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Актуальность темы обусловлена необходимостью разностороннего исследования творческой личности выдаю-
щегося скульптора XX в. С.Д. Эрьзи (Нефедова, 1876–1959). Объект статьи: биография и творческая (в том числе 
художественно-педагогическая) деятельность скульптора С.Д. Эрьзи; предмет статьи: творческие, наставниче-
ские отношения скульптора с его племянником – живописцем Василием Ивановичем Нефедовым (1890–1918). 
Исследование носит историко-культурный характер; в нем использованы сравнительно-исторический и био-
графический методы. Источниками исследования являются произведения С.Д. Эрьзи и В.И. Нефедова (как нахо-
дящиеся в музеях и архивах Российской Федерации, в том числе Республики Мордовия, так и несохранившиеся, 
известные лишь по фоторепродукциям), материалы прессы первой трети XX в., архивные документы. Автор 
реконструирует биографию В.И. Нефедова, выявляет роль С.Д. Эрьзи в его творческом становлении. В результа-
те проведенного исследования доказано, что ряд сохранившихся живописных произведений, которые рассмат-
риваются исследователями как работы С.Д. Эрьзи, на самом деле созданы его племянником. Атрибутируется 
фотография В.И. Нефедова, сделанная в пригороде Парижа Со в 1912 г. Рассматриваются скульптурные портре-
ты В.И. Нефедова, созданные С.Д. Эрьзей, и другие посвященные ему работы. Доказывается, что выполненная 
на Урале несохранившаяся статуя «Моление о чаше», которую некоторые исследователи (например, уральский 
архивист Е.В. Шимонек) называют «неизвестным творением Эрьзи», является надгробным памятником В.И. 
Нефедову, выполненным именно по этой фотографии.  
Ключевые слова: С.Д. Эрьзя, культура начала XX в., русская скульптура начала XX в., русский скульптурный порт-
рет, надгробный памятник начала XX в., образ Христа в русской скульптуре 
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Введение. Важной частью творческой деятель-

ности выдающегося русского скульптора, морд-
вина по происхождению, Степана Дмитриевича 
Эрьзи (Нефедова, 1876–1959) была деятельность 
художественно-педагогическая. На протяжении 
многих лет он принимал непосредственное уча-
стие в подготовке новых поколений художников 
– представителей различных видов изобрази-
тельного искусства (скульптуры, живописи, гра-
фики) в России и за ее пределами. Несомненно, 
что учеником, с которым С.Д. Эрьзя связывал 
большие творческие надежды, был его племян-
ник Василий Иванович Нефедов (1890–1918). 
С.Д. Эрьзя внимательно следил за профессио-
нальным становлением племянника, способ-
ствовал его творческому развитию. Безвремен-

ная смерть Василия на Урале в разгар граждан-
ской войны стала тяжелым ударом для скульпто-
ра. Он бережно хранил живописные работы пле-
мянника. Василию Нефедову посвящен ряд работ 
скульптора, которые атрибутируются в данной 
статье.    

История вопроса. Художественно-педаго-
гическая деятельность С.Д. Эрьзи в литературе 
освещена далеко не полно. Более того, крайне 
мало исследований по данной теме носит науч-
ный характер; в основном, это мемуарная и пуб-
лицистическая литература (например, биогра-
фический очерк Г.О. Сутеева (прослеживающий 
жизненный и творческий путь мастера до 1926 
г.), в котором названы имена некоторых из его 
учеников [14; 18]; книга Н.И. Трофимова «Эрьзя в 
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Баку», где рассматривается, в частности, работа 
скульптора в Высшей художественной школе 
Азербайджана [15] и др.). В научной литературе – 
в публикациях Е.П. Алексеева кратко освещается 
уральский период творчества Эрьзи и его работа 
в Екатеринбургской художественно-про-
мышленной школе, при этом исследователь от-
мечает, что о жизни С.Д. Эрьзи на Урале суще-
ствует «больше слухов и легенд, чем реальных 
фактов», рассказы о нем полны «неточностей и 
противоречий», а исчезнувшие на Урале скульп-
туры мастера «превратились в миф, в легенду» [2, 
с. 193]. Уральский архивист Е.В. Шимонек поста-
вила вопрос о судьбе надгробного памятника 
Василию Нефедову, созданного С.Д. Эрьзей. Од-
нако ей не удалось найти следов этого произве-
дения и не известны его фоторепродукции [20]. В 
публикациях автора данной статьи прослежен 
художественно-педагогический опыт Эрьзи в 
целом [4], дан подробный анализ творческого 
пути некоторых из его учеников [см., например: 
3]. В данной статье рассматриваются творческие, 
наставнические отношения скульптора с его 
племянником – живописцем Василием Нефедо-
вым, реконструируется творческая биография 
живописца, идентифицируются его сохранивши-
еся произведения, которые ошибочно атрибути-
руются исследователями как работы Эрьзи; рас-
сматриваются скульптурные портреты Василия и 
другие посвященные ему работы, созданные 
Эрьзей. Отдельное внимание уделяется выпол-
ненному Эрьзей надгробному памятнику Васи-
лию – статуе «Моление о чаше», которую Е.В. 
Шимонек называет «неизвестным творением 
Эрьзи».  

Методы и материалы исследования. Статья но-
сит историко-культурный характер; в ней ис-
пользованы сравнительно-исторический и био-
графический методы. Источниками исследова-
ния являются произведения С.Д. Эрьзи и В.И. 
Нефедова (как находящиеся в музеях и архивах 
Российской Федерации, в том числе Республики 
Мордовия, так и несохранившиеся, известные 
лишь по фоторепродукциям), материалы отече-
ственной прессы первой трети XX в., документы 
из Отдела рукописей Государственного Русского 
музея (ОР ГРМ), Российского государственного 
архива литературы и искусства (РГАЛИ), Цен-
трального государственного архива Республики 
Мордовия (ЦГА РМ). 

Результаты исследования. Василий Иванович 
Нефедов – сын старшего брата С.Д. Эрьзи (Нефе-
дова) Ивана Дмитриевича, который с начала 

1890-х гг. жил со своей семьей в г. Алатырь Сим-
бирской губернии. В этом городе началось, а за-
тем продолжилось в Казани обучение будущего 
мастера скульптуры иконописному мастерству. 
Решив в дальнейшем посвятить свою жизнь 
светскому искусству, С.Д. Эрьзя отправляется в 
Москву, где учится Строгановском училище 
(1901/1902 учебный год), затем в Московском 
училище живописи ваяния и зодчества (МУЖВЗ, 
1902–1907 гг.). Увлечение светской живописью 
С.Д. Эрьзя передал и своему племяннику. Обуча-
ясь в Москве, летом он навещал родных в Ала-
тыре, занимаясь с Василием.  

Как установлено нами, в 1905 г. С.Д. Эрьзя 
(являясь учеником МУЖВЗ) устраивает Василия 
в Строгановское училище. Судя по представлен-
ным документам, до этого «сын крестьянина г. 
Алатыря» Василий Нефедов проходил обучение в 
Алатырском уездном училище. Прошение на имя 
директора Строгановского училища о принятии 
Василия Нефедова в число любителей рисования 
пишет сам С.Д. Эрьзя, беря на себя обязательство 
вносить установленную плату за учение (подпи-
сано 31 августа 1905 г.). Судя по обнаруженными 
нами документам, Василий был принят в число 
кандидатов Училища, жил в общежитии студен-
тов (ул. Большая Дмитровка, дом Ляпина). Он 
был кандидатом в I полугодии 1905/1906 учебно-
го года, затем по неизвестным нам причинам 
был отчислен (получил обратно свои документы 
26 мая 1906 г. [9].   

 Вернувшись в Алатырь, Василий занимался в 
художественной школе-студии местного живо-
писца Н.А. Каменьщикова (1880–1963). Весной 
1907 г. С.Д. Эрьзя отправляется в Европу, весной 
1912 г. к нему во Францию приезжают его мать 
Мария Ивановна и Василий, который остается у 
него в пригороде Парижа Со на год, занимаясь 
под его руководством живописью и, вероятно, 
скульптурой. В 1912 г. создана одна из лучших 
эрьзинских работ этого периода – «Василий» 
(«Вася», «Портрет племянника», бронза), нахо-
дящаяся ныне в ГРМ (на сайте музея портрет 
ошибочно датирован 1911 г. [21]).  

Интерес представляет отправленное из Со 
письмо Василия, адресованное его алатырскому 
приятелю Ивану Дмитриевичу Канову, в котором 
он, поздравив с предстоящим праздником Пас-
хи, сообщает, что его дела «идут очень хорошо» и 
в мае он будет участвовать на выставке в Париже 
[6]. Вероятно, Василий собирался принять уча-
стие в Салоне Независимых, который проходил 
весной. Однако весной 1913 г. Степан Эрьзя 
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уехал в Италию, а его племянник не позже конца 
апреля 1913 г. был уже в Алатыре.  

27 апреля 1913 г. газета «Камско-Волжская 
речь» сообщает о том, что в Алатыре проводится 
ученическо-любительская художественная вы-
ставка, устроенная по инициативе Каменьщико-
ва, на которой представлены две работы Степана 
Эрьзи и значительное количество живописных 
этюдов его племянника, применяющего манеру 
дяди – работа без кистей, пальцами: «В некото-
рых вещах чувствуется несомненное дарование, 
но в большинстве проглядывает подражание ху-
дожникам “Бубнового валета”» [1].  

Племянник действительно работал так, как 
учил его дядя. Письмо Канову, а также свои жи-
вописные работы (которые хранятся в ЦГА РМ) 
Василий подписывал «В. Эрьзя» или «В. Эрзя». 
Исследователи ошибочно приписывают их Сте-
пану Эрьзе [10, с. 14; 13, с. 193; 19, с. 40]. В книге-
альбоме, составленной М.Н. Барановой и В.С. 
Ионовой, в числе живописных работ, действи-
тельно принадлежавших С.Д. Эрьзе, представле-
ны и работы, выполненные Василием: «Пейзаж» 
(этюд, 1910, холст, масло), «Зады. Баня» (этюд, 
1911, холст, масло), «Река Алатырь осенью» 
(этюд, 1911, холст, масло), «Стог» (этюд, 1911, 
холст, масло), «Пейзаж» (этюд, 1911, картон, 
масло) [12, с. 28, 29, 30, 31, 33]. Примечательно, 
что на некоторых этюдах поставлена авторская 
подпись: «В. Эрьзя» или «В. Эрзя» [см., напри-
мер: 16]. Однако очевидно, что многие из хра-
нящихся в ЦГА РМ работ, на которых такой под-
писи нет, выполнены Василием: все они датиро-
ваны 1910–1911 гг., все изображают окрестности 
Алатыря или интерьер дома Ивана Нефедова, 
все, скорее всего, выполнены с натуры, а не по 
памяти. Вероятно, именно с этими этюдами Ва-
силий выступал на алатырской выставке в 1913 г.  

С.Д. Эрьзя внимательно следит за творческим 
ростом талантливого племянника: вернувшись в 
Россию из Европы в 1914 г. и сняв мастерскую в 
Москве, он приглашает Василия к себе. Весной 
1916 г. скульптора выселяют из мастерской за 
неуплату, осенью его призывают на военную 
службу (в госпитале). Василий снова возвращает-
ся в Алатырь. По утверждению Ю.Н. Папорова, 
он работает в Алатыре на железной дороге с мо-
мента возвращения из Парижа до начала лета 
1915 г., затем уезжает в Москву; вернувшись вес-
ной – в начале лета 1916 г., снова работает на 
железной дороге до августа 1918 [7, с. 110, 121]. 

Однако, согласно объявлению, помещенному в 
алатырской газете «Знамя труда» 23 декабря 
1917 г. Василий имеет в это время статус «сво-
бодного художника» и работает в собственной 
студии вместе с художником-декоратором С. 
Ураловым: исполняет театральные декорации, 
художественные плакаты, рекламы, вывески, 
транспаранты, «модную художественную отдел-
ку комнаты во всех стилях», планы, чертежи, эс-
кизы, рисунки, скульптурные и художественно-
живописные работы, а также дает уроки скульп-
туры, живописи, рисования и черчения [11]. Судя 
по документам, Василий обучал рисованию жи-
телей Алатыря с 1908 г. В 1957 г. вернувшийся в 
СССР из Аргентины С.Д. Эрьзя получил письмо 
от жителя Алатыря Н.С. Грошева, который пред-
ставился как радист и радиофикатор Алатыря и 
самодеятельный художник и сообщил, что он 
учился рисованию у Василия в 1908–1914 гг. [17, 
л. 81]. 

Летом 1918 г. С.Д. Эрьзя вместе со своей уче-
ницей и гражданской женой Еленой Мроз и Ва-
силием отправляется в Екатеринбург (по коман-
дировке, выданной советским правительством). 
Однако на Урале в этот период разворачиваются 
события гражданской войны, идут боевые дей-
ствия. Доехав до Невьянска, скульптор и его 
спутники вынуждены были высадиться с поезда 
в связи с наступлением на город чехословацкого 
корпуса. В этот момент слабый здоровьем Васи-
лий тяжело заболевает. Добравшись до Екате-
ринбурга, С.Д. Эрьзя пытается поместить его в 
местную больницу, однако этого сделать не уда-
ется, он отправляет племянника в больницу По-
левского завода, где в начале осени 1918 г. Васи-
лий умирает.  

Скульптор тяжело переживал смерть любимо-
го племянника. Вероятно, вскоре после этого, 
осенью 1918 г., им была выполнена небольшая 
скульптура «Скорбь» (мрамор, МРМИИ им. С.Д. 
Эрьзи), составляющая своеобразный диптих с 
созданной в 1915 г. сходной с ней по размеру 
работой «Отдых» (мрамор, МРМИИ им. С.Д. Эрь-
зи), изображающей обнаженную женскую фигу-
ру. Несмотря на то что прототипом «Отдыха» 
стала погребальная скульптура – аллегорические 
фигуры Микеланджело «Утро» и «Ночь» из ка-
пеллы Медичи, эта эрьзинская работа носит от-
нюдь не траурный, а чисто декоративный харак-
тер с ярко выраженным эротическим оттенком. 
Известна фотография, запечатлевшая Василия 
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Нефедова в мастерской С.Д. Эрьзи в Москве ря-
дом с «Отдыхом». После смерти Василия скуль-
птор выполняет подобную обнаженную женскую 
фигуру совершенно иного – трагического звуча-
ния. Кажется, что это одна и та же юная женщи-
на: в «Отдыхе» – спокойно полулежащая, с тща-

тельно уложенными в модную прическу волоса-
ми, в «Скорби» – сжавшаяся в комок, со скло-
ненным вниз лицом и разметавшимися волоса-
ми. (Композиционное решение этой работы не-
сколько напоминает фигуру Микеланджело 
«Скорчившийся мальчик»).  

 
Рис. 1. Василий Нефедов в мастерской С.Д. 

Эрьзи. Москва, 1915–1916 гг. На переднем плане 
– С.Д. Эрьзя. «Отдых». 1915, мрамор. Фотография 
из открытых источников (Vasily Nefyodov in the 
workshop of S.D. Erzia. Moscow, 1915–1916. In the 
foreground – S.D. Erzia. Rest. 1915, marble) 

Рис. 2. С.Д. Эрьзя. Скорбь. 1918, мрамор. Фо-
тография из открытых источников (S.D. Erzia. 
Sorrow. 1918, marble) 
 

 

   
 
 

В 1920 г. скульптор выполнил масштабный 
монумент на могилу племянника – мраморную 
фигуру Христа. В марте 1920 г. в мастерской 
скульптора побывал С.С. Розанов, статья которо-
го «У Эрьзи на Урале» была опубликована в 1923 
г. В ней упоминается новое произведение С.Д. 
Эрьзи – «Моление о чаше» – «жертвенно скло-
ненная фигура Христа», которую скульптор со-
бирается установить «в качестве надгробия на 
могиле своего родственника» [8, с. 71]. Е.В. Ши-
монек, познакомившись со статьей С.С. Розано-
ва, воспринимает эти слова как откровение, 
утверждая, что больше никаких упоминаний об 
этом факте ей нигде обнаружить не удалось [20, 
с. 17]. Однако эта скульптура, стоящая в мастер-
ской С.Д. Эрьзи, запечатлена на целом ряде со-
хранившихся фотографий, в том числе и на од-
ной из тех, которыми иллюстрирует свою статью 
Е.В. Шимонек, о чем сама исследовательница не 
подозревает – на этом снимке мастерской за-

фиксировано несколько находившихся там ра-
бот, выполненных мастером на Урале [20, с. 16]. 
Несомненно, скульптура была установлена на 
могиле Василия, однако она не сохранилась, что 
неудивительно – в советское время огромная 
статуя Христа не могла не вызвать к себе нега-
тивного отношения. У скульптуры было еще од-
но название, которое упоминает Г.О. Сутеев в 
своей рукописи (в ее опубликованный вариант 
[14] этот фрагмент не вошел) – «Христос, идущий 
по водам»; согласно биографу, эта работа – одно 
из «главнейших и лучших» произведений Эрьзи 
уральского периода [18, л. 57].  

 «Моление о чаше» («Христос в Гефсиманском 
саду», «Гефсиманское моление», «Агония в саду») 
– известный евангельский сюжет, ставший осно-
вой большого числа произведений отечествен-
ной и мировой живописи. Е.В. Шимонек ошиба-
ется, утверждая, что С.Д. Эрьзя «очень редко об-
ращался к библейским мотивам» [20, с. 17]. 
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Имевший за плечами большой опыт работы в 
иконописных мастерских, он постоянно исполь-

зовал христианские мотивы в своем искусстве.  

 
Рис. 3. Слева: Василий Нефедов и Мария Ивановна Нефедова в парке Д’Эмбержер у входа в ма-

стерскую С.Д. Эрьзи. Пригород Парижа Со, 1912. Фотография из ЦГА РМ (фрагмент);  
справа: С.Д. Эрьзя. Моление о чаше. Мрамор, 1920. ЦГА РМ (Left: Vasily Nefyodov and Maria Ivanov-

na Nefyodova at the entrance to the workshop of S.D. Erzia. Seaux (a suburb of Paris), 1912. Photo from the 
Central State archive of the Republic of Mordovia (detail); right: S.D. Erzia. Prayer for a Chalice. Marble, 

1920. Photo from the Central State archive of the Republic of Mordovia 
 

 
 

Христос – сквозной образ творчества С.Д. 
Эрьзи, однако, как правило, художник запечат-
левает в нем собственный облик, т.е., по суще-
ству, создает «христообразные» автопортреты. 
«Моление о чаше» – единственный случай, когда 
С.Д. Эрьзя придает любимому образу черты дру-
гого человека – умершего племянника. Сюжет 
моления Христа в Гефсиманском саду связан с 
предчувствием близкой смерти. Эрьзя не слу-
чайно выбирает фотографию Василия, с которой 
он выполняет статую. Снимок сделан, вероятно, 
самим скульптором в 1912 г. в Со, у входа в его 
мастерскую в парке Д’Эмбержер, т.е. в саду. Не-
которые исследователи считают, что на фото-
графии запечатлен сам Степан Эрьзя со своей 
матерью (и сестрой Евфимией) и соответственно 
относят снимок к началу 1900-х гг. [5, с. 10]. Од-
нако это неверно. На нем изображены Василий, 

его бабушка (мать Эрьзи) Мария Ивановна (и 
возлюбленная скульптора – француженка Марта 
Эннебер). 

Выводы. Проведенное исследование позволи-
ло реконструировать биографию племянника 
скульптора С.Д. Эрьзи – живописца Василия 
Нефедова, атрибутировать его сохранившиеся 
произведения, его фотографию, а также посвя-
щенные ему работы С.Д. Эрьзи. Исследование 
приводит к выводу, что в мордовском роду 
Нефедовых скульптор был не единственной 
творческой личностью. Несмотря на скромность 
своего дарования (особенно в сравнении с дя-
дей), Василий испытывал неизменный интерес к 
художественному творчеству, потребность за-
ниматься искусством, что духовно сближало его 
с выдающимся родственником.  
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