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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соответственных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Цель освоения дисциплины 

Дисциплина Информатизация культурного и природного наследия   

Цель дисциплины - вовлечение студентов в практическую работу по 

информатизации объектов культурного наследия на основе 

информационного портала «Руин .нет.ру» 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов работе с Порталом 

- вовлечь студентов в работу с Порталом 

- научить студентов работе с информационными материалами (в 

зависимости от специализации): архивы, видео и фото, библиографические 

списки, описания объектов, создание туристических маршрутов (квестов); 

- научить студентов на конкретных примерах объектов Портала создавать 

и описывать объекты туристического показа, что развивает пространственное 

мышление, образность восприятия.  

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по учебной дисциплине (модулю)  

Б1.Б.22 Информатизация культурного и природного наследия: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения 

компетенции 

ОК-11 Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: 

- структуру религиоведческого 

знания и основные элементы 

религии; 

- специфику решения основных 

мировоззренческих вопросов 

различными религиями в 

историко-культурном контексте и 

современных условиях 

Уметь: 

-  применять имеющиеся знания 

по истории религий в различных 

культурных контекста 

Владеть:  

- навыками учебной, научно-
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исследовательской и 

просветительской работы, 

связанной с религиоведческой 

проблематикой в контексте 

межпредметных связей и 

межкультурных коммуникаций 

ОПК-4 Владение навыками 

использования 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в поиске 

источников и 

литературы, 

использовании правовых 

баз данных, составлении 

библиографических и 

архивных обзоров 

Знать: базы данных и 

составлении библиографических 

и архивных обзоров. 

Уметь: 
дать оценку выбранной 

конкретной информационной 

технологии в решении 

поставленной задачи; 

анализировать и использовать те 

или иные баз данных для решения 

конкретных прикладных задач. 

Владеть: современными 

научными методами в постановке 

и решении задач использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в 

целях поиска информационных 

источников в базах данных; 

владеть навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

                  Учебная дисциплина Б1.Б.22 Информатизация культурного и 

природного наследия относится к базовой части учебного плана ОПОП 

ВО. Дисциплина изучается с первого по шестой семестр на очной и 

заочной формах обучения. 

                    Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных 

практических профессиональных задач и формированию необходимых 

компетенций.  Освоение данной учебной дисциплины формирует 

компетенции необходимые для изучения таких дисциплин как 

Информационная эвристика, Архивоведение. 
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3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

По видам учебной деятельности дисциплина распределена следующим 

образом: 

- для очной формы обучения 

 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

Всего  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная 

работа 

обучающихся 

204 

34 34 34 34 34 34 

в том числе:        

Занятия 

лекционного типа 
96 

16 16 16 16 16 16 

Занятия 

семинарского типа 
108 

18 18 18 18 18 18 

Индивидуальные 

и другие виды 

занятий 

 

      

Групповые 

консультации 
 

      

Самостоятельная 

работа   
156 

20 20 20 20 20 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

  зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость                               

час 

з.е. 

360 54 54 54 54 54 90 

10 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 
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- для заочной формы обучения 

 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

Всего  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная 

работа 

обучающихся 

60 10 10 10 10 10 10 

в том числе:        

Занятия 

лекционного типа 
24 4 4 4 4 4 4 

Занятия 

практического 

типа 

36 6 6 6 6 6 6 

Индивидуальные 

и другие виды 

занятий 

       

Контроль   4 4 4 4 9 

Самостоятельная 

работа   
228 44 40 40 40 40 71 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

  
зачет с 

оценкой 
зачет 

зачет с 

оценкой 
зачет экзамен 

Общая 

трудоемкость                               

час 

з.е. 

360 54 54 54 54 54 90 

10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 

 

В соответствии с парадигмой ФГОС ВО в основу построения и 

структурирования содержания дисциплины положен деятельностно-

компетентностный подход, нацеливающий на формирование определённых  

общекультурных и профессиональных компетенций студента.  

Содержание учебной дисциплины спроектировано на основе 

профессиональных компетенций как целей дисциплины через определение 

способов достижения этих целей.  
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов 

и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лек

ции 

сем

ина

ры 

с/

р 
 

1. Понятие культурного 

наследия. Экскурс в 

философию истории 

наследия. Культурное 

наследие как 

пропаганда.  

1  2 2 2  

2. Понятие памятника. 

Памятник – как 

передача исторической 

памяти.  

1  2 2 2  

3. Типы и виды 

памятников.  1  2 2 2 

Практическое 

задание 

(доклад) 

4. Типы архитектурных 

строений.  
1  2 2 2 

Тест (рубежный 

контроль) 

5. Исторические 

поселения 
1  2 2 2  

6. Археологическое 

наследие. Почему 

большинство ОКН 

являются памятниками 

археологии, в чем их 

ценность.  

1  2 2 2  

7. Понятие культурного 

ландшафта.  
1  2 2 2  
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8. Памятники 

монументального 

зодчества. Малые 

архитектурные формы. 

Некрополи.  

1  2 2 2  

9.  Оборонное зодчество. 

Инженерные 

сооружения.  

1   2 4 
Практическое 

задание 

(доклад) 

        

 Итого за 1 семестр:  54 16 18 20  

1. Понятие исторической 

географии.  
2  2 2 2 

 

2. ЮНЕСКО – роль 

организации в 

сохранении объектов 

природного и 

культурного наследия. 

2  2 2 2 

 

3. Культурные объекты 

ЮНЕСКО в России.  
2  2 2 2 

 

4. Природные объекты 

ЮНЕСКО в России.  
2  2 2 2 

Тест (рубежный 

контроль) 

5. Понятия культурного, 

сельского и городского 

ландшафтов.  

2  2 2 2 

 

6. Городская застройка до 

ХХ  века.  
2  2 2 2 

 

7. Городская застройка ХХ 

века и позже.  2  2 2 2 
Практическое 

задание 

(доклад) 

8.  Усадьбы.  2  2 2 2  

9. Реабилитация сельского 

и городского 

ландшафта.  

2   2 4 

 

        

 Итого за 2 семестр:  54 16 18 20 Зачет с оценкой 

        

1. Архитектура Древнего 

мира: Вавилон, Египет, 

Греция, Рим. Основные 

термины.  

3  2 2 2 

 

2. Средневековая 

архитектура: готика, 

романский стиль, 

византийская 

3  2 2 2 

Практическое 

задание 

(доклад) 



9 

 

архитектура.  

3. Русское деревянное 

зодчество.  
3  2 2 2 

 

4. Русская архитектура 

доимперского периода: 

монастыри, храмовое 

зодчество, палаты.  

3  2 2 2 

 

5. Барокко и рококо: 

европейское и русское 

барокко, региональная 

специфика: 

«нарышкинское», 

«вятское» барокко и 

рококо.  

3  2 2 2 

Тест (рубежный 

контроль) 

6. Классицизм: русский 

классицизм, 

палладианский стиль, 

ампир, «типовые» 

проекты в гражданской 

архитектуре.  

3  2 2 2 

 

7. Эпоха эклектики и 

модерна: русский стиль, 

неовизантийский стиль, 

неоклассицизм, модерн, 

мавританский стиль.  

3  2 2 2 

 

8.  Архитектура ХХ века: 

авангард, 

конструктивизм, ар-

деко, модернизм, 

сталинский ампир, 

неоклассицизм.  

3  2 2 2 

 

9. Промышленная 

архитектура, 

инженерные 

сооружения 

3   2 4 

 

        

 Итого за 3 семестр:  54 16 18 20  

        

1. Охрана культурного 

наследия до середины 

19 века.  

4  2 2 2 

 

2. Охрана культурного 

наследия 19 век – 

начало 20.  

4  2 2 2 
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3. Охрана культурного 

наследия в СССР 
4  2 2 2 

 

4. Охрана культурного 

наследия в России 
4  2 2 2 

 

5. Понятие научной 

реставрации.  
4  2 2 2 

 

6.  Краеведческие 

организации.  
4  2 2 2 

 

7. Общественные 

организации в сфере 

охраны культурного 

наследия 

4  2 2 2 

 

8. Нормативно-правовая 

база в сфере охраны 

культурного наследия.  

4  2 2 2 
Тест (рубежный 

контроль) 

9. Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия.  

4   2 4 

 

        

 Итого за 4 семестр:  54 16 18 20 Зачет с оценкой 

        

1. Понятие объекта 

культурного наследия  
5  2 2 2 

 

2. Портал народного 

мониторинга 

«Руин.нет.ру». Основы 

нормативно-правовой 

базы работы с порталом. 

Реестр ОКН. 

5  2 2 2 

 

3.  Основы составления 

библиографии по ОКН. 

Понятие историко-

культурного 

исследования 

5  2 2 2 

 

4. Основы подбора 

архивных материалов 

по ОКН. 

5  2 2 2 

 

5. Музеи. Музеи-

заповедники. Музеи под 

открытым небом.  

5  2 2 2 

Тест (рубежный 

контроль) 

6. Понятие особо 

охраняемой природной 

территории.  

5  2 2 2 

 

7.  История охраны 5  2 2 2  
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памятников в городе 

Москве 

8. Малые исторические 

города.  
5  2 2 2 

 

9. История охраны 

памятников в городе 

Санкт-Петербурге 

5   2 4 
Практическое 

задание 

(доклад) 

        

 Итого за 5 семестр:  54 16 18 20 Зачет 

        

1. Управление объектами 

культурного наследия 
6  2 2 6 

 

2. Приспособление и 

сохранение ОКН 
6  2 2 6 

 

3. Экономика сохранения 

объектов культурного и 

природного наследия 

6  2 2 6 

 

4. Разбор примеров 

успешного сохранения и 

приспособления ОКН.   

6  2 2 6 

Практическое 

задание 

(доклад) 

5. Добровольческие 

инициативы как пример 

механизма по 

сохранению ОКН 

6  2 2 6 

 

6. Примеры проблем в 

управлении ОКН  
6  2 2 6 

Тест (рубежный 

контроль) 

7. Историко-культурный 

маршрут как пример 

ОКН 

6  2 2 6 
 

8. Проблематика охраны 

ООПТ  и сохранения 

объектов культурного 

наследия на территории 

ООПТ.  

6  2 2 6 

 

9. Геокультурноебрендиро

вание на основе ОКН.  
6   2 8 

 

        

 Итого за 6 семестр:  90 16 18 56 Экзамен 
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Для заочной формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов 

и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

лек

ции 

сем

ина

ры 

с/

р 
 

1. Понятие культурного 

наследия. Экскурс в 

философию истории 

наследия. Культурное 

наследие как 

пропаганда.  

1  2 1 7  

2. Понятие памятника. 

Памятник – как 

передача исторической 

памяти.  

1   

1 

7  

3. Типы и виды 

памятников.  1   

1 

7 

Практическое 

задание 

(доклад) 

4. Типы архитектурных 

строений.  
1   

1 
7 

Тест (рубежный 

контроль) 

5. Исторические 

поселения 
1   

1 
7  

6. Археологическое 

наследие. Почему 

большинство ОКН 

являются памятниками 

археологии, в чем их 

ценность.  

1  2 

1 

9  

        

 Итого за 1 семестр  54 4 6 44  

1 Понятие культурного 

ландшафта.  
1    6  

2 Памятники 

монументального 
1  2  6  
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зодчества. Малые 

архитектурные формы. 

Некрополи.  

3 Оборонное зодчество. 

Инженерные 

сооружения.  

1   2 6 

Практическое 

задание 

(доклад) 

        

4. Понятие исторической 

географии.  
2   2 6 

 

5 ЮНЕСКО – роль 

организации в 

сохранении объектов 

природного и 

культурного наследия. 

2    6 

 

6. Культурные объекты 

ЮНЕСКО в России.  
2  2 2 5 

 

7. Природные объекты 

ЮНЕСКО в России.  
2    5 

Тест (рубежный 

контроль) 

 Итого за 2  семестр 
 54 4 6 40 

4 Зачет с 

оценкой 

1. Понятия культурного, 

сельского и городского 

ландшафтов.  

2    6 

 

2. Городская застройка до 

ХХ  века.  
2  2 2 6 

 

3. Городская застройка ХХ 

века и позже.  2    6 
Практическое 

задание 

(доклад) 

4.  Усадьбы.  2  2 2 6  

5. Реабилитация сельского 

и городского 

ландшафта.  

2   2 6 

 

6.. Архитектура Древнего 

мира: Вавилон, Египет, 

Греция, Рим. Основные 

термины.  

3    10 

 

 Итого за 3  семестр  54 4 6 40 4 Зачет  

1. Средневековая 

архитектура: готика, 

романский стиль, 

византийская 

архитектура.  

3  2  6 

Практическое 

задание 

(доклад) 

2. Русское деревянное 

зодчество.  
3    6 
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3. Русская архитектура 

доимперского периода: 

монастыри, храмовое 

зодчество, палаты.  

3   2 6 

 

4. Барокко и рококо: 

европейское и русское 

барокко, региональная 

специфика: 

«нарышкинское», 

«вятское» барокко и 

рококо.  

3  2 2 6 

Тест (рубежный 

контроль) 

5. Классицизм: русский 

классицизм, 

палладианский стиль, 

ампир, «типовые» 

проекты в гражданской 

архитектуре.  

3   2 6 

 

6. Эпоха эклектики и 

модерна: русский стиль, 

неовизантийский стиль, 

неоклассицизм, модерн, 

мавританский стиль.  

3    10 

 

 Итого за 4  семестр 
 54 4 6 40 

4 Зачет с 

оценкой 

1.  Архитектура ХХ века: 

авангард, 

конструктивизм, ар-

деко, модернизм, 

сталинский ампир, 

неоклассицизм.  

3  2 2 5 

 

2. Промышленная 

архитектура, 

инженерные 

сооружения 

3   2 

5  

3. Охрана культурного 

наследия до середины 

19 века.  

4   2 

5  

4. Охрана культурного 

наследия 19 век – 

начало 20.  

4    

5  

5. Охрана культурного 

наследия в СССР 
4    

5  

6. Охрана культурного 

наследия в России 
4    

5  
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7. Понятие научной 

реставрации.  
4  2  

5  

8.  Краеведческие 

организации.  4    
5  

 Итого за 5  семестр 
 54 4 6 40 

4 Зачет  

1. Общественные 

организации в сфере 

охраны культурного 

наследия 

4    

4  

2. Нормативно-правовая 

база в сфере охраны 

культурного наследия.  

4    
4 Тест (рубежный 

контроль) 

3. Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия.  

4    
4  

4. Понятие объекта 

культурного наследия  
5    

4  

5. Портал народного 

мониторинга 

«Руин.нет.ру». Основы 

нормативно-правовой 

базы работы с порталом. 

Реестр ОКН. 

5  2  

4  

6.  Основы составления 

библиографии по ОКН. 

Понятие историко-

культурного 

исследования 

5    

4  

7. Основы подбора 

архивных материалов 

по ОКН. 

5    

4  

8. Музеи. Музеи-

заповедники. Музеи под 

открытым небом.  

5   2 

4 Тест (рубежный 

контроль) 

9. Понятие особо 

охраняемой природной 

территории.  

5   2 

4  

10.  История охраны 

памятников в городе 

Москве 

5    
4  

11. Малые исторические 

города.  
5    

4  
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12 История охраны 

памятников в городе 

Санкт-Петербурге 

5    
4 Практическое 

задание 

(доклад) 

13. Управление объектами 

культурного наследия 
6    

4  

14 Приспособление и 

сохранение ОКН 
6    

4  

15 Экономика сохранения 

объектов культурного и 

природного наследия 

6  2 2 

4  

16 Разбор примеров 

успешного сохранения и 

приспособления ОКН.   

6    2 

Практическое 

задание 

(доклад) 

17 Добровольческие 

инициативы как пример 

механизма по 

сохранению ОКН 

6    2 

 

18 Примеры проблем в 

управлении ОКН  
6    2 

Тест (рубежный 

контроль) 

19 Историко-культурный 

маршрут как пример 

ОКН 

6    2 
 

20 Проблематика охраны 

ООПТ  и сохранения 

объектов культурного 

наследия на территории 

ООПТ.  

6    2 

 

21 Геокультурноебрендиро

вание на основе ОКН.  
6    1 

 

        

 Итого за 6 семестр:  90 4 6 71 9 Экзамен 

  

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Раздел 1.  

Лекция: Теоретические основы дисциплины. Основные термины, 

определения.  

В основе дисциплины Информатизация культурного и природного наследия 

лежит история и современное состояние объектов культурного и природного 

наследия Российской Федерации. Предпосылки создания дисциплины, смысл 
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дисциплины для студентов указанных направлений подготовки. Понятия 

культурного и природного наследия, их различия, их роль в культуре. 

Понятие «наследие», смысл и значение охраны объектов культурного 

наследия. История охраны памятников в России.  

Вопросы к семинару:  

1. Основные этапы охраны наследия в России.  

2. Значение охраны ОКН. Примеры объектов наследия.  

3. Различия в подходах охраны культурного и природного наследия.  

Практическая работа: доклад-презентация о выбранном периоде охраны 

объектов культурного наследия РФ.  

 

Раздел 2.  

Лекция: Знакомство с Порталом народного мониторинга «Руин.нет.ру». 

Цели и задачи Портала, основные разделы.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Задачи реестра объектов культурного наследия. Примеры 

региональных реестров.  

2. Понятие ООПТ. Различные типы ООПТ.  

3. Категории и виды ОКН.  

Практическая работа: регистрация на Портале, поиск объектов по списку 

от преподавателя, заполнение карточки объекта на основе информации от 

преподавателя (как пример работы). Подготовка доклада – презентации о 

выбранном ООПТ: история, цели и задачи охраны.  

 

Раздел 3.  

Лекция.  

ЮНЕСКО – роль организации в сохранении объектов природного и 

культурного наследия. Основные термины и определения. История 

ЮНЕСКО в РФ. Культурные и природные объекты ЮНЕСКО в России.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Значение статуса объекта ЮНЕСКО для ОКН в РФ. Преимущества и 

недостатки.  

2. Можно ли говорить о статусе ЮНЕСКО как о знаке качества 

управления объектом культурного или природного наследия?  

Практическая работа: подготовка доклада – презентации о выбранном 

объекте ЮНЕСКО в РФ (культурном или природном).  
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Рубежный контроль.  

Тест на знание объектов ЮНЕСКО в РФ. Нанесение объектов ЮНЕСКО РФ 

на контурную карту.  

 

Раздел 4.  

Лекция.  

Категории объектов культурного наследия в каталоге Портала. Критерии и 

общие определения.  

Вопросы к семинару: 

1. Различия между разными категориями ОКН, их сравнения. В 

частности: архитектурный объект (ансамбль, комплекс), 

археологический объект, объект с религиозной составляющей, объект 

монументального искусства, музей (музейный комплекс), ландшафтная 

архитектура и садово-парковое искусство, объект военной истории 

(фортификационное сооружение), градостроительный комплекс, 

историческое поселение.  

 

Практическая работа: поиск примеров объектов на Портале по 

каждой категории ОКН. Доклад-презентация о выбранном объекте.  

 

Раздел 5.  

Лекция.  

Основные источники информации для заполнения карточек объектов на 

Портале. Понимание важности проверенных данных при работе с ОКН на 

Портале.  

 

Вопросы к семинару:  

1. Отличия работы с библиографическими источниками и архивными 

материалами.  

2. Правила составления библиографических списков.  

Практическая работа: составление библиографических списков по 

выбранным объектам культурного наследия на Портале.  

 

Раздел 6.  

Лекция. Основы москвоведения. Значение ОКН Москвы. История охраны 

памятников Москвы.  

Вопросы к семинару:  

1. Отличия каменных палат Москвы и Гороховца.  
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2. Отличия городских усадеб от загородных.  

3. Природные объекты наследия Москвы.  

Практическая работа: доклад-презентация о выбранном объекте Москвы, 

заполнение карточки выбранного объекта на Портале.  

Рубежный контроль: тест по ОКН Москвы, «география» Москвы.  

 

Раздел 7.  

Лекция.  

Объекты ЮНЕСКО в Москве. Значимость, ценность, планы управления.  

Вопросы к семинару:  

1. Особенности Покровского собора (Храм Василия Блаженного), его 

историческое и культурное значение. Сравнение с храмом Спаса на 

крови (Собор Воскресения Христова) в городе Санкт-Петербург.  

2. Архитектурные особенности храма Вознесения в Коломенском. 

Шатровое каменное зодчество.  

3. Значение Новодевичьего монастыря в истории Москвы и Руси. 

Современное состояние и архитектурные детали.  

Раздел 8.  

Лекция. Архитектурные стили, основные термины и понятия в архитектуре.  

Вопросы к семинару: 

1. Особенности архитектурных стилей, их сравнение: древнерусская 

архитектура (особенности деревянного и каменного зодчества), 

барокко, рококо.  

2. Значение классицизма в архитектурном облике российских городов и 

религиозных объектов.  

3. Особенности модерна, конструктивизма. Примеры неоклассики.  

Рубежный контроль: тест на знание архитектурных особенностей разных 

стилей. Термины и определения в архитектуре.  

 

Раздел 9.  

Лекция. Понятие «русская усадьба». Назначение, смысл в истории и 

культуре. Основные композиционные приёмы. Примеры усадеб по 

историческим периодам и географическому расположению.  

Вопросы к семинару: 

1. Особенности северных усадеб на примере Вологодской области.  

2. Различия между городскими и загородными усадьбами.  

3. Подмосковные усадьбы.  
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Практическая работа: доклад-презентация о выбранной усадьбе.  

 

Раздел 10.  

Лекция. Нормативно-правовая база охраны объектов культурного и 

природного наследия. Федеральные законы об объектах культурного 

наследия и особо охраняемых природных территориях. Экономика и охрана 

ОКН.  

Вопросы к семинару: 

1. Семинар – дискуссия о возможности сохранения ОКН с помощью 

волонтерских (добровольческих) организаций.  

2. Возможности развития территорий с помощью ОКН. Примеры.  

Раздел 11.  

Лекция. Исторические поселения – определения и значение в сохранении 

ОКН. Основные градостроительные термины.  

Вопросы к семинару:  

1. Примеры исторических поселений федерального значения 

2. Примеры исторических поселений регионального значения 

3. Примеры исторических поселений имеющих статус ЮНЕСКО.  

Практическое задание: доклад-презентация о выбранном историческом 

поселении (федерального или регионального значения).  

 

Раздел 12.  

Лекция. Понятие культурного ландшафта. История вопроса.  

Вопросы к семинару:  

1. Примеры культурных ландшафтов.  

2. Культурный ландшафт Кенозерья (Кенозерский национальный парк) 

 

Раздел 13.  

Лекция. Музеи под открытым небом. Принцип охраны ОКН.  

1. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы».  

2. Музеи-заповедники. Отличия музеев под открытым небом. Примеры.  

3. Принцип охраны археологического наследия.  

4. Основные музеи археологического наследия в РФ.  

Практическое задание: доклад-презентация о музее под открытым 

небом или о музее-заповеднике.  
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Рубежный контроль: тест на термины музейного дела, на знание основных 

музеев-заповедников в РФ.  

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине. 

Образовательные технологии. 

Для освоения компетенций установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом применяются как 

традиционные образовательные технологии, такие как лекционные и 

практические (семинарские) занятия, подготовка рефератов, а так же 

электронная информационно-образовательная среда. 

         Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную (работа на 

занятиях лекционного и практического типа) и самостоятельную  работу 

обучающегося. 

                 На занятиях лекционного типа излагаются темы дисциплины, 

предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее 

принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются 

вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой 

при подготовке к практическим занятиям, а также самостоятельной научной 

деятельности.  

                 На практических занятиях по дисциплине Б1.В.04 Работа с 

документами ограниченного пользованияиспользуются следующие  формы;  

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с 

использованием мультимедийных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины 

студентами с использованием Internet-ресурсов, информационных баз, 

методических разработок, специальной учебной и научнойлитературы; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинаров, 

выполнении контрольных работ, написаниирефератов; 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является 

самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 

сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе лекционных и практических 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных тем в порядке, 

предусмотренном рабочей программой. 
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Получив представление об основном содержании темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, 

указанных в разделе 7 указанной рабочей программы.  

Подготовительный этап. Перед началом изучения учебной 

дисциплины следует провести подготовку к началу обучения. Эта подготовка 

в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1. Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и 

программы по предмету и ясного понимания требований, 

предъявляемых рабочей программой по учебной дисциплине.  

2. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения учебной 

дисциплины. 

3. Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально 

высокий уровень мотивации к последовательному и планомерному 

изучению учебной дисциплины. 

4. Необходимо изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или 

в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости 

обратится к ЭБС. 

5. Необходимо иметь «под рукой» словарь юридических и политических 

терминов, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых 

терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками 

необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что 

неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 

неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении 

понятийного аппарата учебной дисциплины. 

6. Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с 

источниками и литературой по учебной дисциплине, представить этот 

план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 

придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы 

и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом 

приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения 

учебного материала. 

 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 

 

             Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым 

кратким – бесполезная работа.      

                Цель написания конспекта – сформировать навыки по поиску, 

отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки 

обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо от 
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выбранной специальности, а тем более это важно для юриста, который 

работает с текстами (правовыми документами). 

                Написание конспекта должно быть творческим – нужно не 

переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими 

словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и 

используя символы и условные обозначения.              

                   Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по 

большому счету не имеет большой познавательной и практической ценности. 

                 При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с 

нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 

страницы конспекта. На полях размещается вся вспомогательная информация 

– ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

                В идеале должен получиться полный конспект по программе 

учебной дисциплины, с выделенными определениями, узловыми пунктами, 

примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами. 

               При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются 

трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно 

обратиться к преподавателю при посещении лекций, практических занятий и 

консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

               При чтении учебной и научной литературы всегда следить за 

точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, 

используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или 

энциклопедиям, при необходимости записывать. 

                При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с 

указанием использованных страниц. 

Подготовка к экзамену. К экзамену допускаются обучающиеся, 

которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и 

показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые 

занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену   осуществляется по 

вопросам, представленным в данной учебной программе. Тщательно изучите 

формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа.  

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на 

первоисточники с характерными цитатами. 

 

 

 

 

 



24 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

В данном разделе рабочей программы даны краткие примеры задания 

для текущего и промежуточного контроля знаний обучающегося. 

В полном объеме фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражен в отдельном документе: 

 Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б. 22 – Химки, МГИК -

http://www.mgik.org (режим доступа: свободный). 

6.1.Текущая аттестация 

1. Значение и смысл охраны культурного и природного наследия.  

2. Основные этапы охраны культурного наследия в России.  

3. Основные этапы охраны природного наследия в России.  

4. Задачи и цели портала народного мониторинга «Руин.нет.ру».  

5. Объекты культурного наследия – систематика.  

6. Роль ЮНЕСКО в сохранении объектов культурного и природного 

наследия.  

7.  История охраны памятников Москвы 

8.  Значение усадеб, их типы.  

9.  Объекты ЮНЕСКО в Москве.  

10.  Основные архитектурные стили, особенности.  

11. Классицизм и его характерные черты.  

12. Характерные особенности древнерусской архитектуры.  

13. Особенности зданий в стиле модерн.  

14. Деревянное зодчество и его основные термины.  

15.  Основные нормативно-правовые акты по охране культурного наследия.  

 

6.2.Промежуточная аттестация  

1.  Основные нормативно-правовые акты по охране природного наследия.  

2.  Роль общественных организаций в сохранении ОКН.  

3.  Возможности ОКН для развития территорий.  

4.  Экономика сохранения объектов культурного и природного наследия.  

5.  Возможности статуса исторического поселения для сохранения ОКН.  

6. Примеры федеральных и региональных исторических поселений.  

7. Роль культурного ландшафта в формировании обликов исторических 

поселений.  

8. Культурный ландшафт Кенозерского национального парка 
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9. Различия между музеями под открытым небом и музеями-заповедниками.  

10.  Основные аспекты сохранения археологического наследия.  

 

6.3.Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента  

 Таблица 8 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение 

дополнительных вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении 

темы семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

    Шкала оценок экзамена 

 Таблица 9 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течении 

семестра и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 10 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на 

зачете и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 11 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 
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7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения дисциплины. 

Основная литература: 

1. Всемирное культурное наследие: учебник / Юлия Николаева, Наталья 

Рязанцева, Сергей Ширин, Е. Эльц, Наталья Боголюбова, В. Фокин, 

Владимир Фокин- Издательство СПбГГ, 2015  

2. Объекты культурного наследия: учебник / Ю.В. Алексеев, Г.Ю. Сомов. – 

М. Проспект, 2016 

 

a) Дополнительная литература: 

1. Письма о добром и прекрасном /Д.С. Лихачёв. – М.АСТ, 2017 

       б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал «Руин.нет» - https://ruin.net.ru/ 

2. Народный каталог православной архитектуры - http://sobory.ru/ 

3. Храмы России - http://www.temples.ru/ 

4. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры - 

http://www.voopik.ru/ 

5. Проект по сбору свидетельств прошлого. Взгляд на историю среды 

обитания человечества -  https://pastvu.com/ 

6. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации - http://opendata.mkrf.ru/opendata 

7. «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России - https://www.culture.ru/ 

8. Национальный атлас РФ, том 4. История и Культура -  

http://национальныйатлас.рф 

9.Министерство Культуры РФ - https://www.mkrf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozon.ru/person/4872893/
https://www.ozon.ru/person/34672202/
https://www.ozon.ru/person/34672202/
https://www.ozon.ru/person/7326306/
https://www.ozon.ru/person/34672241/
https://www.ozon.ru/person/4872892/
https://www.ozon.ru/person/19630835/
https://www.ozon.ru/person/4874083/
https://ruin.net.ru/
http://sobory.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.voopik.ru/
https://pastvu.com/
http://opendata.mkrf.ru/opendata
https://www.culture.ru/
http://национальныйатлас.рф/
https://www.mkrf.ru/
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8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) Б1.Б.22 

  

№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Методические рекомендации для студентов 

 

Анализ и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

При работе с учебной литературой необходимо подобрать 

литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.  

Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. 

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая 

литература указана в методических разработках по данному 

курсу. 

Изучая материал по выбранной литературе, следует 

переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 

все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса.  

Студент должен подробно разбирать примеры, которые 

поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты.  

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. 

Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется 

в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании 

записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает 

составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой 

лист помогает запомнить основные положения лекции, а 

также может служить постоянным справочником для 

студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.  

Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при 

котором можно остановиться на трудных местах. После 

него не должно остаться ни одного непонятного олова. 

Содержание не всегда может быть понятно после 

первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого 

(по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или 

четвертым). 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание 
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№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Методические рекомендации для студентов 

просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее 

содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, 

раскрывающая содержание и структуру изучаемого 

материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического 

материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста 

выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих 

ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное 

изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги 

или статьи в логической последовательности. Конспект 

аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому 

умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной 

литературе непонятные слова. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, 

отметьте аргументацию автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

При конспектировании старайтесь выразить мысль своими 

словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте 

лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При 

оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 

каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта 

должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. 

 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
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№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Методические рекомендации для студентов 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

 

Коллоквиум В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы 

обучающиеся, в том числе готовятся и к коллоквиуму. 

Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать обучающимся необходимые 

методические указания, сориентировать их на 

самостоятельную работу вне стен университета.  

    Здесь можно выделить следующие основные слагаемые 

самостоятельной работы и ее задачи при подготовке к 

коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) изучения (студент 

должен иметь тему, вопросы, методические указания к их 

изучению, список основной и дополнительной литературы); 

- поиск необходимых источников и литературы в 

библиотеках, использование Интернет-ресурсов; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного 

материала, анализ имеющихся в статье или монографии 

выводов автора, их аргументации); 

- в работе со специальной научной литературой желательно 

научиться критически относиться к их материалу, пытаться 

определить свое собственное отношение к имеющимся 

выводам и точкам зрения; 

- работая со специальной научной литературой, необходимо 

конспектировать основные выводы, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо 

регулярно консультироваться с преподавателем или 

научным руководителем. 

     Подготовку к коллоквиуму следует начинать с общего 

ознакомления с изучаемой темой, т. е., с определения 

основных проблем и вопросов. В виду определенной 

сложности в определении исторического фона сначала 

желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. 

Это поможет лучше воспринимать материал приступить к 

его целенаправленному изучению, а уже затем приступить к 

изучению специальной литературы по вопросу. 

 

Реферат Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская 

работа обучающегося, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала 

должно носить проблемно-поисковый характер. 
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№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Методические рекомендации для студентов 

Выбор темы реферата осуществляется обучающимся не 

менее чем за две недели до планируемого окончания 

работы. Тематика рефератов доводится до сведения 

обучающихся ведущим преподавателем. 

Примерные этапы работы над рефератом: формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и 

интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 7); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание реферата; возможно 

публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на практическом занятии, на студенческой 

научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой 

литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; 

материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время.  

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста. 

 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний обучающихся; 

формирования умений использовать нормативную,  

правовую, справочную  документацию, учебную  и 

специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений обучающихся. Формы и виды 

самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети 
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№ 

Форма 

самостоятельно

й работы 

Методические рекомендации для студентов 

Интернет; конспектирование  источников; реферирование 

источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов 

на прочитанный материал; составление обзора публикаций 

по теме; составление и разработка терминологического 

словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки); 

подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, 

экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-

методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала 

кодификации; компьютерные классы с возможностью 

работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-

методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные  методические материалы. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости 

от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся 

предусматривает: 

 соотнесение содержания контроля с целями 

обучения; объективность контроля; 

 валидность контроля (соответствие предъявляемых 

заданий тому, что предполагается проверить);  

 дифференциацию контрольно-измерительных 

материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной 
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самостоятельно
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Методические рекомендации для студентов 

работы преподавателем; 

 организация самопроверки,  

 взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение 

собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

 

Опрос Опрос - это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с  обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выявление объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на 

опрос определена в заданиях для самостоятельной работы 

обучающегося, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время 

проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога. 

 

Текущий 

контроль 

(контрольный 

срез) 

Организуется как элемент учебного занятия в виде 

выполнения обучающимися блока заданий в письменной 

форме по заданным темам дисциплины 

 

Тестирование Тест является важным учебно-методическим средством 

контроля и измерения знаний студентов. Задания тестов 

строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Большинство вопросов теста содержит 

задания с выбором правильного ответа. С их помощью 

проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна 

читательская активность обучающегося; одной 

«остаточной» эрудиции и «везения/угадывания», 

недостаточно. Поэтому, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта обучающимися, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с рекомендуемой 

литературой, являются, одним и по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его 

полностью, не поняв все требования к содержанию и 

направленности ответа. Частой ошибкой является 

ориентация на использование суждений общего характера, в 

то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу, историческим фактам. 

 Контрольная Контрольная работа – оригинальное сочинение небольшого 
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Форма 
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Методические рекомендации для студентов 

работа размера, в котором излагаются конкретные результаты 

изучения обучаемым дисциплины (результаты 

собственного исследования по конкретной теме). В ходе 

написания контрольной работы обучаемый приобретает 

навыки самостоятельной работы с научной, учебной и 

специальной литературой, учится анализировать источники 

и грамотно излагать свои мысли. Выполнение контрольной 

работы включает ряд этапов: 

 выбор темы и подбор научных источников; 

 изучение научной литературы, анализ и обобщение 

материалов по проблеме исследования; 

 формулирование основных положений и выводов; 

 оформление контрольной работы. 

Оформление является завершающим этапом контрольной 

работы. Выбор темы и подбор источников должен быть 

согласован с научным руководителем, ведущим предмет. 

На основе собранного материала уточняется структура, 

содержание и объем контрольной работы. Технические 

требования к работе: объем 10-12 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала. Контрольная 

работа должна иметь: титульный лист, содержащий: 

название работы, Ф.И.О. автора и научного руководителя, 

название факультета, курса, год и место написания, 

содержание на отдельной странице, нумерацию страниц. 

Структура контрольной работы включает: заголовок, 

введение, основную часть (изложение двух вопросов), 

заключение, список использованной литературы. 

Заголовок (название) отражает тему данного сочинения и 

соответствует содержанию. Введение (вводная часть) 

должно быть кратким и точным. В нем обосновывается 

выбор темы, формулируется цель работы. Основная часть 

делится на главы в соответствии с задачами работы. Дается 

определение понятиям исследуемых явлений и процессов, 

раскрываются их сущность и особенности. В небольшой 

работе части могут не выделять, но каждая новая мысль 

оформляется в новый абзац. Заключение имеет форму 

выводов, соответствующих этапам исследования, или 

форму резюме. 

 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться   

на   конспекты   лекций, рабочую   программу  учебной 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к сдаче  экзамена - это 

повторение всего материала  учебной дисциплины, по 

которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к 

сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки  к экзамену, контролировать каждый день 

выполнение намеченной работы. В период подготовки к 
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экзамену обучающийся вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем (при необходимости). 

      Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей 

программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей учебно-методические материалы по 

дисциплине в электронной форме, к информационным справочным 

системам, которые используются при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-

образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); 

ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством 

электронной информационно-образовательной среды института 

(www.mgik.org); обеспечено формирование электронного порт-фолио 

обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-

образовательной среды института (www.mgik.org). 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется 

следующее лицензионное программное обеспечение: 

−  Операционная система Windows 7 Professional 

Пакет офисных программ: 

−  MicrosoftOffice 2016 Word 

−  MicrosoftOffice 2016 Excel 

−  MicrosoftOffice 2016 PowerPoint 

−  Учебные планы ВО и УП ВПО 

Антивирусные программы: 

−  KasperskyEndpointSecurity 

Другое ПО: 

−  MozillaFirefox 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

электронно-библиотечные системы: 

−  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

−  Электронно-библиотечная система «Руконт» https://rucont.ru/ 

−  Электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

−  Электронно-библиотечная система «Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/ 

−  Научная электронная библиотека: 

https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

http://www.mgik/
http://www.mgik/
http://www.mgik/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;  

- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;  

-аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Вид учебных 

занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования и программного 

обеспечения 

Занятия лекционного 

типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Занятия 

семинарского типа 

Поточная аудитория, оснащенная проекционным 

оборудованием 

Самостоятельная 

работа студентов 
Научно-техническая библиотека 

 

 

 

Разработано  в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

46.03.02 Документоведение и архивоведение» - Документоведение и 

документационное обеспечение управления, и Историческое архивоведение 

  

Автор: Э.В. Сакулина, преподаватель кафедры «Культурология» 

 

Программа утверждена на заседании кафедры 
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины 
 

№ 

Код 

(шифр) 

компетенц

ии 

Наименование (содержание) компетенции 

1.  ОК-11 Способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

2.  ОПК-4 Владение навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске 

источников и литературы, использовании правовых баз 

данных, составлении библиографических и архивных 

обзоров 

 

2.Планируемые результаты обучения (знает, умеет, владеет (имеет 

навык)) по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине; 

индикаторы достижения 

компетенции 

ОК-11 Способность 

уважительно и бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Знать: 

- структуру религиоведческого 

знания и основные элементы 

религии; 

- специфику решения основных 

мировоззренческих вопросов 

различными религиями в 

историко-культурном контексте и 

современных условиях 

Уметь: 

-  применять имеющиеся знания 

по истории религий в различных 

культурных контекста 

Владеть:  

- навыками учебной, научно-

исследовательской и 
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просветительской работы, 

связанной с религиоведческой 

проблематикой в контексте 

межпредметных связей и 

межкультурных коммуникаций 

ОПК-4 Владение навыками 

использования 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в поиске 

источников и 

литературы, 

использовании правовых 

баз данных, составлении 

библиографических и 

архивных обзоров 

Знать: базы данных и 

составлении библиографических 

и архивных обзоров. 

Уметь: 

дать оценку выбранной 

конкретной информационной 

технологии в решении 

поставленной задачи; 

анализировать и использовать те 

или иные баз данных для решения 

конкретных прикладных задач. 

Владеть: современными 

научными методами в постановке 

и решении задач использования 

компьютерной техники и 

информационных технологий в 

целях поиска информационных 

источников в базах данных; 

владеть навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 
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3. Описание средств, показателей, критериев и шкал оценивания 

компетенций на различных этапах формирования компетенции 

№ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Раздел 

дисциплины 

Средство 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Шкалы 

оценивания 
ОК-11 

1 З-1. Структуру 

религиоведческого 

знания и основные 

элементы религии; 

 специфику решения 

основных 

мировоззренческих 

вопросов 

различными 

религиями в 

историко-

культурном 

контексте и 

современных 

условиях 

 

Раздел 1- 13 

 

Тестирование 

Ответы на 

вопросы 

тестирования 

Количество 

ответов, 

Корректность 

ответов 

(по каждому 

критерию от 0 

до 1 балла) 

2 У-1. -  Применять 

имеющиеся знания 

по истории религий 

в различных 

культурных 

контекста 

 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

практических 

заданий 

Количество 

выполненных 

заданий, 

Корректность 

(по каждому 

критерию от 0 

до 1 балла) 
3 В-1. Навыками 

учебной, научно-

исследовательской и 

просветительской 

работы, связанной с 

религиоведческой 

проблематикой в 

контексте 

межпредметных 

связей и 

межкультурных 

коммуникаций 

Реферат 
Выступление 

с рефератом 

Обоснование 

актуальности 

темы, 

правильность 

выделения 

цели и задач; 

Соответствие 

содержания 

теме; 

Глубина 

проработки 

материала; 

(по каждому 

критерию 0-2 

балла) 

ОПК-4 

1 З-1. базы данных и 

составлении 

библиографических 

 
Тестирование 

Ответы на 

вопросы 

тестирования 

Количество 

ответов, 

Корректность 
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и архивных обзоров. 

  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1- 13 

 

ответов 

(по каждому 

критерию от 0 

до 1 балла) 

2 У-1. дать оценку 

выбранной 

конкретной 

информационной 

технологии в 

решении 

поставленной 

задачи; 

анализировать и 

использовать те или 

иные баз данных для 

решения конкретных 

прикладных задач. 

 

 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

практических 

заданий 

Количество 

выполненных 

заданий, 

Корректность 

(по каждому 

критерию от 0 

до 1 балла) 

3 В-1. современными 

научными методами 

в постановке и 

решении задач 

использования 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в целях 

поиска 

информационных 

источников в базах 

данных; владеть 

навыками 

составления 

библиографических 

и архивных обзоров 

Реферат 
Выступление 

с рефератом 

Обоснование 

актуальности 

темы, 

правильность 

выделения 

цели и задач; 

Соответствие 

содержания 

теме; 

Глубина 

проработки 

материала; 

(по каждому 

критерию 0-2 

балла) 
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4.Оценочные средства 

4.1Текущая аттестация  

Вопросы к семинарам:  

1. Основные этапы охраны наследия в России.  

2. Значение охраны ОКН. Примеры объектов наследия.  

3. Различия в подходах охраны культурного и природного наследия.  

4. Задачи реестра объектов культурного наследия. Примеры региональных 

реестров.  

5. Понятие ООПТ. Различные типы ООПТ.  

6. Категории и виды ОКН.  

7. Значение статуса объекта ЮНЕСКО для ОКН в РФ. Преимущества и 

недостатки.  

8. Можно ли говорить о статусе ЮНЕСКО как о знаке качества управления 

объектом культурного или природного наследия?  

9. Различия между разными категориями ОКН, их сравнения. В частности: 

архитектурный объект (ансамбль, комплекс), археологический объект, 

объект с религиозной составляющей, объект монументального искусства, 

музей (музейный комплекс), ландшафтная архитектура и садово-парковое 

искусство, объект военной истории (фортификационное сооружение), 

градостроительный комплекс, историческое поселение.  

10. Отличия работы с библиографическими источниками и архивными 

материалами.  

11. Правила составления библиографических списков.  

12. Отличия каменных палат Москвы и Гороховца.  

13. Отличия городских усадеб от загородных.  

14. Природные объекты наследия Москвы.  

15. Особенности Покровского собора (Храм Василия Блаженного), его 

историческое и культурное значение. Сравнение с храмом Спаса на крови 

(Собор Воскресения Христова) в городе Санкт-Петербург.  

16. Архитектурные особенности храма Вознесения в Коломенском. 

Шатровое каменное зодчество.  

17. Значение Новодевичьего монастыря в истории Москвы и Руси. 

Современное состояние и архитектурные детали.  

18. Особенности архитектурных стилей, их сравнение: древнерусская 

архитектура (особенности деревянного и каменного зодчества), барокко, 

рококо.  

19. Значение классицизма в архитектурном облике российских городов и 

религиозных объектов.  

20. Особенности модерна, конструктивизма. Примеры неоклассики.  
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21. Особенности северных усадеб на примере Вологодской области.  

22. Различия между городскими и загородными усадьбами.  

23. Подмосковные усадьбы.  

24. Семинар – дискуссия о возможности сохранения ОКН с помощью 

волонтерских (добровольческих) организаций.  

25. Возможности развития территорий с помощью ОКН. Примеры.  

26. Примеры исторических поселений федерального значения 

27. Примеры исторических поселений регионального значения 

28. Примеры исторических поселений имеющих статус ЮНЕСКО.  

29. Примеры культурных ландшафтов.  

30. Культурный ландшафт Кенозерья (Кенозерский национальный парк) 

31. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы».  

32. Музеи-заповедники. Отличия музеев под открытым небом. Примеры.  

33. Принцип охраны археологического наследия.  

34. Основные музеи археологического наследия в РФ.  

35.Практическое задание: доклад-презентация о музее под открытым небом 

или о музее-заповеднике.  

 

Вопросы по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 

 

1. Укажите на карте объект ЮНЕСКО, разделенный на две части 180 

меридианом. Таким образом, часть этого объекта находится в западном 

полушарии, а часть – в восточном.  

2. Напишите, как называется субъект Российской Федерации, где 

расположены три объекта культурного наследия ЮНЕСКО.  

3. Как называется самый северный объект ЮНЕСКО в России.  

4. Какой из этих трех объектов принадлежит Архангельской области:  

Кемский собор, Кижи, Соловки 

5. Укажите все соседние субъекты РФ, граничащие с субъектом, на 

территории которого расположена Куршская коса.  

6. Назовите ООПТ, территория которого может стать первым объектом 

ЮНЕСКО в РФ по номинации «Культурный ландшафт» 

7. Сколько стран участвовали в создании объекта «Геодезическая дуга 

Струве».  

8. Сколько точек «Дуги Струве» находится на территории России?  

9. Укажите и подпишите на карте остров, где находятся российские точки 

объекта «Дуга Струве».  

10. Какой шатровый храм, включенный в список объектов ЮНЕСКО  в РФ, 

находится на территории музея – заповедника на юго-востоке Москвы.  

11. Укажите на карте, где находится объект «Девственные леса Коми».  
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12. Укажите на карте столицу субъекта РФ, где находится объект «Ленские 

столбы».  

13. На территории какого объекта расположен остров Ольхон. Укажите этот 

объект ЮНЕСКО на карте и подпишите его.  

14. Как точно называется субъект РФ, где расположен объект «Золотые горы 

Алтая». Найдите его на карте и подпишите.  

15. Какой объект ЮНЕСКО  расположен в национальном парке «Русский 

Север».  

16. В каком субъекте РФ находится национальный парк «Русский Север». 

Укажите его на карте и напишите, какой объект ЮНЕСКО там 

расположен.  

17. К какой организации относится ЮНЕСКО.  

18. Как имя и фамилия русского учёного, художника, составившего 

международный Пакт по охране объектов культурного наследия в начале 

ХХ века?  

19. Напишите и укажите на карте, где находится спорный объект ЮНЕСКО, 

относящийся к РФ только в документах РФ.  

20. Перечислите все объекты ЮНЕСКО, расположенные в Москве 

21. Укажите на карте, где находится самый большой деревянный ансамбль 

среди объектов ЮНЕСКО  в РФ.  

22. Напишите, как называется объект, находящийся на двух берегах реки 

Волхов.  

23. Укажите на карте и подпишите объект ЮНЕСКО, расположенный в 

Белом море.  

24. Укажите на карте и подпишите объект ЮНЕСКО, где можно достаточно 

часто увидеть извержения вулканов.  

25. Отметьте на карте объект ЮНЕСКО, расположенный в субъекте, 

столицей которого является город Владивосток.  

26. Отметьте на карте и подпишите субъект РФ, где расположен объект 

ЮНЕСКО – «Центральный Сихоте-Алинь»  

27. Укажите и подпишите на карте все объекты, которые представляют собой 

Исторические центры городов.  

28. Выберите тот объект, который является объектом ЮНЕСКО:  

Плато Расвумчорр, Анабарское Плато, плато Путорана, плато Лаго-Наки 

29. Назовите объект, расположенный в Забайкальском крае 

30. Назовите субъект РФ и объект ЮНЕСКО расположенный  на берегу 

Каспийского озера.  

31. Выберите монастырь, который относится к объекту ЮНЕСКО:  

Донской, Новодевичий, Валаамский, Новоспасский. 
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32. Как называется объект ЮНЕСКО расположенный почти на границе 

Московской и Владимирской областей.  

33. Назовите объект и покажите его на карте, который расположен в 

Онежском озере.  

 

4.2.Промежуточная аттестация 

 

1. Значение и смысл охраны культурного и природного наследия.  

2. Основные этапы охраны культурного наследия в России.  

3. Основные этапы охраны природного наследия в России.  

4. Задачи и цели портала народного мониторинга «Руин.нет.ру».  

5. Объекты культурного наследия – систематика.  

6. Роль ЮНЕСКО в сохранении объектов культурного и природного 

наследия.  

7.  История охраны памятников Москвы 

8.  Значение усадеб, их типы.  

9.  Объекты ЮНЕСКО в Москве.  

10.  Основные архитектурные стили, особенности.  

11. Классицизм и его характерные черты.  

12. Характерные особенности древнерусской архитектуры.  

13. Особенности зданий в стиле модерн.  

14. Деревянное зодчество и его основные термины.  

15.  Основные нормативно-правовые акты по охране культурного наследия.  

16. Основные нормативно-правовые акты по охране природного наследия.  

17. Роль общественных организаций в сохранении ОКН.  

18.  Возможности ОКН для развития территорий.  

19. Экономика сохранения объектов культурного и природного наследия.  

20. Возможности статуса исторического поселения для сохранения ОКН.  

21. Примеры федеральных и региональных исторических поселений.  

22.  Роль культурного ландшафта в формировании обликов исторических 

поселений.  

23. Культурный ландшафт Кенозерского национального парка 

24. Различия между музеями под открытым небом и музеями-заповедниками.  

25. Основные аспекты сохранения археологического наследия.  

 

 

 

 

 



46 

 

5.Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента 

 Таблица 4 

Посещение лекций и семинаров 2 балла 

Работа на семинаре (выступление с сообщением, 

самостоятельное изучение и освещение дополнительных 

вопросов) 

5-10 баллов 

Рубежный контроль 1-10 баллов 

Премиальные (за активное участие в обсуждении темы 

семинарского занятия) 
3 балла 

Итого в течение семестра 40-70 баллов 

 

Шкала оценок экзамена 

 Таблица 5 

«Отлично» 30 баллов 

«Хорошо» 20 баллов 

«Удовлетворительно» 15 баллов 

 

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течении 

семестра и баллов, получаемых на зачете и экзамене. 

 Таблица 6 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 

Максимальное количество баллов, получаемых на зачете 

и экзамене 
30 

Максимальное итоговое количество баллов 100 

 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость. 

 Таблица 7 

100-85 баллов «отлично» 

84-70 баллов «хорошо» 

69-55 «удовлетворительно» 

Менее 55 баллов 
«неудовлетворительн

о» 
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Программа утверждена на заседании кафедры 

от «__» _____ 2019 г., протокол №__.  

 

 

 

 

 

«отлично» «зачтено» обозначена проблема и обоснована  её 

актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция автора, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

 

«хорошо» имеют место отдельные недочёты в раскрытии 

темы. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; на 

дополнительные вопросы даны неполные 

ответы; 

«удовлетвор

ительно» 

имеются существенные отступления от 

требований к докладу сообщения. Тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы. В 

конце доклада отсутствует вывод. 

«неудовлетв

орительно» 

«незачтено» выставляется студенту, если тема не раскрыта. 
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1. Введение 

Самостоятельная работа по дисциплине  Информатизация культурного и 

природного наследия является частью образовательного процесса,  

дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к 

профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и 

компетенций, соответствующих ФГОС ВО.  

Все виды самостоятельной работы  определены учебными программами 

дисциплин, согласно трудоемкости, определенной учебным планом.  

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:  

- самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплинам учебного 

плана, которая  организуется преподавателем, обеспечивающим 

дисциплину в аудиторное время; 

- СРС, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданию в специально отведённое время (внеаудиторное); 

- выполнение курсовой работы по дисциплине. 

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков 

самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен владеть. 

 

2. Формы самостоятельной работы обучающихся 

Формы самостоятельной работы: 

 

№ 

п/п 

Темы  

Дисциплины в 

соответствии с 

разделом 4 рабочей 

программы 

дисциплины 

Форма самостоятельной работы 

1 семестр 

1. ТЕМЫ 1-4.  

Понятие «наследия», 

смысл и значение 

охраны объектов 

культурного наследия. 

История охраны 

памятников в России. 

 

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной учебной литературы, 

предлагаемой к изучению темы. 

Подготовка доклада к первой текущей 

аттестации. Подготовка к тестированию 

(рубежный контроль).  

2. ТЕМЫ 5 - 10. 

Практические основы 

дисциплины – 

знакомство с Порталом 

народного мониторинга 

«Руин.нет.ру». История 

Изучение работы Портала. Регистрация на 

Портале.  Установка и изучение 

мобильного приложения Портала. 

Подготовка доклада  - презентации. 
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охраны природных 

территорий в РФ. 

2 семестр 

3. ТЕМЫ 11-14.  

Роль ЮНЕСКО  в 

сохранении объектов 

наследия.  

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 

контроль). 

4. ТЕМЫ 15-18.  Виды и 

типы объектов 

культурного наследия.  

 

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Работа с учебно-методической и научной 

литературой. Подготовка доклада  - 

презентации. 

 

5. ТЕМЫ 19-21.  

Основы поиска 

информационных 

источников по ОКН. 

Практика создания библиографических 

списков литературы по выбранным 

объектам.  

3 семестр 

6.  ТЕМЫ 22-30.  

Москвоведение и 

примеры объекты 

наследия в Москве.  

 

 

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 

контроль). Подготовка доклада  - 

презентации.  

4 семестр 

7 ТЕМЫ 31 - 42.  

Основные 

архитектурные стили. 

Усадьбы.  

 

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 

контроль). Подготовка доклада  - 

презентации.  

5 семестр 

8 ТЕМЫ 43 - 46.  

Правовая основа 

сохранения ОКН. Роль 

ОКН в экономике 

региона и развитии 

туризма.  

 

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 

контроль). Подготовка доклада  - 

презентации.  

9 ТЕМЫ 47 - 51.  

Исторические 

поселения: термины, 

примеры, значение.  

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 
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 контроль). Подготовка доклада  - 

презентации. Подготовка к тестированию 

(рубежный контроль). Контроль знаний 

расположений исторических поселений 

федерального значения на карте.  

6 семестр 

10 ТЕМЫ 52 – 59.  

Культурные 

ландшафты и примеры 

их сохранения  

Анализ и конспектирование основной и 

дополнительной литературы  

Поиск информации по теме.  

Подготовка к тестированию (рубежный 

контроль). Подготовка доклада  - 

презентации. 

 

3.Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов 

на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных 

качеств обучающегося и условий образовательной деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в 

себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  составление программы, 

подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

 основной  (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их 

систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, 

выводы о направлениях оптимизации труда). 

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой 

самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с 

преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть 

организованы в виде: 

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую 

выставляет программа); 

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре. 
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3.2. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными 

за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и 

промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. 

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале 

или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний 

терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во 

внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного 

уровня культуры, этические навыки, навыки владения для решения 

практических задач, а также личные качества обучающегося формирования. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих стандартах: 

1.   Периодичность проведения оценки 1 раз в неделю. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и 

обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов 

и комплекс мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся.  

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Информационная 

безопасность и защита информации» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГИК и является обязательной. 

Текущая аттестация проводится в форме опроса и контрольных 

мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы (работа на семинарах / практических занятиях, 

выполнение практических заданий по поиску и обобщению информации); 

 результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, 

изучение книг из списка основной и дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе 

выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной 

рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле 

по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится 
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преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит 

комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 

текущий период с выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

«Информационная безопасность и защита информации» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГИК и 

является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом в виде зачета в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии 

с графиком проведения экзаменов 

 Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае 

выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных программой дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными 

достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля 

знаний и ответом на экзамене Знания умения, навыки обучающегося на зачете 

оцениваются оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой. 

 

4.Оценка самостоятельной работы 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное 

оценивание студентов, возможность объективно отразить в баллах 

расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, 

их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида 

самостоятельной работы. Существует большой простор для создания блока 

дифференцированных индивидуальных заданий, каждое из которых имеет 

свою «цену». Правильно организованная технология рейтингового обучения 

позволяет с самого начала уйти от пятибалльной системы оценивания и 

прийти к ней лишь при подведении итогов, когда заработанные студентами 

баллы переводятся в привычные оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему 

рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для 

самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента 

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 
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внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение 

индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). При этом студенты, не спешащие сдавать работу вовремя, 

могут получить и отрицательные баллы. Вместе с тем, поощряется более 

быстрое прохождение программы отдельными студентами. Например, если 

обучающийся готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу 

раньше группы, можно добавить ему дополнительные баллы. 

Рейтинговая система это регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового 

объема самостоятельной работы. Ведение многобалльной системы оценки 

позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные 

особенности студентов, а с другой  объективно оценить в баллах усилия 

студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. Так каждый 

вид учебной деятельности приобретает свою «цену». Получается, что 

«стоимость» работы, выполненной студентом безупречно, является 

количественной мерой качества его обученности по той совокупности 

изученного им учебного материала, которая была необходима для успешного 

выполнения задания.  

«Отлично» - выставляется бакалавру, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических  

событий. 

«Хорошо» - выставляется бакалавру, показавшему полные знания 

учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа 

историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» - выставляется бакалавру, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения. 

«Неудовлетворительно» - выставляется бакалавру, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной 

программы дисциплины. 

Учет работы студентов  в ходе семестра будет оцениваться на основе 

следующих критериев: 

Работа студента  оценивается, исходя из 100 баллов при форме 

контроля  зачет. 

Работа по дисциплине состоит из двух частей: работа в течение 

семестра и ответ на зачете. 

     В течение семестра студент может набрать как минимум 40 баллов. 

Если баллы не набраны по уважительной причине (болезнь, например), то 

ему деканатом предоставляется право набрать баллы за дополнительные 

виды работ (рефераты, тесты и т.д.) 

В течение семестра студент оценивается по следующим позициям: 
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• Посещение занятий – (не более 36 баллов за семестр) 

• Рубежный контроль - 15 баллов 

• Реферат – 10 баллов 

• Работа на занятии- 5 баллов 

• Оценка ответа на зачете/экзамене - 10 - 30 баллов  

 

Перевод итоговой оценки из 100- балльной шкалы в 5-балльную 

осуществляется по следующей таблице: 

  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

85-100 70-84 52-69 51 и менее 

 

    При использовании рейтинговой системы: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность студентов выходит на творческое 

осмысление предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя со студентами есть 

сотрудничество и сотворчество, существует психологическая и 

практическая готовность преподавателя к факту индивидуального 

своеобразия «Я-концепции» каждого студента; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-

регулирующих, направляющих и организующих приемов 

вмешательства (при необходимости) преподавателя в самостоятельную 

работу студентов; 

 преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера 

обучения, готового предложить студентам минимально необходимый 

комплект средств обучения, а не только передает учебную 

информацию; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 

наряду с преподавателем, а развитие его индивидуальности выступает 

как одна из главных образовательных целей; 

 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую 

информационную, процессуальную и творческую продуктивность 

самостоятельной познавательной деятельности студентов при условии ее 

реализации через технологии личностно-ориентированного обучения 

(проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие 

образовательные технологии). 

Большинство студентов положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение 

семестра, улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает 

систематическую работу без «авралов» во время сессии. Большое количество 
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разнообразных заданий, предлагаемых для самостоятельной проработки, и 

разные шкалы их оценивания позволяют студенту следить за своими 

успехами, и при желании у него всегда имеется возможность улучшить свой 

рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы), не дожидаясь экзамена. Организация процесса обучения в рамках 

рейтинговой системы обучения с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы позволяет получить более высокие результаты 

обучения студентов по сравнению с традиционной вузовской системой 

обучения. 

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более 

ритмичной работы студента в течение семестра, а так же активизирует 

познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 

творческой активности. Весьма эффективно использование тестов 

непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе 

студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив 

сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую 

логику задания и выполняет его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс 

автоматизированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, 

которые позволяют студенту самостоятельно изучать ту или иную 

дисциплину и одновременно контролировать уровень усвоения материала.  
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