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сотрудников. Среди них в первую очередь он выделял Нисара Мухаммеда, который, по словам 
И. И. Зарубина, мог считаться фактически сотрудником экспедиции. Он совершил предваритель-
ную поездку в Пенджикент, откуда начинался маршрут, снабжал экспедицию транспортными сред-
ствами, воинской охраной, находился с сотрудниками И. И. Зарубина в Фальгарской и Искан-
деровской волостях (Прищепова 2000: 154). В 1937 г. Н. Мухамедов был арестован и тогда же его 
жизнь трагически оборвалась: он был расстрелян. Реабилитировали его в 1957 г.

О выставке «Производительные силы Узбекской ССР» можно судить лишь по десятку сохра-
нившихся кадров (МАЭ И 3). Судя по фотографиям, новой для выставочной деятельности МАЭ 
была не только экспозиционная тематика, но и музейное оборудование. Предметные коллекции де-
монстрировались с помощью манекенов, выполненных в натуральную величину и одетых в нацио-
нальные костюмы, и макетов, которые создавали иллюзию пространства. Сценки «Правление кол-
хоза», «Внутри правления колхоза» и другие были воссозданы по экспедиционным фотографиям, 
привезенным сотрудниками музея. Например, в Большом конференц-зале АН СССР была сделана 
копия постройки из глины, в которой размещалось правление одного из колхозов Узбекистана (МАЭ 
И 3-2). Узбечка — председатель колхоза вместе с табельщиком, сидя за столом, проверяют выработ-
ку колхозников (МАЭ И 3-3). Если на экспозиции «Производительные силы Таджикистана» была 
показана фотография сбора бухарским чиновником урожая дехкан, то на выставке «Производительные 
силы Узбекской ССР» в противовес ей была смонтирована сценка сдачи и приемки хлопка в колхо-
зе, в которой наравне с мужчинами принимали участие и женщины. Другая сценка демонстрирова-
ла кустарную обработку хлопка женщинами, очистку его от семян (МАЭ И 3-4, 7).

Рис. 7. Женщины-курсантки. С выставки «Производительные силы Таджикистана». 
1933 г. Таджики. МАЭ И-68-87
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Над созданием юбилейных выставок сотрудники музея трудились в течение длительного вре-
мени, вырабатывалась их методика, подбирались экспонаты. Тем не менее, вероятно, один из ее 
создателей, С. М. Абрамзон, не признавал их удачными, считая, что экспозиции не создавали под-
линного представления о быте народов Средней Азии (Абрамзон 1935).

Другая концепция, также с идеологической направленностью, легла в основу открытой в зале 
МАЭ экспозиции «Таджики и припамирские иранцы» (МАЭ И 731). Об этой выставке удалось со-
брать лишь упоминания или краткие сведения (Абрамзон 1935; 1939; Кондауров 1934). Ее называ-
ли первой этнографической экспозицией по Средней Азии ленинградских музеев (Абрамзон 1939: 
136). По всей видимости, эта выставка, как и юбилейные, развернутые в залах АН СССР, создава-
лась по госзаказу и также задумывалась как «подарок к десятилетней годовщине национального 
размежевания среднеазиатских республик». Открытие выставки планировалось на ноябрь 1934 г. 
(Кондауров 1934: 123).

К 1930-м гг. научная общественность все еще была мало знакома с проблемами истории и эт-
нографии Таджикистана и Восточной Бухары. Фактически выставка была посвящена этнографии 
ягнобцев и других горных иранских народов Припамирья и включала в себя несколько отделов. 
Вводная часть рассказывала о расселении народов этого района Средней Азии. Согласно экспо-
зиционному плану, центральная часть выставки знакомила с жизнью населения в эпоху Бухарского 
эмирата. Экспозиция, по характеристике одного из ее создателей ираниста А. Н. Кондаурова, не-
однократно посещавшего Памир, «отображала развитие производительных сил и производствен-
ные отношения», дававшие «представление об обществе мелких замкнутых самостоятельных хо-
зяйственных единиц, внутри которого сосредоточено производство всего необходимого» 
(Кондауров 1934).

Для показа контраста между тяжелой долей крестьян до революции и как противопоставление 
колониальной политике царизма национальной политике советской власти в выставку была введе-
на сцена опечатывания зерна на току у дехканина-бедняка прибывшим эмирским чиновником для 
сбора хараджа. Кадр уже использовался в виде фотоснимка и как макет на выставках, о которых 
шла речь выше (МАЭ И 731-12).

В экспозицию «Таджики и припамирские иранцы» были введены макеты, сцены с соответству-
ющими вещевыми коллекциями и прекрасно выполненными фигурами манекенов. В разделе, по-
священном отдельным видам хозяйственной деятельности, в сцене «Молочная артель» была по-
казана роль женщины в молочном хозяйстве, объединявшем женщин для переработки молочных 
продуктов на летовках. Сценку дополнял живописный фон с изображением горного жилища и 
пейзажа характерной местной природы (МАЭ И 731-8).

Отдельный раздел выставки был посвящен духовной культуре народов региона. Фотография 
без названия сохранила изображение мастерски выполненного макета внутреннего вида кишлач-
ного «дома огня», или мужского дома, при мечети, где в зимнее время собиралось мужское населе-
ние, проводя время за беседами и обсуждениями общественных дел. «Дом огня» являлся своего 
рода «клубом» мужской части кишлака. На макете показана обстановка такого дома и происходя-
щее в нем собрание мужчин. Группа мужчин стоит и сидит в помещении, слушая игру музыканта. 
У входа они сняли характерную деревянную обувь на шипах. Виден интерьер — деревянная дверь, 
резная колонна, высокие потолки с выступающими балками, стены с нишами.

Через коллекции оружия, утвари и предметов обихода феодальной знати раскрывался социаль-
но-политический строй, или, как это было принято называть, «надстроечные явления», полунеза-
висимых феодальных объединений Восточной Бухары первой половины XIX в. (Абрамзон 1939: 
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136). На планшетах-щитах располагались стенды с листами-схемами, называвшиеся диарамма-
ми, с удачно исполненными объемными схемами, которые объясняли структуру и роль феодаль-
ного аппарата власти. По замыслу устроителей выставки стенд о размерах калыма в горном 
Таджикистане должен был продемонстрировать наиболее архаичные явления жизни кишлака. 
В каждой из трех строчек таблицы указывалось, какое количество быков, коров, лошадей, ману-
фактуры, котлов, ружей, мешков пшеницы должны были уплатить при женитьбе бедняк, серед-
няк и бай. Внизу на стенде имелся пояснительный текст: «Если бедняк не мог уплатить калыма, 
то он женился на пожилой вдове или шел в услужение к будущему тестю на несколько лет».

Содержанием одной из объемных схем стало изображение, выполненное в виде шахматной 
доски, объясняющее систему управления Каратегинского шахства до завоевания его бухарским 
эмиром (МАЭ И 731-5). Наверху на доске на одном уровне были установлены фигурки кази, судьи, 
ша и ишана, ниже располагались есаул-баши и диван-беги, еще ниже — наукары — родовая знать, 
дружинники, мушриф, сборщик подателей и другие чиновники более низкого положения. Еще 
одна объемная схема отображала аппарат управления в Каратегинском бекстве периода вхождения 
его в качестве одного из районов Восточной Бухары в состав Бухарского ханства. Она тоже была 
выполнена в виде шахматной доски, по которой были расставлены фигурки должностных лиц го-
сударства. В этих схемах была заложена действительно очень важная информация. В историко-
этнографической литературе (описаниях современников и монографиях более поздних лет) не сло-
жилось четкого представления о разделении функций многих чинов и должностей эмирата. По 
сведениям одних авторов, часто одно лицо соединяло и военные, и гражданские обязанности, дру-
гие утверждали, что военные и гражданские чины различались.

На выставке «Таджики и припамирские иранцы» также демонстрировался мастерски выпол-
ненный макет гробницы святого Хазрата Бурха, купол с двумя минаретами. Считается, что здание 
перестраивалось лишь в XVII–XVIII вв. Мазар расположен далеко в горах, стоит на обрыве, во-
круг видны вершины гор. О нем знали многие жители Южного Таджикистана. Сотни лет к нему 
стекались караваны паломников со всего Бухарского эмирата, из Афганистана, даже из Индии. 
Этот макет повторял в деталях фотографию из коллекции Таджикской комплексной экспедиции 
АН СССР 1932 г., одним из участников которой был выдающийся востоковед и этнограф 
Н. А. Кисляков (МАЭ И 58-204).

Н. А. Кисляков описал свою поездку к мазару Хазрати Бурха (Кисляков 1934). По сведениям 
автора, кишлак у мазара назывался кишлаком шейхов, потому что жители кишлака, смотрители 
мазара, принимали паломников, ничем другим не занимаясь, даже сельским хозяйством. 
Н. А. Кисляков писал, что в советские годы жители стали жить новой жизнью и организовали 
«колхоз шейхов». Фактически кишлак шейхов был насильственно выселен еще до войны в 1939 г. 
Последний шейх Шейхи-Каландар попал под сталинские репрессии, его арестовали, и дальнейшая 
его судьба неизвестна. После войны в долине реки было страшное землетрясение, в результате 
которого погибло много кишлаков. Советское правительство старалось переселить население из 
опасных для проживания горных районов в равнинные места на хлопок, строительство дорог. 
Запрет на поселение в этом районе был снят лишь в 1980-е гг.

Любопытно, что в отечественной этнографической литературе после Н. А. Кислякова о мазаре 
Хазрати Бурха не упоминали. Мазар, с которым связано множество легенд, в советские годы пыта-
лись реставрировать, в начале 1980-х гг. купол сооружения покрыли жестью, но в 1983 г. произо-
шло сильное землетрясение и он обвалился, пострадал минарет. При большой удаленности от 
крупных городов и труднодоступности организовать ремонт было трудно (Сазонов 1982–1984). 
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Фотография макета мазара с выставки сохранила до наших дней не только внешний вид выставки 
1934 г. «Таджики и припамирские иранцы», но и внешний вид начала 1930-х гг. одного из почита-
емых паломниками мест Средней Азии.

Отдельный раздел выставки включал в себя материалы по искусству таджиков и припамирских 
иранцев (вышивка, орнамент на вязаных чулках, резьба по дереву, музыкальные инструменты), на-
родным играм и развлечениям (игра в поло, борьба, скачки и т. п.). В сценке у шугнанцев танцую-
щий музыкант аккомпанировал себе на смычковом инструменте. По сообщению С. М. Абрамзона 
и, по всей видимости, одного из создателей выставки А. Н. Кондаурова, дореволюционный раздел 
заканчивался сценой старинного эротического танца, в котором участвовали переодетый женщи-
ной мужчина и старик с искусственным горбом (Абрамзон 1939; Кондауров 1934).

Завершающая часть выставки была посвящена социалистическому строительству. Среди кол-
лекционных предметов, связанных с Гражданской войной в Таджикистане, было показано подлин-
ное басмаческое оружие. Фотоматериалы иллюстрировали происходившие процессы социальной 
и технической реконструкции народного хозяйства, роста промышленности, успехи культурной 
революции. Сценки-макеты представляли счастливую советскую семью в доме культурного зажи-
точного колхозника, показывали продвижение европейского инвентаря в сельское хозяйство и его 
машинизацию. Фигуры манекенов демонстрировали новое социалистическое отношение к труду, 
например колхозные бригадиры — женщина-шелковод и мужчина-хлопковод докладывали о рабо-
те председателю. На выставке были также представлены непривычные для местного быта продви-
гавшиеся в кишлак культтовары и предметы ширпотреба.

Макет «Красная чайхона» представлял традиционную чайную. Прежде это был культурный 
и общественный центр для мужчин. В советские годы, если верить макету, чайхону стали посе-
щать и женщины. На айване они сидят вместе с мужчинами, факт, который вызывает сомнение. 
Собирательными образами стали фигуры прохожих, противопоставлявшие старый и новый быт. 
Рядом с девушками с книгами в руках, в национальной и европейской одежде, с открытыми лица-
ми по улице двигаются женские фигуры в парандже (МАЭ И 731-11).

Для оживления экспозиции были введены панно, одно из которых называлось «Крестьянское 
восстание» (МАЭ И 731-15). Во дворе усадьбы показаны фигуры бегающих дехкан. Хозяева дома, 
баи, с представителем царской администрации в белой военной форме смотрят на это с высокого 
айвана. Можно предположить, что это художественное произведение, его образы были созданы на 
заданную тему по предварительному заказу.

Выставка «Таджики и припамирские иранцы» просуществовала, вероятно, короткое время, 
о ней напоминает лишь сохранившаяся до наших дней фотоколлекция. Над ее созданием трудился 
коллектив отдела Передней и Средней Азии музея, используя современные полевые сведения из 
экспедиций А. Н. Кондаурова, С. М. Абрамзона и Н. А. Кислякова 1930-х гг. в Таджикистан и на 
Памир. По оценке А. Н. Кондаурова, основным недостатком экспозиции «Таджики и припамирские 
иранцы» была крайняя насыщенность материалом, а также его скученность, теснота помещения, 
отсутствие необходимого пространства для оформления сцен, фотографий и макетов (Кондауров 
1934). Тем не менее общая оценка показательной выставки была положительной, отмечалось, что 
в целом инициатива первого опыта показа новой выставки богатейших этнографических коллек-
ций, хранящихся в фондах МАЭ десятки лет и недоступных массовому посетителю, нужно только 
приветствовать (Абрамзон 1939: 136). По замыслу устроителей выставки она должна была стать 
частью будущей постоянной экспозиции, в которую вошли бы еще коллекции по нескольким круп-
ным народам Передней и Средней Азии (афганцам, иранцам, туркам, белуджам, казахам).
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На примере выставок МАЭ, которые прошли в 1930-е гг., можно судить, насколько идеологиче-
ские установки влияли на выставочную деятельность музея. Выставки задумывались как ретро-
спективные, как показ эволюции новой жизни за десятилетие, рассказ о новом образе жизни, об 
успехах и результатах труда. Убежденность и уверенность в правильном пути выражалась в том, 
что во всех ситуациях человек новой формации выглядел энергично, бодро, не знающим сомнений. 
Все выставки этого времени объединял общий дух подъема. В рамках пробного проекта создания 
новых выставок были официально утверждены идеологические установки советского этнографи-
ческого музееведения. К сожалению, рамки публикации не позволяют подробнее остановиться на 
многих затронутых в статье вопросах, в том числе на сравнительных материалах по выставочной 
работе других музеев.
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1930s EXHIBITIONS OF THE DEPARTMENT OF WESTERN  
AND CENTRAL ASIA OF KUNSTKAMERA

A B S T R A C T . The 1930s are of special interest for the history of Peter the Great Museum of Anthropology 
and Ethnography (MAE). It was during the post-revolution period that the new research trends took shape among 
the Russian ethnographers, which were based on the Marxist understanding of social and economic relations. 
MAE stores several photo collections from the 1930s which contain images of the first Soviet ethnographic ex-
hibitions dealing with the people of Central Asia and Kazakhstan. In 1931 a photo exhibition devoted to Women’s 
Day on March 8 took place. It contained pictures of the life of women of Central Asia in the 1920–1930s, which 
demonstrated the changes happening in the society and culture. In 1932–1935, in connection with the tenth anni-
versary of the creation of the republics of Central Asia, Leningrad hosted conferences of the USSR Academy of 
Sciences which dealt with the studies of the productive forces of the region. Anniversary exhibitions which be-
came the first displays of museum ethnographic collections organized after the adoption of the new ideological 
discourses were timed to coincide with the festivities. The exhibition “Tajiks and Pamir Iranians” was to become 
a part of the future permanent exposition, which would include collections on several large peoples of the region. 
The case of MAE exhibitions which took place in the 1930s provides an insight into how ideological attitudes 
influenced exhibition activities of the museum.
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