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Портрет «Писатель А. И. Леман» скры-
вает в себе несколько тайн. Он хранится 
в запасниках Русского музея и никогда не 
был экспонирован. Эту работу знаменитый 
художник И. Е. Репин  написал в 1888 г. на 
холсте соусом и углём, 84,5 х 66,5 см, как бы 
в «натуральную величину». Согласно учёт-
ной карточке этот портрет поступил в ГРМ в 
1939 г. от жены  Анатолия Ивановича Лема-
на (1859-1913) А. А. Лашеевой. Писательская 
судьба нашего земляка Анатолия Ивановича 
Лемана не продолжилась в советское время, 
к сожалению ни одно его произведение  в то 
время не было опубликовано. 

На портрете имеются два автографа: Репи-
на и Лемана. Больше в работах Репина такого 
не встречается. 

В дореволюционных изданиях портрет ра-
боты Репина был несколько раз опубликован 
в его книгах с разными аннотациями. В 1900 
г. в «Письмах о скрипке и виолончели» мы 
находим такое к нему пояснение: «Превос-
ходный портрет А. И. работы профессора И. 
Е Репина передан здесь фототипией. 

Знаменитый художник изобразил А. И. в 
рабочей блузе, в его обычной позе и пожелал, 
чтобы А. И. тоже поставил своё факсимиле на 
его полотно».

В 1905 г. - в брошюре «Мои скрипки»: «А. 
И. Л., поборник новой скрипки». В 1909 г. - в 
приложении к газете «Новое время»: «Анат. 
Ив. ЛЕМАН, отец русской скрипки, автор 
оригинальной русской литературы о скрип-
ках. К 25-летию его работы в области русско-
го скрипичного дела. С портрета проф. И. Е. 
Репина». 

В 2007 г. директор Государственной кол-
лекции уникальных инструментов М.Д. Го-
ронок переиздал все 15 книг о скрипках Ле-
мана в одном большом томе с уменьшенным 
портретом Лемана работы Репина на фронти-
списе. 

Когда в 1888 году писался этот портрет, 
Леман в это время ещё не посвятил себя 
скрипкам и виолончелям, а был модным пе-
тербургским беллетристом. Однако и в этот 
раз великий Репин предсказал столичному 
денди его настоящее призвание, изобразив 
его не за письменным столом как писате-
ля, а в образе мастера, как бы напряженно 
разгадывающего будущее, как оказалось,   

вглядывался он в тайны создания скрипок, 
секреты Страдивари. Леман начинал свою ка-
рьеру профессиональным военным. Закончил 
Московскую Военную гимназию, Павловское 
Пехотное училище, Николаевское Инженер-
ное училище, был направлен на службу в 
западные пограничные крепостные соору-
жения. Но через два года вышел в отставку. 
Впоследствии Леман говорил и писал, что 
военная служба есть анахронизм, пережиток 
старины, не соответствующий человеческому 
укладу жизни. Военные науки он считал от-
рицательными знаниями. 

Хотя Леман и считал военное дело анах-
ронизмом, но учёба в лучших военных заве-
дениях России дала свой результат. Будучи 
по природе наблюдательным, обладая ана-
литическим умом, разбираясь в тонкостях 
стратегии и тактики, теории удара упругих 
тел, сопромате и высшей математике, Леман 
скоро постиг тайны «разнообразия и тонко-
сти ударов» в бильярдной игре, применяя их 
на практике, и в соревнованиях не имел себе 
равных. В 1884 г. опубликовал «Теорию би-
льярдной игры» и с тех пор эта книга стала 
классикой среди пособий по бильярду. Все 
бильярдисты мира знакомы с термином «ле-
мановский удар». В 1885 г. Леман переехав из 
Москвы в Петербург, узнал, что в ресторане 
Доминик на Невском, 24, играют лучшие би-
льярдисты столицы, зашёл туда и враз обы-
грал их всех. Это вызвало столько шума и 
разговоров, что спустя два года, когда Репин 
узнал эту историю, то побывал у Доминика, 
оставив зарисовку этого заведения.

В Петербурге Леман стал известным белле-
тристом, писал статьи, очерки, пьесы, расска-
зы и повести. Был знаком с Толстым и Чехо-
вым, привлекая и других известных писателей 
и художников к сотрудничеству в журнал 
«Всемирная иллюстрация», где он сначала за-
ведовал литературным отделом, а затем стал 
и «за редактора-издателя». В это время и был 
написан Репином портрет Лемана.

В 1890 году Леман женился на писатель-
нице Л. А. Лашеевой, публиковавшейся под 
псевдонимом Марк Басанин, которая почти 
ежегодно дарила ему по сыну или дочери. 
Разросшуюся семью необходимо было кор-
мить. Леман заканчивает Военно-медицин-
скую академию по специальности стоматолог. 
В центре Петербурга, на Владимирском про-
спекте, 15, открывает роскошную стоматоло-
гическую клинику. Стал зарабатывать очень 
много, но радости от этого не было. Лемана 
всё тянуло к скрипкам. 

Стало сказываться предсказание Репи-
на, отраженное на его портрете двенадцати-
летней давности. Леман продаёт роскошную 
клинику в столице и уезжает с семьей на ро-
дину жены на юг Малороссии - в Винницу, 
чтобы полностью посвятить себя скрипкам. 
Но, что-то там не заладилось. В Малороссии 
все играли на одесских скрипках, качество 

которых для Анатолия Ивановича была непе-
реносимо. После некоторых мытарств и раз-
думий Леман вспомнил, как им было хорошо 
в гостях у издателя журнала «Всемирная ил-
люстрация» Э. Д. Гоппе на даче в Стрельне на 
Пристанской улице, когда он был редактором 
его журнала. Рядом бескрайнее море с ку-
пальнями и яхт-клубом, в немецкой колонии 
прекрасный Циклодром, свежее молоко и не-
дорогие овощи и фрукты. Здесь, в тихом угол-
ке Стрельны, можно обустроить прекрасную 
скрипичную мастерскую и растить детей на 
чистом морском воздухе и свежих продуктах, 
да и столица со связями невдалеке. 

Так в 1901 г. Леман с семьей оказался в 
Стрельне, где последние 13 лет своей жизни 
посвятил разгадке тайн акустики скрипки. 
В течение лета и осени 1902 г. Леман провёл 
натурные «Стрельнинские опыты» исполь-
зуя 500 сортов лака и осетровый клей для 
скрипок по подсказке стрельнинских рыба-
ков. При этом приходилось заботиться об об-
ширной семье (девять детей), подрабатывая в 
Стрельнинском покое (теперь это музей «Де-
ревянный дворец Петра Великого в Стрель-
не») дантистом. 

Здесь он узнал, что дети «стрельнинских» 
Великих Князей со времён Великого Князя 
Константина Николаевича увлекаются игрой 
на виолончели, но инструменты хорошего 
звучания были весьма редки. Лемана удиви-
ло, что скрипки ценятся дороже виолончелей, 
хотя размеры инструментов и трудов по их 
изготовлению в несколько раз больше. При-
шлось Мастеру разгадывать и тайну постро-
ения этого инструмента. Изучив виолончели 
Страдивари, его технологию изготовления, 
зависимости звучания разной древесины, раз-
меров, лака, оказалось, что виолончель тре-
бует ещё более крепкого дерева, чем скрипка. 
Леман имея много старого драгоценного де-
рева, приобретенного в 1906 г. в Италии, соз-
дал ряд виолончелей с разными толщинами 
деки от 2,5 до 5,5 мм и разными размерами 
длины корпуса, постиг тайну построения ви-
олончели Страдивари. На это ушло два года. 
С 1908 по 1910, он ничем другим не занимал-
ся. Самым оптимальным оказались размеры 
«для верхнего деки 5,5 мм, нижней – 6 мм со 
спуском у краёв. Это долбление оказалось 
весьма хорошим». Виолончель с найденными 
идеальными толщинами дек назвал «Гроза», 
для усиления напряженностью звука, удли-
нил корпус. (Длина виолончели «Гроза» со-
ставляет 773 мм).

Об этом выявленном эффекте Леман оста-
вил особое замечание: «так как я раньше сде-
лал несколько инструментов обыкновенного 
размера (корпус в 750 мм), то я увидел, какая 
разница в тембре между теми и другими ин-
струментами».

Не пожалев драгоценного дерева, унич-
тожив все пробные модели, успел создать до 
своей смерти только семь разных неповтори-

мых именных шедевров. В 1910 году: «Вес-
на», «Британия»; в 1911 – «Афина-Паллада», 
«Гроза», «Рогнета»; в 1912 – «Лелия» и в 1913 
– «Шахразада». Исполнил свою мечту, «пока-
зать, что русская виолончель даже приблизи-
тельно не будет иметь себе соперниц».

Леман так постиг устройство скрипки, что 
однажды сказал: «Я Мессия скрипки…  Если 
бы был жив Страдивари, я хотел бы быть его 
учителем». За свою недолгую жизнь создал 
около 250 уникальных именных скрипок, 
альтов и 14 виолончелей, которые в насто-
ящее время ценятся на уровне величайших 
итальянских мастеров. Написал 15 книг о 
скрипках и виолончелях.

Леман очень ценил и берёг портрет работы 
Репина, с которым его связывала многолет-
няя творческая дружба. Предчувствуя свою 
кончину, Леман перевесил этот портрет ря-
дом с портретом своей жены А. А. Лашеевой 
писательницы и переводчика, публиковав-
шейся, как уже отмечено, под псевдонимом 
Марк Басанин. 

Вдова Лемана, Лидия Алексеевна Лаше-
ева (1862-1941), сохранила дорогой для неё 
портрет мужа, несмотря на наступившие ка-
таклизмы, войну, революции, голод, болезни, 
нищету. В 1920-х годах, живя случайными за-
работками, очень нуждалась, имела на ижди-
вении двух безработных сыновей, но портрет 
кисти Репина не продала. Уже, будучи в пре-
клонном возрасте, в 1939 году передала его на 
хранение в Русский музей. 

В 2013 г. к столетию кончины А. И. Лемана 
в музее «Морская Стрельна» была подготов-
лена экспозиция «Леман в Стрельне». Пом-
ня о портрете кисти Репина, давно хотелось 
сделать с него копию для музея в Стрельне. 
Благодаря сотрудникам Русского музея и 
стрельнинским благотворителям Валерию 
Беленкову и Диане Соммерс в декабре 2016 г. 
удалось её создать. 

Высокое качество современной полигра-
фии, печать на холсте в натуральную вели-
чину – всё это позволило изготовить копию 
портрета мало отличимую от оригинала. Пор-
трет, украшенный богатой рамой, заговорил, 
раскрывая свои тайны. 

Оказалось, что магия портрета и уди-
вительный взгляд Лемана пропадают при 
уменьшении, поэтому мы рады, что обладаем 
точной копией. 

В соответствии с замыслом портрета, при-
жизненными его описаниями и пожеланием 
самого выдающегося скрипичного Мастера, 
составлена новая поясняющая музейная та-
бличка к портрету: И. Е. РЕПИН (1844-1930). 
Портрет Анатолия Ивановича ЛЕМАНА 
(1859-1913). 1888 г. Холст грунтованный, соус, 
уголь. 84,5 х 66,5. ГРМ. 

Олег Вареник 
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