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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория литературы» является системати-

зация представлений об историко-литературном процессе и методологии его 

изучения, понимание взаимосвязи литературных направлений, родов, жанров 

литературы и характера функционирования изобразительно-выразительных 

средств в художественном тексте. 

Основными задачами курса являются: углубить и обобщить знания о за-

кономерностях развития художественной литературы, об основах и источников 

русской и зарубежной теории литературы; подготовить учащихся к самостоя-

тельной аналитической и интерпретационной научной деятельности, к самосто-

ятельному отбору и изучению литературных памятников теоретической мысли 

с целью объективной интерпретации фактов литературного процесса прошлого 

и настоящего; развить навыки выбора верных стратегий понимания литератур-

ных явлений и процессов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ДПК 5. Способен применять полученные знания в области теории и исто-

рии русского языка и литературы, теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изу-

чения. 

«Теория литературы» – учебная дисциплина теоретико-

литературоведческой направленности, изучаемая студентами факультета рус-

ской филологии высших учебных заведений. Данный курс является важным 

звеном в профессиональной подготовке высококвалифицированного филолога. 

Дисциплина «Теория литературы», предполагает формирование у студентов 

навыка самостоятельной интерпретации художественного произведения, уме-

ния сравнивать различные толкования научных понятий, давать собственные 

аргументированные определения, знакомство с современной теоретико-

литературной мыслью. Дисциплина опирается на знания, полученные студен-

тами в ходе освоения курсов «Истории русской литературы 19 века», «Истории 

мировой литературы», «Устного народного творчества». 
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3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объём дисциплины 

 
Показатель объёма дисциплины Форма обучения 

Очная Заочная 

Объём дисциплины в зачётных единицах 2 2 

Объём дисциплины в часах 72 72 

Контактная работа: 38,3 12,3 

Лекции 14 4 

Практические 22 6 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию: 

2,3 2,3 

Экзамен 0,3 0,3 

  Предэкзаменационная консультация 2 2 

Самостоятельная работа 24 50 

Контроль 9,7 9,7 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 7 семестре (очная форма), эк-

замен в 8 семестре (заочная форма). 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Очное отделение 

Наименование разделов (тем) с кратким содержанием Кол-во часов 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Введение в курс теории литературы. Теоретико-философский пе-

риод формирования теории как целостной науки о литературе. Теория под-

ражания или мимезис. Основные вехи формирования науки о литературе. 

2 2 

Тема 2. История предмета «теория литературы» и современность. Тео-

рия родов и жанров. Стремление к норме и нормативности в свете проблемы 

теории жанров. Писатели–теоретики (Юнг в Англии, писатели «Бури и 

Натиска, в Германии; Карамзин и Жуковский – в России). 

2 2 

Тема 3. Основные литературно-теоретические направления XIX-начала 

XX вв. Теория художественного образа. Миметичные (подражательные) и 

антимиметичные теории (теории, оспаривающие назначение искусства под-

ражать ― Творцу и природе). Теория образа и учение о внутренней форме. 

Традиционализм и новаторство Потебни. Античная теория образа. Понятие 

эйдоса. Учение об образе в средневековой герменевтике. Современные тео-

рии художественного образа. 

2 2 

Тема 4. Универсальные законы построения литературной формы. Тео-

рия автономности произведения литературы. Универсальные законы постро-

2 2 
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ения литературной формы». Краткая история рождения «школы» и ее пер-

вых теорий. Основные труды «новых критиков». Теория Кроче, Спингарна и 

Хьюма. Теория Т. Элиота. Роль Ричардса в истории новой критики. Теория 

автономности произведения литературы. Универсальные законы построения 

литературной формы. 

Тема 5. Академические научные школы. Культурно-историческая теория 

Ипполита Тэна. Сравнительно-историческое направление в теории литерату-

ры. Предтечи русского компаративистского и формалистского подхода к ли-

тературе. Образ художника в концепциях А. Потебни, И. Ермакова, В. Жир-

мунского 

2 4 

Тема 6. Психологическая школа и психоанализ. Психологические теории. 

Фрейдизм. Теория влечений и теория бессознательного. последователи 

Фрейда и последовательные фрейдисты: Ф.Прескот, А.Трайдн, К.Эйкен. 

Юнг и теория литературы. 

2 2 

Тема 7. Герменевтика как теоретико-литературное учение. Нарратоло-

гия. Особенности литературоведческогой герменетики. Роль Гадамера в 

формировании оригинальных методов изучения проблем восприятия и ис-

толкования текстов читателем. Теории В. Изера. Оригинальность теории Х. 

Яусса. Нарратология – теория повествования. Категории нарративов. 

 4 

Тема 8. Рецептивная эстетика. Краткая история теории. Научный фунда-

мент – "философия жизни" В. Дильтея, феноменология Э. Гуссерля, праж-

ский структурализм и русская формальная школа 1920-х годов. Проблемы 

социологии литературы, изучение воздействия литературы на читательскую 

аудиторию. Разноречия среди этих школ по теоретическим вопросам. 

 2 

Тема 9. Структурализм и  постструктурализм. Семиотика – наука о зна-

ковых системах. Теория «структуры». Краткая история структурализма как 

литературной школы и история формирования основных теорий. Теория 

«структуры». Основные проблемы изучения, причины возникновения, реак-

ция на постструктурализм в современной науке. Деконструкция. Дискурсив-

ные практики. Дискурсивные практики. Ересь парафразы. Заблуждение, 

ересь, идентификация. Семиотические школы. Представление о культуре как 

о семиотическом феномене. Ю.М. Лотман и Б.А.Успенский 

 2 

Итого 14 22 

 

Заочное отделение 
Наименование разделов (тем) с кратким содержанием Кол-во часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Введение в курс теории литературы. Теоретико-философский пе-

риод формирования теории как целостной науки о литературе. Теория под-

ражания или мимезис. Основные вехи формирования науки о литературе. 

2  

Тема 2. История предмета «теория литературы» и современность. Тео-

рия родов и жанров. Стремление к норме и нормативности в свете проблемы 

теории жанров. Писатели–теоретики (Юнг в Англии, писатели «Бури и 

Натиска, в Германии; Карамзин и Жуковский – в России). 

2 2 

Тема 3. Основные литературно-теоретические направления XIX-начала 

XX вв. Теория художественного образа. Миметичные (подражательные) и 

антимиметичные теории (теории, оспаривающие назначение искусства под-

 2 
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ражать ― Творцу и природе). Теория образа и учение о внутренней форме. 

Традиционализм и новаторство Потебни. Античная теория образа. Понятие 

эйдоса. Учение об образе в средневековой герменевтике. Современные тео-

рии художественного образа. 

Тема 4. Универсальные законы построения литературной формы. Тео-

рия автономности произведения литературы. Универсальные законы постро-

ения литературной формы». Краткая история рождения «школы» и ее пер-

вых теорий. Основные труды «новых критиков». Теория Кроче, Спингарна и 

Хьюма. Теория Т. Элиота. Роль Ричардса в истории новой критики. Теория 

автономности произведения литературы. Универсальные законы построения 

литературной формы. 

 2 

Итого 4 6 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 

 
Очная форма обучения 

 
Темы для сам. изучения Изучаемые вопросы Кол- 

во чч. 

Формы сам. работы Методич. обеспече-

ние 

Форма 

отчетности 

Введение в курс теории 

литературы.  

Теория подражания или 

мимезис. 

4 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

История предмета «тео-

рия литературы» и со-

временность.  

Стремление к норме и 

нормативности в свете 

проблемы теории жан-

ров. 

2 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Основные литературно-

теоретические направле-

ния XIX-начала XX вв. 

Теория художественного 

образа. 

Теория образа и учение 

о внутренней форме. 

Традиционализм и но-

ваторство Потебни. 

2 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Универсальные законы 

построения литературной 

формы.  

Теория автономности 

произведения литерату-

ры. 

4 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 
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Академические научные 

школы.  

Предтечи русского 

компаративистского и 

формалистского подхо-

да к литературе. 

4 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Психологическая школа 

и психоанализ. Психоло-

гические теории.  

Романтические образы 

мира и человека. Типо-

логическая общность и 

национальные особен-

ности эстетики роман-

тизма.  

2 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Герменевтика как теоре-

тико-литературное уче-

ние. Нарратология. 

Роль Гадамера в фор-

мировании оригиналь-

ных методов изучения 

проблем восприятия и 

истолкования текстов 

читателем. 

4 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Рецептивная эстетика.  Проблемы социологии 

литературы, изучение 

воздействия литературы 

на читательскую ауди-

торию. 

2 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Структурализм и  пост-

структурализм. Семиоти-

ка ― наука о знаковых 

системах.  

Дискурсивные практи-

ки. 

2 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Итого:  24    
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Заочная форма обучения 

 
Темы для сам. изучения Изучаемые вопросы Кол- 

во чч. 

Формы сам. работы Методич. обеспече-

ние 

Форма 

отчетности 

Введение в курс теории 

литературы.  

Теория подражания или 

мимезис. 

12 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

История предмета «тео-

рия литературы» и со-

временность.  

Стремление к норме и 

нормативности в свете 

проблемы теории жан-

ров. 

12 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Основные литературно-

теоретические направле-

ния XIX-начала XX вв. 

Теория художественного 

образа. 

Теория образа и учение 

о внутренней форме. 

Традиционализм и но-

ваторство Потебни. 

14 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Универсальные законы 

построения литературной 

формы.  

Теория автономности 

произведения литерату-

ры. 

12 Чтение и анализ кон-

спектов лекций, источ-

ников, учебной и науч-

но-исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, моногра-

фии 

Индивидуальное собеседо-

вание, опрос, тест, доклад. 

Итого:  50    



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК 5. Способен применять полученные знания в области теории и истории русского языка 

и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

профессиональной деятельности. 

1). Работа на учебных занятиях 

2). Самостоятельная работа 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание 

шкал оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Уровень сформи-

рованности 

Этап формирования Описание показателей Критерии оценива-

ния 

Шкала оце-

нивания 

ДПК-5 Пороговый 

 

1). Работа на учебных 

занятиях 

2). Самостоятельная 

работа 

знать: методы научно-исследовательской дея-

тельности; 

уметь: применять полученные знания в обла-

сти теории литературы в научно-

исследовательской деятельности; 

индивидуальное 

собеседование тест; 

экзамен; опрос. 

От 41 до 60 

баллов 

 

 

Продвинутый 1). Работа на учебных 

занятиях 

2). Самостоятельная 

работа 

знать: методы научно-исследовательской дея-

тельности; 

уметь: применять полученные знания в обла-

сти теории литературы в научно-

исследовательской деятельности; 

владеть: навыком применения полученных 

знаний в области теории литературы в научно-

исследовательской деятельности. 

индивидуальное 

собеседование тест; 

экзамен; опрос; до-

клад. 

От 61 до 100 

баллов 

 

 

Продвинутый 1). Работа на учебных 

занятиях 

2). Самостоятельная 

работа 

знать: содержание классических и основных 

новейших трудов по предмету; 

уметь: анализировать явления теоретико-

литературного характера; 

владеть: основными литературно-

теоретическими понятиями и терминами 

индивидуальное 

собеседование тест; 

экзамен; опрос; до-

клад. 

От 61 до 100 

баллов 

 

 



5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Примерные темы контрольных работ 

1. Составление читательского дневника по теме «Основные литературно-

теоретические направления XIX-начала XX вв». 

2. Составление читательского дневника по теме «Теория художественного 

образа». 

3. Составление читательского дневника по теме «Универсальные законы 

построения литературной формы». 

4. Составление читательского дневника по теме «Академические научные 

школы». 

5. Составление читательского дневника по теме «Психологическая школа и 

психоанализ. Психологические теории». 

6. Составление читательского дневника по теме «Герменевтика как теорети-

ко-литературное учение. Нарратология». 

7. Составление читательского дневника по теме «Структурализм и пост-

структурализм. Семиотика ― наука о знаковых системах». 

 

Примерные темы для опроса 

9. Структурализм и постструктурализм. Семиотика ― наука о знаковых си-

стемах. 

 

Примерные темы для индивидуального собеседования 

1. Теория подражания или мимезис. 

2. Стремление к норме и нормативности в свете проблемы теории жанров. 

3. Теория образа и учение о внутренней форме. Традиционализм и новатор-

ство Потебни. 

4. Теория автономности произведения литературы. 

5. Предтечи русского компаративистского и формалистского подхода к ли-

тературе. 

6. Романтические образы мира и человека. Типологическая общность и 

национальные особенности эстетики романтизма.  

7. Роль Гадамера в формировании оригинальных методов изучения проблем 

1. Введение в курс теории литературы.  

2. История предмета «теория литературы» и современность.  

3. Основные литературно-теоретические направления XIX-начала XX вв. 

Теория художественного образа. 

4. Универсальные законы построения литературной формы.  

5. Академические научные школы.  

6. Психологическая школа и психоанализ. Психологические теории.  

7. Герменевтика как теоретико-литературное учение. Нарратология. 

8. Рецептивная эстетика.  
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восприятия и истолкования текстов читателем. 

8. Проблемы социологии литературы, изучение воздействия литературы на 

читательскую аудиторию. 

 

Примерные темы докладов 

1. Повествователь и рассказчик (материал — одного из произведений рус-

ских классиков от А.С. Пушкина до Брюсова). 

2. Автор и герой (материал — одного из произведений русских классиков от 

А.С. Пушкина до Брюсова). 

3. Нечистая, невидимая и крестная сила в произведениях Гоголя 

4. Гоголь и Ф. Абрамов. Особенности сказовой манеры Ф. Абрамова и гого-

левские традиции в тетралогии «Братья и сестры» Абрамова 

5. «Тайна» гоголевского замысла в комедии «Ревизор» и ее раскрытие в по-

следующих произведениях автора. Проблема развития замысла и его ис-

толкования. (Анализ пьесы в полном ее виде от первой редакции до по-

следних «артефактов» ― «Театральный разъезд», «Отрывок из письма», 

др.) 

6. Парадоксальное литературоведение Вл. Набокова. Работы о Гоголе, и о 

других русских классиках. 

7. «Нечистая, невидимая и крестная сила» С. Максимова. Ее роль в этно-

графии русского народа и в литературном процессе XIX века. 

8. Первый переводчик Бодлера П.Ф. Якубович. Оригинальность его лириче-

ского дарования и роль влияния на народническую и символистскую поэ-

зию 90-х годов. 

9. Роман Достоевского «Идиот», кино- и театральные постановки. Особен-

ность сценических версий и замысел автора. 

10.«Записки из Подполья» Достоевского. Роль этого произведения в даль-

нейшей судьбе писателя.  

11.Влияние «Записок из Подполья» Достоевского на русскую литературу. 

12.Достоевский ― философ-мыслитель мирового уровня в «Дневнике писа-

теля». 

13.Лирика для детей-школьников в образовательных программах дореволю-

ционной России. Историко-литературный и эстетический аспект воспита-

ния на русской классике подрастающего поколения. 

14.Некрасов ― русским детям. Тематическое своеобразие книги стихотво-

рений «Русским детям» 

15.Некрасов ― лирик-публицист. Гражданская позиция поэта в стихотворе-

ниях «на случай» и на злобу дня. 

16.Современные биографы русских писателей. ЖЗЛ для «гуманитарной мо-

лодёжи» и любителям русской классики. 

17.Р.В. Иванов-Разумник ― историк русской интеллигенции. 

18.«История русской интеллигенции» Д.Н. Овсянико-Куликовского и её 

роль в формировании обобщённого образа русского интеллигента (от ге-

роев Грибоедова до Чехова) 
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19.Театральная критика о русских драматургах. Историко-литературное зна-

чение газетно-журнальных статей критиков-классиков и забытых теат-

ральных деятелей  в развитии русского театра. Историко-

библиографический обзор. Иллюстрации и портреты. 

20.Музыкальное начало в «Евгении Онегине». Музыка как один из приёмов 

характеристики героев и развития темы произведения. 

21.Мистическое и бытовое в русской прозе. Мистика как переживание рели-

гиозного опыта вне церкви. Парадоксы, противоречия, этические пробле-

мы решения проблем добра и зла и личного душевно-духовного спасения 

персонажей русской прозы (Пушкин, А. К. Толстой, А. Амфитеатров, Че-

хов) 

22.Степняк-Кравчинский как историк революционного движения. Роман 

«Андрей Колосов» 

23.Степняк-Кравчинский как прототип Овода в романе Э.-Л. Войнич. Мифо-

логизация исторического персонажа. 

 

Образцы тестовых заданий 

 

1. Лирическим в «Слове о полку Игореве» является следующий эпизод: 

а) сбор дружины Игоря и Всеволода; 

б) сон Святослава; 

в) плач Ярославны; 

г) слава русским князьям в конце произведения. 

2.  Правильное определение сатиры следующее: 

а) художественный прием, при помощи которого выражаются комические, 

смешные, нелепые стороны жизни отдельных людей; 

б) едкая, язвительная насмешка, основанная на чувстве превосходства 

говорящего над тем, о ком он говорит и к кому обращается; 

в) художественные произведения различных родов литературы, в которых 

резко осмеиваются и осуждаются порочные проявления общественной 

жизни людей; 

г) изображение человека или картин человеческой жизни в непомерно 

преувеличенном, уродливо комическом виде, где реальное в жизни 

переплетается с фантастическим, преувеличенно страшное с необычайно 

смешным. 

3.  Жанр комедии теоретики классицизма относили к штилю: 

а) высокий; 

б) средний; 

в) низкий; 

г) смешанный. 

4.  Пьеса «Недоросль» относится к следующему типу комедии: 

а) бытовая комедия; 

б) комедия нравов; 

в) фарс; 

г) комедия масок (дель арте). 
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5.  Сентиментализм это - _________. 

а) направление в искусстве и литературе, в основе которого — 

реалистическое воссоздание действительности; воспроизведение жизни в 

ее закономерностях, типических чертах и свойствах; 

б) направление в искусстве и литературе, для которого характерны высокая 

гражданская тематика, строгое соблюдение определенных творческих 

норм и правил (теория «трех стилей», система амплуа, принцип «трех 

единств» и т. д.); 

в) направление в литературе и искусстве, которое отличает особый интерес к 

личности, характер ее отношения к окружающей действительности, с 

одной стороны, и противопоставление реальному миру идеального — с 

другой; 

г) направление в литературе и искусстве, которое отличает повышенный 

интерес к человеческому чувству, эмоциональному восприятию 

окружающего мира; преобладает подчеркнутая субъективность в 

изображении мира. 

 

Примерные контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1. Основные теории романтизма  

2. Основные теории классицизм 

3. Художник и общество. И. Тэн. Философия искусства. Природа художе-

ственного произведения 

4. Понятие о естественном и цельном человеке. Ф. Шиллер «О наивной и 

сентиментальной поэзии». 

5. Игра, жизнь и искусство. Ф. Шиллер «Письма об эстетическом воспита-

нии человека». 

6. Теория литературы как наука. История предмета. Теоретико-

философский период формирования теории как целостной науки о лите-

ратуре.  

7. Два вида словесности: истинный и ложный. Платон «Государство» 

8. Теория подражания. Ее генезис и развитие. Платон. Искусство как под-

ражание подражанию идее (эйдосу). Аристотель об эпосе и драме как 

миметичных, т.е. подражательных искусствах.  

9. Основные вехи формирования теории литературы в Средние века и в 

эпоху Возрождения 

10. Теории жанров в классицизме 

11. Аристотель о видах поэзии и их связи с характерами личностей поэтов 

12. Аристотель об основах сюжетологии. Музыкальность, действия, фабули-

рование 

13. К. Гораций Флакк. «Наука поэзии». Слово и речь в произведении. Автор 

и читатель 

14. Апология Средневековья как Золотого века европейского искусства в 

трактате Вильгельма фон Вакенродера «Несколько слов о всеобщности, 

терпимости и человеколюбии в искусстве» 
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15. Материалистическая теория реализма и теория искусства Л. Н. Толстого 

16. Данте Алигьери о теории «Нового стиля». «О народной речи» (1321) («о 

различиях стиля у тех, кто пишет поэтические произведения») 

17. Томас Гоббс о «человеческом искусстве» и Божественном творении «Ле-

виафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан-

ского». 

18. Основные понятия психоанализа: амбивалентность, психология, восприя-

тие, ощущение, язык, внутренняя форма слова, бессознательное, психо-

анализ, архетип. ассоциация. Фантазия и фантазм. Теория влечений и 

теория бессознательного. 

19. Теория сновидений. Проблема вероятности и невероятности сновидений 

— исходный момент в формировании поэтики литературных сновидений 

(истоки художественных сновидений. Гомер, Еврипид, Вергилий. Первые 

попытки художественной типологии) 

20. Цель искусства Критерии правдивости образов. К. А. Гельвеций. О чело-

веке и об изящных искусствах и о том, что в этой области называют пре-

красным» 

21. Теория характеров в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство» 

22. Понятие идея и пути ее воплощения в трактате Н. Буало «Поэтическое 

искусство» 

23. Русский и советский теоретический психоанализ  

24. Литература и живопись. Г. Э. Лессинг «Лаокоон, или о границах живопи-

си и поэзии» (1766) 

25. Зигмунд Фрейд (1856-1939) и литературный психоанализ. Основные за-

коны и методы литературного анализа З Фрейда 

26. Искусство и жизнь в теории Г. Э. Лессинга. Г. Э. Лессинг о фантазии. По-

эзия, действительность и действие  

27. Предтечи русского психоанализа. Методология А.А. Потебни Д.И. Овся-

нико-Куликовского. 

28. Дух и духовное в искусстве. Г. В. Ф. Гегель «Лекции по эстетике» 

29. Основные литературоведческие труды И. Д. Ермакова. И.Д. Ермаков и 

его продолжатели. 

30. Идея и ее образное воплощение. Г.В.Ф. Гегель «Лекции по эстетике». 

Теория идеала в творчестве Г.В.Ф. Гегеля  

31. Герменевтика как теоретико-литературное учение. Диалогичность как 

понятие герменевтики 

32. Нарратология – теория повествования. Категории нарративов.  

33. Новая критика" — наиболее влиятельная школа в англо-американском 

литературоведении Л 19 в. Краткая история рождения «школы». 

34. Учение о теории действующих персонажей Г.В.Ф. Гегеля 

35. Рецептивная эстетика. Научный фундамент рецептивной эстетики. Глав-

ные персоналии. 

36. Основы характерологии литературы Г.В.Ф. Гегеля. Характер, индивиду-

альность и субъективность по Г.В.Ф. Гегелю 
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37. Структурализм. Краткая история школы и история формирования основ-

ных теорий 

38. Поэзия и поэтика романтического искусства в теории Г.В.Ф. Гегеля 

39. Постструктурализм Краткая история школы и основных теорий 

40. Литература и ее отношения с другими видами искусства по Г.В.Ф. Геге-

лю и Ф.В.Й. Шеллингу. 

41. Семиотика – наука о знаковых системах. Теория знака и ее взаимодей-

ствии с литературоведением. 

42. Эпос и Лирика. Проблема взаимодействия литературных родов по 

Г.В.Ф. Гегелю. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

 

Шкала оценивания формируемых компетенций, а также владения знани-

ями, умениями и навыками определяется положением «О балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов МГОУ» (МГОУ, 2012). Использование 

балльной системы оценивания позволяет проанализировать качество и резуль-

тативность обучения каждого студента. Общий балл формируются на основе 

суммарных показателей текущего контроля и итогов зачётных испытаний. 

Овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными 

учебной дисциплиной, оценивается в 100 баллов. Овладение каждой отдельной 

компетенцией оценивается в зависимости от необходимого объёма усвоения 

материала по 100-балльной шкале. Уровень сформированности компетенций по 

дисциплине определяется соотнесенностью суммы баллов по всем компетенци-

ям к количеству компетенций и рассчитывается по формуле: 
 

 
Контроль качества освоения дисциплины проводится в соответствии с ка-

лендарно-тематическим планом, учебным расписанием и расписанием экзаме-

национной сессии. Организация контроля соответствует традиционному спосо-

бу, предполагает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. 

Шкала оценивания.  

п/п Оцениваемый показатель Еди-

ни-

цы 

Значение 

1 

Опрос (текущий, осуществляется на практических занятиях, 

ответ на каждом занятии фиксируется баллами) 

Балл  

ответы на всех практических занятиях 20 баллов 

ответы не менее, чем на 75% практических занятий 15 балла 
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ответы не менее, чем на 50% практических занятий 10 балла 

ответы не менее, чем на 25% практических занятий 5 балла 

ответы не менее, чем на 10% практических занятий 1 балл 

2 

Индивидуальные собеседования  Балл  

уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы 

на вопросы без помощи конспекта 

20 баллов 

 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на вопросы 

при помощи конспектов лекций или иных записей (конспектов 

источников, научно-исследовательской литературы). 

10 баллов 

 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на во-

просы при помощи конспектов лекций или иных записей (кон-

спектов источников, научно-исследовательской литературы). 

5 баллов 

3 

Доклад (в устной форме) Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области постав-

ленной проблемы с элементами креативности (создание отно-

сительно нового знания) 

до 20 бал-

лов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области постав-

ленной проблемы с их обобщением и оценкой 

До 10 бал-

лов 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы до 5 баллов 

5 

Тест Балл  

правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 20 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 10 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 5 баллов 

   6 
Экзамен 

Балл 
до 20 бал-

лов 

В результате контроля текущей аудиторной, самостоятельной работы и проме-

жуточной аттестации по дисциплине студент может набрать до 100 баллов. 

 

Критерии оценивания экзамена 

 

 «Отлично» 

1) Полное усвоение материала; 

2) Умение выделить главное, сделать обобщающие выводы; 

3) Исчерпывающее, грамотное и ясное изложение; 

4) Умение применить свои знания на практике, творческий репродуктивный уровень 

усвоения материала; 

5) Свободное владение основными понятиями литературоведения; 

6) Полные ответы на дополнительные вопросы; 

 

«Хорошо» 

1) Достаточно полное усвоение материала; 

2) Умение выделять главное, делать выводы; 

3) Грамотное изложение материала, отсутствие неточностей; 

4) Умение применять свои знания на практике; 

5) Знание основных понятий литературоведения; 

6) Ответы на дополнительные вопросы; 



 

 

19 

 

 «Удовлетворительно» 

1) Общее знание основного материала; 

2) Неточная формулировка основных понятий; 

3) Умение применить свои знания на практике с допущением ошибок; 

4) Знание некоторых литературоведческих исследований; 

5) Знание некоторых понятий литературоведения; 

6) Затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

7) Затруднения при необходимости сделать выводы по теме; 

 

 «Неудовлетворительно» 

1) Незнание значительной части материала; 

2) Существенные ошибки при ответе на вопрос; 

3) Незнание основных литературоведческих исследований; 

4) Незнание основных понятий литературоведения; 

5) Грубые ошибки при попытке применить знания на практике; 

6) Неспособность ответить на дополнительные вопросы. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

1. Введение в литературоведение : учебник для вузов / Крупчанов Л.М.,ред. - 

3-е изд. - М. : Юрайт, 2017. - 479с. – Текст: электронный. 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для 

вузов /под ред. В. П. Мещерякова. — 3-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 

381 с. — Текст : электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/468677   

3. Введение в литературоведение в 2 т. : учебник для вузов / под ред. 

Л. В. Чернец. — 6-е изд. — Москва : Юрайт, 2021. — 393 с. — Текст : элек-

тронный. — URL:  

https://urait.ru/bcode/472448  

https://urait.ru/bcode/476625  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Ермакова, Н.Ф. Основы филологии : практикум для вузов / Н. Ф. Ермакова, 

В. В. Леденева. - М. : МГОУ, 2019. - 82с. – Текст: непосредственный. 

2. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения: системный и синергети-

ческий подход / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. – 3-е изд. – Москва 

: ФЛИНТА, 2017. – 279 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518  

3. Козлов, А. Е.  Литературоведение. Биография писателя : учебное пособие 

для вузов . — Москва : Юрайт, 2021. — 122 с. — Текст : электронный . — URL: 

https://urait.ru/bcode/475575  

https://urait.ru/bcode/468677
https://urait.ru/bcode/472448
https://urait.ru/bcode/476625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103518
https://urait.ru/bcode/475575
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4. Маслова, В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное 

пособие для вузов . — Москва : Юрайт, 2021. — 147 с. — Текст : электронный. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473330  

5. Полякова, Л. В. Литературоведение. Введение в научно-исследовательскую 

практику, проблематику и терминологию. - 3-е изд.  - Москва : ФЛИНТА, 2020. 

- 380 с. -  Текст : электронный. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765247981.html  

6. Прозоров, В. В. Введение в литературоведение. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 

224 с. -  Текст : электронный. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511132.html  

7. Штайн, К.Э. История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, Д. И. 

Петренко. - М. : Юрайт, 2020. - 270с. – Текст: непосредственный. 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС МГОУ) 

http://www.ebiblioteka.ru – «ИВИС». Ресурсы East View Publication; 

http://znanium.com – Znanium.com; 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека он-лайн; 

www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

http://www.bibliorossica.com – ЭБС «БиблиоРоссика» 

Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР) 

http://eos.mgou.ru– Электронная образовательная среда МГОУ; 

http://www.rvb.ru – «Русская виртуальная библиотека»; 

http://www.philology.ru – «Русский филологический портал»; 

http://www.ruthenia.ru – «Рутения». 

http://www.feb-web.ru/ – «Фундаментальная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru – «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

1. Методические рекомендации по организации контактной и самостоятельной 

работы по филологическим дисциплинам, авторы  Киселева И.А., Поташо-

ва К.А. 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

https://urait.ru/bcode/473330
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765247981.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511132.html
http://www.ebiblioteka.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.rvb.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://elibrary.ru/
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Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные учебной мебелью, доской; 

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебе-

лью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспе-

чением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-

образовательную среду МГОУ; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демон-

страционного оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

 

http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/

