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Опыт формирования окружного банка краеведческой информации на базе библиотек, расположенных в местах 
локального проживания коренных малочисленных народов в Ямало-Ненецком автономном округе.  
 
This is a review of a regional databank based on libraries located within the settlements of the indigenous population 
of Yamalo-Nenets Autonomous District.  
 
Досвід формування окружного банку краєзнавчої інформації на базі бібліотек, які розташовані в місцях лока-
льного проживання корінних малочисельних народів в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.  
 
 
Краеведение — это культурологический, историко-антропологический и социально-психологический 

феномен, имеющий глубокие исторические корни. Он характерен для всех стран и народов. Выполняя 
множество функций, в том числе одну из важнейших — информационную, краеведение позволяет накапли-
вать, сохранять и передавать из поколения в поколение, из века в век, огромный объем специальных знаний.  

Роль краеведения в развитии нашего общества чрезвычайно велика. Особенно в последние десятилетия 
общество, утратив определенные идеалы, начало искать смысл существования в своих истоках, в своем 
прошлом.  

Библиотеки Ямало-Ненецкого округа органично стали заниматься этой работой и стали центрами со-
хранения культурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на его территории. 
Краеведческий материал даёт возможность проводить традиционную работу в библиотеках по патриотиче-
скому, экологическому, нравственному, эстетическому воспитанию молодежи. Но сегодня в библиотечном 
краеведении происходят принципиальные содержательные изменения, перерастающие прежние рамки. 
Традиции библиотечного краеведения становятся основой не просто системы информирования, но систем-
ного знания. На их основе формируются новые (или восстанавливаются забытые) ценностные представления 
о своем крае. Этим занимаются многие российские библиотеки, во многих библиотеках созданы Центры 
краеведческой информации. Остановимся на опыте библиотек Ямала.  

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает особое место в экономике страны. Здесь сосредоточены 
залежи 75% российских углеводородов, добывается 90% газа России. Во-вторых, это северная арктическая 
территория с особыми природно-климатическими условиями. Между населенными пунктами огромные 
расстояния. В округе проживает всего 7% коренного населения, остальные 93% мигранты разных нацио-
нальностей. В нашем округе пока слабо развиты транспортная и коммуникационная системы. Это край 
новых городов, где древние традиции соседствуют с вновь возникающими. Не прошло еще и ста лет, как 
появилась первая азбука у малых северных народов. В общем, Ямал — необычный край и заслуживает, 
чтобы его любили и знали о нем.  

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается 8 городов, из которых 6 — 
«молодые», средний возраст которых 25 лет. В библиотеках этих городов сбор, хранение и распостранение 
информации об автономном округе — приоритетное направление библиотечной практики. Новоуренгойская, 
Ноябрьская, Надымская, Губкинская, Муравленковская,, в 2000 году создали электронные базы данных по 
истории и культуре Ямала, по целым отраслям и периодам его развития, о современном состоянии экономи-
ки, демографии, социального развития округа (БД «Ямал в печати», «Природа Ямала», «Ямал в цифрах и 
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фактах» и др.). Эта информационная продукция появилась на фоне всё возрастающего спроса на краеведче-
скую информацию жителей, которые приехали осваивать Север, молодого поколения их детей, внуков.  

Вместе с тем, в сельской зоне округа (Тазовский, Красноселькупский, Шурышкарский, Ямальский, На-
дымский, Пуровский районы), где проживают коренные малочисленные народы Крайнего Севера, районные 
сельские библиотеки, также занимаются сбором краеведческой информации. Информация носит более 
специфический характер, поскольку посвящена этническим особенностям, культуре, искусству, народным 
промыслам этих народов. В настоящее время в этих библиотеках накоплены уже большие объемы краевед-
ческой информации. Но непрерывно продолжающийся рост её количества, разнородный, разобщенный по 
многим признакам характер хранения и распространения, отсутствие унифицированного доступа к ней 
создали существенные проблемы её эффективного использования как в своем муниципальном образовании, 
так и в автономном округе.  

В то же время, существует огромный спрос на первичную информацию такого рода. Среди библиотеч-
ных работников возникала идея о создании Центров краеведческой информации непосредственно в местах 
проживания этнического населения и стала в дальнейшем одной из самых актуальных.  

Учитывая историко-культурную и этно-национальную уникальность подобной информации, а также и 
тот факт, что библиотеки являются теми социальными учреждениями посещаемость которых высока прежде 
всего за счет местного населения, в 2002 году Департаментом по культуре и искусству Администрации 
автономного округа было инициировано создание на базе центральных библиотек Пуровского, Шурышкар-
ского, Тазовского и Красноселькупского районов Центров краеведческой информации (далее Центров). 
Предполагалось, что Центры будут собирать информацию об этнокультуре малочисленных коренных 
народов, локально проживающих на территориях районов, обрабатывать её и предоставлять в пользование.  

Основной целью данного проекта предполагалась работа по единению малого этнокультурного сообще-
ства посредством сбора, систематизации, сохранения и популяризации их культуры, используя современные 
информационные технологии, применяемые в библиотеках. Сегодня в рамках работы Центров проводятся 
мероприятия, направленные на сохранение традиционных ценностей народа, его духовно-нравственного 
потенциала, культурно-исторический самобытности. Они тесно сотрудничают с образовательными учрежде-
ниями округа, органами муниципальной власти, учреждениями соцполитики, культуры и др.  

В настоящее время деятельность Центров разделилась следующим образом: 
• в Тазовской районной библиотеке действует ЦКИ по вопросам жизни и культуры тундровых 

ненцев; 
• в Шурышкарской районной библиотеке — ЦКИ по вопросам жизни и культуры народов хан-

ты, манси, коми, зыряне; 
• в Пуровской районной библиотеке — ЦКИ по вопросам жизни и культуры лесных ненцев; 
• в Красноселькупской районной библиотеке — ЦКИ по вопросам жизни и культуры о селькуп-

ском народе.  
Работа Центров регламентируется Положением о ЦКИ, утвержденном на Коллегии Департамента.  
В содержание деятельности входит: 

• Осуществление целенаправленного сбора первичной информации об этнических особенно-
стях, истории и культурных традициях малочисленных коренных народов Севера, сбор факто-
логической информации.  

• Формирование Банка данных об истории и культуре народов, проживающих на территории 
районов, на основе аналитико-библиографической обработки краеведческой информации, пе-
ревода информации на электронные носители, формирование местных баз данных, создание 
краеведческого электронного каталога.  

• Осуществление издательской деятельности.  
• Организация справочно-библиографического обслуживания различных структур местного со-

общества, населения.  
• Популяризация имеющейся информации.  

Информация во всех Центрах представлена как современными способами: в виде электронных баз дан-
ных, печатных сборников, дайджестов, рекламной и др. продукции, так и в рукописном варианте (папки, 
картотеки, альбомы).  

В библиотеках тщательно ведутся учетные документы, регистрируются все запросы и ответы, связанные 
с тематикой жизнедеятельности коренного населения, расписывается вся поступающая информация в 
библиотеку, проводятся встречи, семинары, презентации, всевозможные массовые мероприятия. Издаются 
сборники и альманахи самодеятельных авторов: «Уже брусника просится в лукошко…» в Тазовском районе, 
там же готовится к выпуску малая энциклопедия «Люди Тазовской земли». Шурышкарской библиотеке 
подарены тексты песен на языке коми, ханты, методические разработки «Святые места Шурышкарского 
района», «Традиционные художественные промыслы», «Национальные блюда ханты народа», воспоминания 
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ветеранов, фотографии. Ещё предстоит обработать за полстолетия архивы периодических изданий — 
уникальных свидетелей истории, воссоздать многие утраченные элементы традиционных культур.  

Краеведческая работа в сельской глубинке подчиняется своим законам. В нашей краеведческой дея-
тельности сложились конкретные направления: прошлое края, современность, знаменательные даты, культу-
ра проживающих народов на Ямале, природные условия, экологические проблемы.  

Начиная с 1996 года идёт целевое комплектование краеведческими изданиями и обязательным местным 
экземпляром в Пуровской ЦБС. Налажены тесные связи с издательским Центром Института Проблем 
Освоения Севера в г. Тюмени, издательским Центром Ю. Мандрики, Салехардским издательством «Обская 
радуга». С первого номера находится на хранении местная газета «Северный луч». Основой пополнения 
электронного краеведческого каталога «Ямал», который ведется в ИРБИС, являются книжные издания, 
информация на электронных носителях и публикации в СМИ. Фонд краеведения насчитывает более 2 тыс. 
книг, многолетний архив журналов, газет. Объем электронного каталога «Ямал» более 2 тысяч названий. Вся 
работа ЦКИ в Пуровском районе ведется одним специалистом. На конкурсной основе получен комплект 
компьютерной и издательской техники, необходимый для работы Центра (ПК, ламинатор, брошюровочная 
машина, сканер). Сектор краеведения активно занимается издательской деятельностью.  

А сколько неизученных и неисследованных тем, которые характерны только для северных территорий! 
Экономика семейного оленеводства, охоты и рыболовства, координация системы образования с учетом 
национальной культуры и оторванности от семей, статус женщин-чумработниц, воздействие арктического 
климата на здоровье людей и многое другое. Всё, что можно сберечь для потомков, не должно пройти мимо 
нашего внимания.  

Существуют и проблемы, тормозящие развитие Центров. В первую очередь — недостаток технических 
средств. На сегодняшний день весь процесс учета и систематизации материалов, выпуск печатной продук-
ции, оформительские работы осуществляются комплектами компьютерной техники, силами которой осуще-
ствляются в библиотеках другие виды работ, идет обслуживание пользователей. Необходима отдельная 
техника для ведения электронных форм работы, отдельные пользовательские места для доступа к информа-
ционным материалам, техника для организации локальной сети с библиотеками автономного округа, качест-
венная связь, выделенные каналы доступа в Интернет, подготовленные специалисты. Средствами Окружной 
целевой программы «Культура Ямала» ежегодно идет поддержка приобретений необходимых технических 
средств для развития этой деятельности библиотек, но она бывает недостаточна для ее ускорения. После 
рассмотрения вопроса о развитии краеведческих центов на Комиссии по малочисленным народам Севера 
при Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, которая поддержала инициативу библиотечного 
сообщества, финансовая поддержка технологического оснащения Центров, приобретение программного 
обеспечения для создания электронного каталога, комплектования фондов библиотек будет обеспечена и 
средствами Окружной целевой программы «Культура, язык и традиционный образ жизни малочисленных 
народов Севера».  

Вышеперечисленные проблемы затрудняют и тормозят развитие Центров краеведческой информации, 
но остановить её уже не могут.  

Необходимо отметить главное — создание Центров краеведческой информации— лишь начало большо-
го проекта по созданию окружного банка краеведческой информации. Цель этого проекта — обеспечить 
равный доступ жителей округа к информации, хранящейся пока в библиотеках разных муниципальных 
образованиях автономного округа.  

Вторым его этапом предполагается создание корпоративной сети муниципальных библиотек, а далее — 
открытие окружного информационно-методического и ресурсного центра по вопросам краеведения — 
Национальной электронной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В этой ситуации роль краеведческих Центров является центральной, поскольку их информационные 
массивы станут главной составляющей в сводном окружном краеведческом банке данных. Только после 
решения этих вопросов имеет смысл говорить о дальнейшей судьбе проекта. Осознавая, что наш проект 
отчасти имиджевый, направленный в дальнейшем на представление Ямало-Ненецкого автономного округа в 
информационном пространстве, библиотеки Ямала позиционируют ямальскую культуру с её национальными 
особенностями, историческими компонентами, неисчерпаемыми возможностями, для возможного инвести-
рования. Поскольку информация уникальна, то, как она будет представлена в России, за её пределами, её 
правовое обеспечение, нам еще предстоит этим вплотную заниматься параллельно с остальными вопросами. 
Но главное — мы уверены — это очень перспективное направление нашей работы, которое будет способст-
вовать развитию социо-культурного пространства в округе, обеспечит выравнивание ситуации по библио-
течному обслуживанию населения субъекта северного Российской Федерации.  

Интеграция уникальных информационных ресурсов, установление прямых информационных связей 
между библиотеками округа, с другими регионами, через внедрение сетевых технологий, программно-
целевой подход, наконец, грамотно выстроенная политика по отношению к библиотекам местной власти 

 3



будет залогом успешной работы краеведческих центров вделе сохранения культурного наследия, хранящего-
ся в библиотеках Ямала.  

Возможно, для некоторых библиотек это уже пройденный этап. Но каждый идёт своей дорогой, каждый 
совершает свои ошибки и делает свои открытия. Мы открыты для всех, кто заинтересован в сотрудничестве 
в деле обеспечения информационной и культурной интеграции, у кого есть опыт работы с многонациональ-
ным населением.  
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