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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Мультимедийные и цифровые 
инновации                         в музейной практике

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 2

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Коллоквиум • 1 

4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Мультимедийные и цифровые инновации                         в 
музейной практике

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-2 -Способен 
участвовать в 
реализации основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ

П-1 - Разрабатывать планы 
проведения различных видов 
учебных занятий с учетом форм 
и технологий обучения, 
особенностей обучающихся в 
соответствии с рабочей 
программой дисциплины
П-3 - Создавать актуальные 
учебно-методические 
материалы с учетом видов 
занятий, методов и приемов 
обучения

Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-2 -Способен 
применить себя в 
качестве эксперта, 

П-1 - Организовать и проводить  
необходимые исследования и 

Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
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хранителя и куратора 
музейно-
экспозиционных, 
выставочных и 
художественно-
культурных проектов 
регионального и 
международного 
уровня

экспертизу в области музейного 
дела
У-2 - Применять актуальные 
методы при реализации и 
подготовке аналитической 
информации (с учетом 
исторического контекста) для 
принятия решений органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,3 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,5 50
коллоквиум 3,7 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах



5

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Мультимедийные технологии в пространстве музея.
2. Мультимедийное сопровождение выставок. Типы электронных публикаций, и 

технические средства для их показа.
3. Создание музейных аудиогидов. Работа с платформой IZI.Travel.
4. Создание гидов дополненной реальности.
Примерные задания
Семинар «Основы мультимедиа-форм».
Вопросы для подготовки к семинару:
Основные методологические принципы музейного дела. Системный подход.
Информационное моделирование.
Информационные и коммуникационные технологии в научных исследованиях

Семинар «Основные формы цифровых инноваций».
Вопросы для подготовки к семинару:
Основные направления использования цифровых инноваций в музейном деле: обучение, 

управление, методическая работа.
Метапредметность компьютерных технологий.
Состав программно-методического комплекса по дисциплине.
Аудиовизуальные, компьютерные и видеокомпьютерные технологии в обучении.
Мульмедиа и локальные сети в учебном процессе.
Информационная картина мира и электронно-коммуникативные системы и технологии 

непрерывного образования.

Примерные задания
Вопрос: какую форму сегодня имеет Госкаталог и кто является его оператором?

Ответ: Госкаталог — это электронная база данных, содержащая основные сведения о 
каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации. Оператором технической поддержки первой линии 
Государственного каталога является Главный информационно-вычислительный центр 
Министерства культуры Российской Федерации

Вопрос: какие вспомогательные функции может выполнять мультимедиа в музее?

Ответ:
электронные пояснения, учет и хранение, показ отдельных видеообъектов

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Музейный видео-контент
Примерные задания
Подготовить обзор отечественного музейного видео-контента, изучить форматы 

представленного видео-материала, сравнить и проанализировать примеры.
Объем: 3-5 страниц.

Оценивается самостоятельность и оригинальность; демонстрация культуры мышления, 
логическое изложение проблемы; Использование навыков обобщения и анализа 
информации с использованием междисциплинарных знаний и положений; Правильное 
применение ссылок на научную и учебную литературу; формулировка выводов; 
объективная оценка рассмотренной проблемы

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Коллоквиум
Примерный перечень тем
1. Новые возможности предоставления информации о музее и его экспонатах. Медиа-

тренды.
Примерные задания
Подготовить презентацию в PDF, Power Point или других редакторах по выбранной 

теме.
Проанализировать источники, выявить основные определения и формы музейных 

медиа-трендов, проиллюстрировать примеры и сделать выводы по выбранной теме.

Оценивается самостоятельность и оригинальность; демонстрация культуры мышления, 
логическое изложение проблемы; Использование навыков обобщения и анализа 
информации с использованием междисциплинарных знаний и положений; Правильное 
применение ссылок на научную и учебную литературу; формулировка выводов; 
объективная оценка рассмотренной проблемы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. «Анализ коммуникационных возможностей мультимедийных технологий в музее».
Примерные задания
Подготовка краткого конспекта лекции: «Анализ коммуникационных возможностей 

мультимедийных технологий в музее».

Конспекты оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 
подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен 
научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с обозначением фамилии 
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владельца. Обязательно указывается автор книги (статьи), место и год издания, 
помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество конспекта 
повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, схемами или 
таблицами и т.д.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. История и этапы развития мультимедиа в музейном деле.
2. Функции мультимедиа в музее.
3. Информационная поддержка экспозиции. Мультимедийные проекты в системе 

экспозиции.
4. Мультимедийные технологии и 3D технологии в музейном проектировании.
5. Дополненная реальность в музее: от QR-кодов до трехмерных инсталляций.
6. Коммуникационные возможности мультимедийных технологий. Языковые 

возможности. Мультимедиа инсталляции. Принципы интерактивности и сопричастности 
компьютерных технологий в проектировании музейной экспозиции.

7. Особенности технических интерфейсов как средства взаимодействия между 
посетителями музея и музейными информационными продуктами. Информационные 
киоски как инструмент информационного сопровождения выставки.

8. Видео-контент в музее. Проекции, видео-мэппинг. Использование фоторамок, живых 
этикеток и видеопанелей. Медиаплееры. Виды музейных информационных продуктов.

9. Специфика создания информационных продуктов для разных видов 
вспомогательного технического музейного оборудования (инфо киосков и медиа- 
поверхностей). Видеосюжеты, документальные фильмы.

10. Основные программно-аппаратные средства. Аудиогиды и другие музейные 
гаджеты для навигации и сопровождения по выставке.

11. Проекты компании Google для публикации образовательного контента в интернете. 
Использование технологии виртуальной реальности для просмотра виртуальных туров 
360. Трехмерное сканирование музейных предметов.

12. AR и средства создания дополненной реальности в музее.
13. Айтрекинг, трекинг и видеоаналитика - современные технические средства 

изучения посетителей.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


