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1. АННОТАЦИЯ 

 
1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины; 

Основной целью курса является знакомство студентов с основными понятиями 
символики, освещение сущности этого термина, вскрытие природы, характера и функций 
символики, а задачами дисциплины являются: 

- выявление первоначала определения «символ» и прослеживание истории изучения 
символа; 

- изучение специфической роли символов в культуре и в искусстве кино, вчастности 

   
- вскрытие природы, характера и функцийсимволики; 

 
- понимание своеобразного и многосложного языка символов, владение спецификой 

материала во всех его проявлениях. 

 

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет); 

   Трудоемкость дисциплины в академических часах – 108; Кредиты  
– 3; Форма контроля – зачет 

 

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) 
Дисциплина будет преподаваться во взаимосвязи с такими дициплинами как “История 
русского и зарубежного изобразительного исуксства”, “Армянское изобразительное и-
скусство”. 

 

1.4. Результаты освоения программы дисциплины: 

 

Код  
компетенции (в 
соответствии 

рабочим с 
учебным планом) 

Наименование компетенции (в 
соответствии рабочим с 

учебным планом) 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенций 
(в 

соответствии 
рабочим с 
учебным 
планом) 

Наименование 
индикатора достижений 

компетенций(в 
соответствии рабочим с 

учебным планом) 

УК-5 Способен анализировать и УК-5.1. Знать уважительное 



 
 

                   

 
 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп 

УК-5.2. Уметь 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

ОПК-1 
 
   
 

Способен анализировать 

тенденции и направления 

развития кинематографии в 

историческом контексте и в 

связи с развитием других видов 

художественной культуры, 

общим развитием гуманитарных 

знаний и научно-технического 

прогресса 

ОПК-1.1. Знать тенденции и 

направления 

развития кинематографии 

в историческом контексте 

ОПК-1.2. Демонстрировать 

уважительное отношение к 

другим видам 

художественной культуры 

ОПК-2 
 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

культуры 

ОПК-2.1. Знать средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемом 

телевизионном продукте 

ОПК-2.2. Уметь демонстрировать 

кругозор в сфере 



 
 

                   

отечественного и мирового 

культурного процесса 

ПК-1 
 

Способен формировать и 

последовательно реализовывать 

замысел будущего 

аудиовизуального произведения, 

развивать и обогащать его в 

процессе создания в 

сотрудничестве с продюсером, 

драматургом, композитором, 

оператором, художником, 

звукорежиссером, монтажером и 

другими участниками съемочной 

группы, применять в работе над 

произведением разнообразные 

выразительные средства 

ПК-1.1. Знать использовать в 

учебном процессе знание 

фундаментальных основ 

кинематографических 

профессий, современных 

достижений, проблем 

итенденций развития 

кинематографии, ее 

взаимосвязей с другими 

видами искусства 

ПК-1.2. Уметь формировать у 

студентов навыки 

самостоятельной 

работы,профессионального 

мышления, развития 

творческих способностей 

 
 

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
2.1. Цели и задачи дисциплины 

Задачей дисциплины «Символика» является ввести студентов в сложный мир понятий и 
образов символики, знакомство с истоками становления теоретических направлений 
происхождения символики, теоретическое исследование заявленной проблематики. 
 
В более детальном виде задачами дисциплины являются: 
 
выявление первоначала определения «символ» и прослеживание истории изучения 

символа; изучение специфической роли символов в культуре и искусстве; 

вскрытие природы, характера и функций символики; 
 
понимать своеобразный и многосложный язык символов, владеть 
спецификой материала во всех его проявлениях. 

 



 
 

                   

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах) 

 

 
2.3. Содержание дисциплины  
 

 2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семинары 
(ак. часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

1 2=3+4+5+6
+7 3 4 5 6 

Тема 1. Символ в древнвм мире 
9 

1 1 
 

 

Тема .2. Символ в античном мире 
9 

1 1 
 

 

Тема 3.  Символ в Средние Века 
10 

1 1 
 

 

Тема 4. Символ в эпоху Возрождения 
9 

1 1 
 

 

Тема 5. Символ в эпоху Просвещения 
9 

1 1 
 

 

Тема 6. Символика религий 
10 

1 1 
 

 

Тема 8. Символика знаков Зодиака 
8 

1 1 
 

 

Тема 9. Символика алхимии 
9 

1 1 
 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
8 

сем 
___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

__ 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 
108 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 32 32      
1.1.1.Лекции  16 16      
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 16 16      

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 76 76      
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, 
диф. зачет - указать) 

Зачет Зачет      



 
 

                   

Тема 10. Символика цвета 
9 

1 1 
 

 

Тема 11. Символика звука 
9 

1 1 
 

 

Тема 12. Символика чисел 
8 

1 1 
 

 

Тема 13. Символика в литературе 
8 

1 1 
 

 

Тема 14. Символика в искусстве 
9 

1 1 
 

 

Тема 15. Символика  театра 
8 

1 1 
 

 

Тема 16. Язык символа 
10 

1 1 
 

 

Тема 17. Символы в наше время 
10 

1 1 
 

 

ИТОГО 144 16 16   

      

 
2.3.1. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана 
 

Тема 1.  Символ в древнем мире 
 

 
Философ Плотин в своих «Эннеадах» писал: «Мне кажется, что египетские мудрецы, 

спонтанно или через размышления, желая выразить объекты мира через мудрость (Софию), 
использовали не буквы для слов и не фразы для произнесенных утверждений, а рисовали 
картины и вырезали знаки на стенах их храмов и этим описывали суть выбранных вещей. 
То есть каждая картина была видом понимания, мудрости и субстанции. Она постигалась в 
один момент, а не в процессе размышлений». 
 

До Шампольона египетские иероглифы оставались полнейшей загадкой, но долгая 
традиция убеждала искателей древней мудрости в том, что Плотин был прав. Во-первых, он 
родился в Египте и, следовательно, мог знать о традициях жрецов. Во-вторых, Плутарх, 
Клемент Александийский (еще один египтянин) и Диодор Сицилийский толковали 
иероглифы, ссылаясь на тезисы Плотина. Пико делла 
 

Важно познавать символизм древних народов, чтобы понимать наши современные 
символы. Ведь мы тоже пользуемся символами, используем разные способы их 
выражения — изобразительные, речевые и смешанного типа. Есть разные виды 
«помешательств», но очевидно, что наша эпоха «помешана» отнюдь не на мистике или 
религии, и поэтому нам более знакома символика на крышке бутылки с кока- колой, чем 



 
 

                   

какой-нибудь религиозный символ. Но, как бы то ни было, вчера, сегодня и, возможно, 
завтра, человек использовал, использует и будет использовать символы, потому что 
символы — 
это хранилище, куда человек помещает нечто особое, посвящая его божеству, передавая 
другим людям или храня в своем сердце. 

 
Мирандола и многие другие ученые указывали, что общей чертой религиозных доктрин и 
философской эзотерики был парафраз строк Библии о том, что не следует метать жемчуг 
перед свиньями. И потому Платон использовал мифы; Дионисий Ареопагит — числовые 
символы; еврейские мудрецы — фигуры и шифры Каббалы; и даже Христос проповедовал 
притчами. 
 

Египетские жрецы, когда им нужно было указать на божественные истины, не 
использовали буквы, а рисовали фигуры растений, деревьев и животных; они понимали, 
что знание, передаваемое Богом, не предполагает дискурсивное мышление, но 
выражается в простой и незыблемой форме. К примеру, ваша мысль о времени является 
многогранной и подвижной. Она утверждает, что время поспешно и с помощью 
различных преобразований объединяет начало с концом. Время учит осмотрительности, 
вносит объекты и события в реальность, а затем разрушает их. Египтяне воплощали это 
знание в одном- единственном образе. Они рисовали крылатую змею, держащую во рту 
свой хвост. Как описывает Гораполлон, жрецы сходным образом изображали и другие 
вещи. 

 
Абд-аль-Лятиф в своем «Повествовании о Египте» писал: «Пирамиды построены из 

огромных камней… Камни покрыты древними письменами, которые ныне уже никто не 
может прочесть. Во всем Египте я не встретил никого, кто бы сказал, что умеет читать это 
письмо или знает этого человека. 
Надписей тут великое множество, и если бы у кого-нибудь возникло желание переписать 
только те их них, что видны на поверхности этих двух пирамид, он заполнил бы ими 
свыше десяти тысяч страниц». 

Ныне, однако, в Великих пирамидах нет никаких текстов и изображений. 
Следовательно, увидевшее свет в 1505 году сочинение Гораполлона было единственным 
свидетельством человека, который по крупицам воссоздал древнейшую в мире 
древнеегипетскую символику. 

Выражения «сложен как Аполлон», «могуч как Геркулес», «похотлив как сатир», «весы 
Фемиды», 

«двуликий Янус», «проказник Амур», тот факт, что во времена разгула инквизиции 
художники с охотой писали аллегорические сцены с участием богов Древней Эллады (в 
сущности крамольных, хоть и не запрещенных), а поэты охотно привлекали их образы в 
качестве аллегорий, говорят о том, что в сознании человечества эти символы засели не 
менее прочно, чем христианские или символы иных концессий. Несмотря на разрушение 
храмов Эллады и всеобщее поругание эллинских богов, их именами названы крупные 
планеты и созвездия космоса (не привилось ни одной попытки переименовать и как-то 
«христианизировать» их), они устойчиво присутствуют в медицине, литературе, 
архитектуре (кроме атлантов и кариатид) это еще и сами постройки, напоминающие 
древнегреческие храмы. 

 



 
 

                   

Сохранились свидетельства о древних народах, обладавших хорошо развитой 
культурой, хотя они не достигли того уровня технологического развития, каким, 
например, обладаем мы сейчас. Но во многом они превосходили нас. Очевидно, что по 
количеству машин и технических достижений, которыми мы обладаем, наша 
цивилизация более прогрессивна, чем, скажем, греческая цивилизация. Однако с точки 
зрения чистой философии, абстракции, искусства, эстетики и этики, очевидно, что 
греческая цивилизация была более развитой. 

 
Когда мы отправляемся в музей и изучаем прекрасные следы древних цивилизаций, то 

не знаем точно, что именно мы видим. Так, некоторым изображениям на керамических 
сосудах даются названия 

«Бог Летучая Мышь», «Бог Тюлень», «Бог Шакал», но мы точно не знаем, кто из них 
является богом, кто символом сил природы, а кто простым воспроизведением форм 
животных, которых видели древние люди. Возможно, что, так как прервалась 
преемственность культур, мы просто не в состоянии интерпретировать содержание этих 
символов — несмотря на подробные и очень хорошие исследования на эту тему философии 
символизм становится принципом философии, ее существеннейшей характеристической 
чертой. Впоследствии эта черта философии в значительной степени утрачивается, сходит на 
нет. Символизм оказывается по существу своему необычайно важным принципом 
философии. В религиозной форме это было впервые обозначено средневековыми 
философами. Им, следовательно, суждено было стать нашими первыми учителями в деле 
символизма. 

Каков же путь нахождения скрытых символов, как их обнаружить? С этой целью 
использовали некоторые приемы толкования религиозных текстов (экзегеза), равно как и 
вообще любых текстов (герменевтика). Понятно особое внимание к текстам. Ведь считалось, 
что все тайны бытия содержатся в священных писаниях, особенно в тексте Библии. Текст, 
слово - главный объект анализа. Обычно анализ проходил четыре стадии: этимологический, 
семантический, концептуальный и спекулятивный. На стадии этимологического анализа 
обсуждалось происхождение слов, их привычные, первоначальные значения. 
Семантический анализ, особенно если это касалось священных текстов, был нацелен на 
морализование, выяснение морального смысла жизни. Концептуальный анализ претендовал 
на выяснение хода мыслей автора текста. На спекулятивной стадии выясняли следствия из 
усвоенного, комментатор занимался системотворческой деятельностью, между прочим, 
рискуя войти в противоречие с воззрениями авторитетов. 

Средневековая философия была особенно внимательна к символике слов. Это и 
понятно, ибо средневековая символика начиналась с текстов Библии, т.е. со слов. Для Данте 
слово было всеобщим знаком, символом. Отсюда становится более понятным библейское 
«Вначале было Слово». 

Не существует большей истины, которую дух Средневековья усвоил бы тверже, чем та 
истина, которая заключена в словах Послания к Коринфянам: "Videmus nunc per speculum in 
aenigmate, tunс autem facie ad faciem" — "Видим ныне как бы сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же лицом к лицу" [1 Кор. 13, 12]. Для средневекового сознания любая 
вещь была бы бессмысленной, если бы значение ее исчерпывалось ее непосредственной 
функцией и ее внешней формой; с другой стороны, при этом все вещи пребывали целиком в 
действительном мире. Подобное безотчетное знание присуще также и нам, и оно 
просыпается в такие мгновения, когда шум дождя в листве деревьев или свет настольной 



 
 

                   

лампы проникают вдруг до таких глубин восприятия, до каких не доходят ощущения, 
вызываемые практическими мыслями и поступками. Порою такое чувство может 
представляться гнетуще болезненным, так что все вещи кажутся либо преисполненными 
каких-то угрожающих, направленных против нас лично намерений, либо полными загадок, 
отгадать которые необходимо, но в то же время и невозможно. Это знание, однако, 
способно — и чаще всего так оно и бывает — наполнять нас спокойной и твердой 
уверенностью, что и нашей собственной жизни также отведена ее доля в прикровенном 
смысле мира. 

И действительно, человек Средневековья жил в насыщенном мире, полном 
смысловых отсылок и высших смыслов, проявлений Бога в вещах; он жил в природе, 
которая постоянно говорила на геральдическом языке, где лев был не просто львом, 
орех — не просто орехом, а гиппогриф является столь же реальным, что и лев, ибо также 
соотносился с некоей высшей истиной, пусть и не слишком явной в повседневной жизни 

Весь этот период можно охарактеризовать как своего рода невротическую ситуацию. 
Данную формулировку можно считать метафорой, которая указывает на искаженное и 
отстраненное восприятие реальности. Точнее, следовало бы говорить о примитивной 
ментальности, о слабой способности улавливать ту грань, которая отделяет одну вещь от 
другой; о стремлении включать в понятие какой-либо вещи все то, что она так или иначе 
вбирает в себя и с чем она имеет какое-то сходство. Между тем скорее здесь речь должна 
идти не столько о примитивности в строгом смысле слова, сколько о склонности 
поддерживать мифопоэтическое мышление классической эпохи за счет разработки новых 
образов и отсылок, в согласии с христианским этосом; речь должна идти о стремлении через 
новое восприятие сверхъестественного реанимировать то ощущение чудесного, которое 
было уже давно утрачено поздней античностью, заменившей богами Лукиана богов Гомера. 

Чтобы объяснить эту мифологическую направленность средневекового менталитета, 
можно было бы представить средневековый символизм как некую народную и сказочную 
параллель эскепизму Боэция, погрузившегося в свое отчаянное теоретизирование. «Темные 
века», эпоха раннего Средневековья — это эпоха упадка городов и увядания деревень, 
эпоха неурожаев, набегов, болезней и бедствий; эпоха, когда продолжительность жизни 
была невелика. 
Раннее христианство приучало паству воспринимать основы веры через символы, и 
делало это из соображений предосторожности — например, во избежание гонений 
Спасителя с помощью криптографии изображали как рыбу. Но, так или иначе, 
дидактическая направленность сочетается здесь с развитием воображения, а это не могло 
не оказаться созвучным средневековому человеку. Простолюдин мог легко превратить в 
образы те истины, которые ему удавалось постичь; с другой стороны, сами 
основоположники христианского вероучения, богословы и учители постепенно начинали 
перелагать в образы те понятия, которые обычный человек не постиг бы, если бы они 
предстали перед ним в строго богословских формулах. 

Символическое умонастроение любопытным образом внедрялось в средневековый 
менталитет, в привычку средневекового человека действовать на основе генетического 
истолкования реальных процессов, в соответствии с цепью причин и следствий. Речь идет о 
так называемом коротком замыкании духа, о мысли, которая не ищет отношения между 
двумя вещами, отслеживая их причинно-следственные связи, но замыкание происходит, 
например, тогда, когда белое, красное и зеленое воспринимаются как приятные, добрые 
цвета, а желтое и черное означают скорбь и покаяние или когда белое воспринимается как 
символ света и вечности, чистоты и девственности. Страус становится символом 



 
 

                   

справедливости, потому что его перья, будучи совершенно одинаковой длины, навевают 
представление о единстве. 
Благодаря усвоению традиционного поверья о том, что пеликан кормит своих птенцов 
кусками мяса, которые он клювом отрывает от своей груди, эта птица становится символом 
Христа, отдающего свою кровь за человечество и превращающего свою плоть в 
евхаристическую пищу. Считалось, что единорога можно поймать, если, привлеченный девой, 
он упокоит свою голову на ее лоне; единорог вдвойне становится христологическим 
символом — как образ единородного Сына Божия, рожденного из чрева Марии; кроме того, 
однажды воспринятый как символ, он становится даже реальнее страуса и пеликана. 

Таким образом, символическое значение присваивается на основе определенного 
соответствия, схематичной аналогии, сущностного отношения. Говоря о присвоении 
символического значения, Хёйзинга подчеркивает, что на самом деле в двух реалиях 
абстрагируются некие родственные свойства, которые и становятся предметом 
сопоставления. Находясь посреди своих гонителей, девственницы и мученики сияют, как 
белые и алые розы среди шипов, в окружении которых цветут; и для обоих видов 
сравниваемых образов общим является цвет (лепестки-кровь) и драматизм ситуации. 

 

Тема 4. Символ в эпоху Возрождения 
 
В конце ХШ - начале XIV в. в Западной Европе начинается интереснейший и 
ярчайший процесс, связанный с изменениями во всех сферах жизни человека - в 
области философской мысли, в литературе, в области художественного творчества, в 
научном и религиозном аспектах, в социально- политических представлениях. Этот 
процесс оказался настолько значительным, что позднее был признан отдельной эпохой 
в истории западноевропейских народов – Эпохой Возрождения. 

Сам термин "Возрождение" (от французского "renaissance" - возрождение, Ренессанс) 
появился в XIX в. Смысл употребления данного термина в том, что в XIV--XVI вв. во-
первых, происходит возрождение огромного интереса к античной культуре в целом - к 
античной философии, к античным религиозно- мистическим учениям, к античной 
литературе и изобразительному искусству. Во-вторых, в этот период как бы рождается 
новая культура уже самих западноевропейских народов, противоположная традиционной 
христианской культуры Средних веков. 

Новое миропонимание заключалось прежде всего в том, что мыслители Эпохи 
Возрождения стали совершенно иначе, нежели христианские теологи, относиться к 
проблеме человека. В традиционном христианском понимании человек – это лишь 
греховное существо, обязанное всей своей временной земной жизнью доказать право на 
жизнь вечную, но не материальную, а духовную. Поэтому человек должен всячески 
искоренять собственную материальную природу, являющуюся источником греха. Все 
же свои помыслы он должен посвятить лишь одному - любви к Богу, ибо именно Бог 
является центром и целью всякого мышления и действия. 

С конца XIII -- начала XIV в. сущность человеческой личности начинает пониматься 
совершенно иначе. На смену христианскому теоцентризму приходит возрожденческий 
антропоцентризм, когда человек, проблемы личности становятся центром и целью 
всякого познания, мышления в целом. 

Уже Данте Алигьери (1265--1321) в своей знаменитой "Комедии", названной позднее 
"Божественной", писал, что из всех проявлений Божественной мудрости, человек - 
величайшее чудо. В дальнейшем отношение к человеку, как к некому чуду, даже как к 



 
 

                   

центру Вселенной вообще, сохраняется и становится определяющим. Поэтому 
своеобразным девизом, символом Эпохи Возрождения можно считать слова,почерпнутые 
мыслителями этого времени   в   античных произведениях и ставшие крайне популярными 
в XIV-- XVI вв. - "Чудо великое есть человек". 

Культура Эпохи Возрождения - это грандиозный синтез христианской, античной 
и восточных культур. На основе смешения, переплетения различных религиозных, 
научных, литературных и мистических традиций в Эпоху Возрождения рождалась 
будущая западноевропейская культура. 

В искусстве Боттичелли происходит своеобразный синтез средневекового мистицизма с 
античной традицией, идеалов готики и Возрождения. В его мифологических образах 
происходит возрождение символизма. Он изображает прекрасных античных богинь не в 
чувственных обликах земной красоты, а в романтических, одухотворённых, возвышенных 
образах. Прославившая его картина - «Рождение Венеры». Здесь мы видим своеобразный 
женский образ Боттичелли, который не спутаешь с работами других художников. 
Боттичелли удивительно сочетал языческую чувственность и повышенную 
одухотворённость, скульптурную женственность и нежную хрупкость, изысканность 
линейную точность и эмоциональность, изменчивость. Он один из самых поэтических 
художников в истории искусств. Он предпочитает символические, аллегорические темы, 
любит мечтать, выражаться намёком. 

Классические творения Греции и Рима выражали восхищение человеком, о котором 
средневековое искусство забыло, и теперь именно человека художники и скульпторы 
эпохи Возрождения воссоздавали на полотнах и в камне. Адам, изображенный 
Микеланджело в Сикстинской капелле, где он получает из рук Бога власть над всем 
творением, весьма отличается от Адама, представленного в средневековых рукописях. Эта 
картина в полной степени выражает представления эпохи Возрождения о том, что такое 
человек в полном смысле этого слова, рожденный для творческой деятельности и обязанный 
оставить свой след в мире. 

Таким же видел человека Леонардо да Винчи. Вряд ли есть какие-то области 
человеческой деятельности, которыми не пытался овладеть этот великий гений эпохи 
Возрождения. Леонардо больше всего известен как художник, но он был также инженером, 
ювелиром, баллистиком и анатомом. Цель его, соответствовавшая идеалам того времени, 
заключалась в том, чтобы стать "универсальным человеком". Свои великие проекты 
прокладывания каналов между реками, создания нового оружия, постройки подводных и 
летательных аппаратов он так и не воплотил. Многие его картины остались незаконченными 
или представляют собой предварительные наброски, считающиеся теперь высочайшими 
художественными ценностями. Но, несмотря на фрагментарность и незаконченность его 
работ, он стал олицетворением и символом "универсального человека", являвшегося 
идеалом эпохи Возрождения. 

Представление о неограниченных возможностях человека как в области добра, так и в 
области зла, отстаивал Пико делла Мирандола – один из виднейших авторов того времени. 
Согласно его теории, в каждого из нас Бог вложил разные семена, и мы сами должны 
решать, какие из них взращивать в себе и тем самым определять, кем мы станем. Те, кто 
избирает "растительные" или "чувственные" семена, становятся подобными растениям или 
животным. Те же, кто избирает "интеллектуальное" семя и развивают его в себе, "становятся 
ангелами и чадами Бога". А когда эти люди, не удовлетворившись положением сотворенных 
существ, обращаются к самой своей душе, "их дух, соединившись с Богом в полном и 
непостижимом одиночестве, возвышается над всем этим". Такие идеи побудили Пико в 
кратком восклицании следующим образом выразить взгляды эпохи Возрождения на 



 
 

                   

человеческие способности: "Разве можно не восхищаться таким удивительным хамелеоном, 
как мы?" 

Тема 5. Символ в эпоху Просвещения 
XVIII в. в Европе также называют эпохой Просвещения. Деятели эпохи 

Просвещения оставили глубокий след в философии, науке, искусстве, литературе и политике. 
Они выработали новое мировоззрение, призванное раскрепостить человеческую мысль, 
освободить ее от рамок средневекового традиционализма. 

Философской основой мировоззрения эпохи Просвещения был рационализм. 
Идеологи Просвещения, отражая взгляды и потребности буржуазии в ее борьбе против 
феодализма и его духовной опоры католической церкви, рассматривали разум как наиболее 
важную характеристику человека, предпосылку и наиболее яркое проявление всех его 
других качеств: свободы, самодеятельности, активности и т. д. Человек, как разумное 
существо, с точки зрения деятелей Просвещения, призван переустроить общество на 
разумных основаниях. На этой основе декларировалось право людей на социальную 
революцию. 

В наиболее ярких, классических формах идеология Просвещения развивалась во 
Франции. 

Французское Просвещение XVIII в. оказало значительное воздействие не только на 
собственную страну, но и на целый ряд других стран. Французская литература и 
французский язык сделались  
 
модными в Европе, а Франция стала центром всей европейской интеллектуальной жизни. 
Крупнейшими представителями французского Просвещения были: Вольтер (Франсуа 
Мари Аруэ), Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, П.А. Гольбах, К.А. Гельвеций, Д. Дидро. 
Значительное развитие просветительское движение получило в Англии. Английское 
просветительство не было однородно по своим устремлениям. «Великие остроумцы» начала 
XVIII в. отличались друг от друга отношением к современному обществу и государственному 
строю. Одни из них 
— Джозеф Аддисон, Ричард Стиль, Колли Сбор — пытались перевоспитать людей путем 
моральной проповеди и лишь осторожно и с оговорками отмечали недостатки современного 
им политического строя Англии. Другие, к числу которых относились Джонатан Свифт и 
Джон Арбетнот, стремились вскрыть недостатки современного им общества, 
представлявшегося им далеко не совершенным. При этом они в значительной степени 
учитывали и интересы угнетенного народа. 

Просвещение в Германии представляло собой сложное и противоречивое явление 
прежде всего в силу политической раздробленности страны. Один из парадоксов немецкого 
Просвещения заключался в том, что оно в какой-то мере поощрялось правящими классами, 
отсюда и его преимущественно умозрительный теоретический характер. Одним из 
родоначальников немецкого Просвещения был Иммануил Кант (1724—1804), профессор 
университета в Кенигсберге, почетный член Петербургской Академии наук (1794). 
Особенно значителен его вклад в разработку концепции правового государства, назначение 
которого он видел не в заботе о практических потребностях общества, а в поддержании 
режима справедливости между ними. Гарантию от деспотизма Кант видел не в формах 
правления (республика, монархия), а в разделении властей. 

Специфика социально-исторического развития Германии определила своеобразие 
немецкого Просвещения. Просветительские идеалы свободы и личного достоинства, 
обличение деспотизма отразились в самой общей и довольно отвлеченной форме. Только в 



 
 

                   

произведениях Лессинга и в драмах молодого Шиллера они получили конкретное 
воплощение. Борьба за национальную самобытность немецкой литературы ведется 
Лессингом, развивающим идеи Дидро, Клошптоком, тяготеющим к сентиментализму, и 
поколением 1770-х гг. Гердером, Гете, писателями «Бури и натиска». 

XVIII в. вошел в историю как век просвещенного абсолютизма. Политика 
абсолютизма в ряде европейских стран, выражающаяся в уничтожении «сверху» и в 
преобразовании наиболее устаревших феодальных институтов. Его содержанием стало 
уничтожение инквизиции, секуляризация церковного имущества, закрытие монастырей, 
отмена податных привилегий дворянства и обложение дворянских и церковных земель 
налогами. Именно в этот период наблюдается подъем уровня народного образования, вводится 
принцип свободы совести, в некоторых случаях проявляется забота о низших классах. 

Однако главным в политике просвещенного абсолютизма стало провозглашение 
принципа «одно право для всех», что отразилось в создании равного для всех гражданского 
права. Такая политика имела огромные последствия сословно-социального характера, 
лишив преимуществ привилегированные сословия. Таким образом, в социальной эволюции 
Европы настал конец господствующему положению старых земледельческих классов. 

Проведение политики просвещенного абсолютизма в определенной мере явилось 
отражением идей просветителей. Используя популярность их идей, они изображали свою 
деятельность как «союз философов и государей». Но главным побудительным мотивом 
стало осознание монархии нарастающей слабости их опоры — земельных собственников и 
укрепление позиций третьего сословия в лице буржуазии. 

Восемнадцатый век был не только эпохой великих событий, загадочных личностей и 
драматических сюжетов. По словам Микеле Морамарко, современного итальянского 
исследователя масонства, он был также "столетием спиритуалистических течений". Это 
развитие было подготовлено, естественно, всей предыдущей эпохой и особенно XVII веком, 
когда были сделаны многие естественнонаучные открытия — законы Иоганна Кеплера и 
Исаака Ньютона, "Анатомическое исследование" Уильяма Гарвея и микроскоп Антона ван 
Левенгука, — и превратилась в самостоятельную научную дисциплину МЕТАФИЗИКА, 
ставшая в XVIII в. "философией философий". 
 

Слово "метафизика" (meta ta physika, "за пределами данного природой") 
придумали все те же греки (Аристотель) для обозначения "первой философии" как науки 
о причинах и началах всего. 
Естествоиспытатели XVII в. стали разрабатывать ее вновь, ощутив нужду в дисциплине, 
предметом которой были бы не планетные расстояния или сообщающиеся сосуды, а Бог и 
душа. В XVIII в. она полностью стала наукой о законах, объединяющих мир видимый и мир 
невидимый, то есть эзотерической философией. 
 

Величайшие умы того времени спорили о Боге и Природе, о соотношении разума и 
воли, о двойственности истины и о свойствах субстанции. К ним относились: 
 

Лорд Фрэнсис Бэкон, барон Веруламский (1561-1626), написал трактат "Новый 
Органон" (т.е. "Новое орудие [мысли]"), в котором изложил свою систему логики, 
необходимой для познания этих причин. (Первый "Органон" был написан Аристотелем.) 
 

СВЕДЕНБОPГ (Emanuel Swedenborg, собств. Svedberg, 1688-1772), шведский 
естествоиспытатель, ясновидец и философ. Сын епископа Яспера Сведберга, он служил 



 
 

                   

государственным "советником по устройству каналов и доков". 1719: возведен королевой в 
дворянское достоинство под фамилией Сведенборг, 1734: почетный член Петербургской 
Академии наук. 
 
Якоб Бёме (Jakob Boehme, 1575-1624): немецкий философ- мистик, прозванный Philosophus 
Teutonicus ("Тевтонский философ"). По профессии был сапожником, вольно или невольно 
следуя примеру р. 
Иоханана Гасандлара и апостола Павла, однако в отличие от них он не только никогда не 
бросал своей профессии, но и заслужил звание Мастера. 
 

Мартинец де Паскуалис, крещеный еврей, основатель духовных школ в Париже 
(1760), Бордо и Лионе. Составил "Трактат о Pеинтеграции существ в их первоначальных 
свойствах, качествах и силах, духовных и божественных", посвященный "христианской 
Каббале", т.е. эзотерически понимаемому христианству. 

Сен-Мартен, Луи-Клод, маркиз де (Louis Claude de Saint-Martin, 1743-1803): выступал 
как против "материализма" французских просветителей, так и против косности 
официального богословия. Переводил на фр. яз. труды Якоба Бёме. Оставил ряд 
собственных трудов, в т.ч.: 

КАЛИОСТПО (Cagliostro), Александр, самозваный граф, собственно Джузеппе 
Бальзамо (Giuseppe Balsamo, 1743-1795). Как ни странно, его биография известна довольно 
хорошо (результат полицейских расследований). Он был сыном торговца сукном и 
систематического образования не получил. Утверждал, что познакомился в Египте с 
великим магом Альтотасом, который посвятил его в древние тайны и возвел в степень 
"великого Кофты" (т.е. Копта). 

СЕН-ЖЕПМЕН, (Saint-Germain, год рождения 1710?, ум. 1784 в Эккернфельде, по 
другим данным — 1795 в Касселе): по свидетельствам современников, это был светский, 
блестяще образованный человек, свободно говоривший на всех европейских языках и 
умевший изящно уходить от ответов на любые прямые вопросы. По недоказанным данным, 
побывал в России во время воцарения Екатерины II (1762). С 1770 г. обосновался в Париже. 
Утверждал, что живет (или реинкарнирует) уже несколько тысяч лет. 
Занимался изготовлением золота, алмазов, торговал эликсиром долголетия, читал прошлое 
и предсказывал будущее представителям высшего дворянства, причем его предсказания 
были по большей части пессимистичны. 

Французский богослов и оккультист КУР ДЕ ЖЕБЛЕН (Антуан Курт де-Гебелин, 
Court de Gebelin, 1725-1784) был членом масонской ложи "Девяти сестер" и еще целого 
ряда "спиритуалистических организаций", и ни одна из них его полностью не 
удовлетворяла. Между тем он был человек очень образованный. И вот он попытался сам 
вывести на бумаге историю и смысл эзотерических учений от Адама до своего времени. 

Учеником Кур де Жеблена был французский оккультист и каббалист ЭТЕЙЛЛА, годы 
жизни которого неизвестны (вероятно, около 1730-1795). Считается, что он был 
парикмахером или гравером и носил фамилию Alliette. Вполне вероятно, что под влиянием 
учителя Этейлла и сам вступил в масонскую ложу. Начав серьезно заниматься 
оккультизмом, он оставил свою профессию и сменил настоящую фамилию, Альетте, на 
эзотерический псевдоним, представлявший собой ту же фамилию, написанную наоборот. 
Особенно его увлекли карты Таро. Карты ТАРО в XIV в. принесли в Европу цыгане, 
которых долгое время считали потомками египтян (ср. англ. gipsy - Egyptians), поэтому 
версия о египетском происхождении Таро получила широкое распространение (хотя, 
конечно, есть и иные версии). Ее же придерживался и Этейлла. 



 
 

                   

Это вообще были первые "карты", никаких других до тех пор в Европе не было. 
Первоначально они делались на пластинках из слоновой кости и служили только для 
гадания. Однако, как часто бывает, сакральный смысл этих символов вскоре сменился (или 
дополнился) игровым, и к XVII веку вся Европа уже играла в разнообразные карточные 
игры. ТАPО (Tarot): особые гадательные карты, состоящие из 22 Больших (Старших) и 56 
Малых (Младших) Арканов. Считается, что Большие Арканы восходят к 22 золотым 
таблицам, находившимся в подземелье одного из древнеегипетских храмов, Малые же были 
придуманы уже в Европе. 
 

Большие Арканы представляют собой чисто символические изображения, 
истолковываемые несколькими способами (с оккультной, астрологической, 
нумерологической и т.п. точек зрения); Малые же, в сущности, являются прообразом 
игральных карт, т.к. имеют четыре масти, состоящие из цифровых карт от туза до десятки и 
четырех фигурных карт — короля, дамы, старшего валета и младшего валета. 
 

Мария-Анна-Аделаида ЛЕНОПМАН (Le Normand, Lenormand, 1772-1843), 
знаменитая французская гадалка и писательница, родилась в Алансоне. После смерти отца, 
богатого торговца мануфактурой, семья переехала в Париж, где в 1790 г. Мария Ленорман 
вместе с подругой открыла свой салон на рю де Турнон. Гадательный салон мадемуазель 
Ленорман имел огромную популярность. В нем перебывал весь "свет" тогдашнего Парижа. 
Мадемуазель Ленорман составила свою систему гадания на 36 картах, с оригинальной 
символикой и особыми правилами расклада. Хотя писала она много, записей о ее системе не 
сохранилось, и ее пришлось восстанавливать ученикам и потомкам. 
 

В целом можно сказать, что XVIII век обозначил новый виток развития 
религиозной, философской и эзотерической мысли. Идеи и представления, сложившиеся 
в глубокой древности и возрожденные в начале второй половины эры Рыб, были 
приведены в соответствие с новым уровнем человеческого сознания вообще и 
естествознания в частности. Большинство этих идей сохранило свою продуктивность и в 
наши дни, и даже формулы их выражения, найденные учеными XVIII в., вполне понятны 
и приемлемы и сегодня. 

 

                                                    Тема 6. Символика Религий 
 
К.Г. Юнг называл символ мостом, «ведущим ко всем величайшим достижениям 
человеческого духа», Мирча Элиаде указывал на первостепенную роль символа в мышлении, 
как для архаического, так и для любого традиционного общества. А.Ф. Лосев считал, что 
символ «утверждает человека в вечности». 
Загадочные, а порой вполне «понятные» и «естественные» символы встречаются нам 
повсюду. Но особенно широко символизм представлен в религиозных традициях и 
прослеживается с глубокой древности и до наших дней. Что же представляет собой 
религиозный символ, какую информацию он несет о той или иной вере, почему он так 
важен для религиозной жизни? 

Символом индуизма является квинтэссенция слова «Ом» или «Аум» — универсальное 
имя Бога, три буквенных знака которого олицетворяют трех главных богов и сферу их 
действия — Создание, Поддержание и Разрушение, а также отождествляют три состояния 
сознания — пробуждение, медитационное погружение и глубокий сон. 

http://oneislam.ru/?goto=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259E%25D0%25BC_%2528%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%2529%26amp%3Baction%3Dedit%26amp%3Bredlink%3D1
http://oneislam.ru/?goto=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2583%25D0%25BC


 
 

                   

Символ буддизма — Дхармачакра или колесо закона. Центр колеса, ступица, 
символизирует светящуюся точку сознания, излучающую душевный свет. В ее проекции 
легко угадывается символ «инь- янь» — единство женского и мужского начала, восемь спиц 
символизируют суть буддийского учения, заключающуюся в следовании восьми 
принципам: правильная вера, ценности, речь, поведение, достижение средств к жизни, 
стремления, оценка своих действий и восприятие мира органами чувств и правильная 
медитация (концентрация внимания на внутреннем состоянии сознания). 

Звезда Давида — это шестиконечная звезда, которая традиционно изображалась 
целиком, без пересечений и линий (то есть не так, как на флаге современного государства 
Израиль). Смысл ее заключался в том, что она отображала пять основных чувств человека 
(символизированы пятью концами, кроме верхнего), которые должны были все подчиниться 
шестому важнейшему чувству — стремлению и послушанию Богу Живому. Такое 
изображение иногда встречается даже на старинных иконах. 

На первых порах знаком христианства было изображение рыбы. Рыба по старо-гречески 
— 

ἰχθύς («ихтис (ихтюс)»), что соответствует аббревиатуре христианского постулата «Ἰησοῦς 
Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ» (ΙΧΘΥΣ) — «Иисус Христос — Божий Сын Спаситель». 

Православный крест. Согласно христианскому учению, к большой горизонтальной 
перекладине были пригвождены руки посланника Всевышнего – Иисуса (в Коране – Иса). 
Верхняя малая горизонтальная перекладина означает табличку, на которой было начертано 
«Иисус Назарей Царь Иудейский». Косая перекладина означает двух распятых рядом, где 
конец перекладины направленный вверх означает прощеного разбойника, который по 
учению попал в рай, а конец перекладины направленный вниз – другого пригвожденного, 
который попал в ад. 

 
Форма креста в виде двух балок взяла начало в древней Халдее и употреблялась там, а 

также в соседних странах, включая Египет, как символ бога Таммуза (в виде мистического 
«Тау», первой буквы его имени). К середине III века н. э. церкви либо отступили от 
некоторых учений христианской веры, либо исказили их. Чтобы укрепить свои позиции, 
церкви отступнического христианства, принимали язычников 
в свою веру без духовного перерождения и позволяли им сохранять языческие знаки и 
символы. Таким образом «Тау», или «Т», в наиболее распространенном виде с опущенной 
перекладиной, был перенят для обозначения креста 

У большинства людей изображение полумесяца и пятиконечной звезды ассоциируется 
с религией ислам. Однако так ли это на самом деле? Где и когда эти символы стали 
мусульманскими? История появления этих символов полна легенд, одни из которых 
утверждают, что полумесяц связан с хиджрой Посланника Аллаха, когда он тайно покидал 
Мекку и отправлялся в Медину. По этой версии в эту ночь на небе был полумесяц. Другие 
источники относят символ полумесяц к приверженности мусульман лунному календарю, а 
пятиконечная звезда в их понимании — это пять столпов Ислама или пять ежедневных 
молитв. Если проследить историю возникновения этих символов, то они появились на 
несколько тысяч лет раньше прихода Пророка Мухаммада. Еще древние народы 
Центральной Азии и Сибири, которые поклонялись солнцу, луне и небу, почитали эти 
древние символы. Попытаемся найти обоснования всем вышеизложенным версиям. Что 
касается звезды, то версия «звезда – символ пяти столпов ислама, пяти ежедневных молитв» 
не состоятельна, т.к. в мусульманском мире имеет хождение в качестве символа не только 
пятиконечная звезда, но и восьмиконечная, семиконечная и шестиконечная. Последняя, 

http://oneislam.ru/?goto=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0
http://oneislam.ru/?goto=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B0
http://oneislam.ru/?goto=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B8


 
 

                   

кстати, совершенно несправедливо считается символом Иудаизма. История также 
повествует об использовании полумесяца и звезды в античности для обозначения 
карфагенской богини Танит или греческой богини охоты Артемиды (в римском варианте – 
Дианы). Древний Византий (который впоследствии получил название Константинополь, а 
после овладения им мусульманами – Стамбул) принял полумесяц своим символом еще до 
появления Христианства. Бытует мнение, что полумесяц был выбран римлянами для 
Византия в честь богини Дианы. Другие говорят, что этот символ восходит к битве, в 
которой римляне победили готов в первый день лунного месяца. Как бы там ни было, 
символика города, ставшего впоследствии мусульманским, была определена задолго до 
появления в нем представителей ислама. Что касается ислама, то в первые годы и века в 
мусульманской общине не было никакого общепринятого символа для обозначения их 
вероисповедания или государства. Во время Пророка Мухаммада над мусульманскими 
караванами и армиями развевались простые флаги однотонных расцветок – черные, 
зеленые или белые, которые использовались и более поздними поколениями мусульман 
для обозначения различных боевых подразделений. Важно заметить, что со времен 
посланника Аллаха мусульмане не утверждали и не принимали никакую символику, 
разметку и надписи, пока перехватившие власть в Халифате турки не заняли 
Константинополь в 1453 году. В связи с этим событием и произошло перенятие у 
византийцев их флага с символом, на котором была изображена эмблема города – 
полумесяц. Согласно легенде, основатель Османской империи Осман (или Усман) увидел 
сон, в котором полумесяц простирался от одного конца земли до другого. Это 
воспринялось как добрый знак, что сподвигло его на провозглашение полумесяца 
символом его династии. Таким образом, изначально полумесяц не имел ничего общего с 
религией единобожия, а был всего лишь символом османской династии. Шли годы, века, 
этот знак закреплялся в сознании людей как то, что отличает мусульман от немусульман, 
пока, наконец, окончательно не вошел в стереотипы и не распространился по всему миру 
как символ ислама и его последователей. Основой ислама является Коран и Сунна, в 
которых ничего не говорится о символике ислама. Ислам совершенен во всех отношениях, 
он не нуждается в том, чтобы быть привязанным к каким-либо символам. Мусульмане, 
знакомые с историей полумесяца, отвергают его, как древний языческий знак. Ведь ислам 
предостерегает от культивирования кого-либо и чего-либо, и запрещает поклонение кому 
бы то ни было помимо Аллаха, будь то люди, животные, деревья, небесные светила и т.д., 
отвергает все языческие традиции. Необходимо отметить, что нововведения запрещены 
только в некоторых сферах жизни мусульманина, таких как вероубеждение, 
нравственность и Шариат. В остальном же последователи ислама свободны для 
всестороннего развития, заимствования того, о чем не упоминается в исламских текстах, 
опыте, культуре и традициях. Поэтому использовать какой-либо знак в качестве символа 
той или иной династии, страны, как это сделал султан Осман в отношении полумесяца, не 
является запретным, если это не противоречит нормам шариата. И именно в этом смысле 
следует воспринимать использование полумесяца – в качестве символа современной 
Турции, так же как изображение пальмы и скрещенных сабель – в качестве символа 
Саудовской Аравии. 

 
 

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного 
практикума 

 



 
 

                   

Нахождение символов в произведениях искусств – искусство, живопись, архитектура, 
литературное произведение, кино. 
Студент обязан найти в этом произведении символ. Он может быть как явный, так и тайный. 
В случае , если он тайный, его необходимо найти и объяснить его значение и употребление. 
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, портрет Иоанна Крестителя, тайная вечеря - Сальвадора 
Дали. Какой одинаковый, тайный знак присутствует во всех этих картинах. 

 
2.3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, доска, передвижная 
кафедра. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал 
библиотеки). Специализированная мебель, компьютер с обеспеченным доступом к сети 
«Интернет». 

- аудитории для занятий; 
- учебники и учебные пособия; 
- интернет-ресурсы; 

- телевизор 
 
 

 
 

2.4. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей  
 

Формы 
контролей 

Вес формы 
(форм) 

текущeго 
контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

текущего 
контроля 

(по 
модулям) 

Вес формы 
промежуто

чного 
контроля в 
итоговой 

оценке 
промежуто

чного 
контроля  

Вес итоговой 
оценки 

промежуточн
ого контроля 

в 
результирую
щей оценке 

промежуточн
ых 

контролей 

Вес итоговой 
оценки 

промежуточног
о контроля в 

результирующе
й оценке 

промежуточны
х контролей 
(семестровой 

оценке) 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и оценки 
итогового контроля 
в результирующей 
оценке итогового 

контроля 

 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1
1 

М2 М1 М2 М1 М2    

Контрольная 
работа (при 
наличии) 

1         

 
1 Учебный Модуль  



 
 

                   

Устный опрос (при 
наличии) 

         

Тест (при наличии)          
Лабораторные 
работы (при 
наличии) 

         

Письменные 
домашние задания 
(при наличии) 

  1       

Реферат (при 
наличии) 

         

Эссе (при наличии)          
Проект (при 
наличии) 

         

Другие формы (при 
наличии) 

         

Веса 
результирующих 
оценок текущих 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

         

Веса оценок 
промежуточных 
контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

         

Вес итоговой 
оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

      1   

Вес итоговой 
оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей 
оценке 
промежуточных 
контролей 

         



 
 

                   

Вес 
результирующей 
оценки 
промежуточных 
контролей в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

         

Вес итогового 
контроля 
(Экзамен/зачет) в 
результирующей 
оценке итогового 
контроля 

         1 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1  

 
 
3. Теоретический блок  

3.1. Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебник(и); 

1. Учебное(ые) пособие(я); Трессиддер Дж. Словарь символов / Дж. Трессиддер; Пер. С. Палько – 
М.: ФАИР - ПРЕСС, 1999. 

 
2. Бауэр В., Дюмоц И., Головин С. Энциклопедия символов. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1995 

 
3. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. - М.: Вече-АСТ, 1997 

 
4. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М.: Искусство, 1995. 

 
5. А. Ф. Лосев, Философия имени, М., 1927, 

 
6. А. Ф Лосев, История античной эстетики. 

 
7. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. - М.: 

Международные отношения, 1994. 
 

8. Елена Сикирич Язык символов - язык вечности 
 

9. Померанцева Н.А. Символика вечности в Древнем Египте. // Восток. 2004. 
 

10. С.С.Ванеян Тело символа 
 

11. К.А. Свасьян Проблема символа в современной философии 
 

12. П.С. Гуревич. Философия человека 



 
 

                   

 
13. Ю. М. Лотман СИМВОЛ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ (Лотман Ю.М. Избранные статьи.) Т. 1. -    

Таллинн, 1992. 
 

14. Е.Н.Панов Знаки, символы, языки. 
 

15. Рудольф Кох Книга символов. Эмблемата 
 

16. Рене Генон СИМВОЛИКА КРЕСТА 
 

17. Е. Я. Басин, Семантическая философия искусства 
 

18. Большаков А.О. Мир древнеегипетских богов 
 

19. П. Д. УСПЕНСКИЙ Новая модель Вселенной 
 

20. Татьяна Шарова Астрологическая символика в христианстве. Древо, Древо жизни 
 

21. А. Белый, Символизм 
 

22. E. M. Mелетинский, Поэтика мифа, М., 1976, 
 

23. Э. Кассирер, Познание и действительность 
 

3.1.2. Курс лекций; 

 

3.1.3. Краткие конспекты лекций; 

 

3.1.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, курсы и 

краткие конспекты лекций, презентации PPT и т.п.); 

https://www.koob.ru/svasyan_k/ 

https://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/beliy/symbol.html  

 

3.1.5. Глоссарий/терминологический словарь; 

https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/27/00192788.bin.dir/00192788.pdf 

 
 

 
 
4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки 

уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).  

https://www.koob.ru/svasyan_k/
https://www.synnegoria.com/tsvetaeva/WIN/silverage/beliy/symbol.html
https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/27/00192788.bin.dir/00192788.pdf


 
 

                   

4.1. Планы практических и семинарских занятий 

Разборка сложного символа посредством рисунка, разделения его на раздельные 

символы, объяснение итоговое представление. 

4.2. Планы лабораторных работ и практикумов 

4.3. Материалы по практической части курса 

Просмотр фильмов, просмотр живописных работ, архитектуры, литературы. 

 

4.3.1. Учебно-методические пособия;  

4.3.2. Учебные справочники; 

https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/27/00192788.bin.dir/00192788.pdf 

 

4.3.3. Задачники (практикумы); 

4.3.4. Наглядно-иллюстративные материалы; 

Живописные произведения, фильмы, литературные произведения, ансамблевая 

архитектура. 

4.4. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

Создание своего собственного символа. 

4.5.  Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

4.6.  Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и 

промежуточных контролей 

4.7. Перечень экзаменационных вопросов 

 

Разновидность крестов 

Геометрические символы 

Значение красного цвета 

      Сложный символ 

      Гербы и их разновидность 

      Украденные символы 

 

 

 

4.8. Образцы экзаменационных билетов 

https://www.elkniga.ru/static/booksample/00/19/27/00192788.bin.dir/00192788.pdf


 
 

                   

   Билет  

1.Разновидность крестов 

2.Геометрические символы 

3. Значение красного цвета 

 

     Билет 

1.Сложный символ 

2.Гербы и их разновидность 

3.Украденные символы 

 

 

a. Образцы экзаменационных практических заданий 

Создание своего собственного символа. 

 

b. Банк тестовых заданий для самоконтроля 

c. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий 

 
5.Методический блок 

d. Методика преподавания 

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, 
практических, а также самостоятельной работы студентов. 

На лекциях излагаются наиболее сложные вопросы содержания дисциплины. Лекции 
проводятся в интерактивной форме с участием студентов в обсуждении, обеспечением 
«обратной связи» между преподавателем и студентами. 

 

5.1.1.Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, 

практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении конкретной дисциплины. 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 
студентов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления и развития 
знаний по дисциплине и предусматривает: 

- Изучение и усвоение лекционного материала, 
- Изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором, 
- Работу с Интернет-ресурсами, 
- Подготовку к зачету. 



 
 

                   

 
Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 
из литературных источников. При самостоятельной работе следует прочитать 
рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме и для освоения последующих разделов курса.  
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