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Разговаривали долго, Василий Васильевич историю этих мест знает и 

память о ней хранит, молодому поколению рассказывает, чтоб росли «не 

Иванами непомнящими родства» 

В 800 метрах от дороги захоронение №50, мы идем туда через небольшое 

болото по тропочке, через березовую аллею. Памятник, плиты с фамилиями, 

оградка. Здесь деревня Нащекино когда-то была, две могилки, одну 

обнаружили в 1989 году, одна бабушка проговорилась (им в свое время 

наказывали молчать), она показала: «Вот здесь лежат». Копнули землю чуть- 

чуть, а там… Стеллу установили, список – 37 фамилий, а покоится человек 

500. Во второй могилке 1300 человек, только 330 известны» … 

 Сегодня мы, внуки и правнуки транслируем, воспроизведенную нашей 

практической и исследовательской деятельностью, историческую и 

культурную память нашего рода. Мы славим героев, оставляя последующему 

поколению образцы нравственного поведения, гордость за своих предков, 

защиту веры, любовь к родной земле, способность к охране Родины от всяких 

воздействий. И среди них – наш дед Василий Тимофеевич Снигирев. 

Не разорвать священную связь времен и поколений. Мы чувствуем себя 

единым целым и опорой нам служат подвиги наших предков. 

Фотография нашего деда служит документом истории. История о 

прошлом. И здесь связь времен как важнейшая составляющая памяти, время 

отдельной человеческой жизни. Мы мало, что знаем об этой жизни, но образ 

деда-защитника Отечества складывается из этой истории и нами будет 

передан детям и внукам. А это значит, что мы, как бы, продлеваем нашему 

деду жизнь. Пройдет еще не одна смена эпох и поколений, но историческое 

событие - священная война и Победа над фашизмом останется в нашей семье, 

в нашем роду как история жизни и подвига нашего деда и прадеда-Василия 

Тимофеевича Снигирева. Собственная жизнь его была для потомков. А 

погибель его доказала ценность этого смысла. 
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СОЗДАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕК 

И ПРОДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКАХ 

 

Аннотация. Краеведческие информационные биобиблиографические 

ресурсы играют важную роль в сохранении памяти края, раскрытию жизни и 

деятельности известных людей региона. Использование информационных 

технологий в создании краеведческих ресурсов позиционируют деятельность 

библиотеки и делают ее привлекательной для пользователей.  

Ключевые слова: электронные краеведческие ресурсы, краеведческие 

биобиблиографические ресурсы, популяризация деятельности библиотек, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика. 

 

Pavlova Irina Fedorovna 

Udmurt State University 

 

CREATING LOCAL LOCAL BIOBIBLIOGRAPHIC RESOURCES 

AS A MEANS OF POSITIONING LIBRARIES AND PROMOTING 

INFORMATION ABOUT FAMOUS COUNTRYMANS 

 

Abstract. Local history information bio-bibliographic resources play an 

important role in preserving the memory of the region, revealing the life and work 

of famous people of the region. The use of information technology in the creation of 

local history resources position the activities of the library and make it attractive to 

users. 

Keywords: electronic local history resources, local history bio-bibliographic 

resources, popularization of library activities, Republic of Tatarstan, Udmurt 

Republic 

 

Краеведческая деятельность библиотек является благодатным 

направлением, позволяющим решать разнообразные задачи, такие как 

позиционирование библиотеки в цифровом пространстве, продвижение своих 

продуктов и услуг, сохранение ценной информации о крае и трансформация 

ее в цифровой формат. В нашей статье мы рассмотрим краеведческие 

биобиблиографические ресурсы. 

Анализ точек зрения различных авторов, таких как М.Н. Беспалов [1], 

Г. Н. Диомидова [3], О.П. Коршунов, Т.Ф. Лиховид, Т.А. Новоженова [4], 

А. В. Мамонтов [5], И.И. Михлина [6], И.Г. Моргенштерн [7], А.В. Теплицкая 
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[8], Н.Н. Щерба [9] и др., показал, что определение «краеведческий 

биобиблиографический ресурс» отсутствует, есть попытки раскрыть сущность 

краеведческого биобиблиографического пособия. Поэтому мы на основе 

собранного материала и опыта изучения подобных ресурсов под таковым 

будем понимать разновидность библиографических пособий, включающих 

биографические сведения о персонах в сочетании с информацией об их 

произведениях и посвященных им документальных источниках, связанных по 

содержанию с определенной местностью (районом, городом, областью, 

географической зоной и т. п.), представленных в цифровой форме. 

Такие электронные краеведческие биобиблиографические ресурсы 

обладают рядом преимуществ: доступ к ним чаще всего предоставляется в 

удаленно благодаря распространению сети интернет; они доступны для 

каждого в любое время и в любом месте; их нельзя испортить или потерять; 

большие возможности для применения сложной структуры ресурса, 

гиперссылок на полнотекстовые документы и разнообразных мультимедиа 

(фото, видео, аудио материалы и т.д.). 

Отечественные и зарубежные библиотеки разного уровня принимают 

участие в создании краеведческих биобиблиографических ресурсов с 

использованием современных информационно-коммуникативные технологий 

от специальных компьютерных программ для создания указателей до 

конструкторов сайтов, различных интернет-ресурсов и сервисов (Calameo, 

ThingLink, Google Maps, ДокМи и др.). Ресурсы размещаются на страницах 

сайтов региональных, центральных районных и городских библиотек. 

Рассмотрим примеры некоторых отечественных краеведческих 

биобиблиографических ресурсов. 

Первый систематизированный свод информации об именитых жителях 

Брянской области, проявивших себя в различных сферах деятельности, 

представила Брянская областная универсальная научная библиотека им. 

Ф.И. Тютчева в своем электронном энциклопедическом словаре «Деятели 

Брянского края». В ресурсе представлены личности разного масштаба 

известности: и с мировым и общероссийским именем, и имеющие значение 

для развития города, уезда, села, предприятия. Поиск возможен по 

тематическим рубрикам (Наука и техника, Общественная деятельность, 

Литература и искусство, Звания, Генералы, Лауреаты премий, Женщины), 

именам персон и «географии» (списку районов). По каждой персоне 

представлены биографическая справка и краткий пополняемый список 

литературы. Многие биографические справки сопровождаются портретами.  
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Серьезную, планомерную и обстоятельную работу по созданию 

краеведческих биобиблиографических указателей ведут в Национальной 

библиотеке Республики Татарстан (НБ РТ). На сайте НБ РТ размещен цикл 

электронных биобиблиографических справочников «Выдающиеся деятели 

культуры и искусства РТ». Персональные справочники готовятся к юбилеям 

выдающихся деятелей культуры и искусства Республики Татарстан, 

периодически они дополняются актуальными материалами. Концепция серии 

персональных справочников предполагает выборочный отбор материала, 

который является наиболее информативным, значимым и новым. 

Информационные источники берутся за последние 5–10 лет, в зависимости от 

объема и значимости. Структура справочника включает введение, 

биографическую информацию, фотоархив, произведения деятеля (отрывки 

или полные тексты включаются при условии соблюдения авторских прав), 

песни на стихи или музыку (если есть), библиографический указатель 

(произведения деятеля, литература о жизни и творчестве). Группировка 

библиографических записей – обратно хронологическая, внутри года – 

алфавитная. Важным для всех, кто интересуется творчеством выдающихся 

деятелей культуры и искусства РТ, представляется то, что некоторые 

справочники содержат также высказывания о деятеле, стихи и сценарии, 

посвященные деятелю. В настоящее время цикл включает уже более 40 

справочников, посвященных таким деятелям, как Габдулла Тукай, Муса 

Джалиль, Аяз Гилязов, Шигабутдин Марджани, Гумер Баширов и др. Это 

хороший пример комплексного ресурса, удачно совмещающего текстовую 

информацию, иллюстрации, ноты и библиографический указатель.  

Кроме биобиблиографических справочников, посвященных местным 

деятелям, Национальная библиотека РТ создает и указатели про лиц, так или 

иначе связанных с краем. К примеру, «Марина Цветаева и Татарстан», 

«Знаменитые люди Казани: Федор Иванович Шаляпин», «Максим Горький в 

Казани» и др. Тематический справочник «Марина Цветаева и Татарстан» 

посвящен 125-летию со дня рождения поэтессы состоит из 7 разделов, где 

собраны информационные источники, содержащие основные сведения о 

биографии, творчестве, произведениях, последних днях поэта, методических 

материалах. Есть библиография и фотоархив. Основной акцент сделан на 

связях Татарстана с М. Цветаевой и памятью о ней. Часть информации 

представлена гиперссылками на материалы, размещенные в сети Интернет. 

Особенностью справочника также является то, что он имеет версию на 

татарском языке и связан с русской версией перекрестными ссылками. Обе 

версии содержат материалы, которые не повторяют, а дополняют друг друга. 
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Удмуртия также является активным участников создания ресурсов. 

Национальная библиотека Удмуртской Республики (НБ УР) как центр 

национальной и краеведческой библиографии республики имеет давние 

традиции составления краеведческих биобиблиографических пособий. 

Традиции литературной краеведческой биобиблиографии продолжил 

мультимедийный биобиблиографический справочник «Современные 

удмуртские писатели», выпущенный в 2012 году. Он создан на двух языках – 

на удмуртском и русском, и включает 39 имен современных прозаиков, 

поэтов, драматургов. Персональные разделы содержат биографическую 

справку, библиографический список (отдельные документы, включенные в 

списки, можно почитать на сайте НЭБ УР, переходя по гиперссылкам), 

фотографии из домашних архивов, аудиозаписи автобиографических 

рассказов и художественных произведений в авторском исполнении.  

В 2015 году в серии «Ими гордится удмуртская земля» был создан 

биобиблиографический указатель «Герои Советского Союза. Полные 

кавалеры ордена Славы». В указателе представлена информация о 121 

персоне. Персональные разделы указателя содержат фотографии, 

биографическую справку, библиографический список. Предусмотрен поиск 

по фамилии лица и по названию населенного пункта. Электронная версия 

указателя содержит приложение «Живые свидетели Победы», включающее 

краткие биографические данные о 18 ветеранах г. Ижевска и Завьяловского 

района Удмуртии, их фото из личных архивов и аудиозаписи воспоминаний о 

фронтовых событиях. Каждый источник электронного издания 

сопровождается гиперссылкой на электронные каталоги и другие ресурсы НБ 

УР. 

В 2016 году серию «Ими гордится удмуртская земля» продолжил 

биобиблиографический указатель «Спортсмены Удмуртии. Зимние виды 

спорта». Оно содержит сведения о спортсменах из Удмуртии, добившихся 

больших успехов в лыжном и конькобежном спорте, биатлоне, хоккее, 

фигурном катании как в XX веке, так и в настоящее время. Информация в 

указателе поделена на семь разделов. Общий раздел рассказывает о развитии 

зимних видов спорта в республике, остальные посвящены конкретным зимним 

видам спорта. В начале каждого раздела представлена общая литература о 

состоянии данного вида спорта в Удмуртии, затем идут материалы о 

спортсменах и их тренерах: фотографии, краткие биографические сведения, 

публикации о них (в основном за последние десять лет). Пособие 

сопровождено именным и географическим указателями. 
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НБ УР создает и персональные биобиблиографические указатели, среди 

них: «Преосвященный Вениамин (В. Г. Пуцек-Григорович) – выдающийся 

религиозный просветитель удмуртов», подготовленный к 310-летию со дня 

рождения митрополита Казанского и Свияжского Вениамина (В. Г. Пуцека-

Григоровича), подвижника-миссионера Русской Православной Церкви, 

просветителя удмуртского народа, автора первой грамматики удмуртского 

языка. В 2018 году выпущен еще один масштабный биобиблиографический 

указатель: «М. Т. Калашников ‒ Гражданин Мира: к 100-летию со дня 

рождения конструктора». Это электронное пособие составлено на основе 

фондов НБ УР и Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. 

М. Т. Калашникова и включает в себя книги самого изобретателя и литературу 

о нем и его конструкторских разработках, в том числе наиболее значительные 

и интересные статьи из газет, журналов и сборников на русском, удмуртском, 

английском, французском, болгарском языках. 

Муниципальные библиотеки Удмуртской Республики также 

занимаются созданием краеведческих биобиблиографических пособий, 

уделяя им достаточно серьезное внимание. Например, в 2018 году из 103 

библиографических изданий, созданных в Удмуртии, 34 были 

биобиблиографическими [2, с. 36]. Часть пособий представлена в 

традиционном печатном виде, другая часть – в электронном. В 2018 г. 

Глазовская центральная районная библиотека подготовила 

биобиблиографический ресурс «Почетные граждане Глазовского района». В 

нем сведения размещены в алфавитном порядке персоналий со списком 

публикаций в печати. Ресурс представлен в традиционном печатном виде, а 

также размещен на сервисе Calameo.  

В 2021–2022 гг. создан краеведческий биобиблиографический ресурс 

«Славные имена Алнашского района», состоящий из 4 разделов: «История 

Алнашского района», «Почетные граждане», «Алнашцы – кавалеры ордена 

Ленина», «Литература». Созданный краеведческий ресурс обладает 

уникальной информацией о почетных жителях, орденоносцах Алнашского 

района Удмуртской Республики. Он расширяет возможности библиотеки по 

продвижению краеведческой информации. 

Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской г. Сарапула 

подготовила электронные краеведческие ресурсы: «Писатели и поэты 

Сарапула ХХ – XXI вв.», включающий материалы о 21 писателе и поэте города 

Сарапула ХХ – ХХI вв. [73]; «Общественный деятель, купец, меценат: к 150-

летию со дня рождения Павла Андреевича Башенина».  



361 

 

Муниципальные библиотеки Удмуртии используют такую форму 

комплексного библиографического продукта, как литературные карты. В 2015 

году в Республиканском конкурсе библиотечных проектов «Большое чтение» 

в номинации «Литературная карта» победил проект МБУК «Игринская ЦБС» 

«Электронная литературная карта Игринского района». Литературная карта 

содержит информацию об уроженцах района: профессиональных писателях, 

членах Союза писателей и Союза журналистов СССР и России, авторах-

любителях. Включены биографические справки, фотоматериалы, информация 

о литературных героях и местах, значимых в культурной жизни района, 

библиографические источники, а также ссылки на собственные ресурсы и 

полнотекстовые ресурсы НЭБ Удмуртской Республики. Хорошими 

информативными качествами обладают проекты «Литературная карта 

Кизнерского района», «Литературный Глазов». Проекты содержат 

информацию о творчестве поэтов, писателей и литературоведов, а также 

самодеятельных авторов, жизнь и деятельность которых так или иначе связана 

с Кизнерским и Глазовским районом, соответственно. 

Библиотечное краеведение в настоящее время немыслимо без 

использования новых информационных технологий, которые значительно 

расширяют традиционные формы и методы работы, способы привлечения 

читателей, делают возможным исключительно быстрый доступ к 

разнообразным информационным ресурсам независимо от места их хранения. 
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библиотек. Военно-научное содержание фондов таких библиотек не 

исключало их тематическое разнообразие, направленное на всестороннее 

формирование офицера: профессиональное, культурное и морально-

нравственное.  

Ключевые слова: военная библиотека, редкая книга, военные собрания, 

гарнизонные библиотеки, социокультурное пространство. 

  

Ryabova Vera Ivanovna 

Library for Natural Sciences Russian  

Academy of Sciences  

 

MILITARY LIBRARIES AND EDITIONS OF THE MILITARY 

GARRISONS OF THE RUSSIAN EMPIRE AS A SOURCE OF STUDIES 

OF THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE MILITARY 

ENVIRONMENT 

 


