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Глобальные информационные процессы, происходящие в мировом со-

обществе, затрагивают все сферы человеческой деятельности. Библиотеки 

также не остались безучастными к этим изменениям в век информационных 

технологий, компьютеризации и автоматизации большинства технологиче-

ских процессов. 

Так, в 1992 г. в отделе краеведческой литературы БГУНБ была создана 

первая в Белгородской области электронная библиографическая база данных 

«Край», что открыло новые возможности для поиска информации средствами 

автоматизации. С этого времени параллельно с традиционным карточным 

формировался электронный краеведческий каталог. Однако работа с ним 

имела определенные ограничения: этот каталог был  локальный и недоступ-

ный для удаленного пользования. 

С внедрением программы автоматизации библиотек области с января 

2005 г. специалисты библиотек, формирующие краеведческие информацион-

ные ресурсы начали активно работать в автоматизированной информацион-

но-библиотечной системе «OPAC-Global». 

В настоящее время в результате проделанной работы в свободный дос-

туп через Интернет представлены следующие электронные краеведческие ре-

сурсы:  

- сводная краеведческая база данных статей, которая содержит библио-

графические описания статей о нашем крае из федеральных и региональных 



 

 

периодических и продолжающихся изданий и сборников, поступающих в 

БГУНБ и районные и городские библиотеки Белгородской области; 

- электронный краеведческий каталог, который содержит библиографи-

ческие описания книг и брошюр о крае, изданных на территории Белгород-

ской области; 

- сводный каталог «Краеведение (периодика)», включающий наименова-

ния всех периодических и продолжающих изданий, статьи из которых вклю-

чены в базу данных статей; 

- полнотекстовая база данных «Белгород-пресс»; 

- полнотекстовая база данных «Газеты области». 

Под руководством отдела краеведческой литературы БГУНБ в процесс 

формирования краеведческих информационных ресурсов в программе 

«OPAC-Global» включились 24 центральные районные и городские библио-

теки, которые пополняют краеведческую базу данных информацией из пе-

риодических изданий своих территорий. Прежде эту работу выполняли биб-

лиографы областной научной библиотеки, которые сейчас, как представители 

областной методической службы, выступают в качестве кураторов на данном 

участке работы и осуществляют методическую и практическую помощь кол-

легам на местах. 

В 2005 г. в рамках областных курсов повышения квалификации биб-

лиографов были проведены теоретические занятия, на которых были рас-

смотрены вопросы координации и унификации деятельности по созданию 

краеведческой базы данных статей, в том числе практически освоены про-

цессы заполнения полей и индексирования составных частей краеведческих 

изданий. К семинару специалистами отдела краеведческой литературы был 

подготовлен пакет документов, включающий методические инструкции по 

формированию электронной записи на общую часть периодического издания 

и на статью из периодического издания или сборника.  

БГУНБ и каждой ЦБС были присвоены свои сиглы хранения, логины и 

пароли. 



 

 

Через полгода с целью проверки ввода записей были осуществлены вы-

езды в 15 районов области, даны индивидуальные консультации по телефону, 

также проводились регулярные стажировки на базе отдела краеведческой ли-

тературы БГУНБ. В результате в первый год работы в краеведческую базу 

данных статей было внесено 4000 записей (из них на долю муниципальных 

библиотек пришлось около 1000 записей) и в электронный краеведческий ка-

талог – 305 книг и брошюр. 

Как показывает практика, большинство краеведческих запросов поль-

зователей носит фактографический характер. Потребности в оперативном 

получении конкретных сведений могут возникнуть в любой сфере человече-

ской деятельности – при принятии управленческих решений, в ходе научных 

исследований и на производстве, в процессе обучения, в быту и на досуге. 

Библиотекари тщательно следят за динамикой потребностей  жителей и про-

изводят отбор информации для полнотекстовых баз данных, ориентирован-

ных на  опережающий спрос, с учетом запросов различных социальных 

групп населения. В качестве примера можно назвать базы данных «Белгород 

– пресс» и «Газеты области». 

База данных «Белгород – пресс» ведется с 1999 г. и включает в себя 

полные тексты статей о нашем крае из федеральных и региональных перио-

дических изданий. На сегодняшний день – это более 5000 документов (из них 

1250 в программе OPAC-Global), иллюстративный материал, схемы. Эта база 

пополняется отделом краеведческой литературы БГУНБ совместно с отделом 

автоматизации библиотечных процессов. 

Освоенные ранее приемы распределенной каталогизации позволили в 

августе 2006 г. создать базу данных «Газеты области», которая состоит из 

полных текстов белгородских областных, городских и районных газет. Эту 

базу наряду с библиографами БГУНБ ведут и специалисты библиотек облас-

ти. В связи с этим для них также была разработана инструкция по вводу за-

писей, проведен тренинг, осуществляется систематический контроль за на-

полняемостью. В настоящее время в базе «Газеты области» находится 1550 



 

 

документов. Параллельно в библиографической базе через 856-е поле подго-

товлено 2000 ссылок на данный электронный ресурс. 

Технология создания полнотекстовой базы данных «Газеты области» 

включает следующие этапы: 

1.Заключение договоров с редакциями местных газет о регулярном 

предоставлении ими по электронной почте полных текстов газет и об усло-

вии выставления этих текстов в свободный доступ пользователям единого 

информационного пространства библиотек Белгородской области. В настоя-

щее время договоры заключены с 18 издательствами. 

2.Обработка электронных текстов газет и приведение их к единообра-

зию с помощью лицензионной программы  Adobe Acrobat. 

3.Размещение обработанных файлов на web-сервере БГУНБ 

www.bgunb.ru. 

4.Рассылка уведомлений по электронной почте библиографам-

краеведам центральных районных библиотек о том, какой номер газеты уже 

размещен на web-сервере. 

5.Создание библиографами-краеведами центральных районных биб-

лиотек библиографической записи на экземпляр газеты с указанием url-

адреса полного текста газеты. 

Самой актуальной и важной проблемой для нас является проблема ка-

чества баз данных, в первую очередь – качества используемого аппарата ин-

дексирования содержания документов и предметизации. 

С 1990 г. мы начали применять в своей работе новую «Библиотечно-

библиографическую классификацию: Таблицы для краеведческих каталогов 

библиотек». В связи с этим были разработаны методические рекомендации 

«Перевод на ББК краеведческих фондов и каталогов массовых библиотек», 

на основе которых строилась библиографическая краеведческая работа му-

ниципальных библиотек. 

Начало работы в едином информационном пространстве специалистов 

центральных районных (городских) библиотек потребовала от них более 

http://www.bgunb.ru


 

 

строгого соблюдения требований краеведческой библиотечно-

библиографической классификации, качественно иного, более детального 

индексирования информации, использование вспомогательных таблиц и таб-

лиц типовых делений. Поэтому, для создания необходимого уровня квалифи-

кации библиографов в 2005 г. специалистами отдела краеведческой литера-

туры было проведено дополнительное дистанционное обучение. 

Теперь несколько слов о предметизации. Возникает много вопросов 

при заполнении полей справочника предметных рубрик. Самостоятельное их 

построение библиотекой в рамках собственных баз данных неизбежно при-

водит к субъективности в выборе лексических единиц для пополнения слова-

ря, обобщенном характере предметных рубрик, кроме того, не всегда пра-

вильно определяется предмет. 

В мае-июне 2006 г. специалисты отдела краеведческой литературы 

БГУНБ провели анализ формирования словаря предметных рубрик. В ре-

зультате были выявлены нарушения, усложняющие поиск в «Краеведческой 

базе данных статей» и «Электронном краеведческом каталоге». Для оптими-

зации поискового аппарата единого информационного пространства библио-

тек был разработан перечень предметных рубрик, включающий около 130 

слов и словосочетаний, подготовлено инструктивно-методическое письмо по 

использованию данного списка. Пакет документов разослан в каждый район 

Белгородской области. Теперь наш словарь предметных рубрик более упоря-

дочен. 

Еще одной серьезной проблемой для нас является кадровый вопрос. С 

момента начала работы в едином информационном пространстве в муници-

пальных библиотеках сменилось 30 человек. Причины разные, но этот факт 

приводит к сбою налаженной ранее работы. А ведь подготовка специалиста, 

профессионально владеющего известными и готового осваивать новые ин-

формационные технологии, по своей сути уникальна. 

Уже почти четыре года идет постоянное взаимодействие методической 

службы отдела краеведческой литературы со специалистами муниципальных 



 

 

библиотек, работающими с программным обеспечением «OPAC-Global». В 

базу данных статей внесено 24 600 библиографических записей (из них более 

14 000 сформировали ЦБС). 

За этот период в целях оказания методической и практической помощи 

библиотекам по вопросам формирования электронной СКС было отредакти-

ровано более 1000 статей из районных баз данных; проведено более 50 инди-

видуальных консультаций и 200 консультаций по телефону; выполнялось ре-

гулярное редактирование словарей авторов, заглавий, заглавий источника, 

предметных рубрик, ключевых слов и других; читались лекции, проводились 

семинары-тренинги, для многих специалистов были подготовлены стажиров-

ки. 

Благодаря губернаторской программе по автоматизации было создано 

единое информационное пространство, что дало возможность для реализации 

принципа равенства прав на информацию. То есть любой гражданин, незави-

симо от места жительства, имеет доступ ко всей сумме краеведческих ресур-

сов в виде самих документов, сведений о них и из них или пути к открытым 

документальным или библиографическим ресурсам. 

Также это позволило и районным структурам работать современно, ин-

тересно, интеллектуально развиваться. Вырос престиж профессии, приобре-

тены новые профессиональные знания и умения, повысилась значимость 

труда, возросло чувство ответственности  за свой участок работы. 


