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23–24 ноября 2016 г. в Ханты-Мансийске состоялись Первые социально-

экономические библиотечные чтения (далее – Конференция).  

Организаторы Конференции: Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека 

Югры», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук.  

Участники Конференции – 110 специалистов в области 

библиотековедения, экономики, социологии, политики, информации, 

управления, сотрудников библиотек, представителей управленческих 

структур в сфере культуры из автономного округа и городов Российской 

Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, 

Томска, Кургана.  

В Конференции приняли участие представители ведущих федеральных 

библиотек: Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, 

Российской государственной библиотеки для молодежи; Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук; ведущих высших учебных заведений страны – 

Московской высшей школы социальных и экономических наук, Высшей 

школы экономики, Московского государственного университета, учебных 

заведений Урала и Сибири – Югорского государственного университета, 

Южно-Уральского государственного университета; научно-

исследовательских институтов: Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук, Югорского научно-исследовательского института информационных 

технологий, Обско-угорского института прикладных исследований и 

разработок, Института развития образования, а также общедоступных 

библиотек автономного округа, органов власти. Информационный партнер 

конференции – журнал  «Библиотечное дело». 



Работа Конференции проходила в форматах пленарных заседаний и 

специализированных площадок: сессий «Человек и социум: институты, 

практики, знаки», «Политэкономия: социальный аспект», «Социально-

экономическое пространство территорий», «Информатизация и 

гуманизация», круглого стола «Электронные читательские сервисы: 

состояние и перспективы», дискуссии «История повседневности: социально-

экономические аспекты», прогностической сессии «Будущее библиотек». 

Предсессионные заседания прошли в формате рабочих встреч с 

представителями органов власти. Член правления Российской библиотечной 

ассоциации С.А. Басов встретился с представителями Департамента 

культуры и Департамента экономического развития автономного округа. 

Обсуждение изменений в распоряжение Правительства РФ № 1063-р  

привело к выводу о необходимости учета региональных особенностей в 

вопросах формирования сети и разработки региональных «сетевых норм» и 

нормативов. Применение «универсальных» сетевых норм приведет к 

сокращению сети библиотек практически во всех регионах, и, как следствие, 

станет причиной серьезных социальных проблем в территориях.  

Обсуждение вопроса передачи общественно полезных услуг социально 

ориентированным некоммерческим организациям привело к выводу об 

отсутствии правовых оснований передачи библиотечных услуг (в перечень 

общественно полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 27.10.2016 года № 1096, не вошли услуги, являющихся 

государственными (муниципальными) услугами для библиотечных 

учреждений).    

Участники Конференции в рамках пленарных заседаний и 

специализированных площадок обсудили междисциплинарные вопросы 

функционирования библиотек в контексте трансформаций внешней среды и 

взаимовлияния экономики, политики и технологий, приводящих к 

возникновению глобальных изменений в библиотечной отрасли, появлению 

новых трендов. Рассмотрение социально-экономической системы страны как 

«системы координат», в котором общество осуществляет свою 



жизнедеятельность, позволило понять, как и в каких направлениях 

библиотекам следует меняться, на чем концентрировать ресурсы и усилия, 

формируя стратегии перспективного развития. 

Междисциплинарный состав участников Конференции позволил 

обсудить важнейшие аспекты функционирования библиотечной отрасли, 

в числе которых: 

– социально-демографические, экономические и культурные процессы в 

регионах и их влияние на развитие библиотечной отрасли, 

– библиотеки как участники процесса формирования общенациональной 

и региональной идентичности, 

– социальные функции библиотек, 

– роль и место библиотеки в информационном пространстве,  

– оценка вклада библиотек в социальное и экономическое развитие 

территории, 

– подходы к оценке «стоимости» библиотеки, 

– публичные библиотеки  и их пользователи в социально-экономических 

и социологических исследованиях.  

– государственная политика поддержки культуры: концепции, модели, 

финансовые механизмы,  

– направления развития сервисов публичных библиотек в виртуальном и 

реальном пространстве. 

Исходя из важнейших функций культуры, признанных на национальном 

уровне (Основами государственной культурной политики и Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года), как фактора роста качества жизни и формирования 

человеческого капитала, залога динамичного социально-экономического 

развития, основываясь на результатах социально-экономических и 

социологических исследований, расчетов «ценности» библиотек, учитывая 

достижения общественных наук – институциональной и  пространственной 

экономики, регионоведения, социологии, информатики,  

 



участники Конференции выдвинули следующие постулаты: 

– библиотека играет важные  роли в социально-экономических 

процессах, выявить которые  можно только применяя межотраслевой и 

междисциплинарный подходы;  

– библиотека – сложная информационно-коммуникативная система, 

несводимая к технократическим и досуговым моделям;  

– библиотека формирует проблемно-ориентированные информационные 

ресурсы, использование которых специалистами различных отраслей знаний  

оптимизирует возможности для перехода к более высоким технологическим 

укладам, что существенно сказывается на конкурентных преимуществах 

региона; 

– библиотека берет на себя выполнение новых социальных функций: 

социального лифта для молодежи, одного из факторов воспроизводства 

человеческого капитала, площадки для творческих индустрий и т.д.;  

– библиотека, являясь либерально-гуманистическим институтом, 

требует более гибких форм  управления, сочетающего государственные 

формы с общественным влиянием на содержание работы; 

– одним из условий динамичного  развития библиотечной отрасли  в 

настоящее время становится «интеграция» с учреждениями науки, культуры 

и образования, расширение форматов участия в просвещении населения и 

дополнительном образовании; 

– библиотека обладает достаточным потенциалом для работы по 

развитию навыков, востребованных в современной экономике: умение 

решать проблемы (а не только наличие знания), готовность к достижению 

эффективных результатов, социальным коммуникациям, формирование 

портфелей новшеств и инноваций.  

Важными в определении перспектив развития библиотечного 

социального института стали результаты прогностической сессии «Будущее 

библиотек». Участниками прогностической сессии были сформулированы 

черты библиотеки будущего и предложены меры по диверсификации 

деятельности библиотек, представлена «дорожная карта» изменений.  



Обсуждение будущего библиотеки позволило сделать вывод о том, что, 

будучи институтом, ориентированным на самые широкие слои населения, 

различающимся по региональными особенностям, типам и видам, 

содержанию работы, объёму ресурсов, степени универсализма, библиотека 

потенциально интересна обществу как открытая, доступная, 

многофункциональная структура. 

В то же время, библиотеки должны учитывать риски, сформированные и 

формирующиеся внутренней и внешней средой. Основными внутренними 

рисками библиотеки, в первую очередь, публичной, можно назвать отказ от 

непосредственного взаимодействия с читателями;  фетишизация своей роли 

как площадки для массовых мероприятий; замену повседневной работы на 

ложную событийность, сводящуюся к отдельным шумным акциям-

фейерверкам; уход в «виртуальность»; принижение значимости организации 

комфортного физического пространства; ориентация на элитарность 

(избранность отдельных категорий); игнорирование социально-

гуманитарных технологий (в области чтения, воспитания медиаграмотности 

и критического мышления, дополнительного образования и др.), 

противопоставляемых  техническим новациям. Эти факторы в совокупности 

способны привести к деградации библиотеки, снижению традиционно 

гуманистического и демократического начал её деятельности.   

Наряду с перечисленными внутренними рисками можно обозначить и 

так называемые «внешние», объективные, слабо зависящие от 

профессионального сообщества: 

– зависимость от финансовой поддержки и политики государства в 

условиях депрофессионализации управления; 

– сложность оценки социально-экономической эффективности, её 

сведение к стоимостной или только социальной составляющей, либо 

оперирование при оценке только официальной статистической информацией; 

– высокая ресурсозатратность библиотечного института (регулярная 

актуализация информационных ресурсов и повышение квалификации 

персонала),  



– распад научных школ в области библиотечного дела, слабые 

профессиональные связи и взаимодействие членов библиотечного 

сообщества. 

привели участников Конференции к выводам о необходимости 

диверсификации деятельности библиотек, поиску новых ролей в 

общественном производстве, формируемых на основе тенденций мирового 

развития: старения общества и появления цифрового поколения, 

трансформации системы образования и работы (сетевые формы), 

игрофикации и расширения hand-made в повседневной жизни.   

Результатами Конференции в ближайшей и отдаленной перспективе 

могут быть признаны:  

– мобилизация научных исследований по оценке взаимовлияния отрасли 

культуры и социально-экономической системы, 

– определение приоритетных направлений и тем прикладных научных 

исследований, 

– выявление и внедрение в практику работы библиотек новых методов 

оценки эффективности, направлений работы и взаимодействия со сферами 

экономики, 

– расширение знаний сотрудников библиотечной отрасли по социально-

экономической проблематике, 

– создание документальной основы для продолжения дискуссии по 

проблемам, поставленным в ходе проведения социально-экономических 

библиотечных чтений (опубликование материалов Конференции). 

Главным достижением общей работы участников Конференции, 

является выявление наиболее важных проблем, которые требуют 

привлечения исследователей в сферах экономики, социологии для 

проведения прикладных исследований: 

– оценка капитализации опыта, знаний и умений, полученных от 

взаимодействия с библиотекой (микроуровень), 

– методика оценки участия библиотеки в формировании ключевых 

социально-экономических характеристик общественного развития 



(человеческий капитал, социальный капитал, человеческий потенциал и 

т. п.), 

– оценка вклада библиотек в социально-экономическое развитие 

территории, 

– создание моделей для сравнения эффективности деятельности 

библиотек. 

Исходя из выявленных проблем, участники обращаются к организаторам 

Конференции с предложениями: 

Государственной библиотеке Югры: 

– опубликовать  методику оценки вклада библиотечной отрасли региона 

и представить ее на XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной 

ассоциации (Красноярск) и рекомендовать ее использование центральными 

библиотеками субъектов РФ;  

– тексты докладов участников Конференции опубликовать в отдельном 

сборнике и тематическом выпуске журнала «Библиотечное дело»,  

– организовать проведение Социально-экономических библиотечных 

чтений один раз в три года, следующие – в 2019 году.  

Государственной публичной научно-технической библиотеке 

Сибирского отделения Российской академии наук: 

– продолжить исследование состояния и динамики библиотечной 

отрасли в контексте социально-экономического развития сибирско-

дальневосточного региона с привлечением центральных библиотек субъектов 

РФ.  

 


