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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-4 Способен к созданию и реализации инновационных проектов в сфере охраны и
управления культурным наследием и оценке их результатов  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные направления стратегического планирования, организацию и контроль деятельности в сфере туризма на
различных уровнях управления;  
- методы разработки маркетинговых концепций предприятий сферы туризма и реализовывать их с использованием
информационно-коммуникационных средств.  

 Должен уметь:
 - определять направления деятельности стратегического планирования, организацию и контроль деятельности в
сфере туризма на различных уровнях управления;  
- разрабатывать маркетинговые концепции предприятий сферы туризма и реализовывать их с использованием
информационно-коммуникационных средств;  
  

 Должен владеть:
 - научно-обосновывать направления деятельности стратегического планирования, организацию и контроль
деятельности в сфере туризма на различных уровнях управления;  
- навыками использования методов разработки маркетинговых концепций предприятий сферы туризма и
реализовывать их с использованием информационно-коммуникационных средств.  
 - нормами научного редактирования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - в сборе и анализе информации по международной культурной и природной проблематике, подготовке экспертных
оценок и предложений для принятия внешнеполитических решений;  
- выполнять функции ответственного исполнителя или руководителя младшего звена со знанием иностранного
языка в профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп международных образовательных связей в
государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных организациях;  
- выявлении и обработке информации о культурном и природном наследии.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 46.04.01 "История (Охрана и управление объектами историко-культурного наследия)" и
относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Введение в курс "Цифровая культура и
цифровые проекты по сохранению культурного
и природного наследия". 2 4 0 4 0 0 0 5

2. Тема 2. Современная цифровая культура и
искусство. 2 6 0 16 0 0 0 15

3.
Тема 3. Политика ЮНЕСКО в сфере
использования цифровых технологий в
сохранении культурного и природного наследия 2 8 0 16 0 0 0 15

 Итого  18 0 36 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в курс "Цифровая культура и цифровые проекты по сохранению культурного и
природного наследия".
Основной понятийно-категориальный аппарат курса: "цифровая культура", "цифровые (новые) меди",
"киберпространство", "киберкультура", "виртуальная культура", "сетевая культура". Проблемы терминологического
несоответствия: "цифровая культура" vs "Digital Culture", "Цифровая культура" vs "аналоговая культура". Появление
Digital Humanities как консолидации научной и цифровой культур, с целью оптимизации исследовательского процесса
в сфере гуманитарных наук. Manifesto for Digital Humanities. Цифровые технологии как инструмент власти. Цифровая
культура: поле свободы или бегства от свободы. Мишель Фуко. Эрих Фромм.
История цифровой культуры. Революции средств коммуникации: печатный станок, фотография, кино, звукозапись и
радио, телевидение, персональный компьютер и Интернет.
Современные цифровые технологии. Персональный компьютер и его модификации. Идея универсального
медиа-устройства (Алан Кей). Искусственный интеллект и идеология "умных" технологий: роботы, экспертные
системы, искусственная жизнь. Технологии мультимедиа. Методы сохранения цифровых объектов: обновление,
репликация, эмуляция, инкапсуляция, веб-архивирование.

Тема 2. Современная цифровая культура и искусство.
Современная цифровая культура. Категории анализа цифровой культуры. Конвергенция и ее многомерность. Что
такое интерактивность? Медиация и гипермедиация. Интер - и гипертекстуальность. Иммерсионные среды и
виртуальная реальность. Киборги и киборгизация. Автономные агенты. Искусственная жизнь. Новые практики
восприятия текста: новые типы носителей+новые способы кодирования информации= новый тип реципиента.
Феномены цифровой культуры: персональный компьютер и его модификации в виде мобильных устройств; всемирную
компьютерную сеть Интернет; технологии искусственного интеллекта; программные средства и приложения;
иммерсионные среды виртуальной реальности (включая 3D); видеоигры и мультимедийные системы; инструменты
компьютерной графики и визуализации (CGI); цифровые форматы традиционных средств коммуникации (книги,
фотографии, аудио- и видеозаписи, цифровое ТВ); современное технологическое искусство; суперкомпьютеры.
Искусство и информация: многообразие художественных практик цифрового искусства. Понятие "цифровое
искусство". Рождение цифрового искусства: исторические этапы техно-художественной гибридизации. Раннее
технологическое искусство ХХ века. Проекты футуристов и конструктивистов. Световые скульптуры. Шумовая музыка
и индустриальные звуки. Кибернетическое искусство х. Роботизированная скульптура. Алгоритмическая живопись.
Компьютерная анимация. Экспериментальная электронная музыка. Кибернетический театр. Коммерческая 3D
анимация е. Студия Pixar. Фестивали компьютерного искусства. Искусство в Интернет. Интерактивные иммерсионные
инсталляции.

Тема 3. Политика ЮНЕСКО в сфере использования цифровых технологий в сохранении культурного и
природного наследия
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Концепция общества знания как приоритетное направление деятельности ЮНЕСКО в веке. Основные программы
ЮНЕСКО: Международная программа развития коммуникации (МПРК), Международная программа ЮНЕСКО
"Информация для всех" (ПИДВ), Международная программа "Память мира". Рекомендации ЮНЕСКО: Рекомендация
об охране и сохранении движущихся изображений (27 октября 1980 г.), Рекомендация о международной
стандартизации библиотечной статистики (13 ноября 1970 г.), Рекомендация о международной стандартизации
статистики в области радио и телевидения (22 ноября 1976 г.), Рекомендация о развитии и использовании многоязычия
и всеобщем доступе к киберпространству (2003 г.). Декларации ЮНЕСКО: Декларация об основных принципах,
касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие
прав человека и борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне (22 ноября 1978 г.). Хартии
ЮНЕСКО: Хартия о сохранении цифрового наследия (2003 г.).
Международные организации по развитию цифровых технологий в культуре. ICOM - Международный Совет музеев,
CIDOC - Комитет по документации, проекты Евросоюза "Электронная Европа" (eEurope), Проект BRICKS, MINERVA
и MINERVAPLUS, EVA - "Электронные изображения и визуальные искусства".
Международные и национальные проекты по сохранению культурного природного наследия. Виртуальная
энциклопедия "чудес света". Google-art. Цифровые проекты IBM. Цифровые библиотеки. Историко-культурные
реконструкции. Виртуальные порталы по культуре.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
сайт Комитета по музейной документации при ИКО - www.cidoc.icom.org
сайт Международного совета музеев (ИКОМ) - www.icom.org
сервер некоммерческого партнерства АДИТ - www.adit.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Основная дидактическая цель лекции обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения

учебного материала. Лекционный тип занятий занимает в программе курса около 30 % от общего
количества аудиторных часов. Некоторые лекции читаются преподавателем с использованием
современных информационных технологий, демонстрацией аудитории мультимедийных презентаций (при
помощи компьютера и проектора). 

практические
занятия

В организации аудиторных практических занятий и семинаров по культурологии используются
преимущественно активно-деятельностные формы обучения.
Семинары могут проводиться преподавателями в традиционной форме дискуссии по заданным
теоретическим вопросам с опорой на предлагаемые источники. Другой вариант проведения занятия для
более подготовленных студентов - распределение студентов по группам и работа в группе над своими
вопросами с устным представлением результатов совместного обсуждения.
Преподавателями и студентами могут быть использованы аудио- и видеоматериалы, электронные средства
учебного назначения, мультимедийные энциклопедии, справочные материалы и базы иллюстративных
данных по культурологии и мировой художественной культуре в сети Интернет. Обращение к ресурсной
базе, содержащей разные типы информационных материалов (тексты, иллюстрации, аудиозаписи,
видеоматериалы, мультимедиа разработки), позволит каждому студенту не только глубже проникнуть в
специфику выбранной темы, но и освоить ряд новых методических возможностей в применении
информационных технологий в учебном процессе.
На практических занятиях и семинарах студентам предлагается использовать только высококачественный
иллюстративный материал из соответствующих информационных источников (художественные
хрестоматии, мультимедиа-энциклопедии, электронные средства обучения, единая коллекция ЦОР и др.).
При подготовке ответов на проблемные вопросы практических занятий и семинаров студентам
рекомендуется использовать ресурсы сети Интернет (справочно-информационный поиск, мини-опросы
пользователей в форумах и др.), а также продумать возможность творческого представления ответов на
проблемные вопросы в форме презентаций Power Point (по желанию).
Культурологическое образование предполагает большой объем внеаудиторной работы. Во время
внеаудиторных занятий студенты могут прослушать специальные тематические экскурсии в музеях
города, посетить театральные постановки, концерты симфонического оркестра, художественные выставки,
приобщиться не только к художественным шедеврам прошлого, но и к реалиям современного творческого
процесса.
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора
содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература, опыт,
самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект,
мотивация). Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций и форм отчетности.
СРС включает следующие виды работ.
- Чтение списка основной и дополнительной литературы
- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям
- Презентация
- Подготовка к экзамену
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:
- Входной контроль
- Текущий контроль
- Тест
- Презентация
- Итоговый контроль
 

экзамен Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников
и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы
для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать
этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть
времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается
в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавателем. Она также может
быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену (зачету),
нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от
других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее
сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе
отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее
оптимальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и учебные пособия, рекомендованные
Министерством образования и науки.
Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный материал в
лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются
современными фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в
опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот
оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный
материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,
позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать внимание не только на уровень
запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем. А это достигается
не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных
пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и
индивидуальных консультациях.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01 "История"
и магистерской программе "Охрана и управление объектами историко-культурного наследия".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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