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«ЗОЛОТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ» КРАЕВЕДЕНИЯ В ТОБОЛЬСКОМ ОКРУГЕ1

Аннотация. Рассмотрены основные направления деятельности Тобольского общества изучения края, действовав-
шего в 1920-е годы. Общество не являлось массовым. Интеллигенция края составляла его основной костяк. Струк-
турными единицами общества были естественно-географическая, промышленно-экономическая, культурно-истори-
ческая и другие секции. На территории края функционировали его отделения. Государственная политика на рубеже 
1920–1930-х годов стала ограничивать деятельность краеведческих организаций. Это привело к прекращению суще-
ствования общества.
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Abstract. The main directions of the activities of Tobolsk Society for the Study of the Region, which operated in the 1920s, 
are considered. The society was not massive. The region’s intelligentsia constituted its main backbone. The structural 
units of the Society were natural-geographical, industrial-economic, cultural-historical, and other sections. Its branches 
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local studies organizations which resulted in the the demise of the Society.
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ской губернии краеведение зародилось на рубеже 
XVII–XVIII веков. В Тобольском крае со второй 
половины XIX столетия до революционных пре-
образований 1917 г. шло его активное развитие 
[3]. После окончания Гражданской войны крае-
ведческая деятельность в г.  Тобольске стала по-
степенно восстанавливаться. В 1921 г. в нем было 
создано Общество изучения края. 

Интерес к изучению краеведческого движения 
в Тобольском округе в годы нэпа возник в 1990-е 
годы. На него обратили внимание Н.Н. Тагильце-
ва, О.И. Еремеева [4, 5]. В дальнейшем А.В. Со-
юрова рассмотрела роль Тобольского общества 
изучения края в охране объектов культурного на-
следия на северо-западе Сибири в 1920-е годы [6].  
Публикации о тобольских краеведах подготовле-
ны Н.И. Загороднюк и Е.А. Юниной, Н.Н.  Бере-
зовиковым [7, 8]. Таким образом, краеведческое 
движение в Тобольском округе в 1920-е годы 
остается недостаточно исследованным. 

Цель статьи – изучить основные направления 
деятельности Тобольского общества изучения 
края. Хронологические рамки работы ограни-
чены 1921–1930 гг. Нижняя граница определена 
временем возникновения Тобольского общества 

1 Работа выполнена по государственному заданию № 121041600045-8.

Краеведение обладает потенциалом, который 
позволяет решать задачи социального, эконо-
мического, образовательного и воспитательного 
характера. Советская власть использовала огром-
ный интерес на местах к всестороннему иссле-
дованию своего края. В первое десятилетие со-
ветской власти краеведческая работа строилась 
на общественной инициативе, добровольном 
участии в научных изысканиях. Она способство-
вала восстановлению разрушенного хозяйства 
и сохранению культурного достояния страны. 
В 1923 г. в СССР действовало более 550 краевед-
ческих обществ, кружков и музеев. К 1 декабря 
1927  г. насчитывалось 1  000 краеведческих об-
ществ и кружков, 568 музеев и 123 исследователь-
ских учреждения. В начале 1928 г. в краеведческой 
работе участвовало до 40 тыс. человек [1, с.  56]. 
В этот период к руководству краеведческим дви-
жением были привлечены известные ученые и ор-
ганизаторы науки. Ряд государственных деятелей 
уделял ему постоянное внимание [1, с. 57]. 1920-е 
годы стали вершиной развития краеведческого 
движения в стране. Этот период отечественного 
краеведения в историографии получил название 
«золотое десятилетие» [2]. На территории Тоболь-
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изучения края. Прекращение его существования 
обусловило верхнюю границу. Территориальные 
рамки исследования охватывают пространство 
Тобольского округа, который до ноября 1923  г. 
входил в состав Тюменской губернии, затем 
Уральской области. В рассматриваемый период 
Тобольский округ включал в себя следующие со-
временные административно-территориальные 
единицы – Тобольский, Вагайский и Уватский 
районы Тюменской области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа. Методо-
логической основой исследования стали прин-
ципы историзма, объективности и системности. 
В работе использовались общенаучные (анализа, 
синтеза) и специально-исторические (историко-
системный, историко-генетический) методы. 

В 1921 г. Тобольский губернский музей был ре-
организован в музей Тобольского Севера. Вокруг 
него стали группироваться лица, стремившиеся 
изучать свой край. Проживавший в г. Тобольске 
ихтиолог, профессор Иван Васильевич Кучин 
инициировал создание краеведческого общества 
[9, с. 1]. Его учредительное собрание состоялось 
9 июня 1921 г. Возникшая организация получила 
название «Общество изучения края при Тоболь-
ском музее Севера» (далее – ОИК). Специально 
созданная комиссия разработала его устав, взяв 
за основу устав общества «Тобольский губерн-
ский музей», действовавший в конце XIX – начале 
XX века. В дальнейшем устав подвергался коррек-
тировкам, принимался в новых редакциях (1924, 
1929 гг.). Целью созданного Общества являлось 
«изучение Тобольского Севера, его природы, исто-
рии, литературы, промышленности и социальной 
жизни, распространение знаний среди широких 
масс населения и всемерное содействие развитию 
деятельности Музея Тобольского Севера и других 
музеев края». Задачами Общества являлись сбор 
этнографических, археологических, историче-
ских и других материалов; организация постоян-
ных и периодических выставок; содействие созда-
нию местных музеев с целью расширения знаний 
о родном крае; организация экскурсий и экспеди-
ций с целью всестороннего изучения края; орга-
низация выступлений с докладами по всем отрас-
лям науки и знания, лекций и бесед для широких 
масс по вопросам, связанным с изучением края; 
установление и поддержание постоянной связи с 
иными научными обществами [10, с. 69].

18 сентября 1921 г. на собрании Общества со-
стоялось избрание его руководящих органов. 
В соответствии с уставом делами ОИК управляло 
общее собрание, а между ними правление. Оно 
избиралось общим собранием из членов Обще-

ства на год. Правление состояло из председателя, 
его заместителя, казначея, секретаря, трех членов 
и трех кандидатов. Оно обязано было предостав-
лять отчеты о своей работе и деятельности Обще-
ства, а также финансовый отчет с заключением 
ревизионной комиссии. Во главе правления сто-
ял председатель. Им стал И.В. Кучин [9, с. 2]. Но 
он занимал этот пост непродолжительное время. 
Согласно уставу ОИК, председателем могло быть 
лицо, проживающее в г. Тобольске. В связи с отъ-
ездом И.В. Кучина из города на должность пред-
седателя избрали учителя, члена РКП(б) А.А. Рас-
торгуева. В дальнейшем это место занимали 
другие члены ОИК (см. табл.). 

Членом ОИК мог стать любой, интересую-
щийся изучением края и желающий принять уча-
стие в его работе. Устав определял виды членства 
в Обществе и полномочия каждой категории. В 
состав ОИК входили члены: почетные, сорев-
нователи, действительные, сотрудники, корре-
спонденты [10, с. 70–71]. В действительные чле-
ны избирались лица, посвятившие себя научной 
деятельности или изучающие Тобольский Север. 
Действительные члены, проявившие особо энер-
гичную деятельность в работе Общества, могли 
быть избраны в члены-соревнователи. Почет-
ными членами становились выдающиеся ученые 
или лица, оказавшие ОИК или науке особые ус-
луги. В числе почетных членов состояли И.В. Ку-
чин и А.А. Дунин-Горкавич. Членом-сотрудни-
ком мог стать любой желающий, оказывавший 
помощь Обществу в его работе и обратившийся 
с заявлением в правление. Была еще одна кате-
гория членов Общества – корреспонденты. Они 
проживали во всех уголках Тобольского края. 
В 1924 г. ими стали О.Н. Половникова (юрты Су-
сканские Тобольского района), Н.А.  Капустин 
(юрты Вершинские Черноковского района), Па-
лицин (с. Самаровское), П.Л. Копыльцева (г. Бе-
резов), А.Д. Карпова, А.И. Поспелова (г. Сургут), 
К.И. Шемякина (с.  Шеркальское Березовского 
района), М.Д. Рочева (Обдорск), Е.А. Котовщико-
ва (с. Мужи Обдорского района), А.Г. Змановская 
(д. Кушникова Сургутского района) и другие [11]. 
К  началу 1926 г. ОИК имело 26 членов-корре-
спондентов [11]. В первый год деятельности Об-
щества в нем состояло 54 человека; в 1922 г. – 89; 
в 1927 г. – 170, в 1929 г. – 290. В основном членами 
Общества являлись представители интеллиген-
ции – ученые, экономисты, юристы, инженеры, 
врачи, художники, учителя, преподаватели учи-
лищ и техникумов, музейные сотрудники, а так-
же граждане, принадлежавшие к иным социаль-
ным группам – священники, крестьяне.
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Список председателей правления ОИК

Период И.О. Фамилия 
18.09.1921–28.09.1921 И.В. Кучин 
28.09.1921–15.03.1922 А.А. Расторгуев 
15.03.1923–23.04.1924 А.Ф. Демьянов 
23.04.1924–17.03.1926 С.Ф. Скороспехов 
07.03.1926–08.06.1927 А.Д. Вердеревский 
09.04.1927–01.10.1928 К.Г. Желтовский 

29.07.1928–1930 И.Ф. Первухин 
1930 С. Давыдов 

Со временем у ОИК сформировалось 6 отделе-
ний (филиалов). В августе 1924 г. открылись отде-
ления в с. Демьянском, в его состав вошло 26 че-
ловек; в с. Кондинском, его учредителями стали 
18 человек и в г. Сургуте. 10 ноября 1924 г. прошло 
организационное собрание Обдорского отделе-
ния, его членами-учредителями было 18 человек 
и Шеркальского отделения Березовского райо-
на, в него вступило 33 человека [12, с.  52]. В де-
кабре 1924 г. возникло отделение в г. Березове; 
в 1926 г. – в с. Самарово [9, с. 2]. С осени 1925 г. 
при Обдорском отделении образовались ячейки 
в селах Мужи, Хэ, Нори, Кушеват, Лабытнангах.  
В 1930  году продолжали работать отделения в 
трех населенных пунктах – с. Обдорске с числен-
ностью 50 человек, г. Сургуте и с. Кондинске – по 
30 человек [13, с. 3]. 

Предусматривалось, что средства Общества 
будут формироваться из членских взносов, по-
жертвований, субсидий государственных и обще-
ственных учреждений, доходов от издательской 
деятельности, сборов за вход в музей, на выстав-
ки, лекции. Правительство страны материально 
поддерживало ОИК. С 1922 г. Обществу выделя-
лись деньги по линии Главнауки Наркомпроса. 
В 1923–1924 гг. государство предоставило ОИК 
464 рубля. Со временем ассигнования увеличива-
лись. В 1926–1927 гг. они составляли 1 731 рубль 
[9, с.  7]. С 1928–1929 гг. финансирование ОИК 
начало осуществляться из бюджета Тобольско-
го округа.  В 1928–1929 гг. Общество получило 
2  224  рубля, в 1929–1930 – аналогичную сумму. 
Смета ОИК в 1928–1929 гг. предусматривала рас-
ходы на зарплату и соцстрахование – 1 073 руб., 
издание «Бюллетеня» – 600 руб., созыв окружной 
краеведческой конференции – 410 руб. и коман-
дировочные – 150 рублей [14, с. 3]. 

В первые два года деятельность ОИК в основ-
ном сосредотачивалась в двух секциях: орнитоло-
гической и охраны памятников старины. В 1924 г., 
опираясь на общесоюзные принципы краеведе-

ния, Общество расширило свою работу по трем 
основным направлениям: естественно-географи-
ческому, промышленно-экономическому и куль-
турно-историческому, путем организации трех 
соответствующих секций. В дальнейшем создава-
лись и другие секции.

Одним из главных направлений деятельности 
Общества являлось научно-исследовательское. 
Члены секций ОИК осуществляли научные ис-
следования в рамках созданных секций. Участни-
ки естественно-географической секции уточнили 
имевшиеся сведения в области орнитофауны, 
ихтиофауны, энтомофауны Тобольского округа, 
его природе, проводили фенологические наблю-
дения. Они установили новые границы обита-
ния многих видов птиц, рыб, насекомых, а также 
открыли их новых представителей, ранее не от-
меченных в научной литературе; собрали значи-
тельный коллекционный материал. Все их откры-
тия были подтверждены сотрудниками Академии 
наук СССР. Результаты их научных изысканий 
нашли отражение в публикациях. Руководили 
секцией М.П. Тарунин, К.П. Самко, Б.Г. Чаликов. 
За организацию постоянных фенологических на-
блюдений и достигнутые успехи М.П. Тарунина в 
1929 г. наградили премией на Всесоюзном съезде 
фенологов. Представители промышленно-эконо-
мической секции изучали вопросы, связанные с 
северным оленеводческим хозяйством, рыбным 
и пушным промыслами, полеводством, животно-
водством, кооперацией и др. Секцию возглавля-
ли В.М. Новицкий, А.А. Благоволин, М.П. Поспе-
лов. Участники культурно-исторической секции 
занимались выявлением и охраной памятников 
культурного наследия. В 1925 г., используя ма-
териалы предыдущих лет, они составили спи-
сок археологических памятников Тобольского 
округа. В  него вошло 29 объектов [15, с.  32–35]. 
Одну из ближайших задач своей работы члены 
секции определили как «…производство перере-
гистрации всех курганов и городищ округа, сде-
лав каждому хотя бы краткое описание по при-
нятой в археологии форме» [15, с.  31]. Поиск и 
учет археологических памятников продолжались 
и во второй половине 1920-х годов [6, с.  378]. 
В 1924 г. секцией велась работа по определению 
и систематизации нумизматических коллекций 
музея Тобольского Севера. С этого времени осо-
бое внимание стало сосредотачиваться на рево-
люционном движении. Члены секции проводили 
сбор и обработку материалов по политической 
каторге и ссылке в Тобольской губернии, сведе-
ний по истории революции и Гражданской войны 
1918–1921 гг. В разные годы во главе секции сто-
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яли А.В. Расторгуев, О.П. Вихман, М.П. Копоти-
лов, И.П. Струкова. 

Общество поддерживало связь со многими на-
учно-исследовательскими учреждениями страны. 
ОИК оказывало помощь в научной работе музею 
Тобольского Севера. Энергичное участие неко-
торых членов Общества помогло ему в короткие 
сроки провести реорганизацию после переезда 
в новое здание. Музей приобрел краеведческую 
направленность. В нем возникли новые подот-
делы  – орнитологический, энтомологический, 
историко-революционный и туземный. Первым 
директором музея Тобольского Севера стал то-
боляк, орнитолог Михаил Петрович Тарунин [8, 
с. 32–34].  Он являлся активным участником ОИК. 

В 1924 г. по инициативе ОИК был создан Коми-
тет содействия жертвам интервенции. К 10  сен-
тября 1924 г. Комитет принял 2  310 заявлений. 
Согласно ним, в ходе Гражданской войны заяви-
тели (физические и юридические лица) понесли 
материальных убытков на сумму 707 217 рублей. 
Больше всего заявлений поступило из Тобольско-
го района – 948 (на сумму 299  966 руб. 25 коп.). 
Также собирались заявления о потерях, понесен-
ных Тобольским округом от Гражданской войны в 
отношении рыбной и пушной промышленности, 
сельского хозяйства [16].

Общество занималось изучением экономики 
и быта коренных жителей Севера. У него име-
лась целевая установка – оказать практическую 
помощь Тобольскому Комитету Севера в осу-
ществлении мероприятий советской власти по 
«туземному» вопросу. В 1923 г. ОИК провело эт-
нографическую экспедицию в Березовский район 
Тобольского округа. Были собраны экспонаты о 
хозяйстве и быте коренных жителей Севера на 
Всероссийскую сельскохозяйственную выстав-
ку, проходившую в Москве. За проведение экс-
педиции член Общества этнограф В.М. Новиц-
кий получил от Главного выставочного комитета 
диплом признательности [16, с.  42]. Под его же 
руководством в 1926 г. состоялась экспедиция 
на р. Казым. Благодаря этим экспедициям сфор-
мировался солидный научный и вещественный 
материал. В 1924 г. Общество совместно с уча-
щимися Тобольского педагогического техникума 
подготовило выставку «Экономика и быт тузем-
цев Тобольского Севера». Ее целью являлась де-
монстрация современной картины хозяйства и 
жизни манси, ханты, ненцев.

Не имея возможности (из-за отсутствия фи-
нансовых средств) организовывать постоянные 
экспедиции, ОИК использовало с исследователь-
ской целью ведомственные поездки своих со-

трудников. Члены Общества, отправляясь в слу-
жебные командировки, выполняли его задания. 
М.А. Протопопов, работавший в 1925–1926  гг. 
в Сургутском районе в качестве руководителя 
культурно-санитарного отряда по обслуживанию 
коренных жителей Севера, реализовал ряд за-
дач, поставленных Обществом. Также выполнял 
поручения ОИК В.В. Васильев. В 1926–1927 гг. 
он выезжал на средства Окружного земельного 
управления в районы рек Конды и Сосьвы для 
выявления условий организации там бобрового и 
соболиного заповедников.  

К числу наиболее важных направлений сво-
ей деятельности Общество относило консульти-
рование окружных и областных органов власти, 
учреждений, организаций по вопросам местного 
края. У ОИК установились тесные связи с То-
больскими окружными административными и 
хозяйственными учреждениями и организаци-
ями: Исполкомом, Комитетом ВКП(б), Отделом 
народного образования, Плановой комиссией, 
Комитетом Севера и др. Члены ОИК подготови-
ли ряд обстоятельных консультативных записок 
по проблемам районирования, налогового обло-
жения, планирования развития народного хозяй-
ства, хозяйственного строительства, культурно-
просветительской работе и др. Члены Общества 
непосредственно участвовали в организации на 
севере края Всероссийской демографической пе-
реписи 1926 года; в 1927 г. написали ряд докладов 
для I Уральского областного съезда по изучению 
производительных сил. 

Общество осуществляло издательскую дея-
тельность. ОИК выпускало собственные перио-
дические издания. С сентября 1924 г. по ноябрь 
1925  г. выходил ежемесячный научно-популяр-
ный краеведческий журнал «Наш край». Всего 
было напечатано 15 номеров журнала. Из-за от-
сутствия финансовых средств его пришлось за-
крыть. Не увенчалось успехом совместное издание 
с Окрпланом научно-популярного, общественно-
экономического и краеведческого журнала «То-
больский край». В 1926 г. вышло всего два номера. 
С 1927 по 1930 гг. публиковался ежеквартальный 
«Бюллетень Общества изучения края при му-
зее Тобольского Севера». На страницах изданий 
ОИК размещались сообщения о его деятельно-
сти, работе музея Тобольского Севера, научные 
статьи, конспекты научно-исследовательских до-
кладов участников Общества и другое. ОИК пе-
чатало и иные материалы. Например, были опу-
бликованы отчеты о деятельности Общества за 
1921 и 1922 гг.; брошюры И.В. Скрипова «Опыты 
и наблюдения Тобольской сельскохозяйственной 



72

2022  1 (50)

школы» и М.П. Копотилова «Декабристы в То-
больском крае»; труд В.М. Новицкого «Туземный 
отдел Тобольского краеведческого музея (краткий 
очерк к пятилетию его организации)» и другие.

В ноябре 1924 г. приступила к работе педаго-
гическая секция. В ее состав вошли учащиеся го-
родских школ I ступени и учащиеся IV группы 
Тобольского педагогического техникума. Задачей 
секции являлась разработка вопросов местно-
го краеведения на основе новых школьных про-
грамм, разработанных Государственным ученым 
советом. Еженедельно по четвергам члены секции 
собирались в библиотеке музея и, разбившись на 
группы, изучали краеведческую литературу для 
ее дальнейшего использования в педагогической 
работе. Руководил секцией В.М. Попов. В сред-
нем один раз в две недели проходили собрания 
секции. В первом квартале 1925 г. их состоялось 
семь, на каждом из них заслушивался доклад од-
ного из ее членов: 1) А. Фотеевой «От Тобольска 
до Обдорска»  2) А. Ксенофонтовой «Крапивное 
производство на Тобольском Севере» и другие. 
Все выступления сопровождались небольшими 
выставками (от 50 до 150 экспонатов). Секцией 
велась работа по составлению адаптированного 
к школьным занятиям описания всех районов 
округа. Весной 1925 г. в ней состояло 28 человек. 
В 1928 г. при кабинете Народного Просвещения 
в Тобольском Доме работников просвещения от-
крылось специальное Бюро для проработки во-
просов школьного краеведения: локализация 
учебного материала, издание школьных краевед-
ческих книжек, краеведческая работа школ и др. 
В методическом отношении Бюро входило в си-
стему кабинета Народного Просвещения, а в на-
учно-исследовательском отношении – в систему 
ОИК [17, с.15]. 

Общество пыталось популяризировать свою 
деятельностью. Все научные собрания ОИК как 
общие, так и секционные являлись открытыми для 
всех желающих. О предстоящих собраниях разме-
щались объявления в местной газете. В 1924 г. во 
Дворце Труда выступили с докладами исследова-
тель, путешественник Б.Н. Городков («Ботанико-
геологическая экспедиция 1923  г. между р.  Пур 
и Тазовской губой») и почетный член Общества 
А.А.  Дунин-Горкавич («Мероприятия и проекты 
Центра по туземному вопросу Тобольского Се-
вера») [16, с.  41; 18, с.  47]. В 1928  г. в городском 
театре состоялся доклад начальника Ямальской 
экспедиции Уралоблисполкома В.П. Евладова о 
поездке на Тобольский Север в 1927 г. [17, с. 14]. 
В  том же году в публичном собрании Обще-
ства выступил с докладом профессор М.О. Клер 

(«Пушное звероводство и перспективы его раз-
вития на Тобольском Севере») [19, с. 2]. Предста-
вители ОИК читали популярные краеведческие 
доклады и лекции на профсоюзных собраниях, 
учительских курсах и т. д.; проводили экскурсии. 
6 ноября 1928  г. на публичном собрании актива 
Общества выступил с докладом врач Г.В. Багнюк 
(«Три месяца среди остяков и самоедов Тоболь-
ского Севера»). Докладчик летом 1928 г. работал 
врачом на приисках Госторга в Березовском и 
Обдорском районах. Он познакомил присутству-
ющих со своими интересными наблюдениями по 
хозяйству, культуре и быту остяков и самоедов 
Нижней Оби, их обычному праву [14, с. 2].

Стремление подрастающего поколения к из-
учению родного края вылилось в создание круж-
ка юных краеведов. Его открыли осенью 1924 г. 
по инициативе учащихся Педагогического тех-
никума г. Тобольска. Целью кружка являлось 
вовлечение в краеведческую работу молодежи 
г.  Тобольска. Его члены разбились на секции: 
естественно-географическую, промышленно-
экономическую и культурно-историческую [20, 
с.  39]. Популярность кружка быстро росла, вес-
ной 1925 г. в нем состояло 75 человек [20, с. 39].

Для продвижения краеведческой работы на 
местах члены Общества разрабатывали методи-
ческие рекомендации по организации краеведче-
ской работы. Эти материалы находили отраже-
ние на страницах периодических изданий ОИК. 
В журнале «Наш край» в разделе «Как изучать 
свой край?» были напечатаны статьи В. Новицко-
го «Первые работы начинающего краеведа. Орга-
низация научно-популярного районного Музея 
Краеведения»; М. Тарунина «Изучение природы 
своего края. Наблюдение за жизнью зверей». 
В  1928 г. члены промышленно-экономической 
секции составили две инструкции для краеведов: 
«Программа по собиранию материалов о живот-
новодстве и технических культурах округа» (ав-
торы Калачев, Скрипов) и «Учет и описание т.н. 
богатырских мест для организации там заказни-
ков» (автор Новицкий). Члены культурно-исто-
рической секции также подготовили инструкции 
для краеведов: «Курганы и городища Тобольско-
го округа и их изучение», «Как собирать материа-
лы по истории революции и Гражданской войны 
в Тобольском округе» (Копотилов) и «Изучение 
обычного права туземцев» (Сосунов). В  1928 г. 
были опубликованы две инструкции, разрабо-
танные В.М. Новицким: «Учет и описание бо-
гатырских мест туземцев Тобольского Севера 
(краеведческая инструкция)» и «Программа кра-
еведческой работы по изучению экономики сель-

Мавлютова Г.Ш. «Золотое десятилетие» краеведения в Тобольском округе 
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ского хозяйства южных районов, Тобольского 
округа». 

В 1928 г. Общество выделяло в качестве не-
дочетов своей работы следующие: слабая орга-
низация массовой краеведческой работы среди 
профсоюзов города и крестьянско-промыслового 
населения на местах; слабое инструктирование 
уже имеющихся низовых ячеек на местах; недо-
статочная плановость в работе.

В это время в стране начался процесс бюро-
кратизации и огосударствления краеведческих 
организаций. Шло постепенное свертывание кра-
еведческого движения в рамках дореволюцион-
ной модели. В 1929 г. член ОИК В.М. Новицкий 
сделал доклад в президиуме Уральского област-
ного Бюро краеведения. Заслушав его сообщение 
Уральское бюро отметило, что работа Тобольско-
го музея и Тобольского ОИК протекала в тяжелых 
неблагоприятных условиях. Но она была призна-
на значительной и ценной [21, с. 5].

10 апреля 1930 г. на заседании правления Об-
щества выступил назначенный в январе 1930  г. 
заведующий музеем Тобольского Севера Т.А. Гу-
рьев с сообщением о работе IV Всероссийской 
краеведческой конференции, в которой он при-
нимал участие. Съезд определил содержание, 
формы и методы краеведения в сфере новой 
задачи – «краеведение на путях социалистиче-
ского строительства». На нем запланировали 
реорганизацию структуры краеведческой сети. 
В целях приближения краеведческой работы к 
рабоче-крестьянским массам предусматривалось 
существующие общества изучения края преоб-
разовать в соответствующие (областные, окруж-
ные, районные) бюро краеведения. На отдельных 
заводах, фабриках, учреждениях и сельских пун-
ктах требовалось создавать первичные краевед-
ческие ячейки. Они должны были действовать 
под руководством бюро. Правление Общества 
поручило Т.А. Гурьеву и М.П. Копотилову раз-
работать план преобразования ОИК [22, с.  2]. 
К концу 1930 г. Общество прекратило свое су-

ществование, к работе приступило Тобольское 
окружное Бюро краеведения.

Таким образом, в Тобольском крае после окон-
чания Гражданской войны продолжилась крае-
ведческая работа. Тобольское ОИК стало центром 
краеведческого движения в округе. Оно являлось 
общественной организацией. Общество струк-
турно было разграничено на секции – естествен-
но-географическую, промышленно-экономиче-
скую и культурно-историческую. Дополнительно 
к ним в 1924 г. появились педагогическая секция 
и кружок юных краеведов; в 1925 г. – пчеловодная 
секция; в 1927 г. – кружок юных натуралистов. 
Главными направлениями деятельности ОИК 
являлись: научно-исследовательское, консульта-
ционное, издательское, методическое, популяри-
заторское. Общество оказывало всестороннюю 
помощь Тобольскому музею, занималось раз-
витием школьного краеведения, уделяло значи-
тельное внимание изучению Севера Тобольского 
округа и его коренным жителям. 

ОИК не было массовым, т. к. главным принци-
пом его существования являлось непосредствен-
ное практическое участие сотрудников. Основ-
ной костяк Общества составляла интеллигенция. 
Многие из них еще до революции занимались 
краеведением. При этом члены Общества стреми-
лись развивать краеведческое движение на тер-
ритории Тобольского округа, в том числе через 
сеть его отделений. К изучению края привлека-
лась молодежь. На протяжении своего существо-
вания ОИК испытывало финансовые трудности. 
Это оказывало негативное влияние на результаты 
работы. Общество внесло свой вклад в изучение 
края и его производительных сил. Государствен-
ная политика, проводимая на рубеже 1920–1930-х 
годов стала ограничивать деятельность краевед-
ческих организаций, что привело к прекращению 
деятельности Тобольского ОИК. Краеведческое 
движение в Тобольском округе в 1920-е годы 
является примером гражданской активности и 
творческой инициативы его участников.
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