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20–21 ноября 2019 года в Ханты-Мансийске состоялись Вторые 

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». 

Участники Конференции – около 100 специалистов в области 

библиотековедения, географии, экономики, философии, истории, 

социологии, информации, управления, сотрудников библиотек, бизнесменов, 

представителей управленческих структур в сфере культуры из автономного 

округа и городов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Тюмени.  

В Конференции приняли участие представители ведущих 

федеральных библиотек – Российской государственной детской библиотеки, 

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, 

Санкт-Петербургского государственного университета; учебных заведений 

Урала и Сибири – Челябинского государственного института культуры, 

Югорского государственного университета, Сургутского государственного 

педагогического университета; научно-исследовательских институтов – 

Института проблем освоения Севера, а также общедоступных библиотек 

автономного округа, органов власти.  

Конференция приурочена к 85-летию Государственной библиотеки 

Югры. 
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Работа Конференции проходила в форматах пленарных заседаний и 

специализированных площадок: прогностическая сессия «Библиотекарь 

будущего, или Есть ли будущее у профессии библиотекаря?», круглый стол 

«Нематериальные активы как ресурс формирования репутации библиотеки», 

цифровизации библиотеки и чтения (дискуссия «Библиотека как символ и 

актор гиперреальности»).  

Ключевые тематические блоки конференции сохранены: библиотека и 

человек социальный, библиотека и человек экономический, библиотека и 

человек информационный.  

Межотраслевой и междисциплинарный состав участников 

Конференции позволяет делать прорывные открытия, 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 

выдвинули следующие постулаты: 

Культура – важный фактор социально-экономического развития 

территорий, который влияет на экономику как непосредственно, например, 

через создание среды инновационной деятельности, так и косвенно, оказывая 

влияние на человеческий потенциал.  

Учреждения культуры (библиотеки, музеи, клубы) являются 

инструментами местного развития, инвестиции в сферу культуры 

обеспечивают не только социальные, но и экономические выгоды, так как 

запускают процессы капитализации: культурно-символического капитала 

историко-культурного наследия места, социального капитала (доверия) 

между представителями различных групп в местном сообществе и другие.  

Особую роль в определении контуров будущего России играет Север, на 

примере которого отрабатывается модель будущего России. Рассматривать 

перспективы социально-экономического развития регионов нефтегазодобычи 



 

4 

следует с учетом моделей развития территорий, в которых зафиксировано 

истощение запасов углеводородов (например, Аляска). Социальная сфера 

(культура, образование, наука) в этих территориях берет на себя роль 

«градообразующих», что требует в настоящее время «закладки» перспектив 

их последующей социально-экономической отдачи. Фактор 

конкурентоспособности для библиотек Севера – стать интеллектуальными 

центрами для северных территорий, аккумулировав информацию о Севере и 

инновационном развитии северных территорий. 

Библиотеки принимают участие в развитии человеческого потенциала, 

осуществляя повышение уровня образованности населения, подготовку 

граждан к новым обстоятельствам, новым реалиям, развитие новых 

грамотностей/компетенций у населения, включая интегральную 

коммуникативную культуру.  

В этих условиях возрастает значение нематериальных активов 

библиотеки: деловой репутации, бренда первого лица, концепции развития, 

бренда и т. д. Независимая оценка качества в таком ракурсе приобретает 

значение репутационного нематериального актива и в то же время является 

основой построения эффективной системы индикативного управления на 

уровне организации.  

Замещение реальных объектов и реальных действий образами и 

коммуникациями ведет к тому, что ценностью все чаще становится 

физическое присутствие, непосредственный опыт, тактильность, 

«аналоговость» в противовес «цифре». В этих условиях библиотеки берут на 

себя роль пространств, функция которых – быть точкой доступа к реальности 

либо социокультурной дополненной реальностью. Разные роли в этих 

обстоятельствах возникают у библиотек, расположенных в крупных городах, 

где ситуацию можно охарактеризовать как интенсивная социальность; в 

малых городах и сельской местности, во множестве которых социальную 

действительность характеризует упадок социальности.  
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В условиях сверхновой экономики коммуникации становятся короче и 

интенсивнее, что ведет к изменению модели библиотечного обслуживания,  в 

которой интегрируются физические и цифровые, материальные и 

символические, производственные и потребительские, частные и публичные, 

модернистские и постмодернистские компоненты человеческого 

существования. 

Библиотека в условиях цифровой и социокультурной глобализации сама 

становится медиапродуктом, точкой входа в глобальное медиапространство, 

рождает принципиально новые модели поиска информации. 

Актуальной становится роль библиотеки как института знания, 

интеллектуальной организации, обладающей такими нематериальными 

активами, как  лидерство библиотеки и творческий потенциал ее 

сотрудников, а фактором наращивания интеллектуальных резервов 

становится развитие профессионализма сотрудников и мягких навыков 

(мышления и креативности).  

Анализ современных социально-экономических процессов позволяет 

прогнозировать, что библиотеке предстоит пережить различные виды 

гибридизации, слиться, сплавиться с другими социальными институтами, но 

не погибнуть. В то же время, осуществляемые  в настоящее время практики и 

транслируемые характеристики этого института свидетельствуют о 

размытости образа библиотеки, что требует от библиотекарей постоянной и 

системной актуализации видения внешней среды.   

Важными результатами Конференции являются:  

расширение знаний сотрудников библиотечной отрасли по социально-

экономической проблематике, понимания тенденций развития общества, 

социально-экономических явлений; 

создание документальной основы для продолжения дискуссии по 

проблемам, поставленным в ходе проведения социально-экономических 

библиотечных чтений. 
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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), 

оценка вклада библиотечной отрасли в социально-экономическое 

развитие территории (макроуровень), 

оценка потенциала библиотеки в ускорении увеличения доли 

человеческого капитала в экономической системе страны/региона. 

Исходя из выявленных проблем, участники обращаются к 

организаторам Конференции с предложениями: 

организовать проведение Социально-экономических библиотечных 

чтений один раз в два года, следующие – в 2021 году; 

усилить блок «Библиотека и человек информационный»; 

осуществлять популяризацию Конференции, расширить участие в ней 

библиотечных практиков, представителей науки и образования, обеспечив 

трансляцию в Интернете; 

тексты докладов участников Конференции опубликовать в отдельном 

сборнике и тематическом выпуске журнала «Библиотечное дело». 

 


