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БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Краеведение сегодня входит в число актуальных фундаментальных 

направлений работы публичных библиотек, как универсальных, научных, так и 

городских, районных, сельских. 

Краеведческая функция библиотеки - одна из главных функций 

муниципальной публичной библиотеки, которая отличает её от других видов 

библиотек. Деятельность библиотеки по краеведению - это составляющая часть 

профессиональной деятельности, которая осуществляется публичными 

библиотеками в процессе работы. 

Основные факторы краеведческой деятельности библиотек: 

- формирование краеведческого фонда; 

-ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 

-краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание; 

-создание системы краеведческих библиографических пособий; 

-научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

-научно-методическая деятельность. 

Массовые библиотеки четко определили своё место в решении 

актуальных задач современности. Краеведческий материал активно 

привлекается для раскрытия различных тем: общественно-политических, 

научных, производственных и т.д. 

В идейно-воспитательной работе среди читателей массовых библиотек 

немалую роль играют книги об истории родного края. Выбор конкретной 

тематики определяется в первую очередь общегосударственными событиями и 

знаменательными датами. Необходимо отметить, что при популяризации 

историко - краеведческой литературы массовыми библиотеками накоплен 

большой опыт. Анализу и обобщению его посвящены многие выступления (на 

совещаниях, научно - практических конференциях), статьи и консультации.  

В плане эстетического воспитания работники массовых библиотек 

уделяют большое внимание популяризации краеведческой литературы. 

Особенно популярны мероприятия, посвященные творчеству местных 

писателей,- встречи с ними, обсуждение их отдельных произведений и т.д. 

Дальнейшее развитие краеведческой деятельности библиотек связано с более 

активным привлечением изданий о творчестве мастеров искусств - художников, 

музыкантов, артистов, архитекторов, с более широким использованием 

критического, литературоведческого и искусствоведческого материала, с 

популяризацией литературы о местном народном творчестве, а также 

художественных промыслах. 



Для популяризации литературы о родном крае используются все 

многообразные формы библиотечной работы. В подтверждение этого можно 

привести огромный перечень книжных выставок, конференций, обзоров, бесед, 

викторин, конкурсов, часов интересных сообщений, видео-презентаций, 

литературных калейдоскопов и др. 

Поиск новых форм популяризации литературы о крае нередко ведет за 

пределы «чисто библиотечной» работы. Краеведческая деятельность массовых 

библиотек требует особой наглядности, убедительности, поэтому используется 

не только печатный материал, но и живое слово непосредственных участников 

событий, авторов книг, художников и др. Библиотеки, обслуживающие 

небольшие территории, часто являются центром не только культурно-

просветительской работы, но и краеведческого движения. Участников этого 

движения поможет объединить работа по сбору материала о городе (районе), 

созданию летописи, оформлению альбомов, проведении экскурсий и т.д. При 

этом библиотекари не забывают об основном материале, с которым они 

призваны работать,- о литературе. Выставки, обзоры, беседы о книгах, списки 

изданий, альбомы и летописи своевременно подготавливаются к встречам, 

занятиям, конференциям, семинарам. 

В подготовке и проведении мероприятий по популяризации 

краеведческих знаний наряду с библиотеками участвуют и другие культурно- 

просветительские учреждения: клубы, Дома культуры, музеи и т.д. 

Индивидуальный подход к пользователям - беседы, изучение их чтения и 

интересов - необходим в системе краеведческой работы массовых библиотек. И 

дело в основном не в том, чтобы краеведческая тематика занимала постоянное 

место в чтении каждого пользователя, а в том, чтобы книги о крае помогли 

привить читателю интерес к литературе, способствующий формированию 

человека. 

При комплектовании краеведческого фонда массовых библиотек 

необходимо постоянно выявлять печатные произведения, характеризующие 

всесторонне данную территорию (район, город, село). 

Большое значение приобретает оперативное отражение в краеведческих 

картотеках материалов, опубликованных в местных периодических изданиях, 

аналитическое раскрытие содержания книг и сборников. Поэтому для 

пополнения краеведческого фонда массовых библиотек важны методы 

библиографического разыскания. Работники многих массовых библиотек 

проявляют большую активность в поисках литературы о своем крае. С этой 

целью они часто обращаются к краеведческому фонду и справочно - 

библиографическому аппарату библиотеки, к её библиографическим изданиям. 

Выявление, накопление, интенсивное использование краеведческих 

материалов (в том числе среди отраслевой литературы) тесным образом связано 

с созданием и оперативным пополнением краеведческой картотеки в массовой 

библиотеке. Лучшие картотеки имеются в тех библиотеках, где активно 

работают с библиографическими указателями о крае (текущими и 

ретроспективными), где обращено внимание на аналитическое использование 

отраслевых библиографических и литературных источников, на системность в 



работе с периодическими изданиями. Как показал опыт, большую помощь в 

поисках и учете краеведческого материала оказали: вспомогательные 

картотеки, в которых представлен перечень предприятий, учреждений, улиц, 

площадей и переулков, находящихся в зоне обслуживания библиотеки; 

картотеки расписываемых журналов, газет и библиографических источников; 

отражение краеведческих указателей в картотеке «Библиография 

рекомендательной библиографии». 

Достаточная полнота отражения в краеведческой картотеке сведений о 

районе, городе, области позволяет массовым библиотекам выполнять сложные 

библиографические запросы краеведческой тематики, а также занять 

значительное место в системе справочно - библиографического обслуживания 

читателей республики. 

Знание актуальных задач района, города, села, правильное сочетание 

краеведческих материалов с литературой по другим отраслям знаний, четкое 

определение интересов отдельных групп пользователей - залог успешной 

популяризации краеведческой литературы. 

Участие в научных исследованиях по проблемам библиотековедения и 

библиографии способствует повышению теоретических знаний работников 

этих библиотек, улучшению руководства чтением. Результаты исследований 

используются для дальнейшего совершенствования популяризации 

краеведческой литературы. 

Эффективность краеведческой работы в значительной мере зависит от 

приближения её содержания к жизни региона, обслуживаемого библиотекой, 

поэтому так высока роль методических центров в организации этой работы. 

Для совершенствования работы библиотеки необходимо оперативно 

пополнять картотеки текущими материалами, активизировать работу по 

выявлению литературы за прошлые годы, совершенствовать методику 

аннотирования изданий, детализировать крупные разделы, схемы, вводить 

между ними систему ссылок, согласовывая краеведческие картотеки с 

систематическим каталогом и картотекой журнальных и газетных статей, 

отражать литературу о территории, обслуживаемой библиотекой. 

В заключение важно подчеркнуть, что библиотекари должны 

использовать краеведческую литературу в связи со всеми направлениями 

работы библиотек. Это сделает деятельность библиотек более конкретной, 

близкой и понятной пользователю. 

Время неумолимо стирает память о том,  что казалось бы, еще вчера было 

на слуху. Все чаще сейчас возникает интерес к нашим истокам. Проблема 

сохранения исторической памяти наших земляков - одна из самых актуальных 

проблем нашего времени. Как важно знать каждому из нас историю края и, как 

частичку его, историю своего района, поселка, своих корней. Это нужно для 

того, чтобы восстановить преемственность прошлых поколений, проследить 

последовательность тех или иных событий, а, может быть, услышать о них из 

уст старожилов и очевидцев, и передать будущим поколениям жителей. 

 

 


