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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-6 Способен проводить мероприятия по реализации государственной культурной политики,
способен координировать различные виды деятельности и осуществлять
социокультурную коммуникацию  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные теории новых медиа, способы проблематизации и анализа их конкретных форм и практик;  
- историю развития медиа в XX-начале XXI вв.;  
- основные исторические этапы развития средств и способов коммуникации, особенности функционирования
современных СМК;  
- лингвистические и социальные признаки коммуникации;  
- типологию новых медиа, общие и специфические особенности различных средств цифровой коммуникации;  
- черты социокультурной специфики Рунета - русскоязычного сегмента Интернета, - в сопоставлении с другими
Интернет культурами.  

 Должен уметь:
 - представлять в освоенное знание как в форме академического исследования, так и при помощи средств новых
медиа;  
- применять полученные знания для интерпретации цифровых текстов,  
- формулировать направления проектной работы в сфере новых медиа;  
- анализировать теоретические работы по массовой коммуникации;  
- применять полученные знания в области коммуникативистики;  
- излагать устно и письменно свои выводы по проблематике медиа;  
- пользоваться научной и справочной литературой.  

 Должен владеть:
 - терминологическим аппаратом данной дисциплины;  
 - современными методами изучения культуры новых медиа;  
- навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления конкретных явлений и практик
медийной культуры;  
- техниками анализа текстов новых медиа;  
- методами по работе с информацией, взаимодействию со СМИ, выстраиванию коммуникационной стратегии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - представлять освоенное знание как в форме академического исследования, так и при помощи средств новых
медиа;  
- применять полученные знания на практике для интерпретации цифровых текстов,  
- формулировать направления проектной работы в сфере новых медиа.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к части ОПОП
ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Медиатизация культуры: определение
понятия, предпосылки возникновения. Типы
коммуникативных культур. 2 2 0 2 0 0 0 5

2.
Тема 2. Классическое понимание медиа как
выражения противоречий эпохи модерна. 2 2 0 4 0 0 0 6

3.
Тема 3. Неклассическое понимание медиа: от
"Галактики Гуттенберга" к "Галактике
Интернет".

2 2 0 4 0 0 0 6

4. Тема 4. Искусство фотографии. 2 2 0 2 0 0 0 4
5. Тема 5. Экранная культура. 2 2 0 4 0 0 0 4

6.
Тема 6. Современный западный
социологический дискурс медиатизации
культуры.

2 2 0 2 0 0 0 5

7.
Тема 7. Производство культуры в условиях
медиатизации: культурные индустрии и новые
культурные посредники. Типология СМК. 2 2 0 4 0 0 0 5

 Итого  14 0 22 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Медиатизация культуры: определение понятия, предпосылки возникновения. Типы
коммуникативных культур.
Лекция (2 часа). Медиакультура: определение понятия. Историчность медиа. Включенность в культурные контексты.
Изменяющийся статус медиа в условиях информационного общества. Влияние медиа на культурные тексты и
практики. Понимание культуры как органического единства порядка и самоидентификации общества. Типология
коммуникативных культур в контексте типологии доклассического, классического и постклассического обществ.
Медиатизация культуры. Экономические, политические и социальные факторы медиатизации.
Практические занятия (2 часа). Понимание коммуникаций как "расширения человека" (М.Маклюэн). Культурное
развитие как появление нового социального сегмента. Взгляд на медиа как на посреднические смыслы и как на
институты. Особенности коммуникации в периоды доминирования "горячего мира уха" (в домодерном обществе, до
изобретения книгопечатания) и "нейтрального мира глаза" (доминирующего с наступлением эпохи модерна). Картина
мира как результат медиатизации культуры.
Тема 2. Классическое понимание медиа как выражения противоречий эпохи модерна.
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Лекция (2 часа). Доминирующие проявления социальности в "проекте реальности", в "проекте истин" и в "проекте
человека" в классическую эпоху. Реальность как сущее и возможное: общий интерес "против" общественного интереса.
Человек: субъект действия или объект воздействия? Феномен массовой аудитории. Истина факта и истина нормы.
Массмедиа: "отражать" или "формировать"
Особенности деятельности классических медиа (традиционных СМИ в виде печати, радио, ТВ). Деятельностный
подход, теория отражения, структурно-функциональный анализ как научные основания классического понимания
медиа.
Практические занятия (4 часа). Медиатизация культуры: определение понятия, предпосылки возникновения. Типы
коммуникативных культур. Как исследуют медиакультуру. Изучение институтов медиа. Представления о функциях
медиа в обществе. Структурно-функционалистский подход. Медиа в системе социума: Де Флюэр. Социология медиа Н.
Лумана.
Критическая теория: интерпретация массовой коммуникации представителями Франкфуртской школы. Медиа и сфера
публичного: Ю. Хабермас.

Тема 3. Неклассическое понимание медиа: от "Галактики Гуттенберга" к "Галактике Интернет".
Лекция (2 часа). Трансформация социальности в "проекте реальности", в "проекте истины" и в "проекте человека" с
наступлением неклассической (постмодерной) эпохи. "Культура третьей волны" (Э. Тоффлер). Отражение этих
трансформаций на понимании медиа и их места в общественном развитии. Феномен коммуникационной революции.
Освоение "кибернетического" понятия коммуникации в социальном знании (Н.Винер). Виртульная картина мира:
современные трактовки. Признаки медиареальности (Н.Луман). Роль новых медиа в эволюции медиакультуры от
"нейтрального мира глаза" к "синтетическому" миру аудиальных и визуальных практик: от "Галактики Гуттенберга"
(М.Маклюэн) к "Галактике Интернет" (Э.Кастельс). Медиатизация сознания (Дж.Александер, Ю.Лотман).
Практические занятия (4 часа). Исследования культурных особенностей и возможностей средств коммуникации. В.
Беньямин. М. Маклюэн: воздействие средств коммуникации на сообщения. Революционность медиа. Специфика
"электрически" средств коммуникации. Концепт "глобальной деревни". Характер медиа в условиях
постиндустриального (информационного) общества. Э. Тоффлер: "клип-культура". М. Кастельс: сетевое общество. Н.
Постман: экспансия развлекательности в медиа.

Тема 4. Искусство фотографии.
Лекция (2 часа). "Прямое обращение к взгляду". Приоритет образа. Композиция снимка. История фотодела.
Индивидуальная фотография. Фотожурналистика: объективность и небеспристрастность. Фотография эпохи массового
рынка.
Практические занятия (2 часа). Первые шаги цветной фотографии. Раскрашенная фотография - мечта о
воспроизведении "естественных цветов". Начало эры цветной фотографии. "Искусство движения" - эстетическая
утопия ХХ века. "Искусство движения" - новая форма синтетического искусства, включает в себя мимику, танец,
пантомиму, частично балет, спортивные элементы, возможность фиксации движения различными механическими и
художественными средствами. Творческая фотография.
Тема 5. Экранная культура.
Лекция (2 часа). Телевидение и его роль в жизни общества. Странообразующие каналы. Магия экрана. Сетка вещания.
Эффект монтажа. Звук и видеоряд. Реалити-шоу. "Звездная болезнь". Цифровое телевидение, культурные последствия
его внедрения в нашу жизнь. Кино.
Практические занятия (4 часа). Исследование телевизионной культуры: технологии, институты, сообщения, аудитории,
эффекты коммуникации. Способы изучения телевизионных сообщений. Контент-анализ. Анализ дискурса. Построение
информационной программы. Конвенции, языки, принципы построения "реальности" на телевидении. Виртуальные
реконструкции. Реальность видео.
Формулы и нарративная структура "мыльных опер". Типы сюжетов, персонажей, коллизий. Связь сериалов с
культурным контекстом. Удовольствие зрителей: идентификация, "предзнание", включенность в длительное
повествование, и т.д. "Мелодраматическое воображение". Ток-шоу на экране: структура программы, ее функции.
Представление общества самому себе. Конструирование и репрезентация групп социума. "Таблоидное телевидение" и
"трэш-ТВ" как культурные феномены.

Тема 6. Современный западный социологический дискурс медиатизации культуры.
Лекция (2 часа). Общая характеристика социально-экономической и культурной ситуации в западных обществах
второй половины XX века. Рост значения культурных индустрий. Понятия культурной дифференциации и
дедифференциации (С.Лэш, Ф.Джеймисон). Осмысление последствий медиазации культуры "культура симулякров"
(Ж.Бодрийяр). Новые социальные вопросы в контексте виртуализации общества. "Кибердемократия" (М.Постер),
"киберсообщества" (Х.Рейнгольд), "киберсекс" (Ш.Теркл).
Практические занятия (2 часа). Ж. Бодрийяр: медиа в культуре постмодерна. Симулякры; создание гиперреальности.
Множественность версий реальности и диверсификация их потребления. Дж.Ваттимо. Медиавирусы. - Обсуждение
исследовательских текстов.
Тема 7. Производство культуры в условиях медиатизации: культурные индустрии и новые культурные
посредники. Типология СМК.
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Лекция (2 часа). Принципы современного социологического подхода к изучению культурного производства в
медиатизированном обществе "производственная перспектива". Определение понятий "культурное производство",
"культурные индустрии". Концептуализация культурного производства в рамках культурной медиаиндустрии
(П.Хирш). Виды, цели, способы организации современных культурных индустрий. Агенты культурной медиатизации.
Концепция новых культурных посредников.
Практические занятия (4 часа). Сетевой принцип социальной организации. Надгосударственный характер сетей.
Проблематика локальных самоорганизующихся структур. Сообщества в Интернете. Горизонтальные связи, изменение
иерархий, создание своих сообществ. Частное пространство в Интернете: личные страницы, форумы, Живой журнал.
Проблематика свободы и контроля в медиакультуре.

 
 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):
- 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.



 Программа дисциплины "Медиакультура"; 51.03.01 "Культурология".

 Страница 7 из 11.

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)
Исследования российских, евразийских центрально европейских новых медиа - http://www.digitalicons.org/ru сайт
Министерства культуры РФ - http://mkrf.ru
Культурология XX века: энциклопедия. Автор/создатель: С.Я. Левит -
http://yanko.lib.ru/books/cultur/encyclopcultXX/all.html
Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) - http://feb-web.ru/feb/feb/litenc/encyclop/lel/lel-6281.htm
Электронный журнал Постнаука - http://postnauka.ru/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Во время лекции обучающиеся должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные положения

лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из рассматриваемых вопросов
необходимо записывать. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не только в
процессе подготовки к зачетам и экзаменам, но и при написании самостоятельных творческих работ
обучающихся:
сообщений, рефератов, презентаций. Письменная работа является одной из составляющих учебной
деятельности студента по овладению знаниями. Целью письменной работы является определения качества
усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании письменной контрольной работы:
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

практические
занятия

Основным методом подготовки к практическому занятию является его самостоятельная работа. Семинар -
активная форма работы обучающихся. Участие в работе группы на семинаре способствует более прочному
усвоению материалов лекций. Самостоятельная работа позволяет обучающимся проявить свою
индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой
проблеме. Итогом подготовки к семинарским
занятиям должны быть их выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов
изучаемой темы. Работа с учебной, научной и популярной литературой. В процессе изучения курса
обучающимся необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной)
литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой,
материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения знаний по
данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся своё отношение к
конкретной культурологической или общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую
позицию.
Рекомендации по работе с литературой. При изучении рекомендованной литературы следует делать
конспект. Правила конспектирования:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.
2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
5. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений. 
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Вид работ Методические рекомендации
самостоя-

тельная работа
Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к семинарским занятиям, выполнение
домашнего письменного задания, написание рефератов, составление презентаций, изучение
соответствующей литературы, работа с Интернет-ресурсами. Для успешного выполнения самостоятельной
работы от обучающегося требуются организованность, предполагающая планирование деятельности, и
соблюдение гигиены умственного труда. Подготовка к семинарским занятиям включает чтение
рекомендованной литературы, конспектирование, критический анализ и обобщение прочитанного,
составление продуманных и логичных ответов вопросы плана занятия. К конспектированию, которое
является видом научной деятельности, следует отнестись серьезно. При конспектировании необходимо
выяснять значения непонятных терминов и прояснять для себя неизвестные факты, справляться о
персоналиях, сопоставлять разные точки зрения и пытаться составить собственное аргументированное
мнение, стремиться передавать прочитанное "собственными словами". Нужно придерживаться правил
научного конспектирования (указание выходных данных, страниц конспектируемой работы, соблюдение
авторского
права). Правилами научного конспектирования следует руководствоваться при написании рефератов,
изучении основной и дополнительной литературы. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопросы либо
задания и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме.
Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания,
навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала
дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде
контрольных вопросов.
2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового
тестирования
ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или
составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины.
3. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки.
Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил
тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на
вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.
4. Качественной подготовкой к зачету является - полное знание всего учебного материала по курсу,
выражающееся в строгом соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских
занятий; - свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики
конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием
материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному
вопросу); - демонстрация знаний дополнительного материала; - чёткие правильные ответы на
дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента.
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса,
является:
- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем
соответствии либо в
отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; -
нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью
выяснить объём знаний студента;
- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
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:
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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.
Мультимедийная аудитория.
 
 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 51.03.01
"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.В.23 Медиакультура

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
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