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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Дисциплина «Семиотические аспекты массовой культуры» входит в вариативную 

часть основной образовательной программы и предназначена для магистров второго года 

обучения. Полученные в ходе ее изучения знания, умения и навыки необходимы для участия 

в спецсеминарах и для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Магистерская программа Реклама и связи с общественностью 

Образовательная программа академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 

Дисциплина вариативной части 

образовательной программы 

Формы контроля (МК, экзамен, зачет) МК, экзамен 

Показатели 
очная форма 

обучения  

заочная форма 

обучения  

Количество зачетных единиц (кредитов) 2 2 

Год подготовки 2 2 

Семестр 3 - 

Количество часов 72 72 

- лекционных 15 2 

- практических, семинарских  15 2 

- лабораторных - - 

- самостоятельной работы 42 68 

в т.ч. индивидуальное задание - - 

Недельное количество часов, 4,8 - 

в т.ч. аудиторных 2 - 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и задачи 

 

Целями освоения дисциплины «Семиотические аспекты массовой культуры» 

являются: 

– формирование у студентов представления о семиотике как особом дисциплинарном 

поле и о семиотике как наддисциплинарной методологии гуманитарного исследования; 

– ознакомление студентов с основными представителями и концепциями 

классической семиотики; 

– формирование у студентов навыков применения семиотических методов в практике 

анализа вербального текста. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

– знание основных понятий и терминов современной семиотики (а также 

нарратологии); 



 4 

 

  

– знание основных этапов истории и закономерностей развития семиотики как науки; 

– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 

методов их достижения;  

– умение исследовать продукты процесса коммуникации на основе семиотического, а 

также нарратологического анализа. Под продуктами процесса коммуникации здесь 

понимаются вербальные тексты, а также тексты, которые в рамках курса будут условно 

называться «погранично-вербальными», т.е. кинотексты, вербально-изобразительные тексты 

(т.е. тексты плакатного характера) и т.п.  

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

Знать: 

– основные этапы становления и развития семиотики как одной из ключевых отраслей 

филологии; 

– основы семиотического анализа вербального и погранично-вербального текста; 

– основные нарратологические практики анализа вербального (в том числе погранично-

вербального) текста. 

Уметь: 

– пользоваться практическими методами семиотики и нарратологии для анализа 

конкретных вербальных и погранично-вербальных текстов; 

– использовать приобретенные знания и навыки при решении научно-познавательных 

задач широкого спектра.  

Владеть: 

– базовым комплексом представлений о семиотике как науке и как методологии анализа; 

– навыками самостоятельной работы, включающей в свой состав анализ восприятия 

текста.  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

Содержательный модуль 1. «История становления семиотического знания» 

Тема 1. 

Основные понятия 

и категории.  

Человек в информационном пространстве культуры: специфика 

непосредственной и опосредованной (знаковой) деятельности. 

Многообразие информационных каналов и их культурное 

взаимодействие. Значение позитивистской теории в определении 

основных подходов семиотического исследования. Факты, 

изучаемые семиотикой. Основные направления семиотики ХХ века. 

Биосемиотика и ее основные проблемы. Биологические факторы 

исследуемых объектов и основные методы семиотического 

исследования. Зоосемиотика и ее основные проблемы. 

Этносемиотика как крупнейшее направление семиотических 

исследований. Этносемиотические факты. 

Тема 2. 

Понятия знака и 

знаковой системы 

в культуре. 

     Знак как центральное понятие семиотики. Знаковая система. 

Знаковая ситуация: условия возникновения и основные 

характеристики. Знак и его значение. Предметное и смысловое 

значение языковых единиц. Смысловые и знаковые ситуации. 

«Треугольник Фреге». Денотат (сигнификат) и десигнат (концепт 
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денотата). Организованная система как элемент знаковой ситуации. 

Относительное и безотносительное значение языковых элементов. 

Символ и аллегория. Проблема типологии знаков. Знак как основа 

языка. Знаковая конструкция и модель. Язык как система знаков. 

Семиотическое и лингвистическое определение языка. Языки 

естественные и искусственные. Понятие речи. Взаимоотношение 

языка и речи. Проблема внутренней речи. Культурный текст и 

контекст. Функции языка. Связь языка с национальными и 

этническими традициями. 

Проблемы типологии языков. Знаковые отношения в языке или 

основные законы семиотики. Объективные законы семиотики: 

синтактика. Законы смысла: семантика. Законы, зависящие от 

наблюдателя: прагматика. Понятие стилистики в семиотике и ее 

отличие от лингвистического понимания 

Тема 3. 

Семиотические 

аспекты 

средневековой 

культуры. 

      Религия как доминирующая форма общественного сознания 

эпохи Средневековья. Бог Единый как семиотическая доминанта 

религиозной семантики средневековой культуры. Функции 

религиозной символики. Светская жизнь средневекового мира и 

место знаков в структурах средневековой повседневности. Знаки 

биологической и социальной дифференциации; их прагматическое, 

эстетическое и культурно-историческое значение. Семантика 

времени и жизненных циклов. Основные типы гражданской 

символики в светской культуре. Особенности христианской 

символики средневекового мира. Основные христианские символы. 

Символика света. Символика креста. Символика храма. Символика 

цвета. Числовая символика. Аллегории средневековой иконографии. 

Сакральная символика и церковная обрядность. Уровень 

теоретического осмысления семиотических проблем. Проблемы 

знака в средневековой эстетике, теологии и схоластике. 

Семиотические элементы в эстетике Иоанна Дамаскина: сущность и 

особенности символики «реальной» и «умозрительной», семантика 

христианской Троицы и Софии. Теория знака у Августина Аврелия: 

сущность словесной коммуникации и структурирования статичных и 

динамичных символов. Принципы классификации знаков св. 

Августина: знаки вербальные и визуальные и их значение в 

церковной обрядности. Семиотические особенности восточного 

Средневековья (Византия, Древняя Русь). Соборность как знак 

православной традиции. Семиотические аспекты исихазма. 

Особенности символики православного храма и православной 

иконографии. 

Тема 4. 

Семиотика в 

контексте 

философии Нового 

времени. 

      Специфика культуры Нового времени и ее взаимосвязь с 

проблемами онтологического знания и гносеологией. Проблемы 

истинности научного знания. Место и значение знака в 

формировании научной методологии. Семиотические аспекты 

теории «врожденных идей» Р.Декарта. Проблема знака в теории 

«врожденных принципов» Лейбница и его универсальная 

символическая система. Значение методов комбинаторики в 

возникновении искусственных языков. Семиотические аспекты в 

сенсуалистической традиции английской эмпирической философии. 

Проблемы знака в теории «первичных и вторичных качеств» Дж. 

Локка и его учение о «номинальных и реальных сущностях». 

Семиотические аспекты французской философии эпохи 
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Просвещения. Человек как знак культуры: семиотические аспекты 

теории неравенства и «естественного человека» Ж.-Ж.Руссо. 

Материя и дух как знаковые реалии сущности человека. Сущность 

проблемы знака в логическом позитивизме. Взаимосвязь 

позитивного знания с логикой и лингвистикой. Анализ языка науки 

как главная проблема. Природа языка и знака. Знак в структуре 

научного знания. Значение построения синтаксических и 

семантических систем в формальной логике и их влияние на 

становление семиотики. Учение В. фон Гумбольдта о внутренней 

форме языка и ее связь с культурно-этническими традициями. 

Сущность знаковой теории языка и анализ его семиотических 

антиномий. 

Тема 5. 

Историческое 

развитие 

отечественной 

семиотики. 

 

      Основные периоды развития отечественной семиотики. «Русская 

формальная школа». Вклад и значение русского литературоведения и 

Московского лингвистического кружка в становлении 

семиотической теории. Значение практики русского символизма в 

осмыслении теории знака и знаковых систем. Семиотические 

проблемы в творчестве В.Проппа («Морфология 

сказки»): мифотворчество и обрядность в контексте семиотики. 

Сущность семиотической проблематики в работах А.А.Потебни 

«Записки о русской словесности» и «Мысль и язык». Взаимосвязь и 

аналогии слова и мифа. Связь политической обстановки в стране с 

упадком науки семиотики в предвоенные, военные и послевоенные 

годы. Фрагментарность семиотических исследований, обусловленная 

идеологической цензурой. Семиотические аспекты исторической 

философии и эстетики А.Ф.Лосева и сущность его концепции 

символа. М.М.Бахтин: проблемы поэтики и диалогичности языка в 

семиотическом освещении. Тартуская эстетическая школа. Анализ 

семиотической проблематики в творческом наследии Ю.М.Лотмана. 

Отечественная семиотика на современном этапе: основные 

направления и перспективы развития. 

Содержательный модуль 2. «Методологические основы семиотики» 

Тема 6. 

Начальный этап 

семиотики: 

Ф. де Соссюр  

 

«Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и основание 

семиотики как отдельной отрасли науки; проблематичность 

реконструкции собственно соссюровского вклада в семиотику как 

единой последовательной теории. Сущность и основные 

характеристики знака по Ф. де Соссюру. Соссюровская дихотомия 

языка / речи. 

Значимость лингвистической по своей сути концепции 

Ф. де Соссюра для общей семиотики как науки о знаковых системах. 

Способы ее адаптации для других разновидностей вербальных 

текстов. Возможные связи между теорией Ф. де Соссюра и 

нарратологией как методом исследования вербального текста. 

Особенности функционирования речи по Ф. де Соссюру и 

проблематичность отнесения разработанных им исследовательских 

стратегий к анализу устной речи; возможные перспективы, которые 

эти стратегии тем не менее открывают в этой области. 

Опорные понятия: знак; дихотомия «язык / речь».  
Тема 7.  
Начальный этап 

семиотики 

Основные положения теории знака Ч.С. Пирса. Знак как 

логический конструкт (отличие интерпретации знака Ч.С. Пирсом от 

собственно семиотического понимания Ф. де Соссюра). Виды 
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(философская 

семиотика I): 

Ч.С. Пирс, 

Ч.У. Моррис  

знаков: иконы (подобия), индексы (указатели), символы 

(конвенциональные знаки). Феноменологические предпосылки 

теории знаков Ч.С. Пирса, теория фанеронов. 

Адаптация пирсовской теории знака Ч.У. Моррисом для 

семиотики, рассмотрение знака не только как изолированного 

феномена, строящегося по законам формальной логики, но и как 

элемента процесса означивания – семиозиса. Компоненты семиозиса, 

по Ч.У. Моррису (знаковое средство, десигнат, интерпретанта, 

интерпретатор). Три измерения языка (синтактика, семантика, 

прагматика). Суть семиотики, по Ч.У. Моррису (семиотика как 

метанаука, объединяющая другие дисциплины, и семиотика как 

инструмент). 

Опорные понятия: знак; семиозис; три измерения знака. 
Тема 8. 

Формальная школа 

(ОПОЯЗ); 

В.Я. Пропп  

Понятийный и методологический аппарат ранней формальной 

школы, представление об искусстве как системе приемов и о 

литературном произведении как конструкте; значимость этой 

историко-литературной концепции для общей семиотики и 

нарратологии. Теория остранения В.Б. Шкловского. 

Эволюция взглядов ведущих теоретиков ОПОЯЗа 

(Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум). Теория литературного факта; 

концепция литературной эволюции и первые попытки выхода за 

пределы имманентного литературного ряда. «Литературная 

домашность» Б.М. Эйхенбаума – формальный анализ и поэтика 

повседневности (размыкание аналитических техник ОПОЯЗа на 

внелитературные ряды). Анализ Ю.Н. Тыняновым кинотекстов как 

дальнейшее расширение методологии формальной школы в область 

общей семиотики. 

Особенности полемики с идеями ОПОЯЗа со стороны других 

сторонников формального метода (В.М. Жирмунский, 

Б.В. Томашевский, В.Я. Пропп). «Морфология сказки» как один из 

ключевых текстов для структурализма; концепция В.Я. Проппа и 

нарратологический анализ вербального текста. 

Возможные перспективы использования определенных элементов 

теории ОПОЯЗа сегодня: формальный метод и исследование 

вербальных (и погранично-вербальных) текстов; формальный метод 

и исследования устной речи; формальный метод и теория 

интертекстуальности. 

Опорные понятия: остранение; литературный 

факт; литературная эволюция 
Тема 9.  

Классическая 

семиотика I: 

Р.О. Якобсон; 

К. Леви-Стросс 

 

Основные взгляды Р.О. Якобсона в применении к семиотике. 

Теория дифференциальных признаков и метод бинарных оппозиций. 

Противопоставление феноменов метафоры и метонимии (оси 

селекции и оси комбинации). Работа «Лингвистика и поэтика» и ее 

значимость для семиотики и нарратологии. Модель 

коммуникативного акта по Р.О. Якобсону. 

Взгляды Р.О. Якобсона и теория ОПОЯЗа. Р.О. Якобсон, 

Н.С. Трубецкой и Пражский лингвистический кружок. Влияние 

Р.О. Якобсона на последующее развитие структурализма и 

семиотики (в том числе и отождествление этих двух направлений в 

трудах следующего после Р.О. Якобсона поколения исследователей); 

Р.О. Якобсон и Тартуско-московская школа. Р.О. Якобсон и К. Леви-

Стросс. 
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Объединение в трудах К. Леви-Стросса культурной антропологии 

и семиотики, расширение рамок использования структуралистского 

метода как в отношении вербальных текстов, так и применительно к 

анализу феномена культуры как таковой (в том числе повседневной 

деятельности человека). Исследования мифа и мифологического 

мышления; бинарный метод в работах К. Леви-Стросса. Полемика с 

В.Я. Проппом (работа «Структура и форма») и постулирование 

структурного анализа как модернизация анализа морфологического; 

структурный метод К. Леви-Стросса и нарратология. 

Опорные понятия: бинарная оппозиция; структура 

коммуникативного акта.  

Тема 10.  

Философская 

семиотика II: М.М. 

Бахтин 

Основной категориальный аппарат, разработанный 

М.М. Бахтиным: диалог, полифонизм, карнавал, мениппея, хронотоп. 

Теория речевых жанров М.М. Бахтина, ее влияние на нарратологию. 

Особенности представления знака во взглядах М.М. Бахтина. 

Полемика М.М. Бахтина с формальной школой; точки схождения 

и расхождения М.М. Бахтина и ОПОЯЗа применительно к анализу 

вербальных текстов. Влияние концепции М.М. Бахтина на 

последующие семиотические теории: Тартуско-московская школа, 

Ц. Тодоров, Ю. Кристева (М.М. Бахтин и теория 

интертекстуальности). 

Внимание М.М. Бахтина к вербальным текстам не только как к 

продуктам процесса коммуникации, но и как к самому 

коммуникативному процессу в его динамике. Возможности 

применения взглядов М.М. Бахтина для анализа устной речи как 

подвижной открытой структуры. 

Опорные понятия: диалог; хронотоп; речевые жанры.  
Тема 11. 

Классическая 

семиотика II: 

Тартуско-

московская школа  

Основной категориальный аппарат, разработанный 

М.М. Бахтиным: диалог, полифонизм, карнавал, мениппея, хронотоп. 

Теория речевых жанров М.М. Бахтина, ее влияние на нарратологию. 

Особенности представления знака во взглядах М.М. Бахтина. 

Полемика М.М. Бахтина с формальной школой; точки схождения 

и расхождения М.М. Бахтина и ОПОЯЗа применительно к анализу 

вербальных текстов. Влияние концепции М.М. Бахтина на 

последующие семиотические теории: Тартуско-московская школа, 

Ц. Тодоров, Ю. Кристева (М.М. Бахтин и теория 

интертекстуальности). 

Внимание М.М. Бахтина к вербальным текстам не только как к 

продуктам процесса коммуникации, но и как к самому 

коммуникативному процессу в его динамике. Возможности 

применения взглядов М.М. Бахтина для анализа устной речи как 

подвижной открытой структуры. 

Опорные понятия: диалог; хронотоп; речевые жанры.  

Тема 12.  

Классическая 

семиотика III: 

У. Эко 

 

Вклад У. Эко в общую семиотику (модернизация наследия 

Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса). Полемика У. Эко со структурализмом и 

разграничение структуралистских и собственно семиотических 

техник анализа текста. Концепция открытого / закрытого 

произведения и проблема интерпретации текста. Разработка 

семиотики визуальных и погранично-вербальных текстов; 

возможные перспективы разработки нарратологического анализа 

невербального и погранично-вербального текста. Исследование 

феномена массовой культуры и связь его с семиотикой 
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повседневности. Точки схождения и расхождения между 

пониманием У. Эко процесса интерпретации и культурной 

обусловленности знаков и лотмановской семиотикой культуры. 

Тема 13. 

Парижская 

семиотическая 

школа; ранний Р. 

Барт 

Парижская семиотическая школа А.Ж. Греймаса и его 

последователей, их понимание основной задачи семиотики 

(исследование не знаковых систем, а универсальных структур, 

лежащих в их основе). Актантные роли и актантная схема, 

семиотический квадрат. Модификации взглядов Ч.У. Пирса и 

В.Я. Проппа в концепции Парижской школы. Бинарные оппозиции в 

понимании Тартуско-московской и Парижской школ, влияние 

Ф. де Соссюра и К. Леви-Стросса. Нарративная грамматика 

А.Ж. Греймаса. Поздние работы Парижской школы, исследования 

дискурсивности и аспектуальности (пространственно-временной и 

акторной организации текстов). 

Р. Барт в структуралистский период его деятельности. Понятие 

письма (нулевой степени письма) в теории раннего Р. Барта. 

Представление о мифе и идеологии как категориях повседневности, 

доступных семиотическому анализу. Нарратологические 

исследования Р. Барта («Введение в структурный анализ 

повествовательных текстов»). Влияние Ф. де Соссюра, В.Я. Проппа, 

К. Леви-Стросса, А.Ж. Греймаса, Ц. Тодорова и др. Отход Р. Барта 

от анализа жестких нарративных структур к исследованию 

интертекстуальности и начало постструктуралистского периода. 

Дихотомия «произведения» / «текста». 

Переходное положение всех трех названных семиотических 

теорий (У. Эко, Парижская школа, Р. Барт) между «классическим» 

этапом развития семиотики (семиотика, близкая к структурализму и 

анализу замкнутых законченных структур) и «постклассическим» 

периодом (семиотика постструктуралистской направленности, 

интересующаяся по преимуществу открытыми и динамически 

изменчивыми системами знаков и означивания). 

Опорные понятия: открытое / закрытое 

произведение; актантная схема и актантные 

роли; письмо; произведение / текст. 
 

 

 Тематический план 
 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 
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о
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о
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Тема 1. 

Основные понятия и 

категории.  

6 2 0 - 4 - 6 0 0 - 6 - 
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Тема 2. 

Понятия знака и знаковой 

системы в культуре. 

6 2 0 - 4 - 6 1 0 - 5 - 

Тема 3. 

Семиотические аспекты 

средневековой культуры. 

8 2 2 - 4 - 8 0 0 - 8 - 

Тема 4. 

Семиотика в контексте 

философии Нового 

времени. 

8 2 2 - 4 - 8 0 0 - 8 - 

Тема 5. 

Историческое развитие 

отечественной семиотики. 

 

8 2 2 - 4 - 8 1 0 - 7 - 

Итого  

по содержательному 

модулю 1 

36 10 6 - 20 - 36 2 0 - 34 - 

Содержательный модуль 2 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

в
се

го
 

в т.ч. 

в
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в т.ч. 
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о
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о
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о
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Тема 6. Начальный этап 

семиотики: Ф. де Соссюр  
5 2 0 - 3 - 5 0 2 - 3 - 

Тема 7.  Начальный этап 

семиотики (философская 

семиотика I): Ч.С. Пирс, 

Ч.У. Моррис  

4 1 0 - 3 - 4 0 0 - 4 - 

Тема 8. Формальная школа 

(ОПОЯЗ); В.Я. Пропп  
5 0 2 - 3 - 5 0 0 - 5 - 

Тема 9.  Классическая 

семиотика I: Р.О. Якобсон; 

К. Леви-Стросс 

4 2 0 - 2 - 4 0 0 - 4 - 

Тема 10. Философская 

семиотика II: М.М. Бахтин 
5 0 2 - 3 - 5 0 0 - 5 - 

Тема 11. Классическая 

семиотика II: Тартуско-

московская школа  
5 0 2 - 3 - 5 0 0 - 5 - 

Тема 12. Классическая 

семиотика III: У. Эко 
4 0 1 - 3 - 4 0 0 - 4 - 

Тема 13. Парижская 

семиотическая школа; 

ранний Р. Барт 

4 0 2 - 2 - 4 0 0 - 4 - 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Темы лекционных занятий 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Основные понятия и категории.  2 

2 Тема 2. Понятия знака и знаковой системы в культуре. 2 

3 Тема 3. Семиотические аспекты средневековой культуры. 2 

4 Тема 4. Семиотика в контексте философии Нового времени. 2 

5 Тема 5. Историческое развитие отечественной семиотики. 2 

6 Тема 6. Начальный этап семиотики: Ф. де Соссюр  2 

7 Тема 7.  Начальный этап семиотики (философская семиотика I): 

Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис  
1 

8 Тема 8. Формальная школа (ОПОЯЗ); В.Я. Пропп  0 

9 Тема 9.  Классическая семиотика I: Р.О. Якобсон; К. Леви-Стросс 2 

10 Тема 10. Философская семиотика II: М.М. Бахтин 0 

11 Тема 11. Классическая семиотика II: Тартуско-московская школа  0 

12 Тема 12. Классическая семиотика III: У. Эко 0 

13 Тема 13. Парижская семиотическая школа; ранний Р. Барт 0 

 ВСЕГО 15 

 

Темы практических занятий 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Основные понятия и категории.  2 

2 Тема 2. Понятия знака и знаковой системы в культуре. 2 

3 Тема 3. Семиотические аспекты средневековой культуры. 2 

4 Тема 4. Семиотика в контексте философии Нового времени. 2 

5 Тема 5. Историческое развитие отечественной семиотики. 2 

6 Тема 6. Начальный этап семиотики: Ф. де Соссюр  2 

7 Тема 7.  Начальный этап семиотики (философская семиотика I): 

Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис  
1 

8 Тема 8. Формальная школа (ОПОЯЗ); В.Я. Пропп  0 

9 Тема 9.  Классическая семиотика I: Р.О. Якобсон; К. Леви-Стросс 2 

10 Тема 10. Философская семиотика II: М.М. Бахтин 0 

11 Тема 11. Классическая семиотика II: Тартуско-московская школа  0 

12 Тема 12. Классическая семиотика III: У. Эко 0 

13 Тема 13. Парижская семиотическая школа; ранний Р. Барт 0 

 ВСЕГО 15 

Итого по 

содержательному модулю 

2: 

36 5 9 - 22 - 36 0 2 - 34 - 

Всего: 72 15 15 - 42 - 72 2 2 - 68 - 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Основные понятия и категории.  4 

2 Тема 2. Понятия знака и знаковой системы в культуре. 4 

3 Тема 3. Семиотические аспекты средневековой культуры. 4 

4 Тема 4. Семиотика в контексте философии Нового времени. 4 

5 Тема 5. Историческое развитие отечественной семиотики. 4 

6 Тема 6. Начальный этап семиотики: Ф. де Соссюр  3 

7 Тема 7.  Начальный этап семиотики (философская семиотика I): 

Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис  
3 

8 Тема 8. Формальная школа (ОПОЯЗ); В.Я. Пропп  3 

9 Тема 9.  Классическая семиотика I: Р.О. Якобсон; К. Леви-Стросс 2 

10 Тема 10. Философская семиотика II: М.М. Бахтин 3 

11 Тема 11. Классическая семиотика II: Тартуско-московская школа  3 

12 Тема 12. Классическая семиотика III: У. Эко 3 

13 Тема 13. Парижская семиотическая школа; ранний Р. Барт 2 

 ВСЕГО 42 

 

 

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(если предусмотрено программой) 

 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Роль знаковых систем в жизни человека. Знаковая коммуникация как предмет 

семиотики. 

2. Этапы развития средств коммуникации. Особенности восприятия информации 

человеком. 

3. Понятие знака, различные подходы к определению и описанию знака. 

4. Основные понятия семиотики. Ее объект, предмет, проблематика. 

5. Истоки семиотики. Спор о природе имен в Древней Греции (теория «фюсей» и 

теория «тесей»). Диалог Платона «Кратил». «Опыт о человеческом разуме» Дж. 

Локка (1690). 

6. Семиотика Ч.С. Пирса и семиология Ф. де Соссюра. 

7. Семиотические идеи Ч.У. Морриса и P.O. Якобсона. 

8. Семиотические проблемы теории языка и их решение в работах психологов (Ж. 

Пиаже, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин). 
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9. ОБРАЗЕЦ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
(образец варианта и критерии оценивания) 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет филологический 

Направление подготовки:   42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Магистерская программа:   Реклама и связи с общественностью 

Программа подготовки:   Академическая магистратура 

Семестр                 1 

Учебная дисциплина    Семиотические аспекты массовой культуры 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ №1 

1. Этапы развития средств коммуникации. Особенности восприятия информации 

человеком. 

2. Семиотика Ч.С. Пирса и семиология Ф. де Соссюра. 

 
Утверждено на заседании кафедры журналистики,  

протокол № ___ от «_____» __________ 20____ г. 

 

Заведующий кафедрой     И.М. Артамонова 

Преподаватель                 А.А. Кораблев 

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

1 10 

2 10 

Всего 20 баллов 

 

 

10. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
(теоретические вопросы к экзамену, образец билета и критерии оценивания) 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Роль знаковых систем в жизни человека. Знаковая коммуникация как предмет 

семиотики. 

2. Этапы развития средств коммуникации. Особенности восприятия информации 

человеком. 

3. Понятие знака, различные подходы к определению и описанию знака. 

4. Основные понятия семиотики. Ее объект, предмет, проблематика. 

5. Истоки семиотики. Спор о природе имен в Древней Греции (теория «фюсей» и 

теория «тесей»). Диалог Платона «Кратил». «Опыт о человеческом разуме» Дж. 

Локка (1690). 

6. Семиотика Ч.С. Пирса и семиология Ф. де Соссюра. 

7. Семиотические идеи Ч.У. Морриса и P.O. Якобсона. 

8. Семиотические проблемы теории языка и их решение в работах психологов (Ж. 

Пиаже, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин). 

9. Семиотика в западноевропейском структурализме (К. Леви-Строс, Р. Барт, М. 

Фуко, Ж. Деррида, У. Эко). 

10. Основные постулаты тартуско-московской семиотической школы. Идеи Ю.М. 
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Лотмана, Вяч.Вс. Иванова, Б.А. Успенского. 

11. Классификация знаков по функции К. Бюлера: симптомы, сигналы, символы. 

12. Классификация знаков по Ч. Пирсу: индексы, иконы, символы. Ступени 

семиозиса. 

13. Знаки-индексы в различных классах знаковых систем. 

14. Знаки-иконы в различных классах знаковых систем. 

15. Знаки-символы в различных классах знаковых систем. 

16.  Семантический треугольник Г. Фреге: знак – смысл – значение. 

17.  Первичная и вторичная (внутрисистемная и межсистемная) 

мотивированность знаков. Различия между семиотиками в характере и степени 

мотивированности плана выражения знаков. 

18. Открытые и закрытые знаковые системы. Различия между семиотиками в способности 

меняться. 

19. План содержания знака и знаковых систем: характер передаваемой 

семиотиками информации и степень надежности при ее передаче. 

20. Различия между семиотиками в составе функций. Коммуникативная, 

познавательная и эмоционально-экспрессивная функции. 

21. Различия между семиотиками в составе функций. Регулятивная и фатическая 

функции. 

22. Различия между семиотиками в составе функций. Метаязыковая и эстетическая функции. 

23.Этноконсолидирующая функциясемиотик. Семиотические средства консолидации 

общества. 

24. Классификация знаковых систем по сенсорному каналу восприятия. 

25. Классификация знаковых систем по генезису. 

26. Классификация знаковых систем по строению. 
27. Специфика языка в сравнении с естественными, образными и кодовыми 

системами. 

28. Слово как базовый знак языка. Субзнаки и суперзнаки в языке. 

29. Основные формы плана выражения языкового знака. 

30. Аспекты плана содержания языкового знака. Компоненты плана содержания 

знаков: семантика, сигматика, синтактика, прагматика. 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет филологический 

Направление подготовки:   42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

Магистерская программа:   Реклама и связи с общественностью 

Программа подготовки:   Академическая магистратура 

Семестр                 1 

Учебная дисциплина    Семиотические аспекты массовой культуры 

 

БИЛЕТ №1 

 

1. Роль знаковых систем в жизни человека. Знаковая коммуникация как предмет семиотики. 

2.  Аспекты плана содержания языкового знака. Компоненты плана содержания 

знаков: семантика, сигматика, синтактика, прагматика. 

 

Утверждено на заседании кафедры журналистики,  

протокол № ___ от «_____» __________ 20_____ г. 

 

Заведующий кафедрой     И.М. Артамонова 

Экзаменатор                  А.А. Кораблев 
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Критерии оценивания экзамена 

Номер задания Количество баллов 

1 25 

2 25 

Всего 50 баллов 

 

 

10.  ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (при наличии) 

 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

Организационно 

учебная работа 

студента 

СРС Экзамен Всего 

Индивидуальная  

работа 

Модульный 

контроль 

Max 10 баллов max 20 баллов max 20 баллов max 50 баллов 100 баллов 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Оборудованная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий.   

Рабочие места для студентов в соответствии с их количеством.  

Ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

 

13. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в 

ЭБС 
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Основная литература 

1.  Иванов Вяч.Вс. О применении точных методов в 

литературоведении // Иванов Вяч.Вс. Избранные 

труды по семиотике и истории культуры. Т. 3. М., 

2004. С. 557–569.  

 + 

2.  Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // 

Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6. М., 2002. С. 

7–300.  

 + 

3.  Тодоров Ц. Семиотика литературы // Семиотика: 

антология. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.–Екатеринбург, 

2001. С. 371–375.  

 + 

4.  Иглтон Т. Теория литературы: Введение. М., 2010.   + 

5.  Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2009.   + 

Дополнительная литература 

6.  Барт Р. Мифологии. М., 2008.   + 

7.  Греймас А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода. 

М., 2004.  
 + 

8.  Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. 

Таллинн, 2010.  
 + 

9.  Эко У. Роль читателя: Исследования по семиотике 

текста. СПб.–М., 2005.  
 + 

 

 

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

(с указанием названия и полного электронного адреса) 

 

 

15. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614); 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919); 
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных 

заведений); 

4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: FreeLab, 

Scilab, R Studio, Python, Eclipse, Free Pascal, Tries Mode, Prolog, Антивирус Касперского, 

Linux Fedora, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Blender, КОМПАС-3D LT, 

Paint.NET, Gimp. 
 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании кафедры 

________________________________________________________________________________ 

с изменениями (без изменений) на 20____ год.  

 

Протокол № ___ от «_____» __________ 20____ г. 

 

Заведующий. кафедрой      ______________ 

 

 


