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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

Статья посвящена осмыслению основополагающих, мировоззренческих принципов 
библиотечного дела. 

Принципы формирования библиотечного 
фонда ( Ф Б Ф ) — э т о исходные положения, 
требования, которыми необходимо руковод
ствоваться в практической деятельности, что
бы она не противоречила объективным зако
нам создания, развития и использования 
библиотечных фондов. Знание принципов по
зволяет уяснить структуру, взаимодействие 
составляющих компонентов библиотечного 
фонда, способствует созданию гипотез, прог
нозов формирования, сохранности и исполь
зования библиотечного фонда. 

Выявление, познание и обоснование дей
ствующих принципов и закономерностей в 
любой науке являются желательными и не
обходимыми процессами и способствуют ее 
развитию. Естественно, что введение новых 
понятий, тем более обоснование новых прин
ципов должно опираться на общенаучные де
финиции, мировой опыт, традиции отечествен
ного библиотековедения, накопленный прак
тический опыт библиотек. 

В новом учебнике «Библиотечный фонд» 
[1] наряду с традиционными принципами 
ФБФ (профилирование, координирование, 
систематичность) введены новые — селектив
ность и конгруэнтность. 

Предложенный принцип селективности 
трактуется, как «исходный сущностный прин
цип ФБФ», причем подчеркивается, что со
держательная его сторона связана с отбором. 

Библиотечный фонд образуется из множе
ства документов, выпускаемых издательства
ми, учреждениями, организациями, отдельны
ми группами и лицами. Задача библиотечных 
работников — вести отбор документов из 
различных источников, селекционировать их 
так, чтобы они были наиболее адекватны 
потребностям читателей и задачам библиоте
ки. При этом необходим такой профессиона
лизм, опыт, умение прогнозировать и предви

деть, чтобы с определенной достоверностью 
сформировать оптимальный библиотечный 
фонд. 

Принимая решение о выводе или вводе в 
библиотечный фонд отдельных документов, 
мы осуществляем управленческие воздей
ствия. Способом или методом для получения 
необходимой информации и последующего 
принятия соответствующих решений яв
ляется периодическое изучение библиотечного 
фонда, а результатом его — неоднократный 
отбор из сформированного фонда ненужных 
или излишних в данной библиотеке докумен
тов и(или) введение других, признанных не
обходимыми для фонда. 

Принципиальных различий между поня
тиями «селективность» и «принцип отбора» 
нет, поэтому не лучше ли оставить послед
нее? 

Не совсем удачным, на наш взгляд, яв
ляется и введение новой дефиниции «конгру
энтность». Удачнее была бы «адекватность». 
А чтобы эти дефиниции не постигла участь 
«гектопаскалей» (при информации о прогно
зах погоды), надежнее оставить понятие «со
ответствие», принятое и научными, и практи
ческими работниками; тем более, что при 
изложении принципа конгруэнтности в учеб
нике подчеркнуто, что русскоязычным экви
валентом этого слова можно считать «соот
ветствие» [1, с. 69]. 

Принцип соответствия применительно к 
библиотечным фондам сформулировал 
Ю. В. Григорьев: с одной стороны, он опре
деляет соотношение между непрерывно ра
стущими запросами читателей, стимулиру
ющими дальнейший рост и качественное 
улучшение фондов, и работой библиотек по 
удовлетворению запросов читателей н фор
мированию их интересов, а с другой — уело-



вия, при которых это соответствие может 
быть достигнуто [2, 3]. 

При ФБФ принцип соответствия выра
жается прежде всего во взаимоотношениях 
между новыми и ранее присутствовавшими в 
фонде документами. Новые содержат более 
емкую и качественную информацию, осталь
н ы е — устоявшийся материал, частично уста
ревающий со временем. Их совместное суще
ствование составляет сущность библиотечно
го фонда. 

Соответствие нового и старого в библиотеч
ном фонде имеет две стороны: качественную 
и количественную. Обе играют заметную роль 
в динамике библиотечного фонда. Его разви
т и е — это непрерывный процесс раскрытия 
сущности, преемственность по принципу соот
ветствия между новым и старым во взаимо
действии с принципом отбора (из старого со
держания отбирается то рациональное, необ
ходимое, которое на новом этапе развития 
библиотечного фонда будет лучше соответ
ствовать его сущности). 

Соответствие фонда задачам библиотек но
сит долговременный характер, так как зада
чи фиксируются в библиотечных законах, по
ложениях, уставах и других законодательных 
и нормативных актах, которые не часто пе
ресматриваются. Это соответствие в извест
ной мере влияет на структуру библиотечного 
фонда. Так, в задачах библиотек могут быть 
зафиксированы приоритетные направления 
деятельности с документами определенной 
отрасли знания, научного направления и т. п., 
что будет сказываться на количественных и 
качественных параметрах библиотечного фон
да, его организации. 

Рассматриваемое нами соответствие не яв
ляется чем-то изолированным, это аспект ино
го соответствия. Так, задачи библиотек опре
деляются вышестоящим учреждением, орга
низацией или иным органом, который создал 
библиотеку и в ведении которого она нахо
дится. Если это организация государствен
ная, то деятельность библиотеки, ее задачи в 
конечном счете должны соответствовать це
лям существующего социального строя. 

Соответствие фонда интересам читателей 
более подвижно в силу необходимости бы
стро реагировать на события политической, 
экономической и культурной жизни общества 
и также влияет на структуру библиотечного 
фонда. Потребности основных групп читате
лей не возникают спонтанно. Они зачастую 
определяются необходимостью получения 
среднего или высшего образования, овладе
ния определенной профессией, повышением 
общеобразовательного, культурного и про
фессионального уровня и т. д. Достиже
ние этих целей возможно при совпадении в 

известной мере этих потребностей с програм
мами школ, училищ, техникумов, вузов, 
установившихся и реально действующих в 
обществе норм, обычаев, традиций, представ
лений о личностных качествах человека. 

Различные отношения между составными 
частями фонда благодаря присущим каждой 
из них свойствам можно назвать дополни
тельным соответствием. Это соответствие 
фонда задачам библиотек по разным пара
метрам: содержанию, языковому, видовому, 
хронологическому и другим аспектам. Такое 
соотношение элементов фонда и задач биб
лиотек носит в большей мере внутренний ха
рактер и определяет структуру фонда. Соот
ношение ж е между фондом и интересами чи
тателей, как реальными, так и потенциальны
ми, является в значительной степени отноше
нием системы фонда со средой (фоном). 

Подобные отношения между элементами 
внутри системы библиотечного фонда и отно
шение системы со средой не являются произ
вольными, а носят избирательный характер, 
который представляет собой важнейший 
признак дополнительного соответствия и тес
но связан с принципом отбора. 

Чтобы хорошо сформированный библио
течный фонд «заработал», ему необходимо 
создать определенные условия: расположить 
фондохранилища недалеко друг от друга и от 
читателей, открывать библиотеку в удобное 
время для абонентов, выполнять запросы в 
минимальный срок и т. д. Все это можно оп
ределить как функциональное соответствие. 

К а ж д а я из сторон соответствия влияет на 
функционирование и структуру другой: изме
нение в структуре основной группы читателей 
влияет на структурные изменения в библио
течном фонде, неоправданно усиленное ком
плектование одной части фонда за счет дру
гих может привести к оттоку читателей из 
библиотеки, падению интереса к ней. 

Поиск параметров соответствия, вероят
но, должен идти по линии приближения к 
идеальному состоянию, когда библиотечные 
фонды полностью соответствуют задачам 
библиотек и потребностям читателей. Но 
такой идеал практически недостижим. Ори
ентиром тактического порядка должен быть 
оптимальный вариант: фонд библиотеки счи
тается оптимальным по составу и величине, 
если выполняются 75—80% общего числа 
требований, поданных читателями по профи
лю комплектования данной библиотеки [4]. 
По-видимому, этот показатель будет посто
янно уточняться в сторону увеличения по ме
ре создания единого библиотечного фонда 
страны. 

Соответствие библиотечного фонда задачам 
библиотек и интересам читателей, как прави-



ло, проявляется в степени удовлетворения 
читательских запросов. Но в отдельных слу
чаях задачи библиотек и интересы читателей 
не совпадают—необходим поиск путей опре
деления меры соответствия. На разных исто
рических этапах динамика соответствия 
включала в себя много различных особенно
стей и черт, не свойственных предыдущим со
стояниям системы библиотечных фондов. От
сюда и подвижность трех элементов системы: 
библиотечных фондов, задач библиотек, ин
тересов читателей. 

Но не следует любые изменения в системе 
библиотечных фондов рассматривать как 
соответствующие либо прогрессу, либо ре
грессу. В процессе своего развития эта систе
ма может изменяться по разным аспектам, 
но лишь постоянное отклонение от заданно
го соответствия, выход за его границы могут 
привести к деформации и д а ж е разрушению 
ее сущности. 

Принцип соответствия тесно связан с прин
ципом «порогов». 

Накопление документов в результате есте
ственного развития библиотечных фондов 
приводит к известным сложностям в разме
щении, расстановке, хранении и обслужива
нии читателей. Поэтому в библиотековедении 
наряду с теорией исчерпывающего комплек
тования фондов возникли теории относитель
ной полноты комплектования, сбалансиро
ванного комплектования и др. Они нацелены 
на уменьшение роста фондов, количества 
приобретаемых документов при достаточно 
полном удовлетворении читательских запро
сов. 

Реализация этих теорий связана с опреде
ленными «пороговыми» величинами, т. е. с 
соблюдением принципа «порогов». Он яв
ляется одним из общенаучных принципов и 
применительно к библиотечным фондам вы
ступает своеобразным регулятором в разви
тии системы библиотечных фондов. 

С учетом определенных «пороговых» вели
чин создаются проекты и строятся фондохра
нилища различных библиотек. 

В развитии библиотечных фондов принцип 
«порогов» содействует созданию различных 
структур. Так, в крупных библиотеках выде
ляются подсобные и иные небольшие по 
объему фонды для оперативного удовлетворе
ния читательских запросов. Как правило, они 
не превышают 30% объема всего библиотеч
ного фонда. Их увеличение привело бы к уд
линению сроков обслуживания абонентов, 
сложностям в организации библиотечных 
фондов. 

Знание и соблюдение принципа «порогов» 
необходимы для того, чтобы количественные 
накопления документов были регулируемыми 

и приводили к ожидаемым результатам д а ж е 
при переходе в новое качественное состояние 
(образование новых фондов, переход биб
лиотеки в иную категорию и т. д.) . Поддер
жание «пороговых» величин на оптимальном 
уровне способствует стабильности, предска
зуемости, а стало быть, и управляемости раз
вития и использования библиотечных фондов. 

В фондах библиотек сосредоточены доку
менты человеческой культуры, отражающие 
философские, экономические и иные взгляды 
людей. Сегодня мы пришли к признанию то
го, что общечеловеческие ценности стоят вы
ше классовых интересов любых партий, групп 
или отдельных людей. Исходя из этого, мы 
можем утверждать, что при формировании 
фондов библиотек следует руководствоваться 
принципом гуманизма. Именно человек с его 
интересами и запросами должен стоять в 
центре внимания библиотечной деятельности. 

Одним из критериев принципа гуманизма 
является подбор и доступность печатных из
даний и других носителей информации, отра
жающих достижения культуры всей челове
ческой цивилизации. Политика «железного 
занавеса» затормозила процесс развития не 
только литературы, искусства, но и всего на
шего общества в целом. Не одно поколение 
людей было оторвано от части лучших об
разцов мировой культуры, в том числе и от 
такого источника, как «Библия». Целый пласт 
мировой культуры оказался невостребован
ным, недоступным для миллионов читателей. 

Принцип гуманизма предполагает приоб
ретение в фонды библиотек и гарантию пра
ва на использование документов различных 
политических платформ, отражающих обще
ственные демократические движения, приори
тет общечеловеческих духовных ценностей 
над классовыми. 

Однопартийная система, сращивание пар
тийного и государственного аппарата за годы 
советской власти привели к односторонности, 
однобокости в формировании библиотечного 
фонда, его заидеологизированности един
ственной теорией — марксизмом-ленинизмом. 
Другие теории общественного развития если 
и отражались в виде комментариев в библио
течных фондах, то только через призму унич
тожающей критики. Первоисточники же бы
ли спрятаны в спецхранах, а люди, пропове
дующие взгляды, в той или иной мере отлич
ные от официальной точки зрения, отправля
лись в архипелаг ГУЛАГ. Вот почему реали
зация в библиотечном фонде идеи терпимости 
к другому мировоззрению, не противостояще
му Конституции — важнейший аспект прин
ципа гуманизма. 

Еще один важный аспект принципа гума
низма— комплектование в библиотечном фон-



де и беспрепятственное предоставление чита
телям достоверной документальной инфор
мации об экологическом состоянии окружа
ющей среды. 

В то ж е время принцип гуманизма предпо
лагает определенные ограничения в пользо
вании литературой, пропагандирующей идеи 
насилия, вражды, национальной и расовой 
нетерпимости, а также монополизм в идеоло
гии, политике, культуре, науке и информа
ции. 

Принцип гуманизма предполагает также 
отказ от изданий и материалов порнографи
ческого содержания. 

Наряду с отмеченными ограничениями ука
занный принцип предполагает и приоритетное 
приобретение документов, имеющих сегодня 
первоочередное значение. Это материалы, от
ражающие идею признания человека высшей 
социальной ценностью на Земле. 

Библиотечный фонд — сложная система. 
А в любых сложных системах проявляются 
закономерности, определяющие их структуру 
и жизнедеятельность. 

По-видимому, можно говорить о том, что в 
библиотечном фонде действует ряд философ
ских законов. Среди них переход количест
венных изменений в качественные с катего
риями: количество, качество, мера, свойства 
и др., без которых немыслимо формирование, 
сохранность и использование библиотечного 
фонда. 

Действует и закон отрицания, опреде
ляющий направление, форму и резуль
тат развития библиотечного фонда, проявля
ющийся в виде тех или иных тенденций (по
явление новых технологий, нетрадиционных 
носителей информации, миниатюризация 
фонда и т. д . ) . 

Можно говорить и о других законах, прояв
ление которых в библиотечном фонде ждет 
своих исследователей, например, закон цир
куляции. Он проявляется в движении книг и 
других документов по соответствующим кру
гам: путь документов в процессе обработки, 
выдачи его потребителям и т. д. Имеют свой 

цикл и документопотоки, сопровождающие 
фондообразующий документ (накладные, ак
ты и др . ) . 

Не будь такой циркуляции библиотечных 
фондов, они бы постепенно оказались в за
стывшем состоянии, и читатели потеряли бы 
интерес к ним. 

Закон циркуляции библиотечных фондов 
присущ всем типам и видам библиотек неза
висимо от ведомственной подчиненности, 
назначения, объема фонда и будет действо
вать постоянно, пока функционирует биб
лиотека. 

Циркуляция неразрывно связана с инва
риантностью, т. е. закон циркуляции будет 
действовать и в том случае, когда библиоте
ку переведут в новое помещение, другую ме
стность или часть информации переведут на 
микрофиши, видеодиски и т. п. В новых усло
виях могут изменяться формы и виды доку
ментов, совершенствоваться технологические 
процессы, что ускорит, оптимизирует процесс 
циркуляции, не изменяя сущности закона. 

Говоря о законе циркуляции документов в 
библиотеке, следует иметь в виду, что систе
ма библиотечных фондов будет жизнеде
ятельна до тех пор, пока, образно выражаясь , 
будет получать из внешней среды больше 
энергии, чем расходует. Речь идет не столь
ко о финансировании комплектования, что 
является естественным условием, сколько о 
том, что поступление документов в библио
течный фонд должно превышать выбытие. 
Нормативы могут быть разными, например, 
для массовых библиотек предложены следу
ющие показатели развития фондов: ежегодно 
поступление—10% от наличного библиотеч
ного фонда, выбытие — 8%, прирост — 2 % 
[5]. Установление таких, хотя бы ориентиро
вочных нормативов для библиотек различных 
типов и видов весьма желательно. 

Рассмотренные принципы и закономерно
сти, на наш взгляд, способствуют устойчиво
му функционированию системы библиотеч
ных фондов. 
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