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Мундусов С.М.
Министерство культуры  

Республики Алт ай

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

От всей души приветствую всех участников межре
гиональной научно-практической конференции «Крае
ведческая деятельность библиотек в контексте развития 
региона», посвященной 90-летию со дня основания На
циональной библиотеки им. М.В. Чевалкова и особенно 
гостей, которые сочли возможным приехать к нам, что
бы поделиться своим опытом, принять участие в обсуж
дении такого важного направления в деятельности биб
лиотек, как краеведческое. Хотелось бы сказать несколько 
слов о нашей республике и о библиотеках.

На территории республики проживает более 211 
тысяч человек самых разных национальностей — алтай
цы, русские, казахи, немцы, и др. Численность корен
ного населения, алтайцев, составляет более 68 тысяч че
л о век .  К у л ь т у р н ы м  о б сл у ж и ван и ем  н а с е л е н и я  в 
республике занимаются более 350 государственных уч
реждений культуры, в которых трудится около одной 
тысячи восемьсот человек. Безусловно, в культурном и 
духовном воспитании населения, особенно молодежи, 
большое место занимают государственные общедоступ
ные библиотеки, число которых насчитывает 163. Еже
годно услугами наших библиотек пользуются более 100 
тысяч человек. Число выдаваемых библиотеками доку
ментов превышает 2 миллиона 600 тысяч экземпляров. 
Основным ресурсом библиотек являются их фонды, на
считывающие свыше одного миллиона шестисот тысяч 
документов на различных носителях.

В культурном и духовном воспитании населения 
руководители всех уровней, депутаты нашей республи
ки придают большое значение именно библиотекам. З а 
конодательным Собранием — Эл Курултай в 1997 году 
были приняты: Закон «Об обязательном экземпляре до
кументов Республики Алтай» и в 2000 году Закон



«О библиотечном деле Республики Алтай», в 2005 году 
Коллегией Министерства культуры РА принят «Модель
ный стандарт деятельности муниципальной публичной 
библиотеки». Неоднократно вопросы деятельности госу
дарственных общедоступных библиотек и о ходе реали
зации законов рассматривались на заседаниях самых 
разных уровней. В республике приняты программы: «Со
хранение и развитие алтайского язы ка  на 2009-2011 
годы», «Патриотическое воспитание граждан Республи
ки Алтай на 2008-2010 гг.» и в ведомственной целевой 
программе «Сохранение и развитие нематериального на
следия Республики Алтай на 2010-2012 годы». С 2006 
года реализуется программа «Культура Республики Ал
тай». Во всех этих программах принимают участие и 
библиотеки.

Сегодня нам хочется, чтобы библиотеки нашей рес
публики работали, как того требует время, поэтому боль
шое внимание уделяется внедрению в их практику но
вых информационных технологий. Ведь создание в 
библиотеках необходимых условий помогает населению 
наиболее полно удовлетворить основные потребности в 
информации, имеющие жизненно-важное значение для 
каждого человека. И положительные изменения уже 
происходят. В последние годы идет работа по компью
теризации библиотек республики, если в 2007 году лишь 
18% библиотек были оснащены компьютерной техни
кой, то уже сегодня 33% . Из общего числа библиотек в 
2007 году имели доступ в информационную систему 
Интернет около 5% библиотек, то в 2009 году уже бо
лее 9%. Увеличивается и число библиотек имеющих
электронную почту, с 8 библиотек в 2007 до 11 в 2009 
году.

Сегодня библиотеки нашей республики являются 
значимым социокультурным институтом, они активно 
участвуют в жизни местного сообщества, обеспечивают 
свободный доступ граждан к знаниям, информации, 
культуре. С помощью новых информационных техноло
гий библиотеки сегодня успешно осваивают функцию 
информационных центров. В Национальной библиотеке 
им. М.В. Чевалкова в 2006-2007 гг. создана медиатека: 
информационно-сервисный центр, располагающий ком



пьютерным читальным залом. Во всех межпоселенчес- 
к и х  б и б л и о т е к а х  и в Н а ц и о н а л ь н о й  б и б л и о тек е  
им. М.В. Чевалкова работают публичные центры право
вой информации.

Одним из традиционных направлений работы биб
лиотек всегда было краеведение. Краеведение во все вре
мена было частицей нашей большой и маленькой исто
рии, становилось на защиту традиций, остерегало людей 
от «потери памяти», сформировалось даже понятие «биб
лиотечное краеведение».

Библиотечное краеведение — это часть профессио
нальной краеведческой деятельности, которая направле
на на выявление, собирание, библиографирование, орга
низацию хранения и использования опубликованных 
источников информации, посвященных Республике А л
тай, а также неопубликованных краеведческих матери
алов, хранящихся в библиотеках.

Повышенный интерес общества к проблемам крае
ведения способствует активизации этой работы и в биб
лиотеках республики. Сегодня это проявляется особенно 
ярко.

Как показывает опыт библиотек республики, в про
цессе краеведческой работы они выполняют несколько 
функций: воспитательную, информационно-образователь
ную, досуговую, исследовательскую, что отличает ее от 
других социальных институтов образования и воспита
ния (школы, музеи, дома культуры, дома творчества, 
которые также занимаются краеведением).

В круг воспитательной функции библиотек тради
ционно входит задача формирования духовной культуры 
и патриотического сознания у населения и, прежде все
го у подрастающего поколения, пробуждение у них чув
ства родины. Их просветительская деятельность в этом 
направлении имеет богатый опыт работы: книжные вы
ставки, беседы, встречи с земляками, писателями, по
этами, учеными, литературные вечера, исторические 
экскурсии, творческие экспедиции, вечера портретов 
знаменитых земляков, организуются краеведческие клу
бы и многое другое. Характерно, что широко использу
ются методы, предполагающие активное участие самих 
читателей.



Сегодня даже самая малая библиотека нашей рес
публики старательно собирает и хранит материалы по 
фактам местной истории, годами накапливая такой ма
териал.

Люди хотят знать свою историю, сохранять нацио
нально-этнические, природно-географические, культур
но-исторические, языковые традиции и многое другое, 
в связи с этим наши библиотекари ведут весьма серьез
ную работу по изучению своей малой Родины. Собран
ные в процессе этой работы материалы оформляются в 
альбомы, в тематические папки-досье, во многих биб
лиотеках оформлены стенды, которые постоянно попол
няются новыми документами и материалами.

В краеведческой деятельности библиотеки респуб
лики ведут весьма разнообразную работу, каждая из них 
имеет свое лицо, находит свою «изюминку», направле
ние. Для более эффективной краеведческой работы при 
библиотеках создаются свои мини-музеи, этнографичес
кие и краеведческие уголки, народные архивы. На этом 
материале проводится работа по духовному и патриоти
ческому воспитанию населения, особенно подрастающе
го поколения, так в 2007 г. усилиями сотрудников На
ци он альн ой  би блиотеки  им. М.В. Ч е в а л к о в а  при 
библиотеке открыт музей «Книга Алтая», в 2008 году 
открыта Еловская библиотека-музей Онгудайского райо
на, при Яконурской сельской библиотеке Усть-Канско- 
го района работает клуб «Куреелей» и другие.

Успешно осуществляются целевые краеведческие 
программы, созданные как на республиканском, так и 
на районном уровнях. Среди множества краеведческих 
программ можно назвать такие: программа «Село мое — 
мой дом» (Усть-Канский район с. Оро). Многие библио
теки республики работают по программе «Мир краеве
дения» и др.

Неоценима роль библиотек в историко-поисковой 
работе по созданию летописи своего села, района, биб
лиотеки, среди них хотелось бы назвать историко-поис
ковую работу Ильинской сельской библиотеки Шебалин- 
ского района «Летопись села И льинка» , «Летопись 
библиотечного дела в истории Чойского района»... Боль
шую историко-поисковую работу ведут библиотекари



Онгудайского района. В краеведческом кабинете цент
ральной библиотеки собран большой материал по исто
рии села, района, почетных гражданах села, о знамени
тых земляках — писателях, поэтах, актерах и др.

В последние годы наши библиотеки работают не 
только с существующими документами. Они сами при
нимают участие в их создании.

Сотрудничество библиотек с учреждениями и орга
низациями, занимающихся краеведческой деятельнос
тью стало традиционным для библиотек республики. 
Библиотеки тесно сотрудничают со средствами массовой 
информации, краеведческими музеями и заповедника
ми, учебными заведениями, с общественными органи
зациями. Такое сотрудничество позволяет библиотекам 
проводить краеведческую работу на более высоком и ка 
чественном уровне.

Краеведческая работа наших библиотекарей дока
зывает, что они не только осуществляют розыск истори
ческих документов, но и создают их: собирают воспоми
нания старожилов, используют материалы из семейных 
архивов и т.д. Благодаря новым технологиям, складыва
ется особая форма сохранения и распространения крае
ведческого материала — такая как  «устная история», 
когда рассказ очевидца события, старожила записывает
ся на магнитофонную или видеопленку.

Таким образом, можно сказать, что наши библиоте
ки являются основными создателями, хранителями и 
поставщиками краеведческой информации, особенно в 
сельской местности.

В заключении хочу сказать, что библиотечное кра
еведение тесно связано с историей не только нашей рес
публики, но и страны в целом. Оно прошло моменты 
взлета, застоя, упадка и сегодня находится на этапе но
вого подъема.

Еще раз разрешите поприветствовать участников 
научно-практической конференции. Надеюсь, что про
цесс общения будет взаимообогащающим, даст новый 
заряд, новый импульс для продуктивной работы в облас
ти библиотечного краеведения. Ж елаю Вам успехов, в 
работе конференции, во всех делах, в реализации всех 
ваших задумок и планов.



Алуш кина М.М., 
Ш танакова С.К.

Н ациональная библиотека 
Республики А лт а й  им. М.В. Чевалкова

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Преобразования, происходящие в регионах после
дней четверти XX и начале XXI вв. стимулировали за
метный рост общественного сознания. А возможность 
участия в решении широкого круга социально-экономи
ческих проблем повысила у населения интерес к позна
нию края. Ученые и краеведы уверены, что без учета 
местных особенностей невозможно быстро и эффектив
но построить новое информационное общество.

Краеведение именно та сфера, которая обеспечива
ет непрерывность развития и преемственность поколе
ний, сохранение культуры и традиций, создание новых 
ценностей, интеграцию регионального аспекта в обще
российский контекст.

Краеведческой деятельностью в Республике Алтай 
занимается немало государственных учреждений, орга
низаций, кафедры вуза, музеи, архивы, библиотеки и 
частные лица. Но, Национальная библиотека фактичес
ки стала одним из центров краеведения в республике.

«Прошлое всегда богато, — говорил  ак ад ем и к  
Д.С. Лихачев, — но только, если его знаешь, если уме
ешь его понимать, и если оно заботливо сбережено». 
История Национальной библиотеки служит ярким  под
тверждением этих слов.

На пути становления главного книж ного  собра
ния республики за его 90-летнюю историю было много 
перипетий. Библиотека не имела собственного здания, 
переезжала из помещения в помещение (дом свящ ен
ника Сорокина, обком, дом культуры...) ,  п ри н адлеж а
ла разным учреждениям (Облоно, Облвоенкомат, Про- 
фобраз). Отношение общественности к библиотеке было



такж е переменчивым — то о ней заботились, то забы
вали.

Н ациональная библиотека Республики Алтай — 
одна из немногих учреждений культуры республики, 
история образования которой восходит к далеким вре
менам революции и гражданской войны. Еще в 1917 
году в с. Улале было создано культурно-просветительс
кое общество, провозгласившее идею создания народ
ной публичной библиотеки. Однако к непосредствен
ной её организации приступил Улалинский райревком 
в конце года.

Первый книжный фонд библиотеки был собран про
стыми гражданами сёл Улалы, Маймы, Чергачака и пред
ставлял собой причудливое собрание книг от классиков 
русской литературы до произведений модных в те вре
мена писателей Аверченко, Ленского, Ясинского.

В докладе инструктора по внешкольному образова
нию Анны Бондаревой Улалинскому райревкому от 21 
января 1920 г. отмечалось, что на приобретение книг 
для народной библиотеки было отпущено 20 тысяч руб
лей. Однако « отсутствие на сибирском книжном рынке 
подходящих книг для пополнения открывающейся на
родной библиотеки побудило отдел заняться приобрете
нием подержанных книг по всем отраслям знаний. ... 
Мы собрали более двух тысяч томов, которые и послу
жили основанием библиотеки...»

Сдавали книги по педагогике, сельскому хозяйству, 
медицине и другим отраслям знаний. Немало было книг 
и духовного содержания, оставшихся от времен Алтайс
кой духовной миссии.

Таким образом, библиотека вполне оправ дывала свое 
первоначальное название народной — основанием её явил
ся народ. И 9 февраля 1920 г. Улалинский райревком 
принял решение об открытии библиотеки в доме свя
щенника Сорокина.

В 1921 г. она именовалась Улалинской централь
ной библиотекой. С образованием Ойротской автоном
ной области в 1922 г. библиотека стала называться, Об
ластной, и на нее сразу же были возложены функции 
методического центра по руководству библиотечным де
лом в области.



С 1933 по 1953 гг. при Областной библиотеке фун
кционировали шестимесячные и годичные курсы биб
лиотечного ученичества. За данный период на базе биб
лиотеки были подготовлены около 300 библиотекарей — 
организаторов библиотечного обслуживания населения 
области.

С I960 года в течение 25 лет бессменным директо
ром Областной библиотеки была Роза Павловна Кучияк, 
Заслуженный работник культуры РФ. За годы ее руко
водства библиотечное дело области получила большое 
развитие. Благодаря ее усилиям с 1971-1975 гг. в облас
ти было открыто 16 сельских библиотек, проведена цен
трализация, построено новое типовое здание.

С I960 г. с введением единицы библиографа — кра
еведа областная библиотека начала вести работу по со
зданию краеведческого систематического каталога.

В 1970- е гг. библиотека становится научной.
1990- е гг. XX столетия стали для библиотеки, вре

менем кардинальных изменений.
В 1992 г. открывается сектор краеведческой и на

циональной литературы. Но, расширение сферы крае
ведческой деятельности и изменение ее технологичес
кой базы потребовали развития структуры библиотеки. 
И в 1993 г. на базе сектора был создан отдел краеведе
ния и национальной библиографии.

17 декабря 1998 г. Постановлением Правительства 
Республики Алтай Универсальной научной библиотеке 
РА, в целях расширения её деятельности как  центра 
национальной культуры, межнационального общения, 
взаимодействия национальных культур, придан статус 
Национальной библиотеки.

Открытие сектора, придание статуса явилось след
ствием провозглашения суверенитета республики (1991), 
принятия закона «О языках» (1993) и Конституции Рес
публики Алтай (1997).

С 90-х гг. XX в. библиотека становится центром 
библиотечного краеведения. Краеведческая деятельность 
приобретает новый, качественно более высокий уровень: 
усиливается работа по введению краеведческого спра
вочно-библиографического аппарата, методическая по
мощь массовым библиотекам по организации краевед



ческой работы, выпускаются указатели, календари... На 
базе библиотеки проводятся научно-практические кон
ференции...

С 1992 г. библиотека переходит на современные ав
томатизированные технологии, создается электронная 
база данных «Край».

В эти же годы были приняты основополагающие 
документы в области библиотечного дела республики — 
законы Республики Алтай «Об обязательном экземпля
ре документов» (1997) и «О библиотечном деле» (2000), 
которые создали условия для правового регулирования 
деятельности библиотеки и сохранению библиотечного 
потенциала. По закону «О библиотечном деле» библио
тека относится к особо ценным объектам культурного 
наследия народов Республики Алтай, её фонд имеет ме
мориальное значение и обеспечивает сохранность доку
ментов культурного и научного достояния республики 
для будущих поколений. В 2005 г. принят новый закон 
«Об обязательном экземпляре документов Республики 
Алтай», где расширен круг получателей ОЭ и, который 
способствует развитию краеведческих ресурсов муници
пальных библиотек.

Сегодня Национальная библиотека является веду
щим региональным ресурсным центром в области крае
ведения и эффективно реализует основные положения, 
определенные «Руководством по краеведческой деятель
ности центральной библиотеки субъекта РФ (области, 
края)» (2003).

Среди множества функций она выполняет три, не
посредственным образом, определяющие масштаб и зна
чимость ее краеведческой деятельности, роли, а именно:

- центра библиотечного краеведения и хранилища 
источников соответствующей информации на различных 
носителях;

- книжной палаты республики;
- регионального центра по работе с книжными па

мятниками.
Краеведческий фонд насчитывает более 30 тыс. еди

ниц хранения, в нем полновесно отражена специфика 
исторического, культурного, экономического развития 
региона. Книжный фонд на алтайском языке насчиты



вает 11451 экз. документов, причем в последние годы 
наблюдается неуклонный рост с активизацией деятель
ности по их пополнению.

Фонды на алтайском языке составляют 4,6% от об
щего фонда, что выше среднего показателя по РФ  на 
2,6%. По данным исследований РНБ, национальные фон
ды составляют от 0,3% в Коми до 5 ,8% , в Дагестане, в 
среднем 2% от общего фонда. В эти годы текущее по
ступление в национально-краеведческий фонд проис
ходило в основном, за счет обязательного экземпляра 
документов.

Для выполнения закона «Об обязательном экземп
ляре документов» на Национальную библиотеку была 
возложена функция республиканской Книжной палаты 
и создан сектор государственной и национальной биб
лиографии. В задачи сектора входит не только получе
ние и регистрация, но и контроль выполнения Закона 
производителями печатной продукции, разработка под
законных документов.

Сегодня мы можем отметить, что создание секто
ра, в целом, положительно сказалось на полноте по
ступления, позволило более полно выявлять выходящие 
на территории республики издания. Если в 1998 г. по 
этому источнику поступило 290 экз.,  то в 2009 г. — 
4 /0  экз. почти в два раза больше. По ОЭ поступает 
32 названия газет и журналов. Совсем плохо дела об
стоят с документами на нетрадиционны х носителях 
информации...

Реализация Закона тормозится многими причина
ми, как экономического, так и организационного ха
рактера. В последней редакции республиканского Зако
на аудиовизуальные и электронные издания исключены 
из состава обязательного экземпляра, это связано с тем, 
что Федеральный Закон «Об обязательном экземпляре 
документов» не предусматривает включение таких до
кументов в состав обязательного экземпляра субъекта 
Федерации. Библиотека не имеет полной оперативной 
информации о выходящих на территории республики 
документах. В законе не предусмотрена статья о предос- 
гавлении производителями сведений об изданных доку
ментах в органы исполнительной власти.



Полноценное функционирование системы ОЭ пред
полагает тесное взаимодействие получателей и произво
дителей документов.

В рассматриваемый период Национальной библио
текой предприняты шаги по становлению библиотеки 
как регионального Центра по работе с книжными па
мятниками Республики Алтай. Проект получил финан
совую поддержку Министерства культуры РФ и Мини
стерства культуры  РА. Цель проекта — выявление, 
изучение, сохранение, информирование о книжны х па
мятниках федерального и регионального уровней, хра
нящихся в библиотеках, музеях и архивах Республики 
Алтай. Эта работа предполагает сотрудничество с круп
ными учреждениями — фондодержателями (Институт 
Алтаистики им. С.С. Суразакова, Национальный музей 
им. А.В. Анохина, Н аучно-техническая библиотека 
ГАГУ, Республиканский архив). На данном этапе ве
дутся работы над формированием нормативной базы и 
организационной стороной дела.

Создание центра — результат большой и планомер
ной работы библиотеки, которая активизировалась в 2001 
г., с принятием Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов. Среди наиболее важных мероп
риятий, осуществленных за эти годы при поддержке 
федерального бюджета, — микрофильмирование газет 
«Кызыл Ойрот», «Ойротский край», «Алтайдын Чолмо- 
ны», «Звезда Алтая», оцифровка редких изданий.

Историческое развитие библиотеки не способство
вало полному сохранению многих книжны х памятников 
республики, культурного наследия достойных ее пред
ставителей. Например, в фонде библиотеки отсутствуют 
первые книги на алтайском языке — учебные и науч
ные издания Алтайской духовной миссии, букварь «Кы
зыл кун» (1924) и др... Поэтому, выполняя функции на
ционального  к н и го х р ан и л и щ а ,  библиотека долж на  
обеспечить полноту ретроспективного комплектования, 
восполняя исторически сложившиеся лакуны, что тре
бует расширения сотрудничества с библиотеками как 
внутри республики, так и за ее пределами.

Для активизации и повышения уровня работы по 
сбору, хранению, изучению редких и ценных докумен



тов, истории книгоиздания и книгораспространения в 
Республике Алтай в библиотеке в 2007 г. открыт музей 
«Книга Алтая». В экспозициях музея представлены пер
вые книги на алтайском языке, дореволюционные цер
ковны е и зд а н и я ,  и зд а н и я  на л а т и н с к о й  г р а ф и к е  
^аналиф).

По программе «Сохранения и развития алтайского 
языка» ведутся работы по поиску и приобретению ред
ких и ценных документов. Например, в 2009 г. библио
текой была приобретена коллекция книг по тюркологии 
известного ученого — алтаеведа Н.А. Кучигашевой.... Где 
есть издание 1894 г. «Алтайско-аладагско-русский сло
варь» В. Вербицкого. С Российской Национальной биб
лиотекой (РНБ) ведутся переговоры по оцифровке ред
ких  к раеведчески х  докум ентов  из их фондов. По 
программе «Сохранение и развитие нематериального на
следия Республики Алтай» запланированы археографи
ческие экспедиции по республике.

Увеличение количества читателей и книговыдачи в 
последние годы усиливают противоречие между сохран
ностью фондов и его использованием, что приводит к 
физическому износу активной части фонда и его час
тичной утере. Положение усугубляется слабой матери
ально-технической базой библиотеки. Имеются серьез
ные проблемы с условиями хранения фондов. Нужна 
системная работа по обеспечению сохранности библио
течных фондов, нужны квалифицированные реставрато
ры и консерваторы.

Сегодня библиотека располагает универсальной ба
зой данных (БД) «Край», отражающей сведения о к н и 
гах, статьях из сборников, журналов и газет по всем 
темам и проблемам Республики Алтай (свыше 45 тыс. 
записей). Главная роль в создании собственных краевед
ческих ресурсов принадлежит отделу краеведения и на
циональной библиографии. Он занимается формирова
нием  БД « К р ай » ,  еж его д н о  вво д и тся  более 4 0 0 0  
библиографических записей. Ретроввод краеведческих 
документов осуществляет отдел организации фондов.

Обеспечению доступности краеведческих ресурсов 
служит сайт библиотеки, где представлены все издания, 
подготовленные сотрудниками отдела, это: летописи,



указатели, материалы конференций. Краеведческая ин
формация доступна через блок «Краеведение», который 
размещен на главной странице сайта.

В настоящее время только Национальная библиоте
ка через «Летопись печати Республики Алтай» обеспе
чивает доступность информации о книгах, изданных в 
республике. Но, к сожалению, из-за ряда причин в пос
ледние годы «Летопись» в печатном виде не издается.

Идет работа по формированию собственных ресур
сов. Особое внимание уделяется наследию первого ал
тайского писателя, просветителя, миссионера М.В. Че
валкова, чье имя носит библиотека с 2002 г. В 2007 г. 
была проведена Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Наследие М.В. Чевалкова в современном 
осмыслении», посвященная 190-летию со дня рождения. 
По наследию писателя оцифровано около 30 докумен
тов, подготовлен библиографический указатель, издан 
сборник материалов конференции.

Но, нужно сказать, что наши возможности в освое
нии новых технологий краеведческого продукта ограни
чены кадровым составом и отсутствием программного 
обеспечения.

Наши специалисты занимаются и исследовательс
кой работой. Основными темами научных исследова
ний являются история дореволюционной алтайской кни
ги, история книгоиздания в республике, история и 
современное состояние библиотечного дела в Республи
ке Алтай.

Библиотека постоянно поддерживает в читателях 
чувство принадлежности к своему родному краю. В ее 
стенах систематически проводятся творческие вечера 
местных писателей, выставки работ самодеятельных и 
профессиональных художников, презентации новых кра
еведческих периодических и книж ны х изданий.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря 
на ряд проблем, которые характеризовали наше разви
тие в течение последних десяти лет, в целом можно чет
ко наблюдать вычлененные точки роста, определенные 
векторы развития и перспективы.

В основном это связано с решением следующих 
задач. I Н а ц и о н а п ь н а яп а ц и о н з п ь м З  

б и б л и о т е к а  
; Р еспублики  Алтай 
« « ш .  М.В. Чевалкова



- выработка механизма обеспечения полноты фон
дов НБ, активного использования информационных тех
нологий в их выявлении и сборе;

- расширение доступа к фондам библиотеки путем 
создания Сводного каталога библиотек Республики А л
тай, Национальной электронной библиотеки;

- поиск и разработка новых форм обслуживания 
пользователей путем автоматизации технологии библио
течного обслуживания пользователей библиотеки;

- совершенствование управления, организационной 
структуры и системы обучения персонала;

- внедрение современных информационных техно
логий;

- привлечение населения к чтению, в том числе на 
национальных языках.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОГРАФИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Национальная библиография в России, в многона
циональном федеральном государстве, имеет двухуровне
вую структуру. Каждая национальная республика, к а ж 
дый народ имеет свою национальную библиографию. 
Основной задачей национальной библиографии является 
максимально полный учёт документов страны (нации), 
который способствует сохранению культурного и интел
лектуального наследия, стремится сделать его доступным 
современным и будущим пользователям — не случайно 
национальную библиографию называют «свидетельством 
исторической памяти нации». В современных условиях, 
характеризующихся особым вниманием к проблемам на
циональных культур, развитие национальной библиогра
фии приобретает основополагающий характер.

Кардинальные политические изменения в нашей 
стране в начале 1990-х годов повлекли за собой измене
ния во всех сферах общественной жизни, науки и куль
туры, в том числе и в библиографии. Актуальность обра
щ ения к проблемам национальной библиографии на 
современном этапе обусловлена процессами националь
ного возрождения народов России, усилившимся инте
ресом к истории нации, к восстановлению забытых тра
д и ц и й ,  и м ён  и и д ей ,  зн а ч е н и е м  к н и г и  и д р у г и х  
документов как  ценнейших духовных и материальных 
памятников истории и культуры, имеющих важное зна
чение и для современности, и для будущего.

Отдел краеведения и национальной библиографии 
НБ РА им. М.В. Чевалкова является единственным мес
том в Республике Алтай, где с исчерпывающей полно
той собирается и хранится в соответствующей форме ду
ховная культура алтайского этноса.

Сектор краеведения был открыт в 1960 году при 
Справочно-библиографическом отделе (СБО). Объём ра-



боты был очень большой. Кроме ведения СКСК, прово
дились постоянно обзоры, беседы в читальных залах, 
учебных заведениях, учреждениях и организациях го
рода, обзоры готовились и для публикации в СМИ, не 
менее 4-5 раз осуществлялись командировки в районы.

И только в феврале 1989 года была дана вторая еди
ница библиографа в лице Людмилы Аргымаевны Инее- 
вой. С этого года стали составлять и издавать указатель 
«Литература о Горном Алтае» по полугодиям до 1998 
года, ротапринтным способом.

Составлением и изданием краеведческих библиогра
ф и ч еск и х  пособий отдел  з а н и м а е т с я  с 1972 года. 
Первые издания были посвящены творчеству писателя, 
поэта и драматурга П.В. К учияк  и сказителю-ордено- 
носцу Н.У. Улагашеву. Они составлялись под руковод
ством заведующей СБО Нины Парамоновны Саннико- 
вой, она была моим первым наставником в области 
библиографии.

Следующие издания, посвящённые творчеству пи
сателей: Ч.А. Чунижекова, И.В. Шодоева, А.Ф. Саруе- 
вой, А.М. Демченко, А.О. Адарова, Л.В. К окыш ева,
Э.М. Палкина, Б.У. Укачина, Б.Я. Бедюрова, В.Т. Са- 
мыкова; творчеству учёных: С.С. Суразакова, В.И. Эдо- 
кова, З.С. Казагачевой, С.С. Каташ, Г.В. Кондакова,
Н.М. Киндиковой, А.С. Суразакова, И .Б . Ш ин ж и н а; 
творчеству художников: Г.И. Чорос-Гуркина, И.И. Ор- 
тонулова; к 80-летию со дня рождения председателя Гор
но-Алтайского облисполкома М.В. Карамаева.

Всего составлено и издано около 70 пособий. К са
мым объёмным относятся: Писатели Горного А лтая /  
сост. Л.Т. Баш тыкова (1988), Художники Горного А л
тая /автор вступ. статьи В.И. Эдоков; сост. Л .Т. Б аш ты 
кова (1992), М узыкальная культура и искусство Респуб
л и ки  А лтай /а в т .  вступ. статей В.Е. Кончев; сост.: 
Л.Т. Баштыкова, Л.А. Инеева (1996), Труды учёных Гор
но-Алтайского института гуманитарных исследований /  
сост. Л.Т. Баш тыкова (1997), История алтайской лите
ратуры /сост. Л.Т. Баш ты кова (2004), Учебные издания 
для алтайских школ (вторая половина XIX — начало 
XXI вв.) /сост. М.М. А луш кина (2005), Биологическое 
разнообразие и особо охраняемые природные террито



рии /сост. Н.М. Самоева (2009), Горный Алтай в годы 
Великой Отечественной войны /сост. С.В. Модорова (2010) 
и др.

Коротко об истории создания названных указате
лей.

Указатель «Музыкальная культура и искусство Рес
публики Алтай /автор вступ. статей В.Е. Кончев; сост.: 
JI.T. Баштыкова, Л.А. Инеева (1996). Данный указатель 
посвящён к 240-летию добровольного вхождения алтай
цев в состав Российского государства.

В 1998-2002 гг. Российской национальной библио
текой (РНБ), Российской государственной библиотекой 
(РГБ) и Российской книжной палатой (РКП) с привле
чением экспертов из национальных республик — субъек
тов РФ было разработано Положение о ретроспективной 
национальной библиографии Российской Федерации, а 
затем Программа развития ретроспективной националь
ной библиографии в России (до 2010 г.) Мы получили 
письмо от РНБ: «планируем ли мы составление и изда
ние ретроспективной национальной библиографии, если 
планируем, то по какой теме». Посоветовавшись с ди
ректором, дали согласие участвовать в данной програм
ме с указателем «История алтайской литературы». Был 
составлен ретроспективный указатель по теме, но из
дать его не было средств. В это время ко мне обратилась 
Р.А. Палкина, — заведующая сектором литературы ин
ститута Алтаистики им. С.С. Суразакова, с просьбой со
ставить библиографию к двухтомному изданию «Исто
рия алтайской литературы». Указатель был напечатан в 
виде Хроники истории алтайской литературы.

Когда был издан двухтомник, я написала объясне
ние и вместе с книгой отправила в РНБ, ответа не было. 
В 2006 году из Якутии от знакомого краеведа-библио- 
графа В.Н. Павловой получила в дар журнал «Вестник 
национальной библиотеки республики Саха (Якутия)». 
В журнале были опубликованы материалы Всероссийс
кой научно-практической конференции «Национальная 
библиотека субъекта Российской Федерации: традиции 
и стратегия развития», состоявшейся в Якутии. В своём 
выступлении «Программа развития ретроспективной 
национальной библиографии РФ: проблемы формирова-



ния и реализации» доктор педагогических наук, заве
дующая отделом РНБ Наталья Константиновна Лелико- 
ва, анализируя издания ретроспективных указателей 
национальных библиотек субъектов РФ, останавливает
ся и на нашем указателе. Учитывая значительный хро
нологический охват, с 1869 по июнь 2000 года, а также 
то, что данный указатель многоотраслевой и имеет чёт
ко выраженную национальную специфику, он включён 
в программу «Развитие ретроспективной национальной 
библиографии РФ»

Ретроспективный национальный указатель «Учеб
ные издания для алтайских школ (вторая половина 
XIX — начало XXI вв.) издан при поддержке республи
канской программы «Сохранение и развитие алтайского 
языка».

Указатель «Биологическое разнообразие и особо ох
раняемые природные территории», издан при поддеож- 
ке ПРООН. Р

Указатель «Горный Алтай в годы Великой Отече
ственной войны» был включён в план АУ РА Литера
турно-издательского дома «Ал тын-Ту у» и должен был 
выйти отдельным изданием, но из-за ряда причин вклю
чён в журнал «Эл-Алтай».

в журнале «Кан Алтай» опубликованы рекоменда
тельные указатели о жизни и творчестве: композитора и 
этнографа А.В. Анохина /сост. Л.Т. Баштыкова; скази
теля А.Г. Калкина /сост. Л.Т. Баштыкова; к 50-летию
л1°ЛеДлЫ В В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е  / с о с т .  
М.М. Алушкина.

Прикнижные указатели, составленные Л.Т. Баш- 
тыковой:

1. Библиография к 125-летию Г. И. Чорос-Гуркина 
/ /  Материалы по истории и культуре Республики Ал- 
таи. — Горно-Алтайск, 1994. — С. 131-151.

2. Даниил Иванович Табаев: библиогр. список л и 
тературы / /  Табаев Д. И. С верой в закон. — Горно-Ал- 
т а и с к ,1 9 9 7 .— С. 213-227.

3. Страницы истории города / /  Улала. Ойрот-Тура.
1 орно-Алтаиск: страницы истории /  сост. А. В. Эдоков. -  
Горно-Алтайск, 1997. — С. 178-187.



4. Библиография к 70-летию М. В. Карамаева / /  
Я р к ая  ж и зн ь  = JapKbiHAy jy p y M .  — Горно-Алтайск,
2001. — С. 139-143.

5. Библиография по творчеству Д. Б. Каинчина / /  
Состин Лурукчызы (Художник слова). Горно-Алтайск,
2002. — С. 148-159.

6. М.В. Чевалков /  сост.: М.М. Алушкина, Л.Т. Баш- 
тыкова / /  Наследие М.В. Чевалкова в современном ос
мыслении: сборник материалов межрегиональной н а
у ч н о -п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и .  Г о р н о -А л т а й с к ,
2008. — С .130-151.

2002 год вошёл в историю отдела, как  год когда 
был издан каталог «Книга Республики Алтай за 2000- 
2001 гг.». Летописи печати Республики Алтай издают
ся с 2002 года.

Библиотека принимала участие в составлении и 
издании справочников совместно с Алтайской краевой 
библиотекой им. В.Я. Шишкова: «Писатели Алтая», 1974 
(сост. Н .П. Суракова), «Лауреаты премии Ленинского 
комсомола А лтая», 1981 (сост. Л.Т. Баштыкова). В дан
ный указатель включены рекомендательные списки л и 
тературы по творчеству Заслуженного художника РСФСР 
И.И. Ортонулова, композитора В.Ф. Хохолкова, певицы 
К.Ч. Ялбаковой, писателя Д .Б . Каинчина и меж колхоз
ного ансамбля «Чуя» Кош-Агачского района.

В 2005-2006 гг. вышло двухтомное издание «Ху
дож ники Алтайского края» где представлены материа
лы по трём художникам: Г.И. Чорос-Гуркину, Н.И. Че- 
валкову и Астре (сост. Л.Т. Баштыкова).

Т акж е совместно с АКУНБ были составлены следу
ющие указатели: «Культурное строительство на Алтае», 
«Народное образование А лтая», «Здравоохранение А л
тая» в двух частях (сост. Л.А. Инеева).

К юбилейным датам писателей составлялись и и з
давались библиотечные плакаты: по творчеству П.В. Ку- 
чияк , Ч.А. Чунижекова, И.В. Шодоева, А.Ф. Саруевой, 
А.Г. К алкина, А.О. Адарова, Л.В. Кокышева, Э.М. Пал- 
кина, Б.У. Укачина. Был издан плакат большому дру
гу, переводчику алтайской литературы А.Л. Коптелову 
и один тематический плакат «Горный Алтай в годы Ве



ликой Отечественной войны», посвящённый 35-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Совместно с государственной архивной  службой 
Республики Алтай ежегодно составляется и издаётся 
Календарь памятных дат по республике.

Национальная библиография — средство выявления 
и подытоживания культурных достижений, воплощён
ных в книгах (документах), на определённых этапах раз
вития страны или нации. Если текущ ая национальная 
библиография регистрирует поток вновь выходящ их до
кументов, ретроспективная национальная библиография 
позволяет представить в обозримом виде и сохранить 
накопленное нацией интеллектуальное наследие. Н аци
ональная библиография может определять на меж дуна
родном уровне авторитет страны, государства, националь
ной республики, входящей в состав государства, в аспекте 
культуры и позволяет оценить вклад этой страны в раз
витие мировой цивилизации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИ БЛИ О ТЕКИ
ПО СОХРАНЕНИЮ  АЛТАЙСКОГО Я З Ы К А  И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕС П У БЛ И К И  А ЛТА Й
(опыт отдела краеведения и национальной

библиографии)

Современное общество проявляет глубокий интерес 
к истории, духовной ж и зн и  этноса, наблюдается рост 
национального самосознания и чувства национальной 
гордости за свою историю, культуру, я зы к ,  традиции  и 
обычаи. И в связи с этим хотелось бы сказать, есть боль
шие и малые народы, но нет больших и малы х язы ков . 
Так к ак  я зы к  — это кровеносная система национальной 
культуры, средство упорядочения, систематизации мира 
и взаимодействия с ним. Этнос, лиш енны й возможнос
ти встретиться с литературой на родном язы ке ,  л и ш ает
ся доступа к м ы слям , эмоциям, обычаям, ценностям, 
радостям и верованиям своего народа.

В конце XX — начале XXI вв. резко возросла заи н 
тересованность в сохранении и развитии м иноритарны х 
язы ков. Этим термином в соответствии с «Европейской 
хартией региональных или миноритарных язы ков», при
нятой Комиссией Министров Совета Европы в 1992 г., 
обозначаются язы к и ,  традиционно используемые на дан 
ной территории государства его граж данам и, образую
щ ими группу меньш инства, и не являю щ иеся  оф и ц и 
альными.

Н ачало формированию новых подходов к язы ковой  
политике в Российской Ф едерации было положено п р и 
нятием в 1991 г. Закон а  «О я зы к а х  народов РСФСР». 
В нем впервые в истории наш ей страны я з ы к и  н аселяю 
щ и х  ее народов законодательно провозглаш ались «наци
ональным достоянием Российского государства... — в а ж 
н е й ш и м  э л е м е н т о м  к у л ь т у р ы ,  о с н о в н о й  ф о р м о й  
проявления национального и личностного самосознания».



л и к о й  Отечественной войны», посвящ ённый 35-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Совместно с государственной архивной  службой 
Р есп уб л и ки  А лтай  ежегодно составляется и издаётся 
К алендарь  п ам ятн ы х  дат по республике.

Н ациональная  библиография — средство выявления 
и п оды тож и ван и я  культурны х достижений, воплощён
ны х в книгах  (документах), на определённых этапах раз
ви ти я  страны  или  нации. Если тек у щ ая  национальная 
библиограф ия регистрирует поток вновь выходящих до
кументов, ретроспективная национальная библиография 
позволяет  представить в обозримом виде и сохранить 
накопленное нацией интеллектуальное наследие. Наци
ональн ая  библиография мож ет определять на междуна
родном уровне авторитет страны, государства, националь
ной республики, входящей в состав государства, в аспекте 
к ультур ы  и позволяет оценить вклад этой страны в раз
витие мировой цивилизац ии .
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ПО СОХРАНЕНИЮ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(опыт отдела краеведения и национальной

библиографии)

Современное общество проявляет глубокий интерес 
к истории, духовной ж и зни  этноса, наблюдается рост 
национального самосознания и чувства национальной 
гордости за свою историю, культуру, я зы к ,  традиции и 
обычаи. И в связи с этим хотелось бы сказать, есть боль
шие и малые народы, но нет больших и малы х язы ков. 
Так как  язы к  — это кровеносная система национальной 
культуры, средство упорядочения, систематизации мира 
и взаимодействия с ним. Этнос, лиш енны й возможнос
ти встретиться с литературой на родном язы ке ,  л и ш ает
ся доступа к мыслям, эмоциям, обычаям, ценностям, 
радостям и верованиям своего народа.

В конце XX — начале XXI вв. резко возросла заи н 
тересованность в сохранении и развитии миноритарны х 
язы ков. Этим термином в соответствии с «Европейской 
хартией региональных или миноритарных язы ков», при
нятой Комиссией Министров Совета Европы в 1992 г., 
обозначаются язы ки , традиционно используемые на дан
ной территории государства его граж данам и, образую
щ ими группу меньш инства, и не являю щ иеся  оф ици
альными.

Начало формированию новых подходов к язы ковой  
политике в Российской Федерации было положено п ри 
нятием в 1991 г. Закона  «О язы ках  народов РСФСР». 
В нем впервые в истории наш ей страны я з ы к и  населяю 
щ их ее народов законодательно провозглашались «наци
ональным достоянием Российского государства... — в а ж 
н е й ш и м  э л е м е н т о м  к у л ь т у р ы ,  о с н о в н о й  ф о р м о й  
проявления национального и личностного самосознания».



В 1993 году был принят закон Республики Алтай 
«О языках», на его основе была разработана государ
ственная программа по сохранению и развитию  языков.

В этих условиях деятельность библиотек по возрож
дению и сохранению культурно-исторических, нацио
нальных, язы ковы х традиций  народов и этнических 
групп становится приоритетной.

Национальная книга является  одним из наиболее 
действенных средств регулирования процесса возрожде
ния и развития российских народов, реализации  задач 
восстановления их социокультурной среды, формирова
ния и воспроизводства научного и творческого потенци
ала каждого этноса.

Сегодня на территории Республики А лтай прож и
вают более 200 тыс. человек, из них 33% коренного на
селения, в том числе 19% в городе.

В 1990-е гг. возрастает интерес к художественной 
алтайской литературе, ф ольклору, истории и нацио
нальным традициям, вопросам культуры . Возросшее на
циональное самосознание находит отраж ение и в изда
тельской п р ак ти ке .  В Р есп у б л и к е  А л т ай  несколько  
издательств: ОАО Горно-Алтайская типография, Л ите
ратурно-издательский дом «А лты н-Туу» , РИО ГАГУ, 
издательство «Ак-Чечек», Территориальный орган Фе
деральной службы государственной статистики по Рес
публике Алтай, типография ИП «Высоцкая Г.Г.», ЧП 
Орехов А.В., которые выпускают литературу, в том чис
ле и на алтайском язы ке.

Издатели осознают значимость чтения  не только 
для воспитания подрастающего поколения , но и для 
лучшего познания родного язы к а :  «Если ребенок с дет
ства не изучал родной я зы к ,  то вряд ли к п ятн ад ц ати 
шестнадцати годам у него появится  тяга  и любовь к 
родному язы ку . И в этом отнош ении н уж н о  сделать 
так, чтобы дети всех возрастов имели  возмож ность  ч и 
тать к н и ж к и » .

В Республике Алтай поддерживается обучение ал 
тайскому язы ку  и литературе в ш колах  и в вузах.

Чтобы удовлетворить имеющиеся потребности на
селения Республики А лтай в чтении на родном язы к е  и 
чтобы эта потребность не угасала, в Н ациональной биб-



лиотеке в 1993 году был открыт отдел краеведения и 
национальной библиографии.

Фонд краеведческой литературы отдела краеведе
ния на 01.01 .2010 г. составляет 16255 экз. док., из них 
на алтайском язы ке  6200 экз. док. Количество читате
лей, книговыдачи литературы на алтайском язы ке  год 
от года возрастает. Если в 2007 г. читателей коренной 
национальности было 1163, то в 2009 г. уже 1435 чел. 
50% читателей — это учащиеся национальной школы №7 
г. Горно-Алтайска, Республиканской гимназии имени В.К. 
Плакаса, студенты педагогического колледжа алтайского 
отделения и студенты филологического факультета Гор
но-Алтайского государственного университета, 25% — 
преподаватели и научные сотрудники, 15% — писатели, 
поэты и художники, 10% — прочие читатели, которые 
проявляют интерес к периодическим изданиям и худо
жественной литературе. Книговыдача составила в 2007 г. 
10236 ед.хр., а в 2009 г. — 24698 ед.хр.

В рейтинг самых любимых и читаемых книг и пе
риодических изданий на алтайском язы ке  вошли: «Ал
тай фольклор», «Алтай алкы ш тар» , «Алтай jarr», «Ал
тай кеп-куучы ндар» , «Алтай литератураныьг туукизи» 
(в 2-х частях), «Алтай литература керегинде санаалар», 
работы Н. М. Киндиковой (все методические рекомен
дации), а такж е  художественные произведения наш их 
писателей: П. К у ч и я к а ,  JI. К о к ы ш ев а ,  А. А дарова , 
J .  Каинчина, А. Ередеева, Э. П алкин а  и др., из перио
ди чески х  изданий  «Алтайдын' Ч олм оны », «А ж уда», 
«Ойдин уни», «Улаганньпг солундары», «Эпшилер», «Со
лоны».

В отделе краеведения и национальной библиогра
фии многое делается для пропаганды и поддержки к р а 
еведческой книги, в том числе и на алтайском язы ке . 
Сотрудниками отдела с 2007 по 2010 гг. проведено более 
50 крупны х мероприятий: научно-практические и ч и та 
тельские конф еренции, презентации книг , встречи с 
писателями и мн. др. Например, открытие музея «Кни
га Алтая» (2007). На сегодняшний день музей посетили 
850 чел., проведено 30 экскурсий, м еж региональная  н а
учно-практическая конференция «Наследие М.В. Ч евал 
кова в современном осмы слении», посвящ енн ая  190-



летию со дня рождения М.В. Чевалкова (2007), чита
тельская конференция «Прекрасное творение яркого та 
ланта» к 70-летию со дня рождения народного писателя 
П. Самыка (2008), читательская конференция «JyperHM 
улуска корунгедий болзо» — «Мерцание звезд далеких» 
к 60-летию со дня рождения поэта В. Бабрашева (2009), 
презентация журналов «Эл-Алтай» и «Мир Алтая» в рам
ках празднования 65-летия Великой Победы (2010) и т.д.

В связи с недостатком учебной и методической л и 
тературы для национальных школ была разработана рес
публиканская целевая программа «Сохранение и разви
тие алтайского я зы ка  на 2004-2008 годы». С 2004 г. в 
реализации данной программы активное участие при
нимает и наша библиотека. В 2005 г. издан библиогра
фический указатель «Учебные издания для алтайских 
школ (вторая половина XIX — начало XXI вв.)». В 2007
г. в электронном виде вышло методическое пособие «Кни
га и книж ная  культура А лтая». В 2009 г. реализован 
проект «Приобретение редких и ценных краеведческих 
изданий». Цель данного проекта — создание условий для 
комплексной, скоординированной работы по выявлению, 
приобретению, изучению и обеспечению сохранности и 
доступности кн иж н ы х  памятников, находящ ихся на ру
ках населения республики. Библиотекой были приобре
тены ценные и редкие издания у таких  ученых как:
Н.А. Кучигашева, Н.А. Яимова, В.Я. Кыдыева и др. 
Например: «Алтайско-аладагско-русский словарь» В. Вер
бицкого (1884), «Молитвенник» на алтайском язы к е  
(1874), «Труды общества изучения Сибири Т.З» (1915) и 
мн. др.

В текущем юбилейном году библиотека приступи
ла к созданию фонда «Книжные памятники».

Работая над программами и проектами, тесно со
трудничаем с институтом Алтаистики имени Сазона Сай- 
мовича Суразакова, Министерством образования Респуб
лики  Алтай, Н ациональны м музеем Республики Алтай 
имени Андрея Викторовича Анохина.

Но наряду с положительными тенденциями сущ е
ствует и ряд проблем: недостаточное комплектование 
национальных фондов (основное комплектование за счет 
обязательного экземпляра); отсутствие четкой коорди



нации в деятельности библиотек; отсутствие единой биб
лиотечной программы по актуализации  и пропаганде 
краеведческих документов, в том числе и на родном я зы 
ке. Поэтому для решения данных проблем необходимо: 
при библиотечном обществе РА создать секцию по крае
ведению; создать единую базу данных, содержащую све
дения о книгах на язы ке  коренного населения и др.
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Олейник B.C., 
Штанько Э.Г.

А л т а й с к а я  краевая универсальная  
научная библиотека им. В.Я. Ш иш кова

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
КООРДИНАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В РАБОТЕ

(опыт Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В.Я. Ш иш кова)

Корни краеведческих традиций на Алтае уходят в
XIX в. В 1891 г. краеведы Барнаула объединились в 
«Общество любителей исследования А лтая» . В 1894 г. 
вышел первый выпуск основного краеведческого изда
ния — «Алтайского сборника». Этот период связан с та
кими известными именами к ак  П.А. Голубев, С.П. Ш ве
цов, В .И. В ерещ агин . В советское врем я  тр ад и ц и и  
к р аев ед ч еск о го  д в и ж е н и я  р а з в и в а л и  Г .Д . Н я ш и н ,
Н.А. Камбалов, Н.Я. Савельев А.П. Бородкин и др.

В 1980-90-е гг. краеведческое движение получило 
новый импульс. В 1989 г. была создана А лтайская  крае
вая краеведческая ассоциация, имею щ ая статус обще
ственной организации. У истоков ее создания стояли 
известные ученые, общественные деятели, специалис
ты: А.В. Д обри кова ,  А .Д . Сергеев, А .Б .  Ш а м ш и н ,
О.В. Падалкина, Т.К. Щ еглова, Л.Г. Койнова, О.Н. Д у
дарева, А.В. Контев, В.А. Скубневский, В.Б. Бородаев и 
др. Ассоциация объединяет сотрудников архивов, работ
ников музеев, общественных организаций, специалис
тов библиотек, ученых и преподавателей вузов, краеве
дов. Главной задачей, стоящей перед краеведами региона, 
является изучение и сохранение культурно-историчес
кого наследия края ,  а такж е  просвещение и формирова
ние гражданской позиции, любви к  своей малой родине 
жителей Алтая.

В рамках работы ассоциации в крае сформирова
лось более 20 краеведческих чтений (Ш укш инские, Пол- 
зуновские, Гуляевские, Булы гинские, Пановские, Яд- 
р и н ц е в с к и е ,  М е р з л и к и н с к и е  и т .д . ) .  С овм естн ы м и  
усилиями участников ассоциации регулярно проводятся



научно-практические  конф еренции  меж дународного, 
федерального, регионального и краевого уровней (м еж 
дународная научно-практическая конференция «Алек
сандр Гумбольдт и Алтай: история и современность» 
(2009), Всероссийская научная конференция «Экономи
ческая история Сибири XX — начала XXI века» (2009), 
м е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о -п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  
«Роль аграрных реформ П.А. Столыпина в освоении Си
бири и Дальнего Востока» (2010) и др.).

В начале 1990-х гг. были разработаны краеведчес
кие программы по сохранению культурных, историчес
ких и к н и ж н ы х  памятников: «Города и села Алтайского 
края» , «Серебряное ожерелье А лтая», «Память А лтая».

Особенно многогранно сотрудничество членов ассо
циации проявляется в научно-исследовательской, изда
тельской деятельности, просветительской работе.

Библиотечное краеведение, как  часть общего к р а 
еведческого движ ения на Алтае, сегодня такж е активно 
развивается, и краевая библиотека занимает в нем свою 
определенную нишу центра краеведческой информации.

Универсальный краеведческий фонд, сформирован
ный на основе обязательного экземпляра, информацион
ные ресурсы, создаваемые библиотекой, являю тся базой 
для сотрудничества по всем направлениям краеведчес
кой деятельности.

Библиотека как  информационны й региональный 
центр выполняет функции книж ной палаты края, а биб
лиотечные фонды являю тся частью национального ре
сурса Российской Федерации.

Краеведческий фонд насчитывает более 40 тыс. ед. 
хран ен и я .  Еж егодно в библиотеку  поступает свы ш е 
3,5 тыс. экземпляров книг, изданны х на территории 
края , более 200 названий периодических изданий. Т ак 
ж е краеведческий фонд активно пополняется электрон
ными изданиями.

Библиотека организует не только свой краеведческий 
фонд, но и является координатором в формировании крае
ведческого фонда муниципальных библиотек в рамках ра
боты краевых целевых программ «Сельская культура А л
тая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002-2006 
годы» и «Культура Алтайского края» на 2007-2010 гг.



В целях сохранности и доступности краеведческих 
фондов в библиотеке работают Центр консервации биб
лиотечных фондов (2003) и лаборатория оцифровки и 
микрофильмирования документов (2009).

С развитием информационных технологий электрон
ные базы данных (БД) становятся одним из важ ны х со
временных ресурсов краеведения. В настоящее время в 
библиотеке имеются краеведческие БД: «Край» (более 150 
тыс. библиографических записей), «Даты» (более 4 тыс. 
записей), «Алтайские краеведы». Центром «Книга Ал
тая» с 2001 г. ведется электронная БД «Книги Алтая в 
наличии и печати» (более б тыс. записей). Полнотексто
вая юридическая БД «Консультант Плюс: Алтай» содер
ж ит законодательные материалы по Алтайскому краю.

Особое место в формировании краеведческих элект
ронных ресурсов занимают полнотекстовые продукты. 
В БД «Электронная библиотека» помимо библиографи
ческих сведений об имеющихся печатных и электрон
ных изданиях, представлены и тексты изданий. Всего 
оцифровано более 1500 документов.

Обеспечению доступности краеведческих ресурсов, 
в том числе служит сайт библиотеки.

Располагая сбалансированными информационными 
краеведческими ресурсами, библиотека имеет все пред
посылки для плодотворного партнерского сотрудниче
ства в общем краеведческом движ ении региона.

Наиболее полно это проявляется в издательской де
ятельности. Систематически изучая  потребности ж и те
лей края в краеведческой информации, библиотека не 
только готовит собственные издания, но и существенно 
влияет на издательскую политику к р ая  в целом в рам 
ках работы в краевых целевых издательских програм
мах и проектах.

Особое место в системе изданий А К У Н Б занимают 
календари знаменательных и п ам ятны х  дат. «Алтайс
кий  край» (издается с 1987 г. До 2003 г. — назы вался 
«Страницы истории Алтая»), «Барнаульский хронограф» 
(издается с 1995 г.) — ежегодные издания, в которых 
освещаются важнейш ие события в ж и зн и  к р ая  и города. 
Календари издаются совместно с Государственным ар
хивом Алтайского края  и Лабораторией исторического



краеведения Алтайской государственной педагогической 
академии. Большинство материалов носит эксклю зив
ный характер. Использование авторами документальных 
источников придает изданиям  информационную цен
ность, научность и достоверность. За более чем 20-лет- 
ний период в календарях было освещено более 1500 дат, 
связанных с историей края.

На основе календарей совместно с А лтайским госу
дарственным техническим университетом (АлтГТУ) был 
подготовлен компакт-диск «Алтайский край: люди, со
бытия, факты» (2006).

Работая с творческими союзами писателей, худож 
ников, вузами, музеями, архивами, библиотека издает 
фундаментальные биобиблиографические справочники, 
указатели, словари.

Биобиблиограф ический  словарь «Исследователи 
Алтайского края , XVIII -начало XX века» (2000) вклю 
чает сведения о 400 исследователях, путешественниках, 
рудознатцах, горных инженерах, внесших вклад в осво
ение и приумножение богатств края . Это первое изда
ние обобщающего характера, где наиболее полно пред
ставлены сведения за большой хронологический период. 
Более ста персоналий введено в научный оборот впер
вые. При подготовке издания были использованы доку
м ен тал ьн ы е  и сточн и ки  не только  Государственного 
архива Алтайского края, но и архивов Сибири, Санкт- 
Петербурга, Москвы. На основе словаря в 2001 г. совме
стно с АлтГТУ был подготовлен компакт-диск «Иссле
дователи Алтайского края . X V II I— начало XX века», 
который стал первым опытом библиотеки в создании 
электронного продукта данного типа.

Биобиблиографический словарь «Художники Алтай
ского края» (2005-2006) в 2-х тт. дает представление о 
художественной ж и зни  А лтая XIX — начала XXI вв. 
В подготовке издания приняли  участие Государствен
ный художественный музей Алтайского края ,  А лтайс
кое отделение Союза художников РФ . Это первое фунда
ментальное издание подобного рода. П ри  подготовке 
издания были использованы материалы местных, регио
нальных, центральных и зарубежных изданий, личные 
архивы художников и исследователей.



Биобиблиографический словарь «Писатели Алтайс
кого края» (2007) хронологически продолжает справоч
ники, вышедшие в 1967, 1974, 1990 гг. Это издание 
представляет литературную  ж и зн ь  А лтайского  края . 
Издание подготовлено совместно с писательской орга
низацией Алтайского края. На основе материалов слова
ря библиотекой был создан электронный продукт «Ли
тературная карта Алтайского края» , который размещен 
на сайте библиотеки.

В области литературного краеведения особую цен
ность представляет биобиблиографический указатель  
«Василий Макарович Ш укш ин». Он выдержал 3 изда
ния (1976, 1981, 1994), и сегодня не потерял информа
ционной ценности.

В подготовке серии биобиблиографических изданий 
«Алтайские краеведы» (выходит с 1996 г.) принимают 
участие специалисты библиотек, музеев, ученые, пре
подаватели вузов, специалисты архивов Алтайского края. 
Выпуски посвящены известным ученым, исследовате
лям, краеведам. Как правило, публикуется эксклю зив
ный материал: рукописи, сведения о научных ш колах, 
связях ученых, исследователей с коллегами. Особо сле
дует отметить участие в подготовке этих изданий род
ственников, последователей, учеников краеведов, геогра
фов, историков, искусствоведов. В последних изданиях 
были помещены особо ценные публикации самих крае
ведов.

Всего вышло из печати 19 изданий о 20 персонах. 
Важное направление совместных издательских проектов — 
переиздание особо ценных, дореволюционных работ кра
еведческого содержания и издание новых книг алтайс
ких авторов. Работа в этом направлении стала возможной 
благодаря комплексным издательским планам и програм
мам. Всего в рамках этих проектов вышло более 30 книг, 
которые были переданы в сельские и городские библио
теки бесплатно. Среди них: «Хрестоматия по истории 
Алтая» под редакцией В.А. Скубневского (2003), «Гео
графия ^ т а й с к о г о  края» B.C. Ревякина  (2004); «Исто
рический  атлас А лтайского  края»  В .Б . Бородаева и
А.В. Контева (2006); «Социальная траектория развития 
Алтайского края» А .Я. Троцковского (2006) и др.



Особое внимание заслуживает проект изданий «Ал
тай в трудах ученых и путешественников XVIII — нача
ла XX веков». Издание вышло в 3-х выпусках (2005, 
2007, 2009). Книги знакомят с трудами известных рос
сийских и зарубежных ученых, которые посетили А л 
тай в XVIII — XX вв. и исследовали его географию, гео
л о ги ю , ф лору ,  ф ау н у ,  х о зя й с т в е н н у ю  ж и з н ь ,  быт 
населения. Эти имена широко известны: П.С. Паллас, 
И.П. Ф альк, Э.Г. Лаксман, Г.И. Спасский, Г.Н. Пота
нин, Н.М. Ядринцев и др. Переиздавая старые и осо
бенно ценные издания, библиотека сохраняет оригиналь
ные экземпляры изданий и обеспечивает их доступность.

В последние годы активно возрос интерес к инфор
мации о городах, районах и селах Алтайского края .  
В 1992 г. Лабораторией исторического краеведения Б ар 
наульского государственного педагогического универси
тета была разработана концепция программы по подго
товке изданий универсального содержания. В результате 
совместной научной, изыскательской работы ученых, 
специалистов, краеведов, общественных деятелей и ад
министраций разных уровней стало возможно появле
ние книг, условно называемой серии «Города и села 
Алтайского к рая» .  Особое место в подготовке так и х  
«мини-энциклопедий» занимает библиография. Библио
графические указатели и ссылки на архивные источни
ки  дают читателям возможность для более глубокого 
изучения материала и повышают интерес к исследова
тельской деятельности. Всего выш ло более 60 книг  по
добного рода. Среди них книги о Колывани, Змеиногор- 
с к е ,  Ш и п у н о в с к о м ,  А л т а й с к о м ,  М и х а й л о в с к о м ,  
Кулундинском и др. районах.

Уровень региональных ресурсов библиотеки позво
ляет  сегодня участвовать ей в наиболее значим ы х изда
тельских проектах Алтайского края . П режде всего, в 
подготовке энциклопедий: «Энциклопедия Алтайского 
края  (в 2-х т., 1997), «Барнаул» (2000), «Энциклопедия 
образования в Западной Сибири (в 3-х т., 2003). Сотруд
ники библиотеки обеспечивают библиографическую про
работку изданий, участвуют в составлении словников, 
готовят справочные статьи. Специалисты  библиотеки 
являю тся  соавторами таких  книг, к а к  «Н азвания улиц



города Барнаула» (2004), «Барнаул: летопись города» 
(2007).

В рамках партнерства, совместно с вузами, архи
вом библиотека активно участвует в подготовке темати
ческих сборников, таких к ак  «Промышленное зодчество 
Алтая» (1995), «Историко-революционные пам ятники  
Алтайского края» (2001), «Революционные события и 
гражданская война в Алтайской губернии, 1917-1922» 
(2001), «Политические репрессии в А лтайском  крае, 
1 9 1 9 — 1965» (2005), «Руководствуясь революционной 
совестью» (2006) и др.

Издательская продукция распространяется не только 
в Алтайском крае, но и в Сибири, других регионах Рос
сии, странах дальнего и ближнего зарубежья, что спо
собствует расширению информационного пространства 
региона.

Одним из приоритетов в развитии краеведческого 
движения на Алтае, является научно-исследовательская 
работа. Помимо участия библиотеки в научны х краевед
ческих конференциях и чтениях, она продолжает разви
вать традиции в области библиотековедческих и книго
ведческих исследований по темам, имеющим культурную 
и историческую ценность для  алтайского региона (м еж 
региональная научно-практическая конференция «Биб
лиотечное краеведение в информационном пространстве 
региона» (Барнаул, 2008), в которой помимо библиотек 
Алтайского края, приняли участие около 20 российских 
регионов, международный библиографический конгресс 
(С-Петербург, 2010) и др.). В аж ны м направлением крае
ведческой деятельности является  просветительская ра
бота по распространению краеведческих знаний.

Продвижение знаний и информации, раскры ваю 
щих культурное разнообразие и самобытность к р ая  — 
это повседневная партнерская работа библиотеки, кото
рая выражается просветительскими акци ям и : Дни сла
вянской письменности, Дни города, специализирован
ные выставки, массовые мероприятия различного уровня 
(презентации, кн иж ны е выставки, Дни специалистов), 
работа краеведческих клубов и объединений (клуб про
фессоров, литературный клуб, клуб авторского кино, клуб 
фотографов и т.д.).



Наиболее известным является «Клуб любителей ал 
тайской старины», созданный в 1989 г. на базе отдела 
редких книг библиотеки. Его постоянные члены — пи
сатели, архитекторы, художники, краеведы, ученые, пре
подаватели вузов, сотрудники музеев, библиотек, архи 
вов, учителя, студенты и ш кольники. Заседания Клуба 
знакомят с именами знаменитых и интересных людей, 
ж ивш их и творивших на Алтае в XVIII — XXI вв.

Важное место в культурной ж изни  Алтайского края 
занимает фестиваль книги «Издано на Алтае», который 
проводится краевой библиотекой с 2006 г. Программа 
фестиваля включает премьеры книг, творческие встре
чи как  с алтайскими писателями, так  и писателями из 
других регионов России, «круглые столы» с издателя
ми. В рамках фестиваля проводится конкурс «Лучшая 
книга А лтая», который отмечает лучшие книги, авто
ров, издателей региона.

Библиотека представляет свои ресурсы не только в 
крае, но и подтвердила свой статус центра краеведения 
алтайского региона, участвуя в Д нях  культуры А лтайс
кого края  в Москве (2009 г.). Экспозиция краевой биб
лиотеки «Алтай литературный» стала ярким  и запом и
нающимся событием.

В рамках социального партнерства библиотека осу
ществляет информационную поддержку СМИ, участвует 
в изучении общественного мнения по жизненно важ ным 
экономическим, политическим вопросам, определяющим 
позицию жителей края  (обсуждение материалов «Оценки 
воздействия на окружающую среду» о газопроводе «Ал
тай», проходящем через территории Алтайского края , 
Республики Алтай — в Китай; мониторинг публикаций 
в местной прессе по донорству) и др.

Библиотека сегодня является  ресурсным и методи
ческим центром края. Основное внимание она уделяет 
внедрению новых технологий, что определяет качественно 
новый уровень работы библиотек региона. Сеть библио
тек в Алтайском крае одна из самых обш ирных в стра
не. Она включает 3 краевые, более 1100 м униципаль
ных библиотек, большую часть которы х  составляю т 
библиотеки сельской местности. Это вносит в методи
ческую, особенно внедренческую деятельность библио



теки, определенные сложности. Тем не менее, с 2008 г. 
библиотека возглавляет работу в рам ках  проекта «Рос
пись периодических краеведческих изданий», в кото
ром принимают участие 22 библиотеки кр ая ,  в т. ч. 2 
вузовские. Методическая ф ункция  осуществляется тра
диционными формами и методами работы: разработка 
рекомендаций, оказание практической помощи и повы
шение квалификации сотрудников краеведческих под
разделений. Используются зональные, краевые, район
ные сем инары , к о н с у л ь т а ц и и ,  с т а ж и р о в к и ,  курсы , 
тренинг-центры, мастер-классы.

Активно занимаясь подготовкой и продвижением 
краеведческих ресурсов, библиотека вносит свой вклад в 
развитие информационного пространства Алтайского 
края и России, участвует в формировании им и дж а Ал
тайского края, является важ ны м звеном в краеведчес
ком движении Алтая.

Кладова В.П.
А л т а й с к а я  краевая универсальная  

научная  библиотека им. В.Я. Ш иш кова

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛА РЕДКИХ КНИГ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ

УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
БИБЛИОТЕКИ им. В.Я. ШИШКОВА

(к 30-летию отдела)

Тот , кто имеет историю, 
не может не оглянут ься  назад.

П аруйр  С евак1

Библиотеки, в составе которых имеются редкие и з
дания, всегда стремились к  созданию максимально при
емлемых условий для их защ иты  и сохранения, не л и 
ш а я  в то ж е  вр ем я  своих  ч и т а т е л е й  в о зм о ж н о ст и  
ознакомиться с хранящ им ися  в них ценностями.

1 Паруйр Севак (1924-1971) — выдающийся армянс
кий поэт и литературовед.



Оптимальная форма решения столь разнонаправлен
ных задач нашлась в организации особых подразделе
ний — отделов редких книг, ставших традиционными в 
структуре крупных библиотек, каж дая  из которых шла 
к созданию у себя таких  подразделений долгим, подчас 
непростым путем.

П р и ч и н  к о р г а н и за ц и и  о.тдела р е д к и х  к н и г  в 
АКУНБ было несколько, но подталкивало то, что «ста
рый» фонд библиотеки, имевший большое число редкос
тей, много лет выдавался в общий читальный зал и не 
имел надлежащ его «надсмотра», от чего значительно 
страдал.

С августа 1979 г. началась работа по созданию в 
библиотеке нового структурного подразделения — Отде
ла редких книг. Важно было все: от назначения сотруд
ника до места размещ ения фонда, без чего решение о 
создании нового структурного подразделения, оставалось 
бы, по сути, лиш ь решением о намерениях.

Тщательно изучались опыт работы и методические 
материалы крупнейш их библиотек страны. Впервые от
рабаты вался профиль ком плектования фонда редких 
книг, во многом предопределивший состав современно
го фонда, а такж е  критерии отбора книг для вклю чения 
их в фонд, готовилось положение о фонде и правила 
пользования редкими книгами.

В октябре 1980 г. начал свою работу читальны й зал 
отдела редких книг. К этому времени уж е имелось дос
таточно четкое представление об основных направлени
ях  деятельности нового структурного подразделения.

Под хранение фонда редких книг было выделено 
самое приспособленное и удачное помещение — первый 
этаж основного книгохранения. Это позволило присту
пить к организации фонда, структура которого сохрани
лась, в основном, до наш их дней.

Работа по организации фонда проводилась параллель
но с составлением каталогов и картотек и обслуживанием 
читателей. Продолжалось и выявление редких книг в дру
гих структурных подразделениях библиотеки.

Выделение фонда редких книг  из общего фонда 
Библиотеки предусматривало, прежде всего, создание 
охранны х условий для  их хранения, осуществление це-



лого ряда охранных мероприятий по соблюдению реж и
ма физической сохранности редких книг, а так ж е  для 
осуществления комплекса научно-исследовательских и 
библиотечных работ с редкими книгами. Поэтому ос
новными задачами стали собирание и хранение, науч
ная обработка редких книг, организация коллекций , их 
изучение и систематическое пополнение, обслуживание 
читателей, раскрытие фонда для научного и производ
ственного пользования через каталоги и картотеки  кол
лекций, печатные каталоги, развертывание выставочной 
и экскурсионной работы.

С 1987 г. Отдел редких книг проводит целенаправ
ленную научно-исследовательскую работу. Объектом ис
следования явилась редкая книга, ее бытование на А л
тае. Очень тесно оказались взаимосвязаны история книги 
и краеведение. Поэтому и направленность Н И Р  отде
ла — историческое краеведение, книга  и библиотека в 
истории города и края.

Работа по сбору материалов для  написания истории 
краевой Библиотеки стала первым научным исследова
нием, которое отдел проводил в связи с подготовкой биб
лиотеки к своему 100-летнему юбилею. Б ы л и  обследова
ны фонды Государственного архива Алтайского края, 
архивы Томской области и Красноярского края . Собран
ные материалы, дополненные печатными источниками, 
хранящ имися в редком фонде, позволили впервые вос
создать историю Библиотеки.

Начиная с 1989 г. отделом разрабатывалась тема 
«Личная библиотека И.И. Казаринова в фондах АКУНБ 
им. В.Я. Ш ишкова». Впервые в библиотеке была пред
принята попытка собрать сведения о личном книжном 
собрании врача Алтайского горного округа И.И. К азари
нова, ввести в научный оборот сведения о его владельце.

В результате большой научно-исследовательской ра
боты была реконструирована личная библиотека И.И. К а
заринова, создана коллекция в количестве 670 экз.

Материалы этого исследования послужили темой для 
д о к л а д а  н а  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  
«Г.В. Юдин и крупнейш ие кн иж ны е собрания Сибири», 
проходившей в рамках Юдинских чтений в Красноярс
ке в сентябре 1992 г. Они были опубликованы в XVI



выпуске «Алтайского сборника» в 1995 г. А результаты 
исследования автографов и помет на книгах этого собра
ния и сведения о личности самого владельца книжного 
собрания опубликованы в 1999 г. в XIX выпуске «Ал
тайского сборника». В 2000 г. сведения о библиофиле 
И.И. Казаринове попали в энциклопедию «Барнаул», 
где ему посвящена отдельная статья. А в 2002 и 2009 г. 
на ГТРК «Алтай» в программах «Былое» и «История 
одного шедевра» Евгении Паниной выш ли фильмы о 
личной библиотеке И.И. Казаринова.

Научно-исследовательская работа в 1992-2010 гг. 
проводилась сразу по нескольким темам:
1. История библиотек Барнаула»:

Колывано-Воскресенское книжное собрание на Алтае 
Библиотека Барнаульского реального училища Нико
лая II,
Библиотеки Общества попечения о начальном образо
вании
Библиотеки Общества любителей исследования Алтая 
Духовно-нравственная библиотека Барнаула в XIX в.

2. История книги и к н и ж н ы х  собраний в Алтайском 
крае

Октоих XVII века в фондах А КУ НБ им. В .Я .Ш и ш 
кова.
Книга Б. фон Котты «Der A ltai» . К 130-летию со 
дня выхода.
Книга П.И. Небольсина «Заметки на пути из Петер
бурга в Барнаул». К 150-летию со времени издания. 
Культурное наследие библиотек А лтая в области 
геологии, минералогии и металлургии.

3. Личные книж ны е собрания Барнаула
4. История Барнаульской городской Думы, и др.

Это позволило Отделу не только активно участвовать 
в научно-практических конференциях, Ползуновских, Гу- 
ляевских и др. чтениях, а также мероприятиях, проводи
мых в городе и крае, но и принимать участие в издательс
ких проектах ЦХАФ АК (Барнаульская городская дума. 
1877-1996.), «Демидовского фонда» («Летопись Барнаула», 
1995, 2007.) и др. За участие в подготовке книги «Барна
ульская городская дума. 1877-1996» отдел был награжден 
Дипломом Федеральной архивной службы России.



В 1991- 92 гг. по приглашению ГПНТБ СО РАН 
Отдел принял участие в составлении «Сводного каталога 
сибирской и дальневосточной книги 1790-1917 гг.», три 
тома которого вышли в 2004-2005 гг.

В 1996 г. составлен каталог коллекции  Колывано- 
Воскресенского кн и ж н ого  собрания, х р а н я щ е го с я  в 
АКУНБ, который был опубликован в сборнике «Ползу- 
новские чтения. 1996». Этому предшествовала большая 
исследовательская работа.

В 1998 составлена, а в 1999 г. опубликована в сбор
нике БГПУ «Старообрядчество» (Вып. 1) охранная опись 
коллекции рукописных и печатных книг кирилловско
го шрифта.

В эти же годы отдел совместно с отделом краеведе
ния подготовил уникальную книгу «Исследователи Ал
тайского края XVIII-начала XX вв.», которая выш ла в 
свет в 2000 г. Из 400 персон, имена которых собраны в 
книге, 200 подготовлены сотрудниками отдела.

В 2003-2005 гг. по приглашению Российской на
циональной библиотеки отдел принимал участие в под
готовке «Международного сводного каталога  русской 
книги (1918-1926)».

Девяностые годы явились достаточно плодотворны
ми в работе Отдела. В эти годы совершенствуются уже 
имеющиеся и появляются новые формы работы с редкой 
книгой. Именно в эти годы появилась новая форма выс
тавочной работы — «выездные» выставки — просмотры 
редких книг.

В мае 1996 г. коллекция книг из библиотеки КВЗ 
вывозилась в Усть-Калманский район, а в мае 1998 кол
лекция  книг из библиотеки Барнаульского реального 
училища (1897-1920) — в Усть-Пристанский район на 
Ползуновские чтения.

В августе 1998 г. в с. Колыванское Курьинского 
района проводилась научно-практическая конференция, 
посвященная 270-летию села. Выставка редких книг о 
Колывани была представлена вниманию участников кон
ференции и жителей села.

В 2001, 2007, 2009, 2010 гг. в г. Змеиногорске в 
рамках краеведческих научно-практических конферен



ций, посвященных истории города были представлены 
выставки редких книг о Змеиногорске.

В 2004 г. отдел участвовал в первых Ядринцевских 
чтениях, проводимых Центральной городской библиоте
кой им. Н.М. Ядринцева Барнаула, представив внима
нию участников выставку-просмотр редких книг.

ОРК — отдел универсальный. Сотрудники этого от
дела должны уметь выполнять все виды библиотечной ра
боты: комплектование и докомплектование, научная обра
б о т к а  р е д к и х  к н и г ,  о б с л у ж и в а н и е  ч и т а т е л е й ,  
справочно-библиографическая работа, организация фонда 
и СБА, популяризация фонда в СМИ, организация выста
вок и массовых мероприятий, проведение лекций и экс
курсий, научно-исследовательская и методическая работа.

Однако одним из главных и важ ны х направлений 
работы отдела является работа по сохранности.

В 1993-1997 гг. в рамках краевой программы «Па
мять Алтая» более 700 редких краеведческих книг были 
переведены на микроносители, что ограничило доступ 
читателей к  оригиналам и позволило использовать их 
копии.

Н ачиная с 2000 г. проводится активная работа по 
созданию электронной библиотеки: на сегодняшний день 
оцифровано более 400 книг и более 500 экз. журналов и 
газет.

«Листая памяти страницы» — так был назван диск, 
на котором уместилось 10,5 тыс. страниц с редкими тек 
стами по истории Алтая. Он был подготовлен отделом на 
средства гранта Президента России и передан во все рай
онные библиотеки края.

В 2000 — 2005 гг. отделом велась работа по научно
му описанию коллекции  рукописных и старопечатных 
книг кириллической традиции XVI- нач. XX вв. и в 
2006 г. в серии «Материалы к сводному каталогу руко
писей, старопечатных и редких книг в собраниях Сиби
ри и Дальнего Востока» был издан в г. Новосибирске 
под научной редакцией к .ф .н .,  старшего научного со
трудника, а ныне заведующего отделом рукописей и ред
ких  книг ГПНТБ СО РАН А.Ю. Бородихина, каталог 
«Старопечатные и рукописные книги  кириллической



традиции в собрании отдела редких кни г  А лтайской 
к р а е в о й  у н и в е р с а л ь н о й  н а у ч н о й  б и б л и о т е к и  им .
В.Я. Шишкова».

Продолжая и углубляя деятельность по сохраннос
ти редких книг и книж ны х памятников, отдел в 2005 г. 
начал еще одно направление — издательскую деятель
ность.

В 2005-2009 гг. совместно с профессором АлтГУ,
д.и.н. В.А. Скубневским отдел подготовил и издал в рам
ках программ «Сельская культура Алтая» и «Культура 
Алтая 2007-2010» три тома книги  «Алтай в трудах уче
ных и путешественников X V I I I— нач. XX вв.», куда 
вошли отдельные статьи, фрагменты книг и отдельные 
брошюры 42 авторов — исследователей А лтая  XVIII — 
нач. XX вв. Труды эти, изданные до 1917 г., не публи
ковавшиеся в советский период и ставшие библиографи
ческой редкостью, представляют сегодня несомненный 
научный интерес для читателей библиотеки. Необходи
мо отметить, что выход этого издания имел широкий 
общественный резонанс. Тт. 1-2 были отмечены преми
ей Алтайского отделения международного Демидовско
го фонда в номинации «История».

Значительным событием в истории отдела стало со
здание Клуба любителей алтайской старины, первого в 
городе и крае объединения краеведов. Первое заседание 
состоялось 21 декабря 1989 года. Все последующие двад
цать два года Клуб оставался верен выбранной темати- 
ке истории родного города и края .  Все эти годы Клуб 
собирал на своих заседаниях тесный круг истинных 
любителей истории Алтая. Перед членами Клуба высту
пали интереснейшие люди: писатели и поэты, препода
ватели вузов, колледжей, ш кол и их одаренные учени
ки, работники музеев, библиотек и архивов края , врачи 
и священнослужители, краеведы.

За эти годы у Клуба появилось много друзей не 
только в Алтайском крае, но и далеко за  его пределами: 
на заседаниях присутствовали гости из Москвы и Томс
ка, Красноярска, Омска и Новосибирска, И ркутска  и 
Кемерово. Заседания Клуба посетили гости из Герма
нии, Ш веции, Польши, Казахстана. История к р ая  оди
наково интересна всем, кто посещает библиотеку.



В 2000 г. в рамках Национальной программы со
хранения библиотечных фондов, подпрограммы «К ниж 
ные памятники Российской Федерации» впервые в на
шей стране была поставлена задача формирования Свода 
к н и ж н ы х  памятников Российской Федерации. Задача 
эта — одна из серьезнейших в деле сохранения ку л ь 
турного наследия нашей страны, которое в современных 
условиях рассматривается в качестве приоритетного на
правления государственной культурной политики. Свод 
к н и ж н ы х  памятников становится важ ным инструмен
том, обеспечивающим организацию  государственного 
учета и государственной охраны памятников книж ной  
культуры.

А лтайская краевая универсальная научная библио
тека им. В.Я. Ш иш кова подключилась к реализации 
этого направления Национальной программы в 2004 г., 
когда уж е были разработаны концептуальные и методи
ческие основы для выявления, идентификации, учета 
наиболее ценной части к н и ж н ы х  собраний страны, на
чался сбор информации о фондах кн и ж н ы х  памятников.

С этой целью в 2004 г. в крае было проведено ан ке
тирование, по результатам которого определены фондо
держатели кн и ж н ы х  памятников. Д ля  них в октябре 
2005 г. отделом был проведен научно-практический се
минар «Документальное наследие Алтая: проблемы вы 
явления и сохранения к н и ж н ы х  памятников».

К семинару были подготовлены методические ре
комендации для библиотекарей «О работе с кн и ж н ы м и  
пам ятникам и». Участие в конференции принял науч
ный сотрудник Центра консервации документов ГПНТБ 
СО РА Н  (г. Новосибирск) С.В. Цвых.

В октябре 2007 г. проведена краевая научно-прак
тическая конференция «Личные книж ны е собрания в 
библиотеках Алтайского края» . Участие в конференции 
приняли  библиотекари 16 районов края  и 10 городских 
библиотек, вклю чая библиотеки музеев и государствен
ного архива. А всего на конференции присутствовало 
112 чел.

В мае 2010 г. состоялась очередная конференция 
по работе с КП «Книги. Коллекции. Находки: работа с 
к н и ж н ы м и  пам ятникам и  в библиотеках, музеях и архи 



вах Алтайского края» . В библиотеку собрались не толь
ко библиотекари края : городов Б арн аул а ,  Заринска, 
Змеиногорска, Бийска, Славгорода, Алтайского, Камен
ского , К о с и х и н ск о го ,  Р е б р и х и н с к о г о ,  С оветского , 
Солонешенского, Тальменского, Топчихинского, Усть- 
Калманского районов, но и сотрудники музеев: Госу
дарственного художественного музея А лтайского  края, 
Государственного музея истории литературы , искусст
ва и культуры А лтая , Ребрихинского районного крае
ведческого музея, Змеиногорского музея истории раз
вития горного производства им. А к и н ф и я  Демидова, 
Барнаульского музея «Город», Староалейского район
ного краеведческого музея Третьяковского района, Со
лонешенского районного краеведческого м узея , а т ак 
же сотрудники Государственного архи ва  Алтайского 
края  и Алтайского краевого центра по гидрометеороло
гии и мониторингу окруж аю щ ей среды. Помимо этого, 
впервые в конференции приняли  участие библиотека
ри школ Октябрьского района г. Б арнаула , преподава
тели вузов города, а так ж е  специалисты из Н ациональ
ной библиотеки Республики Алтай.

Деятельность в отношении редких и ценных изда
ний в крае насчитывает десятилетия, но осуществляет
ся каждой библиотекой достаточно изолированно и бес
системно, имея в виду к ак  вертикальный ряд (т.е. между 
региональными и местными учреж дениями, так  и гори
зонтальный — т.е. между библиотеками, архивами, му
зеями и иными фондодержателями). Сегодня актуаль
ной является задача организации этой деятельности на 
принципах единства и целостности. Целостность обес
печивается: единым подходом к  пам ятни кам  книжной 
культуры как  культурному наследию, что позволяет осу
ществлять единую политику по их сохранению и ис
пользованию; единой системой учета, предусматриваю
щей общие принципы их описания, идентиф икации и 
регистрации; единой системой информации к а к  в целях 
контроля за их сохранением, так  и в ц елях  изучения, 
популяризации и доступа; общими требованиями к  са
нитарным и техническим условиям содержания. Ц елям 
объединения и служ ит проведение А К У Н Б традицион
ных книговедческих семинаров и конференций.



К майской конференции 2010 специалисты отдела 
редких книг А К У Н Б подготовили очередной выпуск 
методических рекомендаций «О работе с кн иж н ы м и па
мятниками».

На конференции было представлено 14 докладов, 
которые явились результатами научно-исследовательской 
работы участников. Многие выступления сопровождались 
красочными видео-презентациями. Материалы конферен
ции будут опубликованы в очередном выпуске «Алтая 
библиотечного» (2011).

Несмотря на множество существующих и возможных 
проблем работа по формированию Свода КП в Алтайском 
крае продолжается. Деятельность по изучению и сохране
нию книжны х памятников региона приобрела планомер
ный и комплексный характер, вышла за пределы одного 
учреждения — краевой библиотеки и поднялась на регио
нальный уровень. В перспективе — дальнейшее обследо
вание муниципальных музеев, выявление и изучение до
к у м е н т о в  из ф ондов  о с н о в н ы х  ф о н д о д е р ж а т е л е й ,  
формирование реестров Свода и актуализация баз данных.

Продвижению информации о к н и ж н ы х  пам ятни
ках  Алтайского края , обеспечению доступа к  норматив
ным методическим материалам способствует созданный 
в 2009 г. Региональный сайт «Книжные пам ятники  А л
тайского края» (w w w .akunb .a lt l ib .ru )

История отдела на этом не заканчивается, она про
долж ается, к ак  продолжается пополняться его фонд. 
Друзья Отдела и Библиотеки дарят книги и целые кол
лекции, помогая, тем самым, библиотеке пополнять фонд 
редкой книги. Среди даров — рукописные и старопе
чатные книги, краеведческие издания с автографами ав
торов и дарителей.

Сегодня в редком фонде АКУНБ хранятся  фонды 
библиотек города, которые были закры ты  в 90-е годы
XX века: библиотека Дома политического просвещения, 
редакции газеты «Алтайская правда», профсоюзная биб
лиотека Барнаульского меланжевого комбината и биб
лиотека Барнаульского высшего военного авиационного 
училищ а летчиков. Х ранятся и изучаются здесь и л и ч 
ные коллекции  известных людей А лтая  прошлого и на
стоящего.

http://www.akunb.altlib.ru


Н аличие в конце XX — начале X X I века в отделе 
редких книг  рукописных и старопечатных книг, при
ж изненны х изданий русских писателей, ученых и об
щественных деятелей России, у н и к ал ьн ы х  краеведчес
ких  изданий говорит о том, что Библиотека прекрасно 
справляется со своей ролью хранительницы  культурного 
наследия А лтая.

Фомина А.А.
А л т а й с к а я  государственная 

академ ия  культ ур ы  и искусств

ВКЛАД С.И. И Н.С. ГУЛЯЕВЫХ В ФОРМИРОВАНИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ГОРНОГО АЛТАЯ

В 2017 году исполнится 100 лет со дня написания 
историко-этнографического очерка «Инородцы Горного 
Алтая» [1], работа над которым велась по материалам 
библиотечной коллекции  барнаульских  краеведов Гуля
евых. Глава семьи — Степан И ванович Гуляев, член 11 
научных обществ Российской империи, заслуженно счи
тался основоположником сибирского краеведения [2]. 
Отдавая должное разносторонности научны х интересов 
и личной бескорыстности С. И. Гуляева, краеведы нео
днократно избирали его деятельность предметом своих 
исследований.

Еще будучи на службе в Санкт-Петербурге, он по
лож ил начало личной библиотеке краеведческой литера
туры. После переезда с семьей в 1859 г. в Барнаул С. И. 
Гуляев стал собирать рукописи, старопечатные книги, 
покупая их у ж ителей  А лтая ,  потомков переселенцев из 
Центральной России. Хорошо поним ая  ценность таких 
находок, С. И. Гуляев не коллекционировал  их в лич
ном собрании. Он передавал их в Императорскую Пуб
личную библиотеку, фонды н аучны х обществ, стремясь 
вновь ввести в научный оборот и приобщ ить научный 
мир к найденным документам.

Из переписки в 1860 по 1874 гг. с директорами 
Императорской Библиотеки в Санкт-Петербурге выри



совывается образ человека — деятельного краеведа.
С.И. Гуляеву принадлежат исходное научное археогра
фическое описание документов, сведения о продавцах 
рукописи, результаты собственного изучения докумен
тов, проводимого методом сравнения, сопоставления со
держания с уже известными, ставшими каноническими 
редакциями. Знакомство современников с эпистолярным 
наследием С. И. Гуляева стало возможным благодаря 
ар х и в н ы м  р а з ы с к а н и я м  новосибирского  и сто р и ка  
Ю.Л. Троицкого [3].

Члены семьи Гуляевых способствовали созданию в 
1862 г. первой частной общедоступной публичной биб
лиотеке в Барнауле. В совокупности с личной библиоте
кой Степана Ивановича именно эти фонды в начале XX в. 
стали предметом пристального внимания со стороны го
сударственных деятелей Кара-Карумской Алтайской Зем
ской Управы. Составитель и редактор историко-статис
ти ч еск о го  с б о р н и к а  «А лтай»  [4] П .А . Голубев в 
развернутом обзоре библиотек Алтайского округа и ис
тории их возникновения называет владельцем первой пуб
личной библиотеки Барнаула Александра Гуляева. Со
хранившиеся исторические источники в государственном 
архиве Алтайского края, мемориальные заметки совре
менников позволяют описать живейшее участие Степа
на Ивановича Гуляева в организации библиотеки.

По его просьбе экспертом барнаульской библиотеч
ной программы выступил организатор Пермской пуб
личной библиотеки Александр Григорьевич Воскресенс
ки й  [5]. С.И. Гуляеву  не удалось лично подробно 
познакомиться с этой библиотекой. В ходе переписки 
А.Г. Воскресенский осветил ряд проблем, включая пра
вила учреждения библиотеки, привлечение абонентов рас
сылкой билетов, содержание текущего комплектования 
и учета фонда, посоветовав форму инвентарной книги.

Будучи осведомленным в тонкостях оформления 
юридического разреш ения на открытие библиотеки, 
А.Г. Воскресенский охотно пояснял С. И. Гуляеву: «На 
Ваши вопросы о формальностях, какие тут нужны, имею 
честь объяснить. Без лиш них формальностей начальни
ку губернии была подана программа всех затей. На ней 
губернатор тотчас написал «принято» и тем было конче



но. Если дело вести законным порядком, могут встретить
ся затруднения. Мы довольно долго рылись в законах: у 
кого нужно просить дозволения и ничего не нашли» [6]. 
Подобное внимание к подробностям открытия библиотеки 
объясняется весьма прозаично. В циркулярном предписа
нии Министерства внутренних дел 1830 г., разрешившем 
«заводить в губерниях публичные библиотеки для чтения», 
умалчивалось о механизме организации и о средствах, на 
которые их следовало открывать и содержать [7].

Рассуждая о проблемах стоимости библиотечных ус
луг и формировании библиотечного сервиса в целом, 
А.Г. Воскресенский придерживался прагматической точ
ки зрения: «что касается дальнейших подробностей дела, 
то я бы посоветовал Вам сократить сколько можно цену 
за право чтения, не начиная однако с цены слишком 
низкой».

В предложениях и советах А.Г. Воскресенского 
очень часто роль иллюстраций и основных аргументов 
исполняют цифры: дифференциация цен на годовые, 
полугодовые, помесячны е абонем ен ты , количество 
читателей, перечень изданий и прочее. Более всего при
влекательны в его рассуждениях для современника пред
ложения о формировании экономической заинтересо
ванности читателя в функционировании библиотеки. 
Примечательно, что и в период становления общедос
тупных фондов, организаторы таковы х не делали ста
вок на меценатов и благотворительность, памятуя, что 
постоянны лишь мизерные суммы, получаемые с поме
сячной абонентской платы, вновь и вновь оплачиваю
щих право чтения в библиотеке. По-видимому, «прокат» 
журналов из личной подписки в библиотеке поддержи
вал именно таких малоимущих читателей: если речь шла 
о дорогостоящем издании, читатель, предоставляя его во 
временное пользование, обеспечивал себя бесплатным 
годовым абонементом; если же журнал был дешев, то он 
доплачивал 2/3  суммы от стоимости абонемента. По ис
течении года журнал возвращался владельцу. Такова была 
методика, вводимого в Перми по предложению А.Г.Вос
кресенского, «дарственного экземпляра».

Размышления А. Г. Воскресенского о значимости 
библиотеки «хоть что-нибудь доброе да создавшей», нео



жиданно перемежаются с дилетантскими высказывани
ями о труде библиотекаря: «написать в какие часы дня 
открыта библиотека. Эти часы соблюдать как можно стро
же и тот час же запирать. Разумеется, все это нужно 
только в том случае, когда библиотекой будет управлять 
человек, имеющий и другие дела. Если же он человек 
свободный и для него не будет тяжело прибытие под
писчика во время, например, сна, при гостях и пр., мож
но быть и не слишком строгим в этом отношении».

Налицо просветительская направленность в пони
мании библиотечного труда, свойственная народничеству, 
основанная на позиции самопожертвования интеллиген
ции при объективной самоценности книги, игнорирова
нии значимости субъективного влияния специалиста на 
руководство чтением, характерное для начальной ста
дии формирования профессии библиотекаря. По концеп
ции подбора фонда, влияния на читательские предпоч
тения  т а к а я  библиотека была ан алоги чн а  личной , 
превосходя ее в номинальном составе фонда.

Анализ ответов А.Г. Воскресенского позволяет пред
положить, что С.И. Гуляев мечтал об открытии общедос
тупной платной библиотеки, функционирующей совме
стно с книжным магазином. По сведениям И.Я. Словцова, 
JI. Славороссовой и П.А. Бородкина [8], С.И. Гуляев на 
собственные скромные средства открыл в 1862 г. пер
вую в Барнауле публичную библиотеку, которая стала 
называться «Библиотекой для чтения Александра Гуля
ева». Так значилось на экслибрисе, оттиснутом на ти
тульном листе сохранившегося экземпляра.

По классификации библиотек, принятой во второй 
половине XIX века, библиотеки для чтения или книго- 
продавческие библиотеки принадлежали к разновиднос
ти публичных библиотек, открываемых при книж ны х 
магазинах, типографиях и пр. [9] Как считал историк 
русской библиографии Н.В. Здобнов [10], эти библиоте
ки мало внимания уделяли запросам читателей, новин
кам книжного рынка, стремясь навязать посетителю за
л е ж а в ш у ю с я  на м а г а з и н н ы х  п о л к а х  у стар ев ш у ю  
литературу. Владельцы книжных магазинов и типогра
фий открывали библиотеки в основном для привлечения 
покупателей. Не забывая об интересах такого рода кли-



ентов, Александр Гуляев предлагал им «купить любую 
книгу, поименованную в каталоге библиотеки» [11].

Тематика комплектования фонда была универсаль
ной и включала книги по богословию, правоведению, 
политике, политической экономии, философии, педаго
гике, естественным наукам, истории, статистике, гео
графии, лингвистике, искусству. Имелись издания для 
детей, «изящная литература» и незначительный фонд 
иностранных книг [12]. Об этой библиотеке в печати 
европейской России сообщалось в 1864 г. «...насчитыва
ет до 705 названий и получает 24 журнала на русском, 
французском и немецком языках. Годовая плата за чте
ние составляет 20 р., но читающие только в библиотеке 
платят 6 р. В 1864 г. было 76 читателей, в том числе до 
30 человек чиновников, 13 человек купцов и мещан и 
19 горных нижних чинов» [13].

За весь период существования (1862-1870 гг.) биб
лиотека незначительно увели чи ла  к н и ж н ы й  фонд. 
В 1862 г. имелось 703 наименования, в 1870 — 832, осу
ществлялась подписка на 21 журнал, в том числе на 
немецком, французском, английском языках. По мне
нию П.А. Голубева, основной причиной малочисленнос
ти читателей была высокая плата [14]. Учитывая диффе
ренцированный подход к оплате чтения для малоимущих, 
помесячно сумма составляла только 75 коп., и современ
ники считали ее «не особенно большой платой» [15]. 
Основным препятствием для использования фонда биб
лиотеки барнаульцами следует считать неграмотность по
давляющего большинства населения, поэтому трудно 
было ожидать значительного прироста читателей. Биб
лиотека ориентировалась на чиновников, мещан, горных 
инженеров, служащих и отставных горных чинов. Бога
тые представители немногочисленного барнаульского ку
печества и крупные чиновники имели личные библио
теки.

Комментируя роль Александра Степановича Гуляе
ва в делах библиотеки, краевед П. А. Бородкин [16] скло
нен считать, что отход С.И. Гуляева от дел библиотеки, 
а затем и типографии (1864 г.), переданной также стар
шему сыну, связан с отсутствием у него коммерческого 
честолюбия: «Предпринимательская деятельность пре



тила натуре Степана Ивановича Гуляева... Он увлекся 
другими делами». Но позиция С. И. Гуляева может быть 
о б ъ я с н е н а  и по ином у: г о с у д а р с т в е н н а я  сл у ж б а  
С.И. Гуляева была несовместима с предприниматель
ством, и ему необходим был компаньон, бравший на 
себя обязанности официального лица. Еще в переписке 
с А.Г. Воскресенским упоминается некий Павел А лек
сандрович, которому, вероятно, первоначально и отво
дилась эта роль [17].

Между тем интерес Степана Ивановича Гуляева к 
библиотеке не угас. Он добился разрешения Томского 
губернатора на проведение чтений при библиотеке. От
крытие состоялось в апреле 1865 г. лекцией «О проис
хождении и изменении видов Ч. Дарвина», прочитан
ной кандидатом Петербургского университета Сорокиным 
[18]. Выступал чтецом перед посетителями библиотеки 
и сам Степан Иванович [19]. Гуляевские чтения пропа
гандировали принципы социальной справедливости в 
организации просветительской акции. Для имущих по
сетителей устанавливался ежемесячный взнос 30 к., не
имущие освобождались от платы и получали право дос
тупа на чтения по специальным билетам [20].

Библиотеке не чужды были благотворительные ак 
ции. Так весной 1865 г. Архангельскому губернскому 
статистическому комитету были высланы деньги, «со
бранные на вечере в барнаульской библиотеке в фонд 
стипендии отлично успевающим, но бедным гимназис
там, в память знаменитого соотечественника М.В. Ломо
носова» [21].

Небольшое число подписчиков не окупало затрат 
даже на комплектование, поэтому владелец счел биб
лиотечное дело в Барнауле не выгодным и прекратил 
его в 1870 г. Восьмилетнее существование библиотеки 
А.С. Гуляева не прошло незамеченным. Ее фондами за
интересовался П.И. Макушин, организовавший вскоре 
публичную библиотеку в Томске, другая часть библиоте
ки была куплена барнаульцем П .И . Весниным [22]. 
Отдельные экземпляры из коллекции А. Гуляева оста
лись в семье. Именно благодаря этим изданиям и стало 
возможным восстановить полное наименование первой 
публичной библиотеки Барнаула.



После смерти Александра Степановича (1888 г.) и 
Степана Ивановича (1880 г.) Гуляевых единственным 
наследником и владельцем семейной коллекции стал 
Николай. По свидетельству П.А. Голубева, к Николаю 
Степановичу перешла в наследство и минералогическая 
коллекция отца, вернее то, что от нее сохранилось, по
скольку «...не один путешественник, проезжавший че
рез Барнаул, увозил что-нибудь ценное и редкое в на
учном отношении, но больше всего от коллекции ... 
обогащались музеи научных обществ, членом которых 
он (С.И. Гуляев — А.Ф.) состоял, лучшие, более ред
кие из найденных им предметов он отсылал в эти об
щества» [23]. С 1896 г. Николай Степанович Гуляев 
служил архивариусом Алтайского горного округа. Он 
имел возможность при описи имущества закрываемых 
рудников пополнить фонды семейной библиотеки ко
пиями докладов и других документов, преимуществен
но научного содержания. Следуя примеру отца, Нико
л а й  С т е п а н о в и ч  б е с к о р ы с т н о  с н а б ж а л  у ч е н ы х  
информацией, полученной им в ходе археологических 
раскопок, минералогических изысканий, предоставляя 
книги из личной библиотеки [24]. Он отчетливо созна
вал ценность книжного собрания, может быть един
ственной специализированной коллекции в провинци
альном А лтае. П р о д о лж ая  тр ад и ц и и  м еценатства ,
Н.С. Гуляев преподносил в дар библиотекам Барнаула 
книги и рукописи. В типографии Н.С. Гуляева бес
платно выполнялись работы для Общества любителей 
исследования Алтая.

Разнообразные активные контакты Н.С. Гуляева в 
мире информации подталкивали, заставляли и требова
ли от архивариуса горного округа повышенного внима
ния к собственной библиотеке. Нельзя не отметить, что 
все выявленные и обследованные экземпляры коллек
ции свидетельствуют о значительных мерах по обеспе
чению сохранности документов. Подавляющее большин
ство изданий имеют переплет, причем не только книги, 
но также оттиски из периодических изданий XIX в., 
журналы и продолжающиеся издания. При отсутствии 
титульного листа, выходные данные выносились владель
цем на верхнее поле или форзац.



Н а экземплярах книжного собрания Н.С. Гуляева  
удалось обнаружить 4 разновидности владельческих  
знаков , принадлежавших семье Гуляевых.

На форзаце книги: Картины природы съ научными  
объяснениями Александра Гумбольдта /Пер.  съ нъемец- 
кого  съ т р е т ь я г о  п о с л ъ е д н я г о  изданЬя А .Н . ;  Съ 
предислов'ьем проф. К.Ф. Рулье. — 2 изд. — М.: Типогра
фия М. Смирновой; Издан1е книгопродавца Манухина.  — 
Б.г. — Ч. 1 . — 223  с. — Ч. II. — 244 с.

был обнаружен оттиск синего цвета с текстом в го
тической графике внутри овала: «Библютека для чтешя 
Александра Гуляева».

На титульном листе издания: Китай въ гражданс
ком и нравст венном ъ состоян1и: Сочинен1е монаха  
1акинфа: Въ четырехъ частяхъ съ рисунками.  — Часть 
первая. — СПБ.: Типограф1я Военно-учебных заведений , 
1848. — Разд. пагинац.  находится красный оттиск кн и ж 
ного знак круглой формы. Знак включает композицию 
из инициалов А.Г. и Н.Г., выполненных в уже знако
мой стилизации готики, увенчанной короной с пятью 
зубцами.

На титульны х листах изданий: M ip  Растений:  
Опытъ космической ботаники: Сочинен1е Карла М ю л 
лера  /  Переводъ съ немецкого подъ редакцией К. Резоне
ра.  — СПб.: И з д а н и е  к н и го п р о д а в ц а  и т и п о гр а ф а  
М.О. В ольф а , 1863.;  Геогноз1я п реим ущ ест венно  къ  
отношенш къ России: Сочиненная Академиком Э. Эйх- 
вальдомъ. — СПб., 1846. — 570с.: Съ 2 литографирован
ными картами,  размещен оттиск круглой формы, с ком
позицией на темном фоне из инициалов Н.Г., увенчанных 
короной. Все три знака, судя по исполнению, могли быть 
поставлены еще в XIX в.

Другой известный знак, выполненный в виде овала 
синего цвета, с зубчатым внешним краем, с надписью в 
старой орфографии по внутреннему краю: Николай Сте
панович Гуляев — с редким постоянством оттиснут на 
всех титульных листах и правой стороне форзаца най
денных книг. Вероятно, он и был выполнен с учетно
регистрационной целью: пометить все издания, посту
пающие в ведение Кара-Карумской Алтайской Земской 
Управы.



Речь идет о продаже гуляевской коллекции в 1918 г. 
В литературе факт продажи музея-библиотеки семьи 
Гуляевых достаточно часто упоминается. В Центре хра
нения архивного фонда Алтайского края  хранятся два 
дела с документами о продаже, но подробно ее обстоя
тельства не восстанавливались, хотя, может быть, сведе
ния об участниках купли-продажи могли бы стать клю 
чом к п о с л е д у ю щ и м  с о б ы т и я м  в с у щ е с т в о в а н и и  
коллекции. Кроме того, представляется, что ряд помет 
на книгах объясняется тоже условиями торга.

О Кара-Карумской А лтайской Земской Управе в 
последние годы появились публикации историков края. 
Поэтому, лиш ь коснемся обстоятельств, при которых 
пересеклись интересы зарождающегося национального 
государства алтайцев и архивариуса главного архива 
Алтайского округа Николая Степановича Гуляева.

Краеведческая информативность собрания Гуляевых 
была столь высока, что позволила создать «богатый ис
торический материал по инородческому вопросу в виде 
историко-этнографического очерка «Инородцы Горного 
Алтая»» [25]. Лидеры Кара-Карума, национально-госу
дарственного образования алтайцев, высоко оценив цен
ность краеведческой работы, приступили в 1918 г. к пе
реговорам «с архивариусом Н.С. Гуляевым по поводу 
возможности и условий приобретения у него <...> архи
вных материалов, исторической библиотеки и археоло
гического музея» [26]. Эти фонды вписывались в наме
ченную  п р о гр ам м у  р а зв и т и я  н а ц и о н а л ь н ы х  ш кол , 
возрождения истории алтайцев, создание национальной 
азбуки.

Делами передачи коллекции Гуляева Кара-Каруму 
были заняты несколько человек: официально уполномо
ченным лицом был Степан Иванович Гуркин — предсе
датель Кара-Карумской А лтайской  Земской Управы; 
Борис Федорович Добрынин, зав. отделом народного об
разования Управы; некий Фокин, действовавший от лица 
Управы на переговорах с Н.С. Гуляевым; еще менее рас
шифрованный по архивным записям  некий Вас. Ник. 
и дочь Н.С. Гуляева — Антонина Н иколаевна Вертинс
кая, урожденная Гуляева. Последние два названных лица 
помогали Н.С. Гуляеву в оформлении акта передачи кол



лекции, упаковке книг, составлении списков и т.п. Сам
Н.С. Гуляев был тяжело болен и нуждался в помощи.

Ф окин предложил «условия передачи коллекции 
дарственным образом, за что управа назначает Н.С. Гу
ляеву пособие в размере 25.000 рублей». Владелец кол 
лекции выразил согласие и приступил к оформлению 
коллекции книг и минералов для пересылки. Будучи 
длительное время архивариусом округа, он профессио
нально подошел к делу. Определив необходимое количе
ство ящ иков, он пронумеровал их и начал составлять 
опись содержимого каждого из них. Подобная пункту
альность и вызванная ею задерж ка отправки книг не 
устраивала Б.Ф. Добрынина. Его планы использования 
коллекции включали занятия на учительских курсах, 
до о т к р ы т и я  которы х  о ставалось  н еск о л ьк о  дней . 
Б.Ф . Добрынин был заинтересован лиш ь в части книг 
и, не ставя владельца в известность, он вывез их. Узнав 
об этом, Николай Степанович был настолько обескура
жен, что готов был расторгнуть достигнутые ранее со
глашения. Как отмечает в письме, адресованном Упра
ве, его дочь, «Николай Степанович говорит, что увоз 
некоторых книг явился для него неожиданностью. По 
его словам, он не видел книг, которые вы [Б.Ф. Добры
нин] увезли и потому просит вернуть следующие по по
рядковому номеру списка №5». В собственном письме в 
Управу Н.С. Гуляев более сдержан в вы ражениях и на
стаивает лиш ь на замене дара библиотеки «на полноцен
ную продажу». От сказанной суммы 25.000 я не отказы 
ваюсь и т.о. меняется лиш ь редакция договора» [27].

Будучи больным, Н.С. Гуляев ждал твердых ф и
нансовых гарантий сделки. Может быть, этим, и вы зва
на проведенная им оценка книг, «причем оценка спе
циально  д л я  К ар а -К ар у м а» . В ладелец  к о л л ек ц и и  и 
библиотеки надеялся на определенность в намерениях 
Управы. И, учитывая его согласие на ранее оговорен
ную сумму, оценку каждого тома можно признать лиш ь 
за форму охраны библиотеки от расхищения.

Однако Добрынин Б.Ф. оспорил правомерность та 
ких действий, заявив о неоправданном завышении Гу
ляевым Н.С. цен на книги. Видимо в Управе разделяли 
мнение о стяжательстве Н.С. Гуляева: «из присланного



счета на книги и м инералы  по удостоверению компетен
тных сторон, в том числе приват-доцента Добрынина, вид
но, что цены те на все вы ставлены  преувеличенно высо
ки, в отсутствии экспертизы  и без согласия  Управы».

Следствием распри стало устран ен ие  посредников 
и постановлением У правы  было решено: «поручить пред
седателю Управы Степану И в ан о ви ч у  Г урки ну , чтобы 
он на месте путем переговора с гр. Н .С . Г уляевы м  пред
лож и л  ему передать музей  и би блиотеку  полностью за 
цену 25.000 р. Если ж е  гр. Н .С . Г уляев  не согласится на 
это и предлож ит к  п о ку п ке  би блиотеку  и м узей  по це
нам в отдельности за  к а ж д ы й  предм ет, то сделку счи
тать несостоявшейся» [28]. Этим постановлением  про
д и к т о в а н а  к а р т -б л а н ш  С .И . Г у р к и н у :  « ...что вы на 
основании сего сделаете, У п р ава  сп ори ть  и прекосло
вить не будет».

В черновиках  Договора и З ап р о д аж н о й  записи [29], 
составленных через неделю  в Б ар н ау л е ,  28 — 29 октяб
ря  1918 года, и н вен тар и зац и я  и сдача  м у зея  и библиоте
ки намечались на 1 я н в а р я  1919 г. Основные условия, 
при которых Н.С. Гуляев  уступал  свою библиотеку и 
коллекцию  Управе, и зм ен ен и я  не п ретерпели . Платежи 
предполагалось заверш ить в рассрочку, вы плачивая  дваж
ды в год в течение 1919—1921 гг .,  п ри м ерно  равны е сум
мы: 1 марта 1919 г. — 3 .350  р.; 31 д ек аб р я  1919 г. —
3.000 р.; 1 ию ля 1920 г. — 3 .000  р.; 31 декабря  1920 г. —
3.000 р.; 1 ию ля 1921 г. — 3 .000  р.; 31 декаб ря  1921 г. —
3.000 р. [30]

Н еприятны е во л н ен и я  усугубили  у ж е  сильно по
ш атнувш ееся к  этому врем ени  здоровье Н и к о л а я  Степа
новича, он ск о н ч ал с я ,  в ы р а зи в  п о сл ед н и м  ж еланием  
«чтобы передаваемы й м узей -би блиотека  носил им я  их 
основателей Степана И ван ови ча  и Н и к о л а я  Степановича 
Гуляевых» [31]. В со д ер ж ан и и  актов , оф орм ленны х 3 
ян в ар я  1919 г., спустя  м есяц  после к о н ч и н ы  Н.С. Гуля
ева, были введены сведения  о коли честве  передаваемых 
предметов из библиотеки  и м узея :  у к а з а н  номер списка 
и число заф и кси р о ван н ы х  вещ ей . Всего по описям  зна
чились сведения о 1311 к н и га х .

Заботясь о сохран ен ии  би бли отеки  в целости, Н и
колай  Степанович Гуляев  п остарался  отм етить  все к н и 



ги единым штампом с указанием имени владельца, по
ставив автограф. На основании процитированных доку
ментов можно предполагать, что записи на форзацах, 
титульных листах книг, сделанные чаще всего каранда
шом (простым, красным, синим, реже — пером), следу
ет принять за инвентарные пометки владельца. К их 
числу необходимо отнести:

1. знак, написанный от руки «N» с указанием чис
ла, например «N 118» или «N 66»;

2. цену, проставленную от руки: «3 р.»;
3. числа в виде дроби « IV / 18».
Последние цифры могут означать: римские — но

мер описи или ящ ика , арабские — номер записи книг 
по описи. Поскольку отмеченные записи зафиксирова
ны на 178 книгах гуляевской коллекции, то их совокуп
ность следует признать за признаки  идентиф икации  
документов коллекции.

Политические события 20-х гг. XX в. не лучшим 
образом сказались на хранении краеведческой коллек
ции. По сведениям Р. Еркиновой [32], директора нацио
нального музея Республики Алтай, «в первые годы не 
было постоянного помещения, коллекция перевозилась 
из села в село — Улалу, Кызыл-Озек, Алтайское, Не
мал. <...> Во время перевозки экспонаты подвергались 
порче, хищению. Не удивительно, что к  1926 г. от ко л 
лекции осталось лиш ь треть». Библиотека, перемещае
мая вместе с коллекцией экспонатов по археологии, па
леонтологии и минералогии, вряд ли избежала участи 
разорения. В Барнауле вызывало беспокойство, что «< > 
ценные рукописи, библиотека и музей, приобретенные 
бывшим Каракарумским земством у Н.С. Гуляева, в на
стоящее время (17 февраля 1920 г.) по слухам вывезе
ны в с. Чемал и там, возможно, брошены на произвол 
судьбы» [33].

Члены коллегии Алтайского центрального музея 
решают «отправить в те места в самом ближайш ем буду
щем инструктора М.Н. П алкина с целью обследовать на 
местах сообщенного, принятия мер к охране всех этих 
ценностей науки и искусства и приобретения сейчас ж е 
для Алтайского центрального музея, что возможно» [34]. 
Представители Сибирского отдела народного образова-



ни я (из совр. г. Новосибирска) и А лтайского губернско
го отдела народного образования в начале 1923 г. обра
щались в Горно-Алтайский отдел народного образования 
пытаясь решить вопрос о передаче Алтгубоно Гуляевс- 
ких библиотеки и музея. Однако отдел образования в 
Улале категорически не соглаш ался «на передачу озна
ченных культурных ценностей, характеризую щ их Гор- 
но-Алтай и его обитателей, так  к ак  в ближ айш ем време
ни п ред п о лагается  о р г а н и з а ц и я  м у з е я  в ш ироком 
масштабе, и означенные ценности лягут  в его основу. 
Вопрос временно тормозится за неотводом Коммунотде- 
лом надлежащего помещения. Что ж е касается о хране
нии его, то в данное время он помещается в одной из 
школ Улалы заколоченным в деревянные ящ и ки  и ни
какому расхищению не подвергается». Достоверно изве
стно, что «летом 1926 г. библиотеки и коллекция  были 
переведены в Горно-Алтайск. Директором был назначен 
А.Р. Анохин». 7 декабря 1926 г. специальны м поста
новлением был решен вопрос о выделении отдельного 
помещения для музея [35].

Бурные события политической ж и зн и  20-х годов 
разбросали книги библиотеки Гуляевы х на огромном 
пространстве А лтая от Бийска  и У лалы  до Чемала. По 
распоряжению властей г. Барнаула  часть книг была воз- 
вращена в город и теперь находится в Центре хранения 
архивного фонда Алтайского края , краеведческих музе
ях г. Горно-Алтайска и Алтайского края . Учитывая, что 
большая часть известных экземпляров книг  гуляевской 
коллекции хранится на горно-алтайской земле, можно 
надеяться, что ее изучение будет иметь значительное 
влияние на развитие культурны х связей  Республики 
Алтай и Алтайского кр ая  в области краеведения и реги
ональной истории книги. Изучение собрания Гуляевых 
представляет значительный мемориальный интерес, по
скольку оно было организовано людьми, положившими 
начало публичным библиотекам Томской губернии. Для 
исследователей Сибири, обративших, наконец, внима
ние на региональную историю культуры , это является 
едва ли не решающим условием воссоздания модели пер
вых общедоступных библиотек.
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СУДЬБА БИБЛИОТЕКИ И АРХИВА 
С.И. И Н.С. ГУЛЯЕВЫХ

Ушедший в прошлое XX век останется в нашей па
мяти как  «золотой век» музеев, библиотек и архивов. 
Именно в это столетие возникли первый музей в Горном 
Алтае, затем библиотека и архив. С первых дней своего 
сущ ествования эти учреждения внесли неоценимый 
вклад в дело сохранения, изучения историко-культур
ного наследия народов Горного Алтая. Многие поколе
ния музейных, архивных сотрудников активно работали 
над пополнением фондов, которые насчитывают сейчас 
сотни тысяч экспонатов, книг и документов.

В истории Горного Алтая идея создания музея свя
зана с именами Г.И. Чорос-Гуркина, А.В. Анохина, ос
новой для формирования фондов будущего музея послу
ж или  коллекции известных исследователей Алтая и 
Сибири Степана Ивановича и Николая Степановича Гу
ляевых.

Наследие Гуляевых сегодня составляет уникальную 
и значимую часть фондов Национального музея, кото
рая постоянно привлекает внимание исследователей.

А лтай ская  Горная Дума под председательством 
Г.И. Чорос-Гуркина с первых дней свой деятельности 
наметила широкую программу возрождения националь
ной культуры, одним из пунктов которой являлось со
здание музея в Горном Алтае, включающую также на
писание исторического очерка об инородцах Горного 
Алтая, накопление археологических, литературных, эт
нографических материалов, развития народного образо
вания, создание алфавита, учебных пособий, школ и т.д.

Вопросы развития культуры и образования неоднок
ратно ставились на заседаниях Думы. Известны много
численные обращения последней к интеллигенции Си
бири, к населению региона с просьбой оказать содействие 
в решении той или иной задачи в этой области. Так, в



«Сибирской жизни» от 12 сентября 1917 г. было поме
щено обращение, в котором говорилось о том, что реше
но организовать при Думе особое книгохранилище, где 
были бы сосредоточены все документы и литературные 
материалы, характеризующие природу и климат Алтая, 
материальную, духовную культуру алтайцев [1]. Не рас
полагая нужными средствами для осуществления постав
ленной задачи, Алтайская Горная Дума обращается к 
лицам  и учреж ден иям , ин тересую щ и хся  Алтаем, с 
просьбой прислать в библиотеку Алтайской Горной Думы, 
все, что имеет отношение к Алтаю (книги, рукописи, 
журнальные статьи, портреты, отрывки т т.д.).

В начале 1918 г. известный сибирский краевед 
Николай Степанович Гуляев предоставляет «...Карако
руму богатый исторический материал в виде историко
этнографического очерка «Инородцы Горного Алтая» [2], 
и Дума решает вступить в переговоры с Н.С. Гуляевым 
по поводу приобретения научной библиотеки, архива и 
коллекций для будущего музея. Конкретные перегово
ры о продаже библиотеки и коллекций начались не рань
ше августа 1918 г. У Гуляева побывал заведующий отде
лом народного образования управы Борис Федорович 
Добрынин, приват-доцент Московского университета. 
Николай Степанович к этому времени был тяжело бо
лен, поэтому переговоры с представителем управы взя
лась вести его дочь Антонина Николаевна [3]. Договор 
заключал Степан Иванович Гуркин. В выданной дове
ренности за № 513 от 21 октября 1918 года написано: 
«Милостивый государь Степан Иванович, настоящей до
веренностью К аракорум -А лтайская Зем ская  Уездная 
Управа уполномочивает Вас заключить договор с граж
данином гор. Барнаула Н.С. Гуляевым на покупку у него 
музея и библиотеки за двадцать пять тысяч рублей, при 
чем уплата денег Управой должна быть произведена с 
рассрочкою платежа на три года, что Вы на основании 
сего сделаете, Управа спорить и прекословить не будет» 
[4]. Указываются сроки платежа: 1 марта 1919 г. — 
3350 руб., 31 декабря 1919 г . — 3000 руб., 1 июля 
1920 г . — 3000 руб., 31 декабря 1920 г. — 3000 руб.,
1 июля 1921 г. — 3000 руб., 31 декабря  1921 г . — 
3000 руб. Итого 18350 руб. (из 25 000 — 5 000 по-види



мому выплачены при подписании договора, на 1650 руб
лей К.Д. Яриной в августе куплены минералы) [5]. 
В покупке участвовали также инструктор Ф.Т. Фокин, 
действовавший от лица Управы, некий Вас. Ник. (по 
архивным данным) и дочь Н.С. Гуляева — Антонина Ни
колаевна Ветринская (урожденная Гуляева). Последние 
помогали Н.С. Гуляеву в оформлении акта передачи кол
лекции, упаковке книг, составлении списков.

Фокин предложил «условия передачи коллекции 
дарственным образом, за что управа назначает Н.С. Гу
ляеву пособие в размере 25000 рублей» [6]. Приняв дан
ное предложение, Николай Степанович приступил к 
оформлению документов. Пронумеровав необходимое 
количество ящиков, он начал составлять описи книг и 
коллекций к каждому ящику, например, список № 5, 
отдел «По Алтаю» — 84 книги, № 6, отдел II — 83 кни
ги «По Сибири» и т.д.

Борис Федорович Добрынин запланировал выделе
ние некоторой части книг Гуляева на краткосрочные 
(двухнедельные) педагогические курсы, открытие кото
рых должно было состояться 15 сентября 1918 года пос
ле проведения учительского съезда в Чемале и, не ставя 
в известность владельца, 24 августа вывез 36 книг [7]. 
Судя по письм у, адресованному Б .Ф . Д обры нину,
Н.С. Гуляев был настолько обескуражен, что готов был 
расторгнуть раннее достигнутые соглашения. По его сло
вам: «увоз некоторых книг, которые вы (Б.Ф. Добры
нин) увезли, я не видел, и потому прошу вернуть следу
ющие по порядковому номеру списка № 5». В письме в 
Каракорум-Алтайской Земской Уездной Управе Н.С. Гу
ляев настаивает на замене дара библиотеки «на полно
ценную продажу» [8]. Проведенная Николаем Степано
в и ч е м  о ц е н к а  к н и г  не у с т р о и л а  п о к у п а т е л е й .  
По-видимому, сумма оказалась больше, чем в соглаше
нии. Управа была против: «Из присланного счета на 
книги и минералы по удостоверению компетентных сто
рон, в том числе приват-доцента Добрынина, видно, что 
все выставленные счета преувеличенно высоки, состав
лены в отсутствии экспертизы и без согласия Управы».

Таким образом, Постановлением Управы было ре
шено: «Поручить председателю Управы Степану Ивано



вичу Гуркину, чтобы он на месте путем переговоров с 
гражданином Н.С. Гуляевым предложил ему передать 
музей и библиотеку полностью за цену 25 ООО руб. Если 
же гр. Н.С. Гуляев не согласится на это и предложит к 
покупке библиотеку и музей по ценам в отдельности за 
каждый предмет, то сделки считать несостоявшейся.
Н.С. Гуляев должен вернуть Управе взятые в разное время 
деньги» [9]. Речь идет о деньгах полученных от Управы 
в августе-сентябре 1918 г., об использовании которых 
сам Н.С. Гуляев отчитывается в письме от 28 сентября 
1918 г. «По предъявленному мне удостоверению на имя 
Ксении Дмитриевны Яриной посылаю с ней просимую 
коллекцию по минералогии, при чем я щ и к  160 куб вло
жены 228 экземпляров разных пород, оцениваемому в 
650 руб., которые и получил от нее лично. В счет же 
раннее переданных мне в разное время 1000 рублей по
сылаю: 1) горный хрусталь стоим. 50 руб., 2) 50 экземп
ляров минералов стоимостью — 50 рублей, 3) ящ ик ока
менелостей в 50 экземпляров стоим. 500 руб., всего на 
600 руб. Остаток от 1000 — 400 руб. идут на оплату 
книг взятых от меня Б.Ф. Добрыниным 24 августа, од
новременно с сим сообщаю стоимость каждой взятой 
книги. Таким образом, посылаю вещи минералогичес
кой коллекции на 1250 руб. 4- 400 руб. за книги, всего 
1650 руб.» [10].

Договор заключен 29 октября 1918 года. 30 ноября
1918 г. Николай Степанович Гуляев скончался.

3 января 1919 г. собралась комиссия в составе пред
ставителей Каракорум-Алтайской Земской Уездной Уп
равы в лице своих уполномоченных Степана Ивановича 
Гуркина, Евгения Александровича Якимова и наслед
ницы Николая Степановича Гуляева — Антонины Ни
колаевны Ветринской, которые составили акт № 7 1 ,  со
гласно которому Каракорум-Алтайской Земской Управе 
для создания музея-библиотеки по 25 спискам было пе
редано: 1311 книг, архив из 74 папок, 113 предметов по 
археологии, минералогии и 12 таблиц, которые были 
доставлены в Улалу в начале января 1919 г.

Как оказалось, будущему музею согласно акту были 
переданы не 1311, а 1295 книг. Описи (экземпляр му
зея) были утеряны в 1920-х годах, но в сохранившемся в



Центре хранения архивных фондов Алтайского края эк
земпляре в описях книг оказались зачеркнутыми 16 наи
менований, там же обнаружено заявление А.Н. Ветрин- 
ской «...считаю долгом объясниться, что при составлении 
списков некоторые книги отцом моим Н.С. Гуляевым 
были в разное время переданы разным лицам. Теперь, 
не имея возможности за неизвестностью места нахожде
ния книг, передать Управе не обязуюсь поэтому их воз
вратить. Заявляю , что в случае появления их у кого- 
либо, или взявший возвратит их наследникам, то таковые 
мною будут немедленно пересланы Управе» [11].

Не дождавшись первых денег в конце января 1919 г. 
наследники Н иколая Степановича Гуляева: Вадим, Сер
гей, Анна и Антонина обращаются с письмом в Карако- 
рум-Алтайскую Уездную Земскую Управу с заявлени
ем: «Прилагая при этом копию духовного завещания 
покойного отца нашего Николая Степановича, заявля
ем: в силу того, что в настоящее время мы наследники 
испытываем острую нужду в деньгах — Сергей Гуляев 
только что возвратился из плена и нуждается в покупке 
одежды, Анне Гуляевой необходимы деньги для продол
жения учения, а остальным для ремонта дома и уплаты 
просроченных и текущих налогов по дому, просим вып
латить причитающиеся деньги по очередному взносу. 
Согласно договору, заключенного с покойным отцом на
шим Николаем Степановичем по продаже музея и биб
лиотеки, выслать в Барнаул на имя Сергея Николаевича 
Гуляева, коему и доверяем получить вышеуказанные 
деньги, г. Барнаул, 1919 г., январь» [12].

27 февраля 1919 г. Сергей Николаевич Гуляев из г. 
Бийска отправляет телеграмму сестре «Каракорум отка
зал точка Деньги переводятся в суд случае опоздания 
начинай процесс — Сергей» [13]. Наследникам так и не 
удалось получить остальные деньги, так как  Горный 
Алтай был охвачен гражданской войной, Каракорум-Ал- 
тайская Уездная Земская Управа перестала существо
вать, не у кого стало получать деньги.

В русле определенного времени и идеалов протека
ла история первого музея, его экспонатов.

Переданные коллекции после перевозки из г. Бар
наула в Улалу из-за отсутствия постоянного помещения



лежали в ящ иках неразобранными до 1920 г. В доклад
ной записке, хранящейся в архиве музея, А.В. Анохин 
писал: «...В мой приезд из Томска в Горный Алтай в
1919 г. библиотекой Гуляева и музеем в Улале заведовал 
Дружинин, приват-доцент Московского университета. 
В Томске того же года от Иннокентия Серышева, проез
жавшего с Алтая в Иркутск, я  узнал, что Дружинин 
экстренно уехал в Москву, прихватив с собой 40 книг из 
библиотеки Гуляева. За это время 200 книг из библиоте
ки были отправлены А.М. Красноусовым в с. Чемал для 
педагогических курсов» [14].

16 сентября 1920 г. на заседании коллегии Горно- 
Алтайского отдела народного образования рассматривал
ся вопрос «О необходимости создания музея для Горного 
Алтая». Вопрос о здании и месте его пребывания оста
вили открытым до выяснения местонахождения посто
янного уездного центра [15].

В 1920 году Горно-Алтайский уездный отдел народ
ного образования поручил А.В. Анохину и B.C. Ялбачеву 
перевезти музей и библиотеку в Чемал. Получая экспо
наты и книги из здания (в каменном магазине на база
ре), Анохин нашел их в ужасном состоянии. Книги были 
разбросаны на полках и на полу здания, экспонаты час
тично были в ящиках, и около разбитых ящиков. Мест
ные жители рассказали Анохину, что в здании, где был 
музей, хозяйничали некоторое время отряды партизан [16].

В августе месяце в Чемале А.В. Анохиным были 
развернуты только палеонтологические и этнографичес
кие коллекции. Будучи заведующим музея Анохин зап
ретил посторонним доступ к книгам.

В декабре 1920 г. Барнаульский Губоно решает вер
нуть архив Гуляевых. Для возвращения архива, в село 
Чемал был откомандирован писатель Глеб Пушкарев (за
ведующий художественным отделом Губполитпросвета, 
впоследствии — заведующий Алтайского государствен
ного издательства). Но Анохин под предлогом зимних 
холодов оставил архив в Чемале. Весной 1921 г. из Бар
наула в Чемал вновь командируется Н.К. Минятов, сту
дент Томского университета, проходивший практику в 
архиве. Анохин допустил его до подбора рукописей, а 
сам в это время отправил в Томск Нацмену И.И. Зяб-



лицкому телеграмму с запросом как поступить с руко
писями — отдавать Барнаулу или нет. Ответ на теле
грамму, запрещавший категорически всякие изъятия, 
был получен только через месяц, за это время, ожидаю
щего ответа Анохина торопили с передачей. Между пред
ставителем Барнаульского архива и Анохиным случил
ся конфликт, в результате которого первый пожаловался 
председателю Волисполкома Вельскому. Тот пригрозил 
арестом, и Анохин вынужден был отдать рукописи с 
весом в четыре (по другим источникам) в 6 пудов, зару
чившись от Вельского «согласием», что всю вину за пе
редачу рукописей возьмет на себя. По материалам фон
дов Центра хранения архивного фонда Алтайского края 
удалось выяснить, что из Немала Николаем Константи
новичем вывезены пять тысяч различных документов, 
которые были по приезду в Барнаул и передачи в архив 
распределены по тематике на 83 группы [17].

В связи с определением с. Алтайское уездным цен
тром, все главные учреждения должны были перебази
роваться в новом центре. В марте 1921 г. на заседании 
коллегии Горно-Алтайского отдела народного образова
ния был поднят вопрос «О создании при Политпросвете 
музейной секции и о переводе обоих, имеющихся в Че- 
мале и Бешпельтире музеев в с. Алтайское и приглаше
нии руководителя из г. Бийска (персонально Крота, Бе
л я н и н а  или А верина)»  [18], заведую щ его музеем 
А.В. Анохина в это время вызывают в Барнаул для рабо
ты в школе III Коминтерна. Экспонаты были собраны, 
уложены в ящ ики и переданы Председателю Чемальс- 
кого Волостного Исполкома т. Вельскому с описями ос
тавшихся книг и экспонатов припечатанных сургучной 
печатью в пакете [19].

После отъезда А.В. Анохина музей и библиотека 
увезены в село Алтайское и помещены сначала в школе, 
затем, с проведением учительского съезда в школе, экс
понаты перевезены в одну из комнат Народного дома. 
Приказом №  120 от 27 декабря 1922 г. заведующим трех 
учреждений: музея, библиотеки и Народного дома на
значается С.Н. Боков [20]. В виду перевода этих учреж
дений 20 января 1923 г. в ведение Организационного 
бюро рабоче-крестьянского и красноармейского дома с 1



апреля 1923 г. заведующей Улалинским музеем назна
чается В.М. Кандакова, выполнявшая также по совмес
тительству должность библиотекаря [21].

Осенью 1923 г. музей снова перевезен в Улалу и 
развернут в доме писателя — этнографа Г.А. Юрганова. 
После кратковременного существования осенью 1924 г. 
музей перекочевал в женский монастырь в 8 верстах от 
Улалы в Кызыл-Озеке, здесь фонды пополнились этног
рафическими коллекциями, собранными А.В. Анохиным 
и И.Я. Бабрак. В начале 1925 г. было установлено, что 
храм не может быть хранилищем для музея и библиоте
ки, так как дал несколько трещин. Таким образом, му
зей снова закрыт, перевезен в Улалу и сложен в комна
те сборного пункта для призывников, где экспонаты снова 
подверглись хищению.

В декабре 1926 г. секция краеведения методичес
кого бюро при Облоно обследовала состояние коллекций 
Ойротского музея. Осмотр специальной комиссии уста
новил, что от собрания музея сохранилась одна треть, 
при неоднократных перевозках и передачах были утеря
ны описи предметов, что затрудняло произвести хотя бы 
приблизительный учет. Дальнейшее пребывание коллек
ций в таком состоянии грозило им полнейшей гибелью.
II голько в 1926 г. было предоставлено отдельное поме
щение в Л'лале. Сотрудники музея привели в порядок 
коллекции, библиотеку, оставшийся архив, а также зна
чительно пополнили фонды новыми экспонатами. 29 мая 
1927 г. музей открыл двери для посетителей.

В 1927 г. А.В. Анохиным предпринимается попыт
ка поиска переданных для Чемальских педагогических 
курсов книг. По его ходатайству 12 июня 1927 г. отдел 
народного образования выдает удостоверение Клесмет 
Ивану Ивановичу, заведующему Чемальским интерна
том (исх. № 3370) по которому ему поручено просмот
реть всю аймачную библиотеку, находящееся в Чемале 
п изъять все материалы и книги, принадлежавшие му
зею и имеющие подписи и печати Н.С. Гуляева [22]. 
К осени Иваном Ивановичем были разысканы и возвра
щены музею 75 книг [23].

В 1927 г. сотрудники Секции краеведения методи
ческого бюро при областном отделе народного образова



ния обращаются к сыну Николая Степановича Гуляе
ва — Вадиму Николаевичу с просьбой передать имею
щиеся у него два альбома художника Г.И. Гуркина с 
зарисовками природы, археологии, этнографии Алтая, а 
также сообщить, не остались ли копии описи коллек
ций и библиотеки [24]. В 1928 г. Н.Н. Арбузова, заведу
ющая музеем, обращается к Г.И. Чорос-Гуркину: «По 
полученным сведениям у Вас имеется опись коллекций, 
архива и библиотеки, приобретенная у Гуляевых. Если 
есть, просим выслать в ближайшее время» [25]. Тем не 
менее, эти обращения не дали никаких результатов.

Сотрудники музея обращаются в Московский уни
верситет на имя Б.Ф. Добрынина с просьбой вернуть 
взятые им в 1919 г. книги, выяснили, что он перевелся 
работать в Тбилисский университет, ответа от него само
го не последовало.

В 1931 году Т.А. Миненко составляется опись ос
тавшегося гуляевского архива, по которой значатся 24 
папки с письмами, документами, списком литературы, 
а также опись картографического материала [26].

Вторая половина 1930-х годов наложила отпечаток 
на развитие музея, меняя судьбы людей и экспонатов. 
Репрессии 1930-х годов не миновали музей. За период с 
15 ноября 1937 года по 15 апреля 1938 года «библиотека 
была очищена от контрреволюционной и другой вред
ной и устаревшей литературы и приведена в порядок». 
Из фондов художественных картин были изъяты работы 
«контрреволюционных националистов». Также с 1927 по 
1941 годы в музее сменилось 30 директоров и сотрудни
ков, некоторые из них были сняты с работы или репрес
сированы. Сверки, проводимые с каждой сменой руко
водства музея, выявляли отсутствие большого количества 
экспонатов и книг из библиотеки Гуляевых.

Кроме того, многие руководители области, чинов
ники пользовались книгами из библиотеки музея. На
пример, в 1937 г. сотрудники музея неоднократно обра
щаются к прокурору Майминского района И.В. Пьянкову 
с просьбой вернуть взятые книги: «Россия. Полное опи
сание. Том XVI. Западная Сибирь» и «Сведения о Сиби
ри» из библиотеки Гуляевых. Он, так и не вернув кни
ги, выехал в г. Тайга [27].



В годы Великой Отечественной войны в г. Ойрот- 
Тура (с 1947 г. Горно-Алтайск) эвакуированы институ
ты: Московский педагогический им. К. Либкнехта, Там
бовский плодово-овощной им. И.В. Мичурина. Музей 
развернул большую работу по обслуживанию студентов 
и профессорского состава своими материалами, экспози
циями, наглядными пособиями из фондовых коллекций 
и библиотекой. После возвращения домой эвакуирован
ных институтов, при сверке в январе 1946 г. музей не
досчитался 53 книг, в числе которых были и из библио
теки  Г у л я е в ы х ,  не в о з в р а щ е н н ы е  л и ц а м и  из 
преподавательского состава [28].

Поисками наследия, книг Гуляевых занимались 
многие исследователи. В начале 80-х годов XX века но
восибирскому исследователю Ю.Л. Троицкому удалось 
найти лишь 48 книг [29], принадлежавших Гуляевым в 
Горно-Алтайском областном музее, А.А. Фомина обна
ружила 178 книг в архивах и музейных фондах Барнау
ла и Горно-Алтайска [30], Н.В. Ш алаева в 1990-х годах 
отыскала всего 78 книг в фондах Горно-Алтайского кра
еведческого музея, и 4 в фондах Алтайского государ
ственного краеведческого музея [31].

Сегодня, мы с полной уверенностью можем сказать, 
что из 1295 переданных книг в музее сохранились и 
дошли до нашего времени 170 книг из библиотеки С.И. 
и Н.С. Гуляевых, на которых удалось идентифициро
вать < разновидностей владельческих знаков, принадле
жащих членам семьи Гуляевых. В одних книгах имеют
ся штампы «Н. Гуляев», «Николай Степанович Гуляев», 
печати с анаграммами «Н.С.Г.», подписи, пометки от 
руки с подписями, книги с дарственными надписями 
от авторов. Кроме того, в Государственном архиве Рес
публики Алтай хранятся 8 книг по горному делу и т.д. 
из библиотеки Гуляевых, одна книга с печатью, 7 дру
гих с характерными пометками и подписями, номерами 
ящиков и т.д.

170 книг, хранящиеся в фондах музея, по темати
ке собрания самые разнообразные (от естественнонауч
ной до этнографической), и имеют различные владель
ческие знаки. В фондах музея большой интерес вызывают 
книги, которые могли также принадлежать Гуляевым,



но не имеющие каких-либо штампов или печатей. На
пример, «Этнографическое обозрение № 1, № 3, № 4 за 
1897 год» имеют подписи Н.С. Гуляева, в то же время 
№ 2 за тот же год не имеет подписи. Тем не менее, все 
книги имеют такие же карандашные пометки и подчер
кивания на полях, которые имеются в книгах с подпи
сями и печатями. Таких книг в музее около 80. По наи
менованиям они соответствуют описям переданных книг.

Из 24 папок гуляевского архива сохранились и дош
ли до нашего времени всего 4 папки с документами: 
материалы о просьбах и жалобах калмыков, кочевавших 
за Бийской линией к императрице Екатерине II; Копии 
указов и распоряжений Екатерины II по поводу ясаш- 
ных народов; жалоба Бийского купца 2-й гильдии Тимо
фея Ефграфова Мокина от 21 октября 1882 г., перекоче
вавшего в Алтайские калмыцкие стойбища около речки 
Усть-Кан на стеснительные для него действия подлес- 
ничих Бийского округа Васильева, Байгашева, а также 
на Алтайское горное Правление за наложение взыска
ния в 946 р. 51 к.; жалоба на стеснение калмыков, коче
вавших за Бийской линией, со стороны русских кресть
ян  (здесь  ж е  к о м м е н т а р и и  А .Г . Д а н и л и н а ) .  Все 
документы извлечены Н.С. Гуляевым из дел Московс
кого архива иностранных дел, Земельной части главно
го архивного управления.

Все гуляевские книги имеют полутора и двухвеко
вой возраст, сегодня они состоят на особом учете в му
зее. Их, как величайшее сокровище, выставляют в экс
п о зи ц и ях ,  к ним, к а к  к драгоценному источнику 
сведений о прошлом, обращаются ученые и исследовате
ли. Библиотечный фонд Национального музея насчиты
вает более 7000 единиц хранения (не считая журнально
го фонда и фонда периодической печати), и золотым 
ядром являются уникальные издания из библиотеки Сте
пана Ивановича и Николая Степановича Гуляевых.
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Национальная библиотека 
Республики Алтай им. М.В. Чевалкова

СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИМИ И 
МЕСТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ФОНДОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Книжное наследие алтайского народа многообраз
но, оно сосредоточено и выражено в самых различных 
формах и институтах, и собрано в библиотечных фон
дах, среди которых самым крупным является  фонд 
Н ац и о н альн о й  библиотеки  Республики  А лтай  им. 
М.В. Чевалкова.

Качество краеведческой деятельности библиотеки 
зависит от профессионального формирования книжного 
фонда, а краеведческий фонд является документной ба
зой «региональной памяти», выступая в качестве осно
вы и главного средства для реализации ее краеведческо
го п р е д н а з н а ч е н и я .  Н а ц и о н а л ь н а я  б и б л и о т е к а  
Республики Алтай отражает дух и уклад нации. Она 
является центральной, ведущей библиотекой республи
ки и выполняет уникальную функцию библиотеки-де-



позитария Республики Алтай. Эта ф ункция  осуществ
ляется посредством комплектования с максимально воз
можной полнотой фонда национальной и краеведческой 
литературы с целью их вечного хранения, как  нацио
нальной памяти, включающая: исчерпывающую полно
ту комплектования фонда краеведческими документа
ми, изданными не только в республике, но и за ее 
пределами, в других городах и даж е государствах; осу
ществление государственной регистрации и ведение ста
тистического учета обязательного местного экземпляра; 
обеспечение приоритета сохранности изданий краевед
ческого и депозитарного фондов библиотеки; удовлетво
рение культурно-информационных потребностей всех 
народов, населяющих республику, путем обеспечения до
ступности документов, для чего ведется информацион
ная деятельность по их раскрытию в каталогах библио
теки, а также создание и издание библиографической и 
статистической информации.

Мы уже упомянули, что в фондах библиотеки со
средоточено самое большое в республике собрание крае
ведческих и местных документов. Этому факту библио
тека обязана не только тем, что она является  старейшей 
библиотекой республики, но и тем, что система снабже
ния краеведческими и местными документами фондов 
областной, затем Национальной библиотеки всегда была 
приоритетным направлением в работе по комплектова
нию фондов библиотеки.

На 1 января 2010 года удельный вес краеведческо
го фонда составляет 11% от общего фонда библиотеки 
(89%). Краеведческий фонд характеризуется постоян
ной, устойчивой, повышенной ценностью. К этим доку
ментам проявляется относительно стабильный интерес 
со стороны читателей. Обновление этого фонда происхо
дит медленнее, чем обновление всего фонда в силу того, 
что краеведческих документов издается не так много, 
как  хотелось бы, а хранятся они в фонде независимо от 
года издания и не подлежат списанию как  устаревшие 
по содержанию. За последние 5 лет наблюдается неста
бильность, неустойчивость поступления краеведческих 
документов, нет неуклонного роста. А ведь число изда
ющих организаций в республике в настоящее время даже



увеличилось по сравнению с концом прошлого века, что 
служит свидетельством того, что в регионе улучшилась 
полиграфическая база. Сегодня издающими организа
циями в республике являются издательства «Алтын Туу», 
Ак-Чечек, Горно-Алтайская типография, частные типог
рафии Г. Высоцкой, А. Орехова. Появились и получили 
развитие альтернативные книжные издательства учеб
ных заведений, таких как, РИО «Универ-Принт» Гор
но-Алтайского государственного университета.

Многообразие источников документоснабжения яв
ляется характерной особенностью современной системы 
комплектования. Кроме того, ей присущи широкое ис
пользование Интернет, автоматизация традиционной тех
нологии комплектования.

Комплектование библиотечного фонда Национальной 
библиотеки им. М.В. Чевалкова краеведческими докумен
тами и местными изданиями осуществляется теми же 
путями, что и приобретение некраеведческих докумен
тов. Система как краеведческого, так и общего докумен
тоснабжения библиотечного фонда — это целостное един
ство взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
источников, способов и организационных форм его по
полнения. Эта система включает следующие источники:

• приобретение книг и периодических изданий за 
наличный и безналичный расчет;

• книгообмен;
• дар, безвозмездная передача документов автора

ми, либо организациями;
• подписка;
• иные источники в соответствии с действующим 

законодательством, например, копирование, получение 
по договору копий документов из других библиотек.

• получение обязательного бесплатного экземпля
ра — это тот источник, благодаря которому библиотека 
получает краеведческие и местные издания, вышедшие 
в свет на территории РА.

Обязательный экземпляр документов, получаемый 
Национальной библиотекой им. М. В. Чевалкова в соот
ветствии с законом «Об Обязательном экземпляре» в трех 
экземплярах, стал гарантированным источником форми
рования на его основе краеведческого фонда библиоте-



ки. С принятием закона коренным образом изменилась 
ситуация с комплектованием краеведческих фондов биб
лиотек. Система обязательного экземпляра обеспечивает 
полноту, оперативность и своевременность поступления 
новых краеведческих документов в библиотеку. Вместе 
с тем надо сказать, что при всей значимости закона для 
спасения библиотеки от угрожающего ей информацион
ного вакуума, сегодня он реализуется крайне сложно. 
Среди наиболее существенных недостатков можно отме
тить:

• недостаточную разработку механизма внедрения
закона;

• неполноту поступления обязательного экземпля
ра документов, т.е. вместо трех поступает один экземп
ляр, либо не поступает совсем;

• проблему книгоиздательской культуры;
• отсутствие тематических планов и контролирую

щего органа следящего за выпуском печатной продук
ции.

Такие проблемы не позволяют с исчерпывающей 
полнотой комплектовать фонд обязательным экземпля
ром документов РА. Библиотеке самой приходится брать 
на себя функцию контроля за доставкой обязательного 
экземпляра.

Система снабжения фонда краеведческими докумен
тами, помимо обязательного экземпляра, включает дру
гие источники:

1) Приобретение книг за наличны й и безналичный 
расчет. Непериодические документы закупаю тся у из
дателей и в магазинах за безналичный расчет, но такое 
идеальное приобретение краеведческих документов слу 
чается редко. К сожалению, здесь имеются сложности 
финансового характера, заключающиеся в отсутствии и 
нехватке средств и в необходимости обязательного заку 
па в книжном магазине, с которым библиотека имеет 
договор о сотрудничестве. А ведь авторы очень часто при 
ходят сами со своими книгами, предлагая библиотеке 
купить их за наличный расчет. Некоторые из наших 
авторов издают свои книги, делают аудио-видеозаписи 
за пределами республики и даже за пределами страны, 
в другом государстве. Мы не получаем обязательные три



экземпляра по закону, не можем купить за наличный 
расчет, в итоге нужный документ не попадает в фонд. 
Это большая проблема, которую мы пока не можем ре
шить.

2) Обменно-резервный фонд Национальной библиоте
ки располагает краеведческими документами, предназ
наченными для книгообмена с другими библиотеками. 
Регулярно составляются списки книг обменно-резервно- 
го фонда, предлагаемых для книгообмена, мы обменива
емся ими с другими библиотеками, например, с Алтайс
кой краевой библиотекой им. Шишкова, с ГПНТБ СО 
РАН, с республиканскими библиотеками Тывы и Хака
сии, с научными библиотеками АТУ, ТГУ.

3) Дар является в настоящее время одним из основ
ных источников краеведческого документоснабжения. 
Многие авторы преподносят свои издания с дарственной 
надписью. В частности мы можем назвать Зыкову А.В., 
Чумакаева А.Э., Точинову Ч.М., Сат В, Суразакова А.С., 
Унукову J .

Нельзя не отметить организации, которые дарят 
книги библиотеке, среди которых Государственное Со
брание Эл — Курултай РА, Правительство РА, Мини
стерство культуры РА, Министерство образования и на
уки РА, Институт Алтаистики им. С.С. Суразакова, 
Национальный музей им. А.В. Анохина, Горно-Алтайс- 
кий Научно-исследовательский институт сельского хо
зяйства.

Результатом деятельности по разработке программ 
сохранения и обеспечения безопасности фондов явилось 
участие Национальной библиотеки в федеральной целе
вой программе «Культура России 2006-2010 годы» по 
проекту «Создание страхового библиотечного фонда Рес
публики Алтай». Этот проект предусматривает доступ к 
редким краеведческим изданиям из других крупных 
библиотек путем микрофильмирования, сохранение луч
ших образцов печатной продукции как составной части 
национального достояния республики. Таким образом, 
на базе фондов РГБ были изготовлены микрофильмы 
периодических изданий, выходивших в Горно-Алтайс- 
кой автономной области, начиная с 20-х годов прошлого 
века. За три года созданы страховые копии на периоди



ческие издания «Кызыл Ойрот» (с 1925-1928 гг.), (ныне 
«Алтайдын Чолмоны» (с 1929-1931 гг.)) и «Красная Ой- 
ротия» (с 1931- 1934 гг.), «Ойротский край» (ныне «Звез
да Алтая» (1922, 1923, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 гг.)).

К настоящему моменту в библиотеку поступило 
45 экз. на общую сумму 130295 р.

Таким образом, в системе комплектования фонда 
краеведческими изданиями есть успехи, но имеются, к 
сожалению, и проблемы.

В первую очередь, необходимо совершенствование 
механизма функционирования закона «Об обязательном 
экземпляре», как  гарантированной формы пополнения 
фонда библиотек, признав обязательный экземпляр со
циально значимым типом изданий. Необходимо также 
формирование национального депозитария электронных 
документов, для этого наладить получение обязательно
го экземпляра республиканских электронных изданий, 
доступных и в оффлайновом, и в онлайновом режиме.

Необходимо призывать издателей и книгораспрост- 
ранителей к активному сотрудничеству с библиотекой. 
Предоставление издателями своих тематических планов 
необходимо библиотеке не только для того, чтобы отсле
дить и получить от них положенные обязательные экзем
пляры, но и для того, чтобы знать, какие новые издания 
готовятся к выпуску и вовремя сделать на них заказы.

Кроме того, в рыночных условиях организация про
цесса документоснабжения библиотечных фондов не бу
дет эффективной без применения маркетинговых иссле
дован и й , п реж де  всего т щ ате л ь н о го  м он итори нга  
документного потока, изучения динамики потребностей 
пользователей.

Национальная библиотека может руководить дея
тельностью библиотек республики по такому мониторин
гу, координировать взаимовыгодное и эффективное со 
трудничество библиотек и других участников книжного 
рынка — издателей и книготорговых учреждений. Это 
выгодно и издателям, и библиотекам. Издательства бу
дут иметь надежный, гарантированный сбыт своей про
дукции, а библиотеки выгодный источник документос
н а б ж е н и я .  Б и б л и о т е к и  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  
приобретения новых документов без посредников.



В настоящее время, в век прогрессивных техноло
гий библиотека не может существовать без активного 
использования и наращивания такой позитивной тен
денции, способствующей повышению качества докумен- 
тоснабжения, как процесс информатизации.

Новые информационные технологии позволят прин
ципиально по-новому строить всю систему документос- 
набжения. Использование библиотекой компьютерных 
технологий в сфере комплектования позволит:

• получать в сетевом режиме информацию о про
дукции издающих организаций;

• оперативно знакомиться в онлайне с новой лите
ратурой, предлагаемой через книготорговую сеть, выс
тавки-ярмарки;

• организовать собственные web-сайты и БД для 
предложения литературы на обмен, представления спис
ков разыскиваемых изданий.

В будущем важной задачей является формирование 
национального депозитария электронных документов, 
имеющего массивы полнотекстовых документов, что яв
ляется важнейшей особенностью компьютеризации и 
«интернетизации» библиотек. Для реализации данного 
проекта неотложной становится проблема снабжения 
библиотеки электронным обязательным экземпляром.

Пока будут сосуществовать бумажные и электрон
ные носители информации, Национальная библиотека, 
как  все другие библиотеки, будет использовать весь ар
сенал способов и источников документоснабжения сво
их фондов, помня, что важнейшим условием обеспече
ния всеобщего доступа к информации является наличие 
максимально полного библиотечного документного ре
сурса общества.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ИНСТИТУТА 

АЛТАИСТИКИ им. С.С. СУРАЗАКОВА

Роль и место библиотек в системе научно-исследова
тельских учреждений определяется весомостью их реаль
ного вклада в процесс научного поиска ученого, специали
ста в любой области знаний. Ведь главной задачей таких 
библиотек является своевременное предоставление сотруд
никам НИИ необходимой научной информации. Наука не 
может развиваться без информации так же, как не может 
развиваться, не выдавая продукцию своей деятельности в 
такой конечной форме, как статьи, книги, журналы и дру
гие виды научной продукции в форме разнообразной ин
формации. И, поэтому взаимосвязь и взаимозависимость 
науки и научных библиотек неоспоримы.

Библиотека Государственного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт алтаистики им. 
С.С. Суразакова» существует с момента его открытия 
(1952). Традиционно на протяжении многих лет библио
тека осуществляет справочно-информационное обеспече 
ние ученых и специалистов не только Горного Алтая, но 
и всего региона. За это время наработан определенный 
опыт, сложились устойчивые формы и методы работы 
Библиотека Института располагает уникальным фондом, 
который насчитывает более четырнадцати с половиной 
тысяч томов.



Конечно же, одной из важнейших функций биб
лиотеки института является справочно-информационное 
и библиографическое обслуживание. Структуру справоч
но-библиографического аппарата библиотеки составляет 
алфавитный и систематический каталоги, картотека ав
торефератов, периодики и докомплектования, электрон
ный каталог персональной библиографии ученых Ин
ститута. Богата библиотека и справочным материалом: 
имеются двуязычные словари, словари иностранных язы
ков, различные энциклопедии и справочники.

Сегодня, как никогда, серьезно возросло значение 
региональной информации. Именно территориальный 
аспект содержания информации определяет специфику 
краеведческой библиографии. Это связано с процессами 
демократизации общества, с ростом национального са
мосознания народов, с возрождением духовной культу
ры, с интенсивным экономическим развитием регионов.

Информационно-библиотечное обеспечение являет
ся достаточно сложной задачей, особенно в условиях ог
раниченных финансовых ресурсов даже в рамках одной 
библиотеки, не говоря уже о сети различных библиотек. 
Ведь для рационального использования информацион
ных ресурсов крайне необходима координация между 
отдельными библиотеками, а также использование вы
соких информационных технологий, что позволит осу
ществить их взаимоиспользование.

К настоящему времени в библиотеке института по 
различным вопросам исторического развития (этногра
фии, археологии, культуры, традиционного быта, фоль
клора и т.д.) коренных этносов республики собрано много 
литературы, требующей глубокого анализа и осмысле
ния на современном этапе развития региональной исто
рической науки. Знакомство ученых, а также широких 
кругов читателей с этой литературой, с множеством ста
тей, разбросанных в различных периодических издани
ях, идет через традиционные каталоги.

Традиционный, т.е. карточный, каталог ведется со 
дня основания библиотеки и содержит огромный инфор
мационный материал. Основным принципом отбора ма
териала является краеведческий (информация о респуб
лике независимо от места и формы издания). В будущем



планируется выпуск ретроспективных библиографичес
ких указателей по разным направлениям. Ведь один и 
тот же ресурс может быть использован для удовлетворе
ния различных потребностей: оказывать помощь в науч
ных исследованиях, содействовать экономическому и 
культурному развитию региона, служить целям духов
ного, нравственного, экологического воспитания.

С выходом таких указателей пользователь получит 
возможность легко и быстро ориентироваться в богатом 
и разноплановом материале и успешно применять его в 
своей работе.

Возрождение национального самосознания, нацио
нального языка коренных народов РА обусловило созда
ние национальных культурных образовательных цент
ров, а в библиотеках краеведческих электронных баз 
данных. Это уникальные ресурсы, где максимально пол
но и точно отражаются краеведческие документы.

Электронный краеведческий каталог в библиотеке 
института ведется с 2002 г. Тогда библиотекой был вы
игран грант фонда Сороса. Бы ла  приобретена компью
терная, множительная техника и программа «Край».

Становление деятельности библиотеки в области 
подготовки и издания библиографических пособий свя
зано с изданием биобиблиографического справочника 
«Исследователи Горного Алтая (XVIIIcep. XX вв.)». — 
Горно-Алтайск, 2003. — 136 с. 8,5 п.л. (сост.: Т.К. Май- 
чикова, А.А. Иркитова).

Справочник посвящен ж изни и деятельности лю
дей, изучавших в прошлом историю, культуру, недра 
нашей республики. В справочнике представлены крат
кие биографии 58 исследователей, внесших огромный 
вклад на развитие гуманитарной науки Горного Алтая. 
Справочник снабжен фотографиями исследователей. Это 
такие известные деятели, как  Г.Н. Потанин, Н.М. Яд- 
ринцев, В.В. Радлов и др. Наряду с ними приведены 
данные об исследователях, чьи имена знают немногие. 
Это Н.А. Аристов, Е.А. Луценко, В.В. Резниченко и 
др. Удалось уточнить разноречивые факты о месте и 
дате их рождения, основных вехах ж изни по разроз
ненным источникам, недоступным для широкого кру
га читателей.



Справочник состоит из предисловия, основной час
ти и списка сокращений. Основная часть представлена 
тремя разделами: 1) краткая биография исследователя;
2) список основных трудов, который расположен в хро
нологическом порядке; 3) список литературы о жизни и 
деятельности исследователей, так же расположенный в 
хронологическом порядке.

При составлении справочника основным принци
пом отбора материала был территориальный признак. 
В него включены документы, содержащие сведения толь
ко о народах, населяющих Горный Алтай. Этот справоч
ник не претендует на исключительную полноту, работа 
будет дополнена, продолжена.... Основой для составле
ния указателя стали каталоги, различные справочники, 
указатели, книжный фонд научной библиотеки.

Так же библиотекой Института выпущен Библио
графический указатель «Труды сотрудников Государ
ственного учреждения Республики Алтай «Институт 
алтаистики им. С.С.Суразакова» (1996-2006 гг.). Горно- 
Алтайск, 2007. — 132 с. — 8,25 п.л. (сост.: Т.К. Майчи- 
кова, А.А. Иркитова)», который хронологически продол
жает библиографический указатель «Труды сотрудников 
Горно-Алтайского института гуманитарных исследова
ний» (1952-1995 гг.) (сост. Л .Т. Баш ты кова , ред.: 
А.С. Суразаков, С.Е. Чуу. 1997 г.).

Данный указатель посвящен 55-летию ГУ РА «Ин
ститут алтаистики им. С.С. Суразакова». В ходе подго
товки указателя проводились рабочие совещания при 
директоре Института, где решались организационные 
вопросы: утверждался авторский состав, структура дан
ного издания и т.д. По структуре — это простой указа
тель, состоящий из предисловия, основной части и вспо
могательного именного у к азател я .  Основная часть 
указателя  состоит из следующих разделов: краткой 
справки персоналий ученых, перечня их отдельных на
учных изданий и статей, учебных и учебно-методичес- 
ких изданий, научно-популярных публикаций, редак
тированных и рецензированных работ за 1996-2006 гг.

Выделен раздел, включающий работы, изданные под 
грифом Института. Издание снабжено вспомогательным 
именным указателем, который содержит алфавитный



перечень авторов, соавторов, составителей, редакторов, 
переводчиков, авторов вступительных статей, предисло
вий и других лиц, участвовавших в создании отражен
ных изданий.

Библиографические записи включают порядковый 
номер записи, заголовок библиографической записи и 
библиографическое описание. Нумерация библиографи
ческих записей единая. Библиографическое описание 
составлено в соответствии с ГОСТом 7.1.-2003 «Библио
графическая запись. Библиографическое описание».

Данный указатель не является полной библиогра
фией трудов всех сотрудников института. Перечень пуб
ликаций по отдельным персоналиям ограничен перио
дом работы в институте, они обозначены знаком «*». 
В указателе не отражены авторефераты, публикации в 
газетах, а также публикации на некоторых иностранных 
языках (корейский) по причине отсутствия шрифта.

Указатель предназначен для научных и библиотеч
ных работников, а так же для всех, кто интересуется 
историко-культурным наследием народов Республики 
Алтай.

Подобные издания дают возможность для эффек
тивной исследовательской работы ученым, аспирантам, 
студентам и т.д. Конечно же, основной целью подобных 
указателей является — упорядочение информации биб
лиографического характера и демонстрация направле
ния научной деятельности ученых. Следует указать еще 
на одну проблему, которая частично будет решаться вы
пусками указателей подобного рода. Дело в том, что на
учная литература издается небольшими тиражами и не 
доходит до многих исследователей других регионов. 
В этой связи важно широкое распространение таких из
даний для обеспечения библиотек многих научных ис
следовательских учреждений и учебных заведений.

Регулярно выходят библиографические указатели, 
посвященные в основном юбилейным датам ученых.

При составлении и выпуске данных изданий со
блюдены требования к их структуре и правила издатель
ского оформления, но были и некоторые проблемы мето
дического характера .  Д ля соверш енствования этих 
пособий в целом нужно: повышение их методического



уровня; наличие квалифицированных консультантов и 
редакторов, что повысило бы их качество; и, конечно 
же, наличие финансовых средств. Необходима разработ
ка соответствующих инструктивно-методических посо
бий регионального характера. При этом, краеведческий 
аспект должны получить основные содержательные ком
плексы таких пособий. Не секрет, что если к подготов
ке указателей и БД прилагается максимум усилий, то 
их распространение идет традиционным путем. Состав
ление указателей очень скрупулезная работа. Во-первых, 
это вычленение документов, которые составят основу; 
во-вторых — приведение материалов в порядок соответ
ственно структуре; соблюдение основных требований, 
предъявляемых подобным изданиям. Для региональных 
указателей некоторые сложности возникают с определе
нием географических границ, с распределением публи
каций по разделам. Основанием для включения библио
графической записи в определенный раздел служит 
преобладающее ее содержание, но зачастую составителю 
определить это весьма непросто. Поэтому приходится 
просмотреть литературу «de vizu», на что уходит много 
времени и сил.

Повышение эффективности библиографической де
ятельности неразрывно связано с применением техни
ческих средств и новых технологий и, конечно же, с 
умением библиотекаря определить соответствие инфор
мационных ресурсов с информационными потребностя
ми, следить за динамикой и ростом их дальнейшего раз
вития. Автоматизация библиотечно-библиографической 
деятельности, наряду с традиционными библиографичес
кими продуктами — указателями, обзорами и т.д., по
зволяет получать альтернативные информационные про
д у к ты  — б и б л и о гр а ф и ч е с к и е ,  ф а к то гр а ф и ч ес к и е ,  
тематические проблемно-ориентированные БД и др. Их 
появление позволяет значительно повысить оператив
ность, полноту, точность информационно-библиографи
ческого обслуживания ученых и специалистов.

Исходя из потребностей пользователей, библиотека 
Института приступила к формированию БД «Малочис
ленные коренные народы Горного Алтая», исходной ба
зой для создания которого служат каталоги библиотеки,
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ных библиотек в нехватке штатных единиц и сЛаб0м
т е к я ИЧТ ° М ° снащ ении- Как правило, в таких библио
теках  работает один человек, который отвечает за комп
лектование, обслуживание, библиографическую работу 
и даж е самостоятельно обслуживает программы. Надо 
осознавать, что к работе подобной сложности необходи
мо подходить, владея богатым опытом в этой области, 
ш ироким представлением о месте и ценности различ
ных региональных источников в зависимости от масш
таба объекта библиографии, современными методами 
библиографической работы. И, конечно же, немаловаж
ную роль играет методическая помощь со стороны глав- 
ных библиографов и методистов.

При соответствующем техническом оснащении, при 
координации работ библиотек разных уровней данные 
БД, электронные версии указателей были бы доступны 
и удаленным пользователям, что, безусловно, способство
вало бы росту авторитета региональной библиографии. 
Это, несомненно, весомый вклад в национальную куль- 
ТУРУ> в изучение и сохранение исторической памяти 
народа.
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Сайдутова Б.Д.
Республиканская детская библиотека

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ: ОПЫТ РАБОТЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В 2001 году в связи с переездом Республиканской 
Детской библиотеки в новое помещение, появилась пре
красная возможность создания нового зала — зала крае
ведения.

Краеведение было и остается основой всей библио
течной деятельности. Сегодня в нашем обществе значи
тельно вырос интерес к духовному возрождению нации, 
возвращению народа к своим корням, национальным 
истокам. Все зти цели являются направляющим руслом 
в работе зала краеведения Республиканской Детской 
библиотеки РА.

В зале краеведения РДБ посредством книги дети 
знакомятся с богатой историей Горного Алтая, его куль
турой, замечательными людьми. Выставки и просмот
ры, обзоры, литературные вечера, уроки памяти учат 
читателей глубже проникать в многовековые пласты ис
торической памяти. В сотрудничестве с Союзом писате
лей РА (Бедюров Б .Я ., Каинчин J .B ., Тепуков К.Э.), 
Союзом художников РА (Ортонулов И.И., Эдоков А.В., 
Карчуганова Е.), редакцией детского журнала «Солоны», 
Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова (Белоусова
Н.В., Киндикова Н.М., Шатина Н.И.) проводятся встре
чи и различные мероприятия для читателей. Можно 
выделить интересный цикл мероприятий «Они просла-



вили мою Республику» к юбилейным датам писателей и 
поэтов, художников, композиторов и т.д. Готовятся бук
леты с краткими биографиями и рекомендательным спис
ком литературы помогающие детям лучше воспринимать 
информацию. Краткие экспресс — информации напоми
нают читателям о знаменательных датах в РА, которые 
сопровождают книжные выставки.

Активное внедрение новых форм работы помогают 
привлечь широкий круг пользователей: детские сады, 
школы, дома детского творчества, Республиканская стан
ция юных туристов, летний оздоровительный лагерь 
«Космос» и Горно-Алтайский педагогический колледж 
и др. Такие мероприятия как  презентации книг наших 
земляков — книга «Любимой школе — 60» Т.Н. Юрки- 
ной, учительницы русского язы ка  и литературы РГ; 
«Милым ребяткам стихи и загадки» Т.П. Чанчибаевой, 
учительницы русского язы ка  и литературы Урлу-Аспак- 
ской средней школы, просмотр музыкальных видео слай- 
дшоу с легендами алтайского народа, «литературные 
гостиные», «Алтайский чай», где читателям рассказы
вали о традициях национального чаепития.

Мы выпускаем свои сборники: «Библиовестник», 
газета «Звездочка» («Jbuiflbic»), «Я-гражданин» — ме
тодическое пособие по патриотическому воспитанию, ко
торый содержит библиографический список литерату
ры, а так же памятки, закладки.

2010 год в Республике Алтай посвящен 140-летию 
со дня рождения первого алтайского профессионального 
художника Г.И. Чорос-Гуркина. К этой знаменательной 
дате нами был выпущен сборник «Лауреаты премии им. 
Г.И. Чорос-Гуркина». В сборник вошли имена лауреа
тов Общественной и Государственной премий имени 
Г.И. Чорос-Гуркина с 1991-2010 года. Цель нашей рабо
ты обобщить материал на эту тему из различных источ
ников. Сборник дополнен информационно-библиографи
ческим списком литературы и алфавитным указателем 
для удовлетворения запросов читателей-детей.

РДБ принимает участие в ведомственных целевых 
программах, и в 2010 году мы вошли в программу «Со
хранение и развитие нематериального наследия РА на 
2010-2012 годы» с проектом создания электронного к а 



талога литературы по нематериальному наследию для 
детей.

В работе с краеведением стоит обратить внимание 
на количественный и качественный состав информаци
онных ресурсов, фондов. Состав информационных ресур
сов в нашей библиотеке носит, в основном, текстовой 
характер — это книги, печатные материалы и докумен
ты. А теперь и электронная база данных. Создание элек
тронного каталога для читателей-детей по духовному 
наследию народов, проживающих на территории Респуб
лики Алтай, будет способствовать сохранности и доступ
ности информации по данной теме (что даст возмож
ность другим библиотекам России пользоваться каталогом 
через Интернет). В Горном Алтае складывается тюрко
славянское многоэтническое сообщество, сохраняющее 
и развивающее этнические черты культуры. Чтобы обоб
щить фольклорное, письменное наследие народов, про
живающих в Республике Алтай, а материал по этой теме 
разрознен, для читателей-детей создается электронный 
каталог.

Электронный каталог — синтез содержания библио- 
течно-библиографической классификации для детских 
и школьных библиотек, где проблемы культуры, фольк
лора нашли отражение в структурированных отделах 
основных таблиц. Каталог предназначен для удовлетво
рения спроса на данную информацию детей среднего и 
старшего школьного возраста. В него включены сведе
ния о произведениях устного народного творчества, о 
поэтах, творчество, которых находится на грани фольк
лора и литературы, записанных фольклористами, а так
же имена и биографии Кайчы (народных сказителей). 
В каталог входят также сведения о народных праздни
ках (Чага байрам, Эл-Ойын... и др.).

Таким образом, краеведческая деятельность РДБ 
является важнейшим и необходимым условием в воспи
тании патриотических и духовно-нравственных качеств 
читателей-детей.



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Краеведение является одним из приоритетных на
правлений работы библиотек Республики Алтай, кото
рое позволяет выделить Дом книги из числа похожих, 
сделать его особенным и уникальным.

Координацией краеведческой работы муниципаль
ных библиотек нашей Республики занимается Отдел 
краеведения и национальной библиографии Националь
ной библиотеки им. М.В. Чевалкова, который был со
здан в 1993 году. Создание этого отдела и послужило 
главным толчком к интенсивному развитию краеведчес
кой работы в республике. Национальная библиотека им. 
М.В. Чевалкова оказывает методическую и практичес
кую помощь по работе с краеведческой литературой биб
лиотекам всех систем и ведомств региона.

В краеведческой работе участвует не только специ
альное структурное подразделение, но и все отделы биб
лиотек.

Совокупный объем краеведческих фондов государ
ственных и муниципальных библиотек Республики Алтай 
на 1 января 2010 года составляет 156870 экземпляров.

Даже самая малая библиотека нашего региона ста
рательно собирает и хранит материалы местной исто
рии. Сельские библиотеки являются собирателями, хра
н и тел я м и  и проводни кам и  к у л ь ту р н ы х  тр ад и ц и й . 
Достаточно взять в руки отчет любой публичной библио
теки — от Национальной до поселенческой, чтобы убе
диться в том, что объем краеведческой деятельности рас
ширяется и по количеству выполненных запросов, и по 
числу пользователей.

Библиотеки собирают и формируют краеведческие 
фонды: книги, журналы, альбомы и папки газетных ста
тей. Краеведческая ресурсная база пополняется видео- и



фотодокументами. Оформляются выставки-просмотры, 
проводятся презентации книг, краеведческие чтения, 
конкурсы и другие мероприятия.

Нередко в краеведческой работе библиотек проис
ходит смешение тем и направлений. Например, с крае
ведением тесно переплетаются мероприятия экологичес
кой н а п р а в л е н н о с т и ,  п атри оти ческое  и правовое 
просвещение, эстетическое и нравственное воспитание.

Некоторые библиотеки специализируются на одном 
каком-то направлении: библиотеки Усть-Коксинского 
района на организации досуга населения, Чойского рай
она — на работе с малочисленными народностями туба- 
ларами, Турочакского района — на работе с людьми по
жилого возраста.

Одним из основных направлений краеведческой 
работы Муниципального учреждения «Горно-Алтайская 
библиотечная система» является деятельность центра 
«Бай-Алтай» — «Священный Алтай», цель которого — 
знакомство пользователей с историей, культурой, наци
ональными традициями народов, проживающих на тер
ритории Республики Алтай.

В библиотеке села Беш-Озек Шебалинского района 
организован краеведческий театральный кружок.

Удивляет и восхищает энтузиазм и творческий под
ход к работе библиотекаря села Боочи Онгудайского рай
она Марины Михайловны Тохтоновой. С 2006 года по ее 
инициативе выходит газета «Кузуни» (Колокольчик) на 
двух языках, тираж 200 экземпляров. В библиотеке от
крыт мини-музей Камня, в котором экспонируются кам
ни с природными рисунками (т.е. автор рисунков — сама 
Природа).

Сегодня наряду со сбором, хранением и продвиже
нием краеведческих документов на ведущее место выхо
дит поисковая, архивная и музейно-собирательная, по 
сути, исследовательская работа. В течение последних 
двух лет краеведческим кабинетом библиотеки села Он- 
гудай ведется исследование по теме «Почетные жители 
села Онгудай».

Библиотеками республики ведутся исследования по 
истории библиотечного дела своего района. В настоящее 
время готовится к выпуску сборник по истории библио-



тек Онгудайского района «Моя Родина там, где моя биб
лиотека».

Сотрудники библиотек занимаются издательской 
деятельностью. Они издают хроники, летописи, кален
дари, путеводители, биографические справочники и ли 
тературные альманахи.

В читальных залах выделены фонды краеведческой 
литературы. Во всех филиалах созданы краеведческие 
каталоги и картотеки. Сотрудники муниципальных биб
лиотек всех районов отмечают, что в последнее время 
читательские запросы по краеведению увеличились, ста
ли более конкретными, а их тематика намного шире. 
Особый интерес у населения вызывает информация о 
местном бюджете и налогах, муниципальной собствен
ности, приватизации, природоохранной деятельности, а 
также сведения социально-экономического, культурно
го, образовательного характера, затрагивающие права и 
свободы человека и касающиеся всех аспектов жизнеде
ятельности местного сообщества. В некоторых библиоте
ках Республики началась работа по созданию электрон
ных баз данных по краеведению (Онгудай ).

Время требует перемен. Чтобы поддерживать инте
рес населения к краеведению, некоторые библиотеки 
открывают Центры краеведческой информации, библио
теки-музеи (в с. Каракокша Чойского района, в с. Ело 
Онгудайского района), краеведческие клубы. Они объе
диняют читателей разного возраста. Так, уже 8 лет при 
библиотеке с. Яконур Усть-Канского района работает 
краеведческий клуб «Куреелей». По инициативе твор
ческих читателей издаются поэтические сборники. Чле
ны клуба участвуют во всех фольклорных праздниках и 
конкурсах, которые проводятся в районе.

Краеведческую деятельность библиотеки осуществ
ляют во взаимодействии с администрациями муници
пальных образований, общественными организациями, 
интеллигенцией города и районов, средствами массовой 
информации. Успешно сотрудничают с библиотеками 
других систем и ведомств, государственными организа
циям и , ведущими профессиональную краеведческую 
работу: музеями, архивами, редакциями газет, ш кола
ми, вузами, внешкольными учреждениями, с краеведа



ми-любителями. Такие мероприятия, безусловно, имеют 
большую аудиторию, более интересны и обширны по со
держанию.

Проблемы муниципальных библиотек характерны 
для всех районов Республики Алтай. Удаленность сель
ских библиотек от крупных информационных центров, 
не удовлетворяющие пользователей информационные 
библиотечные ресурсы, отсутствие технических средств, 
проблемы комплектования — все это влияет на качество 
предоставляемой информации. Оперативное получение 
информации, независимо от места проживания, сферы 
деятельности, национальной принадлежности в настоя
щих условиях возможно лишь при внедрении и разви
тии в библиотеках Республики новых электронных тех
нологий.

Острой проблемой в настоящее время является ком
плектование библиотек, в том числе краеведческой ли
тературой. В Республике Алтай приняты два закона: 
«Закон о библиотечном деле Республики Алтай» и «За
кон об обязательном экземпляре документов». В них за
ложены основные принципы организации библиотечно
го дела в нашей республике. Но, несмотря на принятые 
законы, комплектование краеведческой литературой 
муниципальных библиотек оставляет желать лучшего.

Развитие краеведческих исследований затруднено 
отсутствием архивных материалов на местах, лакун в 
краеведческом фонде, недостатка информации о суще
ствующей краеведческой литературе. Решение пробле
мы видится  в расш ирении системы краеведческой 
библиографии, усилении контактов с краеведами-иссле- 
дователями и привлечение их материалов для издания 
краеведческих тематических сборников, использовании 
новых информационных технологий в краеведческой де
ятельности. В последние годы создание Программ по 
основным направлениям работы, в том числе и по крае
ведению, стало неотъемлемой частью деятельности биб
лиотек Республики Алтай.

Онгудайская библиотека не первый год работает по 
Программе «Библиотека и краеведение». Центральная 
модельная библиотека с. Усть-Кан более 10 лет работает 
по Программе «Возвращение к истокам». В Чемальском



районе в библиотеке с. Бешпельтир организован Крае
ведческий центр, работающий по Программе «Моя ма
лая  Родина». Библиотекари с. Кош-Агач ведут работу 
по программе «Экология моего села».

Получила широкое распространение проектная де
ятельность библиотек. Эта работа является залогом их 
успешного развития, составляет одно из основных на
правлений совершенствования библиотечного обслужи
вания и организации работы в библиотеке. Проектиро
в ан и е  своей д ея тел ьн о сти  п о зв о л яет  библиотекам  
привлекать дополнительные финансовые средства для 
улучшения материальной базы.

Муниципальные библиотеки активно принимают 
участие в различных региональных и федеральных кон
курсах, и довольно успешно. Особенно удачно в этом 
направлении работают библиотекари Майминского и 
Чойского районов. Межпоселенческая библиотека с. Май
ма получили гранты: на реализацию проекта «Книга — 
это маленькая жизнь» на издание сборника майминс- 
ких поэтов «Параллельные миры» и на издание сборни
ка по истории с. Кызыл-Озек «Мой край отеческий — 
моя глубинка».

В 2008 году сотрудники библиотечно-информаци
онного центра с. Чоя получили грант от Всероссийского 
Национального благотворительного фонда на реализацию 
проекта «Шаг от одиночества», предусматривавший ра
боту с пожилыми людьми и инвалидами. Еще один про
ект Чойского библиотечно-информационного центра в 
2010 году получил грант, такж е от Всероссийского На
ционального благотворительного фонда в сумме 340 ты
сяч рублей. Проект называется «Программа SOS»: соци
окультурная  помощь детям, оказавш имся в трудной 
жизненной ситуации». Эти проекты направлены на под
держ ку людей, особо нуждающихся в этом.

Недавно в истории библиотек Республики Алтай 
произошли знаменательные события. В рамках реализа
ции Ф Ц П  «Культура России» библиотеки сел Усть-Кан, 
Соузга Майминского района и Жана-Аул Кош-Агачско- 
го района получили статус модельных.

П рактика реализации этого проекта показала, что 
преобразованные библиотеки приобретают в глазах сель



ских жителей совершенно новое качество, превращаясь 
из склада устаревших книг в современный муниципаль
ный информационный центр, услугами которого актив
но пользуются школьники, студенты, молодежь, пред
с т а в и т е л и  м е с т н о й  в л а с т и ,  п р е д п р и н и м а т е л и ,  
интеллигенция.

Участие местных властей позволило осуществить 
ремонт помещений библиотек. Сельские библиотекари, 
обученные в рамках проекта, помогают своим пользова
телям эффективно использовать как информацию из 
Интернет, так и пользоваться всем многообразием зна
ний, содержащихся в фондах мультимедиа-изданий. Все 
эти ресурсы позволили предоставить аудитории сельс
ких библиотек невиданную ранее по широте, глубине и 
увлекательности самую разнообразную информацию.

Подытоживая свое выступление, я хочу сказать, что 
развитие краеведческой деятельности библиотек Респуб
лики Алтай невозможно без дальнейшей информатиза
ции библиотек, преобразованию их в Центры информа
ции для местного сообщества в области права, поддержки 
образования, развития малого предпринимательства, со
хранению и развитию культурного наследия нашего ре
гиона. Создание автоматизированных рабочих мест бу
дет с п о с о б с т в о в а т ь  о п е р а т и в н о с т и  п о л у ч е н и я  и 
предоставления информации не только квалифицирован
ному пользователю, но и каждому жителю районов по 
любому вопросу.
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районе в библиотеке с. Бешпельтир организован Крае
ведческий центр, работающий по Программе «Моя ма
лая  Родина». Библиотекари с. Кош-Агач ведут работу 
по программе «Экология моего села».

Получила широкое распространение проектная де
ятельность библиотек. Эта работа является залогом их 
успешного развития, составляет одно из основных на
правлений совершенствования библиотечного обслужи
вания и организации работы в библиотеке. Проектиро
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Недавно в истории библиотек Республики Алтай 
произошли знаменательные события. В рамках реализа
ции Ф ЦП «Культура России» библиотеки сел Усть-Кан, 
Соузга Майминского района и Жана-Аул Кош-Агачско- 
го района получили статус модельных.

П рактика реализации этого проекта показала, что 
преобразованные библиотеки приобретают в глазах сель



ских жителеи совершенно новое качество, превращаясь 
из склада устаревших книг в современный муниципаль
ный информационный центр, услугами которого актив
но пользуются школьники, студенты, молодежь, пред
с т а в и т е л и  м естн о й  в л а с т и ,  п р е д п р и н и м а т е л и ,  
интеллигенция.

Участие местных властей позволило осуществить 
ремонт помещений библиотек. Сельские библиотекари, 
обученные в рамках проекта, помогают своим пользова
телям эффективно использовать как информацию из 
Интернет, так и пользоваться всем многообразием зна
ний, содержащихся в фондах мультимедиа-изданий. Все 
эти ресурсы позволили предоставить аудитории сельс
ких библиотек невиданную ранее по широте, глубине и 
увлекательности самую разнообразную информацию.

Подытоживая свое выступление, я хочу сказать, что 
развитие краеведческой деятельности библиотек Респуб
лики Алтай невозможно без дальнейшей информатиза
ции библиотек, преобразованию их в Центры информа
ции для местного сообщества в области права, поддержки 
образования, развития малого предпринимательства, со
хранению и развитию культурного наследия нашего ре
гиона. Создание автоматизированных рабочих мест бу
дет с п о с о б с т в о в а т ь  о п е р а т и в н о с т и  п о л у ч е н и я  и 
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Таханова А.С.
Кош-Агачская поселенческая

библиотека

ОПЫТ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИБЛИОТЕК КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ

На протяжении ряда лет в Кош-Агачском районе 
наблюдался постоянный рост интереса читателей не толь
ко среди коренного населения, но и других народов, 
проживаю щ их на территории района, к истории, куль
туре, традициям, я зы к у  алтайского и казахского наро
да, что естественным образом побудило активировать 
работу по сохранению и возрождению национальной куль
туры. Проанализировав эту ситуацию, в 2002 году было 
решено создать кабинет краеведения в районной биб
лиотеке, который был бы центром библиотечного крае
ведения. Первые пять лет кабинет работал по долгосроч
ной целевой программе «Мир краеведения».

Цель программы — выявление, сбор, сохранность 
фонда краеведческой литературы и распространение кра
еведческих знаний среди населения.

Одной из главных задач программы было объеди
нение усилий краеведов, специалистов, учителей, всех 
заинтересованных в сохранении историко-культурного 
наследия Республики и района.



Работа по созданию имиджа краеведческой деятельно
сти библиотек началась с разработки логотипов. Например, 
в кабинете краеведения таким символом стало изображение 
эдельвейса (символизирующий самый высокогорный район 
РА). В поселенческой библиотеке с. Кызыл-Таш логотипом 
стало изображение горы Актру (вторая по высоте вершина в 
РА). Во многих библиотеках района функционирует стенд 
«Календарь памятных дат РА ».

В последние годы библиотекари постоянно сотрудни
чают с районной газетой «Чуйские зори». К юбилейным 
датам видных деятелей Республики и района готовятся 
статьи; печатаются обзоры новых поступлений литерату
ры, интервью о проблемах библиотек. При помощи редак
ции районной газеты, кабинет краеведения создал район
ный фото-архив на электронных носителях. Библиотеки 
района стараются так организовать краеведческую работу, 
чтобы местное сообщество увидело в нас партнеров.

В мае текущего года Кош-Агачская поселенческая 
библиотека приняла участие в детском экологическом 
фестивале «День снежного барса». Организаторами выс
тупили: природный парк «Укок »; координатор проек
тов Алтае-Саянского экорегиона — Михаил Пальцын при 
финансовой поддержке Всемирного фонда дикой приро
ды и фонда устойчивого развития Алтая. Гостями фес
тиваля была делегация из Монголии (Дирекция охран
но-природных территорий).

Сложилась и особая форма сохранения и распрост
ранения краеведческого материала, так называемая «ус
тная история». Ряд поселенческих библиотек района (с. 
Курай, с. Жана-Аул, с. Теленгит-Сортогой, с. Кош-Агач) 
записывают рассказ очевидца события, старожилов села, 
сельские праздники на видеокамеру.

Учитывая тот факт, что население нашего района 
состоит из разных этнических культур, поселенческие 
библиотеки активно сотрудничают с администрациями 
сельских поселений, М У «Управление культуры». По
стоянными партнерами библиотеки являются школа им.
В.И. Чаптынова и Центр Дополнительного Образования 
Детей (ЦДОД). Традиционным стало участие всех биб
лиотек в проведении народных праздников: Чага бай- 
рам, Наурыз, Дьылгайак, Масленица, Эл-Ойын. Формы



проведения различные: фотовыставки, викторины, игры- 
путешествия и др.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной вой
не Кош-Агачская поселенческая библиотека совместно с 
сельской администрацией, депутатами сельского посе
ления, отделом ЗАГС и учащимися школы им. В.И. Чап- 
тынова провели встречу с тружениками тыла «Дети вой
ны». Интересно прошли встречи с ветеранами войны, 
тружениками тыла во всех сельских библиотеках.

В мае текущего года, межпоселенческая библиоте
ка объявила конкурс альбомов «Вечная память солдату» 
среди поселенческих библиотек. Спонсором выступил 
реабилитационный центр «Семья и дети».

Наши библиотеки занимаются и исследовательской 
работой: собирают родословные знаменитых людей рай
она, читателей. Записывают и собирают по крупицам 
историю своих сел и библиотек.

Сделав анализ работы библиотек района по краеве
дению, были получены следующие результаты: повы
сился имидж библиотек среди населения; заметен рост 
читательской активности.

Несмотря на сложные условия существования, биб
лиотеки района находят возможность выполнять крае
ведческую работу.

Тайтакова Т.С.
Горно-Алтайская городская 

библиотечная система

ИНФОРМАЦИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В Ц ЕЛЯХ  

ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ Л И ТЕ РА ТУ РЫ  
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Краеведение — важное средство формирования ис
торического мышления населения, их национального 
самосознания. Интересуясь своей историей, своим про
шлым, не забывая о настоящем и будущем, мы живем,



а потому краеведение — дело вечное и нужное для на
рода.

Библиотечное краеведение является составной час
тью краеведения в целом, выполняя функции хранения, 
справочного и информационного центра, генератора идей 
краеведения.

Помочь каждому человеку увидеть, правильно оце
нить и понять собственную принадлежность к своему 
народу — сегодня одна из важнейших задач библиоте
ки. Вспомним известные слова академика Д.С. Лихаче
ва: «Библиотека — это фундамент культуры. Именно 
книга, чтение формируют духовно образованную и со
циальную зрелую личность. Именно книга, ее создание, 
распространение, использование — это неотъемлемая 
часть духовной культуры народа». Отсюда и следует, что 
библиотеки играют немаловажную роль, что невозмож
но решить эти задачи по воспитанию подрастающего 
поколения без них.

Развитие краеведения и интереса к нему — одно 
из главных направлений деятельности городской биб
лиотечной системы г. Горно — Алтайска.

В последнее время краеведческая работа библиоте
ки, опираясь на традиции, приобретает новое содержа
ние. Накапливая и сохраняя краеведческие информаци
онные ресурсы, библиотека уделяет много внимания их 
пропаганде. Эта работа является целенаправленной и 
системной.

Используя разнообразные формы работы (краевед
ческие часы, викторины, беседы, конкурсы, выставки), 
муниципальное учреждение «Горно-Алтайская городс
кая библиотечная система» выполняет просветительскую 
миссию распространения знаний о республике, городе.

На 4 сентября 2000 года фонд краеведческой лите
ратуры составлял всего 118 экземпляров. По закону «Об 
обязательном экземпляре документов» библиотека с
2001 г. начала получать по 1 экз. документов, издавае
мых в нашей республике. А  за весь период работы по
ступило более тысячи экземпляров. Также фонд попол
няется за счет даров.

Пользователями являются учащиеся школ, училищ, 
техникумов, ГАГУ. В основном, интересуются вопроса



ми истории, культуры и экологии. Часто спрашиваемая 
тема: развитие туризма в республике. Ведется работа по 
учету новых поступлений книг, краеведческая картоте
ка, картотека о городе. Расширяются связи с админист
рацией города, общественными организациями, учебными 
заведениями и частными лицами.

Тесная связь налажена с республиканскими и го
родскими СМИ. Привлекаем к чтению пользователей 
через рекламу (статьи в газетах, выступление на радио 
и телевидении). Особенно плодотворно сотрудничаем с 
редакциями газет «Алтайдын Чолмоны» и «Вестник 
Горно-Алтайска».

Проводим презентации книг, творческие вечера. 
Так, в стенах библиотеки проходили литературно — му
зыкальные вечера: «Мен кырларда оскон монун мош- 
тин бури» ( «Я  горного кедра колючая ветка!»), посвя
щенный творчеству поэта Б. Укачина, «Певец голубого 
Алтая» — творчеству драматурга, актера, сказителя, 
фольклориста П.В. Кучияка, «Мен слерди суугем» — 
( «Я  вас люблю, л ю д и » )— так назывался вечер— па
мять по творчеству талантливого классика алтайской 
литературы JI. В. Кокышева.

Главная цель презентаций — познакомить читате
лей с увидевшим свет новым изданием. Например, но
вая книга Тундиновой А.А. «Алтай — келерликтин су- 
дазы» — («Восходящая страна Алтай»), написана на двух 
языках: алтайском и русском. Открывает перед читате
лями серию изданий духовной поэзии метафизического 
характера и представляет как один из элементов духов
ного развития алтайского народа.

«Богат талантами Алтай» — так назывался вечер, 
участниками которого стали учащиеся старших классов 
городских школ и фольклорно-эстрадные ансамбли «Тен- 
гри» и «Жас-Ханат» (АГИК, г. Барнаул), под руковод
ством В.П. Фомина. Ребята не только показали свой та
лант, но и рассказали, какие творческие профессии 
можно приобрести в Академии и познакомили ребят с 
национальным искусством: алтайскими, казахскими 
инструментами, алтайскими, русскими и казахскими 
мелодиями, песнями и танцами.



С целью изучения фольклора и этнографии наро
дов, проживающих в нашей республике, со студентами 
академии проходила интересная фольклорно-этнографи
ческая экспедиция по селам Онгудайского района. Эта 
работа была организована совместно с институтом Алта- 
истики имени С. Суразакова и Академией культуры и 
искусства г. Барнаула. В этой экспедиции принимала 
участие и сотрудник центральной библиотеки Т. Тайта- 
кова. Материалы экспедиции, отзывы освещены в рес
публиканской газете «Алтайдын Чолмоны».

При городской библиотеке действует библиотечно
краеведческий центр «Бай — Алтай». Девизом этого цен
тра является высказывание известного философа, осно- 
воположницы теософии Е.П. Блаватской: «Фольклор и 
народные традиции, хотя порою и странные, будучи 
тщательно изучены, могут привести к открытию давно 
утраченных, но важных тайн природы». Ведь именно 
фольклор открывает двери в большой мир, через него 
мы знакомимся с культурой того или иного народа. Наш 
центр занимается вопросами духовной культуры, позна
вательного и патриотического качества человека через 
свои краеведческие факторы, т. е. является координи
рующим центром по краеведческой работе.

Уже не один раз в Центральной библиотеке прохо
дит праздник «Чага Байрам», в форме познавательного 
вечера под названием «Кирген jbLnbic алкышту болзын» 
(«Будь благословенен наступивший год!»). Цель мероп
риятия — привить интерес к алтайским традициям.

Наша республика интересна тем, что здесь живет 
много увлеченных людей. Встречи с ними дают новый 
толчок к творчеству; никто не остается равнодушным от 
встречи с такими людьми.

Темы краеведческих мероприятий, как было отме
чено, разнообразны. 2010 год знаменателен большими 
событиями. Одно из них 140-летие основоположника 
алтайского изобразительного искусства, общественного 
деятеля Г.И. Чорос — Гуркина.

К этой дате отдел наметил цикл мероприятий под 
названием «Гений из рода Чорос». Первый квартал 2010 
года полностью был посвящен творчеству художника.



26 января 2010 года прошел «Поэтический вторник» по 
теме «Наследие Великого Мастера». На литературно-худо
жественный час были приглашены директор Националь
ного музея им. А.В. Анохина Еркинова P.M. и сотрудник 
зала искусствоведения Кобекова Т.М. Присутствовали уча
щиеся школы-интернат №1 с учителями.

Самым запоминающим и интересным мероприяти
ем была презентация книги В.Ф. Тозыяковой «Жесто
кого времени дети», которое бью посвящено Г.И. Чо- 
рос — Гуркину, а также знаменитой учительской 
династии Тозыяковых. Также на презентации с привет
ственным словом выступил почетный житель с. Майма, 
председатель Совета зайсанов Р А  В.А. Чеконов.

Интересным и запоминающим была встреча с мини
стром культуры и духовного развития Республики Саха (Яку
тия), режиссером фильма «Чингиз-Хан», и также режиссе
ром спектакля «Восхож дение на Хаан-Алтай » 
А.С. Борисовым. Андрей Саввич рассказал о работе над спек
таклем, посвященным Чорос-Гуркину, а также вел беседу о 
значении культуры, затронул вопросы работы библиотек.

Были оформлены книжные выставки: «Кай — гимн 
вечности духа» — к 85-летию алтайского сказителя
А. Калкина, «Я  связан с этою землей» — к 80-летию 
поэта Г.В. Кондакова, «Память о нем в наших серд
цах» — к 65-летию первого Главы Р А  В.И. Чаптынова.

Кайчи — сказитель — это не только способный ис
полнять горловое пение и одновременно произносить 
текст героического сказания. По мнению ученых-фоль- 
клористов, музыковедов, кайчи — это люди, которые 
обладают феноменальной памятью, это люди одаренные 
или как называют в нашем народе «темдекту улус», то 
есть люди «от Бога».

И для алтайского народа таким человеком является 
сказитель Н.У. Улагашев. Алтайский народ его называ
ет «ээлу кайчы», а, если перевести на русский язык — 
«устами кайчи говорит дух Алтая».

Творческом у  наследию  выдающегося кайчи
Н.У. Улагашева в стенах городской библиотеки были по
священы такие мероприятия, как литературно-художе- 
ственный вечер «Великан духа», посвященный 140-ле- 
тию великого сказителя, «Кай — гимн вечности духа» —



под таким названием прошел литературно-художествен
ный вечер в детской городской библиотеке.

По творчеству Улагашева были подготовлены выс
тавки: «Душа народа», « ^йалта  узулбес, кай тугенбес», 
«Не прервется талант, кай не иссякнет», «Ученик ал
тайского Гомера», «Народные сказители Горного Алтая», 
«Алтайские народные инструменты».

Были проведены слайдспектакли «Эпическая зем
ля »,  викторина «Образ кайчи, застывшего в вечности», 
поле чудес по теме «Ойно, ойно, топшуурым», урок-встре
ча «Туулу  алтайдын кайчылары. Кай чорчоктор», на ко
торый был приглашен знаменитый алтайский поэт и 
писатель, народный кайчи, а также ученый — фолькло
рист Т.Б. Шинжин. Также была проведена экскурсия 
по городу. Остановка — памятник Н. Улагашеву в скве
ре у Дома правительства.

Одним из основных направлений краеведческой 
деятельности ГАБС является информационно-библио
графическая работа. Так были подготовлены буклеты, 
аннотированный список литературы, рекомендательный 
список литературы по творчеству Улагашева, например, 
«Что мы знаем о творчестве Улагашева», «Кайчы Улага- 
шев и его сказания», «Мудрое сердце кайчи», «Эпичес
кие сказания Улагашева в искусстве», «Репертуар геро
ических сказаний Н. Улагашева».

Таким образом, без библиотечного краеведения, его 
безграничного потенциала возможностей ни одно крае
ведческое начинание не может обойтись, поэтому ин
формационно-краеведческая деятельность Горно-Алтай
ской библиотечной системы направлена на продвижение 
краеведческой литературы и знаний.
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модельная библиотека им. А.Г. Калкина

НОВЫЕ ГРАНИ НОВЫХ ТРАДИЦИЙ: ОПЫТ РАБОТЫ 
УСТЬ-КАНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОДЕЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.Г. КАЛКИНА

Серьезные изменения последнего десятилетия в со
циально-экономической жизни страны и общественном 
сознании заставляют общество опираться на то, что ус
тоялось, не искажено временем, имеет непреходящую 
ценность не для одного, двух, а для десятков поколений 
людей, то есть искать опору в краеведческих знаниях, в 
лучших традициях прошлого.

Приоритетным направлением в деятельности нашей 
библиотеки является работа по краеведению, то есть изу
чение, сохранение и передача культурного наследия от 
поколения к поколению с помощью книги, общения, раз
вития собственного творчества. Краеведческое направле
ние работы библиотеки началось с 1990-х годов. В 1997 
году был открыт зал по краеведению при отделе обслу
живания. Весь краеведческий материал сформировали в 
одном месте, это связано с возросшим спросом пользова
телей краеведческой информации. В 1999 году отдел об
служивания принял целевую программу по краеведению 
«Возвращение к истокам». В 2005 году она была расши
рена и дополнена разделами: патриотическое и экологи
ческое воспитание, культура и искусство Горного Алтая.

Основные задачи краеведческой деятельности отде
ла обслуживания ЦМБ состоитв организации свободного 
досуга населения;

-обеспечении доступности краеведческих информа
ционных ресурсов;

- комплектовании краеведческого фонда библиоте
ки по запросам пользователей;



- работе по творческой краеведческой программе 
«Возвращение к истокам».

- приобщении пользователей культурному наследию;
- совершенствовании и дополнении СБА по краеве

дению;
- совершенствовании библиотечного-библиографичес- 

кого обслуживания;
- комплектовании краеведческого фонда электрон

ными ресурсами;
- работе современной электронной технологией, 

оцифровка видеоматериалов.
Основной краеведческий фонд ЦМБ составляет 4408 

(четыре тысячи четыреста восемь) экземпляров книг, 
выписываем ежегодно все республиканские и районные 
газеты и журналы. Систематически пополняются ката
логи и картотеки краеведческого зала. Планируем веде
ние краеведческого электронного каталога.

В 2007 году в рамках целевой программы «Элект
ронная Россия» библиотека получила компьютерную тех
нику. В октябре 2009 года Усть-Канская центральная 
библиотека приобрела статус «модельная». Модельная 
библиотека — это библиотека, имеющая оптимальный 
набор материальных и информационных ресурсов в пол
ном объеме: доступ в Интернет, электронную правовую 
систему, копировально-множительное оборудование, еже
годный объем новых поступлений — не менее 250 книг, 
поступления на электронных носителях.

При отделе обслуживания центральной модельной 
библиотеки им. А.Г. Калкина работает центр обществен
ного доступа к электронным ресурсам и центр правовой 
информации. В центре функционирует локальная сеть, 
которая объединяет 5 компьютеров, многофункциональ
ные устройства, принтер, сканер, ксерокс, цифровой 
фотоаппарат.

Для населения появилась возможность доступа к 
информации о Р А  и о районе, документам, содержащим 
информацию о деятельности органов местного самоуп
равления.

Пользователей, к примеру, интересует благоустрой
ство территорий, приватизация муниципальной собствен
ности, программа «Жилье молодым семьям», занятость



населения, льготы, тарифы на услуги Ж К Х  и многое 
другое.

Время показало, что Центр общественного доступа 
к электронным ресурсам и ЦПИ активно востребован 
населением и требует дальнейшего развития.

Отдел стал формировать краеведческие юридичес
кие документы в пресс-папки по темам: «Избиратель
ное право», «Документы по вопросам местного самоуп
равления», «В  помощь предпринимателю», «Азбука 
права» и многое другое.

В читальном зале на постоянной основе функцио
нирует информационная книжная выставка «Вести мес
тного самоуправления», картотека статей «Что читать о 
местном самоуправлении», оформлен стенд «Местное 
самоуправление». Большой популярностью пользуются 
правовые базы данных «Консультант + ». Выросло коли
чество пользователей глав сельских поселений, сотруд
ников органов местного самоуправления, студентов- за
очников, учителей, предпринимателей, рабочих, 
служащих и других.

В зале краеведения сформировали краеведческий 
электронный фонд: закуплены компакт-диски и созда
ются собственные электронные продукты. Особым спро
сом у читателей пользуется краеведческая продукция: 
«Усть-Канский район в фотографиях», «Алтайские на
родные песни: JaHap кожон», «Мастера народных про
мыслов», «Памятники природы Усть-Канского района». 
Планируем перевести видеоматериалы на электронные 
носители.

В помощь пользователям библиотека выпускает бук
леты, библиографические указатели краеведческой те
матики — как информационного так и рекомендатель
ного характера, например, «Писатели Усть-Канского 
района», «Усть-Кан», «Солдаты Победы», «Усть-Канс
кий район в СМИ», библиографические указатели «Ч и 
тайте о Великой Отечественной», «Не оборвется связь 
времен» по истории Усть-Канского района».

На протяжении многих лет мы ведем поисковую и 
исследовательскую работу по сбору и систематизации 
краеведческих материалов. Это биографии, письма, фо
тографии, воспоминания людей, судьбы которых связа-



ны с историей Усть-Канской земли, а также материалы 
из периодической печати. Уникальные материалы со
браны в краеведческих альбомах, в тематических пап
ках: «История сел Усть-Канского района», «Они вошли 
в летопись села Усть-Кан», «Они защищали Родину», 
«История села Усть-Кан», «Таланты Канской долины», 
всего в краеведческом фонде насчитывается 220 папок 
по разной тематике.

Библиотеки, являясь неразрывной составной час
тью культуры, должны самым теснейшим образом взаи
модействовать с другими учреждениями: музеями, ар
хивами, учреж дениями системы образования, 
общественными организациями; привлекать внимание 
коммерческих структур к проблемам культуры, побуж
дать интерес к культуре как инвестиционной сфере.

Со многими структурами у нас сложились тесные 
взаимоотношения. Это Усть-Канская СОШ, Усть-Канс- 
кая вечерняя школа, школа искусств, ДК, ДПИ, комп
лексный центр социального обеспечения населения, рай
онная газета «Г олос  времени», отдел народного 
образования, районная и сельская администрация, детс
кий сад, районная больница, лесхоз, РОВД, Центр заня
тости населения, Усть-Канская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов, районный музей им. 
И.В. Шодоева и другие.

Не умаляя важности создания электронных ресур
сов и внедрения инновационных методов работы, биб
лиотека не забывает и о традиционных формах краевед
ческой работы.

В практике работы отдела обслуживания прочное 
место занимают проведение литературных часов, лите
ратурно-музыкальных вечеров, вечеров поэзии, «круг
лых столов», викторин, игр, турниров, уроков по эколо
гии, истории, этнографии и музыкальной культуре 
алтайского народа и многое другое по программе и теку
щему плану работы.

При проведении мероприятий активно использует
ся компакт-диски и богатый видеоматериал об обычаях, 
традициях и обрядах алтайского народа. По школьному 
учебному плану «История и культура Горного Алтая» 
Усть-Канской общеобразовательной школы традицион



но ежегодно проводятся уроки по теме: «Алтайские на
родные музыкальные инструменты», «Алтайские народ
ные и спортивные игры», «Алтайский календарь», «А л 
тайские мифы и легенды о звездах», «Фольклор», «Чага 
байрам» и другие. Использование местного материала в 
процессе обучения помогает раскрыть общие закономер
ности изучаемых явлений, пробудить у учащихся инте
рес к истории родной земли, стремление к самостоя
тельному творчеству, помогает в выборе профессии. 
Поэтому в программах старших классах ярко прослежи
ваются связь с краеведением, особенно при изучении 
истории, географии, литературы.

Героико-патриотическое воспитание молодежи на 
краеведческом материале включает уроки, направленные 
на формирование у подрастающего поколения чувства от
ветственности за судьбу своей Родины, своего народа.

В практику вошли формы патриотического воспита
ния на основе новых информационных технологий с про
смотром дисков. К 65-летию победы в Великой Отечествен
ной войне для населения организовали полевую кухню.

Для населения показали цикл фильмов о войне, 
провели час поэзии «Солдаты мая, слава вам навеки!», 
был оформлен цикл книжных выставок; «Художествен
ная литература о Великой Отечественной войне», «П о
клонимся Великим тем годам», основу которых соста
вил краеведческий материал. Оформлен электронный 
вариант «Усть-Канцы — участники Великой Отечествен
ной войны», «Дети войны».

Помогая в поиске знаний о прошлом семьи, близ
ких, своего села, района, библиотеки восстанавливают 
утраченную историческую связь поколений, их преем
ственность. Книжная выставка «Всему начало здесь, в 
краю моем родном» раскрывает историю, этнографию, 
литературу, фольклор и музыкальную культуру Усть- 
Канского района. Эта выставка пользуется большим спро
сом у пользователей.

Экология края и экологическое просвещение насе
ления традиционно находится в центре внимания биб
лиотеки. Именно этим задачам — просвещению, образо
ванию и воспитанию экологической  культуры  — 
посвящен раздел «Эко».



Взаимодействие с администрацией сельского посе
ления, учреждениями образования и средствами массо
вой информации способствует повышению статуса и со
циальной значимости библиотеки, что позволяет, в свою 
очередь, вести совместную практику по улучшению эко
логической ситуации на селе. В рамках общероссийс
ких Дней защиты от экологической опасности прошли 
акции по очистке села от мусора. Проведен рейд по вы
явлению и фотографированию стихийных свалок в окре
стностях села Усть-Кан. Недели экологии, проводимые 
библиотекой, вызывают большой интерес у детей.

Красота и туристическая привлекательность нашей 
земли активно пропагандируется в презентациях, ме
роприятиях. Летом к нам приезжают туристы из раз
ных стран и регионов.

Являясь основными хранителями краеведческой 
информации, отдел обслуживания ЦБ становится экс
курсионным центром: разрабатываются туристические 
маршруты, демонстрируются слайды, создается элект
ронная и бумажная краеведческая продукция и распро
страняется среди туристов.

В августе с целью изучения природных памятни
ков района и исследования этнографии местного населе
ния мы провели экспедицию на Каракольское озеро (озеро 
Потайная), в пещеры (Музейная, Голубиная, Старокара- 
кольская), на водопады Шин. Собирали информацию у 
старожилов сел Келей, Усть-Мута, Вверх-Мута, Каракол, 
топонимику гор, перевалов, долин, отдельных ландшаф
тов, священных мест, собирали лекарственные растения 
в «Фитоаптеку». В дальнейшем по программе «Возвра
щение к истокам» планируется изучение других мест 
района, воспитание и просвещение подрастающего по
коления на примере их дедов и прадедов, привлечение 
новых партнеров и пользователей.

Краеведение продолжает оставаться востребованным 
и занимает важное место в общественной жизни стра
ны, в издательском деле, в деятельности библиотек.
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ИГРА — КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРИОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Игра — это основной способ взаимодействия ребен
ка с миром, его путь к освоению и познанию окружаю
щей реальности, в игре развивается фантазия детей и 
собственное творчество, формируется личность. Существу
ют разные игры. Участники игры могут состязаться в 
спортивных упражнениях, поэтическом искусстве, раз
гадывании загадок, остроумии и.т.д. Пока современные 
ученые ведут спор о том, имеет ли игра как таковая прак
тические результаты, К.Д.Ушинский более века назад 
весьма точно подметил, что в дальнейшем у играющего 
человека «завяжутся ассоциации представлений и вере
ницы этих ассоциаций, которые со временем... свяжутся 
в одну обширную сеть, которая определит характер и на
правление человека». Но следует помнить, что детям свой
ственны азарт и чрезмерное увлечение, поэтому игры для 
них требуют чувства меры и осторожности.

В своей работе мы используем в основном игры раз
вивающего характера, воздействующие на психические 
качества личности. Но мы не уходим и от использова
ния народных игр алтайских и русских. Ведь истинно 
национальная, исторически национальная игра тем и 
отличается от пришлых, заимствованных, что одновре
менно выражает то, чем народ живет, и готовит моло
дежь к будущей взрослой жизни.

Применение игры в краеведении дает возможность 
детям читателям не только получить дополнительную 
информацию, но и раскрыть свои таланты, возможнос



ти, способности. Главная задача этой деятельности — 
привлечение внимания юных читателей к печатным ма
териалам, связанным по содержанию с их родной зем
лей. Игра в краеведении способствует пробуждению ин
тереса к истории своей родины, культуре и традициям 
своего народа. Приобщая детей к чтению краеведческой 
литературы через игру нужно помнить главное: чтобы в 
их душе росло и крепло чувство любви к своей малой 
Родине, чувство гордости за ее прошлое, уважение к 
традициям, быту, культуре своих предков, шло форми
рование человека-патриота, человека-гражданина.

На протяжении многих лет сотрудники библиоте
ки ведут большую поисковую и исследовательскую рабо
ту по сбору и систематизации краеведческих материа
лов. Это биографии, воспоминания людей, а также 
материалы из периодической печати. Создаются папки- 
накопители о жизни и творчестве известных писателей, 
художников и выдающихся деятелей РА, об истории сво
его родного села, его талантливых людях и достоприме
чательностях.

При проведении и создании любой краеведческой 
игры обязательно нужно учитывать возраст ребенка, уро
вень общей подготовки детей и знание ими краеведчес
кого материала. Нужно помнить, что детский возраст 
любит незатейливые, нехитрые игры, но в них скрывает
ся или поучение, или выражение их особенностей. Не
смотря на столь сложный возраст, как подростковый, когда 
трудно чем-либо удивить, игра захватывает и не оставля
ет равнодушным никого, им нравится игра с соревнова
тельными элементами, где у них есть возможность блес
нуть умом, эрудицией. А  также библиотекарю необходимо 
уметь правильно выбрать нужное краеведческое произве
дение, обладать достаточными познаниями.

В работе нашей библиотеки применяются следую
щие краеведческие игры:

• Настольные развивающие и обучающие игры;
• Игры-путешествия;
• Игры со словами;
• Игры-викторины.
Большой интерес наших читателей вызывают на

стольные развивающие и обучающие краеведческие игры.



Самые распространенные: игра-кроссворд, игра-мозаи
ка, игра-лото, настольная игра с препятствиями.

Игра-мозаика — это складывание рисунка из ку
сочков. Рисунки можно выбрать на экологическую те
матику, например, игра-мозаика «Флора нашей Респуб
лики», «Пернатые вокруг нас», «Животные из Красной 
книги Р А » .  Можно посвятить игру-мозаику нашему 
выдающемуся земляку Г.И. Чорос-Гуркину, где в каче
стве рисунка можно взять любую иллюстрацию его кар
тины, его портрет. За основу можно взять изображения 
алтайских исторических, мифологических личностей (это 
могут быть портреты алтайских ученых-историков, 
этнографов, героев алтайского фольклора и т.п.). Также 
большой популярностью среди читателей младшего школь
ного возраста пользуются настольная игра-лото «Чемал — 
наш общий дом», в которой может принимать участие от 
3 до 5 человек. Цель игры: как можно быстрее закрыть 
свои поля маленькими карточками. Выигрывает тот, кто 
сделает это первым. Перед началом игры по жребию вы
бирают ведущего. Он перемешивает поля и распределяет 
их между остальными участниками игры, затем зачиты
вает текст карточки и отдает ее тому, кто первым пра
вильно ответит на вопрос. Вопросы включают историю 
села, основные достопримечательности, животный и рас
тительный мир, творчество знаменитых людей села.

Большой популярностью у маленьких читателей 
пользуется настольная игра «Животные леса Горного 
Алтая». Перед ними большой плакат с изображением 
смешанного леса, справа — список животных, около каж
дого написан номер, который они находят на карте. 
В комплектах фишек они находят животное с таким же 
номером и помещают его на плакат. В итоге ребята со
бирают огромный плакат с экосистемой смешанного леса 
нашей республики, знакомятся с животными, обитаю
щими в наших краях, и видят, что у каждого животного 
в лесу свое место.

Привлечением ребенка к игре может стать книж
ная выставка. Вместо традиционных форм книжных 
выставок в работе нашей библиотеки все больше появля
ются выставки-кроссворды, выставки-викторины, кото
рые пользуются у ребят большим спросом.



Краеведческие игры-путешествия проводятся, в ос- 
новном, по памятным местам нашего села или респуб
лики, при которых используется карта и цветные флаж
ки, а также фотографии старого и нового Немала. 
Помогает ребятам путешествовать сорока, которая знает 
все новости, а самая главная ее задача рассказать своим 
юным читателям, что пишут краеведческие книги и га
зеты о памятных местах нашей республики. В играх- 
путешествиях используются игры на внимание. Напри
мер, в веселой и занимательной форме библиотекарь 
совершает прогулку по республике, селу нарочно оши
баясь и путаясь. Дети должны поправить библиотекаря. 
Такие игры проводятся с детьми среднего школьного 
возраста, которые хорошо знают свою родину.

С большим удовольствием в мероприятиях по крае
ведению наши читатели принимают участие в играх со 
словами. Например, игра «Соедини половинки слов». 
Ребята получают два набора карточек, один набор — с 
первой частью слов, другой — со второй. Участникам 
нужно соединить части между собой, чтобы получить 
целые слова. С помощью этой игры ребята легко запо
минают трудные названия сел в районе, республике. 
Также используется игра «Четвертый лишний», в кото
рой нужно из 4 слов найти лишнее и аргументировать 
выбор, задание выполняется на скорость.

Краеведческие игры-викторины — это не просто за
читывание вопросов библиотекарем и ответы детей. 
В интеллектуальной игре-викторине «Взятие крепости» 
участвуют две команды. На стене прикрепляется изоб
ражение крепости, к ней ведут две дороги. По одной 
движется первая команда, по другой — вторая. На каж
дой из дорог пять препятствий, которые можно преодо
леть, правильно ответив на вопросы, естественно крае
ведческой тематики. Препятствия можно обозначить 
реками, горами, болотами и т.д. Для наглядности мож
но предложить командам выбрать вид транспорта, на 
котором они будут двигаться к крепости. Это могут быть 
кони, слоны, верблюды и т.д. При проведении игры- 
викторины ребята с удовольствием участвуют в игре «Чер
ный ящик». В черном ящике находятся предметы, ко
торые команды должны отгадать с трех попыток. Главное



в этой игре библиотекарю уметь адаптировать выбран
ный материал под краеведческий.

На «Неделе детской книги» мы проводим с ребята
ми познавательную краеведческую игру «Интеллекту
альное казино». Вопросы для игры можно подобрать на 
различные темы: «Писатели Горного Алтая »,  «История 
Алтая», «Наши реки», «Флора и фауна Р А »  и др. Игра 
проводится по правилам телевизионной игры «Что? Где? 
Когда?». На столе в виде круга выкладываются номера 
вопросов. В середине — волчок со стрелкой. Игра прохо
дит в несколько раундов. В перерыве проводятся инте
ресные конкурсы со зрителями.

Мы думаем, что некоторые краеведческие игры бу
дут интересны для коллег и будут использованы ими в 
работе.

Литература

1. Большая Российская энциклопедия: в 30 т.Т. 10.- Же
лезное дерево — Излучение. — М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2008. — 767 с.: ил.: карт.

2. Димиянова, В.Е.Игры со словами / В.Е. Димиянова // 
Читаем, учимся, играем. — 2008. — № 9. — С.70-71.

3. Затонских, Г. Зарядка для ума: краеведение на досуге / 
Затонских Г. // Библиополе. — 2009. — №3. — С.27-31.

4. Кимборович, Л. Игровые технологии в краеведении / Л. 
Кимборович // Библиополе. — 2008. — №4. — С.29-31.

5. Шаульская, Н.А. Школьный досуг: игры, викторины, 
конкурсы / Н.А. Шаульская. — Ростов на Дону: Феникс, 
2009. — 280 с.: ил.



Майорова JI.B.
Горно-Алтайский государственный

университет

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ В НАУЧНО- 
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СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГОРНО- 
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Развитие краеведения — всегда показатель 
уровня культуры и общественного сознания 
наших регионов, сохранения и обогащения куль
турных традиций больших и малых поселений.
Это условие сохранения России как России.

И з  выступления Председателя Совета Фе
дерации С. Миронова

Возрождение отечественного краеведения в после
днее десятилетие неразрывно связано с повышением 
внимания наших современников к истории России и 
своей «малой» Родины.

Уже несколько лет в учебных заведениях молодёжь 
изучает историю, экономику, культурную жизнь Горно
го Алтая, социально-экономические аспекты нашего го
рода. Поэтому информационные запросы краеведческой 
тематики занимают внушительное место в справочно
информационном обслуживании читателей.

На наш взгляд, изучение истории края должно стро
иться на основе современных педагогических техноло
гий и теоретических разработок. Одной из самых эф
ф ективных т ехн о ло ги й  мы считаем технологию  
краеведческого исследования. Она включает обучение 
навыкам научного исследования, организации исследо
вания, формулировки проблемы, цели, задач, выводов, 
понимания новизны научного исследования. Краеведчес
кое исследование требует развитых навыков работы в 
архиве, библиотеке, привлечения различных видов ис
торических источников, умений их самостоятельно ин
терпретировать.



Важнейшим преимуществом краеведческого иссле
дования перед исследованием в другой области является 
то, что студент имеет шанс проделать все этапы настоя
щего исторического исследования, побыть настоящим 
учёным, сделать реальное открытие, ввести в научный 
оборот новый документ, пылившийся в архиве, устано
вить конкретный факт, и при этом испытать необыкно
венное чувство первооткрывателя, несравнимое по силе 
с обыденными чувствами. Если в большой науке в ос
новном всё уже открыто, либо недоступно, то наш уни
верситет и библиотека гостеприимно открывают двери 
перед своими исследователями.

Горный Алтай является одним из немногих мест в 
мире, сохранившим свои богатства в первозданном виде, 
именно поэтому у наших пользователей есть неоцени
мая возможность изучения родного края.

Научно-исследовательская работа по краеведению 
очень разнообразна. Приоритетными направлениями яв
ляются: экологическое, археологическое и историческое.

Нам приходилось не раз видеть удачные результа
ты использования краеведческих ресурсов библиотеки. 
Я назову лишь некоторые краеведческие работы, выпол
ненные аспирантами и преподавателями университета.

Маргарита Валерьевна Федюнина, преподаватель 
сельскохозяйственного колледжа, защитила диссертацию 
по теме «Влияние экологических факторов высотной 
поясности Горного Алтая на изменчивость признаков 
картофеля», Александр Викторович Базайченко — дис
сертацию «Наскальное искусство Скифской эпохи Гор
ного Алтая», Мария Геннадьевна Сухова — «Эколого-кли- 
матический потенциал Алтае-Саянской горной страны 
для жизнедеятельности населения и рекреационного 
природопользования», а спустя год ею была защищена 
докторская диссертация.

Значительный объём краеведческого материала ис
пользуется студентами вуза, большая его часть при на
писании дипломных работ, а не только при подготовке 
рефератов, докладов и курсовых работ. Примером слу
жат дипломные работы Натальи Николаевны Захаро
вой («Чемал как христианско-миссионерский центр Гор
ного Алтая  ( I I  половина X I X — начало X X  веков»),



Антона Ивановича Белозерцева («Социально-экономи
ческое развитие Горного Алтая в 20-30-е гг. X X  века») 
и мн. др.

Одним из приоритетных направлений в деятельно
сти краеведческой библиографии стало информационное 
освещение реализации программы «Сохранение и раз
витие алтайского языка», республиканской целевой про
граммы «Русский язык», регионального конкурса «Рос
сийское могущество прирастать будет Сибирью и 
Ледовитым океаном», научно-исследовательских проек
тов «Древние и средневековые археологические комп
лексы Чуйской котловины», «Наскальные рисунки эпо
хи Средневековья и традиционная культура алтайцев», 
а также межрегиональных и международных конферен
ций: «Биоразнообразие, проблемы экологии Горного 
Алтая и сопредельных территорий: настоящее, прошлое, 
будущее», «Макарьевские чтения» и т.д.

Встречая каждого читателя, обращающегося с кра
еведческим запросом, библиограф, прежде всего, обра
щается к незаменимому помощнику — краеведческой 
картотеке. В ней отражается вся информация, касающа
яся современного развития Республики Алтай, города 
Горно-Алтайска, их исторического прошлого.

Хорошим подспорьем для краеведческой информа
ционной деятельности служит справочный фонд. Боль
шим спросом пользуются библиографические указате
ли: «Летопись печати Республики Алтай»; «К  юбилею 
литературоведа Нины Михайловны Киндиковой»; ката
лог «Книги Алтая в наличии и печати»; «Календарь па
мятных дат Республики Алтай».

Сегодня научно-исследовательскую работу и библио
течное обслуживание студентов невозможно представить 
без использования многообразных электронных ресур
сов, которые дают возможность оперативно предостав
лять краеведческую информацию.

В 2010 году пользователи нашей библиотеки полу
чили возможность зайти на Web-сайт и, используя базы 
данных, в том числе полнотекстовые, найти ответ на 
интересующий их краеведческий вопрос, при необходи
мости в режиме online задать вопрос и получить ответ в 
рубрике «Спроси у библиографа».



Ещё одним новым направлением нашей работы яв
ляется работа по созданию электронных копий докумен
тов краеведческой тематики. На сегодняшний день мето
дом оцифровки отсканирована газета «Звезда Алтая» и 
создана база данных «Республика Алтай», электронная 
библиотека с полнотекстовыми документами трудов пре
подавателей университета, в свободном доступе учебно
методические комплексы по краеведческим дисципли
нам: Альбины Викторовны Киндиковой «Литературное 
краеведение», Ларисы Николаевны Мукаевой «История 
Горного А лтая »,  Анатолия Ивановича Гусева «Природо
пользование» и мн. др., учебно-методическое пособие 
Алтынай Алексеевны Ачимовой «Использование краевед
ческого материала на уроках биологии (6-7 кл.)» .  Элект
ронные версии данных изданий незаменимы для студен
тов при написании дипломных работ по краеведению.

Большой популярностью в научно-исследовательской 
работе пользуется «Архив выполненных справок» (фонд 
неопубликованных библиографических пособий по крае
ведению). Он представляет собой соответствующим обра
зом организованное собрание ранее выполненных библио
графических справок. В таком фонде хранятся копии 
ответов на сложные запросы читателей, справки по нео
днократно повторяющимся запросам. Пользователи мо
гут самостоятельно просмотреть интересующую их тему.

Справочно-информационное обслуживание читате
лей не представляется возможным без традиционных для 
библиотеки книжных выставок. Выставочная деятель
ность краеведческой направленности очень многолика, 
востребована и является одной из ступенек в информа
ционном обслуживании.

В 2008-2010 годах библиотекой были представлены 
выставки: «Человек богат человеком» (история алтайс
кой литературы), «П о  древним тропам Горного Алтая» 
(археология), «Память огненных лет» (к 9 мая), «Серд
цу милый край» (живопись Горного Алтая), «Мы друж
бой сильны» (история Горного Алтая), «Мой край моя
святыня» и мн. др.

Яркие события последних лет (юбилей города, 250- 
летие вхождения алтайского народа в состав России, 65- 
летие Победы в Великой Отечественной войне) активи



зировали работу библиотекарей. В библиотеке были про
ведены: конкурс «Алтай прекрасен как подарок», выс
тавки-презентации «Я  в городе этом живу, я город этот 
люблю», «Земляки-победители», встречи с ветеранами 
Великой отечественной войны, в которых приняли ак
тивное участие не только библиотекари, но и преподава
тели, и студенты университета.

Одним из направлений информационно-библиогра
фической работы является обслуживание пользователей 
в режиме ИРИ (избирательное распространение инфор
мации). Оно ведётся в основном по направлениям науч
но-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов. В настоящее время абонентами ИРИ являют
ся кафедры: психологии (тема «Экологическое воспита
ние школьников в Республике Алтай»), социальной пе
дагогики («Национально-региональный компонент в 
современной школе»), физической географии («Природ
ные условия, климат Алтае-Саянской горной страны, рек
реация»), агрохимии и защиты растений («Химический 
состав продуктов питания высокогорья») и мн. др.

Используя библиотечные технологии, абонентам 
предоставляется аннотированная информация по инте
ресующим их темам. Информация посылается по элект
ронной почте в виде тематических справок, в которых 
представлены библиографические описания книг, ста
тей, периодических изданий.

Данная форма работы рассчитана на предельно пол
ное удовлетворение потребностей пользователей в той или 
иной информации и тесную связь с абонентом в режиме 
«вопрос-ответ». Краеведческая деятельность библиотек — 
мощное средство сохранения национального культурно
го, исторического наследия, духовного и интеллектуаль
ного развития людей.

Нужно расширять научно-исследовательскую рабо
ту в области краеведения, привлекать к ней молодёжь, 
развивать сотрудничество с архивами, музеями, други
ми учреждениями культуры и науки, создавать вокруг 
библиотек сообщество людей, заботящихся об изучении 
и популяризации истории и культуры, традиций рес
публики и города, творчества лучших представителей 
многонационального народа.



Подводя итоги, хочу подчеркнуть, что Научно-тех
ническая библиотека Горно-Алтайского государственно
го университета вносит важный вклад в повседневную 
жизнь и развитие республики и города путём непосред
ственного участия в распространении краеведческой 
информации среди жителей Республики Алтай. Мы бу
дем продолжать работу в этом направлении, потому что 
краеведение — не только познание прошлого, но и спо
соб сохранения, отбор и совершенствование того, что вы
держало испытание временем.

Чашникова Л.М.
«Библиотечно-информационный центр»

М О  «Ч ой ск и й  район»

ЛЕТОПИСЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ИСТОРИИ 
ЧОЙСКОГО РАЙОНА

Россия всегда была сильна провинцией, большая 
часть которой —  села и деревни. Русское село всегда 
отличалось особой нравственной опорой общества, хра
нителем национальных святынь. Библиотека в селе — 
это нечто большее, чем просто собрание книг и журна
лов. Это, пожалуй, единственное место, где читатель, 
любой житель может получить информацию в полном 
объеме, центр культуры, просвещения и объединения 
людей по интересам, то есть это та социокультурная среда, 
которая обеспечивает необходимые и достаточные усло
вия для всестороннего творческого развития личности. 
Развитие библиотечного дела района тесно связано с кон
кретной территорией и отражает особенности ее демог
рафического, социально-культурного, культурно-истори
ческого развития и природных условий. Важно не только 
знать историю своей малой родины, но и знать историю 
библиотек и библиотечного дела данного региона. Эти 
знания могут помочь в дальнейшем совершенствовании 
деятельности библиотек. Свою историю библиотеки рай
она ведут с начала тридцатых годов. В то время первые 
избы-читальни выполняли одновременно функции клуб



ных и библиотечных учреждений. В начале 20 века Чой- 
ский район носил другое название. Успенская волость с 
центром в селе Чоя. На 1 декабря 1923 года в Успенской 
волости числились три избы-читальни: в Чое, Ынырге, 
Паспауле.

Первые избы-читальни образовались в селах: Пас- 
паул, Ишинск, Туньжа, Верх-Учек, Салаганда, Средняя 
Тырга, Киска, Ашпанак, Тушкенек, Челушкара, Коч- 
кино, Пьянково, Чоя. Каждая изба-читальня имела по 
несколько десятков книг и по 2-3 подписных издания. 
Советы, кооперация, профсоюз, комсомол, красные угол
ки, пункты ликбеза и кружки обязаны проводить куль
турно-массовую работу только через избы-читальни. 
К концу двадцатых годов в районе насчитывалось уже 9 
изб-читален. В их стенах проводились доклады, беседы, 
коллективные читки газет и литературы. Создавались 
кружки политграмоты, а также сельскохозяйственные, 
драматические, антирелигиозные, физкультурные. Ве
лась культурно-просветительская работа среди женщин.

Отдельно хочется рассказать об открытии библио
теки в селе Паспаул. Ее основательницей была Васса 
Константиновна Демина. Девушка-связистка, комсомолка 
прибыла из центральной России вести агитационно-мас
совую работу среди населения по установлению Советс
кой власти. В библиотеке по вечерам собиралась дере
венская молодежь, те, кто не умел читать, учила этой 
премудрости. После Деминой у библиотеки было много 
хозяев. Долгое время ее заведующей была Тельгерова 
Зинаида Ивановна. Главная цель ее работы состояла в 
том, чтобы охватить книгой каждый двор и каждого чи
тающего человека. В удаленных от Паспаула населен
ных пунктах и на животноводческих участках сельской 
библиотекой организовывались передвижки. При биб
лиотеке был создан совет библиотеки из девяти человек. 
Совет библиотеки помогал при составлении плана массо
вых мероприятий и их проведении. Большую помощь в 
работе оказывали районный комитет ВЛКСМ и КПСС. 
План работы утверждался на сессии сельского совета.

В 1927 году открыли свои двери избы-читальни в 
Туньже и Ишинске, в 1928 го д у— в Киске, Салаганде, 
Средней Тырге, Верх-Учеке. В 1929: Нижнее -Ашпанак-



ская и Челушкаринская избы-читальни. В 1955 году 
читальня была реорганизована в сельский клуб. Как ска
зано в «Обьяснительной записке: «...имеющаяся изба- 
читальня самим названием не соответствует небольшо
му числу населения и не удовлетворяет культурных 
запросов населения». В 1955 году в избе-читальне было 
120 читателей, фонд составлял 500 экз. В избе-читальне 
работало два политических кружка, в которых проводи
лись беседы, читались доклады и лекции.

В 1930 году открыта Тушкинекская изба-читаль
ня, в 1935 — Кочкинская, Верх Пьянковская. Позднее 
она ликвидирована и вновь открыта в 1955 году. Как 
сказано в объяснительной записке «...открыть вновь сель
скую библиотеку в селе В-Пьянково. Население данного 
села не имеет возможности пользоваться книгами из-за 
большого расстояния. Само село расположено от райцен
тра в 35 км. Кроме того, село Ключи, относящееся к 
В-Пьянковскому сельскому совету расположено от рай
центра на расстоянии 8 км .».  В селе в то время распола
гался укрупненный колхоз, имелась 7-летняя школа, 
сырзавод, ветеринарный пункт, сельский клуб, сельс
кий совет. Имелось помещение под библиотеку с книго
хранилищем. Эта библиотека функционирует до сих пор.

Чойская изба-читальня организована в 1938 году. 
Эти сведения официально зафиксированы. Но есть све
дения, что и раньше в селе была библиотека. Только, 
когда точно неизвестно. До сегодняшнего дня, библио
тека сменила насколько названий. Это была и Чойская 
аймачная библиотека, и Зональная библиотека Маймин- 
ского района, и Чойская районная библиотека, и Чойс
кая межпоселенческая библиотека.

Уже давно нет сел, в которых функционировали 
избы-читальни Ишинская, Средне-Тыргинская, Салган- 
динская, Верх-Учекская, Нижне-Ашпанакская, Челуш
каринская, Тушкенекская, Кочкинская. Из тех библио
тек о с та ли сь  л и ш ь  В -П ь я н к о в с к а я ,  Ч ой ская , 
Паспаульская, Туньжинская, Кискинская. К ним при
соседились еще ряд библиотек...

Подробных сведений о деятельности библиотек в 
военный период нет, но известно, что в 1945 году Чойс
кая аймачная библиотека обслуживала 450 читателей и



2000 на передвижках. Передвижками было выдано 
3000 экз. книг. Фонд библиотеки насчитывал 5119 экз.

В послевоенные годы стали формироваться традици
онные методы обслуживания, началась целенаправленная 
работа с отдельными категориями читателей. Проявляет
ся активность библиотек в период полевых работ. Широ
ко проводились различные мероприятия по распростра
нению отраслевой литературы — беседы, обзоры по 
популяризации книг о науке и передовом опыте.

В 1947 году в районе функционировало 11 изб-чи
тален, 3 сельских библиотеки и одна аймачная библио
тека. Основной работой библиотек были лекции, гром
кие читки, выпуск листовок и бюллетеней. За один 
только год Чойской библиотекой было проведено 1150 
лекций и докладов, а работало в библиотеке всего два 
сотрудника: зав. библиотекой и библиотекарь.

В 1948 году впервые была проведена паспортиза
ция учреждений культуры и в частности библиотек. Все
го сохранилось 12 паспортов на избы-читальни и биб
лиотеки.

Как и в настоящее время, в те годы библиотеки 
испытывали большие трудности с финансами, с наличи
ем помещения и его содержанием. В 1946 году Чойская 
районная библиотека располагалась в комнате размером 
в 10 кв. м, а фонд состоял из 6358 экз. Половина этого 
фонда располагалась на полу, из-за отсутствия стелла
жей, но эти недостатки не мешали функционировать 
библиотеке. Библиотека обслуживала 668 читателей.

Активной работе библиотек способствовало прове
дение аймачных семинаров работников культуры Чойс
кого аймака. В библиотечной секции проводились прак
тические занятия на темы: «Как составить смету расходов 
сельской библиотеки», «Пропаганда литературы по жи
вотноводству»», изучение инструкции «Минимум биб
лиотечной техники в сельских и детских библиотеках».

В 1954 году Чойская библиотека, наконец-то полу
чила свое здание, построенное специально для библио
тек, в которой имелся читальный зал, абонемент и хра
нилище для книг.

Большинство библиотек того времени не имели ка
талогов. В виду того, что составление каталогов в биб-



лиотеках района проходит крайне медленно был издан 
приказ Культурно-просветительского отдела Чойского 
района «О завершении составления алфавитных катало
гов по Ыныргинской, Паспаульской и В-Пьянковской 
библиотекам».

При ликвидации района в 1956 году Чойская рай
онная библиотека была ликвидирована и осталась со 
штатом в два человека, как сельская. В мае 1957 года с 
великим трудом удалось добиться восстановления еще 
одной, третьей единицы. В 1958 году библиотеку пере
вели на положение районной библиотеки со штатом в 
три единицы. Несмотря на эти изменения, работа биб
лиотеки не изменилась, количество читателей не умень
шилось.

Работе с детьми уделялось определенное значение. 
Библиотеки в селах не имели детского отделения, по
этому для удобства работы был выделен определенный 
день для обслуживания детей. В Чойской детской биб
лиотеке в 1964 году имелся алфавитный и системати
ческий каталог, выписывались «Пионерская правда», 
«Мурзилка». Периодически со школой проводилась про
верка охвата чтением учащихся с 1 по 8 классы. При 
библиотеке был создан кружок «Любители книги».

Библиотекари являлись постоянными участниками 
социалистических соревнований среди учреждений куль
туры. Неоднократно его победителем была заведующая 
Ыныргинской сельской библиотекой Теленчинова А.Ф., 
чей портрет висел на районной Доске почета.

В 1981 году по решению исполнительного Совета 
народных депутатов была создана Чойская централизо
ванная библиотечная система. Кроме сельских библио
тек она включала в себя еще две профсоюзные библиоте
ки села  К аракокш а и рудника  «В е с е л ы й » ,  пять 
школьных библиотек, библиотеку райкома КПСС. Круп
ные предприятия района, животноводческие фермы и 
малонаселенные пункты обслуживались пунктами вы
дачи и передвижками. Библиотекари также практико
вали проведение бесед о книгах и о библиотеках по ра
дио с приглашением записаться в любую библиотеку 
района и получить необходимую книгу. В то время это 
была своеобразная реклама библиотеки.



Период централизации характеризуется острой не
хваткой кадров, даже в центральной библиотеке и в фи
лиалах, текучесть в Паспауле, Киске. Неукомплекто
ванность кадрами отрицательно сказывалась на 
организации работы библиотек. В связи с централиза
цией сотрудники ЦБС проходили практикумы в Май- 
минской сельской библиотеке.

Краеведческой работе в то время уделялось большое 
внимание. К 225- летию добровольного вхождения Гор
ного Алтая в состав России совместно с райкомом ВЛКСМ 
библиотекари в составе агитпоезда проводили устный 
журнал «Поэзия Горного Алтая».

29 марта 1982 года профсоюзная библиотека с. Весе
лая Сейка была реорганизована в филиал Чойской ЦБС. 
К концу первого года работы Чойской централизованной 
библиотечной системы книжный фонд составлял 62877 
экз., количество читателей 4689, книговыдача 85431 экз.

В 1993 году профсоюзная библиотека Каракокшин- 
ского лесхоза реорганизована в филиал Чойской ЦБС.

К концу 80-х годов с сокращением сотрудников была 
ликвидирована работа передвижек и библиобуса. Это 
привело к резкому сокращению численности читателей. 
С этого времени у жителей этих сел встала проблема в 
получении литературы.

Повышению квалификации работников уделялось 
большое внимание. Библиотекари обучались ежегодно 
на курсах повышения квалификации в Барнауле, были 
постоянными участникам семинаров в Горно-Алтайске. 
Сейчас же сельские библиотекари не имеют возможнос
ти в повышении квалификации, что конечно отрица
тельно сказывается на работе.

В 1987 году на базе Верх-Пяьнковской сельской 
библиотеки функционировала «Ш кола передового опы
та» по обслуживанию рабочих массовых сельскохозяй
ственных предприятий.

В 90-х годах стремительно меняющееся время от
крыло перед библиотеками новые перспективы. Библио
теки получили возможность сосредоточить внимание на 
своих важнейших целях: стать центрами сбора и хране
ния информации, самообразования и досуга. В 2002 году 
стало возможным открытие филиала в с. Советское.



За последние десятилетия многое изменилось в 
структуре библиотечной сферы района. В 2001 году про
шла^ полная централизация библиотек Чойского райо
на. Библиотечная система входила в состав Отдела куль
тур ы . Б о лее  чем  за двадц атипятилетний  период 
функционирования ЦБС Чойского района были и поло
жительные и отрицательные моменты. Но, в целом можно 
сказать, что централизация способствовала развитию биб
лиотечного дела и могла бы проходить более успешно,
если бы все библиотеки имели хорошую материально__
техническую базу.

С введением с 01.01.2006 года ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» встал 
вопрос о деятельности единой системы библиотечного 
обслуживания. Всех сотрудников библиотечной сферы 
района волновал вопрос: «Какие изменения внесет ФЗ в 
организацию библиотечной сети и в формирование биб
лиотечного обслуживания населения». С 1 января 2006 
года преемницей Чойской ЦБС стала Чойская межпосе- 
ленческая библиотека. Она, как и прежде, являлась 
структурным подразделением Отдела культуры МО «Чой- 
ский район». Для  всех библиотек Чойская межпоселен- 
ческая библиотека является методическим центром, ко
то р ы й  за н и м а ет ся  к оор ди н ац и ей  совм естного  
использования ресурсов поселенческих библиотек, созда
нием и ведением сводных каталогов и картотек.

В нашей профессии трудились и трудятся, как пра
вило, энтузиасты, люди, влюбленные в книгу. Конечно 
же, в начале своего существования заведующие избами- 
читальнями менялись очень часто. Была высокая теку
честь кадров. Если проследить по отчетам, то порой за 
один год происходила смена руководителя несколько раз.

В нашем коллективе в настоящее время трудится 
22 женщины, имеющие стаж библиотечной работы от 
10 до 20 лет, т.е. люди в профессии не случайные. Но 
есть среди них и те, кто отдал своей библиотечной про
фессии почти 40 лет.

Это Коровякова Валентина Ивановна — библиоте
карь отдела комплектования и обработки. В трудовой 
книжке Валентины Ивановны значится только одно rvit 

сто работы — Чойская библиотека.



Теленчинова Альбина Филатовна начала свою тру
довую деятельность в 1967 году в Туньжинской сельс
кой библиотеке, а после окончания Алтайского культур
но-просветительского учреждения стала заведующей 
Ыныргинской сельской библиотекой. В 2008 году ей 
было присвоено звание «Заслуженный работник культу
ры Р А » .

Долгое время вставал вопрос о выходе Чойской меж- 
поселенческой библиотеки из состава отдела культуры с 
правом юридического лица. В конце 2009 года прошла 
реорганизация Чойского Отдела культуры. По Распоря
жению Главы администрации МО «Чойский район» от 
31 декабря 2009 г. создано новое Учреждение культуры 
«Библиотечно-информационный центр» МО «Чойский 
район», который является объединяющим, координиру
ющим центром для всех библиотек Чойского района, 
независимо от ведомственной принадлежности.

В настоящее время привычные функции библиотек 
расширяются. Библиотеки занимаются воспитательной, 
образовательной, психологической, культурно-досуговой 
деятельностью. Поэтому неслучайно совсем недавно мы 
стали победителями еще одного конкурса социально-зна
чимых проектов объявленного Национальным благотво
рительным фондом. Проект носит название «SOS» (со
циокультурная помощь детям, оказавшимся в кризисной 
ситуации).

Деятельность библиотеки всегда зависела от эконо
мического положения в стране, от отношения руководи
телей к библиотекам, от идеологической направленнос
ти данного периода. На протяжении всей истории 
функционирования Чойской библиотеки наблюдаются 
падения и взлеты читательской активности.

Мы живем в трудное время. И все же не стоит за
бывать, что библиотеки — это основа образования, на
уки, экономики и политики. Хочется верить, что мощ
ные, современные, оснащенные новейшей техникой 
библиотеки станут залогом процветания нашего района.

Прошло много лет со дня создания первых изб-чи
тален в районе. Это был путь совершенствования, поис
ка и творческого подъема. Традиции, заложенные энту
зиастами нашего дела, всегда будут бережно храниться



и приумножаться. И как бы не менялись времена, биб
лиотека всегда будет востребована.
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Дробышева О.Ф.
Каракокшинская сельская библиотека

М О  «Ч ой ск и й  ра й он »

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ПЛЮС БИБЛИОТЕКА: 
ТОЧКИ ОСОБОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

Краеведение всегда являлось одним из приоритет
ных направлений в работе библиотек. Прошлое и насто
ящее края, района, села, природа и многое другое — все 
это нередко становится темой многочисленных библио
течных мероприятий.



Наше исконное русское слово «Краевед» не вытес
нено никакими заимствованиями.

Только стоит вдуматься в слово «ведить» оно само 
несет глубокий смысл: не просто знать что-либо, о чем- 
либо, а ведать об особом, о смысловом, часто о тайном, 
отдаленном от нас времени. То есть речь о знании, кото
рое доступно тому, кто заслужил, проявил пытливость, 
способность к добыче этого знания.

Отношение к родному краю, интерес к его истории 
во многом зависит от того, как к этому вопросу подхо
дит в своей работе и библиотекарь.

Наша Каракокшинская сельская библиотека рабо
тает по направлению «Краеведение» 15 лет. Как извест
но краеведение включает в себя весь спектр тем связан
ных с родным краем: историю, естественно-научную 
литературу, экологию, туризм, этнографию, художе
ственную литературу.

За этот период нами собран богатый краеведческий 
материал, мы занимаемся исследовательской работой по 
сбору документов, имеющих какое-либо отношение к 
нашему краю и непосредственно к нашему селу. На ос
новании собранного краеведческого материала при биб
лиотеке была создана комната-музей, а впоследствии 
Сессией Каракокшинского сельского поселения совета 
депутатов от 08.04.2009 года библиотека переименована 
в «Библиотеку-музей села». Это новая модель сельской 
библиотеки. Основными целями и задачами Библиоте
ки-музея села, являются — исследование, сбор и хране
ние материалов по истории села Каракокша, возрожде
ние культурных ценностей и распространение среди 
населения историко-краеведческих, экологических, ин
формационных знаний.

На протяжении многих лет в библиотеке оформля
ются альбомы по истории села, об известных людях. От
дельный раздел представлен материалом о представите
лях коренных народах — тубаларах, проживающих в 
нашем районе. Также представлены тематические выс
тавки поделок наших умельцев, выставки книг писате
лей и поэтов Горного Алтая. Постоянно действующий 
фотостенд «Село родное — горжусь тобою», рассказыва
ет о развитии села. Стенд «Они воспели край родной»



об известных людях Алтая. Мы гордимся, что живем на 
земле нашего великого земляка алтайского народного 
кайчи-сказителя Николая Улагашева. Ему посвящен 
раздел «Мудрость великого кайчи». Стенд «Связь вре
мен», включает разделы: истории возникновения Алтая 
и современности.

О том материале, который находится в библиотеке, 
мы стараемся донести до жителей села и своих читате
лей, проводя для них различные мероприятия не только 
в стенах библиотеки, но и на различных сельских тор
жествах, а также через газету «Чойские вести» и «Звез
да Алтая».

Используя литературу о памятниках природы на
шего края, библиотека призвана активно участвовать в 
воспитании чувств сопричастности к природе, к гармо
нии. И эта работа библиотек должна быть обращена на 
все категории пользователей.

Библиотека выходит за пределы чисто библиотеч
ных форм работы, но при этом использует книги, биб
лиотечно-библиографические методы их продвижения.

На презентации книги «Красная книга РА: особо 
охраняемые территории и объекты» мы открыли для 
себя интересный объект, имеющий непосредственное 
отношение к Чойскому району — Большая Каракок- 
шинская пещера. Этот интерес перерос в небольшую 
исследовательскую работу по изучению памятника 
природы.

Основная работа по изучению пещеры началась в
2002 году. Проведя беседу с учащимися 10-го класса 
выяснилось, что в 2000 -м году учащиеся нашей школы 
с учителем географии Андриановым С.Н. осуществили 
поход в пещеру.

Меня это заинтересовало. Был собран фотоматери
ал, в 2004 году оформлен фотоальбом с описанием пеще
ры, а в 2006 году проведена презентация в Националь
ной библиотеке им. М.В. Чевалкова. В дальнейшем этот 
материал использовался при проведении бесед, обзоров. 
Проводя очередную беседу со взрослыми в 2008 году, у 
некоторых появилось желание совершить поход к па
мятнику природы, познакомиться воочию с ландшаф
том алтайских гор, с тайнами подземного царства.



И в июле 2009 года группа в количестве 10 чело
век совершила экскурсию к Большой Каракокшинс- 
кой пещере. Природа этих мест очаровала наших ту
ристов. Благодаря им в библиотеке пополнился стенд 
новыми фотографиями и путевыми заметками путе
шественников.

Вот так выглядит виртуальная экскурсия к памят
нику природы Большой Каракокшинской пещере.

Наш путь пролегает по маршруту: село Каракок- 
ша, Русская Кузя и далее по логам Каская — Нырна — 
Уладо — Каина — Цыганы, перевал Чепконак — Иол- 
гинский хребет и горный водораздел четырех районов 
(Чойский, Чемальский, Шебалинский, Улаганский), а 
также проходит у подножья гора Альбаган (священной 
горы рода кузенов) к истоку реки Каракокша, где и 
находится пещера.

Широкую известность она получила в 1968 году. 
Одна из более высоко расположенных пещер северо-вос
точного Алтая, находится в известковом массиве хребта 
Иолго, сквозного Тина.

Полость находится на высоте 2000 метров над уров
нем моря и заложена в мраморизованых светло-серых 
известняках кембрия Катунского антиклинория. Кли
мат континентальный, характерны большие колебания 
температуры. Она имеет четыре входа, также двухэтаж
ное строение. Этажи соединяются колодцами.

Имеется большой зал Орла — высота 7 метров, ма
лый зал Орла — около трех метров, много боковых от
ветвлений. Под толщей глыб протекает скрытая подзем
ная река, дренирующая нижний этаж.

Постановлением Правительства РА  16.02.1996 года 
пещера отнесена к памятникам природы Республики 
Алтай и занесена в Красную книгу РА.



Титова И.Г.
Эликмонарская сельская библиотека

М О  «Чемальский район»

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ, КАК ЧАСТЬ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ

История  — это не только «дела  
давно минувших дней»,  она в нас 
и вокруг  нас , наполняет  нашу  
ж и з н ь , связывает м нож ест вом  
нитей прошлое и настоящее.

В. Соловьев

Село Эликмонар расположено в красивейшем месте 
нашей республики. На берегу властной, своенравной 
реки Катунь. Издавна в устье реки Эликманар, на высо
ком берегу располагалось алтайское поселение. С при
бытием русских переселенцев в 1826 г. образовалось село. 
Советская власть в селе была установлена в 1920 году. 
Строительству новой жизни мешали люди недовольные 
Советской властью. Кулаков-мироедов в Эликманаре не 
было, но были зажиточные крестьяне. Некоторым из 
них новое было не по душе. В 1930 году построили шко
лу  семилетку, ее сожгли. На следующий год ее снова 
построили. Все давалось с трудом. Культура была на 
низком уровне. Вот характерная заметка в газете облас
тного центра за 1924 год (автор неизвестен, с записи 
Кызымаева) под рубрикой— «Среди деревень и сел». 
Название статьи: «Надо оживить работу»: о деревне Элик
манар Чемальской волости». «Самый культурный очаг в 
деревне — это изба-читальня. Но не так, наверное, ду
мают эликманарцы. Изба-читальня здесь пустует и даже 
на замке. Сцену в избе-читальне разобрали и пустили 
на паром, осталось лишь угрюмо стоящее в углу знамя, 
когда-то бывшей здесь комсомольской ячейки, десятка 
три книг, в беспорядке сложенные на полке, и два-три 
портрета вождей революции на стенах. Газет никаких 
не получают. Заведующий избой-читальней занят своим 
хозяйством. Молодежь Эликманара не организована, хотя



под боком в 5 верстах — Чемальская ячейка комсомоль
цев. Работу избы-читальни надо оживить, а сельсовету и 
кооперативу помочь в выписке необходимых газет» Ти
мирязев (псевдоним).

В 1925 году школу перевели в освободившийся дом 
купца Зырянова, а здание старой школы оборудовали 
под избу-читальню.

Репрессии 1937 года коснулись и работников Элик- 
манарской библиотеки.

Нодельман Михаил Петрович родился в 1884 г. в г. 
Верхнеудинске, русский. Образование высшее, библио
текарь села Эликманар. Член ВКП(б), арестован 26 ок
тября 1937 года. Расстрелян 10 апреля 1938 года.

Все праздники, митинги проходили около клуба, 
который построен в конце 30-х годов, на втором этаже 
размещается библиотека.

Инвентарная книга №1 начата 15 октября 1949 года, 
на 1 ноября 1949 года записано книг, брошюр и журна
лов — 2025 экземпляров. Заведующая библиотекой — Ше
велева Ольга Илларионовна.

Польских Августа Ефимовна пришла в библиотеку 
работать в 1947 году. До декабря 1949 г. работала в дол
жности библиотекаря, а с января 1950 г. переведена за
ведующей Эликманарской аймачной библиотекой. Биб
лиотечному делу Августа Ефимовна отдала 30 лет, Ветеран 
труда. В 1980 году была удостоена звания «Заслужен
ный деятель культуры РФ ».

Роза Георгиевна Штанакова родилась 29 октября 1929 
года в селе Карасук Майминского района в крестьянской 
семье. С 8 лет пошла в школу № 12 г. Горно-Алтайска, 
там окончила 5 классов, в 1945 г. поступила в нацио
нальный Рабфак. Окончила 2 курса, т.е. 9 классов и в 
1948 году пошла учиться на 6-месячные курсы библиоте
карей при областной библиотеке. После окончания кур
сов, в 1949 г. поехала работать в с. Усть-Коксу, заведую
щей читальным залом при аймачной библиотеке. В 1951 
году ее перевели в Эликмонарскую аймачную библиотеку 
библиотекарем, где и проработала до пенсии. Ветеран тру
да, награждена правительственными грамотами.

Мандрыгина Тамара Ефимовна с 1957 г. начала ра
ботать в Усть-Канской аймачной библиотеке библиоте-



карем, а затем заведующей. С 1958 по 1960 гг. училась 
заочно в культпросветучилище на библиотечном отделе
нии г. Барнаула. В октябре 1962 г. Тамара Ефимовна 
переехала жить в с. Эликманар и поступила на работу в 
детскую библиотеку. В 1973 г. по предложению Польских 
Августы Ефимовны, Тамара Ефимовна переходит рабо
тать заведующей читальным залом. Уйдя на пенсию, 
Польских А.Е. передала заведование библиотекой Тама
ре Ефимовне (1980-1984). Ветеран труда, Правительство 
за добросовестный труд Мандрыгину Т.Е. неоднократно 
награждало грамотами. Имеет грамоту Министерства 
культуры Российской Федерации.

Леонтьева Матрена Григорьевна пришла в Эликма- 
нарскую библиотеку 1 июня 1984 г. и проработала в дол
жности заведующей более 16 лет. Приняла библиотеку 
после Матрены Григорьевны Титова Ирина Геннадьевна.

Материал по истории библиотеки предоставили из лич
ного архива: Польских Лариса Павловна — дочь Польских
А.Е., Штанакова Роза Георгиевна, Леонтьева Матрена Гри
горьевна, Мандрыгина Тамара Ефимовна, Кошева Наталья 
Ивановна — руководитель школьного музея.

Полтева Т.И.
Национальный музей Республики Алт ай

им. А.В. Анохина

ИЗДАНИЕ СБОРНИКА ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ 
«АД А Л АР ОТКОН №ЛДОР. ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ

ПРОШЛИ ОТЦЫ».
ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ им. А.В. АНОХИНА

К 60-летию Победы в Великой Отечественной вой
не Национальный музей в рамках Республиканской це
левой программы подготовил к изданию коллекцию фрон
товых писем из своих фондов. В 2005 году сборник 
«Адалар откон ]олдор. Дороги, по которым прошли отцы» 
под редакцией директора музея P.M. Еркиновой увидел 
свет. Составители сборника — заведующая отделом ис



тории Т.И. Полтева, научный сотрудник отдела фондов 
Н.О. Тадышева.

Обращаясь к будущим читателям, Римма Михай
ловна Еркинова писала: «Стремительно бежит время, 
уходят из жизни ветераны, кажется, тускнеет и стира
ется память об ушедшем. Но есть такие свидетельства 
прошлого, которым не подвластны годы. Солдатские 
письма... Они и сегодня трогают живыми человечески
ми чувствами и доподлинно воскрешают атмосферу во
енных лет. Каждое письмо к родным и близким — это и 
документ эпохи, и исповедь души. Они создают по на
стоящему полный образ времени, без которого история 
была бы сухой хроникой событий» [1].

Коллекция фронтовых писем в фондах музея нача
ла формироваться в 1940-е годы. Она представляет за
конченное собрание и характеризует участие населения 
Горного Алтая в Великой Отечественной войне. В насто
ящее время данная коллекция насчитывает около 100 
единиц хранения. В сборнике опубликовано 40 посла
ний с фронта.

Научными сотрудниками в результате исследова
ния было установлено, что «весточки с фронта» освеща
ют все периоды войны, начиная от трагического 1941 
года, заканчивая победным 1945 годом. О многом могут 
поведать нам эти пожелтевшие от времени послания, 
часто написанные на листочках из тетрадей. За каждым 
письмом стоит автор — человек со своей личной судь
бой, с трагическим и героическим участием в войне. 
Авторы корреспонденций наши земляки-горноалтайцы, 
многие из которых не дождались победного салюта. Как 
бесценная реликвия, как единственная памятка о доро
гом человеке хранились эти послания в семьях, потеряв
ших на фронте близких людей.

На начальном этапе работы над сборником нужно 
было подготовить структуру будущего издания, которая 
позволила бы наиболее значимо представить эпистоляр
ную коллекцию и показать участие население Горного 
Алтая в Великой Отечественной войне. Кроме этого, при 
ее составлении нужно было учесть различные моменты, 
являющиеся важными при публикации этого историчес
кого документа.



В фондах музея наряду с письмами одного автора 
хранятся послания нескольких членов одной семьи: Ку- 
ранаковых, Петрушиных, Тозыяковых. Включая их в 
сборник, важно было сохранить целостность семейной 
коллекции. При этом письма были написаны в разное 
время и характеризуют различные периоды Великой 
Отечественной войны. Учитывая вышеизложенное, ре
шено было разделить коллекцию по хронологии, при этом 
письма одного автора поместить все вместе. Таким обра
зом, в сборнике было выделено пять разделов, назван
ных по годам Великой Отечественной войны: «1941», 
«1942», «1943», «1944», «1945».

Первый раздел: «Письма, написанные в 1941 году». 
Эти послания объединяет общая тема: мобилизация сил 
на отпор врагу и предчувствие победы в Великой Отече
ственной войне. Корреспонденции, представленной в 
этом разделе, немного. Сюда вошли письма семьи Пет
рушиных из села Петрушино Чойского района, четыре 
письма И.М. Курносова и письмо С.М. Попова.

Семья Петрушиных проживала на заимке Петру- 
шинская (ныне Петрушин Лог) Чойского района. Нача
ло войны характеризуют письма П.М. Петрушина, по
граничника, погибшего в 1941 году на реке Марово 
Житомирской области [2] , Ф.М. Петрушина, погибше
го 4 сентября 1941 года [3], А .М . Петрушина, защитни
ка Ленинграда, участника боев в Карелии, Прибалтике, 
Польше, Германии, демобилизованного в 1946 году, на
гражденного орденом Отечественной войны II ст. [4],
Н.М. Петрушина призванного на фронт 8 февраля 1943 
года, погибшего в январе 1945 года в Румынии [5], гла
вы семьи М.Е. Петрушина, воевавшего в Калининской 
области, демобилизованного по болезни и умершего от 
туберкулеза легких в 1947 году [6].

Созвучными с письмами Петрушиных являются 
письма И.М. Курносова, призванного на фронт в 1941 
году. Дальнейшую его судьбу установить не представи
лось возможным. Яркими и характеризующими настро
ение солдат, едущих на фронт, являются его строчки из 
письма от 15 августа 1941 года: «До свидания жена Паша 
и милая дочь Зоя с пожеланием скорого свидания с вами 
или гибели моей на поле сражения за счастье нашей



прекрасной родины. Но, Паша, надейся на меня, что из 
моих рук фашизм оружия даром не выбьет и мое живое 
тело фашизму в руки не попадет, а если попадет, то 
только ... как труп» [7].

Письма, датированные 1942 годом, освещают сле
дующий период в истории Великой Отечественной вой
ны. Это время, когда уже была одержана первая круп
ная победа — выиграно Московское сражение, шли бои 
за Ленинград и Сталинград. В этом разделе опубликова
ны два письма Героя Советского Союза И.З. Шуклина — 
участника обороны Сталинграда.

Тема обороны города Ленинграда нашла отражение 
в корреспонденциях: Н.Г. Куранакова, Г.Ф. Тозыякова,
В.И. Кречетова, И.А. Идынова. Существенно дополня
ют этот раздел письма домой трех подруг — медсестер: 
К.И. Стафурской, 3.А.Шадриной, И. Заварзиной.

1943 год характеризуется стабилизацией положе
ния на советско-германском фронте. В феврале немец
ко-фашистские войска были окружены в районе Сталин
града. Важным событием этого года стала Курская битва, 
после победы, в которой началось освобождение Советс
кого Союза от немецко-фашистских захватчиков. Дан
ную тему освещают письма: В.И. Кретинина, А. Помар- 
ского, С.С. Рыкова, СМ. Зайцева, В.А. Михалева, 
И.И. Митрофанова, Н.Г. Процкого, В.Н. Уксегешевой.

В разделе, посвященном 1944 году, представлены 
письма, рассказывающие о том, что видят солдаты на 
освобожденной территории, как их встречают, пишут о 
своем участии в военных действиях. В этом отношении 
интересными являются письма участников военных дей
ствий: М.С. Табышкина, Г.Н. Таштамышева, В.И. Че- 
чегоева, П.П. Ракина, А. Романова, А.П. Кайгородова

Писем, датированных 1945 годом, в фондах музея 
хранится не так много. В сборнике приведены письма 
И.П. Огурцовского, два письма П.И. Наумова, письмо- 
наказ П.М. Старикову.

Другой важный момент, оказавший влияние на фор
мирование сборника — это то, что письма писались людь
ми разных социальных категорий, с различным уров
нем образования. Для того чтобы сохранить дух времени, 
личность человека — участника исторического события,



составители сохранили орфографию, стиль писем и до
кументов.

Для подготовки писем к публикации была проведе
на предварительная работа. Основная часть фронтовых 
писем имела плохую сохранность. Нужно было восста
новить их первоначальный текст. Кроме этого многие 
письма были написаны карандашом, поэтому часть тек
ста прочитывалась с трудом, воссоздавать их приходи
лось с помощью лупы.

Некоторые корреспонденции писались людьми, 
имевшими низкий образовательный уровень, что, есте
ственно, затрудняло работу над их прочтением. Разго
ворный язык с течением времени претерпел значитель
ные изменения: многие словесные обороты и выражения 
того времени исчезли из нашей речи.

Уникальной частью коллекции фронтовых писем 
являются письма, написанные на алтайском языке. Эти 
письма, практически, не были подвержены военной цен
зуре и доносят до нас мысли и чувства солдат и офице
ров того времени. В них встречаются сведения об учас
тии в боях с немцами, о ранениях и другие данные. 
Исходя из этого, решено было опубликовать эту часть 
коллекции в оригинале с переводом на русский язык. 
Перевод подготовили научные сотрудники Института 
алтаистики имени С.С. Суразакова.

Д ля  примера приведу отрывок из письма Николая 
Григорьевича Куранакова, датированного 16-м апреля 
1943 года, где он пишет: «4 раза в кровавых сражениях 
сражался. Первый раз — 22 дня, второй — 18 дней, тре
тий -12 дней днем без отдыха, ночью без сна сражались. 
Я  не пострадал —  здоров. На шестой день сражения ра
нило меня осколком мины в лицо. После удаления ос
колка на правой щеке остался шрам толщиной 2 см. Но 
я не расстроен. За этот шрам многих хищных фашистов 
жизни лиш у... Никогда имя мое как красного офицера 
не будет запятнано».

Д ля  характеристики личности солдата, сражавше
гося с оружием в руках, письма дополнены фотография
ми, документами и другими материалами личного архи
ва авторов писем.



В сборнике приведены фотографии: А.М . Петруши
на, С.М. Попова, И.З. Шуклина, Н.Г. Куранакова, Г.Ф. 
Тозыякова, В.И. Кречетова, К.И. Стафурской, И.И. Мит
рофанова, Н.Г. Процкого, В.Н. Уксегешевой, В.И. Че- 
чегоева, А .П . Кайгородова, М.С. Табышкина, Г.Н. Таш- 
тамышева, И.П. Огурцовского, Н.М. Тырышкина.

Издание дополнено документами из фондов Нацио
нального музея. Это листовка «Подвиг лейтенанта Ш ук
лина» от 8 октября 1942 года, удостоверение «За учас
тие в героической обороне Ленинграда» Н.Г. Куранакова, 
фрагмент из книги А.М. Самсонова «От Волги до Балти
ки »,  Благодарность Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина, удостоверение к медали «За участие в 
героическом штурме и взятие Кенигсберга» В.И. Кре
четова, удостоверение «Участнику разгрома танковой 
группы немцев юго-западнее Будапешта» И.И. Митро
фанова, извещение о гибели В.И. Чечегоева, воспомина
ния В.И. Кречетова, И.В. Карамаева.

На большую часть авторов писем были подготовле
ны биографические справки. При составлении справок 
использовались фондовые, архивные материалы, данные 
«Книги Памяти», книг «Они сражались за Родину» и 
воспоминания родных и близких.

Проделанная научными сотрудниками музея рабо
та позволяет подчеркнуть уникальность фронтовых пи
сем, как источника по истории Великой Отечественной 
войны. Зачастую только из писем мы может узнать бое
вой путь солдата, его участие в военных действиях. По
желтевшие строки писем военных лет рисуют картины 
яростных боев, той моральной силы, которую черпал каж
дый солдат и офицер, зная, что он защищает не только 
свою большую страну от врага, но и отчий дом — Алтай.

Таким образом, издание коллекции фронтовых пи
сем из фондов Национального музея Республики Алтай 
им. А.В. Анохина — это первая попытка издания исто
рических материалов музея по истории Великой Отече
ственной войны. Данный сборник рассчитан на массово
го читателя. Кроме этого люди, передавшие в фонды 
музея письма своих родных и друзей, теперь имеют воз
можность прочесть их в печатном издании. Сборник



фронтовых писем получил высокую оценку ветеранов 
Великой Отечественной войны, историков, учителей и 
преподавателей истории.
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Тонычева Н.О.
М а й м и н с к а я  библиотечная система

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСКА
«ТЕБЕ, МАЙМА, ЛЮ БИМАЯ»

В 2010 году Майма праздновала 200-летие села. Все 
организации и учреждения приняли участие в праздно
вании этого события. Муниципальное учреждение к уль 
туры « Межпоселенческая центральная библиотека» в 2010 
году участвовала в конкурсе социально — значимых про
ектов фонда местного сообщества Майминского сельско
го поселения « Перспектива» и получила грант в сумме 
10 тыс. рублей для создания DVD-диска «Тебе, Майма 
лю бимая». Руководитель проекта Стребкова Т.В.

Ц ель  проекта:
- сохранение культурного наследия жителей с. Майма;
- творческое и духовное воспитание молодежи.
Содержание диска включает: стихи, песни о Май

ме, сведения о председателях сельского совета, Почет



ных жителях села. Изюминкой DVD-диска является со
бранный материал о председателях сельского поселения. 
Чтобы собрать информацию обо всех председателях сель
ского совета, пришлось обратиться к данным республи
канского архива и воспоминаниям односельчан. Сведе
ния о первом председателе сельисполкома упоминаются 
в книге Виктора Ивановича Сафронова «Очерки истории 
Майминского района». 21 декабря 1919 г. на общем со
брании граждан от 180 дворов был избран председате
лем сельисполкома 50-летний Лука Манохин. С боль
шой теплотой вспоминали односельчане председателя 
сельского совета Носова Александра Семеновича, насколь
ко это был внимательный, душевный и деловой человек.

Следующей страницей диска является информация 
о почетных жителях села Майма. Это Куров Виктор Ни
колаевич— учитель школы № 1, которому присвоено 
почетное звание в 1968 г., Немцев Иван Трифонович, 
мастер спорта по тяжелой атлетике, Акатьева Нина Ни
колаевна —  доярка, Хохолков Владимир Федорович — 
композитор, учитель, историк.

Для  библиотеки презентация диска — двойной праз
дник. Во-первых, ранее такой информации, собранной 
воедино не было. Во-вторых, краеведческий отдел по
полнился информацией на электронном носителе. DVD- 
диск передан в библиотеки — филиалы Майминского 
района для дальнейшего использования широким кру
гом пользователей и в фонд местного сообщества «Перс
пектива». Реализация этого проекта позволила библио
теке еще более укрепить свою репутацию и привлечь 
новых пользователей, а также выступить с инициативой 
в проведении совместных мероприятий с фондом мест
ного сообщества «Перспектива». Для  пропаганды диска 
была организована его презентация, вышла статья в га
зете «Л исток ».  Администрация района в день праздно
вания юбилея села, дарила наш диск высоким гостям 
района, тем самым по достоинству оценив нашу работу.



Зяблицкая Г.О.
Кызыл-Озекская сельская библиотека

М О  «М а й м и н ск и й  район»

ИЗДАНИЕ СБОРНИКА КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ «КРАСНАЯ ДОЛИНА» ПО ИСТОРИИ 

СЕЛА «КЫЗЫЛ-ОЗЕК» МО «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

В 2010 г. вышла в свет книга «Красная долина» в 
рамках реализации проекта «Мой край отеческий — моя 
глубинка», посвящённого 85-летию образования Маймин
ского района. Это сборник материалов по истории села 
Кызыл-Озек. Тираж книги составляет 150 экземпляров, 
составитель Гильда Оттовна Зяблицкая — зав. сельской 
библиотекой. Материалы книги переведёны в электрон
ный формат.

Цель проекта:
- восполнение пробелов по краеведческой информа

ции;
- воспитание патриотизма, любви к малой Родине.
«Красная долина» — так переводится с алтайского

языка название села Кызыл-Озек. Это сельское поселе
ние начиналось с Большой Сиульты, которое возникло 
еще в 1806 г. Это было поселение оседлых алтайцев из 
249 жителей. Болыпе-Сиультинский сельсовет упоми
нается в списках сельсовета с 1922 г.

В сборнике отражены исторические события и фак
ты, рассказы об участниках Великой Отечественной вой
ны и тыловиках, вынесших всю тяжесть войны, о лю 
дях, которые работали и работают в организациях и 
учреждениях села, удостоенных наград и пользуются ува
жением сельчан, о знаменитых и творческих людях.

Материалы для книги собирались в течение несколь
ких лет. Сначала это были старые фотографии... Даль
ше — больше: начала записывать рассказы старожилов, 
собирать газетные материалы и работать с архивными 
документами.

15 сентября в сельской библиотеке состоялась пре
зентация книги, которая имела большой успех у сель
чан: весь тираж был раскуплен. На презентацию собра



лись жители села, творческие коллективы, приглашён
ные гости: Безрученков В.И., депутат Государственного 
Собрания — Эл Курултай Атажанов Р.Д. и мн. др.

В народе говорят: кто не знает своей истории, тот 
не имеет будущего. Хочется надеяться, что во многом 
благодаря книге у жителей села Кызыл-Озек есть пре
красное будущее.

В чуткой тишине читального зала напоследок зву
чала песня, слова которой как ни что другое подчеркну
ли значимость события: «Как мало мне надо, как надо 
немного: жила бы деревня моя...».



РЕЗОЛЮЦИЯ 
межрегиональной научно-практической конференции 

«Краеведческая деятельность библиотек 
в контексте развития региона»

г. Горно-Алтайск 30 сентября 2010 г.

Научно-практическая конференция «Краеведческая 
деятельность библиотек в контексте развития региона», 
посвященная 90-летию со дня основания Национальной 
библиотеки Республики Алтай организована по инициа
тиве Национальной библиотеки Р А  им. М.В. Чевалкова 
с целью содействия координации и кооперации в крае
ведческой деятельности библиотек.

В работе конференции приняло участие более 100 
представителей библиотечного дела Республики Алтай, 
представители Министерства культуры Республики А л 
тай, специалисты научно-технической библиотеки Гор
но-Алтайского государственного университета и Инсти
тута ал таистики  им. С.С. Суразакова,  ведущие 
специалисты Алтайской краевой универсальной науч
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова и Алтайской госу
дарственной Академии культуры и искусств, Националь
ного музея Республики Алтай им. А.В. Анохина и члены 
Союз писателей Республики Алтай. Было заслушано 24 
доклада и сообщения.

В ходе конференции был рассмотрен большой круг 
вопросов и проблем, касающихся истории краеведения 
и краеведческого движения региона, национальной биб
лиографии Республики Алтай, организации краеведчес
кой деятельности,создания и продвижения региональ
ных информационных ресурсов.

В выступлениях участников акцентировалось вни
мание на значительных изменениях в отношении обще
ства к краеведению, что выразилось в активном изуче
нии местной истории, собирании местной библиографии, 
подготовке и публикации краеведческих исследований, 
организации конференций, чтений, охране культурного 
наследия того или иного региона, изучении историко- 
культурного наследия как основы для развития турист
ских, рекреационных возможностей региона.



Участники конференции на основе выслушанных 
докладов, выступлений, дискуссий и обсуждений выра
ботали следующие рекомендации:

- создать единую систему централизованной и кор
поративной каталогизации региональных документов;

- наиболее полно формировать фонды библиотек рес
публики национальными документами;

- создать базу данных о книгах на языке коренной 
национальности;

- при Библиотечном обществе Республики Алтай 
создать секцию «Библиотечное краеведение»; членам 
секции разработать единую библиотечную программу по 
актуализации и пропаганде краеведческих документов;

- ежегодно проводить во всех библиотеках респуб
лики в феврале месяце (21.02) «День родного языка»;

- раз в два года проводить республиканский кон
курс «Лучшая библиотека по краеведческой работе» среди 
библиотек вех систем и ведомств;

- муниципальным библиотекам обратить особое вни
мание на исследовательское направление краеведческой 
деятельности: организовать работу по подготовке лето
писей населенных пунктов, истории библиотек и т.д.;

- издать сборник материалов межрегиональной на
учно-практической конференции «Краеведческая дея
тельность библиотек в контексте развития региона».



Алексеева Валентина Владимировна, гл. библио
текарь отдела организации фонда Национальной библио
теки Республики Алтай им. М.В. Чевалкова.

Алушкина Марина Мереевна, зам. директора На
циональной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Че
валкова.

Баштыкова Лидия Турдубековна, гл. библиотекарь 
отдела краеведения и национальной библиографии На
циональной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Че
валкова, Заслуженный работник культуры РФ.

Белекова Эмилия Алексеевна, зам. директора по 
научной работе Национального музея Республики А л 
тай им. А.В. Анохина.

Дробышева Ольга Федоровна, зав. Каракокшинс- 
кой сельской библиотекой МО «Чойский район».

Зяблицкая Гильда Оттовна, зав. Кызыл-Озекской 
сельской библиотекой МО «Майминский район»

Кладова Валентина Петровна, зав. отделом редких 
книг Алтайской краевой универсальной научной биб
лиотеки им. В.Я. Шишкова.

Майорова Людмила Витальевна, зав. методичес
ким отделом научно-технической библиотеки ГАГУ.

Майчикова Тамара Кертиковна, ст. библиотекарь 
Института алтаистики им. С.С. Суразакова

Модорова Светлана Васильевна, зав. отделом крае
ведения и национальной библиографии НБ Р А  им. 
М.В. Чевалкова.

Олейник Вера Сергеевна, зав. отделом краеведения 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова, ученый секретарь Алтайской крае
вой краеведческой ассоциации.

Полтева Татьяна Ивановна, зав. отделом истории 
Национального музея Республики Алтай им. А.В. Ано
хина.

Садрашева Любовь Толкубеевна, вед. библиотекарь- 
краевед Усть-Канской центральной модельной библио
теки им. А.Г. Калкина.

Сайдутова Белла Давыдовна, библиотекарь-краевед 
Республиканской детской библиотеки.



Таханова Альбина Сартаковна, библиотекарь-кра- 
евед Кош-Агачской поселенческой библиотеки.

Тайтакова Татьяна Сергеевна, библиограф-краевед 
Горно-Алтайской библиотечной системы.

Титова Ирина Геннадьевна, зав. Элекмонарской 
сельской библиотеки МО «Чемальский район».

Тонычева Надежда Олеговна, библиотекарь отдела 
краеведения Майминской библиотечной системы.

Фомина Анна Анатольевна, зав. кафедрой библио
графии Алтайской государственной Академии культу
ры и искусств, доцент, кандидат педагогических наук.

Чашникова Лариса Михайловна, методист Библио- 
течно-информационного центра МО «Чойский район».

Штанакова Светлана Кимовна, директор Нацио
нальной библиотеки Республики Алтай им. М.В. Чевал- 
кова, Заслуженный работник культуры РФ.

Штанько Эльвира Геннадьевна, гл. библиотекарь 
отдела краеведения Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.

Яманова Татьяна Александровна, зав. Чемальской 
районной детской библиотеки.

Яндикова Элеонора Руслановна, зав. научно-мето
дического отдела Национальной библиотеки Республи
ки Алтай им. М.В. Чевалкова.
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