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19 ноября 2021 г. в Мордовском 
республиканском музее изобрази-
тельных искусств (МРМИИ) име-
ни С. Д. Эрьзи была открыта вы-
ставка произведений Степана 
Эрьзи, хранящихся в Государ-
ственном Русском музее (ГРМ) в 
Санкт-Петербурге. Предполага-
лось, что она будет проходить до 
9 января 2022 г., однако ее прод-
лили до конца текущего года. 

Незадолго до смерти Степан 
Эрьзя передал в дар Советскому 
государству (через Министерство 
культуры РСФСР) свои работы, 
которые в 1958 г. поступили в 
ГРМ. После кончины мастера об-
ком КПСС и Совет министров 
Мордовской АССР обратились в 
Министерство культуры и в «со-
ответствующие центральные орга-
низации» с ходатайством о пере-
даче творческого наследия худож-
ника Мордовии1. Оно было удов-
летворено: бÓльшая часть коллек-
ции была перевезена в столицу 
Мордовии и в 1960 г. принята на 
хранение в Мордовскую республи-
канскую картинную галерею имени 
Ф. В. Сычкова (с 1978 г. — МРМИИ; 
в 1995 г. музею присвоено имя 
С. Д. Эрьзи). Однако с лучшими 
работами ГРМ не расстался, свы-
ше 30 скульптур осталось в этом 
собрании выдающихся достиже-
ний отечественного искусства. 

На выставку в Саранск привез-
ли 27 работ из эрьзинской коллек-
ции ГРМ. Их экспонирование — 
значительное событие в культур-
ной жизни Мордовии. Зрители 
получили возможность увидеть 
поистине легендарные произведе-
ния мастера («Бетховен», «Бояр», 
«Медуза», «Мельпомена», «Музыка 
Грига», «Толстой» и др.), у каждо-
го из которых своя уникальная 
история. Здесь представлены так-
же два известных женских изо-
бражения, связанных с Индией: 
«Женщина из Индокитая» (1931) и 
«Секретарь Рабиндраната Тагора» 
(1931). 

Почему в начале аргентинского 
периода своего творчества Степан 
Эрьзя обратился к образам Индии 
и в названии его произведений по-
явилось имя Рабиндраната Тагора 
(1861 — 1941), объясняется, веро-
ятно, во-первых, возросшей в то 
время популярностью в Аргентине 
великого индийского писателя 
(прозаика и поэта), философа, 
композитора, художника, обще-
ственного деятеля и, во-вторых, 
это было связано с его пребывани-
ем в этой стране в конце 1924 — 
начале 1925 г. Можно предполо-
жить, что имя Тагора скульптор 
знал и раньше: в европейской, 
русской и латиноамериканской 
культуре он был широко известен 

с 1913 г., когда ему — первому не-
европейскому автору — была при-
суждена Нобелевская премия в 
области литературы за сборник 
стихов «Гитанжали»  («Жертвен-
ные песнопения»). 

Рабиндранат Тагор происходил 
из древнего знатного, состоятель-
ного и высококультурного рода, 
который стал одной из главных 
движущих сил Бенгальского Воз-
рождения XIX — первой трети 
XX в. Тагоров называли «Медичи 
Бенгалии»; их дом в Джорасанко 
(на севере Калькутты) был изве-
стен как интеллектуальный центр 
региона. Отец Рабиндраната, Де-
бендранат Тагор, был выдающим-
ся философом и религиозным ре-
форматором, основавшим (вместе 
с Рамом Моханом Роем) Брахмо-
самадж — протестантское теисти-
ческое движение в рамках инду-
изма. Его сыновья внесли значи-
тельный вклад в социальное и 
религиозное реформирование 
страны, в развитие бизнеса, лите-
ратуры, музыкального и изобра-
зительного искусства.

Рабиндранат Тагор много путе-
шествовал по миру. В конце 1924 г. 
он как лауреат Нобелевской пре-
мии был приглашен на празднова-
ние 100-летия независимости Перу 
от испанского владычества. Вме-
сте со своим почетным секрета-
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рем, англичанином Леонардом 
Эльмхерстом, писатель отправил-
ся из Европы в Буэнос-Айрес на 
пароходе, предполагая затем до-
браться до Лимы по железной до-
роге (через Анды). Однако в пути 
он тяжело заболел и был вынуж-
ден задержаться в столице Арген-
тины. Поскольку врачи рекомен-
довали Тагору покой до полного 
выздоровления, молодая аргентин-
ская писательница Виктория 
Окампо (1890 — 1979) пригласила 
его в гости на специально снятую 
ею для этой цели виллу Мираль-
рио, расположенную недалеко от 
Буэнос-Айреса, в Сан-Исидро, по 
соседству с имением ее семьи. Та-
гор был ее кумиром с тех пор, как 
она в 1914 г. прочитала француз-
ский перевод «Гитанжали». Ин-
дийский гость пробыл на вилле 
два месяца (ноябрь — декабрь 
1924 г.), постоянно общаясь с 
Окампо. 4 января 1925 г. писатель 
в сопровождении секретаря поки-
нул Буэнос-Айрес, но его необык-
новенные отношения с аргентин-
ской интеллектуалкой продолжи-
лись и в дальнейшем, хотя после 
этого они встретились лишь од-
нажды, в 1930 г., в Париже, где она 
организовала персональную вы-
ставку его живописных произведе-
ний (именно под ее влиянием он за-
нялся живописью). Их переписка 
длилась до конца жизни Тагора2. 

Для обоих это общение стало 
мощным творческим стимулом. 
Индийский поэт посвятил арген-
тинской музе немало стихов. Вик-
тория Окампо, до того времени 
написавшая только одну книгу, 
после этой встречи стала автором 
целого ряда новых произведений. 
С 1931 г. она издавала ставший 
знаменитым журнал «Sur» («Юг»), 
оказавший значительное влияние 
на культурную и интеллектуаль-
ную жизнь Аргентины и Северной 
и Южной Америки. Здесь публи-
ковались крупнейшие писатели 
того времени — не только латино-
американские (например, Хорхе 

Луис Борхес, с которым Виктория 
дружила с 1925 г.), но и европей-
ские. В 1933 г. она основала при 
журнале одноименное книжное 
издательство, выпускавшее испа-
ноязычную литературу и перево-
ды произведений известных совре-
менных английских и француз-
ских авторов, в том числе выпол-
ненные ею самой. Находившаяся в 
центре культурной жизни страны 
Виктория Окампо была для арген-
тинцев постоянным напоминанием 
о Тагоре и его творчестве.

В 1920-х гг. Рабиндранат Тагор 
путешествовал по Европе, с 11 по 
25 сентября 1930 г. он находился в 
СССР3. Несомненно, все это было 
известно Степану Эрьзе, посколь-
ку аргентинская творческая ин-
теллигенция и находившиеся там 
российские эмигранты постоянно 
обсуждали имя Тагора, его пере-
водили и активно цитировали. 
Так, уже в одной из первых публи-
каций о российском скульпторе, 
появившейся в газете «La Provin-
cia. Diario de la Manana» (провин-
ция Кадис, Испания) от 1 — 3 ию-
ля 1927 г.*, упоминался Тагор. Бе-
зымянный автор, говоря о свобод-

ной интерпретации Эрьзей обна-
женной женской натуры, вспоми-
нал, в частности, «художника 
Рабиндраната Тагора и его учени-
ков», которые отвергали традици-
онные каноны индийского искус-
ства в изображении человеческого 
тела4. Поэмы «в духе Тагора» пи-
сал один из аргентинских учени-
ков Эрьзи – публицист, обще-
ственный деятель, скульптор 
Омар Вильоле (правда, они позна-
комились уже после того, как 
были созданы рассматриваемые 
нами портреты).

С. Нежданов в издававшейся в 
Буэнос-Айресе эмигрантской газе-
те «Русский в Аргентине» утверж-
дал следующее: «Много писал об 
Эрьзе его близкий друг писатель 
Амфитеатров, и Лев Толстой, и 
Шаляпин, и Горький, и Рабиндра-
нат Тагор и многие другие»5. На 
самом деле, за исключением Ам-
фитеатрова, никто из перечислен-
ных деятелей культуры о Степане 
Эрьзе не писал, хотя он был лично 
знаком с А. М. Горьким и Ф. И. Ша-
ляпиным. Версия о личной встре-
че скульптора с Л. Н. Толстым до-
кументально не подтверждается. 
Упоминание в этом ряду имени Та-
гора, вероятно, связано лишь с тем, 
что автор статьи видел работу 
«Портрет секретаря Рабиндраната 
Тагора».

Пантеистический мистицизм 
Рабиндраната Тагора, его обо-
жествление природы, синтетиче-
ский художественный метод – 
симбиоз романтизма, символизма 
и реализма (при определяющей 
роли романтизма) — были близки 
Степану Эрьзе. Его, всегда тяго-
тевшего к изображению предста-
вителей, а чаще представительниц 
разных народов мира, к отраже-
нию национальной специфики их 
облика, привлекла экзотическая 
тема Индии. Однако он обратился 
не к образу самого писателя, а к 
образам индийских женщин, кото-
рые были в его окружении. Пор-
треты создавались практически 
одновременно – оба датированы 
1931 г. (хотя «Женщина из Индо-
китая» экспонировалась в галерее 

Рабиндранат Тагор
(URL: https://ru.wikipedia.org/wiki)

* Статья сохранилась в личном архиве С. Д. Эрьзи в Центральном го-
сударственном архиве Республики Мордовия.
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Федерико Мюллера уже в июне 
1930 г.6). То, что в них запечатлены 
индианки, очевидно. У обеих на 
волосы наброшено сари.   

Работа «Женщина из Индоки-
тая» («Индокитай») в Аргентине 
выставлялась также под названи-
ями «Индийская девушка»7, «Инди-
анка»8, «Индуска» («Hindu»)9. В кни-
ге об Эрьзе, написанной аргентин-
ским литератором Альфредо (Аль-
фредом) Каном, она репродуциро-
валась под названием «Pensamien-
to» («Размышление», «Мысль»)10. 
Скульптура выполнена в белом 

нии медитации: ее лицо слегка 
опущено вниз, глаза закрыты, губы 
застыли в симметричной, несколь-
ко расслабленной полуулыбке.

Работа «Секретарь Рабиндра-
ната Тагора» резко контрастна по 
отношению к первой: выполненная 
в подцвеченном альгарробо, она 
монохромна. Масштабная по раз-
меру (70 ½ 69 ½ 47 см), с открытой, 
асимметричной, динамичной ком-
позицией, скульптура поражает 
зрителя красотой (как изображен-
ной модели, так и самого изобра-
жения) и напряженной силой, мо-

щью и бурным напором. Женщина 
с горделиво поднятой головой ка-
жется живой, она смотрит как 
будто и на зрителя, и одновременно 
куда-то вдаль, ее взгляд полон 
чувства собственного достоинства.

Название первого портрета 
«Женщина из Индокитая» — ус-
ловно-обобщенное (не подразуме-
вает наличия конкретной модели), 
второго — «Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора» — предель-
но конкретное, следовательно, в 
нем изображена реальная и, веро-
ятно, известная персона. Кто 
именно? У Тагора на протяжении 
жизни было много секретарей 
(чаще — несколько одновременно), 
но все они были мужчинами. При-
мечательно, что на сайте ГРМ 
скульптура «Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора» отнесена к 
категории «Мужские портреты»11, 
хотя совершенно очевидно, что 
здесь изображена женщина. От-
метим также, что в одной из ста-
тей, рассказывающей об очеред-
ной персональной выставке скуль-
птора в галерее Федерико Мюлле-
ра, эта работа ошибочно названа 
«Египтянка» («Egipcia»)12.

Все же в близком окружении ве-
ликого сына Индии была женщина, 
которую можно назвать его секре-
тарем или помощницей. Это Нир-

С. Д. Эрьзя. Женщина 
из Индокитая. 1931. 

Белый кебрачо, подцвеченный 
(URL: https://rusmuseumvrm.ru/

data/collections/sculpture)

С. Д. Эрьзя. Портрет секретаря 
Рабиндраната Тагора. 1931. 
Альгарробо подцвеченный 

(URL: http://степанэрьзя.рф/art)

Прасанта Чандра Махаланобис, Нирмалкумари (Рани) Махаланобис,  
Рабиндранат Тагор под баньяновым деревом в Алипорской обсерватории. 1925 г. 

(URL: https://artsandculture.google.com)подцвеченном кебрачо. Эрьзя в 
своем творчестве часто прибегал к 
приему полихромии, характерно-
му для столь любимого им стиля 
модерн. В данном случае эффект 
полихромии выражен наиболее 
сильно: лицо женщины окрашено в 
желто-коричневый, волосы и бро-
ви — в коричневый, накидка — в 
темно-коричневый, губы — в кар-
минно-красный цвет. Размер скульп-
туры — 41 ½ 35 ½ 36 см, ее осно-
вания — 11,0 ½ 18,5 ½ 23,5 см. Зам-
кнутая (за крытая), симметричная, 
статичная композиция прямолич-
ного изображения (по форме это 
голова) способствует созданию об-
раза женщины, глубоко погружен-
ной в себя, находящейся в состоя-
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малкумари Махаланобис 
(1900 — 1981), жена выда-
ющегося индийского уче-
ного — математика и стати-
стика Прасанты Чандры 
Махаланобиса (1893 — 
1972). Они поженились в 
феврале 1923 г. Тагор был 
частым гостем в их резе-
денции в Алипоре (10 км 
от Калькутты). На первом 
этаже здания обсервато-
рии он занимал отдельную 
комнату, но предпочитал 
работать во дворе, сидя в 
тени гигантского баньяно-
вого дерева. Супруги про-
исходили из известных 
семей Бенгалии, связан-
ных с семьей Тагоров, вы-
росли в среде интеллекту-
алов и реформаторов. Дед 
Махаланобиса тесно общался с от-
цом Тагора; Нирмалкумари (Тагор 
называл ее Рани) была дочерью 
видного бенгальского просветите-
ля Херамбхачандры Майтры. Все 
они были последователями рели-
гии Брахмо-самадж.

Махаланобис некоторое время 
исполнял обязанности секрета-
ря Тагора. Нирмалкумари посто-
янно была рядом с писателем 
вплоть до его смерти (он умер 
практически у нее на руках). Если 

Рани и Тагор не могли непосред-
ственно общаться, они обменива-
лись письмами13. В 1926 г. супру-
жеская чета сопровождала Тагора 
в его поездках по Европе, которые 
широко освещались в мировой 
прессе. На многих опубликован-
ных фотографиях Тагор запечат-
лен вместе с обоими супругами 
или только с Рани. 

Однако мы узнаем в Рани не 
ту женщину, которая изображена 
в «Портрете секретаря Рабиндра-

ната Тагора», а ту, которая 
стала моделью «Женщины из 
Индокитая». Ее широкоску-
лое лицо в портрете сужает-
ся книзу, вероятно, потому 
что оно опущено; в этом ра-
курсе меняются и длинные 
брови: они резко «разлета-
ются» к вискам, что, судя по 
фотографиям, более соот-
ветствует их естественной 
форме. Сходна форма глаз (в 
портрете полностью закры-
тых веками) — широко рас-
ставленных, крупных, мин-
далевидных. Абсолютно 
идентичны формы широкого, 
слегка раздвоенного подбо-
родка и очень своеобразного 
носа (с опущенным вниз 
кончиком и резким вырезом 
широких ноздрей), а также 

рисунок губ, которые Эрьзя сде-
лал более пухлыми — в соответ-
ствии со своим идеалом женской 
красоты. На всех фотографиях 
Рани мы видим ту же сдержан-
ную полуулыбку, что и в этом пор-
трете. Идентичны прически Рани 
и «Женщины из Индокитая»: 
длинные волосы разделены пря-
мым пробором и с обеих сторон 
обрамляют лицо симметричными 
волнами, полностью закрывая 
уши. 

Слева: Нирмалкумари (Рани) Махаланобис. 
Фотография (фрагмент) 

(URL: https://artsandculture.google.com). 
Справа: С. Д. Эрьзя. Женщина из Индокитая 

(Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов) : альбом. 
Саранск, 1981) 

Нирмалкумари (Рани) Махаланобис,  Прасанта Чандра 
Махаланобис, Рабиндранат Тагор. 1926 г. 

Рабиндранат Тагор и Нирмалкумари (Рани) 
Махаланобис. Середина 1920-х гг.  

(URL: https://www.timesnownews.com/the-buzz/article)
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Итак, можно заключить, что 
«Жен щина из Индокитая» — это 
изображение Нирмалкумари (Рани) 
Махаланобис — близкого Тагору 
человека, его помощницы, жены 
одного из его секретарей. По из-
вестным нам фотографиям Рани 
была энергичной, активной жен-
щиной: у нее живой взгляд, она 
смотрит на окружающий мир с 
очевидным интересом. Однако 
Эрьзя не ставил перед собой за-
дачу создания реалистического 
портрета. Он оттолкнулся от ре-
альной натуры и перевел образ в 
обобщенно-символический план.

Кто же изображен в скульпту-
ре, известной под названием «Пор-
трет секретаря Рабиндраната Та-
гора»? В личном архиве С. Д. Эрь-
зи в ЦГА РМ и в Отделе рукопи-
сей ГРМ никаких документов, 
которые помогли бы в поиске от-
вета на этот вопрос, нами не вы-
явлено. Остался единственный путь 
к идентифицикации модели — 
изучение женского окружения ин-
дийского писателя. Мы обнаружи-
ли красавицу, внешний облик ко-
торой полностью соответствует 
той, что вдохновила Эрьзю на соз-
дание замечательного портрета. У 
нее такие же роскошные, густые и 
длинные волосы, такая же гордая 
посадка головы на красивой, вы-
сокой шее, тот же правильный 
овал лица: форма носа и абрис 
подбородка, большие миндалевид-
ные глаза с тяжелыми веками, 
выразительные длинные брови 
вразлет. Обращает на себя внима-
ние весьма своеобразный и потому 
сразу узнаваемый рисунок губ 
изображения и модели: женствен-
ные, пухлые, четко очерченные, 
обрамленные темной каймой, по-
хожей на татуаж, упрямо сжатые. 
В эрьзинском портрете мы узнаем 
выдающуюся женщину своего 
времени — педагога, журналист-
ку, политическую активистку, фе-
министку, правозащитницу, рево-
люционерку, первую женщину-ли-

* Деви (самостоятельно или в качестве суффикса) встречается в составе индийских 
женских имен как идентификатор пола или касты; в данном случае используется как знак 
особого уважения к этой женщине.

дера в национально-освободитель-
ном движении Индии Саралу Деви 
(Сараладеви)* Чаудхурани, урож-
денную Саралу Госал (1872 — 1945), 
близкого Тагору человека — его 
племянницу. 

Мать Саралы — сестра Рабин-
драната Тагора Сварнакумари Де-
ви — была первой в бенгальской 
литературе известной женщиной-
писательницей. Одаренная девоч-
ка вместе со своими братьями и 
сестрами воспитывалась в доме 
Тагоров в Джорасанко, где все 
способствовало всестороннему 
развитию детей. В возрасте 7,5 лет 
Сарала Госал пошла в школу. Ее 
отец поощрял стремление дочери 
получить образование. 

Будучи еще ребенком, в нача-
ле 1880-х гг. вместе со своей стар-
шей сестрой Хиронмойи Сарала 
открыла начальную школу для 
девочек. В 1886 г. в возрасте 14 лет 
она сдала вступительные экзамены 
в Бетьюнский колледж при Каль-
куттском университете. Окончив 
курс в 1890 г., девушка получила 
степень бакалавра, за отлично 
сданный экзамен по английской 
литературе была награждена зо-
лотой медалью колледжа Падма-
вати (которую до нее лица жен-
ского пола никогда не получали). 

После окончания Калькуттско-
го университета Сарала уехала из 
Калькутты в Майсур, где препо-
давала в школе для девочек. Вер-
нувшись домой через год, она ра-
ботала в бенгальском журнале 
«Бхарати», позже стала его редак-
тором. Целями периодического из-
дания были не только образование 
и просвещение, но и пропаганда 
идей патриотизма, борьба за на-
циональную независимость Индии 
от британского колониального вла-
дычества.

В отличие от многих других 
членов семьи, которые предпочли 
путь духовного сопротивления ко-
лонизаторам, способствуя росту 
национального самосознания Бен-
галии, развитию ее культуры, Са-
рала пришла к выводу, что необ-
ходимо готовиться к вооруженно-
му восстанию. Она создавала и 
призывала других организовывать 
молодежные клубы, где изуча-
лись боевые искусства, оказыва-
ла финансовую поддержку тай-
ным национально-освободитель-
ным организациям. Таким обра-
зом, она заложила основы рево-
люционного движения в Бенга-
лии начала XX в. 

В своей патриотической дея-
тельности Сарала следовала стра-
тегии движения свадеши (само-
стоятельности), которая заключа-
лась в бойкотировании британских 
товаров и продвижении продук-

Слева: С. Эрьзя. Портрет секретаря Рабиндраната Тагора. 1931 (ЦГА РМ). 
Справа: Сарала Госал в молодости. Фотография 
(Множество миров Саралы Деви. Нью-Дели, 2010)
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ции собственного,  домашнего про-
изводства. В 1904 г. она открыла в 
Калькутте магазин женской одеж-
ды, популяризируя местные изде-
лия ручной работы, которые соз-
давались женщинами. 

Cарала была также талантли-
вым поэтом, музыкантом и певи-
цей. Известно, что фрагменты му-
зыки некоторых песен Рабиндра-
ната Тагора были написаны ею. 
Именно ей принадлежит музыка 
песни «Vande Mataram» (Тагор на-
писал мелодию лишь для первых 
двух строк), которая впоследствии 
стала гимном борьбы индийского 
народа против британцев, и не-
скольких других революционных 
песен. 

В 1905 г. Сарала вышла замуж  
и вскоре вместе с мужем перееха-
ла в Пенджаб, где супруги работа-
ли в газете «Хиндустан». В 1910 г. 
Сарала Деви основала первую об-
щенациональную организацию 
«Бхарат Стри Махамандал», глав-
ной целью которой было расшире-
ние прав и возможностей женщин: 
содействие их образованию (в том 
числе домашнему обучению за-
мужних женщин), широкому до-
ступу к медицинским знаниям и 
медицинскому обслуживанию, обе-
спечению средствами к существо-
ванию. В 1918 г. на заседании ИНК 
в Дели она внесла предложения в 
поддержку избирательных прав 
женщин. 

Сарала Деви была знакома с 
одним из  главных лидеров движе-
ния за независимость Индии Мо-
хандасом Карамчандом (Махатмой) 
Ганди (1869 — 1948). Он посетил ее 
дом в Лахоре во время ареста ее 
мужа, редактора националистиче-
ской газеты «Хиндустан». Это 
было начало истории отношений 
Саралы Деви и Махатмы Ганди. 
Внук Махатмы Ганди, историк 
Раджмохан Ганди, в своей книге 
утверждал, что его дед был влю-
блен в Саралу14. «Красавица, очаро-
вавшая Ганди», — так называется 
одна из рецензий на эту книгу15. 
Однако Джеральдин Форбс под-

Итак, моделями двух скуль-
птур С. Д. Эрьзи на «индийскую 
тему» стали две реальные женщи-
ны, его современницы: Нирмалку-
мари (Рани) Махаланобис и Сара-
ла Деви Чаудхурани, которые 
были тесно связаны с Рабиндрана-
том Тагором. Вряд ли скульптор 
имел достоверное представление о 
личности каждой из них (о чем 
свидетельствует, в частности, 
фактическая неточность в назва-
нии второго произведения), он 
просто был впечатлен увиденными 
в прессе фотоснимками двух эк-
зотических восточных красавиц, 
воплотив в своих произведениях 
два «женских лика Индии»: тра-
диционный (закрытый, загадоч-
ный, таинственный, мистический), 
и новый (открытый, воплощающий 
активное, деятельное и творческое 
начало). 

Сарала Деви Чаудхурани в последнее 
десятилетие своей жизни 

 (URL: https://indianexpress.com/
article/lifestyle)

черкивает, что Ганди и Саралу свя-
зывала «политическая дружба»16. 


