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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
           Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у магистров 

навыков, связанных с проектированием предметно-пространственной и архитектурной 

среды,   архитектурно-дизайнерского проектирования  

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- в ходе обучения магистры должны понимать закономерности развития предмет-

но-пространственной и архитектурной среды в культурно-историческом и эстетико-

аксиологическом контексте  

- в ходе обучения магистры должны выполнять архитектурно-дизайнерское проек-

тирование во взаимосвязи ценностных ориентиров и принципов стилеобразования  
 

2  Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) изучается в 3 семестре 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (формируемыми компетенциями), установленными в общей харак-

теристике основной профессиональной образовательной программы, приведен ниже. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  
            основные этапы развития мирового искусства; основные стили и направления в ин-

терьерах и в архитектуре, типы зданий и сооружений (код компетенции ПК-2,  код инди-

катора – ПК-2.1); 

 

Уметь:  
            анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

использовать эстетические идеи исторического периода для раскрытия авторского замысла 

и назначения помещения; проводить художественный анализ; применять в практической 

деятельности законы формообразования, принципы стилеобразования в интерьере  (код 

компетенции ПК-2,  код индикатора – ПК-2.2); 

 

Владеть:  
            методами оценки и интерпретации художественной ценности предметно-

пространственной и архитектурной среды; навыками архитектурно-дизайнерского проек-

тирования, достижения оптимальной предметно-пространственной организации и образно-

сти дизайнерских решений в архитектурной среде, навыками формирования стиля в совре-

менном интерьере  (код компетенции ПК-2,  код индикатора – ПК-2.3). 

 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представле-

ны в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Очная форма обучения 
3 семестр 

Подготовка к практическим(семинарским)занятиям  

Подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение. 

Выполнение курсовой работы. Тема работы:  «Сбор и оформление материалов для 

предпроектного анализа к магистерской диссертации». 

Диссертация на соискание квалификационной академической степени магистра являет-

ся итоговой работой магистранта, защита которой завершает процесс обучения по магистер-

ской программе. 



Магистерская диссертация - это научный труд, выполненный в форме рукописи, пред-

ставляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания, которая имеет 

внутреннее единство и отражает результаты разработки выбранной темы. Она должна пред-

ставлять собой законченную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно 

под общим руководством научного руководителя, и соответствовать современному уровню 

развития педагогической науки, а ее тема должна быть актуальной. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, насколько 

полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их 

новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свиде-

тельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной об-

ласти профессиональной деятельности. 

Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллюстративно-

го материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные 

научные факты и доказывает научную ценность и практическую значимость тех или иных по-

ложений. 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного 

познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом кон-

кретном случае их использования. Содержание диссертации характеризуют оригинальность, 

уникальность и неповторимость приводимых сведений. Основой содержания должен быть 

принципиально новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и законо-

мерностей, или обобщение ранее известных положений с других научных позиций. 

Содержание диссертации в наиболее систематизированном виде фиксирует как исход-

ные предпосылки научного исследования, так и полученные результаты. Причем здесь не про-

сто отражаются научные факты, а проводится их всесторонний анализ, обсуждаются имеющие-

ся альтернативы и причины выбора одной из них. 

Материал диссертации следует излагать на основе аргументированных суждений и точ-

ных данных. 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и 

точность приводимых данных. Нормы научной коммуникации строго регламентируют характер 

изложения научной информации, требуя отказа от выражения собственного мнения в чистом 

виде, т.е. исключающим употребление личного местоимения «я». Правильнее, когда автор дис-

сертации выступает во множественном числе и вместо «я» употребляет местоимение «мы», что 

позволяет ему отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы 

или научного направления. И это вполне оправдано, поскольку современную науку характери-

зуют такие тенденции, как интеграция, коллективное творчество, комплексный подход к реше-

нию проблем. 

Степень магистра – это не ученая, а академическая степень, отражающая, прежде всего, 

образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетельствующая о наличии у него 

умений и навыков, присущих начинающему научному работнику. Поэтому магистерская дис-

сертация, хотя и является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отне-

сена к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже 

известных решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выпол-

нение такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетель-

ством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессио-

нальные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

Магистерская диссертация должна иметь определенную практическую значимость. 

Главные выводы работы должны служить основой конкретных рекомендаций и мер по совер-

шенствованию тех процессов и явлений, которые являются предметом исследования в диссер-

тации. 

Приступая к обучению, магистрант составляет индивидуальный план своей учебной и 

научной работы на два года при непосредственном участии научного руководителя, который 

утверждается на заседании кафедры.  

В  процессе составления индивидуального плана учебной и научной работы необходимо 

уяснить очередность и логическую последовательность намеченных работ. Последовательность 

заданий индивидуального плана со временем может измениться с тем условием, чтобы все они 

были выполнены. 

Общая схема диссертационного исследования. 

Процесс диссертационного исследования включает несколько этапов. 

 

I. Подготовительный этап: 

- постановка проблемы; 

- выбор темы и обоснование ее актуальности; 



- определение объекта и предмета исследования; 

- постановка цели и конкретных задач, разработка гипотезы исследования; 

- выбор методов и методик проведения исследования; 

- формирование плана работы. 

II. Основной этап: 

– сбор, обработка, анализ и обобщение теоретических и практических материалов; 

– апробация и изложение результатов исследования. 

III. Заключительный этап: 

– формулирование выводов; 

– оценка полученных результатов. 

 

Постановка проблемы. Проблема возникает, когда старое знание уже обнаружило свою 

несостоятельность, а новое еще не приняло развитой формы. Таким образом, проблема в науке 

– это противоречивая ситуация, требующая своего разрешения. Такая ситуация чаще всего воз-

никает в результате появления новых знаний или возникновения противоречий между теорией 

и практикой, которые не может объяснить ни одна из существующих теорий. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых проблем если не целиком, то в 

очень большой степени определяют стратегию исследования и направление научного поиска. 

Сформулировать научную проблему – значит показать умение отделить главное от второсте-

пенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке в выбранной диссертантом 

области исследования. 

Выбор темы и обоснование ее актуальности. Аргументация актуальности не должна 

быть многословной. Достаточно в пределах 0,5–1,0 страницы показать главное – суть проблем-

ной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследо-

вания. Именно на него и направлено основное внимание студента. Предмет исследования зна-

чительно уже и конкретнее объекта, он и определяет тему диссертационной работы, которая 

обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

От определения объекта и предмета исследования логично перейти к формулировке его 

цели, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой 

целью. 

Цель исследования формулируется в соответствии с темой диссертационной работы. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое в соответствии с проблемой, целью, 

объектом и предметом исследования для объяснения изучаемых явлений. Гипотеза (от греч. 

hypothts is «основание, предположение») – это есть предположительное суждение о закономер-

ной (причинной) связи явлений, уточняющее путь достижения цели. Гипотеза указывает, как 

исходный факт следует преобразовать в такое состояние, которое требуется. 

Истинность предположений, составляющих гипотезу, подлежит проверке, поскольку 

они могут быть как истинными, так и ложными, ошибочными. Поэтому дальнейшее исследова-

ние выстраивается так, чтобы проверить и подтвердить истинность каждого положения гипоте-

зы. Гипотеза должна быть достаточно простой и проверяемой. По логической структуре она 

может иметь линейный (выдвигается и проверяется одно предположение) или разветвлѐнный 

(состоит из нескольких предположений) характер. Верификация гипотезы осуществляется в 

процессе научного исследования, степень ее обоснованности определяется его результатами. 

Задачи исследования устанавливаются в форме перечисления (охарактеризовать…, 

установить..., выяснить..., определить…, разработать…, выделить… и т. п.). Задачи – это по-

следовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной цели и конкретизиру-

ют еѐ. Задачи должны быть взаимосвязаны и отражать общий путь достижения цели и решения 

проблемы. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не суще-

ствует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения: 

- первая задача связана с характеристикой исследования, с выявлением сущности 

проблемы, теоретическим обоснованием путей еѐ решения; 

- вторая – имеет теоретико-преобразовательный характер и нацелена на раскры-

тие общих способов решения проблемы, на анализ условий еѐ решения; 

- третья – имеет рекомендательный, прикладной характер, указывает конкретные 

способы реализации теоретической модели исследования, предполагает описание конкретных 

методик исследования, практических рекомендаций. 

 

Формулировка этих задач отличается четкостью и точностью, поскольку описание их 

решения должно составить содержание разделов диссертационной работы. Это важно также и 

потому, что заголовки таких разделов отражают именно задачи магистерской диссертации. 



Очень важным этапом научного исследования выступает выбор методов как способов 

решения исследовательской задачи, изучения явления, получения необходимой информации. 

Метод – это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий изучить предмет 

глубоко и всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он является своеобразным 

связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между поставленными задачами и процес-

сом их решения. Успех решения находится в прямой зависимости от методов: результаты тем 

достовернее, чем богаче арсенал используемых методов. Методы должны согласовываться с 

изучаемым явлением, соответствовать ему. Сбор, обработка, анализ и обобщение теоретиче-

ских и практических материалов – один из основных этапов процесса исследования. Его зна-

чимость заключается в том, что собственные мысли автора, возникшие в ходе знакомства с 

научными работами, фактическими и статистическими данными, послужат основой для полу-

чения нового знания. 

Апробация результатов исследования может осуществляться в процессе их использова-

ния в практической деятельности субъектов педагогического процесса, в преподавании учеб-

ных дисциплин, в научных докладах на конференциях различного уровня, в публикациях науч-

ного и методического содержания. 

Изложение результатов исследования – важная часть диссертационной работы, в кото-

рой освещаются положения работы с использованием логических законов и правил. Очень 

важный этап научного исследования – обсуждение его результатов, которое ведется на заседа-

нии межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики профилирующих кафедр, где дают-

ся предварительная оценка теоретической и практической ценности диссертации. 

Заключительным этапом научного исследования являются выводы и рекомендации, ко-

торые содержат то новое и существенное, что составляет научные и практические результаты 

проведенной диссертационной работы. 

Использование методов научного исследования. 

Успешность выполнения диссертации в большей степени зависит от умения выбрать 

наиболее результативные методы исследования, поскольку именно они позволяют достичь по-

ставленной в диссертации цели. Выделяют общие и специальные методы.  
Общие методы научного исследования в отличие от специальных используются на всем 

протяжении исследовательского процесса. Они обычно делятся на три большие группы: теоре-

тические, эмпирические и методы математической обработки полученных результатов.  
Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, выявляют закономер-

ные связи и отношения. Они используются при определении проблемы и формулировании ги-

потезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, моделирование, конкретизация и инди-

видуализация, сравнение, классификация, обобщение, дедукция, индукция и др.).  
Анализ является методом научного исследования и заключается в разложении предмета 

на составные части. Синтез представляет собой соединение полученных при анализе частей в 

нечто целое. Методы анализа и синтеза в научном творчестве органически связаны между со-

бой и могут принимать различные формы в зависимости от свойств изучаемого объекта и цели 

исследования. В зависимости от степени познания объекта, глубины проникновения в его сущ-

ность применяются анализ и синтез различного рода. Прямой и эмпирический анализ и синтез 

применяются на стадии поверхностного ознакомления с объектом.  
При этом выделяют отдельные части объекта, определяют его свойства и делают про-

стейшие измерения, фиксируют непосредственно данное, лежащее на поверхности общее. Этот 

вид анализа и синтеза дает возможность познать явление, но для проникновения в его сущность 

он недостаточен.  
Для исследования сложных развивающихся объектов применяется исторический метод. 

Он используется только там, где так или иначе предметом исследования становится история 

объекта.  
Особое место среди методов исследования занимают методы изучения литературы по 

проблеме ВКР.  
Изучение литературы служит средством изучения истории и причин возникновения про-

блемы, еѐ современного состояния. Работа с литературой включает несколько методов. Наибо-
лее важные из них следующие: 

1.Составление библиографии, т.е. списка литературы, использован-ной автором при 

написании квалификационной работы. 

2.Реферирование – сжатое переложение основного содержания одной или нескольких 

работ по общей теме. 

3.Конспектирование – детальное изложение главных положений и концептуальных 

идей работы. 

 



4.Аннотирование – краткое, предельно сжатое изложение основного содержания лите-

ратурных источников. 

5.Цитирование – дословная запись высказываний, выражений автора, а также приведе-

ние в тексте ВКР фактических и статистических данных, содержащихся в литературных источ-

никах. 

Включѐнную в текст цитату следует оформить с обязательным указанием на автора и 

источник, из которого производится цитирование. Если приводится не цитата, а излагается 

мысль автора, высказанная им идея, то в тексте также делают ссылку на источник. 

Ещѐ одно правило работы с литературой – использование библиографического списка в 

тексте работы: источник, внесѐнный в список, хотя бы один раз должен быть назван в тексте. 

И, наоборот, любой источник, на который автор ссылается в тексте магистерской диссертации, 

должен быть вынесен в библиографический список. 

Выбор темы. Выбор темы для магистерской диссертации имеет исключительно боль-

шое значение. Под темой диссертации принято понимать то главное, о чем в ней говорится. Это 

предмет изучения, отраженный в определенном аспекте и являющийся содержанием диссерта-

ционной работы. В качестве темы может быть выбрана не только научно-исследовательская, но 

и проектная работа. Объект в этом случае должен иметь повышенную сложность и основывать-

ся на научных разработках, изложенных в диссертации. 

Темы магистерских диссертаций определяются высшим учебным заведением (межву-

зовской кафедрой общей и вузовской педагогики) в соответствии с направлениями научных 

исследований данной кафедры (списком рекомендованных тем) и должны закрепляться в нача-

ле магистерской подготовки. 

Студенту-магистранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана с тем, чтобы можно 

было ее глубоко проработать. 

Выбрать тему диссертации магистранту могут помочь следующие приемы: 

– просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление с уже выполненными 

на кафедре диссертационными работами; 

– ознакомление с новыми результатами исследований в смежных, пограничных обла-

стях; 

– оценка состояния разработки методов исследования, принципов и приемов примени-

тельно к педагогической теории и практике. При этом следует обращать внимание на возмож-

ность применения «чужих» методов, используемых в смежных областях, применительно к изу-

чению «своей» области знания; 

– пересмотр известных научных решений при помощи новых методов 

с новых теоретических позиций с привлечением новых существенных фактов, вы-

явленных магистрантом. Выбор темы диссертации по принципу основательного пересмотра 

уже известных науке теоретических положений с новых позиций, под новым углом зрения, на 

более высоком техническом уровне широко применяется в практике научной работы. 

Существенную помощь в выборе темы оказывают ознакомление с аналитическими об-

зорами и статьями в специальной периодике, а также беседы и консультации со специалиста-

ми-практиками, в процессе которых можно выявить важные вопросы, еще мало изученные в 

науке. 

Выбрав тему, магистрант должен уяснить, в чем заключаются цель, конкретные задачи 

и аспект ее разработки. Для этого надо определить сущность предлагаемой идеи, новизну и ак-

туальность темы, ее теоретическую новизну и практическую ценность. 

Выбранная тема и научный руководитель магистранта утверждаются на заседании ка-

федры. 

Научный руководитель направляет работу магистранта, помогая ему оценить возмож-

ные варианты решений, но выбор решений – это задача самого магистранта. Он как автор вы-

полняемой работы отвечает за принятые решения, правильность полученных результатов и их 

фактическую точность. 

Любая научная работа предполагает наличие плана ее осуществления. С учетом специ-

фики творческого процесса такой план должен предусматривать все, что можно заранее пред-

видеть. 

Планирование его работы начинается с составления плана диссертации, представляю-

щего собой своеобразную наглядную схему предпринимаемого исследования. Такой план поз-

воляет представить исследуемую проблему в различных вариантах, что существенно облегчает 

научному руководителю оценку общей композиции и рубрикации будущей диссертации. 

 



Научный руководитель консультирует магистранта при разработке рабочего плана бу-

дущей диссертации. Кроме того, научный руководитель: 

– обсуждает и рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические ма-

териалы и другие источники по теме, представленные магистрантом; 

– проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы и консультации; 

– оценивает содержание выполненной диссертации (по частям и в целом), дает согласие 

на представление диссертации к защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную и методическую помощь, 

систематически контролирует выполнение работы, вносит определенные коррективы, дает ре-

комендации о целесообразности принятия того или иного решения, а также заключение о го-

товности работы в целом. 

Структурирование магистерской диссертации. 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не только 

по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению полученных 

результатов, но и по уровню обще-методической подготовки, что, прежде всего, находит отра-

жение в его структуре. 

Структура диссертации – это последовательность расположения ее основных частей, к 

которым относят основной текст, т. е. разделы и подразделы. Традиционно сложилась опреде-

ленная структура диссертационной работы, основными элементами которой в порядке их рас-

положения являются следующие: 

титульные листы (3 листа); 

оглавление (2–3листа); 

текст диссертации (80–100 листов текста): 

 введение; 

разделы и подразделы основной части; 

заключение. 

список литературы (использованных источников); 

приложения. 

Титульные листы магистерской работы и к отдельным главам заполняются по строго 

определенным правилам.  

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводится перечень основ-

ных частей диссертационной работы и указываются страницы, с которых они начинаются. За-

головки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в 

другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в 

тексте нельзя. 
Введение к диссертации включает следующие структурные элементы: 

актуальность выбранной темы; 

степень еѐ научной разработанности; 

цель, объект, предмет исследования; 

гипотеза и задачи; 

методология, методы и экспериментальная база исследования, 

научная новизна; 

теоретическая и практическая ценность полученных результатов; 

положения, которые выносятся на защиту; 

степень достоверности и апробации результатов. 

Таким образом, введение – очень ответственная часть диссертации, поскольку содержит 

все необходимые квалификационные характеристики. 

Во введении определяются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности, 

относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также дается 

характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, мето-

дических и др.), а также указываются методологические основы проведенного исследования. 

В конце вводной части необходимо раскрыть структуру диссертационной работы, т.е. 

дать перечень ее элементов и обосновать последовательность их расположения. 

Разделы и подразделы основной части формируются в процессе работы и должны обя-

зательно включать: 

анализ литературных источников; 

методику проведения работ; 

характеристику объектов исследования; 

анализ полученных в процессе работы материалов; 

рекомендации и предложения по использованию полученных результатов. 

Анализ литературных источников. Чтобы показать в работе степень изученности вы-

бранной темы, составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к вы-



воду, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том ас-

пекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. Обзор литературы по теме должен пока-

зать основательное знакомство магистранта со специальной литературой, его умение система-

тизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее 

сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученно-

сти темы. 

Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической связи 

и последовательности, и потому перечень работ и их критический разбор не обязательно давать 

только в хронологическом порядке их публикации. Все сколько-нибудь ценные публикации, 

имеющие прямое и непосредственное отношение к теме диссертации, должны быть названы и 

критически оценены. 

В разделах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются мето-

дика исследования, этапы проведения и объемы работ. Используемые в работе авторские мето-

дики приводятся со ссылками на источники, а материалы, являющиеся вспомогательными, вы-

носятся в приложения. 

Характеристика объектов исследования приводится со ссылками на местоположение в 

структуре области, города, района, с указанием значимых элементов, влияющих на изучаемый 

объект. Характеристика сопровождается схемами, планами и материалами фотофиксации. 

Раздел с анализом материалов исследования может быть разбит на главы и подглавы. 

Материалы исследования сопровождаются таблицами, графиками, диаграммами, рисунками и 

т.д., с описанием и характеристикой приводимых данных, на основании чего формулируются 

те или иные итоги, результаты и выводы. 

Полученные в результате анализа выводы и закономерности формулируются в реко-

мендации и предложения и сопровождаются проектной частью для демонстрации практической 

значимости работы с экономическим и экологическим обоснованием (по решению с руководи-

телем). Практические предложения повышают ценность теоретического материала. Но такие 

предложения должны обязательно исходить из круга работ, проведенных лично диссертантом. 

Диссертационная работа заканчивается заключением. Эта часть диссертации носит 

форму синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез – последова-

тельное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. Именно оно выно-

сится на обсуждение и оценку научной общественности в процессе публичной защиты диссер-

тации. 

Заключение не должно подменяться механическим суммированием выводов в конце 

глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное, что со-

ставляет итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построе-

ния исследования. При этом указывается вытекающая из конечных результатов не только его 

научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки про-

деланной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, какие важные 

научные результаты получены, какие новые научные задачи встают в связи с проведением дис-

сертационного исследования. 

Заключительная часть, составленная по такому плану, дополняет характеристику теоре-

тического уровня диссертации, а также показывает уровень профессиональной зрелости и 

научной квалификации ее автора. 

Таким образом, заключительная часть диссертации представляет собой не простой пе-

речень полученных результатов проведенного исследования, а их итоговый синтез, т. е. форму-

лирование того нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы. 

После заключения, если есть в этом необходимость, помещается список сокращений, 

условных обозначений, символов, единиц и терминов. 

Список литературы (использованных источников) отражает самостоятельную творче-

скую работу диссертанта. Каждый включенный в спи-сок литературный источник должен 

иметь отражение в рукописи диссертации. 
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Режим доступа: www.tsu.tula.ru 

8. Королева С.В. Дизайн-проект интерьера городской квартиры в типовом жилом доме: 

учебно-методическое пособие / С.В.Королева; Тульский государственный универси-

тет. – Тула: Издательство ТулГУ, 2021. – 69 с.: цв.ил. Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс BookOnLime: [сайт]. — 

URL:https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-gorodskoy-kvartiry-v-tipovom-zhilom-

dome-uchebno-metodicheskoe (дата обращения 10.06.2022).— Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

9. Королева С.В. Дизайн-проект интерьера торгового зала небольшого фирменного ма-

газина: учебно-методическое пособие / С.В. Королева; Тульский государственный 

университет. – Тула: Издательство ТулГУ, 2021. – 37 с.: цв.ил. Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс BookOnLime: [сайт]. — 

URL:https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-torgovogo-zala-nebolshogo-

firmennogo-magazina-uchebno (дата обращения 10.06.2022).— Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

10. Королева С.В. Методы и технологии моделирования ArchiCAD, Autodesk 3dsMax в 

дизайн-проектировании загородного дома: научное пособие / С. В. Королева ; Туль-

ский государственный университет. - Тула : Издательство ТулГУ, 2022. - 173 с. : цв. 

ил. Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс BookOnLime: [сайт]. — 

URL: https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/metody-i-tehnologii-modelirovaniya-archicad-autodesk-

3dsmax-v-dizayn-proektirovanii [сайт]. — URL: https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44956 (дата об-

ращения 10.06.2022).— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Королева С.В. Предпроектный анализ дизайн-концепции загородного дома: научное 

пособие / С. В. Королева ; Тульский государственный университет. - Тула : Издатель-

ство ТулГУ, 2022. - 295 с. : цв. ил. Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс BookOnLime : [сайт]. — URL: https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/predproektnyy-

analiz-dizayn-koncepcii-zagorodnogo-doma-nauchnoe-posobie [сайт]. — URL: 

http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7936&TERM=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6096&TERM=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%91.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6096&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6096&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.tsu.tula.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-gorodskoy-kvartiry-v-tipovom-zhilom-dome-uchebno-metodicheskoe
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-gorodskoy-kvartiry-v-tipovom-zhilom-dome-uchebno-metodicheskoe
https://tsutula.bookonlime.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-torgovogo-zala-nebolshogo-firmennogo-magazina-uchebno
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-interera-torgovogo-zala-nebolshogo-firmennogo-magazina-uchebno
https://tsutula.bookonlime.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/metody-i-tehnologii-modelirovaniya-archicad-autodesk-3dsmax-v-dizayn-proektirovanii
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/metody-i-tehnologii-modelirovaniya-archicad-autodesk-3dsmax-v-dizayn-proektirovanii
https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44956
https://tsutula.bookonlime.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/predproektnyy-analiz-dizayn-koncepcii-zagorodnogo-doma-nauchnoe-posobie
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/predproektnyy-analiz-dizayn-koncepcii-zagorodnogo-doma-nauchnoe-posobie
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https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44954 (дата обращения 10.06.2022).— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

12. Королева С.В. Дизайн-проект концептуального решения загородного дома: учебно-

методическое пособие / С. В. Королева ; Тульский государственный университет. - 

Тула: Издательство ТулГУ, 2022. - 342 с. : цв. ил. Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс BookOnLime : [сайт]. — URL: https://tsutula.bookonlime.ru/product-

pdf/dizayn-proekt-konceptualnogo-resheniya-zagorodnogo-doma-uchebno-metodicheskoe-posobie [сайт]. 

— URL:  https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44953 (дата обращения 10.06.2022).— Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. 

13. Бареев, В.И. Архитектура, строительство, дизайн : учебник для вузов / Бареев В.И.[и 

др.];под общ. ред. А.Г.Лазарева .— Ростов-н/Д : Феникс, 2005 .— 320с.- Режим до-

ступа: http://library.tsu.tula.ru/cgi-

bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

14. Минервин, Г.Б. Дизайн архитектурной среды : [Учебник для вузов] / Г.Б.Минервин [и 

др]. — М. : Архитектура-С, 2005 .— 504с.-Режим доступа: 

http://library.tsu.tula.ru/cgi-

bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

15. Ткачев, В.Н. Архитектурный дизайн.Функциональные и художественные основы про-

ектирования : учеб.пособие для вузов / В.Н.Ткачев .— М. : Архитектура-С, 2006 .— 

352с. – Режим доступа: http://library.tsu.tula.ru/cgi-

bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

16. Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды : учеб. пособие / В.Ф.Рунге, Ю.П. Манусевич 

.— М. : Архитектура-С, 2005 .— 328с.- Режим доступа: http://library.tsu.tula.ru/cgi-

bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus 

 

Дополнительная литература 

 
1. Грашин  А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (ди-

зайн унифицированных и агрегатированных объектов : учеб.пособие / А.А.Грашин .— 

М. : Архитектура-С, 2004 .— 232с.. 

2. Дизайн. Основные положения. Виды дизайна. Особенности дизайнерского проек-

тирования. Мастера и теоретики : иллюстрованный словарь-справочник:учеб.пособие 

/ Г.Б.Минервин [и др.];под общ.ред.:Г.Б.Минервина,В.Т.Шимко .— М. : Архитектура-

С, 2004 .— 288с. 

3. Долгополов, С.П. Евроремонт.Оригинальные элементы дизайна из гипсокартона / 

С.П.Долгополов,А.Л.Герусова .— 2-е изд. — Ростов-н/Д : Феникс, 2007 .— 224с. 

4. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Н.А.Ковешникова 

.— 2-е изд.,стер. — М. : Омега-Л, 2006 .— 224с. 

5. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад : иллюстриро-

ванный справочник для заказчика и проектировщика: пер.с нем. / П. Нойферт, Л. 

Нефф .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Архитектура-С, 2005 .— 264с. 

6. Протопопов, В.В. Дизайн интерьера:(Теория и практика организации домашнего 

интерьера / В.В.Протопопов .— Ростов-н/Д : МарТ, 2004 .— 128с. 

7. Семенов, В.Б. Товарный знак - битва со смыслами. Технологии создания логоти-

пов / (Маркетинг для профессионалов) - М.[и др.]: Питер 2005. 256с. 

8. Бареев, В.И. Архитектура, строительство, дизайн : учебник для вузов / Бареев В.И.[и 

др.];под общ. ред. А.Г.Лазарева .— Ростов-н/Д : Феникс, 2005 .— 320с.  

9. Васин  С.А. Проектирование и моделирование промышленных изделий : учебник для 

вузов / С.А.Васин [и др.];под ред.: С.А.Васина, А.Ю.Талащука .— М. : Машинострое-

ние-1:Изд-во ТулГУ, 2004 .— 692с. 

10. Квасов  А.С. Основы художественного конструирования промышленных изделий : 

учеб.пособие для вузов / А.С.Квасов .— М. : Гардарики, 2006 .— 95с. 

https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44954
https://tsutula.bookonlime.ru/
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-konceptualnogo-resheniya-zagorodnogo-doma-uchebno-metodicheskoe-posobie
https://tsutula.bookonlime.ru/product-pdf/dizayn-proekt-konceptualnogo-resheniya-zagorodnogo-doma-uchebno-metodicheskoe-posobie
https://tsutula.bookonlime.ru/viewer/44953
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
http://library.tsu.tula.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3520+default+1+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
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11. Минервин, Г.Б. Дизайн архитектурной среды: [Учебник для вузов] / Г.Б.Минервин [и 

др]. — М. : Архитектура-С, 2005 .— 504с. 

12. Проектирование в графическом дизайне : учебник для вузов / С.А,Васин [и др.] — М. 

: Машиностроение-1, 2007 .— 320с. 

13. Рунге, В.Ф. Эргономика в дизайне среды : учеб. пособие / В.Ф.Рунге, Ю.П. Манусевич 

.— М. : Архитектура-С, 2005 .— 328с. 

14. Ткачев, В.Н. Архитектурный дизайн.Функциональные и художественные основы про-

ектирования : учеб.пособие для вузов / В.Н.Ткачев .— М. : Архитектура-С, 2006 .— 

352с. 

15. Васин, Сергей Александрович. Эргономические основы проектирования: учеб.-

метод. пособие / С. А. Васин, А. А. Кошелева ; ТулГУ .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2010 

.— 96 с. : ил. — ISBN 978-5-7679-1853-9.     5 экз. 

16. +38 экз. в издательство ТулГУ 

17. Васин, Сергей Александрович. Конструирование в промышленном дизайне: учеб-

но-методическое пособие для вузов / С. А. Васин, А. А. Кошелева ; ТулГУ .— Тула : 

Изд-во ТулГУ, 2014 .— 176 с. : ил. — ISBN 978-5-7679-2762-3.1 экз. + 15 экз. в изда-

тельство ТулГУ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Актуальные направления в дизайне [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://designyoutrust.com/  

2. журнала «Как». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kak.ru/  

3. Блог о дизайн-графике и креативе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tutdesign.ru/cats/books/. 

4. Журнал о красивых вещах, интерьерах, домах, дизайнерах, архитекторах, событиях в 

мире промышленного дизайна и архитектуры. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.djournal.com.ua/  

5. Дизайн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.sibdesign.ru/  

6. Wallpaper [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wallpaper.com/  

7. SALON-interior - проект Издательского дома «Салон-Пресс». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.salon.ru/  

8. Интернет-проект Издательского дома «Салон-Пресс», посвященный вопросам рекон-

струкции и оформления интерьера жилых помещений. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.ivd.ru/  

 

Перечень информационных технологий, необходимых для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

 

Перечень необходимого ежегодно обновляемого лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства  

 
1. MS Oficce 2003/7 или OpenOffice 

2. Текстовый редактор Microsoft Word; 

3. Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point; 

4. Autodesk 3ds Max 

5. Autodesk AutoCAD 

6. CorelDraw 13/14/15 

7. Internet Explorer 

http://designyoutrust.com/
http://kak.ru/
http://tutdesign.ru/cats/books/
http://www.djournal.com.ua/
http://www.sibdesign.ru/
http://www.wallpaper.com/
http://www.salon.ru/
http://www.ivd.ru/
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Перечень необходимых современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем 
1. Компьютерная справочная правовая система Консультант Плюс. 

 

 


