


1. Пояснительная записка 

Программа «Специальной дисциплины в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук» по научной специальности 5.9.1. Русская 

литература и литература народов Российской Федерации составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 

освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 951 и в соответствии с 

учебным планом. 

«Специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук» по научной специальности 5.9.1. Русская литература и литература 

народов Российской Федерации согласно учебному плану программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров по научной специальности 5.9.1. Русская литература и 

литература народов Российской Федерации, относится к образовательному компоненту и 

направлена на подготовку и сдачу кандидатских экзаменов. Данная дисциплина способствует 

формированию у аспирантов углубленных знаний, представлений о проблемах современной 

науки о русской литературе и литературе народов Российской Федерации. 

 

2. Перечень планируемых результатов 

 

Цель дисциплины – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 

степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Задачи – определение уровня знаний, полученных аспирантом и соискателем, его 

готовность к выполнению научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- как правильно и точно ориентироваться в выборе актуальных проблем и тематики 

научных исследований;  

- как грамотно и лаконично формулировать цели и задачи научного исследования, 

правильно и точно определить объект и предмет научного исследования; 

- знать современные принципы научного описания; 

- как выбрать наиболее перспективные и современные методы научных исследований;   

- как правильно, в соответствии требованиями ГОСТ, оформить научно-справочный 

аппарат и список использованных источников и литературы в диссертации; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- использовать возможности персонального компьютера для работы над кандидатской 

диссертацией; 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

 

 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины 72 часа – 2 зачетных единицы: 3 семестр (1 зачетная 

единица, 2 часа – лекций, 6 часов – практические занятия, 28 часов – самостоятельная работа), 

4 семестр (1 зачетная единица, 4 часа – лекций, 6 часов – практические занятия, 26 часов – 

самостоятельная работа). 

Форма контроля – зачет в 1 семестре, экзамен в 4 семестре. 

 

№ 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1. Тема № 1. Общее состояния 

современной отечественной 

науки о литературе 

2 2 1 4  

2. Тема № 2. Философский 

контекст русской литературы 

2  1 

 

4  

3. Тема № 3. Проблема 

периодизации русской 

литературы ХХ века 

2  1 

 

4  

4 Тема № 4. Проблематика 

литературы русского 

зарубежья первой половины 

XX века 

2  1 

 

4  

5 Тема № 5. Русский роман от 

XX столетия: типология и 

поэтика. Становление и 

развитие новеллистики и 

«малых жанров» в прозе ХХ 

века 

2  1 4  

6 Тема № 6. Русская поэзия 

последнего столетия: этапы ее 

движения и творческие 

индивидуальности 

2  1 4  

7 Тема № 7. Общая 

характеристика русской 

драматургии ХХ века: от М. 

Горького до А.В. Вампилова 

2   4  

 Всего  2 6 28 зачет 

4 семестр 
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8 Тема № 8. Исторические 

оценки миссии классической 

русской литературы 

2  2 8 Кандидатский 

экзамен 

9 Тема № 9. Литература 1980 — 

90-х годов  

2  1 8 Кандидатский 

экзамен 

10 Тема № 10. Литература 

русского зарубежья второй 

половины ХХ века 

2 2 2 4 Кандидатский 

экзамен 

11 Тема № 11. Русская литература 

начала XXI века 

2 2 1 6 Кандидатский 

экзамен 

 Всего  4 8 24 Кандидатский 

экзамен  

 

Краткое содержание тем (разделов) 

 

Тема № 1. Общее состояния современной отечественной науки о литературе.  

Кризис или турбулентное состояние современного отечественного литературоведения? 

Мозаичный характер современной картины литературоведческой науки. Состояние 

теоретических систем методов, жанров, стилей, общей методологии. Недостатки в развитии 

современной науки о литературе – разрыв в общей эволюции научной мысли. Современные 

оценки литературы модернизма и постмодернизма, слабость теории или незнание 

литературных фактов? «Ответ на вопросы редакции «Нового мира» М. Бахтина и его роль в 

осмыслении современных процессов в литературоведении. М. Бахтин о «большом времени» в 

развитии литературы. Терминологический бум в современном литературоведении и его 

оценки. Современные трактовки «Поэтики» Аристотеля. В.Б. Шкловский: «Мы вообще 

анализируем явления, историю не в тех терминах, которые существуют одновременно с 

явлениями». Роль аксиологического, ценностного канона в оценках литературы и ее истории. 

Понятие о литературной классике в современной и классической науке. Оценки современного 

французского литературоведения. Релятивизм или плюрализм литературоведческих оценок? 

Полемика о «литературных рядах» как ориентир для написания учебной литературы. Работы 

И.Н. Розанова «Литературные репутации», Ю.Н. Тынянова «О литературной эволюции». 

Представления о классике в современном гуманитарном знании. 

 

 

Тема № 2. Философский контекст русской литературы.  

Роль в развитии русской литературы ХХ века историософской концепции Н.А. 

Бердяева: «Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего 

мира». Идея вечного противостояния «добра» и «зла» в литературе первых десятилетий ХХ 

века, укоренение пессимистического подхода к художественному воплощению этой идеи 

(«Дневник Сатаны» (1919) Л.Андреева), акцентуация мысли о вечной капитуляции «добра», 

генетической порочности человека. Размышления Н.А. Бердяева о возможностях творческого 

гения и помехах на пути их раскрытия. «Русский культурный ренессанс» и «конец 

Ренессанса». «Кризис искусства», «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы», 

доклад на съезде лидеров Мировой Христианской Федерации, «Духовное состояние 

современного мира», «Самопознание. Опыт написания философской автобиографии», 

«Русская идея». «У меня нарастало глубокое разочарование в литературной среде и желание 

уйти из нее. Мне казался Петербург отвратительным... во мне вызывало протест литературное 

сектантство» (с. 147), был «разрыв с традицией «просвещения», «разрыв с этической 

традицией литературы XIX века», «ослаблен социально-этический элемент, столь сильный в 

XIX веке… были «ядовитые испарения», «что-то двоящееся», «не было волевого выбора», 

«назревала мистическая чувственность», которой раньше в России не было. Русские люди 
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того времени «жили в разных этажах и даже в разных веках. Культурный ренессанс не имел 

сколько-нибудь широкого социального излучения», «не хватало нравственного характера». 

Это была эпоха «большого обогащения душ, но и размягчения душ». Г.П. Федотов (1886-

1951) о «кризисе гуманизма», наступившем в XX веке, о «срыве культуры». Статья 1928 года 

«Carmen saeculare» и итоговая работа «Христианская трагедия» (1950), чреватое катастрофой 

«противоречие между ростом активных сил личности, динамизмом культуры и ростом 

коллективного сознания, начал авторитета и повиновения». Это противоречие как «основное 

противоречие» XX века. Испанский философ и социолог Ортега-и-Гассет о «кризисе 

гуманизма» как системе духовной ориентации, пошатнувшемся доверии к его ценностям. 

Русская религиозная философия и литература ХХ века (П.А. Флоренский, Н.О. Лосский). 

«Русская идея» В.С. 4 Соловьева, ее суть и художественное воплощение в литературе ХХ 

столетия. «Прельщение и рабство коллективизма»: теории коллективизма в философии начала 

ХХ века и соответствующие тенденции в русской литературе столетия. 

 

Тема № 3. Проблема периодизации русской литературы ХХ века. «История 

литературы» и «литературный процесс»: необходимость разграничения понятий как 

реальность историко-литературного развития ХХ века. Периодизация как качественный 

критерий литературного развития. Роль творческой индивидуальности в историко-

литературном движении. Взаимосвязь и взаимообусловленность понятий «традиция» и 

«литературная эволюция». Существующие периодизации русской литературы ХХ века в 

современной науке о литературе. Типы литературной периодизации на страницах научной и 

учебной литературы, их специфика. 

 

Тема № 4. Проблематика литературы русского зарубежья первой половины XX 

века.  

Литература русского зарубежья в контексте истории русской литературы ХХ века. 

Особенности и условия ее существования. Границы понятия эмиграция. Проблема 

периодизации литературы русского зарубежья. Три волны» литературной эмиграции. 

Специфика творческих поколений. Отношение к традициям. Становление литературы 

русского зарубежья (1918-1924). Характеристика литературной жизни русского Берлина». 

Сменовеховство и евразийство в художественном сознании писателей. Литературная жизнь 

русского зарубежья до второй мировой войны (1925-1939). Литературный центр 

блистательного Парижа. Старшее и младшее поколения писателей-эмигрантов. Литература 

справочного характера о литературе русского зарубежья. 

Общий обзор прозы литераторов старшего поколения первой волны; основные 

тенденции. Проза М. Осоргина, П. Краснова, Г. Гребенщикова, П. Муратова, В. Крымова, С. 

Минцлова и др. Д. С. Мережковский (1865 — 1940) и З. Н. Гиппиус (1869 — 1945) в 

эмиграции. Идейная и творческая эволюция. Влияние на литературу зарубежья. Эмигрантские 

трилогии Д. С. Мережковского: от романной формы к трактатам. «Тайна трех», «Тайна 

Запада», «Иисус Неизвестный» (1925 — 1934), «Лики святых от Иисуса к нам» (1937 — 1938), 

«Реформаторы» (1937 — 1939), «Испанские мистики» (1939 — 1940). «Живые лица» (1925) и 

«Сияния» (1938) З. Н. Гиппиус. Творческий путь И. А. Бунина (1870 — 1953). «Митина 

любовь» (1925), «Солнечный удар» (1927), «Избранные стихи» (1929), «Жизнь Арсеньева» 

(1930 — 1939), «Темные аллеи» (1943). Эмигрантская критика о Бунине. И. С. Шмелев (1875 

— 1950). Характеристика творческой личности, стилевые особенности. Сказ у Шмелева. 

«Солнце мертвых» (1923), «Про одну старуху» (1927), «Няня из Москвы» (1936). 

Православный космос в «Лете Господнем» (1931 — 1948) и «Богомолье» (1933 — 1948). 

Творчество Б. Зайцева (1881 — 1972), А. Ремизова (1877 — 1967), А. Куприна (1870 — 1938). 

Основные произведения. Стилевые особенности. Сказ в прозе Ремизова. Поэты старшего поко 

 

Тема № 5. Русский роман XX столетия: типология и поэтика. Становление и 

развитие новеллистики и «малых жанров» в прозе ХХ века. Реализм, символизм, 

постмодернизм в русской романистике последнего столетия. Открытия М. Горького («Мать», 
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«Дело Артамоновых», «Жизнь Клима Самгина»), И.А. Бунина («Жизнь Арсеньева»), Д.С. 

Мережковского («Христос и Антихрист»), А. Белого («Серебряный голубь», «Петербург»), 

М.А. Шолохова («Тихий Дон», «Поднятая целина»), Е.И. Замятина («Мы»), М.А. Булгакова 

(«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»), А.П. Платонова («Чевенгур», «Счастливая 

Москва»), А.Н. Толстого («Хождение по мукам», «Петр Первый»), И.С. Шмелева («Солнце 

мертвых», «Пути небесные»), Б.Л. Пастернака («Доктор Живаго»), В.В. Набокова 

(«Машенька», «Дар», «Лолита»), Л.М. Леонова («Барсуки», «Вор», «Русский лес», 

«Пирамида»), В.М. Шукшина («Любавины», «Я пришел дать вам волю»), В.П. Астафьева 

(«Царь-рыба», «Печальный детектив», «Последний поклон»), Ф.А. Абрамова («Пряслины»), 

А.И. Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо»), С. Соколова («Палисандрия»), 

В.С. Маканина («Андеграунд или Герой нашего времени», «Лаз»), Ю. Буйды («Ермо») и др. 

Художественные картины мира, типология романного жанра ХХ века. Теоретические основы 

историко-литературных понятий «новеллистика» и «малые жанры». Романтизм, символизм, 

постмодернизм в малых жанрах русской прозы конца ХIХ – начала ХХI веков. Открытия М. 

Горького («Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра», «окуровские повести», 

«Коновалов», «По Руси», «Сказки об Италии», «Рассказы 1922-1924 гг.»), И.А. Бунина 

(«Антоновские яблоки», «Деревня», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи»), А.И. 

Куприна («Поединок», «Олеся», «Гранатовый браслет», Л.Н. Андреева («Жили-были», 

«Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных»), М.А. 

Шолохова («Донские рассказы», «Судьба человека»), А.П. Платонова («Сокровенный 

человек», «Котлован», «Впрок», «Возвращение (Семья Иванова)»), Е.И. 5 Замятина 

(«Уездное», «На куличках», «Кряжи», «Чрево», «Дракон», «Глаза», «Островитяне», «Рассказ о 

самом главном», «Наводнение»), Б.К. Зайцева («Голубая звезда»), В.М. Шукшина («Сельские 

жители», «Характеры»), В.Г. Распутина («Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой», «Пожар», «В ту же землю», «Дочь Ивана, мать Ивана»), А.И. Солженицына («Один 

день Ивана Денисовича», «Матренин двор»), В.П. Астафьева («Пролетный гусь», «Веселый 

солдат», «Жестокие романсы»), В.А. Пьецуха («Новая московская философия», «Дом на 

Мойке») и др. Жанровые модификации, индивидуальная поэтика. Постмодернизм в 

литературе и литературоведении. 

 

Тема № 6. Русская поэзия последнего столетия: этапы ее движения и творческие 

индивидуальности.  
Понятие о художественном направлении, методе, течении, идиостиле в поэтическом 

творчестве. Многообразие творческих поисков в поэзии ХХ – XXI веков. Поэзия «серебряного 

века» и состояние поэтического творчества в советской литературе, литературе русского 

зарубежья. Поэтические поиски последних лет. Открытия В.Я. Брюсова, А.А. Блока, А. 

Белого, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, В.В. 

Маяковского, В.В. Хлебникова, С.А. Есенина, Н.А. Клюева, П.Н. Васильева, Б.Л. Пастернака, 

А.Т. Твардовского, Н.М. Рубцова, В.В. Высоцкого и др. Лирические и лироэпические жанры, 

творческие манеры поэтов. Предпочтения традиций. 

 

Тема № 7. Общая характеристика русской драматургии ХХ века: от М. Горького 

до А.В. Вампилова.  
Основные тенденции развития. Драматургия русского символизма («Балаганчик», 

«Король на площади», «Незнакомка» А.А. Блока). Вклад Л.Н. Андреева в русскую 

драматургию («Жизнь человека»). Драматургическое новаторство М. Горького, М.А. 

Булгакова, В.В. Маяковского. Герои их пьес («Мещане», «На дне», «Враги», «Егор Булычов и 

другие», «Васса Железнова», «Дни Турбиных», «Бег», «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня») в 

контексте творчества этих писателей и поисков литературы ХХ века. Особенности поэтики, 

жанровые модификации, традиции. Героическая драма 1920-1930-х годов («Бронепоезд 14- 

69» Вс.В. Иванова, «Любовь Яровая» К.А. Тренева, «Оптимистическая трагедия» В.В. 

Вишневского и др.). Историческая драма («Атилла» Е. Замятина, «Иван Грозный» А. 

Толстого). Пьесы военных лет («Нашествие» Л.М. Леонова и др.). Тематика и 
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художественные особенности пьес В.М. Шукшина («До третьих петухов»), В.С. Розова 

(«Гнездо глухаря», «Кабанчик»), А.Н. Арбузова («Иркутская история»). Жанровая специфика 

драматургических произведений А.В. Вампилова («Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты»). Поиски драматургии 1990-х годов (Н. Коляда, М. Арбатова и другие). 

Сценическая жизнь произведений. 

 

Тема № 8. Исторические оценки миссии классической русской литературы.  

Меняющийся человек ХХ века под прессом трагических общественных потрясений, 

реагирующий на угрозу апокалипсиса как предмет междисциплинарной полемики столетия. 

«Дневник Сатаны» Л. Андреева о врожденной порочности человека. «Крестовые сестры» А. 

Ремизова, герой Бурков: «Все проклятие вовсе не в том, что человек человеку зверь да еще 

бешеный, а в том, что человек человеку бревно». Статья Вяч. Иванова «Кручи. О кризисе 

гуманизма. К морфологии современной культуры и психологии современности». Роль 

императива Августина Блаженного «Превзойди самого себя». Д.С. Мережковский и его 

работа «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»: 

глубочайший упадок, достигший теперь крайнего «варварства и одичания, – дальше идти 

некуда». Ощущение одиночества литературой ХХ века. В.В. Розанов: Россию «убила 6 

литература». «Окаянные дни» И.А. Бунина. «Когда я вспоминаю о красоте нашей истории до 

проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния. В русской 

литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы». А. 

Блок и его негативные оценки программы акмеистов в статье «Без божества, без вдохновенья» 

(Цех акмеистов)». Е. Замятин: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее – ее 

прошлое». М. Горький о русской литературе как «самой пессимистической литературе 

Европы». И. Солоневич, В. Шаламов, А. Солженицын, деятели современной русской 

литературы (Л. Аннинский, Ал. Михайлов, В. Розов и другие) и их резкие оценки русской 

литературы. Парадокс культурной ситуации ХХ столетия: одновременное звучание резких 

оценок классической русской литературы и рожденных литературных шедевров, 

восхищавших мир высокой художественностью и заботой о душевной гармонии человека 

(только в ХХ веке: Бунин и Маяковский, Есенин и Шмелев, М. Горький и Цветаева, Платонов 

и Распутин, Шолохов и Пастернак, Ахматова и Шукшин, Булгаков и Зайцев, Л.Андреев и 

Астафьев и другие блистательные имена художников слова). 

 

 

Тема 9. Литература 1980 — 90-х годов 
Литература 1980 — 90-х годов Проза «сорокалетних» (В. Маканин, В. Личутин, С. 

Есин, В. Крупин, Р. Киреев и др.). Использование фольклорно-сказочной поэтики, притчи, 

мифа, легенды, гротеска (А. Ким, Вл. Орлов и др.). Полемика вокруг прозы этого поколения 

(статьи И. Дедкова, В. Гусева, В. Бондаренко и др.). Экологические и нравственные проблемы 

в творчестве Ч. Айтматова, В. П. Астафьева, С. Залыгина, В. Распутина и других писателей. 

Их участие в борьбе за спасение природы. Усиление публицистического начала в прозе 80-х 

(В. Распутин «Пожар», В. Астафьев «Печальный детектив», Ч. Айтматов «Плаха»). 

Возвращение и публикация «запретных» сочинений М. Горького, А. Платонова, Ф. Сологуба, 

Н. Гумилева, Г. Иванова, Е. Замятина, С. Клычкова, Н. Клюева, О. Мандельштама, Б. 

Пастернака и др. Публикация произведений А. Солженицына. Появление в советской 

периодике и отдельных изданиях произведений литераторов-эмигрантов всех поколений. 

«Концептуальная» поэзия. Поэтические клубы 80 — 90-х годов. Понятие «постмодернизма» в 

контексте изменения сложившихся представлений об истории, характере и содержании 

русской литературы. Персоналии. (Вик. Ерофеев, Евг. Попов, В. Сорокин, В. Курицын, В. 

Пелевин). Манифесты «постмодернизма». Проблема возрождения реализма. «Неореализм» в 

современной русской прозе (М. Тарковский, А. Варламов, О. Павлов). Стилевые и жанровые 

поиски. «Бесконечный тупик» Д. Галковского. Кризисные явления в современной русской 

литературе. Литература на современном этапе. Жанровые модификации, индивидуальная 

поэтика. Постмодернизм в литературе и литературоведении. 
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Тема 10. Литература русского зарубежья второй половины ХХ века 

Общая характеристика периода. Вторая волна эмиграции и ее литература. Особенности 

второй волны, периодика. Журнал «Грани» (Мюнхен, с 1946), альманахи «Опыты» (НьюЙорк, 

1953 — 1958), «Мосты» (Мюнхен, 1958 — 1970), «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1960 — 

1967), «Современник» (Торонто, 1960 — 1980). Идеология и литература. Прозаики второй 

волны: Н. Нароков, Б. Ширяев, С. Максимов, Ю. Марголин, Л. Ржевский и др. Поэты второй 

волны: И. Елагин, О. Анстей, Ю. Трубецкой, Н. Моршен и др. Литература «внутренней 

эмиграции» и проблема «тамиздата» в 1970-е годы. Третья волна эмиграции. Идеологические 

разногласия среди литераторов третьей волны. Диссидентство «левое» и «правое». Новые 

журналы и издательства. Журналы «Континент» (Берлин, Мюнхен, Париж, Москва, с 1974), 

«Время и мы» (ТельАвив, с 1975), «Синтаксис» (Париж, с 1978), «Третья волна» (Монтрегон, 

с 1976), «Эхо» (Париж, с 1978) и др. Издательства «Ардис» (Анн Арбор), «Эрмитаж» 

(Тенафлай), «Антиквариат» (США), «La Presse Libre» (Париж), «Руссика» (Нью-Йорк) и др. 

Прозаики третьей волны: А. Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, В. Войнович, Саша 

Соколов, Э. Лимонов, С. Довлатов, В. Аксенов и др. Поэты третьей волны: И. Бродский, Б. 

Кенжеев, Д. Бобышев, Л. Лосев, Ю. Кублановский, Н. Коржавин и др. Послевоенные 

литературоведение и критика эмиграции: Вл. Марков, Г. Струве, А. Синявский и др. 

Университетская славистика третьей волны — структуралисты и историки литературы: А. 

Жолковский, Л. Флейшман, Р. Тименчик, В. Крейд и др. Современная литературная ситуация. 

Четвертая волна эмиграции. Возвращение эмигрантских журналов в Россию. Слияние двух 

потоков русской литературы. 

 

Тема 11. Русская литература начала XXI века 

Русская литература постсоветской эпохи. Отказ от литературоцентризма. Литературные 

журналы в XXI веке. Литературная критика, ее функции и тенденции. Интернет и литература. 

Современная «сетература». Литературные премии. Проблема разделения элитной, массовой 

литературы и беллеристики. Постмодернизи и неореализм.  Эволюция массовой литературы. 

Творчество современных писателей: А. Иванова,  В. Пелевина, В. Сорокина, И. Бояшова, М. 

Елизарова, Г. Садулаева, З. Прилепина, А. Волоса,О. Славниковой,  

Д. Быкова,  Д. Минаева, А. Геласимова, Э. Веркина, Г. Яхиной, Б. Акунина, Д. Глуховского, С. 

Лукьяненко.  

 

 

Вопросы кандидатского экзамена по научной специальности  

5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации. 

 

1. Основные черты и закономерности развития русской литературы ХХ века как 

целостной литературной эпохи в оценках русских философов, писателей и исследователей 

литературы. Единый философско-литературный контекст ХХ века и его слагаемые. «История 

литературы» и «литературный процесс»: необходимость разграничения понятий как 

реальность историко-литературного развития ХХ века.  

2. Феномен «литературы русского зарубежья» как «русские разрывы» (Н.А.Бердяев) в 

истории национального искусства.  

3. Споры о художественных методах литературы ХХ века. Типы русского реализма в 

литературе ХХ века.  

4. Современные дискуссии о «социалистическом» реализме.  

5. Взаимодействие реализма и модернизма в русской литературе ХХ века как 

литературоведческая проблема. Русский символизм, его особенности и возможности во 

взаимосвязях с реалистическими течениями. Неореализм.  

6. Сложность и противоречивость литературного движения начала ХХ века. 

Критический реализм этого периода - этап в развитии русского реализма. Зарождение нового 

типа реализма. Русский модернизм и его разновидности.  
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7. Периодизация как качественный критерий литературного развития. Проблема 

периодизации истории русской литературы ХХ века.  

8. Особенности развития литературы в годы революции и гражданской войны (1917- 

1921). Альманахи и литературные объединения. Судьба культурного наследия в первые годы 

советской власти. История Пролеткульта. Состояние прозы, поэзии, драматургии. 

Художественные системы. Особенности публицистики первых лет советской власти: Горький, 

Короленко, Замятин.  

9. Характер развития русской литературы 1920-х годов. Многообразие творческих 

поисков и открытий. Проблема героя в литературе этих лет. Литературная борьба 1920-х 

годов. Резолюция ЦК РКП «О политике партии в области художественной литературы». 

Вульгаризация вопросов развития культуры. Проблема «попутнической» литературы. Место 

литературных группировок «Серапионовы братья», РАПП, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Литературный центр конструктивистов». Характеристика их платформ.  

10. Общая характеристика литературного развития 1930-х годов. Многообразие 

творческих почерков. Новые явления в прозе, поэзии, драматургии, критике и публицистике. 

Художественные системы в литературе этих лет. Основные литературные журналы и 7 

дискуссии.  

11. Роль и особенности развития прозы, поэзии, драматургии, публицистики в годы 

Великой Отечественной войны. Проблема гуманизма в литературе этих лет. Вступление в 

литературу нового поколения писателей.  

12. Общая характеристика литературы послевоенного возрождения. Перегибы 

партийного руководства литературой этого периода (постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград»). Основные литературные дискуссии. Новые журналы и альманахи.  

13. Основные тенденции развития литературы 1960-1980-х годов.  

14. Литературный процесс и общественно-политические катаклизмы с конца 1980-х 

годов. Ситуация конца века в художественном сознании.  

15. Дискуссионные вопросы истории русской литературы ХХ века: о художественных 

методах, свободе творчества, роли партии, положительном герое, характере гуманизма, 

периодизации и т. д.  

16. Писатель и общество. Проблема свободы творчества. Статья В.И. Ленина 

«Партийная организация и партийная литература» как документ своей эпохи. Полемика 

В.Брюсова с В.Лениным.  

17. Движение поэзии с конца XIX до конца ХХ веков. Соотношение лирики и эпоса на 

разных этапах.  

18. Русская драматургия ХХ века: тенденции, поиски героя, жанра.  

19. Русский роман ХХ века и его типы.  

20. Развитие современной литературы. Многообразие жанров.  

21. Поэзия и проза А.Белого. «Симфонии» и их влияние на русскую литературу. Роман 

«Петербург» и проза экзистенциалистов и неореалистов.  

22. В.Брюсов как теоретик русского символизма. Тема поэта и поэзии, поиски новых 

стихотворных форм («Me eum esse», Tertia Vigilia», «Urbi et orbi»). Брюсов в полемике 

«западников» и «славянофилов».  

23. В.Хлебников и его роль в развитии русской поэзии ХХ века.  

24. Лирическая поэзия А.Блока: философия и поэтика, эволюция мотивов и тем. 

Публицистика Блока в контексте русской художественно-философской мысли.  

25. А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать», ее философская основа, символика 

образов, своеобразие композиции. Связь поэмы с другими произведениями Блока. Блоковский 

Христос и оценки его в критике.  

26. Поэзия Н.Клюева. «Плач о Сергее Есенине» как поэма-»причитание». Лиро-эпика 

«Погорельщины».  

27. «Обреченные на гибель» С.Сергеева-Ценского в системе творческих поисков и 

общественно-политических настроений писателя периода революционных катаклизмов в 

России.  
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28. Проза М.Горького до 1917 года. Роман «Мать» и его взаимосвязь с произведениями 

«окуровского» цикла. Эволюция темы разрушения личности в творчестве писателя. 8  

29. Общая характеристика творческой и общественной деятельности М.Горького после 

Октября (1917- 1936).  

30. Философия ответственности, правды и свободы, любви и страха в рассказах 

М.Горького 1922-1924 годов: «Карамора», «Отшельник», «Рассказ о герое», «О первой 

любви», «Рассказ о безответной любви», «Сторож», «Анекдот», «Репетиция», «Голубая 

жизнь». «Универсальный» реализм, «неореализм» писателя.  

31. М.Горький. «Дело Артамоновых». Оригинальность художественного решения темы 

судьбы личности в переломную эпоху. Образ Тихона Вялова. Мотив двойничества. 

Композиция романа.  

32. М.Горький. «Жизнь Клима Самгина» - «движущаяся панорама четырех 

предреволюционных десятилетий в истории России». Особенности жанра. Основные темы, 

проблематика, система образов.  

33. Драматургия М.Горького («На дне», «Мещане», «Варвары», «Васса Железнова», 

«Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие»). Драматургическое новаторство писателя. 

Особенности жанра и художественная семантика названий пьес. Многотомное академическое 

издание «Архив Горького».  

34. Творческий путь М.Булгакова. Сатира 1920-х годов. Фантастический сюжет как 

форма отношения писателя к действительности («Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье 

сердце»). Булгаковская энциклопедия Б.В.Соколова (М., 1996).  

35. Мастерство М.Булгакова - романиста («Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»). 

История создания и публикации романов. Трагическое в общей концепции произведений. 

Жанровая природа романов в работах о Булгакове.  

36. «Железный поток» А.Серафимовича и «Чапаев» Д.Фурманова. Особенности жанра.  

37. Русская героическая драма 1920-х годов («Любовь Яровая» К.Тренева, «Разлом» 

Б.Лавренева, «Бронепоезд 14-69» Вс.Иванова). Особенности жанра, его развитие в литературе 

последующих десятилетий («Оптимистическая трагедия» В.Вишневского, «Третья, 

патетическая» Н.Погодина).  

38. С.Есенин. Творческий путь. Подчеркнуто патриотический характер его поэзии. 

Отношения с имажинистами. Противоречия творческих исканий. Художественное 

своеобразие лирики.  

39. Лиро-эпос С.Есенина, разновидности жанра. «Анна Снегина» и «Черный человек». 

Итоговый характер произведений.  

40. Е.И.Замятин. Творческий путь. Повесть Е.Замятина «На куличках». Национальный 

колорит произведения, поэтика характеров и взаимоотношений героев. «Скифство» писателя. 

Проблематичные аспекты современного замятиноведения.  

41. Роман Е.Замятина «Мы» и история его публикации, связь с другими 

произведениями писателя. Личность и цивилизация в романе. Художественное своеобразие, 

особенности жанра произведения. Авторская оценка и оценки критики.  

42. Проза А.Платонова. «Город Градов», «Котлован», «Фро», «Джан», «Возвращение» - 

две линии в творчестве писателя. Их взаимодействие и взаимоотталкивание. Современное 

платоноведение.  

43. Повесть А.Платонова «Впрок». Художественная концепция произведения. 

Композиция. Смысл названия. Оценки повести в критике.  

44. В.Маяковский. Творческий путь. Маяковский и футуризм. Лирика. Тема любви, ее 

эволюция и художественное воплощение. Поэтическое новаторство Маяковского.  

45. Сатира В.Маяковского. Стихотворная сатира. Пьесы «Клоп», «Баня». 

Художественное своеобразие произведений. Рождение нового жанра. Маяковский в новейших 

работах о нем.  

46. Лирический эпос Маяковского в поэмах «Облако в штанах», «Человек», «Владимир 

Ильич Ленин» и «Хорошо!». Особенности композиции. Проблема личности в истории. 

Симфонизм лирико-публицистического и эпического начал.  
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47. Роман А.Фадеева «Разгром» и его место в ряду произведений о Гражданской войне. 

Новаторское решение проблемы героя. «Молодая гвардия» и современная литература о 

молодом человеке в условиях войны.  

48. Поэзия М.Цветаевой. Лирика сборника «Лебединый стан». Особенности поэтики. 

«Фольклорные» поэмы «Царь-девица», «Егорушка», «Молодец», «Переулочки». 

49.«Педагогическая поэма»А.Макаренко и «Как закалялась сталь» Н.Островского. Тема 

воспитания. Смысл названий произведений.  

50. Эволюция и многообразие творчества А.Толстого. Становление поэзии и прозы 

писателя. Место рассказа «Русский характер». Научно-фантастическая тема в творчестве 

А.Толстого («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина») и русская литературная фантастика.  

51. Трилогия А.Толстого «Хождение по мукам» в ряду произведений о человеке и 

народе в переломные исторические периоды. Особенности жанра. Роман А.Толстого «Петр 

Первый» и его роль в развитии русского исторического романа. Национальная тема в 

произведении.  

52. А.И.Куприн. Повесть «Молох» и ее место в истории русской литературы ХХ века. 

Многозначность символики повести «Поединок». Тема русского офицера в литературе. Проза 

Куприна о любви.  

53. Творческий путь Б.Зайцева. Рассказ «Алексей, Божий человек». Тема любви, 

особенности в ее художественном выражении. Образы Алексея, Евлалии и Хариакиса.  

54. Поэзия И.А.Бунина. Обращенность к «вечным» философским и нравственным 

категориям («Листопад»). Связь поэзии Бунина с его прозой. Проблемы личности в прозе 

Бунина и ее художественное воплощение («Деревня», «Господин из Сан-Франциско»).  

55. «Жизнь Арсеньева» И.Бунина. Композиционно-смысловая роль пятой книги. 

Дискуссии вокруг финала романа. Рассказ И.Бунина «Чистый понедельник» как «иносказание 

о России» (Л.Долгополов).  

56. Власть разума и инстинкта в прозе и драматургии Л.Н.Андреева («Петька на даче», 

«Жили-были», «Бездна», «Красный смех», «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот», 

«Рассказ о семи повешенных» и др.). «Дневник Сатаны» в контексте творчества писателя.  

57. Особенности композиции повести И.Шмелева «Лето Господне»,  

58. М.Шолохов. Общая характеристика творчества писателя. Мастерство Шолохова - 

рассказчика и новеллиста. «Донские рассказы». «Наука ненависти» - программное 

произведение русской литературы XX века о войне. «Судьба человека» как творческая 

программа писателя.  

59. Роман М.Шолохова «Тихий Дон» - художественная эпопея о жизни человека XX 

столетия. Семья Мелеховых в структуре произведения. Темы, расстановка героев, полемика 

вокруг романа. Трагедия Григория Мелехова и финал романа. Судьба рукописи произведения.  

60. Роман М.Шолохова «Поднятая целина». Творческая история произведения. 

Концепция народа, общества, личности. Отражение трагических противоречий периода 

коллективизации в структуре романа.  

61. Проза М.Пришвина. Философский роман «Кащеева цепь». Мифологические и 

сказочные мотивы в структуре произведения.  

62. А.Ахматова. Характеристика творческого пути. Родина и любовь в ее поэзии. 

Особенности творческого почерка.  

63.Творческий путь Б.Пастернака. Лирика «Второго рождения». Особенности 

лирического героя. Метафоричность поэтики. Лиро-эпос «Девятьсот пятого года», 

«Лейтенанта Шмидта», «Спекторского».  

64. Творческий путь Л.Леонова. Своеобразие его ранней прозы. Место в ней сказа, 

сказки, легенды («Барсуки», «Бурыга», «Туатамур», «Конец мелкого человека», 

«Петушихинский пролом»).  

65. Мастерство Леонова-романиста. «Русский лес». Философский смысл сцен у 

родника. Образ Грацианского как художественное обобщение деструктивного начала в 

нравственной философии романа. Общая характеристика «Пирамиды».  
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66. Творческая биография А.Твардовского. Особенности лирики. «Страна Муравия». 

Связь с литературными традициями. Обращенность к народной жизни поэм А.Твардовского 

«За далью - даль» и «По праву памяти». Трагический колорит произведений. Твардовский - 

редактор «Нового мира».  

67. Поэма А.Твардовского «Василий Теркин». Эпический образ современника. Смысл 

подзаголовка «Книга про бойца». Поэма А.Твардовского «Дом у дороги». Новаторский 

характер поэмы. Лирическое и эпическое в произведении.  

68. Лирика В.В. Набокова. Русская проза В.Набокова. Художественное своеобразие 

романов «Машенька», «Дар», «Приглашение на казнь».  

69. Великая Отечественная война в современной прозе и ее эволюция (произведения 

К.Симонова, К.Воробьева, Г.Бакланова, Ю.Бондарева, В.Распутина, В.Астафьева, 

В.Кондратьева и других писателей). 70.Русская «деревенская» проза и ее представители. Тема 

памяти и вины (Ф.Абрамов, В.Шукшин, В.Распутин, В.Белов, Б.Можаев). 71.Проза 

«сорокалетних»: В.Маканин и А.Ким. Поиски героя и жанра.  

72. А.И.Солженицын. От ранних рассказов «Матренин двор» и «Один день Ивана 

Денисовича» к эпическим повествованиям «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо». 

Публицистика писателя 1990-х годов.  

73. Литература русского зарубежья в контексте истории русской литературы ХХ века. 

Особенности и условия ее существования. Проблема периодизации литературы русского 

зарубежья. Три «волны» литературной эмиграции.  

74. Литературные центры русской эмиграции. Русский Константинополь. Русский 

Берлин. Русский Париж. Русская Прага. Русский Харбин. Старшее и младшее поколения 

писателей-эмигрантов.  

75. «Жизнь Арсеньева» И.Бунина. Тема преодоления одиночества. Своеобразие финала 

романа. «Митина любовь» И.Бунина в контексте творчества писателя. «Темные аллеи» 

И.Бунина. Трагическое и жизнеутверждающее в поэтике произведения.  

76. Символика «Солнца мертвых» И.Шмелева и контекст русской литературы ХХ века.  

77. «Голубая звезда» Б.Зайцева и «Голубая жизнь» М.Горького.  

78. М.Осоргин. Творческий путь. Роман «Сивцев вражек». Мотив столкновения добра и 

зла.  

79.Поэзия первой «волны» русской эмиграции.  

80.Поэзия второй «волны» эмиграции. Иван Елагин.  

81.Особенности литературы третьей «волны» эмиграции. Журналы и альманахи.  

82.Поэзия И. Бродского. Стихи из сб. «Часть речи». «Разговор с Небожителем». 

83. Творчество В. Аксенова, В. Войновича, В. Гладилина. 

84. Социокультурная ситуация начала XXI века. Литература эпохи Интернет. 

85. Постмодернизм начала XXI века: поэтика и персоналии. 

86. Современный неореализм: поэтика и персоналии.  

86. Современная беллетристика: поэтика и персоналии. 

87. Современная массовая литература: жанры и темы. 

88.  

 

 

Критерии оценки  

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета должен представлять развернутое 

монологическое высказывание, показывающее теоретические знания аспиранта и соискателя, 

и его способность применить их при решении практических задач педагогической 

деятельности. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, продемонстрировавший глубокое знание 

теоретического содержания общепрофессиональных дисциплин, умение творчески решать 

предложенные практические задания, способность четко и аргументировано отвечать на 

дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется за ответ, продемонстрировавший знание основного 

содержания общепрофессиональных дисциплин, способность применить имеющиеся знания к 

решению практической задачи при не всегда четких и логичных ответах на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

отсутствие знаний по одному из вопросов экзаменационного билета (при хорошем ответе на 

оставшиеся вопросы, в том числе на дополнительные) или неглубокие знания всех вопросов, а 

также существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

отсутствие знаний основного содержания программы экзамена при ответе на вопросы билета. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

Интернет-ресурсов 

 

Основная литература 

1. История русской литературы первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, Л. 

Д. 11 Громовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 

354 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451315 

2. Кусков, В. В. 2. История русской литературы первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственный редактор 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 351 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451473.История древнерусской литературы: учебник для вузов / 

В. В. Кусков. — 11-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449949 

3. Кормилов, С. И. История русской литературы ХХ века (20-90-е годы): основные 

тенденции: учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 190 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454418 

4. Линков, В. Я. История русской литературы (вторая половина XIX века): учебник 

для вузов / В. Я. Линков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 262 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451525 

5. Минералов, Ю. И. История русской литературы XVIII века: учебник для вузов / Ю. 

И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452175 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452175  

 

Дополнительная литература  
6. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 

Ч. 3. Акмеизм, футуризм и другие: учебник для вузов / А. П. Авраменко [и др.]; 

ответственный редактор М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — М.: Издательство 

Юрайт, 2020. — 224 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453720. 

7. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 

Ч. 1. Реализм: учебник для вузов / А. П. Авраменко [и др.] ; ответственный редактор М. 

В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453153 

8. История русской литературы Серебряного века (1890-е – начало 1920-х годов) в 3 ч. 

Ч. 2. Символизм : учебник для вузов / М. В. Михайлова [и др.]; ответственный редактор 

М. В. Михайлова, Н. М. Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453719 

9. Черняк, М. А. Современная русская литература: учебник для вузов / М. А. Черняк. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455556. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Русский филологический портал: http://www.philology.ru/literature.htm.  

2. Филологический портал «Ruthenia»: www.ruthenia.ru.  

3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

www.feb-web.ru.  

4. Портал «Арзамас»: https://arzamas.academy/  

5. Древнерусская литература: http://old-russian.narod.ru/  

6. Русская виртуальная библиотека: https://rvb.ru/ 7. Эмигрантика 

 http://www.emigrantica.ru/ 
) 
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