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20 – 21 ноября 2022 года в Ханты-Мансийске состоялись 

Третьи  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, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский 

государственный институт культуры», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский 

государственный университет».  

Участники Конференции – 255 специалистов в области 

библиотековедения, экономики, философии, социологии, информации, 

управления, сотрудников библиотек, представителей управленческих 

структур в сфере культуры из автономного округа и городов Российской 

Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Белгорода, 

Новосибирска, Екатеринбурга, Рязани, Красноярска и других. Конференция 

транслировалась в онлайн-режиме на сайте https://okrlib.ru/readings/, 

зафиксировано 1407 просмотров.  

В Конференции приняли участие представители  ведущих 

федеральных библиотек: Российской государственной библиотеки, 

Российской национальной библиотеки,  Государственной публичной научно-

технической библиотеки, Государственной публичной научно-технической 

библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук; ведущих 

высших учебных заведений страны – Высшей школы экономики, 

Московского государственного университета, Санкт-Петербургского 

государственного  университета; учебных заведений Урала и Сибири – 

Уральского федерального университета, Челябинского государственного 

https://okrlib.ru/readings/
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института культуры,  Югорского государственного университета; 

исследовательских институтов – Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук; региональных библиотек 

– Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки, а также 

общедоступных библиотек автономного округа, органов власти.  

Работа Конференции проходила в форматах пленарных заседаний и 

специализированных площадок: пленарное заседание «Коллизии 

современности: влияние на институты и человека»,  секции: «Библиотека и 

ценности цифровой цивилизации», «Социально-экономический и 

культурный контекст  региона: фокус на библиотеку»,  «Качество, 

доступность и бесплатность библиотечных услуг: от макро к микроуровню 

экономики», дискуссия «Библиотека: бесплатный институт с платными 

услугами»,  профориентационная игра «Проектирование будущего 

профессии библиотекаря», практикум по расчету стоимости услуг. 

Впервые организаторами проведен Открытый конкурс публикаций 

социально-экономической проблематики в сфере библиотечного дела им. 

Л.А. Кожевниковой, участниками которого стали представители библиотек и 

системы высшего образования в сфере культуры.  

Межотраслевой и междисциплинарный состав участников 

Конференции позволяет делать важные выводы, проектировать будущее 

библиотеки, выявлять ключевые характеристики и тренды развития 

социально-экономической системы. Участники Конференции сделали вывод, 

что общество, социально-экономическая система и библиотека как ее часть 

переживают глобальные трансформации, формирующие множество развилок 

будущего. В результате двухдневного разговора, участники Конференции 

выделили следующие характеристики внешней среды: 
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Сущностной характеристикой современного мира является кризис 

глобализации, который ведет к «локализации глобальности», проявляющейся 

в национальной политике по защите национальной идентичности. 

Проявлением этой тенденции является принятие Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (указ Президента РФ от 09.11.2022 года № 809).  

Усиливает эту тенденцию геополитические вызовы,  в стране 

намечаются отчетливые тенденции к пересмотру ценностных ориентиров, 

формирование новых нравственных норм и стереотипов поведения. 

Нарастает разрыв в уровне, качестве, стиле жизни между мегаполисами 

и остальными территориями. Жизнь в отдаленных городах и селах может 

быть охарактеризована как «истощение» социальности вследствие упадка 

характерных для развитого индустриального общества институтов. 

Виртуальная реальность становится обыденностью, что может быть 

охарактеризовано как кризис виртуализации. Следствием этого является 

обесценивание виртуальных образов и коммуникаций, ценным становится 

физическое присутствие, тактильность. Публичные пространства становятся 

точками доступа к реальности, в которых соединены  разделяемые раньше 

социальные практики, такие как труд и отдых, потребление и производство, 

обучение и развлечение, обращение с реальными и виртуальными объектами. 

Несмотря на кризис виртуализации, представители поколений Y и Z 

получили «цифровой след» в виде следующих характеристик: потеря 

способности к концентрации и рефлексии, падение общего уровня 

образования и грамотности и другие.  

Развитие цифровизации, которая претендует не на дополнение 

реальности, а на переконструирование реальности, переход на информатико-

кибернетическую основу существования создает риски для мира 

повседневности, в котором живет человек. 



 
5 

Цифровой характер экономики сформировал переход от массового 

производства и потребления к персонализированному, сфокусировал 

внимание на региональных ресурсах и локальных особенностях территорий.  

Перечисленные параметры внешней среды, адаптация к ним  

библиотечного института, его эволюционное развитие дают основание 

сформулировать следующие характеристики и тенденции развития 

библиотек: 

Несмотря на многообразие концептов современных публичных 

библиотек (интеллект-центр, третье место, модельная библиотека и другие), 

библиотеке важно сохранить свою сущность и, в то же время, 

актуализировать базовые функции: информационную, мемориальную, 

образовательную, культурно-просветительскую и социально-

коммуникативную, наполнить новыми смыслами в контексте происходящих 

социально-экономических изменений.  

Масштабный проект модернизации общедоступных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура»,  направленный на актуализацию 

как внешнего, так и содержательного концепта деятельности библиотек, в 

целом демонстрирует высокую результативность. Наибольшие достижения 

продемонстрировала модель параллельной модернизации в субъектах РФ, 

реализующих региональные проекты модернизации общедоступных 

библиотек наравне с федеральным проектом.  Потенциал федеральной и 

региональных моделей,  а также результаты модернизации возможно будет 

оценить введением единой системы оценки качества модернизации. 

Наиболее актуальной становится просветительская деятельность 

библиотек, объединяющая просвещенческие и коммуникационные функции 

библиотек.  Библиотечное сообщество возвращается к идее просветительства, 

отказываясь от отношения к просветительской работе как пропагандистско-

идеологической, по-новому осмысливая ее в контексте иных 

социокультурных условий. 
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Парадигма «Библиотека – сердце информационного общества» 

потерпела крах,  однако информационный потенциал библиотек, в первую 

очередь, краеведческие ресурсы, имеют особую ценность в контексте 

кризиса глобализации. 

Именно краеведческие ресурсы, а также возможности библиотек как 

площадок для коммуникаций, являются основой для развития креативных 

индустрий в регионах.  Библиотеки становятся точками входа для людей в 

креативную экономику.  

Среди тенденций развития библиотек: функционирование библиотеки 

как стартап-площадки, библиотеки вещей, центра оказания помощи, 

антистресс-площадки, сохраняется актуальность и более привычных ролей 

библиотек: хранилище информации и знаний, центр коммуникаций, 

образования и обучения, творчества и креатива, культурно-просветительская 

площадка.  

Одним из векторов развития библиотек, особенно научных,  является 

их встраивание в инфраструктуру научных коммуникаций, систему 

разделения труда ученых. Это задача, в первую очередь, научных библиотек, 

в то время, как задача публичных библиотек -  взращивание новых 

исследователей на чтении научно-популярной технической, 

приключенческой и фантастической литературы. 

Участие в реализации проекта «Пушкинская карта» еще больше 

укрепило культурно-досуговые функции библиотеки, сделало 

востребованными небиблиотечные компетенции, способствовало 

коммерциализации деятельности.  

Положительной стороной  практики реализации проекта «Пушкинская 

карта» в библиотеках является приоритет живых коммуникаций,  а не 

сетевых проектов, потерявших свою привлекательность в период эпидемии 

Ковид-19.  Реализация проекта является стимулом для создания 

инновационных продуктов, использующих интерактивные и 

информационные технологии. 
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Библиотеки могут способствовать укреплению ценностей и установок, 

поддерживающих проинновационный экономический рост – снижению 

избегания неопределенности, росту горизонта планирования и долгосрочной 

ориентации, снижению патерналистических настроений и росту 

межличностного доверия. Инструментами формирования соответствующих 

ценностей и установок могут быть, в частности: предоставляемые 

библиотекой ресурсы; правила пользования библиотекой; организация 

пространства библиотеки; мероприятия, проводимые в библиотеке; 

корпоративная культура библиотеки. 

Участниками определены перспективные направления 

взаимодействия с целью решения поставленных Конференцией задач:  

Проведение эмпирических исследований на российских данных, 

направленных на изучение роли библиотек в формировании ценностей и 

установок, способствующих экономическому росту и развитию.  

Создание сводных межрегиональных коллекций, таких, как портал 

электронных коллекций письменного историко-культурного наследия 

народов Сибири и Дальнего Востока. 

Реализации библиотеками проектов, поддерживающих повседневную 

жизнь, «человечных», таких как общегородской обмен книгами и другие.  

Участие библиотек в проектах развития креативных индустрий, 

которые способствуют развитию совместной гуманитарной деятельности, 

повышению конкурентоспособности и реализации творческого потенциала 

людей, препятствуют  оттоку молодежи из регионов.  

Организаторами Конференции заявлена готовность: 

провести следующие Социально-экономические библиотечные чтения 

в 2025 году; 

привлечь в организационный комитет новых участников, что позволит 

расширить круг участников и повысить качество программы; 
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обеспечить продвижение Открытого конкурса публикаций социально-

экономической проблематики в сфере библиотечного дела им. Л.А. 

Кожевниковой; 

тексты докладов участников Конференции опубликовать в отдельном 

сборнике и направить в профессиональную периодику. 

 

 


