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Аннотация 
 

Курс «Русская литература и литературы народов Российской Федера-

ции» является основной дисциплиной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации». 

Адресована аспирантам 2 года обучения. для подготовки к сдаче кандидат-

ского экзамена. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Истории рус-

ской классической литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением русской литературы и литературы народов Российской Федерации в 

аспекте критического изучения текста, его творческой истории, комментиро-

вания, эдиционной практики на материале русской литературы и литературы 

народов Российской Федерации XI – начала ХХI вв., а также ознакомление с 

современными научными текстологическими школами. 

Цель дисциплины: завершение фундаментальной научной подготовки  

молодых специалистов в области историко-литературных исследований по 

русской литературе, подготовить профессионала-филолога, владеющего 

научной методологией изучения истории текста произведения в зависимости 

от исследуемой исторической эпохи и эстетических установок того или ино-

го периода в истории русской словесности. 

Задачи курса: 

-  показать специфику литературного развития древней и средневеко-

вой Руси в связи с историей текста;  

- освоить базовые понятия текстологии на примере литературных па-

мятников XIX в.;  

- раскрыть особенности трансформации основного понятийного аппа-

рата текстологии в связи с изменением видов и условий бытования источни-

ков текстов на примере литературы XX–XXI  вв. 
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- Базовые понятия текстологии разных литературных эпох; 

- основные текстологические школы; 

- типы библиографических пособий и справочников. 

уметь:  

-анализировать творческую историю текста – от замысла к реализации, от 

реализации к позднейшим переделкам, правила публикации литературного 

источника; 

- определять различные типы изданий. 

 владеть:  

- навыками теоретического осмысления места и значимости анализиру-

емого литературного произведения в социокультурном контексте эпохи; 

- - первичными навыками текстологического подхода к источникам, литера-

турным памятникам, сохранившимся в беловой и/или черновой версии. 

- навыками квалифицированного реферирования и обобщения резуль-

татов научных исследований, умением планировать и осуществлять публич-

ную презентацию результатов самостоятельного исследования; 

- навыками биобиблиографических и архивных разысканий; 

- навыками составления текстологического и реального комментария к 

тексту. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа). Лекции всего 36 час. (3 семестр – 18 час., 4 семестр – 18 час.), 

сам. работа всего 36 час. (3 семестр – 18 час., 4 семестр – 18 час.), кандидат-

ский экзамен июнь 2 курса 



 

 

4 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, итоговый кон-

троль в форме кандидатского экзамена.  

 

  Пояснительная записка 

Курс «Русская литература и литературы народов Российской Федера-

ции» является основной дисциплиной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации». 

Адресована аспирантам 2 года обучения. для подготовки к сдаче кандидат-

ского экзамена. 

Цель курса: подготовить профессионала-филолога, владеющего научной 

методологией изучения истории текста произведения в зависимости от 

исследуемой исторической эпохи и эстетических установок того или ино-

го периода в истории русской словесности. 

Задачи курса: 

-  показать специфику литературного развития древней и средневековой Руси 

в связи с историей текста;  

- освоить базовые понятия текстологии на примере литературных памятни-

ков XIX в.;  

- раскрыть особенности трансформации основного понятийного аппарата 

текстологии в связи с изменением видов и условий бытования источников 

текстов на примере литературы XX - XXI в. 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Курс «Русская литература и литературы народов Российской Федера-

ции» является основной дисциплиной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации». 
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Адресована аспирантам 2 года обучения. для подготовки к сдаче кандидат-

ского экзамена. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- Базовые понятия текстологии разных литературных эпох; 

- основные текстологические школы; 

- типы библиографических пособий и справочников. 

уметь:  

-анализировать творческую историю текста – от замысла к реализации, от 

реализации к позднейшим переделкам, правила публикации литературного 

источника; 

- определять различные типы изданий/ 

 владеть:  

- навыками теоретического осмысления места и значимости анализиру-

емого литературного произведения в социокультурном контексте эпохи; 

 - первичными навыками текстологического подхода к источникам, литера-

турным памятникам, сохранившимся в беловой и/или черновой версии 

- навыками квалифицированного реферирования и обобщения резуль-

татов научных исследований, умением планировать и осуществлять публич-

ную презентацию результатов самостоятельного исследования; 

- навыками биобиблиографических и архивных разысканий; 

- навыками составления текстологического и реального комментария к 

тексту. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные еди-

ницы, 72 часа). Лекции всего 36 час. (3 семестр – 18 час., 4 семестр – 18 час.), 

сам. работа всего 36 час. (3 семестр – 18 час., 4 семестр – 18 час.), кандидат-

ский экзамен июнь 2 курса 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, итоговый кон-

троль в форме кандидатского экзамена.  

 

Предмет «Русская литература и литературы народов Российской 

Федерации» изучается в данном курсе в плане текстологии.  

Первая часть курса – текстология древнерусской литературы – 

это история текста средневекового памятника словесности как результат 

осознанных, целенаправленных изменений. Основополагающим понятием 

текстологии древнерусской литературы, соответственно, является редак-

ция, рассматриваемая в связи с процессом развития и характером бытова-

ния произведения в контексте книжной традиции. Интенции автора редак-

ции должны быть выявлены и подтверждены (фактуальная дескрипция), 

поняты (герменевтика), включены в ряд смысловых изменений, причаст-

ных к становлению текста (генетический или собственно текстологический 

аспект). 

Текстология древнерусской литературы рассматривается с точки 

зрения ее аксиоматики (основные понятия, методы и технологические 

приемы текстологии), проблем (установление текста, атрибуция, датиров-

ки, реконструкция истории памятника и т.д.), допущений (гипотезы, инте-

гральные тексты, вероятностные исправления, суждения о несуществую-

щих протографах и редакциях). 

Новизна этой части курса заключается в сочетании системно-

целостного подхода к содержанию текстологии древнерусской литературы 

как научной дисциплины и критической переоценки традиционных спосо-

бов «объяснения» текстологических фактов. Слушателям в процессе рабо-

ты с текстами предлагается устанавливать познавательные границы, поз-

воляющие различать допущения и доказательные знания. При этом фикси-

руется момент зарождения протогипотез, связанных с объяснением оши-

бок писца, с установлением «лучшего» текста, с реконструкциями несо-
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хранившихся протографов и редакций. Переоценке подвергается теория 

«внеисточниковой реальности» и политической тенденциозности автора, 

исходившего якобы из интересов определенных группировок и лиц. 

Основное внимание сосредоточено на проблеме раскрытия авторско-

го интенционального смыслополагания, отмеченного на уровне прямых 

высказываний, идейных и композиционных правок. Таким образом, обос-

новывается идея изоморфизма изменений текста и смысловых намерений 

редактора, создающего фактически новый источник. 

Курс предусматривает как знакомство слушателей с отдельными 

древнерусскими памятниками (анализируются редакции произведений), 

так и аналитическое прочтение исследований отечественных медиевистов-

текстологов.  

Вторая часть курса – текстология русской литературы Нового 

времени – предполагает освоение базовых категорий текстологии в приме-

нении к литературе XIX в. (последняя творческая воля, атрибуция, история 

текста, варианты, транскрипция, задачи и принципы составления коммента-

рия, типы комментария), изучение принципов эдиционной практики. 

Третья часть курса – текстология русской литературы ХХ–XXI 

веков – изучает трансформацию основного понятийного аппарата тексто-

логии в связи с изменением видов и условия бытования источников текстов, 

изменением представлений о «последней авторской творческой воле». В за-

дачу курса входит также изучение истории текстологических школ ХХ в. в 

России и за ее пределами.  

В процессе работы над материалом курса основной акцент делается на 

активизацию исследовательской самостоятельности аспирантов. Занятия 

совмещают лекционные и семинарские формы, анализ текста выполняется 

выступающим в процессе коллективной работы и дискуссии и сопровожда-

ются реферативными сообщениями, излагающими состояние вопроса в со-

временной науке. Подобная организации занятия предполагает  обязательное 

получение аспирантами текущих оценок. Кроме того, каждый слушатель 
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должен  представить полностью выполненный самостоятельный анализ той 

или иной теоретической концепции (реконструкция истории текста, обосно-

вание текстологической гипотезы, анализ и обоснование теоретической мо-

дели текстологических исследований) и выступить с докладом на избранную 

разрабатываемую им тему. 

 По окончании курса слушатели должны получить представление о 

теоретическом наполнении категории “текст” в отношении к «произведе-

нию» и «печатному / рукописному источнику», получить первичные навы-

ки текстологического подхода к памятнику, сохранившемуся в беловой 

и/или черновой версии, усвоить методы анализа творческой истории – от 

замысла к реализации, от реализации к позднейшим переделкам, правила 

публикации литературного источника. 

  

 

1. Структура дисциплины  

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

По-

лу- 

го-

дие 

обуче-  

ния 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 
 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

 
Форма промежу-

точной аттестации 

Лек

-ции 
Практ. 
Занятия 

Самостоятельная 

работа 

Конт-

роль 

 

1 Специфика и 

предмет тексто-

логии древнерус-

ской литературы  

3 2  4 

Реферирование 

рекомендован-

ной литературы 

  

2 Основные поня-

тия медиевисти-

ческой текстоло-

гии. Типы изме-

нений текста: 

ошибки, пере-

осмысления, из-

воды и редакции 

2  4 

Реферирование 

рекомендован-

ной литературы 

и самостоятель-

ный анализ 

фрагментов ре-

дакций 

  

3 Реконструкция 

истории текста 

и разновидно-

сти изданий 

 4  2  

Самостоятельный 

сопоставитель-

ный анализ фраг-

 Исследователь-

ский проект 
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памятников 

древнерусской 

литературы 

ментов редакций 

4 Атрибуция и 

установление да-

тируюших при-

знаков 

 4  2  

Анализ научно-

го текста 

  

5 Допущения 

текстологов 

при построении 

истории текста 

и его установ-

лении 

 4  2 

Аналитическое 

знакомство со 

статьями и мо-

нографиями 

  

6 Текстология 

русской лите-

ратуры XIX в. 

Предмет, 

назначение, 

методы 

3-4 4  2 

Аналитическое 

знакомство с мо-

нографиями по 

теме 

  

7 История и ме-

тоды пушкин-

ской и гоголев-

ской текстоло-

гии 

 4  6 

Анализ научного 

текста 

  

8 Предмет и осо-

бенности тек-

стологии рус-

ской литерату-

ры XX в. 

Французская 

генетическая 

критика и рус-

ская текстоло-

гия 

 4  6 

Анализ научного 

текста 

  

9 Выбор текста и 

цензура / авто-

цензура совет-

ской эпохи. 

Автор и редак-

тор. Проблема 

авторедактуры. 

Цензура совет-

ского времени. 

Редактура со-

ветской клас-

сики 

 4  6 

Самостоятельный 

анализ прозаиче-

ского текста 

  

10 Проблемы ор-

фографическо-

го режима из-

дания. Орфо-

графические 

реформы в рус-

 4  2 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 
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ской культуре. 

Издательские 

стандарты и 

эдиционная 

практика после 

реформы 1918 

г. Орфография 

и творческая 

индивидуаль-

ность писателя.   

 ИТОГО:  36  36  Кандидатский 

экзамен 
 

Структура дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

По-

лу- 

го-

дие 

обуче-  

ния 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу аспирантов и 

трудоемкость  

(в часах) 
 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

 
Форма промежу-

точной аттестации 

Лек

-ции 
Практ. 
Занятия 

Самостоятельная 

работа 

Конт-

роль 

 

1 Специфика и 

предмет тексто-

логии древнерус-

ской литературы  

3 2  4 

Реферирование 

рекомендован-

ной литературы 

  

2 Основные поня-

тия медиевисти-

ческой текстоло-

гии. Типы изме-

нений текста: 

ошибки, пере-

осмысления, из-

воды и редакции 

4  4 

Реферирование 

рекомендован-

ной литературы 

и самостоятель-

ный анализ 

фрагментов ре-

дакций 

  

3 Реконструкция 

истории текста 

и разновидно-

сти изданий 

памятников 

древнерусской 

литературы 

 4  2  

Самостоятельный 

сопоставитель-

ный анализ фраг-

ментов редакций 

 Исследователь-

ский проект 

4 Атрибуция и 

установление да-

тируюших при-

знаков 

 4  2  

Анализ научно-

го текста 

  

5 Допущения 

текстологов 

при построении 

истории текста 

и его установ-

 4  2 

Аналитическое 

знакомство со 

статьями и мо-

нографиями 
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лении 

6 Текстология 

русской лите-

ратуры XIX в. 

Предмет, 

назначение, 

методы 

3-4 4  2 

Аналитическое 

знакомство с мо-

нографиями по 

теме 

  

7 История и ме-

тоды пушкин-

ской и гоголев-

ской текстоло-

гии 

 6  8 

Анализ научного 

текста 

  

8 Предмет и осо-

бенности тек-

стологии рус-

ской литерату-

ры XX в. 

Французская 

генетическая 

критика и рус-

ская текстоло-

гия 

 4  8 

Анализ научного 

текста 

  

9 Выбор текста и 

цензура / авто-

цензура совет-

ской эпохи. 

Автор и редак-

тор. Проблема 

авторедактуры. 

Цензура совет-

ского времени. 

Редактура со-

ветской клас-

сики 

 4  6 

Самостоятельный 

анализ прозаиче-

ского текста 

  

10 Проблемы ор-

фографическо-

го режима из-

дания. Орфо-

графические 

реформы в рус-

ской культуре. 

Издательские 

стандарты и 

эдиционная 

практика после 

реформы 1918 

г. Орфография 

и творческая 

индивидуаль-

ность писателя.   

 4  2 

Реферирование 

рекомендованной 

литературы 

  

 ИТОГО:  40  36  Кандидатский 

экзамен 
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1. Содержание дисциплины 

 
 

I. ТЕКСТОЛОГИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СПЕЦИФИКА И ПРЕДМЕТ ТЕКСТОЛОГИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Статус источника как объекта текстологии. Непосредственная дан-

ность. Стабильность. Смысловая необратимость. Источник текстологии 

древнерусской литературы – культурный феномен Средневековья.    

Предмет и задачи текстологии древнерусской литературы. Текст как 

«результат» и текст как «процесс». Потребность в установлении оконча-

тельного и «лучшего» текста. Преодоление «порчи» текста и проблемы 

механистической текстологии.  

Последовательность изменений текста памятника – алгоритм совре-

менной текстологии. Равноценность и культурная значимость каждого 

этапа в истории текста. Автор как создатель первоначального архетипиче-

ского текста и как соавтор-редактор. Совокупность разночтений по спис-

кам и редакции произведения как «авантекст» медиевистической текстоло-

гии. Реконструкция истории текста – главная задача текстологии древне-

русской литературы. 

Фактуальная дескрипция. Описание рукописи. Археографические 

справки, включающие сведения о времени ее создания, формате, материа-

ле, типе почерка, пергаменте и водяных знаках на бумаге, орнаменте, ор-

фографии, содержании. Приписки и записи на полях, в конце рукописи, на 

свободных листах. Техника изготовления рукописи. Палеография и ее ис-

точники. Филиграноведение и кодикология. Исторические типы кирилли-

ческого письма. Орнаменты, инициалы и разнообразные приемы оформле-

ния рукописей. 

Герменевтический аспект текстологии. Установление текста. 

Проблемы разграничения элементов текста как языкового феномена. Зави-
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симость установления текста от его истолкования.  Прочтение источника 

как первоначальный уровень его осмысления. Интерпретация всех состав-

ляющих лингвотекстологического объекта (небуквенные знаки, буквы, 

слова, словоформы, синтаксические конструкции). Раскрытие сокращений. 

Интерпретация тайнописи и транскрипции иноязычных элементов.  Орфо-

графия. Орфоэпия. Акцентология. 

Генетический аспект и «критика текста». Изучение истории тек-

ста памятника по сохранившимся спискам (или по одному списку). Разное 

понимание задач текстологии в лингвистике, истории, литературоведении. 

Изучение истории языка по рукописям. 

Исправления и восстановления текста. Конъектуры. Отсутствие об-

щих правил для них. Построение генеалогической последовательности 

списков, редакций, изводов.  

Основная задача «критики текста», обоснованная А. Шлецером. Ис-

торизм и его влияние на текстологию. Задача объяснения текстологиче-

ских фактов в генетическом аспекте. Исторический подход к разночтени-

ям. Генезис ошибок писца. Установление ошибок и вторичных чтений при 

сравнительном изучении рукописей. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕДИЕВИСТИЧЕСКОЙ ТЕКСТОЛО-

ГИИ 

 

Текст. Обоснование понятия в работах литературоведов (М.М. Бах-

тин, Б.В. Томашевский, Н.С. Тихонравов, Б.М. Эйхенбаум, Д.С. Лихачев и 

др.). Письменность. Произведение. Подлинный текст (оригинал, автограф). 

Копии и списки. Копия – близкое повторение оригинала или списка. Спи-

сок как средоточие отличий от оригинала или от других списков. Текст 

списка – эмпирическая реальность, источник и объект текстологии. Под-

ложные тексты и переводы иноязычных фрагментов. Классификация спис-

ков историческая и фактуальная.   
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Рукопись. Список памятника в составе рукописного сборника. Изу-

чение текста, бытовавшего в контексте сборников. Их типы.  

Текстология летописей и летописных сводов. Произведение в соста-

ве летописи. Редакции сводов. Списки летописей.  

Текстология переводных памятников и апокрифов. 

Текстология сборников. Лингвотекстологическое, историческое, ли-

тературоведческое изучение сборников. Выработка представлений об 

устойчивом традиционном составе сборников. 

«Конвой» произведения. 

Протограф как ближайший источник группы списков. Архетип спис-

ков и редакций. Разграничение архетипа и протографа.  

             Своеобразие литературного обычая Древней Руси, допускавшего 

свободное отступления от исходного текста и его переработку. Отношение 

к авторитетным текстам и сакральному слову.  

 

3. ОШИБКИ, РЕДАКЦИИ, ИЗВОДЫ  ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТ-

НИКОВ 

 

Подвижность текста. Градация изменений в зависимости от степени 

их осознанности.  

Ошибки. Классификация ошибок писца. Ошибки прочтения (из-за 

сходства в начертании букв и механической порчи протографа). Неверное 

разделение текста протографа. Неправильное раскрытие слов под титлами. 

Ошибки запоминания. Замена слова сходным по звучанию. Ошибки внут-

реннего диктанта. Перенесение в текст особенностей произношения писца. 

Ошибки письма. Перестановки, пропуски, повторы.  

Переосмысления. Исправление протографа в соответствии с логикой 

переписчика. Толкования непонятных слов. Интерпретация иноязычной 

лексики и устаревших элементов. Переосмысления в условиях двуязычия.  
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Бытование памятника в определенной местности, среде, в опреде-

ленную эпоху. Стихийные трансформации как результат накопления 

неосознаваемых разночтений. Извод как совокупность языковых измене-

ний. 

Качественный характер изменений. Редакция – целенаправленная 

идейная или стилистическая переработка текста, приспособленная для вы-

ражения новых смысловых интенций. 

Необходимость различения очередной редакции произведения и де-

фектного списка. 

Изменения, внесенные создателем архетипического текста (редакти-

рование авторских сборников).  

Изменения, осуществляемые поздними редакторами (идейные, фак-

тографические, стилистические). Специфика редактирования библейских 

книг. Условия их бытования. Редакции переводов. История изучения сла-

вяно-русских переводов Библии. Множество разночтений между списками 

библейских книг. Трудности реконструкции кирилло-мефодиевского пер-

воначального перевода. 

 

4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ ТЕКСТА 

 

Выбор источников для реконструкции творческой истории и этапов 

развития текста. Критически установленный текст. Критерии подлинности. 

Воля автора. Смысл понятия. Низкая степень интенсивности авторской во-

ли и ее невыраженность  применительно к традиции и практике бытования 

древнерусской книжности. 

Изучение текста по одному и нескольким спискам. Сличение тек-

стов. Установление и анализ разночтений. Пропуски и вставки.  Установ-

ление протографа. Предварительная классификация списков.  Определение 

взаимоотношения списков. 
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Закрепление выводов, относящихся к истории текста. Текстологиче-

ская стемма. Принципы ее построения. Текст критического издания (эмпи-

рическая данность) и текст реконструкции (гипотеза). Подтверждение ре-

конструкции новыми находками. 

 

5. ТИПЫ ИЗДАНИЙ ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКОВ 

 

Передача текста средневековым писцом и текстологом. Сходство и 

разница в ошибках при подготовке произведения к обнародованию.  

Типы факсимильных изданий древнерусских памятников. Принятые 

правила воспроизведения рукописных источников. Дипломатические из-

дания. Принципы лингвистических изданий по одному списку. Воспроиз-

ведение лингвотекстологических источников. Избираемый орфографиче-

ский режим. Словоуказатели. Исследование словоформ. Анализ и система-

тизация разночтений в критических изданиях по основным и всем сохра-

нившимся спискам. Археографические обзоры. Типы комментариев. Спе-

цифика литературоведческих изданий. Комментарии и археографические 

обзоры историков. Принципы издания документов. Разграничение науч-

ных монографических изданий древнерусских памятников и популярных 

антологий.   

 

6. АТРИБУЦИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ ДАТИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

 

Атрибуция как отрасль текстологии. Выявление творческого насле-

дия писателя и установление аутентичности, приписываемых ему текстов. 

Способы атрибуции. Документальный, историко-содержательный, лингви-

стический, палеографический анализ. Прямые и косвенные основания ат-

рибуции. Разграничение работы автора и переписчика, создателя архети-

пического текста и редактора. Формы авторского присутствия (прямые 

ссылки на автора в средневековом произведении, упоминания о себе, запи-
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си, ссылки на источники информации и очевидцев, тайнописные оповеще-

ния, акростих, индивидуальные оттенки стиля и идеологии). 

Изучение мистификаций в древнерусской книжности. Их установле-

ние. Текстологические и содержательные аргументы скептиков.   

Датировка текста и ее значение для анализа произведения, для ре-

конструкции этапов его развития и системно-целостного описания литера-

турного процесса. Установление датирующих признаков и крайних хроно-

логических границ (terminus post quem  и terminus ante quem). Приемы да-

тировки рукописей и памятников письменности (надписи на предметах 

быта и произведениях искусства, берестяные грамоты, граффити). Прямые 

и косвенные указания на время создания документа и произведения (даты, 

содержащиеся в рукописях, упоминания об исторических событиях и ли-

цах, цитирование, отсылки, лингвистические данные).   

 

7. ДОПУЩЕНИЯ ТЕКСТОЛОГИИ 

 

Гипотезы на первоначальном этапе прочтения текста (разбивка тек-

ста, ошибки истолкования). 

Догадки о первоначальных и вторичных чтениях. Гипотетические 

реконструкции и исправления. Поиски «лучшего» текста и механистиче-

ское освобождение текста от «ошибок». 

Создание интегральных текстов. Опыт реконструкции, представля-

ющий собой гипотетическое воссоздание протографа как промежуточного 

звена между авторским и последующими списками. Выбор текста списка в 

качестве опорного. Восстановление содержания и лексики протографа. 

Исправление искаженных форм по данным других списков.  

Ошибочные и приблизительные датировки и атрибуции. Догадки, 

относящиеся к индивидуальной авторской манере, идеологии, стилю. 

Приемы историко-содержательного и интертекстуального анализа 

(центонно-парафразовый метод, концепция «библейских тематических 
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ключей», версии о взаимовлиянии авторов и спорные выводы, относящие-

ся к заимствованиям «чужого» текста).  

Гипотезы на стадии реконструкции развития текста.                                               

Гипотезы о принадлежности литературной мистификации опреде-

ленной эпохе. Лингвистические контраргументы.  

                    

II. ТЕКСТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

1. ТЕКСТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в.: ПРЕДМЕТ, 

НАЗНАЧЕНИЕ, МЕТОДЫ 

Материальные носители генезиса произведения. Произведение древ-

него и нового времени в аспекте текстологии. Основные понятия текстоло-

гии русской литературы Нового времени. Последняя авторская творческая 

воля. Установление основного текста. Варианты и транскрипции. Конъек-

туры. Датировка. Творческая история. Атрибуция и ее разновидности. Со-

держательная (идеологическая) атрибуция. Стилистическая атрибуция. 

Проблема псевдонимов в аспекте атрибуции. Разновидности псевдонимов. 

Искажение текста в связи с историей проблемы автора Проблема мисти-

фикации в аспекте текстологии. Dubia. Типы изданий (академические, 

научные, массовые и т.п.). Лингвистические принципы публикации тек-

стов. Что такое академический комментарий? Реальный комментарий и 

примечания. Понятие авторских примечаний. Иноязычные реалии и про-

блемы текстологии. 

2. ТЕКСТОЛОГИЯ ПУШКИНА И ГОГОЛЯ 

 Текстология Пушкина – экспериментальное поле отечественной текстоло-

гии. История гоголевской текстологии. Принципы нового академического 

собрания сочинений Гоголя. Конкретные примеры комментирования текстов 

Гоголя (Тайна «Прощальной исповеди». Проблема хронотопа в «Ревизоре», 

«Мертвых душах»).  
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III. ТЕКСТОЛОГИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ–XXI ВЕКОВ 

 

1. Парадоксы текстологии и эдиционной практики ХХ века: разрыв между 

изданиями классиков и современных писателей. Классическая, модернист-

ская и советская модель «творческой истории» текста. Авторская воля, 

внешнее вмешательство в текст, авторедактура и автоцензура. Текстология и 

эдиционная практика постсоветского периода.   

2. Французская генетическая критика и русская текстология. История воз-

никновения генетической критики. Система понятий генетической критики. 

Генетическая критика в изданиях Л.Н. Толстого и Н.В. Гоголя. 

3. Типы источников в ХХ в. Новые типы источников: машинопись (также и 

неавторизованная), аудио- и видео-записи, запись по памяти, компьютерные 

источники. Состояние источников. Проблемы достоверности, авторитетности 

источника. Текстология и поэтика. 

4. Выбор текста и цензура / автоцензура советской эпохи. Автор и редактор. 

Проблема авторедактуры. Цензура советского времени. Редактура советской 

классики («Цемент» Ф. Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. Островского, 

«Разгром» и «Молодая гвардия» А, Фадеева). 

5. Проблемы орфографического режима издания. Орфографические реформы 

в русской культуре. Издательские стандарты и эдиционная практика после 

реформы 1918 г. Орфография и творческая индивидуальность писателя.  По-

лемика вокруг издания «Писем русского путешественника» Н. Карамзина 

(проблема орфографического режима в памятниках XVIII в.). «Новая тексто-

логическая программа»: современная полемика вокруг «старой» и «новой» 

орфографии в издании памятников XIX – начала XX вв. 

 

4. Информационные и образовательные технологии 

 

В учебном процессе широко используются как традиционные техноло-

гии обучения (лекции, семинары, практические занятия), так и интенсивные 
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инновационные методы обучения (дискуссии, круглые столы, обучение с ис-

пользованием мультимедийной техники и др.). 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в виде аннотирования 

и реферирования научной литературы, статей отечественных и зарубежных 

авторов. 

 

5. Система текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

Система текущего контроля успеваемости по дисциплине включает 

реферат, исследовательский проект и др. 

Система промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

включает кандидатский экзамен (зачет с оценкой, зачет). 

Объем реферата по дисциплине - 15-25 страниц печатного текста. При 

защите реферата аспирант кратко излагает концепцию реферата и основные 

выводы, отвечает на поставленные вопросы.  

 

Критерии оценки за реферат 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата 

хорошо раскрыта. Приведена качественно подо-

бранная российская и зарубежная литература. Отве-

ты на дополнительные вопросы по реферату пра-

вильные. 

Хорошо 

 

Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата 

раскрыта не полностью. Приведена российская и за-

рубежная литература. Ответы на дополнительные 

вопросы по реферату правильные. 

Удовлетворительно 

 

Тема реферата раскрыта не полностью. Ответы на 

дополнительные вопросы по реферату правильные, 

но неполные. 

Неудовлетворительно 

 

Тема реферата не раскрыта. Ответы на дополни-

тельные вопросы по реферату неправильные. 
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Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, приве-

сти иллюстрирующие примеры. 

 

Хорошо 

 

Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не 

приведены иллюстрирующие примеры, обобщаю-

щее мнение аспиранта недостаточно четко выраже-

но. 

 

Удовлетворительно 

 

Ответ правильный в основных положениях, отсут-

ствуют иллюстрирующие примеры, собственное 

мнение аспиранта, имеются ошибки в 

деталях. 

 

Неудовлетворительно 

 

В ответе аспиранта существенные ошибки в основ-

ных аспектах темы. 

Зачтено Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, приве-

сти иллюстрирующие примеры. 

Не зачтено В ответе аспиранта существенные ошибки в основ-

ных аспектах темы. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список источников и литературы 
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2. Лебедева Е.Д. Текстология. Вопросы теории: Указатель советских 

работ за 1917-1981 гг. М., 1982. 

3. Лихачев Д.С. Текстология: Краткий очерк. М., 1964. 

4. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI-XVII вв.). 

М., 2010. 

5. Текстология славянских литератур. Л., 1973. 

6. Творогов О.В. Археография и текстология древнерусской литерату-

ры. Курс лекций. М.; СПб., 2009. 

7. Томашевский Б.В. Писатель и книга: Очерк текстологии. М., 1959. 

8. Хрестоматия по археографии. Под ред. проф. Г. Ф. Костомарова. М., 

1955. 

9. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII  вв. М., 2010. 

7. Щепкин В.Н. Русская палеография. М., 1999. 

8.  Эйхенбаум Б.М. Основы текстологии // Редактор и книга: Сб. статей. 

М., 1962. Вып. 3. 

 

 

Ресурсы Интернет 

 

Фундаментальная электронная библиотека: Русская литература и фоль-

клор. Режим доступа: http://feb-web.ru/ ,  

Русская виртуальная библиотека. Режим доступа:  http://www.rvb.ru/ , 

свободный 

http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
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Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ , свободный 

Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова. Режим доступа: 

http://www.lib.ru/ , свободный 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/, свободный 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 

http://imwerden.de/, свободный 

Project Gutenberg. Режим доступа: 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page, свободный 

 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Данная дисциплина обеспечена книжными фондами библиотеки РГГУ, 

доступом к интернет-ресурсам, учебно-методическим комплексом. 

Для осуществления учебного процесса необходимы: 

Учебный класс 

Маркерная доска 

Маркеры 

Ноутбук 

 

 

  
Сведения об авторах (составителях) рабочей программы дисциплины 

 

5.9.1 . Русская литература и литературы народов Российской Федерации 

 
                                                  

 

Авторы (составители):   
 

А.В. Каравашкин, док. филол. наук., профессор   

Ю.В. Манн. док. филол. наук., профессор   

Д.М. Магомедова         . док. филол. наук., профессор    _____________ 
(Инициалы, фамилия,  уч. степень, уч. звание)                                          (подпись) 

 

 

Лист изменений 

в рабочей программе дисциплины 

http://biblioclub.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://imwerden.de/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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