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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – развитие навыков литературоведческого 

анализа; развитие представлений о специфике истории литературоведческой 

науки в различные литературные эпохи; овладение методологией и методикой 

научного труда. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать основные параметры истории 

литературоведческой науки; сформировать у студентов представления о 

значении истории литературоведческой науки в становлении типов 

художественного сознания, характерных для определенных литературных эпох; 

дать представление о личности и деятельности наиболее известных ученых-

филологов, сформировать у студентов компетенции в области научного 

исследования истории литературоведческой науки, различных родов и жанров, 

а также их модификаций, развить умения анализа художественного текста в 

единстве его формы и содержания. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ДПК-3. Способен использовать систему методов журналистского 

творчества, выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, создавать 

медиатексты, используя адекватные композиционные и языковые приемы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание дисциплины основывается на базовом филологическом 

образовании полученном в результате освоения курса «Введение в 

литературоведение», а также с учётом содержательно-методической 

взаимосвязи с такими частями образовательной программы, как – 

«Древнерусская литература», «История русской литературы 18 века», «История 

русской литературы 19 века», «История мировой литературы», «История 

литературной критики 19 века». При освоении данной дисциплины важным 

оказываются приобретённые в результате освоения предшествующих 

дисциплин умения и навыки: владение современными методами 

литературоведения, умение выявлять глубинные генетические корни 

художественного творчества, умение раскрывать общеевропейские связи в 

литературном процессе.  



3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объём дисциплины 

 
Показатель объёма дисциплины Форма обучения 

Очная 

Объём дисциплины в зачётных единицах 4 

Объём дисциплины в часах 144 

Контактная работа: 52,2 

Лекции 22 

Практические 30 (4
1
) 

Контактные часы на промежуточную аттестацию: 0,2 

Зачет 0.2 

Самостоятельная работа 84 

Контроль 7.8 

 

Форма контроля: зачет с оценкой (4 семестр). 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 
Наименование разделов (тем) дисциплины 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. Возникновение русской науки о литературе. Цели и задачи курса 

«История русской литературной науки». Литературоведение и его место в 

системе филологических наук. Возникновение литературоведения в России до 

XVIII века. Проблема существования зачатков теоретико-литературных и 

историко-литературных представлений на Руси в XIII – XVII вв. Специфика 

филологических представлений в средние века. Первые русские грамматики и 

их значение в развитии теоретико-литературной мысли XVI – XVII вв. 

Латинские поэтики на Руси в XVI-XVII вв. и их значение для становления и 

развитии ранних теоретико–литературных представлений. «Поэтика» («De 

arte poetica», 1707) и «Риторика» («De arte rhetorica», 1708) Ф.Прокоповича как 

итог развития латинских поэтик в России. 

2  

Тема 2. Теоретико-литературная мысль 18 века. Развитие теоретических 

представлений о литературе в России в XVIII столетии и теория русского 

классицизма. Труды В.К.Тредиаковского и их значение для становления 

русской литературоведческой мысли. М.В. Ломоносов и развитие русской 

литературной науки. Значение филологических трудов Ломоносова для 

развития русской национальной культуры. Развитие теоретико-литературных 

представлений в России последней трети XVIII столетия.Проблема «истории 

литературы» в филологическом сознании эпохи классицизма. Причины 

замедленного развития историко-литературных представлений в сравнении с 

теорий литературы. Историко-литературные опыты А.Д.Кантемира, 

В.К.Тредиаковского, М.В.Ломоносова. А.П.Сумарокова и др. «Опыт 

2  

                                                           
1
 Реализуется в формате электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
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исторического словаря о российских писателях» (1772) Н.И.Новикова и его 

значение для развития истории литературы в России последней трети XVIII в. 

Тема 3. Литературоведческая мысль начала 19 века. Основные тенденции 

в развитии теории литературы в России начала XIX века. Проблема 

самостоятельности и национальной самобытности теоретико-литературной 

мысли. Взаимодействие нормативного и эстетического подходов к 

литературе. Теоретико-литературные труды И.С.Рижского, Н.И.Язвицкого, 

Л.Г.Якоба, А.С.Никольского, И.М.Борна, И.М.Левитского и др. Значение 

«Словаря древней и новой поэзии» Н.Ф.Остолопова в развитии русской 

теоретико-литературной мысли. А.Ф.Мерзляков и его роль в развитии русской 

теоретико-литературной мысли. Вопрос об истоках  концепции Мерзлякова, 

взаимодействие классицистических и сентиментально-романтических 

принципов в творческой практике и теории ученого. Знакомство с идеями 

Г.В.Ф.Шеллинга в России второй половины 1810-х – нач. 1820-х гг. и начало 

формирования романтической теории искусства. Деятельность А.И.Галича. 

Зарождение историзма в жанре литературно-критических «обозрений»: 

«Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии» (1812) 

А.Ф.Мерзлякова, «Обозрение русской  литературы 1814 года» Н.И.Греча, 

«Нечто о нашей живописной прозе и о нынешнем состоянии русской 

словесности вообще» Р.Т.Гонорского, «Взгляд на нынешнее состояние 

русской словесности» (1817) В.К.Кюхельбекера и др. Возникновение понятия 

«литературное направление (ст. «О направлении нашей поэзии, особенно 

лирической, в последнее десятилетие» В.К.Кюхельбекера, 1824). Выработка 

определения романтизма в литературно-критических статьях начала XIX в.; 

полемика о романтизме и ее значение для развития русской литературной 

науки той поры. Появление первых обобщающих курсов истории русской 

литературы. «Опыт краткой истории русской литературы» (1822) Н.И.Греча и 

его значение в развитии историко-литературных представлений 1820-х гг. 

2 2 

Тема 4. Русское литературоведение 1820-х – 1830-х годов. Основные 

тенденции развития филологического мышления в России второй четверти 

XIX в. Воздействие идей немецкой философии на теоретическую и историко-

литературную мысль той поры. Становление исторического подхода к 

изучению литературы. Развитие принципов историзма в работах 

С.П.Шевырева («История поэзии», 1835, «Теория поэзии в историческом 

развитии у древних и новых народов», 1836). Методологическое и историко-

литературное значение книги П.А.Вяземского «Фон-Визин». Труды 

М.А.Максимовича и их значение для развития русской литературной науки 

1830-х гг. Идея историзмам и народности литературы; проблемы 

периодизации; оценка творчества писателей Древней Руси и основных 

литературных памятников. Методологические принципы построения истории 

русской литературы в трудах А.В.Никитенко («Опыт истории русской 

литературы», 1845).  

2 2 

Тема 5. Академические школы. Мифологический метод. Конец 1840-х – 

1850-е гг. – новый этап в развитии русской литературной науки. 

Возникновение академических методов и школ как определяющий признак 

развития науки. Проблема метода в гуманитарных науках, в том числе в 

филологии. История изучения академических методов и школ русского 

литературоведения. Мифологический метод в русской литературной науке 

XIX  столетия. Истоки методологических принципов мифологической школы. 

Научная деятельность Ф.И.Буслаева. Биография и личность ученого. Буслаев 

о мифологии как о народном осознании природы и воплощении духа народа, 

выразившегося в языке и в образах народной поэзии. Эволюция научных 

2 6 
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взглядов Буслаева в 1870-е гг. Влияние на идеи ученого «школы 

заимствования» (Т.Бенфей). 

Тема 6. Культурно-историческая школа. Истоки культурно-исторической 

методологии в историко-литературных трудах XVIII – начала XIX вв. 

Философская база культурно-исторической школы. Методологические 

принципы культурно-исторической школы: поиск объективной основы для 

объяснения явлений искусства, идеи закономерности его развития, 

причинности, метод аналогий; установление связей искусства с другими 

проявлениями духовной и общественной жизни общества. Проблема 

ограниченности возможностей культурно-исторической методологии. 

Научная деятельность А.Н.Пыпина, Я.К. Грота, Н.С. Тихонравова. 

4 6 

Тема 7. Сравнительно-историческая школа. Истоки сравнительно-

исторического метода в науке конца XVIII – начала XIX в. Идеи И.-Г.Гердера 

о необходимости сопоставительного изучения истории и культуры разных 

народов, исторического детерминизма и развития как основа сравнительного 

метода. Концепция «мировой (всеобщей) литературы» и методологическая 

необходимость изучения этого явления. Научная деятельность 

А.Н.Веселовского и ее значение для развития сравнительно-исторического 

направления в русской литературной науке. Биография и личность ученого. 

4 6 

Тема 8. Психологический метод. Проблема изучения личности писателя и ее 

влияния на творчество в критике и науке первой половины XIX в. 

Возникновение интереса к творческой индивидуальности; взгляд на 

литературу как продукт и отражение душевной деятельности. Развитие 

психологической науки во второй половине XIX в. и ее авторитет для 

представителей гуманитарных наук. Специфика развития психологического 

метода в русской литературной науке. Научная деятельность А.А.Потебни. 

Биография и личность ученого. А.А.Потебня и идеи мифологической, 

сравнительно-исторической школ. Значение труда Потебни «Мысль и язык» 

(1862) в развитии русского философского литературоведения и языкознания. 

2 4 

Тема 9. Литературная наука начала ХХ в. Специфика общественно-

исторической и культурной ситуации рубежа XIX – ХХ вв. Символизм, 

другие литературные течения «серебряного века» и их влияние на науку о 

литературе рубежа веков. Обостренный интерес к методологии 

литературоведения на рубеже XIX – ХХ вв. Идеи интуитивизма в 

литературной науке рубежа XIX – ХХ вв., их реализация в содержании и 

форме научных трудов той поры; литературоведческий импрессионизм и 

эссеизм (труды В.В.Розанова, Д.С.Мережковского, С.А.Андреевского, 

Ю.И.Айхенвальда, А.Л.Волынского и др.). Жанр историко-психологических 

характеристик в трудах М.О.Гершензона. Литературоведение начала ХХ в. и 

фрейдизм. 

2 2 

Тема 10. Формальный метод. ОПОЯЗ. Причины и предпосылки 

возникновения формального метода в литературоведении начала ХХ в. 

Интерес к изучению формы литературного произведения в филологических 

трудах представителей русского символизма (В.Я.Брюсова, В.В.Иванова, 

А.Белого и др.).Развитие принципов формального метода изучения 

литературы в трудах представителей Общества изучения поэтического языка 

(ОПОЯЗа). Деятельность Ю.Н.Тынянова, В.Б.Шкловского, Б.М.Эйхенбаума, 

Р.О.Якобсона. Л.П.Якубинского, Е.Д.Поливанова и др. Судьба ОПОЯЗа. 

 2 

Итого: 22 30 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Темы для сам. 

изучения 

Изучаемые вопросы Колво 

чч. 

Формы сам. работы Методич. 

обеспечение 

Форма 

отчетности 

Возникновение 

русской науки о 

литературе 

Проблема существования 

зачатков теоретико-

литературных и историко-

литературных 

представлений на Руси в 

XIII – XVII вв.  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Теоретико-

литературная мысль 18 

века 

Развитие теоретических 

представлений о литературе 

в России в XVIII столетии и 

теория русского 

классицизма.  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Литературоведческая 

мысль начала 19 века 

 

Теоретико-литературные 

труды И.С.Рижского, 

Н.И.Язвицкого, Л.Г.Якоба, 

А.С.Никольского, 

И.М.Борна, 

И.М.Левитского  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Русское 

литературоведение 

второй половины 1820-

х – 1830-х годов 

Труды М.А.Максимовича и 

их значение для развития 

русской литературной 

науки 1830-х гг.  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Академические школы. 

Мифологический 

метод 

Буслаев о мифологии как о 

народном осознании 

природы и воплощении 

духа народа, 

выразившегося в языке и в 

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 
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образах народной поэзии.  

Культурно-

историческая школа 

Принципы культурно-

исторической школы в 

работах П.И.Бартенева  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Сравнительно-

историческая школа 

Обогащение принципов 

сравнительного изучения 

литературы в науке ХХ в. 

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Психологический 

метод 

П.Лакомб и Э.Геннекен об 

«эстопсихологии» - 

синтезирующем изучении 

литературы  

8 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Литературная наука 

начала ХХ в. 

Специфика исторического 

и сравнительно-

исторического подхода в 

марксистском 

литературоведении.  

10 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Формальный метод. 

ОПОЯЗ 

Деятельность 

Б.М.Эйхенбаума, 

Р.О.Якобсона. 

Л.П.Якубинского, 

Е.Д.Поливанова и др.  

10 Чтение и анализ конспектов 

лекций, источников, 

учебной и научно-

исследовательской 

литературы. 

Конспекты лекций, 

учебники, учебные 

пособия, 

монографии 

Индивидуальное 

собеседование, 

опрос, тест, доклад. 

Итого:  84    
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

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

программы 

 
Код и наименование компетенции Этапы формирования 

ДПК-3. Способен использовать систему методов журналистского творчества, выбирать и 

формулировать актуальные темы публикаций, создавать медиатексты, используя адекватные 

композиционные и языковые приемы 

1). Работа на учебных занятиях 

2). Самостоятельная работа 

 

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

шкал оценивания 
Оценива

емые 

компете

нции 

Уровень 

сформирован

ности 

Этап формирования Описание показателей Критерии 

оценивания 

Шкала 

оцениван

ия 

ДПК-3  Пороговый  1). Работа на учебных 

занятиях 

2). Самостоятельная работа 

знать: творчество наиболее известных ученых-

филологов; 

уметь: применять на практике полученные 

знания по истории развития литературной науки;  

индивидуальное 

собеседование 

тест; зачет с 

оценкой; опрос. 

От 41 до 

60 

баллов 

 

Продвинутый  1). Работа на учебных 

занятиях 

2). Самостоятельная работа 

знать: творчество наиболее известных ученых-

филологов; 

уметь: применять на практике полученные 

знания по истории развития литературной науки;  

владеть: навыками работы с 

библиографическими источниками и 

информационными ресурсами для получения 

необходимой информации. 

 

индивидуальное 

собеседование 

тест; зачет с 

оценкой; опрос; 

доклад. 

От 61 до 

100 

баллов 

 



5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Темы докладов 

1. Ф.Прокопович - теоретик словесности. 

2. Понятие "изобретения" в "Риторике" М.В.Ломоносова. 

3. Ю. Н. Тынянов о риторических принципах Ломоносова и Сумарокова 

(статья «Ода как ораторский жанр).  

4. Оценки художественной прозы русским литературоведением и критикой 

XVIII столетия. 

5. «Опыт исторического словаря о российских писателях, Н.И.Новикова и 

его значение в становлении русской историко-литературной науки.  

6. Н.М.Карамзин о русской и западноевропейской литературе (по «Письмам 

русского путешественника», литературно-критическим статьям, изданиям 

«Пантеон русской словесности», «Пантеон иностранной словесности» - 

по выбору). 

7. Лирические жанры в русской поэзии ХУШ - начала XIX в. и их осмысле-

ние в «Словаре древней и новой поэзии» Н.Ф.Остолопова. 

8. Система тропов в русской поэзии начала XIX в. и их осмысление в «Сло-

варе древней и новой поэзии» Н.Ф.Остолопова, 

9. Поэтический синтаксис в русской лирике начала XIX в. и его осмысление 

в «Словаре древней и новой поэзии» Н.Ф.Остолопова. 

10.  Разработка литературоведческих категорий в трудах А.И.Галича. 

11. Теоретико-литературные взгляды А. Ф. Мерзлякова («Теория изящных 

наук»). 

12. А.Ф.Мерзляков об истории русской литературы. 

13. Историко-литературные труды Н.И.Греча. «Опыт краткой истории 

русской литературы» и его значение в становлении русской историко-

литературной науки. 

14. Н.А.Полевой о Г.Р.Державине. 

15. Книга П.А.Вяземекого «Фонвизин»: своеобразие историко-литературной 

концепции. 

16. Историко-литературная концепция А.С.Пушкина. 

17. Декабристская критика и проблемы теории и истории русской 

литературы. 

18. Жанр «литературного обозрения» в русской критике начала XIX в. и его 

методологическое значение для историко-литературной науки. 

19. Становление понятия "исторический роман" в критике и литературной 

науке начала XIX в. 

20. Становление понятия «литературное направление»  в трудах критиков и 

литературоведов начала XIX в. (В.К.Кюхельбекер, К.А.Полевой и др.). 

21. И.В.Киреевский в истории русской литературной науки. 
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22.  Историко-литературные работы М.А.Максимовича. 

23. Эволюция философских воззрений В.Г.Белинского и его 

литературоведческие труды. 

24. С.П. Шевырев: личность и творчество. Библиография работ. 

25. Ф.И. Буслаев: личность и педагогическая деятельность. Библиография 

работ Буслаева. 

26. Ф.И.Буслаев и мифологическая теория Я.Гримма. 

27. Древнерусская литература в оценках Ф.И.Буслаева. 

28. Мифологическая школа и русские писатели 2 половины XIX в. 

29. А.Н.Афанасьев: очерк жизни и творчества. Библиография работ. 

30. «Поэтические воззрения славян; на природу» А.Н.Афанасьева: основные 

методологические принципы. 

31. Русская литература ХУШ в. в оценках А.Н.Афанасьева. 

32. А.Н.Веселовский: личность и педагогическая деятельность. Библиогра-

фия работ. 

33.  Письма А.Н.Веселовского как источник сведений о биографии и личнос-

ти ученого. 

34. Концепция творчества В.А.Жуковского в книге А.Н.Веселовского 

«Жуковский, Поэзия чувства и  сердечного воображения». 

35. Методология мифологической школы и ее значение в научном 

становлении А.Н.Веселовского. 

36. А.Н.Веселовский об истории психологического параллелизма. 

Методологические принципы исторической поэтики. 

37. А.Н.Веселовский об истории эпитета. Методологические принципы 

исторической поэтики. 

38. А.Н.Веселовский и его взгляд на историю западноевропейских литератур. 

39. А.Н.Пыпин: личность и деятельность. Библиография работ. 

40. Концепция литературного развития александровской эпохи в трудах  

А.Н.Пыпина. 

41. Л.Н.Майков: личность и деятельность: Библиография работ. 

42. Л.Н.Майков о русской литературе ХУШ в.  

43. Л.Н.Майков-пушкинист. 

44. Культурно-исторические исследования второй половины XIX века и ста-

новление пушкинистики. 

45.  Историко-литературная концепция С.А.Венгерова. 

46. Био- библиографические словари С.А.Венгерова и их значение для 

историографии русской литературы. Современные био- 

библиографические словари и справочники. 

47. "Неизвестные имена": культурно-историческая школа о писателях  

«второго»и "третьего* ряда (на материале любой работы). 

48. А.А.Потебня: жизнь и деятельность. Библиография работ. 

49.  А.А.Потебня и развитие методологии мифологической школы. 

50. Работа А.А.Потебни "Мысль и язык": основные положения. 

51. Слово и образ в литературоведческой концепции А.А.Потебни ("Мысль и 

язык", «Из записок по теории словесности» - по одной из работ). 
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52. Историко-психологический метод Д.Н.Овсянико-Куликовского в книге 

«История русской интеллигенции». 

53. Понятия "лирика", "лиризм" в воззрениях Д.Н.Овсянико-Куликовского. 

54. Д.Н..Овсянико-Куликовский о личности и творчестве М.Ю.Лермонтова. 

55.  А.С.Пушкин в работах Д.Н.Овсянико-Куликовского. 

56. Книга Л.С.Выготского "Психология искусства": своеобразие метода. 

57. Книга А.Г.Горнфельда "Муки слова": основные положения. 

58. Учение о "муках слова" в трудах  исследователей психологической 

школы и формирование историко-функционального метода изучения 

литературы. 

59. Своеобразие методологии социологического изучения литературы в 

трудах П.Н.Сакулина. 

60. Книга П.Н.Сакулина «Из истории русского идеализма. Князь 

В.Ф.Одоевский»: основные положения.  

61. А.Белый о Гоголе. 

62. Ю.Н.Тынянов и ОПОЯЗ. 

63. Основные понятия формализма в трудах теоретиков ОПОЯЗа 

(Ю.Н.Тынянов - В.Б.Шкловский – Р.О.Якобсон). 

64. (Тему формулирует студент) Написать очерк изучения в русском 

классическом литературоведении творчества или произведения 

определенного писателя (по выбору). 

 

Темы для индивидуального собеседования 

1. Литературоведение и его место в системе филологических наук. История 

осмысления путей и методов развития русской науки о литературе в XIX 

столетии; изучение истории русской литературной науки в ХХ веке. 

2. Личность и деятельность Ф.И.Буслаева. Основные труды исследователя. 

3. Творческая эволюция Ф.И.Буслаева. Буслаев и теория заимствования. 

4. Личность и деятельность А.Н.Афанасьева. Основные труды 

исследователя. 

5. Научная деятельность А.Н.Пыпина. Биография и личность ученого. 

Основные иди трудов Пыпина. 

6. Замысел «Исторической поэтики» Веселовского и его методологическое 

значение для развития русской литературной науки. Развитие идей 

исторической поэтики Веселовского в ХХ столетии. 

7. Сравнительное изучение литературы (компаративизм) в трудах русских 

ученых конца XIX – начала ХХ в. Обогащение принципов сравнительного 

изучения литературы в науке ХХ в. 

8. Научная деятельность А.А.Потебни. Значение труда Потебни «Мысль и 

язык» (1862) в развитии русского философского литературоведения и 

языкознания.  

9. Методология формального анализа литературного произведения в 

интерпретации А.Белого. 
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10. ОПОЯЗ: история, основные идеи. Методология формального метода в 

трудах теоретиков ОПОЯЗа. 

 

Темы для опроса 

1. Возникновение академических методов и школ в русской литературной 

науке. Мифологический метод. 

2. Культурно-историческая школа в русском литературоведении. 

3. Сравнительно-историческая школа в русском литературоведении. 

4. Психологический метод в русском литературоведении. 

5. Основные тенденции в развитии русской литературной науки начала 

ХХ в. 

6. Возникновение и развитие формального метода в русском 

литературоведении. ОПОЯЗ. 

 

Образцы тестовых заданий 

1. Кто из перечисленных ученых был автором труда «Психологический 

параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля»? 

А) А.Н.Веселовский   В) Л.Н.Майков 

Б) Я.К.Грот    Г) Ф.И.Буслаев. 

2. Кто из перечисленных ученых был автором труда «Общественные 

движения при Александре I»? 

А) А.Н.Афанасьев.   В) А.Н.Пыпин. 

Б) А.Н.Веселовский.   Г) Ф.И.Буслаев, 

3. А.Н.Веселовский является представителем … школы в русском 

литературоведении. 

4. А.А.Потебня является представителем … школы в русском 

литературоведении. 

5. А.Н.Афанасьев является представителем … школы в русском 

литературоведении. 

 

Контрольные вопросы 

1. Литературоведение и его место в системе филологических наук. История 

осмысления путей и методов развития русской науки о литературе в XIX 

столетии; изучение истории русской литературной науки в ХХ веке. 

2. Возникновение литературоведения в России до XVIII века.  Первые 

русские грамматики и их значение в развитии теоретико-литературной 

мысли XVI – XVII вв. Латинские поэтики на Руси в XVI-XVII вв. и их 

значение для становления и развития ранних теоретико–литературных 

представлений.. 

3. Поэтика» («De arte poetica», 1707) и «Риторика» («De arte rhetorica», 1708) 

Ф.Прокоповича как итог развития латинских поэтик в России. Труды 

Ф.Прокоповича и их значение для формирования принципов русского 

классицизма.  

4. Труды В.К.Тредиаковского и их значение для становления русской 

литературоведческой мысли.  
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5. Стиховедение XVIII столетия. Реформа русского стихосложения в трудах 

В.К.Тредиаковского, А.Д.Кантемира, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова. 

6. «Риторика» Ломоносова и ее значение для развития теоретико-

литературных представлений в России XVIII в. 

7. Развитие историко-литературных представлений в России XVIII в.  

8. «Опыт исторического словаря русских писателей» Н.И.Новикова в 

истории русского литературоведения XVIII в. 

9. Н.М.Карамзин и становление русской литературной науки XVIII -  начала 

XIX в. 

10. Развитие теоретико-литературных представлений в русской литературной 

науке начала XIX в. Труды И.М.Борна, И.М.Рижского, И.М.Левитского, 

Н.И.Греча, Н.Ф.Остолопова и др. 

11. А.Ф.Мерзляков и теория литературы начала XIX в. Специфика 

эстетических воззрений ученого. 

12. Идеи Шеллинга и русская теоретико-литературная мысль начала XIX в. 

«Опыт изящных наук» А.И.Галича и его значение для развития русского 

литературоведения. 

13. Историко-литературные опыты начала XIX в. «Опыт краткой истории 

русской литературы» Н.И.Греча и его значение в развитии русской 

литературной науки. 

14. Развитие принципов историзма в работах С.П.Шевырева («История 

поэзии», 1835, «Теория поэзии в историческом развитии у древних и 

новых народов», 1836). Шевырев об истории русской литературы 

(«История русской словесности, преимущественно древней», 1846). 

15. Методологическое и историко-литературное значение книги 

П.А.Вяземского («Фон-Визин). Книга Вяземского в оценке А.С.Пушкина. 

16. Белинский о теоретических проблемах литературоведения: вопрос о 

родах и жанрах литературы («Разделение поэзии на роды и виды», 1841). 

Взаимосвязь теоретических идей Белинского – литературоведа и 

современно состояния литературы («О русской повести и повестях г. 

Гоголя»).  

17. Историко-литературная концепция Белинского; этапы ее развития 

(«Критическая история русской литературы», «Взгляд на русскую 

литературу 1842 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» и др.).  

18. Предпосылки формирования мифологического метода изучения 

литературы в конце XVIII  - начале XIX  вв. Идеи И.-Г.Гердера, 

Ф.В.Шеллинга, Я.Гримма и становление мифологического метода. 

19. Личность и деятельность Ф.И.Буслаева. Основные труды исследователя. 

20. Творческая эволюция Ф.И.Буслаева. Буслаев и теория заимствования. 

21. Личность и деятельность А.Н.Афанасьева. Основные труды 

исследователя. 

22. Истоки культурно-исторической методологии в историко-литературных 

трудах XVIII – начала XIX вв. Философская база культурно-исторической 

школы.  
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23. Научная деятельность А.Н.Пыпина. Биография и личность ученого. 

Основные иди трудов Пыпина. 

24. Истоки сравнительно-исторического метода в науке конца XVIII – начала 

XIX в. Концепция «мировой (всеобщей) литературы» и методологическая 

необходимость изучения этого явления. 

25. Научная деятельность А.Н.Веселовского и ее значение для развития 

сравнительно-исторического направления в русской литературной науке.  

26. Замысел «Исторической поэтики» Веселовского и его методологическое 

значение для развития русской литературной науки. Развитие идей 

исторической поэтики Веселовского в ХХ столетии. 

27. Сравнительное изучение литературы (компаративизм) в трудах русских 

ученых конца XIX – начала ХХ в. Обогащение принципов сравнительного 

изучения литературы в науке ХХ в. 

28. Научная деятельность А.А.Потебни. Значение труда Потебни «Мысль и 

язык» (1862) в развитии русского философского литературоведения и 

языкознания.  

29. Деятельность Д.Н.Овсянико-Куликовского. Специфика интерпретации 

психологической методологии изучения литературы в трудах Овсянико-

Куликовского.  

30. Психологический метод и его развития в концепции «мук слова» 

А.Г.Горнфельда; методологическое значение его книги «Муки слова» для 

возникновения историко-функционального метода изучения литературы. 

31. Основные тенденции в развитии литературной науки начала ХХ в. 

Методологические искания (по произведениям одного из 

исследователей). 

32. Методология формального анализа литературного произведения в 

интерпретации А.Белого. 

33. ОПОЯЗ: история, основные идеи. Методология формального метода в 

трудах теоретиков ОПОЯЗа. 

34. Судьба ОПОЯЗа в 1920-е годы. Обогащение формальной методологии 

отдельными приемами и принципами культурно-исторического и 

социологического подхода.  

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планом, учебным расписанием и расписанием 

экзаменационной  сессии. Организация контроля соответствует традиционному 

способу, предполагает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Критериями оценивания компетенций являются: 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников; 
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных 

методов, приёмов, технологий; 

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

– умение определять, формулировать проблему и находить пути её 

решения. 

Шкала оценивания формируемых компетенций, а также владения 

знаниями, умениями и навыками, определяется академической системой 

оценки – «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

(используется для письменных форм контроля). 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена и предполагает 

оценивание обобщённых результатов изучения дисциплины, проверку и оценку 

знаний, умений и навыков студентов, полученных в результате освоения 

лекционного курса и  усвоения учебного материала практических занятий. 

Шкала оценивания.  

п/п Оцениваемый показатель Един

ицы 

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 

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 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

5 баллов 

3 

Доклад (в устной форме) Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с элементами креативности 

(создание относительно нового знания) 

20 баллов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с их обобщением и оценкой 

10 баллов 
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доклад, отражающий отдельные аспекты темы 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 Зачет с оценкой Балл до 20 

баллов 

 

В результате контроля текущей аудиторной, самостоятельной работы 

и промежуточной аттестации по дисциплине студент может набрать 

до 100 баллов. 
 

Конвектор шкал оценивания 
Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-

балльной системе 

Конвертация баллов 

Зачтено (отлично) 81 – 100 16-20 

Зачтено (хорошо) 61 – 80 11-15 

Зачтено (удовлетворительно) 41 – 60 6-10 

Не зачтено (неудовлетворительно) 0 – 40 0-5 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачтено «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; 

Зачтено «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; 

Зачтено «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; 

Не зачтено «Неудовлетворительно» 

1) Незнание значительной части материала; 
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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 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Минералов Ю.И. Основы теории литературы. Поэтика и 

индивидуальность. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. Москва, 

Юрайт, 2017. – 364с. https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-

4661-9E44-2BCFA95D8FF0 

2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы 3-е изд., пер. 

и доп. Учебник для академического бакалавриата. Мещеряков В.П. - отв. 

ред. М., Юрайт, 2017. 422с. https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-

B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B 

3. Введение в литературоведение. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. Крупчанов Л.М. - отв. ред. М., Юрайт, 

2017. 479с. https://www.biblio-online.ru/book/459D5EF6-5A59-45B4-B848-

F06206D8AB17 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Тынянов Ю.Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды. М., 

Юрайт, 2017. – 353с. https://www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-

4D81-AF02-EEC407898C3C 

2. Герменевтика литературного жанра [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ В.М. Головко. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2015. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511859.html 

3. Филологический анализ художественного текста [Электронный ресурс]: 

практикум / Купина Н.А. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. –  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493917.html 

 

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» 

 

https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
https://www.biblio-online.ru/book/9A91ECD9-52EE-4661-9E44-2BCFA95D8FF0
https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B
https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B
https://www.biblio-online.ru/book/459D5EF6-5A59-45B4-B848-F06206D8AB17
https://www.biblio-online.ru/book/459D5EF6-5A59-45B4-B848-F06206D8AB17
https://www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C
https://www.biblio-online.ru/book/6090F524-0FFC-4D81-AF02-EEC407898C3C
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511859.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493917.html
http://www.ebiblioteka.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliorossica.com/
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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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации к организации контактной и 

самостоятельной работы по филологическим дисциплинам. Составители 

– Киселева И.А., Поташова К.А, 2021. 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных 

fgosvo.ru 

pravo.gov.ru 

www.edu.ru 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 аудитории и компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор и экран; 

 выход в Интернет (электронные образовательные ресурсы и 

библиотечные системы); 

 различные технические и аудиовизуальные средства обучения. 

http://www.rvb.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://elibrary.ru/
http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/

