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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: дать базовые знания в области визуальной культуры, 
привить навыки практических действий по разработке, предъявлению и ана-
лизу визуальных образов в сфере культуры. 

Задачи:
 — ознакомить с понятийным аппаратом визуальной культуры; 
 — дать характеристику основным визуальным формам; 
 — отработать навыки анализа форм визуальной культуры; 
 — раскрыть специфику визуального восприятия; 
 — дать знания по практическому применению культурологических мето-
дологий в контексте анализа визуальной культуры;

 — показать технологический цикл разработки визуального проекта в сфе-
ре культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Программа дисциплины «Визуальная культура» (B1.B.05) логически и со-
держательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и про-
фессиональных дисциплин. Приступая к изучению курса, студент должен вла-
деть базовыми знаниями таких дисциплин как «Введение в культурологию», 
«Теория культуры».

3. Компетенции обучающегося, формируемые  
в результате освоения дисциплины (модуля)  

«Визуальная культура»

Процесс изучения курса «Визуальная культура» направлен на формирова-
ние следующих компетенций:

• УК-1 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 — ключевые понятия в сфере визуальной культуры;
 — классификацию форм визуальной культуры;
 — основные этапы развития визуальной культуры; 



6

 — теоретико-методологические подходы к анализу визуальной культуры: 
междисциплинарный подход, неоэволюционизм, структурный функци-
онализм, структурализм, постструктурализм, деконструктивизм, дис-
курсивный анализ; 

 — иметь представление о конкретных исследовательских методиках, спо-
собах их применения в контексте визуальных исследований.

Уметь:
 — осуществлять анализ визуальных форм и объектов культуры;
 — применять на практике технологии разработки и предъявления визу-
альных образов в культуре;

 — свободно ориентироваться в литературе по дисциплине;
 — проводить аналитическую работу в контексте визуальных исследова-
ний. 

Владеть: 
 — навыками исследования объектов визуальной культуры;
 — техниками анализа визуальной культуры;
 — знаниями в сфере медиатизации современного общества.
 — познавательными подходами, классическими и современными метода-
ми анализа визуальной культуры;

 — навыками проведения дискуссии по специальности;
 — конкретными приемами и навыками анализа текстов культуры.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
«Визуальная культура»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часовОчная форма обучения

№
п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

К
он

тр
ол

ь

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра)
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)

ЗЛТ ЗСТ СРО

1 Визуальные исследования и проблема 
«визуального поворота» 6 2 4

2 Классификация визуальных форм  
в современной культуре 6 2 5

3 Визуальная культура как 
междисциплинарная дисциплина 6 4 2 5

4 Анализ визуальных образов в рамках 
формальной школы 6 2 1 5

5 Иконологический подход к анализу 
визуальных образов 6 2 5 Рубежный 

контроль

6 Психологические аспекты визуальной 
культуры 6 2 1 10

7
Семиотические концепции, структурализм 
и постмодернизм в контексте анализа 
визуальных образов

6 4 1 10

8 Визуальная культура в контексте 
социокультурных изменений 6 4 10

9 Типы рациональности и трансформация 
визуальных образов 6 2 1 10

10 Современная визуальная культура  
и медиасреда 6 4 10

Общее количество часов по учебному 
плану: 108 28 6 74 Зачет
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Заочная форма обучения

№
п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

К
он

тр
ол

ь

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра)
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)

ЗЛТ ЗСТ СРО

1 Визуальные исследования и проблема 
«визуального поворота» 6 1 10

2 Классификация визуальных форм  
в современной культуре 6 1 10

3 Визуальная культура как 
междисциплинарная дисциплина 6 1 2 10

4 Анализ визуальных образов в рамках 
формальной школы 6 1 10

5 Иконологический подход к анализу 
визуальных образов 6 1 4

6 Психологические аспекты визуальной 
культуры 7 1 4

7
Семиотические концепции, структурализм 
и постмодернизма в контексте анализа 
визуальных образов

7 1 10

8 Визуальная культура в контексте 
социокультурных изменений 7 1 10

9 Типы рациональности и трансформация 
визуальных образов 7 1 10

10 Современная визуальная культура  
и медиасреда 7 1 20

Общее количество часов по учебному 
плану: 108 8 2 98 Зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Визуальные исследования  
и проблема «визуального поворота»

Визуальные исследования на стыке традиционных методологий и кон-
цептуальных подходов. Визуальное как ключевой фактор трансформации 
современной культуры. Соотношение понятий «лингвистический поворот» 
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и «визуальный поворот». «Визуальный поворот» как методологический ори-
ентир интеллектуальной культуры конца ХХ века. К. Мокси и проблематика 
визуальных исследований. У. Дж. Т. Митчелл и его концепция изменения ху-
дожественного творчества, процесса интерпретации, понимания и восприя-
тия современной визуальной культуры. Переориентация основного внимания  
от проблем гносеологических и онтологических к проблемам антропологиче-
ского характера и выделения визуальных исследований в отдельную проблем-
ную область. Доминирование визуальной культуры как культурной формы  
в постиндустриальном и информационном обществе. 

Тема 2. Классификация визуальных форм  
в современной культуре

Основные формы визуальной культуры: кино, дизайн, телевидение, виде-
о-арт, мультимедиа-арт, фотография, концептуальное искусство, диджитал-арт, 
стрит-арт, нет-арт, реклама, новые медиа, кибер-арт и создание новых художе-
ственных образов, и их репрезентация. Диффузные формы современных худо-
жественных и визуальных практик. Проблема интермедиальности и трансмеди-
альности в современной визуальной культуре. Эффект слияния различных медиа 
в искусстве, которые возникают на границах разных видов искусств. Интенция 
пересечения границ сложившихся видов искусства, жанров, техник и развитие 
тенденции концептуального сотрудничества различных медиа, в результате ко-
торого происходит создание принципиально нового взаимодействия, которое 
не сводится только к сумме различных приемов и возможностей этих медиа, 
а рождают нерасчлененную целостность. Расширение выразительных средств 
современной визуальной культуры и введения в ее пространство новых соци-
окультурных форм и порядков. Соотношение понятий «визуальная культуры», 
«арт-практика», «виртуальная практика». Визуальные исследования в контексте 
трансформации классического искусствознания и классической эстетики. 

Тема 3. Визуальные исследования  
как междисциплинарная дисциплина

Визуальное как социокультурный феномен, методологические подходы  
к анализу современной культуры. Проблема визуального в контексте критиче-
ской теории индустриального общества. Концепции Теодора Адорно, Макса 
Хоркхаймера, Вальтера Беньямина. Рецепции философии экзистенциализма  
в визуальной культуре. Проблематика визуального в работах Р. Арнхейма. Ви-
зуальная культура и проблема идеологии. Коммуникативные концепции куль-
туры и проблема визуального. Ю. Хаббермас, А. Хоннет и теория коммуника-
тивного действия. Концепция «публичной сферы» Ю. Хаббермаса.



10

Соотношение игровых, манипулятивных и иронических стратегий созда-
ния визуальных образов. Анализ визуальных образов в контексте структур-
но-функционального подхода. Неоэволюционизм как методология культуро-
логического исследования в контексте трансформации визуальных образных 
систем. Системный подход к анализу визуальной культуры. 

Тема 4. Анализ визуальных образов в рамках формальной школы

Специфика анализа визуальных образов в рамках формального анализа. 
Становление формального анализа. Критика мимезиса и проблема «архи-
тектонической целостности» в работах Адольфа фон Гильдебрандта. Теория 
«чистой зримости» Конрада Фидлера. «Чистая зримость» как не переводимое  
на язык понятий и не сводимое к рационализации и другим способам воспри-
ятия явление. Специфика анализа художественного произведения в контексте 
формального подхода К. Фидлера. Понятие «зрительной ценности». Специ-
фика метода стилистического анализа А. Ригля. Основные элементы стили-
стического анализа: цель, исходный материал, техника изготовления, мотив, 
форма и плоскость. Особенности осязательного, нормального и оптического 
зрения и стилистическая динамика визуальных образов. Логика развития ми-
рового изобразительного искусства в концепции визуального А. Ригля. 

Дихотомическая концепция стиля Генриха Вельфлина. Траектория геге-
левской диалектики в формальном подходе Вельфлина. Смена линеарного  
и живописного стилей и закон развития внутренней формы визуальных обра-
зов. Способы восприятия реальной формы и их репрезентация в визуальной 
культуре. Выражения духа эпохи и эстетических ценностей в визуальных об-
разах. Специфика линеарного и живописного стилей. Развитие от линейного 
к живописному. Изолирующий принцип пластического и контурного видения. 
Линеарное восприятие отдельных материальных объектов как незыблемых 
осязательных ценностей. Развитие от плоскостного к глубинному восприятию 
визуального образа. Развитие от замкнутой к открытой форме и смягчение 
тектонической строгости. Развитие от множественности к единству. Абсо-
лютная и относительная ясность предметной сферы. Внутренняя и внешняя 
форма в дихотомической концепции стиля Г. Вельфлина. Внутренняя форма  
как воспроизведение смысла Бытия и как субъективное видение.

Тема 5. Иконологический подход к анализу визуальных образов

Иконологический метод Эрвина Панофского в подходе к анализу визу-
альной культуры. Критика и ограничения формального анализа и гумани-
стическая переориентация в анализе визуальной культуры. Проблема ми-
ровоззрения и господствующего художественного стиля. Основные этапы 
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иконологического анализа визуальных образов. Первичный этап (псевдофор-
мальный анализ) ориентирован на доиконографическое описание и закреплён 
непосредственно в чувственно воспринимаемой стороне изображения. Требу-
ет практического опыта для постижения характерной для той или иной эпохи 
манеры выражения объектов и событий. Вторичный этап (иконографический 
анализ) ориентирован на знание литературных источников, знакомство с ос-
новными темами и концепциями. Требует знания истории художественных 
типов и историко-литературного истолкования визуального образа. Иконоло-
гическое исследование как результат «синтетической интуиции». Ориентация 
на составляющие мир символические ценности и знакомство с основными 
паттернами и тенденциями мышления. Психологический аспект интерпрета-
ции визуального образа. Анализ культурных тенденций и символов. 

Тема 6. Психологические аспекты визуальной культуры

Развитие бихевиоризма и экспериментальных методов психологии и их 
влияние на визуальные исследования. Интерпретация визуальных образных 
систем сквозь призму «Гештальтпсихологии» (М. Вертхаймер, В. Келер, 
К. Коффка). Понятие «гештальт» (образ) и его применение к моделированию 
процессов восприятия визуальных образов и взаимодействия индивидов в со-
циокультурной («образоформирующей») среде. 

Психоанализ и его влияние на изучение визуальной культуры. Понятия 
«бессознательное», «аффект», «коллективное бессознательное». Логическая 
цепочка «архетип — архетипический образ — символ» и их связь с кон-
струированием образных систем. Влияние психоаналитической концепции 
на трансформацию визуальных образов. Теория архетипов К.-Г. Юнга и фор-
мирование визуального образа. Основные идеи концепции К-Г. Юнга: чело-
век способен наследовать на бессознательном уровне память своих предков 
(родовая память); человек за период своего первобытного существования 
получил возможность наследовать часть родовой памяти (коллективное бес-
сознательное); архетип-элемент родовой памяти, представляющий собой 
целостный образ; родовая память наследуется как инстинкт; инстинкт ре-
ализуется как архетип; архетипы определяют мотивацию человеческого по-
ведения; человеческое сознание опосредует архетип; архетип преобразуется  
в архетипический образ (понятие близкое к понятию концепт); результат 
выражения архетипического образа — символ (вторичная реакция человека  
на архетип). 

Репрезентация архетипа в визуальной культуре. Эволюция архетипов  
в концепции Э. Ноймана и феномены современной визуальной культуры. 
Субъективно-психологическая интерпретация визуального образа. Концеп-
ция Ж. Лакана и тезис о структурированности бессознательного как языка  
в контексте анализа визуальной культуры. Гносеологическая ценность схемы  
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«Воображаемое-Символическое-Реальное». Комбинаторные принципы по-
строения культурных текстов. Языковая природа культурных текстов и про-
цесс их считывания. 

Тема 7. Семиотические концепции, структурализм  
и постмодернизм в контексте анализа визуальных образов 

Многозначность визуальных образов и проблема интерпретации. Соотно-
шение понятий «символ» и «знак» в контексте визуальной культуры. Пони-
мание и интерпретация зрительного образа. Текстуальная природа культуры  
и знаковость всех культурных объектов. Соотношения понятий «текст»  
и «контекст», «интертекстуальность» в схемах интерпретации визуального 
образа. Визуальное как «мягкий» текст. Символ как универсальная форма 
человеческого творчества. Порождение символа в контексте передачи визу-
альной информации. Эстетическая ценность и аксиологическая значимость 
символа. Проблема осмысления содержания визуального образа, анализ отно-
шений визуального образа и содержания, которые он транслирует: проблема 
синонимии, проблемы полноты и точности значения, вопросы наличия или 
отсутствия означения, подобие между знаком и его денотатом, проблемы об-
разных инноваций (формирования, установления новых конвенций), пробле-
мы, связанные с тем, каким образом изменяется значение образа и каким об-
разом происходит его осмысление. 

Отношения между образными системами и реципиентом: проблемы зако-
номерностей подбора определенных образных комбинаций, нормы в подбо-
ре образных систем, нормы репрезентации образов. Идея П. Виндельбанда  
о различии формы и содержания и ее отражение в визуальных исследованиях. 

Визуальный объект как синтез формы и внутреннего содержания. Э. Кас-
сирер его работа «Философия символических форм». Символотворчество  
и иерархия символических форм. Искусство как высшая символическая форма. 
Способность творческого преобразования мира с помощью визуального образа.

Интерпретация символа в концепции Вильгельма Дильтея. Визуальные 
образы как трансляторы идей, которые могут быть не только объяснены,  
но и поняты. 

Понимание визуального образа как «вчувствование». Символ как сложный 
объект, который должен быть интерпретирован, через анализ предметной фор-
мы и внутреннего смысла. Философия фотографии в исследованиях Р. Барта 
(«студиум» и «пунктум»). Структурализм как методология исследования визу-
альных образов. Понятие «бинарных оппозиций» К.-Л. Стросса. Эвристическая 
ценность познавательной схемы «стимул-концепт-реакция». Дискурсивный 
анализ визуальной культуры. Понятие «власть дискурса» М. Фуко. Семиотиче-
ская концепция культуры и проблема визуального как текста культуры. Оппо-
зиция «модернизм-постмодернизм» и ее репрезентация в визуальной культуре.
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Тема 8. Визуальная культура  
в контексте социокультурных изменений

Социокультурные процессы, влияющие на трансформацию визуаль-
ной культуры, и новые функции визуального. Роль возрастания интеграции 
культур и проблема «глобальной миграции» визуальных образов. Влияние 
массовой культуры как совокупности унифицированных образцов специа-
лизированного и обыденного поведения на создание визуальных образов. 
Визуальное конструирование реальности и виртуальная реальность. Теории 
социокультурной динамики Э. Тоффлера, Д. Белла, Э. Гидденса, М. Кастель-
са и проблема трансформации визуальных образов. Концептуальные модели  
М. Маклюэна («утрата сенсорного баланса», «глобальная деревня», «горячие» 
и «холодные» средства коммуникации), П. Вирилио («архитектура войны», 
«дромология», «информационная бомба», «эстетика исчезновения») Ж. Бо-
дрийяра («гиперреальность», «симулякр» и «соблазн»), Ж. Делеза («ризома», 
«складка»), А. Бадье («инэстетика»). Общество потребления и функциониро-
вание современной визуальной культуры.

Постмодернизм как парадигма исследования современной визуальной 
культуры. Ориентация на динамизм культуры, ее изменчивость и вектор куль-
турной эволюции. Развитие визуальной культуры в ситуации расширения 
культурного взаимодействия, высокая дифференциация культуры и актуализа-
ция проблемы взаимосвязанности и взаимозависимости не только различных 
культур, но и различных исторических времен. Использование полилогиче-
ских коммуникативных стратегий в современной визуальной культуре. 

Новые формы создания визуальных образов: ирония, прямое цитирование, 
реминисценции классического искусства, игра в ассоциации, механическая 
миграция образов, работа с коннотациями, переосмысление образов и поиск 
скрытой связи с историческим контекстом. Связь актуальных визуальных об-
разов современной культуры с историческими стилевыми парадигмами. Прин-
цип транскатегориальности и его проявления в современных художественных 
практиках. Актуальные визуальные метафоры и проблема общественного ди-
алога. Понятие «трансгрессии» в современной визуальной культуре. 

Визуальная культура и проблема идеологизации искусства. С. Жижек  
и анализ социальной мифологии и идеологии. Специфика метода деконструк-
ции Ж. Деррида в анализе визуальной культуры: расчленение образа на его 
смысловые элементы и его реконструкция в иных образных формах. Декон-
струкция как метод преодоления проблемы бинарных оппозиций. Ориентация 
на субьект-субьектную схему коммуникации в современной визуальной куль-
туре и проблема выхода из двойственности мышления. Концепт «гетерохрон-
ность» и сопряжения различных дискурсивных практик. Визуальная культура 
как часть повседневности. Понятия «массовая», «элитарная», «популярная» 
культура. С. Холл и преодоление элитаризма как определяющей функции 



14

современной визуальной культуры. Преодоление традиции интерпретации 
визуальных практик в контексте оппозиции «массовое и элитарное». Про-
блема репрезентации устойчивых ценностно-смысловых установок в совре-
менной визуальной культуре и конституирования новых смыслов и образов. 
Пролиферация (размножение образов) и открытость и многообразие интер-
претации визуальных образов. Визуальные образы современного города  
и мегаполиса.

Тема 9. Типы рациональности  
и трансформация визуальных образов

Актуальность эпистемологической схемы «классика-неклассика-пост-
неклассика» в контексте анализа трансформации визуальных образов, ее эв-
ристичность и сфера применения. Осмысление данных типов рациональности 
в качестве альтернативных и сосуществующих когнитивных моделей, схем 
мышления, познавательных стратегий, на которые опираются различные ви-
зуальные и коммуникативные практики. 

Характеристики классического (традиционного) типа рациональности. 
Направленность сознания на существующий независимо от человека миропо-
рядок, «фотографирование». Монологизм, мышление в категориях действи-
тельного. Установка на полную рационализацию в познании, игнорирование 
иррационального, чувственного, невыразимого. Исключение ценностного 
измерения в знании. Абстрагирование рационального познания от контекста 
социальной деятельности. Противопоставление рационального свободе и ри-
ску. Ориентация классической стратегии создания визуального образа на объ-
ективность познавательного процесса, поиск истины, поиск закономерности, 
фокусирование внимания на исключительной роли сознания и рационально-
сти человеческого восприятия. 

Характеристики неклассического типа рациональности. Ориентация по-
знания на позицию Другого. Познание как проектно-конструктивная деятель-
ность по «достраиванию» проблемной ситуации. Включение ценностного из-
мерения. Диалогизм и признание правомерности существования других точек 
зрения, конкуренция позиций (мышление в категориях возможного). Призна-
ние неопределенности и риска как необходимых составляющих бытия. Идея 
плюральности истины. Ориентация на прагматический, гносеологический  
и лингвистический релятивизм. Актуализация проблемы иррационального  
и бессознательного как факторов человеческого восприятия. 

Сдвиг в сторону доминирования постнеклассических познавательных 
стратегий в современной парадигме культуры и его проявления в совре-
менной визуальной культуре. Смещение фокуса внимания на соотноше-
ние и взаимовлияние рационального и иррационального, сознательного  
и бессознательного в процессе создания визуального образа. Ориентация  
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на интерсубъективность понимания, ситуативность и процессуальность по-
рождения и использования визуальных образов.

Тема 10. Современная визуальная культура и медиасреда

Роль средств массовой информации в формировании современной ви-
зуальной культуры. «Реальный» и «экранный» мир: соотношение понятий. 
Процессы «самозапечатления» в современной медиасреде. Визуальные об-
разы как хроника повседневной жизни. Проблема конструирования визуаль-
ных образов медийных лиц и устойчивый объектов СМИ. «Интернет-время»  
как понятие современной визуальной культуры. Понятие «экранной среды». Спец-
ифика функционирования визуального образа в социальных сетях. Движение  
от «общества потребления» к «обществу пользования». Полифункциональность 
и многомерность современной медиасреды. Проблема виртуальной и дистан-
ционной публичности в современной медиасреде. Средово-ландшафтный тип 
визуальной коммуникации. Проблема симультанного сосуществования визу-
альных образов. Локально-информационный тип визуальной коммуникации. 
Типы фокусировки внимания на экранной информации. Рекреационная функ-
ция визуальной коммуникации. Альтернативно-дублирующий тип визуальной 
коммуникации. Культурно-регламентационная коммуникация. 

Планы семинарских занятий

Рекомендуются также в качестве руководства для самостоятельного из-
учения курса студентами заочной формы обучения 

Тема 3. Визуальные исследования  
как междисциплинарное направление

Практические задания проводятся в форме организационно-деятельност-
ной игры 

Вариант 1. Структурный функционализм как методология анализа визу-
альных образов

Концепция организационно-деятельностной игры
Работа выполняется по группам (4–5 человек) в форме имитационно-дея-

тельностной игры. Первый этап: изучение познавательных оснований струк-
турного-функционализма. Второй этап: мозговой штурм, обсуждение и разра-
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ботка модели исследования. Третий этап: презентация по группам системных 
моделей функционирования социальных институтов в Древнем Китае и их 
репрезентация в визуальных образах. Четвертый этап: дискуссия и разработка 
общей модели. 

В процессе выполнения работы студенты получают навыки научно-иссле-
довательской групповой работы, а преподаватель имеет возможность выявить 
уровень знаний и степень усвоения основного изучаемого материала. Цель 
работы: научится практически использовать методологию структурного функ-
ционализма в контексте исследования визуальной культуры. 

Вопросы для первого этапа работы

1. Критики Б. Малиновским метода пережитков и эволюционизма. 
2. Особенности структурно-функциональной концепции А. Рэд-

клифф-Брауна.
3. Понятие «функция» в применении к анализу визуальной культуры. 
4. Познавательная ценность эвристической схемы: «потребность-функ-

ция-социальный институт».
5. Познавательные результаты и проблемы структурного функционализ-

ма в контексте анализа визуальной культуры.

Литература

1. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 
1999.

2. Малиновский Б. Смерть и реинтеграция группы // Религия и общество: 
Хрестоматия по социологии религии. М., 1996.

3. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. (Раздел «Магия, 
наука и религия»; Раздел «Миф в примитивной психологии»). 

4. Рэдклифф-Браун А. Структура и функция в примитивном обществе. 
М., 2001. (Гл. 8: «Религия и общество»; Гл. 9: «О понятии «функция»  
в социальных науках»; Гл. 10: «О социальной структуре»).

5. Никишенков А.А. Из истории английской этнографии: Критики функ-
ционализма. М, 1986.

6. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М., 
1994. 

7. Соколов Э.В. Культурология. М., 1994.
8. Эванс-Притчард Э. Нуэры. М., 1985. (Введение; Гл. 3: «Время и про-

странство»; Гл. 4 «Политическая система»; Гл. 5: «Система линиджей»).

Практическое задание
Проясните следующие позиции и идеи, восстановив пропущенные шаги  

в аргументации. Выявите ценностные ориентации каждой позиции и их  
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функциональные отношения. Постройте системную модель интерпретации 
института образования в культуре Древнего Китая используя методологию 
структурного функционализма. Аргументируйте построенную модель приме-
рами из визуальной культуры Древнего Китая. 

Текст для интерпретации
Конфуцианство: Человек до обучения не чистая доска, а изрядно испор-

ченное существо, но благотворная среда может изменить его к лучшему. Цель 
воспитания — «пригнанная к своему месту часть семейного, общинного  
и государственного целого». Главное, что дает учение — умение избирать хо-
рошее окружение: наставников, товарищей в поисках того, как человеку стать 
лучше, ближе к имени «человек».

 Даосизм: Даосское мастерство исправляет не приобретенные, а врожден-
ные недостатки. Воспитание прямо связано с питанием: тело оказывается пре-
имущественным предметом воздействия. Итоги учения должны необратимо 
изменять самого ученика.

Буддизм: Воспитание не взращивает и не переделывает, а только выявляет 
глубинную природу человека. К наставничеству побуждает сострадание.

Вариант 2.
Тема: Трансформация образных систем в контексте исторической ди-
намики культуры

Концепция организационно-деятельностной игры
Работа выполняется по группам (4–5человек) в форме имитационно-дея-

тельностной игры. Первый этап: изучение познавательных оснований неоэ-
волюционизма как методологии исследования визуальной культуры. Второй 
этап: мозговой штурм, обсуждение и разработка модели исследования. Третий 
этап: презентация по группам модели трансформации визуальных образных 
систем от первобытной культуры к культуре постиндустриального типа.

В процессе выполнения работы студенты получают навыки научно-иссле-
довательской групповой работы, а преподаватель имеет возможность выявить 
уровень знаний и степень усвоения основного изучаемого материала. Цель 
работы: научиться практически использовать методологию неоэволюциониз-
ма в контексте исследования визуальной культуры. 

Вопросы для первого этапа работы
Предварительные вопросы к практическому заданию:

1. Познавательные основания неоэволюционизма. Основные направле-
ния и характеристики.

2. Основные закономерности эволюционного процесса в контексте 
трансформации социокультурных процессов и их репрезентация в ви-
зуальной культуре. 
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3. Когнитивная эволюция животных и человека.
4. Культурная эволюция. Символ, образ, понятие.
5. Познавательные проблемы неоэволюционизма.

Литература

1. Меркулов И.П. Эволюционная эпистемология и философия биологии. 
М., 1999. (Гл. II: «Когнитивная эволюция»).

2. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие 
для вузов. М.: Академический Проект, 2004. (Часть IV «Идеи необра-
тимости и обратимости социокультурных процессов». Гл. 7: «Концеп-
ция развития культуры. Идеи эволюционизма»).

3. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. (Гл. 7: «Стратегии теоре-
тического исследования в эпоху постнеклассической науки»).

4. Флиер А. Я. Вектор культурной эволюции. // Обсерватория культуры. 
2011. №5. С. 6–18.

Практическое задание
Проанализируйте трансформацию визуальных образных систем от перво-

бытной культуры к культуре постиндустриального типа. Приведите примеры 
композиций образных систем на каждом этапе исторической динамики куль-
туры в театре, ритуальной практике, костюме, архитектуре, скульптуре, живо-
писи, бытовой культуре: 

первобытность и варварство — образы природы, инфернальные образы, 
образы социальных систем;

аграрная цивилизация — инфернальные образы, образы власти, образы 
природы, образы социальных систем, социально-эталонные образы;

индустриальная культура — социально-эталонные образы, образы власти, 
образы социальных систем, образы природы, инфернальные образы, техно-
генные образы;

постиндустриальная культура — образы социальных систем, социально- 
эталонные образы, образы власти, образы природы, инфернальные образы, 
техногенные образы, виртуальные образы.

Вариант 3. 
Тема: Интерпретация визуальной культуры в рамках экзистенциализма

Концепция организационно-деятельностной игры
Работа выполняется по группам (4–5человек) в форме имитационно-де-

ятельностной игры. Первый этап: изучение философии экзистенциализма  
в контексте ее влияния на современную визуальную культуру. Второй этап: 
мозговой штурм, обсуждение и разработка модели исследования. Третий этап: 
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анализ современной визуальной культуры сквозь призму основных положе-
ний и категорий экзистенциализма.

В процессе выполнения работы студенты получают навыки научно-иссле-
довательской групповой работы, а преподаватель имеет возможность выявить 
уровень знаний и степень усвоения основного изучаемого материала. Цель ра-
боты: научится анализировать современные визуальные образы в проекциях 
философии экзистенциализма. 

Вопросы для первого этапа работы

1. Эстетическое, этическое, экзистенциальное в работах С. Кьеркегора.
2. Историческая динамика культуры в экзистенциализме К. Ясперса.
3. Тезис Ж.-П. Сартра «Существование предшествует сущности» в кон-

тексте динамики культуры.
4. «Миф о Сизифе» как интерпретация путей европейской культуры  

у А. Камю.

Литература

1. Кьеркегор. С. «Страх и трепет», «Дело любви», «Введение в христиан-
ство»// Сумерки богов. М., 1989.

2. Камю А. Миф о Сизифе. М., 2011. 
3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. // Сумерки богов. 1989
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Практическое задание
Проанализируйте, как в современной визуальной культуре репрезентиру-

ются основные понятия и положения экзистенциализма, на примере совре-
менного кинематографа, хепенинга и перформанса, телевидения, видео-арта, 
мультимедиа-арта, фотографии, постконцептуального искусства, стрит-арта, 
нет-арта, рекламы.

Вариант 4. Анализ визуальной культуры информационного общества

Концепция организационно-деятельностной игры
Работа выполняется по группам (4–5человек) в форме имитационно-дея-

тельностной игры. Первый этап: изучение современных концепций индустри-
ального общества. Второй этап: мозговой штурм, обсуждение и разработка 
модели исследования. Третий этап: анализ современной визуальной в контек-
сте теорий информационного общества.

В процессе выполнения работы студенты получают навыки научно-ис-
следовательской групповой работы, а преподаватель имеет возможность вы-
явить уровень знаний и степень усвоения основного изучаемого материала.  
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Цель работы: научится анализировать современные визуальные образы  
в контексте социокультурных доминант информационного общества. 

Вопросы для первого этапа работы

1. Концепция информационного общества Д. Белла
2. Социокультурная динамика и «волновая теория» Э. Тофлера 
3. Основные тенденции информационного общества в теории Д. Ка-

стельса.

Литература

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования. М., 1999. 

2. Белл Д. Социальные рамки информационного общества. М., 1979. 
3. Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004.
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

М., 2000. 
5. Тоффлер Э. На пороге будущего // «Американская модель»: с будущим 

в конфликте. М., 1984. С. 30–43.
6. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
7. Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2003. 

Практическое задание
1. Выявите социокультурные доминанты и противоречия информационно-

го общества.
2. Проиллюстрируйте конкретными примерами зависимость визуального 

контекста в информационном обществе от таких свойств информации, как,  
с одной стороны, неистощимость и бесконечность, а с другой — недоступ-
ность и закрытость;

3. Проанализируйте аксиологическое пространство современной визуаль-
ной культуры, выделив визуальные образы, которые отражают «постматериа-
листические» и «материалистические» ценности.

4. Выявите тенденции развития информационного общества, связанные,  
с одной стороны, с формированием глобальной информационной элиты, с 
другой — с появлением сетевых сообществ, основанных на локальных иден-
тичностях.

5. Рассмотрите на конкретных примерах процессы социальной дифферен-
циации в сетевом пространстве как отражение либо коммуникативного нера-
венства, либо социального равенства.
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Тема 4. Анализ визуальных образов  
в рамках формальной школы

Семинарское занятие проходит в форме практического занятия, на кото-
ром студенты должны самостоятельно проанализировать объекты визуальной 
культуры в рамках формального подхода. 

Практическое задание
1. Сформулируете базовые тезисы способов восприятия визуальных обра-

зов Г. Вельфлина.
2. Проанализируйте предложенные в презентации художественные образы 

с позиции 5 парных категорий формального анализа: линеарность — живо-
писность; плоскостность — глубина; замкнутая форма — открытая форма; 
тектоническое начало — атектоническое начало; безусловная ясность — не-
полная ясность.

Работы для анализа: 

1. А. Дюрер. «Св. Иероним в келье»;
2. Адриан ван Остаде «Мастерская художника»;
3. Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте»;
4. Тинторетто «Грехопадение Адама и Евы»;
5. Рафаэль «Афинская школа философии»;
6. Тинторетто «Крещение; Христа»;
7. Тициан «Вознесение Марии»;
8. Рубенс «Вознесение Марии»;
9. Тициан «Венера у зеркала»;
10.  Рубенс «Венера перед зеркалом»;
11. Джорджоне «Юдифь»;
12. Караваджо «Юдифь и Олоферн»;
13. П. Брейгель Старший «Сорока на виселице»;
14. Я. Порселлис «Голландские корабли во время шторма»;
15. Тициан «Наказание Марсия»;
16. Я. Йорданс «Фавн в гостях у крестьянина».

Тема 6. Психологическое аспекты визуальной культуры

Семинарское занятие проходит в форме практического занятия, на кото-
ром студенты должны самостоятельно проанализировать объекты визуальной 
культуры в контексте психологической концепции культуры. 
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Вопросы для теоретического этапа работы

1. Психоанализ 3. Фрейда. Что нового внес психоанализ в познание куль-
туры?

2. Реконструкция процесса происхождения культуры и первичных форм 
религии (по работе Фрейда «Тотем и табу»).

3. Учение К.Г. Юнга об архетипах. 
4. Типы мышления — типы культур («психологические типы» К. Юнга).
5. Эволюция культуры и искусства в концепции Э. Ноймана. 
6. Репрезентация базовых архетипов в современной визуальной культуре. 
7. Неофрейдизм и гуманистическая психология как теоретическая и кон-

цептуальная ориентация современной визуальной культуры. 
8. Проблема отчуждения в работах Э. Фромма. 

Источники по теме

1. Фрейд 3. Будущность одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1989.
2. Фрейд 3. Введение в психоанализ. М., 2020. 
3. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
4. Юнг К.Г. Проблема души нашего времени. СПб., 2018.
5. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 2019.
6. Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998.

Литература

1. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 
1999

2. Брюно П. Психоанализ и антропология // Марксистская критика пси-
хоанализа. М., 1976.

3. Лейбин В.М. Психоаналитическая антропология // Буржуазная фило-
софская антропология XX в. М., 1986.

4. Ляпиков Д.Н., Аверинцев С.С. Юнг // Философская энциклопедия:  
В 5 т. Т. 5. М., 1970.

5. Руткевич А.М. Жизнь и воззрения К.Г. Юнга // Юнг К.Г. Архетип  
и символ. М., 1989.

Практическое задание
1. Проанализируйте структуру любого объекта популярной визуальной 

культуры (кино, реклама, видеоигра) как текст культуры, используя в анализе 
познавательные основания и принципы психоаналитической концепции куль-
туры. 

2. Соотнесите набор архетипов (архетип Великой Матери, архетип Отца, 
архетип Персоны, архетип Анимуса, архетип Анимы, архетип Тени, архетип 
Трикстера, архетип Самости с персонажами и героями выбранного объекта. 
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3. Аргументируйте, на основании анализа каких фрагментов сюжета и ка-
ких визуальных образов, тот или иной персонаж или герой проявляет качества 
конкретного архетипа. 

4. Подготовьте доклад по результатам выполненного задания. 

Тема 7. Семиотические концепции, структурализм и постмодернизм 
в контексте анализа визуальных образов

Вариант 1.
Семинарское занятие проходит в форме практического занятия, на кото-

ром студенты должны самостоятельно проанализировать объекты визуаль-
ной культуры в контексте семиотических концепций культуры и методологии 
структурализма.

Предварительные вопросы к практическому заданию

1. Структурная антропология К. Леви-Строса.
2. Структурализм как методология исследования визуальной культуры 
3. Исследование визуальных образов Р. Бартом.
4. Дискурсивная концепция М. Фуко.
5. Изучение визуальной культуры в трудах У. Эко.

Литература

1. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. (Введение; Гл. I «То-
темическая иллюзия»; Гл. III «Функционалистские тотемизмы»; 
«Структурализм и экология»).

2. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. (Главы: «Магия  
и религия»; «Колдун и его магия»; «Структура мифов»; «Эффектив-
ность символов»).

3. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. (Главы: «Во-
ображение знака»; «Структурализм как деятельность»; «Смерть авто-
ра»; «Удовольствие от текста».

4. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1993.  
(Гл. IV «Говорить»; Гл. V «Классифицировать»; Гл. X «Гуманитарные 
науки»).

5. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. (Гл. I «Дискурсивные законо-
мерности»; Гл. II «Высказывание и архив»; Гл. III «Археологическое 
описание»).

6. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998
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Практическое задание: 
1. Проанализируйте структуру любого объекта популярной визуальной 

культуры (кино, реклама, видеоигра) как текст культуры, используя в анализе 
познавательные основания структурализма.

2. Проведите дискурсивный анализ любого объекта визуальной культуры 
(кино, реклама, видеоигра). 

Вариант 2. 
Семинарское занятие проходит в форме практического занятия, на кото-

ром студенты должны самостоятельно проанализировать объекты визуальной 
культуры в контексте оппозиции «модернизм-постмодернизм» И. Хассана.

Практическое задание: 
Используя перечень характеристик, разделяющих концепции модернизма 

и постмодернизма (даны по Орловой Э.А. Культурная (социальная) антропо-
логия. М., 2004) приведите конкретные примеры из современной визуальной 
культуры, которые проиллюстрировали бы данные оппозиции. 

Оппозиции «модернизм-постмодернизм»:
Форма (конъюнктивная, закрытая) — Антиформа (дизъюнктивная, от-

крытая)
Цель, намерение — Игра
План — Случай
Иерархия — Анархия
Мастерство/логос — Исчерпанность/молчание
Произведение искусства/завершенная работа — Процесс/перфоманс/хэп-

пенинг
Дистанция — Участие
Порождение целостности — Деструкция/деконструкция
Синтез — Антисинтез
Присутствие — Отсутствие
Центрирование — Дисперсия
Жанр/границы — Текст/интертекст
Корни/глубина — Ризома/поверхность
Нарратив/большая история — Антинарратив/малая история
Код мастерства — Индивидуальные особенности
Тип — Мутация
Метафизика — Ирония
Определённость — Неопределённость
Трансцендентность — Имманентность.
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Тема 9. Типы рациональности  
и трансформация визуальных образов

Семинарское занятие проходит в форме практического занятия, на кото-
ром студенты должны самостоятельно проанализировать объекты визуаль-
ной культуры в контексте семиотических концепций культуры, методологии 
структурализма и постструктурализма. 

Предварительные вопросы к практическому заданию

1. Мышление и восприятие визуального образа. 
2. Межкультурный анализ восприятия, мышления и познания.
3. Специфика мифологического и рационального мышления. 
4. Когнитивные стили и восприятие визуального образа.
5. Содержание понятия «сенсотип».
6. Виды мышления. 

Литература 

1. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Леви-Брюль Л. Сверхъесте-
ственное в первобытном мышлении. М., 1994, 1999. (Гл. 9: «Основные 
черты первобытного сознания»; Гл. 2: «Закон партиципации»; Гл. 3: 
«Операции и приемы пралогического мышления»).

2. Белик А.А. Психологическая антропология. М., 1993. 
3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. 
4. Гуревич П.С. Культурология. М., 1996. 
5. Коул М. Культурно-историческая психология. М., 1997 
6. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. 

Практическое задание
1. Выявите ценностные и познавательные основания трех исторических 

типов рациональности, опираясь на схему В. С. Степина. 
Классическая парадигма: субъект исследования задает вопрос объекту ис-

следования, объект отвечает. Предполагается, что влияние средств наблюдения 
в изучении культурных объектов можно всегда сделать пренебрежимо малым.

Классика: Субъект — Средства — (Объект). 
Неклассическая парадигма: субъект исследования задает вопрос объекту 

исследования, но ответ теперь зависит от способа вопрошания, от контекста 
вопроса. Возникает принцип относительности результата к средствам наблю-
дения и методом исследования и интерпретации, принципиальная неустрани-
мость влияния наблюдения на систему. Понятие объективности в исследова-
нии культурных объектов размывается.

Неклассика: Субъект — (Средства — Объект). 
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Постнеклассическая парадигма: человек задает вопрос объекту исследо-
вания, но ответ теперь зависит и от способа вопрошания, и от способности 
понимания вопрошающего. В рассмотрение приходится вводить культурный 
уровень субъекта, его психологические, профессиональные и социальные 
установки, которые ранее наука не рассматривала.

Постнеклассика: (Субъект — Средства — Объект). 
2. Определите специфику восприятия визуальных образов в классическом, 

неклассическом и постнеклассическом типе рациональности.
3. Подберите примеры того, как данные типы рациональности репрезенти-

руются в проекциях современной визуальной культуры. 

5. Образовательные технологии

В качестве инновационных интерактивных образовательных технологий 
используются: 

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты выска-
зывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссия — об-
суждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором 
каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою пози-
цию и претендует на достижение цели. 

Презентация — публичное представление чего-либо нового, недавно по-
явившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и пред-
ставляют презентации проектов, а также любых форм экспериментальной ис-
следовательской работы.

Видео-демонстрация — наглядный показ, используется в преподавании 
наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на подготовленную 
коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной программы. 

Применение методики «организационно-деятельностной игры» на прак-
тических занятиях

В ходе практических занятий студентам предлагается решение проблем-
ной ситуации, касающейся анализа или проектирования визуального образа  
в сфере культуры. Это может быть работа исследовательского, аналитическо-
го, творческого характера. Работа по данной методике может проводиться как 
в малых группах, так и в индивидуальном порядке.

Выбор для решения той или иной ситуации может быть продиктован по-
требностями конкретного культурно-исторического момента, анализом арте-
фактов и текущего состояния культуры, ее символических ресурсов. Содержа-
ние «организационно-деятельностных игр» отражает динамические процессы 
в культуре. 
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6. Оценочные средства  
для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Критерии оценки качества знаний

Учебным планом направления «Культурология» предусмотрены следую-
щие формы контроля качества знаний студентов: рубежный контроль, зачет.

Критерии оценки результатов  
внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Визуаль-
ная культура» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной 
работы предполагает следующие оценки знания: 

Максимальное количество — 5 баллов — студент получает при выполне-
нии следующих условий: 

• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
• активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дискуссиях;
• активное использование дополнительной рекомендуемой литературы  

по курсу; 
• умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпре-

тировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия; 
• умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотно-

сить новый материал с пройденным; 
• умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее; 
• умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

4 балла студент получает при выполнении следующих условий:
• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
• использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучае-

мой теме; 
• умение достаточно полно раскрыть тему; 
• достаточно активное участие в межгрупповых и внутригрупповых дис-

куссиях

3 балла студент получает при выполнении следующих условий:
• выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
• умение достаточно полно раскрыть тему 

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость
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Примерное тестовое задание для рубежного контроля

1. Метод восстановления смысла визуального образа путем обнаружения 
связанных с ним других смыслов:

а) контекстуальный анализ;
б) дискурсивный анализ;
в) деконструкция.

2. Одним из этапов иконологического подхода к анализу визуальных об-
разов является:

а) дискурсивный анализ;
б) компаративный анализ;
в) иконографический анализ.

3. Понятие «визуального поворота» используется в работах:
а) К. Мокси;
б) Т. Адорно;
в) М. Фуко

4. Функция — это:
а) движущая сила, побудительная причина культурных явлений;
б) внутренние связи между элементами культуры; 
в) роль, которую играет определенный элемент культуры по отношению 

к целому и к среде, зависимость между частями, компонентами культуры.

 5. Система — это:
 а) совокупность связей объекта со средой;
 б) совокупность связей элементов объекта, обеспечивающих его устой-

чивость и целостность;
в) множество взаимосвязанных элементов, образующих целостность, 

устойчивое единство со средой, обладающей интегративными свойствами 
и закономерностями, относящиеся к отдельным аспектам социокультурной 
жизни. 

6. Кто является родоначальником системного подхода?
а) Р. Барт; 
б) Л. Берталанфи; 
в) С. Курдюмов.

7. Какой из подходов изучает визуальные объекты с точки зрения функ-
ционирования знаковых систем?

а) семиотический;
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б) структурно-функциональный;
в) исторический.

8. Кто разработал понятие «деконструкция»?
а) Р. Барт;
б) М. Фуко;
в) Ж. Деррида.

9. Что прежде всего интересует исследователя в рамках системного под-
хода?

а) факторы генезиса визуального объекта;
б) факторы целостности визуального объекта;
в) факторы прогрессивного развития визуального объекта.

10. Основателем какого метода является Б. Малиновский?
а) функционального;
б) сравнительного;
в) структурного.

11. Как в рамках семиотического подхода Б.А.Успенского рассматривает-
ся история культуры?

а) как процесс смены исторических стадий;
б) как процесс коммуникации;
в) как процесс развития цивилизаций.

12. Основоположник иконологического анализа визуальных образов
а) Э. Кассирер;
б) М. Маклюэн;
в) Э. Панофский.

13. Какую цель преследует структурализм при изучении визуальных 
объектов и явлений?

а) типологизация культуры;
б) выявление бинарных оппозиций;
в) определение функций структур.

14. Какой из методов направлен на выявление сходных и отличительных 
признаков изучаемых визуальных объектов?

а) компаративный;
б) генетический;
в) системный.
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15. Какой из методов направлен на изучение внутреннего строения визу-
ального объекта и связей между его элементами?

а) информационный подход;
б) структурный метод;
в) генетический метод.

16. Какой из подходов рассматривает культуру как текст?
а) семиотический;
б) структурно-функциональный;
в) исторический.

17. Кто является основателем структурализма?
а) Р. Барт;
б) К. Леви-Строс;
в) Ф. Эритье.
в) философская герменевтика.

18. С каким понятием Б. Малиновский связывает человеческие потреб-
ности?

а) динамика культуры;
б) структура культуры;
в) функции культуры.
19. Какое понятие впервые применил к исследованию визуальных обра-

зов К. Юнг ?
а) бессознательное;
б) архетип;
в) эдипов комплекс.

20. Какая из знаковых систем в семиотическом подходе рассматривается 
как первичная?

а) мораль;
б) искусство;
в) язык.

21. Какие направления в визуальной культуре появились в 60-е годы ХХ 
века?

а) кинетическое искусство, лэнд –арт, арте повера
б) кинетическое искусство, экспрессионизм, боди-арт
в) кинетическое искусство, авангард, арт повера

22. Основной теоретик «нового реализма» в визуальной культуре:
а) Сальвадор Дали
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б) Пьер Рестани
в) М. Абрамович

23. Основные понятия современной эстетики, повлиявшие на визуаль-
ную культуру

а) метафизика, сущность
б) идентификация, Другой
в) позитивизм, объективность

24.Повлиявший на современную визуальную культуру тезис «существо-
вание предшествует сущности» был сформулирован:

а) А. Камю
б) Ж.-П. Сартром
в) К. Ясперсом

25. Представитель формального подхода к анализу визуальных образов
а) Огюст Эрбен
б) Г. Рихтер
в) Г. Вельфлин

26. Создатели фильма «Андалузский пес»:
а) П. Мондриан, Бен Николсон
б) Т. Жерико, Давид
в) Л. Бунюэль, С. Дали

27. Автор идеи «постконцептуальности» в современной визуальной куль-
туре 

а) П. Осборн
б) В. Беньямин
в) Т. Адорно

28. Автор концепции «коммуникативной рациональности»:
а) Ж-П. Сарт
б) Ю. Хабермас
в) Э. Кассирер

29. Основные представители поп-арта:
а) Д. Поллок, М. Дюшан, И. Кляйн
б) Д. Поллок, Т. Кантор, Э. Уорхол
в) Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Р. Раушенберг
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30. Театральный режиссер, соединивший классическую театральную 
форму и хеппининг:

а) Ж. Жене
б) Т. Кантор
в) К. Ольденбург

Критерии оценивания теста:
За каждый правильный ответ ставиться 1 балл

50 – 45 баллов оценка «отлично»

45 – 40 баллов оценка «хорошо»

40 – 35 баллов оценка «удовлетворительно»

Менее 35 баллов оценка «удовлетворительно»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины (модуля) «ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА»:

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература: 

1. Сальникова Е.В. Феномен визуального: от древних истоков к на-
чалу XXI века [Электронный ресурс] / Сальникова Е.В. — М.: Про-
гресс-Традиция, 2013. — 616 c.

2. Литвина Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литви-
на. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 181 с. Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/444485 

3. Бразговская Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 186 с. Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/444743 

Дополнительная литература:

1. Аверьянов В. Телеоткровения Маршалла Маклюэна // «Вопросы лите-
ратуры», 1970, № 7. – С. 134-145.

2. Адорно Г., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения.  М.-СПб., 1997.
3. Андрианова Т.В. Культура информационного общества // Идеи в куль-

турологии XX века. — М., 2000. — С. 74-94. 
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4. Астафьева О.Н. Массовая культура // Глобалистика: Энциклопедия / 
Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. — М.: Радуга, 2003. — С. 541–546.

5. Барт Р. Мифологии. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. — 313 с.
6. Бауман З. Индивидуализированное общество. — М.: Логос, 2002. — 

324 с. 
7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. — М.: Academia, 1999. — 783 с.
8. Белл Д. Социальные рамки информационного общества. — М., 1979. 
9. Белл Д. Массовая культура и современное общество // «Америка»,  

№ 103, 1965.
10. Бергер Петер Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая 

глобализация. Культурное разнообразите в современном мире. — М., 
2004.

11. Бодрийар Ж. Америка. — СПб.: Владимир Даль, 2000. — 203 с.
12. Бодрийар  Ж.  В тени молчаливого большинства, или Конец  социаль-

ного. — Екатеринбург, 2000.
13. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет, 

2000. — 389 с.
14. Бодрийяр Ж. Соблазн. — М.: Ad marginem, 2000. — 317с.
15. Бурдье П. О телевидении и журналистике. — М.: Прагматика культу-

ры, 2002. — 159 с.
16. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. 
17. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 
18. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. — М.: Фонд 

науч. Исслед. «Прагматика культуры»: Гнозис, 2002. — 190 с. 
19. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне. Харьков : Гуманит. 

центр, 2011.
20. Делез Ж., Гватари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. — М.: 

ИНИОН, 1990. — 107 с. 
21. Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и ин-

тертекстуальность. — Томск, 1998. — С. 218–224.
22. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню реального. Пер. с англ. — М.: 

Фонд науч. исслед. «Прагматика культуры», 2002. —159 с.
23. Иванов Д. Общество как виртуальная реальность // Информационное 

общество. М.: АСТ, 2004.
24. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция на-

учного мифа. — М.: Интрада, 1998. — 256 с. 
25. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: приро-

да, противоречия, перспективы. М., 2000.
26. Кастельс М. Галактика Интернет. — Екатеринбург, 2004.
27. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культу-

ра. — М.: Высш. шк. экономики, 2000. — 606 с.
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28. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
29. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977.
30. Культура: теории и проблемы (под ред. Т. Ф. Кузнецовой). М., 1994 

(статья Э.А. Орловой).
31. Культурология ХХ век. Словарь. СПб., 1997 
32. Культурология ХХ век. Энциклопедия. Т. 1–2, СПб., 1998
33. Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии. 

Идеи. Концепции. Методы исследования. — М.: Книжный дом «ЛИ-
БРОКОМ», 2009. — 288 с. 

34. Кузнецова Ю., Чудова Н. Психология жителей Интернета. М.: ЛКИ, 
2009. — 224 с.

35. Луман Н. Медиа коммуникации. Пер с нем. / А. Глухов, О. Никифо-
ров. — М.: «Логос», 2005. — 280 с.  

36. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума по-
сле Фрейда. М., 1997.

37. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф-имя-культура // Успенский Б.А. 
Избр. труды. М., 1996. Т. I.

38. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Пер. с англ. М.: 
АСГ, 2002.

39. Можейко М.А., Можейко В.А. Интернет // Всемирная энциклопедия. 
Философия. XX век. М.-Минск, 2002. С. 316–317.

40. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмо-
дернизма). М., 1994.

41. Меркулов И.П.  Эволюционная эпистемология и философия биологии. 
М., 1999.

42. Опенков М.Ю. Виртуальная реальность: онто-диалогический под-
ход. — М., 1997. 

43. Орлова Э.А. Методологические основания исследования культурной 
динамики // Динамика культуры: теоретико-методологические аспек-
ты. — М., 1989. — С. 7–23.

44. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие 
для вузов. — М.: Академический Проект, 2004.

45. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Восстание масс. // 
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991. —  
С. 218–260; 309–350.

46. Порус В.Н. Виртуальное пространство: иллюзия свободы // Компью-
терра. — 2000. - № 39. — С. 20–22.

47. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный 
Дом, 2001.

48. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, 
общество и национальная идентичность / Пер. с англ. С. Аникеева. — 
М.: МГУ, 2000. 
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49. Разлогов К.Э. Феномен массовой культуры // Культура, традиции, об-
разование. — М., 1990. — Вып. 1 — С. 133–150.

50. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. — М., 1998.
51. Розин В.М. Виртуальные реальности: природа и область применения 

// Социально-политический журнал: социально-гуманитарные знания.  
М., 1997.  № 6.

52. Смолян Г.Л., Цыгичко В.Н., Хан-Магомедов Д.Д. Интернет в России. 
Перспективы развития. — М.: УРСС, 2004. — 200 с. 

53. Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2004.
54. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А.  Философия науки и техники. 

М., 2004.
55. Тоффлер Э. На пороге будущего // «Американская модель»: с будущим 

в конфликте. — М., 1984. — С. 30–43.
56. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, 

Хейди Тоффлер. — М.: ACT: ACT, 2008. — 569 с.
57. Тоффлер Э. Третья волна. — М., 1999.
58. Тоффлер Э. Шок будущего. — М.: АСТ, 2003. — 557 с.
59. Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции // Обще-

ственные науки и современность. 1998. № 6. — С. 138–148.  
60. Флиер А.Я. Морфология культуры // Культурология для культурологов. 

— М.: Академический проект, 2000. — 496 с.
61. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие. / На-

уч.-образоват. и культуролог. о-во; МГУКИ; Высш. шк. культурологии. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Согласие, 2010. 

62. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.,1994.
63. Фуко М. Археология знания. СПб, 2004.
64. Фромм Э. Бегство от свободы. — М.: Прогресс, 1990. — 269 с.
65. Фромм Э. Диагноз духовного недуга нашей эпохи. — М., 1994.
66. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. — М.: Весь мир: Ин-

фра-М, 2003. — 414 с.
67. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. — М.-СПб., 1997.
68. Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс. — М., 2006. — 205 с.
69. Шапинская Е.Н. Очерки популярной культуры. — М.: Академический 

проект, 2008. — 191 с. 
70. Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмо-

дерна // Философия эпохи постмодерна / под ред. А. Усмановой. — 
Минск, 1996. — С. 48–73.

71. Эко У. От Интернета к Гутенбергу. // Общество и книга: От Гутенберга 
до Интернета. — М., 2000. — С. 275–279.

72. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию СПб., 2006.
73. Эко У. Заметки на полях «Имени розы». СПб., 2005.
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Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных  
и информационные справочные системы:

Перечень современных профессиональных баз данных:

1. http://www.consultant.ru — справочно-правовая система «Консультант 
плюс».

2. https://elibrary.ru — Научная электронная библиотека.
3. https://urait.ru — ЭБС Юрайт [сайт].

Интернет-ресурсы:

1. http://witcombe. bcpw. sbc. edu/ARTHLinks. html — каталог ссылок  
по истории искусства, музейным сайтам. 

2. http://www. artchive. com/artchive/ftptos — каталог ссылок мастеров 
живописи. 

3. http://dir. yahoo. com/Arts/Artists/Masters/Painters — каталог ссылок ма-
сте-ров живописи. 

4. http://www. hermitage. ru — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петер-
бург. 

5. http://www. global-one. ru/culture/pushkin — Государственный музей 
изоб-разительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва. 

6. http://www. louvre. fr — Лувр, Париж. 
7. http://www. musee-orsay. fr. 8081 — музей д’Орсе, Париж. 
8. http://www. nationalgallery. org. uk — Национальная галерея, Лондон. 
9. http://www. tate. org. uk — Галерея Тейт, Лондон. 
10. http://www. british-museum. ac. uk — Британский музей, Лондон. 
11. http://www. smb. spk-berlin. de/d/index. html — Государственные музеи, 

Берлин.
12. http://www. culture. gr/2/21/toc/katalog. html — каталог ссылок на сайты 

греческих музеев на сайте министерства культуры Греции. 
13. http://www. spanish-arts. com — Прадо, Мадрид. 
14. http://www. museoprado. mcu. es/prado/html/ihome/html — музей Прадо, 

Мадрид. 
15. http://www. uffizi. firenze. it/welcomeE. html — галерея Уффици, Фло-

рен-ция.  
16. http://www. arca. net/uffizi/index1. html — галерея Уффици, Флоренция. 
17. http://www. ics. it/mimu/musei/arte. htm — художественные музеи Ми-

лана. 
18. http://www. christusrex. org/www1/vaticano/0-Musei. html — Ватикан-

ские музеи. 
19.  http://www. christusrex. org/www1/sistine/0-Tour. html — Сикстинская 

ка-пелла.  
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20. http://www. rijksmuseum. nl — Рейксмюсеум, Амстердам. 
21. http://www. nga. gov — Национальная галерея, Вашингтон. 
22. http://www. metmuseum. org/home. asp — Метрополитен-музей, Нью-

Йорк.
23. http://www. kfki. hu/~arthp/welcome. html — Европейская живопись 

XII–первой половины XVIII веков. 
24. http://www. sunsite. dk/cgfa — Европейская живопись XII–XX веков.
25. http://www. loyono. edu/artis — Искусство ХХ века. 
26. http://www. mcad. edu/AICT/html — История изобразительного ис-

кус-ства и архитектуры (от античности до XX века). 
27. http://leonardo. al. ru — Мир Леонардо да Винчи,
28. http://lib.viscult.ehu.lt/hms/home.php — Сайт «Визуальные и культур-

ные исследования». 

8. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Визуальные исследования и понятие визуализации.
2. Концепция визуального поворота Т.Дж. Митчела.
3. Визуальные исследования и проблемы массовой культуры.
4. Визуальные исследования Бирмингемской школы.
5. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, телевидение, фо-

тография, концептуальное искусство, «public art», реклама.
6. Визуальная культура и проблема идеологии.
7. К. Мокси и проблема невоплощенных образов disembodied images.
8. Классификация визуальных форм в сфере культуры.
9. Слово как медиатор видимого.
10. Видео-формы: фотография, кинематограф, скульптура, живопись, ри-

сунок, дизайн.
11. Феномен воображения в художественной культуре.
12. Визуальная коммуникация как область культуры.
13. Концептуальные модели М. Маклюэна («всемирная деревня», «горя-

чие» и «холодные» средства). 
14. Проблема визуального в работах Ж. Бодрийяра («утрата реальности», 

«симулякр» и «соблазн»).
15. Коммуникативная концепция С. Холла. 
16. Культурная ценность визуальной коммуникации.
17. Интерпретация: характеристика, отличие от понимания.
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18. Визуальная реальность как культурный конструкт.
19. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных техноло-

гий. 20.Понятие окуляцентризма как философского способа концепту-
ализации проблем видения и взгляда.

20. Визуальная антропология: история понятия и специфика формирова-
ния дисциплины.

21. Основные направления и представители визуальной антропологии. 
22. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры.
23. Виды экранных медиа.
24. Визуальная риторика телевидения.
25. Интернет-контент и эмоциональное насыщение визуальных образов.
26. Гаджеты и приватно-телесное пространство человека. 
27. Визуальная культура в системе маркетинговых коммуникаций.
28. Идеология зрелища. 
29. Концепция «общества спектакля» Ги де Бора.
30. Зрительная коммуникация как социокультурный феномен.
31. Визуальные образы современности в решении коммуникативных про-

блем современной культуры.
32. Репрезентация концепции коммуникативной рациональности в совре-

менной визуальной культуре.
33. Символика арт-проектов в современной художественной культуре.
34. Современная визуальная массовая культура
35. Конструктивные функции современной визуальной популярной куль-

туры. 
36. Сериал как актуальная форма визуальной культуры.
37. Визуальные образы современного города.
38. История, теория и структура визуальности и визуального опыта.
39. Материальные и технологические основания визуальных образов.
40. Современные технологии визуализации.
41. Соотношения текста и контекста в визуальном образе.
42. Визуальные содержания в контексте производства и трансляции науч-

ного знания.
43. Образ и текст (взаимосвязь визуального и текстуального в современ-

ной культуре).
44. Визуализация и эстетизация повседневности (трансформация тради-

ционного понятия эстетического).
45. Визуализация и производство культурных пространств; современные 

визуальные среды (виртуальные, художественные и урбанистические 
пространства.

46. Визуальность и виртуальность.
47. Фотография: виды, значение в построении визуальных образов.
48. Кинематограф: виды, значение в построении визуальных образов.
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49. Ж. Бодрийяр о специфике современной визуальной культуры.
50. П. Вирилио и визуальные исследования последней четверти ХХ в.
51. Концепция М. Маклюэна и визуальная коммуникация.
52. Зрительное восприятие как психологическое понятия.
53. Соотношение понятий современное искусство,  modern art, актуальное 

искусство, contemporary art в современной визуальной культуре.
54. Процессуальность как эстетический принцип современной визуаль-

ной культуры.
55. Экологические проблемы в контексте современного искусства.
56. Современное искусство и арт-практика: соотношение понятий.
57. Новые формы современного искусства и принцип трансмедиальности.
58. Мировоззренческие принципы модернизма.
59. Эстетические принципы модернизма.
60. Сюрреализм как художественное направление: тенденции и основные 

персоналии.
61. Эстетические принципы поп-арта.
62. Характеристики индустриальной культуры и специфика искусства 

данного этапа.
63. Характеристики постиндустриальной культуры и специфика искус-

ства данного этапа. 
64. Проблема идентичности и идентификации в современной визуальной 

культуре
65. Влияние психоаналитических концепций на современное искусство
66. Интернет как пространство поиска и конструирования новых форм  

в визуальную культуру
67. Оппозиция «модерн-постмодерн» и ее репрезентация в современной 

визуальной культуре.
68. Концепт «антропоцен» в современной визуальной культуре.
69. Метамодерн как объяснительный принцип современного искусства.
70. Стрит-арт, паблик-арт: соотношение понятий.
71. Эстетические принципы постмодернизма. 

Методические указания студентам по подготовке к зачету

По окончании курса предполагается письменный зачет, для успешной сда-
чи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выпол-
нить следующие задания: 

 — до зачета выполнить практические задания по дисциплине;
 — во время зачета успешно сдать понятийный минимум по прослушанной 
дисциплине и ответить на вопрос (устно);

 — во время зачета ответ на теоретически вопрос подкрепить конкретными 
примерами и провести анализ визуальных образов.
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Для получения оценки «зачет» студент должен продемонстрировать зна-
ние основной проблематики курса (понятия визуальной культуры, визуальной 
конвенции, интертекстуальности, медиатизации) и основных подходов к ана-
лизу визуальных образов. 

Вопросы к зачету

1. Специфика визуальных исследований как междисциплинарной дисци-
плины.

2. Визуальность и виртуальность.
3. Формирование визуального образа в современном искусстве.
4. Формирование визуального образа в современном кинематографе.
5. Диджитал технологии и визуализация реальности.
6. Исторические этапы развития визуальности.
7. Типология визуальных объектов.
8. Психология зрительного восприятия.
9. Концепция эволюции архетипов и создание визуальных образов в мас-

совой культуре.
10. Визуальные инновации.
11. Исторические типы рациональности и трансформация визуальных об-

разов.
12. Визуальная культура и социокультурные практики.
13. Применение дискурсивного анализа в контексте исследования визу-

альной культуры.
14. Репрезентация актуальных социокультурных проблем в визуальной 

культуре.
15. Факторы восприятия визуальных образов.
16. Проблема воспроизводимости визуальных образов.
17. Медиатизация и визуальность.
18. Визуальное и идеология как проблема XXI века.
19. Понятие «визуального поворота».
20. Трансформация зрительского восприятия на рубеже ХХ-XXI вв.
21. Визуальная культура и технологические инновации
22. Гештальтпсихология и ее влияние на визуальные исследования.
23. Концепция Э. Ноймана и ее рецепции в визуальной культуре.
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24. Психоаналитические концепции визуальной культуры.
25. Понятия перцептивного, знаково-символического и логико-вербально-

го мышления.
26. Функционализм: основания и познавательные проблемы, анализ визу-

альной культуры.
27. Структурализм как метод анализа визуальной культуры.
28.  Идеи Р. Барта в контексте визуальной культуры.
29. Понятие «визуальной коммуникации».
30. Отличительные черты символа, образа и понятия.
31. Влияние постмодернизма на визуальные исследования.
32.  Основные представители постмодернизма и их концепции в контексте 

визуальных исследований.
33.  Постструктурализм и трансформация визуальных образов.
34. Метод деконструкции в анализе визуальной культуры.
35. Семантический анализ визуальных образов.
36. Концепция М. Маклюэна и ее влияние на визуальные исследования.
37. Дискурсивный анализ современной массовой культуры.
38. Учение об универсальных символических формах Э. Кассирера  

и трансформация образных систем.
39. Понятие «интерпретации» в анализе визуальных образов.
40. Применение методологии неоэволюционизма в визуальных исследо-

ваниях.
41. Проблематика символа в иконологическом анализе.
42. Влияние экзистенциализма на современную визуальную культуру.
43. Проблема соотношения знака и символа в визуальной культуре.
44. Формальный анализ визуальных образов.
45. Иконологический подход к анализу визуальных образов в классиче-

ском и современном искусстве.
46. Аналитическая теория культуры К.Г. Юнга и анализ современной ви-

зуальной культуры.
47. Трансформация визуальных образов в контексте социокультурных из-

менений.
48. Визуальные образы и понятие «дискурс власти».
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9. Перечень информационных технологий

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у об-
учающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-
нятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, ана-
лиз ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) 
в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-
ется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:
 — Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:
 — ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
 — Microsoft Office 2016 Outlook
 — Microsoft Office 2016 Word
 — Microsoft Office 2016 Excel
 — Microsoft Office 2016 PowerPoint
 — Microsoft Office 2016 OneNote
 — Microsoft Office 2016 SharePoint
 — Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
 — Microsoft Office 2016 Access
 — Microsoft Office 2016 Publisher
 — 1С: Университет
 — Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:
 — Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:
 — Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-
ются электронно-библиотечные системы:

 — Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com
 — Электронно-библиотечная система «Руконт»  https://rucont.ru
 — Электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru
 — Электронно-библиотечная система «Библиороссика» http://www.
bibliorossica.com

 — Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/
rus_titles_open.asp



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической ауди-
тории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми 
техническими средствами (компьютер, проектор, доска).
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