
70

&M

 

^уС^етфрбуржцы

 

и

 

петфрбурженки

Вид

 

на

 

речку

 

Стрелку

 

в

 

Стрфльне.

 

Худ.

 

Май.

 

До

 

1881

 

г.

(Русская

 

еенера...

 

нЗ

 

Стрельни
Посвящается

 

125-летию

 

со

 

дня

 

рождения

 

(7

 

марта

 

1878

 

г.)

Бориса

 

Михайловича

 

Кустодиева

и

 

100-летию

 

со

 

дня

 

рождения

 

(28

 

апреля

 

1903

 

г.)

Елены

 

Григорьевны

 

Николаевой
О.

 

П.

 

Вареник

100

 

лет

 

назад,

 

28

 

апреля

 

1903

 

года,

 

в

 

Стрельне,

 

в

 

доме

 

на

 

углу

 

Николаевского

 

переулка

 

и

 

Волхонского

 

шоссе,

 

родилась
девочка

 

Лена,

 

которая

 

спустя

 

двадцать

 

лет

 

вдохновила

 

удивительного

 

художника

 

Бориса

 

Михайловича

 

Кустодиева

 

создать

шедевр

 

-

 

образ

 

русской

 

женской

 

красоты

 

в

 

картине

 

«Русская

 

Венера».

 

Вместе

 

с

 

тем

 

Елена

 

Григорьевна

 

Николаева

(Михайлова),

 

как

 

личность

 

и

 

замечательный

 

человек,

 

остается

 

до

 

сих

 

пор

 

неизвестной.

ПОДВИТ

 

ХУДОЖНИКА

ом

 

году,

 

7

 

марта,

 

исполнилось

■

 

со

 

дня

 

рождения

 

замечатель-

ного

 

художника

 

Бориса

 

Михайлови-

ча

 

Кустодиева.

 

Флорентийский

 

музей

Уффици

 

собирает

 

автопортреты

 

са-

мых

 

прославленных

 

художников

мира.

 

Среди

 

хранящихся

 

там

 

автопор-

третов

 

русских

 

художников

 

—

 

Кип-

ренского,

 

Брюллова,

 

Репина,

 

Серова

есть

 

и

 

автопортрет

 

Кустодиева1 .

 

Од-

ной

 

из

 

самых

 

известных

 

картин

 

Кус-

тодиева

 

является

 

знаменитая

 

«Рус-

ская

 

Венера».

 

Трудился

 

художник

 

над

этим

 

произведением

 

шестълет-с

 

1920

по

 

1926

 

год,

 

будучи

 

тяжело

 

больным.

пережив

 

три

 

операции

 

на

 

позвоноч-

нике,

 

превозмогая

 

боль

 

в

 

спине

 

и

 

ру-

ках.

 

Десять

 

лет

 

прикованный

 

к

 

посте

 

-
Б.

 

М.

 

Кустодиев.

 

Автопортрет.

 

1903

 

г.

ли

 

и

 

креслу-каталке

 

больной

 

мастер,

к

 

которому

 

только

 

с

 

помощью

 

длитель-

ного

 

утреннего

 

массажа

 

на

 

несколь-

ко

 

часов

 

в

 

день

 

возвращалась

 

способ-

ность

 

владеть

 

онемевшими

 

за

 

ночь

руками

 

и

 

который,

 

по

 

его

 

собствен-

ным

 

словам,

 

порой

 

не

 

мог

 

разрезать

 

и

блина,

 

находился

 

в

 

то

 

же

 

время

 

в

 

рас-

цвете

 

творческих

 

и

 

духовных

 

сил2.

 

О

подвигах

 

Николая

 

Островского

 

и

Маресьева

 

мы

 

все

 

знаем

 

со

 

школь-

ной

 

скамьи,

 

а

 

об

 

этом

 

подвиге

 

жизни

и

 

творчества

 

художника

 

Б.

 

М.

 

Кусто-
диева

 

знают

 

только

 

художники

 

и

 

ис-

кусствоведы.

 

Само

 

творчество

 

Кусто-

диева

 

стало

 

широко

 

пропагандиро-

ваться

 

только

 

в

 

1960-е

 

годы.

Тема

 

создания

 

картины

 

«Венера»
созрела

 

у

 

Бориса

 

Михайловича

 

еше

 

в

конце

 

1910-х

 

годов.

 

В

 

1914

 

году

 

Алек-

=

 

Нтюри»

 

llrmrpGutva.

 

.V

 

2(

 

12 1/2003

 

:



&етербуржцы

 

и

 

петфрбуржфнки

сандр

 

Блок

 

при

 

обсуждении

 

картины

«Купчиха»

 

подсказал

 

Кустодиеву

мысль,

 

что

 

женщина

 

—

 

это

 

символ

России

 

и

 

символы

 

неотделимы

 

от

 

ис-

кусства.

 

Но

 

для

 

разных

 

художников

это

 

разные

 

женщины.

 

У

 

Кустодиева

эти

 

женщины

 

символизируют

 

Россию

радостную,

 

праздничную.

Уже

 

в

 

картине

 

«Купальщицы»

1917

 

года

 

изображена

 

одна

 

женщина

с

 

распущенными

 

волосами

 

втаком

 

же

ракурсе,

 

как

 

и

 

в

 

«Русской

 

Венере»
1926

 

года,

 

только

 

в

 

зеркальном

 

изоб-

ражении.

Начал

 

Кустодиев

 

писать

 

картину

«Русская

 

Венера»

 

в

 

1920

 

году

 

с

 

дочери

Ирины.

 

Дочь

 

уродилась

 

как

 

по

 

заказу

 

—

голубоглазая,

 

русоволосая,

 

румяная,

легко

 

и

 

непринужденно

 

позировала,

а

 

это

 

не

 

каждому

 

дается.

 

Он

 

говорил:

«Так

 

повезло

 

еще,

 

вероятно,

 

лишь

 

Ти-
циану.

 

Тициан

 

много

 

раз

 

писал

 

свою

дочьЛавинию,

 

ибо

 

это

 

был

 

любимый
тип

 

его

 

женщины

 

-

 

светлоокая,

 

ры-

жеватая,

 

пышная».

 

Объясняя

 

свой

 

за-

мысел

 

дочери.

 

Борис

 

Михайлович

 

го-

ворил:

 

«Я

 

решил

 

писать

 

большую

 

кар-

тину

 

-

 

Венеру,

 

русскую

 

Венеру.

 

Это

будешь

 

и

 

ты

 

и

 

не

 

ты,

 

тип

 

русской

 

жен-

шины.

 

Она

 

не

 

будет

 

лежать

 

обнажен-
ной

 

на

 

темном

 

бархате,

 

как

 

у

 

Гойи,

 

или

на

 

лоне

 

природы,

 

как

 

у

 

Джорджоне.

 

Я

помешу

 

свою

 

Венеру

 

-

 

ты

 

знаешь

куда?

 

-

 

в

 

баню.

 

Тут

 

обнаженность

 

це-

ломудренной

 

русской

 

женщины

 

ес-

тественна,

 

закономерна»5 .

 

Полотно
потребовалось

 

большое,

 

готового

 

не

оказалось,

 

а

 

приступить

 

к

 

работе

 

не

терпелось.

 

И

 

Кустодиев

 

решил

 

писать

на

 

обороте

 

старой

 

картины

 

«Терем».
Сын

 

Кирилл

 

натянул

 

холст

 

обратной
стороной

 

на

 

подрамник,

 

загрунтовал,

и

 

началось

 

волшебство

 

творчества.

Композиция

 

мастеру

 

давалась

 

легко.

Он

 

ее

 

видел

 

внутренним

 

взором.

 

Всю
центральную

 

часть

 

—

 

от

 

верхней

 

час-

ти

 

холста

 

до

 

нижней

 

-

 

заняла

 

фигура
Молодой

 

женщины

 

с

 

богатыми

 

распу-

щенными

 

волосами.

 

Почему-то

 

долго

не

 

могли

 

достать

 

настоящий

 

березо-
вый

 

веник.

 

Ирина

 

позировала,

 

держа

вместо

 

веника

 

линейку.

 

Были

 

пробле-
мы

 

с

 

паром

 

и

 

мыльной

 

пеной.

 

«Мра-
морное»

 

модное

 

тогда

 

мыло

 

с

 

разно-

цветными

 

прожилками

 

нашло

 

свое

место

 

легко,

 

но

 

пену

 

изобразить

 

было
непросто.

 

Разноцветные

 

мыльные

пузыри

 

лопались

 

через

 

несколько

мгновений.

 

Борису

 

Михайловичу

 

при-

ходилось

 

одной

 

рукой

 

быстро

 

взбивать
пену,

 

а

 

другой

 

писать

 

ее.

 

Но

 

самое

главное

 

беспокойство

 

художника

 

вы-

зывало

 

лицо

 

дочери

 

—

 

ее

 

«миловид-

ная

 

строптивость»

 

не

 

годилась

 

для

Б.

 

М.

 

Кустодиев

 

за

 

работой

над

 

бюстом

 

писателя

Федора

 

Сологуба.

 

1912

 

г.

русской

 

Венеры.

 

Надо

 

было

 

придать

ему

 

спокойную

 

величавость.

 

Прихо-

дилось

 

писать

 

не

 

с

 

натуры,

 

а

 

«из

 

голо-

вы»

 

или

 

искать

 

другую

 

натурщицу.

Работу

 

пришлось

 

отложить.

 

Так

 

роди-

лась

 

картина

 

«Русская

 

Венера»

1920

 

года,

 

находящаяся

 

в

 

Государ-

ственной

 

Третьяковской

 

галерее.

Кустодиева

 

в

 

течение

 

десяти

 

лет

постоянно

 

мучили

 

страшные

 

судоро-

га

 

и

 

боли.

 

Предстояла

 

третья

 

опера-

ция

 

на

 

позвоночнике.

 

Операция

1923

 

года

 

принесла

 

облегчение,

 

но

 

во

время

 

ее

 

был

 

поставлен

 

страшный

 

ди-

агноз:

 

саркома

 

спинного

 

мозга.

 

Кус-
тодиев

 

был

 

обречен.

 

Только

 

работа
приносила

 

облегчение

 

-

 

он

 

чувство-

вал

 

себя

 

бодрым,

 

нужным,

 

вдохно-

венным.

 

В

 

последние

 

годы

 

он

 

жил

только

 

искусством,

 

спешил,

 

словно

предчувствовал,

 

что

 

необходимо

 

торо-

питься.

 

Энергия

 

его

 

в

 

тот

 

период

 

по-

разительна.

 

Он

 

работал

 

самозабвен-
но,

 

неустанно,

 

не

 

позволял

 

говорить

 

с

ним

 

о

 

здоровье,

 

отшучиваясь,

 

приго-

варивал:

 

«Работаю

 

-

 

значит

 

живу».

 

Вот
в

 

то

 

тяжелое

 

время

 

художник

 

Виктор
Дмитриевич

 

Замирайло,

 

желая

 

от-

влечь

 

Кустодиева

 

от

 

болезни,

 

позна-

комил

 

его

 

с

 

молодой

 

способной

 

на-

турщицей

 

Леной

 

Николаевой,

 

кото-

рую

 

сам

 

писал

 

еще

 

с

 

19I9

 

года

 

и

 

на-

зывал

 

ласково

 

«Патаней».
Борис

 

Михайлович

 

восхитился

 

и

очень

 

обрадовался:

 

фигура,

 

осанка,

золотистые

 

волосы,

 

лицо

 

-

 

то,

 

что

надо,

 

то,

 

что

 

давно

 

мечтал

 

найти

 

для

«Русской

 

Венеры».

 

Очень

 

хотелось

Кустодиеву

 

воплотить

 

свой

 

замысел.

За

 

пять

 

лет

 

раздумий

 

была

 

осмысле-

на

 

вся

 

композиция

 

картины

 

Он

 

на-

чал

 

писать

 

новый

 

портрет.

 

Результат

превзошел

 

все

 

ожидания.

При

 

первом

 

публичном

 

показе

своего

 

многовыстраданного,

 

дорогого

шедевра

 

Борис

 

Михайлович

 

сам

 

снял

покрывало

 

с

 

картины.

 

Открылась

 

нео-

бычайно

 

женственная

 

фигура

 

богини
с

 

бело-розовой

 

кожей,

 

округлыми

 

пле-

чами,

 

трепетно-нежной

 

грудью

 

и

стройными

 

бедрами,

 

крепкими

 

нога-

ми,

 

со

 

струящимися

 

божественными

Б.

 

М.

 

Кустодиев

 

в

 

своей

 

квартире-мастерской.

 

Фото

 

1925

 

г.

ШвтарвлПямпйарт.

 

М2(И2)/2(И)3-.



"Русская

 

Венера».

 

Б.

 

М.

 

Кустодиев

золотистыми

 

волосами.

 

Стыдливый

девичий

 

жест

 

руки

 

с

 

веником,

 

откры-

тое,

 

улыбающееся

 

доброе

 

и

 

счастли-

вое

 

лицо

 

настоящей

 

русской

 

Венеры.

Борис

 

Михайлович

 

был

 

счастлив.

Через

 

год

 

жизнь

 

Б.

 

М.

 

Кустоди-
ева

 

оборвалась,

 

он

 

скончался

 

26

 

мая

1927

 

года

 

от

 

воспаления

 

легких.

 

По-

хоронили

 

Бориса

 

Михайловича

 

на

Никольском

 

кладбище

 

Александро-
Невской

 

лавры.

 

Согласно

 

завеща-

нию

 

и

 

по

 

эскизу

 

Б.

 

М.

 

Кустодиева

был

 

изготовлен

 

в

 

древнем

 

русском

стиле

 

краснодеревщиком,

 

соседом

по

 

дому,

 

и

 

установлен

 

на

 

могиле

 

рез-

ной

 

деревянный

 

крест

 

с

 

двухскат-

ным

 

покрытием

 

—

 

«голубец».

 

Спус-

тя

 

20

 

лет

 

прах

 

Кустодиева

 

был

 

пере-

несен

 

на

 

участок

 

художников

 

в

 

Не-
крополь

 

мастеров

 

искусств4 .

 

По

 

эс-

кизу

 

художника

 

В.

 

В.

 

Воинова

 

было

изготовлено

 

новое

 

деревянное

 

над-

гробие.

 

На

 

могиле

 

Бориса

 

Михаи-

ловича

 

Кустодиева

 

сейчас

 

необыч-

но

 

видеть

 

среди

 

монументальных

гранитных

 

надгробий

 

мастеров

 

ис-

кусств

 

простой

 

деревянный

 

крест,

украшенный

 

резьбой.

ДОЛГИЕ

 

ПОИСКИ
И

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ

 

НАХОДКИ

В

 

1993

 

году

 

в

 

малотиражной

 

газе-

те

 

«Ракета»

 

Петродворцового

 

часово-

го

  

завода

  

появились

 

две

  

статьи

A.

  

Н.

 

Суркова

 

«Северная

 

Венера

 

из

Петергофа»,

 

посвященные

 

90-летию

со

 

дня

 

рождения

 

Елены

 

Григорьевны

Михайловой-Николаевой

 

и

 

ее

 

сыну,

Евгению

 

Алексеевичу

 

Михайлову,

 

ра-

ботавшему

 

грузчиком-экспедитором

на

 

этом

 

заводе5.

 

Алексей

 

Николаевич

Сурков

 

впервые

 

рассказал

 

об

 

удиви-

тельной

 

судьбе

 

Елены

 

Григорьевны,

о

 

ее

 

неизвестном

 

поэтическом

 

твор-

честве.

 

Там

 

же

 

были

 

впервые

 

опубли-

кованы

 

одиннадцать

 

ее

 

стихотворе-

ний.

 

Он

 

сообщил,

 

что

 

родилась

 

Елена

Григорьевна

 

в

 

Стрельне,

 

а

 

скончалась

в

 

Петергофе

 

на

 

83-м

 

году

 

жизни,

 

и

похоронена

 

была

 

в

 

1986

 

году

 

на

 

Баби-

гонском

 

кладбище.

 

После

 

этих

 

пуб-

ликаций

 

в

 

одном

 

из

 

выступлений

 

ге-

неральный

 

директор

 

ГМЗ

 

«Петергоф»

B.

  

В.

 

Знаменов

 

высказал

 

готовность

установить

 

на

 

могиле

 

Е.

 

Г.

 

Михайло-

вой

 

памятник,

 

но

 

для

 

этого

 

необходи-

мо

 

было

 

сначала

 

найти

 

могилу.

Заинтересовавшись

 

этой

 

темой,

связанной

 

со

 

Стрельной,

 

в

 

1997

 

годуя

начал

 

поиски

 

места

 

захоронения.

Обратился

 

к

 

директору

 

муниципаль-

ного

 

учреждения

 

«Специализирован-

ная

 

служба.

 

Ритуальные

 

услуги»

 

Пе-

тергофа

 

М.

 

В.

 

Симеону.

 

Но

 

Михаил

Валентинович

 

ответил,

 

что

 

в

 

1986

 

году

он

 

не

 

работал

 

в

 

том

 

учреждении

 

и

 

за

тот

 

периорд

 

никаких

 

регистрацион-

ных

 

записей

 

не

 

сохранилось.

 

Автор

публикаций

 

А.

 

Н.

 

Сурков

 

также

 

не

смог

 

помочь.

В

 

июле

 

1997

 

года

 

в

 

музее

 

«Морс-

кая

 

Стрельна»

 

была

 

подготовлена

 

эк-

спозиция,

 

посвященная

 

картине

Б.

 

М.

 

Кустодиева

 

«Русская

 

Венера»,

жизни

 

Елены

 

Григорьевны,

 

поиску

 

ее

могилы

 

и

 

ее

 

родственников.

 

Заходив-

ших

 

в

 

музей

 

стрельнинцсв

 

я

 

спраши-

вал,

 

нет

 

ли

 

у

 

них

 

захоронения

 

на

 

Ба-
бигонском

 

кладбище,

 

просил

 

при

 

по-

сещении

 

могил

 

родственников

 

быть

внимательными,

 

читать

 

надписи

 

на

соседних

 

могилах,

 

расспрашивать

соседей.

 

Прошел

 

год,

 

затем

 

второй,

третий,

 

все

 

безрезультатно...

 

Оказа-

лось,

 

что

 

искать

 

одну

 

могилу

 

на

 

гро-

мадном

 

Бабигонском

 

кладбище,

 

все

равно

 

что

 

иголку

 

в

 

стоге

 

сена.

Но

 

вот

 

однажды,

 

2

 

июля

 

2000

 

года,

в

 

музей

 

зашли

 

две

 

дамы.

 

Одна

 

посмот-

Игиш/иш

 

Петербурга,

 

/Л2(И2)/Я003



9£фтфрбуржцы

 

и

 

пфтфрбуржфнки

рела

 

на

 

стенд

 

и,

 

увидев

 

фотографию

1958

 

года,

 

попросила

 

свою

 

подругу:

«Я

 

без

 

очков,

 

прочитай,

 

кто

 

это

 

—

 

не

Елена

 

Григорьевна

 

Михайлова?»

 

Ус-
лышав

 

разговор,

 

я

 

подошел

 

к

 

посети-

тельницам.

 

Разговорились...

 

Оказа-

лось,

 

что

 

Галина

 

Ивановна

 

Шулепи-

на

 

раньше

 

жила

 

в

 

Стрельне,

 

не

 

толь-

ко

 

хорошо

 

знала

 

Елену

 

Григорьевну

 

и

знает,

 

где

 

ее

 

могила,

 

но,

 

будучи

 

ху-

дожницей,

 

в

 

1971

 

году

 

написала

 

ее

«Портрет

 

с

 

маками»!

 

Долгожданная,

удивительная

 

встреча!

 

Портрет

 

был

написан

 

для

 

зональной

 

выставки

 

в

Союзе

 

художников

 

Лен

 

и

 

играла,

 

но

 

ни

разу

 

не

 

экспонировался,

 

т.к.

 

изобра-

женная

 

на

 

нем

 

пожилая

 

женщина,

изготовлявшая

 

искусственные

 

маки,

не

 

соответствовала

 

идеологическим

канонам

 

того

 

времени.

 

Портрет

 

нахо-

дился

 

в

 

доме

 

Галины

 

Ивановны

 

в

 

Но-

вой

 

Ладоге.

 

Она

 

обещала

 

привезти

 

его

в

 

Стрельну,

 

а

 

заодно

 

и

 

показать

 

моги-

лу

 

Елены

 

Григорьевны.

Из

 

дневника

 

Галины

 

Ивановны
стало

 

известно,

 

что

 

она

 

«узнала

 

из

 

уст

Елены

 

Григорьевны

 

много

 

интересного

из

 

прошлого

 

художников.

 

Слушала

 

ее

стихи,

 

смотрела

 

альбом

 

времен

 

"Мира

искусства".

 

У

 

нее

 

в

 

квартире

 

все

 

стены

были

 

увешаны

 

старыми

 

маленькими

работами

 

художника

 

В.

 

Д.

 

Замирайло.

Его

 

мир

 

был

 

полон

 

торжественно-по-

этическими

 

фантазиями,

 

с

 

грустью...

Елена

 

Григорьевна

 

рассказывала,

как

 

она

 

позировала

 

в

 

молодости

 

Кус-

тодиеву

 

для

 

"Русской

 

Венеры".

 

В

 

те

годы

 

она

 

впервые

 

стала

 

зарабатывать

позированием.

 

Отец

 

рано

 

умер,

 

похо-

ронен

 

в

 

Стрелыие

 

на

 

кладбище

 

"у

 

моря".

Они

 

остались

 

вдвоем

 

с

 

матерью

 

без
средств

 

к

 

существованию

 

и

 

бедствова-
ли.

 

Борис

 

Михайлович

 

Кустодиев,

 

уви-

дев

 

ее

 

впервые,

 

посокрушался,

 

что

 

она

худенькая,

 

но

 

понравилась

 

—

 

личико

круглое,

 

стройная

 

девичья

 

фигура,

 

уме-

ющая

 

непринужденно

 

держаться

 

с

 

до-
стоинством,

 

не

 

уставая

 

долго

 

позиро-

вать

 

—

 

то,

 

что

 

он

 

давно

 

искал.

 

Борис

Михайлович

 

да.и

 

ей

 

денег

 

на

 

поездку

 

на

юг,

 

на

 

море,

 

чтобы

 

она

 

отдохнула

 

и

"вошла

 

в

 

тело",

 

как

 

он

 

выразился.

Но

 

когда

 

она

 

вернулась

 

с

 

юга

 

загорелой,

то

 

Борис

 

Михайлович

 

очень

 

расстро-

ился

 

—

 

с

 

такой

 

темной

 

кожей

 

и

 

белыми

полосами

 

от

 

купалышка

 

нельзя

 

было

 

пи-

сать

 

"Русскую

 

Венеру".

 

И

 

все

 

же

 

Кус-

тодиев

 

дождался,

 

когда

 

сойдет

 

загар,

писал

 

ее,

 

т.к.

 

она

 

была

 

терпелива

 

и

 

под-
ходила

 

ростом

 

и

 

фигурой*''.
В

 

один

 

из

 

осенних

 

дней

 

2000

 

года

мы

 

посетили

 

Бабигонское

 

кладбище

Петергофа.

 

На

 

могиле

 

стоит

 

дубовый

православный

 

крест

 

в

 

большом

 

кусте

разросшихся

 

ирисов,

 

посаженных

 

Га-

линой

 

Ивановной.

 

На

 

табличке

 

над-

пись

 

выгорела,

 

не

 

читается.

 

Стало

ясно,

 

что

 

без

 

знающего

 

провожатого

могилу

 

найти

 

было

 

бы

 

невозможно.

Спасибо,

 

Господи,

 

за

 

такую

 

уда-

чу!

 

Украсив

 

крест

 

цветами,

 

зажгли

свечи

 

и

 

помолились

 

о

 

Елене

 

Григорь-

евне.

 

Тут

 

неожиданно

 

выглянуло

 

сол-

нце,

 

свечи

 

горели

 

и,

 

несмотря

 

на

 

силь-

ный

 

ветер,

 

не

 

гасли...

 

Божья

 

благо-

дать!

 

Сфотографировали

 

это

 

чудо

 

с

разных

 

сторон.

 

Невольно

 

вспомни-

лись

 

стихи

 

Елены

 

Григорьевны:

Я

 

Вам

 

вперед

 

на

 

много

 

лет

Желаю

 

счастья

 

и

 

везенья!

Вы

 

скажете:

 

ее

 

уж

 

нет...

Но

 

вот

 

же,

 

здесь

 

он,

 

мой

 

привет

Из

 

неземного

 

поселенья!

Нашедшиеся

 

в

 

Пасхальную

 

сед-

мицу

 

2001

 

года

 

родственники

 

—

 

дочь

Татьяна

 

Алексеевна

 

и

 

внук

 

Алексей

Евгеньевич

 

—

 

рассказали,

 

что

 

Елена

Григорьевна

 

перед

 

кончиной

 

просила

своих

 

детей,

 

родственников

 

и

 

знако-

мых

 

не

 

ставить

 

на

 

ее

 

могиле

 

никаких

памятников,

 

камней,

 

а

 

поставить

 

про-

стой

 

деревянный

 

православный

 

крест.

По

 

просьбе

 

детей

 

художник

 

Сергей

Николаевич

 

Спицын

 

разработал

 

про-

ект

 

могильного

 

креста

 

и

 

собственно-

ручно

 

изготовил

 

из

 

дуба

 

большой

 

пра-

вославный

 

восьмиконечный

 

крест.

Вскоре

 

Галина

 

Ивановна

 

Шуле-
пина

 

привезла

 

из

 

Новой

 

Ладоги

 

порт-

рет

 

Елены

 

Григорьевны

 

Михайловой

с

 

маками,

 

который

 

произвел

 

на

 

меня

большое

 

впечатление

 

и

 

вызвал

 

в

 

па-

мяти

 

ее

 

стихи

 

—

 

«Воспоминания

 

о

стрельнинских

 

маках»,

 

написанные

еше

 

в

 

военном

 

1942

 

году:

Словно

 

в

 

книге,

 

прочтенной

 

давно,
На

 

отмеченном

 

месте

 

закладка,
Мне

 

запомнилась

 

в

 

детстве

 

моем

Алых

 

маков

 

цветущая

 

грядка.
А

 

с

 

тех

 

пор

 

за

 

родимый

 

плетень

Жизнь

 

ушла,

 

вся

 

как

 

есть.

без

 

остатка.

Только

 

в

 

сердце,

 

как

 

праздничный

день

 

-

Алых

 

маков

 

цветущая

 

грядка...

Побывав

 

на

 

Радоницу

 

в

 

гостях

 

у

дочери

 

Елены

 

Григорьевны,

 

я

 

пора-

Портрет

 

Елены

 

Григорьевны

 

Михайловой

 

(Николаевой)

 

с

 

маками

Худ

 

Г.

 

И.

 

Шулепина.

 

1971

 

г.

 

Масло,

 

холст

I

 

ГГиИИЩН

 

ПШИ|>ТЦИ..
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знлся,

 

как

 

они

 

в

 

молодости

 

были

 

по-

хожи,

 

даже

 

в

 

прическах.

 

Татьяна

Алексеевна,

 

как

 

и

 

мать,

 

позировала

художникам

 

и

 

также

 

пишет

 

стихи.

Она

 

рассказала

 

любопытную

 

исто-

рию:

 

ее

 

мама

 

еще

 

в

 

двенадцатилет-

нем

 

возрасте

 

отрезала

 

свою

 

рыжую

косу

 

и

 

в

 

двадцатые

 

годы

 

носила

 

ко-

роткую

 

стрижку

 

с

 

челкой

 

по

 

тогдаш-

ней

 

моде.

 

Кустодиев

 

силой

 

своего

 

во-

ображения

 

в

 

картине

 

«Русская

 

Вене-

ра»

 

наградил

 

ее

 

длинными

 

золотисты-

ми

 

волосами.

Татьяна

 

Алексеевна

 

бережно

 

хра-

нит

 

наследие

 

матери,

 

зарисовки

 

раз-

ных

 

художников

 

1920-х

 

годов,

 

фото-
графии,

 

переписку,

 

стихи...

 

Извест-

ный

 

художник

 

Владимир

 

Васильевич

Лебедев

 

четверть

 

века

 

спустя,

 

на

склоне

 

лет

 

писал

 

Елене

 

Григорьевне:

« 14

 

марта

 

1952.

 

Ленинград.

 

Удивитель-

ное

 

бывает...

 

В

 

феврале

 

разбирал

 

на-

броски

 

рисунков

 

и

 

вспоминал

 

о

 

Вас,

Леля,

 

и

 

ругал

 

себя,

 

что

 

так

 

мало,

 

так

не

 

упорно

 

с

 

Вас

 

работал.

 

Восторгал-

ся!!!

 

Это

 

еще

 

не

 

значит

 

овладеть

 

уви-

денным

 

(об

 

этом

 

А.

 

С.

 

Пушкин

 

очень

хорошо

 

говорил)...».

 

И

 

тут

 

же

 

в

 

письме

нарисовал

 

свои

 

^зрительные

 

воспоми-

нания»

 

далеких

 

1920-х

 

годов.

«Зрительские

 

воспоминания»

в

 

письме

 

Е.

 

Г.

 

Михайловой.

14.03.1953.

 

Худ.

 

В.

 

В.

 

Лебедев

Татьяна

 

Алексеевна

 

с

 

мужем

 

меч-

тают

 

опубликовать

 

книгу

 

о

 

Елене

 

Гри-

горьевне

 

и

 

ее

 

окружении.

 

Эта

 

книга

стала

 

бы

 

настоящим

 

памятником

 

рус-

ской

 

Венере,

 

вдохновившей

 

многих

художников

 

первой

 

четверти

 

XX

 

века.

ПЕРЕУЛОК

 

ДЕТСТВА

 

МОЕГО...

В

 

1903

 

году

 

произошли

 

два

 

любо-

пытных

 

события,

 

казалось

 

бы,

 

ничем

не

 

связанных

 

между

 

собой:

 

8

 

января

 

в

Петербурге

 

в

 

небольшой

 

церкви

 

на

Екатерининском

 

канале

 

произошло

таинство

 

венчания

 

Бориса

 

Михайло-

вича

 

Кустодиева

 

и

 

Юлии

 

Евстафьев-

ны

 

Прошинской,

 

а

 

28

 

апреля

 

1903

 

года

в

 

дачном

 

селении

 

под

 

Петербургом,

Стрельне,

 

в

 

доме

 

на

 

углу

 

Николаевс-
кого

 

переулка

 

и

 

Волхонского

 

шоссе

 

в

семье

 

Григория

 

Александровича

 

Ни-

колаева

 

родилась

 

девочка.

Православные

 

родители

 

окрести-

ли

 

ее

 

греческим

 

именем

 

Елена

 

(фа-
кел,

 

светоч).

 

Семья

 

была

 

большая,

зажиточная,

 

владела

 

обширным

 

зе-

мельным

 

участком

 

в

 

Стрельне

 

напро-

тив

 

«Дома

 

призрения

 

для

 

сорока

 

не-

мощных

 

женщин»

 

с

 

храмом

 

во

 

имя

Александра

 

Невского,

 

своеобразного
второго

 

центра

 

дачного

 

поселка

 

в

Стрельне,

 

в

 

ИО

 

минутах

 

ходьбы

 

от

 

же-

лезнодорожной

 

станции,

 

где

 

ее

 

отец

работал

 

контролером-билетером.

 

Тру-

долюбивый

 

дед

 

для

 

своей

 

большой
семьи

 

и

 

столичных

 

дачников

 

постро-

ил

 

четыре

 

дома

 

(современные

 

адреса:

Волхонское

 

шоссе,

 

дома

 

№

 

47, 49, 5 1/9

и

 

дом

 

№

 

7

 

по

 

улице

 

Труда).

 

Раньше

этот

 

переулок,

 

идущий

 

от

 

церкви

 

на

Волхонке

 

к

 

станции,

 

называли

 

Ни-
колаевским

 

в

 

память

 

о

 

большой

 

се-

мье

 

Николаевых.

 

В

 

советское

 

время

дома

 

отобрали,

 

переселив

 

семью

 

в

сарай.

 

Николаевский

 

переулок

 

пере-

именовали

 

в

 

улицу

 

Труда.

 

В

 

большом

двухэтажном

 

доме

 

устроили

 

хлебопе-

карню,

 

затем

 

—

 

коммунальные

 

квар-

тиры.

 

Лет

 

15

 

назад

 

двухэтажный

 

дом

расселили,

 

он

 

остался

 

бесхозным,

 

го-

рел

 

и

 

местные

 

жители

 

разобрали

 

его

на

 

дрова.

 

Сейчас

 

в

 

заросшей

 

траве

видны

 

остатки

 

фундамента

 

старого

дома

 

и

 

чьи-то

 

железобетонные

 

плиты

для

 

нового

 

строительства.

 

В

 

бережно

оформленном

 

семейном

 

альбоме

 

Еле-
ны

 

Григорьевны

 

хранится

 

небольшая
акварель

 

с

 

изображением

 

этого

 

дома,

выполненная

 

художником

 

Г.

 

А.

 

Куса-

ковым

 

1

 

мая

 

1874

 

года.

Старожилы

 

переулка

 

помнят

Елену

 

Григорьевну,

 

тепло

 

о

 

ней

 

отзы-

ваются.

 

Вспоминают,

 

как

 

она

 

еще

 

лет

20

 

назад

 

приезжала

 

летом

 

из

 

Петер-

гофа

 

в

 

Стрельну

 

и

 

отдыхала

 

в

 

неболь-

шой

 

старинной

 

постройке,

 

оставшей-
ся

 

от

 

деда,

 

на

 

пустыре

 

за

 

домом

 

№

 

7

по

 

улице

 

Труда.

 

И

 

хотя

 

Елене

 

Григо-

рьевне

 

было

 

больно

 

наблюдать

 

запус-

тение

 

родного

 

отобранного

 

дома,

 

но

ее

 

неудержимо

 

тянуло

 

в

 

Стрельну,

 

в

переулок

 

своего

 

детства.

 

Стрельнин-
цы

 

с

 

большим

 

удивлением

 

узнали,

 

что

их

 

знакомая

 

старушка

 

послужила

 

мо-

делью

 

для

 

всемирно

 

известной

 

кар-

тины

 

Б.

 

М.

 

Кустодиева

 

«Русская

 

Ве-

нера»

 

и

 

что

 

она

 

писала

 

о

 

своей

 

люби-

мой

 

Стрельне

 

прекрасные

 

стихи:

ПЕРЕУЛОК

 

ДЕТСТВА

 

МОЕГО

Погустели

 

у

 

деревьев

 

ветви,

Заросли

 

окраины

 

травой.

До

 

чего

 

ж

 

уютен

 

и

 

приветлив

Переулок

 

детства

 

моего.

Побродить

 

бы

 

мне

 

в

 

его

 

затишье,

Вспомнить

 

юность

 

давних

 

дней.

Поглядеть,

 

как

 

вечер

 

звезды

 

вышьет

Над

 

осенней

 

стынью

 

тополей.

Но

 

за

 

спешкой

 

да

 

за

 

недосугом
И

 

еще

 

не

 

знаю

 

от

 

чего.

Все

 

не

 

встречусь,

 

как

 

с

 

хорошим

 

другом,
С

 

переулком

 

детства

 

моего.

В

 

апреле

 

2001

 

года

 

в

 

музее

 

«Морс-

кая

 

Стрсльна»

 

была

 

подготовлена

 

эк-

спозиция,

 

посвященная

 

75-летию

 

со-

здания

 

Б.

 

М.

 

Кустодиевым

 

картины

«Русская

 

Венера».

 

Общество

 

ревните-

лей

 

истории

 

Стрельны

 

выступило

 

с

инициативой

 

об

 

установке

 

на

 

углу

 

быв-

шего

 

земельного

 

участка

 

семьи

 

Нико-

лаевых

 

временного

 

памятного

 

знака

 

с

указателем

 

о

 

старом

 

названии

 

переул-

ка

 

«Николаевский»

 

и

 

надписью:

28

 

апреля

 

1903

 

года

в

 

доме

 

на

 

углу

 

НИКОЛАЕВСКОГО
переулка

 

и

 

Волхонского

 

шоссе

родилась

 

Елена

 

Григорьевна

НИКОЛАЕВА,
послужившая

 

образцом

 

женской

красоты

для

 

всемирно

 

известной

 

картины

Б.

 

М.

 

КУСТОДИЕВА
«РУССКАЯ

 

ВЕНЕРА»

Памятный

 

знак

 

в

 

бывшем
Николаевском

 

переулке

 

в

Стрельне.

 

Фото

 

автора.

 

2002

74
Игта/шя

 

ИИпперПтна.
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На

 

знаке

 

поместить

 

также

 

текст

стихотворения

 

Е.

 

Г.

 

Николаевой

 

(Ми-

хайловой)

 

«Переулок

 

детства

 

моего».

Обратиться

 

в

 

соответствующие

 

орга-

ны

 

с

 

ходатайством

 

о

 

восстановлении

названия

 

«Николаевский

 

переулок».

Художник

 

Александр

 

Новиков

разработал

 

проект

 

памятного

 

знака.

Руководство

 

6 1

 

-го

 

завода

 

и

 

мастерс-

ких

 

стрельнинской

 

бани

 

без

 

промед-

ления

 

откликнулись

 

и

 

изготовили

 

два

таких

 

знака,

 

а

 

жители

 

переулка

 

уста-

новили

 

их

 

ко

 

дню

 

98-летия

 

Елены
Григорьевны.

ПОЭТИЧЕСКИЙ

 

ТАЛАНТ

Тяга

 

к

 

творчеству

 

у

 

Елены

 

Григо-

рьевны

 

проявилась,

 

как

 

у

 

всех

 

творчес-

ких

 

личностей,

 

рано.

 

Стихи

 

начала

 

со-

чинять

 

с

 

семи

 

лет,

 

как

 

только

 

научи-

лась

 

грамоте.

 

В

 

девять

 

лет

 

появилось

философское

 

осмысление

 

жизни:

В

 

этой

 

хате

 

очень

 

бедно:
Стол,

 

без

 

ног

 

скамья.

Неуютно,

 

неприветно

В

 

нем

 

живет

 

семья.

Им

 

и

 

душно,

 

им

 

и

 

тесно

В

 

бедной

 

хате

 

их

Видит

 

все

 

Отец

 

Небесный,

Да

 

вверху

 

притих.

1912

 

год.

 

Стрельни.

Лучше

 

всяких

 

слов

 

и

 

пояснений

говорят

 

о

 

пережитом

 

ее

 

удивительные

стихи:

Я

 

не

 

люблю

 

домов,

 

где

 

нет

 

икон,

И

 

где

 

при

 

входе

 

разувают

 

ноги.

Где

 

на

 

вещах

 

стандартный

 

общий

 

фон

И

 

где

 

совсем

 

не

 

говорят

 

о

 

Боге.

Где

 

так

 

безвкусно

 

лакируют

 

пол

 

—

Живой

 

паркет!

 

Он

 

делается

 

мертвым!

Прихожую

 

зовут

 

зачем-то

 

*холл»,

Не

 

нашим

 

словом

 

—

 

за

 

границей

спертым.

Серванты

 

с

 

третьесортным

 

хрусталем

И

 

стенка.

 

Стенка

 

с

 

непременным

баром.

Хозяева

 

из

 

кожи

 

лезут

 

вон,

Чтоб

 

золотом

 

владеть,

 

подобно

 

барам.

Но

 

золотишко

 

—

 

самый

 

низкий

 

сорт.

Ни

 

звону

 

в

 

нем,

 

ни

 

блеску

 

и

 

ни

 

виду.

И

 

как

 

оно

 

ужасно

 

не

 

идет

К

 

лишенному

 

культуры

 

индивиду!

ПАМЯТИ

 

В.

 

Д.

 

ЗАМИРАЙЛО

Поэт-мечтатель,

 

среди

 

тулупов

искал

 

фиалок,

 

уныл

 

и

 

сед.
В.Д.З.

Ты,

 

дорогой,

 

с

 

потухшими

 

глазами

Ушел

 

в

 

страну,

 

быть

 

может,

лучших

 

снов...

Твоей

 

любви

 

трепещущее

 

знамя

Колышет

 

ветер

 

далыиих

 

берегов.

Свет

 

возвращен

 

пытливейшему

 

взору,

Заветной

 

вечности

ты

 

видишь

 

рубежи,

А

 

я,

 

склонясь

 

к

 

рисунку

 

иль

 

узору,

Еще

 

по

 

эту

 

сторону

 

межи...

Моя

 

печаль

 

ведет

 

меня

 

к

 

надежде,
Что

 

может

 

скоро

 

иль

 

когда-нибудь.
Мы,

 

дорогой,

 

с

 

тобою

 

мы,

как

 

прежде,

Душа

 

с

 

душой

 

продолжим

 

вечный

 

путь.

22

 

сентября

 

1939

Б.

 

ПАСТЕРНАКУ

С

 

цветным

 

наброском

 

узкого

 

лица

Я

 

помню

 

емкий

 

том

 

стихотворений.

Он

 

был

 

не

 

понят

 

мною

 

до

 

конца,

А

 

вот

 

теперь

 

как

 

вымолвить

 

прощенье?

Теперь

 

я

 

имя

 

нелюбимое

 

—

 

Борис

Одним

 

из

 

первых

 

повторяю

 

внятно.

Когда

 

мне

 

сердце

 

говорит:

 

молись

За

 

тех.

 

кого

 

уж

 

не

 

вернешь

 

обратно...

Он

 

—

 

отметавший

 

мусорность

 

идей
В

 

поэзии,

 

молитвою

 

согретой,

В

 

пример

 

нам

 

Богом

 

данный

 

иудей,

Пришедший

 

к

 

Истине,

 

Сознанию

и

 

Свету.
30

 

августа

 

1966

А.

 

БЛОКУ

Вечер

 

—

 

тонкое

 

кружево...

Взглядом

 

вечность

 

скользя.

Невесомого

 

ужина

Нам

 

закончить

 

нельзя.

Только

 

рот

 

мой

 

накрашенный

Да

 

в

 

бокале

 

вино

Знают.

 

Колокол

 

башенный

Пробил

 

полночь

 

давно...

Феврыь

 

1946.

 

Ленинград

ЭСКИЗ

Зимний

 

вечер,

 

талая

 

дорога,

В

 

дальний

 

лес

 

уходит

 

колея,

А

 

над

 

лесом

 

месяц

 

тонкорогий

Быстрым

 

тучкам

 

серебрит

 

края...

И

 

смотрю

 

и

 

мне

 

не

 

насмотреться...

Тишина,

 

покой

 

и

 

простота.

Так

 

бывает:

 

замирает

 

сердце

От

 

кусочка

 

старого

 

холста.

2

 

октября

 

1960

Россия,

 

Россия.

В

 

вагонном

 

окне...

Рябины,

 

осины

В

 

осеннем

 

огне.

Пусть

 

скорбен

 

и

 

длинен

И

 

выбран

 

не

 

мной...

Косяк

 

журавлиный

В

 

дали

 

голубой.

Россия,

 

Россия

 

—

Седые

 

века,

Бездонною

 

синью

Плывут

 

облака.

Пустеют

 

скворешни

Притихших

 

берез...

Печалью

 

нездешних
Печалюсь

 

до

 

слез.

Пустеют

 

скворешни,

Пустеют

 

леса.

Бездумно,

 

безгрешно

Светлы

 

небеса.

Меня

 

не

 

спросили,

Где

 

жить-умирать.

Но

 

я

 

бы

 

Россию

 

не

 

стала

 

менять.

Пусть

 

жить

 

журавлиным

Плывет

 

косяком

Над

 

лесом,

 

над

 

нивой

За

 

свой

 

небосклон.
11

 

сентября

 

1975

Когда

 

умру

 

—

 

за

 

все

 

отвечу:

За

 

пустосвойство

 

хлестких

 

фраз,

За

 

упоительные

 

встречи,

За

 

слезы

 

не

 

простивших

 

глаз.

За

 

жизнь

 

—

 

проигранную

 

битву,

За

 

блеск

 

и

 

грех

 

ненужных

 

строк

И

 

за

 

рассеянность

 

в

 

молитве.

За

 

тех,

 

кто

 

горестно

 

далек...

За

 

недостаточную

 

нежность

К

 

чужой

 

запутанной

 

судьбе

И

 

за

 

ленивую

 

небрежность

К

 

чему-то

 

главному

 

в

 

себе.
За

 

то,

 

что

 

в

 

жизни

 

много

 

было

Чему

 

не

 

следовало

 

быть...

За

 

то,

 

что

 

Родину

 

любила.

Как

 

не

 

положено

 

любить.

К

 

января

 

1976

Теперь

 

сомненьем

 

не

 

томится

Душа

 

пытливая

 

моя.

Нет,

 

невозможно

 

не

 

стремиться

К

 

Творцу

 

земного

 

бытия.

И

 

сердце

 

празднует

 

тревогу

И

 

умиление,

 

пока

Молюсь

 

создавшему

 

нас

 

Богу

На

 

золотистые

 

луга.

МИР

 

МОЙ

 

-

 

ЭТО

 

ТОЛЬКО

МОЯ

 

КОМНАТА

Накануне

 

125-летия

 

Б.

 

М.

 

Кус-

тодиева

 

мне

 

посчастливилось

 

побы-

вать

 

в

 

бывшей

 

квартире-мастерской

художника

 

на

 

Введенской

 

улице.

В

 

1925

 

и

 

1926

 

годах

 

из

 

Стрельны,
сюда,

 

в

 

дом

 

№

 

7,

 

ходила

 

позировать

Леночка

 

Николаева

 

для

 

картины

«Русская

 

Венера»'.

 

Теперь

 

на

 

стене

дома

 

висит

 

мемориальная

 

из

 

белого
мрамора

 

доска,

 

где

 

черными

 

буква-

ми

 

начертано:

75
:
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М2(И2)/2ИЮЗ

 

:



9£фтербуржцы

 

и

 

пфтфрбурженки

В

 

этом

 

доме

 

с

 

1915

 

г.

 

по

 

1927

 

г.

жил

 

и

 

работал

 

выдающийся

русский

 

художник

Борис

 

Михайлович

КУСТОДИЕВ

Хозяева

 

квартиры

 

Вячеслав

Александрович

 

и

 

Галина

 

Петровна,

узнав,

 

что

 

я

 

собираю

 

материалы

 

для

экспозиции

 

в

 

музей

 

«Морская
Стрельна»,

 

посвященной

 

«Русской
Венере»,

 

приветливо

 

пригласили

 

в

квартиру

 

и

 

показали

 

бывшую

 

мастер-

скую

 

Кустодиева.

 

Живут

 

они

 

здесь

уже

 

30

 

лет.

 

До

 

этого

 

тут

 

была

 

комму-

нальная

 

квартира

 

с

 

двумя

 

кварти-

росъемщиками.

 

Мастерская

 

худож-

ника,

 

о

 

которой

 

больной

 

художник

как-то

 

сказал:

 

«мир

 

мой

 

—

 

это

 

только

моя

 

комната»*,

 

в

 

которой

 

он

 

создал

все

 

свои

 

известные

 

работы

 

за

 

после-

дние

 

одиннадцать

 

лет

 

жизни,

 

оказа-

лась

 

разгорожена

 

на

 

три

 

небольшие
комнатушки

 

в

 

16,

 

17

 

и

 

19

 

кв.

 

м.

 

Сред-
нюю

 

комнату

 

украшает

 

большая

 

печь,

которая

 

облицована

 

с

 

одной

 

стороны

фигурными

 

темно-коричневыми

 

из-

разцами,

 

а

 

с

 

другой

 

части

 

мастерской,

отделенной

 

апсидой,

 

эта

 

же

 

печь

 

об-

лицована

 

большими

 

белыми

 

изразца-

ми.

 

Эту

 

часть

 

квартиры

 

Кустодиев

изобразил

 

в

 

эскизе

 

«Групповой

 

порт-

рет

 

художников

 

«Мира

 

искусств».

В

 

1920-х

 

годах

 

квартира

 

Кустоди-

ева

 

являлась

 

своеобразным

 

культур-

ным

 

центром

 

Петрограда.

 

В

 

ней

 

часто

бывали

 

Горький,

 

Луначарский,

 

Не-

стеров,

 

Лебедев,

 

Петров-Водкин,

 

За-

мирайло,

 

Шаляпин

 

и

 

многие

 

другие

творческие

 

люди.

 

Они

 

приходили

туда,

 

чтобы

 

поддержать

 

калеку

 

худож-

ника,

 

а

 

уходили

 

наполненные

 

впечат-

лениями

 

от

 

его

 

жизнерадостных

 

кар-

тин,

 

от

 

общения

 

с

 

неунывающим,

 

пол-

ным

 

энергии

 

художником.

 

В

 

кварти-

ре

 

стоял

 

большой

 

рояль,

 

полученный

Кустодиевым

 

в

 

качестве

 

гонорара

 

за

одну

 

из

 

своих

 

работ,

 

на

 

котором

 

часто

играли

 

гости

 

и

 

сам

 

художник.

Из

 

окон

 

мастерской

 

открывается

вид

 

на

 

садик

 

с

 

детской

 

площадкой,

где

 

раньше

 

находилась

 

церковь

 

Вве-

дения

 

во

 

храм

 

Пресвятой

 

Богороди-
цы.

 

Окна

 

квартиры,

 

расположенной

на

 

четвертом

 

этаже,

 

возвышались

 

над

церковью.

 

В

 

мастерской

 

Кустодиева

летом

 

и

 

зимой

 

был

 

слышен

 

не

 

только

громкий

 

звон

 

колоколов,

 

хоровое

 

цер-

ковное

 

пение,

 

но

 

и

 

вся

 

служба.

 

Крес-

тный

 

ход,

 

кроме

 

престольных

 

празд-

ников,

 

совершался

 

еше

 

по

 

приходу

19

 

августа

 

в

 

память

 

о

 

местном

 

пожаре

1892

 

года.

 

Кустодиеву,

 

закончившему

духовную

 

семинарию

 

и

 

не

 

имевшему

возможности

 

из-за

 

болезни

 

ходить

 

в

церковь,

 

было

 

особенно

 

приятно

 

и

понятно

 

наблюдать

 

и

 

слушать

 

молит-

вы

 

через

 

окна,

 

словно

 

присутствуя

 

на

общей

 

службе

 

в

 

церкви.

 

Из-за

 

близо-

сти

 

этого

 

дома

 

с

 

храмом

 

Юлия

 

Евста-

фьевна,

 

жена

 

Кустодиева,

 

и

 

выбрала

эту

 

квартиру

 

в

 

еще

 

недостроенном

доме,

 

переехав

 

сюда

 

из

 

Коломны

 

с

Екатерингофского

 

проспекта'.

 

Окру-
женная

 

березами,

 

эта

 

церковь

 

с

 

боль-

шим

 

голубым

 

куполом,

 

усыпанным

золотыми

 

звездами,

 

и

 

остроконечной

колокольней

 

часто

 

изображалась

 

ху-

дожником

 

в

 

картинах

 

—

 

«Лето»

 

и

«Осень»

 

(1918);

 

«Купчиха»

 

(1919);

«Троицын

 

день»,

 

«Большевик»,

 

«Про-

давец

 

шаров»,

 

«Купец

 

в

 

шубе»

 

(1920);
«Крещенское

 

водосвятие»

 

(1921)

 

и

 

др.

Эта

 

церковь,

 

одна

 

из

 

старейших

в

 

Санкт-Петербурге,

 

была

 

снесена

 

в

1932

 

году10.

 

Впоследствии

 

дочь

 

Кусто-

диева

 

Ирина

 

Борисовна

 

постоянно

хлопотала

 

о

 

восстановлении

 

разру-

шенной

 

церкви

 

и

 

возвращении

 

ста-

рого

 

названия

 

улицы,

 

переименован-

ной

 

в

 

1953

 

году

 

в

 

улицу

 

Олега

 

Коше-

вого".

 

Сейчас

 

улице

 

возвращено

 

пре-

жнее

 

название,

 

а

 

на

 

углу

 

площади

 

в

помещении

 

бывшего

 

подворья

 

откры-

лась

 

крохотная

 

часовня

 

во

 

имя

 

Божи-

ей

 

Матери

 

Всех

 

Скорбящих

 

Радости

с

 

грошиками.

За

 

площадью

 

из

 

окна

 

видны

«Пушкарские

 

бани»,

 

называемые

 

в

1920-е

 

годы

 

«Шаляпинскими».

 

Федор
Иванович

 

«являлся

 

сюда

 

нередко

 

за

полночь,

 

после

 

спектакля,

 

когда

 

по-

сетителей

 

уже

 

не

 

было,

 

однако

 

здесь

этого

 

почтенного

 

завсегдатая

 

ждали

 

и

на

 

условный

 

звонок

 

отворял

 

и

 

дверь»".
В

 

эту

 

баню,

 

до

 

которой

 

от

 

дома

 

Кусто-

диева

 

ровно

 

сто

 

шагов,

 

Шаляпин

 

но-

сил

 

на

 

руках

 

больного

 

художника

 

па-

риться

 

и

 

наблюдать

 

сам

 

«банный

 

про-

цесс»

 

для

 

картины

 

«Русская

 

Венера».

Здесь

 

художник

 

находил

 

те

 

средства

и

 

впечатления,

 

как

 

отразить

 

на

 

кар-

тине

 

пар

 

и

 

жар,

 

мыльную

 

пену,

 

пере-

дать

 

ту,

 

присущую

 

только

 

русской

бане,

 

необычную

 

ауру.

Когда

 

нынешние

 

хозяева

 

кварти-

ры

 

в

 

1970-х

 

годах

 

делали

 

ремонт,

 

они

под

 

обоями

 

обнаружили

 

газеты

1928

 

года

 

—

 

последствие

 

первого

 

ре-

монта

 

другими

 

жильцами

 

после

 

семьи

Кустодиева.

 

А

 

в

 

кухне

 

паркет

 

так

 

был
запачкан

 

художественными

 

краска-

ми,

 

где,

 

по-видимому,

 

их

 

готовили

 

для

Кустодиева,

 

что

 

пол

 

не

 

удалось

 

очис-

тить

 

и

 

пришлось

 

его

 

поверху

 

закра-

сить

 

масляной

 

краской.

Несмотря

 

на

 

ремонты,

 

пере-

стройку

 

квартиры

 

и

 

прошедшее

 

вре-

мя,

 

все

 

тут

 

напоминает

 

о

 

бывшем

 

вла-

дельце.

 

Я

 

будто

 

бы

 

побывал

 

в

 

далеких

1920-х

 

годах,

 

пройдя

 

путь

 

Елены

 

Ни-

колаевой

 

из

 

Стрельни

 

в

 

мастерскую

Кустодиева,

 

узнал

 

по

 

картинам

 

те

 

же

двери,

 

стены,

 

кафельные

 

печки

 

и

почувствовал

 

необычную

 

атмосферу

того

 

далекого

 

времени.

 

При

 

проща-

нии

 

хозяева

 

мне

 

признались,

 

что

 

и

 

они

все

 

это

 

время,

 

особенно

 

по

 

ночам,

чувствуют

 

присутствие

 

первых

 

вла-

дельцев

 

этой

 

квартиры

 

и

 

мечтают,

 

что

в

 

ней

 

будет

 

создан

 

музей-квартира

Кустодиева.

БЛОКАДНЫЕ

 

РАССКАЗЫ
«РУССКОЙ

 

ВЕНЕРЫ»

Во

 

втором

 

номере

 

журнала

 

«Ав-
рора»

 

за

 

2001

 

год

 

опубликованы

 

вос-

поминания

 

художника

 

Федора

 

Мель-

никова

 

«По

 

старой

 

царской

 

дороге»

 

о

его

 

поездке

 

в

 

апреле

 

1983

 

года

 

в

 

Пет-
родворец

 

с

 

писателем

 

Федором

 

Абра-

мовым

 

в

 

гости

 

к

 

Елене

 

Григорьевне

Михайловой.

 

«Она

 

давно

 

ждала

 

Фе-

дора

 

Александровича

 

Абрамова,

 

что-

бы

 

рассказать

 

ему

 

наиважнейшие

 

и

яркие

 

события

 

из

 

жизни

 

ленинградс-

кой

 

блокады,

 

участницей

 

которой

 

они

была».

 

Пока

 

писатель

 

разговаривал

 

с

хозяйкой,

 

художник

 

обратил

 

внима-

ние

 

на

 

интерьеры

 

ее

 

комнаты:

 

«Я

 

их

не

 

слушал,

 

а

 

был

 

увлечен

 

рассматри-

ванием

 

замечательных

 

рисунков,

 

раз-

вешанных

 

по

 

всем

 

стенам

 

двухком-

натной

 

(однокомнатной.

 

—

 

О.В.)

 

квар-

тиры,

 

расположенной

 

втипичной

 

хру-

щевской

 

пятиэтажке.

 

На

 

стенах

 

квар-

тиры

 

были

 

развешаны

 

в

 

добротных

графических

 

рамках

 

под

 

стеклом,

рисунки,

 

что

 

меня

 

немало

 

поразило,

подписанные,

 

с

 

подписями

 

известных

ленинградских

 

художников

 

Успенс-

кого,

 

Хижинского,

 

Конашевича,

 

Па-

хомова,

 

Верейского.

В

 

уютной,

 

чистой

 

и

 

со

 

вкусом

 

об-

ставленной

 

квартире

 

гостеприимной

Елены

 

Григорьевны

 

мы

 

были

 

сравни-

тельно

 

недолго,

 

пожалуй,

 

не

 

более

двух

 

часов.

 

Прощаясь,

 

мы

 

обещали

хозяйке

 

приехать

 

к

 

ней

 

через

 

пару

месяцев.

 

На

 

выходе,

 

у

 

самого

 

порога,

я

 

не

 

сдержал

 

своего

 

восхищения

 

со-

бранием

 

рисунков,

 

сказал

 

хозяйке,

 

что

они

 

могли

 

бы

 

украсить

 

экспозицию

любого

 

художественного

 

музея.

-

 

Нет,

 

нет,

 

я

 

их

 

не

 

продаю

 

и

 

не

продам

 

никому.

 

Это

 

лучший

 

мне

 

по-

дарок

 

от

 

художников

 

Академии

 

худо-

жеств,

 

где

 

я

 

работала.

 

Это

 

авторы,

которым

 

я

 

нередко

 

позировала,

 

мне

любезно

 

подарили.

 

Мне,

 

слава

 

Богу,

удалось

 

их

 

сохранить,

 

даже

 

в

 

самые

76
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9Г«етербуржцы

 

и

 

петербурженки

тяжелые

 

дни

 

блокады

 

они

 

мной

 

обе-

регались.

-

  

И

 

вы,

 

Елена

 

Григорьевна,

 

не

собираетесь

 

продать

 

рисунки,

 

напри-

мер

 

в

 

Русский

 

музей?

 

—

 

спросил

 

Аб-
рамов.

-

  

Нет,

 

Федор

 

Александрович!

 

Я
буду

 

их

 

хранить

 

у

 

себя

 

и

 

любоваться

ими,

 

пока

 

жива.

 

И

 

мой

 

сын

 

меня

 

под-

держивает

 

в

 

этом»13 .

В

 

этом

 

же

 

журнале

 

опубликова-

ны

 

и

 

три

 

рассказа

 

Федора

 

Абрамо-

ва

 

—

 

«Степка»,

 

«Есть,

 

есть

 

такое

 

ле-

карство»

 

и

 

очень

 

трогательная

 

исто-

рия

 

о

 

незабвенном

 

блокадном

 

друге

добермане-пинчере

 

«Потомок

 

Джи-

ма»,

 

которые

 

двадцать

 

лет

 

тому

 

назад

поведала

 

ему

 

Елена

 

Григорьевна.

Любопытно,

 

что

 

Елена

 

Григорьев-
на

 

ничего

 

не

 

рассказала

 

писателю

Федору

 

Абрамову

 

о

 

своем

 

знакомстве

с

 

Кустодиевым,

 

о

 

том,

 

что

 

она

 

вдох-

новила

 

художника

 

на

 

создание

 

кар-

тины

 

«Русская

 

Венера».

 

Об

 

этом

 

она

мало

 

кому

 

рассказывала.

МУЗЕЙ

 

«РУССКОЙ

 

ВЕНЕРЫ»
В

 

СТРЕЛЬНЕ

Два

 

года

 

экспозиция

 

музея

 

«Мор-
ская

 

Стрельна»,

 

посвяшенная

 

«Рус-

ской

 

Венере

 

из

 

Стрельны»

 

пользует-

ся

 

неослабеваемой

 

популярностью.

Многочисленные

 

посетители

 

остав-

ляют

 

восторженные

 

записи

 

в

 

книге

отзывов,

 

появились

 

статьи

 

в

 

газетах14 ,

телерепортажи

 

на

 

телевидении.

Школьники

 

на

 

эту

 

тему

 

пишут

 

крае-

ведческие

 

работы.

 

На

 

основании

 

мно-

гочисленных

 

пожеланий

 

и

 

выполняя

завещание

 

Елены

 

Григорьевны

 

—

 

не

устанавливать

 

никакого

 

камня

 

на

 

ее

могиле,

 

возникла

 

мысль

 

организовать

на

 

историческом

 

месте

 

отдельный
музей,

 

посвященный

 

«Русской

 

Вене-
ре

 

из

 

Стрельны».

 

Земельный

 

участок,

где

 

находился

 

дом,

 

в

 

котором

 

роди-

Старинная

 

банька

 

в

 

Стрфльне

 

в

 

бывшем

 

Николаевском

 

переулке.

Фото

 

автора.

 

2002

 

г.

лась

 

и

 

жила

 

Елена

 

Григорьевна,

 

про-

дан

 

под

 

индивидуальную

 

застройку,

но

 

в

 

начале

 

переулка,

 

на

 

берегу

 

реки

Ижорки,

 

находится

 

пустующий

 

не-

большой

 

участок,

 

где

 

рядом

 

сохрани-

лась

 

старая

 

дореволюционная

 

банька
мимо

 

которой

 

много

 

раз

 

проходила

«Русская

 

Венера».

 

Общество

 

ревни-

телей

 

истории

 

Стрельны

 

обратилось
с

 

ходатайством

 

в

 

администрацию

 

Пет-

родворцового

 

района

 

о

 

предоставле-

нии

 

в

 

аренду

 

этого

 

земельного

 

участ-

ка

 

для

 

организации

 

мемориальной
зоны

 

и

 

музея

 

«Русская

 

Венера

 

из

Стрельны».

 

Начальник

 

отдела

 

земле-

пользования

 

согласовал

 

план

 

участка

для

 

заключения

 

договора

 

аренды.

 

Пе-
тербургский

 

скульптор

 

Анатолий

Блонский

 

выразил

 

готовность

 

безвоз-
мездно

 

вырубить

 

из

 

гранита

 

скульп-

туру

 

по

 

картине

 

Кустодиева

 

«Русская
Венера».

 

Стрельнинская

 

художница

Галина

 

Шулепина

 

с

 

радостью

 

согла-

силась

 

написать

 

копию

 

картины

 

Ку-

стодиева.

 

Местные

 

плотники

 

предло-

жили

 

свою

 

помощь

 

в

 

постройке

 

му-

зея

 

в

 

образе

 

баньки,

 

изображенной
Кустодиевым

 

на

 

картине,

 

где

 

можно

будет

 

увидеть

 

три

 

картины:

 

«Русская

Венера»

 

1920,

 

1926

 

годов

 

и...

 

45

 

лет

спустя

 

—

 

«Портрет

 

с

 

маками»,

 

услы-

шать

 

рассказ

 

об

 

удивительной

 

исто-

рии

 

создания

 

этих

 

картин,

 

прочитать

стихи,

 

посвященные

 

этому

 

«уютному

и

 

приветливому

 

переулку»,

 

да

 

и

 

по-

париться

 

в

 

«кустодиевской

 

бане»,

 

а

затем

 

искупаться

 

в

 

речке

 

Ижорке,
которую

 

Лермонтов

 

прославил

 

в

 

зна-

менитом

 

стихотворении

 

«Уланша».
Место

 

тихое,

 

историческое

 

—

 

де-

сять

 

минут

 

ходьбы

 

от

 

железнодорож-

ной

 

станции,

 

где

 

откроется

 

еще

 

один

уголок

 

романтической

 

Стрельны.

 

Это
будет

 

одно

 

из

 

памятных

 

мест,

 

посвя-

щенных

 

Борису

 

Михайловичу

 

Кусто-
диеву,

 

Елене

 

Григорьевне

 

Николаевой
(Михайловой)

 

и

 

всемирно

 

известной
картине

 

«Русская

 

Венера».
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Примечательно,

 

что

 

в

 

пяти

 

минутах

 

ходьбы

 

от

 

квартиры

 

Кустодиева

 

находится

 

Стрельнинская

 

улица

 

длиной

 

в

 

2 1 3

 

метров

 

(сто

 

сажень).

 

И

 

еще

 

как

 

оы

 

одна
случайность

 

-

 

земельные

 

участки

 

для

 

приморских

 

дач

 

вдоль

 

южного

 

побережья

 

раздавались

 

Петром

 

I

 

шириной

 

в

 

сто

 

сажень.
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биографий

 

мастеров

 

русского

 

искусства.

 

Л..

 

1970.

 

С.

 

288.
'

 

В

 

1907 г.
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Горбачсвнч

 

К.

 

С.

 

Хабло

 

Е.

 

П.

 

Почему

 

так

 

названы?Л..

 

1967.

 

С.

 

329.
"
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