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Реферат. Представлен искусствоведческий анализ 
графических серий художника Н.Н. Каразина, под-
готовленных им на материале Самарской научной 
экспедиции 1879 г. в Средней Азии и напечатанных 
в журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация» 
в 1879 и 1880 гг. соответственно. Настоящие серии 
прежде не входили в поле зрения искусствоведов, что 
обусловило актуальность данного исследования, как 
и художественного освоения темы среднеазиатской 
этнографии в целом. Автором использован метод 
сравнительного анализа; задействованы фрагменты 
литературных произведений самого Н.Н. Каразина 
(этнографических очерков из названных журналов), 
а также других писателей и исследователей Сред-
ней Азии; предложены новые трактовки некоторых 
традиционных типажей среднеазиатского обще-
ства (хаджи, мулла, бача).
Статья открывается анализом серии художе-
ственных работ 1880 г. из журнала «Всемирная ил-
люстрация», в которой запечатлены все основные 
этапы экспедиции (с указанием географических объ-
ектов и населенных пунктов) и содержащей наибо-
лее полный и подробный этнографический материал.
Графический цикл, напечатанный в журнале «Нива» 
в 1879 г., включает четыре гравюры с изображением 
туркмен из рода Теке, которые уже выходят за рам-

ки этнографических зарисовок и могут быть удо-
стоены статуса этнографических картин.
Показано, что методы работы Н.Н. Каразина 
в этот период, как и во время его участия в Аму-
дарьинской научной экспедиции 1874 г., позволя-
ют рассматривать художника как представителя 
жанра voyage pittoresque (живописное путешествие) 
в России во второй половине XIX века.
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ГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 
1880֪ГОДА 
(ЖУРНАЛ «ВСЕМИРНАЯ 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ»)

И
мператорское Русское географическое 

общество (ИРГО) в 1877—1879 гг. зани-

малось подготовкой научной («ученой») 

экспедиции в Среднюю Азию под руководством ве-

ликого князя Н.К. Романова с целью определения 

возможного направления новой железной дороги, 

а также исследования бассейна Амударьи. Экс-

педиция получила название Самарской по месту 
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частичного проведения организационных работ. 

В качестве художника-этнографа ее сопровождал 

известный русский корреспондент-иллюстратор 

и писатель Николай Николаевич Каразин (1842—

1908), в 1879 г. ставший действительным членом 

ИРГО. Ранее, в 1874 г., он принимал участие также 

в Амударьинской научной экспедиции [1]. Рисунки 

Н.Н. Каразина по путевым впечатлениям Самар-

ской экспедиции печатались в журналах «Нива» 

и «Всемирная иллюстрация».

Наиболее полный и подробный этнографиче-

ский материал содержит графическая серия в жур-

нале «Всемирная иллюстрация», запечатлевшая все 

основные этапы экспедиции (с указанием географи-

ческих объектов и населенных пунктов). В 1880 г. 

с января по август на страницах журнала (Т. 23, 24) 

печатались путевые очерки с рисунками Н.Н. Кара-

зина: пять больших очерков (последние четыре раз-

делены на части) и 40 гравюр.

Отметим, прежде всего, тенденцию развития 

приемов, однажды найденных и с успехом исполь-

зованных художником. Речь идет о четырех рисун-

ках, растянутых по принципу панно на весь разво-

рот. Гравюра «Развалины Термеза на берегу Аму1, 

близ устья реки Сурхан» (рис. 1), закрывающая са-

марский графический цикл в журнале [2], демон-

стрирует «чистый» романтический пейзаж, без при-

месей этнографического жанра, с драматическими 

эффектами освещения и специфическим антуражем, 

отраженном в самом названии. Размером и масшта-

бом воплощения идеи мира как пейзажа [3, с. 94—

97] этой работе вторит «Город и крепость Керки, на 

левом берегу Аму», опубликованнный ранее (Т. 24, 

№ 7). Третий рисунок-панно [4] «Лагерь экспе-

диции на берегу реки Сурхан» (рис. 2) своим мо-

нотонным ритмом кибиток на противоположном 

от рисовальщика берегу реки напоминает гравю-

ру амударьинского цикла «Город Казалинск. Вид 

с противоположного берега Сыр-Дарьи» [1, с. 381].

На наш взгляд, принцип растягивания изобра-

жения Н.Н. Каразин использует, вдохновляясь тра-

диционными китайскими картинами (свитками), 

тем более что подобные образцы вполне могли 

1  Река Амударья в рассматриваемых изданиях называется 

по-разному: и Аму, и Аму-Дарья.

Рис. 1. Н.Н. Каразин. Развалины Термеза на берегу Аму, близ устья реки Сурхан. 1879–1880. 
Репродукционная ксилография / ил. в журнале [2] 

Рис. 2. Н.Н. Каразин. Лагерь экспедиции на берегу реки Сурхан. 1879–1880.
Репродукционная ксилография / ил. в журнале [4]
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служить украшением личной коллекции предме-

тов искусства художника. Александра Петровна 

Шнейдер вспоминала: «Николай Николаевич при-

гласил меня бывать на их “воскресеньях”. Неболь-

шие комнаты их квартиры были все уставлены пре-

красными художественными вещами; много было 

китайских и японских ваз и др. предметов, приво-

зимых их знакомыми моряками из плаваний, а сте-

ны увешены сплошь как картинами самого Н. Н-ча, 

так и дареными или обмененными картинами его 

товарищей по искусству» [5, л. 2]. Впоследствии, 

как отмечала художница, семья рассталась с квар-

тирой на Малой Итальянской улице в Санкт-Пе-

тербурге и переехала в Гатчину, а вещи были рас-

проданы с аукциона.

В этой серии работ выделяются два разворо-

та, включающие по девять рисунков, ограничен-

ных рамками. На первом развороте восемь изобра-

жений обрамляют находящееся посередине и вкупе 

представляют собой плотно сомкнутый цикл, как 

бы имитирующий набор фотокарточек. Остановим-

ся на центровом рисунке «Церемониал несения по-

дарков, предназначенных для Бухарского эмира» 

[6] (рис. 3). Н.Н. Каразин детально прорабатывает 

состав шествия и подарки (среди которых главным 

были два телеграфных аппарата), он запечатлил как 

раз конец шествия, где за телеграфистами следу-

ют члены посольства на конях, старший сын эмира 

Мозаффара и некоторые приближенные. «Процес-

сия медленным шагом подавалась вперед, прокла-

дывая себе путь в тесных толпах самого пестрого 

азиатского населения… Все плоские крыши, верши-

ны стен, даже ветви деревьев за этими стенами, — 

все пестрело разноцветными халатами и чалмами. 

Рис. 3. Н.Н. Каразин. Церемониал несения подарков, предназначенных для Бухарского эмира. 1879–1880. 
Репродукционная ксилография / ил. в журнале [6]

Темные закрытые фигуры женщин виднелись на 

самых отдаленных планах, боязливо прячась за ка-

кими-нибудь закрытиями, а нет — так за фигурами 

мужчин…» [7, с. 119].

Вся композиция прорисована очень условно: 

практически неразличимы лица людей на перед-

нем плане, в начале процессии, здания едва тронуты 

штриховкой (что тем не менее закономерно: сам ав-

тор, являясь членом посольской делегации, был ли-

шен возможности задерживаться на одном месте); 

слева и справа на крышах и балконах расположены 

отдельные группы зрителей.

Оригинальный поздний рисунок Н.Н. Карази-

на «Мужчина на лошади» [8] из альбома Я.Ф. Са-

хара представляет собой прорисовку каранда-

шом поверх печатного изображения на картоне 

(8,5 × 13 см), наклеенного на альбомную страни-

цу (рис. 4). Перед нами предстает мусульманский 

всадник средних лет в чалме и с нагайкой в правой 

руке. Штриховая манера очень напоминает прин-

цип прорисовки персонажей рассмотренной выше 

гравюры «Церемониал несения подарков». Дан-

ное сравнение приводит нас к мысли о возможной 

стилизации последней, создании дополнительно-

го эффекта «беглости», бойкости. Художником ма-

стерски выполнена уличная сцена в угловой пер-

спективе (с двумя точками схода), классической 

для архитектурных изображений с максимальной 

передачей глубины пространства.

Рисунок идейно и технически разделен на две 

части: неподвижные «серо-глинистые стены ази-

атских городов; вид, наводящий тоску и уныние», 

представляют, по определению самого автора, ра-

зительный контраст с нижней частью работы, где 
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бежит рекой движимая своими законами людская 

толпа. Композиция и замысел в целом напомина-

ют полотно К.Е. Маковского «Перенесение священ-

ного ковра из Мекки в Каир» (1876, Государствен-

ный Русский музей), где мастер впервые для себя 

в большой, сложной картине, оставил ее теневую 

часть в подмалевке, с отдельными, более плотны-

ми участками [9, с. 62]. В этом могло сказаться вли-

яние французской школы того времени, не говоря 

уже об ориентализме Салона как самостоятельного 

направления в искусстве.

Еще одна уличная сцена — «Базарная улица 

в Гузаре» (Т. 23, № 13). Иллюстрируя пребывание 

в Гузаре на пути из Карши, Н.Н. Каразин на рисун-

ке наводняет улицу различным людом, хотя в день 

приезда, согласно авторскому описанию, лавки всех 

базаров были закрыты по случаю праздника Уразы, 

и жители города проводили это время в своих домах 

[10], а на следующий день члены экспедиции про-

должили путь [11, с. 258].

Журнальный очерк скупо описывает это торго-

вое место как крытый базар на подходе к городской 

цитадели, но композиция рисунка довольно любо-

пытна: два длинных высоких строения стоят парал-

лельно друг другу, образуя линии прямой перспек-

тивы и «окно», через которое открывается вид на 

зубчатые стены крепости. У широких проемов, за-

навешенных тканями, сидят торговцы, суетятся по-

купатели, прохожие, вьючные животные (ослы, ло-

шади). Торговые ряды соединяет тент, разорванный 

во многих местах и поддерживаемый такими же ста-

рыми, прогнившими балками. Удивительную карти-

ну являет собой дорога, напоминающая старое пере-

сохшее русло; с правой стороны виден край водоема 

с большими деревьями над ним. Они нависают и над 

безымянной, словно вросшей в высокий берег гроб-

ницей. Характер штрихового пятна создает веселую 

рябь на поверхности работы, рождая ощущение не-

укротимой, бурлящей, несмотря на бедную обста-

новку, жизни.

 Отметим некоторые работы Н.Н. Каразина из 

самарского цикла в журнале «Всемирная иллюстра-

ция» как полностью самостоятельные и оригиналь-

ные на общем фоне изученных нами произведе-

ний художника. На рисунке «Исполинское дерево 

ак-арча» [12] изображена сцена перехода из Гузара 

по пути в кишлак Дербент, увиденная Н.Н. Караз-

иным во время горного этапа экспедиции (рис. 5). 

Он описал ее следующим образом: «Верст за шесть 

до Гафиз-Джама — место нашего ночлега — общий 

подъем становится заметно круче… На этой высо-

кой точке, у края дороги, растет великолепный эк-

земпляр арчи, возрастание которой туземные леген-

ды возводят до нескольких сот лет; это священное 

дерево носит название ак-арчи, то есть — одинокая; 

привилегией беречь его и пользоваться правом на 

его тень обладает из рода в род одно семейство хад-
Рис. 4. Н.Н. Каразин. Мужчина на лошади. 1894.

Бумага, тушь, перо. 46 × 32,5 см. [8]

жи, представитель которого и сидит сам в тени этого 

священного дерева день и ночь, собирая с проезжих 

медные чеки как дань уважения к святыне и возна-

граждения за глоток воды из глиняной чашки и за-

тяжку дымом кальяна, приветливо курящимся на 

соблазн пересохшего горла правоверного путника. 

Я срисовал тут же в свой путевой альбом, и это кра-

сивое дерево с его темно-зеленою листвою, с узло-

ватыми, полуобнаженными, причудливо располз-

шимися корневищами, и самим владельцем, сухим, 

мумиеобразным старцем, с важностью индийско-

го факира молчаливо созерцающего широко раз-

вертывающуюся перед его глазами горную панора-

му» [11, с. 258].

С одной стороны, Н.Н. Каразин запечатлевает 

Древо как «эпицентр» народных верований, пред-

ставая перед читателями как «сказитель» и соби-

ратель фольклора, что отражено и в следующих 

очерках по Самарской экспедиции (Т. 23), пове-

дав, например, легенды об ущелье Железные Воро-

та [13] и ходже Амаль-Хакиме, основателе города 

Термез [14]. С другой — на наш взгляд, обрисован-

ная художником и писателем сцена с изображени-

ем двух «долгожителей» не является аллегорией 

мудрости или символом слияния человека и при-

роды. Показательно в данном случае описание зна-

чения захоронений в Средней Азии, которое при-
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водит в издании «Живописная Россия» П.С. Усов: 

«На каждое почему-либо священное для мусульма-

нина место сами мусульмане смотрят как на статью 

дохода. У гробниц святых до тех пор только живут 

их потомки или монахи, пока они приносят при-

быль» [15, c. 290]. Таким образом, изображение 

полностью меняет свой смысловой подтекст, а от-

дельные слова автора окрашиваются иронической 

тональностью.

 Композиция рисунка любопытна как стати-

кой, так и динамикой в расположении объектов. 

Она выявляет декоративный метод работы: фигура 

старика в центре, поражающая ажурной штрихов-

кой, переходящей в еще более филигранный рису-

нок дерева, тем не менее имеет свой выраженный, 

очень схематичный вертикальный контур; в то же 

время рисунок как бы разделен пополам диаго-

нальной линией, на которой балансирует, цепля-

ясь изогнутыми корнями, дерево-исполин. Спра-

ва от старца стоит кальян, испускающий дымок, 

слева — надтреснутые плошка и чашка, несколько 

рассыпанных на земле медяков. Рука хаджи каса-

ется горстки денег, на которую обращен и взгляд 

его прикрытых глаз. Весь первый план обрамляют 

полукругом обломки известняковых скал. В целом 

работа поражает эффектом кружевной поверхно-

сти, игрой линеарных изгибов и пустот под неви-

димым светилом; такой нереальный, почти ска-

зочный характер изображения изолирует, делает 

второстепенной идею как результат натурных на-

блюдений.

 Подобную игру световых пятен в кронах де-

ревьев и между листьями растений можно увидеть 

на гравюре французского художника-иллюстра-

тора Э. Риу для цветного издания романа Ж. Вер-

на «Пять недель на воздушном шаре. Путеше-

ствие и открытия троих англичан в Африке» (Cinq 

semaines en ballon : voyage de decouvertes en Afrique 

par trios Anglais) [16]. Ее композиция полностью 

декоративна, практически лишена повествователь-

ного элемента: воздушный шар неопределенных 

очертаний парит над ограниченным ландшафтом. 

Данная ксилография, как и рассмотренная выше 

работа Н.Н. Каразина, благодаря контрастам, хи-

тросплетенным линиям и универсальному мотиву 

представляется нам настоящим произведением ис-

кусства. Примечательно, что для русскоязычных 

изданий и Э. Риу [17], и Н.Н. Каразин [18] в разное 

время иллюстрировали один и тот же роман Ж. Вер-

на «Ченслер» (1875). 
 Завершая исследование графики Н.Н. Карази-

на из журнала «Всемирная иллюстрация» за 1880 г., 

рассмотрим иллюстрацию «Старший бек керкин-

ский и его бача» [19]. В конце пути экспедиции, 

после изучения верховий Амударьи на Памире 

и возникновения определенных препятствий в даль-

нейшем продвижении, князь Николай Константино-

вич отдал распоряжение начать сплав вниз по реке. 

Рис. 5. Н.Н. Каразин. Исполинское дерево ак-арча. 1879–1880. 
Репродукционная ксилография / ил. в журнале [12]
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После нападения туркменов-текинцев безопасность 

путешественников, по указанию бухарского эмира, 

обеспечивалась от города Керки до самого конца 

этого сплава [20, c. 156].

Обратим внимание на литературный портрет 

правителя тех мест, составленный Н.Н. Карази-

ным: «Это был очень красивый старик, оказавший-

ся даже нашим старым знакомым: это тот самый 

бек, который, по поручению эмира, встречал нас 

еще в Карши… Он приобрел себе громкую, вполне 

заслуженную популярность и уважение за мирное 

и справедливое управление страной и военные под-

виги в постоянной борьбе с разбойничьими племе-

нами туркмен, территория которых соприкасается 

с границами Керкинского бекства» [21].

 На темном фоне стены с широким ложным 

окном и полосой фризового орнамента восседает, 

перенеся вес правой стороны тела на длинный ва-

лик, старик в светлых одеждах, с высоким и объ-

емным белым тюрбаном на голове. Он занимает 

большую часть пространства рисунка. Благород-

ный белобородый старец дремлет: глаза его при-

крыты, все складки на лице выдают человека спя-

щего. Композиция совершенно очевидно является 

плодом воображения художника, но сохраняет 

достоверность обстановки, характеров и внешне-

го облика героев произведения. С правой сторо-

ны к плечу господина склонился мальчик-слуга 

8—10 лет: одной рукой он едва касается его пле-

ча, в другой держит подготовленный, уже дымя-

щийся кальян (рис. 6). С точки зрения авторской 

манеры Н.Н. Каразин остается верен себе, избе-

гая реалистической или натуралистической трак-

товки; при этом черты бека более хрестоматий-

ны, а ребенка — портретны. Незамысловатыми, на 

первый взгляд, средствами — контрастами темно-

го и светлого, узорчатых и гладких поверхностей, 

сна и бодрствования, старости и молодости, му-

дрости и простодушия — художнику удается до-

стичь удивительной гармонии и чистоты эмоцио-

нального звучания произведения.

Кажется, что рисунки «Исполинское дерево 

ак-арча» и «Старший бек керкинский и его бача» ус-

ловно являются парными, отражая философские 

размышления автора об истинной духовности. 

Художественный портрет бачи, представленный 

Н.Н. Каразиным, перекликается с характеристикой 

из романа французского писателя Ж. Кесселя «Всад-

ники» (1967), в котором речь идет об афганских по-

томках гордых кочевников-туркмен, досаждавших 

самому беку: «Турсун посмотрел на своего слугу. 

Шея Рахима и кувшин в его руках были наклонены 

под одним углом, и было в этой позе нечто благо-

родное и нежное. Турсун опять на мгновение при-

остановил свои движения, но теперь уже не из-за 

своей слабости, а из желания полюбоваться этой 

гармонией» [22, c. 42]. 

В Туркестане в XIX в. понятие «бача» (тадж. 

мальчик, ребенок) имело нарицательное значе-

ние, под которым подразумевался мальчик-тан-

цор, выступающий на мужских собраниях. Суть 

этого явления была изложена В.В. Верещаги-

ным в очерках путешествия по Средней Азии [23, 

c. 53—56], им также была написана картина «Бача 

и его поклонники» (1868), уничтоженная авто-

ром. Н.Н. Каразин описал танец бачи еще на стра-

ницах романа «На далеких окраинах» [24, c. 143—

145], первые 8 глав которого были напечатаны 

в журнале «Дело» в 1872 г. и вышедшего отдель-

ным изданием в 1875 г. (глава восьмая, часть вто-

рая) «Лагерь на Аму-Дарье». Во втором очерке 

по Самарской экспедиции во «Всемирной иллю-

страции» он рассказал о зрелище «томаша», вклю-

чавшем танец бачей в посольском дворе в Карши 

[25, c. 184]. 

Несмотря на то что реалистическая трактов-

ка темы бачи как танцора в искусстве того вре-

мени считалась неприемлемой (должно быть, не 

соответствуя устоявшимся европейским представ-

лениям о восточном эротизме), в будущем эта ус-

ловность художественного восприятия была пре-

одолена, например, в произведениях 1920-х гг. 

«прерафаэлитов Самарканда» — группы худож-

ников, работавших по программе восстановления 

местных средневековых памятников в ранние со-

ветские годы и разрабатывавших идею о Востоке 

Рис. 6. Н.Н. Каразин.
 Старший бек керкинский и его бача. 1879–1880.

Репродукционная ксилография / ил. в журнале [19]
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как метафизическом пространстве новых духов-

ных и культурных ориентиров2. 

Художники этого объединения У. Мумин 

и Д. Степанов иллюстрировали, по всей видимо-

сти, одну и ту же историю любви двух бачей: в ци-

кле 1920-х гг. «Радение с гранатом» (У. Мумин) 

и картинах «Мальчик-бача» (1923) и «Молитва» 

(1925) (Д. Степанов). Живописное произведение 

«Мальчик-бача» (дерево, масло) с тремя условны-

ми «линиями горизонта» не только отсылает ком-

позиционно к разработке К. Петровым-Водкиным 

с конца 1910-х гг. принципов сферической пер-

спективы (Б. Чухович, текст экспликации), но так-

же напоминает и декоративное плоскостное деле-

ние поверхности, которое, например, использовал 

Н.Н. Каразин (см. гравюру по его рисунку «Маль-

чики-пращники»).

Как мы видим, европейская сакрализация Восто-

ка свойственна и некоторым работам Н.Н. Карази-

на, порой оценивающего увиденное «сверху вниз». 

Профессионально исследующий Восток в качестве 

этнографа, он делал это в контексте гегемонии сво-

2  По материалам выставки «Мы храним наши белые сны». 

Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 

1905—1969. Музей «Гараж», январь—август 2020.

его, западного мира над восточным [26, c. 15—16] 

и невольно участвовал, таким образом, в практиче-

ском «мифотворчестве», воспринимая новое сквозь 

фильтр глобальной системы ориентализма.

ГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 
1879֪ГОДА В֪ЖУРНАЛЕ «НИВА»

Д
ля печати в журнале «Нива» в 1879 г. (№ 47, 

48) художник предоставил, возвратившись 

из путешествия, четыре рисунка (не про-

дублированных во «Всемирной иллюстрации»), 

и два бытовых текстовых очерка жизни туркмен 

рода Теке. Каждая из четырех иллюстраций зани-

мает целиком журнальную страницу и представ-

ляет характерный этнотип туркмен данного рода, 

показанный в специфических условиях существо-

вания. На страницах «Нивы» Николай Николаевич 

решил рассказать лишь об одном народе, вероятно, 

поразившем его на контрасте с другими народами 

Средней Азии: при своем разбойничьем характере 

туркмены-теке являлись отличными земледель-

цами и скотоводами, отличались особой заботой 

о животных (даже уважением к ним), а также ис-

кусством ковроткачества и обилием героических 

преданий.

 Благодаря не только формату, но и выпуклой, 

детальной прорисовке острохарактерных образов, 

эти четыре работы можно назвать этнографически-

ми картинами, опровергая в некоторой степени мне-

ние советского искусствоведа, специалиста по рус-

ской книжной иллюстрации XIX в. Г.Е. Лебедева, 

высказанного в отношении акварели Н.Н. Карази-

на «Владимирка» (1876, по мотивам стихотворения 

Н.А. Некрасова) о том, что акварель может удосто-

иться статуса картины лишь только благодаря сво-

им идейным характеристикам [27, c. 62].

Обратимся к одному из двух рисунков к перво-

му очерку в журнале «Нива»: «Среди туркмен-теке. 

Мулла-проповедник» [28] (рис. 7). Изображение 

старца верхом на ослике является композиционным 

центром этой графической картины — и, пожалуй, 

единственным, т. к. туркменские воины в черных 

бараньих шапках составляют, по нашему убежде-

нию, малую и невыразительную часть общего рас-

плывчатого небесного фона. Копыта животного 

касаются нижней границы рисунка, но некоего по-

сыла, направленного непосредственно к зрителю, 

не ощущается — перед нами скорее укрупненный 

«кадр», выхваченный художником «на бегу» и за-

тем, должно быть, доработанный; насыщенность 

фигуры движением и экспрессией выводит изобра-

жение за рамки этнографической типажной иллю-

страции.

 Н.Н. Каразин описал миссию странствующего 

туркменского муллы следующим образом: «У тур-

Рис. 7. Н.Н. Каразин. 
Среди туркмен-теке. Мулла-проповедник. 1879.

Репродукционная ксилография / ил. в журнале [28]
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кмен существует богатый героический эпос, их пес-

ни передаются из рода в род, вдохновенные певцы 

поодиночке и хором бродят по селеньям и кочевь-

ям, являются везде, где только существует какое-

нибудь сборище — старые муллы, которых уже от-

казываются носить их одряхлевшие ноги — путе-

шествуют на осликах, иногда осененные каким-ни-

будь, непременно чудодействующим, знаменем; эти 

старцы располагаются на площадях и начинают на-

распев свою фантастическую проповедь, доходя до 

экстаза, до пены у рта, до скрежета желтых, старче-

ских зубов» [29, c. 935].

Портрет, созданный Н.Н. Каразиным графи-

ческими средствами, изображает персону крайне 

отталкивающей внешности. Лицо, кажется, носит 

скорее звериные, а не человеческие черты: широ-

ко расставленные глаза с бессмысленным взгля-

дом, огромные раздувшиеся ноздри, искривленный 

в гримасе рот с отсутствующим рядом зубов; даже 

морда осла не отличается приятностью. В рисун-

ке сделано несколько акцентов светлого: объемная 

чалма, длинная борода и ослиная шерсть; под сол-

нечными лучами блестит древко развевающегося 

знамени с орнаментальной вязью. Здесь же, по ле-

вую руку комичного в своем безумии всадника, ви-

сит бурдюк, покрытый бликами. Старец облачен 

в традиционную многослойную одежду, кажется, 

довольно поношенную: особой ветхостью отлича-

ется обувь. Его поза в том числе довольно комич-

на и характерна: правая рука воздета к небу, слов-

но призывая кару для неверных, мыски ног смотрят 

далеко в разные стороны; кажется, он вот-вот сва-

лится со своего верного спутника в новом порыве 

красноречия.

 На наш взгляд, Н.Н. Каразин видит грозного 

идейного противника в этом тщедушном старце-под-

стрекателе: «Они поют громкую славу героям про-

шедшего и настоящего, обещают им словами Корана 

тьму наслаждений там, в загробном мире, и сыплют 

град проклятий на головы врагов, неверных». В гла-

ве 8 романа «На далеких окраинах», где содержит-

ся упоминание о бухарском походе русской армии 

1868 г., также возникает подобный персонаж: «Мо-

зафар не хотел этой войны: он заранее знал гибель-

ные для него последствия ее, но его втянули в нее фа-

натики-муллы, которые пылкими речами разожгли 

легко увлекавшийся народ, и народ потребовал бит-

вы» [24, c. 137]. Таким образом, художник изобра-

жает этого старика как врага, в самом неприглядном 

виде, не умаляющем эффектности композиции. 

Эту мысль также подтверждает более ранняя ил-

люстрация Н.Н. Каразина из «Нивы» [30] «Враги 

христианства (уличные сцены в Турции)». В одной 

картине совмещены несколько типов — как восточ-

ных, так и европейских — и условных сцен, над ко-

торыми возвышается прототип старого муллы-тур-

кмена (такой же старик в белой чалме и с длинной 

белой бородой, в нескольких халатах, симметрич-

но поднимающий руку и знамя). Прием дубликации 

художественных образов, нужно отметить, является 

характерным не только для творчества Н.Н. Кара-

зина, но и для всей культурной среды того времени, 

в связи с набирающим обороты техническим про-

грессом. Например, художниками-передвижниками 

исполнялись графические авторские реплики живо-

писных работ для иллюстрирования каталогов Това-

рищества, размещения на страницах многотиражных 

периодических изданий3.

 Одна из двух иллюстраций ко второму очерку 

Н.Н. Каразина по Самарской экспедиции [31] «Сре-

ди туркмен-теке. Туркменка на сторожевом посту» 

(рис. 8) изображает молодую женщину, прислонив-

шуюся спиной к лежащему верблюду; на горбу по-

следнего стоит, опираясь на мать, маленький ребе-

нок. Внешности женщин этого туркменского рода 

художник дал следующее описание: «Туркменки, 

бесспорно, очень красивы — это выдающийся резко 

лучший тип женщин Центральной Азии, но красо-

та эта суровая и далеко не привлекательная; между 

3  По материалам выставки «Неизвестные передвижни-

ки. Рисунок второй половины XIX века», Государственная 

Третьяковская галерея, ноябрь 2019 — июль 2020.

Рис. 8. Н.Н. Каразин.
Среди туркмен-теке. Туркменка на сторожевом посту. 1879.

Репродукционная ксилография / ил. в журнале [31]
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туркменками редко можно встретить, даже меж-

ду девочками, миловидное личико… Сухощавые, 

стройные, почти всегда высокого роста, с холод-

ным, злым блеском в черных глазах с тонкими сжа-

тыми губами, с резкой порывистостью движений, 

они словно воссоздают собой тип древних классиче-

ских амазонок. Обыденный костюм текинок очень 

прост и скромен…»

Затем, с указанием на данный рисунок, автор 

подробно характеризует «праздничный наряд ама-

зонки», который, напротив, «блещет своей яркостью 

и роскошью уборов»: «Золотой налобник, украшен-

ный бирюзой, жемчужными подвесками, цветны-

ми камнями и монетами, свешивается на самые бро-

ви, эффектно оттеняя черные глаза, длинные серьги 

в ушах доходят до плеч, из-под платка, покрываю-

щего голову, висят до колен черные косы, унизанные 

и обвитые нитками бус и кораллов, вся грудь покры-

та рядами монет и ожерельями… На плечах у ней хо-

роший бешмет из яркой шелковой материи, рукава 

кисейной рубахи широкими складками выбиваются 

из-под рукавов бешмета. Поверх всего костюма на-

брасывается темно-красный халат, вышитый сере-

бром и золотыми блестками» [32, c. 955].

 Столь детализированное литературное этногра-

фическое описание отражается в художественных 

средствах изображения центральной группы на ри-

сунке. Невыразительный фон с отдельными выделя-

ющимися ветвями разной растительности выдвигает 

вперед почти монументальную в своей неподвижно-

сти женскую фигуру; движение ребенка за спиной ма-

тери передано очень скупо. Возможно, на контрасте 

с иллюстрациями «Мулла-проповедник» и «Тур-

кмен-батыр во время атаки», иллюстрации для вто-

рого очерка — «Туркменка…» и «Каракчи (хищник)» 

художник предпочел, на наш взгляд, оформить более 

традиционно, как изображения народных «типов».

Перед нами уже зрелая женщина: правой ру-

кой она по-хозяйски опирается на верблюда, так-

же причудливо украшенного, а левой, небрежно — 

на ружье, что соответствует ее удали: «Женщина 

туркменка очень охотно и сама берется за оружие… 

если враг у дверей — они так же точно неудержи-

мо рвутся в ряды защитников, щеголяя перед свои-

ми мужьями и братьями запальчивой храбростью».

 Гравюра «Каракчи (хищник)» книжного форма-

та чрезвычайно удачно, на наш взгляд, соотносится 

с иллюстрацией Э. Риу из уже упоминавшегося выше 

издания романа Ж. Верна [16]. Камыши и тростни-

ковые заросли, не уступающие размерами европей-

ским лесам, плотной стеной окружают мужские во-

инственные фигуры; на первом плане прорисованы 

отдельные крупные стебли. Представляется, что эти 

герои: и туркмен-разбойник, промышляющий в бес-

крайних степях Центральной Азии, и джентльмен 

Кеннеди, очутившийся в районе озера Чад, оба с ан-

глийскими ружьями, один — уходящий с награблен-

ной добычей водным путем, второй — стреляющий 

уток, стоя на твердой суше среди болот, имеют не так 

уж мало общего, как могло бы показаться при иных, 

менее авантюрных обстоятельствах. Все же отметим, 

что в сравнении с Э. Риу работа Н.Н. Каразина вы-

глядит более реалистично и живо.

 Иллюстрацию «Туркменка на сторожевом по-

сту» интересно сопоставить с принтом (в двух цве-

тах, холст, печать, Музей художественного текстиля 

и костюма Российского государственного текстиль-

ного университета им. А.Н. Косыгина), представля-

ющим собой эскиз В.М. Васнецова к опере «Снегу-

рочка» Н.А. Римского-Корсакова. Женская фигура 

в русском праздничном народном костюме, зани-

мающая почти весь холст, являет нечто большее, 

чем образец для режиссера, костюмеров и гриме-

ров — в сущности, тот же народный «тип», с этно-

графически подробной разработкой костюма. Пьеса 

А.Н. Островского, написанная в 1873 г., стилизова-

на под русский фольклор; эскизы В.М. Васнецова, 

созданные в период с 1881 по 1885 г., демонстриру-

ют характерное для того времени внимание мастера 

к былинно-сказочной и исторической теме.

В музее хранится еще один подобный принт, 

отпечатанный черной краской, с изображением де-

вушки (судя по оригинальному эскизу, самой Сне-

гурочки) — с длинной косой, в нарядной, но, скорее, 

повседневной русской крестьянской одежде. Соот-

нося их с широко известными эскизами из собра-

ния Государственной Третьяковской галереи, мож-

но считать, что молодая женщина с первого принта, 

вероятно, изображает подругу главной героини — 

Купаву. Несмотря на свою типичность, здесь, как 

и в рисунке Н.Н. Каразина, передан определенный 

характер, который изобличают немного вытянутое 

в надменном выражении лицо, вздернутые брови, 

опущенные глаза, поджатые губы, вся скованная 

поза целиком — с прямыми, прижатыми к телу ру-

ками и сдвинутыми вместе стопами. Этнографиче-

ская графика В.М. Васнецова представляет собой, 

на наш взгляд, очень интересный материал в кон-

тексте изучения фольклорной темы в русском ис-

кусстве XIX — начала XX века. 

Участие в научных экспедициях в большой сте-

пени повлияло на формирование личности и твор-

ческого облика Н.Н. Каразина: дублируя удачные 

образы, экспериментируя с композицией, порой 

стилизуя или подчеркивая работу с натуры и со-

четая результат работы карандаша и кисти с ли-

тературным словом на страницах периодических 

изданий, он одновременно придерживался опреде-

ленной исследовательской структуры, стремясь по-

знакомить читателя и зрителя с наиболее важными 

этапами своих поездок. Тем самым, как нам пред-

ставляется, он и трансформировал, и поддерживал 

бытование жанра voyage pittoresque (живописное пу-

тешествие) в России во второй половине XIX века.
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Abstract. The article analyzes the graphic series 
of the artist N.N. Karazin, prepared by him on the ba-
sis of the Samara scientifi c expedition to Central Asia 
in 1879, and published in the magazines “Niva” and 
“World Illustration” in 1879 and 1880, respectively. These 
series have not yet been considered by art historians, which 
makes relevant this study, as well as the artistic develop-
ment of the topic of Central Asian ethnography in gener-
al. The author applies the method of comparative analysis; 
uses fragments of literary works by N.N. Karazin himself 
(ethnographic essays from the mentioned magazines), as 
well as by other writers and researchers of Central Asia; 
and offers new interpretations of some traditional types 
of Central Asian society (hajji, mullah, bacha).
 The article opens with an analysis of a series of art works 
from the magazine “World Illustration” in 1880, which 
shows all the main stages of the expedition (indicating ge-
ographical objects and settlements) and presents the most 
complete and detailed ethnographic material.
 The graphic series, published in the magazine “Niva” 
in 1879, includes four engravings depicting Turkmens from 
the Teke clan, which are already beyond the scope of eth-
nographic sketches and can be awarded the status of eth-
nographic paintings.
 The article shows that N.N. Karazin’s methods of work 
during this period, as well as during his participation 
in the Amu Darya scientifi c expedition in 1874, allow 
us to consider him as a representative of the voyage pit-
toresque (pictorial journey) genre in Russia in the second 
half of the 19th century. 
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