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…Посетил нас Восток свыше, 
просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира. 
Евангелие от Луки 1, 78-79
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ТУРКЕСТАНОВЕДЕНИЕ

Даниил МЕЛЕНТЬЕВ

гендерная история советского 
Узбекистана в фотообъективе 
Макса Пенсона 

В 1920-е – 1930-е годы советская власть осуществила в Средней Азии несколько 
масштабных социальных и культурных проектов. Одним из наиболее важных 

среди них было раскрепощение женщин. Этот проект ставил целью изменить не 
только их быт, но и мировоззрение, вывести их из религиозного и семейного «раб-
ства». В его осуществление, помимо членов коммунистической партии и предста-
вителей мусульманской и европейской1 интеллигенции, были вовлечены агитато-
ры и люди искусства (что подчас совпадало). 

Одним из активных участников этого проекта был корреспондент газеты 
«Правда Востока» Макс Захарович Пенсон (1893–1959).

Фотографии Пенсона не раз были представлены на всесоюзных выставках. 
Широкая аудитория впервые увидела его работы в 1936 году на персональной вы-
ставке при организационном комитете Союза советских художников Узбекистана 
в Ташкенте. Затем в 1937-м – на I Всесоюзной выставке фотоискусства в Москве; в 
1940 году – на выставке в рамках празднования 15-летия образования Узбекиста-
на в Ташкенте; в 1945-м – на персональной выставке в Союзе художников Узбек-
ской ССР и в 1958 году – на Первой республиканской выставке художественной 
фотографии в Ташкенте. Фотографии Пенсона участвовали и в международных 
проектах, например, экспонировались на Парижской Всемирной выставке в 1937 
году, о чем будет подробнее сказано ниже2. 

Советской визуальной культуре в Средней Азии – кино, плакатам, живописи 
как произведениям искусства, а также инструментам агитации – посвящен ряд ра-
бот3. О Максе Пенсоне имеется биографическая справка искусствоведа Александра 
Боровского4, в которой Пенсон представлен «летописцем» тоталитаризма. В не-
давно вышедшем исследовании Хелены Хольцбергер он показан как «летописец» 
советской индустриализации Узбекистана5. Хольцбергер доказывает, что снимки 
Пенсона нельзя считать обыкновенной пропагандой, не имевшей ничего общего 
с реальностью. Исследовательница рассматривает творчество фотохудожника как 
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своеобразный мост, соединявший Центр с периферийным Ташкентом, что делало 
Узбекистан видимым на ментальной карте «многонациональной советской импе-
рии».

Борис Чухович, например, считает внимание к персоне и творчеству Макса 
Пенсона гиперболизированным. По мнению исследователя, Пенсон был зауряд-
ным фотографом и агитатором, а его награда за фотографию «Узбекская Мадонна» 
(или «Мать») на международной выставке в Париже в 1937 году – мистификация6. 

В позднесоветское время очерки-воспоминания о Максе Пенсоне оставил его 
зять Файзулла Ходжаев7. Воспоминания – это сложный и изменчивый источник, 
зависящий от личных отношений и симпатий человека, который описывает про-
шлое. Главная цель воспоминаний Ходжаева – рассказать о творчестве своего зна-
менитого тестя, «вшить» его личность в ткань узбекской культурной истории, 
подчеркнуть признание его со стороны центральных фигур советской творческой 
элиты.

Совсем недавно скончалась дочь Пенсона Дина Ходжаева-Пенсон; в настоящее 
время в Ташкенте живут его внуки Мирон и Максим, которые занимаются популя-
ризацией наследия мастера8. 

В последние два десятилетия издано несколько альбомов/каталогов москов-
ских искусствоведов, в которых представлены фотографии, а также новые аспекты 
биографии Макса Пенсона9. Современные биографы благосклонны к творчеству 
выдающегося фотографа. В посвященных ему исследованиях нет разоблачений 
или демонстрации безукоризненной преданности партии, но подчеркивается лю-
бовь Пенсона к Узбекистану, его народу, истории и культуре. Альбомы ограничи-
ваются искусствоведческой оценкой творчества фотохудожника, без социального 
анализа. Авторы этих изданий рассматривают его вклад в развитие визуальной 
культуры Узбекистана, однако при этом отсутствует исторический контекст, с ко-
торым было неразрывно связано творчество фотографа. 

Архив Пенсона насчитывал несколько десятков тысяч снимков10. Часть сам 
Макс Захарович сжег во время «большого террора» 1937–1938 годов, поскольку 
на фотографиях были запечатлены репрессированные представители узбекской 
элиты. В 1939 году и сам Пенсон по ложному доносу был арестован ташкентским 
ОГПУ–НКВД, но сразу же освобожден за отсутствием доказательств11. После его 
смерти родственники передали тысячи фотографий в государственный архив 
Узбекской ССР. Но руководство архива посчитало, что это собрание фотографий 
не представляет исторической ценности, поэтому снимки были выброшены12. 
Землетрясение 1966 года разрушило дом Пенсона; под обломками оказались по-
гребены его личные вещи и фотографии. В настоящее время фотоархив Пенсона 
распылен по миру: что-то хранится у родственников, что-то в европейских музеях 
современного искусства. Дополнительную сложность представляет то, что фото-
графии мастера сложно идентифицировать, например, установить название, год 
или место съемки: Макс Захарович редко подписывал свои снимки. Оригиналь-
ные названия имеют лишь наиболее известные фотографии; некоторым давал 
названия Ф. Ходжаев. 

Задачей нашего очерка является анализ гендерной политики в Узбекской ССР 
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в первые два советских десятилетия на материале фотографий Макса Пенсона. 
Хотя нельзя сказать, что все наследие фотографа было инструментом советской 
пропаганды, оно безусловно отражало определенные идеологические установки 
и служило политическим целям. Одной из таких целей было конструирование об-
раза «новой женщины советского Востока».

Фотограф в водовороте событий

Макс Захарович Пенсон родился в бедной еврейской семье в небольшом го-
родке Велиж в Витебской области (ныне Смоленская область России). В 

1914 году в Вильно (ныне Вильнюс) он окончил художественную школу Сергея 
Южанина (1862–1933)13. Отъезд Пенсона в Туркестан был связан с Первой миро-
вой войной и немецкой оккупацией западных губерний Российской империи. По-
сле Октябрьской революции Макс Захарович принял решение остаться в столице 
Туркестанской республики, но в 1921 году был вынужден перебраться в Коканд, 
поскольку в Ташкенте не смог найти работу. В Коканде его приняли в местное от-
деление Народного комиссариата просвещения и предоставили возможность от-
крыть художественную студию. В ней Пенсон обучал детей рисованию, черчению 
и переплетному делу14. 

Тем временем в Ташкенте при ЦК Коммунистической партии Туркестана по-
явился в 1920 году Центральный отдел по работе среди женщин (женотдел). Его 
появление ознаменовало начало осуществления гендерной политики большеви-
ков в Туркестане. Целью женотделов была реализация программы раскрепощения 
женщин: обеспечение взаимодействия женщин-мусульманок с партией через де-
легатские собрания, привлечение их к общественному труду в артелях и коопера-
тивах, просвещение в школах ликвидации неграмотности, ликвидация «бытовых 
пережитков»: калыма, многоженства, ранних браков15.

Однако до 1923 года местные женотделы фактически не работали, поскольку 
большевики были вынуждены идти на уступки вооруженной оппозиции (басма-
чам), требовавшей остановить «раскрепощение»16. 

Выступая в 1924 году на I Краевом совещании женотделов, председатель Сред-
неазиатского бюро ЦК ВКП(б) Исаак Зеленский заявил, что подлинно советскими 
среднеазиатские республики станут, только когда произойдет раскрепощение му-
сульманок17. 

В 1926 году советская власть достаточно укоренилась в Узбекистане. Открыл-
ся «идеологический фронт», который предполагал чистку рядов коммунистов и 
интеллигенции18. На III Краевом совещании женотделов Зеленский призвал уско-
рить темпы раскрепощения. На этом же совещании заслушали доклад уполномо-
ченного ЦИК ВКП(б) Дмитрия Манжары, который также считал нужным покон-
чить с «антипартийными поступками», связанными с бытовыми пережитками: 
многоженством, калымом, ношением чадры19. 

Так была заложена идеологическая основа Худжума (узб. «наступление») – 
кампании по борьбе с отсталым бытом и религиозными традициями коренного 
населения. 
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Прямых доказательств сотрудничества Макса Пенсона с женотделами нет. 
Но можно предположить, что он участвовал в выполнении их заказов в области 
фотопропаганды, как многие местные и российские художники (карикатуристы 
Дмитрий Моор и Виктор Дени, фотограф Александр Родченко и др.), которые соз-
давали в 1920-е годы агитационные плакаты о раскрепощении мусульманок со-
ветского Востока20. 

В 1926 году Пенсон устроился фотокорреспондентом в газету «Правда Вос-
тока». 

При этом он тогда совершенно не умел фотографировать. Новому ремеслу он 
учится в кокандском фотоателье Я.М. Клемперта. Сам Клемперт был далек от ис-
кусства и экспериментирования и, по воспоминаниям, любил снимать «покойни-
ков, группы и головки для альбомов»21, на которые существовал устойчивый спрос. 

Поначалу Пенсон пользовался фотоаппаратом, который выглядел как гро-
моздкий ящик, а при производстве снимка нужно было накрывать себя черным 
сатином22. Делать спонтанные репортерские снимки с помощью такой техники 
было невозможно. Позднее у него появились компактные «Фотоколор», «ФЭД», а в 
1930-е – «Лейка». Последний аппарат позволял «щелкать затвором» оперативно, 
а кассета была рассчитана на 36 кадров, кроме того, на смену стеклянным пла-
стинкам пришла целлулоидная пленка23. Пенсон много фотографировал – по дол-
гу службы и для себя. По словам близко знавших его современников, он стремился 
запечатлеть повседневную жизнь узбекского народа или хотя бы ее особенности. 
У Пенсона, по словам Файзуллы Ходжаева, было два любимых сюжета – «свободная 
женщина Востока» и спорт24.

8 марта 1927 года началось «Наступление» (именно так называли кампанию 
сотрудницы женотделов в русскоязычных документах и прессе) на старый быт и 
культуру коренного населения Узбекистана. Главной целью раскрепощения му-
сульманок являлось увеличение электоральной поддержки советской власти25, 
рывок от религиозного общества к светскому, а также привлечение дополнитель-
ных рабочих рук на фабриках и заводах. Кроме того, Худжум был борьбой молодо-
го поколения местных активистов и интеллигенции за власть и влияние (против 
интеллигенции дореволюционной)26.

Все это вызвало серьезное сопротивление коренного населения. Во время 
Худжума, активная фаза которого длилась с 8 марта по 1 мая 1927 года, «Правда 
Востока» публиковала материалы в стиле военных сводок. Газета пестрила таки-
ми фразами: «Лобовая атака в день 8 марта закончилась успехом», «Ташкентский 
боевой участок», «Наступление идет по всему фронту», «Противник обороняется 
упорно», «Убито 16 женщин, снявших паранджу» и т.д.27. Подобный стиль был вы-
бран не случайно: военная риторика использовалась в отношении «раскрепоще-
ния» и советской партийной элитой. На ташкентском митинге 8 марта 1927 года 
руководительница восточной группы женотдела ЦК ВКП(б) Серафима Любимова 
назвала Худжум «объявлением войны врагам советской власти»28.

Главный редактор «Правды Востока» рассказал Пенсону о деле Алайды Иш-
муратовой, на которую, после того, как она сбросила паранджу, бросился с ножом 
муж29. Эта история, которую планировали опубликовать в газете, потрясла Пенсо-
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на. Для репортажа были необходимы фотографии, и фотокорреспондента отпра-
вили в Самарканд. По воспоминаниям Ходжаева, Макс Захарович, очень нежно от-
носившийся к своей супруге, не понимал, как можно истязать женщину. Слыша о 
деле Ишму ратовой, групповых изнасилованиях, убийствах мусульманок, снявших 
паранджу, или сотрудниц женотделов, а также о социально-психологическом тер-
роре – распускании грязных слухов, клеймении женщин как проституток, прилюд-
ных оскорблениях, – он постоянно повторял: «Откуда такая ненависть? За что?»30. 

В 1927 году было совершено более двухсот убийств из-за снятия паранджи, а 
в 1928 и 1929 годах – еще больше. После этого ЦИК Узбекской ССР принял закон, 
по которому любое нападение на женщину квалифицировалось как террористиче-
ский акт: за него полагался расстрел31. Однако долгое время никакой поддержки 
и защиты женщинам, сбросившим паранджу, государство не оказывало, хотя соот-
ветствующие распоряжения были приняты и разосланы по судам, прокуратурам и 
пунктам милиции32.

При этом ошибочно было бы полагать, что только сотрудницы женотделов 
совершали ошибки при проведении «раскрепощения». На местах коммунисты-
мусульмане (мужчины), чтобы продемонстрировать свою лояльность советской 
власти, зачастую игнорировали женотделы и проводили «раскрепощение» самы-
ми жесткими методами. 

Следствием непрекращающегося ответного насилия стало «Отступление». 
Многие мусульманки вновь надели паранджу (даже те, кто ранее ее не носил), что-
бы обезопасить себя33. Сотрудницы среднеазиатских женотделов осенью 1927 года 
писали в «Правде Востока», что успехи Худжума были преувеличенными34. Худжум 
оказался провальной кампанией, которая имела скромные успехи и сопровожда-
лась многими жертвами35. В ноябре 1927 года на V среднеазиатском краевом сове-
щании провал признал Исаак Зеленский36, а также заведующий Отделом по работе 
среди женщин ЦК РКП(б) Александра Артюхина, чья речь была опубликована в 
«Правде Востока»37. Кроме того, специальное расследование московского Отдела 
по работе среди  женщин, которое было проведено в 1928 году и опубликовано 
в журнале «Коммунистка», установило, что Худжум способствовал прекращению 
всякого раскрепощения в Средней Азии38. Худжум поддерживал узкий слой корен-
ной интеллигенции и коммунистов-мусульман, большинство же молчаливо или 
явно сопротивлялось раскрепощению женщин, о чем сообщали секретные сводки 
Восточного отдела ПП ОГПУ39.

Осмысляя «закрепощение»

Будучи привлечен к кампании по «раскрепощению», Пенсон уделял много вре-
мени сбору информации, чтобы лучше понимать, какую композицию нужно 

создать40. Фиксировал свои наблюдения в записной книжке, собирал услышанные 
на базарах и в чайханах образчики фольклора, свидетельствующие о приниженном 
социальном статусе женщины. Например, поговорки вроде: «Собака – верность, 
женщина – ложь и обман»; «Роди лучше камень, чем девочку. Камень сгодится при 
постройке дома, а девочка на что?»41.
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Фотографируя среднеазиатских женщин, Пенсон не стремился сделать кра-
сивый кадр, передать игру света и тени и другие псевдоживописные детали: он 
считал это, на фоне трагедий Худжума, проявлением безвкусицы и безнравствен-
ным поступком42. Он хотел показать страдания и борьбу за уважение, ту «тяжелую 
правду», которая ему представлялась смыслом визуального искусства XX века43. 

Вместе с тем, Пенсон пытался избегать ориентализации Узбекистана. По сло-
вам Ходжаева, мастер хотел продемонстрировать колорит республики, но на сним-
ках старался не допускать ошибок других фотографов, увлекавшихся восточными 
костюмами и экзотическими деталями44. В 1920-е – 1930-е годы Узбекскую ССР 
посетили многие выдающиеся фотографы: Георгий Липскеров, Александр Хлеб-
ников, Борис Кудояров, Дмитрий Дебабов... Однако, по замечанию Александра Бо-
ровского, они не смогли показать ничего оригинального, поскольку были «запро-
граммированы» на иллюстрацию жанровой типологичности: рапорт о достижени-
ях, лирический репортаж, народный праздник, визуализация местной экзотики45.

Фотографии Пенсона встречают зрителя легкой иронией, восхищают образом 
живого человека, а не схемой. Главное, чем захватывают внимание и запомина-
ются фотографии, – это искренность и эмоциональность, отсутствие фальши46. 
Пенсон делал фотографии в пикториальной манере*, эстетика которой ориенти-
ровалась на прошлое и не обязательно совпадала с официальным советским кано-
ном изображений светлого будущего47. Кроме того, Пенсон виртуозно использовал 
эстетику конструктивизма, влияние которой ощущается в создании диагональ-
ных композиций, ракурсной съемке, крупных и неожиданных планах48. Некоторые 
оригинальные находки Пенсона мы можем увидеть на фотографиях среднеазиат-
ских женщин, считавшихся закрепощенными. Это закрепощение проявлялось че-
рез фиксацию стереотипов, понятных советизированному обывателю, в сознании 
которого существовала связь между паранджой и исламом.

Одна группа фотографий изображает повседневную жизнь городских мусуль-
манок 1920-х годов. В наследство от колониального периода советской власти 
осталось разделение городов региона на «старую», мусульманскую часть, и «но-
вую», европейскую. «Старый» и «новый» города отличались по планировке улиц, 
архитектурному стилю, наличию коммуникаций и объектов светской инфраструк-
туры; например, в «старой» части не было театров, музеев, магазинов49. Вплоть 
до 1917 года в Средней Азии фотографии мусульманок были постановочными. 
Это заметно по неестественным позам и надуманным сюжетам; кроме того, по-
зировать соглашались только представительницы интеллигенции и бухарские ев-
рейки (а также женщины легкого поведения)50. Зафиксировать естественную по-
вседневную жизнь, таким образом, было невозможно. Относительно фотографий 
Пенсона, выполненных в 1920-е годы, также возникают вопросы: не боялись ли 
мусульманки фотоаппарата и незнакомого европейца, который спрашивал у них 
разрешения на съемку? Представлялся ли Пенсон своим «моделям» журналистом 
из местной газеты? Ведь если фотография появится в прессе и люди узнают, кто 

*  Пикториализм (англ. pictorialism от pictorial «живописный») – течение в европейской и американской фото-
графии второй половины XIX – начала XX вв. Подразумевает использование изобразительных и технических 
приемов, сближающих фотографию с живописью и графикой того времени. 
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на ней запечатлен, женщины вполне могли пополнить список жертв домашнего и 
социального насилия.

По названию одной из фотографий («В ликбез») понятно, что мусульманки 
идут в школу, однако это никак не отражено в экспозиции. Снимок образно от-
ражает путь к знанию и модернизации, к которым по улицам «старого» Ташкента 
или Коканда, пока еще под паранджой, идут мусульманки. Одновременно это до-
рога к просвещению и раскрепощению. 

На другой фотографии («Следуют за мужем») мужчина-многоженец идет впе-
реди, а за ним семенят три жены. Этим снимком порицается полигиния: он дол-
жен был заставить задуматься об отсутствии в ней морально-нравственных норм, 
присущих моногамным отношениям, и искренних чувств к партнеру. Фотография 
показывает: брак и семья для среднеазиатских мусульман – это всего лишь эконо-
мическая сделка (отдача калыма и махра), о чем неоднократно писали сотрудницы 
женотделов. Большинство мужчин держали своих жен дома и не позволяли им по-
являться в общественных местах. 

Подобные фотографии – комбинация вымысла и действительности. Нам не-
известно, кто скрывался под паранджами: «обычные» мусульманки, актрисы 
местных театров или сотрудницы женотделов. Пенсон хотел показать, насколько 
местная женщина физически и морально скована, она – тень позади мужчины, 
олицетворявшего власть и регулировавшего ее отношения с внешним миром. 
Фотографии отражают необходимость превращения мусульманок в полноцен-
ных членов общества. 

Помимо воспевания грядущего и зримого раскрепощения «женщины Восто-
ка», Пенсон любил фотографировать спортсменов. Обе темы удалось совместить в 
одном кадре – «Первый стадион, первые болельщики» (1920-е годы).

Фотография провокативна. Мы видим мусульманок в паранджах, которые на-
блюдают за бегом полуобнаженного мужчины-спортсмена. Мусульманкам было 
запрещено присутствовать на тренировках или спортивных состязаниях. Одна-
ко, как мы видим, некоторые нормы приличия стали более либеральными, либо 
фотограф хотел, чтобы мы так думали. Действие происходит в «старогородской» 
части Ташкента или Коканда, что можно определить по постройкам на заднем 
плане. На фотографии в фокусе внимания скорее не спортсмен, а наблюдающие 
за ним женщины в парандже. За их спиной стоит парень, который смотрит на 
женщин и в сторону камеры. На них направлен взор и аксакала (старейшины), 
стоящего чуть поодаль.

Кроме фиксации повседневного быта Пенсон создал серию фотографий, 
зримо иллюстрирующих стратегию, которая признавалась женотделами един-
ственно верной, – раскрепощение через просвещение51. В 1920-е годы советские 
школы не пользовались популярностью среди мусульманок по разным причи-
нам: начиная от недостатка женщин-педагогов, введения совместного обучения 
мальчиков и девочек (с 1923 года) и заканчивая трудными условиями обучения 
(неотапливаемые классы, плохие здания, отсутствие учебников)52. Советские 
школы посещали в основном мусульманки из среды местной интеллигенции 
или жены коммунистов. Представительницы коренного населения, обучавшие-
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ся в советских школах, стигматизировались как «испорченные» (об этом пишет 
в автобиографии сотрудница ташкентского центрального женотдела Муаззама 
Махзумова53).

На этой серии фотографий мастера мы видим ташкентские женские школы по 
ликвидации неграмотности. На одном снимке изображены женщины, полностью 
укрытые паранджами, сидящие спиной к доске. Это постановочное фото: вероят-
но, Пенсон попросил сделать в классе перестановку, чтобы изменить ракурс съем-
ки. На доске написан математический пример: 35–18=17; 17, возможно, было от-
сылкой к году Октябрьской революции, которая, в свою очередь, ассоциировалась 
с началом раскрепощения женщин. 

На другой фотографии за партой сидят пять молодых мусульманок, откинув-
ших паранджу. Это ученицы школы колхоза «Красные шахматы», о чем говорит 
надпись, сделанная рукой Пенсона на обороте снимка54. По мнению Ходжаева, то, 
что женщины сидят, «чинно сложив перед собой руки», – проявление «молитвен-
ного отношения к невидимой нами учительнице и уроку», и «поэтому, при всей 
драматической напряженности снимка, героини вызывают доброе, оптимистиче-
ское чувство»55. На мой взгляд, ничего подобного фотография не передает: девуш-
ки сконфужены, и момент, который мы наблюдаем, кажется неловким. Первые три 
ученицы слева смотрят в объектив несколько враждебно, вторая справа позирует, 
а крайняя справа отвела глаза.

Фотографии, сделанные Пенсоном в 1920-е годы, демонстрируют, что, несмо-
тря на некоторую секуляризацию, ожидавшегося «перерождения» внешнего обли-
ка и сознания женщин не произошло. В первой половине 1930-х на улицах узбек-
ских городов еще можно было встретить немало женщин в паранджах, которые не 
успели или не захотели адаптироваться к новым культурным тенденциям.

Худжум отгремел. В январе 1930 года перестали существовать женотделы, на 
их место пришли женские секторы, уже не имевшие собственной повестки и преж-
него энтузиазма, полностью подконтрольные партии. В 1934 году и их ликвиди-
ровали; годом позже на «советском Востоке» при партийных ячейках ввели долж-
ность инструктора по работе среди женщин. Ликвидация женотделов ознаменова-
ла конец плюрализма в гендерной политике СССР. 

Однако гендерная тема не ушла из творчества Пенсона. С начала 1930-х годов 
он все больше увлекается фотографиями спортсменок, показывая спорт и физиче-
скую культуру как новый способ раскрепощения.

«…Оденут в интернациональные трусы»

В Туркестане развитие массового спорта и физкультурного движения началось 
в 1920 году. Тогда в Ташкенте создали Высший совет физической культуры 

при Главном управлении всеобщего военного обучения (Всевобуч), который ко-
ординировал работу по охране здоровья молодежи. Спорт и физкультура в СССР 
были милитаризированы, их развитием занимались военные специалисты из 
Красной армии. В Туркестане особое внимание уделяли военной и физической 
подготовке коренных жителей, поскольку Красной армии требовалось нацио-
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нальные бригады, батальоны и дивизии. Спортивное и физкультурное движение 
делилось по этническому и гендерному признаку: существовали европейские и 
мусульманские секции, движения и общества. Например, в «старом» Ташкенте 
работало Тюркское гимнастическое общество «Ласточка» и военно-спортивная 
школа, которая в 1922 году была реорганизована в военно-стрелковую спортив-
ную школу56.

В том же 1922 году в Ташкенте состоялась I Туркестанская спартакиада, глав-
ным девизом которой было: «Через физкультуру к раскрепощению мусульманки»57. 
В 1928 году прошла II Всеузбекская спартакиада, в которой приняли участие 
двадцать три узбечки58. В том же году узбекистанки прибыли в Москву на I Все-
союзную спартакиаду и показали неплохие результаты, заняв второе место по 
метанию диска и прыжкам в длину, а в общекомандном зачете республика по-
казала шестой результат. Однако в соревнованиях от Узбекской ССР участвовали 
только девушки и женщины некоренных национальностей, узбечки лишь про-
демонстрировали национальные танцы59. По итогам I Всесоюзной спартакиады 
ташкентская газета «Комсомолец Востока» писала: «Двадцать узбечек, бывших 
на спартакиаде, оденут в интернациональные трусы еще сотни. Паранджа – пыль 
легенд – пеплом развеется в воздухе»60.

В 1930-е годы развитие спорта и физкультурного движения в СССР было 
приоритетным направлением культурного строительства. В одной из брошюр 
спорт и физкультура рассматривались как методы «раскрепощения женщины-
националки от старых бытовых традиций»61. Советские спортивные эксперты 
призывали перевести на среднеазиатские языки русские спортивные термины, 
поскольку те были «взяты из чуждых местному населению культуры, быта и эт-
нографических условий»62.

Предлагалось поддерживать среднеазиатские этнические виды спорта и даже 
порицать тех, кто навязчиво пропагандировал европейские, например, футбол, 
как «русских великодержавных шовинистов»63. В Узбекистане следовало форми-
ровать смешанные спортивные команды, например, в том же футболе64. Таким об-
разом, спорт должен был пропагандировать «дружбу народов», которая помогла 
бы преодолеть этническую сегрегацию в Узбекистане. Однако узбечки и другие 
представительницы «восточных» народов не проявляли энтузиазма в отношении 
занятий спортом и физкультурой65.

В 1930-е спорт и физкультуру ждала дальнейшая милитаризация, которая 
была связана с подготовкой СССР к новой мировой войне. В 1931 году были приня-
ты нормы комплекса «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). В него входили физи-
ческие упражнения, знание санитарного дела и стрельба. В 1936 году при дворцах 
пионеров были открыты курсы «Ворошиловский стрелок» и «Будь готов к сани-
тарной обороне СССР» (БГСО)66. В марте 1933 года в Ташкенте состоялись первые 
женские соревнования по стрельбе в рамках БГТО. Однако до середины 1930-х в 
Узбекистане не было тренеров-женщин ни по одному из видов спорта, а также 
высших спортивных учебных заведений. Только в 1934 году был организован Таш-
кентский техникум физической культуры. Первые тренеры-женщины прибыли в 
Ташкент из Москвы и Ленинграда в 1936 году67.
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На протяжении 1920-х – 1930-х годов в СССР наблюдался широкий интерес к 
спортивной эстетике. Снимки атлетов в движении, во время тренировок и состя-
заний являлись доказательством мастерства и хорошего владения фотоаппара-
том68. Затронуло увлечение спортивной тематикой и Пенсона. Возможно, интерес 
к изображению человеческого тела был связан с прошлым Макса Захаровича как 
живописца.

На протяжении столетий спорт и военное дело в Средней Азии считались 
«мужскими» занятиями. Фотографиями узбечек военизированного облика Пен-
сон стремился показать, что этот стереотип пора пересмотреть. Его фотоработы 
утверждают, что женщины могут нести военную службу и стоять на страже совет-
ского государства. 

Фотографии узбечек с винтовками можно интерпретировать как символ кон-
солидации власти и общества в национальных республиках перед лицом возмож-
ной войны. Это было важно: многие еще помнили восстание 1916 года, вызванное 
призывом туркестанских мусульман на фронты Первой мировой. Этими фотогра-
фиями подчеркивалось, что более никакого восстания произойти не может. На 
фотографиях стоит обратить внимание на наряды узбечек: девушки занимают-
ся стрельбой в разноцветных халатах, тюбетейках и с заплетенными косичками. 
Вероятно, снимки сделаны в Хорезме: на одной из фотографий девушки стоят в 
форме, на которой написано «Хорезм». Можно предположить, что узбечки участво-
вали в городских или республиканских соревнованиях в рамках БГТО, о чем гово-
рит символ этой организации с шестеренкой и бегущим внутри красной звезды 
атлетом. На двух других фотографиях девушки также в национальных узбекских 
нарядах, но они похожи на каракалпачек, которые проживали в северо-западной 
части Узбекской ССР. Фотографии должны были показать, что во второй половине 
1930-х годов в Узбекистане спортивное и физкультурное движение стало массо-
вым и охватило все народы республики.

Фигуры спортсменок на фотографиях Пенсона напоминают античные изобра-
жения атлетов. Однако в античности обнажали лишь мужчин-спортсменов; Пен-
сон же воспевает женщин-спортсменок. Этот эффект достигается ракурсом съем-
ки, несколько снизу вверх, что придает снимкам ощущение объемности и величе-
ственности. Женщины словно находятся на постаменте. 

На I Среднеазиатской спартакиаде (1934) за соревнованиями наблюдали с 
трибун самого крупного на тот момент ташкентского стадиона «Спартак» около 
10 тысяч болельщиков69. Проведение спортивных состязаний способствовало по-
пуляризации здорового образа жизни и пополняло команды Узбекистана пред-
ставительницами местных национальностей. Спортивные соревнования должны 
были стимулировать женщин стремиться к успеху, самореализации и самосовер-
шенствованию. Занятия спортом и физкультурой показывали, что женщины так 
же свободны в выборе рода деятельности, как и мужчины. Фотографии Пенсона, 
на которых запечатлены спортивные состязания в советском Узбекистане, долж-
ны были представить для советской и зарубежной публики раскрепощение жен-
щины как свершившийся факт.
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«Узбекская мадонна»

Пенсон восхищался итальянской живописью; особенно его вдохновляли «Ма-
донна Литта» Леонардо да Винчи, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля и «Мадон-

на Дони» Микеланджело. Возможно, любовь к итальянскому искусству Пенсону 
привил его учитель Сергей Южанин, какое-то время живший и работавший в Ита-
лии. В архиве Пенсона сохранилось множество репродукций полотен итальянских 
мастеров. Вдохновленный этими картинами, фотограф стремился найти не просто 
красивую женщину, а идеал женской красоты узбекского народа70. Трудно при этом 
говорить о том, что фотограф думал или преследовал цель продемонстрировать 
подчиненность коренного населения Узбекистана европейцам, которые находи-
лись во главе республики и всей страны, о чем, например, пишут Сергей Абашин и 
Борис Чухович71.

Пенсон хотел сфотографировать именно узбечку, которая грудью кормит ре-
бенка, запечатлеть момент «целомудренной откровенности»72. Свою «мадонну» 
Пенсон встретил в 1934 году, но снимок его не удовлетворил, и он не хотел его пу-
бликовать. Однако коллега Пенсона из журнала «Огонек» уговорил его прислать 
фото в редакцию. «Узбекская мадонна» впервые была опубликована в номере 
«Огонька», посвященном десятилетию образования Узбекской ССР73.

«Узбекская мадонна» действительно произведение искусства, фотография-
эпоха и вместе с тем – свидетельство раскрепощения узбекских женщин. На этой 
фотографии не прочитываются смущение или неуверенность: модель излучает 
любовь к младенцу, радость от своего материнского предназначения. «Узбекская 
мадонна», говоря словами Вальтера Беньямина, не утратила свою ауру, она ориги-
нальна и не является «клонированием» известных работ мастеров Ренессанса, что 
в контексте эпохи технической воспроизводимости искусства говорит о ее высо-
кой художественной ценности74. Этот знаменитый снимок стал символом триумфа 
советской гендерной модернизации. 

Существенной частью ее выступила и модернизация узбекского женского на-
ционального наряда. Были четко установлены его признаки: разноцветный халат, 
тюбетейка и косы. Если в первые годы советской власти женские халаты ничем не 
отличались от дореволюционных, то с развитием в Узбекистане текстильной про-
мышленности появились халаты из хан-атласа. Именно такой халат мы видим на 
«Узбекской мадонне». Правда, из-за дороговизны материала его могла позволить 
себе не каждая жительница республики75. Соответственно, модель на фотографии 
Пенсона – из зажиточной семьи. По воспоминаниям дочери фотографа, для снимка 
позировала либо актриса ферганского театра, либо делегатка одного из женских 
съездов76.

«Канон» утверждает, что «Узбекская мадонна» была удостоена золотой меда-
ли на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. 

Борис Чухович, как уже говорилось выше, считает это сообщение мистифика-
цией, созданной родственниками фотографа (по мысли исследователя, видимо, с 
корыстной целью). В доказательство Чухович указывает на нестыковки в интер-
вью дочери фотографа (например, он получил только грамоту; фотография, как 
утверждалось, была помещена на обложке советского журнала «Огонек», хотя на 
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самом деле опубликована на 24 стр.), делая вывод, что Макс Пенсон, скорее все-
го, участвовал в выставке, но никакой почетной награды не получал. Этот вывод 
подкреплен изучением документов Парижской выставки в Национальном архиве 
Франции77.

В любом случае, само присутствие этой фотографии на выставке было важно 
для имиджа советского государства. Она демонстрировала возможности социа-
листической системы, способной осуществить фундаментальные изменения ми-
ровоззрения и быта «феодальных обществ». Фотографии Пенсона формировали 
образ нерушимой интернациональной «семьи народов» в СССР и представляли 
Узбекскую ССР как своего рода «витрину социализма» на «советском Востоке».

Снимки «раскрепощенных» женщин предназначались не только для «вну-
тренней аудитории» (жителей Узбекистана), но и для партийных функционеров 
и вождей, ташкентских и московских. Не случайно в 1930-е годы Пенсон уже не 
фотографировал мусульманок в паранджах, так как это могло бы свидетельство-
вать о неудаче проекта по их «раскрепощению». 

Подведем итоги. Фотографии Макса Пенсона 1920-х годов – это часть офици-
ально проводимой борьбы против паранджи как главного врага «раскрепощения» 
женщин. Советская власть и ее пропаганда, использовавшая современное искус-
ство, стремились одновременно и сгладить, и сделать видимыми этнокультурные 
различия. В советском Узбекистане внешний облик женщин и занятия спортом 
являлись показателем раскрепощения и обретения интернационального созна-
ния. Выступления на республиканских и всесоюзных соревнованиях под взгляда-
ми тысяч болельщиков были одним из главных аргументов в пользу успехов «рас-
крепощения». Фотографии Пенсона 1930-х годов – это вызов все еще архаичному 
настоящему, которое он хотел изобразить как прошлое. Фотографии девушек-
узбечек с оружием – еще одна грань «гендерной революции» на советском Вос-
токе, поскольку они служили доказательством достижения равенства между муж-
чинами и женщинами. Апогей творчества Пенсона – «Узбекская мадонна», которая 
стала символом «новой женщины советского Востока», утверждением ее телесной 
и духовной свободы.
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