


1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Русская литература» 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции  

(или ее 

части) 

Содержание 

контролируемой 

компетенции 

Характеристика 

(обязательного) 

порогового 

уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза  

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 готовность к анализу 

литературных 

явлений в контексте 

мирового 

литературного 

процесса с учетом 

основных концепций 

и методологических 

направлений 

литературоведения 

(ПК-1) 

Знает: основные 

концепции и 

методологические 

направления 

литературоведения 

Конспекты 

Тестирование 

Экзамен 

Умеет: анализировать 

литературные явления в 

контексте мирового 

литературного процесса 

Устные ответы 

Тестирование 

Владеет: навыками 

анализа литературных 

явлений с учетом основных 

концепций и 

методологических 

направлений 

литературоведения 

Экзамен 

Презентация (доп. блок) 

ПК-2 способность 

анализировать 

литературные 

явления с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого процесса 

(ПК-2) 

Знает: основные 

направления эволюции 

художественного сознания  

Конспекты 

Тестирование 

Умеет: выявлять специфику 

творческого процесса в 

литературе 

Устные ответы 

Владеет: навыками 

анализа литературных 

явлений с учетом 

эволюции художественного 

Экзамен 

Презентация (доп. блок) 



сознания и специфики 

творческого процесса 

ПК-3 способность 

выявлять 

культурные, 

исторические и 

типологические 

связи в литературе и 

искусстве (ПК-3) 

Знает: закономерности 

взаимосвязей и диалога 

литературы и искусства  

Конспекты 

Тестирование 

Умеет: выявлять 

культурные, исторические 

и типологические связи в 

литературе и искусстве 

Устные ответы 

Экзамен 

Владеет: методикой 

сравнительно-

типологического 

исследования литературы 

и искусства 

Экзамен 

Презентация 

ПК-4 способность 

овладеть ключевыми 

идеологическими, 

культурными, 

социальными 

концепциями, 

существовавшими в 

контексте истории 

русской литературы 

на разных этапах ее 

развития (ПК-4) 

Знает: основные этапы 

развития русской 

литературы 

Конспекты 

Тестирование 

Умеет: выявлять ключевые 

идеологические, 

культурные, социальные 

концепции в контексте 

истории русской 

литературы 

Устные ответы 

Экзамен 

Владеет: способами 

анализа ключевых 

идеологических, 

культурных, социальных 

концепций в контексте 

истории русской 

литературы 

Тестирование 

Экзамен 

Презентация 

ПК-5 способность 

выстраивать 

обучение 

филологическим 

Знает: специфику 

преподавания 

литературоведческих 

дисциплин в вузе 

Тестирование 

Презентация 



(литературоведчески

м) дисциплинам с 

опорой на мировой 

научный дискурс (ПК-

5). 

Умеет: выстраивать 

обучение 

литературоведческим 

дисциплинам с опорой на 

мировой научный дискурс 

Конспекты 

Устные ответы 

Владеет: методикой 

построения курсов русской 

литературы с опорой на 

мировой научный дискурс 

Экзамен 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных заданий в ходе текущего 

контроля оцениваются по балльно-рейтинговой системе в соответствии с Технологической 

картой. 

Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных занятиях и внеаудиторных 

консультациях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель и в связи с 

освоением определенных разделов дисциплины. 

Согласно Технологической карте оцениваются конспекты. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи кандидатского экзамена 

по специальности. 

Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений 

обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить 

учебные достижения за академический период. Экзамен проводится традиционно – в 

форме собеседования по вопросам билетов. 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины при балльно-

рейтинговой системе оценки качества освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины определяется целями дисциплины и содержанием 

формируемых компетенций. 



Аспиранты изучают научную и учебную литературу по списку рекомендуемой литературы. 

К каждой последующей лекции для ее более подготовленного восприятия и организации 

дискуссии даются более конкретные рекомендации по книгам (их главам и разделам), 

научным статьям, архивным материалам, Интернет-источникам. Каждый аспирант в 

течение семестра выполняет и представляет не менее пяти конспектов трудов 

исследователей по проблемам изучаемого курса (см. список литературы). Преподаватели 

консультируют аспирантов как очно, так и дистанционно. 

Экзамен проводится в традиционной устной форме по экзаменационным билетам. 

Аспиранту дается не менее 40 минут на подготовку ответов. Экзаменационный билет 

состоит из двух вопросов. 

Основу программы составили вопросы по истории русской литературы, начиная с 

древности и заканчивая современностью, а также по теории литературы. Соответственно, 

программа состоит из пяти разделов. 

В первом – представлены теоретические проблемы обобщающего характера, которые 

помогут сориентировать аспирантов и соискателей на проблемное изучение истории 

русской литературы с учётом современного состояния теоретической науки, новейших 

литературоведческих концепций. 

Во втором – дано концептуальное изложение развития древнерусской литературы в её 

наиболее значимых проявлениях, имевших определённое воздействие на последующее 

литературное движение.  

В третьем разделе при выборе вопросов основное внимание было уделено специфике 

развития русской литературы XVIII века и её роли в формировании русской литературы XIX 

века. 

В четвертом разделе раскрывается история русской литературы XIX века в проблемном 

освещении с учётом современного состояния изучения отечественной классики в 

литературоведении.  

В пятом в хронологической последовательности представлен в его основных событиях 

историко-литературный процесс ХХ – начала XXI века, начиная с Серебряного века и по 

настоящее время. 

В освещении проблематики историко-литературной науки выделены принципы историзма, 

ценностный подход к литературным явлениям, а также принципы систематизации 

накопленных литературоведческих знаний. Что, в частности, реализуется в общей 

концепции развития русской литературы, а также в периодизации, положенной в основу 

распределения материала в  четвёртом и пятом разделах. Поскольку объектом 

профессиональной деятельности аспирантов и соискателей учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 является отечественная литература, то она 

в программе рассматривается с учетом закономерностей её развития. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

дисциплины / курса 

Уровень 

образования 

Статус 

дисциплины 

в рабочем 

учебном 

плане 

Количество 

зачетных 

единиц/кредитов 

Форма 

отчетности 

Курс, 

семестр 

Русская литература аспирантура Б1.В.ОД.4 4 экзамен 2 курс, 

3 семестр 

Смежные дисциплины по учебному плану: История русской литературы XVIII–XIX вв. в 

проблемном изучении, Русское и зарубежное литературоведение: концепции и школы, 

Онтологическая поэтика: теория, методология, анализ художественного текста 

 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

Тема или задание текущей 

аттестационной работы 

Виды текущей 

аттестации 

Ауд./ 

внеауд. 

Мин. кол. 

баллов 

Макс. кол-

во баллов 

Предварительное тестирование тест ауд. 1 6 

Итого по вводному модулю: 1 6 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

Тема или задание текущей 

аттестационной работы 

Виды текущей 

аттестации 

Ауд. или 

внеауд. 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Посещение лекционных занятий, устные 

выступления по темам занятий 

Ведение записей, 

устные 

выступления 

ауд. 6 24 

Аналитическое чтение и 

конспектирование трудов 

исследователей по проблемам 

изучаемого курса (список прилагается: 

выбрать 5 работ)  

конспекты внеауд. 20 40 

Экзамен   4 15 

Итого по базовому модулю: 30 79 

Итого по вводному и базовому модулям: 31 85 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 



Тема или задание текущей 

аттестационной работы 

Виды текущей 

аттестации 

Ауд. или 

внеауд. 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Подготовка презентации по одной из 

обсуждаемых в курсе проблем 

презентация внеауд. 1 15 

Итого по дополнительному модулю: 1 15 

Итого: 31 100 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

 

Требования к структуре конспекта 

1) титульный лист с указанием выходных данных статьи или с указанием интернет-

ресурса; 

2) текстовое изложение материала по основным позициям анализируемого 

исследования, с выявлением в нем системы аргументации позиций. 

Конспект оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки конспекта. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного конспекта 

 

Критерии Показатели 

Полнота освоения 

материала 

1/3 балла 

- выявление основных проблемных вопросов исследования, 

- нахождение аргументов в пользу утверждаемых в 

исследовании позиций, 

- выявление спорных проблемных полей исследования. 

Наличие дополнительной 

информации по существу 

вопросов 

1 балл 

- научная школа или направление, к которой принадлежит 

исследователь, знакомство с его трудами по смежной 

проблематике, 

- уточнение аспектов исследования с позиций современной 



науки. 

Творческий потенциал 

1/3 балла 

выработка индивидуальных способов обобщения материала 

(систематизация материала, схемы и др.). 

Соблюдение требований к 

оформлению и грамотность 

1 балла 

– соблюдение требований к оформлению и объему реферата, 

– отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей. 

Итого min/max — 4/8 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Выполнение всего объема 

теста 
Ответ на каждый вопрос теста. 

Правильность ответа на 

вопрос 

Ответ на вопрос должен быть однозначным: может быть 

отмечена только 1 позиция. 

Итого  min/max — 1/6 баллов 

 

Пример вопроса в тесте 

1. Укажите журналы, издававшиеся Н.А. Некрасовым. 

 Библиотека для чтения 

 Современник 

 Физиология Петербурга 

 Москвитянин 
2. Согласны ли вы с утверждением, что на славянофилов 1840-х годов оказала 

огромное влияние философия Гегеля? 

 Да 
 Нет 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Теория литературы 



1. Иносказательность художественного слова (тропы) и иносказательность образа 
(внетропические знаки). 

2. Композиционные приемы и их роль в организации художественного целого. 
3. «Память жанра» (М.М. Бахтин) и его самоотрицание. 
4. Динамика жанровой системы в русской литературе XIX–ХХI веков. 
5. Художественный психологизм и социально-исторический детерминизм как факторы 

реалистического метода и объективного типа художественного содержания. 
6. Категория автора в современных русских и зарубежных исследованиях. 
7. Современные исследовательские методологии в литературоведении. 

 

2. Древнерусская литература 

1. Особенности древнерусской литературы. Специфика её художественного метода и 
жанровой системы. 

2. Проблема национального своеобразия древнерусской литературы. 
3. Древнерусская литература и фольклор. 
4. Поэтика художественного пространства и времени в древнерусской литературе. 
5. Житие как жанр в древнерусской литературе. 
6. Художественные особенности «Повести временных лет». 
7. Жанрово-стилевое своеобразие «Слово о полку Игореве» 
8. История русского театра и драматургии XVII века. 
9. Русское стихотворство XVII столетия. 
10. Поэтика «Жития» протопопа Аввакума. 
11. Барокко как художественный метод древнерусской литературы. 
12. Художественные открытия древнерусской литературы. 

 

3. Русская литература XVIII века 

1. Проблема барокко в русской литературе XVIII века. 
2. Художественное своеобразие русского классицизма. Классицизм в трудах современных 

исследователей. 
3. Русская стихотворная сатира XVIII века. Кантемир как основоположник русской сатиры. 

Структура сатиры как художественного целого. Сатира и классицизм. 
4. Личность и творчество М.В. Ломоносова в русской литературе и культуре. Современные 

тенденции изучения Ломоносова. 
5. Русская комедия XVIII века. Её жанровые черты. Художественные особенности комедии 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
6. Новаторство художественной системы Г.Р. Державина. Своеобразие лирического героя его 

поэзии. Принципы изображения действительности. 
7. Эволюция жанра трагедии в русской литературе XVIII века. Трагедии А.Н. Сумарокова и их 

значение в истории русской литературы. Структурные особенности трагедийного жанра. 
8. Русская проза XVIII века. Её жанровая система. Эволюция принципов изображения 

действительности. 
9. Н.М. Карамзин и проблемы развития русской литературы рубежа XVIII–XIX веков. 

Новаторство прозы Карамзина. 
 

4. Русская литература XIX века 



1. Русская классическая литература в контексте мирового литературного процесса. 
Общечеловеческие, нравственные и эстетические ценности как приоритеты русской 
литературы XIX века.  

2. Религиозные искания русских писателей XIX века. 

3. Основные литературные направления начала XIX века: сентиментализм, предромантизм, 
просветительский реализм. 

4. Романтизм как ведущее направление в мировой литературе первой четверти XIX века. 
Национальное и художественное своеобразие русского романтизма. Современное 
состояние изучения русского романтизма. 

5. Басенное творчество И.А. Крылова. Широта проблематики, национальная самобытность  и 
реализм басен Крылова, их связь с устным народным творчеством. 

6. К.Н. Батюшков как ведущий представитель так называемой «легкой поэзии». 
Анакреонтические и философские мотивы в лирике К.Н. Батюшкова. 

7. Поэтическое и жанровое богатство творчества В.А. Жуковского (элегии, баллады, 
патриотическая лирика, сказки, поэмы и повести в стихах). Исследования отечественных 
историков литературы о творчестве В.А.Жуковского. 

8.  «Горе от ума» А.С. Грибоедова в восприятии читателей разных эпох: оценка комедии А.С. 
Пушкиным, В.Г. Белинским, И.А. Гончаровым, литературоведением ХХ века.  

9. Литературная деятельность декабристов и проблемы её изучения. Гражданская лирика, 
думы и поэмы К.Ф. Рылеева.  

10.  Романтическое творчество А.С.Пушкина периода южной ссылки. «Романтический кризис» 
1823 года, его социально-исторические и художественные предпосылки. 

11.  Становление и развитие реализма в творчестве А.С. Пушкина. Историзм и народность как 
важнейшие особенности пушкинского реализма.  

12.  Новое понимание художественной природы поэзии и задач поэтического творчества в 
стихотворных манифестах А.С. Пушкина. 

13.  Бытовые поэмы А.С. Пушкина «Граф Нулин» и «Домик в Коломне». 

14.  Новаторский характер трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов»; «Маленькие трагедии», их 
художественное совершенство. 

15.  Роман «Евгений Онегин», его место в творчестве А.С. Пушкина. Изучение романа «Евгений 
Онегин»  в русском литературоведении ХХ века: итоги и перспективы. 

16.  Социальная и философская проблематика поэм А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный 
всадник». 

17.  Реализм «Повестей Белкина» А.С. Пушкина. Полемичность сюжетов повестей, 
пародирование в них авантюрных сюжетов и других элементов сентиментальных и 
романтических жанров. 

18.  Философская проблематика повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Соотношение 
случайного и закономерного. Эпиграфы, их источники и функция в «Пиковой даме». 

19.  «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Соотношение любовной и исторической сюжетных 
линий в романе. Роль фольклорного начала в сюжете и стиле. 

20.  Поэзия «пушкинской плеяды». Значение поэтов пушкинского круга в развитии русской 
поэзии. 

21.  Литературное движение последекабристского времени (до начала 40-х годов XIX века). 
Общая характеристика. 

22.  Своеобразие художественного мира Н.В. Гоголя. Эволюция мировоззрения писателя. 
Проблемы изучения творчества писателя. 



23.  Цикл «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Социальные мотивы повестей, жанр 
фантастического гротеска. Тема Петербурга. 

24.  Драматургия Н.В. Гоголя, ее связь с традициями Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова. 
Расширение тематического диапазона. Общая характеристика драматургических 
принципов писателя. 

25.  Идейно-художественное своеобразие поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», итоги и 
перспективы изучения. 

26.  Проблемы литературы и искусства в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. 
Гоголя. 

27.  Поэзия М.Ю. Лермонтова: итоги и перспективы изучения. Основные мотивы лирики. 

28.  Лермонтовская философия русской истории в «Песне про царя Ивана Васильевича…». 
Обобщенно-философский характер романтических поэм «Мцыри» и «Демон». 

29.  «Герой нашего времени» как социально-психологический роман. Художественные 
средства типизации характера главного героя. Функция двух предисловий. Проблема 
судьбы в романе. 

30.  Белинский как критик и историк литературы. Деятельность А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя в оценке Белинского. 

31.  Русская проза 1840–1860-х годов: динамика жанров (физиологический очерк, повесть и 
роман, художественная циклизация), антропоцентризм, психологизм, доминирование 
среди других родов литературы. 

32.  Расцвет романного жанра в середине XIX века, романоцентризм русской прозы. Русский 
классический роман. 

33.  Литературный процесс 1840–1860-х годов и проблема литературных направлений. 
«Натуральная школа» и реализм русской вершинной литературы. 

34.  Лирика 1840–1860-х годов: отношение к наследию «золотого века» русской поэзии, 
основные направления и представители. 

35.  Становление русской драматургии в 1840–1850-е годы и творчество А.Н. Островского. 
Островский и театр. 

36.  Идея личности в прозе А.И. Герцена, проблема «человек и история» в «Былом и думах». 

37.  И.А. Гончаров-романист. Современное состояние изучение наследия Гончарова. 

38. Жанровая природа романов И.С. Тургенева. Проблема соотношения жанров повести и 
романа в творчестве писателя. 

39.  Драматургия И.С. Тургенева и традиции русской драмы. Психологизм тургеневского 
театра. 

40.  Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» как явление русской философской мысли и 
культуры 1860-х годов. Проблема идейной и творческой полемики с Чернышевским 
ведущих представителей русской литературы (Достоевский, Гончаров, Тургенев). 

41.  Поэзия Н.А. Некрасова: проблема «тенденции» и продолжение традиций русской лирики, 
жанры, язык и стиль. 

42.  Философские основы лирики Ф.И. Тютчева. Своеобразие трактовки природы в лирике 
поэта. Любовно-психологическая лирика. Место Тютчева в истории русской поэзии. 

43.  «Неуловимое» и «мимолетное» в лирике А.А. Фета, импрессионистический характер его 
поэзии. 

44.  Русская литература 1840–1860-х годов и ее философская проблематика. 

45.  Русская литература 1840–1860-х годов и социальные вопросы времени. 



46.  Художественный реализм в русской литературе второй половины XIX века: поэтика и 
эволюция. 

47.  Авторский цикл в поэтике М.Е. Салтыкова-Щедрина. Философия истории и ее воплощение 
в «Истории одного города». «Господа Головлевы»  как социально-психологическая сатира 
и семейный роман. Образ Иудушки Головлева в ряду типов русской литературы. 

48.  Творчество Ф.М. Достоевского сегодня: рецепция и проблемы изучения. Значение работ 
М.М. Бахтина о Достоевском.  

49.  Образ красоты в художественном мире Ф.М. Достоевского. Поэтика «полифонических» 
романов. 

50.  «Бесы» Ф.М. Достоевского как роман-хроника и политический роман-памфлет. Смысл 
заглавия романа и эпиграфов к нему.  

51.  Место Н.С. Лескова в литературном движении второй половины XIX века. Эволюция 
мировоззрения и творчества Лескова в 1870–1890-е годы. 

52.  Л.Н. Толстой и русская литература ХХ века. «Диалектика души» в ранней прозе Л.Н. 
Толстого.  

53.  Динамическая поэтика «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Поэтика нравственно-
психологических романов Л.Н. Толстого («Анна Каренина» и «Воскресение»). 

54.  Закономерность развития русской прозы третьей трети XIX века (В.М. Гаршин, Г.И. 
Успенский, В.Г. Короленко). Основные этапы творчества В.Г. Короленко. 

55.  Творчество А.П. Чехова в отечественном и зарубежном литературоведении. Поэтика прозы 
Чехова. Поэтика смеха в ранней прозе.  

56.  Драматургия А.П. Чехова и русский театр ХХ века. Поэтика «драмы настроения» Чехова. 
 

5. Русская литература ХХ – начала XXI века 

1. Проблема периодизации русского литературного процесса ХХ века. Современная наука о 
выделении этапов литературного развития. Споры вокруг категорий «литературное 
направление», «реализм», «соцреализм».  

2. Духовная жизнь России на рубеже XIX – начала ХХ веков. Определение содержания понятия 
«серебряный век» и его временных границ. Искусство рубежа веков (живопись, музыка, 
театр). Основные направления в русской литературе рубежа веков.  

3. Философско-религиозные искания в России в начале века (Вл. Соловьёв, Павел 
Флоренский, Дмитрий Мережковский, Лев Шестов, Николай Бердяев). Философско-
эстетические взгляды Мережковского и его роль в истории русского символизма, романное 
творчество (трилогия «Христос и Антихрист» и др.). 

4. Судьбы русского реализма на рубеже веков. Традиции, динамика, пути обновления, 
возрастные генерации. Новое в творчестве старшего поколения реалистов (Л. Толстой, А. 
Чехов, В. Короленко). Принципы реалистов 1890-х годов. «Знание». Новые течения в 
реализме. Неореализм. 

5. Творчество И. А. Бунина. Черты и истоки таланта. Поэзия. Лирическая проза 1890–1900-х 
годов. Особенности реализма повести «Деревня» и рассказов Бунина 1910-х годов. 
Проблемы русского национального характера, жизни и смерти, концепция любви в прозе 
Бунина.  

6. Творчество И.А. Бунина в эмиграции («Окаянные дни», «Темные аллеи», «Жизнь 
Арсеньева»). Итоги и перспективы  изучения творчества Бунина.  

7. Художественный мир А.И. Куприна. Тематика, проблематика и поэтика прозы. Проблема 
цивилизации и природы, тип «естественного человека» («Олеся», «Лесная глушь», 



«Серебряный волк», «На глухарей»). Тема армейской жизни и образ провинции 
(«Дознание», «Ночлег», «Трус», «Поединок» и др.). Любовь как вечная и неизменная 
ценность бытия («Суламифь», «Гранатовый браслет», «Колесо времени»). Образ Москвы, 
тема России в романе «Юнкера». 

8. Творчество М. Горького в отечественном литературоведении. Романтическая философия 
М. Горького (концепция Человека-Вселенной, позиция крайнего гуманизма, сквозные 
проблемы божественного и человеческого, правды и лжи, человека и среды). Жанр 
рассказа в творчестве писателя, циклизация малых форм. История семьи, форма 
жизнеописания, тип героя в романах «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых». «Жизнь 
Клима Самгина» М. Горького как «энциклопедия русской жизни» (система образов, жанр и 
композиция, проблема авторской  позиции). Художественное своеобразие драматургии М. 
Горького. 

9.  «Заклятый талант»: «ужас жизни» как главный предмет изображения у Л.Н. Андреева 
(трагедия одинокой личности, тема рока, экзистенциальные мотивы). Идейно-
художественные особенности прозы: реализм ранних рассказов; усиление 
нереалистических тенденций стиля и концепции мира. Поэтика экспрессионизма 
(«Красный смех»). Мотив рока и художественный смысл повести «Жизнь Василия 
Фивейского». Новый тип героя в прозе писателя 1900-х годов («Иуда Искариот», «Рассказ о 
семи повешенных»).  

10.  Драматургия Л.Н. Андреева. «Театр идей». Экзистенциальный смысл драмы «Жизнь 
человека». Творчество Л.Н. Андреева в отечественном литературоведении.  

11.  Русский символизм: основные этапы развития, идейно-эстетическое своеобразие, 
проблемы изучения. Принцип двоемирия в поэтике символизма. Старшее поколение 
символистов («общественники», «эстеты»): мировоззрение, декадентская ориентация, 
эстетика. Младосимволизм: идейно-эстетическая позиция, поэтика.  

12.  Русский символистский роман. Художественное пространство в романах Ф. Сологуба 
(«Тяжёлые сны», «Мелкий бес»). Жанр и символическое пространство/время в романе В. 
Брюсова «Огненный ангел». «Петербург» Андрея Белого: имена – символы, хронотоп, 
мифопоэтика. 

13.  Основные мотивы и проблема циклизации в лирике А. Блока. Идея пути и художественная 
эволюция поэта: «трилогия вочеловечения» (три тома лирики, их состав, содержание и 
поэтика). Поэма «Двенадцать»: художественный смысл, сюжетно-композиционная 
организация. Проблемы изучения творчества А. Блока. 

14.  Кризис символизма и акмеизм. Иннокентий Анненский как «предтеча» акмеистов. 
История акмеизма. Николай Гумилев и «Цех поэтов». Теоретико-эстетические взгляды 
(статья «Наследие символизма и акмеизм»), поэзия. Раннее творчество Анны Ахматовой. 
Программная статья Осипа Мандельштама «Утро акмеизма» и его поэзия.  

15.  Русский футуризм: история, теория, практика (группировки). Кубофутуризм и творчество 
Велимира Хлебникова как «первооткрывателя новых поэтических материков». Игорь 
Северянин – поэт-эгофутурсит. Поэзия Елены Гуро. 

16.  Поэзия русской эмиграции 1920-х годов: мотивы, образы, лирический герой.  
17.  Автобиографическая проза первой волны эмиграции: «Богомолье» и «Лето Господне» И. 

Шмелёва, «Путешествие Глеба» Б. Зайцева, «Детство Никиты» А. Толстого. Проблемы 
изучения литературы русского зарубежья. 

18.  Жизненный путь и творческая судьба В. Набокова. «Русская тема» в творчестве писателя. 
Отношение к литературной традиции и пародийное начало в его романах. Лекции о 
русской литературе В. Набокова. Набоковедение сегодня. 

19.  Новые концепции литературного процесса ХХ века (1920–1930-е годы): проблема 
выделения литературных течений; соотношение понятий «литературная группа», 



«течение», «направление». Особенности литературного развития в 1920–1930-е годы. 
Борьба двух основных тенденций: полифонизма и административного давления в сфере 
искусства.  

20.  Формирование основных литературных направлений. Основные направления развития 
прозы 1920 – 30-х годов. Проблема «соцреализма». Модернизм, разновидности 
«неклассической прозы». 

21.  Публицистика первых лет революции: М. Горький «Несвоевременные мысли», письма В.Г. 
Короленко А.В. Луначарскому, Дневник В.Г. Короленко 1917–1921-х годов. 

22. Литературные группы в 1920-е годы: эстетические программы и творческая практика. 
23.  Теория пролетарской культуры А. Богданова. Эстетические принципы пролетарского 

творчества. Утопические романы А. Богданова. Творчество пролетарских поэтов и 
прозаиков. 

24.  Идеологические позиции и художественные принципы РАПП. Роль этой группы в 
литературной жизни 1920-х годов.  

25.   Основные направления литературного авангарда после 1917 года: (футуризм, имажинизм, 
экспрессионизм). История русского футуризма в 1917–1929 гг. Теория «производственного 
искусства» и социального заказа. Эстетические принципы и творческая практика. 

26.  Литературная группа «Перевал». Эстетические принципы и творческая практика. 
Литературно-организаторская деятельность А.К. Воронского (журнал «Красная новь). 
Теоретическое и литературно-критическое наследие А.К. Воронского. 

27. Литературная группа «Серапионовы братья». Творческие индивидуальности писателей. 
28.  Проза М. Зощенко: рассказы, «Сентиментальные повести», «Возвращенная молодость», 

«Перед восходом солнца». 
29.  Проза Б. Пильняка. Роман «Голый год» и «Повесть непогашенной луны». 
30.  Поэзия и проза ОБЭРИУ: Д. Хармс, К. Вагинов, А. Введенский, Н. Заболоцкий. Сборник Н. 

Заболоцкого «Столбцы» (1929). Поэтическое претворение концепции абсурда. 
Антиэстетизм в стихах В. Нарбута, М. Зенкевича и других. 

31.  Поэтический мир В. Маяковского. Поэмы и лирика. Драматургия В.Маяковского: её 
идейно-эстетическое своеобразие. Современные проблемы изучения творчества В. 
Маяковского. 

32.  Поэтический мир С. Есенина. Особенности образа лирического героя. Тема родины и 
природы, языческие и христианские мотивы,  контраст между «живым» и «железным». 
Жанровое многообразие, стиль. Есенин и крестьянские поэты. Традиции русского 
фольклора, философские и религиозные идеи в творчестве С. Клычкова и Н. Клюева.  

33.  Условно-рационалистическая тенденция в прозе 1920-х годов: рассказы, сказки и повести 
С. Кржижановского. 

34.  Многообразие сатирических жанров в прозе 1920-х годов. Гротеск и гипербола, ирония и 
сарказм, фантастика и юмор в рассказах М. Зощенко и Е. Замятина, в повести М. Булгакова 
«Собачье сердце» (1925), в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928), 
«Золотой теленок» (1931), Ю. Олеши «Зависть» (1927), А. Платонова «Город Градов» (1927). 

35.  Комедия в 1920-е годы: характер сатирического конфликта в пьесах Н. Эрдмана «Мандат» 
(1925), «Самоубийца» (1928), М. Булгакова «Зойкина квартира» (1926), В. Маяковского 
«Клоп» (1929), «Баня» (1930). 

36.  Творческий путь Е. Замятина. Роман «Мы» и русский модернизм. Философская 
проблематика, жанровое своеобразие и стиль романа. 

37.  Творчество М.А. Булгакова. Взаимопроникновение исторического и семейного начал в 
романе «Белая гвардия». Взаимодействие двух потоков времени в «Мастере и Маргарите». 
Многоплановость композиции. Жанровая уникальность. «Театральный роман», книги о 
Мольере. Проблемы изучения творчества М. А. Булгакова. 



38.  Жанр литературной сказки в ХХ веке: Ю. Олеша «Три толстяка», Е. Щварц «Тень», 
«Дракон», В. Шукшин «До третьих петухов», В. Войнович «Сказки для взрослых», Л. 
Петрушевская «Настоящие сказки». Исследования, посвященные русской литературной 
сказке ХХ века. 

39.  Основные идейно-художественные тенденции литературного процесса 1930-х годов: 
начало широкой активной реализации принципов социалистического реализма, 
преобладание эпического начала во всех видах творчества, создание широких полотен, 
многотомных романов-эпопей – М. Горький, А. Толстой, М. Шолохов, В. Шишков, С. 
Сергеев-Ценский и др.; активизация публицистики, очерковой литературы, массовой 
песни, возникновение так называемых «производственных» жанров. Программа и 
деятельность журналов «Литературный критик» и «Литературная учеба». 

40.  «Производственный» роман конца 1920-х – начала 1930-х годов: «Зависть» Ю. Олеши, 
«Соть» Л. Леонова, «День второй» И. Эренбурга и др. 

41.  Человек, природа и человечество в прозе А. Платонова. Рассказы и сказки А. Платонова о 
детях и для детей. 

42.  Роман А. Платонова «Чевенгур»: идейно-художественное своеобразие. 
43.  Проблематика, поэтика, система образов-символов повести А. Платонова «Котлован».  
44.  Драматургия А. Платонова. Проблематика и поэтика пьес «Шарманка» и «Высокое 

напряжение». 
45. Особенности эволюции исторического жанра в прозе 1930-х годов. Интерес к переломным 

моментам отечественной истории в книгах «Петр Первый» (1929–1945) А. Толстого, 
«Цусима» (1935) А. Новикова-Прибоя, «Севастопольская страда» (1939) С. Сергеева-
Ценского и др. Процесс переоценки прошлого в исторических произведениях этого 
времени. Типологические особенности исторического романа. 

46.  Проблема историзма и художественной правды в творчестве М.А. Шолохова. Народ и 
личность в «Тихом Доне». Трагическое в романе и споры о нём в исследовательской 
литературе. Сюжет и композиция. Классические традиции в сфере психологизма.  

47.  О. Мандельштам: общая характеристика творческой индивидуальности. Лирика О. 
Мандельштама 1920-1930-х годов: основные мотивы и образы. 

48.  Поэзия А. Ахматовой советской эпохи. Исповедальность и трагизм. Духовный облик 
лирического «Я». Тема истории. Целостность и единство художественного мира. Основные 
черты поэтики. 

49.  Судьба и поэзия М. Цветаевой. Образ лирической героини. Поэтика. Цветаеведение 
сегодня. 

50.  Природа и человек в художественном мире М. Пришвина («В краю непуганых птиц», «За 
волшебным колобком», «Жень-Шень», «Фацелия», Корабельная чаща»), К. Паустовского 
(«Кара-бугаз», «Колхида», «Мещерская сторона»), Л. Леонова («Русский лес»). 

51.  Литература Великой Отечественной войны: духовная атмосфера времени и основные 
идейно-эстетические тенденции. Публицистика в годы войны: идейно-эстетические 
открытия и художественное разнообразие (А.Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, М. Шолохов, 
К. Симонов, Л. Соболев). Проза военных лет как художественная летопись Великой 
Отечественной войны. Ее жанровое и тематическое своеобразие.  

52.  Своеобразие лирики периода Великой Отечественной войны. Тема Родины в стихах 
М. Исаковского, Н. Тихонова, А. Суркова; фронтовые стихи К. Симонова, возрождение 
полузабытого жанра поэтического послания; баллада в поэзии военных лет. Творчество 
Б. Пастернака, А. Ахматовой, Ю. Друниной в годы войны. Песня как один из популярных 
жанров в поэзии военного времени.  

53.  Жанр поэмы в годы войны. «Василий Теркин» А. Твардовского – художественная  
энциклопедия фронтовой жизни. Образ молодого героя, борца с фашизмом, в поэмах М. 



Алигер «Зоя», П. Антокольского «Сын». Тема героизма и стойкости в «ленинградских» 
поэмах: Н. Тихонов «Киров с нами», В. Инбер «Пулковский меридиан», О. Берггольц 
«Февральский дневник». 

54.  Особенности литературного процесса послевоенного периода (1946–1951). Усиление 
идеологического давления в литературе: постановления ЦК ВКП(б) 1946–1948 гг., доклад А. 
Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», кампании по борьбе с «космополитизмом», 
с «буржуазными влияниями» и др. Теория бесконфликтности и кризис «соцреализма». 

55.  Литература «оттепели»: преодоление канона и зарождение основных 
тематических течений.  Активизация гуманистических тенденций во всех родах и видах 
литературы, жанровое обновление, расширение проблематики литературного творчества, 
возросший интерес к поэзии и театру. Критика государственной административно-
командной системы: рассказ А. Яшина «Рычаги» (1956), романы В. Дудинцева «Не хлебом 
единым» (1956), А. Бека «Новое назначение» (1960–1964, 1986), рассказы А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича» (1962), «Матренин двор», «Для пользы дела» (1963). 
Судьба альманахов «Литературная Москва», «Тарусские страницы». 

56.  Своеобразие художественного мира Б. Пастернака. Поэтические сборники «Сестра моя – 
жизнь» (1917, 1922), «Второе рождение» (1932). Основные черты поэтики. Роман «Доктор 
Живаго» (1956, 1988): творческая история, концепция личности, её соотношение с историей 
и вселенной. Евангельские мотивы. Художественное своеобразие, лиризм романа. 

57.  Проблема осмысления и художественного исследования событий Великой Отечественной 
войны в послевоенный период:  повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946), жанр 
романа-эпопеи в творчестве К. Симонова «Живые и мертвые» (1959), «Солдатами не 
рождаются» (1964), «Последнее лето» (1970). Творческая история дилогии В. Гроссмана «За 
правое дело» (1952) и «Жизнь и судьба» (1960). Смысл заглавия, жанровое своеобразие 
романа «Жизнь и судьба». 

58.  Лирическая проза в литературном процессе, ее основные образы, идеи, эмоциональный 
тон. Рассказы и очерки К. Паустовского, «Дневные звезды» (1959) О. Берггольц, 
«Владимирские проселки» (1957), «Капля росы» (1960) В. Солоухина, сборники рассказов 
Ю. Казакова «Арктур – гончий пес» (1958), «Голубое и зеленое» (1960) и др. 

59.  «Молодежная проза: В. Аксенов «Коллеги» (1960), «Звездный билет» (1961), 
«Затоваренная бочкотара» (1964); А. Гладилин «Хроника времен  Виктора Подгурского» 
(1956), А. Кузнецов «Продолжение легенды» (1957). 

60.  «Громкая поэзия»: возрождение молодыми поэтами традиций В. Маяковского – 
публичные выступления перед массовой аудиторией: Б. Ахмадуллина сб. «Струна» (1962), 
А. Вознесенский сб. «Треугольная груша» (1962), «Антимиры» (1964), поэма «Лонжюмо» 
(1963); Евг. Евтушенко сб. «Нежность» (1962), поэма «Братская ГЭС» (1965); Р. 
Рождественский сб. «Необитаемые острова» (1962), поэмы «Реквием» (1961), письмо в ХХХ 
век» (1963). Пафос обновления общества и искусства, гуманистическая направленность 
стихов.  

61.  Проблематика и эстетическое своеобразие «тихой поэзии»: традиционные жизненные 
приоритеты: религиозное миропонимание, культ домашнего очага, осознание особой 
значимости общения с природой, восприятие деревни как хранительницы древней 
народной культуры. Своеобразие лирики Н. Рубцова, А. Жигулина, В. Соколова, 
А. Прасолова. Традиции русской классической поэзии, С. Есенина. 

62.  Многообразие творческих индивидуальностей, высокий уровень художественного 
стихотворного мастерства как отличительные черты русской поэзии периода «оттепели»: 
поэзия «лианозовцев» (И. Холин, Г. Сапгир, Е. Кропивницкий, Вс. Некрасов). Отказ от 
идеологии. Традиции авангарда. Поэтическая группа «Смог»: своеобразие творческих 



индивидуальностей: Л. Губанов, В. Алейников, А. Пахомов, Ю. Кублановский. Влияние 
французской поэзии (А. Рембо). Изысканность формы и философичность содержания.  

63.  Драматургия 1960-х годов: основные тенденции развития, тематика и жанровая система. 
Остроконфликтные психологические драмы и комедии А. Арбузова («Иркутская история» – 
1959, «Мой бедный Марат» – 1965), С. Алешина («Все остается людям» – 1959), В. Розова 
(«В поисках радости» – 1957, «Неравный бой» – 1960), А. Салынского («Барабанщица» – 
1958) и др. 

64.  Театр А. Вампилова. Жанр психологической драмы-комедии: «Прощание в июне» (1964), 
«Старший сын» (1965). Интерес драматурга к острым социальным конфликтам – Зилов и 
зиловщина в «Утиной охоте» (1968). Увлекательность сценического действия, мастерство 
завязывания сюжетов, резкая очерченность характеров – отличительные черты таланта А. 
Вампилова: «Прошлым летом в Чулимске» (1971), «Провинциальные анекдоты» (1971). 
Традиционное и новое в поэтике А. Вампилова, «поствампиловская» драма. 

65.  «Деревенская проза» как одно из ведущих течений в литературном процессе 1960-х – 
1970-х годов. Жанровая эволюция: от очерка к философской повести. Е. Дорош 
(«Деревенский дневник» – 1963), В. Шукшин («Сельские жители» – 1963, «Характеры» – 
1973), Б. Можаев («Из жизни Федора Кузькина» – 1966), Ф. Абрамов («Пелагея» – 1969, 
«Алька» –  1972), В. Распутин («Последний срок» – 1970). Роман С. Залыгина «На Иртыше» 
(1964) и повесть В. Белова «Привычное дело» (1966) – начало нового этапа в осмыслении 
сельской жизни. 

66.  Художественное исследование и эпическое изображение жизни русского села на разных 
этапах его истории в 1970–1980-е годы: «Драчуны» (1981) М. Алексеева, «Кануны» (1972 – 
1987), «Год великого перелома» (1989 – 1991) В. Белова, «Мужики и бабы» (1986) Б. 
Можаева, тетралогия Ф. Абрамова «Пряслины» (1958–1978). 

67.  Художественное осмысление темы войны в прозе 1960–1970-х годов (В. Астафьев, Г. 
Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, В. Быков, К. Воробьев, В. Кондратьев, Е. Носов и др.). 
Проблемы изучения военной прозы. 

68.  Философия природы в прозе 1970–1980-х годов (повествование в рассказах В. Астафьева 
«Царь-рыба», повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой», роман Ч. Айтматова «И дольше 
века длится день», роман-притча А. Кима «Отец-Лес»).  

69.  Художественная концепция быта и особенности поэтики «городских повестей» Ю. 
Трифонова. Споры критиков об этих повестях. Проблема нравственной ответственности и 
исторический выбор личности в прозе Ю. Трифонова («Дом на набережной», «Старик», 
«Время и место»). Эволюция творческого метода писателя и особенности его поэтики. 
Традиции Ю. Трифонова в современной женской прозе: в творчестве Л. Петрушевской, Т. 
Толстой, Л.  Ванеевой, В. Токаревой и других. Трилогия С. Есина «Имитатор» (1984), 
«Временитель» (1987), «Соглядатай» (1989) и ее место в современной городской прозе. 

70.  Социально-философская проза: проблема добра и зла в романах В. Дудинцева («Белые 
одежды») и Ю. Домбровского («Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей»).  

71.  Тема ГУЛАГа как один из аспектов современной исторической прозы. Повести и романы о 
социальных  деформациях в прошлом, о попрании социальной справедливости, о 
неуважении и недоверии к человеку, об отказе от принципов гуманизма, о страхе и 
подозрительности в отношениях между людьми: «В круге первом» (1955–1968, 1990), 
«Архипелаг ГУЛАГ» (1970, 1989) А. Солженицина; «Васька» (1987) С. Антонова, «Ночевала 
тучка золотая» (1987) А. Приставкина, «Верный Руслан» (1963–1974, 1989) Г. Владимова, 
«Московская улица» Б. Ямпольского, «Колымские рассказы» (1990) В. Шаламова, 
«Погружение во тьму» (1957–1979, 1989) О. Волкова, «Черные камни» (1988) А. Жигулина,  
«Встань и иди» (1987) Ю. Нагибина, «Крутой маршрут» (1988) Е. Гинзбург, «Илиада Жени 
Васяева. Год 1949» (1994) Евг. Федорова и др. 



72. Поэзия 1960–1970: основные тенденции, стилевое своеобразие, имена. Неоклассическая 
традиция в поэзии (А. Тарковский, Б. Ахмадулина, Д. Самойлов, А. Кушнер, О. Чухонцев).  

73.  Творчество создателей авторской песни – Б. Окуджавы, Ю. Визбора, Н. Матвеевой, А. 
Городницкого, А. Галича, В. Высоцкого и др. Лучшие образцы рок-поэзии. Песни А. 
Макаревича, Б, Гребенщикова, К. Никольского, А. Романова, Ю. Шевчука, В. Цоя и др. 
Острая социальная проблематика рок-поэзии 1970 – 80-х годов. Рок-антологии «Блюз из 
подвала» (1990), «Альтернатива» (1991). 

74.  Художественный мир И. Бродского. Трагический характер мировосприятия. Тема 
экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, 
христианства. Поэтика И. Бродского.  

75.  Литературный «андеграунд» и постмодернизм. Философские и теоретические основы 
русского постмодернизма, три этапа развития. «Пушкинский Дом» Андрея Битова и 
«Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева – первые постмодернистские тексты (интертекст, 
архитектоника, роль «московского» и «петербургского» текстов в их соотнесенности и 
противопоставленности,  принцип деконструкции, пародия). 

76.  Современный литературный процесс (1986–2010-е годы): основные тенденции, 
формирование новой модели литературы. Культурная ситуация 1986–1991 годов как 
особый период в развитии российского словесного искусства. Разрушение 
иерархической структуры и возникновение мозаичной картины лит ературного 
процесса. 

77.  Обновление реалистической традиции («Пожар» В. Распутина, «Печальный детектив», 
«Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Генерал и его армия» Г. Владимова). Проза Б. Екимова. 
Формирование новой художественной системы («постреализм»): проза В. Маканина, С. 
Довлатова. Творчество Л. Петрушевской. 

78.  Неомиф и его трансформации в прозе конца ХХ – начала XXI века. Условно-метафорическая 
проза: социальное и философское течения. Типы условности. Сказка, миф, фантасмагория.  

79.  Утопии и антиутопии как разновидности социальной фантастики: «Остров Крым» (1979, 
1990) В. Аксенова, «Москва 2042» (1986) В. Войновича, «Невозвращенец» (1989) А. 
Кабакова, «Спящий во время жатвы» Л. Латынина. 

80.  Возрождение сатирической прозы: «Сандро из Чегема» (1973–1989), «Кролики и удавы» 
(1987) Ф. Искандера, «Иванькиада» и «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» В. Войновича, «История города Глупова в новые и новейшие времена» (1989) В. 
Пьецуха и др. 

81.  Активизация женского творчества в 1990–2010-е годы: проза О. Славниковой, Л. Улицкой, 
С. Василенко, М. Вишневецкая, М. Палей, И. Полянской, Н. Садур, Г. Щербакова. 

82.  Постмодернизм в 1980–1990-е годы (игра с авторской маской, смешение различных стилей 
и культурных языков, имитация языка литературы соцреализма, пародирование, ирония): 
В. Пьецух, Е. Попов, В. Сорокин, В. Пелевин, П. Крусанов, А. Королёв и др.). 

83.  Постмодернистские тенденции в современной поэзии: московский концептуализм, поэзия 
необарокко. Постмодернистская драма (Н. Коляда, Н. Садур). 

84.  «Новая волна» в русской драматургии: А. Галин «Звезды на утреннем небе», Л. 
Петрушевская «Три девушки в голубом», «Квартира Коломбины», «Московский хор», В. 
Мережко «Женский стол в охотничьем зале» и другие. 

85.  Новые концепции литературного процесса ХХ – начала XXI века (единство литератур 
метрополии и диаспоры). 
 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (дисциплинарного 

модуля): 

а) основная литература 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
3. Благой Д.Д. История русской литературы ХVIII века. 3-е изд., перераб. М. : Учпедгиз, 

1955. 
4. Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. 
5. Журавлева А.И. Русская драма и литературный процесс XIX века. М., 1988. 

6. Избранные имена. Русские поэты ХХ века: учеб. пособие / Под ред. Н.М. 
Малыгиной. М.: Флинта: Наука, 2006. – 296 с. 

7. История русской литературы Х– ХVII веков: учеб. пособие / под ред. Д.С. 
Лихачева; М-во просвещения СССР, АН СССР, Ин-т рус. лит-ры (Пушк. Дом). М.: 
Просвещение, 1980. – 462 с. : ил. 

8. История русской литературы ХХ века (20–90-е годы). Основные имена. 
Учебное пособие. М., 1998. 

9. История русской литературы ХХ века (20–50-е годы): Литературный процесс. 
Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. – 776 с. 

10. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–

1990-е годы: в 2-х тт. – М.: Академия, 2003–2006. 
11. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002. 
12. Литературная энциклопедия терминов и понятий / редкол.: А.Н. Николюкин (гл. 

ред.) и др.; РАН. Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – М.: Интелвак, 2001. – 1596 с. 
13. Ляпина Л.Е. Циклизация в русской литературе XIX века. СПб.,1999. 
14. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. М., 2001. 
15. Недзвецкий В.А. Русский социально-универсальный роман XIX века: Становление и 

жанровая эволюция. М., 1997. 

16. Русская литература ХХ века: В 2 ч. / под ред. Л.П. Кременцова. М., 2003. 
17. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007. 

18. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.): Учебное 

пособие / Под ред. С.И. Тиминой. – 2-е изд. – М.: Академия, 2010. 
19. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2007. 

 

б) дополнительная литература 

 

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА: 

 

Академические издания, учебники и словари 

1. История русской драматургии: в 2 тт. Л., 1984–1987. 
2. История русской литературы: в 10 тт. М.–Л., 1941–1956. – Т. 5–10. 
3. История русской литературы: в 4 тт. Л., 1981–1983. –Т. 2–4. 
4. История русской литературы XIX в. 1800–1830-е годы /Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. 

Громовой, М., 1997. 
5. История русской литературы XIX века. 40–60-е годы /Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. 

Громовой, М., 1998. 



6. История русской литературы XIX века. 79–90-е годы /Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. 
Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001. 

7. История русской поэзии: в 2 тт. М., 1969. 
8. История русского романа: в 2 тт. М.–Л., 1962–1964. 
9. Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. Русская литература XIX века. 1840–1860-е годы. М., 

2010. 
10. Пыпин А.Н. История русской литературы. СПб., 1907. 
11. Развитие реализма в русской литературе: в 3 тт. М., 1972–1974. 
12. Русская литература XIX в. 1850–1870 / Под общ.ред. С.А. Джанумова, Л.П. 

Кременцова. М., 2006. 
13. Русская литература XIX в. 1880–1890 / Под общ.ред. С.А. Джанумова, Л.П. 

Кременцова. М., 2006. 
14. Русские писатели. XIX в. Биобиблиографический словарь: в 2 ч. / Под. Ред. П.А. 

Николаева. М., 1996. 
15. Русские писатели. XIX в. Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. М. 

2007. 
16. Соколов А.Н. История русской литературы XIX в. М., 1985. 
 

Научные статьи, монографии и учебные пособия  

17. Ауэр А.П. Русская литература XIX века. Традиция и поэтика. Коломна, 2007. 
18. Батюто А.И. Избранные труды. СПб., 2004. 
19. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1971. 
20. Беляева И.А. Генезис русского классического романа («Божественная Комедия» 

Данте и «Фауст» Гете как истоки жанра): учебное пособие: в 2-х ч. М., 2011. 
21. Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. 
22. Бочаров С.Г. О религиозной филологии // Литературоведение как проблема. М., 

2001. 
23. Бочаров С.Г. Филологическе сюжеты. М., 2007. 
24. Вацуро В.Э. Избранные труды. М., 2004. 
25. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения. М., 

1999. 
26. Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. 
27. Винокур Г.О. Филологические исследования. М., 1990. 
28. Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 1995. 
29. Дарвин М.Н. Художественная циклизация лирики // Теория литературы. Т. 3. Роды и 

жанры (основные проблемы в историческом освещении). М., 2003. 
30. Егоров Б.Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIXвека. М., 2009. 
31. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской 

литературе XVIII – XX вв. Петрозаводск, 1994. 
32. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 2005. 
33. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. 
34. Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. М., 1978. 
35. Кожинов В.В. Происхождение романа. М., 1963. 
36. Круглый стол «Религиозное литературоведение: обретения и утраты» // Вестник 

Московского университета. Серия 9. Филология. 2006. № 3. 
37. Ларионова М.Ч. Миф, сказка, обряд в русской литературе XIX века. Ростов-на-Дону. 

2006. 
38. Либан Н.И. Слово о русской литературе: очерки, воспоминания, этюды. М., 2010 
39. Литературные архетипы и универсалии. М., 2001. 
40. Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 тт. Таллинн, 1992–1993. 
41. Манн Ю.В. Тургенев и другие.  М., 2008. 



42. Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение русской 
литературы XIX века // Известия РАН. Серия лит.и языка. 1993. № 3. 

43. Мартьянова С.А. Образ человека в литературе: от типа к индивидуальности и 
личности. Владимир, 1997. 

44. Недзвецкий В.А. История русского романа XIX века. Неклассические формы. М., 
2011. 

45. Недзвецкий В.А. Статьи о русской литературе XIX–ХХ веков. Научная публицистика. 
Воспоминания. Нальчик, 2011. 

46. Освобождение от догм: в 2 тт. М., 1998. 
47. Переверзев В.Ф. У истоков русского реализма. М., 1989. 
48. Пенская Е.Н. Проблемы альтернативных путей в русской литературе. Поэтика 

абсурда в творчестве А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.В. Сухово-Кобылина. М., 2000. 
49. Пумпянский Л.В. Классическая традиция. М., 2000. 
50. Русская литература XIX века и христианство. М., 1997. 
51. Семенова С.Г. Метафизика русской литературы: В 2 т. М., 2004. 
52. Сквозников В.Д. Русская лирика. Развитие реализма. М., 2002. 
53. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического: Избранное. М., 1995. 
54. Тынянов Ю.Н. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 
55. Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. 
56. Фоменко И.В. Лирический цикл: становление, поэтика. Тверь, 1992. 
57. Щукин В.Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики 

истории идей. М., 2007. 
58. Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. 
59. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. М., 1969. 
60. Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987. 
61. Эпштейн М.Н. Слово и молчание: Метафизика русской литературы. М., 2006. 
62. Эсалнек А.Я. Типология романа. М., 1991. 
 

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА: 

 

Библиографические указатели, справочники, энциклопедии 

1. История русской литературы конца XIX – начала XX в.: Библиограф. указатель / Под ред. 

К.Д. Муратовой. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. – 517 с. 

2. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ в. – М.: РИК «Культура», 1996. – 492 с. 

3. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Сов. энциклопедия, 1963–1973. 

4. Литературная энциклопедия. – М.: Коммун. академия, 1930. 
5. Литературный энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 751 с. 

6. Русские писатели ХХ века: Биобиблиограф. словарь / под ред. Н.Н. Скатова: В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 1998. – Ч.1–2. 

7. Русское зарубежье Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ в.: Энциклопед. биограф. 

словарь. – М.: РОССПЭН, 1997. 

 

Академические издания 

8. История русской литературы ХХ века: В 4 книгах. М.: Высшая школа, 2005. 
9. История русской литературы. ХХ век: Серебряный век / Ред. Ж.Нива, И.Серман, В.Страда, 

Е.Эткинд. – М., 1995. (1-е изд. – Франция, 1987). 
10. История русской литературы: В 10 т. – М.;Л.: АН СССР, 1954. – Т.10. – 803 с. 

11. История русской литературы: В 4 т. – Л.: Наука, 1983. – Т.4. Литература конца XIX – 
начала ХХ века / Под ред. К.Д. Муратовой. – 784 с. 

12. Келдыш В.А. Русский реализм ХХ века. – М.: Наука, 1975. – 280 с. 



13. Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX в. Динамика жанра. Общие 

проблемы. Проза. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 832 с. 

14. Русская литература 1920–30-х годов. Литературные портреты. Поэты. М.: ИМЛИ, 
2009. 

15. Русская литература конца XIX – начала XX века: 1901–1907. – М.: Наука, 1971. – 592 

с. 

16. Русская литература конца XIX – начала XX века: 1908–1917. – М.: Наука, 1972. 

17. Русская литература конца XIX – начала XX века: Девяностые годы. – М., 1968. 

18. Русская литература рубежа веков: 1890-е – начало 1920-х годов. – М.: ИМЛИ РАН, 

«Наследие», 2001. – Кн. 1–2. 

19. Русская литература ХХ в.: 1890–1910 / Под ред. С.А. Венгерова. – Т.1–3. – М.: Мир, 

1914–1916. 

20. Судьбы русского реализма начала XX века / Под ред. К.Д. Муратовой. – Л.: Наука, 

1972. – 283 с. 

 

Монографии, сборники, учебные пособия 

21. А.А. Ахматова: Pro et contra. – СПб., 2000 
22. Агеносов В. Советский философский роман. – М.,1990. 
23. Азадовский К.М. Жизнь Клюева. – СПб., 2002. 
24. Айзерман Л. Время понимать: проблемы русской литературы советского периода. – 

М., 1997. 
25. Акимов В. На ветрах времени. – Л., 1991. 

26. Акимов В. От Блока до Солженицына. Судьбы русской литературы двадцатого века 
(после 1917 года). – СПб., 1993. 

27. Александр Блок: Исследования и материалы: В 5 кн. – Л., 1991. 
28. Альфонсов В. Поэзия Пастернака. – М., 1990 
29. Андрей Белый: Проблемы творчества. – М., 1988. 
30. Аннинский Л.А. Серебро и чернь. – М., 1997. 

31. Баевский В. Пастернак-лирик: основы поэтической системы. – Смоленск, 1993. 
32. Баран Х. О Хлебникове: Контексты, источники, мифы. – М., 2002. 

33. Баранов В. Максим Горький: подлинный или мнимый. – М., 2000. 
34. Басинский П. Горький. – М., 2005. 

35. Баскер М. Ранний Гумилев: Путь к акмеизму. – СПб., 2000. 

36. Баткин Л. Тридцать третья буква. – М., 1997 (о И.Бродском) 
37. Бек Т.А. Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мемуары. – М., 

1997.  

38. Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов. М., 1989. 
39. Белобровцева И., Кульюс С. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Комментарий. М., 2007. 
40. Белопольская Е. Роман А.Солженицына «В круге первом». – Ростов-на-Дону, 1997. 
41. Богомолов Н.А. В зеркале «серебряного века»: Русская поэзия начала ХХ века. – М., 

1990. 

42. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. 

Разыскания. – Томск: Водолей, 1999. – 640 с. 

43. Бойко С. За каплями датского короля. Пути исканий Б.Окуджавы // Вопросы 
литературы. – 1998. – № 5. 

44. Бочаров А.В. Гроссман: жизнь, творчество, судьба. – М., 1990. 
45. Бугров Б.С. Л. Андреев. Проза и драматургия. – М., 2000. 

46. Вайль П., Генис А. Шестидесятые. Мир советского человека. – М., 1996. 
47. Вайскопф М. Во весь логос. Религия Маяковского. – М.; Иерусалим, 1997. 

48. Галимова Е. Художественный мир Юрия Казакова. – Архангельск, 1992. 



49. Гаспаров Б. Литературные лейтмотивы. М., 1993. 
50. Гаспаров М. Статьи о русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. – 

СПб, Азбука-Классика, 2003. 
51. Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. – М., 1995. 

52. Гачева А., Казнина О., Семенова С. Философский контекст русской литературы 

1920–1930-х годов. М., 2003. 

53. Глэд Дж. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. – М., 1991. 
54. Головчинер В.Е. Эпический театр Евгения Шварца. – Томск.1992. 

55. Гончаров П. Проза Шукшина. – Мичуринск, 1993. 
56. Гордович К. История отечественной литературы ХХ века. – СПб.,1997. 
57. Грачева А.М. А. Ремизов и древнерусская культура. – СПб., 2000. 

58. Григорьев В.П. Будетлянин. – М., 2000. (О В.Хлебникове) 
59. Громова А.В. Б.К. Зайцев во Франции. – Орел, 2007. 
60. Громова М.И. Русская современная драматургия. Учебное пособие. – М., Флинта, 

1999. 
61. Гушанская Е. Александр Вампилов. – Л., 1990. 
62. Давыдова Т.Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. 

Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.). – М.: Флинта; Наука, 

2006. – 336 с. 

63. Дедков И. Василь Быков. – М., 1990. 
64. Долгополов Л.К. А. Белый и его роман «Петербург». – Л., 1988.  
65. Дуганов Р.В. Велимир Хлебников: Природа творчества. – М., 1990. 

66. Желобцова С. Проза Л. Петрушевской. – Якутск, 1996. 
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в) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, и программное обеспечение: 

при подготовке рефератов используется программа Microsoft Word; 

при подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
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ЭБС Znanium.com. URL: http://znanium.com/  

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


http://feb-web.ru/ 

http://www.lihachev.ru/ 

http://www.newruslit.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

 

Сайты библиотек г. Москвы: 

Библиотека Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (библиотека ИНИОН). URL: http://www.inion.ru/ 

Российская государственная библиотека (РГБ). URL: http://www.rsl.ru/ 

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственная публичная 

историческая библиотека России» (ГПИБ России). URL: http://www.shpl.ru/ 

 

Информационно-поисковые системы: 

Яндекс – Yandex.ru 

Google (особенно: Google.books) – Google.books.ru 

Нигма.РФ. Интеллектуальная поисковая система. URL: http://www.nigma.ru/ (дата 

обращения: 24.03.2011) 
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