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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная история литературы» 

(Б1.В.ДВ.07.01) 

 

Дисциплина «Социальная история литературы» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы «Языки искусства в культуре: проблемы 

взаимодействия» по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки. 

Дисциплина реализуется на факультете истории искусств. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность к разработке междисциплинарных научных проектов в области 

современного искусствознания (ПК-2); 

 способность критически анализировать новые научные подходы и методы 

искусствознания (ПК-3). 

Дисциплина «Социальная история литературы» охватывает круг проблем 

литературной социологии, рассматриваемых на материале русской литературы XVIII – 

первой половины XIX в. в двух традиционно выделяемых аспектах. Первый связан с 

методологическим подходом, в рамках которого литературное произведение анализируется 

через общественные и идеологические контексты как возможность представления в 

условной форме социальных отношений, а способы самоидентификации писателя в 

литературном поле, его взаимоотношения с читателем и сам репертуар читательского 

спроса рассматриваются как отражение социальных процессов и механизмов 

трансформации общественного сознания. Второй аспект социальной истории предполагает 

исследование практик и посредников, определяющих механизмы взаимодействия 

литературной системы с социальной системой общества (литературные институции, 

журналистика и критика, книгоиздание и книготорговля, системы социальной поддержки и 

идеологического контроля). Хронологические рамки курса ограничены временем 

формирования в России литературного поля европейского образца, периодом, к концу 

которого определились основные национальные особенности трансформации ценностной 

западноевропейской модели.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце 3 

семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 14 часов 

семинарских занятий, 44 часа самостоятельной работы магистранта. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Социальная история литературы» является 

получение комплексных знаний по социальной истории русской литературы в период 

формирования национального литературного поля; ознакомление с современными 

подходами к изучению социальной истории литературы.  

Задачи дисциплины: 

– приобретение общих практических навыков анализа литературных и 

художественных памятников; 

– выработка умения пользоваться методами социального анализа явлений 

разных культурных и интеллектуальных рядов (литература, изобразительное искусство, 

политическая мысль, общественные институции, поведенческие стратегии); 

– освоение современных методологических подходов к изучению социальной 

истории. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: универсальными (УК) и профессиональными (ПК). 

Планируемые результаты формирования компетенций и индикаторы их достижения в 

результате освоения дисциплины представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций обучающихся 
Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД.УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития 

ИД.УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учётом особенностей деловой и общей 

культуры представителей других этносов 

и конфессий, различных социальных 

групп 

ИД.УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды для 

участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и 

при выполнении профессиональных задач 

Знать:  

особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, 

культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива  

З (УК-5) 

Уметь: выстраивать взаимодействие с 

членами межкультурного 

профессионального сообщества, на 

основе анализа социально- 

культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов 

межкультурной группы 

У (УК-5) 

Владеть:  

навыками анализа социально- 

культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов 

межкультурной группы с целью 

эффективного взаимодействия 

В (УК-5) 

ПК-2 Способность к 

разработке 

междисциплинарных 

научных проектов в 

области 

современного 

искусствознания 

ИД.ПК-2.1. Обосновывает актуальность 

выбранной темы научного проекта в 

области современного искусствознания и 

смежных областях 

ИД.ПК-2.2. Разрабатывает поэтапный 

план междисциплинарного научного 

проекта в области искусствознания на 

основе комплексного анализа ресурсов, 

Знать: правила разработки научных 

проектов, сущность современных 

методов обработки, интерпретации и 

презентации комплексной 

информации в области гуманитарных 

наук и междисциплинарной сфере 

для решения научных и практических 

задач  

З (ПК-2) 
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Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Результаты обучения (знать, 

уметь, владеть) 

рисков и возможностей реализации 

проекта 

ИД.ПК-2.3. Представляет разработанный 

план исследований в форме, 

соответствующей требованиям 

установленной нормативно-методической 

документации в заданной области 

Уметь: использовать современные 

техники и технологии работы с 

информацией для решения научных и 

практических задач  

У (ПК-2) 

Владеть: навыками работы с 

информацией для решения научных и 

практических задач  

В (ПК-2) 

ПК-3 Способность 

критически 

анализировать новые 

научные подходы и 

методы 

искусствознания 

ИД.ПК-3.1. Выявляет новые научные 

подходы и методы искусствознания в ходе 

мониторинга и анализа современных 

источников информации 

ИД.ПК-3.2. Применяет критический 

подход к анализу новых научных подходов 

и методов искусствознания 

ИД.ПК-3.3. Оценивает перспективы 

развития и применения новых научных 

подходов и методов искусствознания 

ИД.ПК-3.4. Разрабатывает предложения и 

рекомендации по совершенствованию 

новых научных подходов и методов 

искусствознания 

Знать:  

новые тенденции развития 

методологии при анализе 

произведений искусства 

З (ПК-3) 

Уметь:  

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения; получать новую 

информацию с помощью обработки 

искусствоведческих источников 

У (ПК-3) 

Владеть:  

навыками разработки новых 

методов исследования, 

позволяющих решить выдвинутые 

цели и протестировать гипотезы 

В (ПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы ведения самостоятельных научных исследований в 

области социальной истории русской литературы, основные нормативные требования, 

предъявляемые к научным публикациям, сущность современных методов обработки, 

интерпретации и презентации комплексной информации в области социальной истории 

русской литературы для решения научных и практических задач, особенности 

межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности, в особенности в сфере 

своих научных интересов; 

Уметь: выстраивать последовательную научно-исследовательскую работу на всех ее 

этапах по актуальным направлениям в области социальной истории литературы, основных 

закономерностей функционирования слова и изображения в синхронических и 

диахронических аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации, 

анализировать поставленную научно-исследовательскую задачу в области социальной 

истории литературы, представлять результаты научного исследования в соответствии с 

установленными требованиями, осуществлять научную коммуникацию в 

профессиональной области по вопросам истории литературы, используя необходимые 

приемы риторики; 
Владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 

социальной истории литературы; навыками оценивания научного труда в процессе его 

обсуждения или дискуссии на темы социальной истории литературы, навыками создания и 

редактирования текста для устного публичного выступления в научной среде по 

результатам исследовательских работ в сфере социальной истории литературы.  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Социальная история литературы» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования — программы магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы 

взаимодействия» по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки. 

Код дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.07.02. Курс читается в третьем семестре, 

форма промежуточной аттестации — зачет с оценкой. 

Для успешного освоения материала данной дисциплины требуются знания, умения 

и навыки, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: 

• Б1.О.03 «Введение в визуальные исследования», 

• Б1.В.05 «Академическое письмо». 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 

применяются магистрантами в процессе выполнения научно-исследовательской работы и 

подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 
Типы учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины 

Всего Семестр 

  1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в соответствии с УП: 
28 - - 28 - 

Лекции (Л) 14 - - 14 - 

Семинарские занятия (СЗ) 14 - - 14 - 

Самостоятельная работа (СР) 44 - - 44 - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Зачет с 

оценкой 
- - 

Зачет с 

оценкой 
- 

час. - - - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 

(час./з.е.) 
72/2 - - 72/2 - 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 

навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 

Таблицей 3. 

 

5.1 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

1 Тема 1 

Социальная 

история 

литературы как 

Теоретические и 

методологические подходы. Лео 

Шюккинг, работы русских 

«формалистов», марксистский 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

предмет 

исследования. 

подход («вульгарный 

социологизм»). Зарубежные 

исследования по социологии 

литературы. Современное 

состояние проблемы. 

Социальная система 

литературы, ее компоненты. 

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

2 Тема 2 

Понятие 

литера-

турности. 

Функция 

автора. 

 

История понятия «литература». 

Семантическая специализация 

понятия в XVIII в.: очерчивание 

границ социального сообщества 

(оппозиция «литература»–

«публика»). Нормативность 

литературной культуры (устное 

– письменное – печатное). 

Авторская функция. 

Социальный статус писателя в 

России XVIII–XIX в. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

3 Тема 3 

Теория 

литературного 

поля.. 

Литературное произведение как 

способ тематизации социальных 

значений. Формы литературной 

легитимации. Теория 

литературного поля П. Бурдьё. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

4 Тема 4. 

Русский 

читатель XVIII 

–XIX в. 

Социально-демографическая 

характеристика русского 

читателя XVIII – XIX в. 

Постепенное расширение 

читательской аудитории, 

появление «массового» 

демократического читателя. 

Провинциальный и столичный 

читатель. Типы читательского 

поведения и нормативные 

экспектации публики (вкус, 

критерии оценки). Проблема 

«конфликта с читателем». 

Борьба за читателя: частные 

авторские стратегии. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

5 Тема 5. 

Между автором 

и читателем: 

литературные 

объединения, 

кружки, 

салоны; 

критика и 

журналистика. 

Роль литературных обществ в 

первой половине XIX в. Критик 

в социальной системе 

литературы. История русской 

критики XVIII – первой 

половины XIX в. Журнал как 

социальный посредник между 

автором и публикой. Критика и 

журналистика: постепенное 

разделение ролей. Критические 

позиции и журнальные 

стратегии (Н. М. Карамзин, Ф. 

В. Булгарин, Н. А. Полевой, 

О. И. Сенковский). «Толстый 

журнал» как социальный 

институт. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем (разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 

компетенций 

Индикаторы 

компетенций  

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии 

с Таблицей 1) 

6 Тема 6. 

Книгоиздание и 

книготорговля. 

Указ о вольных типографиях 

1783 г. и становление 

книгоиздания как 

промышленной отрасли в 

России. Социальные и 

культурные компоненты роли 

издателя и книготорговца. 

Формы издания и 

распространения литературы. 

Книжный рынок и издательские 

стратегии. Детективная 

литература. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

7 Тема 7. 

Женская 

литература и 

женская 

читательская 

среда. 

Начало женского авторства в 

России: писательницы XVIII в. и 

их европейские образцы. 

Женское чтение в России в 

XVIII–XIX вв. Женская 

литература как предмет 

гендерных исследований. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

8 Тема 8. 

Социальная 

поддержка и 

социальный 

контроль. 

Традиционные формы 

«ободрения» авторского труда. 

Становление института 

авторского права. Литература 

как доход. Институты 

социального и идеологического 

контроля. История и 

особенности функционирования 

в России института цензуры. 

 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

 5.2 Структура дисциплины 

Таблица 4 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

типам учебных занятий 

в соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 

Очная форма обучения 

1. 
Социальная история литературы 

как предмет исследования 
8 2 1 5 О 

2.  
Понятие литературности. 

Функция автора. 
8 2 1 5 О 

3. Теория литературного поля. 8 1 2 5 О 
4. Русский читатель XVIII –XIX в. 8 1 2 5 О 

5. 

Между автором и читателем: 

литературные объединения, 

кружки, салоны; критика и 

журналистика.  

9 2 2 5 О 

6. Книгоиздание и книготорговля. 9 2 2 5 О 

7. 
Женская литература и женская 

читательская среда. 
9 2 2 5 О 
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№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

типам учебных занятий 

в соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 

Очная форма обучения 

8. 
Социальная поддержка и 

социальный контроль 
13 2 2 9 О 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с оценкой 

ИТОГО: 72/2 14 14 44 - 

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1 Общие положения 

Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, 

закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, 

путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и 

дополнительной литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего 

образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и 

соответственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом 

самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ 

конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим 

лекциям/семинарам. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по 

возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных 

программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет 

самостоятельное изучение учебно-методических изданий, лекционных конспектов, 

интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам также является 

важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как 

индивидуально, так и при содействии преподавателя. 

6.2 Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 

работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Социальная история литературы как предмет исследования. 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение 

материала при подготовке к последующим лекциям – 3 часа. 

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 

2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 2. Понятие литературности. Функция автора. 

2.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 

2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 3. Теория литературного поля. 

3.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 
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3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 4. Русский читатель XVIII –XIX в. 

4.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 

4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 5. Между автором и читателем: литературные объединения, кружки, 

салоны; критика и журналистика. 

5.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 

5.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 6. Книгоиздание и книготорговля. 

6.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 

6.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 7. Женская литература и женская читательская среда. 

7.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 3 часа. 

7.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 2 часа. Итого: 5 часов. 

 

Тема 8. Социальная поддержка и социальный контроль. 

8.1. Повторение пройденного на лекциях и на семинарских занятиях материала, 

самостоятельная работа с рекомендованной литературой – 4 часа. 

8.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельный поиск литературных источников – 5 часов. Итого: 9 часов. 

6.3 Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. «Социология литературного вкуса» Л. Шюккинга и ее влияние на 

«младоформалистов» («Литературные кружки и салоны»; «Словесность и коммерция»). 

2. Понятие габитуса в концепции П. Бурдьё. 

3. «Классика» и «беллетристика»: история социального оформления понятий. 

4. Социальная составляющая полемики 1830-х гг. о «литературной аристократии». 

5. Русские литературные кружки и официальные объединения XVIII в. 

6. Роль салона в литературной культуре России XVIII – первой половины XIX в. 

7. Феномен литературного общества «Арзамас». 

8. Салон vs кружок (на примере салона и кружка А. Н. Оленина). 

9. Альманах как тип издания. «Альманашная» литература. Характеристика наиболее 

значительных русских альманахов. 

10. Издательское предприятие А. Ф. Смирдина. 

11. Журнал «Библиотека для чтения» и издательские стратегии Сенковского-

журналиста. 

12. Сравнительная характеристика русских цензурных уставов 1804, 1826 и 1828 гг. 
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6.4 Перечень литературы для самостоятельной работы  

1. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры / 

В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-2558-3. – DOI 10.23681/363009. – Текст : электронный. 

2. Ментальные аспекты русской филологии / Т. В. Гончарова, Е. А. Попова, И. 

П. Черноусова и др. ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. 

Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576999 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-88526-826-4. – Текст : электронный. 

3. Общая риторика : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Грудцына, Е. Л. Ерохина, О. 

Ю. Князева и др. ; под ред. Н. А. Ипполитовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0476-8. – DOI 10.23681/576390. – Текст : электронный. 

4. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : [16+] / И. 

В. Тимонина. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-2070-7. – Текст : электронный. 

5. Ганиев, Ж. В. Цели риторики в классической публицистике и художественной 

литературе / Ж. В. Ганиев. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 196 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611339 . – ISBN 978-5-9765-

3905-1. – Текст : электронный 

6. Липатова, В. Ю. Рефлексивная риторика : учебное пособие : [16+] / В. Ю. 

Липатова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136053 . – ISBN 978-5-91419-664-3. – 

Текст : электронный. 

7. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста / Л. Г. Кайда. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 403 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234  . – ISBN 978-5-9765-0961-0. – Текст : 

электронный..  

6.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Социальная история литературы» разработано учебно-методическое обеспечение в 

составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 

Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 

программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 

АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234


 13 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 

научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 

занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 

семинарскому занятию, участие в опросах, а также активное слушание на лекциях. 

Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные 

вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные 

реплики по темам обсуждения. 

Текущий контроль проводится в форме оценки участия магистрантов в опросах, 

демонстрирующих степень знакомства с дополнительной литературой. 

 

Таблица 5 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе текущей аттестации 
Наименование темы 

(раздела) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

компетенций 
Коды ЗУВ (в 

соотв. с табл. 1) 
Формы 

текущего 

контроля 

Результаты 

текущего 

контроля 

Социальная история 

литературы как 

предмет исследования 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 1 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

Понятие 

литературности. 

Функция автора. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 2 

 

зачтено/ 

не зачтено 

 

Теория литературного 

поля. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 3 зачтено/ 

не зачтено 

Русский читатель 

XVIII –XIX в. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

Опрос 4 зачтено/ 

не зачтено 
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Наименование темы 

(раздела) 

Код 

компетенц

ии 

Индикаторы 

компетенций 
Коды ЗУВ (в 

соотв. с табл. 1) 
Формы 

текущего 

контроля 

Результаты 

текущего 

контроля 

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Между автором и 

читателем: 

литературные 

объединения, кружки, 

салоны; критика и 

журналистика.  

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 5 зачтено/ 

не зачтено 

Книгоиздание и 

книготорговля. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 6 зачтено/ 

не зачтено 

Женская литература и 

женская читательская 

среда. 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 7 зачтено/ 

не зачтено 

Социальная 

поддержка и 

социальный контроль 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Опрос 8 зачтено/ 

не зачтено 

 

Таблица 6 

Критерии оценивания 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос  
ответ отсутствует или является односложным – не зачтено 

развернутый ответ с доказательствами или обоснованием — зачтено 
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7.2. Контрольные задания для текущей аттестации 

Тема 1. Социальная история литературы как предмет исследования  

Опрос 1. Круг специфических вопросов, изучаемых социальной историей 

литературы. Социологическая проблематика в работах русских «формалистов». 

«Вульгарный социологизм» (В. Ф. Переверзев, В. М. Фриче). 

 

Тема 2. Понятие литературности. Функция автора. 

Опрос 2. Специализация понятия «литература» в XVIII в. Изменение социального 

статуса «автора» на протяжении XVIII –XIX в. Профессионализация литературного труда. 

Основные формы литературной легитимации: легитимация «сверху» (официальное 

«ободрение») и легитимация «снизу» (читательский успех).  

 

Тема 3. Теория литературного поля. 

Опрос 3. Основные положения теории литературного поля П. Бурдьё. Примеры 

тематизации социальных значений. 

 

Тема 4. Русский читатель XVIII –XIX в. 

Опрос 4. Характеристика читательской среды в России XVIII в. – первой половины 

XIX в. Отношение «гения» и читательской среды как конфликтное пространство (феномен 

Пушкина). Появление «демократического» читателя. 

 

Тема 5. Между автором и читателем: литературные объединения, кружки, 

салоны; критика и журналистика. 

Опрос 5. Официальные литературные объединения первой четверти XIX в. 

(«Вольное общество любителей словесности наук и художеств», «Вольное общество 

любителей российской словесности», «Беседа любителей русского слова»). Изменение 

места критики в социальной системе литературы на протяжении XVIII – первой половины 

XIX в. Характеристика центральных литературных периодических изданий этого периода 

(«Вестник Европы», «Сын отечества», «Московский телеграф», «Московский вестник», 

«Северная пчела», «Литературная газета», «Библиотека для чтения», «Московский 

наблюдатель», «Современник»). 

 

Тема 6. Книгоиздание и книготорговля. 

Опрос 6. Русский книжный рынок и издательские стратегии. Крупнейшие 

издательские предприятия и книготорговые дома России XIX в. 

 

Тема 7. Женская литература и женская читательская среда. 

Опрос 7. Первые русские женщины-писательницы (А. П. Бунина). Институтки как 

социальный феномен. Критическая рецепция женской литературы в России. Современная 

литературная критика и женская литература. 

 

Тема 8. Социальная поддержка и социальный контроль. 

Опрос 8. Становление понятия «авторского права». Литература и власть: формы 

официального поощрения авторского труда. Цензура как общественный институт, ее типы 

(карательная и предварительная). Литературные стратегии обхода цензуры. 

 

7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации—– зачет с оценкой, выставляемый на основе 

устного ответа на вопросы по изученным ранее темам курса.  
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Зачет с оценкой принимается преподавателем, читавшим курс в течение учебного 

года. Во время зачета с оценкой студенту предоставляется 20 минут на подготовку. В 

аудитории могут находиться не более 5-6 студентов одновременно. В процессе сдачи, 

помимо вопросов в билете, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

материалам прослушанного курса.  

В процессе ответа магистрант должен показать знание проблематики вопроса, 

источников и научной литературы, основных позиций научных дискуссий, связанных с 

заданным вопросом. 
Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель 

отвечает на вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают оценку по 

дисциплине. 

 

Таблица 7 

Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения 

в процессе промежуточной аттестации 
Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет с оценкой / 

Устный ответ на 

вопросы 

УК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4.  

З (УК-5) 

У (УК-5) 

В (УК-5) 

З (ПК-2) 

У (ПК-2) 

В (ПК-2) 

З (ПК-3) 

У (ПК-3) 

В (ПК-3) 

 

Правильный ответ на 

теоретический вопрос при 

условии, что отдельные 

неточности, допускаемые в 

ходе ответа, никак не 

снижают общего качества 

ответа 

Магистрант демонстрирует: 

глубокое усвоение 

программного материала; 

изложение данного 

материала исчерпывающе, 

последовательно, четко; 

умение делать 

обоснованные выводы; 

соблюдение норм устной 

литературной речи. 

Зачтено,  

отлично 

Правильный ответ на 

теоретический вопрос, при 

условии, что ответ на вопрос 

характеризуется 

отсутствием серьезных, 

значимых неточностей.  

Магистрант 

демонстрирует:  

твердое знание материала 

курса;  

последовательное 

изложение материала; 

знание теоретических 

положений без 

обоснованной их 

аргументации; соблюдение 

норм устной литературной 

речи. 

Зачтено,  

хорошо 
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Форма 

промежуточной 

аттестации/вид 

промежуточной 

аттестации 

Коды 

компетен

ций 

Индикаторы 

компетенций 

(в соотв. с 

Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 

соответствии с 

Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

Правильный ответ на 

теоретический вопрос, при 

условии, что ответ на вопрос 

характеризуется 

значительными 

неточностями. 

Магистрант 

демонстрирует: 

знание основного 

материала, но владение им 

не в полном объеме; 

допущение существенных 

неточностей; допущение 

недостаточно правильных 

формулировок; допущение 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении материала; 

наличие нарушений норм 

литературной устной речи. 

Зачтено,  

удовлетвор

ительно 

Ответ на вопрос, 

характеризующийся 

наличием существенных 

ошибок в определениях, 

формулировках, понимании 

теоретических положений. 

Магистрант демонстрирует: 

незнание значительной 

части программного 

материала: 

наличие существенных 

ошибок в определениях, 

формулировках, понимании 

теоретических положений; 

бессистемность при ответе 

на поставленный вопрос; 

отсутствие в ответе 

логически корректного 

анализа, аргументации, 

классификации; 

наличие нарушений норм 

устной и литературной речи. 

Не зачтено,  

неудовлетв

орительно 

 

Результаты сдачи промежуточной аттестации по направлениям подготовки уровня 

магистратуры на факультете истории искусств оцениваются по стобалльной системе 

оценки в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке организации и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

АНООВО «ЕУСПб» следующим образом согласно таблице 7а. 

 

Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная (стандартная) система Стобалльная система оценки Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 

4 (хорошо) 80-61 

3 (удовлетворительно) 60-41 

2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 
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Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках 

«зачтено, удовлетворительно», «зачтено, хорошо», «зачтено, отлично» показывают 

уровень сформированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с 

картами компетенций основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования — программы магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы 

взаимодействия» по направлению подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки. 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не 

зачтено, неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося 

компетенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования — программы 

магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» по направлению 

подготовки 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки. 

7.4 Типовые задания к промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к устному зачету с оценкой: 

1. Методологические подходы в изучении социальной истории литературы. 

2. Социологическая проблематика в работах русских «формалистов». 

3. Основные положения теории литературного поля П. Бурдьё. 

4. Литературная легитимация в России XVIII – первой половины XIX в. 

5. Сравнительная характеристика литературных объединений первой четверти 

XIX в.  

6. Культурные роли писателя. 

7. Динамика русской читательской аудитории в XVIII – первой половине XIX в. 

(основные тенденции) 

8. Влияние читательских экспектаций на репутацию литературного 

произведения. 

9. Изменение роли критика в социальной системе литературы (рецензент vs 

«властитель дум»). 

10. Проблема женского чтения в XVIII –XIX в. 

11. Развитие женской литературы. 

12. Характеристика русского книжного рынка XVIII – первой половины XIX в. 

13. Авторское право в России XVIII –XIX в. 

14. Организационные принципы и повседневная практика русской цензуры. 

 

7.5 Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

 

Таблица 8 

Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
Коды компетенций Индикаторы компетенций  

(в соотв. с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соотв. с Таблицами 5, 7) 

УК-5 

 

ИД.УК-5.1.  

ИД.УК-5.2.  

ИД.УК-5.3. 

Опрос, устный ответ на вопросы 

ПК-2 

 

ИД.ПК-2.1.  

ИД.ПК-2.2.  

ИД.ПК-2.3.  

Опрос, устный ответ на вопросы 

ПК-3 ИД.ПК-3.1.  

ИД.ПК-3.2.  

ИД.ПК-3.3.  

ИД.ПК-3.4. 

Опрос, устный ответ на вопросы 
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Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  

(в соотв. с 

Таблицами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Опрос Магистрант в ходе подготовки и участия в опросе, показывает наличие практической 

базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения следующих действий 

в области профессиональной деятельности:  

1. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивать создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

2. На основе комплексного анализа ресурсов, рисков и возможностей реализации 

проекта разрабатывать и представлять в соответствующей требованиям нормативно-

методической документации форме поэтапный план научно-исследовательского 

проекта в области современного искусствознания и смежных областях, в том числе 

обосновав актуальность выбранной темы исследования 

3. Выявлять новые научные подходы и методы искусствознания в ходе мониторинга 

и анализа современных источников информации, применяя критический подход 

оценивать перспективы их развития и применения, разрабатывать предложения и 

рекомендации по их совершенствованию 

Устный ответ на 

вопросы 

Магистрант в ходе подготовки и устного ответа на вопросы, показывает наличие 

практической базы знаний в рамках дисциплины, необходимой для выполнения 

следующих действий в области профессиональной деятельности:  

1. Анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. Выстраивать социальное и 

профессиональное взаимодействие с учётом особенностей деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп на основе 

идеологических и ценностных систем, обеспечивать создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия 

2. На основе комплексного анализа ресурсов, рисков и возможностей реализации 

проекта разрабатывать и представлять в соответствующей требованиям нормативно-

методической документации форме поэтапный план научно-исследовательского 

проекта в области современного искусствознания и смежных областях, в том числе 

обосновав актуальность выбранной темы исследования 

3. Выявлять новые научные подходы и методы искусствознания в ходе мониторинга 

и анализа современных источников информации, применяя критический подход 

оценивать перспективы их развития и применения, разрабатывать предложения и 

рекомендации по их совершенствованию 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1 Основная литература 

1. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры / 

В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-2558-3. – DOI 10.23681/363009. – Текст : электронный. 

2. Ментальные аспекты русской филологии / Т. В. Гончарова, Е. А. Попова, И. 

П. Черноусова и др. ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. 

Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576999 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-88526-826-4. – Текст : электронный. 

3. Общая риторика : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Грудцына, Е. Л. Ерохина, О. 

Ю. Князева и др. ; под ред. Н. А. Ипполитовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576999
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0476-8. – DOI 10.23681/576390. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная литература 

1. Тимонина, И. В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность : [16+] / И. 

В. Тимонина. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 203 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9765-2070-7. – Текст : электронный. 

2. Ганиев, Ж. В. Цели риторики в классической публицистике и художественной 

литературе / Ж. В. Ганиев. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 196 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611339 . – ISBN 978-5-9765-

3905-1. – Текст : электронный 

3. Липатова, В. Ю. Рефлексивная риторика : учебное пособие : [16+] / В. Ю. 

Липатова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136053 . – ISBN 978-5-91419-664-3. – 

Текст : электронный. 

4. Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста / Л. Г. Кайда. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 403 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234  . – ISBN 978-5-9765-0961-0. – Текст : 

электронный.  

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 Программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 

обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  

2. MS Office (OVS Office Platform)  

3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 

4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  

5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 

6. ABBYY Lingvo x5  

7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 

8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 

9. Google Chrome – бесплатно 

10. Opera – бесплатно 

11. Mozilla – бесплатно 

12. VLC – бесплатно 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины:  

Информационно-справочные системы 

1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru/ 

3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  

4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136053
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56234
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
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5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru  

6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  

7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  

 

Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Google. Книги: https://books.google.com   

2. Internet Archive: https://archive.org 

3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 

4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 

5. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: http://e-

heritage.ru/index.html  

6. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 

7. Музеи России: http://www.museum.ru  

8. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  

9. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 

10. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/  

11. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 

12. Электронная библиотека ИРЛИ РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 

Профессиональные базы данных:  

Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных 

представлен на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-

resources, включая следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам 

(архив и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база 

электронных ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области 

социально-гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 

журналов). 

Электронные библиотечные системы: 

1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – 

http://znanium.com/; 

2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система 

(ЭБС) –  http://biblioclub.ru/ 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя 

электронный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал 

LMS Sakai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, 

официальный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 

[https://eu.spb.ru]), локальную сеть Университета и корпоративную электронную почту и 

обеспечивает:  

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://books.google.com/
https://archive.org/
http://www.gumer.info/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 

(электронной почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки 

Университета, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

изучаемой дисциплине. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляется возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента 

(помощника). Для слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на 

экране (ПК). Для самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в помещении для самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями 

бесконтактного ввода информации и управления компьютером (специализированное 

лицензионное программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека 

университета предоставляет удаленный доступ к ЭБ с возможностями для слабовидящих 

увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

при необходимости воспользоваться имеющимся в университете креслом-коляской. В 

учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На первом этаже оборудован 

специализированный туалет. У входа в здание университета для инвалидов оборудована 

специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной доской о режиме работы 

университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука Брайля). 


