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В статье дан краткий обзор библиотечного 
краеведения с акцентом на краеведческое 
направление в книговедении и библиографии 
Сибирско- Дальневосточного региона; названы 
организации, осуществляющие информацион-
ную поддержку краеведческой деятельности 
библиотек; перечислены краеведческие 
ресурсы на сайтах краевых и областных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока. Особое 
внимание уделено ресурсам собственной 
генерации Государственной публичной научно- 
технической библиотеки Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, являющейся 
центром информационной поддержки краевед-
ческих исследований на территории Азиатской 
России. В библиотеке работают высококвали-
фицированные специалисты, которые владеют 
уникальными методиками создания регио-
нальных БД. Представлен перечень БД, позво-
ляющих осуществлять информационную 
поддержку теоретических и практических 
аспектов краеведческой деятельности в ре-
гионе. Дана подробная характеристика БД 
«Научная Сибирика», которая включает 
региональный материал по широкому спектру 
краеведческой деятельности: истории, этно-
графии, экономике, природе и природным 
ресурсам отдельных территорий Сибири 
и Дальнего Востока, Арктики. Показано, что 
теоретические и методологические исследова-
ния в области библиотечного краеведения 
представлены в «профессиональной» БД 
«Библиотечное дело и библиография 
в Сибири и на Дальнем Востоке», имеющей 
специальную рубрику «Краеведческая дея-
тельность библиотек Сибири и Дальнего 
Востока»; книговедческое направление 
краеведения реализуется 

The article provides a brief overview of library 
local lore activity with an emphasis on the local 
lore direction in book studies and bibliography 
of the Siberian- Far Eastern region; names organi-
zations providing information support for local 
lore activities of libraries; lists local lore resources 
on the websites of regional libraries in Siberia 
and the Far East. Special attention is paid to the 
resources generated by the State Public Scientific 
Technological Library of Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences, which is the center 
for information support of local history research 
in Asian Russia, and obtains unique techniques 
to create regional databases, as well as highly 
qualified specialists. It presents a list of databases 
providing information support of theoretical 
and practical aspects of local history activity in the 
regional libraries. Authors give a detailed descrip-
tion of DB “Scientific Sibirika”, which includes 
regional material on a wide range of local history: 
history, ethnography, economy, nature and 
natural resources of certain territories of Siberia 
and the Far East, Arctic. It is shown that theoretical 
and methodological research in the field of library 
local history, individual persons, are presented 
in the “professional” DB “Librarianship and 
bibliography in Siberia and the Far East”, which 
has a special heading “Local lore activities of li-
braries in Siberia and the Far East”; the bibliologic 
direction of local lore is implemented in the 
bibliographic DB “History of books and book 
business in Siberia and the Far East”.
The paper concludes about the importance 
of library local history in the library activities, and 
the need to attract information resources of large 
libraries for more complete implementation 
of local history research.
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в  библиографической БД «История книги 
и книжного дела в Сибири и на Дальнем 
Востоке».
Сделан вывод о важности библиотечного 
краеведения в деятельности библиотек и необ-
ходимости привлечения информационных 
ресурсов крупных библиотек для более полной 
реализации краеведческих исследований.
Ключевые слова: краеведческая работа биб-
лиотек, Сибирь, Дальний Восток, базы данных 
собственной генерации ГПНТБ СО РАН

Keywords: local history activity of libraries, Siberia, 
Far East, databases of SPSTL SB RAS’s own 
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Введение

Библиотечное краеведение – одно из направле-
ний практической и научно- исследовательской 
деятельности библиотек. Цель статьи – иссле-
довать краеведческую деятельность библиотек 
Сибирско- Дальневосточного региона с акцентом 
на информационную поддержку этой деятель-
ности с применением методов научного познания 
(аналитико- синтетического, статистического, 
контент- анализа и др.).

В профессиональном лексиконе «библиотечное 
краеведение» появляется в 70-х гг. прошлого 
века. А. Н. Маслова отмечает, что этот термин 
трактуется как синоним всего комплекса крае-
ведческой работы библиотек [1]. Библиотековед 
Н. Н. Щерба рассматривает краеведение как 
комплексную науку, ведущую к всестороннему 
научному изучению края [2]. В «Библиотечной 
энциклопедии» [3] представлен довольно широкий 
круг понятий, связанных с проблемами библио-
течного краеведения.

Общественная жизнь России наших дней харак-
теризуется ростом интереса к изучению истории 
и современной жизни отдельных краев, обла-
стей, районов страны. Изучая природу и природ-
ные богатства края, его хозяйство и экономику, 
историю, общественно- политическую жизнь 
и культуру, краеведение позволяет воссоздать 
своеобразие региона как единого организма с его 
историей и культурным наследием, природно- 
географическими и социально- экономическими 
характеристиками. Краеведческое направление 
является приоритетным в работе крупных биб-
лиотек (республиканских, краевых, областных).

С. Г. Матлина отмечает, что деидеологизация 
культуры, поиск и доведение до людей прав-
дивой информации о далеком и относительно 
недавнем прошлом, тем более если оно связано 
с местными событиями, становится реальностью. 
И в этом случае традиции библиотечного крае-
ведения становятся основой для создания не про-
сто системы информирования, но системного 
знания, на основе которого формируются новые 
(или восстанавливаются забытые?) ценностные 
представления о своем крае [4].

В «Основах государственной культурной поли-
тики» (утв. Указом Президента от 24 декабря 
2014 г. № 808) подчеркивается, что сохранение 
культурного наследия является важнейшей зада-
чей государственной политики, дается определе-
ние культурной деятельности как деятельности 
«по созданию, распространению, сохранению, 
освоению и популяризации культурных ценностей 
и предоставлению культурных благ в области 
культурного наследия». Одним из компонентов 
такой деятельности называется библиотечное 
дело [5]. И соответственно, краеведческая дея-
тельность библиотек призвана решать задачи 
культурной политики государства.

Зарождение библиотечного краеведения отно-
сится к середине XIX в.; в дальнейшем краевед-
ческая деятельность в большей или меньшей 
степени является одним из важных направлений 
деятельности российских библиотек [1, с. 198–199]. 
Российской библиотечной ассоциацией подготов-
лено Руководство по краеведческой деятельности 
библиотек [6].

Изучение библиотечного краеведения имеет 
несколько аспектов, которые отражены в много-
численных публикациях (диссертациях, моногра-
фиях, статьях). Л. Г. Тараненко выделяет три основ-
ных направления библиотечного краеведения 
(библиотековедческое, библиографоведческое 
и книговедческое) [7].

В фундаментальных исследованиях по истории 
библиотечного дела Сибирско- Дальневосточного 
региона или отдельных его районов (во вре-
менном диапазоне 100–200 лет) находит отра-
жение эволюция библиотечного краеведения 
(Е. Б. Артемьева, Г. Ф. Леверьева, А. П. Статейнов, 
А. А. Фомина и др.) [8–11]. Краеведческое направ-
ление библиографической деятельности пред-
ставлено в работах А. Н. Масловой, С. А. Гокк, 
Т. В. Бернгард, З. М. Монгуш и др.) [12–15]. Особо 
хочется отметить такой важный аспект краевед-
ческой деятельности библиотек, как книговедение 
(история книги, периодических изданий, отдель-
ных издательств и книжного дела определенных 
территорий). Направления исследований в этой 
области отражены в фундаментальной коллектив-
ной пятитомной монографии «Очерки истории 
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книжной культуры Сибири и Дальнего Востока», 
подготовленной сотрудниками Государственной 
публичной научно- технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(ГПНТБ СО РАН) [16], в работах А. Л. Посадскова, 
С. А. Пайчадзе, И. В. Лизуновой и др. [17–19]. 
К сожалению, не всегда книговедческому направ-
лению уделяется должное внимание. 

В силу того, что библиотеки призваны решать 
важнейшие задачи государственной политики 
в области культуры, и по причине возрастающего 
интереса к «малой» истории (истории отдель-
ных населенных мест, народов, персон и т. д.) 
краеведческая деятельность библиотек выходит 
на передний план.

Организации, осуществляющие 
информационную поддержку 
краеведческой деятельности

Эффективность краеведческой деятельности 
напрямую зависит от информационной основы, 
которая должна быть организована с использо-
ванием современных технологий. Целями их 
применения являются: обеспечение глубокой 
аналитико- синтетической обработки печатных 
и электронных документов с раскрытием крае-
ведческих аспектов (территории, знаменатель-
ные даты, события и др.); предоставление рас-
ширенных аннотаций, рефератов, персоналий, 

ссылок на полные тексты в интернете; оцифровка 
краеведческих изданий и др.

Информационная база краеведческой деятель-
ности складывается из общероссийских инфор-
мационных ресурсов (БД и электронные каталоги, 
библиографическая продукция РГБ, РНБ и других 
крупных библиотек) и ресурсов, создаваемых 
библиотеками  какого-либо региона.

Ведущую роль в осуществлении краеведческой дея-
тельности выполняют республиканские, краевые, 
областные библиотеки. Основные направления 
краеведческой деятельности библиотек: научно- 
исследовательское, историческое, культурологи-
ческое (литературное, искусствоведческое и др.), 
экологическое, туристическое [20, 21].

Результаты анализа сайтов краевых и областных 
библиотек Сибири и Дальнего Востока пока-
зывают, что эти направления в той или иной 
степени присутствуют в деятельности библио-
тек. На главной странице сайтов большинства 
библиотек представлен раздел «Краеведение», 
где собраны краеведческие ресурсы: электронные 
краеведческие библиотеки, базы знаний «Изучай 
свой край», библиографические издания, краевед-
ческие издания, летописи края, календари знаме-
нательных и памятных дат, книжные памятники 
края, викторины и др. Примеры краеведческих 
ресурсов краевых и областных библиотек Сибири 
и Дальнего Востока показаны в таблице 1.

Таблица 1 

Краеведческие ресурсы на сайтах краевых и областных библиотек 
Сибири и Дальнего Востока

Библиотеки Разделы сайта, ресурсы и др.

Алтайская краевая универсальная научная  
библиотека им. В.  Я. Шишкова 

Краеведческий портал «Весь Алтай»
Об Алтайском крае
Территории
Персоналии
Главные события
Ресурсы
Викторины
Алтай от А до Я и др.

Государственная универсальная научная  
библиотека Красноярского края

Краеведение Красноярья
Книжное Красноярье
Летопись Красноярского края
Литературная карта Красноярского края
Мемориальные доски Красноярья
Персоналии и организации Красноярского края
Изобретения и изобретатели Красноярского края
База знаний «Изучай свой край!»

Дальневосточная государственная научная 
библиотека

Книжные памятники края 
Общероссийский свод книжных памятников
Региональный свод книжных памятников
Реестр «Фонды книжных памятников»
Реестр «Книжные памятники – коллекции»
Реестр «Единичные книжные памятники»
Памятники края

https://www.kraslib.ru/regional/about/?Z21ID=
https://bd-kp.rsl.ru/
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Библиотеки Разделы сайта, ресурсы и др.

Забайкальская краевая универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина

Краеведение
Забайкальский край
Забайкальский календарь
Наш край – Забайкалье
Забайкалье литературное
Библиографические издания
История улиц Читы 

Камчатская краевая научная 
библиотека им. С. П. Крашенинникова

Краеведение
Крашенинников Степан Петрович 
Крашенинниковские чтения 
Краеведческие издания
Территория – Камчатка

Красноярская краевая библиотека

Краеведение Красноярья
Персоналии и организации Красноярского края
Летопись Красноярского края
Литературная карта Красноярского края
Мемориальные доски Красноярья
База знаний «Изучай свой край!» и др.

Амурская областная научная библиотека 
им. Н. Н. Муравьева- Амурского

Книжные памятники и коллекции
Литературное Приамурье

Биробиджанская областная универсальная научная 
библиотека им. Шолом- Алейхема 

Электронная библиотека
Природа, природные ресурсы ЕАО
История области
Культура и искусство ЕАО
Литературная жизнь ЕАО
Календарь знаменательных дат и др.

Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова- Сибирского

Хроники Приангарья 
(электронная краеведческая библиотека Иркутской области)

Кемеровская областная научная библиотека 
им. В. Д. Федорова 

Краеведение 
О Кузбассе 
Краеведческие мероприятия 
Краеведческие ресурсы 
Акция «Поиск» 
Краеведческая викторина «Край родной – Кузбасс!» и др.

Магаданская областная универсальная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина

Краеведческая онлайн- викторина
«Знатоки родного края»

Новосибирская областная научная библиотека 

Ресурсы – Краеведение 
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области
Библиографические указатели
Литература о Новосибирске
Каталог выставки о Новосибирской области «Земли моей пре-
красное лицо»
База данных «Краеведческая аналитика»
Новосибирская область в годы вой ны
Интерактивный путеводитель по Новосибирску

Омская государственная областная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина

Электронная библиотека 
Краеведение Омского Прииртышья

Сахалинская областная универсальная научная 
библиотека

Краеведение
Краеведение в Сахалинской области
Информационные ресурсы
Краеведческие издания

Томская областная универсальная научная  
библиотека им. А. С. Пушкина 

Краеведение
Краеведение в Томске
Историческое краеведение
Культурное наследие
Томск литературный
Краеведение районов

Тюменская областная научная  
библиотека им. Д. И. Менделеева

Краеведение
О Тюменской области
Раритетные издания
Краеведческий календарь и др.

Продолжение таблицы 1

http://www.libamur.ru/bookmonuments
http://priamure.libamur.ru/
http://kemrsl.ru/
http://kemrsl.ru/
https://libsakh.ru/kraevedenie/kraevedenie-v-sakhalinskoi-oblasti/
https://libsakh.ru/kraevedenie/informacionnye-resursy/
https://libsakh.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-izdanija/
http://www.lib.tomsk.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/
http://tonb.ru
http://tonb.ru
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ГПНТБ СО РАН как центр 
информационной поддержки 
краеведческих исследований

ГПНТБ СО РАН выполняет все требования и соот-
ветствует критериям информационной поддержки 
краеведческих исследований и краеведческой 
деятельности:
•	 в числе крупнейших библиотек России (един-
ственная в Сибири) ГПНТБ СО РАН получает феде-
ральный экземпляр печатных и электронных 
изданий на дисках (книги, брошюры, журналы 
и продолжающиеся издания);
•	 приобретает журнально- газетные материалы 
по подписке;
•	 располагает значительными фондами крае-
ведческой литературы по регионам Сибири 
и Дальнего Востока;
•	 имеет удаленный доступ к БД крупных россий-
ских и зарубежных библиотек и издательств;
•	 создает тематические БД (с развитыми поль-
зовательскими сервисами, ссылками на полные 
тексты в интернете, доступом к оцифрованным 
изданиям и др.) с учетом общерегиональной 
(Сибирь и Дальний Восток) специфики;
•	 обладает уникальными методиками создания 
региональных БД и высококвалифицированными 
специалистами. Это позволяет осуществлять 
глубокую аналитико- синтетическую обработку 
документов (книг, статей и др.) с целью предостав-
ления пользователям максимальной информации 

по истории, экономике, культуре, литературе, 
искусству, науке, природным ресурсам Сибири 
и Дальнего Востока (с конкретизацией от крупных 
до самых мелких территориальных образований, 
выделением персоналий, народов, явлений и др.).
•	 ведет научно- исследовательскую работу 
по анализу документопотоков региональной 
направленности (библиометрический и науко-
метрический анализ) [22].

ГПНТБ СО РАН (отдел научной библиографии) 
генерирует несколько баз данных, которые позво-
ляют осуществлять информационную поддержку 
теоретических и практических аспектов краевед-
ческой деятельности в регионе, предоставляют 
материалы для изучения краев и областей Сибири 
и Дальнего Востока (табл. 2).

Характеристика баз данных

Остановимся на самой крупной БД, генерируемой 
ГПНТБ СО РАН. БД «Научная Сибирика» в совре-
менном статусе ведется с 2011 г. и включает 
публикации с 1988 г. Объем БД по состоянию 
на 1 мая 2020 г. составил свыше 1 170 000 доку-
ментов. БД создается для информационного 
сопровождения научных исследований, прежде 
всего ученых и специалистов СО РАН, а также 
преподавателей, аспирантов, студентов и др. 
БД предоставляет уникальные возможности для 

Таблица 2

 БД ГПНТБ СО РАН краеведческой направленности 

№ п/п Название БД Ретроспектива Количество записей 
на 01.04.2020

Пополняемые БД

1 Научная Сибирика 1988 г. – 1 170 838

2 Библиотечное дело и библиография в Сибири 
и на Дальнем Востоке 1994 г. – 17 526

3 История книги и книжного дела в Сибири 
и на Дальнем Востоке XIX в. – 26 726

4 Поляки в Сибири 1989 г. – 2093

5 Сибирская и дальневосточная книга (сводный 
каталог)

1790–1930 гг.
(пополнение 
по мере поступления 
документов)

30 148

6 Экология человека в Сибири и на Дальнем 
Востоке 1989 г. – 22 886

Непополняемые БД

7 Периодические и продолжающиеся издания 
Сибири и Дальнего Востока (сводный каталог) 1789–1995 гг.

3 253 
(названия журналов 
и продолжающихся 
изданий),
учтено 96 114 выпусков

8 Освоение Сибири XIX в. – 2000 г. 12 351
9 Литература о Новосибирской области Начало XX в. – 2005 г. 35 043
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краеведческой деятельности библиотек Сибири 
и Дальнего Востока: обеспечивает полноту отбора 
региональной информации за счет многофунк-
ционального пополнения своих фондов и их 
раскрытия с помощью аналитико- синтетической 
обработки источников, выявления региональных 
материалов в интернет- среде. 

Актуальным является также включение в БД 
«Научная Сибирика» изданий на иностранных 
языках (отражающих региональные исследования 
гуманитарной и естественнонаучной тематики), 
выпущенных как в России, так и за рубежом, 
которые почти не поступают в региональные 
библиотеки. Если в XX в. доля таких публикаций 
была небольшой, то в последние два десяти-
летия наблюдается значительный рост изда-
ний на иностранных языках (преимущественно 
английском) [23], что подтверждает языковая 
структура БД. В целом около 94% корпуса доку-
ментов БД составляют русскоязычные документы. 
Материалы на иностранных языках насчитывают 
более 60 000 записей (около 6%) преимущественно 
на английском языке; помимо англоязычных 
работ, встречаются публикации на французском, 
финском, немецком, польском, венгерском, китай-
ском и других языках. 

Особенностью БД «Научная Сибирика» является 
наличие тематических рубрикаторов у каждой 
из 10 тематических БД (табл. 3). Рубрикаторы 
разработаны библиографами совместно с уче-
ными – специалистами в конкретных областях 
знания. Это позволяет с большей глубиной про-
водить систематизацию документов БД и раскры-
вать их содержание в соответствии с тематикой. 
В то же время все документы БД индексируются 
в соответствии с ГРНТИ, что дает дополнитель-
ные возможности для информационного поиска. 

Создание такой комплексной БД позволило избе-
жать дублирования документов, создать еди-
ные поисковые словари. Следует отметить, что 
эта система поисковых словарей используется 
и в других БД, создаваемых отделом научной 
библиографии ГПНТБ СО РАН.

Среди тематических разделов БД «Научная 
Сибирика» основой для любой краеведческой 
работы является раздел (БД) «Библиографические 
пособия по Сибири и Дальнему Востоку. XIX в. –». 
БД имеет универсальный тематический охват 
документов и включает библиографические ука-
затели, библиографические списки (100 и более 
названий) к монографиям и другим изданиям 
и выступает в роли навигатора по информацион-
ным ресурсам. Потребность в таких электронных 
инструментах обусловлена валообразным ежегод-
ным увеличением источников информации, что 
затрудняет поиск нужных документов; особенно 
трудоемок поиск региональной, краеведческой 
информации. БД-путеводители позволяют легко 
ориентироваться в больших потоках документов, 
получать максимум релевантной информации, 
в «свернутом» виде предоставляя информацию 
о публикациях по отраслям знания. Для рацио-
нального получения краеведческой информации 
целесообразно создать библиографическую под-
борку источников, определить важные документы, 
а затем обратиться к полным текстам того или 
другого ресурса. БД также дает представление 
о состоянии библиографической обеспеченности 
отдельных проблем, что позволяет делать выводы 
об актуальности подготовки информационных 
ресурсов по отдельным проблемам и темам.

В силу потребностей современных пользователей 
в получении полнотекстовой информации наблю-
дается тенденция повышения информативности 

Таблица 3

 Тематические разделы БД «Научная Сибирика»

Название Количество* записей 
на апрель 2020 г.

1 История Сибири и Дальнего Востока 175 943
2 Экономика Сибири и Дальнего Востока 176 962
3 Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока 89 865
4 Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока 372 667
5 Проблемы Севера 293 526
6 Наука в Сибири и на Дальнем Востоке 55 238
7 Коренные малочисленные народы Севера 37 428
8 Устойчивое развитие природы и общества 144 214
9 Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку 19 735

10 Всё о Сибири: справочные материалы 4916

* Некоторые документы БД относятся сразу к нескольким тематическим разделам.
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библиографических БД за счет присоединения 
к библиографическим записям полных текстов 
публикаций (в формате PDF), организации гипер-
ссылок на полный текст на сайте издательств. Для 
статей, имеющих DOI (цифровой идентификатор 
объекта), данный параметр обязательно указыва-
ется в БД, облегчая доступ пользователю к полному 
тексту документа.

Среди сервисов БД – поисковые словари, важ-
ные для выполнения задач краеведческих иссле-
дований: персоналий, географических рубрик. 
Особо следует сказать о словаре географических 
рубрик. В него включаются названия географи-
ческих объектов (расположенных на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока), отраженные 
не только в заглавиях, но и в тексте публикаций. 
Большинство географических рубрик сопровожда-
ется реляторами, указывающими на администра-
тивно- территориальное нахождение объекта. Это 
позволяет легко находить публикации, касающиеся 
отдельных краев, областей Сибири и Дальнего 
Востока, что очень важно при поиске краеведческих 
материалов. Если географический объект относится 
к нескольким административно- территориальным 
районам, то, исходя из содержания текста публи-
кации, присоединяются релятор(ы) конкретного 
района (табл. 4).

На основе БД «Научная Сибирика» формируются 
электронные библиографические текущие ука-
затели по истории, экономике, литературе и ис-
кусству, науке, природе и природным ресурсам 
Сибири и Дальнего Востока. Указатели выстав-
лены в PDF-формате для пользователей на сайте 
библиотеки (www.spsl.nsc.ru: «Библиотекарям» → 
«Издания ГПНТБ СО РАН» → «Текущие указатели 
литературы»). Существует сервисная услуга печати 
по требованию, позволяющая заказывать печатные 
экземпляры указателей. И следует отметить, что, 
несмотря на всеобщую информатизацию общества, 
эта услуга востребована. Есть заказы на указатели 
«История Сибири и Дальнего Востока», «Проблемы 
Севера», «Природа и природные ресурсы Сибири 
и Дальнего Востока».

Теоретические и методологические исследования 
в области регионального краеведения, краевед-
ческая деятельность отдельных библиотек Сибири 
и Дальнего Востока представлены в «профессио-
нальной» БД «Библиотечное дело и библиография 

в Сибири и на Дальнем Востоке (публикации 
с 1994 –)». В БД включены публикации (моногра-
фии, статьи в журналах и сборниках, материалы 
конференций и др.), отражающие различные 
аспекты библиотечного дела и библиографии 
в Сибири и на Дальнем Востоке начиная с XVII в. 
(и до современного периода). С 2017 г. ведется 
работа по представлению в БД полных текстов. 
Рубрикатор БД имеет раздел «Краеведческая дея-
тельность библиотек Сибири и Дальнего Востока». 
Объем БД на 1 мая 2020 г. – более 17 500 названий. 
Подробная характеристика документопотока БД 
дана в нашей статье [24].

Книговедческое направление регионального 
краеведения реализуется в библиографической 
БД «История книги и книжного дела в Сибири 
и на Дальнем Востоке» (публикации с XIX в.), кото-
рая включает документы, отражающие историю 
сибирской книги с XVI–XVII вв. и по настоящее 
время: историю сибирской и дальневосточной 
периодической печати; деятельности отдель-
ных издательств; самиздата; историю отдель-
ных изданий, книгораспространения, книжной 
торговли; сибирских книговедов, библиофилов, 
издателей и др. Ведется работа по присоеди-
нению полных текстов. Среди сервисов БД по-
исковые словари – «Периодические издания», 
«Издательства», –  позволяющие найти публикации 
о конкретных журналах, газетах, издательствах 
Сибири и Дальнего Востока. Для каждого перио-
дического издания, кроме названия, указывается 
место издания, дата начала (окончания) издания, 
переименования издания. Фрагменты словарей 
представлены в таблице 5. 

Важными источниками краеведческой инфор-
мации являются БД универсального содержа-
ния (сводные каталоги): «Сибирская и дальне-
восточная книга. 1790–1930 гг.», «Периодические 
и продолжающиеся издания Сибири и Дальнего 
Востока». БД «Сибирская и дальневосточная 
книга…» содержит библиографические записи 
книг, брошюр, альбомов, географических карт, 
листовок и др. В БД можно получить информацию 
об издательской деятельности, историческом 
прошлом, данные о природных ресурсах, эко-
номике, культурном развитии краев и областей 
Сибири и Дальнего Востока. В сводном каталоге 
периодических изданий дана характеристика 
журналов, начиная от первых сибирских изданий 

Таблица 4

Примеры географических рубрик с реляторами

Название рубрики с релятором Обязательная вторая рубрика
Восточный Саян (Иркутская область)
Восточный Саян (Красноярский край)
Восточный Саян (Республика Бурятия)
Усть- Белая, стоянка (Иркутская область)

Иркутская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Иркутская область

http://www.spsl.nsc.ru
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SIB_Exs&P21DBN=SIB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=GEO=&S21STR=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%2D%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%2C%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (Тобольск, 
1779–1791), «Библиотека ученая, економическая, 
нравоучительная, историческая и увеселительная 
в пользу и удовольствие всякого звания читателей» 
(Тобольск, 1793–1794). В сборе сведений для выше-
упомянутых БД (сводных каталогов) приняли участие 
республиканские, краевые и областные библиотеки 
Сибири и Дальнего Востока (более 70 организаций). 
Среди сервисов БД – поисковый словарь «Место хра-
нения», дающий информацию о наличии изданий 
в фондах библиотек – участниц сводных каталогов.

Ценными источниками краеведческой информа-
ции в историческом ракурсе являются БД:
– Освоение Сибири. XIX в. – 2000 г. (разделы: 
«Открытие Сибири и освоение новых земель», 
«Экономическое развитие Сибири», «История 
населенных пунктов», «Здравоохранение», 
«Этнография», «Религия», «Культура»).
– Литература о Новосибирской области (разделы: 
«История Новосибирской области», «История 
печати Новосибирской области», «Научно- 
образовательный комплекс Новосибирска», 
«Культурная жизнь Новосибирска», «Устойчивое со-
циально- экономическое развитие Новосибирской 
области и г. Новосибирска»).
– Поляки в Сибири. 1989 – включает публикации 
по истории поляков, сосланных или добровольно 

приехавших в Сибирь (XVII–XXI вв.): научная, куль-
турная, образовательная, политическая деятель-
ность поляков в Сибири и на Дальнем Востоке.

Заключение

Краеведческая деятельность является одним 
из важных направлений работы республиканских, 
краевых, областных библиотек, которые создают 
разнообразные ресурсы, направленные на много-
аспектное раскрытие истории и современной 
жизни того или иного региона. Информационной 
основой этой деятельности являются фонды биб-
лиотек. Необходимым условием более полной 
реализации краеведческих исследований является 
привлечение информационных ресурсов крупных 
библиотек, которые создают базы данных регио-
нальной направленности с глубокой аналитико- 
синтетической обработкой контента, владеют 
методиками создания крупных библиографических 
и полнотекстовых ресурсов, полноценными книж-
ными фондами и современной автоматизирован-
ной библиотечно- информационной системой. 
Самым крупным библиотечно- информационным 
центром в Сибири, отвечающим этим требова-
ниям, является ГПНТБ СО РАН.

Таблица 5

 Фрагменты поисковых словарей БД «История книги…»

Название словаря Количество 
рубрик Фрагменты словарей

Периодические издания 3800

Aлтайская деревня : газета. Барнаул, 1923–1924
Aлтайская деревня : журнал. Барнаул, 1924
Aлтайская кооперация : газета. Барнаул, 1922–1923
Aлтайская мысль : газета. Барнаул, 1919
Aлтайская правда : газета. Барнаул, 1917–. Назв.: Голос труда; 
Наша правда; Власть Советов; Aлтайский коммунист; Красный 
Aлтай

Издательства 152
Макушина П. И., типография. Томск
Мангазея, издательство. Новосибирск
МИРС: книготорговая фирма. Хабаровск
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