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 Аннотация: Данная  статья  посвящена  изучению  деятельности

«содружества», или как принято считать, кружка Хомутовых, а также

его роли в становлении научных обществ в  Туркестанском крае в конце

XIX века. На основе имеющихся данных, анализируется содружество четы

Хомутовых  с  учеными  Российской  империи,  прибывавшими  в

Туркестанский край с целью его исследования.
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Abstract:  This  article  is  devoted  to  the  study  of  the  activities  of  the
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“commonwealth”, or, as is commonly believed, the Khomutov circle, as well as

its role in the formation of scientific societies in the Turkestan region at the end

of  the  19th  century.  Based  on  the  available  data,  the  collaboration  of  the

Khomutov couple with the scientists of the Russian Empire who arrived in the

Turkestan region for the purpose of its research is analyzed.

Key words: Khomutov circle, scientific societies of Turkestan, Turkestan region,

Russian Empire.

Введение.  После  колонизации  Туркестанского  края  Российской

империей  в  конце  XIX в.,  у  российских ученых возник интерес  изучить

захваченные  земли.  С  целью  организации  исследований  они  стали

прибывать в край. На первых этапах начавшихся научных экспедиций не

наблюдалась  консолидация  ученых  в  каком-либо  формате,  то  есть,

исследования  на  первых  порах  носили  самостоятельный  характер.

Прибывавшие  в  Туркестан  ученые  делились  своими  открытиями,  что

вызывало все больший интерес к краю у их коллег в России. Таким образом

постепенно  начался  приток  в  Туркестан  все  большего   количества

исследователей.  Если  говорить  о  консолидации,  то  она  ассоциируется  с

возникшим в крае Хомутовским кружком.

Историю Хомутовского  кружка  можно  отследить  с  помощью дошедших

воспоминаний  одного  из  участников  кружка  –  Константина

Александровича  Тимаева,  а  также  биографических  данных  других  его

участников. Термин «Хомутовский кружок» встречается в воспоминаниях

Льва Федоровича Ошанина1, посвященных жизни и деятельности его отца,

известного натуралиста Василия Федоровича Ошанина.

Возникновение Хомутовского кружка связано с именами Петра Ивановича

Хомутова, его супруги Екатерины Львовны Ивановой и Дмитрия Львовича

1 Ошанин Л.В. Материалы к истории исследователей Средней Азии. Жизненный путь 
В.Ф.Ошанина, зоолога, географа, открывшего хребет Петра I и ледник Федченко (рукопись 67 с. 
Машинописи хр.ИИАНРУз).
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Иванова2.

 П.И.Хомутов  был  выпускником  пермской  гимназии.  Получил

образование в военной медико-хирургической академии. По обвинению в

сопричастности к «делу Нечаева» был сослан в Туркестанский край3. Свою

деятельность  в  крае,  он  начал  в  качестве  помощника  Петра  Ивановича

Пашино  -  чиновника  по  дипломатической  части  при  Туркестанском

генерал-губернаторстве.  Занимал  различные  высокие  административные

посты.   На  протяжении  18  лет  он  проработал  помощником  военного

губернатора Сырдарьинской области4.

 За время своей деятельности в крае, им были составлены документы,

имевшие  стратегическое  значение  для  интересов  Российской  империи.

Передававшиеся  им  сведения  об  административном  делении,  социально-

экономической  жизни  Туркестана  служили  для  осуществления

полномасштабной  имперской  политики  в  крае.  Одним  из  известных

документов,  составленных  Хомутовым  для  имперской  администрации

считается:  «Проект  всеподданейшего  отчета  генерала  фон  Кауфмана  по

гражданскому  управлению  и  устройству  Туркестанского  генерал-

губернаторства с 1867 по 1881 г»5.

 Дмитрий  Львович  Иванов,  обвиненный  в  сопричастности  к  «делу

Каракозова»6,  был приговорен к ссылке и отправлен на службу рядовым

солдатом. В 1867 г. был прикомандован к местному литейному батальону в

Ташкенте. Именно в это время у него возникает интерес к природе края. В

1870 г. Иванов состоял в составе военно-научной экспедиции к верховьям

2 Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Конец XIX–
начало XX века. – М.: Академия наук Узбекской ССР, Ташкент, 1962 –  с.34 
3 Сергей Геннадьевич Нечаев – русский революционер XIX века. Один из первых 
представителей русского революционного движения “народная расправа”. (Осужден за 
совершение убийства студента Иванова в 1869 г.)
4 Маслова О.В. Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Ч.II 1869-1880, М.: 
Упр.Сов.Мин.УзССР, Ташкент, 1962 – с. 9 – 10 
5 Проект всеподданнейшего отчета ген.-адьютанта К.П. фон Кауфмана I по гражданскому 
управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства: 7 нояб. 1867 - 25 
марта 1881 г. / М.: Воен.-учен. ком. Гл. штаба. СПб, 1885 - 503 с.
6 Дмитрий Владимирович Каракозов – русский революционер, совершивший 4 апреля 1866 года 
покушение на императора Александра II.   
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Заравшана  и  озеру  Искандер-Куль.  Там  же,  он  познакомился  с

А.П.Федченко  –  известным  русским  ученым-путешественником.  По

возвращению  в  Россию,  Иванов  подал  в  отставку,  и  по  собственному

желанию был  направлен  в  Туркестан.  Здесь  в  1879-1882  гг.,  в  качестве

чиновника  по  особым  поручениям  при  Туркестанском  генерал-

губернаторстве он проводил геологические исследования в Сырдарьинской,

Ферганской, Семиреченской и Самаркандской областях.   Им были изучены

нефтяные  залежи  Ферганы,  минеральные  родники  Джелалабада,

месторождения угля Чакпак и Кштут. За все время изысканий, Ивановым

были  собраны  значительные  геологические  и  ботанические  коллекции,

этнологические сведения, результаты климатических наблюдений7.

 Как  мы упомянули,  в  1867  г.  Иванов  был  направлен  в  Туркестан.

Позже, вслед за ним в край отправилась и его сестра, Екатерина Львовна

Иванова. В Ташкенте она вышла замуж за П.И.Хомутова. 

 Е.Л.  Иванова  была  деятельной женщиной и  активно участвовала  в

социальной жизни Ташкента. Она одной из первых основала приюты для

девочек-сирот из неимущих семей, где они были обеспечены пропитанием,

одеждой, обучались рукоделию и другим навыкам8.

Семья  Хомутовых  интересовалась  научной,  социальной  и

политической  жизнью  края.  В  связи  с  чем  устанавливала  знакомства  с

интеллигенцией,  которая  прибывала  из  России  для  исследования

Туркестана.  Каждое  воскресенье,  в  доме  Хомутовых  устраивались

воскресные  вечера.  В  разное  время  на  них  присутствовали  ученые,

чиновники,  путешественники  и  другие  известные  на  то  время

общественные  деятели,  гости:  представители  молодежи  и  старшего

поколения.  Позже,  обретенные  семьей  знакомства  и  установленные

отношения переросли в «содружество», или, как его называли образно сами

7 Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Конец XIX–
начало XX века. – М.: Академия наук Узбекской ССР, Ташкент, 1962 –  с. 34 – 38 
8 Азатьян А.А. Выдающиеся исследователи природы Средней Азии, М.: Средняя и высшая 
школа УзССР, Ташкент, 1960 – c. 146 – 147 
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современники  –  «Хомутовский  кружок».  Среди  участников  встречаются

фамилии  известного  зоолога  Н.А.Северцова,  ученого-путешественника

А.П.Федченко, туркестановеда-зоолога В.Ф.Ошанина,

геолога  А.С.Татаринова,  революционера  Г.А.Лопатина9.  Так  как

задокументированных  протоколов,  имевших  бы  в  себе  содержание

вопросов,  поднимавшихся  на  обсуждениях  по  причине  неформального

формата  собраний  нет,  гипотетические  выводы  о  том,  что  именно

обсуждалось  можно  сделать  лишь  по  частичным  упоминаниям  в

воспоминаниях  современников,  а  также  из  отрывков  биографических

данных участников кружка. 

 На воскресниках Хомутовых обсуждались различные вопросы науки,

политики,  устраивались  дискуссии,  обсуждения  и  обмены  мнениями.

Несомненно,  велись  обсуждения  в  том  числе  касаемо  колониальной

политики  империи,  которая  активно  осуществлялась  на  тот  период10.

Хомутов  являясь  представителем  административной  власти,  был

проводником воли и интересов правительства для участников кружка. 

 По  сведениям  дошедшим  от  Л.В.Ошанина,  одного  из  видных

участников кружка, в доме Хомутовых собиралось от 12-15 человек11.

 В начале 70х годов  XX в. Хомутовский кружок стал «своеобразным

центром», на которых собирались известные исследователи Средней Азии12.

Результаты исследования:

1. Хомутовский  кружок  представлял  собой  интегрирующее  видных

деятелей неформальное собрание единомышленников.

9 Вахидов Х.П. Просветительская идеология и идейная борьба в Узбекистане (конец XIX нач. XX
вв.) дис. на соиск. ст. д.ф.н. – Институт философии и права АНУзССР, Ташкент, 1971 – с. 12 
10 Чернышевский Н.Г. В общественной мысли народов СССР, М.: Наука, 1984 – с.278 
11 Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Конец XIX–
начало XX века. – М.: Академия наук Узбекской ССР, Ташкент, 1962 – c. 81 
12 Ошанин Л.В. и Азатьян А.А. Василий Федорович Ошанин. Очерки жизни и деятельности. М.: 
Гос.из.географ.лит, 1961 – с. 22 
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2. Дом  Хомутовых  представлял  собой  площадку  обмена  мнениями,

объединения единомышленников, зарождения новых идей, в том числе –

идеи создания в Туркестанском крае научных обществ. 

3. Хомутов  был  проводником  «актуальной  политики»  и

распространителем  воли  колониальной  администрации  среди  членов

содружества.  Заключение. Опыт  четы  Хомутовых  в  организации

своеобразного  содружества  –  кружка,  стал  примером  возможности

применения  интеграции  большего  круга  людей,  объединенных  общими

целями  -  уже  в  достижении  определенной  задачи.  В  случае  ученых,

участников кружка – в науке. Ученые понимали, что только совместными

усилиями,  объединением  капитала  и  интеграции  в  едином  «обществе»

можно  достичь  действительно  значительных  и  более  масштабных

результатов в исследованиях Туркестанского края, как в личных интересах,

так  и  интересах  имперской  администрации,  нежели  чем  при

самостоятельных изысканиях. 
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