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Экономические методы организации и управления 
библиотечным производством в рыночных условиях 

Экономическая нежизнеспособность политики государственных 
дотаций на развитие библиотечного дела заставляет библиотеки по-
новому решать вопросы использования информационно-библиотеч
ных ресурсов, производства и распределения библиотечных услуг. На 
смену разрозненным попыткам самостоятельного выхода из кризисной 
ситуации приходит понимание необходимости объединить усили? 
библиотечного сообщества для проведения единой экономической 
политики развития библиотек. Чтобы быть эффективной, эта полити
ка должна быть основана на научном подходе к исследованию соци
ального статуса и экономического потенциала библиотеки в нынешней 
системе общественного производства и базироваться на единых прин
ципах финансирования библиотек, независимо от их типа и ведомст
венной принадлежности, и на единой стратегии в области цен на 
библиотечные услуги. 

После единодушного осуждения остаточного принципа финанси
рования сферы культуры не появилось ни одной альтернативной 
программы экономического развития библиотек, а ценностные ориен
тиры в обществе изменились отнюдь не в их пользу. 

Не отрицая главного в деятельности библиотек — выполнения 
ими функций социализации личности — большая часть нашего 
общества остается весьма равнодушной к вопросам их выживания. 

Тезис о "затратности библиотечного производства, не вносящего 
прямого вклада в валовой национальный продукт", которым в допе
рестроечные времена оправдывали остаточный принцип финансиро
вания, воплотился в практику закрытия библиотек либо в смену 
социально-экономических детерминантов их развития, что вырази
лось в стихийной коммерциализации библиотечной деятельности. 

Но попытки коммерциализации не приносят библиотекам суще
ственного облегчения. Даже те из них, кто оснащен современными 
технологиями, получают доход от платных услуг не более 3—5% от 
общего бюджета библиотеки. 



Платные услуги не выгодны еще и потому, что библиотеки имеют 
весьма слабые представления о том, кому, за какую цену и на каком 
рынке эти услуги продавать. 

Система экономических отношений между библиотекой и потре
бителями становится все более абсурдной. Поскольку библиотечным 
сообществом не разработана номенклатура платных услуг, то часто 
за традиционно бесплатные услуги начинают брать плату. Получает
ся, что за одну и ту же услугу потребитель платит дважды: за счет 
отчислений из его заработной платы в госбюджет и непосредственно 
из собственного кармана. К сожалению, эта двойная плата никак не 
влияет ни на качество, ни на оперативность услуги, поскольку и то, 
и другое предполагает постоянное совершенствование как библиотеч
ной технологии, так и кадровых ресурсов; а госбюджетное финанси
рование этих двух составляющих экономического потенциала библи
отеки ограничено более чем сурово. Так где же искать выход из 
сложившегося положения? 

Облегчить ситуацию может изменение подходов к принципам 
формирования бюджета библиотек. Сейчас это функциональный, или 
операционный бюджет, отражающий экономическое содержание про
цессов библиотечного производства, но не позволяющий учитывать 
объем, структуру, каналы распространения предлагаемых услуг. Эти 
параметры могут быть заложены в программный бюджет, ориентиро
ванный на номенклатуру производимых услуг и запланированный 
уровень обслуживания. 

Не углубляясь в методику создания программного бюджета, 
отметим, что наряду с другими положительными моментами он 
позволяет определять приоритеты библиотек в создании тех или иных 
библиотечно-информационных услуг и, в зависимости от конъюнкту
ры спроса на них, корректировать объем бюджетных средств, выделя
емых на различные виды ресурсного обеспечения. 

Конечно, программный бюджет требует более сложных методов 
измерения результатов деятельности библиотек. Помимо анализа 
затрат на основные технологические процессы, результаты которого 
используются при корректировке нормативов госбюджетного финан
сирования, необходим анализ экономической эффективности услуг. 
Однако это решаемые задачи, дающие к тому же возможность на 
экономической основе определить систему взаимоотношений не толь
ко между библиотеками и читателями, но и внутри библиотечного 
сообщества. 



Речь идет о том, что каждая конкретная библиотека, несмотря на 
ее специфическую роль и место в территориальных структурах, 
уникальность решаемых задач, не может в кризисной ситуации 
самостоятельно преодолеть многое экономические барьеры. Так, 
ГПНТБ СО РАН, на основе добровольного соглашения с библиотеками 
региона более двух десятилетий выполнявшая функции управления 
информационными ресурсами Сибири и Дальнего Востока, вынуждена 
сейчас подводить рыночную основу под сложившийся координацион
ный механизм. Еще совсем недавно осознанное и целенаправленное 
регулирование наполнения и распределения территориальных библи-
отечно-библиографических ресурсов осуществлялось через такие, в 
основном бесплатные каналы, как депозитарное хранение и обменно-
резервные фонды, МБА, система информационно-библиографического 
обслуживания на базе единого СПА и системы региональных библи
ографических указателей. По мере роста цен ГПНТБ СО РАН стала 
вводить дополнительную плату сначала за услуги МБА, затем на все 
виды библиографической продукции, научные издания библиотеки, 
организацию выставок и т. д. Но и повышенные цены на эти услуги 
не покрывают всех затрат на их производство. А единственный 
источник ассигнований — это часть от поступлений из федерального 
бюджета на развитие СО РАН. Их объем таков, что позволяет решать 
лишь задачи, связанные с деятельностью ГПНТБ СО РАН как 
академической библиотеки, но не регионального центра, управляю
щего ресурсами территории. В связи с этим возникает необходимость 
выбора альтернативных вариантов распределения услуг ГПНТБ СО 
РАН, которые могли бы обеспечить пропорциональное и сбалансиро
ванное экономическое развитие библиотек региона. 

В основе этих вариантов лежит фиксированный набор услуг, 
который каждая библиотека предоставляет читателям бесплатно, 
исходя из нормативов госбюджетного финансирования на развитие 
библиотечного производства. Остальные услуги продаются и приобре
таются библиотеками за плату. На производство этих услуг необхо
димо дополнительное финансирование из муниципальных фондов. 
Объем его будет зависеть от наполняемости рыночно-ориентирован-
ного перечня услуг, который может быть реально востребован библи
отеками региона. Распределение дополнительных ассигнований из 
муниципального бюджета возможно в двух вариантах: прямые выпла
ты библиотекам, заказывающим услуги, для покупки их у библиотеки 
— производителя услуг или перечисление денег непосредственно в 



бюджет библиотеки-производителя под определенный целевой заказ. 
Оба варианта имеют и положительные, и отрицательные стороны и 
требуют единой стратегии в области цен на библиотечные услуги. 
Положение осложняется тем, что в стране нет экономического регу
лятора цен. Цены на платные услуги устанавливаются, как правило, 
исходя из внутренних потребностей самой библиотеки и возможностей 
ее технологии. 

Понятно, что достичь соглашения об общих принципах ценооб
разования между библиотеками непросто из-за неразработанности 
экономики библиотечного дела. Но необходимость определения общих 
основ для установления стоимости различных видов услуг сомнения 
не вызывает. 

Таким образом, ближайшая задача библиотечного сообщества — 
сформулировать концепцию экономической деятельности библиотеки, 
которая позволит целенаправленно и оперативно регулировать содер
жание процессов библиотечного производства. 


