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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины 
«Библиографоведение. Теория» предназначен для обеспечения учебной 
деятельности студентов очной и заочной форм обучения при изучении данной 
дисциплины. Его структура и содержание соответствуют «Положению об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования» (утверждено 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 08.11.2022 
N 427), а также требованиям образовательного стандарта высшего 
образования I ступени ОСВО 1-23 01 11-2021 по специальности 1-23 01 11 
Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям). 

Целью УМК является систематизация учебно-методических материалов, 
необходимых для всех видов деятельности студентов и преподавателей в ходе 
прохождения образовательной программы по учебной дисциплине.  

Задачами УМК являются: 
– систематизация содержания дисциплины «Библиографоведение. 

Теория»; 
– оказание студентам методической помощи в усвоении учебного 

материала; 
– обеспечение организации самостоятельной учебной работы и контроля 

знаний студентов; 
– оказание преподавателям методической помощи, необходимой и 

достаточной для качественного преподавания данной учебной дисциплины; 
– открытость и доступность учебно-методических материалов по учебной 

дисциплине. 
УМК включает: пояснительную записку; теоретический раздел со 

ссылками на учебные издания; практический раздел, где приведены 
методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям и 
выполнению практических работ; раздел контроля знаний, содержащий 
рекомендации и задания для управляемой самостоятельной работы студентов, 
тесты для диагностика качества знаний по учебной дисциплине, вопросы к 
экзаменам, методические рекомендации и темы по подготовке курсовых и 
дипломных работ; вспомогательный раздел, в котором размещена учебная 
программа, рекомендуемые списки основной и дополнительной литературы, 
информация об электронных образовательных ресурсах, учебно-методические 
карты учебной дисциплины.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. –216 с. 
2. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2012. – 215 с. 
3. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск, 2011. – 204 с. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Тематика семинарских и практических занятий 
 

№ 
п/п Название тем Вид занятий и 

количество часов  
1. Библиография: научная категория и социальный 

феномен 
2 часа, семинар 

2. Библиографическая информация и 
библиографическое знание 

2 часа, семинар 

3. Функциональная структура библиографии / 
библиографической информации 

2 часа, семинар 

4. Библиографическая деятельность 2 часа, семинар 
5. Компонентная структура библиографической 

практической деятельности 
2 часа, семинар 

6. Развитие библиографоведения на современном 
этапе 

2 часа, семинар  

7. Типы и жанры библиографической продукции 4 часа, практическая 
работа 

8 Несамостоятельные (контекстные) формы  
существования библиографической информации 

2 часа, практическая 
работа 

9. Виды библиографической продукции 2 часа, практическая 
работа 

Всего: 12 ч. – семинары,  
8 ч. – практические занятия 
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Методические рекомендации 
к семинарским и практическим занятиям 

 
Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся в форме 

совместного обсуждения определенных тем. Подготовка к семинару требует 
вдумчивого изучения и конспектирования основной и дополнительной 
литературы, чтобы сформулировать ответ на каждый вопрос. Обязательно знать 
имена авторов, которые будут цитироваться в ответе. Используются различные 
виды семинарских занятий. Усвоение темы семинара можно проверить 
самостоятельно и с помощью тестового опроса (раздел самостоятельной работы 
УМК). Оценка на семинаре состоит из набора оценок и дополнений по 
вопросам, в обсуждении которых принимал участие студент. 

Практические занятия направлены на практическое закрепление 
теоретического материала, касающегося форм представления 
библиографической информации, ее качественных особенностей и 
функциональных возможностей библиографической информации (знаний), 
видов библиографических пособий (ресурсов). 

Практические работы выполняются студентами во время занятий в 
тетрадях или в виде электронного файла, а после выполнения задания сдаются 
преподавателю для проверки. Каждая работа оценивается преподавателем. 
Если студент отсутствует на занятии, тема должна быть отработана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



Темы семинарских занятий 
 

Тема 1: Библиография: научная категория и социальный феномен 
(дискуссионная площадка) 

Семинар 
Вопросы 

1. Термин «библиография» как категория современного 
библиографоведения  существует ли всеобщее принятое понимание этого 
научного понятия? 

2. Появление термина «библиография», эволюция его смысла. 
3. Причины возникновения библиографии как общественного явления в 

обоснованиях ведущих библиографоведов. 
4. В рамках какой общественной системы (метасистемы) возникла и 

развивается библиография:  
4.1. Документальных (социальных) коммуникаций (документ – 

потребитель). 
4.2 Границы метасистемы библиографии в теоретических исследованиях 

Н. А. Слядневой, М. Г. Вохрышевой, В. А. Фокеева.  
4.3 Какая из метасистем, по вашему мнению, оказывает непосредственное 

управляющее воздействие на библиографию?  
5. В чем проявляется инфраструктурный характер библиографии? Роль 

библиографии в информационном обеспечении науки, образования, 
книготорговли, самообразовательного чтения и других сфер. 

 
Основная литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 11–27 ; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 11–27. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 8–21, 27–41, 46–49, 298–306. 

3. Коршунов, О. П. Библиография : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 12–25. 

 
Дополнительная литература 

1. Берестова, Т. Ф. Сущность библиографии на основе ее содержательно-
функциональной характеристики / Т. Ф. Берестова // Библиография. – 2015. – № 
6. – С. 27–35. 
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2. Сляднева, Н. А. Библиография в системе Универсума человеческой 
деятельности / Н. А. Сляднева // Библиография. – 1993. – № 1. – С. 33–41. 

3. Фокеев, В. А. Библиографическое знание и библиографическая 
информация / В. А. Фокеев // Библиография. – 1993. – № 1. – С. 33–41.  
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Тема 2: Библиографическая информация и библиографическое знание 
Семинар 

Вопросы 
1. Возникновение понятия «библиографическая информация» и его 

эволюция. 
2. Современные подходы к трактовке библиографической информации 

как общественного явления: 
2.1. Библиографическая информация – посредник в системе 

документальных коммуникаций (О. П. Коршунов). 
2.2. Библиографическая информация как универсальное средство 

оперирования информационными объектами в Универсуме человеческой 
деятельности (Н. А. Сляднева). 

3. Понятие «библиографические знания», его связь с понятием 
«библиографическая информация». 

4. Свойства библиографической информации. 
 

Основная литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т  В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 28–50 ; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 27–39. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 27– 48. 

3. Коршунов, О. П. Библиография : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 46–80. 

4. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по 
специальности 05 27 00 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 
2005. – С. 56–61. 

 
Дополнительная литература 

1. Фокеев, В. А. Библиографическая информация – ведущий компонент 
библиографии в контексте информационного подхода // Библиография: 
теоретико-методологические основы / В. А. Фокеев. – СПб, 2006. – С. 154–167. 
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НИРС 
Проанализировать статьи, обобщить подходы к классификации свойств и 

функций библиографической информации, подготовить электронные 
презентации: 

1. Берестова, Т. Ф. Свойства информации как потенциал ее 
иерархического функционирования и видового разнообразия // Т. Ф. Берестова 
// Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методы 
информационной работы. – 2013. – № 3. – С. 1–7. 

2. Сафиуллина, З. А. Основные и контекстные функции библиографии / 
З. А. Сафиуллина // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 43–50. 
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Тема 3: Функциональная структура библиографии / библиографической 
информации 

Семинар 
Вопросы 

1. Поясните логику обоснования О. П. Коршуновым формирования 
основных общественных функций библиографической информации:  

- понятие «документально-библиографическая потребность» 
- уровни документально-библиографических потребностей 
- понятие основных общественных функций: поисковой,  коммуникативной, 

оценочной. 
2. Функционально-генетическая структура библиографической 

информации. 
3. Функционально-логическая структура библиографической информации. 
4. Обоснование функциональной структуры библиографии В. А. Фокеевым. 
5. Охарактеризуйте внешние функции библиографии. В чем их отличие от 

сущностных функций? 
 

Основная литература  
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 41–52; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 27–39. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 49–65. 

3. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 46–62. 

4. Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания / 
В. А. Фокеев. – СПб., 2006. – С. 241–253. 
 

Дополнительная литература 
1. Сафиуллина, З. А. Сущностные и контекстологические функции 

библиографии / З. А. Сафиуллина // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 43–50. 
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Тема 4: Библиографическая деятельность 
Семинар 

Вопросы 
1. Почему «библиографическая деятельность» относится к центральным 

категориям в библиографоведении? Объясните связь и отношения понятий 
«библиография» и «библиографическая деятельность». 

1.1. Как О. П. Коршунов определяет рамки понятия «библиографическая 
деятельность»? 

1.2. Что такое практическая библиографическая деятельность и ее 
производные? 

1.3. Что такое «непрофессиональная» библиографическая деятельность? 
2. Как М. Г. Вохрышева определяет рамки понятия «библиографическая 

деятельность» и обосновывает ее структуру? 
3. Принципы библиографической деятельности. 
 

Основная литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 90–106; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 85–100.  

2. Библиографическая деятельность // Библиотечная энциклопедия. – Рос. 
гос. б-ка. – М., 2007. – С. 89–90. 

3. Библиографическая деятельность: перспективы развития // Справочник 
библиографа. – 4-е изд., испр. и доб. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 26–33. 

4. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 49–65. 

5. Коршунов, О. П. Библиография : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 76–87. 

 
Дополнительная литература 

1. Коршунов, О. П. Принципы библиографической деятельности / 
О. П. Коршунов // Мир библиографии. – 2000. – № 5. – С. 11–13. 

 
НИРС 

Подготовка реферата по теме: Трансформация библиографической 
деятельности  в цифровой среде. 
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Тема 5: Компонентная структура библиографической  
практической деятельности 

(семинар-колоквиум) 
Семинар 

Вопросы 
1. Библиография как объект дифференциации. 
2. Субъект и цели библиографической деятельности. 
2.1. Психологические особенности библиографа. 
2.2. Знания библиографа. 
3. Объекты библиографической деятельности. 
4. Процессы библиографической деятельности: 
4.1. Процесс библиографирования. 
4.2. Процесс библиографического обслуживания. 
4.3. Библиографический поиск. 
5. Средства библиографической деятельности. 
5.1. Современные технологии библиографической деятельности. 
6. Результаты библиографической деятельности. 

 
Основная литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 112–137; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 109–136; Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : 
вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск, 2011. – С. 85–108. 

2. Библиографическая деятельность // Библиотечная энциклопедия. – Рос. 
гос. б-ка. – М., 2007. – С. 89–90. 

3. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 68–99.  

3. ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мінск : Белстандарт, 
1999. – 23 с. 

4. Коршунов, О. П. Библиография: учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид. – СПб. : Профессия, 2014. – С. 88–125. 

5. Цифровой библиограф: профессия на стыке эпох [Электронный ресурс] 
// Университетская книга. – 2021. – Март. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/12104-tsifrovoy-bibliograf-professiya-na-
styke-epoh.html. 
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Дополнительная литература 
1. Левин, Г. Л. Сетевые информационные ресурсы как объект 

библиографии / Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 4. – С. 
396–401. 

2. Леонов, В. П. О личности и мастерстве библиографа / В. П. Леонов // 
Мир библиографии. – 2008. – № 1. – С. 2–5. 

3. Нещерет, М. Ю. «Душа библиографии», или искусство 
библиографического поиска / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2019. – № 3. – 
С. 32–45. 
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Тема 6: Развитие библиографоведения на современном этапе 
Семинар 

Вопросы 
(панельное обсуждение) 

1. Является ли библиографоведение самостоятельной научной 
дисциплиной? Обоснуйте историческими фактами, наличием предмета и 
метода.  

2. Имеются ли теоретические научные достижения, получившие общее 
признание профессионального сообщества – парадигмы и концепции в 
библиографоведении?  

3. Какие (ая) современные теоретические концепции, по вашему мнению, 
дают понимание  библиографии как целостной системы: 

- Информационно-документографическая  
- Когнитографическая («знаниевая») 
- Идеографическая 
- Культурологическая. 
Как представляется авторами концепций сущность библиографии, в чем 

заключаются отличительные особенности каждой концепции? 
4. В чем заключается сущность и значение библиографического метода? 
5. Кто принадлежит к крупнейшим исследователям белорусской 

библиографии? Раскройте их личный научный вклад в изучение отечественной 
библиографии. 

 
Основная литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 160–181; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 157–178; Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2011. – С. 150–170. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 183–200. 

3. Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания / 
В. А. Фокеев. – СПб., 2006. – С. 21–67. 

4. Соколов, А. В. Библиографоведение: Terra incognita: диалог о 
библиографической науке / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – М. : Литера, 2010. – С. 
37–53, 113–125. 
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Дополнительная литература 
1. Новоженова, Т. А. Современная теория библиографии и выход из 

лабиринта концепций / Т. А. Новоженова // Библиография. – 2011. – № 1. – С. 
42–50. 
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Темы практических занятий 
 

Тема 1: Типы и жанры библиографической продукции 
Практическая работа 

Цель: познакомиться с типологическими и жанровыми формами 
представления библиографической информации. 

 
Задания и методы выполнения: анализируя библиографические пособия 

(ресурсы), студенты записывают в тетради по 1–2 примера каждого типа и жанра 
библиографических пособий, дают им объяснения. 

 
Задание 1. Приведите примеры типов библиографических пособий (ресурсов) 

и дайте письменные объяснения каждого из них в сопоставлении с существующими 
определениями типов: 

1) библиографический указатель 
2) библиографический список 
3) библиографический обзор 
4) библиографическая база данных 
5) каталог (издательства, библиотеки). 
 
Задание 2. Приведите примеры жанров библиографических пособий 

(ресурсов) и дайте письменные объяснения каждого из них в сопоставлении с 
существующими определениями жанров: 

1) библиографическая монография 
2) библиографическая ссылка 
3) биобиблиографический словарь 
4) библиографическая энциклопедия 
5) библиографический календарь 
6) библиографический буклет 
7) реферативный журнал 
8) реферативный сборник 
9) проспект 
10) беседы о книгах 
11) виртуальные выставки 
12) навигатор 
13) буктрейлер 
14) bookblog (книжный блог) 
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Литература 
1.  ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мінск : Белстандарт, 
1999. – 23 с. 

2.  Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2018. – С. 68–73; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 63–68; Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2011. – С. 61–65. 

3.  Левин, Г. Л. Традиционные типы библиографической продукции в 
электронной среде: проблемы теории и практика российских библиотек / 
Г. Л. Левин // Библиосфера. – 2010. – № 1. – С. 7–13. 

4.  Ускова, Е. Ю. От виртуальной выставки до youtube-канала / 
Е. Ю. Ускова // Современная библиотека. – 2021. – № 1. – С. 33–35.  
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Тема 2: Несамостоятельные (контекстные) формы существования 
библиографической информации 

Практическая работа 
Цель: помочь студентам получить четкое представление о 

несамостоятельных (контекстных) формах библиографической информации. 
 
Задания и методы выполнения:  
1. Изучить материал об особенностях несамостоятельных форм 

библиографической информации по учебнику Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 
2018. – С. 57–60; Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2012. – С. 57–60. 

2. Принять участие в обсуждении особенностей контекстных форм 
существования библиографической информации, их роли в оснащении текстов, 
документов. 

3. Определить библиографические материалы в оснащении различных 
информационных ресурсов. Все ответы на предложенные вопросы излагаются в 
свободной форме. 

 
Задание 1. Проанализировать библиографическое оснащение одной 

статьи, которую студент выбирает самостоятельно, используя архивы 
электронных версий журналов «Библиосфера», «Научные и технические 
библиотеки», «Труды ГПНТБ РАН», «Библиотековедение», «Библиография» и 
других (по выбору). Можно обращаться к Порталу научных журналов 
«Библиотековедение, библиографоведение, книговедение», к статьям в научной 
электронной библиотеке eLIDRARY.RU. 

1.1. Сделайте библиографическое описание статьи. 
1.2. Выявите элементы библиографического оснащения статьи: наличие 

аннотации, ключевых слов, цитирования, ссылок, пристатейного списка 
литературы.  

1.3. Как связаны цитаты, ссылки с библиографическими записями в 
списке литературы? 

1.4. Какие языки и алфавиты используются в отдельных элементах 
библиографического оснащения статьи? 

1.5. Для чего используется идентификатор doi? 
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Задание 2.  
1. Открыть сайт Национальной библиотеки Беларуси, по главной перейти 

в энциклопедию «Беларусь в лицах и событиях». 
2. Достаточно ли ориентирует информация об онлайн-энциклопедии 

пользователя? 
3. Кратко опишите назначение и содержание разделов «Поиск» и 

«Календарь». 
4. Найдите дату, указанную в календаре. Например, 24 декабря Адам 

Мацкевич. Какие материалы представлены о человеке или событии: 
4.1. Визуальные. 
4.2. Фактические (биографические). 
4.3. Объясните назначение связанных записей. 
4.4. Другие материалы. 
5. Какие контекстно-библиографические материалы приводятся: 
5.1. Источники цитирования (см. Справка) и наличие библиографической 

ссылки в конце справки: имеются или нет. 
5.2. Ссылки на электронные ресурсы. 
5.3. Есть ли библиографический список о жизни и деятельности человека 

или о событии? Метод группировки библиографических записей. 
5.4. Можно ли перейти в электронный каталог НББ и библиографические 

записи о человеке? Сравните отображение личностей в ЭК при просмотре 
разделов «Каталог НББ», «Электронные информационные ресурсы» и 
«Комбинированный поиск». 

6. Для каких групп пользователей можно рекомендовать онлайн-
энциклопедию «Беларусь в лицах и событиях»? 

7. Собственное мнение о возможностях использования данной 
энциклопедии пользователями, удобстве доступа и поиска, об интерфейсе, о 
плюсах и минусах. 

 
Задание 3. Определить библиографические материалы в репозитории 

БГУКИ, дать их анализ на основании предложенных вопросов: 
Репозиторий является примером инициативы Dublin Core Metadata 

Initiative (DCMI), которая широко использовалась как средство идентификации 
и поиска текстов, документов (физических объектов) в цифровой среде. 

3.1. Откройте сайт библиотеки БГУКИ, выберите Репозиторий. 
3.2. В поле поиска типа «Search DSpace», например, Вайцехович Н. Ю., 

выберите и откройте список статей «Концептуальные основы трансформации 
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учебника в условиях реформирования высшего образования», нажмите (внизу 
первой страницы). 

3.3. Откройте раздел «Показать полную информацию». Метаданные 
статьи представлены слева маркером. Сравните их с элементами набора 
метаданных Dublin Core, которые приведены ниже, и расшифруйте, какие 
элементы используются. 

3.4. Просмотрите текст статьи: 
3.5. Используются ли ссылки на другие публикации? 
3.6. Как назвать список публикаций в конце статьи? 
3.7. В каком порядке в нем расположены библиографические записи? 
3.8. Собственное мнение. 
 
Дополнительные материалы для практической работы. 
Простой набор метаданных Dublin Core состоит из 15 элементов, а 

компетентный (квалифицированный) набор дополнительно содержит еще 3 
элемента. 

 
Простой набор элементов 
1. Title – заголовок, название, данное автором или издателем; 
2. Creator – создатель (автор, коллективный автор и т. д.) 
3. Subject – предмет, тема, ключевые слова; 
4. Description – традиционное библиографическое описание, например, 

аналитическое описание статьи; 
5. Publisher – издатель, лицо или организация, ответственные за доступ к 

ресурсу; 
6. Contributor  – участник (автор, личность, которая содействовала 

созданию содержания ресурса);  
7. Дата – дата (информация о дате создания ресурса или доступа к нему); 
8. Type – тип (информация о типе данных, например, изображение, фото); 
9. Format – формат данных (например, типы данных: imagt / jpeg и т. д.; 
10. Identifier – идентификатор (ссылка на ресурс, например, www.oos.ru 

или библиографическое описание печатной статьи); 
11. Source – источник (ссылка на ресурс, из которого получен ресурс); 
12. Language – язык содержания ресурса, например, ru; 
13. Relation – связь, отношение (ссылка на связанные ресурсы); 
14.Coverage – охват, границы содержания ресурса; 
15. Rights – информация о правах на ограничение доступа и защиту 

ресурса. 
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Компетентностный набор элементов 
16. Audience – аудитория; 
17. Provenance – происхождение; 
18. RightsHolder – правообладатель. 
 

В каждом поле сведения начинаются с маркера dc. – Дублинское ядро. 
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 57–60; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 57–60. 

2. Петровская, З. А. Платформа «Беларусь в лицах и событиях» 
белорусоведческая онлайн-энциклопедия / З. А. Петровская, Е. Н. Малиновская // 
Развитие информатизации и государственной системы научно-технической 
информации (РИНТИ-2020) : докл. ХIX Междунар. конф., Минск, 19 нояб. 2020 
г. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2020. – С. 327–331. (http://opac.bas-
net.by/opacpage/rinti/sbornik_rinti_2020.pdf). 
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Тема 3: Видовая классификация библиографических пособий (ресурсов) 
Практическая работа 

Цель: помочь студентам получить первоначальное, но конкретное 
представление о составе библиографической продукции как результате и средстве 
библиографической деятельности, развить навыки мотивированной 
классификации библиографических пособий (ресурсов), являющихся основной 
формой существования библиографической информации. 

 
Задание и порядок выполнения: 
Каждый студент анализирует 5 библиографических пособий и на основе 

анализа каждого ресурса: 
- составляет его библиографическое описание; 
- по приведенной ниже схеме классификации определяет видовые 

особенности каждого библиографического пособия.  
Пример оформления результатов анализа библиографического указателя: 
 
Людміла Уладзіміраўна Вакар : бібліяграфічны паказальнік / ДУ 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел літаратуры па 
мастацтве ; [склад. Л. В. Несцярэнка]. – Віцебск, 2022. – 60 с. 

 
I –научно-вспомогательный. 
ІІ – ретроспективный. 
ІІІ –персональный, международный, охватывает документы разных форм 

(книги, статьи и др.) полиязычный, охватывает продукцию многих издательств, 
превалируют публикации персоны (также учтены работы, посвященные персоне), 
не связан с определенным фондом. 

IV –регистрационный, сигнальный, тематический.  
 
Практическая работа начинается в аудиторных условиях, а завершается в 

качестве СРС, сдается на проверку преподавателю. 
 

І. Общественное назначение 
библиографического пособия (ресурса) 

Виды библиографических пособий 
(ресурсов) 

А. Поисково-коммуникативное (общее) 
назначение 

1. Текущий национальнвй 
(государственный)  

2. Ретроспективный национальный 
(репертуарный) 

3. Каталожный 
4. Массовый источник 

библиографической информацииі 
Б. Конкретное целевое и читательское 
(специальное) назначение 

1. Научно-вспомогательный  
2. Рекомендательный 

ІІ. Функционально-целевое назначение БП/БР 
В. Функционально-целевое назначение 1. Текущий 
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2. Ретроспективный 
3. Перспективный 

ІІІ. В зависимости от объектов библиографирования 
Признаки объектов библиографирования Виды БП/БРў 

А. По охвату содержания объектов 
библиографирования (документов) 

1. Универсальный 
2. Многоотраслевой 
3. Отраслевой 
4. Тематический 
5. Персональный 

(биобиблиографический) 
Б. По охвату территории 1. Краеведческий (региональный) 

2. Страноведческий 
3. Международный 

В. По форме объектов библиографирования: 
а) внешняя форма объектов отражения 

(документов) 

Библиографические пособия, которые 
отражают: 

1. Непериодические издания 
2. Периодические издания 
3. Статьи 
4. Ноты 
5. Карты 
6. Рукописи 
7. Звуозаписи 
8. Электронные ресурсы 
9. Другие (указать вид) 
10. Документы разных форм (независимо 

от внешних форм) 
б) по языку объектов отражения 

(документов) 
1. Моноязычные  
2. Полиязычные 

в) по издательской принадлежности 
объектов отражения (документов) 

Библиографические пособия, которые 
отражают: 

1. Продукцию одного издательства 
2. Продукцию разных издательств  

(независимо от издательской принадлежности) 
г) авторская принадлежность объектов 

отражения (документов)  
Библиографические пособия, отражающие 
публикации: 

1. Одного автора 
2. Авторского коллектива 

(сотрудников одного учреждения) 
3. Независимо от  авторской 

принадлежности 
д) связь отраженных документов с 

конкретным фондом библиотеки (или другого 
учреждения), группы учреждений 

1. Связанные с определенным 
фондом 

2. Несвязанные с определенным 
фондом 

ІV. В зависимости от методов библиографирования 
Методы библиографирования Виды БП/БР 

А. Полнота отбора документов 1. Выборочный 
2. Регистрационный 

Б. Способ характеристики документов 1. Сигнальный 
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2. Аннотированный 
3. Реферированный 

В. Спосаб группировки библиографических 
записей  

1. Алфавитный (алфавит авторов, 
заглавий, персон, географических объектов 
или др.) 

2. Хронологический ( по годам) 
3. Систематический (УДК, 

отраслевой рубрикатор и др.) 
3.1. Историко-хронологический (по 

историческим периодам) 
3.2. Тематический  

 
Литература 

1. ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мінск : Белстандарт, 
1999. – 23 с. 

2. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 57–89; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 63–68; Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2011. – С. 49–84. 

Выполненные работы проверяются преподавателем.  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Методические рекомендации к управляемой самостоятельной работе 
 

Тема УСР 1: Библиографическая продукция 
Цель: студенты изучают функциональные особенности 

библиографической продукции. 
Задание: студенты выполняют 3 задания: отвечают на тестовые задания, 

задания по кругам Эйлера. Работы проверяются преподавателем.  
Задание 1: тест 

1. Стандартное фиксирование библиографических сведений о документе для 
формирования библиографической записи является профессиональным: 

а) взглядом библиографа 
б) выводом библиографа 
в) процессом заключительного этапа подготовки библиографического 
пособия 
г) навыком библиографа 

2. Алфавитные и хронологические библиографические пособия относятся к 
видам библиографической продукции по: 

а) способу группировки библиографических записей в пособии 
б) общественному назначению библиографических пособий 
в) языку объектов библиографирования 

3. Аннотированные и реферативные библиографические пособия относятся к 
видам библиографической продукции по: 

а) способу характеристики объектов библиографирования 
б) общественному назначению библиографических пособий 
в) по месту издания объектов библиографирования 

4. Библиографическая база данных, содержащая библиографические записи с 
рефератами, называется: 

а) реферативная база данных 
б) фактографическая база данных 
в) сетевая база данных 

5. Библиографическая запись – это: 
а) фиксированная форма библиографического сообщения 
б) реферат 
в) аннотация 

6. Библиографическая картотека – это пособие, в 
котором_________________________________________________________ 
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7. Библиографическая монография и библиографический очерк относятся к:  
а) видам (режимам) библиографического обслуживания 
б) жанрам библиографических пособий 
в) библиографической рекламе 

8. Относятся ли форматы MARC к библиографическим метаданным? 
 а) да 
 б) нет 

9. Информационный ресурс, основу которого составляет библиографическая 
информация, называется: 

а) библиотечный ресурс 
б) библиографический ресурс 
в) социально-экономический ресурс 

10. Универсальные библиографические пособия относятся к видам 
библиографической продукции по: 

а) способу характеристики объектов библиографирования 
б) языку объектов библиографирования 
в) содержанию объектов библиографирования 
г) языку объектов библиографирования 

11. Исторически сложившийся род библиографической продукции, который 
обобщает наиболее характерные черты, свойственные значительной группе 
библиографических документов, отражает влияние других литературных 
жанров, называется: 

а) элемент справочно-библиографического аппарата библиотеки 
б) библиография 
в) жанр библиографических пособий 

12. Библиографический ресурс, в котором все или большинство 
библиографических записей включают аннотации, называется: 

а) аннотированный библиографический ресурс 
б) сигнальный библиографический ресурс 
в) реферативный библиографический ресурс 

13. Библиографический ресурс, в котором все или большинство 
библиографических записей ограничены библиографическими описаниями 
документов, называется: 

а) систематический  
б) сигнальный 
в) национальный 

14. Библиографический ресурс, в котором возможно включать или исключать 
отдельные библиографические записи, или редактировать их, называется: 
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а)ретроспективный  
б) текущий  
в) интегрированный 

15. Библиографический указатель, отражающий документы, рекомендуемые 
определенным категориям читателей и отобранные по соответствующим 
содержательным и качественным критериям, называется: 

а) национальный 
б) рекомендательный 
в) научно-вспомогательный 

16. Библиографическое пособие, информирующее о документах, 
опубликованных в течение одного квартала, называется: 

а) ретроспективным 
б) текущим 
в) интегрированным 
г) перспективным 

17. Библиографическое пособие, информирующее о документах, 
опубликованных за два года, называется: 

а) ретроспективным 
б) текущим 
в) интегрированным 

18. Прикнижные и пристатейные библиографические пособия – это: 
а) библиографическая услуга 
б) библиографический очерк 
в) форма существования библиографической продукции 
 
Задание 2. Проанализируйте отношения между объемами понятий и 

отобразите их с помощью кругов Эйлера.  
Цель: проанализировать взаимосвязи м11 объема понятий по отношению 

к библиографическим продуктам (ресурсам); учиться определять типы, жанры 
библиографических пособий (ресурсов) и их виды. Студент получает 1 
вариант. 

 
Вариант 1 
предметный каталог 
библиографический справочник 
библиографическая продукция 
библиографический каталог 
библиографический список 
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Вариант 2 
краеведческая библиографическая картотека 
систематическая картотека статей 
библиографический ресурс 
библиографический указатель 
библиографическая картотека 
 
Вариант 3 
библиографический документ 
библиографическое издание 
библиографический указатель 
печатный алфавитный каталог библиотеки  
непериодическое библиографическое издание 
 
Вариант 4 
систематический каталог 
библиографический справочник 
библиографический продукт 
тематическая картотека 
библиографический каталог 
 
Вариант 5 
библиографический ресурс 
вспомогательные указатели 
пристатейный список литературы 
географический вспомогательный указатель 
виртуальная выставка  
 
Вариант 6 
библиографический список 
библиографическая база данных 
алфавитный каталог 
библиографический продукт 
библиографическая монография 
 
Вариант 7 
библиографический ресурс 
биобиблиографический словарь 
библиографическое издание 
алфавитный каталог 
библиографический список 
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Вариант 8 
библиографический обзор 
библиографическое пособие 
пристатейный библиографический список  
библиографический справочник 
библиографическая база данных 
 
Вариант 9 
несамостоятельные издательские формы библиографических пособий 
внутрижурнальный библиографический  список  
электронный каталог 
внутрижурнальный библиографический обзор 
библиографический ресурс 
 
Вариант 10 
библиографический ресурс 
библиографический каталог 
библиографическая энциклопедия 
электронный каталог 
реферативный журнал 
 
Вариант 11 
систематическая картотека статей 
библиографический продукт 
библиографический указатель 
библиографическое издание 
экспресс-информация 
 
Вариант 12 
систематическая картотека статей 
алфавитный каталог 
библиографический справочник 
библиографический указатель 
источник библиографической информации 
 
Вариант 13 
библиографическое пособие 
библиографический указатель 
библиографическое издание 
электронный каталог 
библиографический очерк 
 
Вариант 14 
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библиографический продукт 
библиографический указатель 
вспомогательные указатели 
тематический вспомогательный указатель 
электронный каталог 
 
Вариант 15 
источник библиографической информации 
проспект 
несамостоятельные формы библиографических пособий 
библиографическая ссылка 
библиографическая база данных 
 
Вариант 16 
предметный указатель к изданию 
несамостоятельные формы библиографических пособий 
краеведческий каталог 
библиографическая монография 
библиографический ресурс 
 
Вариант 17 
библиографические материалы 
библиографическая база данных 
периодическое библиографическое издание 
реферативный журнал 
библиографический бюллетень 
 
Вариант 18 
библиографический ресурс 
библиографический обзор 
библиографический указатель 
навигатор по сетевым ресурсам 
библиографический каталог 
 
Вариант 19 
библиографический продукт 
экспресс-информация 
электронный каталог 
библиографический каталог 
библиографический указатель 
 
Вариант 20 
виртуальная выставка 
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библиографический список 
несамостоятельные формы библиографических материалов 
библиографический ресурс 
внутригазетный библиографический список 
 
Вариант 21 
библиографический календарь 
библиографический справочник 
библиографическое пособие 
библиографический каталог 
алфавитный каталог 
 
Вариант 22 
библиографический продукт 
буктрейлер 
несамостоятельные формы библиографических материалов 
внутрижурнальный библиографический обзор 
электронный каталог 
 
Вариант 23 
библиографическое пособие 
библиографический очерк 
библиографический каталог 
база данных 
систематический каталог 
 
Варыянт 24 
библиографическое пособие 
библиографический обзор 
библиографический указатель 
аннотированный библиографический указатель 
реферативная база данных 
 
Варыянт 25 
библиографическое пособие 
библиографический список 
библиографический обзор 
аннотированный библиографический список 
библиографическая база данных 
 
Вариант 26 
библиографический продукт 
реферативный журнал 
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вспомогательные указатели 
именной вспомогательный указатель 
картотека статей 
 
Вариант 27 
библиографические источники 
база данных рефератов 
периодическое библиографическое издание 
библиографический журнал 
электронный каталог 
 
Вариант 28 
алфавитный каталог 
библиографическое издание 
библиографический ресурс 
библиографический каталог 
библиографический указатель 

 
Задание 3. Определите следующие виды библиографических пособий. 

Студент получает один вариант. 
 
Вариант 1 
1. Государственный библиографический указатель – 
2. Рекомендательное библиографическое пособие – 
3. Краеведческий библиографический ресурс – 
 
Вариант 2 
1. Специальное библиографическое пособие – 
2. Отраслевой библиографический ресурс – 
3. Сигнальный библиографический указатель – 
 
Вариант 3 
1. Научно-вспомогательное библиографическое пособие – 
2. Универсальный библиографический ресурс – 
3. Региональны библиографический указатель – 
 
Вариант 4 
1. Рекомендательное библиографическое пособие – 
2. Тематический библиографический указатель – 
3. Персональный библиографический ресурс – 
 
Вариант 5 
1. Профессионально-производственное библиографическое пособие – 
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2. Страноведческий библиографический указатель – 
3. Биобиблиографический ресурс – 
 
Вариант 6 
1. Указатель (список, обзор) местной печати – 
2. Издательский библиографический ресурс – 
3. Регистрационное библиографическое пособие – 
 
Вариант 7 
1. Книгоиздательский библиографический ресурс – 
2. Выборочное библиографическое пособие – 
3. Текущий библиографический указатель – 
 
Вариант 8 
1. Ретроспективный библиографический ресурс – 
2. Аннотированный библиографический указатель – 
3. Национальное библиографическое пособие – 
 
Вариант 9. 
1. Перспективный библиографический ресурс – 
2. Алфавитное библиографическое пособие – 
3. Внутрикнижный библиографический указатель – 
 
Вариант 10 
1. Хронологическое библиографическое пособие – 
2. Внутрижурнальный библиографический указатель – 
3. Научно-вспомогательный библиографический ресурс – 
 
Вариант 11 
1. Систематический библиографический указатель – 
2. Международное библиографическое пособие – 
3. Рекомендательный библиографический ресурс – 
 
Вариант 12 
1. Национальный ретроспективный (репертуарный) библиографический ресурс – 
2. Сигнальный библиографический указатель – 
3. Национальное текущее библиографическое пособие – 
 
Вариант 13 
1. Государственный библиографический указатель – 
2. Биобиблиографическое пособие –  
3. Научно-вспомогательный библиографический ресурс –  
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Вариант 14 
1. Отраслевой библиографический ресурс –  
2. Реферированное библиографическое пособие –  
3. Систематический библиографический указатель –  
 
Вариант 15 
1. Интегрированный библиографический ресурс –  
2. Научно-вспомогательное библиографическое пособие –  
3. Аннотированный библиографический указатель –  
 
Вариант 16 
1. Каталожное библиографическое пособие –  
2. Хронологический библиографический указатель –  
3. Национальный библиографический ресурс –  
 
Вариант 17 
1. Универсальное библиографическое пособие –  
2. Текущий библиографический указатель –  
3. Рекомендательный библиографический ресурс –  
 
Вариант 18 
1. Интегрированный библиографический ресурс –  
2. Многоотраслевое библиографическое пособие –  
3. Краеведческий библиографический указатель –  
 
Вариант 19 
1. Научно-вспомогательный библиографический ресурс –  
2. Сигнальное библиографическое пособие –  
3. Персональный библиографический указатель –  
 
Вариант 20 
1. Тематическое библиографическое пособие – 
2. Учебно-вспомогальный библиографический ресурс –  
3. Государственный библиографический указатель –  
 
Вариант 21 
1. Специальное библиографическое пособие –  
2. Каталожный библиографический ресурс – 
3. Сигнальный библиографический указатель – 
 
Вариант 22 
1. Профессионально-производственное библиографическое пособие – 
2. Рекомендательный библиографический ресурс –  
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3. Регистрационный библиографический указатель – 
 
Вариант 23 
1. Книготорговое библиографическое пособие – 
2. Страноведческий библиографический указатель – 
3. Национальный библиографический ресурс – 
 
Вариант 24 
1. Интегрированный библиографический ресурс – 
2. Ретроспективный библиографический указатель – 
3. Рекомендательное библиографическое пособие – 
 
Вариант 25  
1. Интегрированный библиографический ресурс – 
2. Сигнальное библиографическое пособие – 
3. Рекомендательное библиографическое пособие – 
 
Вариант 26 
1. Перспективное библиографическое пособие – 
2. Хронологический библиографический указатель – 
3. Внутрикнижный библиографический указатель – 
 
Вариант 27 
1. Научно-вспомогательный библиографический указатель –  
2. Аннотированное библиографическое пособие –  
3. Каталожный библиографический ресурс –  
 
Вариант 28 
1. Биобиблиографическое пособие –  
2. Систематический библиографический указатель –  
3. Национальный библиографический ресурс –  
 

Литература 
1. ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мінск : Белстандарт, 
1999. – 23 с.  

2. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 53–89. 

3. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 120–125. 
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4. Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы библиотеки: теоретический 
аспект / Г. Л. Левин // Библиография. – 2018. – № 2. – С. 3–11. 

Тема УСР 2: Видовая структура библиографической практической 
деятельности 

Цель: углубить знания о видовой структуре библиографии и особенностях 
отдельных видов библиографии. 

Задание. Познакомиться с литературой по теме.  Подготовить письменные 
ответы по предложенным вопросам. 

1. Отличительные особенности признаков выделения видов библиографии. 
2. Функциональное назначение национальной библиографии, ее центры, 

продукция. 
3. Терминологические вопросы национальной библиографии, признаки ее 

выделения. 
4. Центры создания и распространения продукции национальной 

библиографии. 
5. Крупнейшие исследователи, основные научные работы по проблемам 

теории и реализации национальной библиографии на современном этапе. 
6. Функциональное назначение каталожной библиографии. Сервисы 

электронных каталогов 
7. Функциональное назначение рекомендательной библиографии, ее 

центры, продукция. 
8. Функциональное назначение научно-вспомогательной библиографии, ее 

центры, продукция.  
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2018. – С. 138–159.   
2. Брежнева, В. В. Рекомендательная библиография – новые векторы 

развития в цифровой среде / В. В. Брежнева // Библиография. – 2020. – № 6. – С. 
3–14.  

3. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии / М. Г. Вохрышева. – Самара, 
2004. – С. 67–99. 

4. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 88–130. 

5.Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы: теория и терминология / Г. Л. 
Левин // Потенциал библиотеки в современном мире: трансформации, 
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перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Самара, 2021. – С. 147–
152. 

6. Левин, Г. Л. Библиография в системе информационного обеспечения 
науки / Г. Л. Левин // Роль библиографии в информационном обеспечении 
исторической науки : сб. ст. – М., 2018. – С. 59–84. 

7. Левин, Г. Л. Научно-библиографическая деятельность Российской 
госмударственной библиотеки / Г. Л. Левин // Библиография и книговедение. – 
2021. – № 4 (435). – С. 98–105.  

8. Левин, Г. Л. Электронный библиотечный каталог как 
библиографический ресурс / Г. Л. Левин // Научное и культурное 
взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о 
книге: к 15-летию Центра исследований книжной культуры : материалы 
Междунар. науч. конф. – М., 2016. – С. 100–104.  

9. Решетникова, О. В. Тенденции развития сетевых ресурсов популярной 
библиографии (на материале сайтов  областных библиотек РФ) / 
О. В. Решетникова // Библиография. – 2019. – № 4. – С. 14–27.  

10. Стегаева, М. В. Каталогизация в цифровую эпоху: практика 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / М. В. Стегаева // Научные и 
технические библиотеки. – 2020. – № 2. – С. 24–38.  

11. Шадская, Е. О. Рекомендательная библиография в веб-среде: 
трансформация жанров / Е. О. Шадская // Вестник Тюменского 
государственного института культуры. – 2021. – № 1. – С. 96–102. 

 
Тема УСР 3: Основные виды современной библиографии 

Цель: углубить знания об особенностях отдельных видов библиографии. 
Задание. Познакомиться с литературой по теме. Ответить на вопросы теста. 
 

1. Одним из условий функционирования системы текущей национальной 
(государственной) библиографии в стране является: 

а) договоренность между издательствами и центрами национальной 
библиографии 
б) принятие стандартов в области библиографического обслуживания 
в) закон об обязательном экземпляре 

2. Объектом учета в текущей национальной (государственной) библиографии 
являются: 

а) монеты 
б) чертежи 
в) книги 

 39 



г) транспортные билеты 
3. Принципом отбора документов для источников текущей национальной 
библиографии может быть: 

а) территориальный, территориально-государственный 
б) идеологический 
в) партийный 
г) религиозный 

4. Принятие в стране закона об обязательном экземпляре печатных изданий и 
других видов документов обеспечивает:  

а) полноту текущей национальной (государственной) библиографической 
информации 
б) рассеивание информации о документах 
в) избирательность информирования о документах 
г) оценочный подход к документам 

5. Национальная книжная палата Беларуси является центром: 
а) рекомендательной библиографии 
б) учебно-вспомогательной библиографии 
в) музейной библиографии 
г) государственной (национальной) библиографии 

6. Общественное значение ретроспективной национальной библиографии 
заключается в: 

а) методическом обеспечении организации библиотечных фондов  
б) научном осмыслении развития образования в стране 
в) методическом обеспечении социокультурной деятельности библиотеки 

7. При создании источников ретроспективной национальной библиографии 
важно определить: 

а) вид отражаемых документов 
б) научный уровень содержания библиографируемых документов 
в) художественный уровень содержания библиографируемых документов 
г) религиозные взгляды авторов 

8. При создании источников ретроспективной национальной библиографии 
важно определить: 

а) языковой признак отражаемых документов 
б) научный уровень содержания библиографируемых документов 
в) идеологическую позицию авторов включаемых произведений 
г) наличие оглавления в книгах  
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9. Определите по признаку общественного назначения вид библиографического 
указателя «Газеты Беларуси, 1776–1975»: 

а) рекомендательное библиографическое пособие 
б) каталожное библиографическое пособие 
в) национальное библиографическое пособие 
г) подытоживании развития национального документного наследия 

10. Продвижение библиографическими средствами научных публикаций в 
мировое информационное пространство является характерной особенностью: 

а) рекомендательной библиографии 
б) музейной библиографии 
в) истории библиографии 
г) научно-вспомогательной библиографии 

11. Научно-вспомогательные и рекомендательные библиографические пособия 
относятся к видам библиографической продукции по: 

а) содержанию объектов библиографирования 
б) языку объектов библиографирования 
в) общественному назначению библиографических пособий 
г) по месту издания объектов библиографирования 

12. Библиографический бюллетень «Новыя кнігі: па старонках беларускага 
друку» Национальной библиотеки Беларуси является продуктом: 

а) рекомендательной библиографии 
б) научно-вспомогательной библиографии 
в) национальной библиографии 

13. Библиографический бюллетень «Новыя кнігі: па старонках беларускага 
друку» выпускает: 

а) Национальная библиотека Беларуси 
б) РНТБ 
в) Могилевская областная библиотека 

 
Литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2018. – С. 138–159; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 138–156. 

2. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 88–130. 
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Тема УСР 4: Законы и закономерности библиографии 
Цель: углубить знания о законах библиографии как наиболее 

существенных, глубинных и устойчивых объективных характеристиках 
библиографической деятельности и закономерностях как более частных ее 
характеристиках. 

Задание. Познакомиться с литературой по теме.Ответить на вопросы теста. 
 

1. Кем сформулирован закон двойного соответствия библиографической 
информации (БИ): «БИ связана с документам как непосредственным объектом 
библиографирования и пользователем, которые являются целью 
библиографического воздействия»?__________________________________ 
2. Смена отдельных направлений развития и приоритетности определенных 
участков библиографической деятельности в разные исторические периоды: 

а) закон развития библиографии 
б) этап организации избирательного распространения информации (ИРИ)  
в) компонент библиографической практической деятельности 

3. Соответствие библиографии экономическим и социально-культурным 
условиям общества и особенностям технологического развития: 

а) свойство библиографической информации 
б) синоним понятия «библиографическая культура» 
в) закон развития библиографии 

4. Завершите определение закона: «Библиография осуществляет максимально 
полное отражение всех документных ресурсов и _______________________». 
5. Закономерность проявления основных общественных функций 
библиографической информации: «каждая основная общественная функция 
может обнаруживаться без последующей, но не может не включать в себя 
возможности генетически предыдущей» обосновал (сформулировал): 

а) Коршунов О. П. 
б) Симановский И. Б. 
в) Леончиков В. Е. 

6. Библиография не утрачивает ценный опыт достигнутый за время ее развития 
– это: 

а) закономерность развития библиографии 
б) свойство библиографической информации 
в) компонент библиографической практической деятельности 
г) принцип библиографической практической деятельности 
д) методическое требование при реализации синтетического этапа 
подготовки библиографического продукта 
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7. Библиография осуществляет максимально полное отражение всех 
документных ресурсов и дефиренцированное отражение документов с учетом 
потребностей различных категорий пользователей – это: 

а) закономерность развития библиографии 
б) свойство библиографической информации 
в) компонент библиографической практической деятельности 
г) принцип библиографической практической деятельности 

8. Глубокие системные связи библиографии с библиотеками, издательствами, 
книготорговыми и информационными учреждениями – это: 

а) свойство библиографической информации 
б) закономерность развития библиографии 
в) компонент библиографической практической деятельности 
г) принцип библиографической практической деятельности 

9. Соответствие библиографии уровню современных информационных 
технологий и возможностям их оптимального использования – это: 

а) свойство библиографической информации 
б) компонент библиографической практической деятельности 
в) закономерность развития библиографии 

10. Функционирование библиографии связано с формированием системы 
библиографической информации / библиографических знаний на основе 
преобразования любых отраслевых знаний специфическими для библиографии 
методами – это: 

а) закономерность развития библиографии 
б) компонент библиографической практической деятельности 
в) синоним понятия «библиографирование» 
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2018. – С. 104–106; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 100–102. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие / 
М. Г. Вохрышева. – Самара, 2004. – С. 24–26. 

3. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 191–194. 

3. Соколов, А. В. Законы, закономерности и предписания библиографии / 
А. В. Соколов // Мир библиографии. – 2009. – № 1. – С. 2–19. 
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Тема УСР 5: Развитие библиографоведения на современном этапе 
Цель: углубить знания о развитии и достижениях современного 

библиографоведения. 
Задание:познакомиться с литературой по теме, подготовить презентации по 

одной из предложенных тем. Объем презентаций не менее 12 слайдов. 
 

1. Теоретические вопросы библиографии в работах О. П. Коршунова 
(документографическая концепция). 

2. Теоретические вопросы библиографии в работах М. Г. Вохрышевой 
(культурологическая концепция). 

3. Теоретические вопросы библиографии в работах В. А. Фокеева. 
4. Теоретические вопросы библиографии в работах А. В. Соколова. 
5. Теоретические вопросы библиографии в работах Л. Г. Левина. 
6. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности 
7. Библиография в системе медиакоммуникации. 
8. Гуськов А. Е. о перспективах развития библиографии. 
9. Рекомендательная библиография в цифровой среде. 
10.  Научно-вспомогательная библиография в цифровой среде. 
11.  Национальная библиография как вид библиографической деятельности. 
12.  Каталожная библиография на современном этапе. 

 
Литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 2018. – С. 170–181; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 166–178. 

2. Вохрышева, М. Г. Теория библиографии : учеб. пособие / 
М. Г. Вохрышева. – Самара, 2004. – С. 137–200. 

3. Галкина, Н. Ю. Взаимодействие философского и специального в 
библиографоведении / Н. Ю. Галкина // Библиография. – 2005. – № 4. – С. 2–10. 

4. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 195–203. 
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Тесты для диагностики качества знаний по учебной дисциплине 
 

Тема: Библиография: научная категория и социальный феномен 
Цель: студенты изучают теоретическое осмысление библиографии в 

современном библиографоведении.  
  
1. Библиография – это: 

а) совокупность информационных центров, баз данных и банков данных, 
систем связи и технологий, обеспечивающих доступ пользователей к 
информационным ресурсам; 

б) деятельность по созданию идентификационных элементов документа, 
которые существуют как неотъемлемая часть информационных центров, баз 
данных и банков данных, коммуникационных систем и технологий, 
обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам и на 
основе которых создаются практически все библиографические продукты; 

в) информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, 
распространение и использование библиографической информации. 
2. Определите термин «библиография» в соответствии со стандартом 7.0–99 
«Информационно-библиотечная деятельность, библиография: термины и 
определения»______________________________________________  
3. Определение библиографии: «Библиография – это система различных видов 
деятельности (практической, научно-исследовательской, учебной, 
упарвленческой), обеспечивающая функционирование библиографической 
информации в обществе» принадлежит: 

а) Слядневой Н. А. 
 б) Левину Г. Л.  

в) Коршунову О. П. 
4. Правильно ли употреблено понятие «библиография» в следующем суждении: 
«Библиография – это отдельный библиографический труд (библиографический 
ресурс)». 
5. Что такое « метасистема библиографии »? (выберите правильный ответ)  

а) система, которая включает (подчиняет) библиографию; 
б) система, включенная в библиографию; 
в) система, существующая независимо от библиографии. 

6. Назовите метасистему библиографии, обоснованную О. П. Коршуновым: 
а) «Документ – Потребитель» (Система документальных коммуникаций) 
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б) «Универсум человеской деятельности» 
7. Объясните, что такое информационные барьеры в системе документальных 
коммуникаций? ________________________________ 
8. Какие группы информационных барьеров существуют в Системе 
документальных коммуникаций? 
9. Участвует ли библиография в преодолении количественных 
информационных барьеров? Если «да», то каким образом? 
_______________________ 
10. Поясните, как библиографическая информация может участвовать в 
преодолении языковых информационных барьеров в системе документальных 
коммуникаций__________________________________ 
11. В какую более широкую общественную систему входит система 
документальных коммуникаций? 
12. Двойственность – отражение отношений в системе «документ – потребитель 
информации» является: 

а) этапом подготовки библиографического пособия 
б) свойством библиографической информации 
в) показателем уровня развития библиографии 

13. Назовите ученого, который является автором идеографической концепции 
библиографии_________________________ 
14. По мнению Н. А. Слядневой, причинами возникновения библиографии 
являются _____________________ факторы. 
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 11–27; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 11–27. 

2. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по 
специальности 05 27 00 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 
2005. – С. 12–18. 

3. Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания / 
В. А. Фокеев. – СПб., 2006. – С. 125–127. 
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Тема: Библиографическая информация и библиографическое знание, 
метаданные 

Цель: студенты изучают теоретическое осмысление библиографической 
информации.  

 
1. Понятие «библиографическая информация» – это: 

а) обобщающая концепция для всех видов библиографической 
деятельности; 

б) информация о документах, необходимая для их идентификации и 
поиска; 

в) основной принцип библиографической деятельности. 
2. Библиографическая информация является видом: 

а) социальной информации 
б) бытовой информации 
в) тактильной информации 

3. По мнению Н. А. Слядневой, библиографическая информация является 
универсальным средством оперирования: 

а) библиотеками; 
б) информационными объектами (инфообъектами); 
в) книгопечатанием. 

4. Какие виды библиографической информации, считает Н. А. Сляднева, 
непорывно связаны с текстом?___________________________ 
5. Аффинная библиографическая информация – 
это_____________________________________________________________ 
6. Латентная библиографическая информация – 
это______________________________________________________________ 
7. Постэдиционная библиографическая 
информация______________________________________________________ 
8. К свойствам библиографической информации относятся: 

а) вторичность; 
б) идентификация документа; 
в) моделирование формальных и содержательных структур документных 
потоков и массивов; 
г) комплексность информационного содержания; 
д) иные (допишите) 

9. Моделирование (отражение) формальной и содержательной структуры 
любых документных потоков и массивов является: 
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а) синонимом понятия «библиографическое обслуживание» 
б) процессом подготовительного этапа составления библиографического 

указателя 
в) свойством библиографической информации 
г) сервисом онлайн каталога 

10. Идентификация документов является: 
а) синонимом понятия «библиографическое обслуживание» 
б) процессом синтетического этапа составления библиографического 
указателя 
в) свойством библиографической информации 

11. Библиографическая информация, организованная по определенным 
правилам, позволяющим идентифицировать объект библиографирования с 
целью его поиска и обеспечения доступа к нему, называется: 

а) библиографические данные 
б) фактографические данные 
в) точные данные 
г) открытые данные 

12. Библиографическая информация в электронной форме называется: 
 а) библиографические метаданные 
 б) библиографическая культура 

в) библиографическая память 
13. Согласно обоснованиям В. А. Фокеева «библиографическое знание» 
существует в виде: 

 а) библиографических записей, библиографических ресурсов 
 б) знания функций библиографической информации 

в) знания основных терминов библиографии 
14. Расположите в логической последовательности уровни библиографического 
знания (согласно В. А. Фокеева): описательный, методологический, 
методический, классификационный. 
15. Исключает ли понятие «библиографическое знание» понятие 
«библиографическая информация»? 

 а) да 
 б) нет 

16. Можно ли к ниже приведенной библиографической записи применить 
понятие «библиографическое знание» и понятие «библиографическая 
информация»? 
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Бричковский, В. И. Перспективы развития движения открытого доступа к 
научно-образовательным ресурсам в Беларуси / В. И. Бричковский // 
Материалы VII Международных книговедческих чтений «Библиотеки и 
политика открытого доступа к информации и знаниям», Минск 10–11 ноября 
2011 г. – Минск, 2011. – С. 198–203. 
 а) да, поясните 
 б) нет, поясните 
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 28–40; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 27–39. 

2. Вохрышева, М. Г. Библиография в системе медиакоммуникации / 
М. Г. Вохрышева // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 27–45. 

3. Коршунов, О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, 
Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. Коршунова. – СПб. : 
Профессия, 2014. – С. 26–36. 

4. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по 
специальности 05 27 00 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 
2005. – С. 36–61. 

 
Тема: Функциональная структура библиографии / библиографической 

информации 
Цель: студенты углубляют знания о функциональной структуре 

библиографии. 
 

1. Одним из смыслов понятия «библиографическая функция» является: 
а) аннотирование документов 
б) социальные обязательства, которые выполняет библиография 
в) проведение экскурсий по библиографическим ресурсам библиотеки 

2. Сущностные (основные общественные) функции библиографии обладают 
следующими основными чертами: 

а) изменчивостью функциональной структуры 
б) взаимосвязями с определенными сферами, отраслями, участками 

человеческой деятельности 
в) зависимостью от конкретно-исторических условий 
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в) инвариантностью, устойчивостью, независимостью от конкретно-
исторических условий развития социума 
3. О. П. Коршунов обосновал основные общественные функции 
библиографической информации: 

а) поисковую 
б) коммуникативную 
в) оценочную 
д) просветительную 

4. При реализации какой функции осуществляется окончательный  
библиографический поиск? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––.  
5. Кто из библиографоведов считает сущностной функцией библиографии 
библиографическую функцию?___________________ 
6. Какие из функций библиографии не является сущностными? 

а) поисковая 
 б) идеологическая 

в) образовательная 
д) коммуникативная 

7. Проявлением поисковой функции библиографической информации в 
библиографическом ресурсе является наличие: 

а) указание мест хранения документа 
б) наличие рекомендательных аннотаций 
в) наличие рефератов 

8. Чем отличаются сущностные функции и прикладные функции библиографии 
/ библиографической информации?_____________________________________ 
9. Просветительская функция библиографии является: 
 а) сущностной 
 б) внешней (прикладной) 
10. Науко-метрическая функция библиографии является: 
 а) сущностной 
 б) внешней (прикладной) 
11. Номинативная функция библиографии является: 
 а) сущностной 
 б) внешней (прикладной) 
12. Педагогическая функция библиографии проявляется в: 

а) создании источников государственной (текущей национальной) 
библиографической информации 

б) индексировании документов по УДК 
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в) создании учебно-вспомогательных источников библиографической 
информации 

г) составлении тематического вспомогательного указателя к 
библиографическому пособию 

 
Литература 

1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 
Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 41–52; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : Беларусь, 
2012. – С. 39–49. 

2. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по 
специальности 05 27 00 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 
2005. – С. 62–66. 

3. Фокеев, В. А. Библиография: теоретико-методологические основания / 
В. А. Фокеев. – СПб., 2006. – С. 125–127. 

 
Тема: Библиографическая деятельность 

Цель: студенты углубляют знания об объеме и содержании понятия 
«библиографическая деятельность». 

 
1. Завершите перечень направлений, входящих по мнению О. П. Коршунова, в 
объем понятия  «библиографическая деятельность»: 
 а) библиографическая практическая деятельность 
 б) научная библиографическая деятельность 
 в) 
 г)  
2. Отметьте явления, которые в настоящее время существенно влияют на 
библиографическую деятельность: 
 а) цифровизация  
 б) стремительный рост электронных документов как объектов 
библиографической практической деятельности 
 в) создание библиографической продукции в карточной форме 
 г) медиаканалы для распространения библиографических ресурсов и 
услуг 
3. Приведите определение понятия «библиографическая 
деятельность»_____________________________________________________ 
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4. Кто из библиографоведов внес существенный вклад в теоретическое 
исследование библиографической деятельности: 
 а) Вохрышева М. Г. 
 б) Коршунов О. П. 
 в) Зиновьева Н. Б. 
5. Могут ли быть синонимами  категории «библиографическая деятельность» и 
«библиография»? 
 а) да, на самом высоком уровне теоретического обобщения 
 б) нет, понятия имеют разное содержание 
6. Категория «библиографическая деятельность» охватывает сферы: 
 а) профессиональной библиографической деятельности 
 б) непрофессиональной библиографической деятельности 
7. Создание и доведение до потребителей библиографической информации 
относится к: 
 а) практической библиографической деятельности 
 б) научно-исследовательской библиографической деятельности 

в) рекламной библиографической деятельности 
8. Библиографическая практическая деятельность является: 

а) основной частью библиографической деятельности, основой 
библиографического познания 

б) выходит за рамки библиографической деятельности 
9. Характерными признаками библиографической практической деятельности 
являются: 
 а) предметность 

б) социальная обусловленность 
в) целесообразность 
г) субъектность 
д) двойственность 

10. Библиографическая познавательная деятельность включает научно-
исследовательскую и ______________________деятельность. 
 

Литература 
1. Кузьмініч, Т. В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : падручнік / 

Т. В. Кузьмініч. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 90–106; Кузьмініч, Т. В. 
Бібліяграфазнаўства. Тэорыя : вучэб. дапам. / Т. В. Кузьмініч. – Мінск : 
Беларусь, 2012. – С. 85–100. 

2. Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по 
специальности 05 27 00 «Библиотечно-информационная деятельность» / 
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И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 
2005. —  С. 70–72. 

3. Справочник библиографа / [О. А. Александрова и др. ; науч. ред. : 
Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева]. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб. : Профессия, 
2014. – С. 26–33. 
 

Тема: Компонентная структура библиографической практической 
деятельности 

Цель: студенты углубляют знания о компонентной структуре 
библиографии. 
 
1. Компонентная структура библиографической практической деятельности 
включает: субъект, объект,__________________________________________ 
2. Общую цель функционирования библиографии как «содействие 
удовлетворению информационных потребностей членов общества» 
определил(а): 

а) Кузьминич Т. В. 
б) Зыгмантович С. В. 
в) Коршунов О. П. 

3. Общую цель функционирования библиографии как «удовлетворение 
потребностей человека в необходимых ему документах» определил(а): 

а) Кузьминич Т. В. 
б) Зыгмантович С. В. 
в) Коршунов О. П. 
г) Вохрышева М. Г. 

4. Соотнесите группы целей библиографической практики: 
а) внешние                1) вариативные 
б) ближайшие       2) внутренние 
в) нормативные      3) частные 
г) общие                 4) окончательные 

5. Продолжите перечень производственных функциий библиографа: 
а) создание разнообразных библиографических, аналитических, 

мультимедийных и других библиотечных информационных продуктов (баз 
данных, библиографических указателей, списков и др). 

б) библиографическое обслуживание 
в)  
г) 

6. Отметьте этические качества библиографа: 
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а) доброжелательность 
б) такт 
в) настойчивость в поиске информации 
г) обязанность объяснять причины отказа пользователю 
д) предложение альтернатных вариантов для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей 
е) внимательность 

7. Цифровой библиограф должен владеть технологиями инструментов: 
а) Big Data, VR- и AR-технологии, блокчейн и искусственный интеллект 
б) осуществлять справочно-библиографическое обслуживание в 

цифровой среде 
в) извлекать из библиотечных документов информацию и встраивать ее в 

цифровую среду 
г) расстановки книг на абонементе по таблицам ББК  

8. Объектом библиографической деятельности является «документ», считает: 
а) Коршунов О. П. 
б) Кузьминич Т. В. 
в) Касап В. А. 

9. Дополните определение пропущенными словами: 
Библиографическое обслуживание – это процесс _____________ 
библиографической информации до __________________. 
10. Справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое 
информирование объединяет принадлежность к: 

а) музейной библиографии 
б) рекомендательной библиографии 
в) библиографическому обслуживанию 

11. Предоставление библиографических справок в соответствии с разовыми 
запросами пользователей, называется: 

а) библиографическое информирование 
б) библиографирование 
в) справочно-библиографическое обслуживание 
г) библиографический поиск 

12. Предоставление библиографических справок в соответствии с разовыми 
запросами пользователей, называется: 

а) библиографическое информирование 
б) справочно-библиографическое обслуживание 
в) библиографирование 

 54 



13. Результат процесса библиографического обслуживания может быть 
представлен пользователю библиотеки в виде: 

а) библиографической справки 
б) пресс-релиза библиотечного мероприятия 
в) «дорожной карты» по перспективному развитию библиографических 
центров страны  

14. Результат процесса библиографического обслуживания может быть 
представлен пользователю библиотеки в виде: 

а) библиографического списка 
б) «дорожной карты» по перспективному развитию краеведческой 
библиографической деятельности в регионе 

15. Понятие «пертинентность библиографического поиска» означает: 
а) первичную библиографическую обработку документов 
б) индексирование документов 
в) группировку библиографических записей в библиографическом 

пособии 
г) соответствие данной библиографической информации 

информационной потребности пользователя 
16. Понятие «релевантность библиографического поиска» означает: 

а) первичную библиографическую обработку документов 
б) индексирование документов 
в) соответствие найденных документов требованию, выраженному в 

запросе пользователя 
г) одну из форм консультаций по использованию библиографических 

ресурсов группировку библиографических записей в библиографическом 
пособии 
17. Создание библиографических записей при подготовке библиографического 
пособия осуществляется на: 

а) аналитическом этапе  
б) подготовительном этапе  
в) заключительном этапе  

18. Какие методы библиографирования являются аналитическими? 
а) идентификация документов как объектов библиографии 
б) группировка библиографических статей в библиографическом 
справочнике 
в) библиографическое описание документов 
г) отбор документов по заданным критериям 
д) индексация, предметизация документов 
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е) аннотации, ссылки на документы 
ж) общий библиографический анализ документов 

19. Какие методы библиографированияявляются синтетическими? 
а) идентификация документов как объектов библиографии 
б) группировка библиографических статей в библиографическом 
справочнике 
в) библиографическое описание документов 
г) отбор документов по заданным критериям 
д) индексация, предметизация документов 
е) аннотации, ссылки на документы 
ж) общий библиографический анализ документов 

20. К средствам библиографической деятельности относятся:  
а) методы деятельности,  
б) каналы производства и доведения библиографической информации до 

потребителей 
в)_________________________________________________________ 

21. Являются ли машиночитаемые форматы UNIMARC, MARC21, BELMARC: 
а) средством библиографической деятельности 
б) библиографическим процессом 

22. К субъектам библиографической практической деятельности относится: 
а) библиограф, составитель библиографических указателей 
б) библиограф-каталогизатор 
в) библиографовед, преподаватель 

23. Соотнесите содержание справок и их определение: 
а) фактографическая справка 1) содержит цифры, даты, пояснение 

терминов и т. п. 
б) библиографическая справка 2) содержит информацию о документах  
в) адресная библиографическая справка  3) сведения о документе 

неизвестны пользователю или названы им с ошибками 
г) уточняющая библиографическая справка 4) указано место 

нахождения документа в конкретном фонде 
24. К процессам библиографической практической деятельности относится: 

а) библиографическая запись  
б) библиографический каталог 
в) библиографический поиск  
г) библиографоведение 
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Тема: Принципы библиографической деятельности 

Цель: углубить знания о принципах – исходных положениях, 
основополагающих правилах библиографической деятельности. 
 
1. Принцип демократизма библиографической деятельности проявляется 
посредством: 

а) ограничениях на доступ к виртуальной справочной службе библиотеки 
б) доступности членам общества различных библиографических пособий 
в) введения должностей библиографов в отраслевые отделы библиотеки 

2. Демократизм библиографии проявляется через: 
 а) обеспечение всех групп общества библиографической информацией 

б) открытость, доступность информационно-поисковых систем 
а) ограничениях на доступ к виртуальной справочной службе библиотеки 
б) доступности членам общества различных библиографических пособий 
в) введения должностей библиографов в отраслевые отделы библиотеки 

3. Принцип библиографической деятельности, который проявляется в 
интеграции библиографических ресурсов библиотеки в поисковые системы 
других учреждений-генераторов, называется: 

а) интегративность библиографической деятельности 
б) полнота библиографического поиска  
в) однозначность обозначения библиографируемого объекта 

4. Использование научных достижений библиографоведения для развития 
библиографической практики – это содержание принципа: 

а) демократизма библиографической деятельности 
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б) научности библиографической деятельности 
5. Дополните описание проявление принципа научности библиографической 
деятельности:  

а) познание средствами библиографии отдельных документов (текстов), 
их фрагментов и их совокупностей 

 б) изучение потребностей пользователей в документах и иных 
информационных объектах 

в) использование научных достижений библиографоведения для развития 
библиографической практики 

г)_________________________________________________________ 
6. Принцип интероперабельности библиографической деятельности 
проявляется посредством:  

а) совместимости, способности работать в разных электронных системах 
и использовать данные этих систем для своих целей 

б) точности библиографического поиска 
7. Принцип органиазции и самоорганизации библиографической деятельности 
проявляется посредством:  

а) принятия государственных решений по развитию библиографии 
б) создание библиографических учреждений, структурных 

библиографических подразделений в библиотеках 
в) создания аннотированных библиографических записей в 

библиографических ресурсах  
8. Принцип системности проявляется: 

а) в создании системы библиографических ресурсов 
б) создании библиографических поисковых систем в библиотеках, 

информационных компаниях, издательствах и др. 
в) представление поисковых образов документов с помощью разных 

классификационных схем (УДК, ББК)  
9. Принцип мобильности библиографической деятельности проявляется через:  

а) появление новых видов и форм библиографической продукции,  
б) форм и методов библиографического обслуживания в ответ на 

потребности науки, образования, производства 
10. Принцип однозначности обозначения библиографического объекта 
проявляется в том, что:  
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а) библиографическая информация способна точно определять  документ, 
текст, смыслы в потоках и массивах информационных объектов 

б) библиографическая информация не может создавать точные и 
достоверные модели документов. Текстов и других информационных 
объектов. 

11. Принцип вариативности проявляется через: 
а) учет индивидуальных и групповых особенностей в процессах 

библиографического обслуживания, библиографирования, формирования 
библиографической культуры 

б) применение только устоявшихся методик и подходов без учета 
особенностей пользователей и документальных объектов в процессах 
библиографического обслуживания, библиографирования, формирования 
библиографической культуры 
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Тема: Структура и содержание библиографоведения 

Цель: углубить знания о современном библиографоведении как науке.  
 

1. Дайте определение «Библиографоведение – это … . 
2. Завершите перечень: Аспектная дифференциация библиографоведения 
включает следующие относительно самостоятельные научные дисциплины 
(разделы): теория библиографии, история 
библиографии,_____________________________________________ 
3. Библиографоведение как наука в отношении библиографической 
деятельности выполняет функцию: 

а) познавательно-объяснительную 
б) идентификации 
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в) пропедевтическую 
4. Завершите перечень: К родственным для библиографоведения областям знания 
относятся: библиотековедение,________________________________ 
5. Функции библиографоведения: 

а) информационная 
б) пояснительная. 
в) эвристическая 
г) прогнозная 
д) синтезирующая 
е) поисковая 

6. Завершите перечень: Библиографоведение включает ученых, научные 
структуры (кафедры и др.), _________________________________________ 
7. Что отличает библиографоведение как науку? 

а) относительная молодость 
б) небольшое количество ученых 
в) наличие специальных научно-иссследовательских институтов 

8. Субъектами библиографоведения являются: 
 а) библиограф, составитель библиографических пособий 

б) библиограф-каталагизатор 
в) библиографовед, преподаватель 
г) библиографовед, исследователь 

9. К профессиональным функциям библиографоведа относится: 
а) разработка элементов фирменного стиля библиотеки 
б) расстановка книг, возвращенных читателями на абонемент библиотеки 
в) научное обоснование перспектив развития библиографии 
г) курирование контента сайта библиотеки 

10. К профессиональным функциям библиографоведа относится: 
а) разработка элементов фирменного стиля библиотеки 
б) изучение истории библиографии 
в) курирование контента сайта библиотеки 

11. К профессиональным функциям библиографоведа относится: 
а) подготовка научных докладов, статей, монографий, диссертаций 
б) курирование контента сайта библиотеки 
в) справочно-библиографическое обслуживание в стационарном и 

дистанционном режимах 
12. Методологию как самостоятельный раздел библиографоведния первым 
предложил выделить: 
 а) Коршунов О. П. 
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б) Фокеев В. А. 
в) Янонис О. В. 

13. Взаимодействие с социологией обогащает библиографоведение: 
 а) методами анкетирования, экспертных оценок, опроса пользователей 

б) категориями объект, субъект, функции, система, структура. 
в) методами изучения экономической эффективности процессов 
библиографической деятельности 

14. Соотнесите современные теоретические концепции библиографоведения с их 
современными представителями: 
1. Информационно-
документографическая концепция 

а) Фокеев В.А. 

2. Идеографическая концепция г) Коршунов О. П. 
3. Культурологическая концепция д) Сляднева Н. А. 
4. Когнитографическая концепция е) Вохрышева М.Г. 
15. Соотнесите научные дисциплины библиографоведения с отдельными 
главными задачами, которые стоят перед ними: 

1. Теория библиографии а) разработка рациональных схем 
организации библиографических 
служб в разных информационных 
центрах и библиотеках 

2. История библиографии б) разработка приемов и правил 
разных процессов библиографической 
деятельности 

3. Организация библиографии в) разработка конкретных приёмов, 
последовательности операций, 
алгорритмов, стратегий, необходимых 
для оптимального использования 
библиографических процессов. 

4. Методика библиографии г) изучение системы методов 
общенаучного и частнонаучного 
характера, которые используются в 
библиографоведении 

5.Технология библиографии д) изучение сущности библиографии 
как общественного явления, 
закономерностей функционирования 
библиографии, принципов, функций, 
задач, терминологии, 
структурирование библиографической 
деятельности 

6. Методология библиографии е) возникновение библиографии и ее 
развитие до нашего времени 
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16. Научные статьи белорусских исследователей, посвященные 
библиографической деятельности в республике, публикуются в журнале: 

а) «Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова» 
б) «Вестник Полоцкого государственного университета» 
в) «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў» 
г) «Веснiк Брэсцкага унiверсiтэта» 
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Профессия, 2014. – С. 180–191. 
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Вопросы к экзамену для студентов ФИДК дневной и заочной форм 
получения образования 

 
1. Библиографирование как процесс библиографической практической 

деятельности. 
2. Библиографическая деятельность как основная категория теории 

библиографии. 
3. Библиографическая информация как основная категория теории 

библиографии. 
4. Библиографическая практическая деятельность: понятие и структура. 
5. Библиографический метод. 
6. Библиографический поиск как процесс библиографической практической 

деятельности. 
7. Библиографическое знание как основное понятие теории библиографии. 
8. Библиографическое обслуживание как процесс библиографической 

практической деятельности. 
9. Библиография в информационной инфраструктуре общества. 
10. Виды библиографии и библиографической продукции по общественному 

назначению. 
11. Виды библиографии и библиографической продукции по содержанию 

библиографируемых документов. 
12. Виды библиографии и библиографической продукции по функционально-

целевому назначению. 
13. Виды библиографической продукции по методам библиографии. 
14.  Внешние (прикладные) функции библиографии, их специфика. 
15. Жанры библиографических пособий. 
16. Законы и закономерности развития библиографии. 
17. Институциональные (организационно-ведомственные) виды библиографии. 
18. Интеграционные процессы в видовой структуре современной 

библиографической деятельности. 
19. Карточные формы существования библиографической продукции. 
20. Место библиографоведения в системе наук. 
21. Методологические принципы библиографической деятельности. 
22. Объкт как компонент библиографической практической деятельности.  
23.  Основные общественные функции библиографической информации (подход 

О. П. Коршунова). 
24. Печатные формы (самостоятельные и, несамостоятельные) 

библиографической продукции. 
25. Пользователь как объект библиографической практической деятельности. 
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26. Перспективы профессии библиографа в профессиональной структуре 
цифровой экономики. 

27. Профессиональный библиограф как основной субъект библиографической 
практической деятельности. 

28. Результаты библиографической практической деятельности. 
29.  Связь библиографии и библиографоведения с отраслями и дисциплинами 

социально-коммуникативного цикла. 
30. Свойства библиографической информации (библиографического знания). 
31. Средства библиографической практической деятельности.  
32. Структура и содержание библиографоведения. 
33. Теоретическое представление о концепциях современного 

библиографоведения. 
34. Теоретические представления о метасистеме существования библиографии. 
35. Технологические принципы библиографической деятельности. 
36.  Типы библиографической продукции. 
37. Функциональная структура библиографии (подход В. А. Фокеева). 
38. Характеристика понятий «библиографическое пособие», 

«библиографический ресурс», «библиографическое продукт». 
39.  Характеристика понятий, выражающих субстанциональное проявление 

функционирования библиографической информации в обществе 
(библиографические сведения, записи, метаданные и др.). 

40. Электронные (цифровые) библиографические продукты. 
41.  Функциональное назначение каталожной библиографии, ее центры, 

продукция. 
42. Функциональное назначение национальной библиографии, ее центры, 

продукция. 
43. Функциональное назначение рекомендательной библиографии, ее центры, 

продукция. 
44. Функциональное назначение научно-вспомогательной библиографии, ее 

центры, продукция. 
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Методические рекомендации по выполнению  
курсовой и дипломной работы 

 
Курсовая работа на втором курсе представляет собой написание реферата 

или обзора литературы на основе документальных источников по теме. 
Основывается на анализе и обобщении основных идей и положений, 
высказанных различными авторами. 

Цель работы: закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
изучения курса «Библиографоведение. Теория» и специальную терминологию, 
научить студентов распознавать библиографические явления и показывать 
внутреннюю целостность библиографии, разбираться в особенностях 
библиографической продукции различных форм и видов, знать основные 
библиографические процессы и специфику библиографического метода, 
ориентироваться в основных концепциях современного библиографоведения. 

Методика: студент самостоятельно выбирает тему из предложенного 
списка. Используя словари, энциклопедии и другую литературу, студент 
изучает тему. Необходимо выявить литературу за последние 3–5 лет, используя 
библиотечные каталоги, базы данных, электронные библиотеки и 
профессиональные журналы. Изучаются и анализируются соответствующие 
публикации, по каждой из них составляется реферат. После изучения и анализа 
литературы составляется план курсовой работы. Он должен состоять из 
разделов: введения, основной части, которая должна быть представлена 
тематическими разделами и подразделами по теме работы, и заключения. Во 
введении необходимо привести обоснование актуальности и важности темы, 
отразить цели и задачи работы. В заключении приводятся основные выводы. 

Курсовая работа должна представлять собой связное изложение 
материала со ссылками на официальные источники, статьи, монографии и т.п. 

Дипломная работа предполагает глубокую теоретическую проработку 
тематического содержания на основе выявленных источников и 
самостоятельное обоснование определенного теоретического вклада или анализ 
и обобщение определенного направления развития библиографической 
деятельности. 

 
Литература 

1. Методические указания по подготовке курсовых и дипломных работ для 
специальности 1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по 
направлениям) / сост. : Р. А. Ровина, Н. А. Яцевич. – Минск : БГУКИ, 2016. – 29 с. 
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Темы курсовых работ 
 

1. Библиографическая информация: подходы к определению понятия. 
2. Библиографические законы и закономерности. 
3. Библиографические знания как субстанция библиографии. 
4. Библиография в системе медиакоммуникаций. 
5. Библиография как социальный институт. 
6. Документографическая концепция библиографии.  
7. Категория «библиографическая информация» в представлениях 
О. П. Коршунова. 
8. Категория «библиографическое знание» в работах В. А. Фокеева. 
9. Классификация электронных библиографических ресурсов. 
10. Культурологическая концепция библиографии  
11. Модернизация библиографической деятельности в контексте сетевых 
информационных технологий. 
12. Общебиблиографические понятия: современные теоретические 
обоснования. 
13. Объектная структура библиографии на разных этапах развития 
цивилизации. 
14. Сравнительный анализ теоретических концепций современной 
библиографии. 

 
Темы дипломных работ 

 
1. Методологические проблемы современной библиографии. 
2. Проблема формирования метатеории в области библиографии. 
3. Перспективы развития взаимодействия библиографии с другими научными 
дисциплинами. 
4. Современные направления развития национальной библиографии 
5. Стратегии и пути развития библиографической деятельности в цифровую 
эпоху 
6. Технологические и социокультурные основы модернизации библиографии в 
современных условиях. 
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Перечень средств диагностики 
результатов учебной деятельности, используемых по дисциплине 

 
Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
Для диагностики уровня усвоения знаний и умений рекомендуются 

следующие инструменты: 
– круги Эйлера; 
– подготовка презентаций; 
– устные текущие контрольные опросы по отдельным темам во время 

учебных занятий; 
– проверка отдельных заданий, выполненных на практических занятиях; 
– устное собеседование студентов на семинарах; 
– защита индивидуальных (групповых) заданий, выполняемых в рамках 

управляемой самостоятельной работы; 
– тестирование по отдельным разделам курса; 
– экзамен – для текущей аттестации студента по учебной дисциплине. 
Оценка учебных достижений обучающихся проводится с учетом их 

активности на лекциях, семинарах, практических занятиях, а также с учетом 
уровня выполнения управляемой самостоятельной работы. 

Для измерения степени соответствия учебных достижений студентов 
требованиям образовательного стандарта рекомендуется использовать 
проблемные задания, предполагающие теоретическое осмысление, анализ, 
логические выводы. 
 

Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов 
 

Отметка Показатели отметки 
1 

(один) 
Знание отдельных фактов, явлений и терминов учебной 
дисциплины. Специальные общетеоретические знания 
фрагментарны и бессистемны 

2 
(два) 

Устойчивая фиксация в памяти студента отдельных фактов, 
явлений и терминов изучаемой дисциплины 

3 
(три) 

Воспроизведение студентом части учебного материала по 
памяти. Изолированность знаний по отдельным темам, 
источникам. Представление о библиографической деятельности 
имеет ненаучный характер. 

4 
(четыре) 

Недостаточно системное представление студентом изучаемой 
учебной дисциплины: вспоминает и частично приводит 
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основные категории, понятия; неполно и неточно ориентируется 
в составе современной библиографической продукции. Ответы 
даются с существенными логическими ошибками. Характерно 
выборочное знание учебной литературы.  

5 
(пять) 

Студент показывает осведомленность о большей части учебной 
программы: теоретических и организационных основах 
библиографической деятельности. Наличие несущественных 
ошибок, пробелов и неточностей в ответах на вопросы 

6 
(шесть) 

Студент в целом правильно воспроизводит и поясняет учебный  
материал, приводит примеры из практической 
библиографической деятельности, однако допускает 
несущественные ошибки. 

7 
(семь) 

Полные, уверенные знания основных понятий 
библиографоведения и их трактовки современными учеными, 
формулирует выводы, способен обосновать жанрово-
типологические особенности библиографической продукции, 
особенности библиографических процессов, но допускает  
несущественные ошибки и нарушения логики освещения 
материала. 

8 
(восемь) 

Студент демонстрирует полные и точные знания в рамках 
программного учебного материала, раскрывает сущность 
основных понятий библиографии и их трактовку различными 
учеными, формулирует выводы. Допускает незначительные 
фактические и логические ошибки.  

9 
(девять) 

Студент показывает полные, точные, основательные знания, 
логично и безошибочно воспроизводит программный учебный 
материал в рамках основной и большей части дополнительной 
литературы по учебной дисциплине. Свободно владеет 
понятийным аппаратом. Выявляет и сравнивает разные подходы 
к интерпретации библиографических явлений, обосновывает 
свое отношение к характеристике основных библиографических 
явлений, опираясь на мнения известных библиографов-
специалистов, показывает высокий уровень эрудиции. 
Наличие единичных незначительных ошибок. 

10 
(десять) 

Наличие системных, глубоких и полных знаний о библиографии 
как общественном феномене. Использование научной, 
специальной терминологии. Глубокое понимание теоретических 
вопросов и тенденций развития современной библиографии. 
Студент обосновывает свою позицию по толкованию того или 
иного библиографического явления, термина, выстраивает цепь 
доказательств, опираясь на мнения специалистов-библиографов. 
Умение применять свои теоретические знания при рассмотрении 
вопросов практического характера. Свободно и творчески 
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владеет учебным материалом учебной программы в 
соответствии со всей рекомендованной для изучения основной и 
дополнительной литературой.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебная программа 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение 
Предмет, содержание и задачи учебной дисциплины 

«Библиографоведение. Теория». Ее место в системе профессиональной 
подготовки будущего специалиста. Знания и умения, приобретающие 
студентами в процессе изучения учебной дисциплины. Ее взаимосвязи с 
другими специальными предметами. Основные виды учебных занятий и 
организация самостоятельной работы студентов. Формы контроля. 
Характеристика обеспеченности учебной дисциплины учебно-методической 
документацией. 

 
Раздел I. Основы теории библиографии 

 
Тема 1. Библиография: научная категория и социальный феномен  

Понятие «библиография» – центральная категория библиографоведения, его 
этимология и генезис. Многозначность употребления термина «библиография». 
Достоинства и недостатки современных определений термина «библиография».  

Закономерность появления библиографических сведений как неотъемлемой 
части документа. Аффинные и латентные формы библиографии. Возникновение 
форм библиографии, существующих независимо от документов. Общественные 
потребности в информации и знаниях как важнейшая предпосылка 
функционирования библиографии как общественного явления. 

Теоретические представления о конфигурации общественной системы 
(метасистемы), обусловившей возникновение и развитие библиографии. 
Обоснование О. П. Коршуновым системы документальных коммуникаций (СДК) 
как метасистемы существования библиографии. Отношение «документ – 
потребитель» как исходный пункт исторической необходимости библиографии 
как общественного явления. Основные элементы метасистемы и их 
характеристики. Информационные барьеры в СДК, роль библиографии в их 
преодолении. Социальные институты-посредники в системе документальных 
коммуникаций, их двухуровневое строение. Отличие библиографии от других 
институтов-посредников в СДК. 

Определение границ метасистемы библиографии в теоретических 
исследованиях Н. А. Слядневой, М. Г. Вохрышевой, В. А. Фокеева.  
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Инфраструктурный характер библиографии. Роль библиографии в 
образовании, науке, книгоиздательстве, книжной торговле, библиотечной 
деятельности и других сферах. 

 
Тема 2. Библиографическая информация и библиографическое знание  

Библиографическая информация как теоретическое понятие, вид 
социальной информации и центральная категория библиографоведения. 
Библиографические сведения, библиографические данные, библиографические 
записи, библиографические метаданные, библиографическая продукция как 
способ функционирования библиографической информация в социуме, ее 
субстанциональное проявление. 

Возникновение библиографической информации в неразрывной связи с 
текстом, особенности ее аффинной, латентной библиографической информации. 
Постэдиционная библиографическая информация. Понимание 
библиографической информации как вторичной, отделенной от документа, 
посреднике между документами и информационными потребностями 
пользователей, средстве преодоления информационных барьеров в системе 
«документ – потребитель». Библиографическая информация – исходное понятие 
общей теории библиографии и критерий (принцип) отграничения 
библиографических явлений от не библиографических согласно теоретическим 
обоснованиям О. П. Коршунова. 

Библиографическая информация как средство оперирования суверенными 
инфообъектами согласно теоретическим обоснованиям Н. А. Слядневой. 

Библиографическое знание как средство познания, коммуникации, 
ценностной ориентации, регулирования и управления. Роль В. А. Фокеева в 
разработке теоретических представлений о библиографическом знании. 
Структура библиографического знания. Соотношение понятий 
«библиографическая информация» и «библиографическое знание». Понятие 
«библиографический доступ». 

Основные свойства библиографической информации (библиографического 
знания). 

 
Тема 3. Функциональная структура библиографии / 

библиографической информации 
Функциональное назначение библиографии как выявление целей 

библиографической деятельности. Внешние и внутренние (сущностные) функции 
библиографической информации. 

Двойственность библиографической информации как отражение 
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двойственности отношений «документ – потребитель информации» согласно 
теории О. П. Коршунова. Механизм формирования библиографических 
потребностей и их структура. Сущностные общественные функции 
библиографической информации: поисковая, коммуникативная, оценочная. Их 
значение в теоретическом моделировании библиографии как системы. 
Генетическая и логическая функциональные структуры библиографической 
информации. 

Функциональная структура библиографии согласно теоретическим 
обоснованиям В. А. Фокеева. Общая (библиографическая) и внутрисистемные 
функции библиографии. Разнообразие и динамизм прикладных функций 
библиографии. 

 

Тема 4. Библиографическая деятельность 
Категория «библиографическая деятельность» в терминосистеме 

библиографоведения. Теоретическая модель библиографии как системы на основе 
категории «библиографическая деятельность». Обоснования и понятия, веденные 
О. П. Коршуновым, М. Г. Вохрышевой, Т. В. Кузьминич.  

Определение библиографии как системы различных видов деятельности: 
практической, научно-иссследовательской, образовательной, управленческой 
(широкое понимание объема понятия «библиография»). Понимание 
библиографии в качестве практической библиографической деятельности.  

Практическая библиографическая деятельность – главная, исторически 
исходная часть библиографии и основа библиографической научно-
исследовательской, образовательной и управленческой деятельности. 

Дифференциация библиографии с использованием инструментария 
(методологии) логики: деление на части – компонентная структура 
библиографической деятельности и классификация по видам – видовая 
классификация библиографии . 

 
Тема 5. Библиографическая продукция 

Понятия «библиографическое сообщение», «библиографическая запись», 
«библиографическая ссылка». Идентификаторы ресурса в составе 
библиографической записи. 

Понятия «библиографическое пособие», «библиографический ресурс», 
«библиографический продукт», «библиографический документ», «источник 
библиографической информации». Их роль в обеспечении функционирования 
библиографической информации в социуме.  
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Формы существования библиографической продукции: рукописные, 
карточные, печатные, несамостоятельные издательские формы, электронные 
(цифровые). Масштабирование форм библиографической продукции под 
влиянием превалирующих на определенном историческом этапе 
информационных технологий, объектов фиксированного знания (документов) и 
трансформации информационных потребностей пользователей.  

Типы и жанры библиографической продукции.  
Цифровые библиографические продукты: каталоги, базы данных; 

библиографическое оснащение электронных библиотек, книжных платформ.  
Виды библиографической продукции по общественному назначению, 

функционально-целевому (хронологическому) признакам, по содержательным и 
формальным признакам библиографируемых документов (информационных 
объектов), методам библиографирования. 

 
Раздел II. Структура и принципы библиографической  

практической деятельности 
 

Тема 6. Компонентная структура библиографической практической 
деятельности 

Компоненты в структуре библиографической деятельности. 
Понятие «субъект библиографической деятельности». Прогнозируемые 

траектории будущего профессии библиографа. Библиографический социальный 
институт как субъект библиографической деятельности. Уровни субъектов 
практической и других видов библиографической деятельности. 
Производственные функции профессионального субъекта библиографической 
практической деятельности. Профессиональная и этическая компетентность 
библиографа-профессионала, его психологические качества. Трансформации 
профессии библиографа в период цифровых коммуникаций. 

Общие конечные цели библиографической деятельности в обоснованиях 
О. П. Коршунова и М. Г. Вохрышевой. Структура целей библиографической 
практической деятельности. 

Объект как компонент библиографической деятельности, его историческая 
трансформация и теоретическая интерпретация. Документы и потребители 
информации как объекты библиографической практики. Расширение 
инфообъектов библиографии в цифровом пространстве. 

Процессы как компонент библиографической практической деятельности. 
Характеристика процессов библиографирования, библиографического 
обслуживания и самообслуживания, библиографического поиска. 
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Средства и результаты как компоненты библиографической практической 
деятельности. 

 

Тема 7. Видовая структура библиографической практической 
деятельности 

Понятие «видовая классификация» библиографии. Теоретические 
основания отличий видов библиографии. Виды библиографии по организационно-
ведомственному (институциональному) признаку. Виды библиографии по 
однородности библиографической продукции (по общественному назначению, 
функционально-целевому признаку, содержанию библиографируемых 
документов). Основные виды библиографии по общественному назначению 
(каталожная, национальная, рекомендательная, научно-вспомогательная 
библиография). Текущая, ретроспективная, перспективная библиография, 
взаимосвязи и интегрирование видов. Универсальная, отраслевая, тематическая, 
персональная, краеведческая и другие виды библиографии на основе 
содержательного признака объектов библиографирования. Метабиблиография 
(библиография библиографии). 

 
Тема 8. Основные виды современной библиографии 

Вид библиографии как определенная группа библиографических явлений, 
различаемых по своим морфологическим признакам и по способу бытования в 
информационной среде.  

Функциональное назначение каталожной библиографии, ее центры, 
продукция. Электронные каталоги, сводные каталоги. Корпоративная 
каталогизация как переход  к централизованной подготовке библиографических 
записей. Сервисы электронных каталогов.  

Функциональное назначение национальной библиографии, ее центры, 
продукция. Роль национальной библиографии в полном библиографическом 
учете изданий страны/нации. Интеграционные процессы в ресурсах текущей и 
ретроспективной национальной библиографии, национальной и каталожной 
библиографии.  

Каталожная и национальная библиография – источниковая база создания 
продукции видов специальной библиографии. 

Функциональное назначение рекомендательной библиографии, ее центры, 
продукция. Трансформация рекомендательной библиографии в цифровой среде. 

Функциональное назначение научно-вспомогательной библиографии, ее 
центры, продукция. Трансформация рекомендательной библиографии в цифровой 
среде. 

 74 



Тема 9. Принципы библиографической деятельности 
Выражение в принципах исходных положений библиографической науки и 

практики, гуманистического характера библиографической деятельности. Вклад 
О. П. Коршунова, А. В. Соколова, В. А. Фокеева в изучение принципов 
библиографии. Роль принципов в реализации эффективной библиографической 
деятельности. Система принципов библиографии, ее связь с сущностными 
функциями библиографии. Методологические и технологические принципы 
библиографической деятельности.  

 

Раздел III. Библиографоведение как наука 
 

Тема 10. Структура и содержание библиографоведения 
Определение библиографоведения. Библиография как объект и предмет 

библиографоведения. Способы внутренней дифференциации 
библиографоведения: по основным аспектам изучения библиографической 
деятельности и по определенным предметам изучения. Характеристика научных 
дисциплин библиографоведения на основе аспектного направления. 
Фундаментальное значение теории, истории и методологии библиографоведения. 
Прикладной характер организации, методики и технологии библиографической 
деятельности. Специфика предметного направления дифференциации 
библиографоведения с выделением отдельных участков, результатов, процессов 
библиографической деятельности.  

Субъект библиографоведения. Место библиографоведения в системе 
гуманитарных и социальных наук, его взаимосвязи с родственными научными 
дисциплинами – библиотековедением, документологией, теорией информации и 
коммуникации. 

 
Тема 11. Законы и закономерности библиографии 

Изучение законов и закономерностей библиографии. Вклад 
О. П. Коршунова, М. Г. Вохрышевой, Т. Ф. Берестовой, А. В. Соколова, 
В. А. Фокеева. Структура законов и закономерностей, выражающих развитие 
библиографии. Межотраслевые законы и закономерности, действующие в системе 
документальных коммуникаций. Общие отраслевые законы библиографии. 
Частные закономерности библиографии.  

Закономерности библиографической деятельности, выделенные  на основе 
видов человеческой деятельности: наличие и единство практической и 
познавательной деятельности; постоянного расширения библиографической 
деятельности. 
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Тема 12. Библиографический метод 
Определение и теоретическая разработка библиографического метода. 

Связь библиографического метода с процессами библиографической 
практической деятельности (О. П. Коршунов): методы библиографирования, 
библиографического поиска и библиографического обслуживания.  

Распространенность библиографического метода в обществе: в научно-
исследовательской, образовательной и других сферах и отраслях. 
Общенаучный статус библиографического метода (М. Г. Вохрышева). 

 
Тема 13. Развитие библиографоведения на современном этапе 

Центры библиографоведческих исследований на современном этапе. 
Каналы научной коммуникации и информации в области библиографоведения. 
Копцептуальное разнообразие современного библиографоведения. 
Документографическая концепция О. П. Коршунова, ее фундаментальные 
положения и ее влияние на целостное теоретическое воспроизведение 
библиографии. Когнитографическая концепция библиографии В. А. Фокеева, ее 
фундаментальные положения, роль во включении библиографического знания в 
систему интеллектуального жизнеобеспечения общества. Идеографическая 
концепция Н. А. Слядневой. Культурологическая концепция библиографии 
М. Г. Вохрышевой, ее фундаментальные положения, роль в упорядочении 
потоков документов как социокультурных ценностей и формировании 
библиографической (информационной) культуры личности и общества. 

Вклад И. Б. Симановского, В. Е. Леончикова, Т. В. Кузьминич в 
исследование белорусского библиографоведения. 
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Электронные ресурсы, используемые в образовательных целях 
1. II Международный библиографический конгресс [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IqIpCTl4QAE. 
2. III Международный библиографический конгресс [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnFA2cuqKREUCFM3difdB7mgLHV65iafp. 
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Введение  1      
Раздел 1. Основы теории библиографии  

Тема 1. Библиография: научная  
категория и социальный феномен 

2  2    

Тема 2. Библиографическая 
информация и библиографическое 
знание  

2  2    

Тема 3. Функциональная структура 
библиографии 

1  2    

Тема 4. Библиографическая 
продукция 

2 8   2 Круги 
Эйлера. 
Проверка 
работ, 
собесе-
дование. 
Тестиро-
вание 

Тема 5. Принципы 
библиографической деятельности 

1      

Раздел ІІ. Структура и принципы библиографической  
практической деятельности  

Тема 6. Библиография как область 
деятельности 

1  2    

Тема 7. Компонентная структура 
библиографической практической  
деятельности 

2  2    

Тема 8. Видовая структура 
библиографической практической 
деятельности 

2    2 Проверка 
письмен-
ных работ, 
собеседо-
вание 
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Тема 9. Основные виды 
современной библиографии 

1    2 Проверка 
тестов 
 

Раздел ІІІ. Библиографоведение как наука  
Тема 10. Структура и содержание 
библиографоведения 

1  2    

Тема 11. Законы и закономерности 
библиографии 

1    2 
 

Проверка 
тестов  

Тема 12. Библиографический 
метод 

1      

Тема 13. Развитие 
библиографоведения на 
современном этапе 

2    2 Презен-
тация, 
собеседо-
вание 

Итого 20 8 12 - 10  
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Раздел 1. Основы теории библиографии 

1. 
Библиография: научная категория и 
социальный феномен 1  2   

2.  
Библиографическая информация и 
библиографическое знание  1  2   

3.  
Функциональная структура библиографии / 
библиографической информации 1     

4. Библиографическая деятельность 1     
5. Библиографическая продукция 1 2    

Раздзел 2. Структура и принципы библиографической практической 
деятельности 

6. 
Основные виды современной 
библиографии 1     

Раздел 3. Библиографоведение как наука 
7. Законы и закономерности библиографии 1     
8 Библиографический метод 1     

 Итого: 8  4   
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