
Деятельность М осковского государствен
ного университета культуры  и искусств — это 
лиш ь оди н  и з возм ож н ы х п утей  р азр еш ен и я  
сл о ж н ы х  п р оти в ор еч и й , ск л ады ваю щ и хся  в 
соврем енном  п роц ессе гл обал и зац и и  к ул ь ту
ры, но она заставляет каж дого из нас ощ утить  
себя причастным к судьбам мировой культуры  
и человечества в целом.
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Библиотека 
в социуме: 
предназначение 
и функции

Иссл едов ан и е соц и ал ьн ы х ф ун к ц и й  би б 
л и отек и  — одна из ф ун дам ен тал ьн ы х  
проблем библиотековедения. Н а каж дом  

историческом  этапе ей посвящ али свои работы  
известные и авторитетные специалисты , на стра
ницах профессиональной печати велись многочис
ленные дискуссии, и всякий раз библиотековеды  
предлагали, как им казалось, окончательный пе
речень функций библиотеки. Однако новый виток 
исторического развития побуж дал учены х вновь 
возвращаться к данной теме.

Первоначально преобладала позиция, соглас
но которой главная ф ункция би блиотеки  — это  
хранение книг и прочих докум ентов. В последс
твии она п р етер п ел а  гл убок и е и зм ен ен и я , и 
сейчас никто в м ире п он я ти е «би блиотека» не 
сводит к понятию  «книгохранилищ е». Н а смену  
ф унк ц ии  м ем ориальной  в X IX  в. вы двинулись  
учебная, образовательная и просветительская. С 
установлением советской власти на первое место 
в деятельности библиотек выдвигается идеологи
ческая ф ункция, которая доминировала до конца 
198 0 -х  гг. и отош ла на второй план после краха  
коммунистической системы.
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В современном библиотековедении нет общепринятого понимания тер
мина «функция», по-разному определяется и состав функций библиотек. 
Как правило, под функцией подразумевается средство приспособления биб
лиотеки к существующим социальным условиям и в связи этим выделяются 
различные группы функций: главные, основные, общие, сущностные, им
манентные, онтологические, генетические, исходные, системообразующие, 
внешние, специфические, типообразующие, исторические, производные, 
прикладные, дополнительные, вспомогательные, частные, технологичес
кие и др.

Как свидетельствует анализ эволюции взглядов на функции библиотек, 
основное внимание на протяжении всей истории развития библиотек уделя
лось в основном изучению внешних функций. Именно поэтому в библиоте
коведении термин «функция» употребляется чаще всего в социологическом 
смысле, т. е. как роль, которую выполняет определенный социальный ин
ститут по отношению к системе более высокого уровня. Внешние функции 
являются реакцией библиотеки на потребности общества, способом взаимо
действия с внешней средой, в процессе которого и проявляется ее сущность. 
Как искусственно созданная система, библиотека через внешние функции 
реализует свое социальное назначение. Именно поэтому чаще всего их и 
называют социальными.

С позиций системного подхода для характеристики социальных функций 
библиотек наиболее приемлемо одно из общепринятых сегодня определений 
функции, в соответствии с которым социальная функция библиотеки — это 
роль, выполняемая ею как социальным институтом. Большинство исследо
вателей дифференцируют социальные функции библиотек. Первым попытку 
классификации в 1977 г. предпринял И.М. Фрумин, подразделив их на общие 
и специфические [14]. Вслед за ним Ю.Н. Столяров выделил имманентные, 
сущностные и другие [9], В.Р. Фирсов — основные и подчиненные [12],
А.В. Соколов — сущностные и прикладные [8], Е.Т. Селиверстова — глав
ные, типообразующие, производные и дополнительные [6] и т. д.

При изучении деятельности любого социального института, и в том 
числе библиотеки, правомерно выделение двух взаимосвязанных аспектов, 
характеризующих сущность и изменчивость предмета исследования.

Первый аспект — неизменная сущность библиотеки как социального 
института позволяет говорить о социальных функциях, отражающих ее 
сущность, и поэтому называть их сущностными.

Сущностные социальные функции библиотек — это функции, обуслов
ленные главной целью библиотеки как социального института, которая выра
жается в распространении в пространстве и во времени социально значимых 
документов для удовлетворения информационных потребностей.

Второй аспект — в процессе развития общество постоянно трансформи
руется: меняются идеология, мораль, религия, политическая и социальная 
структуры, уточняется система ценностей общества и его отдельных соци
альных групп. Функции библиотек, связанные с изменениями во внешней 
среде,— это тоже социальные функции, но они базируются на сущностных, 
и это позволяет называть их прикладными.

Прикладные социальные функции библиотек — это функции, связанные 
со стремлением общества использовать сущностные возможности библиотек 
для решения текущих задач.

Выделенные две группы социальных функций библиотек — сущност
ные и прикладные — называются специалистами по-разному. Так, термина 
«сущностные» придерживаются И.К. Джерелиевская [3], Е.Т. Селиверстова 
[6], А.В. Соколов [8], Ю.Н. Столяров [9], В.Р. Фирсов [13]. Для обозначения 
функций данной группы И.М. Фруминым было использовано определение 
«общие» [14], Ю.Н. Столяров применил «имманентные» и «онтологические» 
[9,10,11], М.С. Слободяник и В.Р. Фирсов— «основные» [7,12], Э.К. Беспа
лова — тоже «общие» [2], Е.Т. Селиверстова и М.С. Слободяник — «главные» 
[6, 7], И.К. Джерелиевская и Н.В. Жадько — «родовые» [3,4]. Прикладными 
вторую группу функций называют А.В. Соколов и В.Р. Фирсов [8,13] (ранее
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В.Р.Фирсов называл их «подчиненными» [12]). 
И.М. Фрумин определял их как «специфичес
кие» [14], Е.Т. Селиверстова — как «основные» и 
«типообразующие» [6], М.С. Слободяник — «вспо
могательные» [7].

Кроме внешних (социальных), библиотека 
также выполняет внутренние функции. Впервые 
их в качестве отдельной группы наряду с социаль
ными выделил в конце 1970-х гг. И.М. Фрумин, 
назвав их «технологическими». М.И. Акилина и 
Э.К. Беспалова называли их «внутренними» [1, 
2]. Э.К.Беспалова также предлагает называть их 
«функции-действия» [2, с. 31]. Так как внутрен
ние функции реализуются через определенную 
функциональную структуру библиотеки и орга
низацию технологии, то мы предлагаем называть 
их «технологическими».

Под технологическими функциями необхо
димо понимать проявление свойств отдельных 
элементов библиотеки в процессе их взаимодейс
твия в рамках сложившихся внутрисистемных 
отношений. Данное определение соответствует 
пониманию функций отдельных элементов в 
других естественных и искусственных системах: 
функция органов чувств в организме, функция 
денег в обществе, функция двигателя в автомо
биле и т. п.

Основной отличительной характеристикой 
социальных и технологических функций служит 
сфера их распространения. Социальные — это 
внешние, выходящие за пределы библиотеки 
функции. Они формируются под влиянием потреб
ностей общества, непосредственно воздействуют 
на него и отдельных его членов и воспринимаются 
ими. Технологические — это внутренние функции, 
не касающиеся внешней среды. Посредством их 
библиотека осуществляет свои социальные функ
ции. Они формируются под влиянием последних 
и обеспечивают функционирование библиотеки в 
соответствии с действующими стандартами.

Наша цель — подробнее рассмотреть сущнос
тные социальные функции. К ним относятся, как 
отмечалось выше, функции, которые определяют 
сущность библиотеки как особого социального 
института, указывают на то, ради чего она была 
создана и существует, а также что отличает ее от 
других учреждений или объединяет с родствен
ными.

Среди библиотековедов нет единства мне
ний о составе сущностных социальных функций 
библиотек, но отчетливо выделяются две тенден
ции. Одни ученые — И.М. Фрумин, Л.А. Шилов, 
А.Н. Хропач и другие, пользуясь различными лек
сическими формами, выделяют в качестве сущнос
тных функций воспитательную, образовательную 
и производственную. Другие — Ю.Н. Столяров,
А.В. Соколов, В.Р. Фирсов, Е.Т. Селиверстова, 
И.К. Джерелиевская, Н.В. Ж адько — кумуля
тивную, мемориальную и коммуникативную.
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Наряду с этим в последнее время библиотековеды занялись актив
ными поисками одной-единственной функции, определяющей сущность 
библиотеки как социального института. Главный методологический при
нцип данного подхода состоит в утверждении, что всем общественным 
институтам, сферам человеческой деятельности, продуктам культуры, 
в том числе и библиотекам, свойственна строго однозначная специ
фическая функция. Начало этому подходу положил Ю.Н. Столяров, 
выделив, наряду с сущностными (кумулятивной и утилитарной), в 
качестве имманентной, коммуникативную функцию [9], В то же время
В.Р. Фирсов делает вывод, что основная функция библиотеки — социа
лизирующая [12, с. 28]. Главенствующую роль социализирующей фун
кции в деятельности библиотек подчеркивает также Ю.П. Мелентьева 
[5]. Э.К. Беспалова, утверждает, что «библиотечная система выполняет 
библиотечную функцию...» [2, с. 32]. По мнению Ж.С. Яцкунаса, такой 
функцией является «организация общественного пользования опреде
ленным образом сформированных фондов документов» [15, с. 20]. В на
чале 1990-х гг. на роль единственной сущностной социальной функции 
выдвигается информационная. Несмотря на широкое распространение 
взглядов на информационную функцию как главную и единственную, 
ее содержание трактуется по-разному: как информирование пользова
теля об имеющихся в библиотеке или за ее пределами документах; как 
деятельность по аналитико-синтетической переработке информации или 
предоставлению пользователям концептографической и фактографичес
кой информации. Существует и более широкое ее понимание, когда к ней 
относят процессы, связанные с движением информации в библиотеке, 
представляя их все как единую информационную функцию. Наряду с 
информационным широкое распространение в последнее время получил 
также коммуникационный подход.

Из предложенного нами определения «социальная функция» сле
дует, что сущностные социальные функции задаются общественным 
назначением библиотеки как социального института, которое состоит 
в сборе и хранении социально значимых документов в целях удовлет
ворения информационных потребностей пользователей. Следовательно, 
сущностными функциями библиотеки должны быть функции, обеспе
чивающие сбор и хранение документов и удовлетворение потребностей 
пользователей.

Основная цель деятельности библиотек — удовлетворение инфор
мационных потребностей пользователей — реализуется библиотекой 
посредством осуществления коммуникации между документом и поль
зователем, поэтому назовем данную функцию коммуникационной. 
Выполняя ее, библиотека выступает в качестве организатора места и 
времени встречи произведенных в различные периоды истории разными 
авторами и рассредоточенных в разных точках пространства документов 
с пользователями, находящимися в конкретном пространственно-вре
менном континууме*.

Коммуникационную функцию библиотека осуществляет посредс
твом предоставления пользователю документа; сведений о нем; ин
формации, содержащейся в документе; организации устного общения 
между пользователями и реальными или потенциальными авторами 
документов и носителями социально значимой информации. Критерием 
эффективности выполнения библиотекой коммуникационной функции 
можно считать организацию наиболее полного и оперативного доступа 
пользователей к необходимым им документам.

В целях обеспечения коммуникации между пользователями и не
обходимыми им документами последние для начала надо собрать. Суть 
кумулятивной функции заключается в том, чтобы собрать в одной точ-

* Континуум (от лат. continuum) — непрерывное, сплошное.
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ке пространства разные по форме и содержанию 
документы, созданные в разное время и в разных 
точках пространства разными авторами. Обеспе
чить предоставление всем пользователям требу
ющихся им документов можно, обладая только 
полной коллекцией всех документов.

Однако для выполнения библиотекой своей 
миссии недостаточно только собрать документы 
в одной точке пространства, необходимо также 
обеспечить их распространение во времени. Поэ
тому суть мемориальной функции заключается в 
сохранении совокупности собранных документов 
в целях обеспечения их передачи последующим 
поколениям. Основная трудность в выполнении 
данной функции связана с природными и соци
альными потрясениями: землетрясениями, на
воднениями, революциями, войнами, пожарами 
и т. п., в результате которых часть документов 
уничтожается, что может привести к нарушению 
преемственности между эпохами и поколениями. 
Выполнение мемориальной функции позволяет 
назвать библиотеку социальным институтом па
мяти человечества.

Все три сущностные социальные функции 
библиотек — коммуникационная, кумулятивная 
и мемориальная — диалектически взаимосвяза
ны. Если кумулятивная и коммуникационная 
функции обеспечивают перемещение документов 
в пространстве, т. е. концентрацию в одной точке 
пространства, и затем рассредоточение среди раз
личных категорий пользователей, то мемориаль
ная — отражает их перемещение во времени — от 
настоящего к будущему. Все три названные фун
кции появились одновременно с возникновением 
библиотеки, и без выполнения хотя бы одной из 
них она не может существовать как социальный 
институт. Вместе с тем одновременное выполнение 
библиотекой своих сущностных функций приво
дит к возникновению объективных противоречий 
в ее деятельности.

Противоречие между кумулят ивной и ме
мориальной функциями. Как отмечалось выше, 
суть кумулятивной функции библиотеки — это 
сбор в одной точке пространства различных ви
дов документов, и чем больше документов собрано 
в библиотеке, тем успешнее она выполняет свою 
кумулятивную функцию. Идеальным вариан
том выполнения кумулятивной функции можно 
считать объединение в одной библиотеке всех 
созданных человечеством документов. Суть ме
мориальной функции — это обеспечение макси
мальной сохранности всех собранных документов, 
желательно вечной. Выполнить эту функцию тем 
проще, чем меньше в библиотеке документов. 
Устранить противоречие между кумулятивной и 
мемориальной функциями можно лишь путем со
кращения объема фонда или увеличения площади 
фондохранилищ. Современным библиотековеде
нием накоплен большой арсенал разнообразных

форм минимизации последствий данного проти
воречия.

Противоречие между мемориальной и ком
муникационной функциями. Высокая степень 
сохранности документов обеспечивается не толь
ко необходимыми условиями хранения (соответс
твующие температурный, влажностный, световой 
режим и т. п.), но и частотой обращения к доку
ментам. Для идеального выполнения мемориаль
ной функции использование фонда, т. е. выдачу 
документов пользователям, необходимо вообще 
прекратить. Ведь при этом они подвергаются до
полнительным нагрузкам, нарушается режим их 
хранения. Кроме того в процессе использования 
документ может быть поврежден или даже утерян, 
что сводит мемориальную функцию библиотеки к 
нулю. Для коммуникационной функции, наобо
рот, весьма важно добиться наиболее частого об
ращения документов, степень же их сохранности 
в процессе использования не имеет значения.

Для устранения данного противоречия круп
ные библиотеки, в первую очередь национальные, 
формируют страховые фонды, не подлежащие 
активному использованию. Один из широко рас
пространенных способов снятия данного противо
речия в публичных библиотеках — приобретение 
большего количества экземпляров документов 
повышенного спроса. В ряде библиотек, особенно 
специальных, активно применяется копирование 
документов, а не выдача оригиналов документов. 
Важным шагом на пути решения данной проблемы 
является приобретение современных электронных 
документов, так как они компактны в хранении, 
легко архивируются для создания страховых ко
пий и активность их использования практически 
не влияет на долговременность хранения. Для 
обеспечения сохранности фондов и одновременно 
для организации обслуживания пользователей 
фонд библиотеки так же распределяется по струк
турным подразделениям с различными условиями 
организации его хранения и использования. Раз
рабатываются и правила пользования библиотека
ми, регламентирующие условия и сроки выдачи 
документов, ответственность пользователей за их 
сохранность.

Противоречие между коммуникационной и 
кумулятивной функциями. Как уже отмечалось, 
суть кумулятивной функции заключается в кон
центрации документов в одной точке пространс
тва и их повторное рассредоточение, т. е. выдача 
пользователям крайне нежелательна, так как в 
это время документ может понадобиться другим 
пользователям. Для выполнения коммуникацион
ной функции необходимое количество документов 
должно быть максимально приближено к место
нахождению пользователей. Снятие данного про
тиворечия осуществляется посредством создания 
разветвленной сети библиотек разного профиля, 
организации как непосредственного, так и опое-
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редованного доступа пользователей к их информационным ресурсам, разра
ботки требований к условиям формирования и использования документов.

Итак, сущностные функции присущи библиотекам всех типов и видов, 
однако реализуются они по-разному — полнота комплектования фонда, сро
ки хранения, круг пользователей и условия их обслуживания значительным 
образом отличаются. Организация работы библиотек с учетом специфики 
и особенностей их сущностных функций, а также способов снятия объек
тивно возникающих между ними противоречий, позволяет уравновесить 
выполняемые библиотекой функции. Осознание объективной природы 
противоречий, возникающих между сущностными функциями библиотек, 
и овладение способами минимизации их отрицательных последствий спо
собствуют формированию оптимальной сети библиотек.
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