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Обеспечение сохранности биб
лиотечного фонда: термино
логическая цепочка взаимо
связей

Статья раскрывает современную трак
товку библиотечного процесса «обе
спечение сохранности библиотечного 
фонда» посредством логической взаи
мосвязи и терминологического анализа 
составляющих этого понятия. 
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The preservation of library 
collection: the terminological 
chain of interrelations

The article reveals the modem 
interpretation of library process of 
“preservation of library collection” 
through logical relationships and 
terminological analysis of the components 
of this concept.
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До 50-х гг. XX в. понятия «охрана», «хранение» и «сохранность» 
имели достаточно размытые границы. Это утверждение основывается на 
анализе инструктивных документов, хранящихся в фонде отдела литера
туры по библиотековедению, библиографоведению и книговедению Рос
сийской государственной библиотеки. Были просмотрены 20 различных 
инструкций за период с 1933 по 1953 г. Эти документы фактически явля
ются правилами организации библиотек, а главной мерой охраны имуще
ства признан учет. Благодаря данным инструктивным материалам, а че
рез них осознанию значимости сохранения книжного имущества, четкого 
исполнения инструкций на местах, проблема обеспечения сохранности 
библиотечных фондов приобретает общепризнанный государственный 
характер.

Признание того, что «сохранность» является естественным продол
жением «хранения» пришло позже. В. В. Петровский (1895-1982) в сво
ем кратком практическом пособии «Организация книжных фондов и ка
талогов профсоюзных библиотек» (1955) трактует понятие «хранение 
библиотечного фонда» как, во-первых, обеспечение сохранности фонда 
и, во-вторых, такое размещение его на полках, которое позволило бы бы
стро и легко найти любую имеющуюся в библиотеке книгу [1, с. 98]. По



нашему мнению, данное определение можно считать первым зафикси
рованным в учебном пособии определением процесса обеспечения со
хранности библиотечного фонда. В нем автором выделены два основных 
направления: санитарно-гигиеническое и противопожарное обеспечение 
сохранности, которые являются неотъемлемыми элементами процесса 
хранения.

В пособии для учащихся библиотечных техникумов (1959) «Органи
зация библиотечного фонда и каталогов» В. В. Петровский и А. В. Кленов 
отмечают, что под хранением фонда понимается создание наиболее бла
гоприятных условий для предохранения произведений печати от порчи 
и хищения. Раскрывая сущность данного процесса, авторы предъявляют 
к нему требования, сопоставимые с требованиями к обеспечению физи
ческой сохранности: «Книги нужно обезопасить от хищения и пожара, 
всегда содержать в хорошем состоянии и предохранять от преждевре
менного разрушения» [2, с. 12]. Ю. В. Григорьев (1899-1973) в учеб
нике «Библиотечные фонды и каталоги» (1961) одну из глав посвящает 
теоретическим проблемам сохранения фонда. Автор не выводит точного 
определения понятия «обеспечение сохранности», но указывает на то, 
что бережно хранить библиотечный фонд —  это значит обеспечить бо
лее полное удовлетворение запросов читателей, уменьшить количество 
отказов в книге, сократить непроизвольные затраты на повторное приоб
ретение произведений печати взамен утерянных и преждевременно из
ношенных книг [3, с. 236].

В 1972 г. вышел в свет учебник для библиотечных техникумов и учи
лищ «Организация библиотечных фондов и  каталогов» К. Л. Воронько 
[4]. По мнению автора, процесс хранения библиотечных фондов пред
полагает работу по двум направлениям: организация фонда (содержание 
фондов в специально оборудованных помещениях в условиях оптималь
ного физико-химического и биологического режима); воспитание читате
лей (воспитание у читателя навыков бережного обращения с книгами на 
основе правильного оформления выдачи книг и контроля за своевремен
ностью их возврата) [4, с. 10]. Трактовка К. Л. Воронько подразумевает 
под организацией фонда в том числе и конкретные мероприятия, при
званные создать оптимальный физико-химический и биологический 
реж им  для хранения. Это свидетельство осознания проблем именно 
сохранения библиотечного фонда, а не просто общих принципов его хра
нения, что еще не наблюдалось в учебниках и пособиях предыдущих лет.

Ю. Н. Столяров в учебнике для библиотечных факультетов инсти
тутов культуры «Библиотечные фонды» (1979) указывает на важность 
проблемы сохранения библиотечных фондов, так как от нее «в большой



степени зависят полнота удовлетворения читательских запросов, умень
шение числа отказов, сокращение непроизводительных затрат на пре
ждевременный ремонт, переплет и реставрацию изданий, а также на по
вторное их приобретение» [5, с. 260]. Автор выделяет данную проблему 
как одну из основных в фондоведении и указывает на то, что обеспече
ние сохранности фонда достигается его охраной, правильным хранением 
и устранением факторов повреждения. Ю. Н. Столяров выводит опреде
ление данному процессу, разбивая его на две составляющие: охрана фон
да —  система профилактических мероприятий по защите библиотечного 
фонда от посягательств на его целостность; хранение фонда —  содер
жание фонда в специально оборудованном помещении в условиях опти
мального физико-химического и биологического режима. Автор впервые 
охарактеризовал систему мероприятий по обеспечению сохранности би
блиотечных фондов, выделив составляющие этого процесса и факторы 
воздействия на него. Так, ученый указывает, что на обеспечение сохран
ности библиотечного фонда одновременно влияют три группы факторов: 
социальные (своевременный учет и контроль за поступлением, выдачей 
и возвратом литературы, воспитание у читателей и библиотекарей чув
ства ответственности); физико-химические (правильный микроклима
тический режим хранения, надзор за правильностью эксплуатации ин
женерно-технического оборудования и за пожарной безопасностью); 
биологические (защита фонда от насекомых, грызунов). Все последую
щие попытки разложить данный процесс на составляющие являлись ком
пиляцией уже предложенной Ю. Н. Столяровым еще в 1979 г. трактовки. 
Позиция ученого стала основополагающей в осознании обеспечения со
хранности библиотечного фонда как сложного процесса.

«Справочник библиотекаря» (1985) определяет сохранность библио
течных фондов как комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных 
условий хранения и использования фондов; разработке специальных 
мер, гарантирующих полную сохранность рукописных, редких и особо 
ценных документов; их консервации и реставрации [6, с. 60]. Впервые 
в определении акцент сделан на обеспечении сохранности рукописных, 
редких и особо ценных документов, что вызвано общей тенденцией этого 
периода —  обособлением в библиотеках отделов редких и ценных до
кументов как самостоятельных структурных единиц, а не секторов при 
фондохранилищах.

В методических рекомендациях «Обеспечение сохранности библио
течного фонда в условиях открытого доступа» (1985), разработанных 
Российской национальной библиотекой, определяется, что сохранность 
фонда —  это его охрана, правильное хранение и устранение повреждений



[7, с. 6]. Определение нам видится неполным, его понимание ограничено 
лишь мерами но обеспечению физической защиты библиотечного фонда. 
Специфика трактовки вызвана рекомендательной направленностью само
го документа. Кроме того, условия открытого доступа не предполагают 
мер, обеспечивающих длительный период хранения, а лишь превентив
ные меры по обеспечению сохранности, поддерживающие актуальность 
и доступность документа, продлевающие его рабочие свойства.

В учебнике «Библиотечный фонд» (1991) Ю. Н. Столяров конкре
тизирует свою позицию, обозначенную в учебнике 1979 г., определяя 
сохранность библиотечного фонда как целость и неизменность физи
ческого состояния документов, их содержание в специально оборудо
ванных помещениях в условиях оптимального физико-химического 
и биологического режима, соблюдение правил их выдачи и приема, 
а также обеспечение их охраны [8, с. 189]. На наш взгляд, термину не
достает методической составляющей, что вызывает необходимость до
полнительного акцента на документационной составляющей изучаемой 
проблемы. В поддержку данной позиции можно привести трактовку, 
представленную в терминологическом словаре по библиотечному делу 
и смежным отраслям знания (1995), где сохранность фонда определена 
как обеспечение целости и нормального физического состояния доку
ментов, хранящихся в фонде, которое достигается правильным содержа
нием фонда, охраной его от порчи и расхищения, гигиеной, консерваци
ей и  реставрацией. Определение представляет собой алгоритм действий 
по достижению цели —  обеспечению сохранности документов библио
течного фонда (правильно содержать, соблюдать гигиену, хранить от 
порчи, вовремя реставрировать). Определение не вполне корректно, 
нет четкого понимания и разделения составляющих данного процесса. 
Так, консервация уже включает в себя гигиену и реставрацию, а поня
тие «содержание фонда» слишком широко и может включать в себя все 
перечисленные в определении составляющие.

Второе (2000) и третье (2005) издания «Справочника библиотека
ря» трактуют сохранность как обеспечение целостности и нормального 
физического состояния документов, хранящихся в фонде. Под обеспе
чением сохранности фондов понимается единый и непрерывный про
цесс, начинающийся с момента поступления документов в библиотеку 
и продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения 
и использования [9, с. 86]. Термин четко разграничивает «обеспечение 
сохранности» как процесс (прикладной подход) и «сохранение» как про
блему (теоретический подход). Представленный термин кажется нам из
лишне обобщенным, требующим некоторых уточнений, но его исполь



зование в современных условиях может быть полностью оправдано, так 
как дает возможность трактовать его с учетом применения современных 
сохранных технологий и объектов сохранения различных формаций.

Схематичное представление обеспечения сохранности 
библиотечного фонда на основании проведенного 

терминологического анализа

С вводом ГОСТ 7.48— 2002 и 7.50—2002 «Консервация документов» 
выделилось понятие «консервация библиотечных фондов», под которым 
стали понимать обеспечение сохранности документов посредством ре
жима хранения, реставрации, стабилизации и изготовления копий. Опре
деление сохранности библиотечного фонда в ГОСТе не представлено. 
Введение данного ГОСТа подтвердило наше предположение о том, что 
данное направление выделяется как приоритетное, а порой и замещаю
щее собой весь процесс обеспечения сохранности библиотечных фондов. 
Восприятие процесса обеспечения сохранности библиотечного фонда ис
ключительно как ряда практических мер отражает и определение, пред
ложенное Ю. А. Грихановым в «Библиотечной энциклопедии» (2007), 
которое характеризуется уровнем сохранения целостности собрания до
кументов и степенью удержания эксплуатационных свойств отдельных 
документов, являющегося результатом принятия специальных мер по 
безопасности и консервации документов. Данное определение выделяет



только две составляющие обеспечения сохранности библиотечных фон
дов (безопасность и консервацию), не учитывая проблемы режима хране
ния фонда, его социальной защиты.

На основании проведенного терминологического анализа мы 
представили основные аспекты изучения проблемы обеспечения со
хранности библиотечного фонда (см. схему). Проанализированные 
понятия свидетельствуют о том, что к настоящему времени сложилось 
достаточно четкое понимание сущности библиотечного процесса 
«обеспечение сохранности библиотечного фонда», пришло осознание 
его сквозного характера. Но нет единого видения этого процесса, всех его 
составляющих. Происходит синхронизация понятий «обеспечение со
хранности библиотечного фонда» и «консервация библиотечного фонда», 
что вызвано программной поддержкой данного направления. Кроме того, 
можно отметить отсутствие четкой границы понимания процесса «обе
спечения сохранности библиотечного фонда» и объекта теоретического 
изучения «сохранения библиотечного фонда».
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