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1

. Пояснительная записка

.1. Цель и задачи дисциплины «Введение в поэтику»

Цель дисциплины: несмотря на то что формирование единственной компетенции
предполагается вне профессиональной деятельности, сама дисциплина реализуется
исключительно в профессиональной практике переводчика, который в предварительном
анализе исходного текста должен проанализировать поэтику текста и в случае
безэквивалентной ее передачи найти аналоговые решения использования поэтики

Задачи дисциплины:






ознакомить студентов с понятием «поэтика» и ее разновидностями
определить предметную область теоретической и исторической поэтики
сформировать представление о частных и постмодернистских поэтиках
познакомить студентов с системными образованиями, которые применяются при
анализе текста и в ряде случаев используются как метод исследования
дать представления о поэтиках, которые формировались внутри литературоведческих
школ и становились предметом точечного анализа художественного текста
показать анализ текста художественного произведения с точки зрения различных школ
сформировать представления о поэтике жанра





 рассмотреть онтологическую поэтику и ее взаимосвязь с смысловыми категориями

текста




на частных примерах показать современные направления когнитивной, гендерной,
брутальной и пр. поэтик
рассмотреть вопрос о взаимодействии поэтик внутри одного текста

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами
обучения по дисциплине«Введение в поэтику»

Коды Содержание компетенций Перечень планируемых
компетенции результатов обучения по

дисциплине

ПСК -3.3. способность адаптироваться к новым Знать:
условиям деятельности, теоретически  предметную область
использовать полученные

компетенции
знания,

вне
поэтики

навыки и 


поэтику жанра
профессиональной сферы поэтику направления,

школы, течения
частные поэтики
современные




направления
исследования поэтик



 

Уметь:
 применять знания для

анализа и
интерпретации
языкового материала





определять направление
поэтики
использовать
полученные знания для
определения стратегии
перевода

Владеть:
терминами и понятиями,
связанными с областью
поэтики

1.3. Место дисциплины «Введение в поэтику» в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Введение в поэтику» относится к вариативной части блока дисциплин
учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы комплексные знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Типология и структура
текста», «История литературы стран первого и второго иностранного языка»,
«Современный русский язык», «Введение в древние языки и культуры», «Анализ
художественного текста», «Школа поэтического перевода», а также прохождение
научно-образовательной (выступление с докладом или презентацией на занятии или на
студенческой конференции) и учебной практики (опыт компаративного анализа и
интерпретации исходного и переводного текста).

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки,
необходимые для

 успешного изучения дисциплин, связанных с
литературой, переводом художественных текстов;

мировой художественной




написания курсовых работ и ВКР (выпускной квалификационной работы);
владения современными методами анализа текста, выбора конкретного метода
анализа текста





возможного преподавания филологических дисциплин в средней школе;
дальнейшего обучения в аспирантуре по гуманитарному профилю
написания самостоятельных исследовательских статей



 

2. Структура дисциплины «Введение в поэтику»

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

Виды учебной работы
Формы

текущего
контроля

(в часах)
контактная

№ Раздел успеваемости,
формап/п дисциплины/темы

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

1. Раздел 1. Термин 4 2 2 опрос,
«поэтика». Три обсуждение,

дискуссиянаправления
поэтики
(теоретическая,
описательная,
историческая).
Историческая и
теоретическая
поэтика.
Эйдетическая
(традиционалистска
я) поэтика. Поэтика
художественной
модальности.
Неканонические
поэтики.
Онтологическая
поэтика.
Имманентная
поэтика.
Когнитивная
поэтика и др.
Раздел 2.2. 4 2 2 опрос,
Академические
школы в

обсуждение,
дискуссия

литературоведении.
Малые школы.
Теория литературы,
критика и
литературоведение:



 

разграничение
понятий.
Культурно-
историческая школа
(сер. ХIХ – нач. ХХ
в.): концепция,
представители,
метод
исследования.
Работы А.Н.
Пыпина («Легенды
и апокрифы в
древней русской
письменности»).
Жанр апокрифа.
Поэтика апокрифа.

3. Раздел 3. 4 2 2 опрос,
Мифологическая
школа, ее

обсуждение,
дискуссия

принципы. Критика
мифологической
школы.
Мифологическая
критика ХХ века.
Поэтика мифологии

4. Раздел 4. 4 2 2 опрос,
Миграционная
(компаративистская

обсуждение,
дискуссия

) школа: концепция,
представители,
метод
исследования.
Теория «бродячих
сюжетов». Теория
А.Н. Веселовского
о «встречных
течениях».
Дискуссии по
вопросам
самобытности
русской
словесности.
Поэтика былины,
старинной повести
и сказки.

5. Раздел 5. 4 2 0,25 2 опрос,



 

Психологическая
школа. Лев
Семенович

обсуждение,
дискуссия

Выготский (1896-
1934). «Мышление
и речь» (1934).
Понятие о слове.
Взаимосвязь мысли
и слова.
«Психология
искусства»:
методология Л.Г.
Выготского, его
взгляд на искусство
как прием;
взаимосвязь
искусства и
психоанализа;
поэтика басни,
рассказа и драмы в
аспекте психологии

6. Раздел 6. 4 2
Формальная школа.
ОПОЯЗ. Л.Д.
Троцкий, В.

опрос,
обсуждение,
дискуссия

Жирмунский и
М.М. Бахтин о
формальной школе.
Поэтика в

2 2

формальной школе

7. Раздел 7. 4
М.М. Бахтин (1895-
1975) и его школа.
Теория речевых
актов. Учение о
хронотопе, о
полифонии.
Понятие об
эстетическом
объекте.

опрос,
обсуждение,
дискуссия

2 2

Архитектонические
и композиционные
формы. Новые
подходы к поэтике
Бахтина.

8. Раздел 8. 4 2 2 опрос,



 

Московско-
тартуская

обсуждение,
дискуссия

семиотическая
школа (МТШ).
Подходы к анализу
поэтики

9. Раздел 9. 4 2
Структуралистская
школа и
постструктурализм.
Знаковая природа

опрос,
обсуждение,
дискуссия

2 2

2

слова. Слом
опредставлений

традиционной
поэтике

1

1

0.

1.

Раздел 10. 4

4

2

2

опрос,
обсуждение,
доклады

Обзор поэтик (от
Аристотеля до Ц.
Тодорова)

2

2

Раздел 11.
Поэтика
направления,
течения, школы

опрос,
обсуждение,
доклады

2

2

2

1

1

2.

3.

4

4

2

2

опрос,
обсуждение,
доклады

Раздел 12.
Поэтика жанра

Раздел 13.
Поэтика
художественной
детали

опрос,
обсуждение,
доклады

1

1

4.

5.

Раздел 15.
Поэтика
художественной
модальности

4 2 опрос,
обсуждение,
доклады

2

2 2 16 Ответ на
теоретический
вопрос, защита
исследовательскзачёт с оценкой

ого проекта/
доклад

итого: 22 20 66



 

3. Содержание дисциплины «Введение в поэтику»

№ Наименование
дисциплины

раздела Содержание

Раздел 1. Термин «поэтика». Три Обзорная лекция. Знакомство с ключевыми
1. направления

(теоретическая,
поэтики понятиями курса. Поэтика как отрасль

описательная, филологического знания. Направления поэтики,
историческая). Историческая и их история, становление, предметная область,
теоретическая
Эйдетическая
(традиционалистская)

поэтика. нерешенные вопросы. Современная когнитивная
поэтика степень ее приложимости

поэтика. современным
и к

художественным текстам.
Поэтика художественной Феномен «осколочных»/дробных поэтик и
модальности.
поэтики.

Неканонические правомерность
Онтологическая существования

их академического
освежения»(«поэтика

поэтика. Имманентная поэтика. Жолковского и др.). Онтологическая поэтика как
Когнитивная поэтика и др. интерпретативная модель.

2. Раздел 2.
Академические

Литературоведческие школы и история развития
в поэтики. Взгляд на вопросы художественнойшколы

литературоведении. Малые
литературы,

формы в соответствии с целью исследования.
школы.
критика
разграничение

Теория Игнорирование вопросов поэтики
и литературоведение:

понятий. («подсознательной поэтики» Г. Флобер) в
культурно-исторической школе. Жанр апокрифа,
его атрибуция. Апокриф как синкретический

Культурно-историческая школа
(сер. ХIХ – нач. ХХ в.):
концепция, представители, метод жанр. Классификация апокрифов Пыпина и
исследования. Работы А.Н. современные классификации. Разновидности
Пыпина («Легенды и апокрифы в
древней русской письменности»).

апокрифов. Анализ статьи А.Н. Пыпина
«Легенды и апокрифы в древней русской

Жанр апокрифа. Поэтика письменности».апокрифа.

3. Раздел 3. Вклад мифологической школы в развитие
Мифологическая
принципы.
мифологической

школа, ее поэтики. Романтическая теория мифа Ф.
Шлегеля. Опыты мифотворчества в романтизмеКритика

школы. и символизме. Миф как «отображение
Мифологическая критика ХХ реальностей». Связь мифа и языка. Гипотеза

А.Н. Афанасьева: миф рождается там, где
умирает метафора. Труды по мифологии А.Н.
Афанасьева. Этимологическое и аналогическое
направления развития школы. Миф как
художественный прием и поэтика мифа Е.М.
Мелетинского. Миф как разновидность тропа
(М.Л. Гаспаров). Мифокритические направления
в США (Г. Слокауэр) и Испании (Навахас).

века. Поэтика мифологии



 

4. Миграционная школа: теория бродячих сюжетов,
изучение сказки. Теодор Бенфей В.Г.Раздел 4. и

Миграционная
(компаративистская)

Белинский о сказке и ее «поэтике». Поэтика
школа: Веселовского (основные направления). Частные

концепция, представители, метод вопросы «Исторической поэтики» (1899):
исследования. Теория «бродячих вопросы содержания формы, автономия

А.Н. поэтического стиля от содержания, поэтический
«встречных язык и поэтический стиль, поэтика сюжетов,

Дискуссии по сюжеты и мотивы. Докторская диссертация А.Н.

и
сюжетов». Теория
Веселовского о
течениях».
вопросам самобытности русской Веселовского «Славянские сказания о Соломоне
словесности. Поэтика былины, и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и
старинной повести и сказки.
Раздел 5.

Мерлине» (1872).
5. Психологическая школа и ее взгляд на поэтику.

Психологическая школа. Лев Новая предметная область исследований:
Семенович Выготский (1896- эстопсихология; сновидения, галлюцинации,

неврозы, впечатления внешнего мира, рефлексия
читателя. Работы А. Потебни, Овсянико-
Куликовского, Л.С. Выготского. Анализ статьи
Л.С. Выготского о рассказе И .Бунина «Легкое

1934). «Мышление
(1934). Понятие
Взаимосвязь мысли
Психология

методология Л.Г. Выготского, его

и речь»
слове.
слова.

о
и

« искусства»:

взгляд на искусство как прием; дыхание»: вопрос об уничтожении содержания
взаимосвязь искусства и формой.
психоанализа; поэтика басни,
рассказа и драмы в аспекте
психологии

6. Раздел 6. Формальная школа и ее вклад в изучение
Формальная школа. ОПОЯЗ. Л.Д. поэтики. Внимание к приему (В. Жирмунский, В.
Троцкий, В. Жирмунский и М.М.
Бахтин о формальной школе.
Поэтика в формальной школе

Шкловский, Б. Эйхенбаум). Прием остранения у
формалистов. Разбор статей «Искусство как
прием» (В. Шкловский, 1917), «Как сделана
«Шинель Гоголя» (Б. Эйхенбаум, 1918) и др.
Вклад М.М. Бахтина в развитие поэтики. Работа

Бахтина «Формальный метод
7. Раздел 7.

М.М. Бахтин (1895-1975) и его М.М.
школа. Теория речевых актов.

в
литературоведении. Критическое введение в
социологическую поэтику» (1928). КонцепцияУчение

полифонии.
эстетическом
Архитектонические
композиционные формы. Новые
подходы к поэтике Бахтина.

о хронотопе,
Понятие

о
об полифонизма, понятия

карнавализации (как языка символических форм)
мениппеи. Верхний нижний предел

диалогичности. Новое представление об

хронотопа,объекте.
и

и и

эстетическом объекте: идея нераздельности и
неслиянности формы и содержания.

8. Раздел 8.
Московско-тартуская
семиотическая школа (МТШ).
Подходы к анализу поэтики

МТШ и ее разрыв с структурализмом. Изучение
структур и бинарных оппозиций, взгляд на
художественный текст как на семиотическую
систему. Новое структурное описание
фольклорного сюжета (Е.М. Мелетинский).



 

«Редукционистская
реинтерпретацияапроприируемых традиций» (В.
Живов). Примеры некоторых исследовательских
работ из Лотмановских сборников.

9

1

. Раздел 9.Структуралистская Обзор европейского и русского
школа и постструктурализм.
Знаковая природа слова. Слом специфика
представлений о традиционной вымысел»), понятие структуры и языка, понятие
поэтике

структурализма.Междисциплинарность,
нарратива («повествовательный

«кода», понятие «текста», концепция «смерти
автора» и ее последствия, новая типология
жанров.

0. Раздел 10. Семинар-коллоквиум. Ответы на вопросы по
Обзор поэтик (от Аристотеля до текстам поэтик:
Ц. Тодорова) Аристотель. Arspoetica (335 дон.э.)

Гораций. Наука поэзии, или Послание к Пизонам
(65-68 до н.э.)
Буало Н. Поэтическое искусство (1674)
Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и
поэзии (1766)
Лессинг. Гамбургская драматургия (1767)
Шерер Вильгельм. Поэтика (1888)
Гердер И.Г. Критические леса, или
Размышления, касающиеся науки о прекрасном
и искусства, по данным новейших исследований.
// Гердер И.Г. Избр. соч. - М.-Л., 1959. –

С. 157-178.

Поэтика. Сборник статей. О. Брик, Е. Поливанов,
В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Л.
Якубинский. – Пг., 1919. 168 с.

Бем Альфред. Поэтика. – П., 1919

1

1

1. Раздел 11. Семинар. Доклады студентов по выбранным
Поэтика направления, течения, темам. Обсуждения докладов
школы

2. Раздел 12.
Поэтика жанра

Семинар. Доклады студентов по истории и
поэтике отдельно взятого жанра (элегия,
баллада, сонет и пр). Обсуждение докладов.
Семинар. Доклады студентов по заранее
предложенной тематике. Обсуждение докладов.
Семинар. Доклады студентов по заранее

1

1

3. Раздел 13.
Поэтика художественной детали

4. Раздел 15.
Поэтика
модальности

5. Зачет

художественной предложенной тематике. Обсуждение докладов.

1 Ответ на вопрос (см. список вопросов)

4. Образовательные технологии



 

Виды№ Наименование учебных
занятий
3

Образовательные технологиип/п раздела

1 2 4
Все разделы Все виды

учебных
занятий

Развернутая беседа с обсуждением текста,
межличностная коммуникация: групповая
дискуссия, диспут

Использование компьютерной техники: показ
текста, фрагментов текста, некоторых схем
анализа на экране
(при наличии компьютерной аудитории)

Использование раздаточных материалов
(текстов для анализа)

Консультирование и проверка домашних
заданий посредством электронной почты



 

5

5

. Оценка планируемых результатов обучения

.1. Система оценивания

Форма контроля Макс. количество баллов
За одну
работу

Всего

Текущий контроль:
-
-
-
-

опрос 5 баллов
5 баллов
10 баллов

30 баллов
10 баллов
10 баллов

участие в дискуссии на семинаре
ответ на теоретический вопрос
ответ на теоретический вопрос 10 баллов 10 баллов

20 балловПромежуточная аттестация
- ответ на вопрос 20 баллов
- доклад на семинаре
Итого за семестр (дисциплину) 100 баллов
зачёт/зачёт с оценкой/экзамен

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов
(EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная Шкала
ECTS
A

Традиционная шкалашкала
9
8
6
5
5
2
0

5 – 100
3 – 94
8 – 82
6 – 67
0 – 55
0 – 49
– 19

отлично
B

хорошо зачтено C
D

удовлетворительно
E
FX
F

неудовлетворительно не зачтено



 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/
Шкала

Оценка по
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по
дисциплине

ECTS
1
A,B
00-83/ «отлично»/

«зачтено
Выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил теоретический и практический

(отлично)»/ материал, может продемонстрировать это на занятиях и
в ходе промежуточной аттестации.«зачтено»
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с
практикой, справляется с решением задач
профессиональной направленности высокого уровня
сложности,
решения.
Свободно

правильно обосновывает принятые

ориентируется в учебной и
профессиональной литературе.

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с
учётом результатов текущей
аттестации.

и промежуточной

дисциплиной,Компетенции, закреплённые за
сформированы на уровне – «высокий».
Выставляется обучающемуся, если
теоретический и практический материал, грамотно и по
существу излагает его на занятиях и в ходе
промежуточной аттестации, не допуская существенных
неточностей.

8
C
2-68/ «хорошо»/

«зачтено
(хорошо)»/

он знает

«зачтено»

Обучающийся правильно применяет теоретические
положения при решении практических задач
профессиональной направленности разного уровня
сложности, владеет необходимыми для этого навыками
и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с
учётом результатов текущей
аттестации.

и промежуточной

дисциплиной,Компетенции, закреплённые за
сформированы на уровне – «хороший».

6
D,E
7-50/ «удовлетвори-

тельно»/
Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом
уровне теоретический и практический материал,
допускает отдельные ошибки при его изложении на
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

«зачтено
(удовлетвори-
тельно)»/ Обучающийся испытывает определённые затруднения

в применении теоретических положений при решении«зачтено»



 

Баллы/
Шкала
ECTS

Оценка по
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по
дисциплине

практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, владеет
необходимыми для этого базовыми навыками и
приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с
учётом результатов текущей
аттестации.

и промежуточной

Компетенции, закреплённые за дисциплиной,
сформированы на уровне – «достаточный».

«неудовлетворите Выставляется обучающемуся, если он не знает на49-0/
F,FX льно»/ базовом уровне теоретический и практический

не зачтено материал, допускает грубые ошибки при его
изложении на занятиях и в ходе промежуточной
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в
применении теоретических положений при решении
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, не владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с
учётом результатов текущей
аттестации.

и промежуточной

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые
за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Анализ художественного
текста»

Вопросы к зачету

1. Предмет поэтики. Традиционные поэтики. Теоретическая поэтика. Историческая
поэтика.

2
3
4
5
6
7

. «Неканонические» поэтики ХХ века

. Поэтика художественной модальности.

. Поэтика направления, течения, школы (по выбору)

. Статья В.М. Жирмунского «Задачи поэтики» (1919-1919).

. Имманентная поэтика М.Л. Гаспарова и область ее применения

. «Поэтика выразительности» А.К. Жолковского.



 

8
9
. Поэтика Аристотеля и ее вклад в искусство поэзии.
. Поэтика Горация, Буало, Лессинга, В. Шерера, И.Г. Гердера, Ц. Тодорова (по

выбору)
1
1
1

0. Когнитивная поэтика и область ее применения
1. Сравнительная поэтика и область ее применения
2. Культурно-историческая школа: концепции, представители, метод исследования,

предмет поэтики.
1

1

1

1

1

3. Мифологическая школа: концепции, представители, метод исследования. Пути
развития мифологической школы.

4. Миграционная (компаративистская) школа: концепции, представители, метод
исследования, предмет поэтики

5. Психологическая школа: концепции, представители, метод исследования, предмет
поэтики

6. Формальная школа: концепции, представители, метод исследования, предмет
поэтики

7. М.М. Бахтин (1895-1975) и его школа. Концепты М.М. Бахтина. Теория речевых
актов (диалог). Учение о хронотопе и полифонии. Понятие об эстетическом
объекте.

1

1

8. Московско-Тартуская семиотическая школа (МТШ): концепции, представители,
метод исследования, предмет поэтики

9. Русский и европейский структурализм: концепции, представители, метод
исследования, предмет поэтики

2
2
0. Поэтика жанра (по выбору)
1. Поэтика художественной детали (по выбору)

Оценка самостоятельного исследовательского проекта/ доклада (20 баллов)

Темы докладов:
-
-
-
-

по школам
по поэтикам
по поэтике направления
по частным аспектам поэтики

6

6

. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

.1. Список источников и литературы

Источники
Аристотель. Arspoetica (335 дон.э.)
Гораций. Наука поэзии, или Послание к Пизонам (65-68 до н.э.)
Буало Н. Поэтическое искусство (1674)
Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии (1766)
Лессинг. Гамбургская драматургия (1767)
Шерер Вильгельм. Поэтика (1888)
Гердер И.Г. Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о прекрасном и
искусства, по данным новейших исследований. // Гердер И.Г. Избр. соч. - М.-Л., 1959. –

С. 157-178.



 

Поэтика. Сборник статей. О. Брик, Е. Поливанов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Л.
Якубинский. – Пг., 1919. 168 с.

Бем Альфред. Поэтика. – П., 1919

Тодоров Цветан. Поэтика.
Археопоэтика (Ежи Фарино)
Биопоэтика (Достоевский)
Поэтика запаха (Рогачева Н.А., Екатеринбург)
Поэтика телесности (Кельметр Эльвира Викт., Екатеринбург)
Поэтика выразительности (А.К. Жолковский)
Психопоэтика
Психоаналитическая поэтика
Онтологическая поэтика (Л.К. Карасев)
Когнитивная поэтика (в обзоре А. Ахапкина)
Семантическая поэтика (Мандельштама)
Структурная поэтика (Ю. Лотман)
Имманентная поэтика (М.Л. Гаспаров)
Поэтика брутальности (авангард, постмодернизм)

ЛИТЕРАТУРА

Академические школы в русском литературоведении. – М.: Наука, 1975

Ахапкин Д. Когнитивный подход в современных исследованиях художественных текстов.
// НЛО, 2012, № 114 (обзорная статья)

Бедзир Н.П. Лекции по методологии литературоведческих исследований (Интернет)

Гаспаров М.Л. «Снова тучи надо мною…». Методика анализа. // Гаспаров М.Л. О русской
поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. – СПб., 2001. С. 11-26.

Жолковский А.К. Новая и новейшая русская поэзия. – М., 2009 (Поэтика
выразительности)

Жирмунский В.М. Вопросы теории литературы. – Л., 1928.

Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. Курс лекций. / Под ред. З.И.
Плавскина, В.В. Жирмунской. – СПб., 1996

Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977.

Жирмунский В.М. Задачи поэтики (1919-1923). // Жирмунский В.М. Теория литературы.
Поэтика. Стилистика. - Л., 1977. - С. 15-55

Исупов К. Имманентная поэтика и поэтология имманентности. // Вопросы литературы,
2010. Январь-февраль, 2010. С. 212-226

Карасев Л.В. Онтологический взгляд на русскую литературу. – М., 1995
Карасев Л.В. Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики. – М., 2009.



 

Карасев Л.В. Онтологическая поэтика (краткий очерк). // Эстетика: Вчера. Сегодня.
Всегда. Вып. 1. – М.: ИФ РАН, 2005

Когнитивная поэтика: цели, достижения и лакуны. Сборник.

Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность : учебник для
вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08849-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452178 (дата обращения:
4.00.2020).0

Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов /
В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общей редакцией
В. П. Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07660-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449979 (дата обращения: 04.00.2020).

Потебня, А. А. Поэтика. Избранные работы / А. А. Потебня. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07145-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455657 (дата обращения:
04.04.2020).

Сакулин П.Н. К вопросу о построении поэтики. – М., 1923

Турбин В.Н. Поэтика романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – М., 1996

Уракова А.П. Поэтика тела в рассказах ЭгараАлланаПо. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. 252 с.
(О. Половинкина. Рецензия. // Вопросы литературы, 2012. Вып. 1. С. 494-497

Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. – М., 1995

Справочные издания

Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. Энциклопедический
путеводитель. – М.: Изд. Кулагиной – Intrada, 2010. 512 с.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001

Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. – М., 2008

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США):
концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1996

Теория литературы. В двух томах. /Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. –
М., 2010

Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999

Культурно-историческая школа

Ключевский В.О. Евгений Онегин и его предки (1887).



 

Коган П.П. Белинский и его время. – Пг., 1911

Культурно-историческая школа. // Литературная энциклопедия терминов и понятий…

Пыпин А.Н. Легенды и апокрифы в древней русской письменности. // Вестник Европы,
1894, Март.

История русской литературы. В 4 т. (1911-1913).
История русской этнографии. В 4 т. (1890-1892).
История славянских литератур (1879)
«Характеристика народных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» (1873)
Масонство в России: ХVIII – первая четверть ХIХ века (Пг., 1916)
Религиозные движения при Александре I (Пг., 1916)
«Белинский: его жизнь и переписка» (1876)
Исследования о Грибоедове и Некрасове.

Тихонравов Н.С. О немецких народных преданиях в связи с историею (1853).

Шахов А.А. Гете и его время. - СПб., 1903
Шахов А.А. Вольтер и его время». - СПб., 1907

Мифологическая школа

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу (1865-1869).
«
«
«

Дедушка домовой».
Ведун и ведьма» (1851)
Языческие предания об острове Буяне» (1858) – натурмифологическая система

славянского мировоззрения
«Зооморфические божества у славян» («Отечественные записки», 1852, № 1-3)
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Живова, И. Каоинина, С. Зенкина, СанныТурома, Л. Кациса). // НЛО, 2009. - № 98

Почепцов Г.Г. История русской семиотики.

Семиотика. Антология. / Сост. Ю.С. Степанов. – М., 2001

Тодоров Цв. Семиотика литературы. / Пер. с фр. Г.К. Косикова. // Семиотика. – М., 1983.

Тороп П. Тартуская школа как школа. // Лотмановский сборник. – Вып. 1. – М., 1995. –
С. 223-239

Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М., 1994

ЯкобсонР. Grammar Poetry and Poetry of Grammar. // Семиотика. Антология. – М., 2001.

Waldstein Maxim. Soviet Empire of Signs: a History of the Tartu School of Semiotics. – VDM
Verlag, 2008

Русский и европейский структурализм
Барт Р. Смерть автора.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. - Пер. с фр. сост.,
общ.ред. и вст.ст. Косикова Г.К.- М., 1989. 616 с.

Барт Р. Мифологии. - М., 1996

Дискуссия о структурализме. // Вопросы литературы, 1965, № 6. 1967 № 1, 10.

Жолковский А.К. Новая и новейшая русская поэзия. – М., 2009

Ильин И.П. Структурализм. – Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.:
НПК «Интелвак», 2001. – С. 1042-10

Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике (1962-1964).

Маньковская Н.Б. Структурный психоанализ Жака Лакана. // История философии: Запад-
Россия-Восток. Книга четвертая. – М., 1999. – С. 302-309

Мотрошилова Н.В. Клод Леви-Стросс. // История философии: Запад-Россия-Восток.
Книга четвертая. – М., 1999. – С. 298-301

Мотрошилова Н.В. Жак Деррида. // История философии: Запад-Россия-Восток.
Книга четвертая. – М., 1999. – С. 327-338



 

Мотрошилова Н.В. Французский постмодернизм. // История философии: Запад-Россия-
Восток. Книга четвертая. – М., 1999. – С. 339-349

Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. – М., 1996

Палиевский П. О структурализме в литературоведении. // Знамя, 1963, № 12.

Поселягин Ник. Вл. Формирование российского структурализма и рецепция идей
Тартуско-Московской семиотической школы в 1900-2000-е г. – М., (МГУ), 2010

(Кандидатская диссертация)

Поселягин Ник. Вл. Ранний российский структурализм: «долотмановский период». //
НЛО. 2011. - № 109

Седакова О.А. «Вечные сны, как образчики крови…» О Юрии Михайловиче Лотмане и
структурной школе в контексте культуры 70-х годов. // Лотмановский сборник. –

Вып. 1. – М., 1995. – С. 260-265

Соболев Д. Лотман и структурализм: опыт невозвращения. // Вопросы литературы, 2008. –
Май-июнь. С. 5-51

Структурализм: за и против. Сборник статей. / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. –
М.: Прогресс, 1975

Структурализм. // Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический
справочник. – М.: Интрада, 1996.

Сэв Л. О структурализме. //Проблема мира и социализма, 1971, № 5, 6.

Тодоров Цв. Семиотика литературы. // Семиотика. – М., 1983. – С. 350-354.

Фарино Ежи. К проблеме кода лирики Пастернака. // RussianLiterature. 1978. VI-1.

ФариноЕжи. КодАхматовой. // Russian Literature.1975. № 7-8. С. 83-103



 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Часть работ из рекомендуемого списка представлена в Интернете, основная часть из
актуального списка есть в библиотеке РГГУ

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД)и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.)

1. Перечень ПО

№п Наименование ПО Производитель Способ
/п распространения

(лицензионное
свободно

или

распространяемое)
лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободнораспространяе
мое

1
2
3
4

Adobe Master Collection CS4
Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro

Adobe
Microsoft
Microsoft
AutodeskAutoCAD 2010 Student

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободнораспространяе
мое

6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1

SPSS Statisctics 22
Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8
Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security
Microsoft Office 2016
Visual Studio 2019

IBM
Microsoft
IBM
Microsoft
ООО «Базальт СПО лицензионное
Microsoft
Microsoft
Kaspersky
Microsoft
Microsoft
Adobe

лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное

0
1
2
3
4
5
6

лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионноеAdobe Creative Cloud

2. Перечень БД и ИСС
Наименование№п

/п
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках

национальной подписки в 2019 г.
WebofScience
Scopus

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2019 г.

ЖурналыCambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis

3 Профессиональные полнотекстовые БД



 

JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
Электронная библиотека Grebennikon.ru

Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,

4

Гарант

-
-
-
-

компьютерная аудитория, лицензионное программное обеспечение
необходимость экрана
наличие доски
академические аудитории, мотивирующие студентов к занятиям

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
-

-
-

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
-
-

письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

-

для глухих и слабослышащих:
лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-
-

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно

проведение в форме тестирования.
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением;
экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся

устанавливается учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

-

-

с
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.



 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается
использованием дистанционных образовательных технологий.

с

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
-
-
-

в печатной форме увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа;
в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
-

-

в форме электронного документа.
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;
-
-

в форме электронного документа;
в форме аудиофайла.
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения:

 для слепых и слабовидящих:
-
-
-

устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
дисплеем Брайля PAC Mate 20;
принтером Брайля EmBrailleViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и

слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

-
-

9
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. Методические материалы

.1. Планы семинарских занятий(см. п. 3.Содержание дисциплины «Анализ
художественного текста»)

Пример     описания     семинарского     занятия  :

Поэтика жанра.Жанр элегии.

Вопросы:
1. Что означает слово «элегия» в переводе с греческого? Как она возникла и

исполнялась? Как это соотносится с содержательной стороной жанра?
. Как раньше (в доромантический период) определяли элегию?
. Каково содержание Элегии у Тибулла, Проперция и Овидия?
. Что изменилось в предромантический и романтический период?
. Что представляли собой первые элегии в России (В. Тредиаковский, А.

Сумароков)?

2
3
4
5

6

7

. В чем своеобразие элегии В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, К.Н. Батюшкова и Е.А.
Баратынского?

. Назовите основные мотивы элегии



 

8
9
. Что отличало элегию во второй половине ХIХ века?
. Как трансформировалась элегия? Что стоит за понятиями элегические настроения

элегические тона, элегический модус художественности,элегический катарсис,
элегическая красота , элегический хронотоп, элегическая тема

Литература

Гаспаров М.Л. Элегия. // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001.
С. 1228-1229

Теория литературы. В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. – М., 2010. С. 239-442
Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра: Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. –

М., 1973
Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999. С. 294-319

9

9

.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

.3. Иные материалы

Наличие конспектов
Наличие самостоятельно составленной библиографии



 

Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Введение в поэтику» реализуется на историко-филологическом факультете
Института филологии и истории кафедрой теории и практики перевода в четвертом
семестре.

Цель дисциплины: несмотря на то что формирование единственной компетенции
предполагается вне профессиональной деятельности, сама дисциплина реализуется
исключительно в профессиональной практике переводчика, который в предварительном
анализе исходного текста должен проанализировать поэтику текста и в случае
безэквивалентной ее передачи найти аналоговые решения использования поэтики

Задачи дисциплины:






ознакомить студентов с понятием «поэтика» и ее разновидностями
определить предметную область теоретической и исторической поэтики
сформировать представление о частных и постмодернистских поэтиках
познакомить студентов с системными образованиями, которые применяются при
анализе текста и в ряде случаев используются как метод исследования
дать представления о поэтиках, которые формировались внутри литературоведческих
школ и становились предметом точечного анализа художественного текста
показать анализ текста художественного произведения с точки зрения различных школ
сформировать представления о поэтике жанра





 рассмотреть онтологическую поэтику и ее взаимосвязь с смысловыми категориями

текста




на частных примерах показать современные направления когнитивной, гендерной,
брутальной и пр. поэтик
рассмотреть вопрос о взаимодействии поэтик внутри одного текста

Дисциплина «Введение в поэтику» направлена на формирование компетенции:

ПСК -3.3.: способность адаптироваться к новым условиям деятельности, теоретически
использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной сферы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:







предметную область поэтики
поэтику жанра
поэтику направления, школы, течения
частные поэтики
современные направления исследования поэтик

уметь:
 применять знания для анализа и интерпретации языкового материала



 




определять направление поэтики
использовать полученные знания для определения стратегии перевода

владеть:

 терминами и понятиями, связанными с областью поэтики

По дисциплине «Введение в поэтику» предусмотрена промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
1) текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами домашних

заданий (чтения соответствующих разделов художественной, учебно-справочной
литературы, научных статей
2
4
5

) оценка ответа на семинарских занятиях
) оценка доклада по выбранной теме
) ответ на теоретические вопросы на зачете

Общая трудоемкость усвоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программа дисциплины включает контактные /семинарские занятия (42 часа),
самостоятельную работу студентов (66 часов). Самостоятельная работа студентов
предусматривает подготовку к семинарским занятиям, чтение и конспектирование
основной и дополнительной литературы по предмету, выполнение домашних заданий,
подготовку к докладу и аттестации.



 

Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Обновлена основная и дополнительная литература
Приложение №1
Обновлена основная и дополнительная литература
Приложение №2
Обновлена основная и дополнительная литература
Приложение №3

Дата №
протокола

61
2
3
4
5
6
7

21.06.2017

20.06.2018

22.06.2019

26.06.2020

6

6

6Обновлены структура дисциплины, образовательные
технологии, основная и дополнительная литература
Приложение №48



 

Приложение к листу изменений №1

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО

Наименование ПО
Таблица 1

Производитель Способ распространения
(лицензионное или

№п
/п

свободно
распространяемое)

1 Adobe Master Collection CS4
Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro

Adobe лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободно

2
3
5

Microsoft
Microsoft
GraphisoftArchicad 19 Rus Student

распространяемое
лицензионное

ООО «Базальт лицензионное
СПО

9
1

Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8

Microsoft
0

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины

2. Перечень БД и ИСС
Таблица 2

№п/п Наименование
Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2017 г.

Web of Science
Scopus

Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2017 г.

Журналы Oxford University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis

Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам

Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант



 

Приложение к листу изменений №2

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Наименование ПО
Таблица 1

Производитель Способ распространения
(лицензионное или

№п
/п

свободно
распространяемое)

1 Adobe Master Collection CS4
Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro

Adobe лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободно

2
3
5

Microsoft
Microsoft
GraphisoftArchicad 21 Rus Student

распространяемое
лицензионное

ООО «Базальт лицензионное
СПО

9
1

Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8

Microsoft
0

1
1
1

1
2
3

Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security

Microsoft
Microsoft
Kaspersky

лицензионное
лицензионное
лицензионное

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины

. Перечень БД и ИСС

п/п

2
Таблица 2

№ Наименование
Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2018 г.

Web of Science
Scopus

Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2018 г.

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
Электронные издания издательства Springer

Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам

Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант



 

Приложение к листу изменений №3

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2019 г.)

1. Перечень ПО

Наименование ПО
Таблица 1

Производитель Способ распространения
(лицензионное или

№п
/п

свободно
распространяемое)

1 Adobe Master Collection CS4
Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro

Adobe лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободно

2
3
5

Microsoft
Microsoft
GraphisoftArchicad 21 Rus Student

распространяемое
лицензионное

ООО «Базальт лицензионное
СПО

9
1

Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8

Microsoft
0

1
1
1

1
2
3

Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security

Microsoft
Microsoft
Kaspersky

лицензионное
лицензионное
лицензионное

2. Перечень БД и ИСС
Таблица 2

№п/п Наименование
Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках
национальной подписки в 2018 г.

Web of Science
Scopus

Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2018 г.

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis
Электронные издания издательства Springer

Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам

Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант



 

Приложение к листу изменений №4

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 )

Структура дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 72 ч.

Виды учебной работы
Формы

текущего
контроля

(в часах)
контактная

№ Раздел успеваемости,
формап/п дисциплины/темы

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

1. Раздел 1. Термин 4 2 2 опрос,
«поэтика». Три обсуждение,

дискуссиянаправления
поэтики
(теоретическая,
описательная,
историческая).
Историческая и
теоретическая
поэтика.
Эйдетическая
(традиционалистска
я) поэтика. Поэтика
художественной
модальности.
Неканонические
поэтики.
Онтологическая
поэтика.
Имманентная
поэтика.
Когнитивная
поэтика и др.
Раздел 2.2. 4 2 2 опрос,
Академические
школы в

обсуждение,
дискуссия

литературоведении.
Малые школы.
Теория литературы,



 

критика и
литературоведение:
разграничение
понятий.
Культурно-
историческая школа
(сер. ХIХ – нач. ХХ
в.): концепция,
представители,
метод
исследования.
Работы А.Н.
Пыпина («Легенды
и апокрифы в
древней русской
письменности»).
Жанр апокрифа.
Поэтика апокрифа.

3. Раздел 3. 4 2 2 опрос,
Мифологическая
школа, ее

обсуждение,
дискуссия

принципы. Критика
мифологической
школы.
Мифологическая
критика ХХ века.
Поэтика мифологии

4. Раздел 4. 4 2 2 опрос,
Миграционная
(компаративистская

обсуждение,
дискуссия

) школа: концепция,
представители,
метод
исследования.
Теория «бродячих
сюжетов». Теория
А.Н. Веселовского
о «встречных
течениях».
Дискуссии по
вопросам
самобытности
русской
словесности.
Поэтика былины,
старинной повести



 

и сказки.
5. Раздел 5. 4 0,25

Психологическая
школа. Лев
Семенович
Выготский (1896-
1934). «Мышление
и речь» (1934).
Понятие о слове.
Взаимосвязь мысли
и слова.
«Психология опрос,

обсуждение,
дискуссия

искусства»: 2 2методология Л.Г.
Выготского, его
взгляд на искусство
как прием;
взаимосвязь
искусства и
психоанализа;
поэтика басни,
рассказа и драмы в
аспекте психологии

6. Раздел 6. 4 2
Формальная школа.
ОПОЯЗ. Л.Д.
Троцкий, В.

опрос,
обсуждение,
дискуссия

Жирмунский и
М.М. Бахтин о
формальной школе.
Поэтика в

2 2

формальной школе

7. Раздел 7. 4
М.М. Бахтин (1895-
1975) и его школа.
Теория речевых
актов. Учение о
хронотопе, о
полифонии.
Понятие об

опрос,
обсуждение,
дискуссия

2 2
эстетическом
объекте.
Архитектонические
и композиционные
формы. Новые
подходы к поэтике
Бахтина.



 

8

9

.

.

Раздел 8.
Московско-
тартуская
семиотическая
школа (МТШ).
Подходы к анализу
поэтики

4

опрос,
обсуждение,
дискуссия

2 2

Раздел 9. 4 2
Структуралистская
школа и
постструктурализм.
Знаковая природа

опрос,
обсуждение,
дискуссия

2 2

2

слова. Слом
опредставлений

традиционной
поэтике

1

1

0.

1.

Раздел 10. 4

4

2

2

опрос,
обсуждение,
доклады

Обзор поэтик (от
Аристотеля до Ц.
Тодорова)

2

2

Раздел 11.
Поэтика
направления,
течения, школы

опрос,
обсуждение,
доклады

2

2

2

1

1

2.

3.

4

4

2

2

опрос,
обсуждение,
доклады

Раздел 12.
Поэтика жанра

Раздел 13.
Поэтика
художественной
детали

опрос,
обсуждение,
доклады

1

1

4.

5.

Раздел 15.
Поэтика
художественной
модальности

4 2 опрос,
обсуждение,
доклады

2

2 2 16 Ответ на
теоретический
вопрос, защита
исследовательскзачёт с оценкой

ого проекта/
доклад

6
итого: 22 20 72



 

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы
следующие образовательные технологии:

–
–
–

видео-лекции;
онлайн-лекции в режиме реального времени;
электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
–
–

системы для электронного тестирования;
консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)
№п Наименование
/п
1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках

национальной подписки в 2020 г.
Web of Science
Scopus

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной
подписки в 2020 г.

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis

3

4

Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам
Электронная библиотека Grebennikon.ru

Компьютерные справочные правовые системы
Консультант Плюс,
Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п Наименование ПО Производитель Способ
распространения
(лицензионное или

свободно

/п

распространяемое)
лицензионное
лицензионное
лицензионное
свободно

1 Adobe Master Collection CS4
Microsoft Office 2010
Windows 7 Pro

Adobe
2
3
4

Microsoft
Microsoft
AutodeskAutoCAD 2010 Student

распространяемое
свободно
распространяемое
лицензионное

5

6

Archicad 21 Rus Student

SPSS Statisctics 22

Graphisoft

IBM

43



 

7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1

Microsoft Share Point 2010
SPSS Statisctics 25
Microsoft Office 2013
ОС «Альт Образование» 8
Microsoft Office 2013
Windows 10 Pro
Kaspersky Endpoint Security
Microsoft Office 2016
Visual Studio 2019
Adobe Creative Cloud
Zoom

Microsoft
IBM
Microsoft

лицензионное
лицензионное
лицензионное

0
1
2
3
4
5
6
7

ООО «Базальт СПО лицензионное
Microsoft
Microsoft
Kaspersky
Microsoft
Microsoft
Adobe

лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионное
лицензионноеZoom
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