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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1. Наименование дисциплины 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Теория и методология 

книговедения» предназначена для магистров (в том числе для инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), 
обучающихся по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-
информационная деятельность», профиль подготовки «Теория и методология 
управления библиотечно-информационной деятельностью», на кафедре 
библиотечно-информационной деятельности, документоведения и 
архивоведения Хабаровского государственного института культуры, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.12.2017 г. № 1188. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
          Учебная дисциплина «Теория и методология книговедения» (Б.1.О. 08) 
относится к обязательным дисциплинам подготовки магистров, способствует 
развитию знаний, необходимых для формирования общекультурной компе-
тентности выпускника гуманитарного вуза, а также умений и навыков ис-
пользования этих знаний в практике профессиональной деятельности. 

 Дисциплина связана с обязательными  предметами  учебного плана, 
такими как ««Современные проблемы библиотечного фондоведения», «До-
кументационное обеспечение управления».  

1.3 Цель освоения дисциплины 
     Данная рабочая программа предусматривает учет основных требо-

ваний к уровню высшего образования магистров, к качеству знаний по дис-
циплинам и построена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта Российской Федерации о высшем 
образовании.  

     Работа в библиотеке требует умения специалистов работать с кни-
гой как материальным носителем информации, знать структуру книги, осно-
вы книгоиздательской деятельности, историю книжного дела. Поэтому ос-
новной целью дисциплины является формирование фундаментальных, си-
стемных знаний о понятии «книга», совершенствование этих знаний.  

 
1.4 Планируемые результаты обучения дисциплине «Теория и методоло-

гия книговедения» 
Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбран-

ных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций 
(ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

 
Формируемые компе-

тенции 
Индикаторы достиже-

ния компетенций 

Планируемые результаты прак-
тической деятельности, обеспе-

чивающие формирование компе-
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тенций 
Обязательные профессиональные компетенции 

ПК - 1  
Готов к разработке, 
организации и проведе-
нию 
комплексных исследова-
ний по 
конкретным направлени-
ям и проблемам библио-
течно- 
информационной 
деятельности. 
 

ПК-1.1. Знать: 
 теоретико- 
методологические и 
организационные 
аспекты проведения ком-
плексного 
научного   
исследования, 
 перспективную  
проблематику научных 
исследований в сфере 
библиотечно- 
информационной дея-
тельности 

ПК-1.1.Знать: 
- основные методологические 
принципы комплексных исследо-
ваний; 
-классификацию методов иссле-
дования; 
- содержание  исследовательско-
го опыта отечественных и зару-
бежных библиотек в области 
книговедения; 
- непрерывность, необходи-
мость, сходство и различие тео-
ретического и исторического 
уровней книговедческого иссле-
дования; 
-  исторические формы суще-
ствования, движения, развития 
книги в исторически меняю-
щихся формах книжного дела.  

ПК-1.2. Уметь: 
 определять 
перспективные направле-
ния 
научных исследований в 
сфере 
библиотечно-
информационной 
деятельности; формиро-
вать 
комплекс исследователь-
ских методов и средств 
для конкретного научного 
исследования 

ПК-1.2. Уметь: 
-  выявлять качественные характе-
ристики  изучаемых явлений; 
-   опираться на исторические тра-
диции развития и дифференциа-
ции  книговедения; 
- выявлять сущность процесса 
движения книжного издания в об-
ществе; 
-  выявлять функции, роли, значе-
ние книги в жизни человека, лю-
дей, общества в целом, о преобра-
зующем воздействии книги на со-
знание людей; 
- рассматривать книгу как способ 
социальной коммуникации; 
- разработать подробно структуру 
книговедения, дать удовлетворя-
ющую всем научным требованиям 
классификацию его; 
- установить внутреннюю связь 
между знаниями,  вводимыми в 
книговедение, выявить начало, 
объединяющее их. 

ПК-1.3 
Владеть: 
методикой 
системного анализа биб-
лиотечно- 
информационной дея-
тельности; 

ПК – 1.3.  
Владеть: 
- библиометрическими методами,  
позволяющими изучить структуру, 
взаимную связь и динамику разви-
тия явлений в документационной 
и информационной областях; 
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методологией и методи-
кой научного исследова-
ния; методами научно- 
методического обеспече-
ния 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

- методикой построения теорети-
ческой модели изучаемого объек-
та; 
- четко сформулировать цели и 
задачи исследования; 
- использовать количественные и 
качественные методы сбора эмпи-
рического материала. 
- методикой определения  состава 
книговедения; 
- способом  установить отчетливо 
границы, отмежевывающие книго-
ведение от других наук;  
- определить место книговедения в 
общей системе наук. 

 
 
2.  ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Программа предусматривает как чтение лекций, так и закрепление 
знаний на семинарских и практических занятиях. Кроме того, включена и 
самостоятельная работа студентов. В качестве форм контроля знаний 
предусмотрен экзамен, а также тестирование.  

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы ЗФО 
Всего часов курс 

Контактная работа (всего) 26 1 
В том числе:   
- лекции (ЛЗ) 14 1 
- семинары (СЗ) 6 1 
- практические (ПЗ) 4 1 
- мелкогрупповые (МГЗ) -  
- индивидуальные (ИЗ) -  
- групповое консультирование (Г) 2 1 
-индивидуальное консультирование (И) -  
Самостоятельная работа студента 
(всего) 118 1 

СРС 109 1 
КОНТРОЛЬ 9 1 
В том числе:   
 - подготовка курсовой работы -  
- текущий контроль -  
- промежуточный контроль 
(подготовка к зачёту/экзамену) 9 1 

Общая трудоемкость:  
(всего зач. ед./кол-во часов по 4/144 1 
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Вид учебной работы ЗФО 
Всего часов курс 

ФГОС) 
Вид промежуточной аттестации (за-
чет, экзамен) 

                   курс 

зачет - 
экзамен 1 

2.2. Тематический план  

№ 
п/п 

Наименование раз-
делов и тем 

(формируемые  
компетенции) 

Кол-во часов 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

Ф
ГО

С
 

Контактная работа Самостоятельная работа 
студентов 

В
се

го
 а

уд
.  

ча
со

в 
ЛЗ СЗ ПЗ 

К
он

су
ль

та
-

ци
и 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
С

РС
 

 контроль 
СРС 

СР
С 

теку-
ку-

щий 

про-
меж-
уточ-
ный 

Раздел 1. Введение в курс 
1.1
. 

Объект, предмет и 
задачи книговедения 
(ПК-1) 

12 2 2    10 10   

1.2
. Основные методоло-

гические принципы 
комплексных иссле-
дований книжного 
дела.  Методы книго-
ведения (ПК-1) 

39 9 5  4  20 20   

1.3 Историография кни-
говедения (ПК-1) 11 1 1    10 10   

История книжной культуры  России 
2.1
. 

Место книговедения 
в общей истории 
культуры России  IX-
XV1 вв. Связь с 
практикой книгопе-
чатания в Европе.  
(ПК-1) 

11 1 1    10 10   

2.2
. 

Эпоха преобразова-
ний Петра I и роль 
книжной культуры 
(ПК-1)  

11 1 1    10 10   

2.3 Книжная культура 
России  до  начала  
20 века (ПК-1) 

14 4 1 3   10 10   
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2.4
. 

Начало советского 
книгоиздания и кни-
гораспространения 
(ПК-1) 

11 1 1    10 10   

2.5
. 

История книги и 
книгораспростране-
ния в годы Великой 
Отечественной вой-
ны (ПК-1) 

11 1 1    10 10   

2.6
. 

Современное состоя-
ние книжного дела в 
России.  Книга 21 
века. (ПК-1) 

23 4 1 3   19 19   

 Контроль СРС 9      9   9 
Консультирование к эк-

замену (г) 2     2     

Всего по дисциплине 144 26 14 6 4 2 118 109  9 
 

2. 3. Краткое содержание разделов и тем 

Тема 1. Объект, предмет и задачи книговедения. Определение кни-
говедения. Социальные предпосылки возникновения книговедения. Система 
книговедческого знания. Объект, предмет, состав, структура книговедения. 
теоретико-методологические и организационные аспекты проведения ком-
плексного научного  исследования, перспективная  проблематика научных 
исследований в сфере библиотечно-информационной деятельности. 

Тема 2.  Основные методологические принципы комплексных ис-
следований книжного дела. Методы книговедения. 

 Содержание  исследовательского опыта отечественных и зарубежных 
библиотек в области книговедения, Классификация методов исследования. 
Непрерывность, необходимость, сходство и различие теоретического и ис-
торического уровней книговедческого исследования;  исторические формы 
существования, движения, развития книги в исторически меняющихся 
формах книжного дела.  

Тема 3. Историография книговедения. Основные этапы развития 
книговедения. Развитие книговедения в России до 1917г. вопросы теории и 
истории книги и книжного дела в трудах деятелей культуры. Книговедение в 
СССР после 1917г. Книговедческие концепции  в 20-е гг. (М.Н. Куфаев, Н.М. 
Сомов, А.Г. Фомин и др.). Теоретические труды советских исследователей 
30-ых гг. (Г.Н. Берков, И.В. Новосадский и др.). Книговедческие учреждения 
20-30-ых годов: институт книговедения. Музей книги, документы и письма. 
Институт книги, документа  и письма АН СССР и др.разработка проблем 
книговедения в 40-70-ые гг. Современное состояние развитие книговедения. 
Приоритетные направления развития современной науки о книге. Современ-
ная книговедческая печать. Место книговедения в общей истории культуры 
России  IX-XV1 вв. 
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Тема 4. Место книговедения в общей истории культуры России  IX-
XV1 вв. Связь с практикой книгопечатания в Европе.  

Рукописная книга. Древнейшие церковные и светские памятники рус-
ской рукописной книги. Особенности оформления русской рукописной кни-
ги. Возрождение книжного дела в конце 14 – начале 15 веков. 

 Ксилографическая книга в Европе. Деятельность Иоганна Гуттенберга. 
Кириллические книги западно-славянской печати. Инкунабулы и палеотипы. 
Москва как  центр русского книжного дела. Создания государственного пе-
чатного двора. Деятельность Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Первая 
датированная печатная книга « Апостол». Значение деятельности Ивана Фе-
дорова в истории книгопечатания. 

Тема 5. Эпоха преобразований Петра I и роль книжной культуры  
Деятельность Печатного двора. Первые Петербургские типографии. 

Реформы  Петра 1 в области книжного дела. Книги гражданской печати. 
Учебные книги, политическая и законодательная литература. Оппозицион-
ные издания. Первая русская печатная газета «Ведомости», ее содержание, 
оформление, распространение. Оформление книги. Начало издательской дея-
тельности Академии наук. Периодическая печать. Производство и оформле-
ние книги. Расцвет глубокой печати. Мастера книжного оформления – братья 
И. и А. Зубовы, Г. Качалов, И. Соколов. Появление первых книжных лавок. 

Тема 6. Книжная культура России до начала 20 в.   
Издательское дело. Дальнейшее развитие издательской деятельности 

Академии. Появление частных типографий. Деятельность типографий И.Т. 
Рахманинова и И.А. Крылова. Книгоиздательская деятельность Н.И. Новико-
ва. Просветительские тенденции Н.И. Новикова. Объем и тематика изданий 
Н.И. Новикова, их демократический характер. Организация книжных лавок в 
центре России и в провинции. Значение деятельности Н.И. Новикова для раз-
вития издательского дела и книжной торговли в России.  Литературно-
издательская деятельность А.Н. Радищева. Выпуск первой революционной 
книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Появление первого типа из-
даний альманаха Н.М. Карамзина и др. Дальнейшее развитие журналистики. 
Частные журналы А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова. Сатирические журна-
лы. Сатирические журналы Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец». 

Книжная культура 19 века. Частные издательства и их роль в книгорас-
пространении. Основные направления книжного дела. Рост потребностей в 
книжной продукции. Профессионализация писательского труда. Расширение 
деятельности частных издательств. Издательская деятельность А.Ф, Смирди-
на. Издательская деятельность дворянских меценатов. Издательство П.П, Бе-
кетова. Литературно-издательская деятельность декабристов. Альманахи 
«Полярная звезда» и «Мнемозина». Издание Н.А. Некрасовым сборников де-
мократического направления. Журналы «Современник» и «Отечественные 
записки». Технические новшества в типографском деле. Литография. Гравю-
ра на дереве. 

Большевистские издательства. Крупнейшие капиталистические изда-
тельства. Создание крупных акционерных издательских и полиграфических 
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предприятий. «Товарищество И.Д. Сытина!», «Просвещение», «Брокгауз и 
Эфрон». Усиление специализации издательств. Деятельность новых просве-
тительских издательств (Е.Н. Водовозовой, братьев М. и Г. Сабашниковых, 
П.П. Сойкина). Организация издательства «Знание». Участие в нем М. Горь-
кого. Организация М. Горьким издательства «Парус». Организация в 1904г. 
В Женеве большевистского издательства. Легальные большевистские изда-
тельства в России. Издательства «Вперед», «Жизнь и знание», «Волна». Вы-
пуск ранее запрещенных собраний сочинений и отдельных произведений 
А.Н. Радищева, А.И Герцена, Н.Г. Чернышевского. Размежевание журналов и 
газет по классово-политическому признаку. Журналы для «семейного чте-
ния». Издание и распространение большевистских газет «искра», «Вперед», 
«Пролетарист» (Нерегулярная газета Пролетарско-коммунистической партии 
СССР / Партии пролетарских общечеловеческих обязанностей и свободы.) 
Первая  легальная большевистская газета «Новая жизнь». Газета «Правда». 
Производство и оформление книг. Новые крупные типографии. Новые круп-
ные типографии. Особенности оформления массовой демократической печа-
ти. Художники – графики журнала «Мир Искусства». 

Тема 7. Начало советского книгоиздания и книгораспространения.   
Изменение читательской аудитории. Формирование новых издательских 
принципов. Декрет о государственном издательстве (11янв. 1918г.). Нацио-
нализация книжных запасов. Замена книготорговли книгораспространением. 
Распространение книжной продукции на фронтах гражданской войны. Орга-
низация и деятельность первых советских издательств. Партийные издатель-
ства 2прибой», «Волна», издательство по выпуску иностранной художе-
ственной литературы «Всемирная литература», организованные М.Горьким. 
Организация Госиздата. Массовая научно-популярная литература Серии 
«Наука для всех», «Естественно-научная библиотека», «Народная библиоте-
ка», «Всемирная литература». Брошюра, листовка, плакат как основные типы 
изданий в период гражданской войны. Периодические издания. «Северное 
сияние» - первый советский детский журнал. Поиски нового стиля оформле-
ния массовых изданий. Иллюстрации Е.Е. Лансере, М.В. Добужинского,  
Д.И. Митрохина, В.М. Кустодиева. Основные центры Русского зарубежья. 
Эмиграционные «Волны». Берлинский период. Провинциальные центры 
книжного дела: Белград, Прага, София, Рига. Дальневосточная эмиграция. 
Периодические издания эмигрантов. 

Тема 8. История книги и книгораспространения  дело в годы Вели-
кой Отечественной войны.        Перестройка издательской системы в соот-
ветствии с требованиями военного времени. Эвакуация издательств. Измене-
ние тематики издаваемой литературы. Выпуск изданий в сериях: «Великие 
русские полководцы», «Военно-техническая библиотека», «Славянская биб-
лиотека». Выпуск книг и брошюр сельскохозяйственной тематики. Периоди-
ческие издания военного времени. Создание фронтовых армейских, ротных 
боевых листовок. Периодическая печать в тылу врага. 

Тема 9. Современное состояние книжного дела в России.  Книга 21 
века. Современная издательская система. Лидер отечественного издатель-
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ства «Эксмо», «АСТ», «Дрофа». Тематика печатных изданий. Периодические 
издания – тематика, читательское назначение. Издательство «Просвещение» - 
крупнейшая организация, издающая учебную литературу. Современный 
книжный рынок России. Особенности регионального издания. Проблемы 
взаимодействия издателей книготорговцев и библиотек.  

Типы электронных документов. Электронная книга, ее особенности. 
Электронные документы удаленного доступа. Текст электронных изданий. 
Электронная и традиционная книги:  Сходство, различие, перспективы раз-
вития. Электронная книга и пользователь.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

     Студенты готовятся к семинарским занятиям, используя учебную 
литературу и материал лекций. На семинарских занятиях необходимо не 
только давать информацию из документных источников, но высказывать и 
собственную точку зрения на изучаемые вопросы. Семинарские занятия мо-
гут  проводиться в форме обсуждения вопросов темы, собеседования, выпол-
нения письменных работ, заслушивания докладов по отдельным вопросам.  
 

3.1. Планы семинарских занятий  
Семинарское занятие № 1.  

Тема: «Книжная культура России до начала 20 в». 
Цель: Рассмотреть основные направления издательской деятельности, закре-
пить знания о книжной культуре 18-19 веков.  
Форма: семинар 
Продолжительность: 3 часа.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Книгоиздательская деятельность Н.И. Новикова. Просветительские тен-
денции Н.И. Новикова в книгоиздании. 
2.Литературно-издательская деятельность А.Н. Радищева.  
1. Частные издательства и их роль в книгораспространении.  
2. Издательская деятельность А.Ф, Смирдина.  
3. Литературно-издательская деятельность декабристов. Альманахи «По-
лярная звезда» и «Мнемозина».  
4. Журналы «Современник» и «Отечественные записки».  
5. «Товарищество И.Д. Сытина», «Просвещение», «Брокгауз и Эфрон».  
6. Организация издательства «Знание».  
7. Легальные большевистские издательства в России. Первая легальная 
большевистская газета «Новая жизнь». Газета «Правда».  

Семинарское занятие № 2.  
Тема: «Современное состояние книжного дела в России.  Книга 21 века». 
Цель: Рассмотреть основные направления издательской деятельности, закре-
пить знания о книжной культуре 20 века.  
Форма: семинар 



 12  

Продолжительность: 3 часа.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Современная издательская система. Лидер отечественного издатель-
ства «Эксмо», «АСТ», «Дрофа».  

2. Издательство «Просвещение» - крупнейшая организация, издающая 
учебную литературу.  

3. Современный книжный рынок России. Особенности регионального 
издания.  

4. Проблемы взаимодействия издателей, книготорговцев и библиотек.  
5. Типы электронных документов. Электронная книга, ее особенности.  

 
3.2. Планы практических занятий  

     Студенты выполняют практические задания, как под руководством педа-
гога, так и самостоятельно, после консультации с преподавателем и получе-
ния рекомендаций по их выполнению. 
     Практические занятия проводятся в форме  выполнения заданий по разра-
ботке и оценке материала, необходимого при работе с различного вида доку-
ментами.  

Практическое занятие 1. 
Тема:  «Оформление книги как совокупность образующих ее внешних и 
внутренних элементов» 
Цель: формирование знаний основных  элементов книги, закрепление теоре-
тических знаний, полученных в рамках лекций и семинарских занятий. 
Форма: практическая работа. 
Продолжительность: 4 часа. 
Методические рекомендации к практическому занятию: 
     При подготовке к практическому занятию студенты изучают внешние 
элементы книги,  форматы книги, их стандартизация. Рассматривают пере-
плет, обложку, суперобложку, указывают их функции.  
Студенты при подготовке к занятию должны повторить лекционный матери-
ал, чтобы использовать его в практической работе. 
План: 
Задание 1: определить внутренние элементы книги. 
Задание 2: выявить титульные элементы книги. Указать основные виды ти-
тульных листов. 
Задание 3: рассмотреть книжный текст предложенного преподавателем ис-
точника.  Сделать классификацию книжных текстов по целевому назначе-
нию. Определить основной и справочно-вспомогательный текст, виды текста 
по его строению. Выявить гипертекст, его особенности и аппарат книги как 
система ориентации читателя в структуре и содержании книги.  

 
3.3. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс 
1.1.  Дать определение терминам: 
- Переплет, корешок, обложка. 
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- Форзац. 
- Формат  и объем издания.  
- Титульный лист и его элементы.  
- Иллюстрации, их расположение внутри издания.  
- Титульный лист. 
- Введение и предисловие. 
- Прикнижная аннотация. 
- Примечания и комментарии.  
- Оглавление (Содержание). 
- Колонтитул. 
- Колонцифра. 
- Эпиграф. 
- Абреже. 
1.2. Раскройте  основные функции книги 
1.3. Дайте определение понятию «книговедение». Какие науки входят в со-
став книговедения? 
1.4. Какие знания и умения, полученные в курсе «книговедение», находят 
применение при изучении других учебных дисциплин? Покажите на приме-
ре. 

Раздел 2. История книжной культуры  России 
2.1. Особенности издательской деятельности типографии Московского 
университета 18 в. 
2.2. Радищев А.Н. и его литературно-издательская деятельность 
2.3. Основные направления издательской деятельности А.И. Герцена 
2.4. Н.И. Новиков – книгоиздатель, книготорговец, библиотекарь. Подтвер-
дите это примерами. 
2.5. Вклад Петра I в развитие книжной культуры 
2.6. Основные издательские центры русского зарубежья 
2.7. Состояние книжного дела в России в конце 20 начале 21вв. 
2.8.Современный книжный рынок Российской Федерации 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
          Учебная дисциплина «Теория и методология книговедения» (Б.1.О. 08) 
относится к обязательным дисциплинам учебного плана  подготовки маги-
стров, осуществляемой в соответствии с учебным планом института по 
направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная дея-
тельность». 
     Приступая к изучению учебной дисциплины по выбранному направлению 
обучающийся, для эффективного освоения, осваивает самостоятельно тема-
тику курса. Цель самостоятельной работы обучающихся – обучение методам 
получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа 
материала по учебному курсу, усиление научных основ практической дея-
тельности. Главная задача самостоятельной работы обучающихся – развитие 
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умения приобретения научных знаний путем личного поиска информации, 
формирования активного интереса к учебной дисциплине; систематизации и 
закреплении полученных теоретических знаний и практических умений, 
углубление и расширение теоретических знаний.  
     Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 
позволят подойти к промежуточной аттестации подготовленным, и потребует 
лишь повторения ранее пройденного материала. Знания при этом являются 
глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 
профессиональные компетенции как итог образовательного процесса.  
     Рабочая программа курса включает в себя разделы и основные проблемы 
дисциплины, в рамках которых и формируются вопросы для контроля и атте-
стации. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может 
лучше сориентироваться в последовательности его освоения.  
     При планировании времени на освоение дисциплины следует руковод-
ствоваться структурой дисциплины, в которой указаны количество академи-
ческих часов для каждой темы, вида занятий (лекционное, семинарское) и ча-
сы на самостоятельную работу; формой текущего контроля успеваемости 
(тесты); формой промежуточной аттестации (зачёт). 
     Изучение каждой темы дисциплины целесообразно начинать со знаком-
ства с содержанием тематики; затем следует этап подбора источников из 
числа рекомендуемых и подобранных самостоятельно (научные статьи; ин-
формация с официальных сайтов государственных органов, органов местного 
самоуправления и др.). Целесообразно вести перечень проблемных вопросов 
случае затруднений с уяснением смысла изложенного в источниках материа-
ла (указанные вопросы могут быть разрешены самостоятельно, во время сес-
сионных занятий или на консультации с преподавателем). 
     Подготовка студентов к семинарским занятиям по данной дисциплине за-
ключается в самостоятельной работе с источниками, представленными в 
списках основной и дополнительной литературы. Семинарские занятия про-
водятся в формах, предусмотренных учебно-тематическим планом. На семи-
наре делаются доклады по темам занятий в виде выступлений, студент дол-
жен проявлять максимальную активность. Ответы на семинарах должны 
быть по содержанию чёткими и ёмкими, могут сопровождаться презентация-
ми. Работа на семинарском занятии при обсуждении конкретных проблем-
ных ситуаций предполагает дискуссионные моменты, что требует включения 
в работу на протяжении всего семинара, корректных возражений докладчику 
по форме и содержанию. Студент оценивается на семинаре по следующим 
параметрам: полнота и чёткость ответа, активность на протяжении всего за-
нятия, проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей. 
     Для эффективной подготовки к текущему контролю по дисциплине необ-
ходимо использовать рекомендованную педагогом основную и дополнитель-
ную литературу, конспекты лекций, разработки студентов, выполненные в 
результате подготовки и выполнения семинарских занятий. 
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      Занятия проводятся в следующих формах: опросы, подготовка докладов, 
рефератов, деловая игра. Интерактивные формы требуют от студента актив-
ности и внимательности на занятиях, что требует от студента специальной 
подготовки – изучение научной, справочной, методической литературы и пе-
риодических изданий, сетевых Интернет-ресурсов и др.  
     Для оценивания результатов обучения используются следующие процеду-
ры: тестирование; индивидуальное собеседование, письменные ответы на во-
просы (в виде текущего контроля). Основной задачей текущего контроля 
успеваемости обучающихся является повышение качества знаний, приобре-
тение и развитие ими навыков самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся по дисциплине может иметь следующие виды: устный 
опрос на лекциях; проверка выполнения письменных самостоятельных работ 
и домашних заданий; тестирование.  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.06 

Библиотечно-информационная деятельность в рамках изучения дисциплины 
«Теория и методология книговедения» у обучающихся должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

 
Код  Формулировка компетенции 
ПК профессиональные компетенции 

ПК-1 Готов к разработке, организации и проведению 
комплексных исследований по конкретным направлениям и про-
блемам библиотечно - информационной деятельности. 

 
Этапы формирования компетенции: 
     Начальный – на этом этапе формируются знания и инструменталь-

ные основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются 
базовые умения. Студент способен анализировать исходные данные, знает 
особенности основных форм и методов,  основные методологические прин-
ципы комплексных исследований, классификацию методов исследования. 
Может дать определение понятию «книжное дело», рассматривать его как 
систему. Если студент отвечает этим требованиям, можно говорить об освое-
нии им порогового уровня компетенций.  

     Если он не только понимает существующие проблемы книговеде-
ния, но умеет выявлять сущность процесса движения книжного издания в 
обществе,  выявлять функции, роли, значение книги в жизни человека, лю-
дей, общества в целом, о преобразующем воздействии книги на сознание лю-
дей, то это уже основной этап, обеспечивающий формирование компетенции. 
Он уже рассматривает взаимосвязи и взаимодействие различных отраслей 
книжного дела. способен  установить отчетливо границы, отмежевывающие 
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книговедение от других наук.  На основном этапе знания, умения, навыки, 
обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают, но 
еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент осваивает ана-
литические действия с предметными знаниями по книговедению, внося кор-
рективы в алгоритм действий, он умеет анализировать основные проблемы 
курса, способен самостоятельно решать учебные задачи по классификации 
внешнего и внутреннего аппарата книги, переносить знания и умения на но-
вые условия. Знает исторические формы существования, движения, развития 
книги в исторически меняющихся формах книжного дела.  Умеет не только 
рассматривать социальные функции книги, определять перспективы развития 
традиционной и современной книги, но умеет установить внутреннюю связь 
между знаниями,  вводимыми в книговедение, выявить начало, объединяю-
щее их. Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь стандартного 
уровня сформированности компетенции. 

На завершающем этапе студент достигает итоговых показателей по 
заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, 
овладевает всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он 
способен использовать эти знания, умения, навыки при решении задач по-
вышенной сложности и в нестандартных условиях, демонстрирует эталон-
ный уровень сформированности компетенции. Владеет библиометрически-
ми методами,  позволяющими изучить структуру, взаимную связь и динами-
ку развития явлений в документационной и информационной областях. Вла-
деет методикой построения теоретической модели изучаемого объекта.     
Показателями успешности освоения студентом данной учебной дисциплины 
при проведении итогового контроля являются набор освоенных компетенций 
знаний, умений и навыков. Студент владеет полными знаниями по заявлен-
ной компетенции 

     Для эффективной подготовки к промежуточной аттестации по дис-
циплине необходимо использовать рекомендованную основную и дополни-
тельную литературу, конспекты лекций, записи, сделанные в ходе подготов-
ки к семинарским, выполненные рефераты. 
     В ходе освоения курса студент должен знать: природу, сущность, процес-
сы, формы функции книги и книжного дела, понимать связь и особенности 
книги и других форм и способов социально-массовых коммуникаций, пони-
мать основные виды и типы изданий. 

 
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

     Промежуточная аттестация реализуется в ходе сдачи обучающимися за-
очной формы обучения экзамена.  
      Для успешной сдачи экзамена необходимо подготовить сообщение, рас-
крывающее содержание терминов и понятий на основе изучаемого материа-
ла; правильно ответить на вопросы теста. На завершающем этапе в рамках 
промежуточной аттестации обучающиеся готовят ответы на вопросы, обоб-
щающие учебный материал изучаемой дисциплины, а также реферативное 
сообщение.  
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Критериями успешности освоения студентом данной учебной дисци-
плины при проведении текущего и итогового контроля являются:  

1. Количество правильных ответов на текущем тестировании  
2. Активность и адекватность поведения студента на семинарских заня-

тиях, осмысленность и самостоятельность суждений, проявленных в ходе 
устного опроса. 

3. Демонстрация знания профессиональных терминов, понятий, катего-
рий и теорий.  

4. Наличие собственного видения рассматриваемой проблемы, сфор-
мированного на основе изучения и анализа научных работ, выполнения прак-
тических заданий.  

Общие критерии оценки ответов студентов 
Оценка  

«отлично» 
Оценка  

«хорошо» 
Оценка 

«удовлетворитель-
но» 

Оценка 
 «неудовлетвори 

тельно» 
оценивается 
ответ, если 

студент имеет 
системные 

полные знания 
и умения по 

поставленному 
вопросу. Со-
держание во-

проса излагает 
связно, в крат-

кой форме, 
раскрывает по-
следовательно 
суть изученно-
го материала, 
демонстрируя 
прочность и 
прикладную 
направлен-

ность получен-
ных знаний и 

умений, не до-
пускает терми-
нологических 
ошибок и фак-
тических не-

точностей 

оценивается 
ответ, в кото-

ром отсутству-
ют незначи-
тельные эле-
менты содер-

жания или при-
сутствуют все 
необходимые 
элементы со-
держания, но 
допущены не-
которые ошиб-

ки, иногда 
нарушалась по-

следователь-
ность изложе-

ния. 

оценивается непол-
ный ответ, в котором 
отсутствуют значи-
тельные элементы 

содержания или при-
сутствуют все выше-
изложенные знания, 
но допущены суще-
ственные ошибки, 
нелогично, про-

странно изложено 
основное содержание 

вопроса. 

оценивается ответ, 
при котором сту-
денты демонстри-
руют отрывочные, 
бессистемные зна-
ния, неумение вы-

делить главное, 
существенное в от-

вете, допускают 
грубые ошибки 

  
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения 
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Вопросы для экзамена (Формируемые компетенции) 

 
1. Объект, предмет и задачи книговедения (ПК-1) 
2. Основные методологические принципы комплексных исследований 

книжного дела.  Методы книговедения (ПК-1) 
3. Историография книговедения (ПК-1) 
4. Место книговедения в общей истории культуры России  IX-XV1 вв. 

Связь с практикой книгопечатания в Европе.  (ПК-1) 
5. Эпоха преобразований Петра I и роль книжной культуры (ПК-1)  
6. Книжная культура России  до  начала  20 века (ПК-1) 
7. Начало советского книгоиздания и книгораспространения (ПК-1) 
8. История книги и книгораспространения в годы Великой Отечественной 

войны (ПК-1) 
9. Современное состояние книжного дела в России.  Книга 21 века. (ПК-

1) 
10. Ведущие ученые книговеды, их вклад в развитие книжной культуры.

 (ПК-1) 
11. Роль книги в обществе (ПК-1) 
12.   Издатели – просветители: Ф.Ф. Павленков, К.Т. Солдатенков, Л.Ф. 

Пантелеев (19 в.). (ПК-1) 
13. Вклад Петра I в развитие книжной культуры (ПК-1) 
14. Основные издательские центры русского зарубежья (ПК-1) 

 
Текущий контроль -  посещение лекций, семинаров, подготовка к ним 

на основе выполнения контрольных работ и заданий, выполнение рефератов. 
    Текущий контроль осуществляется на семинарах по итогам работы и по 
выполнению предлагаемых преподавателем самостоятельных заданий. До-
полнительно оценивается степень активности студентов в совместных об-
суждениях по учебному материалу, дополнения и выводы, сделанные сту-
дентами.     В течение всего периода обучения студенты опрашиваются по 
изучаемому материалу с помощью блиц-опросов, собеседования на семинар-
ских занятиях. Этот вид контроля стимулирует студентов к систематической 
работе, регулярному выполнению заданий.  
         Итоговый контроль осуществляется на экзамене 
 

5. 4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения 
 

            1.Проверка усвоения учебного материала, представленного на лекци-
ях и семинарских занятиях; 
            2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной 
подготовки студентов к разным типам занятий; 
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            3. Проверка знаний и навыков владения основным терминологиче-
ским аппаратом и понятиями книговедения; 
            4. Проверка умения студентов анализировать и сопоставлять основ-
ные теории науки о книге, понимать специфику и особенность использова-
ния книги  в библиотечно-информационной сфере. 
            5. Проверка навыков коммуникативных технологий в сфере культу-
ры и образования,  способность к публичной коммуникации. 

 
 Формы контроля результативности изучения дисциплины 

     Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющее 
собой краткое изложение в письменном виде анализа научной литературы, 
логически построенное и связное; использование таблиц, схем и рисунков. 
Критерием выступает также полнота и глубина изложенного материала. 
     Собеседование на экзамене  - средство контроля для выявления объёма 
знаний студента по конкретному вопросу курса. Критериями оценки явля-
ются: глубина и прочность усвоения знаний, умение применять знания в 
конкретной ситуации, умение логически выстроить ответ, сформирован-
ность профессионально значимых личностных качеств, умение поддержи-
вать беседу. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
6.1. Основная и дополнительная литература 
6.1.1. Основная литература 

1. Пуринова, Г.К. История книжного дела : учебное пособие / Г.К. Пури-
нова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 167 с. — ISBN 978-5-
94047-472-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64029  

2. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное 
учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 422 
с. : цв. ил. - Библиогр.: С. 393-402 - ISBN 978-5-4475-1498-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220  

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 
978-5-4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634  

 
6.1.2. Список дополнительной литературы 

1.Коновалова, М.П. Роль книги в повышении культуры, грамотности и 
уровня жизни людей в обществе [Электронный ресурс] /М.П.Коновалова//  
XII Ежегодная сессия  Конференции РБА.-2007.- Режим доступа: 
http://www.rba.ru/or/comitet/03/doklad_2007/7.pdf.  
2. Куклин Василий. Изменение роли книги после изобретения печатного 
станка. Книга как социальный, экономический и политический феномен 
[Электронный ресурс]/ Василий Куклин.-2009.- Режим доступа:  
http://www.proza.ru/2009/02/28/314.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634
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3, Карр,  Николас  Не делает ли Google нас тупыми? [Электронный ресурс]:  
оригинал статьи «Is Google  Making Us Stupid?”: The Atlantic?: пер. с англ.  –/ 
Николас  Карр. – Режим доступа: http://kniga2.com/archives/2009/03/08/198.  

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения 

библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 
индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных 
систем (ЭБС): 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО 
«НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество 
ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного 
фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой 
части ЭБС. 

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная 
система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность 
сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% 
on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому 
предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. 
Танец. Хореография». 

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная 
Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.  

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и 
культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей 
и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 
технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. 
http://irbis.hgiik.ru. 

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная 
электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ 
Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно. 

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО 
«ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. 
http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и 
науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 
http://window.edu.ru 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ 
ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 
http://school-collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ 
ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. 
http://fcior.edu.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://irbis.hgiik.ru/
http://elibrary.ru/
http://carta.hgiik.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся 
могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим 
доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный 
сайт: webofknowledge.com 

 
6.3.Информационные технологии, программное обеспечение и 
информационные справочные системы 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
занятий практического типа, групповых консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации используется следующее программное 
обеспечение: 

–лицензионное проприетарное программное обеспечение: 
Microsoft Windows 
Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, 

FrontPage, Access) 
Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: 

Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, 
Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, 
Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, 
Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, 
Media Encoder CS6); 

–свободно распространяемое программное обеспечение: 
Набор офисных программ Libre  Office 
аудиопроигрыватель AIMP 
видеопроигрыватель Windows Media Classic 
интернет-браузер Chrome. 
Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине 

требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, 
MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по 
темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных 
нередактируемых версий документа рекомендуется использовать 
AcrobatXPro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 
MasterCollection.  

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность 
использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», 
Всероссийскую отраслевую справочную систему «Информио», 
реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы 
WebofScienceиScopus, в соответствии с заключенными договорами. 

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное 
антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. 
Необходимым условием информационной безопасности института является 
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обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их 
использованием с помощью Kaspesky End point Security. 

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода 
новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений. 

 
6.4. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
учебном процессе активно используются следующие специальные 
помещения: 

- аудитории 207, 211, 322, 309 с подключением к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
Данные аудитории оснащены мультимедийными презентационными 
комплексами в составе проектора, активной акустической системы, 
персонального компьютера; столами, стульями, столами письменными для 
преподавателей, досками настенными, досками аудиторными, 
персональными компьютерами. Для самостоятельной работы студентов 
предназначена  ауд. 209 (читальный зал библиотеки), оборудованный 
персональными компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной 
информационно-образовательной среде организации, с подключением  к сети 
«Интернет», к электронным библиотечным системам. Аудитория 
оборудована также столами,  стульями, книжными шкафами, книжным и 
документальным фондом, телевизором. 

При необходимости в учебном процессе используются комплекты 
переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран). 

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого 
из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует 
выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется 
возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством 
сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.  

Проведение лекций по дисциплине «Теория и методология книговеде-
ния» сопровождается использованием в качестве учебно-наглядных материа-
лов слайд-презентациями.  
 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессио-

нальных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на ос-
нове рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы, включаемых в ОПОП.  

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизне-
деятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессио-
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нального становления и индивидуально-личностной самореализации в сози-
дательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализа-
ция системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим 
нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспи-
тание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие граждан-
ской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения 
к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; фор-
мирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здо-
ровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокуль-
турной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения. 

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основ-
ные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, ду-
ховно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, про-
фессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, фи-
зическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе обра-
зовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творче-
ское дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-
исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-
культурная деятельность и др. 

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследова-
тельской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обу-
чения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской дея-
тельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических 
конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Ин-
ститутом. 

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реали-
зуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий 
гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и 
физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности 
обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое твор-
чество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др. 

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений 
созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского 
участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институ-
те осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы». 

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать 
взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспи-
тания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация 
практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональ-
ных компетенций в условиях Института и профильных учреждений, и орга-
низаций. 
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7. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 
формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 
организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и 
практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время 
приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые 
условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть 
допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, 
собаки-поводыря и т.п.).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены 
электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их 
индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при 
необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-
камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с 
нарушениями зрения) и переносная индукционная система для 
слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым 
информатором.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет 
обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения 
эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта 
можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. 
Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или 
включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ 
экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в 
формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться 
тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть 
загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для 
комфортного чтения.  

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и 
автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что 
особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает 
процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.  

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут 
использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для 
озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение 
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скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое 
условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно 
распространяемая программа экранного доступа Nvda. 
 Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий 
раздел основной профессиональной образовательной программы. 
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