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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины

Освоение средств вербального предъявления проекта профессиональной и
непрофессиональной аудитории, навыков сложения проектной истории и
аргументации проектных решений.

1.2. Задачи дисциплины
- способность выстраивать убедительную историю создания проекта и

формулировать мотивировку принятия проектных решений;
- способность аргументированно отстаивать проектные решения в

обсуждениях с различными аудиториями - коллегами, клиентами, регулирующими
органами, публикой.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению 07.03.01

Архитектура, профиль «Архитектура и градостроительство» и входит в часть,
формируемую участниками образовательных отношений дисциплин по выбору
Б1.В.ДВ.01 Блока 1.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов
следующих компетенций:

Компетенция Индикатор достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
знать Уметь Иметь

практический опыт
ПК-2. Способен
участвовать в
разработке и
оформлении
архитектурного
концептуального
проекта

ПК-2.1. Участвует в
анализе содержания
задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и
средств их решения (в том
числе, учитывая
особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп
граждан), в
эскизировании, поиске
вариантных проектных
решений, в обосновании
архитектурных решений
объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художестве
нные, объемно-
пространственные и
технико- экономические
обоснования, использует
средства автоматизации
архитектурного
проектирования и
компьютерного
моделирования

Знать процессы
и технологии
разработки,
подготовки и
создания
архитектурных
проектов.

Уметь
разрабатывать
идею проекта,
находить
историю и
выделять в ней
героя,
находить под-
ход к работе с
героем,
обоснованно
выбирать
инструменты
для
рассказывания
истории
(мультиме-
дийные и
интерактивные
), представлять
и защищать
готовый

Иметь навыки
создания
архитектурных
презентаций с
интерактивными
элементами,
выбора
необходимого
типа медиа для
демонстрации
проекта,
построения
коммуникации
внутри команды
про-
екта и его
аудиторией,
представления и
защиты
архитектурного
проекта.



архитектурный
проект.

ПК-2.2. Демонстрирует
знания
социально-культурных,
демографических,
психологических,
градостроительных,
функциональных основ
формирования
архитектурной среды,
творческие приемы
выдвижения авторского
архитектурно-художестве
нного замысла, основные
способы выражения
архитектурного замысла,
включая графические,
макетные, компьютерные,
вербальные, видео,
основные средства и
методы архитектурного
проектирования, методы и
приемы компьютерного
моделирования и
визуализации

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

Вид учебной работы Всего часов в соответствии с учебным
планом

Аудиторная работа,
в том числе:

38

Лекции 19
Практические занятия 19
Лабораторные работы (практикумы) -
Самостоятельная работа 70
Контроль: -
Зачет
ИТОГО: 108

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
темы Наименование темы дисциплины

Количество часов контактной работы

Лекции Лабораторные
работы

Практические
занятия

Тема 1. Архитектурный мультимедийный
сторителлинг 2 - 2

Тема 2. Текстовые и визуальные элементы в
архитектурном мультимедийном
сторителлинге

2 - 2

Тема 3. Интерактивные элементы в
архитектурном мультимедийном
сторителлинге

2 - 2



Тема 4. Герой мультимедийной истории 2 - 2
Тема 5 Режиссура и создание

мультимедийной презентации 5 - 6
Тема 6 Сторителлинг для разных аудиторий 6 - 5

Итого 19 19

5.2. Тематический план изучения дисциплины
Тема 1. Архитектурный мультимедийный сторителлинг

Знакомство с понятием мультимедийного сторителлинга. История
возникновения мультимедийного сторителлинга. Задача сторителлинга. Форматы
историй. Принципы создания сторителлинга. Лонгриды как основной формат
сторителлинга: история жанра, виды лонгридов. Примеры лонгридов.

Тема 2. Текстовые и визуальные элементы в архитектурном
мультимедийном сторителлинге

Выбор ключевого типа медиа. Основы работы с текстом, фото и видео.

Тема 3. Интерактивные элементы в архитектурном мультимедийном
сторителлинге

Знакомство с таймлайнами, интерактивными картами, изображениями, играми
и инфографикой. Дополнительные интерактивные элементы как один из форматов
подачи информации (история, виды, особенности использования), платформы для
создания.

Тема 4. Герой архитектурной истории

Поиск героя истории. Характеристики героя - образ, речь. Задачи героя в
рассказе о проекте.

Тема 5. Режиссура и создание мультимедийной презентации

Выбор темы группового проекта. Написание и отрисовка режиссерского
сценария мультимедийного проекта. Производство контента: текст, фото, видео.
Верстка проекта.

Тема 6. Сторителлинг для разных аудиторий

Понимание целевой аудитории. Особенности подходов к формулированию
послания для различных аудиторий. Способы вовлечения аудитории.

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины

Тема 4 Практическая работа (ГР)
Тема 5 Практическая работа (ГР)



Тема 6 Практическая работа (ГР)

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (изучение
теоретического курса)

Вопросы, выносимые для самостоятельного изучения:
1. Анализ исторического контекста, в котором существует проект.
2. Изучение и анализ культурного контекста, в котором существует проект.
3. Ирония и юмор в повествовании - задачи, побочные эффекты.
4. Архетипические герои сказок и мифов.
5. Архетипические сюжеты и сюжетные ходы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины1

6.1. Основная литература

1. Музыкант, В. Л. Управление брэнд-коммуникациями / В. Л. Музыкант ; Московская международная
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. – 381 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464162 (дата обращения: 14.07.2022). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-4475-9125-0. – Текст : электронный.

2. Лужнова, Н. В. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие / Н. В. Лужнова ; Оренбургский
государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2016. – 141 с. :
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481768 (дата
обращения: 14.07.2022). – ISBN 978-5-7410-1643-5. – Текст : электронный.

3. Лазарева, Э. А. Профессиональные коммуникации. Корпоративная область архитектурной
деятельности: краткий курс. Ключевые слова, максимы, правила : учебное пособие / Э. А. Лазарева ;
Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2013.
– 186 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436701 (дата обращения: 07.07.2022). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-7408-0166-7. – Текст : электронный.

4. Гунина, Н. А. Английский для профессиональных целей (Архитектура и строительство зданий и
сооружений)=Professional English (Architecture and civil engineering) : учебное пособие / Н. А. Гунина,
Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498918 (дата обращения: 07.07.2022). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1686-7. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература

1. Хатунцев, А. В. Монтаж как одно из средств художественной выразительности ТВ / А. В. Хатунцев. –
Москва : Лаборатория книги, 2012. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141236 (дата обращения: 14.07.2022). – ISBN
978-5-504-00292-7. – Текст : электронный.

2. Игнатенко, А. А. Очерки истории российской рекламы / А. А. Игнатенко. – Санкт-Петербург : Алетейя,
2013. – 87 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209737 (дата обращения: 14.07.2022). – ISBN
978-5-91419-828-9. – Текст : электронный.

1
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3. Мандель, Б. Р. Психология рекламы: история, проблематика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – Москва
: ФЛИНТА, 2013. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364058 (дата обращения: 14.07.2022). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-9765-1633-5. – Текст : электронный.

6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет»

1 Архи.ру веб-сайт об архитектуре https://archi.ru/
2 ArchDaily блог об архитектуре https://www.archdaily.com/
3 Канал публичных выступлений TED Talks https://www.youtube.com/c/TED
4 Союз московских архитекторов https://moscowarch.ru/
5 Союз архитекторов России https://uar.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

● Кабинет гуманитарных дисциплин
Основное оборудование: доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя,
флипчарт, расходные материалы (маркеры, бумага для флипчарта)

Технические средства обучения: персональный компьютер; набор
демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)

● Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Основное оборудование: оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе
комплект лицензионного программного обеспечения,
электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной
информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

● Microsoft Windows 7 pro;
● Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
● Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
● Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
● Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
● Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364058
https://www.archdaily.com/
https://uar.ru/


бизнеса Russian Edition
электронно-библиотечная система:
● Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека

ONLINE» http://biblioclub.ru/
современные профессиональные баз данных:
● Официальный интернет-портал базы данных правовой информации

http://pravo.gov.ru.
информационные справочные системы:
● Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru.
● Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»

(http://www.consultant.ru/)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины
Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия,

самостоятельная работа студентов.
В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует новейшие

IT-обучающие технологии, включая электронную информационную
образовательную среду (виртуальный класс преподавателя по данной дисциплине).

При проведении лекционных занятий преподаватель использует
аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также
демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные)
материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием
компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости - с
привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ.

8.2. Методические рекомендации преподавателю
Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить

студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и
интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями
оценки качества знаний для итоговой оценки по дисциплине.

При проведении лекций, преподаватель:
1) формулирует тему и цель занятия;
2) излагает основные теоретические положения;
3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает

определения основных понятий, расчетных формул;
4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие

статистические данные для наглядного и образного представления изучаемого
материала;

5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.
При проведении практических занятий, преподаватель:
1) формулирует тему и цель занятия;

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru.
http://fgosvo.ru.
http://www.consultant.ru/


2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое
занятие;

3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам;
4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала.
В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических

занятий) с использованием активных методов обучения (деловых игр, кейсов,
мозговых атак, игрового проектирования и др.) преподаватель:

1) предлагает студентам разделиться на группы;
2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции

(практического занятия), раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее
вызывающие, последствия и пути решения;

3) организует межгрупповую дискуссию;
4) проводит обобщение с оценкой результатов работы студентов в группах и

полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем.
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания,
сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки,
форм контроля и перечня источников и литературы.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому
разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8.3. Методические рекомендации студентам по организации
самостоятельной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента

на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.
При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения

лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты
должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню
основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими
материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в
электронной информационно-образовательной среде.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Вид работы: Графическая работа (ГР)

ГР (Графическая работа) — творческая работа учащегося, визуальное оформление
информации: упрощённая зарисовка изучаемых объектов, составление схем,
графиков, диаграмм, графоаналитическая обработка данных, компоновка
фрагментов текста. Основой ГР является условная, схематическая графика, которая
передаёт принцип устройства или функционирования изучаемого объекта или



ориентирована на передачу отношений между фактами, явлениями, предметами,
раскрытие пространственно-временных связей, причинно-следственных,
функциональных зависимостей и т. д.

САМОПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ

ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вид работы: Мультимедийная презентация

Мультимедийная презентация – электронный формат представления ключевых
составляющих проектного решения, сопровождающийся движущимся визуальным
рядом и текстовыми пояснениями. Мультимедийная презентация рассказывает
историю про архитектурный объект и задействует воображение зрителя в форме, в
которой не может это сделать статичная архитектурная графика. Основная задача
данного формата – развитие навыков отбора информации, позволяющей
максимально эффективно донести проектную идею профессиональному сообществу
и (или) заказчику.

Порядок подготовки презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ
представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть
электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей
программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом
экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов
адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для
5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии
их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые
слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством



наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.
д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован
вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);
- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к
каждому);
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени,
чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации
должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время
присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка
появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать,
что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть,
если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и
диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный
материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление
подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации –
рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то,
зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время
аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый
слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета
времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить
презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же
шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для
информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить
переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст
или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также
нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими
являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий
фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в
одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они
читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными,
особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу



выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах
оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией
(текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно
только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление
элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной
информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с
разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными
числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для
всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не
должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами
диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств
рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость
пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов
должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно
быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет
просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее
значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового
процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как
объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер
шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом
или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть
ссылки на слайды в тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»).

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей
публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд
«Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и
либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация
PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме
полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна
программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
● удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);



● к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание
аудитории?

● не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Вид работы:
Просмотр

Просмотр — представление итогов этапа работы по отдельному заданию
преподавателям и приглашенным экспертам, с сессией вопросов-ответов и
высказыванием рекомендаций по доработке проекта. Предметом просмотра
являются презентационные материалы по проекту.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Как готовиться к практическому занятию.
1. Внимательно прочтите вопросы к заданию.
2. Подберите литературу, не откладывайте ее поиски на последний день.
3. Прочтите указанную литературу, определите основной источник по

каждому вопросу, делая выписки на листах или карточках, нумеруйте их пунктами
плана, к которому они относятся.

4. Оформляя выписки, не забудьте записать автора, название, год и место
издания, том, страницу.

5. При чтении найдите в словарях значение новых слов или слов,
недостаточно вам известных.

6. Просматривая периодическую печать, делайте вырезки по теме.
7. Проверьте, на все ли вопросы плана у вас есть ответы.
8. На полях конспекта, выписок запиши вопросы, подчеркните спорные

положения в тексте.

Требования к выступлению
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать
наиболее существенные из них.

Приводимые участником практического занятия примеры и факты должны
быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.
Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы
познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента
должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой



проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Памятка участнику дискуссии.
1. Прежде чем выступать, четко определите свою позицию.
2. Проверьте, правильно ли вы понимаете проблему.
3. Внимательно слушайте оппонента, затем излагайте свою точку зрения.
4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения

являются бесспорные факты.
5. Не забывайте о четкой аргументации и логике.
6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей оппонентов.
7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо, своими словами, не «по

бумажке».
8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если вы не правы.
9. Никогда не «навешивайте ярлыков», не допускайте грубостей и

насмешек.
10. Заканчивая выступления, подведите итоги и сформулируйте выводы.
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1. Формы и оценочные материалы текущего контроля успеваемости, и
промежуточной аттестации

В процессе и по завершению изучения дисциплины оценивается
формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция Индикатор достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать Уметь Иметь

практический
опыт

ПК-2. Способен
участвовать в
разработке и
оформлении
архитектурного
концептуального
проекта

ПК-2.1. Участвует в
анализе содержания
задания на
проектирование, в выборе
оптимальных методов и
средств их решения (в
том числе, учитывая
особенности
проектирования с учетом
потребностей лиц с ОВЗ
и маломобильных групп
граждан), в
эскизировании, поиске
вариантных проектных
решений, в обосновании
архитектурных решений
объекта капитального
строительства, включая
архитектурно-художестве
нные, объемно-
пространственные и
технико- экономические
обоснования, использует
средства автоматизации
архитектурного
проектирования и
компьютерного
моделирования

Знать процессы и
технологии
разработки,
подготовки и
создания
архитектурных
проектов.

Уметь
разрабатывать
идею проекта,
находить
историю и
выделять в ней
героя, находить
подход к работе с
героем,
обоснованно
выбирать
инструменты для
рассказывания
истории
(мультиме-
дийные и
интерактивные),
представлять и
защищать
готовый
архитектурный
проект.

Иметь навыки
создания
архитектурных
презентаций с
интерактивными
элементами, выбора
необходимого типа
медиа для
демонстрации
проекта, построения
коммуникации
внутри команды
про-
екта и его
аудиторией,
представления и
защиты
архитектурного
проекта.

ПК-2.2. Демонстрирует
знания
социально-культурных,
демографических,
психологических,
градостроительных,
функциональных основ
формирования
архитектурной среды,
творческие приемы
выдвижения авторского
архитектурно-художестве
нного замысла, основные
способы выражения
архитектурного замысла,
включая графические,
макетные, компьютерные,
вербальные, видео,
основные средства и
методы архитектурного
проектирования, методы
и приемы компьютерного



моделирования и
визуализации

Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов
учебных занятий и отведенного на них количества часов и форм контроля
успеваемости:

№ п/п Раздел дисциплины/темы Сем
естр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися Самос

тояте
льная
работ

а
Лекци

и

Практиче
ские

занятия

Лабор
аторн

ые
занят

ия

Тема 1. Архитектурный
мультимедийный
сторителлинг

8 2 2 - 10 -

Тема 2.

Текстовые и визуальные
элементы в
архитектурном
мультимедийном
сторителлинге

8 2 2 - 10 -

Тема 3.
Интерактивные элементы в
архитектурном
мультимедийном
сторителлинге

8 2 2 - 10 -

Тема 4.
Герой мультимедийной
истории 8 2 2 - 10

Текущий
контроль -
практическая
работа (ГР)

Тема 5.
Режиссура и создание
мультимедийной
презентации 8 5 6 - 10

Текущий
контроль -
практическая
работа (ГР)

Тема 6. Сторителлинг для разных
аудиторий

8 6 5 - 20

Текущий
контроль -
практическая
работа (ГР)
Промежуточн
ый контроль -
просмотр
мультимедий
ной
презентации

Итого часов
8 19 19 - 70



1.1. Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов

ведения конспекта, самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и
посещения занятий / активность на занятиях.

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости
предусмотрены:
- посещение занятий / активность на занятиях;
- анализ проектов (ГР);
- мультимедийная презентация;
- дискуссия по теме.

ГР (Графическая работа) — творческая работа учащегося, визуальное оформление
информации: упрощённая зарисовка изучаемых объектов, составление схем,
графиков, диаграмм, графоаналитическая обработка данных, компоновка
фрагментов текста. Основой ГР является условная, схематическая графика, которая
передаёт принцип устройства или функционирования изучаемого объекта или
ориентирована на передачу отношений между фактами, явлениями, предметами,
раскрытие пространственно-временных связей, причинно-следственных,
функциональных зависимостей и т. д.

Темы графической работы
1. Эскиз героев истории с ключевыми характеристиками
2. Режиссерский сценарий мультимедийного проекта

1.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета в конце 8 семестра.
В качестве средств, используемых в промежуточной аттестации

предусматривается:
● просмотр мультимедийной презентации
● билеты

Мультимедийная презентация – электронный формат представления ключевых
составляющих проектного решения, сопровождающийся движущимся визуальным
рядом и текстовыми пояснениями. Мультимедийная презентация рассказывает
историю про архитектурный объект и задействует воображение зрителя в форме, в
которой не может это сделать статичная архитектурная графика. Основная задача
данного формата – развитие навыков отбора информации, позволяющей
максимально эффективно донести проектную идею профессиональному сообществу
и (или) заказчику.



1.3. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области

дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения, обучающегося
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и
взаимосвязи между ними:

1. Написание режиссерского сценария мультимедийного проекта.
2. Покадровая отрисовка режиссерского сценария мультимедийного проекта.
3. Особенности производства текстового контента.
4. Задачи фото- и видеоконтента в мультимедийном проекте.
5. Интерактивные элементы как средство вовлечения аудитории.
6. Принципы верстки проекта.

Задания на выявление способности обучающегося выбирать и применять
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к
профессиональной деятельности.

- мультимедийная презентация
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения

дисциплины.
- мультимедийная презентация

2. Критерии оценки по дисциплине

Описание работ Максимальное
количество баллов

1. Посещение занятий/активность на занятиях 10

2. Выполнение форм текущего контроля успеваемости:

практическая работа (ГР) 10

практическая работа (ГР) 10

Итого текущий контроль: 30

Промежуточная аттестация: 70

Итого по всем формам контроля: 100

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации (при проведении экзамена /
выставления оценки по сданной работе)

5-балльная система Рейтинговая оценка Европейская шкала оценки
Оценка по шкале ECTS

«Отлично» 80-100 А
«Хорошо» 70-79 В

60-69 С
«Удовлетворительно» 50-59 D

40-49 E
«Неудовлетворительно» Менее 40 F



Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок

100 балльная
оценка

Европейская
шкала оценки

Оценка по
шкале ECTS

Критерии оценки

80 - 100 А «Отлично» — теоретическое содержание курса освоено полностью,
без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения по
всем критериям задания соответствует оценкам отлично или очень
хорошо, задания выполнены без ошибок, представленная работа
содержит оригинальное (или инновационное) решение либо
исполнение задания или существенных элементов задания, при этом
оно соответствует общим целям и задачам проекта.

70-79 B «Очень хорошо» — теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения большинства из них оценено по критериям задания как
очень хорошо или отлично.

60-69 C «Хорошо» — теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения большинства заданий соответствует по всем критериям
задания оценкам хорошо или выше, некоторые виды заданий
выполнены с незначительными ошибками.

50-59 D «Удовлетворительно» — теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных
заданий, возможно, содержат ошибки. Все запланированные
образовательные результаты по дисциплине достигнуты, возможно,
некоторые из них на минимально достаточном уровне.

40-49 E «Посредственно» — теоретическое содержание курса освоено
частично, некоторые или все практические навыки работы
сформированы на начальном уровне, некоторые предусмотренные
программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество
выполнения соответствует минимальному достаточному (зачетному)
баллу, предложенные решения или исполнение содержат ошибки.
Все запланированные образовательные результаты по дисциплине
достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном
уровне.

0-39 F «Неудовлетворительно» — теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые практические навыки работы не
сформированы, и / или выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки. Как минимум один из запланированных
образовательных результатов не достигнут.

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации в форме зачета

100-балльная оценка Европейская шкала оценки
Оценка по шкале ECTS

зачтено 40–100 Е, D, С, В, А

не зачтено Менее 40 F



В зачетно-экзаменационных ведомостях (по итогам зачета) выставляется
оценка «зачтено» или «не зачтено», рейтинговая оценка по системе ECTS.
Положительными оценками, при получении которых учебная дисциплина
засчитывается обучающийся в качестве пройденной, являются оценки А, В, С, D и
Е.
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