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Две другие коллекции, полученные от В.Д. Пельца, содержали фо-
тографии керамики (реставрированные разных размеров тарелки, кув-
шины и др. сосуды) из коллекции известного археолога В.Л. Вяткина, 
полученные им из раскопок в Самарканде, и негативы этих фотографий. 
Регистрировала одну из фотоколлекций Е.П. Николаичева лишь в 1952 г. 
на основании выписки из общемузейной инвентарной книги. В ней было 
указано, что в 1913 г. от В.Д. Пельца поступили негативы, а первоначаль-
ная опись, составленная С.М. Дудиным тогда же, «в отдел не поступала» 
(Опись колл. 2122). Этот факт лишний раз демонстрирует недостаточно 
внимательное отношение к иллюстративному фонду.

В 1913 г. из поездки в Каркаралинский уезд Семипалатинской об-
ласти вернулась Антонина Воронина-Уткина. В 1915 г. музей купил у 
нее за 300 рублей 102 акварельных рисунка, а также 10 фотографий 
(колл. 2519, 2833). Акварельные рисунки художницы запечатлели орна-
мент, которым украшали различные предметы бытового назначения: 
убранство юрты, посуду, одежду, музыкальные инструменты, конскую 
упряжь. Фотографии А. Ворониной-Уткиной показывают некоторые 
этапы сбора юрты; ей удалось снять отдельные виды женских ремесел. 
На некоторых снимках представлены одежда и головные уборы, в ос-
новном женские. 

Головной убор казачки (спереди). А. Воронина-Уткина 1914. Каркаралинский уезд, 
Семипалатинская обл. МАЭ. Колл. № 2833-9
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Головной убор (сбоку). А. Воронина-Уткина 1914. Каркаралинский уезд, 
Семипалатинская обл. МАЭ. Колл. № 2833-10

В 1915 г. С.М. Дудин исполнил коллекцию негативов с акварель-
ных рисунков А. Ворониной-Уткиной 1913 г. (колл. 2466).

В начале ХХ в. сотрудники МАЭ обнаружили серию фотографий 
неизвестного происхождения с портретами двух последних эмиров 
 Бухары. Она была зарегистрирована как поступление «Из старых кол-
лекций» (колл. 1695). В это собрание входят художественные портреты, 
выполненные в мастерских известных фотографов. На паспарту этих 
снимков указаны фамилии фотомастеров — А. Ренц, Ф. Шрадер 
и В. Ясвоин. В Петербурге фотографировать знатных бухарских гостей 
имел право только мастер, имевший на то специальные документы. Для 
производства съемки необходимо было получить разрешение от Глав-
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ного штаба Военного министерства, свидетельство от градоначальника 
о разрешении и удостоверение личности от полиции (ЦГАКФФД. 
Е-8354).

К этой же коллекции относится фотокопия вырезки из периоди-
ческой печати начала XX в. с изображением последнего бухарского 
эмира (колл. И-922). В 1934 г. Этнографическое отделение Государ-
ственного Русского музея (ныне — РЭМ) передало эту копию в МАЭ, 
и она имеет коллекционный номер. Тем не менее на обороте снимка 
стоит штамп Этнографического отделения Государственного Русского 
музея: «Копии воспрещены». 

Фотография «Эмир бухарский со свитой и русскими гостями» (колл. 
И-68-204) вошла в число коллекций иллюстративного фонда отдела 
в 1933 г. после закрытия выставки «Производительные силы Таджи-
кистана». Как уже упоминалось, в 1932–1934 гг. в Ленинграде в связи 
с 10-летней годовщиной образования республик Средней Азии проводи-
лись конференции по изучению производительных сил региона. Совмест-
но с Эрмитажем и ГМЭ (Государственный музей этнографии народов 
ССР, так назывался в те годы РЭМ) МАЭ, сотрудники которого в этот 
период тесно сотрудничали с СОПСом, был подготовлен ряд выставок: 
«Производительные силы Узбекистана», «Производительные силы Тад-
жикистана», «Каракалпаки», «Киргизы», «Туркмены». Любопытно отме-
тить, что кадр «Эмир бухарский со свитой и русскими гостями» встреча-
ется в электронной версии работ фотографа С.М. Прокудина-Горского 
(1863–1944), который в начале XX в. побывал в Туркестане и Бухаре.

Несколько фотографий конца XIX в. поступили в МАЭ из Пуш-
кинского Дома в 1920-е годы (колл. 3320). В состав коллекции в основ-
ном входят мужские портреты разных народов края. Также в 1920-е годы 
из бывшего Зимнего дворца в музей передали фотоколлекцию по Япо-
нии и Хиве (колл. 2863). На снимках конца XIX — начала XX в. показа-
ны виды Хивы, мазаров, сценок, связанных с хозяйственной деятель-
ностью, народным театром оседлого населения.

* * *
В 1914–1916 гг. начинающий в те годы исследователь, а впослед-

ствии крупнейший ученый, востоковед-иранист Иван Иванович Зару-
бин совершил уникальные по своим научным результатам экспедиции 
к народам Памира. 

В музей он привез обширные фотографические коллекции по гор-
ным таджикам, как называли в те годы многочисленные памирские на-
роды (колл. 2371, 2372, 2499, 2621). Только стеклянных негативов из 
коллекций И.И. Зарубина насчитывалось около 900 единиц. 
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В 1914 г. от И.И. Зарубина поступили две иллюстративные коллек-
ции. Одна из них — коллекция негативов по горным таджикам, рушан-
цам, которые он выполнил на Памире в долинах рек Бартанга и Пянд-
жа, где работал по поручению МАЭ и Русского Комитета для изучения 
Средней и Восточной Азии (колл. 2371). Это были первые изобрази-
тельные материалы по народам Памира в собраниях музея. В них нашли 
отражение некоторые особенности их ремесел, жилища, хозяйственных 
построек, материалы обычаев и религии, народного орнамента.

Вторая коллекция 1914 г., которую И.И. Зарубин передал музею, 
состояла из стереонегативов (в количество более 200). На них собира-
тель запечатлел местность, дороги, мосты, перевалы, переправы, через 
которые проходил его путь: Памирское плоскогорье, хребет Петра I, 
горные реки Муксу и Бартанг, военную дорогу от г. Ош до Памирского 
поста и дальше до Хорога, — а также русских саперов, прокладывавших 
этот путь в Дарвазе. В коллекции имеются снимки хозяйственных по-

Портрет И.И. Зарубина 
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строек (амбары для хлеба, мельницы), жилищ (селения, летнее жилище 
во время полевых работ, старинное убежище, которое использовали 
в случае нападения афганцев или киргизов, развалины крепости) 
и культовых сооружений. Собиратель изучал некоторые виды реме-
сел — кузнечное, ткацкое, токарное. В поле зрения исследователя ока-
зались традиционные предметы быта, он запечатлел кадры, связанные 
с воспитанием детей (группа детей, портрет женщины с ребенком, ко-
лыбель) и таким традиционными развлечениями, как стрельба из лука, 
народные пляски, борьба (колл. 2372). 

Французский иранист Р. Готье, под руководством которого 
И.И. Зарубин работал во время своей первой экспедиции на Памир 
и у которого выучился методике сбора полевых материалов по языку, 
тоже подарил музею небольшую коллекцию негативов по горным тад-
жикам из районов Нагорной Бухары (колл. 2860). К сожалению, к кол-
леции отсутствуют отпечатки, о ее содержании можно судить лишь по 
краткой описи. В основном на негативах запечатлены горные пейзажи, 
которые участники экспедиции наблюдали в пути.

В 1915 г. И.И. Зарубин привез из Нагорной Бухары коллекцию сте-
реонегативов (более 100 единиц — колл. 2499), созданную во время по-
ездки по поручению и на средства Русского Комитета для изучения 
Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингви-
стическом и этнографическом отношениях. Большую часть изображе-
ний составляют путевые виды Памира, дороги вдоль течения рек Гунт 
и Мургаб, Алайской долины и т.д. Во время экспедиции исследователь 
останавливался в кишлаках, где снимал местных жителей, их жилища. 
Как и в предыдущую поездку, И.И. Зарубин повсеместно встречал раз-
валины старинных крепостей и камни с рисунками и надписями, кото-
рые также зафиксировал в своей коллекции.

В 1915–1916 гг. из экспедиции на Памире, в Нагорную Бухару, 
И.И. Зарубин привез большую коллекцию (более 500 единиц) стереоне-
гативов из жизни горных таджиков, ваханцев, шугнанцев, ясинцев 
(колл. 2621). Это собрание освещает почти все стороны культуры и быта 
местного населения, в котором нашли отражение традиционные заня-
тия (земледелие, сельскохозяйственные орудия, охота), ремесла (обра-
ботка, разбивание шерсти, ткачество). Внимание собирателя привлекли 
традиционные способы приготовления пищи, сбивания масла, сушка 
яблок. В коллекцию вошли фотокадры домашней утвари, типов жи-
лищных и хозяйственных построек, образцы мужской, женской и дет-
ской одежды. Во время экспедиции И.И. Зарубин интересовался не 
только материальной культурой, но и общественной и культурной жиз-
нью изучаемого народа, религиозными обычаями, народными праздни-
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ками и развлечениями, в том числе с участием мальчиков-бачей, что 
зафиксировано на кадрах коллекции.

В 1938 г. от Марии Владимировны Лебединской поступил в дар 
альбом фотографий (13×18 см), выполненных в начале XX в. (колл. 879). 
Из докуметов к коллекции сохранились лишь надписи на фотографиях 
и адрес собирателя — Ленинград, 9-я линия, дом 20, квартира 32.

Твердая обложка альбома состоит из картона, обтянутого матери-
ей темно-синего цвета. На паспарту из толстого картона наклеены фо-
тографии коричневого цвета (что говорит об их раннем происхожде-
нии), оформленные в рамки из позолоченных линий с вензелями на 
углах. На узкой боковой стороне паспарту каждой фотографии пробито 
по два отверстия для шнура белого цвета, которые проходят сквозь текст 
на обороте снимков. Это говорит о том, что сначала были сделаны над-
писи от руки на обороте фотографий, а потом снимки попытались со-
единить в альбом. Таким образом, получается, что альбом не издатель-
ского производства, а самодельный. Отверстия, сделанные на паспарту, 
порваны и вложены в обложку альбома. Поэтому шнурок продет только 
через обложку и завязан на ней. Под некоторыми снимками на паспарту 
приклеена узкая полоска бумаги с названием фотографии, выполнен-
ная типографским шрифтом.

Фотоальбом состоит из 16 снимков. На четырех фотографиях запе-
чатлены широкоизвестные памятники архитектуры Самарканда — раз-
валины мечетей Биби-Ханым, Шахи-Зинда, медресе Улуг-Бека, мавзо-
лей Гур-Эмир. На обороте изображений от руки черной тушью старой 
орфографией, использовавшейся до 1917 г., написаны комментарии 
к снимкам: исторические сведения, указания цветов декора зданий. По 
всей видимости, автор текстов был человеком образованным, знатоком 
среднеазиатской архитектуры, языка, живший долгое время в этих кра-
ях, и большим патриотом мест, о достопримечательностях которых пи-
сал. Так, при характеристике мечети XIV в. Биби-Ханым, которая, как 
известно по исторической литературе, начала разваливаться уже в пер-
вые годы своего существования, комментатор альбома все же посчитал, 
что часть здания «была разрушена русскими завоевателями, что под-
тверждают видимые на снимке следы ядер». Разрушение медресе Улуг-
Бека он приписал также «русским завоевателям».

На этих старых фотографиях показано, как у подножия историче-
ских развалин на площади Регистан кипела жизнь, раскинулись ров-
ными рядами лавки торговцев, видны их крыши и навесы. Лавочки 
иногда представляли собой непрочный каркас с натянутой матерчатой 
крышей от солнца. Под ней сидят продавцы с товаром, появляются 
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покупатели-мужчины, в большинстве верхом на лошадях, женских 
фигур не видно. На снимках можно разглядеть местную одежду — чал-
мы, чаще белого цвета, с выпущенными слева концами и распахнутые 
длинные халаты.

На фотографиях альбома показана сценка с участием мальчиков-
бачей. Заметно, что эпизод не постановочный, а снят с натуры. Возмож-
но, лишь мужчина на первом плане замер в момент наливания чая в пи-
алу. В чайхане на специальном возвышении из кирпичей, оставив обувь 
на полу рядом и подогнув под себя ноги, сидят мужчины. Они в белых 
чалмах или тюбетейках, стеганых халатах старинного покроя с длинны-
ми широкими рукавами и в высоких мягких сапогах. На коленях посе-
тители чайханы держат круглые пиалы и заварные чайники. Рядом с ни-
ми находится подросток. В глубине здания видны ниши для посуды, 
кальяна.

Этот эпизод подтверждается сообщениями авторов конца XIX — 
начала XX в. о том, что почти при каждой чайхане находился бача, «по-
клонники которых составляют постоянных посетителей» [Маев 1876: 
276]. Бача долго не задерживался на одном месте и, кокетничая с посе-
тителями, переходил от одной группы к другой, требуя везде дастархан 
и чай и угощал окружающих, а его поклонники, осчастливленные таким 
вниманием, щедро платили за все потребованное мальчиком. Он вни-
мательно наблюдал за присутствующими и как только замечал ничего 
не заказывающих посетителей, направлялся к ним, и после этого раз-
давалось требование чая.

Когда в чайхане собиралось достаточное количество завсегдатаев, 
сидевших беседующими компаниями, хозяин чайханы высылал к ним 
своего бачу: «Всегда в таких случаях ленивой походкой мелкими шагами 
входит хорошенький мальчик и направляется к более знакомым посе-
тителям. Как только он подошел, тотчас весь кружок встает и сарты, 
согнувшись и держа руки на животе, приветствуют его. Он садится 
и приглашает жестом других тоже сесть. Взоры всего кружка обращают-
ся на бачу. Принесли чай, и бача, налив чашку и отпив из нее глоток, 
передает кому-нибудь из присутствующих» [Маев 1876: 277]. Посетите-
ли чайханы обращались к баче не иначе, как «благодарю, повелитель». 
П. Маев сообщал, что этим титулом не величали бачей только ханы 
и самые важные сановники; все прочие говорили ему «повелитель» и, 
рассказывая про бачу, говорили: «они мне сказали» и «я им подал» [Там 
же]. Случалось, что бача дразнил своих поклонников: «протянув кому-
нибудь чашку, ждет, когда тот прибежит и протянет за нею руки, быстро 
передает ее другому. Это вызывало общий смех, а обманутый с покор-
ностью ждет, когда бача, отпив, подаст ему чашку чая» [Там же]. При 
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появлении бачи чаще обносили чилим, первому подавая ему, затянув-
шись, он передавал чубук другим.

На снимке фотоальбома запечатлен танец бачи. На улице под дере-
вом расположились зрители — мужчины с заварными чайниками в ру-
ках, тут же сидят два музыканта с бубнами. В центре расстелены ковры, 
на которых танцует бача, одетый в женскую одежду, рядом с ним пля-
шет мужчина. Фотосъемка была сделана в момент движения и против 
солнца, поэтому лица танцоров смазаны.

В.В. Верещагину довелось наблюдать, как на его глазах несколько 
мужчин преображали мальчика в девочку. Ему привязывали длинные 
мелко заплетенные косы с погремушками и кистями, укрепленными 
одним концом под тюбетейкой, голову покрывали большим шелковым 
платком и выше лба повязывали другим, узко сложенным. При этом 
мальчик кокетливо смотрел в зеркало: «Толстый-претолстый сарт дер-
жал свечки, другие благоговейно, едва дыша, смотрели на это и за честь 
считали помочь ему» [Верещагин 1883: 54]. Содержали бачей часто 
 несколько человек: десять-пятнадцать-двадцать мужчин, старавшиеся 
наперебой угодить мальчику [Там же: 58].

В.В. Верещагин ярко описал впечатления от базма — пляски бачей. 
Во время танца бача под одобрительные возгласы присутствующих под-
ражал женским движениям. Не меньший интерес, по мнению приез-
жих, представляли музыканты, которые с учащением ритма еще более, 
чем зрители, приходили в экстаз. Чтобы бубен звучал звонче, перед му-
зыкантами ставили жаровни с горячими углями, над которыми они вре-
мя от времени держали свои бубны, таким образом, сильнее натягивая 
кожу на них.

В.В. Верещагин выступал решительным приверженцем реализма 
в искусстве, и его произведения, и как литератора, и как художника, 
производили сильное впечатление и вызывали толки и обвинения в тен-
денциозности. Поэтому художник снял с выставки и уничтожил не-
сколько картин туркестанской серии, в том числе картину «Бача со сво-
ими поклонниками».

Для первоначальной датировки снимков альбома М.В. Лебедин-
ской могло быть достаточно характеристики с точки зрения орфогра-
фии комментариев к некоторым фотографиям и их содержания. Альбом 
можно было отнести к началу XX в. Однако по сюжетам с бачами, за-
фиксированным на фотографиях, создание снимков может быть отне-
сено к более раннему времени. Дело в том, что под давлением русской 
администрации к концу 1890-х годов обычай держать бачей начал ис-
чезать на территории так называемого Русского Турке стана. В. Духов-
ская описала один из праздников в Ташкенте с танцами бачей, который 
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происходил в бытность (на рубеже веков) ее мужа, С.М. Духовского, 
Туркестанским генерал-губернатором: «В Ташкенте за неимением на-
стоящих бачей танцы их исполнялись пожилыми, даже  седовласыми 
мужчинами, между которыми было только два подростка» [Духовская 
1913: 71]. Таким образом, фотографии альбома могут быть датированы 
концом XIX в. 

В рассматриваемый период в музее выполнялись фотографические 
работы по съемке вещевых коллекций. Поэтому они тоже вошли в чис-
ло иллюстративного фонда МАЭ (колл. 2483 (негативы), 2554 (негати-
вы), 2691 (фотографии) и др.). Но мы эти коллекции не рассматриваем.

На основании изложенного исторического обзора поступлений 
иллюстративных коллекций можно сделать вывод о том, что наиболее 
ранними по времени создания были рисунки, несмотря на то что по-
ступали они в музей позже или одновременно с фотоснимками. Экспе-
диционные работы художников предшествовали этнографической 
 фотографии, что нашло отражение в иллюстративных коллекциях 
МАЭ — «рисованные с натуры» акварельные работы А. Померанцева, 
«Этнографический альбом» и тетради П.М. Кошарова, рисунки фото-
альбома В.В. Верещагина «Туркестан».

Снимки с рисунков С.М. Дудина и альбом акварелей А. Ворони-
ной-Уткиной более позднего времени, когда фотография стала распро-
страняться повсеместно, более детально зафиксировали те стороны 
 народной культуры, которые интересовали самих художников. Для 
С.М. Дудина было важно зарисовать орнамент без передачи фактуры 
материала. А. Воронина-Уткина стремилась передать особенности цве-
та и линий в зависимости от материала: «размытый» орнамент на трост-
никовых циновках, четкий на образцах вышивки и других декоратив-
ных предметах.

Как говорилось выше, большую часть иллюстративных коллекций 
составляют фотоматериалы. Вначале формирование иллюстративного 
фонда по рассматриваемому региону носило случайный характер, но 
было ознаменовано значительными поступлениями. 

Наиболее ранними по времени создания фотоснимками МАЭ яв-
ляются портрет Джангир-хана работы Вишневского (до 1845 г.) и «Ка-
захские султаны в парадной форме» 1860 г. Первые музейные иллюстра-
тивные коллекции были связаны с просветительской деятельностью 
К.П. Кауфмана. Фотоальбомы, созданные по его распоряжению, созда-
вались профессионалами — фотографами и востоковедами — по специ-
ально разработанной программе сбора материалов по разным народам, 
населявшим так называемый Русский, или Западный, Туркестан. Одна-
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ко для МАЭ поступление этих фотоальбомов было делом случая и не 
явилось результатом плановой экспедиционной деятельности музея.

Первыми монографическими фотоколлекциями, полностью по-
священными культуре одного народа, стали поступления от И.С. Поля-
кова, К.Н. де-Лазари (казахи), И.Н. Глушкова (туркмены).

Значительным приобретением для музея в этот период стала кол-
лекция от Н. Ордэ по разным народам региона. Огромный научный ин-
терес представляет серия его фотографий по Бухарскому ханству. Это 
первое и наиболее полное собрание документальных снимков о жизни 
населения эмирата с портретами его правителей, выполненных вскоре 
после утраты государством независимости. Научная значимость этих 
фотографий велика до сих пор.

В период плановых экспедиционных поступлений музей по-
полнился значительными коллекционными сборами С.М. Дудина, 
К.В. Щен никова, А.Н. Самойловича, И.И. Зарубина и др. В эти годы 
продолжали поступать иллюстративные материалы от частных лиц. 
В одних случаях это были покупки, в других — приношения в дар. Бла-
годаря сотрудничеству с музеем всех собирателей был создан первона-
чальный дореволюционный иллюстративный фонд.
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