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В
связи с празднованием
юбилея индийское прави-
тельство организовало На-

циональный комитет по проведе-
нию торжественных мероприя-
тий. Уже в 2010 г., в день рожде-
ния поэта 9 мая, Резервный банк
Индии выпустил две памятные
монеты достоинством 5 и 15 ру-
пий*, а Британская королевская
почта - марки с изображением
Р.Тагора. 

В мае 2010 г. с вокзала Хоурах
(Колката) в путешествие по все-
му субконтиненту отправился
праздничный состав - «выставка
на колесах» «Санскрити экс-
пресс», в котором каждый вагон
имеет свое название и свою экс-
позицию, рассказывающую о
жизни и творческом пути поэта.
Здесь размещены фотоэкспози-
ция, изданные в разное время
книги поэта, его картины, а так-
же художественные изделия на-
родных умельцев из школы ис-
кусств Шантиникетана, любимо-

го детища Р.Тагора. 8 мая 2011 г.
состав вернется в Колкату, где
развернутся главные празднич-
ные мероприятия. «Мы должны
использовать эту возможность,
чтобы пробудить интерес к его
жизни и произведениям», - ска-
зал премьер-министр Индии
Манмохан Сингх на первом засе-
дании Национального комитета
по празднованию 150-летия со
дня рождения Рабиндраната Та-
гора.

У России есть еще один повод
вспомнить поэта. В этом году ис-
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полняется 80 лет со дня его при-
езда в Советский Союз.

КАК СРАЗУ ПОЛЮБИЛИ 
ТАГОРА!

Р.Тагора любили и знали еще
в дореволюционной России. Его
поэзия неоднократно переводи-
лась и переиздавалась, русские
символисты активно пропаганди-
ровали ее. В 1917 г. одновременно
вышло несколько переводов зна-
менитого сборника Гитанджали
(«Жертвенные песни»), в т.ч. под
редакцией Ивана Бунина. За этот
поэтический сборник Тагору бы-
ла присуждена Нобелевская пре-
мия в области литературы. Сбор-
ник вышел в Лондоне в марте
1913 г. и был переиздан к ноябрю
того же года, когда поэт получил
эту премию.

О популярности Тагора в Рос-
сии можно судить по воспомина-
ниям Николая Рериха: «“Гитанд-
жали” явились целым откровени-
ем. Поэмы читались на вечерах и
на внутренних беседах. Получи-
лось то драгоценное взаимопони-
мание, которое ничем не достиг-
нешь, кроме подлинного таланта.
Как сразу полюбили Тагора! Ка-
залось, что самые различные лю-
ди, самые непримиримые психо-
логи были объединены зовом по-
эта»2. (Благодаря английским пе-
реводам появлялись новые пере-
воды произведений поэта на рус-
ский язык. В 50-60-е гг. Тагора
переводил Борис Пастернак, в се-
редине 60-х - Анна Ахматова.)

В 1926 г. советское правитель-
ство принимает решение об изда-
нии собрания сочинений Тагора.
Стихи Тагора, рецензии на его
произведения появляются в жур-
налах «Красная нива», «Народ-
ное просвещение», «Тридцать
дней», «Огонек» и др. 

Тагора сравнивают с великим
русским классиком Л.Н.Тол-
стым, хотя сам поэт всячески от-
вергал подобные параллели. Из
воспоминаний известного восто-
коведа А.А.Губера: «Он подроб-
но, я бы сказал, с некоторым раз-
дражением, стал доказывать, что
почему-то все проводят какие-то
аналогии между ним и Толстым.
Между тем, хотя он всегда ува-
жал Толстого и любил его как
писателя, он никогда не был тол-
стовцем. Он никогда не разде-
лял его теоретических философ-
ских положений. Он это объяс-

нял подробно и очень интерес-
но»3.

А.В.Луначарский в своей ста-
тье «Индийский Толстой» выра-
зил отношение советской творче-
ской интеллигенции к литератур-
ной деятельности поэта: «Произ-
ведения Тагора так полны крас-
ками, тончайшими духовными
переживаниями и поистине вели-
кодушными идеями, что состав-
ляют сейчас одну из сокровищ-
ниц общечеловеческой культу-
ры»4.

«Я БЫ НЕ СЧИТАЛ ЦЕЛЬ
СВОЕЙ ЖИЗНИ 
ДОСТИГНУТОЙ 
ПОЛНОСТЬЮ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ПРИЕХАЛ СЮДА»

Тагор неоднократно предпри-
нимал попытки приехать в Совет-
скую Россию. Осуществить эту
идею по тем временам было
сложно. К концу 1917 г. все связи
России с Британской Индией бы-
ли прерваны. В 1924 г., во время
пребывания Тагора в Китае, по
инициативе поэта была организо-
вана его встреча с заместителем
наркома по иностранным делам
СССР Л.М.Караханом, на кото-
рой он выразил желание посетить
Страну Советов. В 1925 г. Тагора
наряду с другими известными
учеными из стран Азии и Африки
пригласили на празднование
200-летия Российской Академии
Наук. Тагор принял приглаше-
ние, но в связи с болезнью при-
ехать на торжества не смог5. 

В сентябре 1926 г. во время
путешествия по Европе поэт

встречался с видными представи-
телями Советского государства.
В Стокгольме у него состоялась
встреча с постпредом Советского
Союза А.Я.Аросевым. «Вы не
представляете себе, как мне уже с
давних пор хочется попасть в ва-
шу страну, которую я люблю по
ее литературе. А теперь, когда
ваш народ стал совсем новым,
совсем другим, чем был раньше,
как рассказывали мне мои при-
ятели, я с еще большим нетерпе-
нием рвусь туда. Я хочу узнать
вашу музыку, ваш театр, ваши
танцы, познакомиться с вашей
литературой»6, - сказал он на
встрече.

В Берлине А.В.Луначарский
лично вручает Тагору приглаше-
ние посетить СССР. В стране на
всех уровнях развертывается бур-
ная деятельность по подготовке к
встрече долгожданного гостя. Со-
здана специальная комиссия во
главе с А.В.Луначарским. По рас-
поряжению наркома Г.В.Чичери-
на все советские представитель-
ства обязаны были оказывать
всяческое содействие поездке по-
эта. Советская научная общест-
венность также была вовлечена в
процесс подготовки встречи с пи-
сателем. Академик С.Ф.Ольден-
бург писал: «И когда мы встретим
у себя великого индусского поэта,
то мы встретим человека, кото-
рый бенгальскими словами ска-
зал то, что понимаем и чувствуем
мы все»7. 
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Тагор приехал в Советский
Союз 11 сентября 1930 г. 

Небольшую делегацию, со-
провождавшую поэта, в составе
его племянника Шоумендронат-
ха Тагора, секретарей Е.Ариам и
О.Чокроборти, врача-англичани-
на Г.Тимберса и дочери его друга
Альберта Эйнштейна Маргариты
разместили в отеле «Националь».
По воспоминаниям А.А.Губера,
поэт «занимал большой номер, но
только из одной комнаты с алько-
вом, безобразно обставленной ос-
татками дореволюционной отель-
ной мебели и сомнительными ук-
рашениями на подоконниках и
камине, представлявшими из се-
бя разрозненные предметы како-
го-то старого мраморного пись-
менного прибора с бронзовыми
украшениями. В высшей степени
нелепо выглядели на какой-ни-
будь этажерке или камине пе-
пельница или прибор для ручек
или пресс-папье»8.

«МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ
ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ - 
ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Культурная программа, со-
ставленная ВОКС (Всесоюзным
обществом культурных связей),
была стандартной: встречи с дея-
телями искусств, преподавателя-
ми и студентами московских ву-
зов, посещение театров. 

«Единственной целью моей
поездки в Россию было ознаком-
ление с методами распростране-
ния просвещения и его результа-
тами. У меня было очень мало
времени»9, - писал Тагор. Перед
какой бы аудиторией Тагор ни
выступал, он всегда подчеркивал,
ради чего он предпринял эту по-
ездку: «Я не политик. Моя един-
ственная цель в жизни - это про-
свещение»10.

14 сентября 1930 г. Тагор по-
сещает первую коммуну пионе-
ров имени Алисы Кингиной, дом
детей-сирот. «Войдя в дом, я уви-
дел, что вдоль лестницы двумя
рядами в торжественном молча-
нии выстроилась группа мальчи-
ков и девочек с тем, чтобы при-
ветствовать меня. Войдя в комна-
ту, они расселись вокруг меня,
как будто я тоже из их отряда»11,
- вспоминал Тагор. Дети расска-
зывали ему о своей жизни, об уче-
бе, а потом показали «живую га-
зету» - то, что мы теперь называ-
ем литературно-музыкальным
монтажом. Тагор впервые увидел
такое выступление. «Живая газе-
та» напоминает театральное
представление. Танцуя с флажка-
ми в руках, дети поют о том, ка-
ких результатов со временем до-
стигнет страна. Это стоит посмот-
реть. Думаю, вернувшись домой,
начну с того, что попытаюсь по-
ставить «живую газету» в Шан-
тиникетане»12, - писал Тагор. 

На прощание Тагор спел на
бенгальском языке песню Джана
гана мана13, впоследствии став-
шую государственным гимном

независимой Республики Индия.
Поэт был растроган приемом. В
пионерской книге отзывов он на-
писал: «Я всегда буду помнить
прекрасный вечер, который я
провел с этими пионерами. Я на-
учился у них многому, что будет
весьма полезно моему народу в
Индии, за что я благодарен им. Я
всей душой сочувствую этим
юным строителям судьбы своего
народа и желаю им успеха. Р.Та-
гор»14.

Тагора поразил размах куль-
турного строительства в Стране
Советов. «Если бы я не увидел
собственными глазами, я бы ни-
когда не смог поверить, что всего
за десять лет они не только выве-
ли из тьмы невежества и униже-
ния сотни тысяч людей и не толь-
ко обучили их грамоте, но и вос-
питали в них чувство человечес-
кого достоинства, - писал Тагор в
своих письмах. - Нам следует при-
езжать сюда специально для изу-
чения постановки образования»15.

Тагора поразило, что народ,
свершивший революцию, пере-
живший страшный голод и кро-
вопролитную гражданскую вой-
ну, активно посещает художест-
венные галереи и театры. Для по-
эта это было чрезвычайно важно,
искусство было основой его сис-
темы образования в Шантинике-
тане. 

С восторгом он пишет о Тре-
тьяковской галерее: «В Москве
есть знаменитое собрание картин,
которое называется Третьяков-
ская галерея. За один год, с 1928
по 1929, ее посетило около трех-
сот тысяч человек. Здание не вме-
щает всех желающих, поэтому на-
кануне выходного дня люди запи-
сываются в очередь»16. Неизгла-
димое впечатление на поэта про-
извели переполненные москов-
ские театры: «В прежние времена
театры были доступны только
царской семье и дворянству. Се-
годня они до отказа забиты теми,
кто совсем недавно ходил в гряз-
ных лохмотьях, босой, подыхал с
голоду, жил в вечном страхе пе-
ред богом, всячески задабривая
священников, заботясь о спасе-
нии своей души, и беспредельно
унижался, валяясь в пыли у ног
господ»17. 

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА

Тагор начал рисовать в возра-
сте 67 лет. Он признался, что
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«поддался обаянию линий», об-
наружив, что его перо, двигаясь
по странице, рисует узоры. По-
следние 12 лет жизни он отдавал
творческие силы живописи и гра-
фике, оставив после себя более
двух тысяч произведений. Тагор
применял самую различную тех-
нику, рисовал цветными мелка-
ми и пастелью, а в последние го-
ды жизни занимался также гра-
вированием. Тагор редко работал
кистью и пренебрегал палитрой.
Любимыми его инструментами
были кусок пропитанной крас-
кой ткани, перо авторучки, па-
лочка, нож, а то и просто боль-
шой палец руки.

В сентябре 1930 г. в музее Но-
возападного искусства открылась
выставка работ Тагора, организо-
ванная Всероссийским общест-
вом культурных связей. Более
200 акварельных рисунков поэта
было представлено советским
гражданам. 

«Люди часто спрашивают ме-
ня о значении моих картин, - пи-
сал поэт, - и я остаюсь таким же
безмолвным, как эти картины.
Они выражают, но не объясняют.
За их внешней формой нет идей,
которые можно было бы анализи-
ровать или описать словами; и ес-
ли эта форма несет в себе какую-
то самостоятельную ценность, то

они остаются жить, в
противном же случае
они обречены на
смерть и забвение, да-
же если в них и содер-
жится некоторая доля
научной истины или
этического само-
оправдания»18.

Творчество Таго-
ра-художника носит
яркий отпечаток ин-
дивидуальности. Вы-
ставки его произведе-
ний устраивались с
1930 г. 

«В Москве была
устроена выставка мо-
их картин, - писал
Р.Тагор. - Не прихо-
дится говорить, что
картины необычные...
и все же людей - не-
скончаемые толпы. За
несколько дней вы-
ставку посетили пять

тысяч человек»19.
Выставка картин художника

пользовалась большим успехом у
москвичей. Советские художни-
ки преподнесли Тагору в подарок
мраморную маску Толстого, ко-
торая хранится в музее в Шанти-
никетане. В 1930 г. Тагор, помимо
России, посетил Германию,
Францию, США, где также впер-
вые выставил свои картины. 

В 2010 г. в Париже под эгидой
ЮНЕСКО стартовала юбилей-
ная выставка работ Тагора, по-
священная 80-летию первой его
выставки в стране. Впоследствии
она будет путешествовать по дру-
гим европейским странам. В
США потомок Тагора - Сундарам
Тагор, владелец художественной
галереи в Челси, в юбилейный
год также выставляет картины
своего именитого родственника.
Сегодня картины Тагора стоят
очень дорого. На престижном
аукционе «Сотбис» в Лондоне в
июне 2010 г. 12 картин Тагора бы-
ли проданы за $2,37 млн20.

ПИСЬМА 
О РОССИИ

Визит Тагора завершился 24
сентября 1930 г. торжественным
концертом в Колонном зале Дома
cоюзов, на котором присутство-
вало около двух тысяч человек. В
нем приняли участие лучшие
певцы и танцевальные ансамбли
России. Со сцены Колонного зала

в исполнении автора прозвучали
стихи на бенгальском языке.

Свои впечатления о поездке в
Советский Союз Тагор отразил в
публицистических статьях, со-
ставивших сборник «Письма о
России». Эти письма были напи-
саны к родным и близким во вре-
мя поездки и опубликованы на
бенгальском языке в журнале
Пробаши21. В 1934 г. английский
перевод «Писем о России» был
запрещен. Причиной послужила
критика Тагором политики бри-
танской администрации в отно-
шении ликвидации неграмотнос-
ти населения Индии, которую он
сравнил с политикой молодого
советского государства в области
распространения образования.
Английский перевод «Писем о
России» увидел свет только по-
сле получения Индией независи-
мости.

Та же судьба ждала их и в Рос-
сии. Перевод «Писем о России»
на русский язык впервые был
сделан в 1956 г.22

Из 15 писем, подготовленных
к печати, «Письмо № 13» и «За-
ключение», в которых Тагор нега-
тивно высказался о некоторых
сторонах советской жизни, не бы-
ли включены. В далекие 30-е гг.
Тагор предсказал политические
процессы, которые произошли в
нашей стране в конце XX в. Так,
рассуждая о неизбежном крахе
большевизма, Тагор писал: «Воз-
можно, что в этом веке больше-
визм - это лечение, но медицин-
ское лечение не может быть по-
стоянным; тот день, когда режим,
установленный врачом, будет от-
менен, станет праздничным для
пациента». Предвидел он и судь-
бу социализма в СССР: «…на то,
что они в конце концов построи-
ли за короткий срок при помощи
жестокости, положиться нельзя,
поскольку это сооружение не
способно нести бремени вечнос-
ти»23, - рассуждал Тагор.

Тагор резко высказался об от-
сутствии свободы в Советском
Союзе. В интервью газете «Изве-
стия» он сказал: «Должен вас
спросить: разжигая в умах граж-
дан, которых вы воспитываете,
ярость, классовую ненависть и
мстительность по отношению к
тем, кого вы считаете врагами, по-
лагаете ли вы, что это идет на
пользу вашим идеалам? Свобода
мысли позволяет постичь истину;
страх - убивает ее… Вместе со
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всем человечеством я надеюсь,
что вы не вызовете к жизни злоб-
ный дух насилия, жестокость ко-
торого уже нельзя будет обуз-
дать…»24

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА 
О ВИЗИТЕ ТАГОРА

Приезд Тагора освещали не
только советские средства мас-
совой информации. Так, мадрас-
ская «Хинду иллюстрейтид уик-
ли» писала в 1930 г.: «Тагор от-
правился в Россию для того, что-
бы получить из первоисточни-
ков сведения о положении в этой
стране. Наверно, ничто так не
было намеренно очернено, как
политические и социальные экс-
перименты большевистской Рос-
сии. Поток писем устремился к
поэту с целью предотвратить его
визит в столицу Советов. Одна-
ко эти письма вызвали у поэта
лишь снисходительную улыбку.
Впечатления Тагора о России
сейчас стали известны всему ми-
ру. Он выразил свое восхищение
замечательной работой по пере-
устройству общества, которая
шла быстрым темпом в Рос-
сии»25. 

Подобные отзывы появились
на страницах других индийских
газет. Следует отметить, что Та-
гор воздерживался от каких-либо
комментариев до своего приезда в
Советский Союз. На пути в Рос-
сию, в Берлине, в одном из своих
интервью он заявил: «Пока не
увижу своими глазами, не могу
ничего сказать о Советской Рос-

сии. Я не хочу говорить об этом в
интервью. Интервью - это опас-
ный капкан, который всякое нео-
смотрительное заявление не
только ловит, но и искажает»26.
Прибыв в Нью-Йорк, он дал не-
сколько интервью крупным аме-
риканским газетам. Сенсацион-
ные заголовки «Тагор - друг рус-
ских», «Россия и Индия», «Инди-
ец - друг русских» появились на
страницах «Нью-Йорк геральд
трибюн», «Нью-Йорк таймс» и
других изданий. Популярный
американский журнал «Литерари
дайджест» назвал Тагора одним
из самых горячих пропагандис-
тов России.

Тагор объективно рассказал
об экономических и культурных
достижениях Советского Союза.
Он сумел выделить массу поло-
жительных явлений в новом го-
сударстве, в то же время от него
не ускользнули недостатки, кото-
рые не стыковались с его общест-
венно-политическими позиция-
ми и мировоззрением. «После по-
ездки по России сегодня я на-
правляюсь в Америку, - писал он
в одном из писем. - Но память о
России до сих пор владеет всем
моим существом. Дело в том, что
другие страны, в которых я побы-
вал, так не волновали мое вообра-
жение. Их деловая энергия разоб-
щена разными областями дея-
тельности, будь то политика,
больницы, школы или музеи. А
здесь… единые устремления объе-
динили все. Такое глубокое еди-
нение душ невозможно в тех
странах, где собственность и

энергия разделены личными ин-
тересами»27. 

«ТОЛЬКО ОНИ ДОБЬЮТСЯ
ЭТОГО!»

До конца своей жизни Тагор
интересовался Советской Росси-
ей. 8 мая 1941 г., выступая по ин-
дийскому радио, он вновь расска-
зывает об успехах, достигнутых
Страной Советов в области про-
свещения: «В Советском Союзе я
увидел подлинные усилия, кото-
рые делаются для того, чтобы со-
четать интересы различных наци-
ональностей, проживающих на
его территории. Колоссальные
средства здесь расходуются на
просвещение народа»28. С начала
Великой Отечественной войны
он следит за новостями из Совет-
ского Союза. Если сообщение
оказывалось плохим, то, не дочи-
тывая газету, он ее выбрасывал.
За полчаса до операции Тагор
спросил своего друга: «Скажи,
что слышно о России?» Когда
друг ответил, что дела на фронте
поправляются, его лицо просия-
ло, и он воскликнул: «О, разве
могло быть иначе? Так должно
быть. Должно было наступить
улучшение. Они могут добиться
этого. Только они добьются это-
го!»29 Тагор верил, что Советский
Союз - единственная реальная
сила, способная уничтожить фа-
шизм. 

7 мая 1941 г. Рабиндранату
Тагору исполнилось 80 лет. Три
месяца спустя, 7 августа поэт
скончался.
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