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научнО-пОпулярные кружки и Общества  
в кОлОниальнОм и сОветскОм туркестане:  
имперская интеллектуальная элита  
на мусульманскОй Окраине

МЕЛЕНТЬЕВ Даниил Вячеславович
Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, Москва, Россия
E-mail: back-in-95@mail.ru

Аннотация. Cтатья посвящена формированию европейской интел-
лектуальной элиты в Туркестане на фоне становления, развития и 
упадка научно-популярных кружков и обществ в этом регионе в им-
перский период (после 1865 г.). Показаны особенности возрождения 
этих просветительских организаций в советском Туркестане. Затра-
гиваются такие сюжеты, как отношение политических структур к 
кружкам и обществам в имперский и советский периоды; взаимо-
действие интеллигенции и власти; формы участия прибывшей из 
России интеллигенции в строительстве высшей школы в регионе, в 
становлении архивного дела и учреждений по охране и изучению 
историко-культурного наследия Туркестана.
Ключевые слова: власть, знание, история науки, просвещение, ар-
хеология, научно-популярные кружки и общества, Туркестан.

В культурной жизни Средней Азии вторая половина XIX — начало 
XX в. отмечены распространением европейской системы просвещения 
(после завоевания региона Российской империей в 1865 г.). Изменение 
политического ландшафта посредством сложной системы протекторатов, 
передвижение прежних границ среднеазиатских ханств, создание Тур-
кестанского генерал-губернаторства (1867 г.) способствовали проникно-
вению западной системы ценностей в жизнь патриархального общества. 
Чем дольше находились в Туркестане чиновники колониальной админи-
страции, ученые, деятели образования, тем в большей мере они начинали 
осознавать свою ответственность за развитие региона; у них появлялось 
желание влиять на окружающий социум, в том числе на местное насе-
ление. Проявлялась частная инициатива по созданию различных про-
светительских организаций, в частности научно-популярных кружков и 
обществ, получивших широкое распространение в имперском Туркестане. 
После Октябрьской революции европейская интеллигенция стала глав-
ной движущей силой реформ в Туркестане, реализуя образовательные и 
культурные проекты, которые разрабатывались в просветительских орга-
низациях имперского периода.

Статья рассматривает становление научно-популярных кружков и об-
ществ в Туркестане позднего имперского периода и в первые годы совет-
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ской власти. Мы сравним политику Российской империи и СССР в обла-
сти науки и просвещения, когда идеологическая конъюнктура задавала 
разные векторы развития научных и образовательных институтов. Изуче-
ние просветительских организаций выводит на актуальную проблематику 
взаимодействия власти и знания, связи между интеллигенцией и государ-
ственными органами в Российской империи и СССР (на примере Турке-
стана). Данная тема уже изучается применительно к старейшим универ-
ситетам России (Вишленкова, Ильина 2017: 65 – 107), но по отношению к 
туркестанским реалиям этот сюжет еще не раскрыт.

Культурная политика колониальной администрации Туркестана

После завоевания Российской империей положение культуры, обра-
зования, науки и других сфер жизни в Туркестане во многом определял 
генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман (1818 – 1882 гг.). 
Влияние этой личности на жизнь колониального Туркестана трудно пере-
оценить. При Кауфмане Ташкент становится витриной русского присут-
ствия и культурным центром региона (Горшенина 2012: 186 – 205). Здесь 
лучше всего была развита европейская система образования (приходские и 
русско-туземные школы), возникло несколько библиотек и музеев. Ярким 
моментом в культурной жизни Ташкента стало появление первой в Сред-
ней Азии Туркестанской публичной библиотеки (1869 г.), которая также 
была открыта по инициативе К. Кауфмана (Добромыслов 1912: 253).

Из воспоминаний востоковеда и инспектора народных училищ Турке-
станского края Н. Остроумова мы узнаем, что К. Кауфман уделял большое 
внимание просвещению, особенно образованию местных жителей (Остро-
умов 1899: 9). Вместе с тем он был инициатором политики невмешатель-
ства в дела коренного населения, благодаря которой при имперской вла-
сти в Туркестане число традиционных религиозных учреждений (мечетей, 
мактабов и медресе) значительно выросло (Бабаджанов 2017: 104 – 156). 
Подобное толерантное отношение связано с тем, что в Средней Азии Рос-
сийская империя предпочла путь мягкой ассимиляции коренного населе-
ния и отказалась от форсированных социально-политических и культур-
ных изменений (Morrison 2012: 327 – 364).

Спокойное отношение имперской власти положительно сказалось на 
развитии мусульманской системы образования, чего нельзя сказать о 
частных просветительских проектах европейцев. В конце 1860-х гг. в Тур-
кестане появились первые просветительски ориентированные научно-по-
пулярные кружки и общества. Эти организации не пользовались под-
держкой государства по нескольким причинам. Во-первых, со временем 
они становились местом концентрации политических оппонентов цариз-
ма — социалистов, которых отправляли в ссылку в Туркестан, подальше 
от больших городов. Во-вторых, в перспективе кружки и общества могли 
стать конкурентами власти за позитивный имидж просветителя «бескуль-
турных и полу диких народностей». В-третьих, в Туркестане довольно ча-
сто менялись генерал-губернаторы, что не могло положительно повли-
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ять на дела края, в частности на состояние просвещения (Котюкова 2016: 
33 – 53)1. Некоторым чиновникам назначение в Туркестан казалось униже-
нием, они рассматривали его как ссылку. Отсутствие поддержки кружков 
и обществ со стороны государства считалось нормальным, поскольку про-
грессистские просветительские организации нередко расценивались как 
маскировка политической деятельности.

Этапы развития научно-популярных кружков и обществ

Просветительские организации Туркестана работали в специфиче-
ских условиях, пытались находить средства на создание и содержание 
инфраструктуры. В их становлении просматриваются определенные ста-
дии. Первоначально кружки — это собрания чиновников из колониаль-
ной администрации и ссыльных интеллектуалов-социалистов, интересу-
ющихся наукой. Они не ставили перед собой серьезных задач по созданию 
библиотек, музеев, университетов, не имели плана развития, устава, не 
фиксировали прибытия и выбытия членов. Участники кружков руковод-
ствовались в своей деятельности личными причинами, во многом задей-
ствовали неформальные связи. У людей, которые волей-неволей имели 
ограниченный круг общения, появлялись общие интересы, кроме того, по-
являлось осознание принадлежности к интеллектуально возвышенному 
слою в туркестанской общественной стратификации. Чувство моральной 
ответственности побуждало к практической деятельности. Со временем 
формулируются цели работы кружков, пишутся программы. Пытаясь их 
реализовать, участники привлекают внимание общественности, прессы. 
Таким образом кружок превращается в общество формально, а после со-
ставления устава и его утверждения властями — официально. Для того 
чтобы создать общество, интеллектуалы задействовали связи с властью и 
научным сообществом, привлекали нужные ресурсы, искали кооперации с 
российскими университетами. В последнем случае обществу начинали на-
вязывать сферу деятельности, приоритеты расставлялись в зависимости 
от нужд государства.

Курс на создание единообразной системы образования и привязку 
научных изысканий к практическим потребностям сложился во време-
на Николая I (1796 – 1855 гг.). В конце 1850-х гг. эта политика напрямую 
затронула высшую школу России (Кусбер 2018: 425 – 454). Примером мо-
жет служить факультет восточных языков Петербургского университета. 
Ученые несколько лет сопротивлялись вмешательству власти в дела уни-
верситета, отстаивая принцип автономности и аполитичности. В 1884 г. 
Петербургским университетом был принят новый устав, где в учебной про-
грамме восточного факультета практические нужды превалировали над 
научными (Тольц 2013: 133). Ход событий был логичным и закономерным, 
поскольку в России университеты изначально являлись государственны-
ми учреждениями, а профессора ощущали себя не свободными служителя-
1 За 50 лет (с 1867 по 1917 г.) в Туркестане сменилось 13 генерал-губернаторов; дольше всех 
на своем посту пребывал К. Кауфман (15 лет), остальные — от года до пяти лет.
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ми науки, а исполнителями заказа правительства (Вишленкова, Галиул-
лина 2012: 82). К концу XIX в. автономность научных обществ постепенно 
сходит на нет. Они стараются обеспечить одновременно научное изучение 
и практическое освоение региона. Для популяризации знаний научные 
кружки и общества проводят лекции на занимательные темы для всех же-
лающих расширить кругозор. Именно поэтому кружки и общества стали 
называть научно-популярными.

В состав обществ намеренно включают людей, не имеющих отноше-
ния к академической деятельности, в частности представителей местной 
торговой элиты, например купцов, фабрикантов, которые становятся ос-
новными меценатами. Если жертвователи теряют интерес и прекращают 
спонсирование, то организация постепенно угасает. Чаще всего богатые 
люди входят в крупные общества, поддерживаемые университетами. Ко-
нечно, прекращение деятельности организаций обуславливают и другие 
причины: отсутствие явных лидеров, недостаточная поддержка со стороны 
российского академического сообщества.

На следующем этапе научно-популярные кружки и общества полно-
стью подчиняются государственным интересам. На первое место выходит 
их научная состоятельность с точки зрения изучения истории, географии, 
геологии, этнографии региона. Общества собирали информацию о прави-
лах ведения торговли в Средней Азии. Их участники изучали механиз-
мы функционирования местных экономических моделей, искали новые 
торговые маршруты, выявляли наиболее ходовые товары и пр. Изучение 
торговли было важной компонентой в борьбе против распространившегося 
в регионе и за его пределами влияния Британской империи, которая ак-
тивно выходила на новые рынки через Индию. 

До революции общества старались проводить публичные чтения в 
больших городах Туркестана: Ташкенте, Самарканде. Послушать лекции 
приходили в основном сотрудники российской администрации вместе с 
родственниками и знакомыми. Приходили и обычные жители, но не мест-
ные мусульмане, а оказавшиеся здесь волею судеб европейцы: русские, 
немцы, евреи, поляки и др.

От кружка к обществу

Первый кружок образовали единомышленники во главе c предприим-
чивым П. Хомутовым. В 1870 г. Хомутов был отправлен в ссылку в Таш-
кент за свои социалистические убеждения. На новом месте он занимался 
переводами на русский язык научной литературы, перевел 12 томов «Жиз-
ни Христа» Э. Ренана, работу И. Гаури «Ислам в его влиянии на жизнь 
его последователей» (Лунин 1962: 38 – 39). Круг знакомств П. Хомутова по-
степенно расширялся за счет выпускников российских университетов, по 
большей части добровольно прибывавших в Туркестан, питавших к нему 
праздный и научный интерес. Они организовывали встречи в домашней 
обстановке, чтобы порассуждать о возможностях улучшения местной куль-
турной жизни. Среди знакомых П. Хомутова были зоолог Н. Северцов, 
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биолог и географ А. Федченко; активным участником кружка стал биолог 
и географ В. Ошанин (Лунин 1962: 40 – 50). Позже к ним присоединился 
революционер Г. Лопатин, бывший студент Петербургского университета 
и участник социалистического кружка, за что его и сослали в Ташкент. 
Г. Лопатин был первым переводчиком «Капитала» К. Маркса на русский 
язык (Аттали 2013: 288).

В кружке царила непринужденная атмосфера: его члены открыто об-
суждали общественные проблемы, научную литературу, художественные 
произведения русских и зарубежных писателей, социально-политические 
начинания участников, новости и многое другое. Таким образом склады-
валась туркестанская интеллектуальная элита. В литературе принято 
называть этот кружок хомутовским, хотя это не было его самоназванием. 
В силу отсутствия устава трудно определить хронологические рамки его 
существования.

Примером коллективной инициативы в Туркестане служит Средне-
азиатское ученое общество (САУО). Сформировалась инициативная груп-
па, объединенная стремлением приложить свои знания по этнографии, 
географии и истории для научного освоения новых территорий империи 
(Добро мыслов 1912: 301). Председателем стал горный инженер А. Тата-
ринов; в состав общества также входили Г. Аминов, Н. Аристов, Н. Бекчу-
рин, А. Кун, Н. Маев, А. Федченко и др. Стремясь получить признание со 
стороны властей, представители общества направили заявление на имя 
Кауфмана, и тот ответил положительно. Датой основания общества счита-
ется 1870 г., со временем оно выработало устав и стало собирать членские 
взносы. Своей целью общество сочло всестороннее изучение Средней Азии 
и развитие диалога между европейской и местной культурами. Предпо-
лагалась публикация печатных материалов САУО на русском и местных 
языках (Лунин 1962: 72 – 73). В 1871 г. А. Кун предложил создать в Таш-
кенте музей, соответствующее прошение было направлено в канцелярию 
генерал-губернатора. Представитель имперской власти отнесся к такой 
инициативе сдержанно и не ответил на запрос. Через пять лет туркестан-
ская администрация вспомнила о ходатайстве, разрешив создать музей. 
Его открыли в декабре 1876 г., но само САУО уже прекратило существова-
ние (Лунин 1962: 85).

Филиалы российских научно-популярных обществ в Туркестане

15 октября 1863 г. при Московском университете было открыто Общество 
любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). Инициа-
торами создания туркестанского отдела ОЛЕАЭ выступили А. Федченко, 
Н. Маев, М. Бродовский, В. Ошанин и др. (Бендриков 1960: 161). Структу-
ра общества формировалась по устоявшейся схеме: сначала неофициаль-
ные собрания, затем составление устава. Первое заседание отдела состоя-
лось 1 декабря 1870 г., участники обсуждали устав и полномочия общества: 
организацию научных чтений; составление коллекций, устройство крае-
ведческого музея, зоологического и ботанического сада, организацию вы-
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ставок, экспедиций и экскурсий (Лунин 1962: 90). Туркестанский филиал 
содействовал Московскому университету в организации политехнической 
выставки в Ташкенте. Состав ее секций (географическо-статистическая, 
естественно-историческая и этнографическая) был призван познакомить 
посетителей с бытом, культурой и народной медициной региона.

После выставки жизнь туркестанского отдела проходила в постоянных 
обсуждениях путей будущего развития общества. Его члены организова-
ли активную издательскую деятельность, на повестку дня было вынесе-
но предложение о создании библиотеки, но о конечной судьбе этого меро-
приятия информации нет. 12 января 1872 г. состоялось отчетное собрание, 
где подводились итоги работы за год. Главными событиями стали орга-
низация выставки и подготовка к печати сборника «Русский Туркестан» 
(Лунин 1962: 98). Активная жизнь туркестанского отдела ОЛЕАЭ продол-
жалась вплоть до отъезда А. Федченко. Никто из остальных участников 
не захотел брать на себя его функции. Постепенно деятельность отдела 
сошла на нет, тем более что московское (головное) отделение потеряло ин-
терес к Туркестану.

Развитие технических наук в Туркестане

В 1866 г. в Санкт-Петербурге открылось Русское техническое обще-
ство (РТО), которое стало первой научно-технической организацией, со-
зданной в Российской империи. Общество оказывало консультационную 
помощь промышленникам и инженерам, проводило выставки, открывало 
училища, школы и мастерские для детей и взрослых, организовывало пу-
бличные чтения для популяризации технических знаний. Было налаже-
но издание тематических журналов, справочников и словарей. РТО имело 
несколько отделений, которые занимались развитием железнодорожного 
сообщения. После завоевания Туркестана властям стало ясно, что закреп-
ление в регионе требует строительства инфраструктуры, которая обеспе-
чит экономическое развитие (Волков 2013: 92 – 98). В 1881 г. была сдана в 
эксплуатацию дорога Оренбург – Ташкент, заложена Закаспийская ветка. 
К ее строительству было приковано внимание со стороны военных и ин-
женеров европейских держав, которые реализовывали похожие проекты в 
своих колониальных владениях (Горшенина 2013: 258–273).

Параллельно с железнодорожным строительством из России в Тур-
кестан стали прибывать представители силовых ведомств, военные ин-
женеры, среди которых были члены РТО (История Ташкента 1988: 198). 
Влившись в туркестанский социум и познакомившись с работой просве-
тительских кружков и обществ гуманитарного профиля, они инициирова-
ли открытие туркестанского отделения РТО (ТОРТО) в 1891 г. Общество 
стремилось развивать технический прогресс и промышленность в регионе. 
Просветительская деятельность ТОРТО заключалась в распространении 
информации о технологических новинках, в том числе и посредством пу-
бличных лекций (Лунин 1962: 106). Была создана библиотека, где хра-
нилась литература по техническим и смежным наукам. Важной вехой в 
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жизни отделения стала работа по подготовке Туркестанской сельскохозяй-
ственной и промышленной выставки (1899 г.), приуроченной к построй-
ке железной дороги из Ташкента в Андижан. Кульминационным для  
ТОРТО стал 1899 г., поскольку государственный заказ по строительству 
железнодорожных артерий был выполнен, а сохранение общества оказа-
лось не приоритетной целью. Таким образом деятельность ТОРТО посте-
пенно сошла на нет.

Медицинские научно-популярные общества Туркестана

Первые научно-популярные медицинские общества открылись в Рос-
сии в начале XIX в. После Крымской войны появилось много инвалидов 
и изувеченных солдат, которым был нужен как морально-духовный, так 
и медицинский уход. Эту задачу взяли на себя научно-популярные меди-
цинские организации. 

Европейские практики оказания медицинской помощи пришли в Тур-
кестан вместе с российскими войсками. Коренное население пользовалось 
услугами табибов — непрофессиональных лекарей, применявших народ-
ные средства и магию. Санитарно-гигиеническая ситуация в Туркестане 
была ужасной, и Ташкент не был исключением.

Научно-популярные медицинские общества в первую очередь заботи-
лись о лечении больных, развитии здравоохранения, модернизации пре-
вентивной помощи населению, пропаганде знаний о личной гигиене в 
виде лекций для всех желающих. В начале 1880-х гг. в регионе открылись 
первые медицинские учреждения, их создали Н. Гундиус, А. Пославская 
и Е. Мандельштам. Благодаря энтузиастам в 1883 г. в старой части Таш-
кента открылась первая амбулатория для женщин и детей, годом позже 
открылась женская лечебница в Коканде, а потом и в других городах ре-
гиона. Развитие медицины улучшило демографические показатели и са-
нитарно-экологические условия проживания, особенно в крупных городах 
(Шадманова 2017: 119 – 139). Немалую роль в становлении медицинского 
обслуживания на местах сыграли научно-популярные медицинские ор-
ганизации: Общество туркестанских врачей, Туркестанское медицинское 
общество, Общество естествоиспытателей и врачей Туркестанского края, 
Самаркандское общество врачей и др.

Ферганское медицинское общество (1892 г.) способствовало професси-
ональному росту медиков, ветеринаров, фармацевтов, а также внедрению 
в практику достижений врачебной науки (Лунин 1962: 180). На его за-
седаниях обсуждали темы, обусловленные насущными проблемами Тур-
кестана. Разрабатывались меры, с тем, чтобы снизить распространение 
холеры, создать инфраструктуру для изоляции заболевших. Готовился 
выпуск брошюр на местных языках с информацией, которая помогла бы 
избежать заражения. Члены общества читали публичные лекции о гигие-
не и противодействии холере и чуме. Общество не имело государственной 
поддержки, и существовало на членские взносы. Содержание собственной 
библиотеки оказалось для общества тяжелым делом (Лунин 1962: 182). 
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В начале XX столетия деятельность Ферганского медицинского общества 
прекратилась.

Развитие археологических исследований в Туркестане

Историко-культурные богатства региона первое время привлекали 
только антикваров и коллекционеров. В 1867 г. археолог П. Лерх начал 
работу по изучению исторических объектов Туркестана. В 1883 г. В. Кре-
стовский провел раскопки на Афрасиабе (Лунин 1958: 23). В 1885 г. вос-
токовед Н. Веселовский развернул активные археологические изыскания 
в Самарканде, в долине Аму-Дарьи, в Фергане и в других историко-куль-
турных центрах Туркестана (Лунин 1979: 40 – 69). В 1893 г. в Туркестан 
прибыл востоковед В. Бартольд, ставший инициатором создания обще-
ства, которое стало бы местным археологическим центром (Бартольд 1977: 
485 – 487). Подготовительные работы шли около двух лет. 11 декабря 1895 г. 
открылся Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА). Основ-
ная деятельность ТКЛА была связана с изучением памятников старины, 
находящихся в пределах Туркестанского края, их описанием и нанесе-
нием на археологическую карту, проведением раскопок (Лунин 1958: 44). 
Кружок существовал на частные пожертвования (Лунин 1958: 50), причем 
среди благотворителей были и местные баи. Состоятельные люди финан-
сировали археологические исследования российских ученых, поскольку за 
это можно было получать торговые льготы.

Члены ТКЛА строили большие планы по развитию археологии в ре-
гионе. Однако на практике деятельность кружка ограничивалась выпол-
нением разведочных работ и небольшими раскопками, а находки носили 
случайный характер (Историческая наука 2014: 126 – 129). На заседании 
25 сентября 1899 г. рассматривали предложение открыть филиал ТКЛА 
в Самарканде. Вероятнее всего, не удалось получить разрешение гене-
рал-губернатора или найти финансовую поддержку (Лунин 1958: 59). 
В позднеимперский период была проведена только небольшая археологи-
ческая работа, ее низкий технический уровень в какой-то мере способство-
вал разрушению памятников.

В дальнейшем в деятельности кружка не наблюдалось попыток рас-
ширения базы исследований, привлечения новых членов, создания сети 
филиалов. Члены ТКЛА публиковали аналитические работы и переводы 
восточных рукописей, посвященных истории, археологии, антропологии, 
нумизматике. На протяжении долгого времени кружок оставался жиз-
неспособной организацией, но работа ученых была плохо скоординиро-
вана, и туркестанская археологическая школа так и не сформировалась. 
В 1917 г. ТКЛА распался: скорее всего, не все его участники приняли со-
ветскую власть.
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Становление туркестанской школы востоковедения

В России, как и в Европе, с интересом следили за Востоком, причем 
этот интерес не был лишен меркантильного компонента. Империям нуж-
ны были всеобъемлющие знания об истории, культуре, экономическом, 
торговом и промышленном развитии народов Востока (Лунин 1962: 128). 
Развитие востоковедения на колонизированных территориях могло по-
мочь решению этой задачи. 

29 февраля 1900 г. было создано Петербургское общество востокове-
дения. Практически сразу была предпринята попытка создать фили-
ал — ташкентское отделение Общества востоковедения (Лунин 1965: 59). 
Оно задумывалось как платформа для изучения Туркестана, которая по-
служит установлению непрерывного контакта с учеными, работающими в 
регионе. Важной целью общества являлось изучение стран, граничащих 
с Туркестаном. Ташкентское отделение должно было способствовать рас-
пространению знаний о России среди восточных народов, знакомить ев-
ропейскую и российскую публику с материальной и духовной культурой 
мусульманского Востока (Лунин 1962: 127).

Поскольку речь идет о научно-популярном обществе, особое внима-
ние уделялось просвещению. Ташкентскому отделению предписывалось 
содействовать публикации исследований, открывать библиотеки и чи-
тальни. В Ташкенте открыли курсы восточных языков, читали лекции, на 
которых особое внимание уделялось антропологическим, историческим и 
религиозным сюжетам (Лунин 1962: 128).

Председателем общества был избран помощник туркестанского гене-
рал-губернатора генерал Е. Мациевский. На годовом собрании отделения 
26 марта 1902 г. в члены правления ввели Н. Остроумова, С. Грамениц-
кого, Н. Маллицкого, И. Краузе и И. Ягелло. Позднее состав правления 
расширили до 12 человек, включая четырех представителей местной эли-
ты: С. Азимбаева, М. Магометова, М. Аюпова и М. Ходжаева (Лунин 1962: 
130). Ташкентское отделение Общества востоковедения было тесно связа-
но с Ташкентской офицерской школой восточных языков (История Таш-
кента 1988: 199 – 200), где члены общества читали лекции по географии, 
этнографии, истории и другим предметам.

Из-за разгоревшейся революции 1905 г. деятельность отделения при-
остановили. После стабилизации политической обстановки члены обще-
ства обратились к администрации с просьбой снять запрет на работу, но 
получили отказ (Лунин 1962: 143). С 1909 по 1914 г. ташкентское отде-
ление Общества востоковедения работало неофициально. Известно, что в 
1916 г. общество помогало мусульманкам изучать русский язык на курсах 
и в начальной школе грамотности (Лыкошин 1916: 227).

Туркестанская интеллектуальная элита и советская власть

Ко времени Октябрьской революции 1917 г. академическое сообщество 
Туркестана накопило богатый опыт взаимодействия с университетами и 
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властью. Когда царизм остался в прошлом, у местной европейской элиты 
появилась возможность реализовать проекты, зародившиеся в научно-по-
пулярных кружках и обществах. Большевики поддерживали стремление 
туркестанской интеллигенции развивать науку и содействовали реализа-
ции просветительских программ. Первым шагом советского правительства 
стало решение о создании высшей школы в Туркестане. 19 января 1918 г. 
на Iv Туркестанском чрезвычайном съезде была принята резолюция о 
создании Туркестанского народного университета (ТНУ) и Рабоче-дехкан-
ского университета (РДУ) (РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 383. Л. 6). Стоит от-
метить, что ТНУ задумывался с целью объединить сохранившиеся в Тур-
кестане научно-популярные кружки и общества (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 12).

В послереволюционной суматохе новой власти не хватало грамотных 
кадров, особенно в науке и культуре, поэтому при организации Народно-
го комиссариата просвещения (НКП) большевики входят в кооперацию 
с интеллигенцией. С ее помощью начинается создание инфраструктуры 
начального и среднего советского образования. В разных частях Ташкен-
та организуются школы, детские сады, курсы для подготовки учителей 
(РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 58. Л. 36). На академическое сообщество Тур-
кестана была возложена просветительская миссия. В ТНУ были организо-
ваны воскресные публичные слушания; преподаватели читали лекции на 
курсах не только при университете, но и при НКП (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 59–60).

Местные научно-популярные кружки получили неожиданный стимул 
для развития. Теперь они позиционировались как вспомогательные ор-
ганизации при университете, предназначенные для студентов. Одним из 
инструментов ликвидации безграмотности стала созданная в Ташкенте 
в сентябре 1918 г. Туркестанская педагогическая лаборатория (РГАСПИ. 
Ф. 122. Оп. 1. Д. 89. Л. 69).

До революции в составе многих научно-популярных кружков и об-
ществ находились востоковеды. Их участие в создании туркестанского 
вуза, возможно, обсуждалось в начале XX в. в Ташкентском отделении 
Петербургского общества востоковедения, но дальше дискуссий дело не 
продвинулось из-за косности колониальной администрации и противодей-
ствия В. Розена и его ученика В. В. Бартольда (Лунин 1983: 85 – 131). Уже в 
советское время, 16 октября 1918 г., был открыт Туркестанский восточный 
институт (ТВИ). В работе по организации института живейшее участие 
принимал востоковед М. Андреев, ставший его ректором (РГАСПИ. Ф. 122. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 100). Работа института была нацелена на изучение исто-
рии, быта, культуры и языков местного населения Туркестана, подготовку 
кадров ученых-востоковедов и переводчиков (Ахунов, Лунин 1970: 39).

Создание архивного дела в Туркестане

Прибывшая из европейской части России интеллигенция уже имела 
опыт строительства государственных институтов в Туркестане. Было из-
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вестно о существовании множества письменных источников, важных для 
изучения истории Туркестана и будущего национального размежевания. 
Требовалось собрать материалы и систематизировать их в фонды, нала-
дить архивную работу. С этой целью в мае 1920 г. туркестанское Главное 
управление архивным делом (Гуардело) было реформировано в Централь-
ное управление архивным делом Туркестанской Республики (Цуардело). 
Его руководителем был назначен Д. Нечкин (Исакова 2009: 8 – 13). На 
Цуар дело возлагались обязанности по управлению архивным делом и го-
сударственным архивным фондом Туркестана.

Центральный отдел располагался в Ташкенте, филиалы открылись 
в Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, Закаспийской и Аму-
дарьинской областях (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 70. Л. 8). Цуардело состоя-
ло из семи отделов. Для нас представляют интерес научно-статистический 
отдел, отдел инспекции, редакционный совет, отделы государственного 
архивного фонда и управления областными архивными фондами. Науч-
но-статистический отдел был занят общей каталогизацией и описанием 
архивных фондов. Систематизированный материал помещали в библиоте-
ку научно-статистического отдела для хранения (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. 
Д. 70. Л. 11). Редакционный совет обеспечивал издание трудов на русском 
языке, перевод и издание памятников на восточных языках, посвящен-
ных истории Туркестана и сопредельных стран (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. 
Д. 70. Л. 12). Отдел государственного архивного фонда формировал его из 
архивов правительственных учреждений, гражданских, военных структур 
и высшего духовного ведомства, архивов частных лиц, имеющих истори-
ческое значение. Государственный архивный фонд разделил документа-
цию на восемь секций: административно-дипломатическую, юридическую, 
военную, просвещения, экономическую, историко-революционную, вос-
точную секции и секцию советских печатных изданий (РГАСПИ. Ф. 122. 
Оп. 1. Д. 70. Л. 14). Секция просвещения объединяла архивы Н. Остро-
умова, всех учебно-воспитательных учреждений, гражданских и военных 
ведомств, организаций научного и просветительного характера, бывшего 
духовного управления. Восточная секция содержала архивы местного му-
сульманского духовенства, вакуфных учреждений, дервишских орденов, 
народных судов (казиев, биев). После объединения документации в фон-
ды перед секциями была поставлена задача подготовить их к публикации 
(РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 70. Л. 15 – 16).

Возрождение научно-популярных обществ

Цуардело содействовало не только институциональному становлению 
архивов Туркестана, но и возрождению просветительских организаций. 
Согласно декрету ТуркЦИКа от 30 января 1920 г., на Цуардело была воз-
ложена ответственность за организацию туркестанских географического 
и археологического обществ (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). Со-
ветская власть инициировала открытие научно-популярных объединений. 
Заинтересованными в возрождении обществ, пусть и на новых основаниях, 
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были интеллектуалы из ТНУ, ТВИ и отделов искусств, музеев и библиотек 
НКП. Туркестанское отделение Русского географического и археологиче-
ского общества составило единообразный устав, утвержденный 21 марта 
1920 г. (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). За воссозданные науч-
но-популярные общества стал отвечать экономист и партийный деятель 
Ш. Двойлацкий (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). Ожидалось, что 
после реорганизации Академии наук туркестанские научно-популярные 
общества войдут в ее состав.

В 1920 г. было реанимировано Среднеазиатское ученое общество 
(САУО), его стал курировать ТНУ. В 1920 г. в ТВИ прибыл В. Бартольд, 
командированный НКП в Туркестан на помощь местным кадрам (Умня-
ков 1926: 175 – 202). Во время командировки он составил долгосрочный 
план исследовательских работ в регионе и представил его на публичном 
собрании САУО. По поручению Академии истории материальной куль-
туры В. Бартольд провел исследование местных рукописных артефактов, 
собрал сведения о состоянии памятников Туркестана, лично проинспекти-
ровал реставрационные работы в Самарканде (Бартольд 1966: 248).

В советский период научно-популярные общества становятся полуав-
тономными центрами, получающими финансовую, организационную и 
идеологическую поддержку со стороны государства, научного сообщества 
и высшей школы. Изменилась не только культурная политика — ученые 
стали ближе к власти, а роль знания в социально-политическом развитии 
выросла.

Проблема сохранения древнего культурного наследия Средней Азии

В Европе современные представления о ценности памятников стари-
ны начали формироваться после Французской революции 1789 г. и были 
продиктованы своего рода романтическим национализмом. Советская по-
литическая система во многом опиралась на французский опыт. Новые 
элиты стремились к трансформации коллективной памяти и идентич-
ности, в том числе посредством апелляции к культурному наследию, ко 
всему тому, чем нация может гордиться и чем она отличается от других, 
переосмыслению истории (Gorshenina, Tolz 2016: 77 – 115). Именно так 
происходило и в Туркестане (Горшенина 2013: 52 – 68). При новой власти 
стало поощряться развитие национальных культур и идентичностей, со-
здание музеев на местах.

В 1918 г. в Самарканде начала работать Комиссия по спасению па-
мятников старины (Самкомстарис), главой которой стал В. Вяткин (Ша-
мукарамова 2009: 46 – 51). В 1920 г. была проведена инспекция всех ар-
хитектурных памятников Самарканда и Бухары. Результаты не внушали 
оптимизма: шедевры средневековой культуры находились в плачевном со-
стоянии. В. Вяткин сообщил в Ташкент и Москву о необходимости немед-
ленно разработать план по спасению памятников. Некоторые партийные 
руководители в Москве относились к этому скептически (Горшенина 2013: 
52 – 68). Центр отказался выделять финансовую помощь на восстановле-
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нию памятников в Туркестане, но Ташкент, наоборот, поддержал ученых 
Самарканда. 22 мая 1921 г. СНК ТАССР принял положение об органи-
зации в Ташкенте Туркестанского комитета по делам музеев и охраны 
памятников старины, искусства и природы (Туркомстарис), отвечающего 
за материальное и культурное наследие. Комитету поручили контроль за 
всеми музеями Туркестана, регистрацию исторических памятников (ар-
хитектурно-археологических и природных), охрану культурного наследия 
Туркестана. Просветительская миссия комитета заключалась в проведе-
нии лекций и экскурсий для широких масс населения (РГАСПИ. Ф. 122. 
Оп. 1. Д. 73. Л. 34). При Туркомстарисе был создан совет, ответственный за 
научно-техническое руководство реставрационными работами.

* * *

Развитие науки в регионе стало возможным во многом благодаря про-
светительским организациям, созданным прибывшими сюда жителями 
европейской России. Научно-популярные кружки и общества заложили 
фундамент развития исследовательской инфраструктуры в Туркестане, 
стали базисом его научного изучения. Как правило, эти учреждения рас-
полагались в Ташкенте, который стал политической и культурной столи-
цей Туркестана. 

Главной целью создания научно-популярного кружка или общества 
являлось просвещение народа вне зависимости от этнокультурной или 
конфессиональной принадлежности. Каждое общество старалось созда-
вать библиотеки, музеи, проводить открытые лекции для желающих, из-
давать собственные информационные листки и брошюры на разных язы-
ках, сотрудничать с местной прессой ради популяризации знания. Лекции 
в основном посещали представители европейской административной про-
слойки низшего и среднего звеньев. 

Несмотря на все усилия, просветительским организациям не удалось 
добиться популяризации знаний среди широких народных масс. Препят-
ствием можно считать опасения государственных чиновников. Они счи-
тали инициативы туркестанских интеллектуалов во многом проявлением 
частного интереса, предполагали, что научно-популярные кружки превра-
тятся в политические.

В то же время государство стремилось использовать наработки обществ 
в своих целях, например для освоения торговых маршрутов в регионе и 
вывода российских товаров на новые рынки сбыта. Для этого поощрялись 
исследования культуры, местных языков и традиций. Интерес к «тузем-
ному» быту имел и иное основание: Россия старалась уменьшить влияние 
Британской империи в Средней Азии.

Научно-популярные кружки и общества в колониальном Туркеста-
не зачастую распадались из-за отсутствия харизматического лидера. По 
мере приобретения опыта работы на местах интеллигенция, прибывшая 
из европейской части России, осознавала своего рода моральную ответ-
ственность перед местным социумом. Участники кружков старались лега-
лизовать свою деятельность, оформив уставы. Затягивание процесса лега-
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лизации со стороны власти разрушало кружки, поскольку активисты, не 
наблюдая заинтересованности «наверху», отказывались от своих планов. 
Власть привлекала местные торговые элиты к спонсированию обществ, 
что зачастую имело коррупционную подоплеку. После достижения своих 
целей богачи прекращали имитацию благотворительной деятельности и 
отказывались помогать обществам.

Негативную роль сыграли и центральные университеты, которые ис-
пользовали туркестанских интеллектуалов и их начинания, зная, что мест-
ным ученым будет трудно отказаться от своих проектов. Российские уни-
верситеты пытались создавать в Туркестане филиалы уже существующих 
обществ; руководство крупнейших вузов координировало их деятельность, 
направляя в Туркестан своих исследователей. Туркестанцы выражали го-
товность стать частью российской науки, избавиться от маргинальности и 
замкнутости, интегрироваться в общеимперское научное сообщество. Тем 
не менее, после того как туркестанские филиалы выполняли поставлен-
ные перед ними задачи, центральные учреждения теряли интерес к даль-
нейшей работе и самоустранялись. Кружки старались продолжать нача-
тую работу, но без поддержки университетов это было затруднительно.

В советский период научно-популярные общества обретают больший 
авторитет и получают необходимую поддержку. В коммунистическом Тур-
кестане интеллектуальная элита становится частью новой власти. С 1917 
по 1920 г. инициатором новой культурной политики в Туркестане высту-
пала именно европейская интеллигенция. Большевики поддерживали 
устремления научного сообщества Туркестана: несмотря на послереволю-
ционный хаос, в 1918 г. открыты Туркестанский народный университет, 
Рабоче-дехканский университет и Туркестанский восточный институт.

Туркестанское научное сообщество участвовало также в становлении 
государственных учреждений, связанных с просвещением, архивным де-
лом, охраной культурного наследия, созданы НКП (1918), Цуардело (1920), 
Туркомстарис (1921). В советском Туркестане возобновляют свою деятель-
ность САУО, ТОРГО и ТКЛА. К середине 1920-х гг. общества становятся 
активными участниками национального и культурного строительства в 
регионе.
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Abstract. The article is devoted to intricacies of formation of the 
European intellectual elite in the Turkestan region of imperial Russia 
(after 1865). It is viewed through the lens of institutional development, 
consolidation, extinction and revival of popular science circles and 
societies. Specifics of revival of popular science societies under the 
Soviet regime is also addressed by the author. Besides that, the paper 
deals with attitudes of political regime towards circles and societies 
during the imperial period and under the Soviets; with how authorities 
interacted with the intellectual elite of the region; with specifics of 
involvement of European intelligentsia into the rise of higher education 
in Turkestan as well as building up of archival service and institutions 
for the protection of historical and cultural heritage of the region.
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