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Рассмотрены пути совершенствования хозяйственного механизма научно-техни
ческих библиотек в условиях хозрасчета. 

В любой человеческой деятельности, как 
бы она ни была далека от участия в мате
риальном производстве, всегда задейство
ван определенный хозяйственный механизм. 
Он будет проявляться через систему эконо
мических форм организации и управления 
производством, методов и рычагов хозяйст
вования. Другое дело, что в определенных 
условиях человек, занятый конкретной дея
тельностью, не ощущает экономических ры
чагов, воспринимает их как объективную 
данность, независимую от его субъективных 
усилий. Такая позиция была в течение дол
гого времени характерна для библиотек 
различных типов и видов. Сегодняшние ус
ловия подразумевают активное использова
ние экономических рычагов, возможность 
их выбора и различной интерпретации. От 
этого зависит и ресурсное обеспечение биб
лиотечного обслуживания, и материальное 
вознаграждение самих работников библио
тек. Поэтому экономический подход к отрас
ли не .противоречит, а наоборот, гармониче
ски сочетается с задачами социально-куль
турного развития. 

Что ж е такое хозяйственный механизм? 
Его можно обозначить как совокупность 
организационных структур конкретных 
форм организации производства, системы 
методов в управлении, форм хозяйственных 
связей и финансово-кредитных отношений, 
экономических рычагов и стимулов, с по
мощью которых обеспечивается взаимо
связь экономических интересов и стимулиро
вание хозяйственной деятельности. 

Перестройка экономики страны — это со
здание нового хозяйственного механизма, 
центральным звеном которого является хо
зяйственный расчет. Хозрасчет позволяет 
преодолеть отчужденность работников от 
общественных средств производства, напол
нить отношения собственности реальным 
экономическим содержанием, сформировать 
у каждого работника заинтересованное отно
шение к использованию средств производст
ва, к труду и его результатам. В принципе 
хозяйственный расчет дает возможность гиб
кого сочетания общенародных интересов с 
интересами трудовых коллективов и отдель
ных работников. Он позволяет соединить 
элементы централизованного управления, 
экономической самостоятельности и регуля
ции через товарно-денежные отношения. 

Радикальная экономическая реформа пред
усматривает переход к полному хозяйствен
ному расчету в тесной связи с преобразова
нием всех других элементов хозяйственного 
механизма — управления, планирования, це
нообразования, материально-технического 
обеспечения, финансово-кредитной системы. 

В организации хозяйственного расчета 
ключевое значение имеют формы распределе
ния и использования хозрасчетного дохода. 
Законом СССР о государственном предприя
тии (объединении) предусматривается и ис
пользуется две модели организации хозяйст
венного расчета. Первая модель основана на 
нормативном распределении прибыли. Из 
прибыли производятся расчеты с бюджетом и 
вышестоящим органом, выплачиваются про-



центы за кредит. Образовавшаяся после это
го остаточная прибыль поступает в распоря
жение трудового коллектива и идет на обра
зование фондов развития производства, 
науки и техники, социального развития, 
материального поощрения и др. Фонд зара
ботной платы при этом формируется по 
нормативу к чистой продукции или другим 
измерителям продукции. В этом случае хоз
расчетный доход коллектива складывается 
из фонда заработной платы и остаточной 
прибыли. 

Вторая модель хозяйственного расчета ос
нована на нормативном распределении дохо
да, полученного после возмещения из выруч
ки материальных затрат. Из дохода произво
дятся расчеты с бюджетом и вышестоящим 
органом, выплачиваются проценты за кре
дит, после чего образуется хозрасчетный до
ход коллектива. Единый фонд оплаты труда 
образуется как остаток хозрасчетного дохода 
коллектива после образования из него фон
дов: развития производства, науки и техни
ки, социального развития или других фондов 
аналогичного назначения. 

При второй модели хозрасчета достигается 
более объективная зависимость оплаты труда 
от результатов хозяйственной деятельности и 
это является стимулом для активного поиска 
резервов повышения эффективности произ
водства. 

Может возникнуть вопрос, а какое имеют 
отношение все эти постулаты действия хо
зяйственного механизма к библиотекам, ко
торые вряд ли можно рассматривать как 
объекты для внедрения полного хозрасчета. 
Ответ однозначен — прямое! Научно-техни
ческие и специальные библиотеки, являющие
ся подразделениями предприятий, научно-
исследовательских, проектно-конструктор-
ских и других учреждений, также попадают 
в условия хозрасчета. 

Прежде всего, надо ясно и четко понимать, 
что переход на полный хозяйственный расчет 
объекта библиотечного обслуживания не 
означает, что библиотека должна в обяза
тельном порядке зарабатывать деньги за 
счет введения платных услуг. 

Вопрос о целесообразности развития плат
ных услуг вообще достаточно сложен, ему 
уже посвящено немало публикаций, выра
жающих полярные точки зрения. На наш 
взгляд, здесь важны два момента. Во-первых, 
сегодня фиксируется резкий спад числа чи
тателей в библиотеках (по некоторым дан
ным до 3-х миллионов в год) . Конечно, при
чин тут много, но одной из них является 
плата за оказание определенной услуги, взи
маемая как с самого читателя, так и с пред
приятия (организации), где он трудится. 

Очень тревожный и симптоматичный факт. 
Во-вторых, очень высокий процент чита

тельских запросов не удовлетворяется биб
лиотеками. Читателю требуются более ка
чественно скомплектованные фонды и значи
тельно лучшая квалификация библиотечных 
работников, наличие в библиотеке высоко
производительных средств обработки и выда
чи информации, денег на приобретение новых 
изданий и компенсацию удорожания книг. 
А это требует дополнительных средств, часть 
которых может быть заработана самой биб
лиотекой. Как видите, ситуация противоречи
ва и, во всяком случае, речь идет не об обя
зательном включении всех библиотек в хоз
расчетную деятельность. 

К сожалению, такое механистическое пред
ставление существует. Подчас полный хозра
счет предприятия рассматривают как объеди
нение подразделений, обеспечивающих все 
свои расходы и приносящих дополнительный 
доход. Это в корне неверно. Услуги библио
теки участвуют в так называемом воспроиз
водстве рабочей силы, или информационном 
обеспечении трудовых процессов. Информ-
вооруженность — такой же важный фактор 
научного и производственного процесса, как 
энерговооруженность, фондовооруженность и 
другие системы необходимого обеспечения. 
Доля труда библиотечного работника при
сутствует в совокупном продукте, произве
денном предприятием и поэтому, д а ж е не 
являясь самостоятельным продавцом своей 
услуги, он ни в коей мере не попадает в роль 
нахлебника. При переходе предприятия, ор
ганизации на полный хозяйственный расчет 
меняются экономические связи библиотеки с 
обслуживаемым объектом, и выделение всех 
необходимых ресурсов для осуществления и 
развития библиотечной деятельности должно 
зависеть от ее реальной помощи производ
ству или науке. Д л я этого нужен особый 
механизм, о котором мы поговорим несколь
ко позже. 

А сейчас рассмотрим те реальные ситуа
ции, в которые попадают специальные биб
лиотеки в условиях новых форм хозяйствова
ния. Прежде всего, снижение роли централи
зованного управления со стороны мини
стерств и ведомств снимает ранее принятые 
нормативы образования библиотек как обя
зательных подразделений Н И И и предприя
тий с определенной численностью. Админист
рация и совет трудового коллектива само
стоятельно определяют структуру своего 
предприятия, учреждения. Может возникнуть 
тест на выживаемость: сохранение и ускорен
ное развитие библиотек, которые устраивают 
коллектив, и закрытие тех, которые не обес
печивают его информационные потребности. 



Этот процесс еще не получил развития, но он 
неизбежен и вызовет структурные преобразо
вания в сети специальных библиотек. 

При этом будущее за крупными или узко
специализированными библиотеками, кото
рые могут обслуживать ряд предприятий, 
организаций на договорных началах и дру
гих системах оплаты. Библиотека (попадет в 
условия, когда нужно активно определять 
всех заинтересованных в ее услугах потреби
телей, причем при обслуживании организа
ции, не являющейся ее учредителем, услуга 
может выступать как товар и продаваться по 
соответствующим ценам. Эту проблему мы 
рассмотрим в специальной статье о библиотеч
ном маркетинге. 

В зависимости от формы хозрасчета на 
предприятии, в учреждении их библиотеки 
часто несмотря на качество своей ра
боты попадают в различные условия. При 
действии первой модели хозрасчета на пред
приятии ресурсы, как правило, ограничены, а 
их библиотеки лишаются подчас даже того, 
чем раньше располагали. Сокращаются ас
сигнования на комплектование, уменьшается 
размер премий и т. д. Очевидно, это переход
ный этап, но пережить его достаточно слож
но. При второй модели чаще возникают эко
номические условия для увеличения ре
сурсного обеспечения библиотек и в том 
числе применения прогрессивных систем 
оплаты их работников, о чем также речь 
пойдет в самостоятельной публикации. В 
этих условиях на библиотечного работника 
могут распространяться все системы поощре
ния и привилегий. Зависеть это будет от ка
чества их услуг и, к сожалению, от ряда 
других факторов, в частности, от межличност
ных отношений, уровня восприимчивости про
изводства к научно-техническому прогрессу. 
Механизм повышения такой восприимчиво
сти сейчас разрабатывается и именно его 
внедрение может обеспечить высокую заинте
ресованность коллектива в деятельности биб
лиотеки как органа информации. 

Новые условия хозяйствования предопре
деляют интерес работников специальных биб
лиотек не только к действию хозяйственного 
механизма на их предприятиях, в организа
циях, но и в сфере культуры, к которой они 
близки по характеру своего труда. Что ж е 
представляет из себя новый хозяйственный 
механизм для непроизводственных отраслей 
и, в частности, культурно-просветительных 
учреждений, к коим относятся научно-техни
ческие библиотеки? Он определяется основ
ными положениями нового хозяйственного 
механизма в отраслях непроизводственной 
сферы и статей 5, 8, 10, I I , 15, 16, 19 и 22 
Закона СССР о государственном предприя

тии (объединении). Прежде всего он предпо
лагает финансирование деятельности коллек
тива учреждений культуры и оплату труда за 
счет государственного бюджета, выделяемого 
по стабильным нормативам на пятилетний 
период. Система взаимоотношений с госбюд
жетом может послужить моделью финанси
рования библиотек для отраслевых минис
терств, ведомств, предприятий и организаций 

за счет их фондов. 
Проблематичной в данном аспекте являет

ся выработка стабильных нормативов. Не
смотря на многочисленные заявления о при
менении научных нормативов, годовые ассиг
нования на содержание библиотеки делятся 
на число ее читателей и возводятся в норма
тив. Такой норматив характеризует не по
требность в финансировании, а возможности 
общества, которые, как известно, опреде
ляются по остаточному принципу. Кроме 
простого арифметического деления осущест
вляется экстраполяция (определение темпа 
роста ассигнований), которая тоже включает
ся в норму. Может быть, это и создает науч
ную оболочку, но, по сути, закрепляет бед
ность финансирования библиотек. 

Причем особенно тревожна попытка завуа
лировать это положение, сделать акцент на 
прогрессивный характер норм, учет при их 
формировании потребности общества в коли
честве и качестве определенной библиотечной 
услуги. Действительно, сам механизм позво
ляет использовать различные факторы, свя
занные с социально-демографическими про
цессами для разработки и изменения нормы 
финансирования. Но фактически это не де
лается и в силу отсутствия реальной возмож
ности возрастания объема финансирования 
библиотек, и в связи с научной неразработан
ностью проблемы. Нельзя не отметить, что 
для научно-технических библиотек необходи
ма гибкая система дифференциации норм фи
нансирования. 

Как по отрасли народного хозяйства в це
лом, так и по отдельным учреждениям и 
предприятиям в зависимости от их информа
ционной емкости при выработке таких нор
мативов предпочтительней не эмпирический 
путь, а создание модели, учитывающей объем 
книжного рынка по профилю данного произ
водства, средства обработки, высокую квали
фикацию труда. 

В связи со слабой материальной базой 
многих специальных библиотек целесообраз
но ввести специальные нормативы фондо
обеспеченности (основные производственные 
фонды библиотек в денежном выражении — 
помещения, оборудование, технические сред
ства, приходящиеся на одного потребителя) 
и фондовооруженности труда (основные про-



изводственные фонды, приходящиеся на од
ного библиотечного работника) . Применение 
этих показателей позволит следить за состоя
нием материально-технической базы библио
тек и производить сопоставление по перио
дам развития, различным регионам и отрас
лям внутри страны. 

Кроме того, для анализа уровня финанси
рования библиотек можно применить комп
лексный и легко рассчитываемый показа
тель — процент ассигнований по отношению к 
национальному доходу. Первый опыт его ис
пользования показал падение финансовой 
поддержки библиотек в 1970-е гг. Д л я пред
приятий целесообразно посмотреть процент 
денежных ассигнований на содержание биб
лиотеки по отношению к чистой прибыли или 
другому экономическому показателю, харак
терному для самого производства. Очевидно, 
именно на этом пути возможно создание нор
мативов финансирования библиотек, учиты
вающих возможности предприятия и роль 
библиотеки в их увеличении. 

Финансирование по нормативам приравни
вается к оплате централизованного госзаказа 
и направляется под определенные виды ра
бот с установлением их объема и требований 
к качеству. Рекомендуется привлекать сред
ства хозрасчетной деятельности за счет ока
зания платных услуг, выполнения договоров 
с предприятиями и организациями. 

Документами, определяющими номенклату
ру услуг, оказываемых библиотекой, порядок 
ценообразования, нормы отчисления на зара
ботную плату, являются приказ Министер
ства культуры СССР «О платных услугах 
библиотек» и Методические указания по ра
счету цен на платные услуги, предоставляе
мые населению библиотеками, утвержденные 
25 сентября 1987 г. 

Номенклатура платных услуг определяет
ся каждой библиотекой самостоятельно, исхо
дя из наличия соответствующих условий, 
возможностей на местах и потребностей на
селения. Оказание платных услуг не должно 
осуществляться взамен деятельности, финан
сируемой из бюджета, не допускается сниже
ние величины бюджетных ассигнований путем 
замещения неоплачиваемых населением ус
луг платными. 

Платные услуги оказываются по ценам и 
тарифам, предусмотренным утвержденными в 
установленном порядке прейскурантами, а 
при отсутствии таких цен и тарифов — по до
говорным ценам. Размер платы за услуги 
осуществляется раздельно по каждому виду 
услуг и определяется, как правило, из прин
ципа самоокупаемости затрат. Принципы ус
тановления цен на платные услуги, оказывае
мые библиотеками, определяются исходя из 

плановой себестоимости услуг, а также из 
накоплений (прибыли) в размере, не превы
шающем более 15% себестоимости. Себестои
мость услуги определяется с учетом конкрет
ных затрат на дополнительное комплектова
ние, доставку этой литературы, бумагу и 
другие материалы, копирование и т. д., а 
также затрат на оплату труда работника оп
ределенной квалификации в соответствии с 
его нормо-часами на производство данной ра
боты. Или, другими словами, в оплату услуги 
включается заработная плата реального ра
ботника в соответствии с затратами времени 
на данный вид работы. 

Библиотеки могут выполнять социальные и 
творческие заказы органов управления, госу
дарственных, кооперативных и общественных 
предприятий, организаций и учреждений на 
договорной основе. С нашей точки зрения, у 
специальных библиотек широкие возможно
сти по обслуживанию производственных ко
оперативов, которым вряд ли целесообразно 
создавать собственные библиотечно-информа-
ционные подразделения, а профиль работы 
их часто соответствует государственному пред
приятию, имеющему библиотеку. 

Средства, поступающие от оказания плат
ных услуг и выполнения социальных и твор
ческих заказов, не должны учитываться при 
определении ассигнования по стабильным 
нормативам, они дополнительно поступают в 
единый фонд оплаты труда и фонд производ
ственного и социального развития. 

Как правило, специальные библиотеки, 
кроме самостоятельных учреждений типа 
Ц Н Т Б , Р Н Т Б , таких фондов не имеют и 
средства поступают в фонды предприятий, 
организаций, структурными подразделениями 
которых они являются. В то ж е время они 
должны служить источником дополнительно
го финансирования библиотек. 

Библиотекам, как и любым другим учреж
дениям, разрешено получать денежные сред
ства и материальные ценности, в том числе 
здания, сооружения, оборудование, транс
портные средства и т. п., из благотворитель
ных и других общественных фондов, от госу
дарственных предприятий любой подчиненно
сти, организаций и отдельных граждан, а 
также пользоваться краткосрочными и долго
срочными кредитами. Краткосрочный кредит, 
как известно, выделяется на текущие цели, 
долгосрочный — на производственные и соци
альные нужды с последующим его погаше
нием за счет финансовых средств накоплен
ных фондов. За пользование заемными сред
ствами учреждения уплачивают банку 
определенный процент. Процент усили
вает ответственность хозяйственников за 
использование полученных в кредит 



средств, за своевременный возврат их, содей
ствует укреплению хозяйственного расчета, 
соблюдению финансовой дисциплины, режиму 
экономии. 

Из средств, поступивших на содержание 
библиотеки, создается единый фонд оплаты 
труда, а также фонд производственного и со
циального развития. Образование этих фон
дов осуществляется на основе единых норма
тивов независимо от источников поступления 
средств. Существенно, что экономия затрат 
на текущее содержание, кроме экономии по 
статьям затрат, указанным в специально 
утвержденных перечнях, может направляться 
в фонд производственного и социального 
развития. 

Трудно рассчитывать, что эти источники 
будут активно задействованы для финансиро
вания научно-технических библиотек. Ими 
смогут воспользоваться в основном сущест
вующие и вновь создаваемые библиотеки 
различных обществ, ассоциаций, музеев и 
т. д. В то же время при крупных предприя
тиях, где организуются коллективные члены 
различных фондов и обществ, часть средств 
целевым назначением может поступать в биб
лиотеку для организации обслуживания спе
цифических запросов коллектива, связанных 
с его общественными интересами. В качестве 
дарителей книжных коллекций и отдельных 
изданий уже выступают на отдельных пред
приятиях его работники. Многие из них се
годня выезжают за рубеж и привозят уни
кальную литературу, ее включение в фонды 

НТВ позволит значительно обогатить их. Эту 
работу, разумеется, надо организовать, соз
дав для дарителей систему приоритетного 
библиотечного обслуживания, сделав публич
ным сам акт передачи книг. 

К сожалению, надо отметить, что не толыо 
привлечение. дополнительных источников фи
нансирования требует большой организаци
онной работы, но и использование узаконен
ных источников, так, например, для получе-
ния кредитов у банков приходится преодоле
вать ряд препон, выдвигать сложную систему 
поручительства. 

Если для государственных библиотек раз
работана определенная система рекоменда
ций по внедрению нового хозяйственного ме
ханизма, то для специальных библиотек 
подобного документа не существует. Такое 
положение представляется целесообразным и 
оправданным, позволяет учитывать различ
ные конкретные условия и не допускать шаб
лона. В то же время возникает проблема 
разработки во многом индивидуального хо
зяйственного механизма библиотеки, вписы
вающегося в модель предприятия, частью 
которого она является, и использующего 
опыт библиотек других систем, а также воз
можности организации, при которой работа
ет библиотека. 
^Сегодня экономические знания руководите

лей библиотек и умение претворять их в 
жизнь во многом становятся залогом органи
зации нормального финансового обеспечении 
процесса библиотечного обслуживания. 
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