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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины - представить литературу Швеции как сложный процесс взаимовлияний 

разных областей человеческой мысли (философии, эстетики, культуры) и его отражение в 

художественных текстах эпохи. При составлении и чтении курса сочетается как историко-

литературный подход, так и проблемный принцип изложения материала в широком 

культурологическом контексте. 

Задачи дисциплины: 

• познакомить студентов с периодизацией шведской литературы  

• познакомить студентов с наиболее значительными художественными памятниками и 

творчеством крупнейших писателей Швеции; 

• дать представление об основных жанрах литературы. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Коды компетенции 

 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-1  

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Применяет знание 

основных теоретико-

методологических 

положений философии, 

концептуальных подходов 

к пониманию природы 

информации как научной и 

философской категории, 

методологических основ 

системного подхода; 

 

Знать: основные теоретико-

методологические 

положения философии 

Уметь: уметь формировать 

и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и философским 

проблемам 

Владеть: навыками анализа 

и синтеза информации, 

связанной с проблемами 

межкультурного 

разнообразия общества в его 

различных контекстах: 

философском, социально-

историческом, этическом.  

УК-1.2. Формирует и 

аргументировано 

отстаивает собственную 

позицию по различным 

философским проблемам, 

обосновывает и адекватно 

оценивает современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода. 

ПК-2 Способен проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

ПК-2.1 Владеет умением 

использовать методики 

научно-исследовательской 

деятельности с учетом 

современной научной 

парадигмы 

Знать: современную 

научную парадигму в 

области филологии и 

современные методы 

исследования, принятые в 

языкознании и 

литературоведении, а также 

в смежных областях знания. 
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аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

Уметь: определять 

наиболее продуктивную 

методику исследования. 

Владеть: умением 

применять выбранную 

методику исследования в 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-2.2 Владеет 

способностью 

аргументированно 

формулировать 

умозаключения и выводы, 

полученные в результате 

научно-исследовательской 

деятельности 

Знать: принципы научной 

аргументации. 

Уметь: аргументированного 

выстраивания научного 

текста с учетом логических 

связей. 

Владеть: способностью 

формулировать основные 

положения и выводы 

научного исследования. 

ПК-2.3 Владеет навыками 

работы с учебной и 

научной литературой 

Знать: принципы 

реферирования и 

критического анализа 

учебной и научной 

литературы. 

Уметь: работать с учебной и 

научной литературой, 

правильно оформлять 

сноски и 

библиографический список. 

Владеть: навыками поиска, 

реферирования и 

критического анализа 

учебной и научной 

литературы. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История литературы Швеции XX века» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История мировой литературы. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История мировой 

литературы; Преддипломная практика. 

 

2. Структура дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов). 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 
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Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

7 Лекции 16 

7 Семинары/лабораторные работы 26 

  Всего: 42 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

66 академических часа(ов).  

 

3. Содержание дисциплины 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 Часть 1. «Молодая Швеция». А. 

Стриндберг.  

Тема 1. Г. Брандес. Истоки движения 

«современного прорыва». «Молодая Швеция» 

(восьмидесятничество). Г. Аф Гейерстам. 

Социально-критические мотивы творчества 

Гейерстама (романы «Эрик Гране», «Пастор 

Халин». Эволюция творчества. Роман «Голова  

медузы». Обращение к наиболее острым 

проблемам современности в произведениях В. 

Бенедиктссон, А.Ш. Лефлер, Т.Хедберга. 

Концепция детерминизма и принципы 

психологического анализа. 

Тема 2. Стриндберг-романист. «Красная 

комната» 1879 г. Как роман утраченных 

иллюзий. Автобиографическое начало в его 

прозе.Стриндберг и «новая драма».  

Натуралистические драмы 1880-х гг.: «Отец», 

«Фрёкен Жюли» и др. Театральные 

эксперименты и Интимный театр. Философско-

символическая драма Стриндберга («На пути в 

Дамаск», «Игра снов» 1902 г., камерные драмы 

«Соната призраков» и др.) Стриндберг как 

предтеча европейского экспрессионизма. 

2 Часть 2. Возрождение 

романтизма. Сельма Лагерлёф. 

Тема 1. Шведский неоромантизм.  

Национальные корни шведского неоромантизма 

(он же ниттитализм, девятидесятничество, 

«шведский Ренессанс»). Неоромантизм как 

реакция на литературу «современного прорыва». 

В. фон Хейденстам. Эстетические взгляды. 

Выступление против натурализма    и призыв к 

возрождению романтических традиций 

(манифест неоромантизма «Ренессанс. 

Несколько слов о наступлении нового этапа в 

литературе» 1889 г., сатира-манифест «Свадьба 

Пепитты»). Неоромантические мотивы в романе 

«Эндимион». Отход от неоромантизма и 

обращение к проблемам национальной истории 

(историческая хроника «Воины короля Карла 

ХII). О. Левертин. Эстетизм и символизм поэзии. 
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Г. Фрёдинг (сб. стихов «Гитара и гармоника» 

1891 г.) и Э.А.Карфельдт (сб. стихов «Песни 

Фридолина», «Сад Фридолина»). Фольклорные 

мотивы в поэзии. 

Тема 2. Сельма Лагерлёф. Проблематика 

исторических романов Сельмы Лагерлёф. Жанр 

литературной сказки в ее творчестве. 

Романтические, сказочные, фольклорные мотивы 

творчества (роман «Сага о Йесте Берлинге» 1891 

г.). Этическая проблематика творчества. 

3 Часть 3. Становление модернизма 

в Скандинавии. 

Тема 1. Эволюция жанра романа в начале 20 

века. Смена поколений и «проза жизни». 

Тиуталисты (Л. Нурдстрём, С. Сивертс, Э. 

Вэгнер, Г. Хелльстрём и С. Лидман). Я. 

Сёдерберг. Реалистические, социально-

критические тенденции в творчестве. Урбанизм 

и психологизм. Влияние Достоевского (роман 

«Доктор Глас» 1905 г.).  Обсуждение 

экзистенциальных проблем (драма «Гертруда», 

роман «Серьезная игра»). Традиции 

психологического реализма Сёдерберга в 

шведской литературе. Эстетические взгляды Я. 

Бергмана. Жизнь и быт провинции, сатира в 

романах бергслагенского цикла («Маркуреллы 

из Вадчёпинга» 1919 г., «Бабушка и Господь 

Бог» 1921 г.). Автобиографический роман 

«Клоун Як» 1930 г. Экспрессионистские драмы 

Я. Бергмана и работа в кинематографе. 

Тема 2. Рабочая литература (начало XX века). М. 

Кок, Г. Хеденвинд-Эрикссон и Д. Андерссон как 

пионеры шведского романа о коллективе (1903 

г.) Тема жизни шведского 

крестьянства.Статарская школа (1930-1940-е гг.). 

Следующее поколение рабочих писателей (1930-

е гг.): Ю. Челльгрен и статарская школа (И. Лу-

Юханссон, Я. Фридегорд, М. Мартинсон). 

Тема 3. Движение «Пять молодых» в Швеции. 

Антология «Пять молодых» как программа 

шведского модернизма 1930-х годов. Движение 

«пять молодых» (Э. Асклунд, Х. Мартинсон, Г. 

Сандгрен, Ю. Челльгрен и глава движения А. 

Лундквист). Экспрессионистская  

экспериментаторская лирика Лундквиста. 

Экзистенциалистские тенденции творчества 

Лундквиста 1940-х – 1950-х  годов (романы «Из 

населенного одиночества», «Переживания 

Ориана»). Концепция «естественного человека» 

в позднем творчестве Лундквиста (исторические 

романы «Жизнь и смерть вольного стрелка», 

«Воля неба. Чингиз-ханы в современном 

понимании»). 

Тема 4. Неомифологизм: П. Лагерквист и Э. 
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Юнсон. Пер Лагерквист. Мотивы богоборчества 

и увлечение экспрессионистским экспериментом 

в ранней лирике Лагерквста.  

Отражение Первой мировой войны в шведской 

литературе.  Обращение к общественным 

проблемам, Второй мировой войне (романы 

«Палач», «Карлик»). 

Жанр романа-мифа, религиозно-философская 

проблематика романов Лагерквиста 1950-х - 

1960-х годов («Варавва», «Сивилла», «Смерть 

Агасфера», «Мариамна»). Поиски истины, 

гуманизм. 

Эйвинд Юнсон. Антифашистские произведения 

Э. Юнсона. Концепция истории в творчестве 

Юнсона, жанр романа-мифа («Прибой и берега» 

1946 г.). Этическая позиция Юнсона. 

4 Часть 4. Шведский 

нереалистический роман второй 

половины XX века 

Тема 1. Антиутопия и сатира (П. К. Ёршильд и 

др.) 

Тема 2. Политический и исторический роман 

(Ю. Юнассон, К. Вальгрен и др.) 

Тема 3. Религиозно-этический роман (С. 

Дельбланк, Ё. Тунстрём, Т. Линдгрен и др.) 

 

4. Образовательные технологии 

 

Лекции: проблемная, лекция-беседа, лекция с применением техники обратной связи, 

лекция с использованием видеоматериалов. 

Практические занятия: развернутая беседа на основании плана, предложенного 

преподавателем. 

Доклад по теме. 

Пример задания: подготовка доклада и презентации. Тема должны быть согласована с 

преподавателем. 

 

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. 

 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    
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  - опрос 5 баллов 10 баллов  

  - участие в коллоквиуме 10 баллов 30 баллов 

  - доклад  10 баллов 20 баллов 

экзамен  40 баллов 

Итого за семестр  

 

 100 баллов  

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

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 и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

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. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический 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 и промежуточной аттестации. 

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

сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1 Список источников и литературы 

 

Источники 

основные 

дополнительные 

Литература 

основная 

дополнительная 

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

 

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  
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Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс 

2. Гарант 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором 

для демонстрации учебных материалов. 

 

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

Профессиональные полнотекстовые базы данных: 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

4. Cambridge University Press 

5. PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

6. SAGE Journals 

7. Taylor and Francis  

8. JSTOR 

 

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 с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 
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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 с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

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 EmBraille ViewPlus; 

• 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. Методические материалы 

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий 

Пример описания семинарского занятия: 

Тема 1. Название темы 

Вопросы для обсуждения: 

1.………. 

2.……… 

 Список литературы: 

… 

 

Пример описания семинарского занятия, проводимого в форме деловой игры: 

Тема 4. Название темы 

Форма проведения – деловая игра. 

Краткое описание: Название игры, ее вид; участники, возможные роли; время и место 

проведения; этапы проведения, процедура оценивания. 

Список источников и литературы: 

… 

Материально-техническое обеспечение деловой игры. 

 

Пример описания практического/ лабораторного занятия: 

Тема 1. Название темы  

Задания: 

1.………. 

2.……… 

Указания по выполнению заданий: 
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1. ………. 

2. ………. 

 Список литературы: 

… 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

9.3 Иные материалы 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина () реализуется на факультете / в учебно-научном центре__________ 

кафедрой (кафедрами)_______. 

 

Цель дисциплины (модуля):________.  Задачи :_____________. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

• УК  (код и содержание); 

• ………………; 

• ОПК  (код и содержание); 

• ……………..; 

• ПК  (код и содержание); 

………….; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать……………… 

Уметь…………….. 

Владеть…………… 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета/ зачёта с 

оценкой/ экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет ____зачетных единиц. 

 


