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Обобщен опыт работы Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки, являющейся центром библиотечного краеведения региона. 
Закон "О библиотечном деле в Белгородской области", принятый Белгородской 

областной думой 28 окт. 1999 г., закрепил функцию центра библиотечного краеведения 
региона за Белгородской государственной универсальной научной библиотекой (БГУНБ). 
В соответствии с этим статусом организуется деятельность отдела краеведческой 
литературы БГУНБ. 

Формирование системы краеведческих каталогов и картотек в библиотеке началось 
в 1960-х гг., когда в штат библиографического отдела была введена новая единица - 
библиограф-краевед. С того времени ведется стабильная роспись периодических изданий, 
содержащих краеведческую информацию, формируются традиционный (карточный) 
систематический краеведческий каталог, картотеки персоналий, земляков, памятных дат. 
В 1962 г. подготовлен первый информационный указатель литературы "Белгородская 
область в местных изданиях" (Белгород, 1962), куда вошли книги, изданные Белгородским 
издательством с 1958 по 1961 г. включительно, а также книги, изданные в Белгороде в 
1957 г. В середине 1960-х гг. изданы первые методико-краеведческие библиографические 
пособия: первый календарь знаменательных и памятных дат по области, составленный на 
1963 г., памятки читателям из серий, посвященных юбилейным и памятным датам 
известных земляков. 

После переезда библиотеки в новое здание (1977 г.) в структуре справочно-
библиографического отдела организован сектор краеведческой библиографии, в состав 
которого вошли три библиографа, возглавила сектор главный библиограф-краевед. 
Специалисты сектора продолжили формирование краеведческой библиографии, 
составляли информационно-библиографические материалы, рекомендательные пособия, 
указатели краеведческого характера. В тот период положено начало формированию 
системы краеведческих библиографических пособий. В 1979 г. сотрудники сектора 
приступили к выпуску печатного ежегодника "Литература о Белгородской области за 
...год. Что читать о крае?". Первым стал указатель литературы за 1977 г. Всего вышли в 
свет 12 ежегодников. 

Широко использовались малые формы библиографических пособий: серийные и 
тематические памятки читателям, посвященные Белгородчине, тематические и 
рекомендательные списки литературы и др. Продолжился выпуск календаря 
знаменательных дат области, хотя из-за объективных препятствий он оформлялся по-
разному: в виде рекомендательных списков литературы, летописи книжных, журнальных 
и газетных статей. Расширился краеведческий справочно-библиографический аппарат: 
созданы каталог местных периодических изданий, каталог плакатов, АГГУ к 
краеведческому каталогу, архив выполненных справок. Из общего фонда справочно-
библиографического отдела выделен самостоятельный подсобный фонд краеведческих 
документов, и сотрудники сектора стали вести информационно-библиографическое 
обслуживание читателей по вопросам краеведения. Спустя некоторое время сектор 
перешел в отдельное от основных территорий справочно-библиографического отдела 
помещение, где разместился систематический краеведческий каталог, подсобный 
краеведческий фонд, мини-читальный зал. 

В начале 1990-х гг. произошли кардинальные изменения в краеведческой работе 
библиотеки. В условиях меняющихся потребностей населения, возросшего интереса к 
историческим корням, локальным особенностям края в апреле 1991 г. на базе сектора 
краеведческой библиографии создано самостоятельное структурное подразделение - 
комплексный отдел краеведческой литературы. 



Это было своевременное решение, соответствовавшее необходимости вести 
научно-исследовательскую работу в области краеведения в целом, активно включать в эту 
работу не только областные, районные, но и сельские библиотеки. Вновь созданный отдел 
краеведческой литературы стал информационным и методическим центром 
регионального краеведения. В штате отдела было пять специалистов. 

Одной из главных проблем нового отдела, требовавших незамедлительного 
решения, было комплектование и докомплектование краеведческого фонда, наращивание 
информационного потенциала. В 1991 г. фонд отдела составлял около 2 тыс. экз. книг и 
брошюр, в основном изданных в 1960 - 1980-е гг., частично устаревших по содержанию. 
Читателям предлагались около 40 наименований местных периодических изданий - 
областные, районные газеты, небольшое количество газет отдельных предприятий. 

В начале 1990-х гг., когда открывались архивы и спецфонды, пересматривались 
подходы к изучению отечественной истории, пользователей все больше интересовала 
дореволюционная литература, но ее в библиотеке почти не было. Белгородская область 
сравнительно молодая, образованная в 1954 г. на землях Курской и Воронежской 
областей. Краеведческие издания XIX - начала XX в. остались в областных библиотеках 
этих регионов. Книжный фонд пострадал в годы Великой Отечественной войны. Такая 
ситуация существенно затрудняла пополнение историко-краеведческого фонда, 
необходимого и для научно-исследовательской, и для просветительской работы. В связи с 
этим приоритетным аспектом комплектования краеведческого фонда стало выявление и 
приобретение документов об истории края, особенно изданий XIX - первой половины XX 
вв., наиболее часто спрашиваемых читателями. 

Прошедшие годы изменили ситуацию. Сегодня БГУНБ обладает самым полным 
информационным массивом документов о нашем крае, удовлетворяет запросы в сфере 
краеведения всех категорий пользователей. На базе отдела краеведческой литературы 
создана и постоянно пополняется единая уникальная краеведческая коллекция 
произведений печати, имеющая большую научную ценность и являющаяся одним из 
памятников культуры Белгородского края. В рамках реализуемой программы развития 
культуры области и библиотечного дела как ее составляющей краеведческий фонд БГУНБ 
пополнился подлинниками и копиями официальных изданий губернских комитетов, 
земств, исторической, экономической, духовной литературой из обменно-резервного 
фонда РГБ и РНБ. 

Фонд отдела насчитывает около 20 тыс. экземпляров документов, в том числе 
более 9 тыс. книг и брошюр. В их числе традиционные печатные издания, микрофильмы, 
документы в электронной форме, аудио-, видеоматериалы. В составе фонда не только 
произведения о Белгородчине, но и книги наших земляков, независимо от места их 
издания и языка публикации, а также все материалы, выпускаемые полиграфическими 
организациями области. Ежегодно поступают более 700 книг и около 100 наименований 
областных, городских, районных и многотиражных периодических изданий. 

Полноценное комплектование фонда отдела краеведческой литературы 
обеспечивает постановление губернатора Белгородской области N 203 от 22.10.2004 "Об 
обязательном бесплатном экземпляре документов", предусматривающее поступление 
двух обязательных экземпляров краеведческих документов, издающихся на территории 
области, как в БГУНБ, так и в централизованные библиотечные системы области. 

Наряду с традиционным комплектованием вошло в практику и получило развитие 
приобретение областной библиотекой книг из личных библиотек, рукописных и архивных 
материалов, предметных коллекций краеведов, знаменитых земляков, белгородских 
писателей и создание на их основе архива краеведческих документов. Особый интерес 
представляет уникальная коллекция краеведа В. Михельсона, содержащая книги о крае, 
планы города, значки, медали, почтовые открытки, выпущенные в 1913 г. 



За последние десять лет документовыдача выросла почти в четыре раза, количество 
читателей, записавшихся в отдел, увеличилось втрое, а посещений - более чем в пять раз. 
Последнее время отдел посещают около 7 тыс. человек ежегодно. 

Краеведческая библиографическая работа по-прежнему остается ведущей в 
деятельности отдела краеведческой литературы. Сотрудники собирают краеведческие 
публикации из центральной прессы, пополняют краеведческий справочно-поисковый 
аппарат, систематизируют фактографическую информацию. 

Отдел продолжает традицию подготовки и выпуска библиографических изданий, 
формирует региональную систему краеведческих пособий о крае, где на первом месте - 
ежегодник "Белгородская книга" (текущий указатель местных изданий). 

Результатом многолетней исследовательской работы специалистов отдела стала 
серия пособий "Ими гордится земля белгородская", открывших широкому кругу 
читателей много новых, незаслуженно забытых имен наших замечательных земляков - 
деятелей науки и техники, культуры, литературы и искусства. Продолжением этой работы 
стали биобиблиографический указатель о русском мыслителе, философе, публицисте Н. 
Н. Страхове (2002), имя которого долгие годы не было известно землякам. Это совместная 
работа специалистов отдела и научных сотрудников кафедры философии БелГУ. 

Актуальным и своевременным стал указатель "Белгородский край" в "Курских 
епархиальных ведомостях" (1998), на момент издания эта большая и кропотливая работа 
была одной из первых такого рода, опубликованных после 1917 г., его составитель - 
краевед А. Н. Крупенков; редактировался указатель специалистами отдела. 

Самым насущным требованиям отвечают изданные совместно с информационно-
библиографическим отделом БГУНБ указатели: "Российское земство: традиции и 
современность" (2000), "Небесный покровитель Белогорья", к 300-летию со дня рождения 
известного деятеля Русской православной церкви, епископа Белгородского и Обоянского 
святителя Иоасафа (Горленко) (2006), "Традиционная народная культура России" (2007), 
биобиблиографические справочники "Писатели Белгородчины" (1989), "Писатели 
Белогорья" (2004), подготовленные в соавторстве с Белгородским региональным 
отделением Союза писателей России. 

У знатоков и любителей краеведения получил признание ежегодно выпускаемый 
"Календарь знаменательных дат Белгородской области"; в последние годы улучшилось 
полиграфическое исполнение его издания. В создании календаря активно участвуют 
ученые, преподаватели вузов, специалисты архивов, музеев, краеведы. На его страницах 
публикуются новые сведения, копии документов из архивов, музеев, личных коллекций 
краеведов, малоизвестные материалы о земляках-белгородцах. 

С начала 1990-х гг. в отделе внедряются современные информационные 
технологии, что открывает новые возможности для поиска информации и автоматизации 
информационных процессов. С 1992 г. параллельно с традиционным формируется 
электронный краеведческий каталог, который к началу 2008 г. насчитывал около 65 тыс. 
записей. 

С 2005 г. специалисты, формирующие краеведческие информационные ресурсы, 
используют АИБС "OPAC-Global". Необходимо отметить, что в этом процессе участвуют 
24 центральные районные и городские библиотеки области. Центральные библиотечные 
системы пополняют базу данных статей информацией из периодики своих территорий. 
Отдел краеведческой литературы БГУНБ выступает в качестве куратора на этом участке 
работы, осуществляет ревизию сводной краеведческой базы данных статей, методическую 
и практическую помощь коллегам на местах. 

Пользователь не всегда довольствуется библиографической информацией, часто 
ему необходима фактографическая информация. Поэтому с 1999 г. совместно с отделом 
автоматизации создаются и пополняются полнотекстовые базы данных "Белгородская 
область на страницах СМИ", "Календарь памятных дат области" и ряд других. 



Совместно со специалистами отдела автоматизации библиотечных процессов 
ведется работа над созданием собственных лазерных дисков: выпущен электронный 
путеводитель-справочник "Добро пожаловать на Белгородчину" (2004), ставший визитной 
карточкой Белгородской области, изюминка этого компакт-диска - аудиоподборка 
народных песен, рожденных на нашей земле, и видеосюжет о народных промыслах края. 
В партнерстве со специалистами государственных архивов области подготовлен компакт-
диск "Белгородчина в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945. Жизнь 
гражданского населения", посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (2007), - электронное издание, в котором собраны уникальные документы о жизни 
того периода, прежде мало доступные населению области. Участие в проекте 
специалистов архивной службы содействовало соблюдению принципов достоверности и 
научного подхода при формировании электронного издания. 

В автоматизированном режиме выпускаются методические, библиографические 
пособия, информационные бюллетени, аналитические документы. 

Новые тенденции в комплектовании краеведческих фондов и коллекций 
свидетельствуют о расширении возможностей библиотеки. Появляются новые категории 
пользователей - исследователи краеведческих материалов. В их числе - научные 
сотрудники, преподаватели вузов, учителя, а также студенты, защищающие курсовые, 
дипломные работы по истории Белгородского края. 

В настоящее время в штате отдела краеведческой литературы семь специалистов. 
Четыре библиографа выполняют работу, традиционную для сектора краеведческой 
библиографии областной библиотеки. Документовыдачу в читальном зале при отделе 
ведет библиотекарь. Методические функции по отношению к муниципальным 
библиотекам области выполняет главный библиотекарь-методист, который курирует 
организацию краеведческой работы в библиотеках области, постоянно изучает 
краеведческую литературу, знает особенности категорий читателей, интересующихся 
краеведением, и их запросы. Отдел краеведческой литературы выполняет функции 
краеведческого информационного и методического центра для специалистов библиотек 
всех систем и ведомств области, для всех, кто интересуется краеведением. 

С помощью разнообразных форм и методов специалисты отдела активно 
пропагандируют культурное достояние Белгородского края, подтверждая статус БГУНБ 
как центра духовной жизни, используя библиотеку как место встречи с учеными, 
краеведами, общественными деятелями, писателями, художниками, композиторами, 
знатными людьми города и области. При активном участии краеведов, научной, 
педагогической общественности города один раз в два года проводятся традиционные 
краеведческие чтения, посвященные Н. Н. Страхову, одному из наиболее знаменитых 
наших земляков, энциклопедисту, близкому другу Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 
других выдающихся деятелей России, одному из ведущих специалистов Императорской 
публичной библиотеки С. -Петербурга. В ноябре 2003 г. в рамках чтений состоялась 
Всероссийская научная конференция "Творческое наследие Н. Н. Страхова и современная 
социально-гуманитарная мысль", в работе которой приняли участие преподаватели 
социально-гуманитарных дисциплин вузов России и ближнего зарубежья, научные 
сотрудники музеев, краеведы, специалисты библиотек, студенты. 

Значительный вклад в изучение истории и современной жизни края, пополнение 
культурного и научного потенциала региона вносят научно-практические краеведческие 
конференции, научные, литературные семинары, "круглые столы", проводимые совместно 
с государственными архивами, музеями области, БГИКИ, БелГУ, Белгородской и 
Старооскольской епархией. На основе проведенных исследований библиотекари готовят и 
представляют научные доклады, сообщения. Так, сообщения об истории Белгородчины, 
отдельных сел и уездов, о дворянских родах Юсуповых, Клейнмихелей, Шереметевых, о 
знаменитых людях Белогорья рассматривались на научно-практических конференциях, 
подготовленных БГУНБ: "Библиотечное краеведение Белгородчины" (1995), "Летопись 



Белгородчины: век XVIII" (1997), "Библиотеки Белгородчины: изменение 
функциональной парадигмы в контексте общественного развития" (2005), в рамках 
которой прошли очередные VI краеведческие Страховские чтения, областных научных 
семинарах "Н. Н. Страхов и Ф. М. Достоевский" (2006), "Вехи истории" (2007) и др. 

В ходе конференций и других научных акций регулярно обсуждаются вопросы 
совершенствования краеведческой деятельности библиотек. Так, при информационной 
поддержке Центра духовного возрождения Черноземного края в 1999 г. проведена 
межрегиональная научно-практическая конференция "Библиотеки в системе краеведения 
на пороге третьего тысячелетия", которая собрала руководителей и сотрудников 
библиотек Белгородской области, Орла, Брянска, Тамбова, Ростова-на-Дону, Липецка, 
Тулы, Рязани и Харькова. 

275-летию со дня основания Белгородской губернии была посвящена 
межрегиональная научно-практическая конференция "Эволюция библиотечного 
краеведения в контексте современной социокультурной среды Центрального Черноземья 
России" (ноябрь 2003 г.). В работе конференции приняли участие библиотекари-краеведы 
из РНБ, региональных библиотек ЦФО, специалисты архивов, музеев, краеведы, 
преподаватели и студенты вузов Белгорода. Обсуждались актуальные проблемы 
библиотек в области организации краеведческой работы и пути их решения, аспекты 
новаторской деятельности, внедрения информационных технологий в практику 
краеведческой деятельности библиотек. 

Не один год на базе отдела работает краеведческий клуб "Белогорье", председатель 
клуба - известный в крае писатель, журналист, краевед, член Союза писателей России и 
Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Борис Иванович Осыков. В работе клуба принимают участие краеведы, ученые, 
представители педагогической, творческой общественности области, студенты и 
школьники. Доклады и сообщения участников чтений, материалы заседаний клуба 
публикуются на страницах краеведческих и профессиональных изданий, выставляются на 
сайте БГУНБ в разделах "Издания", "Публикации". 

Следует подчеркнуть, что в начале 1990-х гг. реорганизационные изменения 
произошли не только в областной библиотеке. Краеведение стало одним из приоритетных 
направлений и в деятельности большинства централизованных библиотечных систем, где 
также созданы отделы, сектора краеведческой работы или введена должность 
библиотекаря-краеведа. Специалисты отдела краеведческой литературы БГУНБ 
разработали для ЦБС области методические рекомендации "Библиотечное краеведение: 
пути возрождения". Опубликовано Примерное положение о краеведческой деятельности 
ЦБС, даны рекомендации по организации работы в помощь возрождению культурных 
традиций края, изучению его исторического прошлого, организации краеведческого 
движения в регионе. Для активизации краеведческой деятельности библиотек области 
отдел краеведческой литературы организовал областные конкурсы: посвященный 400-
летию основания Белгорода, Старого Оскола и Валуек (1993 - 1994 гг.), краеведческих 
библиографических пособий (1994 - 1995 гг.), "Библиотеки Белгородчины - юбилею 
области" (2004 г.), посвященный 50-летию образования Белгородской области в составе 
РФ. 

При официальной поддержке руководства области (постановление главы 
Администрации Белгородской области от 8 дек. 1995 г. "О составлении летописи 
населенных пунктов области") уже 11 лет на Белгородчине силами муниципальных 
библиотек создаётся уникальная рукописная история городов и сел, поселков и маленьких 
хуторов, заполняются типовые книги летописей, аналоги которых появились на базе 
нашего опыта. Инициатором внедрения летописного проекта выступила администрация 
БГУНБ. Цель создания летописей, основанных на архивных документах, воспоминаниях 
старожилов, изучении краеведческой литературы, - сохранить память об истории 
поколений. 



В соответствии с постановлением Управления культуры области с 1996 г. в каждом 
населенном пункте созданы комиссии по летописанию. На общественных началах в 
состав комиссий вошли представители администрации, библиотекари, учителя, 
сотрудники музеев, краеведы, ветераны войны и труда, журналисты. Записи в книгу 
летописи вносятся только после утверждения членами общественных комиссий. 

Отдел краеведческой литературы стал организационно-методическим центром по 
созданию летописей населенных пунктов области. Подготовлены три выпуска 
соответствующих методических рекомендаций (1995, 2001, 2006). В систему 
непрерывного профессионального образования специалистов муниципальных библиотек 
области включены занятия по теоретическим основам изучения истории края, тренинги по 
летописанию. К разработке методических рекомендаций и обучению библиотекарей-
летописцев привлекались известные белгородские краеведы, преподаватели вузов. 

Вопросы создания и ведения летописей рассматривались на заседаниях коллегии 
Управления культуры области, на межрегиональных, областных, зональных 
краеведческих конференциях, чтениях. В обсуждении вопросов историографии 
населенных пунктов принимали участие преподаватели гуманитарных дисциплин 
белгородских вузов, специалисты архивов, музеев, журналисты, краеведы. 

За одиннадцать лет поисковой и летописной работы муниципальным библиотекам 
удалось воссоздать историю практически всех населенных пунктов области. Для сбора 
опубликованных и архивных сведений из истории населенных пунктов Белгородчины 
специалисты библиотек выезжали в библиотеки, музеи, архивы Белгорода, Курска, 
Воронежа, Харькова, Москвы. 

Как показала практика, на местах заметно активизируется поисковая, 
исследовательская, досуговая работа практически всех членов местного сообщества - от 
учащихся до профессиональных исследователей, использующих материалы летописей для 
своих научных работ. Летописная работа библиотек области ложится в основу важнейшей 
просветительской миссии по распространению краеведческих знаний. Значительный 
вклад вносят "летописцы" в сохранение и развитие народных традиций, обычаев, 
промыслов и ремесел, фиксируя на страницах рукописных книг особенности местного 
фольклора, диалекта, описывая обряды, традиции. 

Опыт летописной работы библиотек Белгородской области изучен специалистами 
РГБ, РНБ, слушателями Всероссийской школы библиотечной инноватики и обобщен в 
профессиональной прессе. Многие библиотеки России заинтересовались работой по 
созданию летописи и в настоящее время в БГУНБ поступают запросы на методические 
материалы. 

Летописи служат основой для новых произведений по истории и современной 
жизни края. К началу 2008 г. подготовлено 12 книг, при создании которых использовались 
летописи. Этим книгам присущи достоверность, беспристрастность, полнота отражения 
событий. В составе редакционных советов, авторских групп этих произведений - 
руководители Белгородской области, ученые, ведущие преподаватели белгородских вузов, 
известные краеведы, учителя школ, сотрудники архивов, библиотек, музеев. 

В большинстве районов не только пишут историю, фиксируют хронику жизни 
поселений, но и создают электронные версии летописей и дополнений к ним. 

Согласно программе информатизации библиотек Белгородской области на 2008 - 
2010 гг. специалисты БГУНБ приступили к формированию электронной 
фактографической базы "Белогорье", основу которой составят летописи населенных 
пунктов. 

В последние годы объем краеведческой деятельности продолжает увеличиваться и 
по количеству выполненных запросов, и по числу пользователей, и по расширению 
справочно-поискового аппарата, и по многим другим параметрам. Партнерами отдела 
краеведческой литературы выступают практически все отделы БГУНБ, муниципальные и 



государственные библиотеки Белгородской области, в работе которых непременно 
присутствует краеведческий аспект. 

Включаясь в региональную систему краеведения, сотрудники отдела 
взаимодействуют с другими учреждениями: партнерами отдела краеведческой литературы 
стали Центр документации новейшей истории Белгородской области, Государственный 
архив Белгородской области, Белгородский государственный институт культуры и 
искусств, Белгородский государственный университет, белгородские музеи, творческие 
организации и союзы, Российское философское общество, региональные СМИ, краеведы, 
преподаватели вузов города, специалисты областного и городского управления 
образования, работники научно-исследовательских учреждений области, туристические 
фирмы. Это партнерство способствует комплексному развитию регионального 
краеведения на основе координации всех краеведческих ресурсов. 

 


