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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – сформировать знания о визуальной 

коммуникации как раздела гуманитарных наук и профессиональной практики. 

 

«Визуальные коммуникации» является одной из инновационных учебных дисциплин, 

которая ориентирована на реализацию запроса подготовки специалистов, способных 

создавать интеллектуальные, дизайнерские продукты, необходимые для бизнеса, маркетинга, 

проектирования виртуальных пространств, а также для сфер профессиональной 

деятельности, где речь идет о психологическом комфорте в организации окружающей среды. 

Визуальные коммуникации как форма социальных отношений дает возможность сократить 

путь от замысла к пониманию его другим человеком за счет айденетики, диаграмм, бизнес-

рисунка, схем, плакатов, пиктограмм и др.  

 

В итоге освоения дисциплины студенты должны  

знать: 

 теоретические основы визуальной коммуникации; 

 основы психологии зрительного восприятия и образного мышления. 

 

уметь: 

 применять методы анализа и интерпретации образа; 

 разрабатывать графические образы на основании тематического запроса. 

 

владеть: 

 техниками визуальной культуры для интерактивных коммуникаций; 

 программными средствами для создания продуктов визуальных коммуникаций. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Визуальные коммуникации» относится к вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Дополнительное 

образование (режиссер-педагог)», «Дополнительное образование (преподаватель музыки)».  

Дисциплина дополняет знания, получаемые студентами в рамках дисциплин «Рекламные 

технологии в театре» и «Полиграфический дизайн». В свою очередь, дисциплина 

«Визуальные коммуникации» представляет собой методологическую базу для усвоения 

студентами содержания дисциплины «Менеджмент культуры». 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 



 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов, из 

расчета 1 ЗЕТ= 36 часов. 
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5 9 3 108 12 24 – 36 8 72 – – Зачет 

В интерактивных формах часы используются в виде проблемных семинаров и круглых 

столов 

 

5. ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Контактная 

работа (час.) Всего 
контактных 

часов 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Кол-во 

часов на 

контроль ЛК ЛБ ПР 

Раздел 1. Визуальные коммуникации в современной культуре 

1 

Научный подход в 

исследовании визуальных 

коммуникаций   

2 – 4 6 – 16 – 

2 

Концептуальные модели 

визуальных 

коммуникаций  

4 – 4 8 2 16 – 

Раздел 2. Технологии визуальных коммуникаций 

3 
Основы современного 

дизайна 
2 – 6 8 2 14 – 

4 
Основы типографики и 

леттеринга 
2 – 4 6 2 16 – 

5 

Проектирование 

визуальных 

коммуникаций 

2 – 6 8 2 10 – 

6 Зачет – – – – – – – 

Итого: 12 – 24 36 8 36 – 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Тема 1. Научный подход в исследовании визуальных коммуникаций   
 

Естественнонаучные и гуманитарные исследования визуальных коммуникаций. Образное мышление. 

Психологический анализ визуальной культуры. Пространство, цвет и форма в восприятии человека. 



 

Визуальная депривация. Функциональные характеристики визуальных коммуникаций. Нарративный 

подход визуального текста. Визуальные коммуникации в урбанистике, средовом дизайне, 

эргономике, маркетинге, бизнесе. Агрессивная визуальная среда: факторы экспансии и методы 

противодействия.  

 

Тема 2. Концептуальные модели визуальных коммуникаций. 

 

Визуальное как первичный механизм трансляции традиции и социальных норм. Визуальное 

конструирование реальности. Проблема визуального в контексте критической теории современного 

(индустриального) общества. Концепции Теодора Адорно, Макс Хоркхаймера, Вальтер Беньямина. 

Проблематика визуального в работах Р.Арнхейма и М. Фуко. Визуальная культура и проблема 

идеологии. Эффекты и риски визуальной культуры. Визуальные коммуникации как социальная 

компетентность. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Тема 3. Основы современного дизайна 

Визуальное конструирование реальности. Инструменты визуальной коммуникации: зрительные, 

тактильные и мобильные. Базовые принципы дизайна. «Золотое сечение» в дизайне. Анализ 

объемно-пространственной формы. Архитектура как язык коммуникации. Бионика в 

дизайне. Искусство цвета и света в дизайне. Стилизация в визуальных решениях. Передача 

эмоций в простых рисунках. Оптические иллюзии. Абстрактные изображения. Ошибки 

дизайнера. Прикладные решения в дизайне. 

 

Тема 4. Основы типографики и леттеринга 

Базовые понятия типографики. Пиктографические рисунки, идеографическое письмо, 

иероглифическое письмо. История алфавитов и шрифтов. Классификация шрифтов. 

Функциональные и эстетические требования к шрифтам. Инструменты для письма. Субъективное 

восприятие шрифтов. Леттеринг и каллиграфия. Дизайнерские решения в организации текста и его 

иллюстраций. Культурные факторы восприятия текста и его иллюстраций.  

 

Тема 5. Проектирование визуальных коммуникаций 

Сферы прикладного проектирования визуальных коммуникаций. Бизнес-рисунок в деловых 

коммуникациях. Методы поэтапного перевода текста в образы, скрайбинг. Когнитивные 

карты и майндмэппинг. Разработка инфографики. Фирменный стиль: концепция и этапы 

проектирования. Визуальные коммуникации в маркетинге. Интерьер как технология 

коммуникации. Образ и стиль человека. Алгоритм проектирования визуальных 

коммуникаций. Программное обеспечение проектирования визуальных решений. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература 

1. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю.В. Веселова, 

О.Г. Семёнов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-2192-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990 

2. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учебное пособие / Г.С. Елисеенков, 

Г.Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - 

Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 150 с. : схем., табл., ил. 

- ISBN 978-5-8154-0357-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589


 

3. Ильченко, С.В. Деловые и научные коммуникации : учебное пособие / С.В. Ильченко, 

Е.Я. Кивит, А.Б. Оришев ; Институт бизнеса и дизайна. - Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 

2014. - 146 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283  

4. Кознов, Д.В. Основы визуального моделирования : учебное пособие / Д.В. Кознов. - 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 247 с. : табл., схем. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-823-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233310  

. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная 

мебель, перечень технических средств обучения - ПК, оборудование для демонстрации 

презентаций, наглядные пособия); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета); 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

 

Microsoft Office - офисный пакет 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

 

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

2. Электронная база данных Scopus 

3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». http://www.informio.ru/ 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей 

и по личному заявлению обучающегося. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233310
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/

