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ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ

Книга как создание человеческого общества представляет со 
бой социальное явление. Основные тенденции развития и функци
онирования художественной и детской литературы как части 
информационного пространства определяются объективными пот
ребностями в переносе информации в современный социокуль
турный контекст. В своем функционировании художественные и 
детские издания используют разнообразные каналы распростра
нения информации, имеющие различное целевое назначение.

Существенным звеном, определяющим процесс формирования 
художественной культуры пользователя, является произведение 
искусства слова. Постичь смысл литературного произведения, 
о ц ен и ть  ш едевр  п р и зв а н а  л и т е р а ту р н ая  б и б л и о гр а ф и я .  Ее 
содержание определяется сложной спецификой художественной 
и н ф орм ац и и . Л и тер ату р н ая  б и б л и о гр аф и я  т е сн о  с в я за н а  с 
л и т е р а т у р о в е д е н и е м ,  т е о р и е й  б и б л и о г р а ф и и ,  и с т о р и е й ,  
аксиологией, эстетикой, текстологией, книговедением.

Задачами данного курса являются:
- раскрытие литературных явлений в соответствии с прин

ципами, методами литературной библиографии;
- рассмотрение основных периодов в становлении и развитии 

дисциплины;
- о см ы слен и е  су щ н о стн ы х  х а р ак тер и сти к  и назн ачен и я  

рекомендательной (популярной) библиографии в современной 
социокультурной ситуации;

- показ соответствия и взаимосвязи литературной библиогра
фии с другими научными дисциплинами, такими, как популярное 
ли тер ату р о вед ен и е ,  к н и го веден и е ,  история  б и бл и о гр аф и и , 
история искусств и т. д.;

- сравнительный анализ и показ динамики совершенствования 
системы литературных библиографических пособий;

- раскрытие технологических решений и основных элементов 
библиографирования художественных текстов;

- изучение стратегии основных центров и издательств по 
производству литературной библиографической информации.
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- определение тематико-видовой и организационно-видовой 
структуры изданий по искусству;

- сравнительны й анализ традиц ий  и соврем енного  опыта 
издания книг для детей.

Изучение дисциплины основывается на новейших достижениях 
книговедческой мысли, литературоведческих и библиографо- 
ведческих концепциях, современных учениях о тексте, психоло
гических подходах к изучению читательского восприятия худо
жественной информации.

Освоение курса помимо лекций, семинаров, лабораторных 
занятий предполагает насыщенную самостоятельную работу, кото
рая требует от будущего специалиста креативных умений, ассоци
ативного мышления, профессиональной библиографической эру
диции.

Успешное овладение материалом этой дисц и п ли н ы  цикла 
отраслевого библиографоведения позволит студентам получить 
комплекс знаний, ум ений  и навы ков , даю щ ий возм ож н ость  
полноценно адаптироваться и уверенно ориентироваться в системе 
л итературн о-худож ественного  массива, владеть технологией  
библиографирования произведений искусства слова.

В результате изучения курса студент должен:
- освоить понятийно-категориальный аппарат литературно

художественных и детских изданий;
- изучить социально-психологические потребности пользова

телей художественной информации;
- быть готовым к разысканиям в отрасли;
- овладеть технологическими алгоритмами библиографиро

вания первоисточника;
- креативно анализировать  и сопоставлять традиционны е 

пособия и инновационные формы свертывания художественной 
информации;

- свободно ориентироваться в литературном Интернете.
Освоение курса проходит в форме специальных, семинарских.
лабораторных занятий, контрольных работ, тестовых заданий,

деловых игр и т. д.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1
СПЕЦИФ ИКА И ТЕОРЕТИКО-М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  
АППАРАТ ИЗДАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ДЕТСКО Й  

ЛИТЕРАТУРЫ

Тема 1Л. Отраслевое своеобразие художественной
информации
Художественная литература как словесный текст, имеющий 

ценность в пределах данной культуры. Природа художественного 
ф ен ом ен а .  Х удож ествен н ая  и н ф орм ац и я  и ее о с о б е н н о с т и :  
творческое отнош ение автора, символизм, н езаверш енность , 
обращение к эмоционально-чувственной сфере. Понятия "текст", 
"художественный текст", "метатекст" и их значение для библиог
рафирования первоисточника.

Литературная библиография как вид отраслевых библиогра
фических дисциплин, специфика которой определяется прежде 
всего объектом ее отраж ен и я .  Объект л и т ер ату р о в ед ен и я  и 
литературной библиограф ии: общие и отличительны е черты. 
Литературная библиография как отражение массивов и потоков 
публикаций литературно-художественных произведений, литера
т у р о в едч еск и х  и л и те р а ту р н о -к р и ти ч е с к и х  работ. А к с и о л о 
гические  категории в б и б л и ограф и рован и и  худож ествен ны х 
текстов и определении статуса литературных творений. Ценность 
п рои зведен и я  в с о о тв етств и и  с л и тер ату р н ы м и  т е ч ен и ям и , 
школами, теориями и библиографическая оценка произведения.

О бщ ественное  назначение литературной  библи ограф и и  и 
реализация ее основных функций - научно-вспом огат ельной  и 
реком ендат ельн ой  (популяризат орской) ,  каж дая из которых 
связана с обеспечением различных общественных потребностей: 
развитие литературной науки, подготовка научных кадров в сфере 
литературоведения и критики, общее и профессиональное образо
вание и самообразование, становление литературно-художест
венного вкуса и отражение литературных ценностей.

Соотношение в литературной библиографии общ ебиблиог
рафических функций (поисковой, коммуникативной, оценочной) 
и более частных.
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Вопросы для самоконтроля

1. В чем состоит специфика художественной информации?
2. Чем обусловлена сложная структура объекта литературной 

библиографии? Как она влияет на своеобразие литературной 
библиографии?

3. Каковы основные функции литературной библиографии? 
С выполнением каких задач они связаны?

4. Перечислите и раскройте применительно к литературной 
библиограф ии о сн о в н ы е  принципы  библи ограф ич еской  д е я 
тельности.

5. В чем суть аксиологического подхода в литературной библио
графии?

Тема 1.2. Массив и потоки публикаций художественной
литературы и литературоведческих работ как объекты
библиографического отражения
Массив и потоки публикаций по художественной литературе и 

литературоведению. Поток литературно-художественных публика
ций как текущ ее  пополнение  массива текстов , его наиболее 
динамичная часть.

Типология изданий художественной литературы, необходимая 
для издательской практи ки , книготорговой , библиотечной и 
библиографической деятельности.

Существование нескольких вариантов типологии литературно- 
художественных изданий, основанных на выделении в качестве 
ведущего различных критериев классификации. Характер работы 
над текстом. Состав издания, его научно-справочного аппарата и 
др. Комплексный, основной критерий классификации изданий 
художественной литературы (взаимосвязь целевого назначения и 
читательского адреса). Два типа издания: научные и массовые. 
Отличительные признаки адаптированных текс тов - оригинальных, 
переводных произведений искусства слова.

Специфические формы и поэтика научно-справочного аппарата 
художественных текстов (вступительных статей, комментариев и 
| д.).
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Роль литературно-художественных периодических изданий в 
ф орм ировании  д о к у м ен тал ьн о го  потока. Л и тер ату р н о -х у до 
жественная периодика как уникальное звено русской культуры. 
Классификация журналов, их статус и учредители. Периодическая 
печать  как э ф ф е к т и в н о е  с р е д с т в о  зн а к о м с тв а  ч и тател ей  с 
публикациями нови нок  худож ественной литературы , п убли 
цистики и литературной критики. О собенности  литературн о
художественной периодики в зависимости от принадлежности к 
определенным общественным и творческим организациям, чи
тательского назначения, содержания и т. д. Характер литературо
ведческих и литературно-критических работ, формы и методы биб
лиографирования художественной литературы на страницах перио
дики.

Интеграционные процессы в литературоведении и потенциал 
публикаций литературоведческого характера. Понятия "литера
туроведение" и "популярное литературоведение", их обуслов
ленность текстологией, культурологией, психологией, эстетикой 
и т. д. Основные части литературоведческого массива публикаций 
и степень их отражения литературной библиографией. Типоло
гическое и жанровое разнообразие арсенала изданий по л и те 
ратуроведению.

С и с т е м а  г о с у д а р с т в е н н о г о  и н е г о с у д а р с т в е н н о г о  
к н и г о и з д а н и я  по х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  и 
литературоведению. Профиль, специфические цели, издательская 
позиция, тематика серий государственных издательств ("Радуга”. 
"Молодая гвардия". "Наука", "Художественная литература". "Сов
р ем ен н и к")  и н его с у д а р с т ве н н ы х  и зд а т ельст в  ( "Э К С М О ", 
"Терра", "Центрополиграф". "ACT", "Армада", "Вагриус").

Методы анализа и изучения массива и потоков публикаций  
художественной литературы в литературной библиографии. 
Массив публикаций художественной литературы как совокупность 
литературно-художественных текстов, накопленных обществом 
или человечеством в целом. "Архивная" и "актуальная" части 
массива: их соотношение и взаимопроникновение. Приоритеты 
с о ц и у м а ,  в л и я ю щ и е  на стр у к ту р у  и с о д е р ж а н и е  а р с е н а л а  
публикаций: традиции, мода, читательские вкусы, рекламные
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стратегии . М етоды изучения массива  и потоков публикаций 
художественных текстов в литературоведении: социологический, 
контент-анализ, опрос, сопоставительный анализ и т. д.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается специфика научно-справочного аппарата 
изданий художественной литературы?

2. Каково соотношение традиционных форм и инновационных 
тенденций в отечественной литературно-художественной перио
дике?

3. Назовите основные типы и виды изданий художественной 
литературы.

4. Каковы отли чи тельны е черты ф ункционирования худо
жественных текстов в социуме?

Тема 1.3. Характерные черты потребностей в библиогра
фической информации по художественной литературе,
литературоведению
Виды деятельности  в сфере художественной культуры как 

основа формирования профессиональных потребностей в отрас
левой библиографической информации.

Д и н ам и ка  общ ественного  и инди видуальн ого  в б и бл и о г
рафических потребностях, их своеобразие.

Особенности удовлетворения литературно-библиографических 
потребн остей  различны х групп читателей, проф ессионально  
связанных с литературой.

Д и а л е к т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и н е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
литературно-библиографических потребностей и ее влияние на 
библиографическую деятельность.

Понятие "художественная потребность". Гносеологический, 
ценностный, социокультурный аспект художественной потреб
ности. Соотношение художественного интереса, вкуса и потреб
ности. Роль эмоционально-психологических факторов в эстети
ческом аспекте художественной потребности.

Классификация литературно-библиографических потребностей 
в зависимости от читательского спроса и целевого назначения.
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Вопросы для самоконтроля

1. Что такое библиографические потребности?
2. Чем обусловлена и в чем заклю чается  специфика п о т 

ребностей в библиографической информации и художественной 
литературе, литературоведении и критике?

3. Как проявляю тся  н еп р о ф есси о н ал ьн ы е  л и т е р а ту р н о 
библиографические потребности?

4. Каковы основные группы профессиональных литературно
библиографических потребностей?
5. Какие библиографические пособия соответствуют обоз

наченным потребностям?
6. Чем отличается художественная потребность от художест

венного вкуса?

Тема 1.4. Организационная структура производства 
и распространения библиографической информации но 
художественной литературе и литературоведению  
Д е я т ел ь н о с т ь  ведущ и х  ц ен т р о в  по и здан и ю  п осо б и й  

литературной библиографии. Специализация библиографичес
кого производства отдельных центров. Библиотеки различного 
типа, собственно библиографические центры универсального и 
многоотраслевою профиля, библиотеки и специальные кафедры 
университетов и педагогических институтов, музеи, научные об
щества, книжные издательства, редакции научных журналов и 
сборников. Учреждение и его исторически сложившаяся сп е
циализация в библиографической деятельности данной области. 
Центры, имею щие статус российских  ли тер ату р н о -би б л и о г
рафических центров (ИНИОН РАН, ИРЛ И, ИМЛИ, РКП, ВГБИЛ. 
РГБ, РЫБ и др.).

Система средств литературной библиографии как сово
купность предметов и яв лен и й , которы е могут быть ис
п о л ь зо в а н ы  в ц ел я х  п р о и з в о д с т в а  и р а с п р о с т р а н е н и я  
библиографической информации. В нее включаются формы и 
методы деятельности, каналы производства и распространения 
б и б л и о гр а ф и ч е с к о й  и н ф о р м ац и и ,  м ульти м еди а .  С р е д ст в а ,  
применяемые не только в библиотеках, но и в книготорговых



учреждениях, периодических изданиях, в радио- и телепередачах 
библиографического характера.

Система средств, образующая следующие каналы: отдельно 
изданные библиографические пособия, специальные библиог
рафические периодические и продолжающ иеся издания, при- 
книжные и внутрикнижные библиографические материалы, книго
издательские и книготорговые буклеты, СМИ, канал меж лич
ностного общения, Интернет.

В о зм о ж н о сти  с е те в о й  ср еды . С тр у кту р а  л и т е р а ту р н о го  
И нтернета, его географ ические и языковые границы. Полно- 
текстовы е  электронн ы е би бли отеки  худож ественны х п р о и з
ведений. Авторские страницы профессиональных литераторов. 
Сайты отраслевых журналов. Сайты литературных конкурсов, игр, 
о б ъ е д и н е н и й ,  сту ди й . С а й т ы  " с а м о п у б л и к а ц и й "  ( с е т е в о й  
"самиздат").

Литературный Интернет как средство оперативного обмена 
информацией, отражения современного литературного процесса. 
Проблемы количества и качества литературных электронных 
публикаций. Принципы и способы ориентации в литературном 
Интернете.

Особое место классификации литературно-библиографических 
пособий как одного из ведущих средств литературной библиог
рафии. Принципы и основные направления формирования сис
темы. Х арактеристика систем ы  на содерж ательном, ф ункци
ональном, типологическом, интеграционном уровнях. Динамизм 
и стабилизация системы и ее отдельных элементов.

И нтенсивное  развитие отрасли и появление новых форм 
библиографирования, разработка новых типов пособий. Виды 
пособий по содержанию : персональные, тематические, крае
ведческие, проблемно-тематические указатели библиографических 
пособий и т. д. Издательская форма библиографической инфор
мации по художественной литературе и литературоведению.

Вопросы для самоконтроля

1. Н азовите  со в рем ен н ы е  каналы  р асп р о стр ан ен и я  худо
жественно-библиографической информации.
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2. В чем достоинства и недостатки Интернета как канала расп
ространения литературно-библиографической информации?

3 . К ак о е  з н а ч е н и е  и м еет  к л а с с и ф и к а ц и я  л и т е р а т у р н о -  
библиографических пособий для науки и практики?

4. П риведите  примеры краеведческих библи ограф ических  
пособий. В чем их особенность?

5. В чем  с п е ц и ф и к а  п р о и з в о д с т в а  б и б л и о г р а ф и и  
художественной информации в современной социокультурной 
ситуации?

6. Н азовите  важ н ей ш и е  н ап равлен и я  б и бли ограф и ческой  
деятельности Пушкинского Дома (ИРЛИ).

7. Чем определяется библиографическая  работа Института 
мировой литературы им. М. Горького?

Практическая работа  
Схема анализа библиографического пособия по 

художественной литературе и литературоведению

1 .Т ем а п о со б и я ,  кем оно издано , когда  закон чен  отбо р  
литературы и пособие подписано к печати.

2. Тип пособия, его целевое и читательское назначение.
3. П ринципы  отбора художественных произведений, л и те 

ратуроведческих и литературно-критических работ.
4. Структура пособия:

а) группировка материала по разделам;
б) расположение материала внутри разделов, наличие в 

разделах пояснительных текстов (вводных и связующих), 
которые помогают понять принципы группировки материала;

в) п ри сутствие  вспомогательного  аппарата  (указателей 
имен, заглавий художественных произведений, тематических и 
др.), проверка качества вспомогательных указателей;

г) наличие литературоведческой информации и элементов 
литературоведения.
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Раздел 2
М ЕТО ДИ КО -ТЕХН О Л О ГИ ЧЕСкйЕ ОСОБЕННОСТИ  

БИБЛИОГРАФИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ  

Тема 2Л. Научно-вспомогательная литературная  
библиография: технология и методика составления  
библиографических пособий
Научно-вспомогательные пособия как база справочно-биб- 

лиографическоой работы в отрасли. Функциональное назначение 
научно-вспомогательной библиографии. Выделение основных 
функций: эвристической, аксиологической, источниковедческой, 
исторической, коммуникативной и др.

М етодические особенности семинариев и персональных  
б и б л и о г р а ф и ч е с к и х  п о с о б и й .  С е м и н а р и й  как  с л о ж н о е  
комплексное пособие. Формы сущ ествования  литературно- 
библиографической информации: комментированные и кекоммен- 
ти ро ванные сообщения. Соотношение в указателе литературо
ведческой, историографической, педагогической, методической и 
библиографической информации. Назначение пособия в научной 
и у ч еб н о й  р а б о т е .  С т р у к т у р а  с е м и н а р и е в .  С е м и н ар и й
В.А. Мануйлова "М. 10. Лермонтов" как классический образец 
данного вида пособий.

Виды п ер со н ал ь н ы х  н ау ч н о -в с п о м о га тел ь н ы х  п особи й : 
указатели публикаций текстов писателя, указатели литературы о 
писателе, комплексные указатели, сочетающие публикации текстов 
писателя и литературу о нем. 'Зависимость содержания пособия 
от личностно-креа-тивного масштаба художника.

Библиографирование литературы о писателе. Синтез историко- 
культурных, литературоведческих, герменевтических, эктралинг- 
вистических методов при составлении пособий данного типа. 
Структура пособий. Применение выборочного аннотирования. 
Аксиологический аспект пособия. Наличие литературы о писателе 
в работах современников, мемуарах, научно-исследовательской, 
учебно-методической и справочно-библиографической литературе. 
Научно-вспомогательный аппарат пособия: структура, особен
ности. специфика.
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Библиографирование текстов писателя. Отражение всех видов 
текстов писателя. Избирательное отражение изданий и публикаций 
и метод "персонального гнезда" А. В. Мезьера. Принципы распо
ложения материала в пособии. Технологические решения анноти
рования. Специфика и элементы текстологической аннотации.

О б щ е л и т е р а ту р н ы е  н а у ч н о -в с п о м о га тел ь н ы е  указатели .  
Текущие общелитературные научно-вспомогательные указатели 
как отражение массива публикаций по художественной литературе 
и литературоведению. Особое значение пособий данного вида для 
отраж ения нац иональной  литературы , историко-культурного 
периода, литературоведческого течения. Методическое обеспе
чение сп ец и ф и ческ и х  ф ункций: кри тери и  о тбо р а  и оценки  
литературных явлений и литературоведческих работ, проблема 
полноты и аксиологический аспект пособия, роль общего раздела 
и персональны х глав для многоаспектного  отраж ения  л и т е 
ратурного процесса.

Биографический словарь "Русские писатели XX века" (М., 
2000), биобиблиографический указатель "Лекции и речи лауреатов 
Н о б ел е в с к и х  п р е м и й  в р у сск и х  п е р е в о д а х "  (С П б . .  2 0 0 3 ) :  
инновационная структура, соотнош ение литературоведческих 
элементов и библиографического свертывания.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие функции в современной социокультурной ситуации 
выполняет научно-вспомогательная литературная библиография?

2. Какие разновидности общелитературных пособий научно
вспомогательного характера Вы знаете? Приведите примеры.

3. Почему семинарий можно отнести к сложному комплексному 
пособию?

4. Каковы относительные критерии аксиологического аспекта 
научно-вспомогательного пособия по художественной литературе 
и литературоведению?

Тема 2.2. Рекомендательная литературная библиография
на современном этапе
Соотношение понятий "рекомендательная" и "популярная" 

библиография. Система традиционны х методов и подходов к 
рекомендательному библиографированию.
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Ф орм ы  су щ е с т в о в а н и я  р ек о м ен д ательн о й  ли тер ату р н о й  
библиографии: популярные библиограф ические справочники, 
эн ц и к л о п е д и и ,  б и б л и о гр а ф и ч е с к и е  очерки , эссе. Б и б л и о г 
рафическая рекомендательная информация в журналах "Новое 
литературное обозрение", "Континент", "Литературная газета".

Рекомендательная литературная библиография как отражение 
актуальной художественной культуры общества. Популярное 
литературоведение, критика, информатика, текстология, акси
ология и их взаимосвязь  с рекомендательны м би бли ограф и 
рованием. Отказ современной рекомендательной библиографии от 
категоричной оценоч-ности, субъективизма, жесткого отбора.

Теоретическое осмысление проблем популярной рекоменда
тельной библиографии в трудах С. II. Бавина. М. И. Давыдовой, 
И. С. Шишкина, Н. Я. Добрыниной, С. А. Трубникова, М. Г. Вохры- 
шевой, А.А.Гречихина и др.

Доминирующие содержательные принципы (знциклопедич- 
ность , а н а л и т и ч н о с т ь ,  а с с о ц и а т и в н о ст ь ) ,  о б есп еч и в аю щ и е  
пропедевтический и просветительский  характер популярной 
литературной библиографии. Свободный выбор книг и "рекомен- 
дательность".

Переход традиционной рекомендации к созданию экспертных 
систем, обновление методологического аппарата литературной 
библиографии.

Рекомендательное библиографическое пособие как самодо
статочное издание с использованием принципов популяризации. 
Избыточность и перенасыщение современных рекомендательных 
пособий познавательны м  материалом: д остоин ства  и утрата  
б и б л и о г р а ф и ч е с к о й  с п е ц и ф и к и .  И н т е гр а ц и я  п о п у л я р н о го  
литературоведения и рекомендательной литературной библиог
рафии. Роль анализа текстов, сопоставление различных точек 
зрения, критики в рекомендательном библиографическом пособии. 
О тсутствие строгой адресности пособий. Создание библиог
р аф ического  пособия-игры  с элем ентам и  гестодиагностнки . 
С о о т н о ш е н и е  п о н ят и й  " п о п у л я р и за ц и я " ,  "р е к о м е н д ац и я " ,  
"пропаганда".

К о м пью терн ы е аналоги  реком ендательн ой  литературн ой  
библиографии.
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Перспективные виды литературно-библиографических про
изведений: автоматизированные базы данных, полнотекстовые и 
гипертекстовы е системы. Указатель "Судьбы зам ечательны х 
произведений" (компью терны й аналог):  вклю чение крупных 
текстовых и нетекстовых элементов (иллюстрации, компьютерная 
графика, аудиовизуальные динамические средства).

В о з м о ж н о с т и ,  которы е  д а е т  п о л ь зо в а т е л ю  о р и е н т а ц и я  
поисковой системы гипертекстовых связей. Опыт объединения 
з р и т е л ь н о г о  о б р аз а  с б и б л и о г р а ф и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и е й  в 
популяризации библиографической энциклопедии А. М. Горбунова 
"Панорама веков: зарубежная проза от возникновения до XX в." 
(М., 1991), пособия С. В. Бушуева, Г. Я. Миронова "История 
государства российского: историографические очерки" (М., 1991).

Вопросы для самоконтроля

1. Как соотносятся понятия "рекомендация", "пропаганда", 
"популяризация", "реклама книги"?

2. Назовите доминирующие принципы современной рекомен
дательной (популярной) библиографии.

3. Проанализируйте, не угрожает ли перенасыщение современ
ных рекомендательных пособий литературоведением своеобразию 
и специфике библиографического свертывания?

4. В чем достоинства и недостатки компьютерных аналогов 
рекомендательных библиографических пособий?

Тема 2.3. Рекомендательное библиографирование
художественной литературы н литературоведения в
персональном аспекте
Ф ормы рекомендательного библи ограф ирован ия  в п ер со 

нальном аспекте: рекомендательные указатели, памятки, персо
нальные главы в общих и жанровых рекомендательных указателях, 
картотеки, библиографические очерки, обзоры в СМИ.

Б и блиограф ический  очерк как д остаточн о  свободны й по 
п о с т р о е н и ю  ж ан р . В к лю чен и е  в очерк  э л е м е н т о в  л и т е р а 
туроведения, беллетристики, фрагментов публицистического и 
даже научного стиля. Авторский характер очерка. Биографический
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элемент в очерке и его функции. Задачи библиографа-очеркиста. 
Библиографические очерки С. II. Бавина, И. В. Семибратовой 
"Судьбы поэтов С еребрян ого  века": структура, содерж ание, 
соотношение библиографической и фактографической инфор
мации. Роль высказываний современников, критиков, литературо
ведов в рекомендательном библиографическом пособии. Жанровое 
своеобразие я структура пособия типа "Лишь слову жизнь дана: 
к 125-летию со дня рождения И. А. Бунина" (М.. 1995).

Рекомендательные библиографические персональные пособия 
РГБ, РЫБ, РБЮБ, РГДБ, их поэтика и отличительные черты от 
других центров по библиографированию.

Раздел-персоналия и его зависимость от библиографического 
издания. Влияние на характер персоналий личностных креативных 
качес тв автора.

Практическая работа 
"Памятка читателю" - характеристика по структуре 
и содержанию. Читательское назначение "краткого 

рекомендательного указателя". Авторский проект студента

Вопросы для самоконтроля

1. Какие формы библиографирования художественной лите
ратуры существуют в персональном аспекте?

2. В чем специфика библиографических очерков и эссе как 
новой формы библиографирования художественной информации? 
Приведите примеры.

3. Каким личностно-креативным потенциалом должен обладать 
библиограф-очеркист?

4. Назовите особенности современных форм персонологи
ческих библиографических обзоров в СМИ?

Тема 2.4. Библиографическая интерпретация
художественных произведений
Отличительные черты библиографической интерпретации. 

Проблемы адекватности, правильности, ложности как основные
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критерии библиографирования. Соотношение понятий "рекомен
дательная характеристика", "текст", "метатекст". Возможности 
понимания понятия "библиографический метатекст" как текста о 
тексте, смоделированного  по образцу  объекта  б и бли ограф и 
рования и законам свертывания текста. Деятельностный подход к 
аннотированию художественных произведений.

Библиографический стиль: определение, термин. Библиогра
ф и ч еск и й  сти л ь  х удож ествен н ы х  п р о и зведен и й  как си н тез  
публицистического, аналитико-критического, авторского стиля. 
Основные функции библиографического стиля - информационно
содерж ательная и воздействую щая. С пециф ические свойства  
б и б ли ограф и ч еского  стиля: ком п актность , ин ф орм аци онная  
насыщенность, экспрессия, оценочная эмоциональность. Речевые 
особенности библиографического стиля.

Специфика аннотации как жанра библиографического метатек
ста. А н тиц ипац ия  (предвосхищ ение) как ценностная  основа  
аннотационного текста. Основные задачи, функции аннотацион- 
ного текста. Структура аннотации: автор и сведения о нем, 
пространственно-временной континуум художественного произ
ведения, презентация персонажей, сюжет, проблемно-темати
ческое содержание, цитирование, художественные достоинства. 
Эвристическая ценность аннотационного текста как установки на 
адекватное понимание текст а. Эстетическая ценность аннотации.

Аннотирование художественного произведения в контексте 
общей теории интерпретации. Знаково-символическая система как 
предметная основа аннотирования художественных текстов.

Понятие "код" в гуманитарных науках. Использование кодов в 
аннотировании художественной информации. Система кодов для 
алгоритма аннотирования: акционалъный код (или код повество
вательны х д ей стви й ) ,  код культуры, герм еневти чески й  код, 
символический код, код коммуникации, аксиологический код. 
Декодация смыслов художественного текста и выделение кодов в 
библиографическом метатексте.

Понятие "код культуры". Задачи и функции кода культуры. Код 
культуры и его субкоды: научный, этический, хронологический, 
социоисторический. Применение хронолог ического и социоисто- 
рического субкодов при определении пространственно-временного
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континуум а прои зведени я  искусства  слова. Код культуры и 
ассоциативное мышление библиографа при определении ассоциа
тивных культурных полей произведения . Фабульный каркас 
художественного построения в аннотационном тексте.

Понятие "символический код". Свойства символического кода: 
образность, иконичность, мотивированность, многозначность, 
комплексность. С оотнош ение категорий "образ" и "символ". 
Проблема точности символического образа. Взаимосвязь понятий 
"символ" и "концепт".

Код коммуникации. Возможности обращения к читателю как 
использование кода коммуникации. Перенос авторских обращений 
в аннотационный текст. П остроение обращений библиографа. 
Значение кода коммуникации для усиления рекламного эффекта 
авнотацконного  текста. Значение обращ ений к читателю для 
придания эмоционально-экспрессивного характера аннотации.

Аксиологический код. Аннотационный текст как ценность. 
Ценностное отношение в библиографоведении и его отражение в 
аннотировании. Ценность, оценка, художественная ценность: 
соотношение понятий. Постановка вопросов в аннотации.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему декодирование и кодирование смыслов первоис
точника являются двумя взаимосвязанными процессами?

2. Что нового дает применение кодов художественной информа
ции для технологического алгоритма аннотации?
3. Коды декодирования смыслов оригинала и их отражение в 

элементах аннотационого текста.

Практическая работа 1. 
Поэлементный анализ структуры аннотации

Цель: научить студентов практическим навыкам и приемам 
поэлементного анализирования аннотационного текста.

Задание: проанализировать поэлементную структуру (сведения 
об авторе, время написания происходящих событий, презентация 
главных героев, сюжет, цитирование, обращения к читателю) 3 - 4
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аннотационных текстов из библиографической энциклопедии
В. М. Мешкова "Москва вековечная". Определить, какие элементы 
отсутствуют в аннотации, какие представлены слишком полно и 
что нарушает специфику жанра.

Практическая работа 2. 
Технологический алгоритм создания аннотации по способу  

декодирования смыслов художественного текста

Цель: научить студентов технологическому алгоритму анноти
рования с помощью кодов: художественной информации.

Задание: составить аннотационный текст на повесть В. Распу
тина "Живи и помни", используя коды художественной инфор
мации. Определить, все ли коды необходимо использовать при 
аннотировании данного произведения. Каким кодам следует отдать 
особое предпочтение?

Практическая работа 3. 
Презентация авторского библиографирования  

художественного текста

Цель: актуализация практических навыков и умений представ
ления авторского проекта для реализации в профессии.

Задание: представить аннотационный текст на любой жанр 
(повесть, роман, новеллу, рассказ и т. д ), составленный с учетом 
поэлементного анализирования и технологического алгоритма 
кодирования художественной информации. Оценить представ
ленные аннотации на основе традиционных и инновационных 
технологий библиографирования художественных творений.

Тема 2.S. Роль личности библиографа в отражении
и формировании художественной культуры пользователя
Библиограф как транслятор объективно существующих духов

ных ценностей. Библиограф как литературовед, педагог, эрудит, 
знаток книги. Фактор индивидуальности, личностного начала в 
библиографическом пособии по художественной литературе. 
Пространственно-временной континуум произведения литературы
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и актуальность библиографического пособия. Образ мысли и 
индивидуальный вкус библиографа. Личный читательский опыт 
б и б л и о г р а ф а  и его  з н а ч е н и е  в р е ш е н и и  т а к и х  за д ач ,  как 
квалифицированный поиск и отбор информации. Аксиологический 
асп ект  б и б л и о гр а ф и ч е с к о го  п о со б и я  и с и стем а  ц е н н о с те й  
библиографа-профессионала.

Ассоциативность мышления библиографа как важный кри
терий отражения культурно-исторического кода произведения. 
Аксиология и проблема объективизма в отражении содержательно
смыслового поля произведения литературы.

Специф ика творческих методов библиографов РГБ: показ 
литературных явлений в их взаимодействии, преобладание в 
рекомендательных библиографических пособиях текстовой части, 
р а з в и т и е  т а к и х  н а п р а в л е н и й ,  как б и б л и о г р а ф -а н н о т а т о р ,  
библиограф-очеркисг, библиограф-публицист.

О с о б е н н о с т и  сти л я  б и б л и о гр а ф о в  РН Б: л а к о н и ч н о с т ь ,  
сжатость, информационная насыщенность.

С в оеоб рази е  школы б и бли ограф ов  РГЮ Б: актуальность , 
эм оциональность , экспрессивная окраска, развитие критико
библиографической публицистики. Классификация рекоменда
тельной литературной библиографической информации.

Вопросы для самоконтроля

1. Что определяет художественную культуру пользователя?
2. Почему библиографические пособия по художественной 

литературе носят ярко выраженный авторский характер? При
ведите примеры рекомендательных библиографических указа
телей, где личностное начало библиографа является ведущим кри
терием целостности пособия?

3. Какую роль в библиографировании художественных текстов 
играет личный читательский опыт библиографа?

4. В чем своеобразие школ библиографов РГБ, РНБ, РГЮБ?

Тема 2.6. Особенности краеведческой литературной
библиографии
Литературное краеведение и литературная рекомендательная 

б и бли ограф и я .  К онцепция "областного  культурного гнезда"
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Н. И. Пиксанова и псрсонологичсский аспект библиографического 
пособия. Понятие "историко-культурная среда региона" в контексте 
краеведческой литературной библиографии. Самостоятельность 
регионов и развитие краеведческой литературной библиографии.

Указатели-персоналии, посвященные отдельным писателям. 
П реимущ ества  данной формы, ее д и нам ичность . О тличия и 
сходство персоналий с соответствующими разделами полипер- 
сональных пособий. Серийный характер персоналий.

Тематические указатели типа "Наш край" в художественной 
литературе: назначение, методика библиографирования. Характе
ристика библиографического указателя типа "Летопись литера
турной жизни края": хронологические рамки, разделы, технология 
библиографирования, характер аннотаций.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  п роб лем  к у л ьту р н о й , 
литературной и художественной жизни края. Понятия "краевед
ческая" и "региональная" библиография.

Библиографический словарь как специфический тип краевед
ческого литературного библиографическог о пособия. Отбор имен 
как важный этап составлени я  б и бл и о гр аф и ч еско ю  пособия: 
принципы  и критерии. П ерсональны й аспект  р еги он альн ой  
литературной библиографии. Эволюция форм отражения жизни и 
творческого пути художника в литературной библиографии.

Вопросы для самоконтроля

1.Как соотносятся понятия "региональная библиография", 
"краеведческая библиография" и "литературное краеведение"?

2. По каким п а р а м е т р ам  в к р аевед чески х  л и те р а ту р н ы х  
пособиях оценивается историко-культурная среда региона?

3. Какова роль персонологического аспекта  региональной 
литературной библиографии?

Тема 2.7. Тематика и издательская классификация детских
кн иг
Издания для детей и раскрытие тем, которые в принципе могут 

быть и темами взрослых книг. Некоторые из тех книг; которые 
вошли в "золотой” фонд детской литературы, первоначально были



написаны для взрослых, но быстро приобрели популярность у 
детей ("Путешествия Гулливера", "Робинзон Крузо" и др.).

Тематика детских книг: ее многогранность и обширность. 
Знакомство с мифами и сказками, полезные советы, открытие 
неведомых стран и т.д. Разнообразие содержания определяет и 
многочисленные жанры, в которых пишутся детские книги: это и 
стихи, и рассказы, повести и поэмы, научно-фантастические 
романы и научно-популярные очерки, песни и прибаутки, народные 
потешки и т.д.

Как и в изданиях для взрослого читателя, в детской литературе 
можно выделить почти те же типы изданий: художественные, 
научно-популярные, дидактические, справочно-энциклопедичес
кие.

В зависимости от типа издания в детских книгах использование 
разнообразны х видов иллю страций: оригин альны е рисунки, 
репродукции, фотографии и т.д. Характерные черты иллюстраций 
к перечисленным типам изданий.

Учет возрастных особенностей развития ребенка как фактор, 
влияющий на проектирование и иллюстрирование детских книг. 
В р о с с и й с к о й  и зд а т ел ь с к о й  п р а к ти к е  в в е д е н а  следу ю щ ая  
классификация:

• книги для детей дошкольного возраста;
• книги для детей младшего школьного возраста;
- книги для подростков (средний и старший школьный воз

раст).
К детским изданиям не относятся книги для юношества, так 

как возрастные особен ности  уже сущ ественно не влияют на 
оформление и иллюстрирование этих изданий.

С п ец и ф и ка  работы  худож ника по оф орм лен и ю  кн иг  для 
дошкольников и младших школьников. Особенности детского 
во сп р и яти я  и цели и задачи , стоящ и е  перед  художником- 
оформителем.

О пора на о б щ ем ето д и ч еск и е  п р и нци пы  п р оек ти рован и я  
книжных изданий, художники детской книги и разработка особо
го творческого  подхода к реш ен и ю  возни каю щ их проблем, 
требующих использования специфических приемов и средств 
оформления и иллюстрирования детской литературы.
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Проектирование детских книг и связь с состоянием совре
менного искусства, с достижениями живописи, графики, дизайна.

Вопросы для самоконтроля

1.Назовите специфику каждого жанра изданий для детей.
2.На основе каких принципов построена классификация книг 

для детей в российской издательской практике?

Тема 2.8. Виды изданий по искусству "Тематико-видовая
структура массива"
Вид издания и способ создания художественных творений. 

Изоиздания и нотные издания. Эстампы и репродукции. Листовые 
издания и альбом. Специфика изоальбома: способы фиксации, 
хранения и передачи словесной информации. Текстовые издания 
по искусству. Каталоги выставок, фондов, музеев сам остоя
тельный поток справочных изданий по искусству. Классификация 
нотной структуры по средствам исполнения: вокальная, инстру
ментальная, вокально-инструментальная литература.

Партитура как нотная запись для хора оперы, балета. Клавир 
как йоты для одного исполнителя.

Типологический метод как основной метод книговедческого 
анализа. Виды искусства и типология издания. Классификация 
изданий и система предметно-тематических признаков.

Научная литература по методологии и философии искусства 
и искусствознания, издания трудов по классической эстетике. 
А вторские  и анали ти чески е  сборн ики  статей. Э стетическое  
наследие мастеров искусства типа "А.П. Чехов об искусстве".

Мемуары: автобиографические записи и записи наблюдателя. 
М о н о гр а ф и и  по иск усству  п у б л и к ац и о н н ы е  и п р о б л е м н о 
аналогические.

Т ем ати чески е  сборники ти п а  "В опросы  киноискусства" ;  
"В о п росы  музы коведения" . П р од олж аю щ и еся  издания ти п а  
" Груды", "Ученые записки".

Учебная литература: издания дела будущих специалистов, 
издания для участников художественной самодеятельности.

Научно-популярная литература по искусству серии "Музыка 
XX века", "Жизнь в искусстве" издательства "Искусство".
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Раздел 3
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
КОМПЛЕКСА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Тема ЗЛ. Функциональная направленность и специфика
библиографии литературной библиографии
Библиография литературной библиографии как отражение 

актуального круга библиографических пособий отрасли. Функции 
библиографии литературной библиографии: аксиологическая, 
управленческая, поисковая, обучающая и т. д. Значение библи
ографии литературной библиографии для формирования системы 
отраслевых пособий. Текущий учет источников библиографии 
о трасли  в " Б и б л и о гр а ф и и  р о сси й ской  б и б л и о г р а ф и и ”, его 
отличительные особенности. Различные методические решения 
проблемы отбора библиографических источников для включения 
в указатели библиографических пособий. Формы характеристики 
материала (обзоры, аннотации, методические советы и рекомен
дации).

Историческое значение и информационная насыщ енность 
материалов работы А. Г. Фомина "Путеводитель по библиографии, 
биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии 
литературы" (М., 1934). Содержательно-качественный анализ 
персональных библиографических источников в работе Е. И. 
Рыскина "Библиографические указатели русской литературы XIX 
века" (М., 1949). Поэтическое своеобразие пособия Б. Л. Канделя, 
Л. М. Ф ед ю ш и н о й  "Русская худож ествен ная  ли тература  и 
литературоведение" (М., 1976).

Проблемы интенсификации системы специальных указателей 
библиографии литературной библиографии. Новые методические 
и технологические формы совершенствования системы пособий 
библиографии литературной библиографии.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается специфика основных функций библиогра
фии литературной библиографии?



2. Почему на современном этапе не утратило своего значения 
и своеобразия пособие А. Г. Фомина "Путеводитель по биобиб
л и о г р а ф и и ,  б и б л и о г р а ф и и ,  и с т о р и о г р а ф и и ,  х р о н о л о г и и  и 
энциклопедии литературы"? Приведите примеры других источ
ников библиографии литературной библиографии.

3. Как соотносятся отбор и аксиологическая функция библиог
рафии литературной библиографии?

Тема 3.2. Источники текущей отраслевой информации
Специфика и особенности текущего учета в отрасли. Организа

ционная структура текущего отраслевого учета. Факторы, влияю
щие на полноту отражения отраслевого потока, оперативность, 
возможность многофункционального использования информации.

Специализированные и неспециализированные организации, 
осуществляющие текущее отражение потока изданий художест
венной литературы и литературоведения: традиционные формы 
учета и инновационные методики. Состояние и качество текущего 
учета потока информации в органах государственной библиог
рафии. Информационная насыщенность, структура и значение 
ин ф орм аци онного  бю ллетеня  РКП "Н овы е книги Р оссии" и 
электронного каталога "Книги и наличие их в печати".

Издания ИНИОН РАН: РЖ "Новая литература по обществен
ным наукам. Серия "Литературоведение". Их значение в научной 
работе  сп еци али стов  отрасли . Роль изданий И Н И О Н  РАН в 
отраж ении  потока отечествен ны х и зарубеж ны х изданий по 
литературоведению  и критике. И нф орм ационны е издания по 
зарубежной литературе, выпускаемые ВГБИЛ. Книготорговые 
организации и возможности рекламы и презентации новинок по 
художественной литературе. Литературная периодика и ее воз
можности в дифференцированном информировании об отрас
левом потоке изданий..

Своеобразие и стилистическая поэтика рекомендательного 
библиографического справочника РГБ "Литература и искусство" 
как классического образца аннотированного пособия.
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Вопросы для самоконтроля

1. Каковы критерии качества  текущ его  отраслевого  учета  
литературно-художественного ком плекса?

2. Н азовите ведущ ие организац ии , о сущ ествляю щ и е  учет  
потока изданий по художественной литературе и литературо
ведению.

3. Укажите методы совершенствования поисковой и аксиоло
гической функций текущей литературной библиографии.

4. Каковы возможности книготорговых организаций в рекламе 
новинок литературного потока на современном этапе?

Тема 3.3. Информационно-библиографические ресурсы
по русской литературе X - XIX вв., русской литературе
XX в. и зарубежной литературе
Своеобразие информационной ситуации. Отраслевые библиог

рафические подсистемы, подходы к их выделению в содерж а
тельно-хронологической структуре литературной библиографии. 
Общая схема анализа отраслевых библиографических подсистем: 
обзор состояния массива и потоков публикаций, характеристика 
д ея тел ь н о сти  ведущ их и н ф о р м а ц и о н н о -б и б л и о гр а ф и ч е с к и х  
центров, состояние текущего учета публикаций, структура системы 
ретроспективных библиографических пособий, оценка качества 
и эффективности деятельности отраслевой библиографической 
подсистемы.

Библиограф ия русской литературы  X - XIX вв. Сложная 
структура и неравномерная разработанность источниковедческой 
базы. Особое значение использования общих библиографических 
указателей и справочников. Отличительные особенности, состав 
м ассива и потоков изданий русской литературы X - XIX вв., 
влияние историко-литературных исследований на публикационную 
деятельность. Деятельность ИРЛИ, ИМЛИ, ИНИОН РАН в плане 
организации научно-вспомогательной библиографии русской 
литературы X - XIX вв. Активизация деятельности РГБ по поиску 
новых средств и жанров библи ограф ической  популяризации 
классического наследия. Отражение художественных и литера
туроведческих публикаций в библиографии.Значение справочных
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и библиографических пособий, изданных до революции 1917 г. 
В к л а д  в р а з в и т и е  м е то д и к и  л и т е р а т у р н о й  б и б л и о г р а ф и и  
И. И. Межова, А. В. Мезьер. С. А. Венгерова, Н. А. Рубакина, 
А. Г. Фомина. Основные общелитературные пособия русской лите
ратуры X - X IX  вв. как центральные источники библиографических 
разысканий. Персональные библиограф ические комплексы по 
русской  л и т е р а ту р е  X - XIX вв. Х а р а к т е р и с т и к а  б и б л и о г 
рафической Пушкинианы как уникального персонального библиог
рафического проекта. Биобиблиографические словари русских 
писателей. Литературные семинарии и их роль в изучении наследия 
русских писателей . О тр аж ен и е  в поп улярн ой ли тер ату р н о й  
б и бли ограф и и  жанров русской прозы , поэзии, драм атургии. 
В о зм о ж н о сти  краеведческой  л и т е р а ту р н о й  би бл и о гр аф и и  в 
изучении истории литературы и культуры края. Библиография X - 
XIX вв. в указателях литературной библиографии. Проблемы 
дополнения и развития отраслевой подсистемы библиографии 
русской литературы X - XIX вв.

Б и б л и о гр а ф и я  русской л и тер а т у р ы  XX в. С о ц и аль н о -  
полити-ческая история России XX в. и ее влияние на издательскую 
и библиографическую деятельность. Расширение понятия "массив 
и потоки изданий русской литературы XX в." за счет включения 
литературы Серебряного века, русского зарубежья, новой русской 
литературы  конца тысячелетия. Д еятельность  ИРЛИ, ИМ ЛИ, 
ИНИОН, РГБ, РНБ в плане организации научно-вспомогательной 
и рекомендательной библиографии русской литературы XX в. Роль 
ВГИБЛ в организации библиографирования литературы русского 
зарубежья. Библиографические указатели Н. И. Мацуева, серия 
пособий "Русские писатели. П розаики" и "Русские писатели. 
Поэты" как центральные источники для выполнения запросов 
п ер со н ал ьн о го  характера . И сто р и ко -л и тер ату р н о е  зн ач ен и е  
указателя ИНИОН "Советское литературоведение и критика". 
Источники, дополняющие данный указатель. Текущие указатели 
ИНИОН. Персональные библиографические комплексы по русской 
л и т е р а т у р е  X X  в. Ж а н р о в ы е  р е к о м е н д а т е л ь н ы е  б и б л и о г 
рафические пособия по русской советской и современной русской 
литературе. Отражение в краеведческой литературной библиог
рафии современной литературной жизни края. О граниченные
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возможности источников библиографии литературной библиог
рафии относительно полноты представления сведений о состоянии 
отраслевой подсистемы в силу ее динамичности. Задачи библиог
рафических центров по интенсификации развития библиографии 
русской литературы XX в.

Библиография зарубежной художественной литературы.  
П роцесс  расш и рения  культурных и литературн ы х контактов 
России с зарубежными странами и его влияние на издательскую и 
б и бл и о гр аф и ч еску ю  д еятельн ость .  П роблем ы  б и б л и о гр а ф и 
рования переводов и оригинальных публикаций. Ведущая роль 
ВГБИЛ в организации библиографической отраслевой подсис
темы. Эволюция текущего информационного сборника "Совре
менная художественная литература за рубежом". Расш ирение 
функциональных возможностей сборника "Диапазон". Поисковые 
возможности библиографических пособий, посвященных лите
ратуре группы стран или одной страны в отечественной печати. 
Серия библиографических пособий ВГБИЛ "Писатели зарубежных 
стран" как основа  для изучения зарубеж ной художественной 
литературы в персональном аспекте. Проблема взаимодействия 
литератур мира и ее отражение в тематических указателях. Вклад 
библиографов РГБ в создание комплекса жанровых указателей по 
зарубежной литературе ("Сквозь даль веков", "Поэтические голоса 
столетня", "Зарубежный роман XX века", "Панорама веков" А. М. 
Горбунова, "Зарубежный детектив XX века" (в русских переводах
С. П. Бавима). Перспективные тенденции развития библиографии 
зарубежной художественной литературы.

Понятие "литература ближнего зарубежья". Сохранение и 
развитие межкультурных коммуникаций с бывшими республиками 
СССР. В о зм о ж н о с ти  и с п о л ь з о в ан и я  в с п р а в о ч н о -б и б л и о г 
рафической работе ретроспективных источников ("Художест
венная литература народов СССР в переводах на русский язык" 
И. И. С тарцева , отдельных персональных и страноведческих 
литературных указателей).

Тема 3.4. Библиографическая эвристика художественной
литературы и литературоведения
Библиографическое разыскание в отрасли, его отличительные 

черты. Библиографическая эвристика художественной литературы
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и литературоведения как теория и методика библиографического 
поиска. Основные этапы ее развития.

Виды библиографического поиска в области художественной 
л и тер ату р ы  и л и т е р а ту р о в е д е н и я .  С о о т н о ш е н и е  научны х и 
креативных элементов в профессиональной поисковой деятель
ности библиографа. Общеориентированный поиск, конкретный 
поиск, их алгоритмы.

Информационная культура специалиста-филолога, литературо- 
в е д а -и с сл е д о в а те л я  и э ф ф е к т и в н о с т ь  б и б л и о гр а ф и ч е с к о г о  
разы скания. М ногообразие  п роф есси он альн ы х  п отребн остей  
ученых и средства, содействующие их удовлетворению.

Тенденции и отли чи тельны е черты  неп роф есси он альн ого  
б и б л и о гр аф и ч еско го  пои ска . П о т р е б н о с т и  п о л ьзо в ател ей  в 
ф орм ировании  эф ф екти вн ости  и результативн ости  б и б л и о г 
рафического поиска в области художественной информации и 
литературоведения. Информационная культура пользователя и 
эф ф ективность  библи ограф ического  разыскания. И сточнико
ведческая база и методы, применяемые в библиографическом 
поиске в области художественной литературы  и ли тер ату р о 
ведения. Творческие, психологические и логические  аспекты 
библиографического поиска. Стратегия эвристической программы 
библиографического поиска.

Система источников б и бли ограф ической  информ ации, их 
р азн о ви дн о сти  (сп ец и аль н ы е , ком п лексны е, си н тети ч еск и е ,  
косвенные).

СБА по художественной литературе и литературоведению.
Организационная структура и информационная насыщенность 
библиотек различных типов. Отраслевые публикации в уни
версальных и специальных каталогах и картотеках. Методы 
отражения художественной литературы и литературоведческих 
работ в специальных картотеках (тематической, жанровой, 
персональной литературной картотеках, картотеке заглавий 
произведений художественной литературы и др.). 
С п раво ч и о -б и б ли о гр аф и ч ески й  фонд по худож ественной 

литературе и литературоведению. Универсальные и отраслевые 
эн ц и к л о п ед и и ,  сп р ав о ч н и к и ,  сл о вар и .  О б щ е л и т е р а ту р н ы е ,  
терминологические, персональные, краеведческие справочные
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издания. Словари литературных героев, сюжетов, языка произ
ведений, цитат, крылатых слов и выражений, их значение для 
понимания худож ественных произведений. Л и н гвисти ческие  
справочные издания. Хроники и летописи литературной жизни. 
Возможности использования в процессе библиографического 
поиска учебной , методической и м ем уарво-докум ен таль-лой  
литературы.

А лгоритмы различных видов поиска (фактографического, 
тематического, общ епрофессионального) в области художест
венной литературы и литературоведения. Поиск по межотраслевым 
проблемам. С пец иф ика  библиограф ического  поиска с недос
тающим звеном. Проблемы автоматизации библиографического 
поиска в области художественной литературы.
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ТЕСТЫ ПО КУРСУ

Тест I. Когнитив - креатив
Цель: выявить способность видеть, открывать и фиксировать 

возникающие проблемы в библиографировании художественных 
произведений.

Задание: выявить как можно больше проблем, возникающих 
при выполнении двух видов деятельности: понимать и познавать 
текст и фиксировать на бумаге компоненты, необходимые для 
создания библиографического текста.

Тест 2. Видение проблемы
Цель: выявить с ф о р м и р о в а н н о е ^  умений разграничивать  

различные виды библиографического текста (аннотации).
Задание:  назвать сп еци ф и ку  проблем , возникаю щ их при 

создании рекламной, издательской и рекомендательной аннотации.
Тест 3. Прогноз
Цель: сформировать умение учитывать читательские оценки и 

предпочтения.
З а д а н и е :  п е р е ч и с л и т ь  в о з м о ж н ы е  р е а к ц и и  у ч а с т н и к о в  

тестирования на продукт их деятельности.
Тест 4. Применение
Цель: вы явить сп особ н ость  переходить от одного класса  

понятий к другому.
Задание: перечислить как можно больше вариантов сочетания 

следующих понятий с прилагательными: аннотация, библиог
рафия. выбор, достоинства , информ ация , худож ественность , 
метатекст, жанр, деятельность, произведение, процесс, ценность, 
интерпретация, литература.
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ЭКЗАМ ЕНАЦИОННЫ Е ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

1. Художественная литература как вид искусства.
2. Стратегия библиографических разысканий в отрасли.
3. Массив и потоки публикаций художественной литературы.
4. Основные каналы производства и распространения лите

ратурно-библиографической информации.
5. Массив и потоки литературоведения и критики как объект 

отражения литературной библиографии.
6. Библиография изданий как звено системы персональных 

изданий.
7. Т ип ологи я  ли тературн о-худож ествен н ы х  изданий и их 

значение для книговедческой практики.
8 Библиография текстов как звено системы персональных 

изданий
9. Использование пособий в справочно-библиографической 

работе по дореволюционно-русской литературе.

10. Библиография писем как звено системы персональных 
изданий

11. Академические издания художественной литературы, их 
отл ичиз ел ьные черты.

12. Х арактеристика системы литературно-художественной 
периодики.

13. Неакадемический тип изданий художественной ли тературы, 
их отличительные черты.

14. Библиография переводов как одно из звеньев системы 
персон ал ы i ых издани й.

15 О с н о в н ы е  б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и  в 
библиографиче

ской художественной информации.
16. Библиография литературы о писателе в отдельных указате
лях.
1 7. С и стем а  текущ их изданий в области художественной

литературы и литературоведения.
18. Библиография мемуаров.
19. Б и б л и о гр аф и я  л и тературы  о пи сателях  и д еятел ях



и с к у с ст в а  в к ом п лек сн ы х  п о л и п е р с о н а л ь н ы х  или о б щ е л и 
тературных указателях.

20. Классификация библиографических пособий по художест
венной литературе и литературоведению.

21. Семинарий как особый тип научно-методического пособия.
22. Х арактеристика деятельности  в области литературной 

библи ограф ии  крупнейш их библи ограф ических  и н аучно-ис
следовательских центров.

23. Рекомендательная библиографическая характеристика. Ее 
разновидности.

24. Б и б л и о гр а ф и ч е ск а я  и н те р п р ет а ц и я  х у д о ж еств ен н ы х  
текстов.

25. Рекомендательное библиографирование художественной 
литературы в тематическом аспекте.

26. Значение научно-вспомогательной литературной библи
ографии в работе редактора.

27. Рекомендательное библиографирование художественной 
литературы и литературоведения в персональном аспекте.

28. Биобиблиографические словари "Писатели... края".
29. М етодические проблемы краеведческой ли тературн ой  

библиографии.
30. М етодика со ставлени я  реком ендательн ы х указателей  

художественной литературы и литературоведения..
31. Тематические указатели художественной литературы о крае.
32. Информационно-поисковые возможности системы пособий 

литературной библиографии.
33. С пец иф ика  справок по худож ественной л и тературе  и 

литературоведению и методика их выполнения.
34. Библиография литературной библиографии и ее функци

ональные возможности.
35. Характеристика серии пособий "Русские писатели. Поэты".
36. Использование пособий в справочно-библиографической 

работе по теории литературы и эстетике.
37. Деятельность НИО "Росинформкультура".
38. Использование пособий рекомендательной литературной 

б и б л и о гр а ф и и  в ф о р м и р о в а н и и  х у д о ж е с тв е н н о й  культуры  
общества.
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39. Роль личности книговеда в отражении и формировании 
художественной культуры общества.

40. Массивы и потоки публикаций по искусству как объект 
отражения библиографии по икусству.

41. Пути совершенствования библиографического поиска в 
о бласти  х у д о ж еств ен н о й  л и тер ату р ы , л и т е р а ту р о в е д е н и я  и 
искусства.

42. Современные проблемы и перспективы  развития лите
ратурной библиографии.

4.3 Литературный Интернет.
44.Издания по филологии: типология.
45. Выпуск изданий по филологии в РФ.
46. Библиография детской литературы.
47. Библиография искусства: виды, жанры.
48. Детская книг а: типология.
49.Традиции и современный опыт издания книг для детей в

РФ.
50. Виды изданий по искусству.
5 1 .Тематико-видовая структура массива изданий по искусству.
52. Организационно- функциональная структура выпуска книг 

по искусству.
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