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История библиотеки села Шуерецкого уходит далеко в прошлое.  

С установлением Советской власти в Поморье развернулась 

громадная работа по коренному переустройству жизни трудящихся. 

В те годы в селе была четырехлетняя школа, книг в школе было мало, 

местный богач, купец Труфанов имел библиотеку и разрешал Якову 

Балагурову пользоваться ею. Тогда и познакомился Яков с 

произведениями русских классиков, с зарубежной литературой. Он 

мечтал о своей библиотеке. 

В 1925 г. советское правительство выдвинуло лозунг: «каждому 

населенному пункту – избу-читальню» 

В селе удалось открыть избу-читальню, составленную из книг 

местных купцов – богачей. Яков Алексеевич Балагуров стал постоянным 

ее посетителем. А в 1930 году был назначен заведующим избой – 

читальней. 

К началу 30-х годов в Шуерецком 

проживало более полутора тысяч человек. 

Только что возник рыбацкий колхоз «Путь 

Ленина». Проблеме развития просвещения и 

культуры придавали немаловажное значение: 

среди жителей было много неграмотных или 

малограмотных людей, религиозных. И 

вместе с тем ощущалась огромная тяга к 

знаниям, желание глубже осмыслить 

величайшие перемены в жизни страны и 

мира. 

Под избу-читальню отвели двухэтажный дом в центре села. В памяти 

старожилов сохранились воспоминания, что она находилась по улице 

Ломоносова, недалеко от моста. В годы войны дом пострадал от 

сильного пожара. На первом этаже – небольшой зал, комнаты для 

кружковой работы, на втором – библиотека с неплохим подбором книг, 

на стеллажах газеты и журналы, постоянный актив – учителя местной 

школы. 

Учительница Богданова М. И., начинавшая свой трудовой путь в 

Шуерецком писала: «Изба-читальня в с. Шуерецком была настоящим 

сельским домом народного просвещения.  

 

Я. Балагуров – первый 

библиотекарь 
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Ее душой был избач Я. А. Балагуров. Он много знал и охотно отдавал 

людям знания, которыми владел. Доброжелательный и энергичный, он 

всегда был окружен молодежью, пользовался авторитетом. Под его 

руководством мы учили неграмотных, каждую неделю в избе-читальне 

была либо постановка, либо живая газета» 

Первые библиотекари прилагали все силы для того, чтобы 

библиотека стала и родным домом, и очагом культуры. Популярной 

формой здесь были громкие чтения по страницам интересных книг. 

Шуерецкая изба-читальня стала известна далеко за пределами села. 

Она была одной из лучших в Карелии. 

Осень 1936 года. В сельском совете села Шуерецкое инструктор 

Кемского райисполкома представил девушку: «Привез вам нового 

библиотекаря. Прошу любить и жаловать - Людмила Белошеева. 

Окончила Ленинградскую библиотечную школу». Небогатое наследство 

получила Людмила Андреевна от своей предшественницы: несколько 

десятков потрепанных книг, да в картотеке - 25 читательских 

формуляров. Все надо было начинать сначала и, прежде всего, 

пополнить фонд новыми изданиями. Добилась помощи от сельсовета. А 

с новой литературой в библиотеку пришли новые читатели. И все же 

этого было мало, и Людмила Андреевна решила не ждать людей в 

библиотеке, а сама пошла к ним. Не все сельчане, к которым приходила 

молодая библиотекарша, откликнулись. Но многие из тех, к кому 

пришла тогда Людмила Андреевна, на протяжении многих лет являлись 

самыми страстными поклонниками книги, «заядлыми» читателями своей 

сельской библиотеки. В общении с книгой у них выработались свои 

вкусы и пристрастия. За день Людмила Андреевна выдавала на дом до 

40-50 книг, а по вторникам и субботам делала до 70 книговыдач. 

За двадцать лет работы в библиотеке Людмилы Андреевны книжный 

фонд вырос до 15 тысяч томов, выписывалось десять названий журналов 

и двенадцать названий газет. С 25 читателей количество увеличилось в 

двадцать раз и составляло около 500. Каждый второй житель села - 

посетитель библиотеки. Да и Людмила Андреевна работает уже не одна, 

у нее много помощников-активистов, которых она привлекает к 

пропаганде книги и чтения. Это учителя школы В. А. Антипкина и Н. П. 

Смирнова, акушерка Богданова, учащаяся школы А. Кухаркина и 
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подрастающая дочь Людмилы Андреевны. Они активно помогают 

заведующей библиотекой готовить и проводить читательские 

конференции, оформлять стенды и плакаты, летом - запастись дровами и 

сделать ремонт в здании. Незаменимыми помощниками Людмилы 

Андреевны являются книгоноши. Они есть почти в каждой семье. 

Так и стала Людмила Андреевна своей, местной для придирчивых, 

строгих поморов, смогла найти путь к сердцу шуеречан. Здесь, в этом 

селе, она встретила свою судьбу: вышла замуж, здесь появились дети. 

Но годы брали свое, здоровье пошаливало, трудновато стало 

управляться с библиотекой. Уже подросла верная помощница и 

продолжательница библиотечной династии - дочь Вера твердо решила 

пойти по стопам мамы. 

После отъезда Людмилы Андреевны в город Псков, библиотеку в 

селе Шуерецкое приняла ее дочь - Вера Васильевна Брызгалова.  

«Библиотека села Шуерецкого. Высокая, светлая комната с 

красочно оформленными стендами, плакатами. На столе – свежие 

газеты, журналы. 

За этим отличным внешним оформлением кроется большая работа 

актива библиотеки, в который входят учительница Шуерецкой школы 

Г. Няттиева, бригадиры полеводческой и животноводческой бригад З. 

Мехнина, О. Белая, комсомольцы, школьники. 

Самые маленькие читатели составляют кружок «Юный 

библиотекарь». Ребятишки получают начальные знания о работе с 

книгой, учатся беречь ее, готовят выставку ко Дню защиты детей. 

Но не только работой среди детей занимаются здесь. Почти в 

каждом доме есть читатели библиотеки. А всего их около 400. 

Беседы перед киносеансами стали на селе обычным явлением. Их 

часто проводят Г. Няттиева, учащиеся библиотечного техникума В. 

Брызгалова. Темы бесед разнообразны» (Александров С. Активисты 

сельской библиотеки // Беломорская трибуна. – 1965. – 15 мая.). 

Но в конце 60-х годов и она, выйдя замуж, покинула Карелию. В 1969 

году ей на смену приехала молодой специалист, Галина Васильевна 

Миронова. Она вернулась в родное село, закончив петрозаводскую 

культурно – просветительскую школу. «Трудно представить дом, где бы 

не читали книг, - вспоминает Г. В. Миронова. 



 4 

Задача, которая сегодня ставится перед библиотекарями, гораздо 

обширнее - привить каждому грамотному человеку потребность в 

постоянном и целенаправленном чтении». 

Шуерецкая библиотека в 70-е годы XX века обслуживает жителей 

села: полеводов, животноводов, механизаторов, рыбаков, 

железнодорожников и школьников. Следовательно, и литература есть 

самая разнообразная, с учетом возрастных особенностей, образования и 

профессиональной принадлежности. 

Однако пользовались библиотекой пока еще не все. Так, в 1971 году 

не смогли привлечь к чтению 53 семьи. И поэтому со своей основной 

задачей библиотека не справилась. В 1974 году снизилось число 

читателей библиотеки и количество посещений. Основной причиной 

создавшегося положения библиотекарь считала престарелый возраст 

части жителей села, и слабую индивидуальную работу с читателями в 

библиотеке. 

«В библиотеке был создан совет библиотеки, куда вошли шесть 

представителей общественности, но в течение года состоялось всего 

лишь три заседания, не проводились индивидуальные беседы, редко 

делались обзоры книг, не уделялось должного внимания 

книгоношеству» - вспоминает один из членов совета – В. П. Хрушкова.- 

По существу, мы не знаем интересов  всех наших читателей, а иногда не 

в силах удовлетворить их потребности».  

Основная группа читателей - рабочая молодежь. Анализ формуляров 

показал, что эту категорию больше интересует военно-патриотическая 

литература, исторические романы, произведения русских и зарубежных 

классиков. Мы, как раз не располагаем самыми популярными у 

молодежи произведениями: «Семнадцать мгновений весны» Юлиана 

Семенова, «Живые и мёртвые», «Солдатами не рождаются» Константина 

Симонова, «Война и мир» Льва 'Толстого. И, к сожалению, не всегда 

можем заменить, эти произведения равноценными. 

«Пропаганда книги - дело нелёгкое. Она требует, разнообразных и 

интересных форм. В библиотеке этому вопросу уделяется большое 

внимание. В 1974 году проведено восемь устных журналов: «В сердце 

каждого Ильич», «Люди, события, факты», «Подвиг юности», 

тематические вечера: «Герои, наденьте ордена!», «Подвигу – 30 лет», 
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«Депутат - слуга народа», «Боец, писатель, большевик и гражданин 

Гайдар». В библиотеке была организована двадцать одна книжная 

выставка, несколько обзоров, бесед и читательская конференция 

«Советуясь с Лениным». Массовые мероприятия, которые 

систематически проводим, направлены в помощь эстетическому, 

военно-патриотическому, правовому воспитанию населения, а также в 

целях политико-массовой работы. 

В 1975 году библиотека поставила важную задачу: 

пропагандировать материалы XXIV съезда КПСС и Верховного Совета 

СССР, распространять среди населения литературу о внешней 

политике партии и книги из фонда Ленинианы. В каждую семью нужно 

непременно доставить книгу. Для этого отправятся наши книгоноши – 

ребята из школы, будут организованы и читки литературы на дому. 

Животноводы и механизаторы смогут получить заказанною 

литературу прямо на ферме. А для школьников, которые составляют 

довольно большую часть наших читателей, мы предложим литературу 

не только по обязательной программе, но и развернем работу по 

профориентации. Словом, в библиотеке найдется интересная книга для 

каждого односельчанина соответственно его интересам и вкусам.» 

(Миронова Г. Книги для всех и каждого // Беломорская трибуна. – 1975. 

– 15 февраля.).  

Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений 

библиотекарей наше учреждение пронесло через годы многие 

замечательные традиции. С благодарностью вспоминают односельчане 

библиотекарей Богданову Марию Федоровну, Брызгалову Людмилу 

Андреевну, Брызгалову Веру Васильевну, Миронову Галину 

Васильевну, Хрушкову Валентину Петровну, Скворцову Антонину 

Николаевну, Филатову Тамару Васильевну, Олейник Татьяну 

Владимировну, Добрынину Валентину Григорьевну, которые многие 

годы своей жизни отдали профессии библиотекаря. 

Шли годы. Не везло читателям библиотеки с библиотекарями, не 

было уж больше такого подвижника и любителя книги, как Людмила 

Андреевна. Да и облик села с годами сильно изменился: нет уж многих 

предприятий и учреждений, в школе всего около пятидесяти учащихся. 
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20 марта 1991 года в Шуерецкой сельской библиотеке появился 

энтузиаст и заинтересованный в своем деле человек. Это Валентина 

Григорьевна Добрынина. С первых дней работы Валентина Григорьевна 

стала укреплять связи с местным общественным краеведческим музеем, 

основателем, бессменным хранителем и собирателем которого был 

Анатолий Николаевич Савин. 

Анатолий Николаевич понял, что настало время передать своё 

детище в другие, более молодые и надёжные руки. Так, в 1995 году с 

целью сохранения, изучения, пропаганды культурного наследия, 

исторического прошлого с. Шуерецкое распоряжением Главы 

самоуправления Беломорского района от 27 ноября 1995г. №1342 на базе 

сельской библиотеки и общественного музея с 1 декабря 1995 года был 

создан специализированный филиал - Шуерецкая сельская библиотека-

музей. 

На официальном открытии в 1996 году А. Н. Савин признался «Я не 

верил, что у Валентины Григорьевны что-то получится. Но теперь, 

пройдя по залам библиотеки-музея понял, что дело моё не умрет. Это 

замечательно!» После смерти Анатолия Николаевича в 1997г. по просьбе 

односельчан библиотеке-музею было присвоено его имя.  

Библиотека-музей расположена в 2-х этажном здании площадью 

168,8 кв.м. В нем открыто и функционирует 3 зала: «Из истории села», 

«Быт поморов», «Орудия труда и промыслов». Библиотечные формы 

работы тесно переплелись с музейными.  

Создание библиотеки-музея в с. Шуерецкое повлекло за собой 

изменение штатного расписания, здесь стали трудиться Валентина 

Григорьевна Добрынина, заведующая специализированным филиалом и 

Галина Геннадьевна Половинина, смотритель музея.  

В 1998 году читательская 

аудитория составила 300 

человек. Число посещений в 

год - 5700. Библиотечный фонд 

составляет 5525 экз.; музейный 

-386 ед. хранения; число 

экспонатов увеличилось на 61 

единицу.  
 

 В. Г. Добрынина, Г. Г. Половинина 
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Свою работу библиотека-музей строит в соответствии с Положением, 

в котором определены её задачи, функции: 

 Комплектование библиотечных и музейных фондов.  

 Обработка, учёт и хранение библиотечных фондов и музейных 

экспонатов. 

 Организация обслуживания пользователей, предоставление всего 

перечня библиотечных услуг и музейных форм работы. 

 Просветительство, приобщение к истории и современности своего 

села. 

После многих лет бездумного отношения к истории своей «малой 

родины» пришло понимание того, насколько это нужно и важно для всех 

нас. Да и просто интересно. Поэтому Валентина Григорьевна Добрынина 

и Галина Геннадьевна Половинина стремились вернуть своим землякам 

утраченное - все, что пока еще можно вернуть. Первое, с чего началась 

их поисковая деятельность - это желание собрать как можно больше 

сведений из различных источников о с. Шуерецкое. На помощь пришли 

местные жители. Их воспоминания, рассказы содержали довольно 

ценную информацию, но этого было недостаточно. Ведь цель любого 

поиска - установление неоспоримого факта, а рассказы старожилов, хоть 

и очень интересные, порой просто захватывающие, страдали 

отсутствием точных дат. Достоверные сведения удалось получить в 

краеведческом музее г. Беломорска, в краеведческом фонде литературы 

центральной районной библиотеки, в отделе национальной и 

краеведческой литературы Национальной библиотеки Республики 

Карелия. Все это тщательно собиралось, по возможности снимались 

ксерокопии. И настал день, когда перед удивленными, и 

взволнованными шуеречанами, открыли постоянно - действующую 

выставку документов «Из истории 

поморского села Шуерецкое».  

Выставка постоянно обновляется 

вновь найденными материалами, 

содержащими сведения, упоминания о 

селе.  

 

  

«Из истории поморского села 

Шуерецкое»: выставка 
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Открытие выставки подтолкнуло библиотекарей к мысли о 

необходимости профессиональной научной консультации, т.к. 

практически все посетившие выставку задавали один и тот же вопрос: 

«когда же появилось село?» С такой целью был сделан запрос в 

Карельский научный центр, где аспирант А. Жуков как раз работал над 

историческими документами XV-XVI вв. Он подарил библиотеке-музею 

свое исследование «Загадки села Шуерецкое», которое подтвердило 

предположение о более точном времени возникновения поморского села 

- конец XV в. Это исследование было опубликовано в газете 

«Беломорская трибуна» и вызвало неподдельный интерес не только 

самих шуеречан, но и всех жителей района. Рукопись научного 

исследования «Светлое Поморье, колыбель отважных мореходов: Из 

истории села Шуерецкого» подарила библиотеке - музею заместитель 

директора по научной работе Государственного краеведческого музея 

Татьяна Александровна Мошина. 

Необходимо отметить, что выставка «Из истории поморского села 

Шуерецкое» пользуется большой популярностью у сельчан. Вновь 

представленные документы всегда сопровождаются рассказом 

сотрудников библиотеки-музея о том, как шел поиск, какие события в 

них освещены и обязательно дается краткая историческая справка. 

Известно, что любое исследование мертво, если оно не найдет 

широкой аудитории. Поэтому, как правило, результаты своих поисков 

В.Г. Добрынина оформляет в музейные экспозиции, организует 

выставки, публикует материалы на страницах районной газеты. 

Примером такой работы стали экспозиции о малолетних узниках 

концлагерей, о воспитанниках Шуерецкого детского дома. Сами жители 

подсказали, что такой материал необходим. При посещении музея они с 

сожалением отмечали, что период Великой Отечественной войны в 

жизни села Шуерецкое кажется неполным. «Хотелось бы, чтобы 

сохранились для потомков сведения о детях, не принимавших 

непосредственного участия в боевых действиях армии, но перенесших 

на своих плечах все тяготы времени, будь то концлагеря Германии или 

эвакуация на Урал. Двое бывших узников В.Ф. Сергиенко и Н.Е. 

Фофанова, живут в селе Шуерецкое и их судьба теперь уже неотделима 

от истории села.  
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Поэтому экспозиция, посвященная им, заняла достойное место в зале 

«Из истории села». 

Намного сложнее шел поиск сведений о шуерецком детском доме. 

Помогало в этом всё село: записывали воспоминания, рассказы тех 

воспитанников, кто остался в селе и связал свою судьбу с Поморьем, 

писали письма, собирали фотографии. К концу 1997г. готовая 

экспозиция была представлена на суд зрителей. Посмотрели её все - от 

мала до велика. Старожилы узнавали знакомых, вспоминали молодость. 

Более юное поколение открыло для себя ещё одну страничку в жизни 

своего родного села.  

Отрадно отметить ещё и тот факт, что библиотекари не увлеклись 

огульным охаиванием недавнего нашего социалистического прошлого. 

Свидетельство тому - экспозиция о колхозе «Путь Ленина», где собраны 

фотографии, газетные вырезки о трудовых буднях и праздниках 

колхозников, почётные грамоты, вымпелы. Библиотекари уверены, что 

этот материал будет востребован в будущем. Найдутся люди, которые 

опишут местный колорит социалистического крестьянского быта. Ведь 

за всем этим стоят судьбы людей, живших на этой земле.  

Поисковая работа в Шуерецкой библиотеке продолжается в 3-х 

направлениях: Летопись села; Колхоз «Путь Ленина»; Знатные земляки. 

Кроме поисковой деятельности, сотрудники библиотеки-музея 

занимаются сбором и сохранением отдельных экспонатов. В 

большинстве случаев - это дар сельчан. Иногда очень трудно бывает 

уговорить владельца отдать вещь в музей, ведь не секрет, что мы очень 

неохотно расстаёмся с подчас и ненужной, но такой родной и любимой 

вещью. Именно здесь проявляется умение В. Г. Добрыниной убеждать 

собеседника. Например, просит вещь лишь на время, для показа на 

выставке, а потом, когда владелец видит, с какой заинтересованностью 

реагируют посетители на его экспонат, сам отдаёт его в дар музею. 

Благодаря её стараниям появились в коллекции музея очень интересные 

вещи: кувшин из Норвегии, 1884 г. (дарительница Н.И. Сергиенко), 

государственный кредитный билет, достоинством в 1 рубль (1898 г.) 

(дарительница Г. Г. Половинина), клюшка деревянная из ольхи с 

наростом, 1840 г. (даритель Я. А. Попов), полушубок-сак, 

изготовленный в 1830 г. (дарительница 3. И. Югарова) и др. 
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Таким образом, своей поисковой деятельностью библиотека-музей не 

только сохраняет память прошлого, даёт возможность увидеть 

старинные предметы быта, но и создаёт предпосылки для просвещения 

жителей своего села, создания нетрадиционных направлений 

библиотечной деятельности, активному введению новых форм работы, 

расширению репертуара услуг. 

Увлекаясь поисковой деятельностью, библиотека-музей не забывает и 

о своей просветительской миссии.  

При библиотеке-музее создан общественный совет в составе Г. Г. 

Петрова, В. Ф. Яковлева, В. А. Галаниной.  

Это заинтересованные единомышленники, верные помощники, 

которые помогают решать многие проблемы библиотеки-музея. 

Кружок «Юный краевед» начал свою работу в 1996г. В нём 

занимаются ребята разных возрастов, но всех их объединяет любовь к 

своему селу. Можно позавидовать, с какой энергией они берутся за 

выполнение очередного задания, с каким желанием впитывают в себя 

всё то, что узнают об истории родной земли. Не без их участия записаны 

воспоминания старожилов села. Неоценимо их участие и в проведении 

массовых мероприятий: утренников, вечеров, праздников, посиделок, 

гуляний. Глядя, как выводят девчонки поморские песни на праздниках, 

теплеет душа мужика-помора, накатывается непрошеная слеза на глаза 

женщины-поморки, чувство гордости переполняет сердца родителей.  

В такие минуты все пришедшие на праздник чувствуют себя одной 

большой семьей, где передаются опыт, традиции от поколения к 

поколению, где помнят всех и каждого. В.Г. Добрынина уверена, что это 

чувство ее маленькие помощницы пронесут через всю свою жизнь, 

передадут своим детям, одним словом, никогда не прервется эта связь 

времен. 

Опыт работы в новом статусе показал, что традиционные методы 

библиотечной работы не только не растворились в музейных, но 

наоборот, выиграли, обогатились новыми идеями и возможностями, 

наполнились краеведческим содержанием. 

Книжная выставка в работе библиотек - это одно из средств 

раскрытия книжного фонда. Если проявить фантазию и творчество, то 

книжная выставка предстанет в новом качестве, она будет пользоваться 
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успехом у читателей, принесёт удовлетворение и радость тому, кто её 

организовал. Практически все выставки В. Г. Добрыниной с 

нетерпением ждут жители села. А начиналось всё с выставки поделок 

«Волшебный мир дерева», где были представлены изделия из дерева 

шуерецких умельцев. Выставка произвела впечатление на односельчан. 

Нашлись и те, кто захотел сам попробовать что-либо сделать. Но 

необходимо было сначала прочитать об этом. Впоследствии все 

желающие получили необходимую литературу, но у библиотекаря 

осталось чувство не до конца выполненной работы. Поэтому теперь она 

научилась умело соединять вместе и предметы старины, и книгу.  

После выставки полотенец «Северные узоры» (о старинных 

полотенцах), в книге отзывов появились записи: «Очень удивлена, что 

до сих пор сохранились старинные полотенца» - А. Костина, 

«Прониклась гордостью и уважением к жителям с. Шуерецкое после 

выставки «Северные узоры». Очень интересно и увлекательно. 

Спасибо!» - Кондратьева. Книжная выставка «Медная старина» дала 

возможность увидеть различные самовары, которые красовались на 

полках, а рядом с ними печатные издания: книги, статьи из газет и 

журналов. «Вместо солнца: От лучины до лампочки» - эта выставка 

пользовалась особой популярностью у сельских ребят, т. к. 

выставленные здесь экспонаты были очень необычны, а книги и 

журналы содержали ответы на все их вопросы. После выставки В. А. 

Галанина подарила музею старинную лампу на подставке.  

Взрослому населению пришлась по душе выставка «Лекарственные 

растения нашего края», где наряду с книгами, рассказывающими о 

полезных свойствах растений, были и сами растения, В. Г. Добрынина 

выступала ещё и в роли консультанта: давала советы, если у посетителей 

возникала в этом необходимость. 

В проведение бесед, такой любимой многими библиотекарями формы 

массовой работы, Валентина Григорьевна Добрынина старается всегда 

внести что-нибудь новое. Так, например, беседа, посвященная земляку-

путешественнику, помору Я. Чиракину, прошла в зале «Орудия труда и 

промыслов». Рассказ сопровождался показом тех экспонатов, которыми 

пользовались поморы в то время. 
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Беседа о поморском фольклоре была дополнена инсценировками 

сказок «Морозко» и «Медвежья лапа» из книги: Русские народные 

сказки Карельского Поморья. - Петрозаводск, 1974. В последнее время в 

библиотеке-музее стали популярны викторины, познавательные игры, 

требующие хорошего знания экспонатов музея. Они заранее 

составляются так, чтобы участники свои ответы могли найти среди 

музейных предметов. Это пробуждает желание, интерес более подробно 

знакомиться с тем, что представлено в музее, почерпнуть как можно 

больше сведений о них в различных источниках. Таким образом, 

появляется ещё одна возможность заинтересовать односельчан 

изучением истории своих предков. Стараясь в любом начинании найти 

изюминку, шуерецкий библиотекарь, например, к подготовке и 

проведению утренников для малышей стала привлекать членов кружка 

«Юный краевед». Такие мероприятия с удовольствием посещают дети 

дошкольного возраста и младшие школьники, а утренник, посвящённый 

Новому году, вызвал интерес и у взрослых. Готовясь к его проведению, 

девочки из краеведческого кружка обошли всех старожилов села и 

узнали, как в старину украшали ёлку.  

В результате в библиотеке-музее появилась необычная новогодняя 

ёлка, без единой магазинной игрушки. Все украшения на ней были 

сделаны руками детей из бумаги, фольги, картона. Сама Валентина 

Григорьевна рассказала о том, как раньше в с. Шуерецкое встречали 

Новый год, в какие игры играли, какие песни пели, какие хороводы 

водили. Дети с восторгом приняли предложение библиотекаря 

повторить и разучить все это прямо на утреннике. Не смогли усидеть в 

стороне и взрослые. Вместе с детьми они пели песни, водили хороводы, 

с азартом играли в игры. Таким образом, идея, умело воплощённая 

библиотекарем, дала новую жизнь замечательной поморской традиции 

празднования Нового года. 

Сельские жители намного дольше хранят народные традиции. 

Возродились сельские посиделки, на которых собирался раньше народ 

на праздники или чтобы просто скоротать долгие зимние вечера. Уже 

традиционными стали встречи на Рождество, Крещение, Пасху. Для 

того, чтобы увидеть настоящие старинные гулянья, праздники можно 

смело приезжать в с. Шуерецкое.  
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Весной - весело гуляет в селе «Масленица – объедуха» с 

неизменными блинами по собственным рецептам сельчанок, катанием с 

гор на санках, на которых катались ещё в начале нашего века 

прабабушки и прадедушки теперешних шуеречан. Летом - Иван Купала 

приглашает всех на праздник, который подготовлен и проводится на 

основе воспоминаний старожилов села. Примечательно то, что праздник 

отмечается именно на той поляне, где издавна проводились народные 

гуляния. 

Библиотека в этом селе давно уже является центром культурной и 

общественной жизни. Поэтому не удивительно, что проведение 

митингов, собраний, встреч с депутатами и т.д., вошло также в сферу ее 

деятельности. Из года в год собираются ветераны и участники войны на 

митинг 9 мая, подготовленный библиотекарями. Каждый раз активное 

участие принимают члены общественного совета при библиотеке и 

кружка «Юный краевед». Люди, прошедшие и пережившие трудную 

пору Великой Отечественной войны, благодарны тем, кто помнит и 

заботится о них. Как правило, в этот день долго не закрываются двери 

библиотеки-музея, издалека видны её освещенные окна; над 

протекающей внизу рекой Шуей разносятся звуки песен с 

грампластинок старого патефона. Ветераны не спешат по домам, они 

знают, что здесь им всегда рады, а Валентина Григорьевна не упускает 

прекрасной возможности записать воспоминания бывших солдат и 

тружеников тыла. 

Вся предшествующая работа явилась основой для проведения 

краеведческих чтений - одной из форм массовой работы по краеве-

дению, т.к. с одной стороны, это отчёт библиотекаря о своих поисках, 

находках, с другой стороны - способ привлечь своих земляков к участию 

в исследованиях, сохранении и восстановлении памятников истории и 

культуры села. Краеведческие чтения в с. Шуерецкое носят имя Якова 

Алексеевича Балагурова, заслуженного деятеля науки РСФСР и КАССР, 

доктора исторических наук, профессора, учёного, одного из тех, кого 

дала Карелия отечественной науке. 

Родился он в селе Шуерецкое 22 октября 1904г; до 1931г. жил и 

работал там. Благодаря его стараниям была открыта изба-читальня. 

Работая в ней, Я.А.  
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Балагуров сделал многое для просвещения своих односельчан, и 

сейчас в селе Шуерецкое живут его родственники. Первые 

Балагуровские чтения состоялись в октябре 1998 года, они были 

посвящены жизни и деятельности этого учёного. Библиотека имеет 

полный перечень его публикаций, в т.ч. несколько работ с дарственными 

надписями.  

Занимаясь экскурсионной деятельностью, библиотека- музей ставит 

своей целью популяризацию своих экспозиций, посвященных истории, 

быту, культуре поморского села Шуерецкое.  

Проводя экскурсии по залам музея, сотрудники стараются дать 

почувствовать каждому члену экскурсионной группы, что, перешагнув 

порог музейного зала, он попал в особый мир - мир исторических 

источников и реликвий, рассказывающих на своём «безмолвном» языке 

о больших и малых событиях, о предметах и вещах, дающих 

возможность воссоздать картину истории жизни шуерецких поморов.  

Кроме того, проведение экскурсий способствует формированию 

конкретных представлений, т. к. подлинность и достоверность 

рассматриваемых предметов предопределяет эмоциональность 

восприятия, возникновении чувства сопереживания, приобщения к 

отражённым в экспозициях событиям и явлениям.  

Шуерецкая библиотека-музей начала работать именно в то время, 

когда у людей повысился интерес к изучению истории, а музейные 

экспозиции как раз способны удовлетворить стремление к получению 

информации путём непосредственного контакта с первоисточниками. 

Частые посетители - детские экскурсионные группы из школ города 

Беломорска и района, поисково-этнографическая группа из центра 

детского творчества г. Беломорска. В своих отзывах дети благодарят 

сотрудников библиотеки-музея за предоставленную возможность 

увидеть всё это «великолепие», за то, что даже некоторые вещи можно 

было подержать в руках. 

Но экскурсии - это не только средство популяризации экспонатов 

музея, это ещё и способ установления делового сотрудничества. 

Например, житель г. Медвежьегорска Василий Владимирович Гравит, 

уроженец села Шуерецкое, выслал библиотеке-музею свои 

воспоминания, где с теплотой и любовью рассказал о жизни близких, 
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односельчан, о буднях села, о событиях, оставшихся в памяти. Его 

воспоминания «Шуерецкое - любовь и боль моя» опубликованы в 

районной газете «Беломорская трибуна» в 1997 году за 6, 9, 16 августа. 

Доктор исторических наук Владимир Иванович Иванов из 

Краснодара предоставил библиотеке-музею материал о передаче 

Шуерецкой волости в вотчину Соловецкого монастыря, а библиотекари, 

в свою очередь сообщили некоторые сведения о старожилах села, 

необходимые В.И. Иванову в его работах, исследованиях.  

Вот уже 5 лет, с 2003 года библиотеку-музей возглавляет Богданова 

Светлана Владимировна, приняв эстафету у Добрыниной Валентины 

Григорьевны. В библиотечном фонде находится 4 тысячи книг и 585 

экспонатов. Пополняется 

музейный фонд новыми 

экспонатами. Продолжаются 

традиции проведения праздников 

Рождества, Масленицы, Пасхи.  

Библиотека-музей принимала 

участие в конкурсе проектов 

Министерства культуры 

Республики Карелия «Развитие 

культуры в сельской местности» в 200З году, с проектом «Поморский 

берег» и стала победителем. 

В фойе открыта выставка петербургских художников, создавших 

свои картины в Поморье, в т. ч. в Шуерецком. За годы работы 

библиотека – музей стала близкой и родной своим односельчанам, всем 

тем, кто когда-то жил и работал здесь. 

Жители села осознали нужность проводимой библиотекарями 

работы. Подтверждением этого являются записи в книге отзывов: 

«Есть, что смотреть в нашем музее-библиотеке. Здесь можно 

увидеть жизнь и быт помора-рыбака, крестьянина и домохозяйки, 

начиная примерно с 1880 года и до нашего времени. Надо любить свою 

работу, чтобы так самоотверженно, по крупице, собирать и бережно 

относится к каждой вещице, которая напоминает нам о далеком 

прошлом, о наших предках и их жизни». (Лымарь Галина Григорьевна, 

жительница с. Шуерецкое) 

 «Я и моя семья»: выставка 
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Работа библиотеки-музея привлекает внимание гостей района из 

Мурманска, Кеми, Тулы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Каяни 

(Финляндия) и др. Вот какую запись оставил воспитатель детского дома, 

находившийся в годы войны в селе Шуерецкое, Т.Казаринова и член 

Российского союза журналистов А. Поттоева:  

«С большим интересом познакомились с музеем. Молодое поколение 

должно знать историю своей малой родины». Для нас, работавших в 

детском доме, особенно приятно встретится с прошлым, узнать на 

фотографиях стенда своих коллег. Спасибо всем, кто вложил много 

труда и энергии в создание музея». «Без прошлого - нет будущего, такой 

вывод можно сделать после даже беглого осмотра музея.  

Здесь есть очень ценные исторические экспонаты, работа над которыми 

обогатит знания любого ученого, особенно трогает меня география общения 

наших предков из села Шуерецкое. Даже по сегодняшним меркам 

грандиозно». (В. Максимов г. Петрозаводск.). 

«Большое спасибо энтузиастам, всем жителям села Шуерецкое, что так 

бережно, любовно сохраняют свою историю села, очень интересно 

окунуться в прошлую жизнь поморов» (Е. Васнецова, Г. Губанов Санкт – 

Петербург). 

«Впервые посетила музей. Восхищена увиденными экспонатами, 

анстолько редкими и имеющими большую историческую ценность. Очень 

прекрасно, что соблюдаются традиции села» (Р. Полиэктова управляющая 

Сосновецкго поселения). 

Таким образом, библиотека-музей, работая углублённо по 

краеведческому направлению, сделала немало. Появились 

нетрадиционные методы в проведении массовых мероприятий. 

Возникли новые формы работы благодаря тесному сотрудничеству с 

жителями села. Расширился репертуар услуг, т.к. библиотекари 

внимательно прислушиваются к мнениям и пожеланиям односельчан. 

Всё это свидетельствует о том, что библиотека-музей в с. Шуерецкое 

стоит на верном пути: она необходима и востребована людьми. Это то, о 

чём может мечтать любая библиотека. 
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