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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ  
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ТАТАРСКОЙ АССР  

В 1920–1930-Х ГОДАХ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Синцов Артем Юрьевич, аспирант, кафедра истории, философии и культурологии, Казанский 

государственный институт культуры (г. Казань, РФ). E-mail: artemsincov@yandex.ru

Среди актуальных задач туризма как важного фактора развития территорий и средства культур-
ной коммуникации можно выделить необходимость формирования и поддержки новых центров при-
тяжения туристов, что в полной мере относится к Республике Татарстан. Прежде всего, это касается 
малых исторических городов с действующими краеведческими музеями и сильной краеведческой тра-
дицией. В данной статье автор на основе архивных материалов проанализировал основные тенден-
ции развития и активизации краеведческого движения в Татарской АССР и ту определяющую роль, 
которую оно сыграло на ранних этапах становления культурно-познавательного туризма в республи-
ке в 20–30-х годах прошлого века. Использование ретроспективного, проблемно-хронологического и 
историко-сравнительного методов позволило провести анализ архивной статистической информации, 
причинно-следственных связей и общих закономерностей процесса становления туризма в указанных 
хронологических рамках. Особое внимание уделено основным формам и направлениям экскурсионной 
и культмассовой работы. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что именно краеведче-
ские общества и музеи во многом создали базу и условия для сегодняшнего развития туризма в малых 
городах, что подтверждается приведенным в статье примером.

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, история туризма в Татарстане, история 
краеведческого движения, туризм в малых городах.
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THE LOCAL LORE MOVEMENT AND THE ESTABLISHMENT  
OF CULTURE-RELATED TOURISM IN THE 1920-30S  

IN THE TATAR ASSR (TATAR AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST 
REPUBLIC): THE HISTORICAL DIGRESSION

Sintsov Artem Yuryevich, Postgraduate, Department of History, Philosophy and Culturology, Kazan 
State Institute of Culture (Kazan, Russian Federation). E-mail: artemsincov@yandex.ru 

Among the actual tasks of tourism as an important factor in the development of territories and means 
of cultural communication, we can highlight the need to form and support new centers of attraction for tour-
ists, which fully applies to the Republic of Tatarstan. First of all, it concerns small historical cities with lo-
cal lore museums and a strong local lore tradition. In this article, the author, based on archival materials, 
analyzed the main trends in the development and activation of the local lore movement in the Tatar ASSR 
and the determining role that it played in the early stages of the development of cultural and educational tour-
ism in the republic in the 1920s and 1930s. The use of retrospective, problem-chronological and historical-
comparative methods made it possible to analyze the archive statistical information, cause-effect relationships 
and general regularities of the tourism development process in the specified chronological framework. Par-Par-
ticular attention is paid to the basic forms and directions of excursion and cultural work. In the article, spe-
cific directions of the activity of the tourist organizations characteristic for the early stage of development 
of tourism in the socialist state are considered. For example, mandatory excursions to industrial construc-
tion sites, plants and factories, participation of members of urban tourism organizations in agricultural work  
and visiting the countryside, as well as hikes aimed at search for minerals. The analysis led to the conclusion 
that it was the local lore societies and museums that largely created the basis and conditions for today’s devel-
opment of tourism in small towns, as evidenced by the example given in the article.

Keywords: cultural educational tourism, history of tourism in Tatarstan, history of local lore activity, 
tourism in small towns.

Современный Татарстан является одним из 
лидеров среди регионов России по уровню раз-
вития и основным статистическим показателям 
сферы туризма. Основным и наиболее востре-
бованным направлением остается культурно- 
познавательный туризм, чье успешное развитие 
обусловлено несколькими факторами, главным 
из которых является богатое историческое на-
следие народов республики. В Татарстане вы-
явлено более 7 тысяч объектов, представляю-
щих культурно-историческую ценность, из них  
1540 памятников состоят на государственной 
охране федерального, регионального и муни-
ципального значения. Большое внимание было 
уделено восстановлению знаковых памятников 
республики и приданию им особого статуса, в 
результате чего на сегодняшний день Татарстан 
обладает сразу тремя объектами Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, которые традиционно привле-
кают повышенный туристский поток. Всего по 
итогам 2017 года Татарстан посетили 2 миллио-

на 750 тысяч туристов, Татарстан – более 3 мил-
лионов человек. Ежегодный темп прироста ту-
ристского потока в Татарстан составляет порядка  
11,7 % [6].

Несмотря на то, что массовый туризм в Та-
тарстане – явление относительно новое (его от-
правной точкой принято считать празднование 
тысячелетия Казани в 2005 году), история раз-
вития туристической деятельности в республике 
насчитывает много десятилетий. Развитию ту-
ризма в Татарстане посвящены работы Л. И. Аха- 
товой [2], И. Мещерякова [8], а также коллектив-
ная монография «Въездной и внутренний туризм 
в Республике Татарстан: опыт мультинаучного 
исследования» [1]. Тем не менее начальный пе-
риод становления культурно-познавательного на-
правления туризма в ТАССР и ее отдельных рай-
онах пока не является объектом широкого круга  
исследований.

Изучение первоначальных этапов развития 
культурно-познавательного туризма в республи-
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ке следует начать с 1920-х годов – именно на 
это время пришлось его становление. Оно было 
тесно связано с появлением краеведческих об-
ществ и активизацией локального экскурсионно-
краеведческого движения. Именно поэтому пер-
вый этап развития познавательного туризма в 
Татарстане (середина 1920-х – вторая половина 
1930-х годов) можно назвать краеведческим.

Для данного этапа характерен возросший 
интерес к местной, локальной истории и культур-
ным памятникам. В середине 1920-х годов в Каза-
ни уже действовали местные краеведческие орга-
низации – кружок по изучению Казанского края 
и соответствующие студенческие объединения 
(в частности, кружок при Восточно-Педагогиче- 
ском институте). Производственный план кружка 
на 1925–1926 годы предусматривал проведение 
экскурсий по Казани и ее окрестностям (Осино-
во, озера Лебяжье, Глубокое, Голубое, Крутуш-
ка, Семиозерная пустынь, Займищенский лес), 
организацию краеведческого музея при кружке  
и подготовку ряда лекций.

В это время проводятся научные съезды, 
посвященные, в том числе, и краеведческой те-
матике. Так, в 1926 году был организован I Тюр-
кологический съезд, в резолюции которого была 
подчеркнута роль краеведения «как единствен-
ной широкой и надежной культурной базы для 
тюркологической работы» [10]. Среди прочего 
на съезде был утвержден план мероприятий в об-
ласти краеведения, в котором отмечалась необхо-
димость «дать всем культурно-просветительным 
организациям краеведческий характер», а также  
развивать соответствующую литературу и музеи.

В 1927 году организуется Бюро краеведе-
ния при Народном комиссариате просвещения 
ТАССР, на базе которого в следующем году фор-
мируется Общество изучения Татарстана (ОИТ). 
Оно стало центральным и связующим органом 
краеведческой работы в республике, в структу-
ру которого входило несколько секций. Одной 
из основных была культурно-бытовая секция.  
В ее производственном плане на 1928–1929 годы 
указывается необходимость начать комплекс-
ное изучение культуры всех районов республики  
по следующим направлениям: археологическое, 
историческое, лингвистическое, фольклорное, 
этнографическое и искусствоведческое. При этом 
предлагалось деление республики на районы со 
схожими культурно-бытовыми особенностями, 

не совпадающее с принятым административным 
делением [12].

Другим подразделением ОИТ была музейная 
секция. По ее данным, в республике по состоя-
нию на 15.04.1929 было зарегистрировано три 
краеведческих музея: Свияжский, Тетюшский и 
Бугульминский. Вместе с тем в секции в том же  
году было отмечено массовое стремление орга-
низовать краеведческие музеи и в других горо-
дах. Именно местные музеи, ведущие образова-
тельную и научную деятельность, а также бюро 
краеведения и кружки при школах и технику-
мах становились очагами краеведческой работы  
в районных (кантонных) центрах Татарской ре-
спублики.

Одним из основных направлений работы 
краеведческих организаций и главной формой 
познавательного туризма с самого начала стано-
вится экскурсионная деятельность. Открывают-
ся соответствующие организации: в 1926 году  
в Казани создается экскурсионная (с 1928 года – 
экскурсионно-лекторская) база. Статистика экс-
курсионного дела в ТАССР во второй половине 
1920-х годов такова: в 1926 году количество об-
служенных экскурсантов составило 3000 чел,  
в 1927 году – 7000 чел., в 1928 году – 25000 чел., 
а в 1929 году в массовых экскурсиях были задей-
ствованы уже 49722 человека [11].

1929 год ознаменовался появлением респу-
бликанского отделения Общества пролетарско-
го туризма (с 1930 года – Татарское отделение 
Всесоюзного Общества пролетарского туриз-
ма и экскурсий (ОПТЭ)). В районах Татарстана 
создаются подразделения ОИТ и ОПТЭ, зани-
мающиеся сбором музейно-краеведческого ма-
териала, подготовкой лекций, проведением экс-
курсий, политико-просветительской работой, а 
также привлечением новых членов, учащейся и 
рабочей молодежи, школьников. По состоянию  
на 1932 год в ТАССР числится 22 районных со-
вета ОПТЭ, в том числе в Казани, Зеленодольске, 
Чистополе, Елабуге и Агрызе. Количество членов 
Татсовета ОПТЭ к этому времени возрастает до 
17200 человек.

На предприятиях, заводах, в учебных заведе-
ниях организуются ячейки ОПТЭ. Так, в Елабуге 
были созданы ячейки ОПТЭ при механическом 
заводе, пожарной станции, Доме крестьянина, Со-
впартшколе, Педтехникуме и т. д. В 1932 году в 
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Татсовете насчитывалось 210 ячеек ОПТЭ, спус- 
тя год – 240. План их мероприятий обычно вклю-
чал экскурсии на заводы, фабрики и в музеи, по-
сещение исторических объектов, водные прогул-
ки и пешие походы по районам ТАССР с целью 
изучения их естественных богатств и возможно-
стей использования.

Характерным примером деятельности чле-
нов райсоветов и ячеек ОПТЭ в первой половине 
1930-х годов являются турпоходы по установлен-
ным маршрутам в поисках полезных ископае- 
мых. Несколько подобных маршрутов, направ-
ленных на поиски горючих сланцев, алебастра, 
известняков, пролегало от пристани в г. Тетюши 
до г. Буинска.

В это время члены турячеек участвуют не 
только в походах, экскурсионной и культмассовой 
работе, но и в посевных и уборочных кампаниях 
в колхозах и совхозах. Существовала практика 
сезонной отправки в выходные дни туристских 
бригад из городов в районные колхозы. Так, за 
период уборочной и хлебосдаточной кампании 
1933 года в Тетюшском районе было организова-
но 16 выступлений членов турячейки Казанского 
Большого драматического театра. И, напротив, из 
Тетюшского района отправляются на экскурсии 
по предприятиям Казани делегаты Всетатарского 
съезда колхозников (так, 158 человек из Тетюш-
ского и Челнинского районов посетили фабрику 
«Спартак» в 1933 году).

В 1930-х годах главным направлением мест-
ной просветительской работы становятся исто- 
рико-революционные экскурсии по Казани, к 
которым привлекаются как казанские трудя-
щиеся, так и иногородние экскурсанты (10250 и  
4600 человек соответственно в 1936 году). По-
являются и новые маршруты – например, «Ве-
ликие писатели в Казани» и экскурсия на галеру 
«Тверь». Внимание уделяется и самодеятельному 
туризму, в частности, лыжному маршруту по сле-
дам боев за Казань в 1918 году.

Пик экскурсионно-краеведческой активно-
сти в республике пришелся на рубеж 1920–1930-х 
годов, после чего данное движение начинает по-
степенно приходить в упадок. В 1930-х годах по 
всей стране закрываются местные краеведческие 
общества и соответствующие периодические из-
дания, многих видных краеведов отстраняют от 
работы, некоторых репрессируют. В 1937 году 
было закрыто Центральное бюро краеведения.

Среди причин, которые привели к упадку 
краеведческого движения, утрате его массово-
го характера и итоговой ликвидации Централь-
ного бюро краеведения, можно назвать то, что 
молодое Советское государство не устраивали 
инициативные добровольные общественные ор-
ганизации, коими были краеведческие общества 
с их традициями самоуправления и самодеятель-
ности, сложившимися еще в дореволюционное 
время. Многие направления их работы переста-
ли вписываться в господствующую идеологию –  
в частности, исследование истории и культуры, 
изучение и охрана памятников рассматривались 
как вредная деятельность, «гробокопательство», 
уводящее от насущных проблем современности. 
Кроме того, в сфере интересов краеведческих 
объединений всегда была местная специфика, 
те уникальные особенности, которые отличали 
изучаемую местность от множества других, что,  
конечно, не соответствовало тенденции на всеоб-
щую унификацию и стандартизацию.

В 1936 году на смену ОПТЭ приходит вновь 
созданное Туристско-экскурсионное управле-
ние при ВЦСПС, и руководство сферой туризма 
переходит в ведение профсоюзов. В том же году 
организационная перестройка, касающаяся пере-
дачи туристско-экскурсионной работы Татарско-
му Совету Профессиональных Союзов, прошла 
и в ТАССР: в мае 1936 года организуется Бюро 
туризма и экскурсий при Татпрофсовете, а в ноя-
бре 1936 года его функции переходят Культин-
спекции ТСПС. Организационные перемены явно 
не способствовали развитию познавательного 
туризма в республике. В отчетах о туристско-
экскурсионной работе в ТАССР за 1936 год от-
мечается, что большая часть профорганизаций 
и клубов проигнорировала возложенные на них 
новые функции, не закладывая расходы на орга-
низацию туристской деятельности в бюджет, и 
не занималась соответствующей работой [7]. Тем 
не менее экскурсионно-познавательная деятель-
ность, направленная на «расширение политиче-
ского кругозора трудящихся», в республике не 
прекращается.

Анализ архивных материалов 1920–1930-х 
годов позволяет сделать вывод об очевидной свя-
зи первоначальных этапов зарождающегося вну-
треннего познавательного туризма с активизаци-
ей краеведческого движения. Исследовательская, 
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лекторская, экскурсионная и музейная деятель-
ность краеведческих обществ способствовала 
усилению интереса к родной истории и культуре 
широких масс населения и привлечению к уча-
стию в экспедициях и экскурсиях, изучению и 
охране памятников многочисленных представи-
телей общественности. Действовавшие со вто-
рой половины 1920-х годов кружки по изучению  
Казанского края и Общество изучения Татарста-
на (в особенности секции культуры и музеев) не 
только способствовали хозяйственному освоению 
естественных богатств республики, но и нако-
пили богатый исторический и этнографический 
материал, сохранили ценные пласты культуры и 
отчасти создали базу для сегодняшнего развития 
туризма.

Сегодня в условиях возрастающей роли по-
знавательного туризма деятельность краеведче-
ских организаций является столь же значимой, 
как и 90 лет назад. С середины 2000-х годов  
в Татарстане начался период интенсивного раз-
вития культурно-познавательного туризма. На со- 
временном этапе наблюдается процесс постепен-
ного включения в туристическую деятельность 
не только столицы республики, Булгара и Сви-

яжска, традиционно генерирующих основной 
туристский поток, но и других населенных пун-
ктов республики, в том числе индустриальных 
и сельскохозяйственных центров. В 2016 году  
программы развития туризма были приняты уже 
в 22 муниципальных образованиях Татарстана. 
Особое значение туризм имеет для малых городов 
с сохранившейся исторической средой и ландшаф-
том. И в этом случае важную роль вновь может 
сыграть краеведческое движение и соответствую-
щие организации. Например, именно так произо-
шло в небольшом старинном городе Тетюши, где 
местный музей истории края стал инициатором и 
главной базой развития туризма в районе. В ре-
зультате всего за несколько лет здесь появился ор-
ганизованный туризм, тематические программы и 
маршруты, а число туристов в 2016 году впервые 
превысило численность населения всего района. 
Таким образом, для успешного и эффективно-
го развития культурно-познавательного туризма 
важно не только ориентироваться на передовые 
достижения, новые формы и модели организации 
туристической деятельности, но и учитывать по-
ложительный опыт прошлого, трансформируя его 
под современные требования.
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