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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая программа составлена на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата и программам специалитета, и определяет общее
содержание экзамена (собеседования) при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – магистратура по
направлению подготовки 45.04.01 Филология в ФГБОУ ВО ЧелГУ (далее –
Университет).

2. Вступительное испытание (далее собеседование специальности)
нацелено на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими в ходе
освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди
поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология.

3. Собеседование по специальности проводится как единое
вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов (по
соответствующим формам и основам обучения) внутри одной группы
магистерских программ и сдается однократно.

4. Экзаменационные задания для проведения вступительного
испытания по программе включают вопросы по следующим разделам:

1. Теория литературы.
2. История литературы.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием

дистанционных технологий в случаях, предусмотренных Правилами приема.



2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ

2.1.Теория литературы
Литература как вид искусства. Место литературы в системе искусств.

Специфика литературы, основные функции. Место литературоведения и
теории литературы в системе гуманитарных наук.

Основные принципы литературоведческого анализа. Отношения
теории литературы, истории литературы, литературной критики.
Соотношение мира реального и мира художественного. Основные
характеристики художественного мира.

Смысл термина «интерпретация». Интерпретация как
трансформирование художественного смысла произведения через рецепцию
читателя. Интерпретация как способ перевода одного вида искусства в
другое. Комментарий и интерпретация. Понятие интертекстуальности. Опыт
толкования художественного текста.

Методы анализа и интерпретации художественного текста и
художественного произведения (биографический, психоаналитический,
социологический, мифопоэтический, культурно-исторический, сравнительно-
исторический, формальный, герменевтический, структуралистский,
структурно-семантический, семиотический, интертекстуальный и др.).

Понятие и представление о духовной сфере человека. Чувственно-
образная и понятийно-логическая формы освоения мира. Образ и слово. Роль
вымысла в создании художественного образа. Знак и образ, типы знаков.

Содержание и форма. Внутренняя и внешняя форма. Художественный
мир и его структурное выражение: слои содержания (концептуальный
уровень произведения: тема, тематика; проблема, проблематика; идейный
мир: комплекс идей, система авторских оценок, авторский идеал, пафос).

Уровни внутренней формы произведения: субъектная организация,
целевые установки и способы существования. Автор как творец
художественного мира, формы его присутствия в произведении. Понятие о
сказе. Соотношение автора, персонажа, читателя.

Система образов произведения. Пространственно-временная
организация внутренней формы, трансформации пространства и времени в
художественном мире, степень и формы условности. Типы хронотопа.
Сюжет: определения, аспекты родовой специфики.

Уровни внешней формы: речевая организация произведения, ритмико-
мелодическая. Многообразие форм и фигур речи. Метафорическая и
метонимическая организация выразительности художественной речи.
Композиция и архитектоника произведения.

Поэзия и проза как типы организации словесного ряда произведения.
Литературный род и жанр. «Память» жанра. Принципы анализа
произведений различных жанровых форм. Проблема художественного стиля:
специфика, соотношение с жанром.

Понятие о литературном процессе. Основные этапы и циклы развития
литературы. Литературные направления и течения. Международные связи и



влияния. Традиции и новаторство. Типы художественного сознания.

2.2. История русской литературы
Литература и общественная жизнь. Система понятий, используемых

для анализа историко-литературного процесса. Исторические эпохи, этапы и
периоды. Художественные системы и литературные направления.
Национальное своеобразие отечественного историко-литературного
процесса. Взаимодействие русской литературы с литературами Востока и
Запада. Роль народного творчества в процессе становления и развития
русской литературы.

Возникновение русской литературы, ее источники. Значение
византийской культуры для ее развития. Значение Библии и иных
христианских источников для развития русской литературы. Древнерусская
словесность как явление литературы и культуры, ее значение для развития
русской литературы XVIII – XIX вв.

Средневековье, Возрождение и Новое время. Классицизм,
Просвещение и сентиментализм в русской литературе. Значение литературы
XVIII века для развития русской классической литературы. Русская
классическая литература как явление мировой культуры.

Периодизация русской литературы XIX – XX вв. Романтизм и реализм
как типы мироотношения, художественные системы и литературные
направления. Взаимодействие литературы и других форм искусства.
Эволюция литературных образов. Взаимодействие литературы с мифологией
и фольклором. Литература XIX века и религия.

Развитие демократических принципов искусства на протяжении XIX в.
Национальное своеобразие художественной системы русского искусства и
литературы в сопоставлении с другими национальными литературами.
Система литературных направлений в XX в.

Основные тенденции развития литературы в XXI в. Постмодернизм в
современной литературе.



3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И
РЕГЛАМЕНТ

Вступительное испытание для поступающих в магистратуру
проводятся

в форме собеседования по программе бакалавриата (специалитета) по
специальности

Собеседование состоит из 2 частей:
1 часть – заранее подготовленное сообщение (5-7 минут) по

интересующей абитуриента литературоведческой проблеме.
2 часть – собеседование по одному из вопросов программы для

поступающих в магистратуру.
Вопросы для экзамена составляется на основе Федерального

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования бакалавриата (специалитета) и позволяет оценить качество
знаний, необходимых для освоения программы подготовки магистра по
избранному направлению.

ФОНД ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Типология литератур: этническая и национальная, элитарная и массовая
культуры.
2. Литература и общество, литература и глобальные проблемы
современности (с опорой на 1-2 литературных произведения по выбору
экзаменующегося)
3. Семиотическая природа литературы (культуры).
4. Понятие стиля в литературоведении, его роль в изучении историко-
литературного процесса и творчества отдельного автора.
5. Психология личности. Психологизм в литературе (с опорой на 1-2
литературных произведения по выбору экзаменующегося).
6. Искусство (литература) и религия, искусство (литература) и мораль (с
опорой на анализ 1-2 произведений по выбору экзаменующегося).
7. Русская литература и философия: взаимовлияние, жанровые образования
(философский роман, философская поэзия).
8. Характер и основные закономерности историко-литературного процесса.
9. Проблема единства мировой культуры и особенности русского
национального варианта литературного развития.
10. Проблема авторства в истории литературы. Способы выражения
авторской позиции в художественном произведении.
11. Понятия «интертекст» и «гипертекст»: взаимосвязь и различия.
12. Постмодернизм в современной русской литературе: эстетические
принципы, основные представители (с опорой на 1-2 литературных
произведения по выбору экзаменующегося).



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

1) Общие требования к выполнению заданий
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать понимание

вопроса, знание историко-литературных фактов, приводить собственные
литературоведческие примеры, умение корректно использовать
литературоведческую терминологию. Высказывание должно
характеризоваться смысловой цельностью и логичностью, точностью
выражения мысли, разнообразием грамматического строя, отсутствием
грамматических и речевых ошибок.
2) Шкала оценивания
Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов
Минимальное количество баллов за успешное прохождение вступительного
испытания, независимо от условия поступления, соответствует минимальным
баллам утверждённым Правилами на текущий год.
3) Критерии оценивания результатов вступительного испытания

Критерий 1 - полнота изложения материала:
10 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;
5 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой

проблемы;
0 баллов –проблема не раскрыта, обнаруживаются пробелы в знаниях

абитуриента.
Критерий 2 – владение филологической терминологией:
10 баллов – при ответе грамотно использована специальная

терминология и категориальный аппарат;
5 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при

подборе терминов;
0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.
Критерий 3 – логичность изложения материала:
10 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на

вопрос;
5 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но

определяет логику ответа по просьбе экзаменатора;
0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении

логики изложения материала.
Критерий 4 – грамотное оформление ответа:
10 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при

ответе на вопрос;
5 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по

количеству;
0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки.
Максимальное количество баллов:
часть 1 – 50 баллов; часть 2 – 50 баллов
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
рекомендуемых для подготовки к вступительным испытаниям:

1. www.lib.csu.ru. – сайт библиотекиЧелГУ
2. www.gramota.ru -– справочно-информационный портал по русскому
языку
3. www.gumer.info – библиотека Гумер – гуманитарные науки
4. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным
ресурсам

Программу подготовил(а):


