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Рассмотрено значение экскурсионной деятельности музея в культурно-образовательной и поли-

тико-просветительской работе музеев Тамбовской губернии в 20–30 гг. XX в. Деятельность музеев в 

области просвещения и образования была направлена на ознакомление широких слоев населения гу-

бернии с историей родного края, его природой, а через художественные коллекции музеев происходи-

ло приобщение к искусству. Эта работа отвечала направлению правительственных мероприятий по 

культурному развитию и образованию населения. Основными формами работы музеев в этот период 

было: проведение экскурсий, чтение лекций, организация выставок. Наркомпрос РСФСР уделял 

большое внимание экскурсиям, поставив их в ряд важнейших методов воспитательной и образова-

тельной работы среди населения – как учащейся молодежи, так и трудящихся. Музеи губернии рас-

сматривались как органичная часть культурной жизни провинции и в то же время сами оказывали 

влияние на ее развитие. Но в течение 1920-х гг. музейное дело начинает развиваться на новой идеоло-

гической основе. Музей начинают рассматривать как «проводник политического просвещения», «по-

литико-просветительный комбинат». Музеи должны были участвовать в многочисленных политиче-

ских кампаниях, в пропаганде атеизма, индустриализации, колхозного строительства. Критерием эф-

фективности работы музея становится участие в массовой пропаганде. Важное место в решении этих 

задач принадлежало экскурсиям, среди которых в то время преобладали экскурсии на историко-

революционную, производственную и сельскохозяйственную темы. Основной целью проводимых 

экскурсий становится политическое просвещение трудящихся, формирование убежденных борцов за 

идеи социализма. Экскурсионная работа музеев становится серьезным средством идеологического 

воздействия на массы. 
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После Октябрьской революции 1917 г. к 

власти в России пришла партия большеви-

ков, которая своей задачей поставила сози-

дание нового, коммунистического общества. 

Происходит кардинальное изменение госу-

дарственного и жизненного строя, особую 

актуальность в этот период приобретает во-

прос сохранения культурного достояния 

страны [1, с. 273]. В дореволюционный пе-

риод сформировалось понятие о музеях Рос-

сии как единой системе, цель которой – со-

хранение культурного наследия и ознаком-

ление с ним различных слоев населения. 

I Всероссийская конференция по делам музе-

ев (февраль 1919 г.) приняла ряд постановле-

ний, которые определили новые задачи музе-

ев: использовать свои коллекции для разви-

тия науки и коммунистического воспитания 

народа. Итогом разработанной программы 

развития музейного дела в стране должно 

было стать преобразование музеев в куль-

турные центры, объединенные в определен-

ную систему, доступные широким массам 

трудящихся, опирающиеся в своей работе на 

научные исследования. Конференция соеди-

нила дореволюционный и советский этапы 

музейного дела в России [2, с. 403]. Основ-

ной задачей музеев было «открыть и сделать 

доступными для трудящихся все сокровища 

искусства, созданные на основе эксплуата-

ции их труда и находившиеся до сих пор в 

исключительном распоряжении эксплуатато-

ров» [3, с. 49]. Это решение означало пре-

вращение частных собраний в публичные 

музеи и широкое развитие в них просвети-

тельской деятельности [1, с. 277]. И это стало 

ответом на вопрос, какая роль отводится му-

зею в культурной жизни России в изменив-

шихся исторических условиях. Высказыва-

лась мысль, что музеи в новых социально-

экономических условиях благодаря своей 

«специфичности, оперирующие вещью в це-
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лях познания явлений при всей силе дейст-

вия и убедительности этой вещи», наиболее 

приспособлены к массовой политико-просве-

тительной работе. Типичными недостатками 

работы большинства музеев называлось пре-

обладание старых методов «культурничест-

ва» [4, с. 47-51]. В отчете о деятельности 

Главнауки за 1924 г. музейный отдел опреде-

лил главной задачей музейных учреждений 

просвещение широких слоев населения на 

основе музейных собраний [5, с. 147]. 

Просветительская и образовательная 

деятельность музея на основе музейных соб-

раний в 1920–1930-е гг. в основном выража-

лась в проведении экскурсий, в чтении лекций 

и отдельных докладов, в организации выста-

вок. 

Особенно большие масштабы в первое 

послеоктябрьское десятилетие приобрело экс-

курсионное дело. По определению Т.В. Ише-

ковой: «Экскурсия – это специфическое 

учебно-воспитательное занятие, перенесен-

ное в соответствии с определенной образова-

тельной или воспитательной целью на пред-

приятие, в музей, на выставку, в поле, на 

ферму и т. п. Образовательно-воспитатель-

ное значение экскурсий состоит в том, что 

они служат накоплению наглядных пред-

ставлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта экскурсантов; помогают 

установлению связи теории с практикой, 

обучения и воспитания с жизнью; способст-

вуют решению задач эстетического воспита-

ния, развитию чувства любви к родному 

краю» [6, с. 16-17]. Практические и теорети-

ческие вопросы экскурсионного дела разра-

батывались еще в первые годы XX в. такими 

представителями экскурсионной школы, как 

И.В. Гревс, Н.А. Гейнике, Н.П. Анциферов, 

Б.Е. Райков, Д.Н. Кайгородов, В.А. Герд, 

А.В. Бакушинский. Опираясь на отечествен-

ный и зарубежный опыт, они обосновали 

теоретические принципы и организационно-

методические основы экскурсионного дела 

[7, с. 82-88]. 

В ноябре 1917 г. был создан внешколь-

ный отдел Наркомата просвещения, который 

в системе внешкольного обучения взрослых 

вводит как один из методов обучения экс-

курсионный метод. Целью и основной зада-

чей экскурсионного метода являлось внедре-

ние новой идеологии. Экскурсии рассматри-

вали как универсальное средство образова-

ния и воспитания широких слоев населения. 

В 1920 г. при Наркомпросе создается Глав-

ный политико-просветительный комитет, 

при котором был организован экскурсионно-

выставочный отдел, задачей которого было 

руководство над развитием городских и му-

зейных экскурсий. Н.К. Крупская, председа-

тель Главполитпросвета, многократно под-

черкивала прогрессивную роль экскурсий, их 

способность «научить видеть, научить чи-

тать... книгу жизни». «Экскурсии, – писала 

Н.К. Крупская, – могут носить самый разно-

образный характер: естественноисториче-

ский, исторический, эстетический, археоло-

гический – могут иметь целью изучение эко-

номической, общественно-политической 

жизни и т. д. Насколько разнообразны явле-

ния, настолько же могут быть разнообразны 

и экскурсии, имеющие целью изучение этих 

явлений» [8, т. 3, с. 15]. Значение экскурсий 

на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия в системе обучения и воспита-

ния школьников высоко оценивал В.И. Ле-

нин. Он рекомендовал проводить экскурсии 

на электрические станции, в «каждый сносно 

поставленный совхоз», на «каждый сносно 

поставленный завод», мобилизовывать для 

лекций всех инженеров, агрономов, всех 

кончивших университет по физико-матема-

тическому факультету [9, с. 137].  

Таким образом, экскурсии как средство 

пропагандистской работы, образования и 

воспитания граждан социалистической стра-

ны были использованы большевиками с пер-

вых месяцев их правления с целью формиро-

вания человека нового общества. 

Экскурсионная работа являлась одной из 

основных форм проведения просветитель-

ской работы музеев Тамбовской губернии. 

Экскурсии, проводимые музеями, можно 

разделить на два вида: экскурсии по отделам 

(на основе фондовой экспозиции) и устраи-

ваемые вне стен музея.  

Экскурсии по экспозициям музеев в  

1920–1930-х гг. должны были стать как бы 

«наглядным пособием», одной из ступеней 

просвещения широких масс населения. Экс-

курсии, как правило, сопровождались объяс-

нениями, которые могли давать заведующие 

отделами или завмузеем, т. к. не в каждом 

музее в штате его сотрудников был экскур-

совод. Проблема нехватки экскурсоводов 

существовала в каждом музее. Решали ее по-
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разному. В 1918 г. Тамбовским общедоступ-

ным научно-образовательным музеем ввиду 

просьб некоторых школ о разрешении посе-

щения музея (до приглашения демонстрато-

ра) была сделана попытка ввести дежурство 

членов Общества исследования природы 

Тамбовского края (по четвергам с 12 до 4 

часов) для демонстрации коллекции музея 

[10, ед. хр. 366, л. 1]. Комиссия Тамбовского 

общедоступного научно-образовательного 

музея на заседании 29 декабря 1918 г. на-

стаивала на том, что для дальнейшего его 

существования и развития необходимо при-

влечь учащихся старших классов и студентов 

к коллекционированию путем организации 

бесед и практических занятий с группами из 

них. Говорилось также о необходимости 

привлечь к работе музея научные силы уни-

верситета и школ Тамбова и губернии, союза 

лесоводов и профессионального союза учи-

телей [10, ед. хр. 366, л. 1]. В Постановлении 

Коллегии губернского народного образова-

ния от 28 февраля 1919 г. указывалось на не-

обходимость пригласить в штат четырех де-

монстраторов для объяснения коллекций 

Тамбовского народного музея [10, ед. хр. 366, 

л. 19]. Тамбовский народный музей в мае 

1921 г. своим постановлением обязал заве-

дующих всех четырех отделов лично прово-

дить по одной экскурсии в месяц. Выбор 

времени для устройства экскурсии предос-

тавлялся руководителю экскурсии [11, оп. 1, 

ед. хр. 2, д. 4, л. 7]. В Тамбовском народном 

музее в тот период работали опытные со-

трудники с большим стажем и высоким об-

разовательным уровнем (почти все они име-

ли высшее университетское образование). 

Естественно-географический отдел возглав-

лял биолог И.А. Алексеев, историко-археоло-

гический – историк Н.М. Никитин, художе-

ственный – искусствовед А.В. Шеманский 

[12, с. 349-350]. 

Учитывая нехватку подготовленных экс-

курсоводов в музеях страны, Комиссариат 

просвещения использовал опыт краткосроч-

ной экскурсионной подготовки учителей, 

который удачно применялся в русской школе 

до революции. Но часто в музеях работали 

случайные люди, не имеющие достаточного 

образования, наблюдалась высокая текучесть 

кадров. 

Заведующий политпросветом Елатом-

ского УОНО сообщал в Губнаробраз учебно-

вспомогательного п/о г. Тамбова на запрос 

6568 от 10 июня 1920 г. состав сотрудников 

по музейно-экскурсионному делу. Это были: 

заведующий музеем А.Ф. Бельке (бывший 

школьный работник с высшим образованием) 

и препаратор Я.С. Третьяков с низшим обра-

зованием, имеющий 10-летний стаж работы 

[10, ед. хр. 367, д. 3, л. 7]. А в Перспективном 

Пятилетнем плане работы Кирсановского на-

родного музея на 1925–1930 гг. намечается 

принять в штат музея специального руково-

дителя экскурсий, а также в помощь руково-

дителю учреждения предлагается периодиче-

ски приглашать агронома для проведения  

агролекции [11, оп. 1, ед. хр. 8, д. 4, л. 2]. 

Музейные экскурсии были востребова-

ны. Так, летом 1918 г. Тамбовский общедос-

тупный научно-образовательный музей про-

вел экскурсию для курсантов Педагогиче-

ских курсов. В октябре музей посетили уча-

стники уездного съезда учителей и губерн-

ского съезда культурно-просветительных ко-

миссий кооперативов. Кроме устных объяс-

нений коллекций с ними провели беседы на 

темы: «Географическое распространение жи-

вотных в Тамбовской губернии» (Ф.В. Лун-

герсгаузен) и «Геологическое прошлое Там-

бовской губернии» (Л.В. Кондырев) [10,  

ед. хр. 366, л. 1]. В Отчете хранителя музея 

П.П. Иванова о деятельности историко-ар-

хеологического музея при Отделе народного 

образования Моршанского Совдепа за первое 

полугодие 1919 г. сказано: «Музей для пуб-

лики был открыт 2 января 1919 г. Со дня от-

крытия по 15 июля музей посетило 7420 че-

ловек: 4421 человек взрослых и 2999 человек 

детей. Посещение учащихся группами ввиду 

тифозных заболеваний с 23 марта прекрати-

лось [10, ед. хр. 245, л. 4]. Отчет заведующе-

го Елатомским народным районным музеем 

А.Ф. Бельке за 1920 г. информирует о том, 

что даже сырость и обилие мышей в поме-

щении музея не могут ослабить живой инте-

рес, который обнаруживают дети, осматривая 

уютно сгруппированные экспонаты (особенно 

картины). Вследствие этого Горнаробраз по-

становил перенести музейные экспонаты в 

довольно большое и относительно сухое по-

мещение центральной библиотеки. Таким 

образом, А.Ф. Бельке считал, что музей от-

крыт, но почти единственными его посетите-

лями является учащаяся молодежь в возрасте 

от 10–19 лет. По его мнению, городская бед-
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нота пока еще не обнаружила большого ин-

тереса к начатому делу [10, ед. хр. 367, д. 3, 

л. 1]. В Отчете о деятельности Тамбовского 

губернского художественного музея за фев-

раль 1922 г. заведующий музеем А.В. Ше-

манский докладывает о том, что даже при 

неблагоприятных для работы условиях: хо-

лоде и отсутствии средств, посещаемость 

музея за месяц составила 188 человек –  

127 взрослых и 61 ребенок. Кроме того, было 

проведено 3 экскурсии при 49 участниках. 

Всего посетило музей – 237 человек [10,  

ед. хр. 782а, д. 2, л. 204]. В докладе заведую-

щего Тамбовским губернским художествен-

ным музеем А.В. Шеманского в Музейную 

секцию ГубОНО по результатам ревизии 

деятельности Кирсановского народного му-

зея от 24 сентября 1922 г. говорится: «В силу 

неимения в музее витрин для хранения мел-

ких вещей, и невозможности иметь сторожа 

в каждой из пяти небольших комнат, музей 

закрыт для широкой публики, но использует-

ся экскурсиями из школ и детдомов» [10,  

ед. хр. 782а, д. 2, л. 139]. Отчет Тамбовского 

научного музея за 2 четверть 1923 г. сообща-

ет, что «культурно-просветительная работа в 

музее ведется с посетителями музея, как с 

единичными, так и с групповыми (по пре-

имуществу). Сотрудниками музея даются 

объяснения по интересующим их темам, 

иногда в форме лекции, в связи с той или 

иной коллекцией экспонатов». Лекционные 

объяснения давались исключительно органи-

зованным посетителям (экскурсантам) [11, 

оп. 1, ед. хр. 4, л. 6]. Темы экскурсий, прово-

димых в самом музее, как правило, соответ-

ствовали тематике отделов. Научно-популяр-

ные беседы велись всеми штатными науч-

ными сотрудниками, лекции – сотрудниками 

и приглашаемыми лекторами [11, оп. 1,  

ед. хр. 3, д. 5, л. 3, 8]. 

Анализируя архивные документы, мож-

но наблюдать взаимное сближение музея и 

общества. Музеи в новых политических и 

экономических реалиях пытались соответст-

вовать растущим потребностям общества в 

сфере образования и воспитания. А общество 

приходило к пониманию образовательно-

воспитательного потенциала музеев. Вначале 

музейные фондовые коллекции использова-

лись в целях повышения образовательного 

уровня широких слоев населения, но впо-

следствии было признано воспитательное 

значение музейных предметов. В 1920–1930-

е гг. было отмечено возрастание роли музеев 

в деле воспитания подрастающего поколения 

и усиление их влияния на культурную жизнь 

губернии. Музеи из элитных стали превра-

щаться в общедоступные. Расширяется круг 

посетителей музеев, ими становятся предста-

вители различных социальных слоев населе-

ния: интеллигенция, рабочие, учащиеся, кре-

стьяне, студенты и т. д. Музеи играли важ-

ную роль для малограмотных и неграмотных 

людей: в селах дореволюционной Тамбов-

щины среди мужчин грамотным был один из 

пяти, среди женщин – одна из двадцати [13, 

с. 228]. Так как музеи являлись общедоступ-

ными учреждениями, то благодаря нагляд-

ному материалу о развитии природы и обще-

ства они могли осуществлять просветитель-

ную функцию, активно воздействуя на эмо-

циональную сферу личности посетителя. 

Уже в начале 1920-х гг. Главполитпрос-

вет в экскурсионном деле все больше внима-

ния стал уделять пропаганде революционных 

завоеваний, а согласно решениям IV съезда 

обществ политпросвета (1926 г.) экскурсион-

ное дело должно было строиться только на 

основе марксистско-ленинской идеологии 

[14, с. 351]. В планах работы музеев обяза-

тельно указывалась разработка экспозиции, 

связанной с революционной тематикой, и 

должны были проводиться экскурсии по ней. 

Музейные работники разрабатывали темати-

ческие экскурсии, приспосабливая их к за-

просам красноармейцев, рабочих, крестьян, 

учителей, учащихся [11, ед. хр. 9, д. 6,  

л. 1-2, 9]. Экскурсии на историко-револю-

ционную тематику не только помогали полу-

чить знания о событиях и видных деятелях 

революции, но также имели большое воспи-

тательное влияние на экскурсантов через 

эмоциональную составляющую в рассказе 

экскурсовода о революционных событиях. 

Эта работа помогала самым широким слоям 

населения разобраться в вопросах строитель-

ства нового государства и общества. Музеи 

Тамбовской губернии в экскурсиях на мате-

риалах экспозиций революционных отделов 

знакомили широкие слои населения с исто-

рией революционного движения в Тамбов-

ском крае, доказывали правомерность свер-

шенной революции и легитимности власти 

большевиков, показывали свидетельства 

имущественного расслоения российского 
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общества, непримиримой классовой борьбы 

пролетариата с буржуазией и крестьянства с 

дворянами – землевладельцами, руководя-

щей роли РКП(б) в подготовке и свершении 

Октябрьской революции 1917 г. 

Исследования В.А. Алленовой и Ю.А. Ми-

зиса показывают, что развитие музеев в Там-

бовской губернии происходило в тесном со-

трудничестве с краеведческим движением. 

Краеведческие общества в 1920-х гг. созда-

вались при музеях (или по их инициативе), 

возникших до революции и обладавших 

влиянием на культурную жизнь региона. Од-

ной из распространенных форм сотрудниче-

ства были совместные экспедиции, способст-

вующие формированию музейных коллекций 

(естественнонаучных, археологических, эт-

нографических, историко-бытовых). В экспо-

зиционной работе местных музеев получают 

дальнейшее развитие элементы историко-

бытовой и тематической экспозиции. Серь-

езное внимание тамбовские краеведы уделя-

ли культурно-просветительской работе. Ос-

новными формами просветительской работы 

оставались экскурсии и лекции. Так, Козлов-

ской краеведческой организацией велась 

традиционная экскурсионная работа, глав-

ным образом, с учащимися местных учебных 

заведений. Экскурсии естественноисториче-

ского и исторического характера проводили 

члены правления И.В. Воронов, В.Я. Ми-

хельсон и секретарь правления Н. В. Сальни-

кова [12, с. 324]. В ноябре 1925 г. при Там-

бовском доме компросвещения, находив-

шимся в здании бывшего дворянского собра-

ния, был открыт кабинет краеведения, руко-

водил которым П.Н. Черменский. Кабинет 

краеведения занимался пропагандой регио-

нальных знаний среди широких слоев насе-

ления, оказывал методическую помощь крае-

ведам губернии. Весной 1927 г. члены обще-

ства прочитали лекцию о методике проведе-

ния экскурсий и организовали две естествен-

ноисторические экскурсии по городу Тамбо-

ву. Общество уделяло большое внимание 

школьным организациям, его члены регу-

лярно выступали с лекциями на семинарах и 

конференциях работников образования [12, 

c. 345-346]. Но работа краеведов, их серьез-

ное исследование прошлого, знание тради-

ций, понимание процессов исторического 

развития общества представляли серьезное 

препятствие в процессе создания нового ми-

фологизированного общества [12, с. 357]. 

Это привело к разгрому краеведческого дви-

жения и репрессиям в отношении «бывших» 

краеведов, в т. ч. и в Тамбовской губернии в 

1930–1931 гг. Попытки новой Тамбовской 

краеведческой организации возродить крае-

ведческую работу в губернии не увенчались 

успехом и в основном ограничивались орга-

низационной работой. Но работе историко-

краеведческих музеев придавалось большое 

значение. Так, в выступлении «О Краеведче-

ских музеях» на совещании директоров крае-

вых и областных музеев в 1936 г. Н.К. Круп-

ская утверждает: «Всякому работнику необ-

ходимо всесторонне знать тот край и район, в 

котором он работает. Без знания края, рай-

она, без понимания того, что и как надо в 

этом крае делать в данный период времени, 

настоящей работы не выйдет <…> В выявле-

нии отдельных исторических фактов крае-

ведческие музеи могут сыграть громадную 

роль, но при условии, если они будут тесно 

связаны с массами. Работник музея должен 

быть не просто квaлифицировaнным музей-

щиком, он должен быть также экскурсово-

дом» [8, т. 8, с. 233-235]. Хотя в работе музея 

с населением в то время использовали пре-

имущественно агитационные формы – лек-

ции, экскурсии, временные выставки, при-

уроченные к политическим кампаниям [15,  

с. 812]. 

Во время экскурсий, проводимых вне 

музея, экскурсантам могли демонстрировать-

ся памятники архитектуры, старины, местные 

достопримечательности. Так, в мае 1921 г. 

Тамбовский народный музей провел две экс-

курсии: на месте древних укреплений Там-

бова под руководством П.Н. Черменского и 

экскурсию для изучения обитателей озер и 

болот Ценского бассейна под руководством 

И.А. Алексеевой и В.А. Поспеловой [11, оп. 1, 

ед. хр. 3, д. 5, л. 8]. 11 июня 1921 г. для про-

ведения экскурсии на молочную ферму был 

приглашен профессор Кулешов [11, оп. 1,  

ед. хр. 2, д. 4, л. 11]. 26 июня 1921 г. была 

назначена лекция Н.А. Вышеславцева на те-

му: «О взращивании корнеплодов на домаш-

нем огороде», после лекции планировалось 

проведение экскурсии на молочную ферму 

[11, оп. 1, ед. хр. 2, д. 4, л. 12]. Такие экскур-

сии устраивались и в 1925/1926 гг. при уча-

стии Губмузея, местным обществом Краеве-

дения по Тамбову для обозрения Тамбовской 
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Старины (старое городище, валы, древней-

шие здания) и сопровождались объяснения-

ми секретаря общества. Экскурсии в природу 

(в окрестности Тамбова, за реку Цну) уст-

раивались под руководством членов общест-

ва Краеведения, естествоведов и сопровож-

дались чтением лекций на темы: «Об охране 

лесов», «О вредителях леса», «О правильном 

ведении охоты и рыболовства на Цне» [10,  

ед. хр. 1323, д. 6, л. 2-6].  

В конце 1920-х гг., выполняя решения 

партийных съездов о пропаганде первых 

достижений социалистического строительст-

ва, музеи Тамбовской губернии активизиро-

вали деятельность в области освещения ра-

боты местных предприятий и колхозов. Про-

изводственная тема и тема колхозного строи-

тельства становятся основными темами экс-

курсий. Главной целью каждой такой экскур-

сии была демонстрация экскурсантам первых 

достижений социалистического строительства 

в городе и деревне и дальнейшие его перспек-

тивы. «Чтобы лучше строить СССР, надо его 

знать, чтобы лучше знать – будьте туриста-

ми», – таким был один из основных лозунгов 

пролетарского туризма. Следует заметить, что 

в 1920–1930-х гг. не было четкого деления 

путешествующих на туристов и экскурсан-

тов. Туристами зачастую называли экскур-

сантов, и наоборот. «Вооружить трудящихся 

пафосом стройки, энтузиазмом, уверенно-

стью в ее успешности и реальности боевых 

темпов нужно не только книгой, не только 

рассказом, не только газетой, но и непосред-

ственным наглядным показом, ибо ничто не 

действует так сильно и убедительно, как соб-

ственные наглядные впечатления», – писал 

заместитель председателя общества проле-

тарского туризма и экскурсий Л. Гурвич [6, 

с. 64]. 

Сотрудники музеев разрабатывали экс-

курсии по специальным заданиям или темам, 

которые были особенно интересны населе-

нию. Так, Кирсановский народный музей в 

1928/1929 гг. провел цикл экскурсий на сель-

скохозяйственные темы: «Как правильно ор-

ганизовать хозяйство», «Чем удобрять зем-

лю, чтобы она давала большой урожай», 

«Борьба с вредителями растений», «Какие 

преимущества имеют коллективные хозяйст-

ва», «О выгодности применения в хозяйстве 

чистосортных семян» [11, ед. хр. 9, д. 6, л. 9].  

Экскурсионная работа музеев Тамбов-

ской губернии позволяла широко вести про-

светительскую и образовательную деятель-

ность среди всех категорий населения. Со-

став посетителей в музеях был различный: 

рабочие, крестьяне, учащиеся школ, красно-

армейцы, служащие, курсанты с Педагогиче-

ских курсов, участники уездного съезда учи-

телей и губернского съезда культурно-

просветительных комиссий кооперативов, 

курсанты техникума трактористов. Так, в 

Плане ликвидации неграмотности и мало-

грамотности в г. Тамбове на 1931 г. говори-

лось: «В целях закрепления учебы неграмот-

ных и малограмотных во внешкольное время 

проводить регулярно лекции и экскурсии, 

причем последние строго увязывать со 

школьным планом. Экскурсии организуются 

и проводятся райштабами через участковых 

организаторов и ликвидаторов, причем груп-

пы учащихся идут на экскурсию под руковод-

ством ликвидатора или организатора. Прове-

дение экскурсий наметить по следующим 

объектам: промышленность, части Красной 

армии, Дом санпросвещения, ферма ЦРК, 

музей, выставка по народному образованию» 

[16, оп. 1, д. 33, л. 149]. План проведения  

1-го Мая 1931 г. среди учащихся школ лик-

беза г. Тамбова предусматривал: «С 20-го 

апреля по 5-е мая по всем районам организо-

вать и провести экскурсии всех учащихся 

ликбезов на производственные предприятия, 

части Красной армии, музей» [17, оп. 1, д. 33, 

л. 184]. В плане работы Горкомиссии по обу-

чению взрослых на сентябрь–декабрь 1935 г. 

райштабам поручено: «В осуществление раз-

вития политехнизации школ взрослых в те-

чение сентября–декабря провести не менее 

трех экскурсий на предприятия производства 

и музей [16, оп. 1, д. 34, л. 9]. Музеям в то 

время, особенно краеведческим, вменялось в 

обязанность пропагандировать плановое хо-

зяйство. Плановое хозяйство отличало совет-

ское, социалистическое хозяйство от буржу-

азного, капиталистического хозяйства. Осно-

вой планового хозяйства являлся политех-

низм, который показывал взаимоотношения 

различных отраслей хозяйства, показывал 

преимущества коллективизированной про-

мышленности и коллективизированного 

сельского хозяйства. «Музей должен стать 

местом пропаганды планового хозяйства, 
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должен нести планирование, статистику, 

науку в массы» [8, т. 8, с. 262-263]. 

Экскурсионный метод активно внедрял-

ся и в школьное обучение, в результате чего 

в феврале 1919 г. была создана экскурсион-

ная секция при Отделе трудовой школы Нар-

компроса. Экскурсионная секция рекомендо-

вала создавать загородные естественноисто-

рические станции, где опытные педагоги 

должны были проводить экскурсии для 

школьников [6, с. 51]. Рассматривался вопрос 

создания станции при Тамбовском народном 

музее. Но, в протоколе № 35 Заседания Му-

зейного Совета от 11 июня 1921 г. по вопро-

су «Об организации биологической станции 

при музее» было вынесено постановление: 

«Биологическую станцию при музее не орга-

низовывать, кредиты же на ее организацию 

передать Обществу изучения Тамбовского 

края, о чем вести с ним переговоры» [11, 

оп. 1, ед. хр. 2, д. 4, л. 11]. На заседании Му-

зейного Совета 23 июня 1921 г. был заслу-

шан доклад И.А. Алексеева «Об организации 

в музее «Уголка Тамбовской природы»». По 

нему вынесли постановление: «Немедленно 

приступить к организации «Уголка Тамбов-

ской природы», но ввиду нехватки места, 

отведенного под уголок, выставить лишь 

экспонаты, наиболее ярко представляющие 

характер Тамбовской губернии» [11, оп. 1,  

ед. хр. 2, д. 4, л. 12]. 

Музей был нужен и учителю, который 

овладевал наглядным методом, и ученику. В 

свою очередь, школа служила стимулом для 

развития музея, став фактором становления 

его культурно-просветительной деятельности. 

Взаимодействие музея и школы в 1920-е гг. 

носило гармоничный характер. 

Ведь еще в уставе Тамбовского обще-

доступного научно-образовательного музея, 

принятого 29 декабря 1918 г., говорилось: 

«музей преследует: 1) научные цели собира-

ния и обработки материалов для изучения 

природы, истории и жизни Тамбовской гу-

бернии; 2) просветительные цели, служа 

своими коллекциями Тамбовскому универ-

ситету, Народному университету и школам 

города Тамбова, а также открывая доступ  

к обозрению их широким массам» [10,  

ед. хр. 366, л. 1]. А в Годичном отчете Там-

бовского народного музея за 1919–1920 гг. 

утверждалось, что в результате всех прове-

денных реорганизаций Тамбовский народ-

ный музей превращается в целое просвети-

тельное учреждение, коллекции которого 

освещают разные эпохи [10, ед. хр. 246, д. 2, 

л. 3]. Культурно-просветительская работа в 

уездных музеях по-прежнему заключалась в 

показе и объяснении музейных коллекций 

посетителям. Так, в народном музее г. Лебе-

дянь под руководством членов Музейной сек-

ции Н.А. Кочикарова и Л.М. Троицкой были 

проведены школьные экскурсии для школ  

№ 2 и № 4 второй ступени [10, ед. хр. 369,  

д. 2, л. 8]. Музей г. Моршанска, основанный 

по решению уездного комиссариата народно-

го образования от 4 апреля 1918 г., для уча-

щихся уездных школ издал инструкцию об 

устройстве экскурсий, которая была разосла-

на в 20 школ уезда [17, с. 69-70]. 

Но все чаще целью экскурсий становится 

вовсе не научно-просветительская и популя-

ризаторская деятельность, а политико-про-

светительская, пропагандистская работа. 

Н.К. Крупская в статье «Экскурсионный ме-

тод при изучении вопросов, намеченных в 

схемах программ, принятых съездом соцво-

сов» (соцвос – сектор социального воспита-

ния в отделе народного образования) пишет: 

«Сейчас сплошь и рядом можно натолкнуть-

ся на такое явление. Устраивают экскурсию в 

деревню. Но какой же вопрос изучают при 

этом? Организацию среднего крестьянского 

хозяйства, систему хозяйства, господствую-

щую в этой деревне, связь его с городом? 

Ничуть не бывало! Изучают стиль постройки 

крестьянских изб. Едут осматривать совхоз. 

Что смотрят? Насколько оборудован сель-

скохозяйственными машинами данный сов-

хоз, как ведет хозяйство, какими силами ра-

ботает? Вовсе нет! Осматривают расписные 

потолки и изящную старинную мебель и при 

этом говорят не о том, что эта роскошь су-

ществовала бок о бок с крестьянской нище-

той и темнотой, a об облагораживающем 

влиянии искусства». Целью экскурсий, счи-

тает Н.К. Крупская, должно стать изучение 

современности, изучение трудовой деятель-

ности людей, организации их труда, соци-

альных отношений, вырастающих на базе 

организации труда. Следовательно, «как 

важно, при новых программах обучения, 

правильно поставить экскурсии в производ-

ство: при этом должна изучаться не только 

техника данного производства, но и органи-

зация труда в производстве, экономическое 
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положение рабочих, охрана их труда, длина 

рабочего дня, высота заработной платы, их 

правовое положение и т. д. Вопросы, касаю-

щиеся трудовой деятельности людей, и орга-

низация труда должны быть поставлены в 

центр внимания». Под жесткий контроль 

ставят не только цели проводимых экскур-

сий, но и методику их проведения: «Чрезвы-

чайно важно наметить программу осмотра 

предприятий, те центральные вопросы, на 

которых следует концентрировать внимание. 

Нужно выработать примерные программы 

осмотра разного типа предприятий, осмотра 

крестьянского хозяйства, совхоза и т. д.» [8, 

т. 3, с. 14-15].  

Перестройка промышленности, сельско-

го хозяйства, торговли, по мнению руково-

дителей партии и государства, не могла про-

исходить без сопротивления эксплуататоров, 

без сопротивления тех, кому был выгоден 

старый порядок, нищета и отсталость масс. 

Нарастание классовой борьбы находит отра-

жение и в просветительской работе музеев. 

«Не случайно, что именно сейчас, когда мы 

стали энергично перестраивать нашу про-

мышленность и сельское хозяйство, все вра-

ги Советской власти – нэпманы, кулаки, 

бывшие помещики и кaпитaлисты – стали 

скалить зубы. Не случайно, что они, пользу-

ясь каждой нашей промашкой, стараются 

настроить против Советской власти, против 

партии, не ставшие еще сознательными, еще 

колеблющиеся слои трудящихся. Поэтому 

надо развернуть сейчас широчайшую 

aгитaцию и пропaгaнду в мaссaх, вырвать их 

из-под влияния враждебных Советской вла-

сти лиц, втянуть в дело строительства 

социaлизмa» [8, т. 9, с. 141]. Все музеи долж-

ны были включиться в эту важнейшую поли-

тическую кампанию и стать центрами боль-

шевистской агитации и пропаганды в мaссaх. 

Ставилась задача подготовить экскурсово-

дов, подобрать в экспозицию материалы, ха-

рактеризующие победы социaлизмa в стране. 

«Правдивый показ достижений социалисти-

ческого строительства, обеспечившего наро-

ду светлую и радостную жизнь, – лучшая аги-

тация за партию В.И. Ленина, за передовых 

людей нашей Родины» [8, т. 8, с. 255-256]. 

Большое значение в этой работе отводи-

лось экскурсиям на производственные пред-

приятия, совхозы, колхозы. Целью таких 

экскурсий была демонстрация преимущества 

социалистического хозяйства перед капита-

листическим, агитация и пропаганда индуст-

риализации и коллективизации. Н.К. Круп-

ская пишет: «Что надо обследовать, напри-

мер, в сельском хозяйстве? Прежде всего, 

крестьянское хозяйство, его оргaнизaцию. 

Надо обследовать разные типы крестьянских 

хозяйств (бедняка, середняка, богатея) с точ-

ки зрения оборудования, рабочей силы, 

оргaнизaции. Затем обследовать с тех же то-

чек зрения близлежащий совхоз. Сравнить 

крестьянское хозяйство и совхоз. Выяснить, 

какую помощь получает крестьянин через 

кооператив, через земотдел, какая помощь 

ему нужна, в чем. Сравнить современное хо-

зяйство деревни с хозяйством дореволюци-

онным, уяснить, есть ли разница, и какая. 

Какие организации существуют в деревне 

(сельсовет, комячейка, комсомол, церковная 

организация и т. п.), какую играют роль» [8, 

т. 3, с. 16]. Решение этих задач должно было 

тесно связать музейную работу с социали-

стическими преобразованиями в стране. 

Результатом провозглашения музеев по-

литико-пропагандистскими центрами стало 

угасание творческо-исследовательского под-

хода к вопросам методики и содержания экс-

курсий, и экскурсия из научного коммента-

рия к экспозициям превратилась в агитацию 

идеологического характера [14, с. 351]. И 

даже музейные экскурсии для школьников 

наполняются идеологическим содержанием. 

Так, беседы о первобытной культуре чаще 

всего стали носить антирелигиозный харак-

тер. Таким образом, пропагандистская на-

правленность превращала музейную экскур-

сию в обычный урок, но проводился он не в 

школе, а на материале музея.  

В 1930-е гг. проведение экскурсий по 

учебной программе входило в обязанность 

учителя. Причем делалось это в приказной 

форме: «Всякий уклон в сторону отказа... 

учительства от работы с ребятами... и взва-

ливание этого дела на экскурсовода следует 

рассматривать как непедагогическое, деляче-

ское решение этого вопроса» или «Нужно в 

кратчайший срок покончить с музейной не-

грамотностью школьных работников» [18,  

с. 63]. Музеи проводили для учителей крат-

косрочные занятия по методике проведения 

экскурсий, показательные экскурсии, инст-

руктивные беседы. Учителям истории и сту-

дентам исторических факультетов были ад-
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ресованы специальные экскурсии. Наряду с 

такой систематической работой осуществля-

лась эпизодическая подготовка к проведению 

экскурсий по определенной теме, а кроме 

того, издавалась специальная методическая 

литература для учительства. Все это способ-

ствовало тому, что музейные экскурсии и 

туризм повышали культурный уровень всех 

слоев населения. Вопросы, связанные с ту-

ризмом и экскурсионной деятельностью, не-

однократно заслушивались на всесоюзных 

съездах и конференциях по краеведению, 

организуемых Главнаукой. 

Итак, можно сделать вывод, что в 1920–

1930-е гг., когда политизируются все сферы 

жизни, когда общество становится все более 

тоталитарным, музеи превращаются в «поли-

тико-просветительные комбинаты». Вся 

идеология советского государства была на-

правлена на политическое просвещение тру-

дящихся, формирование убежденных борцов 

за идеи социализма. Важное место в решении 

этих задач принадлежало экскурсиям, среди 

которых в то время преобладали экскурсии 

на историко-революционную, производст-

венную и сельскохозяйственную темы. Экс-

курсионная работа музеев становится серь-

езным средством идеологического воздейст-

вия на массы. 
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EXCURSION ACTIVITY OF MUSEUMS AS ONE FORM OF CULTURAL-EDUCATIONAL AND POLITICAL-

EDUCATIONAL WORK OF MUSEUMS OF TAMBOV PROVINCE IN 20–30-S OF XX CENTURY 
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tion, Post-graduate Student, Russian History Department, e-mail: sherbinina8972@gmail.com 

The meaning of excursion activity of museums in cultural-educational and political-educational work of museums of 

Tambov province in 20–30-s of XX century is considered. The activity of museums in educational sphere was aimed at stud-

ying wide amount of population of province with the history of native region and through art collections of museums the 

study of history occurred. This work was according to governmental policy on cultural development and education of the 

population. The basic forms were: excursions, lectures, exhibitions. People’s commissariat for education of RSFSR paid 

attention to excursions, including them into the most important ways of educational work among the population – both for 

students and workers. Museums of province were considered as organic part of cultural life of province and at the same time 

influenced its development. But for 1920-s they were considered as “political education guide”, “political-educational com-

bine”. Museums had to participate in many political campaigns, in atheism propaganda, industrialization, organization of 

collective farms. The criteria of efficacy of museums’ work was participation in mass propaganda. The important place in 

these tasks decision was given to excursions, among which dominated the historical-revolutionary, manufacturing and agri-

cultural themes. The basic aim of them was political education of workers, formation of socialism ideas fighters. Excursion 

work of museums was an important mean of ideological influence on mass. 
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