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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕК В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Современные библиотеки взаимодействуют между собой по всем 

базовым направлениям своей деятельности.  
В пределах бывшего СССР впервые идею взаимодействия 

библиотек в области формирования фондов выдвинул и обосновал 
директор библиотеки Московского университета Ф.Ф.Рейсс (1826) 
[2]. Однако в силу сословной политики царизма эта идея не была 
реализована ни в то время, ни позднее. После Октябрьской 
революции 1917 г. и в 1920-е гг., несмотря на директивы 
правительства и активные обсуждения среди ученых и 
практических специалистов, взаимодействие библиотек в области 
формирования фондов так и не вышло за рамки постановки вопроса 
и агитации за его практическое внедрение. 
Начало активному взаимодействию библиотек в области 

формирования фондов было положено после Второй мировой 
войны. Так, в США с середины 1940-х и до конца 1970-х гг. 
осуществлялся ряд общенациональных планов и программ, 
затрагивающих вопросы координации комплектования фондов 
зарубежных документов. Наибольшую известность среди них 
получил Фармингтонский план комплектования фондов научных 
библиотек США зарубежными документами (1947–1972 гг.).  
В отличие от США в Великобритании с конца 1940-х гг. 

библиотеки координировали формирование фондов как зару-
бежных, так и национальных документов. Более того, координация 
осуществлялась в рамках региональных библиотечных систем [9]. 
Библиотеки Великобритании взаимодействовали и на местном 
(городском) уровне. Общенациональный характер носил 
“Ретроспективный план кооперативного комплектования 
документов, изданных до 1800 г.” [1].  
В СССР в начале 1950-х гг. формируются ведомственные 

библиотечные сети, расширяются и организационно-методически 
укрепляются внутриведомственные связи. Однако к концу 1950-х 
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гг. в фондах библиотек увеличилось количество дублетных и 
непрофильных документов.  

 С начала 1960-х гг. стали появляться межведомственные советы 
по вопросам библиотечной работы при министерствах культуры 
союзных и автономных республик, областных управлениях 
культуры, городских и районных отделах культуры. Советы до 
конца 1970-х гг. работали на общественных началах и не могли 
существенным образом влиять на параллелизм и дублирование в 
формировании фондов библиотек разных ведомств.  
Проведенные в первой половине 1960-х гг. первые опыты по 

организации координированного формирования фондов библиотек 
различных ведомств во многих городах РСФСР, БССР и других 
союзных республик привели только к согласованию подписки на 
отечественные и зарубежные периодические издания [4]. Попытка 
налаживания координации формирования фондов на междуна-
родном уровне была сделана во второй половине 1960-х гг. 
библиотеками Скандинавских стран [5]. 
С середины 1970-х гг. больше внимания стали уделять 

разработке организационных и нормативно-методических основ 
взаимодействия библиотек в области формирования фондов. В 
результате начали появляться сводные координационные планы, 
профили и положения. Тем не менее данные документы не 
учитывали многие факторы. Это в определенной мере сказалось на 
том, что к началу 1980-х гг. координированное формирование 
фондов между библиотеками различных ведомств не получило 
широкого распространения.  
Строгий государственный контроль в 1980-е гг. за расходованием 

библиотеками СССР валютных финансовых средств на приобретение 
зарубежных документов стимулировал развитие и 
совершенствование координации библиотек в области 
формирования фондов зарубежных документов.  
К концу 1980-х гг. регламентирующая организационно-

методическая база координации перестала отвечать современным 
требованиям. К этому присоединялись и такие обстоятельства, как 
отсутствие теоретической концепции формирования общесоюзного 
и национальных фондов, официального статуса координационных 
центров и общегосударственного документа, который бы 
регулировал координационные отношения, ведомственная 
разобщенность библиотек. 
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В начале 1990-х гг. вследствие глубокого экономического 
кризиса и политической нестабильности в странах СНГ связи 
библиотек резко сократились и стали проявляться дезинте-
грационные процессы. Все это сказывалось и на взаимодействии 
библиотек внутри государств. Требовалось проведение единой 
государственной библиотечной политики по вопросу 
скоординированной и сбалансированной деятельности всех 
библиотек страны [3].  
В первой половине 1990-х гг. взаимодействие библиотек в 

странах СНГ осуществлялось стихийно, базировалось на 
инициативности сотрудников библиотек и развивалось в форме 
устных соглашений. Все это вело к дублированию и параллелизму 
в формировании фондов и ряду других проблем. По сути, 
взаимодействие библиотек в области формирования фондов 
сводилось к передаче дублетных и непрофильных документов. 
Со второй половины 1990-х гг. в странах СНГ начало 

разрабатываться библиотечное законодательство, выступившее 
существенной предпосылкой определения принципов и правил 
координации библиотек в области формирования фондов 
национальных и зарубежных документов. 
С начала 1990-х гг. в странах дальнего зарубежья национальные 

библиотеки стали стремиться организовать “распределенное 
комплектование” путем официального возложения ответственности 
за комплектование определенных видов документов на другие 
библиотеки страны. Национальная библиотека Австралии 
предложила Концепцию распределенного национального 
библиотечного фонда (РНБФ). Инструментом формирования РНБФ 
послужила схема Conspectus RLG [10]. К настоящему времени эта 
идея реализована.  
В США Национальная сельскохозяйственная библиотека, 

Национальная медицинская библиотека и Библиотека Конгресса на 
основе нескольких совместных соглашений разделяют обязанности 
и национальную ответственность по формированию фондов 
национальных и зарубежных документов в области ветеринарной 
медицины, общественного питания и современной биотехнологии 
[8].  
Национальная библиотека Франции сохраняет региональные 

ежедневные газеты в виде микрофильмов, а оригиналы, которые 
она получает в качестве обязательных экземпляров, и издания 
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локального значения передает библиотекам соответствующих 
территорий.  
Британская библиотека разделяет ответственность за архивное 

хранение местных и региональных документов с национальными 
библиотеками Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. 
Концепция Национальной библиотеки Австралии с конца 1990-х 

гг. начала активно обсуждаться российскими специалистами 
(Л.Толчинская, Ю.Гриханов, Н.Хахалева, С.Шпанцева, 
Г.Афанасьева и др.), и в результате ими была предложена 
Концепция распределенного библиотечно-информационного фонда 
Российской Федерации (РБИФ). Среди основных направлений 
формирования РБИФ особо выделяется координация 
формирования фондов национальных и зарубежных документов 
[7].  
В 2002 г. Р.С.Мотульским была выдвинута и обоснована идея 

разработки Концепции национального библиотечного фонда 
Республики Беларусь [6]. 
Стремительное развитие информационных технологий и наряду 

с этим финансовые затруднения библиотек привели к тому, что с 
начала 1990-х гг. в странах дальнего зарубежья библиотеки стали 
объединяться на добровольных началах в консорциумы с целью 
формирования фондов электронных документов. С конца 1990-х гг. 
консорциумы начали развиваться и в странах СНГ. Консорциумы 
объединяют библиотеки разной ведомственной подчиненности и 
функционируют на локальном, региональном, национальном и 
международном уровнях. Наибольшее распространение получили 
консорциумы, в рамках которых библиотеки формируют фонды 
электронных версий зарубежных научных журналов в удаленном 
режиме. Так, в 2001 г. в Беларуси был организован консорциум 
научных и университетских библиотек, в рамках которого 
формировался удаленный фонд зарубежных журналов, 
предоставляемых компанией “EBSCO Publishing”.  
С конца 1990-х гг. в странах СНГ начали создаваться центры 

управления взаимодействием библиотек всех систем и ведомств – 
республиканские, региональные и локальные межведомственные 
библиотечные советы. По своему правовому статусу советы – 
общественные организации. В направлении взаимодействия 
библиотек в области формирования фондов внимание советов 
концентрируется на организационно-методических вопросах 
кооперации и координации создания и ведения электронных 
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каталогов и формирования фондов зарубежных документов. 
Однако полноценной выработке и принятию решений 
препятствуют, в первую очередь, правовые ограничения советов. 
Складывающиеся обстоятельства приводят к ситуации, когда 
взаимодействие библиотек в области формирования фондов 
основывается на устных соглашениях с учетом практики 
взаимодействия прежних лет. Соответственно это не вызывает 
совместных разработок теоретических, организационных и 
нормативно-методических основ координации, приводит к 
несогласованному созданию и корректировке профилей 
формирования фондов. 
Исследование истории и современного состояния взаимо-

действия библиотек в области формирования фондов позволяет 
выделить тенденции, закономерности и особенности его развития. 
Причем некоторые из них носят проблемный характер и требуют 
принятия конструктивных решений.   
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