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Пояснительная записка 

Программа сформирована на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Программа рассчитана на базовый объем знаний, полученных в 

высшей школе. В программе дается примерный список вопросов для 

подготовки к вступительному испытанию по специальной дисциплине в 

аспирантуру. 

Вступительное испытание по данному профилю предполагает: 

 подготовку реферата по предполагаемой проблеме диссертационного 

исследования. 

 подготовку ответов на теоретические вопросы выбранного 

поступающим билета по специальной дисциплине. 

Цель вступительного экзамена: оценка сформированности у 

поступающего общекультурной, общенаучной, инструментальной, 

исследовательской  компетенций, основанных на знаниях общечеловеческих, 

социокультурных, профессиональных проблем и путей их решения на разных 

этапах исторического развития.  

Задачи вступительного экзамена:  

 оценить уровень теоретической и практической готовности 

поступающего  к применению научных знаний  в   предметной области; 

 выявить склонность к научно-исследовательской деятельности; 

 определить область научных интересов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 
Тема 1. Генезис, становление и развитие библиотековедения 
Объективные причины возникновения библиотековедения как научной 

и учебной дисциплины. Развитие библиотечной практики – фактор 
формирования потребности в библиотечной науке. Становление 
библиотековедения в XIX в. М.Шреттингер и введение понятия 
библиотековедение. 

Основные этапы развития отечественного библиотековедения как 
общественной науки. 

Тема 2. Сущность библиотековедения как науки (объект, предмет). 
Взаимосвязи библиотековедения с родственными и смежными науками. 

Содержание понятия «библиотековедение». Предмет и объект 
библиотековедения. Структура библиотековедения. 

Проблема специального библиотековедения, сравнительного 
библиотековедения. Библиотековедение и библиографоведение, 
книговедение, информатика. 

Взаимосвязи библиотековедения с культурологией, педагогикой, 
психологией, социологией и другими науками. 

Тема 3. Методология и научная методика библиотековедения 
Методология как учение о наиболее общих принципах познания и 

преобразования библиотечной теории и практики. Философия как 
методологическая основа библиотековедения. Классификация методов 
исследования, применяемых в библиотековедении. 

Общенаучные, частно-научные и специфически библиотековедческие 
методы, их сущность, возможности и ограничения. 

Тема 4. Электронная библиотека 
Сущность, функции, структура и особенности электронной 

библиотеки. Электронные фонды библиотек и электронная библиотека, их 
единство и различия. Тенденции развития электронных библиотек. 
Национальная электронная библиотека. 

Тема 5. Типология библиотек как общетеоретическая проблема 
Понятие типологии библиотек. Дифференциация библиотек по 

наиболее существенным основаниям. Социальное назначение – главный 
признак типизации библиотек. 

Национальные, универсальные и специальные библиотеки как 
основные типы библиотек и их назначение, различия между ними. 

Тема 6. Концепция библиотечного обслуживания в 
информационном обществе 

Информатизация как основной фактор изменений в библиотечном 
обслуживании. Обеспечение доступа пользователей к мировым ресурсам 
информации как социальная миссия библиотек. Признание приоритета 
читателя в библиотеке. Принципы обслуживания как основные требования, 
предъявляемые к системе обслуживания читателей в библиотеке. 

Тема 7. Библиотечный менеджмент: формирование и развитие 
концепции, основные понятия и категории 

Теоретические концепции ведущих школ управленческой мысли: 
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научного управления, административного управления, человеческих 
отношений и поведенческих наук, количественных методов. 

Применение различных концепций менеджмента в практике 
управления библиотечно-информационной деятельностью. 

Основные принципы отраслевого управления: научность, системность 
и комплексность, единоначалие и коллегиальность, демократический централизм. 
Типы управления в зависимости от цели: реактивное, программно-целевое, 
проблемно-ориентированное (целевое). 

Ключевые управленческие функции и специфика их реализации в 
условиях библиотеки: учет, анализ, прогнозирование, планирование, 
организация, регулирование, контроль, мотивация. 

Характеристика актуальных направлений развития современного 
библиотечно-информационного менеджмента и ведущих профильных 
научных школ. 

Тема 8. Экономика библиотеки в структуре библиотечного 
менеджмента 

Экономический микроуровень библиотеки. Ресурсный комплекс 
библиотечного учреждения: материально-технические, финансовые и 
кадровые составляющие. 

Принципы и особенности финансирования российских библиотек: 
сметно-целевой и программно-целевой подходы; проектное финансирование. 
Источники финансовых средств: разноуровневые бюджетные, внебюджетные. 
Понятие консолидированного (совокупного) бюджета библиотеки. 

Актуальные подходы к финансированию российских библиотек с 
учетом перехода библиотек на новый организационно-правовой статус: 
казенные учреждения, бюджетные учреждения нового типа, автономные 
учреждения. 

Инициативная экономическая деятельность как важная составляющая 
современной модели хозяйствования в отечественной библиотечно-
информационной сфере, потенциальный канал внебюджетного ресурсного 
обеспечения отдельных аспектов работы библиотеки. Варианты 
инициативных направлений деятельности библиотеки: реализационные и 
нереализационные. 

Экономические методы управления персоналом библиотеки: 
дифференциация в уровнях оплаты труда библиотечных кадров, прямые 
(материальные – надбавки, доплаты, премии; материальная помощь, дотации 
и компенсации) и косвенные (нематериальные – применение гибких 
графиков работы; сокращение рабочего времени, установление 
дополнительных свободных дней, предоставление удлиненного отпуска) 
формы экономического стимулирования сотрудников библиотеки. 

Управленческая экономика как перспективное направление 
формирования и развития ресурсного потенциала библиотеки. 

Тема 9. Законодательное обеспечение библиотечно-
информационной деятельности 

Законодательные акты, регулирующие библиотечно-информационную 
деятельность в Российской Федерации 

ГК РФ как правовая база функционирования современной библиотеки 
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– некоммерческой организации в форме учреждения. Нормы авторского 
права в гл. IV ГК РФ. 

Системообразующие нормы Бюджетного кодекса РФ – инструмент 
легитимной финансово-экономической деятельности библиотеки. 

Ключевые федеральные законы, формирующие правовое поле 
библиотечно-информационной деятельности: «О некоммерческих 
организациях», «О защите прав потребителей», «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном 
деле», «Об обязательном экземпляре документов». 

Проблема разработки и внедрения библиотечных законов на 
федеральном и региональном уровнях. 

Тема 10. Библиотечный фонд как система 
Эволюция представлений о месте библиотечного фонда в системе 

«библиотека». Определение понятия «библиотечный фонд». Библиотечный 
фонд – подсистема библиотеки. Документ как основной фондообразующий 
элемент. Понятие «документ». 

Классификация документов в библиотечном фонде. Структура 
библиотечного фонда. Исходные положения теории формирования 
библиотечного фонда: признаки, свойства, параметры библиотечного фонда. 
Значение сохранности библиотечного фонда. 

Тема 11. Аналитико-синтетическая переработка информации 
(АСПИ): сущность, назначение. Общая характеристика 

Аналитико-синтетическая переработка информации: определение, 
назначение, цели. Процессы АСПИ: составление библиографического 
описания, систематизация, предметизация, координатное индексирование, 
составление заголовка, аннотирование, реферирование. Их общая 
характеристика. 

Значение АСПИ в информационном процессе. Использование АСПИ в 
деятельности библиотек, информационных учреждений, музеев, 
книготорговых и книгоиздательских учреждений. 

Тема 12. Автоматизация АСПИ Формат МАРК, его варианты. 
Национальный формат 

Автоматизация АСПИ как наиболее перспективный путь 
каталогизации. Стандартизация терминологии и технологии АСПИ – 
важнейшее условие автоматизации каталогизации. Формат МАРК. История 
разработки, общая характеристика. Варианты формата МАРК. Национальный 
формат. 

Контрольные вопросы 
1. Генезис, становление и развитие библиотековедения. 
2. Сущность библиотековедения как науки (объект, предмет). Взаимосвязь 
библиотековедения с родственными и смежными науками. 
3. Методология и научная методика библиотековедения. 
4. Электронная библиотека. 
5. Типология библиотек как общетеоретическая проблема 
6. Концепция библиотечного обслуживания в информационном обществе 
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7. Библиотечный менеджмент: формирование и развитие концепции, основные 
понятия и категории. 
8. Экономика библиотеки в структуре библиотечного менеджмента 
9. Законодательное обеспечение библиотечно-информационной 
деятельности. 
10. Библиотечный фонд как система. 
11. Аналитико-синтетическая переработка информации (АСПИ): сущность, 
назначение. Общая характеристика составляющих процессов. 
12. Автоматизация АСПИ. Формат МАРК, его варианты. Национальный 
формат. 
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РАЗДЕЛ II. БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Библиографоведение – наука о библиографии 
Библиографическая наука и практика. Их единство и различия. 

Библиографическая практика как основной предмет библиографоведения. 
Общее определение библиографоведения. 

Структура библиографоведения. Аспектное и объектное направления его 
внутренней дифференциации как основа формирования дисциплин общего и 
частного библиографоведения. 

Общее библиографоведение. Его основные аспектные разделы: теория 
библиографии и методология библиографоведения; история библиографии; 
организация, методика и технология библиографической деятельности. 

Частное библиографоведение как совокупность научных дисциплин, 
выделенных по объектам изучения. Их специфические предметы и общая 
структурная характеристика. Отраслевое библиографоведение как наиболее 
развитое направление частного библиографоведения. 

Библиографоведение на современном этапе. Состояние и перспективы 
научных исследований в области библиографоведения. Наиболее 
перспективные направления. Концептуальное разнообразие как характерная 
черта отечественной науки о библиографии. Задача создания единой 
(интегрированной) общей теории о библиографии. 

Тема 2. Система документальных коммуникаций – среда 
функционирования библиографии. 

Задача определения метасистемы библиографической деятельности. 
Основные понятия системы документальных коммуникаций: 

информация, документ, документальная коммуникация, потребитель 
информации, система документальных коммуникаций, взятая в целом. 
Информационные барьеры в системе документальных коммуникаций. 
Основные формы их проявлений: пространственные, количественные, 
лингвистические (языковые), содержательно-смысловые (семантические), 
психологические и др. 

Социальные институты, в задачу которых входит снятие 
информационных барьеров. 

Библиографическая информация на основных этапах исторического 
развития системы документальных коммуникаций (рукописном, 
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полиграфическом, электронно-компьютерном). 
Тема 3. Библиографическая информация – посредник в системе 

документальных коммуникаций. 
Логический анализ отношения ―документ-потребитель (Д – П) как 

источника (исходного пункта) возникновения библиографической 
информации. 

Понятие ―соответствия между документом и потребителем 
информации как одно из важнейших понятий теории библиографической 
информации. 

Библиографическая информация – посредник между документами и их 
потребителями, содействующий преодолению информационных барьеров и 
реализации соответствий в системе документальных коммуникаций. 

Определение библиографической информации. Основные качества 
библиографической информации (двойственность, вторичность, отражение 
формальных и содержательных структур документального потока, наличие 
комплексного информационного содержания, стандартность). 

Первоначальные формы библиографической информации. Главные 
направления ее исторического развития. Основная особенность (специфика) 
библиографической информации как посредника в системе документальных 
коммуникаций. 

Тема 4. Формы существования библиографической информации. 
Многообразие форм существования библиографической информации. 
Библиографическое сообщение – элемент библиографической 

информации, его структура, назначение и общее определение. Документарно 
зафиксированные и устные формы библиографического сообщения. 

Библиографическая запись – документарно зафиксированная форма 
библиографического сообщения. Основные элементы библиографической 
записи. 

Библиографическое описание документа как обязательный и 
минимально необходимый элемент библиографической записи. 

Библиографическое пособие – основное средство (форма) хранения, 
распространения и использования библиографической информации, 
основной способ ее практического функционирования. Неограниченное 
разнообразие библиографических пособий, включая автоматизированные, 
компьютерные формы. Формы, типы, жанры, виды библиографических 
пособий. 

Видовая классификация библиографических пособий. История 
вопроса. Ее научное и практическое значение. 

Библиографическая продукция как наиболее общее собирательное 
понятие для всех разновидностей документарно зафиксированной 
библиографической информации. 

Понятия информационного и библиографического ресурсов. 
Тема 5. Основные общественные функции библиографической 

информации. 
Документальные и библиографические информационные потребности, 

их соотношение. Документальные потребности как основа соответствий 
между документами и потребителями. Механизм формирования 
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библиографических потребностей. 
Понятие - функция в современном библиографоведении. 

Функциональное назначение библиографической информации как выражение 
целей библиографической деятельности. Понятия основных общественных 
функций библиографической информации – поисковой, коммуникативной и 
оценочной, их проявление на конкретных участках библиографической 
деятельности. 

Два способа или формы (генетическая и логическая) наглядного 
выражения сущностно-функциональной структуры библиографической 
информации. 

Тема 6. Библиографическая деятельность – центральная категория 
теории библиографии. Конкретно-историческая обусловленность, 
принципы библиографической деятельности. 

Возникновение и развитие библиографической деятельности. Ее 
современная структура: непосредственная библиографическая деятельность 
(библиографирование и библиографическое обслуживание) и производные, 
сопутствующие виды деятельности (научно-исследовательская, 
педагогическая, управленческая, материально-техническое обеспечение); 
профессиональная и непрофессиональная сферы библиографической 
деятельности. 

Общее определение библиографии как области деятельности. 
Принципиальная схема  функционирования библиографии в системе 

документальных коммуникаций. 
Конкретно-историческая (социальная) обусловленность 

библиографических процессов. Ее основные формы. Закономерности и 
принципы библиографической деятельности. 

Тема 7. Основные компоненты библиографической деятельности. 
Библиография как объект дифференциации. Компонентная структура 

библиографической деятельности, включающая ее субъекты и цели, объекты, 
процессы, средства и результаты. 

Субъекты и цели библиографической деятельности. Процесс 
разделения труда в области библиографической деятельности. Библиограф-
профессионал – главный субъект практической библиографической 
деятельности. Общая характеристика его профессиональных качеств. Цели 
библиографической деятельности. 

Объекты библиографической деятельности. Документ как главный 
непосредственный объект библиографической деятельности. Потребитель 
библиографической информации как потенциальный (типичный)  и 
непосредственный (индивидуальный) объект библиографического 
воздействия. Потребности, интересы и запросы потребителей, связанные с 
использованием библиографической информации. 

Процессы библиографической деятельности (библиографический 
поиск, библиографирование, библиографическое обслуживание). Их общая 
характеристика. 

Средства библиографической деятельности: методы, каналы 
производства и доведения библиографической информации до потребителей, 
современные технологии библиографической деятельности. 
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Библиографическая продукция как средство и результат библиографической 
деятельности.  

Многоаспектная видовая классификация библиографической продукции как 
основного результата составительской библиографической деятельности. 

Тема 8. Видовая классификация библиографии как области 
деятельности. 

Видовая классификация библиографии как научная проблема. Два 
основных способа построения видовых классификаций библиографии как 
области деятельности: по признаку ее организационно-ведомственной 
принадлежности и по признаку однородности производимой и используемой 
библиографической продукции. 

Видовая классификация библиографии по признаку общественного 
назначения. Понятие общей и специальной библиографии, их подразделения. 

Видовые классификации библиографии по другим признакам: 
функционально-целевому, содержанию объектов библиографирования и др. 

Понятие библиографии. 
Тема 9. Библиография и библиографоведение в системе смежных 

областей знания и практической деятельности. 
Библиографическая наука и практика и смежные научные дисциплины 

и области практической деятельности, связанные с системой 
документальных коммуникаций: библиографическая деятельность и 
библиотечное дело, научно-информационная деятельность, книжное дело; 
библиографоведение и библиотековедение, информатика, книговедение. Их 
единство и различия. 

Контрольные вопросы 
1. Библиографоведение как научная дисциплина: определение, структура 

история формирования. 

2. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. Общая характеристика. Определение 

основных понятий. 

3. Информационные барьеры в системе Д–П и роль библиографии в их 

устранении. 

4. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии. Основные свойства библиографической информации. 

5. Формы существования библиографической информации. Общая 

характеристика. 

5. Основные общественные функции библиографической информации. 

6. Общее представление о библиографии как области деятельности. 

7. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

8. Конкретно-историческая (социальная) обусловленность библиографии. 

Принципы библиографической деятельности. 

9. Видовая классификация библиографии по признаку общественного назначения 

и другим признакам. 

10. Документ как объект библиографирования. 

11. Библиография и библиографоведение в системе смежных областей 

деятельности и научных дисциплин. 
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РАЗДЕЛ III. КНИГОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Книговедение как научная дисциплина. 
Понятийный аппарат книговедения и предмет книговедения. Методы 

изучения книги. Определение книги, понятий «книжное дело» и «книжная 

культура». Соотношение понятий «книга», «книжное издание» и 

«электронная книга», «электронное издание». 

Основные этапы развития книговедения в системе общественных наук. 

Книговедение и библиотековедение, библиографоведение, 

документоведение. 

Тема 2. Книга в системе социальных документных коммуникаций 
Сущность, свойства и функции книги как системного объекта. Книга и 

документные коммуникации. 

Общественная потребность в книге. Социальная многогранность книги. 

Критерии общественной ценности книги. Книга и книжная культура. 

Книжные памятники. Искусство книги. Стандартизация книги. 

Информатизация общества и книга. Книга и социальные 

коммуникации. Книга в системе средств массовой информации. 

Тема 3. Книжное издание как материально-предметная форма 

книги 
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Структура и элементы книги. Виды и типы книжных изданий. 

Классификация изданий (целевое назначение, читательский адрес, знаковая 

природа информации, форма, объем и структура издания, формат и тираж, 

характер оформления, способ полиграфического исполнения, правовая 

принадлежность, характер обращаемости в социальной среде и др.) 

Тема 4. Система производства и распространения книжных 

изданий 

Книжное дело как системный объект. Издательское дело, полиграфия, 

книжная торговля, библиотечная и библиографическая деятельность в 

структуре книжного дела. Нормативные документы в книжном деле. 

Этапы создания книжных изданий. Распространение изданий. 

Маркетинговые исследования. Эффективная реклама. Издательские и 

книготорговые каталоги. Организация книжной торговли в рыночных 

условиях. Антикварная книга. Букинистическая книга. Статистический учет 

издательской продукции. Обязательный экземпляр. 

Тема 5. Книга и книжное дело за рубежом 
Возникновение письма и основные системы письменности. Развитие 

первых книжных форм. Древнейшие памятники письменных культур. Книга 

Древнего Востока. Книга в античном обществе. Полиптих. Кодекс. 

Манускрипты Средневековья. 

Начало книгопечатания. Печатная книга на Востоке. Возникновение 

книгопечатания в Европе. Инкунабулы. Палеотипы. Европейская книга XVI-

XVII веков. Техническая революция в книгопечатании XVIII века. Книжное 

дело в Западной Европе и Северной Америке в XIX веке. Искусство книги. 

Совершенствование техники книгопечатания. 

Тема 6. Современное состояние книжного дела за рубежом 

Основные этапы и тенденции развития книги и книжного дела за 

рубежом в XX в. Книгоиздательские и книготорговые монополии. Влияние 

банковского капитала на процессы книжного рынка. Реклама книги. 

Книжные клубы. Международные книжные ярмарки. Компьютеризация в 

книжном деле. Тематика и типы книжных изданий. Искусство книги. 

Тема 7. Основные этапы истории славяно-русской книжности     в X 

– XVII вв. 

Письменная культура Руси X-XI веков. Апостольская миссия Кирилла 

и Мефодия. Влияние византийской культуры. Монастыри как центры 

книжной культуры. Памятники русской книжности XI – XVI веков. 

Формирование ядра национальной книжности в период царствования Ивана 

Грозного. Раскол в среде русских книжников – источник церковно-

общественного кризиса в середине XVII столетия. 

Тема 8. Книга в России XVIII века 
Книжная культура в период петровских реформ. Начало научного 

книгоиздания. Тематика и типы гражданских книг. 

Отличительные черты издательской политики государства во второй 

половине XVIII века. Становление периодической печати. Типографии 

Московского университета, Морского и Сухопутного Шляхетного корпусов. 
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Начало частного книгоиздания. Указ 1783г. о вольных типографиях. Роль 

Н.И. Новикова в формировании коммерческих основ издательской 

деятельности. Распространение изданий для народного чтения. Указ 1796г. о 

запрещении вольных типографий. 

Тема 9. Основные тенденции книгоиздания в России XIX - начале 

XX вв. 
Эволюция производства и потребления издательской продукции. Роль 

меценатов в развитии книжного просвещения. Цензурные уставы. 

Расширение деятельности коммерческих издательств и книжной 

торговли. Социальное значение предпринимательской инициативы А.Ф. 

Смирдина в книжном деле. Издательская деятельность Академии наук, 

университетов, научных обществ. 

Цензурная политика в пореформенной России. Расцвет периодической 

печати. Универсальные издательства М.О.Вольфа, А.Ф.Маркса, 

А.С.Суворина, И.Д.Сытина. Издательская деятельность земств, 

общественных организаций, литературных объединений и политических 

партий. Печать и книга в период Первой мировой войны и революций. 

Тема 10. Книга и книжное дело в СССР в 20-е - 50-е годы 
Книга в первые годы Советской власти. Политика национализации. 

Организация государственного и партийного книгоиздания. Книжное дело в 

период нэпа. Формирование государственной системы книжного дела на 

рубеже 20-х – 30-х годов. Механизмы и формы пропаганды книги. 

Изменения в идеологическом обеспечении издательской деятельности в 1934 

– 1941гг. Книгоиздание в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 11. Книга и книжное дело в СССР в 60 – 80-е годы 
Развитие книгоиздания в период «оттепели». Обновление и 

расширение тематики изданий. Централизация руководства книжным делом, 

реорганизация сети издательств, создание укрупненных специализированных 

издательств. 400 лет российского книгопечатания. Выпуск фундаментальных 

изданий научной, художественной и общественно-политической литературы. 

Возможности книжного рынка и читательский спрос. Расцвет «самиздата». 

Московские международные книжные выставки-ярмарки. «Перестройка», 

Закон о печати, отмена цензуры. Книжный «бум». Возникновение частного и 

общественного секторов книгоиздания. Начало перехода к рыночным 

отношениям. 

Тема 12. Книга и книжное дело в современной России 
Ситуация в книжном деле после распада СССР. Общая характеристика 

издательской продукции. Крупнейшие государственные и частные 

издательства. Структуры книготорговли и распространения издательской 

продукции. 

Влияние современных информационных технологий на отраслевые 

структуры книжного дела. Коммерческие отношения между издательствами, 

полиграфией и книжной торговли. Формы финансовой поддержки выпуска и 

распространения издательской продукции. Издательская политика в 

условиях глобализации. 
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Контрольные вопросы 

1. Книговедение как научная дисциплина. 

2. Книга в системе социальных документных коммуникаций. 

3. Книжное издание как материально-предметная форма книги. 

4. Система производства и распространения книжных изданий. 

5. Возникновение и развитие книги за рубежом. 

6. Современное состояние книжного дела за рубежом. 

7. Основные этапы истории славяно-русской книжности в X-XVII вв. 

8. Книга в России XVIII века. 

9. Основные тенденции книгоиздания в России в XIX- начале XX вв. 

10. Книга и книжное дело в СССР в 20-50-е гг. 

11. Книга и книжное дело в СССР в 60-80-е гг. 

12. Книга и книжное дело в современной России. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине оценивается по 
100-балльной шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительного испытания – 75 баллов. 

Время, отводимое на вступительное испытание - 40 минут. 

Оценивание собеседования: 
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91-100 баллов. Умеет применять знание методологии библиотечно-

информационной деятельности к решению научно-практических задач 

библиотечной сферы; имеет собственную точку зрения по обсуждаемым 

вопросам, свободно владеет профессиональной терминологией, 

демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных научных 

подходов к решению проблем  библиотечно-информационной деятельности;  

знает современную научную, научно-методическую литературу по 

проблематике вопроса; умеет подтверждать теоретические положения 

примерами из библиотечной  практики. 

81 - 90 баллов. Демонстрируют знание методологии библиотечно-

информационной деятельности в решении научно-практических задач 

библиотечной сферы; владеет основной терминологией по обсуждаемым 

проблемам; применяет знание теории к решению научно-практических задач 

библиотечной сферы; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе на вопросы билета. 

75 - 80 баллов. Недостаточно демонстрирует всестороннее и  

систематическое знание материала по вопросам билета; слабо владеет 

знанием методологии библиотечно-информационной деятельности и 

способностью ее применения к решению научно-практических задач 

библиотечной сферы. Поверхностно знает основные теоретические и научно-

методические исследования по библиотечно-библиографической 

проблематике; слабо владеет профессиональной терминологией; допускают 

существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. 

Менее 75 баллов.  Демонстрирует слабое знание методологии 

библиотечно-информационной деятельности; слабо владеет 

профессиональной терминологией, затрудняется в применении теории к 

решению научно-практических задач библиотечной сферы. В ответе 

отсутствует теоретический материал по вопросу.  
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