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 – актуальные мировоззренческие духовно-нравственные и социокульутрные 

проблемы современного человека и общества; 

�m�f�_�l�v: 

 – методологически грамотно и аргументированно формулировать проблему 

философского исследования, учитывающего специфику современности; 

 – анализировать базовые философские теории и труды, понимать их содержание в 

контексте изучаемой проблематики; 

 – находить взаимосвязи и принципиальные отличия в подходах и интерпретации 

ведущих философов и культурологов эвристенциальных, онтологических и 

аксиологических проблем человека; 

 – применять полученные знания в осмыслении и решении собственных, 

индивидуально-значимых проблем; 

�\�e�Z�^�_�l�v: 

 – категориальным аппаратом дисциплины; 

 – навыками аргументированной дискуссии и полемики при обсуждении 

философской проблематики; 

 – навыками конструктивной рефлексии целостного видения проблемы и 

нахождения эффективных способов ее решения. 

 

 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Цели  освоения дисциплины: 

- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии;  

- дать целостное представление об историческом пути России;  

- познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и 

демократические ценности, на выявление объективной истины;  

- проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в социально-гуманитарный цикл, является одной из важнейших 

дисциплин, которые формируют большинство общекультурных и  часть 

профессиональных компетенций.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

�A�g�Z�l�v: основные термины, даты, процессы, явления, причинно-следственные связи 

между ними в истории России.   

�M�f�_�l�v: прослеживать причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в истории России; работать с историческими источниками и литературой;  

анализировать и оценивать исторические события и явления; самостоятельно находить 

историческую информацию и анализировать ее.  

�<�e�Z�^�_�l�v: историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах. 
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обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-9).  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

�a�g�Z�l�v: специфику этического способа познания и освоения мира; логику и 

основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно- исторической 

динамике и развитию форм рациональности; основные этические системы, их 

основополагающие принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд 

этической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст 

формирования актуальные нравственные проблемы российского общества  

�m�f�_�l�v: аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала 

и использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области 

теории и истории этики; анализировать базовые этико-философские тексты, 

интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и 

теоретическим контекстом; анализировать нравственную проблематику современного 

постиндустриального, в том числе российского общества применять полученные знания в 

педагогической и воспитательной деятельности  

�\�e�Z�^�_�l�v: понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов. 

 

ЭСТЕТИКА 

Цель курса: дать целостное представление об эстетике как самостоятельной 

области знания, способствовать формированию эстетического сознания личности, 

освоению способов философского осмысления социокультурных явлений в их отношении 

к ценностным критериям и явлений культуры как продукта эстетической практики в ее 

истории и современности. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Курс принадлежит к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин. Специальные требования к входным знаниям, умениям 

и компетенциям студента не предусматриваются. Среди формируемых общекультурных 

компетенций: ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; ОК-9 – быть 

способным анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

 Формируемые качества: 

      - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области эстетики; 

      - способность выстраивать и реализовывать перспективные линии нравственного и 

эстетического самосовершенствования; 

      - способность использовать методы и ценностные установки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

      - способность к социальной адаптации; 

      - способность критически переосмысливать свой социальный опыт. 

Содержание курса: 

1.Эстетика как наука. 

2.Основные эстетические категории. 

3.Искусство как эстетический феномен. 

4.Виды искусства. 
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- готовности к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-

24).  

Разделы дисциплины 

Микроэкономический подход к современной библиотеке 

Правовое регулирование экономической активности российской библиотеки 

Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки 

 

ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

Целью освоения дисциплины « Инновационная и методическая деятельность 

библиотеки» является овладение знаниями основных понятий инновационной и 

методической деятельности библиотеки как объекта управления библиотекой. 

Обеспечение студентов профессиональными знаниями, умениями и практическими 

навыками инновационных технологий, применяемых в библиотечном деле. 

           Задачи курса – вооружить студентов основополагающими знаниями в области 

инновационной и методической деятельности библиотек, обучить методам анализа, 

планирования, основным направлениям ее реализации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность». Дисциплина «Инновационная и методическая 

деятельность библиотеки» относится к профессиональному циклу основной 

образовательной программы по  направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность»,  

Инновационная и методическая деятельность библиотеки является одним из 

аспектов управления деятельностью библиотек в целом и поэтому, данная дисциплина, 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений, и приобретений навыков, 

определяемых содержанием дисциплины «Менеджмент библиотечно-информационной 

деятельности»». Кроме того, в ходе подготовки дисциплина «Инновационная и 

методическая деятельность библиотеки» дополняет и расширяет знания, умения  и навыки 

и имеет области пересечения с такой дисциплиной, как «Маркетинг библиотечно-

информационной деятельности».  

        Формируемые компетенции в результате  освоения дисциплины:  

ПК-15 Способность управлять профессиональными инновациями; 

ПК-19 Готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов 

и программ развития библиотечно-информационной  деятельности; 

ПК-24 Готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных  

инноваций; 

ПК-25 Способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности; 

ПК-41 Готовность к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере. 

Структура курса: 

1. Введение. Возникновение и развитие методической работы в библиотечном деле 

2. Перестройка методической работы в связи с реформой государственного 

управления библиотечным делом 

3. Основные направления, принципы и функции инновационно – методической 

деятельности 

4. Аналитическая деятельность библиотек. Методический мониторинг 
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2. Типология библиотек как общетеоретическая проблема 

Понятие типологии библиотек. Логическая основа типологии 

библиотек. Научное и практическое значение типологии библиотек. 

Многообразие подходов к типологии библиотек. Сущность и критерии 

типологии библиотек. Основные критерии, используемые при 

выделении типов, видов библиотек. Динамичность, подвижность и 

относительность типологии библиотек. Социальное назначение – 

главный признак типизации библиотек. 

Национальные, универсальные и специальные библиотеки как 

основные типы библиотек. 

Специфика социального назначения национальной библиотеки. 

Основные типологические и дополнительные функции национальной 

библиотеки. Виды и подвиды национальных библиотек. 

Основные типологические признаки универсальных библиотек. 

Виды универсальных библиотек. Типологические особенности 

универсальных научных библиотек. Универсальные массовые 

библиотеки, их функциональные особенности и организационные 

формы деятельности. 

Основные типообразующие признаки специальной библиотеки. 

Виды и подвиды специальных библиотек. 

Электронные, конфессиональные библиотеки и интеллект-центры, 

библиотеки пенитенциарных учреждений как особый вид библиотек. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ПК-6; ПК-18; 

ПК-20; ПК-38. 

3. Библиотека как социальный институт 

Объективные причины возникновения библиотеки как особого 

социального института. Многообразие современных концепций 

общественной роли библиотеки. Документная, информационная и 

другие концепции общественной роли библиотеки. Социальные 

функции библиотеки. 

Перспективы повышения социальной роли библиотеки в условиях 

информационного общества 

ОК-1; ОК-8; ПК- 

2; ПК-6; ПК-19; 

4. Концепция библиотечного обслуживания в информационном 

обществе 

Информатизация как основной фактор изменений в библиотечном 

обслуживании. Характер изменений, их зависимость от внедрения 

новых носителей информации и современных компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Обеспечение доступа 

пользователей к мировым ресурсам информации как социальная миссия 

библиотек. Признание приоритета читателя в библиотеке. Принципы 

обслуживания и основные требования, предъявляемые к системе 

обслуживания читателей в библиотеке. Конгруэнтность обслуживания. 

Полнота и оперативность обслуживания. Соблюдение этических норм 

обслуживания. Психологические особенности работы библиотекаря с 

новыми информационными технологиями. 

Социализирующий характер библиотечного обслуживания. Роль 

библиотек в передаче социального опыта и социализации читателей. 

Основные этапы социализации и помощь библиотек в формировании 

мировоззрения, выборе профессии, создании семьи. 

ОК-1; ОК-2; ОК-6; 

ОК-11; ПК-1; ПК-

4; ПК-26; ПК-34; 

5. Общая характеристика развития и современного состояния 

изучения чтения 

        Первые исследования по социологии чтения в России. «Этюды о 

русской читающей публике» Н.А. Рубакина. Становление и развитие 

социологии чтения в 20-е гг. ХХ в. Изучение читательских интересов 

широких масс (рабочих, крестьян, красноармейцев). Второе рождение 

«науки о чтении» в 60-70-е гг. XX в. Проведение крупномасштабных 

конкретно-социологических исследований («Советский читатель», 

«Книга и чтение в жизни небольших городов», «Книга и чтение в жизни 

советского села» и др.). Современное состояние социологии чтения. 

ОК-1; ОК-2; ПК-

26; ПК-34; ПК-36; 
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Техническая и научная обработка. Распределение поступивших 

документов по структурным подразделениям библиотеки. 

Понятие «размещение библиотечного фонда». Задачи размещения. 

Требования к размещению библиотечного фонда. Архитектурно-

планировочное решение здания. Способы размещения: горизонтальное, 

вертикальное, смешанное. Организация интерьеров. Особенности 

размещения фондов при открытом доступе. Гибкая планировка 

помещений как способ реализации возможностей открытого доступа. 

Размещение фонда в магазинном фондохранилище. Современные 

тенденции в организации и дизайне помещений. 

Расстановка библиотечного фонда, ее значение и задачи. Классы 

расстановок. Семантические расстановки, их характеристика. 

Формальные расстановки, особенности их применения. Смешанные 

расстановки. 
13. Хранение и защита библиотечного фонда. 

Сохранность библиотечных фондов как государственная проблема. 

Законодательная защита. Общегосударственные защитные 

мероприятия. Национальная программа сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации. Стандартизация процесса хранения. 

Хранение библиотечного фонда как технологический процесс. 

Физическое состояние документа как результат его хранения и 

использования. 

Социальный фактор сохранности библиотечного фонда. 

Обязанности руководителя и сотрудников по обеспечению сохранности 

и безопасности библиотечного фонда. Контроль за 

документопользованием, ответственность читателей за нанесение 

ущерба библиотечному фонду. 

Технологический фактор сохранности библиотечного фонда: 

световой режим, температурно-влажностный режим, воздухообмен. 

Экологический фактор. Биологический фактор сохранности 

документов. 

Консервация документов. Стабилизация документа и методы ее 

достижения. Реставрация документов. 

Защита библиотечного фонда. Противопожарные меры. Защита 

фонда от других экстремальных природных и техногенных факторов. 

ОК-1; ОК-2; ОК-

12; ОК-13; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-

10 

14. АСПИ: сущность, назначение, общая характеристика 

составляющих процессов. 

Аналитико-синтетическая переработка информации: определение, 

назначение, цели. Значение АСПИ в информационном процессе. 

Использование АСПИ в деятельности библиотек, информационных 

учреждений, музеев, книготорговых и книгоиздательских учреждений. 

Процессы АСПИ: составление библиографического описания, 

систематизация, предметизация, координатное индексирование, 

составление заголовка, аннотирование, реферирование. Их общая 

характеристика. 

ОК -1; ОК -4; ПК -

3; ПК -22; ПК -27; 

ПК -31; 

15. Автоматизация АСПИ. Формат МАРК, его варианты. 

Национальный формат. 

Автоматизация АСПИ как наиболее перспективный путь 

каталогизации. Стандартизация терминологии и технологии АСПИ – 

важнейшее условие автоматизации каталогизации. Формат МАРК. 

История разработки, общая характеристика. Варианты формата МАРК. 

Национальный формат. 

ОК -1; ОК -4; ПК -

3; ПК -22; ПК -27; 

ПК -31; 

16. Система управления библиотечным делом Российской Федерации: 

задачи, принципы, уровни и органы управления. 

Цели и задачи развития библиотечного дела как социально-

культурной системы. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31; 
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группами пользователей. 

  Маркетинговые инструменты комплексной коммуникационной 

политики библиотеки: реклама, мероприятия по связям с 

общественностью («паблик рилейшнз»), личные контакты, 

организационная культура (атмосфера). 

  Общая характеристика и виды рекламы (непосредственная и 

косвенная, информационная и агрессивная и др.). Факторы, 

обуславливающие выбор рекламных средств в условиях библиотеки: 

особенности целевой аудитории, содержание рекламного сообщения, 

ресурсная затратность. 

  Формирование благоприятного общественного мнения как 

основная цель библиотеки при реализации «паблик рилейшнз»: 

возможные целевые группы, средства и формы. 

  Содержание и направленность организационной культуры 

библиотеки. Понятие внутреннего маркетинга. Фирменный стиль в 

контексте маркетинговых коммуникаций библиотеки. 
25. Инновационно-методическое обеспечение библиотечной работы. 

Сущность и содержание методической работы в библиотечном 

деле в современной социокультурной и экономической ситуации. 

Функции методической деятельности: организационная, 

информационная, научно-исследовательская, педагогическая. 

Методическая работа как управление изменениями 

(инновациями). Виды изменений: радикальные и модифицирующие. 

Условия эффективного инновационного процесса: учёт существующих 

психологических установок, использование социально-психологической 

информации, применение методов активного обучения и др. 

Основные формы методической поддержки библиотечной 

работы: консультирование, повышение квалификации персонала и т.д. 

Перспективные концепции развития инновационно-

методической деятельности в библиотечно-информационной сфере. 

Современные виды научно-методических материалов. 

ОК -1; ОК -4; ОК -

6; ОК -7;ПК -6; 

ПК -22; ПК -27; 

ПК 31 

26. Библиографическая информация – посредник в системе 

документальных коммуникаций. Качества и функции 

библиографической информации. 

Система «документ – потребитель» – источник возникновения 

библиографической информации. Понятие соответствия между 

документом и потребителем. Библиографическая информация – 

посредник между документами и потребителями, средство преодоления 

информационных барьеров и реализации соответствий в системе 

документальных коммуникаций. 

Особенности (качества) библиографической информации. 

Основные общественные функции библиографической информации 

(поисковая, коммуникативная, оценочная) как выражение общей 

структуры библиографической деятельности. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31. 

27. Формы существования библиографической информации. 

Многообразие форм существования библиографической 

информации. Библиографическое сообщение – элемент 

библиографической информации. 

Зафиксированные и устные формы библиографического сообщения. 

Библиографическая запись. Основные элементы библиографической 

записи. Библиографическое описание документа как обязательный и 

минимально необходимый элемент библиографической записи. 

Библиографическое пособие – основное средство (форма) хранения, 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 





96 
 

формирующих его. Система каталогов и карточек библиотеки. Фонд 

выполненных справок. Понятие «виртуальный» СБА. СБА в условиях 

автоматизированных информационно-библиотечных систем. 

Особенности СБА библиотек разных типов. 
32. Система изданий  государственной библиографии. Общая 

характеристика  

современного состояния. 

Определение понятия «государственная библиография», его 

соотношение с понятием «национальная библиография». Российская 

книжная палата – центр отечественной государственной библиографии. 

Система изданий государственной библиографии. Современные 

проблемы российской государственной библиографии. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

33. ИНИОН и ВИНИТИ как центры отраслевой научно-

вспомогательной библиографии. 

ИНИОН РАН – центр научной информации в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Система изданий ИНИОН РАН: библиографические указатели 

литературы, реферативные журналы и сборники, проблемно-

тематические сборники, дайджесты, информационно-аналитические 

журналы и бюллетени, пресс-обзоры. 

Библиографические базы данных ИНИОН. Информационно-

аналитические услуги ИНИОН. 

ВИНИТИ – информационный центр в области научно-технической 

информации. 

Информационные издания ВИНИТИ: реферативные журналы, 

проблемно-ориентированные реферативные сборники, обзорная 

информация, сигнальная информация, экспресс-информация. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

34. Система библиографических пособий: классификация. 

Методические особенности отраслевой текущей и реферативной 

информации. Проблемы полноты и целостности отражения отраслевого 

потока публикаций. 

Издания ИНИОН, РГБ (НИЦ Информкультура), ВГБИЛ, ВИНИТИ 

- центральные источники отраслевой библиографической и 

реферативной информации о новых публикациях. 

Место изданий Книжной палаты в системе текущей отраслевой 

библиографической и реферативной информации. 

Текущая отраслевая библиографическая и реферативная 

информация на страницах периодических изданий («Литературное 

обозрение», «Книжное обозрение», «Витрина» и т.п.). 

Состояние и перспективы автоматизированного учета отраслевого 

документального потока. 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 

35. Классификация документов. 

Определение понятий «классификация документов», 

«классифицирование документов». Видовая и типологическая 

классификация документов. 

Классификация документов по содержанию, по уровню обобщения 

информации, по характеру знаковых средств записи информации, по 

мерности фиксации информации, по предназначенности и по каналу 

восприятия информации, по способу документирования, по степени 

распространенности документов. 

Классификация документов по материалу носителя информации, по 

форме носителя информации. 

Классификация документов по обстоятельствам их социального 

бытования: по регулярности выхода в свет, по времени появления во 

внешней среде, по месту происхождения. 

Типологическая классификация документов. Классификация по 

ОК -11; ОК -12; 

ОК -13; ПК -1; ПК 

-2; ПК -3; ПК -4; 

ПК -20; ПК 22; ПК 

-27; ПК -30; ПК -

31 
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результата обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения 

компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями, исходя из специфики дисциплины, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке заведующим кафедрой.  

          В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП вуз 

формирует фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных,  контрольных, рассчетно-

графических работ,  коллоквиумов, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых 

работ / научных, культурных, бизнес-проектов, рефератов, эссе, темы докладов, 

сообщений, темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий, фонд тестовых 

заданий, перечень дискуссионных  тем для проведения круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

9.2. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения Основной образовательной программы в 

полном объеме.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, продолжению образования в 

магистратуре и аспирантуре. 

           В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной профилю.  

          Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению  «Библиотечно-информационная деятельность», степень (квалификация) 

– бакалавр предусмотрена государственная аттестация выпускников, содержание которой 

определяет вуз.  

 Решением ученого совета МГИК по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», профилю «Общий» предусмотрены следующие формы итоговых 

испытаний: 

- государственный экзамен;  

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

          Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной бакалаврской работы, а 

также требования к государственному экзамену определяются высшим учебным 

заведением.  
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