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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары,

промышленные образцы и коллекции, художественные

предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений

архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна,

используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции,

современную шрифтовую культуру и способы проектной графики  

ПК-1 Способен создавать архитектурно- дизаи?нерские проекты согласно

функциональным, эстетическим, конструктивно- техническим, экономическим и

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству РФ на

всех стадиях разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям

проектнои? программы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретические основы творческой организации сценического оформления;  

- о свете и его качествах, его происхождении, взаимодействии друг с другом и формой, его символике и

ассоциациях.  

 Должен уметь: 

 - выбирать и использовать в работе над постановкой образные решения сцены;  

- уметь применять знания по данной дисциплине в своей специальности;  

- использовать новейшие технологии постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику

и др.);  

- осуществлять режиссерский анализ произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства.  

 Должен владеть: 

 - знанием о цвете и его качествах, его происхождении, взаимодействии друг с другом и формой, его

символике и ассоциациях, спектральном составе излучения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять теоретические знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 54.03.01 "Дизайн (Коммуникативный дизайн)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. История декорационного

искусства. Истоки возникновения

сценографии.

8 1 0 1 0 0 0 3

2.

Тема 2. Этапы развития европейского

театрально-декорационного искусства.

8 1 0 1 0 0 0 3

3.

Тема 3. Эволюция русского

театрально-декорационного искусства. 8 2 0 2 0 0 0 3

4.

Тема 4. "Серебряный век" русского

искусства.

8 2 0 2 0 0 0 3

5.

Тема 5. Техника сцены. Сценография

спектакля и культурно-досуговых программ. 8 2 0 2 0 0 0 3

6.

Тема 6. Физика света. Световая гармония.

Цветовые контрасты. Контраст цветовых

сопоставлении.

8 2 0 2 0 0 0 4

7.

Тема 7. Виды декораций и

пространственное устройство сцены. 8 2 0 2 0 0 0 4

8.

Тема 8. Технология художественного

оформления спектакля. 8 2 0 2 0 0 0 4

9.

Тема 9. Работа режиссера с художником.

8 2 0 2 0 0 0 4

10.

Тема 10. Сценография

культурно-досуговых программ.

8 2 0 2 0 0 0 4

  Итого   18 0 18 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История декорационного искусства. Истоки возникновения сценографии.

Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства. Этапы развития европейского

театрально-декорационного искусства. Эволюция русского театрально-декорационного искусства. Истоки

возникновения сценографии. Симультанное оформление сцены; осознание непредметной выразительности в

сценическом оформлении балетного спектакля. Что такое грим. Виды грима. Последовательность наложения

грима. Что такое пастиж. С какой целью он используется. Виды пастижа.

Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.
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Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия.

Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных

декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для зрителей - театрон). Игровая cценография -

Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли

иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры ХVI в. Оформление спектаклей на рубеже

ХVI-ХVII вв. Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а

также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены

одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие

мастера декорационного барокко XVII в. - Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л.

Бурначини, Г. Мауро, Ф. Сантурини, К. Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации ХVII-ХVIII вв. Завоевания

сценического искусства ХVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и

критического реализма; декорации театра рубежа ХIХ-ХХ вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста.

Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм.

Ансамбль, единое художественное решение спектакля. Теоретические аспекты организации

социально-культурной деятельности в зарубежных странах.

Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.

От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины ХIХ в.

Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие

областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном

творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше,

Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром ХVIII в. лучших традиций и достижений мировой

театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж.

Валериани. Демократизация театра начала ХIХ в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и

активизации общественно-политической мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины

ХIХ в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине ХIХ в. Музыкальный театр как

сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60-70-х гг. ХIХ в. Историко-археологическое

направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок - исторически важный этап в

утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев,

археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в

70-е гг. ХIХ в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX -

начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М.

Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич . Работы А. Аппиа,

Г. Крега.

Тема 4. "Серебряный век" русского искусства.

Сценография в императорских театрах в начале ХХ в. Художники "Мира искусства" в Антрепризе С.П. Дягилева.

Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах.

Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской театральной декорации. "Русские сезоны"

1905-1914 гг. - Париж, Лондон. Работа в театре художников группы "Мир искусства". Участие художников группы

"Мир искусства" в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг.

Разработка принципов условного театра "Жизнь человека" (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене.

Условность режиссуры в "Галаспектаклях" Мейерхольда. Идея "праздничной театральности". Сценические

площадки: "Дом Интермедий", Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н.

Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917

г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция - новая эпоха в

театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для

формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до

революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития

театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и

современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей.

Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930-1960 гг. Основные закономерности

создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в

постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение

сценографов-шестидесятников. Сценография 70-80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение

условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка

сценографических традиций русского театра начала ХХ вв. Психологизм и зрелищность сценографии.

Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже ХХ и ХХI вв.

Тема 5. Техника сцены. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ.
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Техника сцены. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Технология художественного

оформления спектакля. Работа режиссера с художником. Сценография культурно-досуговых программ.

Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, портальная арка, зеркало сцены. Трюм,

планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения

сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. "Одежда" сцены занавесы,

кулисы, падуги, задник, "горизонт", боковики, половики, станки. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся,

гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная,

кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной

сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное ("малая" техника). Основные этапы развития

сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и

приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене.

Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Понятие "светопартитура

спектакля". Цвет и свет, тон. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и

тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и

физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания

спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых

положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение

спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты

перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.

Тема 6. Физика света. Световая гармония. Цветовые контрасты. Контраст цветовых сопоставлении.

Основные свойства света. Основы колометрии. Свет и световое воздействие. Органические красители и

неорганические пигменты. Характеристика света при помощи ЭВМ. Солнечный свет и цветовые спектры Опыт И.

Ньютона Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн Психофизическая реальность цвета

Сравнительный метод и цветовое воздействие Цвет и цветовое впечатление Свойства света.

Двенадцатичастный цветовой круг Понятие гармонии и дисгармонии. Закон дополнительных цветов Цвета

первого, второго и третьего порядка Виды контрастов. Контраст и нюанс. Контраст цветовых сопоставлений.

Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теплого. Контраст светлого и темного в хроматических и

ахроматических цветах. Пространственное восприятие затемненных и осветленных чистых цветов. Способы

образования серого цвета. Образование серого цвета при исключении любого цвета из спектра и смешении

оставшихся. Понятие симультанного контраста Симультанный контраст и закон цветовой гармонии и

дополнительных цветов.

Тема 7. Виды декораций и пространственное устройство сцены.

Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер.

Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный

подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма.

Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная,

павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на

роликах фурки.

Тема 8. Технология художественного оформления спектакля.

Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного

искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной

перспективы. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений,

замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театра.

Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, эстрада). Приемы и

стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания,

жанра произведения и творческих установок постановщика - живопись, гравюра, плакат, лубок, народная

миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление,

костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей

оформления целостному образному замыслу - планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим.

Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников.

Характеристика основных видов эскизов. Умение "читать эскиз". Макет. Определение макета, его возможности.

Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. "Выгородка" будущего оформления.

"Монтировочная выписка". Монтировочные работы.

Тема 9. Работа режиссера с художником.

Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света,

постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над

поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение

стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение

приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных

особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная

тематика, приемы сценического решения и т.п.).

Тема 10. Сценография культурно-досуговых программ.
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Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения

премии "Гвоздь Сезона" в Театральном центре "На Страстном" в Москве (церемония состоялась в январе 2005

года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса "Мисс Русское Радио" (Москва,

РадиоХолл, 16 июня 2006 года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных

мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, "8 марта" и т.д.). Сценография праздничных

мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных

сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Искусство сценографии - http://list-of-lit.ru/iskusstvo/iskusstvo-scenografii.htm

Компьютерные и медиа технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса -

https://terrahumana.ru/arhiv/11_03/11_03_25.pdf

Сценический свет как компонент художественной выразительности спектакля -

http://theatre.sias.ru/upload/voprosy_teatra/2010_1-2_93-133_gudkova.pdf

Сценография - книга Бытия - https://proza.ru/2004/10/21-104

Театральное освещение - https://misakyan.com/files/ismagilov_drevaleva_teatralnoe_osveshenie.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к размышлению. Речь

лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, логичной, достаточно

громкой, с вариациями тембра и интонаций. Для активизации восприятия излагаемого

материала студентами следует использовать различные педагогические приемы - краткость

изложения, применение освежающих отступлений, методы наглядной информации и др.

Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внимания, к которым

относятся:

- использование литературных образов, цитат, крылатых выражений;

- использование разностильной, экспрессивной лексики;

- художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, парадоксы, афоризмы;

- интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра;

- внутренняя диалогичность.

Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить качество лекционного

занятия, могут быть психолого-педагогические средства активизации внимания и интереса:

- проблемный ввод в лекцию;

- вопросно-ответный ход рассуждения;

- рассмотрение проблемных ситуаций в лекции;

- выделение основных положений;

- приемы установления первичного контакта;

- использование личностных установок;

- доводы от авторитета, от личности;

- опора на контрольные группы для обратной связи;

- укрепление рабочих контактов на всех этапах чтения лекции.

Для мобилизации внимания слушателей лекции применяют также следующие приемы:

- прием новизны;

- прием взаимодействия интересов;

- прием персонофикации; прием соучастия. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной

аудитории, направленное на углубление научно- теоретических знаний и овладение

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические умения

(вычислений, расчетов, использования таблиц, справочников и др.). В процессе занятия

студенты по заданию и под руководством преподавателя выполняют одну или несколько

практических работ. Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по

решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. В итоге у

каждого обучающегося должен быть выработан определенный профессиональный подход к

решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим вопросы о том, сколько нужно задач и

какого типа, как их расположить во времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями

их подкрепить, в организации обучения в вузе далеко не праздные. Отбирая систему

упражнений и задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы это

давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем методическая

функция выступает здесь в качестве ведущей. В системе обучения существенную роль играет

очередность лекций и практических занятий. Лекция является первым шагом подготовки

студентов к практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии

приобретают конкретное выражение и решение. Лекция и практические занятия не только

должны строго чередоваться во времени, но и быть методически связаны проблемной

ситуацией. Лекция должна готовить студентов к практическому занятию, а практическое

занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные сведения от

материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее лектору вовлечь

студентов в творческий поиск. Важнейшим элементом практического занятия является учебная

задача (проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и

логические задания) для практического занятия, должен представлять дидактическую цель:

привитие каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, каких усилий от

обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество студентов при решении

данной задачи. Основной недостаток практических занятий часто заключается в том, что набор

решаемых на них задач состоит почти исключительно из простейших примеров. Это примеры с

узкой областью применения, которые служат иллюстрацией одного правила и дают практику

только в его применении. Такие примеры необходимы, но после освоения простых задач,

обучающиеся должны перейти к решению более сложных, заслуживающих дальнейшей

проработки. Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении

студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных

решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому

при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю важно

учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае выступает в роли

консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя

самостоятельности и инициативы студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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).

Организацию самостоятельной работы студента обеспечивают: факультет, кафедра,

преподаватель, библиотека. В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным

самостоятельным субъектом учебной деятельности. Выполняя самостоятельную работу под

контролем преподавателя, студент должен:

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и

предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными

стандартами высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по данной дисциплине. -

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы,

предложенным преподавателем.

Самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,

предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. Выполнять

самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком

представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе

студентов. Студент может сверх предложенного преподавателем (при обосновании и

согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ГОС ВПО по

данной дисциплине:

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,

разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными

самостоятельно.

Самостоятельная работа студента планируется студентом самостоятельно. Каждый студент

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

зачет Зачет - форма проверки успешного выполнения студентом курсовых работ, усвоения учебного

материала практических и семинарских занятий, а также форма проверки прохождения

учебной и производственной практики и выполнения в процессе этой практики всех учебных

поручений в соответствии с утвержденной кафедрой программой проведения практики. В

отдельных случаях зачет может устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по ее

отдельной части. Зачет служит формой проверки успешного выполнения студентами

лабораторных и практических работ, усвоения учебного материала семинарских занятий,

учебных заданий практики, а также выполнения курсовой работы. Зачеты проводятся во время

зачетной недели, перед началом экзаменационной сессии. Зачеты принимаются

преподавателями, руководившими практическими занятиями группы или читающими лекции по

данному курсу. Зачеты предполагают устные, письменные или практические формы контроля.

Преподавателю предоставляется право поставить зачет ("зачет-автомат") без выполнения

процедуры опроса только тем студентам, которые активно работали на занятиях на протяжении

всего семестра и выполняли практические задания. Результаты сдачи зачетов обычно

оцениваются отметкой "зачтено", однако иногда проводятся зачеты с дифференцированными

оценками ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). Дифференцированные зачеты

проставляются по курсовым работам, практике, а также по некоторым дисциплинам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 54.03.01

"Дизайн" и профилю подготовки "Коммуникативный дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


