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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-10 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные теории культуры;  

структуру и морфологию культуры;  

методы изучения культурных форм, процессов и практик культуры,  

типологии культуры;  

формы и практики различных культур;  

основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике;  

 Должен уметь: 

 логично представлять освоенное знание;  

демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины;  

критически использовать основные методы современной науки в учебно-исследовательском тексте;  

анализировать научный литературный или визуальный текст;  

приводить собственные самостоятельные примеры к научным положениям курса;  

обеспечивать межкультурный диалог в обществе.  

 Должен владеть: 

 понятийным аппаратом культурологии;  

познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

навыками грамотного оформления письменного компьютерного текста;  

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа;  

навыками логики различного рода рассуждений;  

навыками критического восприятия информации.  

навыками семиотического и герменевтического анализа произведения искусства.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осознавать культурные ценности,  

понимать роль культуры в жизнедеятельности человека,  

научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,  

умение использовать на практике методы гуманитарных и социальных наук,  

владение культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной и устной речи

правильно (логически) оформить его результаты.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 54.03.01 "Дизайн (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Культурология как

гуманитарная наука о культуре

8 1 0 0 1

2. Тема 2. Функции культуры 8 1 0 0 1

3.

Тема 3. Структура и морфология

культуры

8 1 0 0 1

4.

Тема 4. Проблема соотношения

понятий "культура" и

"цивилизация". Проблема

типологии культур

8 1 1 0 1

5.

Тема 5. Межкультурная

коммуникация как главная

проблема социокультурного

общения

8 1 1 0 2

6.

Тема 6. Проблема методологии

изучения культуры

8 0 1 0 2

7.

Тема 7. Глобализация культуры:

проблемы, возможности и

перспективы

8 2 0 0 2

8.

Тема 8. Телесность как феномен

культуры

8 0 2 0 2

9.

Тема 9. Технологии власти как

социокультурный феномен

8 1 1 0 2

10. Тема 10. Основы семиотики 8 1 1 0 2

11.

Тема 11. Проблемы понимания

современного искусства

8 1 1 0 2

  Итого   10 8 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культурология как гуманитарная наука о культуре 

Из истории культурологии как гуманитарной науки,

связь культурологии с другими науками гуманитарного цикла,

понятие "культуры", подходы к пониманию термина "культура", определения культуры,

сферы культуры (материальная, идеальная, социальная, технологическая).

Культурология - комплексная гуманитарная дисциплина, целью которой является интеграция научного знания о

культуре.

В настоящее время культурология отчетливо разделяется на два направления различающиеся по своим целям

содержанию и методологии. С одной стороны существует гуманитарное культуроведение основанное на

постижении внутренних закономерностей и структур культуры в ее различных, представительных вариантах:

литература, искусство, язык мифология, религия идеология, мораль наука.
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Социальная культурология предлагает другую модель отношения к культуре. Она основана на объективном и

аналитическом не погруженном, а отстраненном отношении к культурной жизни общества, предметом

исследования здесь является движущие мотивы реального поведения индивидов и групп, а так же принципов

духовной регуляции различных сфер человеческого бытия. Это обеспечивает возможность выявления

социального значения культурных явлений в их соотнесении с другими сферами социальной жизнедеятельности,

экономикой, социальными отношениями и политикой.

Тема 2. Функции культуры 

Функции культуры (продуцирования и накопления, духовных ценностей, нормативная, познавательная,

смыслообразующая, коммуникативная, функция общественной памяти, рекреативная). Суть функций, их

реализация и взаимосвязь в разных культурных формах.

Основные функции.

Адаптационная функция - культура обеспечивает приспособление человека к окружающей среде. Термин

адаптация означает приспособление. Механизм адаптации человека принципиально иной он не

приспосабливается к среде, а приспосабливает среду к себе, создавая новую искусственную среду. Человек как

биологический вид остается одинаковым в очень широком диапазоне условий, а культура (формы хозяйства,

обычаи, социальные институты) различаются в зависимости от того, чего требует природа в каждом конкретном

регионе. Значительная часть культурных традиций имеет рациональные основания связанные с каким-то

полезным приспособительным эффектом.

Коммуникативная функция ? культура формирует условия и средства человеческого общения. Культура

создается людьми сообща, она есть условие и результат общения людей. Условие потому, что только благодаря

усвоению культуры между людьми устанавливаются подлинно человеческие формы общения, культура дает им

средства общения ? знаковые системы, языки. Результат ? потому что только благодаря общению люди могут

создавать хранить и развивать культуру; в общении люди учатся пользоваться знаковыми системами,

фиксировать в них свои мысли и усваивать зафиксированные в них мысли других людей. Таким образом,

культура связывает и объединяет людей.

Интегративная функция ? культура объединяет народы социальные группы государства. Любая социальная

общность, в которой складывается своя культура, скрепляется этой культурой. Потому что среди членов

общности распространяется единая совокупность взглядов убеждений ценностей идеалов характерных для

данной культуры. Эти явления определяют сознание и поведение людей, у них формируется чувство

принадлежности к одной культуре. Сохранение культурного наследства национальных традиций, исторической

памяти создает связь между поколениями. На этом строится историческое единство нации и самосознание

народа как существующей на протяжении долгого времени общности людей. Широкие рамки культурной

общности создаются мировыми религиями. Единая вера тесно связывает представителей различных народов,

составляющих мир ислама или христианский мир.

Г. Функция социализации ? культура это важнейшее средство включения индивидов в социальную жизнь,

усвоения ими социального опыта, знаний ценностей, норм поведения, соответствующих данному обществу

социальной группе и социальной роли. Процесс социализации позволяет личности стать полноценным членом

общества, занять в нем определенную позицию и жить так как требуют обычаи и традиции. Вместе с тем этот

процесс обеспечивает сохранение общества, его структуры сложившихся в нем форм жизни. Культура

определяет содержание средства и способы социализации. В ходе социализации люди осваивают хранящиеся в

культуре программы поведения, учатся жить мыслить и действовать в соответствии с ними.

Информационная функция культуры ? с возникновением культуры у людей появляется особая отличающаяся от

животных ?надбиологическая? форма передачи и хранения информации. В культуре информация кодируется

внешними по отношению к человеку структурами. Информация как приобретает собственную жизнь и

способность к собственному развитию. В отличие от биологической, социальная информация не исчезает со

смертью добывшего ее индивида.

Тема 3. Структура и морфология культуры 

Формы культуры: народная (популярная и аутентичная), официальная и контркультура (молодёжные

субкультуры), элитарная форма, массовая культура (индустрия "субкультуры детства", массовая

общеобразовательная школа, СМИ, система государственной идеологии и пропаганды, индустрия

развлекательного досуга, индустрия оздоровительного досуга, игровые комплексы, пренебрежение

классическим наследием).

Морфология культуры? это раздел культурологии, изучающий строение культуры и её формы. Морфология

культуры позволяет более точно описать разнообразные типы культур, выделив их устойчивые и изменяющиеся

элементы. Изучение строения культуры неразрывно связано с выделением в ней каких-либо составляющих,

частей, уровней, т.е. изучение структуры культуры. Есть учёные, которые рассматривают культуру как

совокупность социальных институтов. Другие учёные выделяют в культуре духовную и материальную

составляющую.

Материальная культура ? это сфера материально преобразующей деятельности человека и ее результаты

(культура производства, культура быта, культура жилища, культура человеческого тела (физическая культура),

культура труда).
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Духовная культура ? сфера духовной деятельности и ее результаты (правовая культура, нравственная культура,

научная, художественная или искусство и т.д.) ?Духовная культура ? это соответствие уровня развития личности

уровню развития общества?. (Джордано Бруно) Духовная культура формирует интеллектуальные, моральные,

нравственные качества личности.

Строение современной европейской и российской культуры отличается сложностью, возможно выделение в ней

разных уровней (обыденного и специализированного), разных видов (элитарная, массовая, классическая и

народная культуры), а также множества феноменов культуры, к которым относят искусство, технику, религию,

науку. Сложность, многомерность современной культуры вызвана действием в ней двух процессов, характерных

для общества всех высокоразвитых стран мира: урбанизации и глобализации.

Тема 4. Проблема соотношения понятий "культура" и "цивилизация". Проблема типологии культур 

Нередко понятие ?культура? и ?цивилизация? трактуются как синонимы. Однако, под цивилизацией понимается

совокупность материальных и духовных достижений общества в его историческом развитии.

Слово ?цивилизация? происходит от латинского ?civilis?, что означает гражданский, общественный,

государственный. В XVII ? XVIII веках ?цивилизованность? определялась как противоположность ?дикости?. В

XIX веке под цивилизацией стали понимать не только исторический процесс, но и уже достигнутое состояние

общества, как степень социального прогресса, следующую за дикостью и варварством. Наиболее развитой

цивилизацией являлся тип общества, сложившийся к тому времени в европейских странах.

Со временем понятие цивилизации стали отличать от культуры. В обиходе цивилизацией стали называть

совокупность материальных и социальных благ, доставляемых человеку развитием общественного производства.

Появилась тенденция противопоставлять культуру и цивилизацию, рассматривать их как противоположности

(О.Шпенглер, Г.Маркузе). С этой точки зрения культура является внутренним духовным содержанием

цивилизации, а сама цивилизация ? лишь внешняя материальная оболочка культуры.

Однозначного определения цивилизации нет, т.к. разные исследователи вкладывают в этот термин разный

смысл. Одни ученые отождествляют понятия цивилизации и культуры, другие рассматривают цивилизацию как

специфическое культурное образование, третьи ? разводят понятия культуры и цивилизации.

В унитарном смысле цивилизацию рассматривают как идеал прогрессивного развития человечества в целом.

Если цивилизацию трактуют как определенную историческую стадию развития, то выделяют аграрную,

индустриальную, информационную цивилизации.

В локально-историческом смысле цивилизациями называют уникальные исторические образования,

ограниченные пространственно-временными рамками, (например, античная, арабская, китайская, египетская

цивилизация и др.). Последняя точка зрения разработана такими исследователями как Н.Данилевский,

О.Шпенглер, А.Тойнби. Последний разработал теорию ?локальных цивилизаций?, которых насчитывается более

20. Кроме названных, это две православных цивилизации (русская и византийская), иранская, индийская, две

дальневосточных, сирийская, минойская, шумерская, хеттская, вавилонская, андская, мексиканская, юкатанская,

майя и др.

В рамках противопоставления понятий ?культура? и ?цивилизация? последняя определяется (по О.Шпенглеру)

как совокупность технико-механических элементов, как заключительный этап развития любой культуры. Для

этого этапа характерен высокий уровень научных и технических достижений, и в то же время, упадок искусства и

литературы. Так, Н.А.Бердяев писал о цивилизации как ?смерти духа культуры?.

Из всего многообразия подходов к изучению культуры и цивилизации можно сделать вывод, что понятие

цивилизации может означать:

? исторический процесс совершенствования жизни общества (Гольбах);

? образ жизни общества после выхода из первобытного состояния (Морган);

? утилитарно-техническую сторону общества, противостоящую культуре как сфере духовности и творчества

(Зиммель);

? завершающую фазу эволюции какого-либо типа культуры, смерть культуры (Шпенглер);

? любой отдельный (локальный) социокультурный мир (Тойнби);

? наиболее широкую социокультурную общность, которая достигла самого высокого уровня культурного развития

человека (Хантингтон).

В русской литературе цивилизацией называют не просто культуру как таковую, а общество, которое

характеризуется специфичной и достаточно развитой культурой.

Тема 5. Межкультурная коммуникация как главная проблема социокультурного общения 

Понятие межкультурной коммуникации, макрокультуры и микрокультуры, виды микрокультурной коммуникации

(межэтническая, контркультурная, демографическая); стратегии межкультурной коммуникации (пассивная,

активная, интерактивная); факторы, редукцирующие неуверенность в межкультурной коммуникации; понятие

культурной идентификации; коммуникативные модели (К. Шеннона и У. Уивера, Р.О. Якобсона, нелинейные М.

Бахтина, Р. Барта, У. Матурана, Ю Кристева).
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Понятие ?межкультурная (кросскультурная, межэтническая) коммуникация? (или ?межкультурная интеракция?)

ввели в научный оборот Г. Трейгер и Э. Холл в своей работе ?Культура и коммуникация. Модель анализа? (1954),

которые определяли ее как идеальную цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно

лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. С тех пор исследователи далеко продвинулись в

теоретической разработке этого феномена, в частности определили се наиболее характерные черты. Так,

отмечено, что межкультурная коммуникация осуществляется, если отправитель и получатель сообщения

принадлежат к разным культурам, если участники коммуникации осознают культурные отличия друг друга. По

сути межкультурная коммуникация ? это всегда межперсональная коммуникация в специальном контексте, когда

один участник обнаруживает культурное отличие другого. Такая коммуникация вызывает множество проблем,

связанных с разницей в ожиданиях и предубеждениях, которые свойственны каждому человеку и, естественно,

разные в разных культурах. Признаки межкультурных различий могут быть интерпретированы как различия

вербальных и невербальных кодов в специфическом контексте коммуникации. При этом каждый участник культу

рного контакта располагает своей собственной системой правил, функционирующих так, чтобы отосланные и

полученные послания могли быть закодированы и раскодированы. На процесс интерпретации также влияют

возраст, пол, профессия, социальный статус коммуникантов, их толерантность, предприимчивость, личный опыт.

Формы межкультурной коммуникации: прямая коммуникация, косвенная коммуникация, Опосредованная

коммуникация, непосредственная коммуникация.

Тема 6. Проблема методологии изучения культуры 

Понятие и определение "метода научного познания"; П. Фейерабенд об "анархистской методологии";

Эволюционный подход как позитивисткая парадигма, функционализм; антропологическая традиция в

исследовании культуры; системный подход как междисциплинарное направление; метод включённого

наблюдения; гендерный подход в исследованиях культуры; биографический метод.

Именно различие методологических основ и обусловливает наличие разных подходов. Можно выделить

следующие основные группы подходов.

Генетический подход. Здесь культура понимается с точки зрения ее возникновения и развития. Другими словами

? это принцип научного историзма, без которого объективный анализ культуры невозможен. Этот подход

позволяет проследить развитие культуры от момента возникновения и до настоящего времени.

Компаративный подход. С помощью данного подхода можно провести сравнительно-исторический анализ

разных культур или каких-либо конкретных областей культуры в определенном временном интервале. При этом

обычно сравниваются схожие элементы разных культур, что дает возможность показать специфику этих культур.

Согласно отечественной традиции XX в., изучение культуры происходило в рамках философской мысли, которая

стремилась выработать системный подход к анализу культуры как социального явления. В итоге перед нами

философское обоснование культуры, когда ее сущность рассматривается как универсальное свойство общества.

Деятельностный подход. В рамках этого подхода в России возникло два направления. Представители первого

направления (Н. В. Злобин, П. Д. Коган) считают, что культура является процессом творческой деятельности. В

ходе этого процесса происходит духовное обогащение общества и самосознания человека как субъекта

культурно-исторического процесса. Его сторонники говорят, что культура ? это второе, творческое, рождение

человека.

Аксиологический подход обусловлен двумя обстоятельствами:

1) не все социальные явления входят в мир культуры;

2) противоположностью культуры и природы.

Бытийный подход. Этот подход понимает культуру как объективное явление, связанное с функционированием

социальной системы. Именно культура наделяет общественное объединение системным качеством. Но именно

благодаря обществу культура приобретает состояние актуального бытия. Нет общества ? нет культуры, нет

культуры ? нет общества. Культура и общество выступают как тождественные понятия, вследствие чего все

подсистемы общества выступают как подсистемы культуры. Именно это обстоятельство и дает основание для

разделения культуры на материальную и духовную. Материальная культура представляет технологическую

сторону бытия и соответствует экономической подсистеме. Духовная культура соответствует идеологической

подсистеме.

Антропологический подход. Его формирование началось в трудах ранних эволюционистов (Г. Спенсер, Э. Б.

Тайлор ?Первобытная культура?). Для эволюционистов характерна абсолютизация непрерывности процессов.

В рамках антропологического подхода сформировался культурно-антропологический подход. Он представлен

трудами Б. К. Малиновского, К. Леви-Стросса, Э. Фромма. В рамках культурно-антропологического подхода

сформировался ряд направлений: структурализм, функционализм и некоторые другие. Малиновский изложил

следующие положения функционализма:

1) каждая культура представляет собой целостность;

2) каждое общество, обычай или обряд, поклонение или верование выполняют важную функцию для культуры;

3) для сохранения культуры каждый ее элемент является незаменимым.
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В современной западной культурологии получил распространение социологический подход (П. А. Сорокин). Цель

данного подхода ? применение системного анализа культуры путем сопоставления ее с другими социальными

явлениями. Здесь понятие культуры охватывает не всю жизнь общества.

Структуралистский подход. Его представители: К. Леви-Стросс, М. Фуко. Согласно данному подходу главный

вопрос культурологии ? изучение перехода от природы к культуре и использование теории структурной

лингвистики.

Тема 7. Глобализация культуры: проблемы, возможности и перспективы 

Глобализация и её социокультурные последствия. Влияние информационного общества на трансформации в

культуре. Информационные технологии в культуре.

процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

Глобализация является характерной чертой процессов изменения структуры мирового хозяйства, понимаемого

как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой международного разделения труда,

экономических и политических отношений, путём включения в мировой рынок и тесного переплетения экономики

на основе транснационализации и регионализации. На этой базе происходит формирование единой мировой

сетевой рыночной экономики ? геоэкономики и её инфраструктуры, разрушения национального суверенитета

государств, являвшихся главными действующими лицами международных отношений на протяжении многих

веков. Процесс глобализации есть следствие эволюции государственно оформленных рыночных систем.

Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) в

масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация

законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных

стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни

общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его

субъектов. Происходит как увеличение количества общих для группы государств проблем, так и расширение

числа и типов интегрирующихся субъектов.

Тема 8. Телесность как феномен культуры 

Категория телесности (определение, основные концепции понимания), социальные и естественные аспекты тела

человека. Тело как знак, как объект искусства. Репрессивные телесные социальные практики. (М. Фуко)

Включение ?человека телесного? в социокультурное пространство влечет за собой существ, последствия для его

тела, превращающегося из биологического феномена в явление социокультурное, приобретающего, в

дополнение к своим природно заданным атрибутам, свойства и характеристики, порожденные социальными и

культурными воздействиями.

Наиболее явственным этот факт становится при сравнительном анализе последствий тех влияний, которые

оказывают на человеческое тело различают по своему характеру системы социальных отношений, культурных

ценностей, субкультурных ориентации и т.д. Означивание тела и отношение к нему, его оценка и использование,

характер контроля и ограничений в отношении различных соматических проявлений, особенности отражения

?человека телесного? в разл. философии, религиозных учениях, в искусстве, образовательных концепциях, с

одной стороны, и в обыденных представлениях людей, с другой ? все это своего рода ?производные? от

особенностей социокультурных структур, от динамики и направленности их изменений.

Включенный в социокультурное пространство, ?человек телесный? оказывается под воздействием множества

социальных факторов, объективно воздействующих на его тело, на всю его природно-данную основу (нередко

вопреки его воле и желанию), делает выбор своего ?телесного поведения?, осознает характер разнообразных

социальных влияний на тело, выбирает системы ?защиты? от них или, напротив, их культивирование, кончая

целенаправленным формированием своего физического имиджа в соответствии со сложившимися нормами,

традициями или же вопреки им. Тело человека подвергается объективным интенсивным воздействиям:

экологическим факторам; особенностей образа жизни, социально-экономического уклада отдельных социальных

групп; социальных институтов. Формируется образ ?человека телесного? в структуре обыденных представлений

и специализированного знания (Тело как особый объект отражения, представлений о ее границах и атрибутах;

ценностный ?ранг? проблем, связанных с телом, в системах ценностей об-ва, группы, индивида; смысловая,

знаковая, символическая интерпретация Т.; функциональные трактовки Т.: целерациональный и

ценностно-ориентированный подходы).

Тема 9. Технологии власти как социокультурный феномен 

В общеупотребительном смысле власть ? это способность и возможность субъекта осуществлять свою волю,

оказывать воздействие на поведение других субъектов. Иными словами, власть есть волевое отношение между

двумя субъектами, при котором один из них субъект власти предъявляет определенные требования к поведению

другого, а другой в данном случае это будет подвластный субъект, или объект власти подчиняется

распоряжениям первого.
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Власть как отношение господства и подчинения предполагает наличие причины, которая побуждает объект

власти выполнять веление господствующего субъекта. В приведенном определении эта причина обозначена

понятием ?средство?. Средства подчинения или, по более распространенной терминологии, средства влияния

(властного воздействия) составляют те социально значимые для субъектов общественных отношений

физические, материальные, социальные, психологические и моральные факторы, которые субъект власти может

использовать для подчинения своей воле деятельность подвластного субъекта (объекта власти). В зависимости

от используемых субъектом средств влияния властные отношения могут принимать, по крайней мере, форму

силы, принуждения, побуждения, убеждения манипуляции или авторитета.

Поскольку власть произрастает из субъективных различий людей, из объективной неоднородности их

положения в обществе, следовательно, источники власти весьма разнообразны. В политологии в качестве

таковых чаще всего указываются физическая сила, богатство, знания, занимаемое положение и организация.

Важнейшей социальной причиной подчинения одних людей другим является неравномерное распределение

ресурсов власти. В качестве ресурсов власти рассматриваются потенциальные основания власти, т. е. те

средства воздействия на подвластных, которые могут быть использованы для усиления дееспособности власти,

либо для достижения определенных политических целей.

Тема 10. Основы семиотики 

Понятие "семиотики"; из истории семиотики (Ч. Пирс, Ф. Соссюр, Ю.М. Литман); основные понятия семиотики

(знак, конвенциональность, адресат и адресант, текст, семиотическое поле, семиосфера); виды знаковых систем

(естественные, функциональные, условные, иконические, вербальные, искусственные, знаковые системы

записи).

Семиотика, или семиология - наука, исследующая свойства знаковых систем и соответственно знаков

(естественных и искусственных языков).

Знаковая система есть материальный посредник, который служит для обмена информацией между

материальными системами.

Основные принципы семиотики сформулировал в 1860-е гг. американский философ Ч.С. Пирс. Ему же

принадлежит и сам термин ?семиотика? и ее деление на три раздела: синтактику, семантику, прагматику.

Семиотика включает три основных раздела (три аспекта изучения знака и знаковой системы):

1) синтактику, изучающую отношения между знаками

2) семантику, изучающую отношения между знаками и обозначаемым предметом, т.е. содержание знаков;

3) прагматику, изучающую отношение между знаком и человеком, т.е. тем, кто пользуется знаками: говорящим,

слушающим, пишущим, читающим.

Знак существует для того, чтобы его посредством назвать, обозначить денотат, т.е. выделенный сознанием

какой-то предмет, признак, действие, состояние, положение дел, ситуацию, событие и т.п. Тот или иной предмет

действительности становится денотатом лишь как противочлен знака, т.е. в рамках конкретной знаковой

ситуации и в конкретном акте высказывания. Денотат - это не просто предмет, а предмет, выделенный (как

целое или в отдельных своих сторонах) для наименования.

Тема 11. Проблемы понимания современного искусства 

Традиционное, классическое искусство и нетрадиционное. Социокультурное пространство как "язык"

современного искусства. Современные постановки классических произведений: новое прочтение или

разрушение искусства.

?Искусство - развлечение? или подлинное искусство. Четыре базовых элемента перформанса: время, место, тело

художника и отношение художника и зрителя.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/05.php

Культура - http://animaclan.com/index.html

культура.ru - http://www.kulturologia.ru/

Культуролог - http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid910

ТК Культура - http://tvkultura.ru/

 

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

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного

материала. Рекомендуем записывать материал только на правой стороне или делать большие

поля. Это необходимо для пополнения записей при самостоятельной работе с книгами или для

фиксации вопросов. Следует обращать внимание на категории, формулировки, термины,

раскрывающие

содержание тех или иных явлений, направлений, течений в искусстве.

Следует делать осмысленные записи: не полностью стенографировать читаемый лекционный

материал, а записывать основные тезисы и основные идеи проблемы. Сначала следует

записать тему лекции, ее план, далее следует зафиксировать основные положения, факты,

события.

Если предлагаются схемы или таблицы, есть смысл их точно воспроизвести в конспекте.

Важно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, желательно с новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Составить план-конспект своего выступления. Продумать зрительный ряд его

последовательность и логику.

Практическое занятие предполагает выступление, в связи с этим, необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

самостоя-

тельная

работа

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Результатом самостоятельной может быть разнообразным: доклады, проработанные

конспекты, творческая работа.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


