку от его «Пенат» М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова,
жил дачевладелец Башмаков. Это был А.П.Чехова и других русских клас-
Яков Яковлевич. Когда-то в Казани сиков. Выпущены произведения
находилось одно из крупных провин- М.Горького, Б.Пильняка, А.Толстого,
циальных книгоиздательств - Изда- С.Есенина, А.Белого, Ф.Сологуба, ряд

славленного земляка.

тельство Братьев Башмаковых. Яков книг для детей, в том числе сказки
Башмаков подростком приехал в Пе- X.К.Андерсена, А.С.Пушкина, рома-
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ны Ф.Купера. Осу¬
ществлялись изда¬
ния по искусству,
а также учебни¬
ки, географиче¬
ские атласы, днев¬
ники русских и
иностранных пу¬
тешественников,
серии «Россия в
отдельных очер¬
ках», «Предания
разных народов»,
«История рели¬
гии», «Биография
городов», серия
мемуаров «Лето¬
пись революции»
и другие.

В 1920г. Гржебин
выехал в Берлин в
качестве зарубеж¬
ного представителя
«Международной книги». В Берли¬
не Гржебин основал филиал своего
издательства и выпустил в свет часть
рукописей, приобретённых у авто¬
ров в 1918-20 годах. Он приобрел пра¬
во издания Мережковского, Купри¬
на, М.Кузьмина, А.Амфитеатрова,
Е.Замятина, В.Розанова и многих дру¬
гих. Однако в 1923г. он разорился,
«Издательство З.И.Гржебина» прекра¬
тило существование. Гржебин в эми¬
грации с 1921 года, когда ему было
разрешено выехать за границу с се¬
мьей. Скончался издатель от инфаркта
в небольшом французском городке не¬
подалеку от Парижа.
Музей финской архитектуры в

Хельсинки, занимаясь исследовани¬
ем творчества финского архитектора
Фритьофа Миерица (Frithiof Mieritz),
упоминал, что им была построена в
Куоккале в 1898 г. дача известного пе¬
тербургского издателя И.А.Ефрона.
Это тот самый архитектор, по проек¬
ту которого построено здание фин¬
ских железнодорожных рабочих на
ул. Боткинской, 1, рядом с Финлянд¬
ским вокзалом в Петербурге.

Еще более из¬
вестен сам Илья
Абрамович Еф¬
рон (1847-1917),
который совмест¬
но с немецким из¬
дателем Фридри-
хом Брокгаузом
издал немало ли-
тературы, в том
числе энциклопе¬
дической. Акцио¬
нерное общество
«Ф.А.Брокгауз -
И.А.Ефрон из¬
дательское об¬
щество » было
основано в 1889г.
и выпустило прак-
тически все рус¬
ские энциклопе¬
дические словари

того времени: «Боль¬
шой энциклопедический словарь» в
86 полутомах (1890-1907), «Малый эн¬
циклопедический словарь», «Новый
энциклопедический словарь» (1911-
16), «Еврейская энциклопедия» (1906-
13). Помимо энциклопедий фирмой
были изданы серийные издания: «Би¬
блиотека естествознания», «Библио¬
тека промышленных знаний», «Энци¬
клопедия практической медицины»,
«Дешевая библиотека самообразова¬
ния», «Библиотека великих писате¬
лей», «Общая история европейской
культуры», «История Европы по эпо¬
хам и странам». Также были выпу¬
щены «История Византийской им¬
перии» Ф.И.Успенского, «История
Инквизиции» Г.Ч.Ли, «Человек и Зем¬
ля» Ж.Реклю и другие. В 1917г. изда¬
тельство вошло в Петроградское объ¬
единение частных издательств, но
фактически находилось в Берлине,
где под руководством брата Ефрона,
Семена Абрамовича, существовало до
начала 1930-х гг.
К сожалению, месторасположение

этих дач издателей в Куоккале остает¬
ся неизвестным.

З.И.Гржебин
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Немало известных людей жило и
посещало поселок Репино в совет¬
ское и постсоветское время. Одна¬
ко, сведений и публикаций на эту
тему не так уж и много. Из устных
рассказов старожилов поселка из¬
вестно, что на Большом проспекте в
1960-70-х годах в небольшом коттед¬
же жила балерина Н.М.Дудинская
с мужем К.М.Сергеевым. Наталья
Михайловна (1912-2003), известная
советская артистка балета и педа¬
гог. Народная артистка СССР (1957).
Лауреат Сталинских премий (1941,
1947, 1949, 1951). В 1931г. окончи¬
ла Ленинградское хореографиче¬
ское училище, где ее педагогом была
А.Я.Ваганова. После этого в труппе
Академического театра оперы и ба¬
лета (с 1935 - им. С.М.Кирова) в Ле¬
нинграде вплоть до 1962 года. Была
первой исполнительницей главных
партий во многих произведениях со¬
временного отечественного реперту¬
ара. Со второй половины 1940-х го¬
дов Дудинская постоянно выступала
в спектаклях, поставленных ее му¬
жем К.М.Сергеевым, в том числе в
балетах «Золушка» (1946) и «Тропою
грома» (1958).
С 1950-х гг. вела педагогическую

работу, в том чис¬
ле в хореографиче¬
ских школах США,
Японии, Польши,
Финляндии. В 1963-
78 гг., после оконча¬
ния карьеры балери¬
ны, Дудинская была
ведущим педаго¬
гом Ленинградского
хореографическо¬
го училища (ныне
Санкт-Петербургская
академия рус¬
ского балета им.
А.Я.Вагановой).
Её творчеству по¬
священы фильмы
«Класс Дудинской»
и «Диалог со сце¬

ной». Н.Дудинская - лауреат пре¬
мии «Золотой софит» за «творче¬
ское долголетие и уникальный вклад
в театральную культуру Санкт-
Петербурга» (1997). Она награжде¬
на орденом «За заслуги перед Отече¬
ством» 4-й степени.
Константин Михайлович Сергеев

(1910-92), артист балета и балетмей¬
стер. Народный артист СССР (1957),
Герой Социалистического Труда
(1991), лауреат Сталинских премий
(1946, 1947, 1949, 1951). С 1930г. на сце¬
не в Ленинградском театре оперы и
балета имени Кирова. С 1973 художе¬
ственный руководитель Ленинград¬
ского хореографического училища.

В Репино жила и известная оперная
певица, солистка Академического те¬
атра оперы и балета им. С.М.Кирова
Галина Карева.
С 1948г. стараниями председате¬

ля Ленинградского отделения Сою¬
за композиторов СССР Василия Пав¬
ловича Соловьева-Седого в Репино
начал функционировать Дом твор¬
чества композиторов. Ему была выде¬
лена территория между нынешним
Приморским шоссе и Лермонтовским
проспектом, почти на границе по¬
селков Репино и Комарово. Вначале

здесь выросли
два каменных
двухэтажных
здания, а со вре¬
менем среди со¬
сен появилось
почти два десят¬
ка одноэтажных
финских кот¬
теджей.
Большой ком-

плекс, стро¬
ившийся на
протяжении
многих лет, со¬
стоит теперь из
главного корпу¬
са с обеденным
залом, залом
для прослуши-ИЛ.Ефрон
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чи М.Вайман, Б.Гутников,
С.Стадлер. Привлеченные
прекрасной репутацией
ДТК, сюда приезжали Вла¬
димир Высоцкий с Мари¬
ной Влади.
С 1961г. в Репинском

Доме творчества периоди¬
чески отдыхал и работал
известный советский ком¬
позитор Д.Д.Шостакович.
Дмитрий Дмитриевич
(1906-75), народный ар¬
тист СССР (1954), Герой
Социалистического Труда
(1966). Он лауреат Ленин¬
ской премии (1958), Ста¬
линских и Государствен¬
ных премий СССР (1941,
1942, 1946, 1950, 1952, 1968),

Государственной премии РСФСР
(1974), Международной премии
Мира (1954), премии имени Сибелиу¬
са и многих других почетных званий.
Дмитрий Дмитриевич был профес¬
сором Ленинградской и Московской
консерваторий.
Шостакович окончил Петроград¬

скую консерваторию в 1925 году. В
1928г. работал в Театре им. Мейер¬
хольда (Москва), в 1930-33 - в Ленин¬
градском Театре рабочей молоде¬
жи. С 1925 по 1971 год им написано
15 симфоний, оперы «Нос» (1928) и
«Катерина Измайлова» (1956), ба¬
леты «Золотой век» (1930) и «Болт»
(1931), оперетта «Москва, Черемуш¬
ки» (1959), вокально-симфонические
поэмы «Казнь Степана Разина» (1964),
«Октябрь» (1967), а также 10 поэм для
хора на стихи русских поэтов, око¬
ло 40 камерных произведений, му¬
зыка к спектаклям и кинофильмам.
На фашистское нашествие Шостако¬
вич откликнулся симфонией №7, по¬
священной городу Ленинграду и по¬
лучившей всемирное признание как
символ борьбы с фашизмом.

В Репино Шостакович жил в коттед¬
же №20, который состоял из трех не¬
больших комнат.

Один из корпусов
Аома творчества композиторов «Репино»

вания музыки и конференций, би¬
блиотеки и служебных помещений,
двухэтажного пансионата и ряда от¬
дельных домиков, оборудованных
всеми удобствами и снабженных пре¬
красными музыкальными инструмен¬
тами. Коттеджи расположены так,
чтобы композиторы не мешали друг
другу во время работы.
За шесть десятилетий в них жили,

отдыхали, работали музыканты не¬
скольких поколений - композито¬
ры, музыковеды, исполнители, а так¬
же их друзья, деятели других видов
искусства. Здесь можно было часто
встретить композиторов Ивана Дзер¬
жинского и Бориса Арапова, Вале¬
рия Гаврилина, Вениамина Басне¬
ра и Александра Колкера, Георгия
Портного и Бориса Тищенко, Исаака
Шварца и Владимира Дашкевича, ак¬
трису Людмилу Чурсину и поэтессу
Беллу Ахмадулину... В Доме творче¬
ства часто и подолгу жили руководи¬
тель Союза композиторов Ленинграда
и Санкт-Петербурга А.П.Петров, ко¬
торому именно здесь особенно хоро¬
шо работалось. После закрытия кон¬
цертного сезона в ДТК месяцами жил
великий дирижер Е.А.Мравинский,
К ответственным выступлениям здесь
готовились замечательные скрипа-
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Композитор в
своих записках от¬
мечал: «Когда я
бываю в Репино,
то много работаю.
В 1973г., будучи в
Репино, я сочинил
свой Четырнадца¬
тый Квартет. В
январе 1974г. сде¬
лал редакцию для
Камерного орке-
стра своей Сонаты
для контральто на
стихиМ.Цветаевой».
Сюда приходили и
приезжали худож¬
ники, скульпто¬
ры, фотографы, ав¬
торы статей и книг
о Шостаковиче. Здесь его рисова¬
ли И.Серебряный, А.Чернецкий,
О. Ломакин, И.Думанян,
Г.Неменова, С.Гершов, Г.Гликман,
Б.Доброхотов. Здесь композитора
навестила и поэтесса Анна Ахмато¬
ва, жившая в Комарово.
Неоднократно в Доме творчества

композиторов «Репино» отдыхал и
работал другой не менее известный
советский композитор и руководи¬
тель ленинградского отделения Со¬
юза композиторов в 1948-64 годы

Бюст А-Шостаковича у коттеджа №20 (2009)

В.П.Соловьев-Седой. Сюда он при¬
езжал с 1947 и вплоть до 1977г. Васи¬
лий Павлович (1907-79), народный
артист СССР (1967), Герой Социали¬
стического Труда (1975). Автор балета
«Тарас Бульба» (1955), оперетты «Са¬
мое заветное» (1951), множества все¬
ми любимыми песен «Вечер на рейде»
(1941), «Соловьи» (1944), «Подмосков¬
ные вечера» (1956), «Если бы парни
всей земли» (1957) и других. Он лау¬
реат Ленинской премии (1959) и Ста¬
линских премий СССР (1943, 1947).
Поселок Репино знаменит еще од¬

ним Домом творче¬
ства. В 1962г. Союзу
кинематографистов
была выделена земля
между Курортной и
2-й Новой улицей, где
началась стройка глав¬
ного здания. В 1966г.
Дом творчества кине¬
матографистов при¬
нял для отдыха первых
работников советского
кино: актеров, режис¬
серов, сценаристов...
На долгие годы ДТК

«Репино» стал род¬
ным домом для многих
и многих творческихПамятная табличка на стене кабинета

А-Шостаковича в коттедже №20
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работников. Здесь подол¬
гу жил народный артист
СССР Аркадий Райкин,
кинорежиссер Алексей
Герман, писатель Влади¬
мир Кунин, актер Олег
Басилашвили, пока не по¬
строил собственную дачу
в Репино, гостили писате¬
ли А.Н. и Б.Н.Стругацкие,
Аркадий и Георгий Вай¬
неры, Григорий Горин,
Кир Булычев, режиссеры
Эльдар Рязанов, Георгий
Данелия, Иосиф Хейфец,
Алексей Учитель, актриса
и кинорежиссер Светла¬
на Дружинина, сценарист
Евгений Габрилович, кос¬
монавт Георгий Гречко...
Вот и перевернуто не-

Главный корпус Аома творчества
кинематографистов «Репино» (2009)

рассказать немало, тем более, что
сколько страничек из богатой собы- известные творческие личности со¬
тнями истории дачной местности Ку- временности до сих пор не забывают
оккала-Репино. Из многих десятков посещать наше Репино. Так что наше-

но

звучных имен взято лишь несколько, му поселку есть чем гордиться!
Но и о каждом неупомянутом здесь,
но примечательном жителе, дачнике
или госте знаменитого поселка мож-

Е.В.Кириллина, В.Ф.Комовский
под редакцией Ф.Г. Буланкина

Аом творчества кинематографистов «Репино»
Верхний ряд (слева направо):

четвертый-Эльдар Рязанов, девятый-Аркадий Инин.
Второй ряд сверху: четвертый- Григорий Горин.

Нижний ряд: шестой - Георгий Аянелия, десятый - Евгений Габрилович
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