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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  формирование у обучающихся целостного представления о сфере цифрового искусства и компьютерного дизайна как области проектно-

художественной деятельности, обладающей своей историей и традициями, средствами художественной выразительности, философией, возможностями и

сферами применения в социокультурной сфере.

Задачи дисциплины:

– формировании представлений о месте и роли цифрового искусства в современном социокультурном пространстве;

– ознакомлении с историей, направлениями и творческими принципами цифрового искусства, основными тенденциями актуального развития;

– формирование представлений об основных средствах композиционно-образной выразительности цифрового искусства и медиа-дизайна

– выработки навыка анализа и оценки произведений цифрового искусства;

– формировании способности к применению средства и методы цифрового искусства адекватно поставленных профессиональным задачам.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции  Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

УК 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском

контекстах

УК 5.1. Демонстрирует толерантное восприятие 

социальных и культурных различий, уважительное и 

бережное отношению к историческому наследию и 

культурным традициям

Знать: 

 основные подходы к определению понятия «культура»; 

 базовые принципы построения различных концепций 

культуры; 

 актуальные проблемы межкультурных отношений. 

Уметь: 

 понимать логику культурных явлений, их обусловленность

социальным и историческим контекстом; 

 учитывать культурные аспекты социальной, политической,

экономической, психологической, художественной сфер 

жизни людей; 

 анализировать современные проблемы культуры.

Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины;

 навыками анализа различных концепций культуры и 

применения этих концепций к пониманию культурных

феноменов; 

различными техниками анализа текстов культуры, позволяющими 

дифференцировать и интерпретировыать культурные явления.

УК-5.2.

Проявляет в своём поведении уважительное отношение

к  историческому  наследию  и  социокультурным

традициям различных социальных групп, опирающееся

на знание этапов

исторического  развития  России  в  контексте  мировой

истории и культурных традиций мира;

Знать: основные этапы истории локальных цивилизаций и 

содержание основных стадий всемирно-исторического развития от

древности до новейшего времени, основные достижения мировой 

культуры, особенности подходов к исследованию истории 

ментальностей, повседневности, микроистории, религий и 

гендерной истории

Уметь: сопоставлять особенности различных культур и 

цивилизаций, выделять общее и особенное в развитии общества на

разных исторических этапах и стадиях цивилизационного 

развития, анализировать актуальные проблемы современной 

цивилизации

Владеть: навыками проведения комплексного анализа 

исторических явлений и процессов, навыками анализа различных 

мнений с учётом уважения к другим культурным традициям

УК 5.3.Понимает межкультурное разнообразия 

общества в его различных контекстах: философском, 

Знать: межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах
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социально-историческом, этическом. Уметь: выстраивать межкультурные коммуникации

Владеть: способностью рассматривать процесс в контексте 

межкультурного разнообразия 

ПК-2 умеет создавать 

информационные 

материалы для сайта

ПК-2.6. Знает принципы копирайтинга и рерайтинга Знать: требования к информации; инструменты  поиска 

информации

Уметь: определять потребности целевой аудитории

Владеть: методами сбора информации в профессиональной сфере

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина   «Искусство как средство коммуникации» относится к дисциплинам по выбору вариативной  части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины   необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения  практик: 

 Поведение потребителей

 Современные интернет-коммуникации 

 Креатив в рекламе

 Копирайтинг

 Разработка и технология производства рекламного продукта: видеореклама

 Разработка и технология производства рекламного продукта: печатная реклама

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

 Профессионально-творческая практика

 Преддипломная практика

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет _3_ з.е., 108 академических часа (ов)

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме  контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации

образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество часов

4 Лекции 20

4 Семинары/лабораторные работы 22

 Всего: 42

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов). 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме  контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации

образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество часов

4 Лекции 8

4 Семинары/лабораторные работы 16

 Всего: 24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов). 
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2. Discipline structure

The total labor intensity of the discipline is __ 3 _ Credit, _108__ academic hours (s).

 

Discipline structure for full-time training

 

The scope of the discipline in the form of contact work of students with pedagogical workers and (or) persons involved in the implementation of the educational pro-

gram on other conditions during training sessions:

 

Semester Type of training sessions Number of hours

4 Lectures 20

4 Workshops/Lab Works 22

            Total: 42

 

The scope of the discipline (module) in the form of independent work of students is _66__ academic hours (s ).

 

  

Discipline structure for part-time training

 

The scope of the discipline in the form of contact work of students with pedagogical workers and (or) persons involved in the implementation of the educational pro-

gram on other conditions during training sessions:

 

Semester Type of training sessions Number of hours

4 Lectures 8

4 Workshops/Lab Works 16

            Total: 24

 

The scope of the discipline (module) in the form of independent work of students is _84__ academic hours (s ).

3.  Содержание дисциплины 

Тема 1 История становления и эстетическая программа цифрового искусства (digital art). 

Понятие цифрового искусства. Терминологическое разнообразие в сфере цифрового искусства. Зарождение цифрового искусства во второй половине XX

века: причины, исторические условия. Специфические особенности эстетической программы цифрового искусства (цифровые технологии как инструмент

создания и выразительное средства, интерактивность, понимание зрителя как актора, междисциплинарность, синтетичность, быстрое устаревание произве-

дений, проблемы хранения и экспонирования и пр.). Специфика создания, хранения, трансляции, демонстрации, продвижения произведений digital-art. Кри-

терии художественного в цифровом творчестве. Художественные предпосылки зарождения цифрового искусства. «Пионеры цифрового искусства» (Томас

Даймондс, Айван Сазерленд, Бенджамин Фрэнсис Лапоски, Герберт Франке и др.).

Тема 2 Виды и жанры цифрового искусства. 

Цифровая живопись как создание электронных изображений с помощью компьютерных имитаций традиционных инструментов художника. Основные

направления, формы, технические основания творчесва, представители. Цифровая скульптура. Отличия от традиционнй скульптуры. Основные направле-

ния, формы, технические основания творчесва, представители. Цифровая фотография и фотоманипуляции (соединение частей разных изображений и графи-

ческих элементов с целью получить совершенно новое произведение со своим смыслом и назначением). Требования к техническому оснащению творца.

Основные направления, формы, представители. Векторная графика – иллюстрация, описывающаяся при кодировании математическими формулами. Основ-

ные направления, формы, технические основания творчесва, представители. Алгоритическое искусство – вид цифрового искусства, при котором изображе-

ния или звуки генерируются самим компьютером на основе написанного алгоритма. Основные направления, формы, технические основания творчества,

представители. Фрактальная живопись как одно из наиболее популярных направлений цифрового искусства.

Тема 3 Феномен фрактального искусства. 

Фрактальное искусство как направление алгоритмического фицрового искусства. Понятие фрактала. История его открытия. Зарождение фрактальной жи-

вописи. Особенности фрактальной живописи (самоподобие, алгоритмичность, многомерность, неравномерность, повторение, незавершенность). Техниче-
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ские  основания  создания  произведений  фрактального  искусства.  Художники-фракталисты  и  их  произведения.  Специфика  индувидуального  почерка.

Объединения художников-фракталистов. Специфика фрактальной музыки.

Тема 4 Актуальные преокты в сфере цифрового искусства. 

Музеи цифрового искусства (Музей дизайна Купер-Хьюит в Нью-Йорке, Музей искусств Кливленда, Музей цифрового искусства в Париже и др.). Цифро -

вые художественные проекты на международных биеннале современного искусства. Наиболее яркие представители различных видов цифрового искусства

(Data Art, Pixel Art, Digital Photography, Immersive Art Augmented Reality, AR, Virtual Reality, Digital Illustration и др.). Цифровые художественные проекты в

различных сферах культуры. Компьютерные прогаммы и ресурсы, необходимые для создания объектов цифрового искусства, и специфика работы в них.

Corel Painter 2017, Affinity Designer 1.5, MediBang Paint, Amberlight 2 и др.

3. Discipline content

 

Theme 1 History of formation and aesthetic program of digital art.

The concept of digital art. Terminology diversity in digital art. The emergence of digital art in the second half of the 20th century: reasons, historical conditions. Spe -

cific features of the aesthetic program of digital art (digital technologies as a tool of creation and expressive means, interactivity, understanding of the viewer as an ac-

tor, interdisciplinary, synthetic, rapid obsolescence of works, problems of storage and exposure, etc.). Specifics of creation, storage, translation, demonstration, promo-

tion of digital-art works. Criteria for artistic in digital creativity. Artistic prerequisites for the birth of digital art. "Pioneers of Digital Art" (Thomas Diamonds, Ivan

Sutherland, Benjamin Francis Laposki, Herbert Franke, etc.).

 

Theme 2 Types and genres of digital art.

Digital painting as the creation of electronic images using computer imitations of traditional artist tools. The main directions, forms, technical foundations of creativity,

representatives. Digital sculpture. Differences from traditional sculpture. The main directions, forms, technical foundations of creativity, representatives. Digital pho -

tography and photomanipulation (combining parts of different images and graphic elements in order to get a completely new work with its meaning and purpose). Re -

quirements for the creator's technical equipment. Main directions, forms, representatives. Vector graphics - an illustration described when encoded by mathematical

formulas. The main directions, forms, technical foundations of creativity, representatives. Algorithm art is a form of digital art in which images or sounds are generated

by the computer itself based on a written algorithm. The main directions, forms, technical foundations of creativity, representatives. Fractal painting as one of the most

popular areas of digital art.

 

Theme 3 Phenomenon of fractal art.

Fractal art as a direction of algorithmic Fitzroy art. The concept of fractal. History of its discovery. The birth of fractal painting. Features of fractal painting (self-simi -

larity, algorithmicity, multidimensionality, unevenness, repetition, incompleteness). Technical grounds for creating works of fractal art. Fractalist artists and their

works. Specificity of indigidual handwriting. Associations of fractalist artists. Specifics of fractal music.

 

Theme 4 Actual Digital Art Projects.

Museums of Digital Art (Cooper-Hewit Design Museum in New York, Cleveland Museum of Art, Museum of Digital Art in Paris, etc.). Digital art projects at the In -

ternational Biennale of Contemporary Art. The brightest representatives of various types of digital art (Data Art, Pixel Art, Digital Photography, Immersive Art Aug-

mented Reality, AR, Virtual Reality, Digital Illustration , etc.). Digital art projects in various areas of culture. Computer programs and resources necessary to create ob-

jects of digital art, and the specifics of work in them. Corel Painter 2017, Affinity Designer 1.5, MediBang Paint, Amberlight 2 и др.      

4.  Образовательные  технологии 

Образовательные технологии

№ п/п Наименование раздела Виды учебных занятий  Образовательные технологии

1 2 3 4

1. Тема 1 История ста-

новления и эстетическая программа цифрового 

искусства (digital

art)

Лекция

Семинар 

Самостоятельная работа

Вводная лекция с использованием видеоматериалов 

Коммуникативный бизнес-тренинг 

Консультирование и проверка домашних заданий 

2. Тема 2 Виды и жанры

цифрового искусства

Лекция

Семинар 

Самостоятельная работа

Проблемная лекция

Развернутая беседа с обсуждением кейс- заданий и 

докладов с презентациями

Консультирование и проверка домашних заданий 
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3. Тема 3 Феномен фрак-

тального искусства

Лекция

Семинар 

Самостоятельная работа

Лекция с разбором конкретных ситуаций;

Коммуникативный бизнес- 

тренинг 

Ролевая игра 
Консультирование и проверка домашних заданий 

4     Тема 4

Актуальные

проекты в сфере цифрового искусства

Лекция

Семинар 

Самостоятельная работа

Консультирование и проверка домашних заданий 

5.  Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Форма контроля Макс. количество баллов

За одну работу Всего

Текущий контроль: 

  - опрос 5 баллов 20 баллов 

  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 20 баллов

  - тестирование 10 баллов 10 баллов

  - доклад 10 баллов 10 баллов

Промежуточная аттестация Защита проекта 40 баллов

Итого за семестр 

зачёт 

Зачет  с оценкой 100 баллов 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов

(European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS

95 – 100
отлично

зачтено

A

83 – 94 B

68 – 82 хорошо C

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5. Evaluation of planned training outcomes

5.1. Evaluation system

The evaluation system can be presented in both text and tabular form.

 

Control form Max. number of points

For one job In total

Monitoring:    

 - survey 5 points 20 points

 - participation in the discussion at the seminar 5 points 20 points

 - testing 10 points 10 points

 - report 10 points 10 points
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Intermediate qualification

 

Project protection 40 points

Total per semester

offset

Offset with score 100 points

 

The total result obtained is converted into the traditional rating scale and into the rating scale of the European Credit Transfer System (hereinafter - ECTS) in accor-

dance with Table:

 100-point scale Traditional scale ECTS scale

95 – 100
great  

set off

 

A

83 – 94 B

68 – 82 good C

56 – 67
well

D

50 – 55 E

20 – 49
unsatisfactorily not counted

FX

0 – 19 F

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала 

ECTS

Оценка по дисциплине Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/

A,B

«отлично»/

«зачтено (отлично)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет 

увязывать теорию с практикой, справляется с решением  задач профессиональной 

направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. 

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».

82-68/

C

«хорошо»/

«зачтено (хорошо)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно 

и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.  

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических 

задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми 

для этого навыками и приёмами.  

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».

67-50/

D,E

«удовлетвори-тельно»/

«зачтено (удовлетвори-

тельно)»/

«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений 

при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня 
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сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.  

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  литературы по дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации.

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/

F,FX

«неудовлетворительно»/

не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при

решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня 

сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.  

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  литературы по дисциплине.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и 

промежуточной аттестации.

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

5.2. Criteria for evaluation by discipline

 Scores/ECTS Scale Discipline Grade

 

Criteria for assessing the results of training by discipline

100-83/

A,B

Great

"counted (excellent) "/

"counted"

 

Exposed to the student, if he has deeply and firmly mastered theoretical and practical material, can 

demonstrate this in classes and in the course of intermediate certification. 

The student exhaustively and logically harmoniously sets out the educational material, knows how to 

link theory with practice, copes with solving the problems of professional orientation of a high level 

of complexity, correctly justifies the decisions made.

He is fluent in educational and professional literature.

 

The discipline is assessed by the student taking into account the results of the current and intermedi-

ate certification.

Competencies assigned to discipline are formed at the level - "high."

82-68/

C

Good

"counted (good) "/

"counted"

He is presented to the student, if he knows theoretical and practical material, competently and essen-

tially sets it out in the classes and in the course of intermediate certification, avoiding significant in-

accuracies. 

The student correctly applies theoretical provisions in solving practical problems of professional ori-

entation of different levels of complexity, possesses the skills and techniques necessary for this. 

It is quite well oriented in educational and professional literature.

The discipline is assessed by the student taking into account the results of the current and intermedi-

ate certification.

Competencies assigned to discipline are formed at the level - "good."

67-50/ "satisfactory "/ He is presented to the student if he knows theoretical and practical material at the basic level, makes 

individual mistakes in his presentation in classes and during intermediate certification.
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D,E "counted (satisfactory) "/

"counted"

The student experiences certain difficulties in applying theoretical provisions in solving practical 

problems of professional orientation of a standard level of complexity, possesses the basic skills and 

techniques necessary for this. 

Demonstrates a sufficient level of knowledge of educational literature in the discipline.

The discipline is assessed by the student taking into account the results of the current and intermedi-

ate certification.

Competencies assigned to discipline are formed at the level - "sufficient."

49-0/

F,FX

"unsatisfactory "/

not counted

Presented to the student if he does not know theoretical and practical material at the basic level, 

makes gross mistakes in his presentation in classes and during intermediate certification.

The student experiences serious difficulties in applying theoretical provisions in solving practical 

problems of professional orientation of a standard level of complexity, does not have the skills and 

techniques necessary for this. 

Demonstrates fragmentary knowledge of discipline teaching literature.

The discipline is assessed by the student taking into account the results of the current and intermedi-

ate certification.

Competencies at the level of "sufficient," assigned to discipline, have not been formed.

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

По итогам изучения каждой темы проводятся устные и письменные опросы в рамках контрольных вопросов по дисциплине. 

Контрольные вопросы по дисциплине:

1.Определение цифрового искусства. Особенности эстетической программы

2.Причины, исторические условия, основные этапы зарождения и развития цифрового искусства

3 Творчество пионеров цифрового искусства

4.Технико-технологические предпосылки зарождения цифрового искусства

5 Цифровая живопись, скульптура, фотография

6.Алгоритмическое искусство

7.Цифровая анимация и видео-арт

8.Векоторная графика и леттеринг

9.Фрактальное искусство: понятие, основные особенности, причины популярности

10.Основные этапы зарождения и развития фрактального искустсва

11.Фрактальная живопись

12.Фрактальная скульптура и музыка

13.Музеи цифрового искусства

14.Произведения цифрового искусства на биеннале

15.Компьютерные программы, необходимые для создания объектов цифрового искусства

16.Приложения и оборудование, необходимые для создания объектов цифрового искусства

Темы научных докладов и (или) рефератов:

Каждый студент  получает индивидуальный вариант для разработки  докладов  и проводит их презентацию в процессе обучения. Примерные

темы докладов:

Визуальная идентификация произведений цифрового искусства
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Соотнесение учебной задачи и технического инструмента ее решения

5.3. Assessment tools (materials) for current monitoring of academic performance, intermediate certification of students in the discipline

Based on the results of the study of each topic, oral and written surveys are conducted as part of discipline control questions.

 

Discipline Control Questions:

 

1. definition of digital art. Features of the aesthetic program

2. Reasons, historical conditions, main stages of the emergence and development of digital art

3 The Creativity of Digital Art Pioneers

4. technical and technological prerequisites for the emergence of digital art

5 Digital painting, sculpture, photography

6. algorithmic art

7. digital animation and video art

8. vector graphics and lettering

9. fractal art: concept, main features, reasons for popularity

10. The main stages of the origin and development of fractal art

11. fractal painting

12. fractal sculpture and music

13. digital art museums

14. works of digital art at the Biennale

15. computer programs needed to create digital art objects

16. applications and equipment required to create digital art objects

 

 

Topics of scientific reports and/or abstracts:

Each student receives an individual version for the development of reports and conducts their presentation during the training process. Sample topics of

the reports:

Visual identification of digital art

Correlation of the training task and the technical tool for its solution

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы 

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. От 02.02.2006) «О некоммерческих организациях».

2. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 30.12.2006 №276-ФЗ

Основная литература

1. Балашов, А. П. Организационная культура : учебное пособие / А. П. Балашов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 278 с. -

ISBN 978-5-9558-0475-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150325
2. Грошев, И.В. Организационная культура: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организа-

ции» /  И.В.  Грошев, П.В. Емельянов, В.М.  Юрьев.  — М. :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  288 с.  -  ISBN 978-5-238-00793-0.  -  Текст :  электронный.  -  URL:

https://znanium.com/catalog/product/1028734
3. Персикова, Т. Н. Корпоративная культура : учебник / Т. Н. Персикова. - Москва : Логос, 2020. - 288 с. - (Новая университетская библиотека). -

ISBN 978-5-98704-467-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1212400 

4. Семенов, Ю. Г. Организационная культура : учебное пособие / Ю. Г. Семенов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 256 с. - ISBN 978-5-

98704-108-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213074
5. Соломанидина, Т. О. Организационная культура компании : учебное пособие / Т. О. Соломанидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

ИНФРА-М,  2019.  —  624  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN  978-5-16-003946-6.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://
znanium.com/catalog/product/1007098

https://znanium.com/catalog/product/1007098
https://znanium.com/catalog/product/1007098
https://znanium.com/catalog/product/1213074
https://znanium.com/catalog/product/1212400
https://znanium.com/catalog/product/1028734
https://znanium.com/catalog/product/1150325
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6. Тихомирова, О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка : учебное пособие / О.Г. Тихомирова. — Москва : ИНФРА-М,

2020.  —  151  с.  — (Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  ISBN 978-5-16-004534-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/
catalog/product/1072287

Дополнительная

1. Бехар, Г. Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks: Учебное пособие / Бехар Г., Голдстайн Д., - 8-е изд. - Москва :Альпина Пабл.,

2016. - 186 с. ISBN 978-5-9614-5103-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912690
2. Катценбах, Д. Трансформация корпоративной культуры: важные детали, без которых ничего не работает / Джон Катценбах, Джеймс Томас,

Гретчен Андерсон. - Москва : Интеллектуальная Литература, 2020. - 175 с. - ISBN 978-5-907274-46-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/

catalog/product/1222482

3. Лайкер, Д. К. Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний / Лайкер Д.К., Хосеус М. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 354 с.:

ISBN 978-5-9614-4995-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/914070
4. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие / Т. Н. Персикова. - Москва : Логос, 2020. - 224 с. -

ISBN 978-5-98704-127-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1212426
5. Соломанидина, Т. О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах : учебно-методические материалы / Т. О. Соломанидина. -

Москва :  ИНФРА-М, 2020.  -  395 с.  -  (Высшее  образование).  -  ISBN 5-16-002708-4.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  https://znanium.com/
catalog/product/1069343
6. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция»

/  В.И.  Шуванов.  — М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  -  463  с.  -  ISBN  978-5-238-01629-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:  http://znanium.com/
catalog/product/1028855

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
1. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам [Режим доступа  

h  ttp://window.edu.ru/window/library  
2.  http://www. ruscorpora. ru/

3. http://www. openet. edu. ru

4.  http://www. rhetor. ru/

5.  http://its-journalist. ru

6.  http://www. textology. ru

7.  http://politlogia. narod. ru

8.  http://jarki. ru

Состав современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press

PrоQuest  Dissertation & Theses Global

SAGE Journals

Taylor and Francis 

JSTOR

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases 

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс

2. Гарант

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:

- демонстрационные приборы для лекции - визуализации,

- мультимедийные средства для презентаций докладов и рефератов.

Требования к аудиториям:

- для проведения семинаров необходимы компьютерные классы с доступом в социальные сети,

- для лекций и семинаров в аудитории необходимы: оборудование для письма, оборудование для показа слайдов и персональные компьютеры.

http://window.edu.ru/window/library
http://znanium.com/catalog/product/1028855
http://znanium.com/catalog/product/1028855
https://znanium.com/catalog/product/1069343
https://znanium.com/catalog/product/1069343
https://znanium.com/catalog/product/1212426
https://znanium.com/catalog/product/914070
https://znanium.com/catalog/product/912690
https://znanium.com/catalog/product/1072287
https://znanium.com/catalog/product/1072287
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Состав программного обеспечения:

Windows 

Microsoft Office

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:
●

для слепых и слабовидящих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих

устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 
●

для глухих и слабослышащих: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования. 
●

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается  использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с

индивидуальными  особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом, или  могут  использоваться  собственные

технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья и восприятия информации:
●

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.
●

для  глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.
●

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения: 
●

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
●

для  глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; 
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- акустический усилитель и колонки;
●

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий  

Практическая работа № 1 Тема «Феномен фрактального искусства»

Цель работы – сформировать представление обучающихся о специфике процесса создания произведений фрактального искусства.

Задание и методика выполнения:

Обучающимся необходимо предварительно самостоятельно прочитать о специфике работы в программах генерации фрактальных изображений: Art Dabbler

и Ultra Fractal, Musinum.

На самом практическом занятии обучающиеся будут работать в данных программах, создавая произведения фрактального искусства.

После того, как произведения будут созданы, необходимо осществить творческую презентацию получившегося арт-объекта (пояснить причины выбора

программы, содерание концепции, эстетичесокго решения и пр.).

Практическая работа № 2 Тема «Актуальные проекты в сфере digital art»

Цель работы – сформировать представление обучающихся о специфике процесса создания произведений цифрового искусства.

Задание и методика выполнения:

Обучающимся необходимо предварительно ознакомиться с программами, позволяющими создавать поизведения цифрового искусства (Corel Painter 2017,

Affinity Designer 1.5, MediBang Paint, Amberlight 2).

На самом практическом занятии обучающиеся будут работать в данных программах, создавая произведения цифрового искусства.

После того, как произведения будут созданы, необходимо осществить творческую презентацию получившегося арт-объекта (пояснить причины выбора

программы, содержание концепции, эстетичесокго решения и пр.).

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Научное  сообщение  на  базе  доклада  или  реферата  является  самостоятельной  работой  студента  и  подводит  итоги  его  теоретической  и  практической

подготовки по изучаемой дисциплине. При подготовке научного доклада обучающийся должен показать свои способности и возможности по решению

реальных  проблем,  используя  полученные  в  процессе  обучения  знания.  Методические  указания  позволяют  обеспечить  единство  требований,

предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению письменных работ.

При выполнении письменных работ используются все знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины; закрепляются навыки оформления 

результатов учебно-исследовательской работы; выявляются умения четко формулировать и аргументировано обосновывать предложения и рекомендации 

по выбранной теме.

Выполнение работы предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя. В ходе выполнения работы студент должен показать, в какой мере

он овладел теоретическими знаниями и практическими навыками, научился ставить научно-исследовательские проблемы, делать выводы и обобщать 

полученные результаты.

Подготовка письменной работы имеет целью:

• закрепление навыков научного исследования;

• овладение методикой исследования;

• углубление теоретических знаний в применении к конкретному исследованию;

•  применение знаний при решении конкретных задач управленческой деятельности;

• выяснение подготовленности студента к самостоятельному решению проблем, связанных с предметом 

Общие требования.

Для успешного и качественного выполнения письменной научной работы студенту необходимо:

• иметь знания по изучаемой дисциплине в объеме программы РГГУ;

• владеть методами научного исследования;

• уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую очередь персональные компьютеры как в процессе выполнения, 

так и в процессе оформления  работы;

• свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь работать со специальной литературой;

• уметь логично, грамотно и научно обоснованно формулировать теоретические и практические рекомендации, результаты анализа;

• квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание  работы.

Являясь законченной самостоятельной научно-исследовательской разработкой студента, письменная работа должна отвечать основным требованиям:

1. Актуальность темы исследования.

2. Предметность, конкретность и обоснованность выводов о состоянии разработки поставленной проблемы.
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3. Соответствие уровня разработки темы современному уровню научных разработок, методических положений и рекомендаций, отраженных в 

соответствующей литературе.

Темы письменных работ формулируются на основе Примерной тематики, представленной в разделе 5.4. настоящей Рабочей программы. 

Предлагаемая обучающимся тематика работ является примерной и не исключает возможности выполнения работы по проблемам, предложенным 

студентом. При этом тема должна быть согласована с руководителем. При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы 

обеспечены исходными данными, литературными источниками, соответствуют индивидуальным способностям и интересам обучающегося.

Требования к содержанию и структуре текста

Предлагаемая примерная тематика  охватывает широкий круг вопросов. Поэтому структура каждой работы должна уточняться студентом с преподавателем,

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п.

Однако каждая письменная научная работа должна иметь:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- главы и/или параграфы;

- заключение;

- список использованных  источников и литературы.
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Цифровое и постцифровое искусство в рекламном производстве»

Дисциплина реализуется на факультете рекламы и связей с общественностью  кафедрой брендинга и визуальных коммуникаций 

Цель дисциплины  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  сфере  цифрового  искусства  и  компьютерного  дизайна  как  области

проектно-художественной деятельности, обладающей своей историей и традициями, средствами художественной выразительности, философией, возможно-

стями и сферами применения в социокультурной сфере.

Задачи дисциплины:

– формировании представлений о месте и роли цифрового искусства в современном социокультурном пространстве;

– ознакомлении с историей, направлениями и творческими принципами цифрового искусства, основными тенденциями актуального развития;

– формирование представлений об основных средствах композиционно-образной выразительности цифрового искусства и медиа-дизайна

– выработки навыка анализа и оценки произведений цифрового искусства;

– формировании способности к применению средства и методы цифрового искусства адекватно поставленных профессиональным задачам.

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-2 умеет создавать информационные материалы для сайта 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.

The discipline is implemented at the Faculty of Advertising and Public Relations by the Department of Branding and Visual Communications

Purpose of the discipline the formation of a holistic view of the field of digital art and computer design among students as a field of design and artistic activity, which

has its own history and traditions, means of artistic expression, philosophy, opportunities and areas of application in the socio-cultural sphere.

Discipline tasks:

– formation of ideas about the place and role of digital art in the modern socio-cultural space;

– familiarization with the history, trends and creative principles of digital art, the main trends of current development;

– formation of ideas about the main means of compositional-figurative expressiveness of digital art and media design

- developing the skill of analyzing and evaluating works of digital art;

- the formation of the ability to use the means and methods of digital art adequately set for professional tasks.

The discipline is aimed at the formation of the following competencies:

UC-5. Able to perceive the intercultural diversity of society in the socio-historical, ethical and philosophical contexts

PC-2 is able to create information materials for the site 

The discipline provides for intermediate certification in the form of a test with an assessment.

The total labor intensity of mastering the discipline is 3 credit units.
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	5. Оценка планируемых результатов обучения
	5.1. Система оценивания
	Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.
	Форма контроля
	Макс. количество баллов
	За одну работу
	Всего
	Текущий контроль:
	- опрос
	5 баллов
	20 баллов
	- участие в дискуссии на семинаре
	5 баллов
	20 баллов
	- тестирование
	10 баллов
	10 баллов
	- доклад
	10 баллов
	10 баллов
	Промежуточная аттестация
	Защита проекта
	40 баллов
	Итого за семестр
	зачёт
	Зачет с оценкой
	100 баллов
	
	Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:
	100-балльная шкала
	Традиционная шкала
	Шкала ECTS
	95 – 100
	отлично
	зачтено
	A
	83 – 94
	B
	68 – 82
	хорошо
	C
	56 – 67
	удовлетворительно
	D
	50 – 55
	E
	20 – 49
	неудовлетворительно
	не зачтено
	FX
	0 – 19
	F
	5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине
	Баллы/ Шкала ECTS
	Оценка по дисциплине
	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	100-83/
	A,B
	«отлично»/
	«зачтено (отлично)»/
	«зачтено»
	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
	Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.
	Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
	82-68/
	C
	«хорошо»/
	«зачтено (хорошо)»/
	«зачтено»
	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.
	Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.
	Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
	67-50/
	D,E
	«удовлетвори-тельно»/
	«зачтено (удовлетвори-тельно)»/
	«зачтено»
	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
	Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.
	Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
	49-0/
	F,FX
	«неудовлетворительно»/
	не зачтено
	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
	Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.
	Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
	Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.
	5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	По итогам изучения каждой темы проводятся устные и письменные опросы в рамках контрольных вопросов по дисциплине.
	Контрольные вопросы по дисциплине:
	Темы научных докладов и (или) рефератов:
	Каждый студент получает индивидуальный вариант для разработки докладов и проводит их презентацию в процессе обучения. Примерные темы докладов:
	6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	6.1. Список источников и литературы
	Нормативно-правовые акты
	Основная литература
	Дополнительная
	6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»
	
	1. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам [Режим доступа http://window.edu.ru/window/library
	2. http://www. ruscorpora. ru/
	3. http://www. openet. edu. ru
	4. http://www. rhetor. ru/
	5. http://its-journalist. ru
	6. http://www. textology. ru
	7. http://politlogia. narod. ru
	8. http://jarki. ru
	Состав современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС)
	Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
	ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
	Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
	Cambridge University Press
	PrоQuest Dissertation & Theses Global
	SAGE Journals
	Taylor and Francis
	JSTOR
	6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
	Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases
	Информационные справочные системы:
	1. Консультант Плюс
	2. Гарант
	7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
	- демонстрационные приборы для лекции - визуализации,
	- мультимедийные средства для презентаций докладов и рефератов.
	Требования к аудиториям:
	- для проведения семинаров необходимы компьютерные классы с доступом в социальные сети,
	- для лекций и семинаров в аудитории необходимы: оборудование для письма, оборудование для показа слайдов и персональные компьютеры.
	Состав программного обеспечения:
	Windows
	Microsoft Office
	8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
	методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:
	для слепых и слабовидящих:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
	- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
	- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
	- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
	- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
	- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
	для глухих и слабослышащих:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
	- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
	- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
	- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
	- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
	При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
	При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.
	Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий. 
	Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
	для слепых и слабовидящих:
	- в печатной форме увеличенным шрифтом;
	- в форме электронного документа;
	- в форме аудиофайла.
	для глухих и слабослышащих:
	- в печатной форме;
	- в форме электронного документа.
	для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- в печатной форме;
	- в форме электронного документа;
	- в форме аудиофайла.
	Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:
	для слепых и слабовидящих:
	- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
	- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
	- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
	для глухих и слабослышащих:
	- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
	- акустический усилитель и колонки;
	для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
	- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.
	9. Методические материалы
	9.1. Планы семинарских занятий
	9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
	Научное сообщение на базе доклада или реферата является самостоятельной работой студента и подводит итоги его теоретической и практической подготовки по изучаемой дисциплине. При подготовке научного доклада обучающийся должен показать свои способности и возможности по решению реальных проблем, используя полученные в процессе обучения знания. Методические указания позволяют обеспечить единство требований, предъявляемых к содержанию, качеству и оформлению письменных работ.
	При выполнении письменных работ используются все знания, полученные студентами в ходе освоения дисциплины; закрепляются навыки оформления результатов учебно-исследовательской работы; выявляются умения четко формулировать и аргументировано обосновывать предложения и рекомендации по выбранной теме.
	Выполнение работы предполагает консультационную помощь со стороны преподавателя. В ходе выполнения работы студент должен показать, в какой мере он овладел теоретическими знаниями и практическими навыками, научился ставить научно-исследовательские проблемы, делать выводы и обобщать полученные результаты.
	Подготовка письменной работы имеет целью:
	• закрепление навыков научного исследования;
	• овладение методикой исследования;
	• углубление теоретических знаний в применении к конкретному исследованию;
	• применение знаний при решении конкретных задач управленческой деятельности;
	• выяснение подготовленности студента к самостоятельному решению проблем, связанных с предметом
	Общие требования.
	Для успешного и качественного выполнения письменной научной работы студенту необходимо:
	• иметь знания по изучаемой дисциплине в объеме программы РГГУ;
	• владеть методами научного исследования;
	• уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую очередь персональные компьютеры как в процессе выполнения, так и в процессе оформления работы;
	• свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и уметь работать со специальной литературой;
	• уметь логично, грамотно и научно обоснованно формулировать теоретические и практические рекомендации, результаты анализа;
	• квалифицированно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание работы.
	Являясь законченной самостоятельной научно-исследовательской разработкой студента, письменная работа должна отвечать основным требованиям:
	1. Актуальность темы исследования.
	2. Предметность, конкретность и обоснованность выводов о состоянии разработки поставленной проблемы.
	3. Соответствие уровня разработки темы современному уровню научных разработок, методических положений и рекомендаций, отраженных в соответствующей литературе.
	Темы письменных работ формулируются на основе Примерной тематики, представленной в разделе 5.4. настоящей Рабочей программы.
	Предлагаемая обучающимся тематика работ является примерной и не исключает возможности выполнения работы по проблемам, предложенным студентом. При этом тема должна быть согласована с руководителем. При выборе темы необходимо учитывать, в какой мере разрабатываемые вопросы обеспечены исходными данными, литературными источниками, соответствуют индивидуальным способностям и интересам обучающегося.
	Требования к содержанию и структуре текста
	Предлагаемая примерная тематика охватывает широкий круг вопросов. Поэтому структура каждой работы должна уточняться студентом с преподавателем, исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информации и т.п.
	Однако каждая письменная научная работа должна иметь:
	- титульный лист;
	- оглавление;
	- введение;
	- главы и/или параграфы;
	- заключение;
	- список использованных источников и литературы.
	
	
	Приложение 1
	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	«Цифровое и постцифровое искусство в рекламном производстве»
	Дисциплина реализуется на факультете рекламы и связей с общественностью кафедрой брендинга и визуальных коммуникаций
	Задачи дисциплины:
	Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах
	ПК-2 умеет создавать информационные материалы для сайта
	По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
	The discipline is implemented at the Faculty of Advertising and Public Relations by the Department of Branding and Visual Communications
	Purpose of the discipline the formation of a holistic view of the field of digital art and computer design among students as a field of design and artistic activity, which has its own history and traditions, means of artistic expression, philosophy, opportunities and areas of application in the socio-cultural sphere.
	Discipline tasks:
	– formation of ideas about the place and role of digital art in the modern socio-cultural space;
	– familiarization with the history, trends and creative principles of digital art, the main trends of current development;
	– formation of ideas about the main means of compositional-figurative expressiveness of digital art and media design
	- developing the skill of analyzing and evaluating works of digital art;
	- the formation of the ability to use the means and methods of digital art adequately set for professional tasks.
	The discipline is aimed at the formation of the following competencies:
	UC-5. Able to perceive the intercultural diversity of society in the socio-historical, ethical and philosophical contexts
	PC-2 is able to create information materials for the site
	The discipline provides for intermediate certification in the form of a test with an assessment.
	The total labor intensity of mastering the discipline is 3 credit units.

