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К ИЗУЧЕНИЮ СКУЛЬПТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: 
Е.П. ТАРХАНОВА-АНТОКОЛЬСКАЯ

В статье впервые представлены материалы о жизни и творчестве скульптора Е.П. Тархановой-Ан-
токольской. Она не получила профессионального художественного образования, ваянием начала 
заниматься под руководством родного дяди, известного скульптора Марка Антокольского. Елена 
Павловна принимала активное участие в  художественной жизни Петербурга, с  успехом экспо-
нировала произведения на выставках в Императорской Академии художеств. Ее натурные зари-
совки «Читающая старуха», «Вышивальщица», «Краковский тип», «На балконе» и другие нередко 
получали положительные отзывы критиков. Единственной известной монументальной работой 
Тархановой остается надгробный памятник мужу, профессору И.Р. Тарханову, находящийся в Не-
крополе мастеров искусств (Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербург). 
В статье рассматривается история его создания в соавторстве с архитектором Е.Е. Баумгартеном. 
В 1920–1930 гг. Тарханова-Антокольская продолжала работать в портретном жанре, а также по за-
казу Института по изучению мозга и психической деятельности создала необычную серию дет-
ских бюстов с различными патологическими медицинскими изменениями. 
Ключевые слова: скульптор, Тарханова-Антокольская, портрет, статуэтка, бюст, надгробие, Иван 
Тарханов, Некрополь мастеров искусств
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THE STUDY OF SCULPTURE AT THE BEGINNING 
OF THE 20TH CENTURY: E.P. TARKHANOVA-ANTOKOLSKAYA

The article presents for the first time materials about the life and work of the sculptor E.P. Tarkhanova-
Antokolskaya. She did not receive a professional art education, she began sculpting under the guidance 
of her uncle, the famous sculptor Mark Antokolsky. Elena Pavlovna took an active part in the artistic life 
of St. Petersburg, successfully exhibited works at exhibitions at the Imperial Academy of Arts. Her full-
scale sketches «The Old Woman Reading», «The Embroiderer», «The Krakow type», «On the Balcony», etc., 
often received positive reviews from critics. The only known monumental work of Tarkhanova remains 
the tombstone monument to  her husband, Professor I.R. Tarkhanov in  the Necropolis of  Art Masters 
(The State Museum of Urban Sculpture, St. Petersburg). The article discusses the history of its creation 
in  collaboration with architect E.E. Baumgarten. In  the 1920s and 1930s, Tarkhanova-Antokolskaya 
continued to work in the portrait genre, and also created, by order of the Institute for the Study of the 
Brain and Mental Activity, an unusual series of children’s busts with various pathological medical changes.
Keywords: sculptor, Tarkhanova-Antokolskaya, portrait, statuette, bust, tombstone, Ivan Tarkhanov, 
Necropolis of arts masters

При упоминании имени Елены Павловны 
Тархановой-Антокольской (1862–1930) 

прежде всего говорят о  том, что она родилась 
в семье старшего брата известного ваятеля Мар-
ка Матвеевича Антокольского и  была скульпто-
ром-любителем. Настоящая статья является пер-

вой попыткой воссоздать жизненную и  творче-
скую биографию неординарной личности и ода-
ренного художника.

Важные биографические сведения удалось 
почерпнуть из автобиографии, написанной Тар-
хановой-Антокольской в 1930 г. и  хранящейся 
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в  архиве Академии наук. Так выяснилось, что 
после окончания в 1879 г. Мариинской женской 
гимназии в Петербурге она обучалась на зубовра-
чебных курсах, окончив их  в 1894 г. Интересно 
отметить, что к 1907 г. в столице было 184 женщи-
ны-стоматолога. Клиентами Антокольской были 
не  только представители художественных кру-
гов, но и, например, известный юрист А.Ф. Кони. 
Кроме частной врачебной практики, Елена Пав-
ловна серьезно занималась наукой о болезнях зу-
бов и их лечении, а также зубочелюстной меди-
циной. Она принимала активное участие в меж-
дународных конгрессах медиков, проходивших 
в Риме (1894 г.) и Париже (1900 г.), была избрана 
почетным членом медицинских обществ Берли-
на и Лондона, работала в Краковском универси-
тете [5: 2]. 

При этом на  протяжении всей жизни она 
занималась творчеством, создавая портретные 
бюсты и статуэтки. Елена Павловна вспоминала, 
что первые скульптурные навыки были получе-
ны в Париже в мастерской Марка Антокольско-
го. В  одном из  писем, датированном 6 ноября          
1895 г., он напутствовал Елену: «Я <…> рад еще, 
что ты  на досуге занимаешься скульптурой; 
только боюсь, что ты  уже слишком работаешь. 
Сила  — тоже капитал: израсходуешь ее  в моло-
дости, не будешь иметь ее в старости» [Антоколь-
ский 1905: 794].

В начале ХХ в. Е.П. Антокольская стала экс-
понентом Весенних выставок в  Императорской 
Академии художеств. Любопытно, что ее  на-
турные зарисовки «Читающая старуха» (1900 г.), 
«Вышивальщица», «Краковский тип» (обе 1903 
г.), «На балконе» (1904 г.) и  др., нередко получа-
ли положительные отзывы критиков, наряду 
с  произведениями таких известных професси-
ональных скульпторов, как В.  А.  Беклемишев, 
М. Л. Диллон, И.Я. Гинцбург1. 

Многие композиции были выполнены Анто-
кольской в мастерской на вилле Антокол в Кше-
шовицах близ Кракова (Ил. 1). Об этом мы узнаем 
из ее переписки с двоюродным братом, художни-
ком Л.М.  Антокольским (1872–1942). «Работала, 
но очень мало, — делилась Елена Павловна в од-
ном из писем 1902 г., — вылепила голову старика. 
Начала бюст? да  не дается, еще позирует у  меня 
натурщица 4-х месяцев от  роду. Страшно мно-
го психологии и  настроения в  ее головке» [4: 5]. 
В  другом письме, датированном 18 декабря 1905 
г., скульптор делилась с братом Львом: «<…> я на-
чала лепить этюд у себя в Антоколе и должна не-
пременно его отформовать, иначе вся моя работа 

пропадет даром; оставлять нельзя до Пасхи. М. б. 
и работа ничего не стоит, да уже очень мне весело 
и хорошо работается и так там удобно и свободно, 
что это вместе с тем и отдых приятный» [4: 13 об.]. 
Елена Павловна очень любила Антокол, на вилле 
собирались не только родственники, но и друзья. 
Так, в 1905 г. ее посетили И.Е. Репин и Н.Б. Норд-
ман-Северова. В  саду усадьбы известный худож-
ник посадил фруктовые деревья, а также написал 
несколько пейзажей, в том числе «скалу Костюш-
ки», «маленький водопад и пруд с набережными, 
названными именами Репина и  Стасова» [Сурис 
2003: 171].

В 1906 г. Антокольская работала над стату-
эткой «Оратор». Основанная на  революцион-
ных событиях 1905 г., она была высоко оценена 
И.Е. Репиным. «В одной этой фигуре, — востор-
женно писал художник Елене Павловне,  — как 
центральном фокусе всего нашего движения, 
Вы  запечатлеете целую эпоху. Это должно быть 
сделано и сделано в высокохудожественной фор-
ме. <…> И на это действительно важное произве-
дение не жаль было бы убить год-два-три — толь-
ко бы довести его до возможного совершенства. 
<…> Эта вещь должна быть так внушительна 
своим целым, чтобы заставить всякого молчать 
с  почтением» [Репин 2023: 64]. К  сожалению, 
судьба этой вещи, как и многих других скульптур 
Е.П.  Тархановой-Антокольской, на  сегодняшний 
день остается неизвестной. Возможно, некоторые 
из них хранятся в музейных или частных собра-
ниях, но не соотносятся с ее авторством. 

В Русском музее работы Тархановой поя-
вились в 1931 г. После ее  смерти из  квартиры 
были переданы двенадцать скульптурных ра-
бот, созданных не  только Еленой Павловной, 
но  и И.Я.  Гинцбургом, В.А.  Беклемишевым, 
П.П.  Трубецким. Кроме того, музей обогатился 
живописными портретами супругов Тархано-
вых и  Н.Б.  Нордман-Северовой, выполненными 
И.Е. Репиным. 

Особый интерес для нас представляет эскиз 
надгробного памятника Ивану  Романовичу  Тар-
ханову (1846–1908). Он был женат на Елене Пав-
ловне Антокольской, с  которой познакомился 
в Польше у их общего друга и ученика академика 
Н.О. Цибульского (1854–1919). С 1885 по 1919 год 
Наполеон Осипович возглавлял кафедру физио-
логии Ягеллонского университета в Кракове, где 
под его руководством Елена Антокольская изуча-
ла гистологию. 

Иван Тарханов скоропостижно скончался 
на вилле Антокол в 1908 г., а уже через несколь-
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ко месяцев, в марте следующего года, Елена Пав-
ловна работала над эскизом надгробия. «Сегод-
ня и  вчера по  полудни,  — писала она в  письме 
близкому другу А.Ф. Кони, — я вылепила проект 
памятника моему Ванно  — привезу его с  со-
бой в Петербург, очень бы хотела, чтобы Вы его 
посмотрели и  сказали Ваше мнение» [2: 1, 2]. 
Он представляет собой лежащую на скале брон-
зовую женскую фигуру со сложенными в молит-
ве руками. Общий проект памятника, созданного 
спустя несколько лет в  Александро-Невской 
лавре, принадлежит Е.Е. Баумгартену, использо-
вавшему первоначальный замысел Тархановой 
при более детальной разработке монумента. Его 
графический эскиз, относящийся к 1910 г. и опу-
бликованный в  журнале «Ежегодник Общества 
архитекторов-художников» [Ежегодник архи-
текторов…1910: 19] дает представление об  ос-
новной идее памятника: Баумгартен представил 
его в виде склепа, над входом в который изобра-
жены «женская фигура Скорби» и  рельефный 
портрет Тарханова (Ил. 2). В дальнейшем проект 
претерпел ряд изменений. Архитектор оставил 
только нишу с  фигурой профессора, перед ней 

находится небольшое по  размерам архитектур-
ное сооружение-склеп с женской фигурой, лежа-
щей на его крыше [Огонек 1912: 16]. Все скуль-
птурные части, отлитые из бронзы, были выпол-
нены Е.П.  Тархановой-Антокольской, которая 
принимала деятельное участие в осуществлении 
проекта. Так, например, по ее просьбе брат Лев 
Антокольский подобрал несколько фраз из Свя-
щенного писания для воспроизведения их на па-
мятнике. Две из  них  — «Да святится свет твой 
перед людьми» и «Аще не  умрет, не  оживет» 
украшают гранитные пилоны памятника. Тор-
жественное открытие надгробия, созданного 
на средства Грузинской общины в Санкт-Петер-
бурге, состоялось 22 января 1912 г. Пресса очень 
тепло отозвалась о  сооружении: «памятник 
представляет собой нишу, в которой стоит фигу-
ра покойного во весь рост. Сходство поразитель-
но. Да и не мудрено: ведь модель статуи лепила 
супруга покойного князя» [Всемирное обозре-
ние 1912: 4]. 

Еще одна из поступивших в  музей работ 
Е.П. Тархановой, «Священник Петров», была за-
писана в Инвентарную книгу отдела скульптуры 

Ил. 1. Вилла Антокол в Кшешовицах близ Кракова. 1908 (?). Источник: [РГАЛИ. Ф. 571. Оп. 1. Ед. хр. 1076: Л. 8] 
Fig. 1. Villa Antokol in Krzeszowice near Krakow. 1908 (?). Source: [Russian State Archive of Literature and Art. Ф. 571. Оп. 1. Ед. хр. 1076: Л. 8] 
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как работа И.Я. Гинцбурга. Действительно, на Ве-
сенней выставке 1908 г., в числе других портретов 
членов Государственной Думы — С.А. Муромце-
ва, М.М.  Ковалевского, Ф.И.  Родичева — скуль-
птор представил известного в Санкт-Петербурге 
проповедника и  публициста Григория Спиридо-
новича Петрова (1866–1925). В журнале «Огонек» 

[Огонек 1908: 3] удалось найти воспроизведение 
этой работы, на  которой священник изображен 
в виде небольшой статуэтки в рост, облаченным 
в рясу и со скрещенными на груди руками2. Од-

нако известно, что в 1905 г., то  есть на несколь-
ко лет раньше Гинцбурга, Елена Павловна тоже 
выставляла портрет Петрова на  Весенней вы-
ставке в Академии художеств [Весенняя выстав-
ка… 1905: 15]3. Принадлежащий Русскому музею 
портрет представляет полуфигуру священника 
в натуральную величину (Ил. 3). Отметим, что в 
1916 г. Репин просил у Елены Павловны этот бюст 
на «Выставку произведений в пользу инвалидов 
поляков»: «Нельзя ли прибавить скульптур: Тру-
бецкого — девочку с собакой и Ваших: Григория 
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Ил. 2. 
Е.Е. Баумгартен. 

Эскиз надгробного памятника 
И.Р. Тарханову. 1910. 

Источник: [Ежегодник 
архитекторов 1910:19]

Fig. 2. 
E.E. Baumgarten. Sketch of the 

tombstone monument 
of I.R. Tarkhanov. 1910. 

Source: 
[Yearbook of Architects 1910: 19]
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Петрова и  А.Н.  Веселовского» [Репин 2023: 94].  
Таким образом, с  большой долей уверенности 
мы можем утверждать, что поступивший портрет 
священника является одним из  сохранившихся 
произведений Е.П. Тархановой.

На протяжении многих лет Е.П.  Тархано-
ву-Антокольскую связывали дружеские отноше-
ния со многими художниками, врачами, полити-
ческими и общественными деятелями, некоторых 
из которых она портретировала. Так бюст И.Е. Ре-
пина, с  которым она поддерживала переписку 
даже в годы, когда он оказался оторванным от ро-
дины, Елена Павловна создала в 1907 г. в Куокка-
ле. Этот скульптурный портрет можно увидеть 
на известной фотографии Н.Б. Нордман-Северо-
вой, запечатлевшей обоих художников во  время 
сеанса одновременной лепки друг с друга. На том 
же  снимке изображен и  живописец К.Я.  Кры-
жицкий, делавший набросок Е.П.  Тархановой 
в  процессе работы (Ил.  4). Этот небольшой 
эскиз сохранился и  находится в  музее-усадьбе  
И.Е.  Репина «Пенаты» (Ленинградская область, 
поселок Репино). 

 Илья Ефимович дорожил обоими произве-
дениями, о чем в одном из писем сообщал скуль-
птору: «<…> и бюсты наши я бережно поставил 
в  кладовушку, где они в  полной безопасности 
будут ждать Вашего возвращения и  своего про-
должения» [Репин 2023: 78]. Долгое время счита-
лось, что портрет Е.П. Тархановой-Антокольской, 
выполненный Репиным, не  сохранился. Сам ху-
дожник сообщал в 1930 г. в письме к скульптору:  
«Я так жалею, что пропал в Америке Ваш бюст — 
превосходный отливок Робекки, этого лучшего 
мастера-итальянца. Так жалко, может быть, его 
можно найти?  — Но это, вероятно, будет стоить 
дорого. Уж один вес!» [Репин 2023: 104]. Недавно 
нам стало известно, что один из бронзовых отли-
вов этой работы, переданный дочерью живопис-
ца Татьяной Репиной, сохранился в музей Атене-
ум (Хельсинки)4.

О ранее неизвестных работах Тархановой 
удалось узнать из писем Елены Павловны к упо-
мянутому выше юристу А.Ф.  Кони. Оказалось, 
что в 1915 г. Елена Павловна собиралась лепить 
его портрет, приезжая на  утренние сеансы. «Вы 
могли бы  сидеть в  кресле,  — писала Тарханова 
в декабре, — и читать, забывая о том, что пози-
руете. И то не сейчас, а ближе к весне, когда бу-
дет больше света по утрам» [2: 27]. О судьбе этого 
проекта на сегодняшний день ничего неизвестно. 
Возможно, что Тархановой так и  не удалось его 
осуществить. Через несколько лет, в  письме, да-
тированном 14 июля 1917 г., Елена Павловна со-
общала адвокату о том, что, несмотря на сложное 
время, она продолжает заниматься скульптурой 
и лепит бюст В.И. Вартанова, ученика И.Р. Тарха-
нова, доктора медицинских наук, инициатора ос-
нования Союза русских физиологов.

Из той же  переписки удалось почерпнуть 
и  ранее неизвестные факты из  жизни Тархано-
вой. Выяснилось, что в 1917 г. Елена Павловна 
в качестве сестры милосердия совершила поездку 
в действующую армию. Вот как она сама описы-
вала этот эпизод: «<…> успехи на юго-западном 
фронте заставили меня принять экстренные шаги 
к  поездке на  галицийский фронт, где мне дума-
лось, я  могу быть полезна и  куда меня обещали 
тотчас отправить» [2: 29 об.]. Вернувшись, Тарха-
нова трудилась в  военном лазарете при Зимнем 
дворце. Тогда же  в качестве наглядного пособия 
начала по рентгеновским снимкам лепить различ-
ные виды переломов костей. 

Позднее, в 1920–1930-е гг., она продолжила 
заниматься «скульптурой типовых аномалий-
ных детей» [Наука… 1934: 351]. Работая в Обсле-

Ил. 3. Е.П. Тарханова-Антокольская. Портрет священника 
Г.С. Петрова. 1905. Полуфигура, гипс тонированный. 
Государственный Русский музей. Инв. № СК/ПФ-195
Fig. 3. E.P. Tarkhanova-Antokolskaya. Portrait of the priest G.S. Petrov. 1905. 
Semi-figure, tinted plaster. The State Russian Museum. Inv. no. СК/ПФ-195
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довательском Детском институте, в  Институте 
по изучению мозга и психической деятельности, 
выполняя заказы для Музея антропологии и  эт-
нографии, Е.П. Тарханова создала серию детских 
бюстов с различными «патологическими измене-
ниями строения тела в связи с поражением цен-
тральной нервной системы и эндокринного аппа-
рата» [5: 3]. 

С этой необычной стороной творчества Ан-
токольской были знакомы некоторые художники. 
Так, В.В. Воинов и Г.С. Верейский в характеристи-
ке скульптора, написанной для представления 
в  Институт по  изучению мозга, отмечали: «То 
обстоятельство, что в  лице Елены Павловны со-
четается художник и  врач, дает ей  возможность 
особенно ярко и  наглядно фиксировать харак-
терные особенности данной аномалии. <…> Для 
практических целей в  борьбе с  дефективностью 
показательность и выразительность подобной се-
рии может оказать неоценимые услуги» [5: 4]. 

Елена Павловна Тарханова долгое время жила 
в Петербурге в доме на Большой Морской улице. 
В  послереволюционные годы, когда бытовые ус-

ловия стали сложными, ей  приходилось ходить 
за водой на Неву, поднимая ведра на пятый этаж. 
Она пыталась поддерживать хоть какое-то тепло 
в  доме, чтобы не  замерзли ее  певчие птички, а  в 
деревне добывать «для них кое-какие семена сур-
рогаты, так как птичий корм весь съеден в Питере 
голодными людьми — и ничего нельзя достать» [2: 
36]. В 1921 г. ее квартиру обокрали, вынеся «все но-
сильные платья, шубы, меха, пальто, белье и т. д. — 
не считая денег и мелких серебряных и золотых ве-
щей.  Это меня тем более расстроило, — сетовала 
она в письме к А.Ф. Кони, — что мне совсем нечего 
стало одеть — ни одной зимней вещи, ни одного 
платья» [2: 38]. Когда стало совсем трудно, и  она 
«устала и от оглушительной пальбы, и залпов, ког-
да стекла дребезжат в  окнах и  дом весь дрожит, 
и от вида вооруженных безумцев, и крови, и пани-
ки» [2: 30], ее  приютили на  Крестовском острове 
друзья В.П. и А.В. Стаценко. Затем она перебралась 
на Дворцовую набережную в общежитие при Доме 
ученых, где прожила до конца дней. 

Близкий друг семьи Илья Гинцбург вспоми-
нал о ней в одном из писем к Л.М. Антокольско-

Ил. 4. В мастерской И.Е. Репина [И.Е. Репин, Е.П. Тарханова-Антокольская и К.Я. Крыжицкий создают в Пенатах портреты друг друга]. 
Открытое письмо. С фотографии Н.Б. Нордман (1907). Издание первой женской типографии, Санкт-Петербург.

Fig. 4. I.E. Repin, E.P. Tarkhanova-Antokolskaya and K.Y. Kryzhitsky create portraits of each other in Penates. 1907. Source: [Repin 2023: 113]
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му: «Для меня большое лишение, что не  увижу 
больше Елену Павловну; я  бываю каждый день 
рядом с квартирой ее в Доме Ученых (я там обе-
даю) и чувствую великую потерю. Я был у нее за 
2 дня до  смерти; напрасно думают близкие, что 
материальная нужда подкосила ее  здоровье; она 
не продавала своих вещей, потому что не находи-
ла в этом облегчения; ее мучила квартира и „Ан-
токол” и др. моральные невзгоды. Работа ее удов-
летворяла; ни  разу не  жаловалась она на  плохое 
питание: „Это все пустяки и не это меня занима-
ет!ˮ» [1: 18]. 

Елена Павловна Тарханова-Антокольская 
похоронена в 1930 году в  Александро-Невской 
лавре вместе с  мужем под созданным по  ее ри-
сунку надгробием, считающимся одним из ред-
ких образцов мемориальной архитектуры север-
ного модерна.

Возможно, со  временем обнаружатся и  дру-
гие произведения Е.П.  Тархановой-Антоколь-
ской, что даст толчок для дальнейшего изучения 
творчества талантливого и почти забытого петер-
бургского скульптора.

_____________________
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