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оявившиеся в 1990-х гг. методологические 
и теоретические работы по истории биб-
лиографии Э. К. Беспаловой, Ц. И. Грин, 

О. М. Зусьмана, И. Г. Моргенштерна, О. С. Ост-
рой, Б. А. Семеновкера, Л. М. Равич и др. [1–7] 
сыграли большую роль в пересмотре взглядов на 
историю библиографии, показали серьезное по-
вышение уровня теоретических обобщений, поста-
вили задачи теоретико-методического анализа на-
учного и практического наследия отечественной 
библиографии. Они не касаются краеведческой 
библиографии, однако являются методологической 
основой для рассмотрения вопросов ее истории. 
Часто полемические и дискуссионные работы по-
зволяют по-новому взглянуть на изучение истории 
краеведческой библиографии. 

К известным работам, исторически обобщаю-
щим развитие российской библиографии, где серь-
езное место отводится истории краеведческой биб-
лиографии, принадлежат исследования Н. В. Здоб-
нова [8], М. В. Машковой [9], Г. В. Михеевой [10]. 
История краеведческой библиографии разраба-
тывалась В. А. Николаевым [11], А. В. Мамонто-
вым [12], Н. Н. Щербой [13]. Особое место при-
надлежит монографии А. Н. Бученкова – единст-
венному обобщающему труду по краеведческому 
библиографоведению, где серьезное внимание было 
уделено анализу публикаций по истории краевед-
ческой библиографии [14, с. 85–102]. Работа, из-
данная более 25 лет назад, не утратила своего зна-
чения, но требует продолжения. 

Из последних работ концептуального харак-
тера, непосредственно касающихся изучения исто-
рии региональной библиографии, едва ли не един-

ственная – небольшая статья Е. Б. Соболевой «Но-
вейшая история сибирской библиографии: перио-
дизация, источниковая база» [15]. Она ставит 
принципиальные вопросы изучения истории ре-
гиональной библиографии и намечает пути, по 
которым должно развиваться изучение истории 
библиографии. Она выделяет основные факторы, 
влияющие на развитие региональной библиогра-
фии: резкую смену условий и форм существования 
документальной информации, обусловленную внед-
рением средств автоматизации, и смену парадигмы 
экономического развития общества, переход к ры-
ночной экономике. 

Цель статьи – рассмотреть современное со-
стояние историко-краеведческих библиографовед-
ческих исследований в регионах Российской Фе-
дерации. Точкой отсчета современного периода 
будем условно считать 1991 г. – время, когда 
«библиография функционирует в противоречивых 
условиях духовной свободы, формирования рыноч-
ной экономики, острого дефицита ресурсов и ре-
волюционной смены технологии» [4, с. 14]. Как 
считает Э. К. Беспалова: «После 1991 г. начался 
этап становления новых путей в библиографии, 
оказавшейся в новых организационно-материаль-
ных условиях, и в библиографической науке, кото-
рая стала развиваться не только на основе обнов-
ления исторических позиций, но и методологиче-
ского плюрализма» [16]. 

В последние десятилетия увеличились воз-
можности работы с архивными материалами, ста-
ли доступны ранее закрытые документы; создана 
принципиально новая база для анализа историче-
ских событий и деятельности отдельных персон. 

П 
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Наблюдается повышенный интерес к изучению 
истории регионального книжного дела и библио-
графии, идет их углубленная разработка. Надеж-
ным источником информации о работах по исто-
рии краеведческой библиографии может служить 
библиографический указатель РНБ «Библиотека 
и краеведение» – единственный в России научно-
вспомогательный указатель литературы по про-
блемам краеведения. 

Поскольку конечным результатом краеведче-
ской библиографии является библиографический 
ресурс, то и история библиографии в конечном 
итоге это история создания, распространения и бы-
тования библиографических пособий – библиогра-
фическая деятельность, которая включает в себя 
компоненты библиографии (ее объекты, процессы, 
результаты) и деятельность субъектов – ее создате-
лей, практическая, организационная, методическая. 

В традициях русской историографии библио-
графии рассматривать такие типы исторических 
работ как библиография библиографии и источни-
ков и собственно научная история библиографии. 
Библиография библиографии является важнейшим 
подготовительным материалом, на основе кото-
рого могут развиваться исторические исследова-
ния. Мы располагаем такой авторитетной базой, 
как указатель «Библиография краеведческой биб-
лиографии», основным разработчиком которого 
была Г. А. Озерова (1964–1978). Указатель был 
задуман и издан в двух частях (общей и регио-
нальной), включил библиографические работы по 
всем экономико-географическим регионам Рос-
сийской Федерации. В дальнейшем этот основной 
ресурс был продолжен текущими указателями. 
Основной массив краеведческих библиографиче-
ских пособий отражают текущие аннотированные 
указатели РНБ «Краеведческие библиографиче-
ские издания Российской Федерации» (2-годичные 
выпуски), издающиеся с 1989 г. Особую ценность 
этому изданию придают аналитические обзоры 
состояния системы краеведческих библиографиче-
ских пособий. Что касается отдельных регионов, 
то можно сказать, что крайне слабо ведется работа 
по созданию библиографии библиографии в евро-
пейских регионах. Наиболее завершенный и пол-
ный вид она имеет в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, где центром консолидации усилий является 
ГПНТБ СО РАН [17]. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе 
исследования процесса развития библиографиче-
ской деятельности библиографический текст ста-
новится объектом изучения не только истории 
библиографии, но и в книговедении, науковеде-
нии, социологии. Внимания и осмысления требует 
качественно новое явление – появление второго 
контура представления региональной информации, 
основанного на применении наукометрических 

методов анализа документальных потоков. Про-
ведено исследование отраслевых документальных 
потоков по краеведению и краеведческой библио-
графии, опубликованы его результаты, дан анализ 
внутренней типо-видовой и содержательной струк-
туры ДИП. Появляется новый объект историчес-
кого осмысления. «Закономерностью, – как считает 
Беспалова, – является возникновение и развитие 
библиографического знания, в котором исходная 
практическая функция ретроспективного библио-
графирования как отражение историко-библио-
графического процесса развития системы «доку-
мент–потребитель» (книга–читатель) трансфор-
мируется в познавательную функцию библиогра-
фической науки – исторической по своей теорети-
ческой и практической сути. Так формируется 
база теоретических обобщений и идей, отра-
жающих не только историческую функциональ-
ность библиографии в целом, но и новые задачи, 
порождающие новые аспекты теории» [1, с. 41]. 

Историко-краеведческие библиографоведче-
ские исследования в регионах складываются по-
разному. Мы наблюдаем появление работ разных 
по целям и задачам, по территориальному охвату 
и объему приводимых сведений. За период с 1991 
по 2009 г. по вопросам краеведческой библиогра-
фии в целом появилось около 2000 публикаций. 
Их количество из года в год стабильно растет. 
Увеличивается и количество публикаций по исто-
рии краеведческой библиографии (по сравнению 
с первой половиной 1990-х гг. примерно в пять 
раз) [18]. 

К собственно истории краеведческой библио-
графии можно отнести 140 публикаций – 7% всего 
документально-информационного потока по во-
просам краеведческой библиографии. К ним надо 
добавить около 350 публикаций в биографическом 
жанре о библиографах-краеведах. Среди них есть 
работы, содержащие уникальные сведения, выяв-
ляющие закономерности развития краеведческой 
библиографии в ее единстве с российской библио-
графией. Есть публикации, охватывающие узкую 
тему или небольшой период истории региональ-
ного книжного дела и краеведческой библио-
графии. Публикуются и «проходные» работы, по-
являющиеся как результат подведения итогов 
практической деятельности. Далеко не все из них 
можно назвать исследовательскими в полном 
смысле слова, но каждая по-своему представляет 
попытку обобщения и систематизации разрознен-
ных сведений и фактов. 

По исследуемым в публикациях периодам они 
распределяются следующим образом: по истории 
краеведческой библиографии в целом – более 
40 работ, по дореволюционному периоду – 47, по 
периоду 1917–1940-х гг. – 30, по периоду 1950–
1980-х гг. – более 20 публикаций. 
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Среди работ общего характера, рассматрива-
ющих тему по России в целом, прежде всего надо 
назвать монографическое исследование Г. В. Ми-
хеевой «История русской библиографии. 1917–
1921 гг.», продолжающее фундаментальные труды 
Н. В. Здобнова и М. В. Машковой. Оно выполнено 
на многочисленных архивных и печатных источ-
никах и освещает один из сложных периодов 
в истории отечественной библиографии. В моно-
графии есть весьма серьезная региональная со-
ставляющая, специальные разделы посвящены ис-
тории краеведческой библиографии и библиогра-
фии местной печати, деятельности местных отде-
лений РКП и региональных книжных палат. 

Появляются диссертационные исследования 
(С. А. Гокк, Н. Н. Козачек, З. М. Монгуш, 
С. Д. Мангутова, А. В. Штолер) [19]; изучаются 
отдельные направления, например, краеведческие 
аспекты литературной и исторической библиогра-
фии рассмотрены И. Н. Пашниной, Н. В. Потепа-
ловой, М. И. Гробовой, Т. В. Бернгард [20]. Крае-
ведческой библиографией детской литературы за-
нимается Е. Н. Томашова [21]. Статьи В. С. Собо-
лева, А. Н. Масловой, М. Н. Тищенко посвящены 
роли Российской академии наук в создании регио-
нальной библиографии [22]. 

Создаются учебные пособия: И. И. Михлиной 
«Краеведческая библиография», И. Н. Пашниной 
по истории краеведческой литературной библио-
графии, Н. В. Семиной по истории краеведчес- 
кой библиографии Дальнего Востока; переиздано 
в 2005 г. учебное пособие Е. И. Коган по истории 
Уральской библиографии. Определенный интерес 
представляет учебное пособие Л. Г. Тараненко 
«Информационное обеспечение потребностей ре-
гиона: специфика краеведческой деятельности 
библиотек», кратко затрагивающее историю раз-
вития регионоведческой деятельности в Сибири, 
на принципах и основах которой базируется, как 
считает автор, информационное обеспечение по-
требностей региона [23]. 

Как распределяются публикации по регионам, 
история которых изучается: по России в целом – 25; 
Северо-Западу, Русскому Северу, Уралу – около 20; 
Центральной России – 32; Южным регионам – 10; 
Сибири и Дальнему Востоку – 55. 

Наиболее разработана история библиографии 
Сибирско-Дальневосточного региона. Это связано 
прежде всего с тем, что в регионе изначально, 
с середины 1960-х гг., большое внимание было 
уделено формированию информационной и источ-
никовой базы для изучения истории сибирской 
библиографии. Немалую роль играет и то, что при 
ГПНТБ СО РАН действует ученый совет по защите 
диссертаций. Усилиями библиотек региона под 
руководством ГПНТБ СО РАН создана и продол-
жает пополняться законченная система указателей 

и баз данных, являющихся основой для изучения 
истории сибирской библиографии. Прежде всего, 
это указатель «История библиотечного дела и биб-
лиографии в Сибири и на Дальнем Востоке (ХIХ в. – 
1975 г.» и продолжающие его ежегодники и пя-
тигодичники, доведенные в настоящее время до 
1993 г. В третий том, посвященный библиографии 
вошло около 1 тыс. названий (1998). Это «Ука-
затель библиографических пособий по Сибири 
и Дальнему Востоку (ХIХ в. – 1968 г.)» и продол-
жающие его выпуски (более 12 тыс. названий). 
Эти источники в совокупности представляют для 
исследователя уникальную возможность многоас-
пектного анализа библиографической продукции. 

Осуществлен библиометрический анализ до-
кументного информационного потока по истории 
сибирской библиографии с ХVIII в. по 1995 г. Тем 
самым создана статистическая основа изучения 
истории библиографии региона [24]. 

Сибиряками после 2000 г. создан ряд обоб-
щающих работ. Исследована история развития 
одного из малоизученных компонентов книжной 
культуры Сибири – библиографии дореволюци-
онного периода в монографии С. А. Гокк «Разви-
тие библиографии в Сибири», и ряде ее статей, 
в которых воссоздана полная картина истории 
библиографии как явления культуры региона 
до 1917 г. [25]. 

Вышла монография «Информационные ресурсы 
региона» [26], где рассматриваются организаци-
онные основы библиографической деятельности 
и центры сибирской библиографии в период 1920–
1990 гг. История библиографии нашла свое место 
в 5-томной коллективной монографии «Очерки 
истории книжной культуры Сибири и Дальнего 
Востока», в которой есть главы, посвященные ис-
тории библиотек и развитию библиографии [27]. 
Осуществлен первый опыт воссоздания истории 
сибирской библиографии в документах: подготов-
лена публикация архивных материалов, прослежи-
вающих историю создания «Указателя библиогра-
фических пособий по Сибири и Дальнему Востоку 
(XIX в. – 1968 г.)» [28]. 

Исследуются отдельные исторические пери-
оды. Например, послевоенный период изучает 
Б. М. Бухтоярова1. [29] Разрабатывается история 
краеведческой библиографии отдельных террито-
рий Сибири. Как самостоятельные комплексы изу-
чается история библиографии Дальнего Востока 
(А. Н. Маслова, Ю. В. Чалий) [30]; Республики Тува 
(З. М. Монгуш, И. Б. Качан) [31]; Республики Саха 
(Якутия), особенно в связи с работой по реконст-
рукции «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибанов-
ского (А. Н. Иванова, Т. С. Максимова, В. Н. Пав-

                                                        
1 В списке литературы приводятся только основные работы 
авторов по теме. 
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лова) [32]. Рассматривается библиографическая 
деятельность отдельных организаций: отделений 
ИРГО (монографии В. А. Эрлиха, А. С. Ковалевой) 
[33]; книжной палаты Сибири (Л. А. Молчанов, 
Л. А. Куприкова, И. А Ступко) [34]; центров биб-
лиографирования в Тобольской губернии [35]. 
Пути, по которым должно развиваться изучение 
истории сибирской библиографии, намечены в ра-
ботах А. Н. Масловой и Е. Б. Соболевой. 

По европейским районам России отсутствуют 
серьезная информационная база и публикации ра-
бот по межрегиональным территориям. Разраба-
тывается история краеведческой библиографии 
отдельных регионов. Представляют интерес пуб-
ликации, в которых рассматривается библиогра-
фия как источник изучения истории книжной 
культуры региона, например, по Орловской, Са-
марской, Тульской, Рязанской областям. Разраба-
тывается история библиографии Северного Кав-
каза и Кубани (Н. И. Васькова, Т. И. Зеленская. 
А. И. Слуцкий) [36]. Основные этапы развития 
краеведческой библиографии прослежены в Сара-
тове (Т. Н. Молева, С. В. Борисова) [37]; в По-
волжском регионе (Н. И. Семина, Л. П. Машен-
цевa) [38]. Работу Л. П. Машенцевой «История 
библиографии Поволжья до 1917 г.» можно рас-
сматривать как один из первых этапов системного 
изучения истории библиографии региона. Это 
библиографический указатель, который ставит 
целью выявить и представить читателю возможно 
более полный круг дореволюционных библиогра-
фических пособий, связанных с Поволжьем. Охва-
чено 8 губерний Поволжья. Прежде всего, это ка-
талоги книжных магазинов, описание коллекций 
библиотек, ретроспективная библиография (пре-
имущественно в виде каталогов и списков), указа-
тели содержания губернских и епархиальных ве-
домостей, биобиблиографические словари. 

Слабо представлена история краеведческой 
библиографии Русского Севера (например, статья 
Т. В. Терпуговой). Можно говорить лишь о биб-
лиографической обеспеченности темы работами 
Национальной библиотеки Республики Карелия. 
Они выделяются фундаментальностью, профес-
сионализмом составителей, высоким уровнем из-
дательской культуры и дают широкое представле-
ние о библиотеках Олонецкого края, о развитии 
библиографии Карелии с ХIV в. до сегодняшнего 
дня, создавая богатую библиографическую базу для 
работы над историей библиографии региона [39]. 

Есть работы по истории краеведческой биб-
лиографии Москвы и Петербурга (С. Д. Мангуто-
ва, Л. Я. Шрайбер) [40]. Изучается история нацио-
нальной и краеведческой библиографии в респуб-
ликах – субъектах Российской Федерации. Исто-
рию крымской библиографии осваивает А. А. Не-
помнящий. 

Безусловный интерес представляет в наши дни 
обобщение деятельности Уральского, Северо-Кав-
казского и Дальневосточного зональных объеди-
нений библиотек по краеведческой библиографии, 
активно работавших в 1960–1970-е гг. В статьях 
И. А. Гильфановой и В. И, Рябухиной, Л. А. Штав-
дакер, Л. Н. Циновской, Т. В. Кирпиченко не только 
подводится итог 50-летней работы этих уникаль-
ных объединений библиотек, но и намечаются пути 
их возрождения [41]. 

И все же говорить о создании какой-либо 
цельной картины истории краеведческой библио-
графии по регионам Европейской России пока не 
приходится. 

Активно разрабатывается в истории краеведче-
ской библиографии биографический жанр. В ли-
тературе по проблемам краеведения этот жанр за-
нимает 28% публикаций. За постсоветский период 
библиографам-краеведам посвящено более 350 от-
дельных публикаций. Опубликована информация 
более чем о 200 персонах: по одной публикации – 
о 100 персонах, по 2–4 публикации – о 40 персонах 
(85%). Постоянно в поле зрения исследователей 
находится деятельность не более двадцати библио-
графов-краеведов. Безусловным лидером является 
Н. В. Здобнов (20 публикаций). Значительно ко-
личество публикаций о В. П. Бирюкове, Н. С. Ро-
манове (17–18), более 10 названий о П. К. Ка-
заринове, Г. Ф. Чудовой, Н. Н. Грибановском, 
З. Н. и Т. З. Матвеевых, Е. Д. Петряеве, Г. А. Озе-
ровой, Д. Д. Смышляеве, Н. Н. Щербе; от 5 до 10 – 
о М. К Азадовском, Г. М. Вольберг, В. И. Межове, 
А. В. Мамонтове, В. А. Николаеве, Б. Т. Уткине, 
Н. К. Чупине. Информационный повод для публи-
каций различен: это юбилеи, издание монографий 
и публикация работ персоны. Жизнь и творчество 
наиболее выдающихся библиографов в большей 
или меньшей степени отражена в самостоятельных 
публикациях. Вместе с тем, есть личности, к жизни 
и деятельности которых исследователи за про-
шедшие годы практически не обращались (напри-
мер, П. Ф. Коногоров, В. П. Косованов, С. Н. Ма-
меев, П. П. Хороших). 

Появляются монографии об отдельных дея-
телях, например, Е. И. Коган о Н. В. Здобнове, 
(а также публикации его работ, библиографиче-
ские указатели о нем, изыскания в архиве Здобно-
ва); В. Н. Павловой о Н. Н. Грибановском; В. П. Ев-
тушенко о династии Матвеевых; Л. Р. Мансуровой 
о В. Ф. Иваницком, диссертационное исследование 
И. Д. Золотаревой о Б. М. Городецком [43]. Боль-
шой круг имен охарактеризован в специальных раз-
делах в монографиях Г. В. Михеевой и С. А. Гокк. 
В работу Э. К. Беспаловой «Биографический жанр 
в библиографии» вошли очерки о В. А. Николаеве 
и Н. Н. Щербе [44]. Историко-биографический жанр 
представлен в виде статей о группе персон (авторы 
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И. Г. Моргенштерн, Е. Л. Демидова, Е. И. Коган, 
Н. П. Носова) [45] и статей персонального харак-
тера в профессиональных журналах, продолжаю-
щихся изданиях и сборниках. 

Становится востребованным такой жанр как 
автобиографические записки, практически невоз-
можный в советские годы. О себе и своих при-
вязанностях в библиографии рассказали выдаю-
щиеся российские библиографоведы и библио-
графы-краеведы А. Н. Бученков, Т. А. Воробьева, 
А. В. Мамонтов, И. Г. Моргенштерн [46]. 

Распространенным жанром является персо-
нальный биобиблиографический указатель. Вы-
шли указатели о Г. М. Вольберг, А. Н. Завальном, 
А. Я. Ильиной, Л. А. Казанцевой, С. П. Кокуриной, 
И. Г. Куренной, А. В. Мамонтове, А. Н. Масловой, 
Г. А. Озеровой, Е. Б. Соболевой, Б. Т. Уткине, 
Р. И. Цуприк [47]. Все они дают богатый фак-
тический и библиографический материал по исто-
рии краеведческой библиографии второй поло-
вины ХХ в. 

Большое количество персональных статей опуб-
ликовано в «Библиотечной энциклопедии» (2007) 
и в энциклопедии «Книга» (1999); в терминологи-
ческом словаре В. С. Крейденко и А. В. Мамон-
това «Библиотечное краеведение» [42]. Выходят 
биобиблиографические справочники в регионах, 
такие как «Деятели книжной культуры Орловского 
края» (2000), «Самарские книжники» (2006), «Рос-
сийские библиотекари: Москва» (2009) и др. Зна-
чительный массив сведений о персонах содержат 
календари знаменательных и памятных дат, еже-
годно издаваемые центральными библиотеками 
регионов. Можно говорить о том, что персоно-
логический аспект в исследованиях по истории 
краеведческой библиографии приобретает важное 
значение, и это весьма симптоматично по сравне-
нию с «безлюдными» исследованиями советского 
периода. 

Персоналия библиографов-краеведов всех пе-
риодов истории нуждается в выравнивании ка-
чественного уровня, в постоянном поиске неза-
служенно забытых имен. Кроме того, объектом 
изучения должен стать персональный вклад тео-
ретиков и практиков краеведческой библиогра-
фии второй половины ХХ в., пока что он огра-
ничен отдельными публикациями. История раз-
вития краеведческой биобиблиографии требует 
своего обобщения, работы такого характера еди-
ничны [21, 22, 48]. 

Особо следует сказать о публикациях по ис-
тории отдельных библиотек. Их нельзя отнести 
к работам по истории краеведческой библиогра-
фии, однако в них часто содержится богатый мате-
риал по теме. Например, в монографиях Г. Ф. Ле-
верьевой о Национальной библиотеке Республики 
Саха (Якутия), А. С. Ковалевой о библиотеке 

ВСРГО, Ф. М. Полищук об истории Иркутской 
областной библиотеки, Л. А. Прониной – о Рязан-
ской и др. [49]. Издан ряд сборников и библио-
графических указателей, посвященных истории 
библиотек (Алтайской, Приморской, Ставрополь-
ской краевых, Волгоградской, Иркутской, Киров-
ской, Рязанской, Мурманской, Саратовской обла-
стных и др.). 

Основным видом изданий, подытоживающих 
результаты деятельности в области истории крае-
ведческой библиографии, как и в краеведении 
в целом, являются статьи. Они составляют ста-
бильно, на протяжении всех лет три четверти пуб-
ликаций. Сравнение с данными библиометриче-
ского анализа по некоторым базам данных под-
тверждает подобное соотношение и в других от-
раслях знания. Монографические издания в общем 
потоке занимают около 4%. Невелика доля учеб-
ных изданий и методических пособий. 

Местом публикации статей становятся сбор-
ники трудов, материалов конференций, тематиче-
ские сборники библиотек. Их количество резко 
увеличилось в конце 1990–2000-х гг. (г. Барнаул, 
Белгород, Екатеринбург, Киров, Красноярск, Но-
вокузнецк, Новосибирск, Петрозаводск, Сыктыв-
кар, Якутск). Появляются публикации по истории 
краеведческой библиографии в материалах мест-
ных краеведческих чтений: Денисьевских (Орел), 
Гродековских (Хабаровск), Макушинских (Ново-
сибирск), Матвеевских (Владивосток), Петряев-
ских (Киров), Смышляевских (Пермь) и др. Среди 
журналов лидирующее положение занимают «Биб-
лиография», «Мир библиографии». С 2006 г. начал 
выходить журнал «Хроники краеведа», но он ори-
ентирован на массового читателя и пока вызывает 
серьезные нарекания профессионалов. Издаются 
профессиональные библиотечные журналы в ре-
гионах: «Воронежский краеведческий вестник», 
«Герценка», «Донской временник», «Ставрополь-
ский хронограф», «Фонтанка» [50]. 

 
*** 

 
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, 

что хотя в российских регионах и возрастает инте-
рес к изучению истории книжного дела и краевед-
ческой библиографии, тема далеко не реализована. 
Фундаментальных работ, отражающих достаточно 
полное системное представление об истории инте-
ресующей нас области, очень мало. Проблема не-
завершенности обобщения истории краеведческой 
библиографии до сих пор актуальна. 

Наиболее разработана история библиографии 
Сибирско-Дальневосточного региона, где центром 
консолидации усилий является ГПНТБ СО РАН. 

Что касается других российских регионов, то 
они в большинстве своем не имеют достаточно 

А. Н. Маслова, 2011, № 4, с. 45–53 
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полно сформированной информационной и источ-
никовой базы для изучения истории краеведчес-
кой библиографии; исследователи работают раз-
розненно. 

Историей краеведческой библиографии занима-
ется широкий круг исследователей. Прежде всего, 
преподаватели и аспиранты вузов культуры, ака-
демические учреждения и центральные библиотеки 
регионов. Вместе с тем исторической тематике 
внимания уделяется недостаточно. За период 1991–
2009 гг. из трудов обобщающего характера собст-
венно по теме можно назвать только исследование 
С. А. Гокк. Преобладают отдельные публикации, 
которые в большинстве посвящены жизни и дея-
тельности библиографов прошлого. 

В регионах, как правило, существует неплохая 
база для обнародования результатов исследований. 
Проводятся конференции, чтения, издаются их 
материалы, сборники трудов, появились местные 
журналы, где освещается история и методика 
краеведения. 

Изучение истории краеведческой библиогра-
фии, являющейся составной частью как регио-
нальных исследований, так и истории библиогра-
фии России, должно быть продолжено по ряду на-
правлений. В первую очередь это разработка тео-
ретико-методологических проблем. Исследование 
истории краеведческой библиографии должно вес-
тись в территориальном, хронологическом, про-
блемно-тематическом, персональном аспектах. 

Принципиально важным для создания истории 
краеведческой библиографии является вопрос о ее 
периодизации. Поставленный в работах И. Г. Мор-
генштерна и Е. Б. Соболевой [15, 51] он требует 
дальнейшего обоснования. 

На базе накопленной и постоянно пополняе-
мой источниковой базы необходимо подготовить 
историческое исследование библиографии крае-
ведческой библиографии в России, продолжив ра-
боты Г. А. Озеровой и А. Н. Лебедевой [52]. 

Интересным может быть создание пособия 
«Введение в историю краеведческой библиогра-
фии». Предложение это не ново. В свое время его 
создание, применительно к истории российской 
библиографии, обосновала Ц. И. Грин [2, с. 34]. 
Подобное пособие стало бы своего рода путеводи-
телем для начинающих исследователей. В нем 
могли бы быть обоснованы предмет и метод исто-
рии краеведческой библиографии, исторические 
источники, проблемы библиографического репер-
туара как основы создания источниковой базы, 
современное состояние библиографии библиогра-
фии, историография и библиография предмета, 
методика исторического исследования и другие 
вопросы. 

Наконец, необходимо историческое осмысле-
ние процессов, которые происходят на наших 

глазах, и тех факторов, которые влияют на раз-
витие краеведческой библиографии в конце ХХ 
и начале ХХI в. в новых условиях существования 
документальной информации. Важно не ограничи-
ваться констатацией явлений или построением 
общих линий развития, а стремиться формировать 
доказательные объяснения тенденций, явлений 
и их причин. 

Внимания и осмысления требует еще одно ка-
чественно новое явление – появление и развитие 
второго контура представления региональной ин-
формации, основанного на применении наукомет-
рических методов анализа документальных пото-
ков, того «движения библиографии вперед», кото-
рое видел еще Николай Васильевич Здобнов. 
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