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Аннотация. Система российского образования является крупнейшей отраслью общества, которая формирует и раз-
вивает главную производительную силу – самого человека, становится не только системой подготовки к определенной 
профессиональной деятельности, но и системой воспитания человека как личности. В связи с этим значительно воз-
растает роль его важной составляющей – гуманитарного знания, позволяющего сформировать специалиста с широким 
мировоззрением и устойчивой жизненной позицией. Социальные институты, производящие и транслирующие это знание, 
оказываются перед необходимостью кардинального переосмысления задач гуманитарного образования как такового 
и проблем гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса в целом. Общество приходит к пониманию того, 
что «недовложение» в гуманитарную сферу оборачивается серьезными социальными проблемами. Библиотеки, наряду 
с учреждениями науки и образования, входят в структуру образовательного пространства и так же осмысливают свои 
роль и место в процессе его гуманитаризации. Сутью этого социального института является роль посредника между 
автором и читателем: собирание, описание, структурирование, сохранение и продвижение текстов разных видов и фор-
матов, кумуляция, хранение и распространение знаний для их последующего практического применения. При этом 
вопросы оптимального использования имеющегося и формирования нового гуманитарного образовательного ресурса 
библиотек требуют своего решения с учетом новых приоритетов функционирования образовательной среды. Авторы 
ставят цель – представить некоторые аспекты деятельности научных библиотек в формировании и продвижении гума-
нитарного знания в образовательную сферу. Кратко охарактеризована деятельность научных библиотек Новосибирска 
в решении этого вопроса. Новизна предпринятого исследования состоит в том, что впервые на основе исторического 
анализа этапов формирования гуманитарного фонда научных библиотек мегаполиса сделана попытка определить его 
соответствие потребностям современного образовательного процесса. Выявлено, что отсутствует единая стратегия 
и целенаправленность форм и методов деятельности научных библиотек по продвижению гуманитарного знания. Акту-
альным представляется пересмотр подходов к формированию фондов гуманитарной тематики, а также организации 
единой платформы взаимоиспользования гуманитарного информационного ресурса научных библиотек. 

Ключевые слова: научная библиотека, гуманитарное знание, гуманитаризация, высшие учебные заведения, 
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Abstract. The Russian education system is the largest branch of society, which forms and develops the main 
productive force – a person himself, becomes both a training system for a certain professional activity, and a sys-
tem of an individual education as a personality. In this regard, the role of its important component – humanitarian 
knowledge growths significantly, which allows forming a specialist with a wide worldview and a stable life position. 
Social institutions producing and transmitting this knowledge are faced the need to rethink radically the tasks of 
humanitarian education as such and the problems of humanization and humanitarization of the educational process 
as a whole. The society comes to understanding that "underinvestment" in the humanitarian sphere is turning into 
serious social problems nowadays. Libraries, along with institutions of science and education, enter the structure of 
the educational space and comprehend their role and place in its humanitarization process as well. The essence of 
this social institution is an intermediary between the author and the reader: collecting, describing, structuring, pre-
serving and promoting texts of different types and formats, accumulating, storing and distributing knowledge for their 
subsequent practical application. The problems of using existing resources optimally and forming a new educational 
resource of libraries need to be solved taking into account new priorities of the educational environment. The authors 
aim to present some aspects of the academic library activities to form and promote humanitarian knowledge in the 
educational sphere. The paper describes in brief the activity of scientific libraries of Novosibirsk to solve this issue. 
The research novelty is the first attempt to determine its compliance with the needs of the modern educational process 
based on historical analysis of the stages of forming the humanitarian stocks of scientific libraries in a metropolis. 
It reveals that there is no uniform strategy and purposefulness of activity forms and methods of scientific libraries to 
promote humanitarian knowledge. The authors suppose that it’s relevant the revision of approaches to the collection 
formation on humanitarian subjects, as well as organization of a single platform for mutual use of humanitarian 
information resources of scientific libraries.
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Введение. Закон техно- гуманитарного баланса, 
сформулированный философом- антропологом 
А. П. Назаретяном, гласит: чем выше мощь про-
изводственных и боевых технологий, тем более 
совершенные средства культурной регуляции 
необходимы для сохранения общества [1]. Для 
настоящего времени характерно постепенное углуб-
ление кризиса, получившего название антропо-
логического. Суть его заключается в распаде экзи-
стенциальных оснований современного человека, 
разрушении целостности его внутреннего мира, 
в девальвации базовых ценностей и отсутствии 
новых. Под влиянием информационных технологий 
меняется пространство культуры, увеличивается 
скорость разрушения старых символов и тради-
ций: они либо исчезают, либо меняют свой смысл. 
Многие проблемы и конфликты современного мира  
(экологические, социальные, межнациональные 
и т. д.) сопровождают формирование общества 
нового типа – постиндустриального по своей мате-
риальной основе и постмодернистского по куль-
турному коду, влияющего на пространство чело-
веческих значений, ценностей, смыслов, которые 
появляются при освоении культуры. Достаточно 
остро такие социальные проблемы, как деформация 
духовного мира людей и нарушение их социальной 
адаптации, сказываются на молодежи, в особен-
ности на той ее части, которая проживает или 
обучается в больших городах. Социологи склонны 
считать мегаполисы одним из проявлений глобаль-
ного кризиса, сигнализирующего об исчерпании 
потенциала современной цивилизации, в которой 
градообразующими культурными центрами стано-
вятся институты массового потребления [2]. В этих 
условиях современному обществу необходимы 
выработка и использование способов нетехниче-
ской реализации творческих способностей людей, 
их духовного потенциала, осуществления коллек-
тивных интересов и коллективных представлений 
о непреходящих человеческих ценностях: свободе, 
демократии, гражданских и политических правах, 
общественном договоре, справедливости обще-
ственного устройства и др.

Система высшего профессионального образова-
ния занимает одно из приоритетных мест в струк-
туре базовых социально- экономических процессов 
страны, реагируя на воздействия внешней среды 
(социокультурные, экономические, законодательные 
и др.) и, в свою очередь, оказывая на нее ответ-
ное влияние. Образование, по существу, является 
тем каналом, по которому ценности и приори-
теты транслируются от общества к личности. 
Оно становится формой существования человека 
в информационном социуме, способом расширения 
его коммуникационного пространства. Движение 
коммуникационных средств современной культуры 
навстречу человеку усиливает его  коммуникативные 

запросы, реализует особенности межличност-
ного общения, формирует контекст и средства 
обратной связи коммуникации. В условиях 
переоценки ценностей система российского 
образования все более превращается в круп-
нейшую отрасль общества, которая формирует 
и развивает главную производительную силу – 
самого человека, является базой для становления 
его мировоззрения. Такие тенденции, как много-
кратное возрастание информационных потоков, 
изменение привычных стереотипов поведения 
человека, необходимость адекватных решений 
в условиях больших скоростей и значительных 
объемов информации и т. д., требуют комплекс-
ных изменений в системе образования, в первую 
очередь университетской.

Однако на пути реализации этих важнейших 
социальных задач существует проблема, суть кото-
рой ректор Рязанского государственного универ-
ситета имени С. А. Есенина И. Шеина обозначила 
так: «Современные образовательные стратегии 
все более ориентированы на подготовку специа-
листа- технократа, в совершенстве владеющего 
информационными технологиями, но лишенного 
общей гуманитарной культуры». «А это, – указывает 
далее автор, – чревато самыми серьезными циви-
лизационными последствиями. Ведь известно, что 
технический прогресс способен оборачиваться нрав-
ственным, духовным, культурным регрессом» [3]. 
Таким образом, «недовложение» в гуманитарную 
сферу, ее недооценка оборачиваются сегодня очень 
серьезными социальными проблемами. 

В настоящее время кардинальному переосмыс-
лению подвергаются не только задачи гуманитар-
ного образования как такового, но также проблемы 
выявления «интегративных тенденций в системе 
социально- гуманитарного образования» [4], гума-
низации и гуманитаризации образовательного 
процесса в целом. Новая стратегия образования 
выдвигает на первый план дисциплины, наце-
ленные на формирование специалиста, который 
на уровне понимания, знания и умения способен 
вырабатывать такой интеллектуальный продукт, 
как новое знание [5, с. 19].

Отмечая особую важность широкого внедрения 
гуманитарного знания в образовательную среду, 
исследователи подчеркивают, что расширением 
круга гуманитарных дисциплин в вузе предпо-
лагается решить две важные задачи: получение 
студентом знаний и компетенций, связанных 
с методологией и качествами, необходимыми для 
успешного карьерного роста, и приобретение 
собственно духовных качеств, культурного потен-
циала, то есть не просто формирование инженера, 
менеджера, врача, а воспитание еще и интеллигента 
и интеллектуала [6], обладающего профессиональ-
ной нравственностью.



Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 1
Professional education in the modern world, 2021, vol. 11, no. 1

— 48 —

Постановка задачи. В качестве главного из фак-
торов, содействующих сохранению и развитию 
гуманитарной среды общества и, в частности, его 
научно- образовательного пространства, социо-
логи и философы называют ценности гуманитар-
ного научного знания [7]. В частности, их рас-
сматривали в своих работах Г. П. Выжлецов [8], 
В. В. Ильин [9], Г. Н. Аверьянова, С. О. Рамазанов, 
К. И. Ромашкин [10], В. Ф. Шаповалов [11], 
С. А. Журавлев [12] и др. Так, Г. П. Выжлецов, 
различая общественные и гуманитарные науки 
«именно по их взаимоотношениям с ценностями», 
определяет гуманитарное знание в целом так: 
«Это не просто совокупность данных различных 
наук о человеке, а знание о человечности, об одухо-
творенном культурой бытии человека в природе 
и обществе. Оно является единством научно- 
дисциплинарных и вненаучно- мировоззренческих 
знаний и представлений. Ибо, если в истории 
человек действует, то в культуре он живет» [13]. 

Концепция гуманитаризации современного 
отечественного образования в существенной мере 
определяет деятельность общественных институ-
тов, занятых созданием, хранением, обработкой 
и распространением знаний для их последующего 
практического применения. Среди них главенствую-
щая роль, несомненно, принадлежит библиотеке. 

Цель статьи – представить некоторые аспекты 
деятельности научных библиотек в формировании 
и продвижении гуманитарного знания в образова-
тельную среду. 

Методология и методы исследования. 
Предпринятое исследование выполнено с учетом 
разработок в области культурологии, социологии, 
философии, педагогики и библиотековедения. 
В целом изучение проводилось с позиций меж-
дисциплинарного – цивилизационного подхода, 
который позволяет рассматривать образова-
ние в динамике с учетом факторов социально- 
экономического и культурного развития общества. 
Структурно- функциональный подход позволяет 
определить реальную роль научной библиотеки 
в структуре базовых социально- экономических 
процессов страны, диалектический подход способ-
ствует рассмотрению образовательной и библио-
течно- информационной деятельности в единстве 
и взаимообусловленности. Комплексность проблем 
детерминирует использование аналитического 
и синтетического методов, методов системного 
и факторного анализа.

Результаты
Библиотека в производстве, кумуляции и рас-

пространении гуманитарного знания
«Физической» основой гуманитарного знания 

является культурный контент в виде текстов, отра-
жающих символы разного времени и обладающих 

социальной значимостью. Уже ни у кого не вызы-
вает сомнения, что библиотека как социальный 
институт, имея глубокие гуманистические традиции, 
в любых исторических условиях сохраняет свою 
направленность на человека как центр мироздания, 
на удовлетворение и формирование его информа-
ционных потребностей и читательских интересов. 
Она способна не только удовлетворять потребность 
в  каком-либо виде деятельности, но также и фор-
мировать сами потребности, особенно потребности 
в самостоятельном, избирательном реагировании 
на жизненно важные условия, в которых находится 
пользователь библиотеки; потребности изменения 
внутреннего мира и компонентов внешней среды 
посредством осознанной активности [14]. 

Сутью библиотеки как социального инсти-
тута является ее роль посредника между автором 
и читателем: собирание, описание, структуриро-
вание, сохранение и продвижение текстов разных 
видов и форматов. Для современной библиотеки 
характерно осознание себя носителем важной роли 
не только «целостного отражения развития челове-
чества» [15], но и активизации своего воздействия 
на гуманитарное состояние социума. Библиотека 
становится информационным «ядром» региона 
(или любой другой зоны обслуживания) и наиболее 
демократичным источником доступа к информаци-
онным ресурсам. «Гуманистическая интерпретация 
библиотечной миссии» (А. В. Соколов) [16; 17] 
позволяет утверждать, что в новом социокультур-
ном пространстве библиотека становится «сред-
ством аккультурации и инкультурации», приобретая 
статус основы дальнейшего развития социума. 
Исходя из этого она рассматривается как один 
из инструментов социокультурной политики, целью 
которой является поддержание и регулирование тех 
сторон социального развития, духовно- ценностного 
взаимодействия людей, которые связаны с важней-
шими аспектами стабилизации их жизнедеятель-
ности в усложняющихся условиях общественного 
развития [18].

Все большая часть российского библиотеч-
ного сообщества склонна видеть в библиотеке 
не просто социальный, информационный, обра-
зовательный, воспитательный и т. п. институт, 
но и активно действующее, обладающее боль-
шим потенциалом звено в системе гуманитарной 
защиты населения, сохранения его социального 
здоровья, сопровождения и поддержки индивида 
на всем жизненном пути [19].

Гуманитаризация системы образования отра-
жается как на идеологии, так и на технологии 
библиотечной работы, требует модернизации ее 
содержания в области создания актуальной обра-
зовательной среды. Информационный потенциал 
современной научной библиотеки должен соот-
ветствовать новой образовательной концепции, 
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предусматривающей формирование целостного 
мировоззрения обучающихся. Для того чтобы рас-
крыть декларируемые новыми учебными програм-
мами фундаментальные вопросы бытия, научной 
картины мира, нравственно- мировоззренческих 
основ личности, библиотека должна в полной мере 
располагать источниками, во всем многообразии 
содержащими ключевые идеи философии природы, 
человека, социальной философии, теории познания. 

Производство, кумуляция и распространение 
гуманитарного знания для решения актуальных 
задач профессионального образования – сложное, 
многостороннее направление деятельности биб-
лиотек региона, в настоящее время недостаточно 
скоординированное. В качестве примера кратко оха-
рактеризуем ситуацию с научными библиотеками 
Новосибирска, которому принадлежит ведущая роль 
в структуре научно- образовательного комплекса 
Сибирского федерального округа. В городе функ-
ционируют высшие учебные заведения, в их числе 
16 государственных вузов, осуществляющих про-
фессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов, работают 
28 научно- исследовательских учреждений (НИУ) 
Новосибирского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук, научные 
учреждения других ведомств. Все вузы города 
и большая часть НИУ имеют в своей структуре 
научные библиотеки [20]. Крупнейшими библио-
теками регионального научно- образовательного 
комплекса являются Государственная публичная 
научно- техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 
(фонд свыше 10,4 млн экз.  1) и Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(НГОНБ) (фонд свыше1,2 млн экз. 2), главным 
направлением деятельности которых является обес-
печение доступа пользователей к информационным 

1 Отчет о выполнении государственного задания по фор-
мированию, учету, изучению, обеспечению физического 
сохранения и безопасности фондов, включая оцифровку 
фондов. Сведения о движении фондов. Новосибирск, 2020, 
с. 29. URL:  http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/Otch-
et-po-formirovaniju-min_2.pdf (дата обращения: 15.01.2021).

2 Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Новосибирская государственная 
областная научная библиотека. Государственное задание № 13 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ч. 2. 
Сведения о выполняемых работах. 3.2. Показатели, характери-
зующие объем работы. Фонды библиотеки // Новосибирская 
государственная областная научная библиотека. URL: https://
ngonb.ru/docs/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%
D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019.pdf 
с. 9–10 (дата обращения: 15.01.2021)

ресурсам. Наличие в Новосибирске достаточно 
развитой сети научных библиотек дает возмож-
ность координации формирования их фондов 
не только по отраслям знания, тематике и видам 
изданий, но и с учетом характера информационных 
потребностей читателей.

Как же формируется и используется «гуманитар-
ный» потенциал научных библиотек Новосибирска 
сегодня? 

ГПНТБ СО РАН, основой фонда которой стала 
Государственная научная библиотека, создан-
ная в Москве в 1918 г., начала функционировать 
на сибирской земле в 1958 г. [21; 22], с этого вре-
мени она стала получать обязательный бесплатный 
экземпляр изданий, поступающих во Всесоюзную 
(ныне Российскую) книжную палату [23]. Благодаря 
этому источнику комплектования ГПНТБ СО 
РАН стала обладательницей полной коллекции 
современных изданий социально- гуманитарной 
тематики, а собрание редких и рукописных книг 
в ее фондах не имеет равных за Уралом. Вначале, 
формируя универсальный по тематике фонд, биб-
лиотека ориентировала его на ученых, специалистов 
и студентов- дипломников. Обретение библиотекой 
новых функций в XXI в., значительное расширение 
зоны обслуживания за счет предоставления услуг 
читателям, начиная с 14-летнего возраста 3, появ-
ление новых носителей информации потребовали 
пересмотра подходов к формированию фондов, 
в особенности в части изданий гуманитарного 
профиля. К концу 2019 г. на фоне сокращения есте-
ственно- научного и технического сегментов фонда 
доля общественно- гуманитарных изданий в фонде, 
по сведениям отдела обслуживания читателей 
ГПНТБ СО РАН, выросла до 36%. Подобная тен-
денция прослеживается и при анализе показателя 
посещаемости библиотеки. Если, по данным 2019 г., 
в зале естественных и технических наук количе-
ство посещений несколько уменьшилось (93% 
от 2018 г.), то в зале художественной литературы 
произошло значительное увеличение количества 
посещений – на 36% больше показателя 2018 г., 
что, с нашей точки зрения, объясняется растущим 
спросом пользователей на гуманитарное чтение. 

Для Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки, функционирующей с 1929 г., 
приоритетом всегда являлось формирование фонда 
гуманитарной направленности (читальный зал 
общественной и гуманитарной литературы); крае-
ведение, включающее приобретение, сохранение 
и продвижение литературы краеведческой тематики. 

3	 Государственная публичная научно- техническая биб-
лиотека. Привила пользования //  Государственная публичная 
научно- техническая библиотека: официальный сайт. URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/pravila- polzovaniya/ (дата 
обращения: 15.01.2021).
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Получая местный обязательный экземпляр книжной 
продукции, выявляя источники по истории края, 
НГОНБ составляет библиографические указатели 
литературы, календари знаменательных и памят-
ных дат, методические пособия по краеведению, 
которые выпускаются не только в традиционном 
виде, но и в электронном, публикуются на сайте 
библиотеки. В настоящее время в НГОНБ ведется 
оцифровка краеведческого фонда, формируются 
тематические коллекции документов, которые 
размещаются на сайте библиотеки, что способ-
ствует раскрытию фондов для широкого круга 
пользователей, популяризации региона в миро-
вом сообществе [24]. В то же время в библиотеке 
функционируют Центр русского языка, Центр 
литературы на английском языке, Итальянский куль-
турный центр, Романский и немецкий читальные 
залы, что способствует межкультурному диалогу, 
сохранению и продвижению мирового историко- 
культурного наследия [25]. Таким образом, налицо 
рост общественного интереса к гуманитарному 
контенту, а также увеличение доли этого контента 
в фонде библиотеки. 

В контексте обеспечения гуманизации обще-
ственной среды (в том числе образовательной) 
актуализируются коммуникационные функции 
научных библиотек, разрабатываются стратегии, 
позволяющие рассматривать их как социальные 
институты нового типа, призванные не только 
собирать, хранить и предоставлять доступ 
к информационным ресурсам, но и выстраивать 
новые типы отношений между всеми библио-
теками региона и между сотрудниками библиотек 
и читателями. В традиционную библиотечную 
деятельность внедряются функции «активной 
анимации документного наследия, опирающиеся 
на устную коммуникацию и диалог» [26, с. 7]. 
В соответствии со своим профилем научные 
библиотеки также используют коммуникатив-
ные формы продвижения гуманитарного знания 
в городскую среду. «День российской науки», 
Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, «Книжная 
Сибирь», «Библионочь» и многие другие массовые 
мероприятия привлекают в библиотеки новых 
читателей, позволяют организовать на «библио-
течном поле» диалог «всех со всеми», играющий, 
по мнению С. Г. Матлиной, особую роль в фор-
мировании гражданского общества, расширении 
пространства культуры [27, с. 140].

Как видно из приведенных данных, сегодняш-
няя деятельность библиотек по кумуляции и про-
движению гуманитарного знания активна и разно-
образна. Однако следует отметить, что для нее 
характерно отсутствие единой стратегии и, как 
следствие, целенаправленности в области обес-
печения гуманизации и гуманитаризации именно 
сферы высшего профессионального образования. 

Специалистами ГПНТБ СО РАН предприняты 
некоторые шаги для разработки концептуальных 
основ использования библиотечного гуманитар-
ного потенциала. Поскольку насущной проблемой 
сейчас является формирование единой системы 
обеспечения учреждений науки, образования и куль-
туры региона информационными ресурсами для 
успешной научно- образовательной деятельности, 
актуальным предметом исследовательских интере-
сов явилось определение «должного» и реального 
места библиотечного социокультурного института 
в этой структуре, и в частности в области гумани-
таризации образования. С учетом особенностей 
развития современного научного документопотока 
(кризисное положение академического книго-
издания, сокращение его доли в общем объеме 
научных отечественных изданий; расширение поля 
открытых сетевых научных ресурсов; отсутствие 
эффективной модели системы организации научной 
коммуникации для специалистов науки, образова-
ния и культуры) в ходе исследований были сфор-
мулированы базовые направления и ценностные 
основания деятельности научной библиотеки [28], 
ответственной за сохранение научного и историко- 
культурного наследия, уточнены роль и место 
научных библиотек Новосибирска в формировании 
единого научно- образовательного и информаци-
онного пространства, определены приоритеты 
в развитии их документно- информационной 
базы и сформулированы основы их дальнейшего 
взаимодействия в части продвижения гуманитар-
ного знания [29; 30].

Выводы. Перечисленные результаты явля-
ются теоретической основой для корректировки 
практической деятельности библиотек в данном 
направлении. Так, и в формировании фондов, 
и в выборе коммуникативных практик библио-
теками должны учитываться процессы, проис-
ходящие в современной образовательной сфере. 
Расширение номенклатуры дисциплин гума-
нитарного модуля, необходимость обогащения 
естественно- научных и технических дисциплин 
знаниями о борьбе научных идей, о человеческих 
судьбах ученых- первооткрывателей, о зависимости 
социально- экономического и научно- технического 
прогресса от личностных, нравственных качеств 
человека и т. д. предполагает пересмотр критериев 
оценки и отбора гуманитарного контента в фонды 
библиотек, его организации, форм и методов его 
продвижения. 

Создание многоаспектной гуманитарной среды 
как одно из основных требований гуманизации 
образования требует от библиотек поиска новых 
моделей развития, обеспечивающих им место 
в научно- образовательном пространстве социума 
в качестве центра гуманистической книжности, 
поиска своего места, своей специфики с учетом 
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уже имеющегося опыта взаимодействия библиотек 
территории [31–33]. При этом очень важно сохра-
нять и развивать основные функции библиотеки 
и, опираясь на информационные ресурсы, «пре-
вращать библиотеку в центр притяжения раз-
розненных ныне людей, тяготеющих к культуре 
и жаждущих реализовать себя в ней» [34, с. 6]. 
В подтверждение приведем информацию об орга-
низации и проведении конкурса «Новая роль 
библиотек в образовании» (с 2014 г.). Это благо-
творительный конкурс (фонд Михаила Прохорова) 
на финансирование социокультурных библиотеч-
ных проектов, направленных на поддержку обра-
зования, образовательных программ, конкретных 
учебных курсов. Цели конкурса – инициировать 
проектную активность учреждений, направлен-
ную на поддержку образования, как формаль-
ного, так и неформального, для расширения 
спектра качественного предложения на рынке 
образовательных услуг; выявить и привлечь 
ресурсы библиотек региона для разработки и реа-
лизации совместных (партнерских) программ, 
направленных на повышение уровня образован-
ности и качества жизни населения; изменить 

 общественный статус библиотек; продвижение 
лучших образцов грамотного позиционирования 
библиотек как жизненно- важного элемента для 
развития современного общества, основанного 
на познании. В 2020 г. география конкурса – 
Сибирский, Уральский и Дальневосточный 
федеральные округа; Воронежская, Калужская, 
Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская 
и Белгородская области [35].  

Таким образом, развитие и продвижение гума-
нитарного знания, формирующего мировоззрение 
человека и сохраняющего основные ценности 
современного общества в условиях прогресси-
рующего духовного вакуума и засилья коммерче-
ской массовой культуры, играет определяющую 
роль в формировании безопасного современного 
общественного пространства. Недооценка гума-
нитарной составляющей может иметь самые 
катастрофические последствия для общества, 
поэтому наличие четкой концепции по всесто-
роннему продвижению гуманитарного знания, 
организуемому библиотеками, и прежде всего 
в среде высшего профессионального образования, 
в настоящее время просто необходимо [12].
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