
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

Факультет теоретической и прикладной филологии 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                            М.Б. Ташлыкова 

Декан (директор) 

«12» февраля 2024 г. 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

Б1.О.13.01 История русской литературы XI‒XVIII вв. 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

 

Направленность (профиль) подготовки  

«Отечественная филология (русский язык и русская литература)» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

 

 

Иркутск   2024 г. 

Согласовано с УМК ИФИЯМ 

Протокол № 6 от «12» февраля 2024г . 

Председатель                О.Л. Михалёва 

Рекомендовано кафедрой 

русской и зарубежной литературы 

Протокол №5   от «7»  февраля  2024г. 

И.о. зав.  кафедрой          М.Л. Штуккерт                                                                      

 

Согласовано с УМК факультета (инсти-

тута)  

филологии и журналистики. 

Протокол № 10 от «21» июня 2016г. 

Председатель О.Л. 

Михалёва______________  

 

Рекомендовано кафедрой: 

русского языка и общего языкозна-

ния. 

Протокол № 9 от «17» мая 2016 г. 

Зав. кафедрой М.Б. Ташлыкова 

_________ 

                                

 



2 

 

 

Содержание 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................ 3 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ................................................................. 3 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 4 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................. 7 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных 

занятий и отведенного на них количества академических часов .......................................... 7 

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ............. 9 

4.3. Содержание учебного материала ..................................................................................... 11 

4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ ................. 27 

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в 

рамках самостоятельной работы (СРС) .............................................................................. 30 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов ........... 31 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) .......................................................... 31 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: ......................................................................................................................... 32 

а) перечень литературы ........................................................................................................... 32 

б) периодические издания ....................................................................................................... 33 

в) список авторских методических разработок ..................................................................... 33 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы ................................. 33 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 33 

6.1. Учебно-лабораторное оборудование. .............................................................................. 34 

6.2. Программное обеспечение ............................................................................................... 34 

6.3. Технические и электронные средства: ............................................................................ 35 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ........................................................................... 35 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................................................................... 35 

 

 

 



3 

 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «История русской литературы XI-XVIII вв.» в учебном плане бакалавриата 

направления Филология объединяет два историко-литературных курса литературы»: 

«История древнерусской литературы» и «История русской литературы XVIII в.» и 

является первым среди курсов русской литературы в программе филологических 

факультетов вузов. Цель курса – дать развернутое представление о художественной 

специфике русской литературы XI-XVIII вв. её проблематике, жанровом и стилевом 

своеобразии, принципах изображения человека, способов организации времени и 

пространства через изучение основных произведений. 

Задачи курса: 

‒ сформировать представление о своеобразии и специфических особенностях 

древнерусской литературы как литературы русского Средневековья и русской литературы 

XVIII в. как литературе двух основных литературных направлений – классицизма и 

сентиментализма;  

‒ выявить эстетическую сущность древнерусской литературы и русской литературы XVIII 

в. как художественного выражения национального исторического бытия, потребностей, 

стремлений и идеалов русского общества, отражения национальных особенности русской 

культуры; 

‒ научить студентов анализировать памятники древнерусской литературы в контексте 

исторических, религиозных и собственно литературных особенностей эпохи; 

‒ привить навыки целостного анализу отдельно взятых художественных, 

публицистических и теоретических текстов XVIII века в свете единства формы и 

содержания в русле поэтики и эстетики конкретного литературного направления.  

 

 

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина Б1.О.13.01 «История русской литературы XI‒XVIII вв.» от-

носится к обязательной части программы Б1.О.13 «История русской литературы» 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Б1.О.05 «История России», 

Б1.О.10 «Введение в литературоведение». 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б1.О.13.02 «История рус-

ской литературы XIX в. часть 1», Б1.О.12.03 «История зарубежной литературы 

XVII‒XVIII вв.». 

Изучение курса История русской литературы XI‒XVIII вв.» предполагает: 

ознакомление с основными этапами истории формирования и становлений Русского 

государства XI-XVII вв. и Российской империи XVIII в. и наиболее значимыми 

историческими событиями этого периода;  

осмысление места русской словесности XI-XVIII вв. в историко-культурном контексте 

русского общественного сознания; 

знание содержания определенного корпуса текстов (история создания памятника, 

жанровая специфика, место в историко-литературном процессе); 
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овладение рядом теоретических понятий, связанных со спецификой поэтики 

древнерусской литературы поэтики классицизма и сентиментализма как основных 

направлений русской литературы XVIII в.; 

выявление взаимосвязей русской и западноевропейской художественной словесности. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 ОПК-3 – способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, основные положения и концепции в области теории литературы (литера-

тур) и мировой литературы; истории литературной критики, представление о различных 

литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре; 

 ПК-2 – способен определять место и своеобразие отечественной литературы в ря-

ду мировых литератур; способен осуществлять литературоведческий анализ текста с учё-

том историко-культурного контекста. 

 

Перечень планируемых результатов обучения,  

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы  

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-3 
способен использовать в про-

фессиональной деятельности, в 

том числе педагогической, ос-

новные положения и концеп-

ции в области теории литерату-

ры (литератур) и мировой ли-

тературы; истории литератур-

ной критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах, библио-

графической культуре 

ИДК ОПК-3.1 
знаком с основным положения-

ми и концепциями в области 

теории литературы, истории 

отечественной литературы (ли-

тератур) и мировой литературы; 

истории литературной критики, 

различных литературных и 

фольклорных жанров 

Знать:  

 основные положения и концепции в 

области теории литературы; 

 основные этапы развития древнерус-

ской литературы и словесности XVIII 

столетия 

Уметь:  

 определять специфику системы жан-

ров литературы Древней Руси и XVIII 

века; 

 применять знания по теории литера-

туры в работе с конкретными текстами 

отечественной литературы. 

Владеть: 

 навыками анализа художественного 

текста с учетом его родо-видовой и 

жанровой принадлежности 

ИДК ОПК-3.2 
корректно использует основ-

ную литературоведческую тер-

минологию 

Знать:  

 основную литературоведческую тер-

минологию по курсу «История русской 

литературы XI‒XVIII вв.». 

Уметь:  

 корректно применять терминологию 

в рамках анализа конкретных художе-

ственных текстов. 

Владеть: 

 навыками научного описания осо-

бенностей художественного текста. 

ИДК ОПК-3.3 
соотносит знания в области 

теории литературы с конкрет-

ным литературным материалом 

Знать:  

 конкретные произведения, представ-

ленные в списке художественной лите-

ратуры (по программе курса). 

Уметь:  

 верно соотносить имеющиеся знания 
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в области теории литературы с кон-

кретным литературным материалом. 

Владеть: 

 навыками организации анализа кон-

кретного художественного текста в 

рамках общей теории литературы. 

ИДК ОПК-3.4 
дает историко-литературную 

интерпретацию прочитанного 

 

Знать:  

 культурно-исторические особенности 

всех этапов развития литературы Древ-

ней Руси и словесности XVIII столетия. 

Уметь:  

 соотносить знания о культурно-

историческом своеобразии разных эпох 

развития русской литературы с худо-

жественными особенностями конкрет-

ных текстов, представленных в про-

грамме курса. 

Владеть: 

 навыками историко-литературного 

анализа. 

ИДК ОПК-3.5 
определяет жанровую специфи-

ку литературного явления 

 

Знать:  

 основные особенности жанров, вхо-

дящих в художественную систему 

древнерусской литературы и русской 

словесности XVIII века. 

Уметь:  

 определять жанровую принадлеж-

ность конкретных текстов из списка 

художественной литературы по курсу. 

Владеть: 

 навыками анализа жанровых страте-

гий в построении художественного 

мира произведения (сюжетно-

композиционная основа; тематика и 

авторская идея; образный строй). 

ИДК ОПК-3.6 
применяет литературоведче-

ские концепции к анализу лите-

ратурных, литературно-

критических и фольклорных 

текстов 

 

Знать:  

 основные классические и современ-

ные литературоведческие концепции. 

Уметь:  

 определять, исходя из задач конкрет-

ного исследования, выбирать подхо-

дящие литературоведческие концеп-

ции. 

Владеть: 

 навыками создания методологиче-

ской базы исследования применитель-

но к конкретным художественным тек-

стам. 

ИДК ОПК-3.7 
корректно осуществляет биб-

лиографические разыскания и 

описания  

Знать:  

 основные этапы и правила организа-

ции библиографических разысканий; 

 основные требования к библиографи-

ческому описанию текстов. 

Уметь:  

 применять имеющиеся знания при 

работе с конкретными художествен-

ными и текстами, критической и науч-

ной литературой. 

Владеть: 

 навыками библиографического опи-

сания текстов; 
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 навыками организации библиографи-

ческих разысканий. 

ПК-2 
способен определять место и 

своеобразие отечественной ли-

тературы в ряду мировых лите-

ратур; способен осуществлять 

литературоведческий анализ 

текста с учётом историко-

культурного контекста 
 

ИДК ПК-2.1 
определяет место и своеобразие 

отечественной литературы в 

ряду мировых литератур 
 

Знать:  

 своеобразие отдельных произведений 

и основных этапов развития отечест-

венной литературы. 

Уметь:  

 на основе имеющихся знаний уметь 

определять место отечественной лите-

ратуры в историко-культурном контек-

сте эпохи. 

Владеть: 

 навыками сравнительного, комплекс-

ного анализа художественного текста. 

 ИДК ПК-2.2 
осуществляет литературоведче-

ский анализ текста с учётом 

историко-культурного контек-

ста 

Знать:  

 основные элементы, создающие ис-

торико-культурный контекст отечест-

венной литературы в кругу мировой 

словесности. 

Уметь:  

 соотносить имеющиеся знания с ху-

дожественными особенностями кон-

кретного текста (группы текстов). 

Владеть: 

 навыками историко-культурного ана-

лиза художественного текста с учетом 

его историко-художественного значе-

ния. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академи-

ческих часов 

 

№ п/п Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 –

 п
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 п
о

д
-

го
то

в
к
а 

о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
 

Контактная работа преподавателя с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Лекции 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Консуль-

тации 

1. 

Введение. Древнерусская литература (Х–XVII 

вв.) – начальный этап развития русской литера-

туры 

2 5  2 ‒ ‒ 3 Устный опрос 

2. 
Начальный период формирования русской ли-

тературы (конец X – первая половина XI в.) 
2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос 

3. 
Литература Киевской Руси (середина XI – пер-

вая треть XII вв.) 
2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос; тест 

4. 

Литература периода феодальной раздробленно-

сти (вторая треть XII – первая половина XIII 

вв.) 

2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос; тест 

5. 
Произведения о монголо-татарском нашествии 

и немецко-шведской экспансии 
2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос; тест 
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№ п/п Раздел дисциплины/темы 

се
м

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

И
з 

н
и

х
 –

 п
р
ак

ти
ч

е-

ск
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
 Контактная работа преподавателя с обу-

чающимися 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

6. 

Литература периода борьбы русского народа с 

монголо-татарскими завоевателями и начала 

формирования централизованного Русского 

государства (вторая пол. XIII – XV вв.) 

2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос 

7. 
Литература централизованного Русского госу-

дарства (конец XV – XVI вв.) 
2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос 

8. Литературная деятельность Ивана Грозного 2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос 

9. 
Литература «переходного века» (XVII столе-

тие) 
2 7  2 2 ‒ 3 Устный опрос; тест 

10. 
История русской литературы XVIII века. Вве-

дение 
2 3  2 ‒ ‒ 1 Устный опрос; тест 

11. 
Литература первой трети XVIII века (1700–

1730 гг.) 
2 12  4 5 ‒ 3 Устный опрос; тест 

12. Литература 30-50-х годов XVIII в. 2 12  4 5 ‒ 3 Устный опрос; тест 

13. Литература 60-х-80-х годов XVIII в. 2 12  4 5 ‒ 3 Устный опрос; тест 

14. Литература последней трети XVIII века 2 15  4 5 ‒ 3 Устный опрос; тест 
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4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

Се

мес

тр 

Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценоч-

ное сред-

ство 

Учебно-методическое обеспе-

чение СР  

Вид СР Сроки  

Трудоем-

кость  

(в часах) 

2 

Введение. Древнерусская литература (Х–XVII вв.) 

– начальный этап развития русской литературы 
Ответы на вопросы 

(устная работа) 

2 неделя 

семестра 
3 опрос 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Начальный период формирования русской лите-

ратуры (конец X – первая половина XI в.) 

Ответы на вопросы 

(устная работа); чте-

ние текстов 

3 неделя 

семестра 
3 

опрос 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература Киевской Руси (середина XI – первая 

треть XII вв.) 

Подготовка презен-

тации и доклада; 

чтение текстов 

4 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

групповая 

беседа 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература периода феодальной раздробленности 

(вторая треть XII – первая половина XIII вв.) 

Подготовка к семи-

нару (ответы на во-

просы, доклад); чте-

ние текстов 

5 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Произведения о монголо-татарском нашествии и 

немецко-шведской экспансии 

Подготовка к семи-

нару (ответы на во-

просы); чтение тек-

стов 

6 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература периода борьбы русского народа с 

монголо-татарскими завоевателями и начала 

формирования централизованного Русского госу-

дарства (вторая пол. XIII – XV вв.) 

Подготовка к семи-

нару (ответы на во-

просы); чтение тек-

стов 

7 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература централизованного Русского государ-

ства (конец XV – XVI вв.) 

Ответы на вопросы 

(устная работа); чте-

ние текстов 

8 неделя 

семестра 
3 

Опрос 

(письмен-

ный) 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 
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Се

мес

тр 

Название раздела, темы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценоч-

ное сред-

ство 

Учебно-методическое обеспе-

чение СР  

Вид СР Сроки  

Трудоем-

кость  

(в часах) 

2 

Литературная деятельность Ивана Грозного Подготовка доклада 

и презентации; чте-

ние текстов 

9 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

групповая 

беседа 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература «переходного века» (XVII столетие) Ответы на вопросы 

(устная работа); чте-

ние текстов 

10 неделя 

семестра 
3 

опрос 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

История русской литературы XVIII века. Введе-

ние 
Ответы на вопросы 

(устная работа); чте-

ние текстов 

11 неделя 

семестра 
1 

опрос, 

групповая 

беседа, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература первой трети XVIII века (1700–1730 

гг.) 

Подготовка к семи-

нару (ответы на во-

просы); чтение тек-

стов 

12 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

групповая 

беседа, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература 30-50-х годов XVIII в. Подготовка презен-

тации и доклада; 

чтение текстов 

13 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

групповая 

беседа 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература 60-х-80-х годов XVIII в. Ответы на вопросы 

(устная работа), под-

готовка доклада; 

чтение текстов 

14 неделя 

семестра 
3 

опрос, 

групповая 

беседа, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

2 

Литература последней трети XVIII века Ответы на вопросы 

(устная работа), под-

готовка доклада; 

чтение текстов 

15, 16 не-

деля се-

местра 

3 

опрос, 

групповая 

беседа, 

тест 

См. список обязат. и доп. ли-

тературы; материалы, разме-

щенные на портале Belca 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час) ‒ 40 

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(час) ‒ 40 
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4.3. Содержание учебного материала 

 

История русской литературы XI-XVII веков. 

1. Введение 

Древнерусская литература (Х – XVII вв.) – начальный этап развития русской литературы. 

Хронологические и географические границы древнерусской литературы. Специфика древнерус-

ской литературы как литературы эпохи Средневековья с элементами Ренессанса и Барокко.  

Специфические черты древнерусской литературы: теоцентричность, анонимность, тради-

ционность, этикетность, рецептурность, связь с фольклором, рукописный характер бытования и 

распространения. Характер средневекового историзма. Художественный метод древнерусской ли-

тературы, система жанров, тесная связь жанров и стилей. 

Познавательное, воспитательное и эстетическое значение древнерусской литературы. 

Взаимодействие древнерусского и церковнославянского языков. Литература и письменность. По-

нятие литературного памятника. Рукопись и печатная книга. Книга в Древней Руси. Старейшие 

русские книги: «Новгородская Псалтирь» 1010 г, «Остромирово Евангелие» 1056 – 1057 г., Избор-

ник 1073 г., Изборник 1076 г. Списки, редакции, изводы. Эволюция писчего материала и письма. 

Древнерусские почерки и орнаментика рукописей. Проблема авторства и хронологического при-

урочивания памятника. Литературные центры Древней Руси. 

Основные этапы изучения древнерусской литературы. Значение трудов Ф.И. Буслаева, 

А.Н. Пыпина, Н.С. Тихонравова, А.Н. Веселовского, А.А. Шахматова, М.Н. Сперанского. Работы 

П. Н. Сакулина. А.С. Орлова, Н.К. Гудзия, И.П. Еремина, В.П. Адриановой-Перетц, Д.С. Лихачева, 

Б.А. Рыбакова, В.В. Кускова, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, А.С. Демина и др. Работы зарубеж-

ных исследователей Л. Мюллера, К-Д. Земанна, Р. Пиккио, С. Матхаузеровой и др.  

Периодизация древнерусской литературы в связи с историей формирования и развития 

древнерусского государства.  

2. Начальный период формирования русской литературы (конец X – первая половина XI 

в.) 

Возникновение древнерусской литературы. Место и роль фольклора в формировании 

литературы. Политическое и культурное значение принятия христианства Киевской Русью. 

Культурные и литературные связи Руси. 

Переводная литература 

Роль переводной литературы в возникновении оригинальной литературы. Трансплантация 

литературы. Значение переводных памятников для развития древнерусской литературы. 

Библейская каноническая литература: Евангелие Апракос, Апостол Апракос, Псалтирь.  
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Апокрифическая литература, её специфика. Ветхозаветные и новозаветные апокрифы: 

«Сказание как Бог сотворил Адама», «Хождение Богородицы по мукам».  

Патристика: сочинения Василия Великого, Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Иоанна 

Дамаскина.  

Агиография. Формирование и становление жанра, житийный канон. Основные типы жития. 

Переводные жития и патерики: «Житие Алексея человека божия», «Синайский патерик». 

Историческая и «естественнонаучная» литература: исторические хроники Георгия Амартола, 

Иоанна Малалы, «Шестоднев», «Физиолог», «Христианская топография» Козьмы Индикоплова. 

Сборник афоризмов «Пчела». 

Отбор и характер перевода иноязычных памятников, их значение для развития древнерусской 

литературы.  

3. Литература Киевской Руси (середина XI – первая треть XII вв.) 

Общественно-политическая и культурная жизнь древнерусского государства середины XI – 

первой трети XII вв. Правление Ярослава Мудрого. Формирование «нового исторического и пат-

риотического самосознания, которое требует новых жанровых форм для своего выражения» 

(Д.С. Лихачев). Возникновения оригинальной литературы: основные темы и жанры. Роль Киево-

Печерского монастыря в литературном процессе русского средневековья.  

Летописание 

Летопись как «жанр-сюзерен», «жанр-ансамбль». Возникновение летописных сводов – 

«сборников разновременных и разнородовых произведений» (П.М. Строев). Устные и 

письменные, оригинальные и переводные памятники в летописи: договоры, послания, завещания, 

исторические и воинские повести, устные народные эпические сказания, исторические предания, 

жития святых, христианские и топонимические легенды и др. История формирования русского 

летописания: гипотезы А.А. Шахматова, Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова.  

«Повесть временных лет» как величайший исторический и литературный памятник: состав и 

источники. Три редакции «Повести временных лет». Основные идеи «Повести временных лет»: 

идея единства Русской земли, политической и духовной независимости от Византии, осуждение 

княжеских междоусобиц, создание духовного и светского идеала. «Повесть временных лет». 

Время и пространство «Повести…». Язык и стиль. Значение «Повести…» для последующего 

развития русского летописания и литературы.  

Ораторское красноречие 

Торжественное красноречие. «Слово о Законе и Благодати» Илариона – «апология христи-

анской Руси, церковно-политическая декларация Русского государства перед лицом Византийской 

империи» (Д.С.  Лихачев). Тематика и проблематика «Слова…». «Русская идея» (В.Н. Топоров) в 

«Слове…»: идея равенства всех народов во Христе, государственной и религиозной самостоятель-
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ности Русского государства, величия Руси и её князей. Композиция и стиль «Слова о Законе и 

Благодати».  

Дидактическое красноречие. «Поучение» Владимира Мономаха. Своеобразие композиции. 

Элементы автобиографии. «Поучение» как политическое и нравственное завещание потомкам, 

идеал князя.  

Житийная литература 

Жанровые особенности жития. Борьба Руси с Византией за утверждение политической и 

религиозной самостоятельности. Возникновения оригинальной древнерусской агиографии. 

Анонимное «Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу». Осуждение 

княжеских братоубийственных распрей и защита родового старшинства в системе княжеского 

наследования. «Страстотерпчество» как особый вид святости. Идеал князя в «Сказании…». 

Анонимное «Сказание…» и «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и 

Глеба» Нестора: черты сходства и различия.  

«Житие Феодосия Печерского» Нестора: канон и новаторство. Особенности композиции, 

приемы изображения центрального героя.  

«Хождение» как литературный жанр 

Паломническая литература. «Хождение игумена Даниила в Святую землю»: идея, 

композиция, личность путешественника. Изображение христианских святынь в «Хождении». Роль 

и место христианских легенд и апокрифов в «Хождении игумена Даниила». 

Переводная литература 

Переводная литература. Воинские повести «Александрия», «Девгениево деяние», «История 

Иудейской войны» Иосифа Флавия. Дидактические повести, рецептурный характер: «Повесть об 

Акире Премудром» и «Повесть о Варлааме и Иоасафе». 

4. Литература периода феодальной раздробленности  

(вторая треть XII – первая половина XIII вв.) 

Возникновение новых политических и культурных центров во Владимиро-Суздальском, 

Галицко-Волынском княжествах, Новгородской земле. Развитие областных литератур.  

Летописание 

Галицко-Волынская летопись как памятник литературы Юго-Западной Руси. Жизнеописа-

ние Даниила Романовича Галицкого. Изображение князя-воина. Особенности стиля летописи.  

«Слово о полку Игореве» 

«Слово о полку Игореве» как выдающийся памятник древнерусской словесности. История 

открытия, публикации и изучения «Слова». Полемика о подлинности «Слова». Современные 

исследования «Слова...».  
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Исторический фон «Слова». Отражение похода в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. 

Идея «Слова» – единение русских князей перед угрозой внешнего нашествия. Сюжет и 

композиция. Образная система «Слова»: изображение князей, природы, Русской земли. Жанровое 

своеобразие слова «Слова». «Тёмные» места «Слова». Проблема автора. Связь «Слова о полку 

Игореве» с западноевропейским средневековым эпосом («Песнь о Роланде», «Песнь о моём 

Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). Историческая судьба «Слова…» и его мировое значение. 

Ораторская проза 

Торжественные «слова» Кирилла Туровского как образцы церковной ораторской прозы, 

празднично-яркого витийства. «Слово на новую неделю по Пасхе»: композиция, образный и сти-

листический строй памятника. «Притча о душе и теле» – притча и политический памфлет. 

«Слово» Даниила Заточника. Вопрос о социальной принадлежности автора «Слова». Про-

блема жанра. Новые критерии в определении общественной ценности человека. Апология князя и 

сильной княжеской власти. «Слово» и «Моление»: две редакции и проблема их соотношения. Ан-

тибоярская направленность «Моления». Элементы сатиры. Особенности стиля: книжные и устно-

поэтические традиции, роль стихового начала.  

Житийная литература 

«Киево-Печерский патерик»: история создания, основные редакции, своеобразие 

композиции. Идейная направленность: прославление Киево-Печерского монастыря и его 

подвижников. Изображение монахов и монастырского быта. Сюжетное своеобразие, «прелесть 

простоты и вымысла» (А.С. Пушкин) легенд «Патерика».  

 

5. Произведения о монголо-татарском нашествии  

и немецко-шведской экспансии 

Нашествие монголо-татарской орды и экспансия немецко-шведских орденов на Русь. При-

чины поражения русских князей и падения княжеств. Два взгляда на монголо-татарское иго. От-

ражение событий в древнерусской литературе.  

«Повесть о битве на реке Калке» – первое произведение из цикла повестей о монголо-

татарском нашествии. Поражение южнорусских князей и гибель русских богатырей. Религиозно-

моралистическая трактовка событий.  

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как типичный образец воинской повести. Идея и 

композиция произведения. Изображение рязанских князей. Образ Евпатия Коловрата. Героическое 

и трагическое в повести.  

«Слова» Серапиона Владимирского. Нравственно-религиозная трактовка событий монголо-

татарского нашествия. 
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«Слово о погибели земли Русской»: гражданское и патриотическое звучание, исторический 

и поэтический кругозор автора. Идеал князя. 

«Повесть о житии Александра Невского». Жанровая специфика «Повести»: элементы воин-

ской повести и жития в памятнике. Принципы изображения центрального героя. Идеал князя в 

«Повести...». 

6. Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями и 

начала формирования централизованного Русского государства (вторая пол. XIII – XV 

вв.) 

Московская литература 

Процесс возрождения Руси в период, предшествующий Куликовской битве и последующий за 

ней. Причины становления и укрепления Московского княжества в XIV в. Роль московских 

князей. Историческое значение Куликовской битвы и её отражение в литературе. Куликовский 

цикл: состав, идейная направленность. Летописные повести о Куликовской битве.  

«Задонщина» ‒ поэтическая повесть о Куликовской битве. «Задонщина» и «Слово о полку 

Игореве»: черты сходства и различия. Художественное своеобразие стиля «Задонщины.  

«Сказание о Мамаевом побоище». Особенности повествования: соединение факта и вымысла, 

религиозный элемент в «Сказании» Дмитрий Донской – центральный герой «Сказания»: черты 

новаторства в образе князя. Развитие жанра исторической повести в московской литературе конца 

XIV – начала XV вв. «Повесть о московском взятии от царя Тохтамыша», «Повесть о Темир-

Аксаке» и «Повесть о взятии Царьграда» Нестора Искандера.  

Подъем национального самосознания в конце XIV – начале XV вв. Период возрождения 

литературы: летописания, исторического повествования и панегирической агиографии. Усиление 

культурных связей Руси с южнославянскими странами: второе «южнославянское влияние». 

Господство экспрессивно-эмоционального (риторико-панегирического) стиля в русской 

агиографии. Трансформация житийного жанра: композиция, стиль, образная структура. «Слово о 

житии и представлении Дмитрия Ивановича». Жанрово-композиционные особенности жития, 

политическая направленность и стилистическое своеобразие. 

Творчество Епифания Премудрого. «Житие Стефана Пермского». Прославление Стефана 

Пермского как просветителя-миссионера народа коми. Принципы изображения человека: 

абстрактный психологизм. Композиционная структура и стилистические особенности стиля. 

Стиль «плетения словес». «Житие» как образец экспрессивно-эмоционального стиля. «Житие 

Сергия Радонежского» Значение Сергия Радонежского для русского народа и государства. 

Идейная направленность и художественные особенности «Жития». Воплощение религиозно-

нравственного идеала эпохи. Редакция «Жития Сергия Радонежского» Пахомия Логофета. 

Новгородская литература 
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Общественно-политическая жизнь Новгорода XIV – XV вв. Новгородская литература как 

отражение политических и церковных традиций Новгорода: сепаратистские тенденции. Новгород-

ское летописание: тематика, идейная направленность. Культ архиепископа Иоанна в Новгороде и 

отражение этого культа в «Повести о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в 

Иерусалим». Ересь «стригольников». «Повесть о новгородском посаднике Щиле»: антистриголь-

ническая направленность «Повести». Сказания о конце Новгорода: «Житие Михаила Клопского» и 

«Житие Варлаама Хутынского». Ересь «жидовствующих»: новгородский и московские кружки. 

«Повесть о новгородском белом клобуке»: композиция, идейная направленность памятника 

(«священство преболе царства есть»). 

Псковская литература 

Характер псковского летописания: идейная направленность. Художественное своеобразие 

«Повести о Псковском взятии». Критическое изображение великого князя Василия Ивановича и 

его наместников. Образ «славнейшего града Пскова великого»». Лиризм и драматизм «Повести». 

Тверская литература 

«Слово похвальное о благоверном и великом князе» инока Фомы. Критерии оценки дея-

тельности тверского князя. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина как памятник общерус-

ского значения. Сказочно-апокрифические мотивы и реально-исторические сведения в «Хожении» 

Личность путешественника. Особенности языка и стиля «Хожения».  

7. Литература централизованного Русского государства (конец XV – XVI вв.) 

Укрепление централизованного государства и отражение этого процесса в литературе того време-

ни. Проблема государственной власти и единодержавного правления в легендарно-исторических 

повестях о мутьянском воеводе Дракуле и Иверской царице Динаре: принципы изображения цен-

тральных героев. Полемика «стяжателей» и «нестяжателей» (вторая половина XV – начало XVI в.) 

и отражение её в публицистике: Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Исторические предпосылки 

возникновения политической теории «Москва – третий Рим», её формирование и отражение в 

«Сказании о князьях Владимирских» и «Послании старца псковского Елеазарова монастыря Фи-

лофея Василию III». 

Творчество Максима Грека 

Переводческая деятельность Максима Грека: «Толковая Псалтирь» и «Толковый Апостол». 

Общественная позиция и идейно-художественное своеобразие публицистики: «Слово, пространно 

излагающее, с жалостию, нестроения и бесчиния царей и властей последнего жития». Научные 

труды Максима Грека: «Похвальные словеса… книги грамматики…». 

Публицистика Ивана Пересветова 
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Творчество Ивана Пересветова как отражение идеологии служилого дворянства, антибоярская 

направленность сочинений. Программа государственных преобразований в «Сказании о Магмете-

салтане». Политический идеал Ивана Пересветова. 

8. Литературная деятельность Ивана Грозного 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским: идейная направленность и стилевое свое-

образие. Автобиографический элемент в посланиях. Индивидуализация стиля Грозного: «куса-

тельный» и «широковещательный». Послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь: «ли-

тературная маска» писателя.  

Обобщающие произведения второй половины XVI в. 

Начало книгопечатания в Москве: Иван Федоров и его «Апостол». «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария – собрание «всех святых книг, которые в Русской земле обретаются». 

«Степенная книга» и её политическое значение, характер изображения князей: сочетание 

публицистических, исторических и агиографических элементов. «Домострой»: рецептурный 

характер памятника («энциклопедия домашнего хозяйства»). Общерусские летописные своды: 

Воскресенская летопись, Никоновский лицевой свод. Объединительные тенденции в московском 

летописании. «Стоглав»: история создания, структура, упорядочение церковной и нравственной 

жизни. 

«История о Казанском царстве» Историко-публицистическая концепция памятника. Лич-

ность Ивана Грозного в произведении. Своеобразие стиля: связь с фольклором.  

«Сказание о киевских богатырях»: возвеличивание Московского царства. Фольклоризм па-

мятника.  

Муромо-рязанская литература 

«Повесть о Петре и Февронии». История создания «Повести». Жанровое своеобразие: агио-

графические и фольклорные элементы в произведении. Принципы изображения героев. Идеаль-

ный женский характер в «Повести».  

9. Литература «переходного века» (XVII столетие). 

Литература первой половины XVII в. 

Смутное время. Начало правления династии Романовых. Раскол. Переход к литературе нового 

времени. «Обмирщение литературы. Процесс индивидуализации литературного творчества. 

Появление новых тем, героев, жанров. Зарождение силлабической поэзии и формирование 

регулярного театра. 

Повести Смутного времени. «Повесть 1606 года», «Новая повесть о преславном Российском 

царстве», «Плач о пленении и конечном разорении превысокого и пресветлейшего Московского 

государства». Традиции и новаторство в изображении исторических событий. 
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Процесс «обмирщения» и демократизации литературы и отражение в традиционных жанрах. 

Трансформация житийного жанра. «Повесть об Ульянии Осоргиной» («Житие Юлиании 

Лазаревской») как образец бытового жития. Новый тип героини и приемы раскрытия характера. 

Изображение жизни и быта дворянской усадьбы в житии. Особенности стиля. 

Историческая повесть первой половины XVII века. «Повесть об Азовском осадном сидении 

донских казаков». Эволюция жанра исторического повествования: демократическое начало, связь 

с устной народной традицией, коллективный герой повести. 

Литература второй половины XVII в. 

Усиление светских элементов в литературе второй половины XVII в. Дальнейшая европеи-

зация общественной жизни: роль Польши, Украины и Белоруссии в развитии русского литератур-

ного процесса. 

Появление новых жанров в русской литературе: бытовая повесть, сатира, вирши, «коме-

дия». Зарождение барокко. Энциклопедизм, антиномичность, усложненная образность, сенсацио-

нализм и «трагический гуманизм» барокко. Проблема барокко в русской литературе XVII в.  

Переходный характер литературы XVII века от древнерусского периода к литературе 

XVIII в. 

Формирование жанра бытовой повести. «Повесть о Горе-Злочастии»: философский и соци-

ально-политический подтекст произведения. Жанровое своеобразие «Повести…».  

«Повесть о Савве Грудцыне» как первый опыт русского романа. Широта охвата действи-

тельности. Приемы раскрытия характера главного героя. Место любовной интриги в произведе-

нии. Волшебная сказка и религиозная легенда в «Повести». Мотив «хожения» и элементы «семей-

ной хроники в повествовании.  

«Повесть о Фроле Скобееве». Связь с жанром плутовской новеллы. Изображение нового 

героя. Нарушение нравственно-этических и религиозных норм и разрушение традиционного 

бытового уклада. Отношение автора к герою.  

«Повесть о Карпе Сутулове». Своеобразие конфликта. Традиционное и новаторское в 

изображении женского характера. Сатирические мотивы в «Повести». Особенности жанра. 

Появление демократической сатиры в литературе второй половины XVII в. Направленность 

сатирических произведений. Обличение взяточничества судей и судебной волокиты. («Повесть о 

Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ершовиче»), негативных сторон церковной и монастырской 

жизни («Калязинская челобитная», «Притча о бражнике»), социальной несправедливости («Азбука 

о голом и небогатом человеке»). 

Переводная литература XVII в. Изменение характера переводных памятников. Сборники 

«Великое зерцало» и «Римские деяния». Новеллистический характер сборника «Фацеции». Пере-

водные рыцарские романы «Повесть о Бове Королевиче», «Повесть о Петре Златых ключей», «По-
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весть о Василии Златовласом». «Повесть о Еруслане Лазаревиче» – обработка восточного сюжета 

(Фирдоуси «Шах-намэ») в казачьей среде.  

Церковная реформа Никона. Раскол, его социальная сущность и значение. Старообрядче-

ская литература («Повесть о житии боярыни Морозовой»). Протопоп Аввакум и его сочинения. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Личность и характер автора. Жанровое 

своеобразие произведения: «Житие» Аввакума как образец автобиографического жанра. Новатор-

ство Аввакума в области языка и стиля. 

Стихотворство второй половины XVII в. Досиллабические вирши. Роль «приказной» и «но-

воиерусалимской» школ в становлении отечественной поэзии. Появление силлабической поэзии. 

Творчество Симеона Полоцкого. «Рифмологион» и «Вертоград многоцветный». Просветительский 

характер поэзии Полоцкого. Панегирические и сатирические вирши. Творчество Сильвестра Мед-

ведева и Кариона Истомина.  

Возникновение придворного театра и его репертуар: «Артаксерксово действо», «Иудифь». 

Развитие школьного театра. Репертуар, своеобразие конфликта, способы воплощения. «Комедия 

притчи о блудном сыне» как образец школьной драмы конца XVII в.: злободневность проблемати-

ки и художественные приемы её реализации. Интермедии и их место в школьном театре. 

Традиции древнерусской литературы в последующем развитии русской литературы. Ис-

пользование сюжетов и образов древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII, XIX, 

XX вв. Общекультурное, воспитательное и художественное значение древнерусской литературы.  

 

10. История русской литературы XVIII века. 

Введение 

Идейное и художественное значение литературы XVIII века – литературы формирующейся 

русской нации. Национальная самобытность и своеобразие русской литературы XVIII века. Ее 

преемственная связь с древней русской литературой. Отражение идей русского Просвещения 

XVIII века. Формирование элементов реализма. Связь некоторых произведений литературы XVIII 

века с народным творчеством. Критическое освоение русскими писателями мирового литератур-

ного опыта и их борьба с низкопоклонством перед Западом. 

Периодизация русской литературы XVIII века.  

11. Литература первой трети XVIII века (1700–1730 гг.) 

Петровские реформы. Полтавская победа и ее значение для развития русской нации. Обра-

зование Российской империи. Борьба вокруг реформ Петра I. Их смысл и значение. Попытки Пет-

ра вывести Россию из отсталости. Развитие просвещения, науки. Отрицательные стороны петров-

ской «европеизации» России; наплыв иностранцев; низкопоклонство перед Западом; формирова-

ние бюрократии. Новое светское искусство. Начало борьбы за национальный русский язык. Новая 
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художественная литература. Сочетание в ней элементов старины и новизны. Ее связь с литерату-

рой второй половины XVII века. Тематическая и стилистическая переработка некоторых произве-

дений древней русской литературы. Проблема барокко в русской литературе XVII – начала XVIII 

в. 

Рукописные анонимные повести: «История о российском матросе Василии Кориотском», 

«История об Александре, российском дворянине», «История о российском купце Иоанне» и др. 

Отражение в них новой исторической действительности. Новые черты по сравнению с повестями 

XVII века; связь с народным творчеством. Язык повестей. 

Книжное стихотворство. Сходство с поэзией XVII в. и различие. Панегирическая лирика. 

Зарождение личной (любовной) лирики. 

Театр. Публичный русский театр: особенности репертуара. Школьный театр: новый свет-

ский репертуар, панегирические и триумфальные пьесы («Слава Российская» и др.). Частный 

светский театр: переделка популярных повестей. Народные представления «в рогожах». Интерме-

дии и их значение для последующего развития русской комедии. 

Первая русская газета «Ведомости». Литературно-публицистическая деятельность Феофана 

Прокоповича: «Слова и речи», проблематика, композиция, стиль. Трагедокомедия «Владимир», ее 

своеобразие и новаторские черты. Лирика Ф. Прокоповича 

12. Литература 30-50-х годов XVIII в. 

Политическая обстановка в этот период. Оформление дворянских привилегий и рост кре-

постного права. Крестьянское движение. Новые очаги просвещения (Академия наук, Шляхетный 

корпус, Московский университет). Первые журналы. Развитие общественной мысли, искусства, 

литературы. Создание постоянного русского театра. Русский классицизм, его общественно-

исторические корни и национальное своеобразие; связь с русским школьным классицизмом XVII 

века. Поэтика русского классицизма. 

А.Д. Кантемир 

Литературная деятельность Кантемира до написания сатир. Сатиры. Самобытность их со-

держания. Обличение реакционного духовенства, родового дворянства, временщиков, бюрокра-

тии, купечества; борьба против подражания Западу. Своеобразие сатир Кантемира. Элементы на-

родности. Кантемир – родоначальник сатирического направления в русской литературе XVIII ве-

ка. Просветительство Кантемира. Стиль, язык и стих сатир. Реформа силлабики («Письмо Харито-

на Макентина…»). Басни, песни героическая поэма «Петрида» и другие стихотворные произведе-

ния Кантемира. 

Переводы Кантемиром Анакреона и Горация. Его примечания к сатирам и другим своим 

произведениям. Перевод книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров». Философский трактат 

«Письма о природе и человеке». Первые шаги в создании философской и научной терминологии. 
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В.К. Тредиаковский 

Ранние литературные опыты В. К. Тредиаковского. Перевод романа П. Тальмана «Езда в 

остров Любви». «Стихи на разные случаи» как первый печатный поэтический сборник: проблема-

тика, жанровое разнообразие, своеобразие лирического героя. Классицизм Тредиаковского («Ода 

торжественная о сдаче города Гданска», «Эпистола российския поэзия к Аполлину», переводы 

Буало, Горация). Стиль и язык произведений Тредиаковского. Перевод романа Д. Барклая «Анге-

нида». Создание Тредиаковским русского гекзаметра и основ эпического стиля. «Телемахида», ее 

просветительские идеи, политическая оппозиционность. 

Переход к силлабо-тоническому стихосложению: трактат «Новый и краткий способ к сло-

жению российских стихов» (1735 и 1752 гг.). Связь реформы стихосложения с народным тониче-

ским стихом. 

Прогрессивные черты деятельности писателя. Тредиаковский как зачинатель русской фи-

лологии. Высокая оценка его деятельности Новиковым, Радищевым и Пушкиным. 

М.В. Ломоносов 

М.В. Ломоносов как выразитель духовной мощи русского народа. Всесторонняя одарен-

ность Ломоносова. Философские взгляды. Борьба за национальную культуру, науку. Деятельность 

в Академии наук. Создание Московского университета. Величайшее национально-прогрессивное 

значение деятельности Ломоносова. Мировое значение его трудов в области точных наук. Ломо-

носов – «Петр Великий русской литературы» (В.Г. Белинский).  

Взгляды Ломоносова на литературу, утверждение ее высокого гражданского значения 

(«Разговор с Анакреонтом» и др.). Героико-патрио-тический характер поэзии Ломоносова. Торже-

ственные оды: тематика, программный характер, пропагандистская направленность. Сильные и 

слабые стороны од Ломоносова. Ломоносов и «просвещенный абсолютизм». Культ Петра I. Поэма 

«Петр Великий». Оценка Ломоносова Радищевым.  

Борьба за научное миросозерцание. «Письмо о пользе стекла», духовные оды. «Размышле-

ния» как образцы научной поэзии. Противоцерковная сатира Ломоносова («Гимн бороде»). Дра-

матургия («Тамира и Селим»). 

Публицистика Ломоносова («Похвальное слово Петру Великому», «О размножении и со-

хранении российского народа»). 

Завершение преобразования русского стиха: «Письмо о правилах российского стихотворст-

ва». Основополагающее значение Ломоносова в развитии русского литературного языка. Его трак-

тат «О пользе книг церковных в российском языке», теория трех «штилей». Ломоносов – созда-

тель первой русской грамматики. «Риторика» Ломоносова. Полемика с Тредиаковским и Сумаро-

ковым. 
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Место и значение Ломоносова в развитии русского классицизма и всей последующей рус-

ской литературы.  

А.П. Сумароков 

Первые литературные опыты. Трагедии: «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозва-

нец» и др. Их политические тенденции: программа дворянской государственности, оппозицион-

ность по отношению к самовластию, сословный патриотизм. Стиль сумароковской трагедии. Ко-

медии: «Тресотиниус», «Опекун», «Рогоносец по воображению» и др. Эволюция комедийного 

жанра (от комедии положений к комедии характеров и бытовой комедии). Литературные традиции 

комедий Сумарокова; связь с интермедиями. Сатирическая окраска комедий. Стиль и язык.  

Многообразие лирических жанров в творчестве писателя. Объекты сатиры Сумарокова: 

резкие обличения «злонравных» дворян, подъячих, протест против отдельных злоупотреблений 

крепостников и защита принципа зависимости крестьян от помещиков; нападки на французома-

нию. Его оды. Сатиры. «Хор ко превратному свету». «Притчи» (басни). Создание басенного стиха. 

Любовная лирика Сумарокова (идиллии, эклоги, любовные песни). Использование в любовных 

песнях устного народного творчества. Поэтика Сумарокова. Полемика с Ломоносовым. Сумаро-

ков-журналист («Трудолюбивая пчела»). 

А.П. Сумароков – теоретик русского дворянского классицизма (эпистолы «О русском язы-

ке» и «О стихотворстве»). Теоретические и критические статьи писателя.  

 

13. Литература 60-х-80-х годов XVIII в. 

Историческая обстановка в России. Признаки начинающегося разложения феодально-

крепостнического строя. Стремительное развитие русского национального государства. Рост его 

международного влияния. Успехи русского оружия. Подъем национального самосознания. Усиле-

ние крепостнического гнета. Восстание Пугачева. Широкое распространение просветительства. 

Екатерининский просвещенный абсолютизм. Комиссия по составлению нового уложения. 

Начало кризиса русского классицизма. Формирование нового литературного направления – 

сентиментализма.  

Журнальная сатира 1769-1774 гг. 

Расцвет журналистики. «Всякая всячина» и участие в ней Екатерины II. «Адская почта» 

Эмина. Сатирические журналы Н.И. Новикова: «Трутень», «Живописец», «Кошелек». Личность 

Новикова. Его литературная, просветительская и книгоиздательская деятельность («Опыт истори-

ческого словаря о российских писателях», «Древняя российская Вифлиофика» и др.). 

Полемика между «Всякой всячиной» и «Трутнем» о характере и задачах сатиры; литера-

турно-политический смысл и значение этой полемики. Обличение крепостников и крепостниче-

ского гнета как центральная тема новиковской сатиры; копии переписки крестьян с помещиком, 
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«Отрывок путешествия в И*** Т***». Вопрос об авторе «Отрывка». «Письма к Фалалею» и др. 

Национально-патриотические темы и мотивы, борьба с галломанией. Многообразие форм и видов 

сатиры новиковских журналов. Стиль и язык. 

Драматургия 

Появление новых драматургических жанров («мещанская драма»). Переписка о «слезной 

комедии» между Сумароковым и Вольтером. Литературная деятельность В.И. Лукина. Пьесы 

(«Щепетильник» и др.). Первый образец русской «слезной комедии» – «Мот, любовью исправлен-

ный». Теоретическая позиция Лукина. Выступления против Сумарокова-комедиографа. Призывы 

«склонять» иностранные подлинники «на русские нравы». Интерес к народному театру. Демокра-

тические тенденции в творчестве Лукина и их ограниченность. 

Д.И. Фонвизин 

Ранние сатирические произведения в стихах («Лисица-казнодей», «Послание к слугам мо-

им…» и др.). Политическая и философская острота сатиры. Путь Фонвизина-драматурга. Первая 

оригинальная комедия «Бригадир». Сатирические образы «русских парижанцев» (Иванушка, со-

ветница). Образы бригадира, советника, бригадирши. Оценка комедии современниками. «Недо-

росль» как вершина драматургии Фонвизина и одно из значительнейших произведений русской 

литературы XVIII в. Обличение крепостников и крепостного рабства. Тема «злонравия» дворян. 

Создание Фонвизиным образов-типов. Народность комедии. Положительные герои. Общественно-

политическое значение комедии. Проблема творческого метода писателя. Жанр, стиль, язык и 

композиция. 

Политическое мировоззрение писателя. Фонвизин-публицист («Рассуждение о истребив-

шейся в России совсем всякой формы государственного правления…»). Сатирические статьи 

Фонвизина в «Собеседнике любителей российского слова». Его столкновение с Екатериной II. 

«Вопросы» Фонвизина и «Ответы» на них Екатерины II. «Всеобщая придворная грамматика». 

«Разговор у княгини Халдиной». Попытка издания сатирического журнала «Друг честных людей, 

или Стародум» и запрещение его правительством. Письма Фонвизина из-за границы. Острая кри-

тика в них западноевропейской действительности. Мемуары Фонвизина «Чистосердечное призна-

ние в делах моих и помышлениях». Язык эпистолярной и мемуарной прозы Фонвизина. 

*** 

Сатирическая и антикрепостническая направленность комических опер Попова («Анюта»), 

Аблесимова («Мельник, колдун, обманщик и сват»), Матинского («Санктпетербургский гостиный 

двор»). Элементы фольклора в комических операх. Отход от классицизма. 

Политическая, тираноборческая трагедия последней трети XVIII в. Драматургия Н.П. Ни-

колева. 
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Творчество Я.Б. Княжнина. Трагедии «Росслав», «Вадим Новгородский». Трагедия «Вадим 

Новгородский» как столкновение двух политических систем, двух идеологий – монархической и 

республиканской. Комедии Княжнина «Хвастун», «Чудаки». Комическая опера «Несчастье от ка-

реты». 

В.В. Капнист. Его поэзия. «Ода на рабство». Комедия-сатира «Ябеда». Ее сценическая ис-

тория. 

Течения в русском сентиментализме. Интерес к фольклору и влияние его на книжную ху-

дожественную литературу. Зарождение элементов реализма. 

 

14. Литература последней трети XVIII века. 

Борьба двух общественных лагерей в поэзии последней трети века. 

Василий Петров. Официальный характер его од. Перевод «Энеиды» Вергилия». Оценка пе-

ревода русскими писателями. 

Литературная деятельность В.И. Майкова. Его политическая оппозиционность и творческая 

ограниченность. «Ирои-комические» поэмы Майкова («Игрок ломбера», «Елисей, или раздражен-

ный Вакх»). Жанровое своеобразие «Елисея», проблема бурлеска. Сатирический и пародийный 

характер поэмы. Элементы фольклора. 

Литературная деятельность И.Ф. Богдановича. Лирика Богдановича (идиллии, пасторали, 

любовно-галантные песенки и др.). Стихотворная повесть «Душенька», ее жанровое своеобразие, 

стих. Роль этого произведения в дальнейшем развитии русской «легкой поэзии». 

Лирика и драматургия М.М. Хераскова. Херасков как один из зачинателей русского сенти-

ментализма. Философские оды. Драматургия: «Венецианская монахиня», «Друг несчастных» и др. 

Эпические поэмы «Россияда» и «Владимир». Патриотическая направленность «Россияды». Ее ли-

тературные и исторические источники, стиль. Волшебная поэма «Бахариана». Художественная 

проза. Классицизм Хераскова и влияние на его творчество масонских идей. 

 

Г.Р. Державин 

Личность Г.Р. Державина. Ода «Фелица». Своеобразие жанра, стиля и языка. Тема Фелицы 

в дальнейшем творчестве Державина. Обличительно-сатирические оды и их гражданская окраска 

(«Вельможа», «Властителям и судьям» и др.). Победно-патриотические оды Державина. Образы 

великих русских полководцев (Румянцева, Суворова). Картины русской жизни в поэзии Держави-

на («Евгению. Жизнь Званская», «Приглашение к обеду»). Быт и природа в стихах Державина. 

Живописность его поэзии. Авторская личность. Автобиографичность державинского творчества. 

Философские оды. («На смерть князя Мещерского», «Водопад», «Бог» и др.). Анакреонтические 

стихи и «легкая» поэзия XIX века. Драматургия Державина. 
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Сильные и слабые стороны мировоззрения и творчества Державина. «Пестрая смесь мыс-

лей» (Чернышевский). Борьба за «правду», за соблюдение законов. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию. Державин и классицизм. «Рассуждение о лирической поэзии или оде». Стиль и язык про-

изведений Державина. Поэтическое мастерство. 

Развитие прозы как одно из проявлений расширения и относительной демократизации чи-

тательской аудитории. Популярность повествовательных жанров. 

Романы Ф. Эмина и их жанровое разнообразие. «Письма Эрнеста и Доравры» как «сенти-

ментальный» роман. Сатирические элементы в нем. 

Писатели-разночинцы («мелкотравчатые»). Деятельность М.Д. Чулкова и М. Попова в об-

ласти фольклора и этнографии («Собрание разных песен», «Абевега русских суеверий»). 

Художественная проза М. Чулкова. Антидворянская направленность его творчества («Пе-

ресмешник, или Словенские сказки»). Роман «Пригожая повариха». «Русские сказки» В. Левшина. 

Массовая повествовательная литература. «Письмовник» Курганова; «Похождение Ивана 

гостинного сына» И. Новикова; «Несчастный Никанор, или приключения российского дворяни-

на»; лубочные издания М. Комарова. 

А.Н. Радищев 

Ранняя литературная деятельность Радищева. «Дневник одной недели». Сентиментальная 

идея. Спор с Руссо. Оценка Радищевым личности Петра I в «Письме к другу, жительствующему в 

Тобольске...». Основные идеи «Жития Федора Васильевича Ушакова». Проблема патриотизма в 

«Беседе о том, что есть сын отечества».  

Ода «Вольность». Ее политическая, историческая, философская проблематика.  

«Путешествие из Петербурга в Москву». История написания и опубликования. Образ пу-

тешественника. Жанр, композиция и стиль. Многообразие идейного содержания «Путешест-

вия…». Критика самодержавно-крепостнического строя. 

Радищев в Сибири. Философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии». По-

следние годы жизни Радищева. Лирика («Осьмнадцатое столетие», «Сафические оды» и др.). По-

эма-сказка «Бова», «Песнь историческая». 

Литературно-теоретические взгляды Радищева (оценка им творчества Тредиаковского, Ло-

моносова). Взгляд на русское стихосложение. 

И.А. Крылов 

Первые драматургические опыты. Лирика И. А. Крылова. Сатирико-повествовательные и 

морально-философские письма «Почты духов». Журнал «Зритель»; его национально-

патриотическая позиция. Сатирические произведения Крылова в журнале, появившиеся в «Зрите-

ле»: «Каиб», «Похвальная речь в память моему дедушке», «Ночи». Тема и характер сатиры Кры-

лова «Трумф, или Подщипа» и ее политический смысл. Борьба с преклонением перед иностран-
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щиной. Стиль и язык писателя. Литературная позиция. Связь между литературной деятельностью 

молодого Крылова и его басенным творчеством. 

Н. М. Карамзин 

Ранние годы деятельности Карамзина. Заграничное путешествие. Журнально-издательская 

деятельность. Идейно-политическая эволюция. 

Либерально-просветительские взгляды молодого писателя. Карамзин и французская рево-

люция. Публицистика («Записки о древней и новой России»). Карамзин – автор «Истории Госу-

дарства российского». 

Карамзин как глава русского дворянского сентиментализма. «Письма русского путешест-

венника». Их познавательное и литературное значение; жанр, стиль. Повести Карамзина («Бедная 

Лиза», «Наталья – боярская дочь», «Остров Борнгольм», «Марфа-Посадница», «Рыцарь нашего 

времени» и др.). Отражение в повестях идейной и художественной эволюции писателя. 

«Фрол Силин, благодетельный человек». Художественные особенности прозы Карамзина. 

Лирика. Ее тематика, жанры. «Новый слог» Карамзина. Дворянско-салонная ограниченность вве-

денной Карамзиным реформы русского литературного языка. Значение повестей Карамзина в раз-

витии русской литературы. 

 

Заключение 

Основные этапы развития русской литературы XVIII века. Ее главные направления и националь-

ная оригинальность. Значение русской литературы XVIII в. для последующего литературного 

процесса. 
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4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

 

 

№ 

п/п 

№  

раздела  

и темы  

дисципли-

ны 

Наименование семинаров, практических  

и лабораторных работ 

Трудоем-

кость (час.) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

Формируемые 

компетенции 

и индикаторы 

  
Всего  

часов 

И
з 

н
и

х
 –

 п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

1.  2 
«Повесть временных лет» как «цельно, литературно изложенная 

история Руси» 
2  

Устный 

опрос 

ОПК-3. ОПК-

3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.5. 

ПК-2. ПК-2.1. 

2. 3 Житийная литература Киевской Руси: канон и парадигма. По-

этика «Слова о полку Игореве». 
2  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.3; ОПК-3.4; 

ОПК-3.5. 

ПК-2. ПК-2.2. 

3. 4 Торжественные слова Кирилла Туровского, «Слово» Даниила 

Заточника: проблематика, жанровое своеобразие. 

2  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5. 

ПК-2. ПК-2.2. 

4.  5 Русская литература периода монголо-татарского нашествия. 

2  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.2; ОПК-3.3;  

ОПК-3.4; ОПК-
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3.6; ОПК-3.7. 

ПК-2. ПК-2.1.; 

ПК-2.2. 

5. 6 Куликовская битва 1380 г. в памятниках конца XIV – XV в. 

2  

Устный 

опрос 

ОПК-3. ОПК-

3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.4; ОПК-

3.6; ОПК-3.7. 

ПК-2. ПК-2.1; 

ПК-2.2. 

6. 7 Жанр хождений в древнерусской литературе. 

2  

Устный 

опрос 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5. 

ПК-2. ПК-2.2. 

7. 8 Русская повесть XVII в.: новые тенденции в развитии жанра. 

2  

Устный 

опрос 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5. 

ПК-2. ПК-2.1; 

ПК-2.2. 

8. 9 «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»: антижитие 

и литературная автобиография. 

2  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; 

ОПК-3.7. 

ПК-2. ПК-2.2. 

9. 11 Творчество Феофана Прокоповича как отражение петровской 

эпохи («Слова и речи», трагедокомедия «Владимир»). Поэтика 

жанра сатиры в творчестве А.Д. Кантемира. Литературная пози-

ция М.В. Ломоносова: «Разговор с Анакреоном», «Письмо о 

пользе стекла, «Памятник». 

5  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; 

ОПК-3.6. 

ПК-2. ПК-2.2. 

10. 12 Драматургия А.П. Сумарокова. Поэтика классицистической тра- 5  Устный ОПК-3.  
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гедии. Эволюция жанра комедии. Просветительские идеи в ко-

медии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

опрос; тест ОПК-3.1; 

ОПК-3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; 

ОПК-3.7. 

ПК-2. ПК-1; 

ПК-2.2. 

11. 13 Литературная деятельность И.Ф. Богдановича. Стихотворная по-

весть «Душенька», ее жанровое своеобразие, стих. Лирика Г.Р. 

Державина: жанровое своеобразие, концепция личности. 
5  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.2;  

ОПК-3.4; 

ОПК-3.5; 

ОПК-3.6. 

ПК-2. ПК-2.2. 

12. 14 Проблематика «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Ра-

дищева. Эволюция жанра сентиментальной повести в творчестве 

Н.М. Карамзина. 

5  

Устный 

опрос; тест 

ОПК-3. ОПК-

3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.4; ОПК-

3.5; ОПК-3.6; 

ОПК-3.7. 

ПК-2. ПК- 2.1; 

ПК-2.2. 
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4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС) 

 

№ 

пп/п 

Тема Задание Формируемая 

компетенция 

ИДК 

1 Древнерусская лите-

ратура (Х–XVII вв.) – 

начальный этап раз-

вития русской литера-

туры 

Составить презентацию с элементами доклада на тему «Специфика 

древнерусской литературы как литературы эпохи Средневековья». 

Прочитать отрывки из монографий Д.С. Лихачева и В.В. Кускова, 

составить конспект. 

ОПК-3, ПК-2 ОПК-3.1; ОПК-

3.2; ОПК-3.4; 

ОПК-3.6; ОПК-

3.7. 

 

ПК-2.1; ПК-2.2. 
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4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов  

Тематика заданий для самостоятельной работы 
1. Основные жанры переводной литературы X-XII в. 

2. Формирование русского летописания: гипотезы А.А. Шахматова, Д.С. Лихачева, 

Б.А. Рыбакова. 

3. «Поучение» Владимира Мономаха как политическое и нравственное завещание «чадам 

своим». 

4. Основные пороки и добродетели русского иночества в «Киево-Печерском патерике». 

5. Личность путешественника в «Житии и хождении Даниила, Русской земли игумена». 

7. «Слово о полку Игореве»: проблема авторства.  

8. Житийные элементы и элементы воинской повести» в «Повести о житии и о храбрости 

благоверного и великого князя Александра».  

9. В.О. Ключевский о Сергии Радонежском и его роли в нравственном возрождении Рус-

ского государства XIV в.  

10. Политическая доктрина «Москва – Третий Рим» и «Повесть о новгородском белом 

клобуке». 

11. Публицистика М. Грека: проблематика. 

12. Политический идеал И.С. Пересветова. 

13. Эволюция жанра исторического повествования «Повесть об Азовском осадном 

сидении донских казаков». 

14. Сибирские мотивы и их функции в «Житии протопопа Аввакума, им сами написан-

ном» 

15. Тредиаковский – ведущий теоретик русского классицизма. Его трактаты о возникно-

вении, истории поэзии и стиха, о тоническом стихосложении и лирических жанрах.  

16. Филологические труды М.В.Ломоносова: «Письмо о правилах российского стихотвор-

ства», «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». 

17. Поэзия Сумарокова. Многообразие жанров: идиллии, торжественные и духовные оды, 

эклоги, песни, элегии, мадригалы, эпиграммы, эпитафии, загадки, сонеты, притчи, сатиры, 

эпистолы.  

18. А.П.Сумароков как теоретик русского дворянского классицизма: «Епистола. О стихо-

творстве», «Епистола. О русском языке». 

19. Журналы 1769-1774 гг. Журналистская деятельность Н.И. Новикова. 

20. Комедии Я.Б. Княжнина «Хвастун», «Чудаки». 

21. В.В. Капнист «Ябеда»: проблематика высокой комедии.  

22. Эпическая поэма М.М. Хераскова «Россияда».  

23. Лирика Н.М.Карамзина: жанровая своеобразие. 

24. Жанр исторической и предромантической повести в прозе Н.М.Карамзина. 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Программой дисциплины курсовые работы не предусмотрены. 
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V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

а) перечень литературы 

1.  Буранок, О.М.    Русская литература XVIII века [Текст] : петровская эпоха. Фео-

фан Прокопович: Учеб. пособие для вузов по спец. 032900-Рус. яз. и лит. / О.М. Буранок. – 

Москва : Флинта, Наука, 2003. - 335 с. ; 21 см. - ISBN 5-89349-539-х : 84.07 р. (10 экз.).+ 

2. Гудзий, Н.К. История древней русской литературы [Текст] : учебник / Н. 

К. Гудзий. – 8-е изд. – Москва : Аспект Пресс, 2003. - 592 с. ; 21 см. - (Классический учеб-

ник). - Библиогр.: с. 558-561. - ISBN 5-7567-0259-8 : 256.00 р., 256.00 р., 260.00 р., 300.00 

р. (6 экз.)+ Доп. лит. 

3. Косович, Л. Ф. Русская литература Х–ХХ веков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Ф. Косович. – Москва : Флинта, 2014. - 533 с. - Режим доступа: ЭБС "Ай-

букс". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-0332-8 : Б. ц.+ 

4. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ.вузов / 

В.В. Кусков –6-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 1998. - 336 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 

5060034801 : 20.00 р. (11 ЭКЗ.)+ 

5. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ. вузов / 

В. В. Кусков. – 7-е изд. – Москва : Высш. шк., 2003. - 336 с. : ил ; 22 см. - Список рек. наук 

: с. 322-325. -Указ. произв. : с. 326-330. -Указ. имен. авт. : с. 331-334. - ISBN 5-06-004219-7 

: 164.00 р., 130.00 р., 160.00 р., 176.00 р., 155.21 р. (27 ЭКЗ.)+ 

6. Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по филолог. спец. / О.Б. Лебедева. – Москва : Высш. шк., 2003. - 415 с. ; 21 см. 

- Библиогр.: с.399-401 . -Библиогр. в начале занятий. - ISBN 5-06-004391-6 : 99.71 р., 

138.22 р. (39 ЭКЗ.)+ 

7. Литература Древней Руси [Текст] : хрестоматия / сост. Л. А. Дмитриев ; ред. Д. С. 

Лихачев. – Санкт-Петербург : Академ. проект, 1997. - 544 с. ; 22 см. - ISBN 5-733-10027-3 : 

30.00 р. (30 ЭКЗ.)+ Доп. лит. 

8. Лихачев, Дмитрий Сергеевич Избранные работы [Текст] : в 3 т. / Д. С. Лихачев. - Л. 

: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1987 - . - 21 см. Т. 2 : Великое наследие; Смех в Древней 

Руси; Заметки о русском. - 1987. - 495 с. . (5 ЭКЗ.). + Доп. лит. 

9.  Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] : литературная критика 

/ Д. С. Лихачев. - М. : Наука, 1979. - 352 с. (8 экз.) + Доп. лит. 

10. Малышева, С. П. Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / С. П. Малышева. – ЭВК. – Иркутск : ИГУ, 2007. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библио-

тех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-0237-6 : 50.00 р.+ 

11. Ольшевская Л. А., Травников С. Н. Литература Древней Руси и XVIII века 

[Текст]: Учебное пособие – Москва : Новая школа, 1996, – 328 с.   ISBN 5-7301-0279-8. (25 

ЭКЗ.)+ 
12. Памятники литературы Древней Руси. XVII век [Текст] / сост., ред. Л. А. Дмитриев, 

сост., ред., вступ. ст. Д. С. Лихачев. - М. : Худож. лит., 1988 - . - 22 см. - (Памятники ли-

тературы Древней Руси ; вып. 10).Кн. 1. - 706 с. : [14] вкл. л. цв. ил. - Текст памятников: 

древнерус. - Библиогр.: с. 604-704. - Содерж.: Повесть о горе-Злочастии; Повесть о Савве 

Грудцыне; Повесть о Фроле Скобееве; Повесть о Карпе Сутулове; Повесть о купце, ку-

пившем мертвое тело и ставшем царем и др. - 4.50 р. всего 6+ Доп. лит. 

13. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII вв. [Текст] : учебное по-

собие / Сост. Н.К. Гудзий. – Москва : Аспект Пресс, 2004. - 592 с. ; 21 см. - ISBN 5-7567-

0260-1 : 172.81 р., 248.16 р., 248.00 р., 334.00 р. (23 ЭКЗ.)+ 

14. Юрьева, О. Ю. Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / О. Ю. Юрьева. - ЭВК. – Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-91344-718-0 : 50.00 р.+ 

http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15. Кусков, Владимир Владимирович. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

[Электронный ресурс] : учебник / Кусков В.В. - 10-е изд., испр. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 336 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/C8E58286-55FC-4828-

ACDA-B4CDCF2C4FC7. - ЭБС "Юрайт". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9916-

6494-3 : Есть 

б) периодические издания 

 

в) список авторских методических разработок  

Методические разработки размещены на портале Belca 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://elibrary.ru/defaultx.asp?ysclid=levi6558qo808360058  

Научная электронная библиотека  

2. http://library.isu.ru/ru/  

Научная библиотека им. В.Г. Распутина Иркутского государственного уни-

верситета 

3. http://educa.isu.ru/; belca.isu.ru  

Образовательный портал Иркутского государственного университета, обра-

зовательный портал ИФИЯМ  

4. http://www.philology.ru/  

Русский филологический портал  

5. http://nevmenandr.net/scientia/  

Научная филологическая библиотека 

6. http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html  

«Русистика на Вебе»: ссылки на сайты филологических факультетов, отде-

лений русистики и славистики 

7. http://lib.pushkinskijdom.ru 

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинский 

дом) РАН 

8. http://www.ruscorpora.ru/ 

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная систе-

ма, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

9. http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/ 

Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX века 

10. https://arzamas.academy/?ysclid=lew973hczx970670261  

Арзамас. Академия  

11. https://polka.academy  

Полка. Академия (сайт о русской литературе)  

12. https://magazines.gorky.media  

Журнальный зал 

 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp?ysclid=levi6558qo808360058
http://library.isu.ru/ru/
http://educa.isu.ru/
http://www.philology.ru/
http://nevmenandr.net/scientia/
http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/
https://arzamas.academy/?ysclid=lew973hczx970670261
https://polka.academy/
https://magazines.gorky.media/
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6.1. Учебно-лабораторное оборудование.  

Специальные  

помещения  
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа.  

 

Оборудование аудитории 

Мебель: 

 специализированная учебная мебель на 78 посадочных 

мест;  

 стол-кафедра – 1 шт.; 

 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт.  

Доска настенная магнитно-меловая, одноэлементная – 1 шт.; 

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории по дисциплине:  

 стационарный ПК – 1 шт.; 

 проектор Epson EВ-Х10; 

 экран Digis; 

 колонки Sven.  

Учебно-наглядные пособия:  

 презентации в формате Microsoft Power Point по каждой 

теме РПД дисциплины.  

Программное обеспечение:  

офисный пакет приложений Microsoft Office (в т.ч. программа 

Microsoft Power Point для создания и демонстрации презента-

ций, иллюстраций и других учебных материалов по дисципли-

не).  

Специальные  

помещения 

 

Компьютерный класс 

(учебная аудитория) для 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

организации самостоя-

тельной работы, в том 

числе научно- исследо-

вательской. 

Оборудование аудитории 

Мебель: 

 специализированная учебная мебель на 25 посадочных 

мест;  

 стол-кафедра – 1 шт.; 

 стол преподавателя – 1 шт.; стул –1 шт.  

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории по дисциплине:  

 стационарный ПК с неограниченным доступом к сети 

Интернет – 20 шт.; 

 принтер – 1; 

 сканер – 1; 

 колонки Sven.  

Программное обеспечение:  

офисный пакет приложений Microsoft Office 

 

 

Специализированное учебное оборудование не используется. 

 

6.2. Программное обеспечение  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-

няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (подробная 

информация размещена на сайте ИГУ) 

 

№ п/п Наименование 

1. ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 

2. Adobe Reader DC 2019.008.20071 (ежегодно обновляемое ПО) 
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6.3. Технические и электронные средства:  

Авторские презентации к лекциям и практическим занятиям, видео-лекции по проблема-

тике на портале https://belca.isu.ru.  

 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических занятий, 

а также включает самостоятельную работу студентов. 

 Аудиторные занятия: 

- лекции (презентации); 

- практические занятия (презентации, интернет-проекты). 

Внеаудиторная работа: 

- выполнение домашних контрольных работ (интернет-ресурсы); 

- самостоятельный сбор и анализ художественного материала (интернет-ресурсы, библио-

теки); 

- работа с научной и художественной литературой (интернет-ресурсы, библиотеки) 

 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства для входного контроля 

 

Так как дисциплина читается на первом курсе, то входной контроль не осуществля-

ется. 

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Текущий контроль за усвоением содержания дисциплины осуществляется в сле-

дующих формах: 

 устный опрос студентов на практических занятиях; 

3. Far Manager v3.0 (ежегодно обновляемое ПО) 

4. Foxit PDF Reader 8.0 (ежегодно обновляемое ПО) 

5. Java 8 (ежегодно обновляемое ПО) 

6. Kaspersky Free (ежегодно обновляемое ПО) 

7. Microsoft OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL Acdmc 

8. 
Microsoft®WindowsProfessional 8.1 Russian Upgrade Academic OLP 1License 

NoLevel 

9. Moodle 3.2.1 

10. Mozilia Firefox (ежегодно обновляемое ПО) 

11. OpenOffice 4.1.3 (ежегодно обновляемое ПО) 

12. Opera 45 (ежегодно обновляемое ПО) 

13. WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc.  

14. WinRAR 

15. 7zip (ежегодно обновляемое ПО) 

16. Видео конференц система bbb.isu.ru BigBlueButtom 
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 конспектирование научной статьи;  

 тестирование. 

 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Примерный список вопросов к экзамену: 

1. Своеобразие древнерусской литературы и её отличие от литературы нового времени. 

Система жанров. Периодизация. 

2. Переводная литература: каноническая и апокрифическая, агиографическая, историче-

ская, естественнонаучная. 

3. История возникновения и развития летописания на Руси. «Повесть временных лет»: 

формирование, основные идеи, композиция, жанровый состав. 

4. Житийная литература. Анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» и «Чтение» Нестора: 

черты сходства и различия.  

5. Сюжет, композиция и жанровые особенности «Жития Феодосия Печерского». 

6. Ораторская проза XI – XII вв. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.  

7. «Поучение» Владимира Мономаха как политическое и нравственное завещание потом-

кам. 

8. Жанр хождения в древнерусской литературе. Личность путешественника в «Хождении 

игумена Даниила». 

9. Идея «Слова о полку Игореве»: её реализация в сюжете и композиции. 

10. Творчество Кирилла Туровского. Торжественные слова как образцы церковной ора-

торской прозы, празднично-яркого витийства. 

11. Жанрово-стилевое своеобразие «Слова» /«Моления» Даниила Заточника. 

12. «Киево-Печерский патерик». Особенности композиции, принципы изображения геро-

ев. 

13. Героическое и трагическое в повестях о монголо-татарском нашествии: «Повесть о ра-

зорении Рязани Батыем», «Слово о погибели земли Русской». 

14. Принципы изображения центрального героя в «Повести о житии Александра Невско-

го». 

15. Идейное и художественное своеобразие произведений Куликовского цикла («Задон-

щина», «Сказание о Мамаевом побоище»). 

16. Творчество Епифания Премудрого. Жанровое и стилевое своеобразие «Жития Стефана 

Пермского» и «Жития Сергия Радонежского». 

17. Новгородская литература втор. пол. XV – нач. ХVI вв. «Повесть о путешествии новго-

родского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим», «Повесть о новгородском белом 

клобуке». 

18. Отражение политической теории Русского государства в «Сказаниях о князьях Влади-

мирских» и «Послании старца псковского Елеазарова монастыря Филофея Василию III». 

19. Литература централизованного Русского государства (конец XV – начало XVI вв.). 

Особенности сюжета и принципы изображения центрального героя в «Повести о мутьян-

ском воеводе Дракуле».  

20. Описание Индии и отражение личности путешественника в «Хожении за три моря» 

Афанасия Никитина. 

21. Литературная деятельность Максима Грека. «Слово, пространно излагающее, с жало-

стию, нестроения и бесчиния царей и властей последнего жития». 

22. Политический идеал Ивана Пересветова в «Сказании о Магмете-салтане» 

23. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским: идеологическая основа переиски. 

Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. 

24. Литература первой пол. XVII века. Историко-публицистические произведения «смут-

ного времени»: «Новая повесть о преславном Российском царстве», «Плач о пленении и 

конечном разорении московского царства». 
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25. «Сказание Авраамия Палицына» как отражение событий Смутного времени. 

26. Эволюция агиографического жанра в русской литературе первой пол. XVII в.: «По-

весть о Юлиании Лазаревской». 

27. Традиции и новаторство в изображении человеческого характера в светских повестях 

XVII в.: «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Фроле 

Скобееве». 

28. Общая характеристика сатирических повестей XVII в. («Повесть о Шемякином суде», 

«Калязинская челобитная»). 

29. Раскол в русской церкви и его социальная сущность. Тематика и проблематика «Жи-

тия протопопа Аввакума». 

30. Возникновение русского театра. Придворный театр Алексея Михайловича. Характер 

репертуара и особенности драматургии. Школьный театр и его особенности. 

31. Своеобразие русской литературы XVIII века, периодизация.  

32. Литература Петровского времени: проза, поэзия, драматургия. 

33. Творчество Ф. Прокоповича как отражение петровской эпохи («Слова и речи», траге-

докомедия «Владимир»). 

34. Русский классицизм, его особенности и исторические корни. 

35. Проблематика сатир А.Д. Кантемира. 

36. Литературная деятельность В.К. Тредиаковского. 

37. Программный характер од М.В. Ломоносова. 

38. Литературная позиция М.В.Ломоносова («Разговор с Анакреоном», «Письмо о пользе 

стекла», «Памятник»)  

39. Трагедии А.П. Сумарокова: поэтика жанра, проблематика. 

40. Комедии А.П. Сумарокова: эволюция жанра. 

41. Жанровое разнообразие лирики А.П.Сумарокова. 

42. Журналы 1769-1774 гг. и журналистская деятельность Н.И. Новикова. 

43. Жанровое своеобразие повествовательной прозы 1760-1770-х гг. (Ф.А. Эмин, 

М.Д. Чулков и др.). 

44. Художественное своеобразие комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

45. Литературная деятельность В.В. Капниста. 

46. Трагедия Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». 

47. Комедии Я.Б. Княжнина: жанровая специфика 

48. Литературная деятельность И.Ф. Богдановича: «стихотворная повесть» «Душенька» 

49. Литературная деятельность М.М. Хераскова.  

50. Поэма М.М. Хераскова «Россияда». 

51. Оды Г. Р. Державина: сатирические, героические, похвальные. 

52. Лирика Г. Р. Державина: жанры, проблематика, концепция личности. 

53. Русский сентиментализм, его особенности и исторические корни. 

54. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина: личность путешественника. 

55. Сентиментальные повести Н.М. Карамзина. 

56. Лирика Н.М. Карамзина 

57. Публицистика А.Н. Радищева: «Беседа о том, что есть сын Отечества», «Письмо к дру-

гу, жительствующему в Тобольске». 

58. Обличение крепостничества и самовластья в «Путешествии…» А.Н. Радищева. 

59. Журналистская деятельность И.А. Крылова. 

60. Драматургия И.А. Крылова. 



38 

 

 

Основная литература 

1. Косович, Л. Ф. Русская литература Х–ХХ веков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. Ф. Косович. - Москва : Флинта, 2014. - 533 с. - Режим доступа: ЭБС "Айбукс". 

- Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9765-0332-8 : Б. ц. 

2. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ. вузов 

/ В. В. Кусков ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд. - М. : Высш. шк., 

2006. - 336 с. : ил. ; 21 см. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 322-

325. - ISBN 5-06-004219-7 : 319.50 р., 323.00 р. (4 ЭКЗ.) 

3. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ. вузов 

/ В. В. Кусков. - 8-е изд. - М. : Высш. шк., 2008. - 336 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-06-005930-4 : 

359.00 р. (2 ЭКЗ.) 

4. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для бакалавров 

: учеб. для студ. вузов / В. В. Кусков. - 9-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 336 с. : 

ил. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 322-325. - Указ.: с. 326-330. - Указ. 

имен: с. 331-334. - ISBN 978-5-9916-1809-0 : 249.04 р., 474.00 р. (2 ЭКЗ.) 

5. Малышева, С. П. Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. П. Малышева. - ЭВК. - Иркутск : ИГУ, 2007. - Режим доступа: ЭЧЗ "Библио-

тех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-9624-0237-6 : 50.00 р. 

6. Юрьева, О. Ю. Русская литература XVIII века [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / О. Ю. Юрьева. - ЭВК. - Иркутск : Изд-во ВСГАО, 2014. - Режим доступа: ЭЧЗ 

"Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-91344-718-0 : 50.00 р. 

 

 Дополнительная литература 

1. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ.вузов / 

В.В. Кусков, 6-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 336 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 

5060034801 : 20.00 р. (30 ЭКЗ.) 

2. Кусков, В. В. История древнерусской литературы [Текст] : учеб. для студ. вузов 

/ В. В. Кусков. - 7-е изд. - М. : Высш. шк., 2003. - 336 с. : ил ; 22 см. - Список рек. наук : с. 

322-325. -Указ. произв. : с. 326-330. -Указ. имен. авт. : с. 331-334. - ISBN 5-06-004219-7 : 

164.00 р., 130.00 р., 160.00 р., 176.00 р., 155.21 р. (27 ЭКЗ.) 

3. Лебедева, О. Б. История русской литературы XVIII века [Текст] : учеб. для студ. 

вузов, обуч. по филолог. спец. / О.Б. Лебедева. - М. : Высш. шк., 2003. - 415 с. ; 21 см. - 

Библиогр.: с.399-401 . -Библиогр. в начале занятий. - ISBN 5-06-004391-6 : 99.71 р., 138.22 

р. (40 ЭКЗ.) 

4. Литература Древней Руси [Текст] : хрестоматия / сост. Л. А. Дмитриев ; ред. Д. 

С. Лихачев. - СПб. : Академ. проект, 1997. - 544 с. ; 22 см. - ISBN 5-733-10027-3 : 30.00 р. 

(33 ЭКЗ.) 

5. Лихачев, Д. С. Избранные работы [Текст] / Д. С. Лихачев. - Л. : Худож. лит. Ле-

нингр. отд-ние, 1987 - . - 21 см. Т. 3 : Человек в литературе Древней Руси; О "Слове о пол-

ку Игореве"; Литература - реальность - литература; О садах. - 1987. - 520 с. - 1.70 р. (5 

ЭКЗ.) 

6. Лихачев, Д. С. Избранные работы [Текст] : в 3 т. / Д. С. Лихачев. - Л. : Худож. 

лит. Ленингр. отд-ние, 1987 - . - 21 см. Т. 1 : Развитие русской литературы X-XVII веков. 

Поэтика древнерусской литературы. - 1987. - 653 [2] с. : портр. - 2. 90 р. (5 ЭКЗ.) 

7. Лихачев, Д. С. Избранные работы [Текст] : в 3 т. / Д. С. Лихачев. - Л. : Худож. 

лит. Ленингр. отд-ние, 1987 - . - 21 см. Т. 2 : Великое наследие; Смех в Древней Руси; За-

метки о русском. - 1987. - 495 с. - 2.30 р. (5 ЭКЗ.) 

8. Лихачев, Д. С. Историческая поэтика русской литературы [Текст] : смех как ми-

ровоззрение и другие работы / Д.С. Лихачев. - СПб. : Алетейя, 1997. - 508 с. ; 21см. - ISBN 

5893290143 : 46000.00 р. (2 ЭКЗ.) 
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9. Смирнов, А. А. Литературная теория русского классицизма [Текст] : учеб. посо-

бие / А. А. Смирнов. - М. : Высш. шк., 2007. - 207 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 191-206. - ISBN 

978-5-06-005578-8 : 237.47 р. (1 ЭКЗ.) 

10. Стенник, Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе : Эпоха классицизма 

[Текст] : литературная критика / Ю. В. Стенник ; Акад. наук СССР. - М. : Наука, 1981. - 

168 с. : ил., [2]вкл. л. ил. ; 20 см. - (Из истории мировой культуры). - Библиогр.: с. 158-163. 

- 0.65 р. (1 ЭКЗ.) 

11. Стенник, Ю. В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма 
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