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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов представленияоб основных 

закономерностях развития литературы Европы и Америки от античности до 

конца XX века.

Задачи:

- познакомить студентов с историей эпох и направлений, творчеством 

классиков мировой литературы;

- выработать навыки анализа и интерпретации художественных текстов в 

контексте исторического времени, художественного направления и 

творчества отдельного автора;

- подготовить студентов к самостоятельной работе с литературным 

материалом с целью его экранизации или иного использования в кино и 

телевидении.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

История зарубежной литературы входит в обязательную часть блока 

дисциплин ОПОП (Б 1.0.08), актуальность которых определяется 

необходимостью подготовки высокообразованного профессионала- 

кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и 

глубокими теоретическими знаниями. Данная дисциплина позволяет дать 

системное представление о культурном процессе в его историческом 
развитии, обогатить учащегося знанием культурных традиций и эпох, 

текстов литературы, способных стать материалом для кинотворчества. Таким 

образом, дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с 

профилирующими предметами и является необходимой опорой специальным 

учебным дисциплинам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины«Ислория зарубежной литературы»:
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УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5

Формируемые компетенции (код 
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп.
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения.
УК-5.3. Умеет не дискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции.

ОПК-1. Способен 
анализировать тенденции и 
направления развития 
кинематографии в 
историческом контексте и в 
связи с развитием других 
видов художественной 
культуры, общим развитием 
гуманитарных знаний и 
научно-технического 
прогресса

ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и 
философии, в том числе истории искусства и в частности - 
кинематографа.
ОПК-1-2. Находит и использует информацию, 
необходимую для саморазвития и формирования 
адекватных представлений о тенденциях мировой 
культуры.
ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в 
развитии кинематографа и следит за изменениями в 
современном фильмопроизводстве.
ОПК-1-4.На основе знаний в области истории, философии, 
эстетикиформулирует собственную аргументированную 
позицию по отношению к современным тенденциям в 
кинематографе.

ОПК-З.Способен 
анализировать произведения 
литературы и искусства, 
выявлять особенности их 
экранной интерпретации

ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке 
компонентов и всего произведения в целом.
ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, 
драматургические параметры и художественные 
особенности произведения в их взаимодействии.
ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки 
произведения литературы в его экранной интерпретации. 
ОПК-3-4.Находит собственное творческое решение как 
результат режиссерского анализа произведений 
литературы и искусства.
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ОПК-5. Способен на основе 
литературного сценария 
разработать концепцию и 
проект аудиовизуального 
произведения и реализовать 
его с помощью средств 
художественной 
выразительности, используя 
полученные знания в 
области культуры, искусства 
и навыки творческо- 
производственной 
деятельности

ОПК-5-1. Разрабатывает концепцию создания 
аудиовизуального произведения
ОПК-5-2.Определяет выразительные средства и 
технические параметры проекта, наиболее точно 
соответствующие творческому замыслу
ОПК-5-3. Тщательно и всесторонне подготавливает 
производственный процесс, проводит его в срок и с 
наименьшими затратами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану
Общая трудоемкость дисциплины 6 зач.ед. 216ак. (162 астр.) ч.
Вид учебной работы Количество часов

Всего по 
уч.плану

В т.ч. по семестрам
1 2 3 4 5

Работа с преподавателем (аудиторные 
занятия):
Теоретический блок:
Лекции 162 34 30 34 30 34
Практический блок:
практические и семинарские занятия
лабораторные работы (лабораторный 
практикум)

Самостоятельная работа: 6 2 2 2
Теоретический блок:
Работа с информационными источниками
Практический блок:
Контрольная работа
Курсовая работа
Создание проекта, эссе, реферата и др.
Форма итогового контроля 48

За, Э
6
зач

6 
зач

36
экз

Всего часов 216 36 36 36 36 72
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2.2.1.Тематический план дисциплины

2.2. Содержание разделов дисциплины

Название разделов и тем Общая

трудоемк 
ость
(в часах)

Виды учебных занятий

Аудиторные занятия, в том 
числе
лекции Практиче 

ские 
занятия

Лаборато 
рные 
занятия

Самостоя 
тельная 
работа

История зарубежной литературы
1. Древнегреческая литература 16
2. Древнеримская литература 16
3. Литература средневековья 16
4. Литература Возрождения 16
5. Литература XVII века 16
6. Литература XVIII века 18
7. Литература XIX века 30
8. Литература кон. XIX-XX века 34

162 6
+ 48 К

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие античной литературы. Греческая мифология. Мифы 
троянского цикла и поэмы Гомера. Древнегреческая лирика. 
Древнегреческий театр и этапы его развития. Трагедия (творчество Эсхила, 
Софокла и Еврипида). Особенности древнеаттической комедии (творчество 
Аристофана).

Тема 2. Римская литература как наследница греческой традиции. Римская 
комедия (Плавт). Римская лирика (Катулл, Гораций, Овидий). Эпос 
(«Энеида» Вергилия»). Появление прозаических жанров. Греческий и 
римский роман эпохи эллинизма.

Тема 3. Понятие средневековой литературы. Эпос средневековья. Рыцарская 
литература: поэзия трубадуров и рыцарский роман. Городская литература. 
Поэзия Данте как переход от средневековья к Возрождению.

Тема 4. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Творчество 
Ф.Петрарки и его роль в становлении ренессансной литературы. Творчество 
Дж.Боккаччо и рождение романа Нового времени. Французская литература. 
Творчество Ф.Рабле и понятие народно-смеховой культуры (М.Бахтин). 
Английская литература. Творчество У.Шекспира между Возрождением и 
барокко.

Тема 5. Испанская ренессансная (Л. Де Вега) и барочная (Кальдерон) 
литература. Творчество М. де Сервантеса. Противостояние барокко и 
классицизма в литературе XVII века. Французская классицистическая теория.
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Творчество П.Корнеля, Ж.Расина. Принципы «высокой» еомедии 
классицизма. Творчество Ж.-Б.Мольера.
Тема 6. Литература эпохи Просвещения. Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
как философская утопия. Пародия на просвещенческие идеалы в романе 
Дж.Свифта «Гулливер». Французское Просвещение. Партия 
«энциклопедистов». Творчество Вольтера и особенности его трактовки идей 
Просвещения. Сентиментализм и творчество Ж.-Ж.Руссо. Творчество 
Д.Дидро и диалектическая философия. Немецкое Просвещение. Творчество 
И.В.Гете и его значение для формирования романтизма в Европе.
Тема 7. Литература романтизма. Литературная теория Йенской школы. 
Гейдельберг и обращение к народной культуре. Творчество Э.Т.А.Гофмана. 
Английский предромантизм и романтизм. Творчество Дж.Байрона. 
Готический роман и роман романтизма. Творчество В. Скотта. Французский 
романтизм. Творчество В.Гюго. Реализм в Европе. Творчество Стендаля, О. 
де Бальзака, Ч.Диккенса. Натурализм и Э.Золя.
Тема 8. Декаданс и символизм в Европе. Творчество «предсимволиста» 
Г.Ибсена. Рождение символизма во Франции. Символизм и импрессионизм. 
Поэтическое творчество Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо и С.Малларме. 
Символистский роман. Творчество М.Пруста, Дж.Джойса. Экспрессионизм и 
творчество Ф.Кафки. Понятие интеллектуального романа и творчество 
Т.Манна. Литературный экзистенциализм: Ж.П.Сартр и А.Камю. 
Американский роман: Ф.С.Фитцджеральд, Э.Хемингуэй, У.Фолкнер. 
Латиноамериканский роман: Г.Г.Маркес. Литература постмодернизма и 
творчество У.Эко.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы
1. История зарубежной литературы XVII века: учебник / Н. А. Жирмунская, 
З.И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.: Под ред. З.И. Плавскина. — М.: 
Высшая школа, 1987.
2. История зарубежной литературы XVIII века / Е. М. Апенко, А. В.
Белобратов, Т. Н. Васильева и др.; Под ред. 3. И. Плавскина. — М.: Высшая 
школа, 1991.
3. История зарубежной литературы: Средние века и Возрождение / М. П. 
Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. — М.: 
Высшая школа, 1987.
4. Зарубежная литература конца XIX — начала XX века: в 2-х томах /Под 
ред. В. М. Толмачева. — М.: Изд. центр «Академия», 2008.
5. Зарубежная литература конца XX века /Под ред. В. М. Толмачева. — М.: 
Изд. центр «Академия», 2003.

7



3.1.1. Основная и дополнительная литература

Темы 1.1. и 1.2. Древнегреческая и древнеримская литература.
ТЕКСТЫ

Гомер. «Илиада» или «Одиссея».
Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея»
Софокл. «Антигона» или «Эдип-царь».
Еврипид. «Медея» или «Ифигения в Авлиде».
Аристофан. «Всадники» или «Облака».
Плавт. «Кубышка» (варианты русского перевода названия:«Горшок», 
«Клад»).
Катулл. Стихотворения по выбору.
Вергилий. «Энеида». (Песни 2, 4, 6, 12).
Гораций. Стихотворения. II Гораций. Оды, эподы, послания. М., 1970.
Овидий. «Письма с Понта» или «Скорбные элегии».
Лонг. «Дафнис и Хлоя».
Петроний. «Сатирикон».
Апулей. «Золотой осел».

Дополнительная литература
Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1991. (Статьи 
«Мифология», «Греческая мифология», статьи о греческих богах.)
Грейвс Р. Мифы древней Греции. М., 2001.
Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960.
Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах. М., 1996.
Ярхо В.Н. Эпос. Ранняя лирика / Древнегреческая литература: Собрание 
трудов. (Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой 
трагедии. М., 1978.
Ярхо В.Н. Комедия / Древнегреческая литература: Собрание трудов. 
(Серия «Античная наследие».) М., 2001.
Ерофеева Н. Образы еды в античной драматургии. -
http://filobiblon.narod.ru/PROEKT/COMEDIAandTRAGEDIA2
Ярхо В. Софокл. М., 2005.
Аверинцев. Римский этап античной литературы II Поэтика древнеримской 
литературы. М., 1989.
Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре 
античного Рима. М., 1993. С. 171—258, 381—423.
Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л.
Избранные статьи. М., 1995. С. 371—394.
Гаспаров М.Л. Вергилий, или Поэт будущего II Гаспаров М.Л. Избранные 
статьи. М„ 1995. С. 395^115.
Гаспаров М.Л. Гораций, или Золото середины // Гаспаров М.Л. Избранные 
статьи. М„ 1995. С. 416—439.
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Гаспаров М.Л. Овидий в изгнании И Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М., 
1995.0.440^71.
Ошеров С.А. Найти язык эпох: От архаического Рима до русского 
Серебряного века. М., 2001.
Ошеров С.А. Поэзия "Метаморфоз". - 
http://modernlib.ru/books/nazon publiy ovidiy/metamor..
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 90—103, 196— 
215,296—307,317—330.

Темы 1.3 и 1.4. Литература средневековья и Возрождения. 
ТЕКСТЫ

«Беовульф».
«Старшая Эдда».
«Песнь о Нибелунгах».
«Песнь о Роланде».
Поэзия трубадуров.
Бедье Ж. «Тристан и Изольда».
«Роман о Лисе».
Данте. «Божественная комедия».
Петрарка. Лирика.
Боккаччо. «Декамерон». (Несколько новелл по выбору.)
Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль».
Шекспир. Хроники: «Генрих IV», ч. 1,2. Комедии: «Сон в летнюю ночь», 
«Двенадцатая ночь». Трагедии: «Гамлет», «Отелло», "Макбет", «Король 
Лир».

Дополнительная литература
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи 
«Средневековье», «Возрождение». Статьи об отдельных жанрах («жеста», 
«фаблио», «кансона», «альба», «народная книга» и т.д.).
Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х тт. М., 2000. Статьи: 
«Германская мифология», «Беовульф», «Нибелунги», «Лиса». Статьи об 
отдельных богах и героях («Один», «Локи», «Сигурд», «Гудрун» и т.д.). 
А. Гуревич. Средневековый героический эпос германских народов // 
Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. (БВЛ) М., 1975. С. 5—26; 
комм.с. 631—749.
Эйнхард. Жизнь Карла Великого // Историки эпохи Каролингов. М., 2000. 
С. 16—17 (глава 9); сопроводит.статья с. 212—216; комм. с. 228—230.
Михайлов А. Д. Старофранцузский «Роман о Лисе» и проблемы 
средневекового животного эпоса // Роман о Лисе. М., 1987. С. 3—34.
Косиков Г. К. Франсуа Вийон // Вийон Ф. Стихи. М., 1984.
Бахтин М. Франсуа Рабле и народно-смеховая культура средневековья и 
Возрождения. М., 1965. С. 5—38 (Постановка проблемы) и 502—523 (об 
именах, о числах, о языке у Рабле). (Или:М., 1990).
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Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 
1986.
Волкова 3. Н. Эпос Франции: История и язык французских эпических 
сказаний. М., 1984.
Михайлов А. Д. Французский героический эпос: Вопросы поэтики и
стилистики. М., 1995.
Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная 
культура трубадуров И Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
Мейлах М. Б. Язык трубадуров. М., 1975.
Елина Н. «Новая жизнь» Данте II Данте. Новая жизнь. М., 1963. С. 5—30.
Елина Н. «Данте» / Критико-биографический очерк. М., 1965.
Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
Андреев М. Средневековая европейская драма. М., 1989. С. 154—192.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
Хлодовский Р. Декамерон. Поэтика и стиль. М., 1982.
Доброхотов А. Данте Алигьери. М., 1990.
Карасев Л. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М., 2009.
Козинцев Г.М. Шекспир - наш современник. Л.—М., 1962.
Козинцев Г.М. Пространство трагедии И Искусство кино. М, 1971. №7.
Пешков И. Автор «Гамлета» оставил нам свою подпись. М., 2011.
Гилилов М. И. Игра о Ульяме Шекспире. М., 1998.
Шекспир на сцене и на экране / Сборник статей. М.: ВГИК, 1970.
Аносова Н.А. «Король Лир» - на экране // Литература и кино М.: ВГИК, 
1973.

Тема 1.5. Литература XVII века.
ТЕКСТЫ

Лопе де Вега. «Собака на сене»
Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский».
Корнель П. «Сид».
Расин Ж. «Федра».
Мольер Ж.-Б. «Тартюф».

Дополнительная литература
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003. Статьи 
«Барокко», «Классицизм». Статьи об отдельных жанрах и понятиях 
(«комедия интриги», «комедия нравов» и т.д.).
Набоков В. Мигель де Сервантес Сааведра. (Из лекций о «Дон-Кихоте») // 
Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 1998. С. 481—507.
Бахмутский В.Я. «Экранизация «Дон Кихота» И Кино и литература / Труды 
ВГИК. М„ 1973.
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Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статья «О 
пространстве и времени во французской классической трагедии», статья о 
Вольтере.)
Сигал Н. Пьер Корнель II Корнель П. Избранные трагедии. Л., 1977.
Жирмунская Н. Трагедии Расина И Расин Ж. Трагедии Л., 1977.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983. (Серия:Жизнь в искусстве.)
Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской 
литературы. М., 1965.

Тема 1.6. Литература XVIII века.
ТЕКСТЫ

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».
Свифт Дж. «Путешествие Гулливера».
Вольтер Ф. «Кандид».
Дени Дидро. «Парадокс об актере», «Племянник Рамо».
Жан-Жак Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза», «Исповедь» (первые главы на 
выбор).
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Женитьба Фигаро».
Шиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь».
Гете В. «Страдания молодого Вертера». «Фауст».

Дополнительная литература
Бахмутский В. В поисках утраченного. М., 1994. Статьи о Вольтере, 
Дидро.
Моруа А. Вольтер И Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 39— 
52.
Моруа А. Жан-Жак Руссо // Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 
53—66.
Яхонтова М., Черневич М., Штейн А. Очерки по истории французской 
литературы.
Ишимбаева Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI-XX веков / 
Учебное пособие. М., 2002.
Лагутина И. Символическая реальность Гете. М., 2000.
Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986.

Тема 1.7. Литература XIX века.
ТЕКСТЫ

Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
Байрон Дж.-Г. «Корсар», «Каин».
Скотт В. «Айвенго».
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель», «Собор Парижской 
богоматери».
Стендаль. «Красное и черное».
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Бальзак О. «Гобсек», «Отец Горио». Предисловие к «Человеческой 
комедии».
Диккенс Ч. «Домби и сын».
Флобер Г. «Госпожа Бовари».
Золя Э. «Дамское счастье» (или «Жерминаль»),
Мопассан. Новеллы: «Пышка», «Ожерелье», «Драгоценности», 
«Плетельщица стульев» (по выбору). Романы: «Жизнь» или «Милый 
друг».
Ибсен Г. «Бранд», «Кукольный дом».

Дополнительная литература
Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 
1996.
Берковский. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 17—167, 463—537.
Соловьева Н. А. В лабиринте фантазии II Комната с гобеленами 
(Английская готическая проза). М., 1991.
Моруа А. Байрон. М., 1992.
Стендаль. О любви II Собр. соч.: В 12-ти тт. Т. 7. С. 5—214.
Моруа А. Стендаль II Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 129— 
172.
Моруа А. Бальзак II Моруа А. Литературные портреты. М., 1971. С. 151— 
66.
Затонский Д.В. Стендаль // История всемирной литературы. М., 1989. Т. 6.
С. 185—195.
Бахмутский В.Я. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.
Бахмутский В.Я. В поисках утраченного. М., 1994. (Статьи о Бальзаке и 
Флобере.)
Набоков В. Чарлз Диккенс // Набоков В. Лекции по зарубежной 
литературе. М., 1998. С. 101—180.
Набоков В. Гюстав Флобер II Набоков В. Лекции по зарубежной 
литературе. М., 1998. С. 183—238.
Зенкин С. «Госпожа Бовари» // Зенкин С. Работы по французской 
литературе. Екатеринбург, 1999. С. 13—133.
Аносова Н.А. Кинематографический потенциал романа Флобера «Госпожа 
Бовари» II Литература и кино. М., ВГИК, 1974 (№ 10).
Аносова Н.А. О киногеничности прозы XIX века. М.: ВГИК, 1990. 
(Стендаль, Флобер.)
Ильинская О.И. Элементы кинематографического мышления в романах 
Э.Золя // Литература и кино. М., ВГИК, 1973.
Бахмутский В.Я. Эйзенштейн оЗоля // Литература и кино. М, ВГИК, 1972.
Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6-ти тт. Т. 3. С. 91—117. 
(Статья о Золя.)
Хейберг X. Генрик Ибсен. М., 1975. (Серия:Жизнь в искусстве.)
Бердяев Н. Генрих Ибсен // Бердяев Н. Философия творчества, культуры и 
искусства: В 2-х тт. Т. 2. С. 210—217.
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Белый А. Кризис сознания и Генрик Ибсен II Белый А. Символизм как 
миропонимание. М., 1994. С. 210—238.

Тема 1.8. Литература конца XIX — XX века.
ТЕКСТЫ

Бодлер Ш. «Цветы Зла».
Верлен П. «Романсы без слов».
Рембо А. Стихотворения 1870—73 годов (особ.: «Пьяный корабль»).
Малларме С. Стихотворения «Окна», «Лазурь», «Святая», «Лебедь».
Метерлинк М. «Слепые» (или «Непрошеная»).
Уайльд О. «Идеальный муж».
Пруст М. «По направлению к Свану».
Джойс Дж. «Улисс» (отдельные главы на выбор).
Элиот Т. «Бесплодная земля».
Кафка Ф. «Превращение», «Процесс».
Манн Т. «Доктор Фаустус».
Камю А. «Посторонний» (или «Чума»).
Сартр Ж.-П. «Мухи».
Гессе Г. «Игра в бисер».
Фицджеральд Ф.С. «Великий Гетсби».
Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!»
Фолкнер У. «Шум и ярость».
Гарсия Маркес Г. «Сто лет одиночества».
Эко У. «Имя розы».

Дополнительная литература
Энциклопедия символизма / Под ред. Жана Кассу. М., 1998.
Андреев Л.Г. Импрессионизм. М., 1980.
Михайлова Т.В. Импрессионизм.
— http://www.krugosvet.ru/articles/124/1012446/1012446al .htm
Андреев Л.Г. Феномен Рембо И Рембо. Произведения - Oeuvres. М., 1988. 
С. 5^17.
Зенкин С. Пророчество о культуре И Малларме С. Сочинения в стихах и 
прозе. М„ 1995. С. 5^12.
Проскурникова Т. Образ человечества в драматургии Метерлинка // 
Метерлинк М. Избранные произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской 
премии»). М., 1996.
Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка // Метерлинк М. Избранные 
произведения. (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»), М., 1996. 
Образцова А. Оскар Уайльд: личность и судьба // Уайльд О. Письма. М., 
1997.
Набоков В.В. Марсель Пруст. «В сторону Свана» II Набоков В.В. Лекции 
по зарубежной литературе. М., 1998.
Михайлов А. Жизнь Пруста // Пруст М. В поисках утраченного времени. 
Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.
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Мелетинский И.М. Поэтика мифа. Ч. 3. Мифология в литературе XX века. 
М„ 1976.
Набоков В.В. Франц Кафка. «Превращение» II Набоков В.В. Лекции по 
зарубежной литературе. М., 1998.
Затонский Д. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
Макс Брод о Франце Кафке. СПб., 2000.
Апт С. Томас Манн (ЖЗЛ). М„ 1972.
Зенкин С.Н. Человек в осаде: О писательском творчестве Жан-Поля Сартра 
// Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.
Зверев А. Американский роман 20-х - 30-х годов. М., 1983.
Мелетинский И.М. Поэтика мифа. - М., 1976. - (часть III.Мифология в 
литературе XX века).
Новиков К. Высокое одиночество II Гарсия Маркес Г. «Сто лет 
одиночества» (Серия «Лауреаты Нобелевской премии»), М., 1994.
Барт Р. Смерть автора И Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 
М„ 1994. С. 384—391.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 
1996.
Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004.

3.2.Электронные издания, Интернет-ресурсы

1.  - Библиотека русских учебниковhttp://uchebnikionline.com

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ 

ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 

октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ 

ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный 

договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК 

имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу 

предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИИНЕ. ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.

1. Операционная система MicrosoftWindow 10 Enterprise 2016 

LTSBWINENTLTSBUPGRD 2016 ALNUpgrdMVL 3YEnterpriseBuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения.
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Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

История русской литературы

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций 
осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

промежуточной аттестации по дисциплине
1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и

№ 
п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

1. УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5
2. Этапы формирования компетенций

Название и содержание этапа Коды 
формируемых на 

этапе 
компетенций

Этап 1: Формирование базы знаний:
- лекции (проблемные лекции, лекция беседа)
- обсуждения по темам теоретического содержания
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам 
тем теоретического содержания

УК-5; ОПК-1;
ОПК-3; ОПК-5

Этап 2; Формирование навыков практического 
использования знаний:
- подготовка к обсуждению проблемных вопросов
- выполнение заданий по самостоятельной работе
- разработка теоретической основы тематики

УК-5; ОПК-1;
ОПК-3; ОПК-5

Этап 3: Проверка усвоения материала:
- проверка качества аргументации авторской позиции 
в теоретических вопросах
- проверка навыков исследовательской работы по 
сбору, обработке и анализу информации о 
литературном процессе
- оценка активности и эффективности участия в 
теоретической дискуссии при обсуждении проблем 
литературоведения
- выполнение заданий по самостоятельной работе

УК-5; ОПК-1;
ОПК-3; ОПК-5

3. Показатели оценивания компетенций
Этап__________ Е
Формирование 
базы знаний

- посещение лекционных занятий
- ведение конспекта лекций
- участие в обсуждении теоретических вопросов
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- наличие на занятиях требуемых материалов 
(конспекты лекций, учебно-методической
литературы)
- наличие выполненных самостоятельных заданий по 
теоретическим вопросам тем

Этап__________2:
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

правильное и своевременное выполнение 
практических заданий

теоретическое обоснование позиции по 
проблемному вопросу
- способность аргументировать свою точку зрения
- составление планов, тезисов и презентаций для 
обсуждений тематики данной дисциплины
- участие в дискуссии на предлагаемую тему

Этап 3: Проверка 
усвоения 
материала

- степень готовности к участию в занятии
- степень правильности составленных планов, 
тезисов, презентаций
- степень активности и эффективности участия по 
итогам каждого занятия
- успешное выполнение заданий по самостоятельной 
работе

4. Критерии оценки текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Этап__________ П
Формирование 
базы знаний

- посещаемость не менее 90% занятий
- наличие конспекта лекций по всем темам, 
вынесенным на лекционное обсуждение
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем 
на каждом занятии
- требуемые для занятий материалы (учебник, 
учебное пособие и проч.) в наличии
- задания для самостоятельной работы выполнены 
письменно и своевременно

Этап__________2:
Формирование 
навыков 
практического 
использования 
знаний

теоретическая разработка задания для 
самостоятельной работы выполнена самостоятельно 
и представлена в письменной форме
- студент может обосновать применение тех или 
иных методов
- способность обосновать свою точку зрения, 
опираясь на результаты анализа и моделирования в 
рамках занятий

способность самостоятельно анализировать 
литературоведческие понятия

Этап 3: Проверка 
усвоения 
материала

- задания для самостоятельной работы решены с 
использованием необходимых методов и
информационных источников
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- представленные задания для самостоятельной 
работы соответствуют критериям достаточного 
уровня авторского замысла, степени его реализации 
и качества,
- в процессе дискуссии продемонстрировано знание 
теоретических основ и фактического материала, 
усвоены практические навыки поиска,
систематизации и изложения информации по 
культурологии
- задания для самостоятельной работы сделаны 
самостоятельно, в отведенное время, результат выше 
пороговых значений
- зачёт, ЭКЗАМЕН

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№

Аббревиат 
ура 

компетенц 
ИЙ

Оценочные средства

УК-5
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы 
Зачёт, экзамен

ОПК-1
Обсуждения
Задание для самостоятельной работы 
Зачёт, экзамен

ОПК-3 Обсуждения
Задание для самостоятельной работы 
Зачёт, экзамен

ОПК-5 Обсуждения
Задание для самостоятельной работы 
Зачёт, экзамен

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «История 
зарубежной литературы» осуществляется посредством использования 
следующих видов оценочных средств:
- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт, экзамен
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Задание для самостоятельной работы
В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом 

занятии происходит обсуждение литературоведческой проблематики всей 
студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по 
анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, 
который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ 
темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия 
оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из 
студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но 
и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, 
уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать 
собственную точку зрения.

Обсуждение
В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из 

учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного 
педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель 
не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается 
предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до 
момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а 
также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь 
необходимый для профессии режиссёра.

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы в рамках случайной 
выборки.

Экзамен
Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, 

одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения
1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на 
практических занятиях
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 
программного материала
Оценка «хорошо» - студент показывает глубокие знания программного 
материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает 
несущественные погрешности.
Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 
глубокие знания программного материала. Для получения правильного 
ответа требуется уточняющие вопросы.
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Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует 
яркие художественные результаты и творческую инициативу.
Оценка «хорошо» - студент активно участвует в диспуте, но есть 
небольшие недостатки в формировании алгоритма построения 
художественных подходов и решений.
Оценка «удовлетворительно» - студент не достаточно активен в диспуте 
показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может 
являться результатом пропущенных занятий.
Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском 
занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачёта, зкзамена)

ЗАЧЁТ
Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» — студент показывает знания (от достаточных до полных 
и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и 
аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело 
формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные 
погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие 
вопросы.
Оценка «не зачтено» — студент показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ЭКЗАМЕН
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - студент показывает сформированные представления 
литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца 
XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных 
особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве 
авторов, включенных в программу курса, произведениях программных 
авторов в объеме списка обязательной литературы
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Оценка «хорошо» - студент показывает в целом успешные, но содержащие 
отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о 
литературном процессе стран Европы и Америки от античности до конца 
XX века, об отдельных литературных эпохах, о национальных 
особенностях каждого из изучаемых направлений литературы и творчестве 
авторов, включенных в программу курса, произведениях программных 
авторов в объеме списка обязательной литературы
Оценка «удовлетворительно» - студент показывает фрагментарные знания 
о произведениях программных авторов в объеме списка обязательной 
литературы, основных типах художественного сознания, направлениях и 
школах, основных терминах и понятиях (барокко, классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, модернизм, 
постмодернизм и др.);фрагментарные представления о литературном 
процессе стран Европы и Америки от античности до конца XX века, об 
отдельных литературных эпохах, о национальных особенностях каждого 
из изучаемых направлений литературы и творчестве авторов, включенных 
в программу курса.
Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 
программного материала, не способен аргументировано и последовательно 
его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 
поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6. Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а 
также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием 
дисциплины.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

1. Анализ и интерпретация художественного текста в рамках 
изучаемых направлений и эпох и индивидуальных художественных 
методов.

2. Значимые элементы в литературном произведении, требующие 
сохранения и адекватного перевода в визуальные экранные формы 
при создании экранизации или ином его использовании в кино и 
телевидении.

1.6.3 Примерный перечень тематики экзаменационных вопросов к 
промежуточной аттестации.
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Примерные вопросы к зачету по темам 1.1 - 1.5
1 . Этапы развития греческой мифологии и их отражение в структуре мифа.
2 . «Гнев Ахилла» и его роль в рассказе о Троянской войне («Илиада).
3 . Композиция «Одиссеи». Путь Одиссея и путь Телемаха.
4 . Смысловая функция сцен подземного царства в «Одиссее».
5 . Происхождение древнегреческой трагедии. Устройство древнегреческого 

театра. Структура трагедии.
6 . Кровная месть и закон государства (материнское и отцовское право) в 

«Орестее» Эсхила.
7 . Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»),
8 . Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».
9 . Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.
10 .Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии 

Софокла «Антигона».
11 .Эллинство и варварство в трагедии Еврипида «Медея».
12 . Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт.
13 .Понятие amorfati («любовь к своей судьбе») в поэме Вергилия «Энеида».
14 .Римская лирика. Катулл, Гораций, Овидий.
15 .Особенности греческого и римского романа. Лонг и Апулей.
^.Противостояние Гренделя и Беовульфа как выражение противоборства 

двух миров - Мидгарда («срединного мира») и Утгарда («внешнего мира», 
мира чудовищ).

17 .Скандинавская мифология в «Песнях о богах» «Старшей Эдды». Картина 
«конца мира» в «Прорицании вельвы».

18 .«Песни о героях» «Старшей Эдды» и «Песнь о Нибелунгах». Как 
проявляется различие родового и феодального сознания в особенностях 
сюжета и поступках героев?

19 .Трактовка героев (Гюнтера, Кримхильды, Хагена) в первой и второй 
частях «Песни о Нибелунгах».

20 .Соотношение рыцарского и эпического идеала в «Песни о Роланде». 
Роланд и Ганелон.

21 .Поэзия трубадуров. Культ Дамы. Соотношение «истинной» и «ложной» 
любви как основа куртуазной системы ценностей.

22 .Трактовка любви в романе «Тристан и Изольда» Ж. Бедье: как сочетаются 
в нем кельтская основа сюжета и куртуазный кодекс поведения?

23 .«Роман о Лисе»: сатира на феодальное общество или развлекательное 
чтение?

24 . Структура Ада в «Божественной комедии» Данте. Числовая символика.
25 .Образы грешников Дантова «Ада»: Франческа да Римини, Чакко, граф 

У го лино.
26 .Рамочная композиция «Декамерона» Боккаччо: соотношение фривольного 

характера новелл и «духа благородства», царящего среди рассказчиков. 
Как описывает Боккаччо ситуацию «пира во время чумы»?
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27 .Смех в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Черты народно
карнавальной культуры. Философия «пантагрюэлизма».

28 .Гуманистическая утопия в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
(гуманистическая система образования, рассказ о Телемской обители, 
образ Панурга).

29 .«Сон в летнюю ночь» Шекспира как «комедия ошибок» (или 
«Двенадцатая ночь»).

30 .«Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. Образы Отелло и 
Яго.

31 .Трагедия Гамлета как история крушения «гуманистического проекта» 
человека. Проблема выбора между бездействием и поступком.

32 . «Дон-Кихот» Сервантеса как пародия на рыцарские романы. 
Трагикомический характер Дон-Кихота.

33 .Смысл пары Дон-Кихот - СанчоПанса в романе Сервантеса «Дон-Кихот».
34 .Проблема чувства и долга (соотношение разума и страстей) в трагедии 

классицизма. Корнель.
35 .Человек как жертва страстей в трагедии Расина «Федра». Отражение в 

трагедии янсенистских взглядов автора.
36.Приемы классицистической комедии. Мольер.

Примерные вопросы к экзамену по темам 1.6 - 1.8
1. Эксперимент над человеческой природой в романе Д.Дефо «Робинзон 

Крузо».
2. Сатира на просвещенческий идеал человека в романе «Путешествия 

Гулливера» Свифта.
3. Философия оптимизма в повести Вольтера «Кандид».
4. «Просвещенческий классицизм» Дидро (противопоставление условности 

театра правде жизни в «Парадоксе об актере»).
5. Двойственность как новый философский принцип в «Племяннике Рамо» 

Дидро. Критика просвещенческих идей.
6. Личностная утопия «прекрасной души» в романе Руссо «Юлия, или Новая 

Элоиза».
7. «Исповедь» Руссо и идеи сентиментализма.
8. Смех Бомарше: юмор или сатира?
9. Традиции Шекспира в драме Шиллера «Разбойники».
Ю.Идеи Руссо в «мещанской драме» Шиллера «Коварство и любовь».
11 . «Руссоистский» роман Гете «Страдания молодого Вертера». Как 

мотивирует Гете неизбежность любви и смерти героя?
12 .«Пролог на небесах» - завязка сюжета «Фауста» Гете.
13 .Поиски высшего знания в «Фаусте» Гете.
14 .Герой-энтузиаст в новеллах-сказках Гофмана.
15 .Романтическая ирония в новеллах-сказках Гофмана.
16 .Эволюция «байронического» героя («Корсар», «Каин», «Дон-Жуан»).
17 .Историзм В. Скотта и историзм В. Гюго.
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18 .Обоснование гротеска в предисловии к драме Гюго «Кромвель». Гротеск в 
романе «Собор Парижской Богоматери».

19 . «Реалистическое изображение романтических страстей» в романе 
Стендаля «Красное и черное».

2О .Мир вещей и его функция у Бальзака.
21 .Гобсек Бальзака как воплощение власти денег.
22 . Автор в романе Диккенса «Домби и сын».
23 . Автор в романе Флобера «Госпожа Бовари».
24 .Теория натурализма и ее воплощение в романах Золя.
25 .Сочетание идеи «безличного» стиля Флобера и теории натурализма в 

творчестве Мопассана.
26 .Ранние пьесы Ибсена. Проблема воли и смирения, земного и небесного в 

пьесе «Бранд».
27 .«Новая драма» Ибсена. Структура пьесы «Кукольный дом».
28 .Эстетика декаданса в книге стихов Ш.Бодлера «Цветы Зла».
29 .Поэзия французского символизма. Способы установления связей между 

человеком и миром в поэзии П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме.
30 .Роль интриги и «парадоксального диалога» в несимволистских пьесах О. 

Уайльда.
31 .«Театр ожидания» М. Метерлинка (пьесы «Слепые», «Непрошеная»). 

«Паралич внешнего действия», роль подтекста.
32 .Время жизни и время искусства в романе М. Пруста «По направлению к 

Свану».
33 .Миф как источник архетипических ситуаций в романе Дж.Джойса 

«Улисс». Метод «потока сознания».
34 .Философское содержание и способы его выражения в поэме Т.Элиота 

«Бесплодная земля».
35 .Изображение абсурдности мира, «фантастика кошмара» в рассказе Ф. 

Кафки «Превращение».
36 .Жизнь как подсудность в романе Ф. Кафки «Процесс».
37 .Суть «договора с дьяволом» в романе Т. Манна «Доктор Фаустус».
38 .Духовный путь героя (множественность вариантов одной судьбы) в 

романе Г.Гессе «Игра в бисер».
39 .Миф как метафора современности в творчестве Ж.-П. Сартра («Мухи»),
40 . Человек перед лицом смерти в романе А. Камю «Чума» (или 

«Посторонний»).
41 .«Американская мечта» в романе Ф. С. Фицджеральда «ВеликийГетсби».
42 .Особенности изображения войны и тема «потерянного поколения» в 

романе Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!».
43 .Особенности художественной структуры романа У. Фолкнера «Шум и 

ярость» (соотношение частей, метод «потока сознания»),
44 .Слияние мифологического, исторического и бытового времени в романе 

Г. Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества».
45 .Приемы поэтики постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы». 

Авторский комментарий к роману.
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