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гической работы в учебниках-хрестоматиях по литературному чте-
нию. С. 133–137.

7.10.  [А. Ф. Белоусов.] От редактора: Б. М. Эйхенбаум о литературе и 
школе. С. 138.

7.11.  Б. М. Эйхенбаум. О принципах изучения литературы в средней школе. 
Комментарии и послесловие Е. А. Тоддеса и А. П. Чудакова. С. 139–173.

1984
8.0. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО АНАЛИЗУ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТ-

ВЕН НОЙ ПРОЗЫ: CБОРНИК СТАТЕЙ / CОСТ. А. Ф. БЕЛОУСОВ. ТАЛЛИН: 

ТАЛЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1984. 122 c.

Оглавление

8.1.  [А. Ф. Белоусов.] От составителя. С. 3–8.

Часть I
8.2.  Н. А. Леонова. Повесть М. Ю. Лермонтова «Тамань». С. 11–20.
8.3.  С. Г. Бочаров. Повесть А. С. Пушкина «Выстрел». С. 21–28.
8.4.  В. В. Одинцов. Рассказ Л. Н. Толстого «После бала». С. 29–43.
8.5.  Л. С. Выготский. Рассказ И. А. Бунина «Легкое дыхание». С. 44–55.
8.6.  Д. Максвелл. Рассказ А. П. Чехова «Невеста». С. 56–65.
8.7.  Ю. М. Лотман. Повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». С. 

66–73.

Часть II
8.8.  В. В. Виноградов. Проблема образа автора в художественной лите-

ратуре. С. 77–91.
8.9.  Б. В. Томашевский. Фабула и сюжет. С. 92–104.
8.10.  Д. С. Лихачев. Внутренний мир художественного произведения. С. 

105–121.
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1985

9.0. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

XVIII–XX ВЕКОВ: ТЕЗИСЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ / [ОТВ. РЕД. 

В. Н. НЕВЕРДИНОВА]. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1985. 125 с.

Содержание

9.1. [В. Н. Невердинова.] Предисловие. C. 3.

1. Литературный процесс и развитие культуры
9.2.  В. Н. Топоров. К вопросу о циклах в истории русской литературы. 

С. 4–10.
9.3.  Вяч. Вс. Иванов. О взаимоотношении символизма, предсимволизма и 

постсимволизма в русской литературе и культуре конца XIX – начала 
XX века. С. 10–13.

2. Закономерности и специфика литературного процесса
9.4.  М. М. Гиршман. От ритмики стихотворной речи – к ритмической 

компо зиции поэтического произведения. (О двух аспектах истори-
ческой поэтики). C. 13–14.

9.5.  Л. П. Новинская. Стих – жанр – литературное направление: К 
проблеме культурологических аспектов стиховедения. С. 15–17.

9.6.  Ю. В. Шатин. Цветок на могиле возлюбленной: Семантические мета-
морфозы мотива в русской лирике первой трети XIX века. С. 17–19.

9.7.  В. С. Белькинд. Горе от ума и счастье от глупости. С. 19–22.
9.8.  П. В. Михед. В. Гоголь и Сильвио Пеллико. С. 23–25.
9.9.  В. Н. Невердинова. Пьеса А. П. Чехова «Татьяна Репина». С. 25–28.
9.10.  Г. И. Панченко. М. Ю. Левидов – театральный критик. С. 29–31.

3. Литературный быт и литературная культура России XVIII–XIX вв.
9.11.  А. А. Алешкевич. Литературный быт и литературная критика 

(методы и приемы журнальной полемики в болдинских полемических 
заметках А. С. Пушкина 1830-го года). С. 31–33.

9.12.  Ю. Л. Сидяков. О художественных особенностях публицистики 
Н. С. Лескова. С. 34–36.

9.13.  Р. Д. Тименчик. Русская поэзия начала XX в. и петербургские кабаре. 
С. 36–38.
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4. Литература – фольклор – миф
9.14.  Г. А. Левинтон. Фольклоризм и «мифологизм» в литературе. С. 38–41.
9.15.  Е. В. Душечкина. К вопросу об истоках и традиции русского святоч-

ного рассказа. С. 41–44.
9.16.  Н. Д. Медриш. На стыке двух культур. (К творческой истории «Песен 

западных славян» А. С. Пушкина). С. 45–46.
9.17.  C. Н. Митюрев. «Подросток» Ф. М. Достоевского как посвятительный 

роман. С. 45–49.
9.18.  Ю. Г. Милюков. Творчество Вс. М. Гаршина и теории мифа XIX века. 

С. 49–51.
9.19.  Н. С. Зеленцова. Миф в драме А. А. Блока «Роза и крест». С. 51–54.
9.20.  В. С. Баевский. Пословицы, поговорки, крылатые слова в стихах и 

прозе Пастернака. С. 55–57.
9.21.  В. Н. Сажин. Литературные и фольклорные традиции в творчестве 

Д. И. Хармса. С. 57–61.
9.22.  Е. М. Неелов. О некоторых проблемах фольклоризма научной фан-

тастики. С. 61–63.
9.23.  Л. Г. Степанова, Г. А. Левинтон. «Призывание дождя» в веристском 

романе. С. 63–65.

5. Литература и быт, русская повседневная культура
9.24. Н. Е. Меднис. Официальная роль в русской литературе и культуре 

XVIII–XIX вв. С. 65–68.
9.25. Т. И. Печерская. Маскарад как явление русской культуры. С. 68–69.
9.26. А. Л. Осповат. Тютчев летом 1837 года. С. 70–72.
9.27. В. Ш. Кривонос. Бытовой марлинизм в русской литературе и культуре 

XIX в. (30–70-е годы). С. 72–75.
9.28. Е. А. Маймин. Литература и быт в идейных исканиях Л. Н. Толстого 

80-х годов. С. 75–77.
9.29. Р. Круус. «Дачное» в творческой биографии Игоря Северянина. С. 77–

78.

6. Литература и общественное движение в России XVIII–XIX вв.
9.30. И. В. Немировский. К вопросу об эволюции отношения А. С. Пуш-

кина к А. Н. Радищеву. (От южной ссылки до статьи «Александр Ради-
щев»). С. 79–81.

9.31.  Т. В. Павлова. Драма Оскара Уайльда о русских «нигилистах». С. 81–
84.
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9.32.  Т. Л. Никольская. Трактовка образа современной женщины в русской 
литературе начала XX века. С. 84–85.

7. Литература и общественное сознание
9.33.  В. Н. Топоров. «Дневник» Андрея Ивановича Тургенева – бесценный 

памятник русской культуры. С. 86–91.
9.34.  Н. Г. Пустыгина. Принцип приближения/удаления в творчестве 

Н. В. Го голя. С. 91–94.
9.35.  А. Ф. Белоусов. Процесс познания как художественная проблема 

(«петер бургские» повести в «Арабесках»). С. 94–98.
9.36.  К. Г. Исупов. Эстетика истории в «Риме» Н. В. Гоголя. С. 98–100. 
9.37.  С. К. Кульюс., М. А. Гофайзен. Идеи Шопенгауэра в русской лите-

ратуре XIX века. С. 100–103.
9.38.  В. А. Сапогов. О юморе Брюсова. (К проблеме романтической иронии 

в системе русского символизма). С. 103–104.
9.39.  Н. З. Невердинов. А. А. Блок и кино. С. 104–106.
9.40.  М. С. Бодров. Культурно-исторический фон «памятника» Ленину в 

поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». С. 106–107.

8. Литература и другие виды искусства
9.41.  Ю. Г. Цивьян. К истории мягкого фокуса в кино. С. 108–110.
9.42.  М. Б. Ямпольский. Литературный подтекст в структуре фильма. 

С. 110–112.

9. Язык и литература
9.43.  Я. И. Гин. О понятиях лингвопоэтического факта и лингво поэти-

ческого комментария. С. 113–115.
9.44.  М. Ю. Лотман. К вопросу о типах интонации в русской поэзии. 

С. 115–119.
9.45.  А. Е. Аникин. Из наблюдений над стилистикой Ахматовой. С. 119–121.

1986

10.0. ДУШЕЧКИНА Е. В. СТИЛИСТИКА РУССКОЙ БЫТОВОЙ ПОВЕСТИ 

XVII ВЕКА (ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ): УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ПО ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ,  1986. 93 с.
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11.0. ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ЭСТОНСКОЙ 

ШКОЛЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ / СОСТ. В. Н. НЕВЕРДИНОВА; 

[ОТВ. РЕД. А. Ф. БЕЛОУСОВ]. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1986. 127 с.

Оглавление

11.1. [В. Н. Невердинова.] Предисловие. С. 3–4.
11.2.  А. Ф. Белоусов. Живопись в «Портрете»: К изучению «загадочной» 

повести Н. В. Гоголя. С. 5–14.
11.3.  В. Н. Сажин. Лицо (О повести Ф. М. Достоевского «Двойник»). 

С. 15–21.
11.4.  Е. В. Душечкина. Судьба и смысл стихотворения Ф. И. Тютчева «Не 

остывшая от зною…». С. 22–36.
11.5.  С. Н. Митюрев. «Мне было тогда двадцать пять…» (Повесть И. С. 

Тургенева «Ася»). С. 37–55.
11.6.  Л. В. Вийдерфельд. Эпизод из жизни Н. С. Лескова (Материал для 

факультативных занятий по русской литературе в X–XI классах 
эстонской школы). С. 56–61.

11.7.  В. Н. Невердинова. Юмористический рассказ А. П. Чехова «Толстый 
и тонкий». С. 62–73.

11.8.  М. Л. Гаспаров. «За то, что я руки твои…» – стихотворение с отбро-
шенным ключом. С. 74–85.

11.9.  В. В. Брагин. Рассказ М. А. Шолохова «Чужая кровь». С. 86–91.
11.10. Н. И. Николаев. Творчество Гоголя в исследованиях Л. В. Пумпян-

ского. С. 92–99.
11.11. Л. В. Пумпянский. Вечера на хуторе близ Диканьки. С. 100–126.

1987

12.0. БЕЛОБРОВЦЕВА И. НАД ЧИСТЫМ ЛИСТОМ В ОДИНОЧКУ И С 

НАДЕЖДОЙ. ТАЛЛИН: ЭЭСТИ РААМАТ, 1987. 143 с.

13.0. БЕЛОУСОВ А. Ф. ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР: ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1987. 26 с.
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14.0. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГРУППИРОВКИ 20-Х ГОДОВ И ПРОБЛЕМА ЛИТЕ-

РА ТУРНОГО ГЕРОЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ СОВЕТ СКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ / СОСТ. В. В. БРАГИН. ТАЛЛИН: ТАЛЛИН-

СКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1987. 111 с.

15.0. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ: РУССКИЙ СТИХ 

/ СОСТ. И ПРИМЕЧАНИЯ М. Л. ГАСПАРОВА. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1987. 168 с.

16.0. УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ЭСТОНСКОЙ ШКОЛЕ / [ОТВ. РЕД. 

А. Ф. БЕЛОУСОВ]. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ им. Э. ВИЛЬДЕ, 1987. 106 с.

Оглавление

16.1.  А. Ф. Белоусов. Проблемы истолкования стихотворения А. С. Пуш-
кина «На холмах Грузии…». С. 3–10.

16.2.  А. Л. Осповат. К стихотворению Тютчева «Он, умирая, сомневался…» 
(Тютчев и Ломоносов). С. 11–17.

16.3.  Е. В. Душечкина. А. Н. Плещеев и его стихотворение «Весна» 1872 
года. С. 18–26.

16.4.  Л. П. Новинская. «Осенняя роза» А. А. Фета: Опыт прочтения. С. 27–
56.

16.5.  С. К. Кульюс. Изучения «Матери изменника» М. Горького в эстонской 
школе. С. 57–63.

16.6.  C. К. Кульюс. «Жизнь Василия Фивейского» Леонида Андреева в 
кри тике «Нового пути» (1903–1904 гг.). С. 64–72.

16.7.  Н. З. Невердинов. Материалы к изучению творчества В. В. Вересаева 
в эстонской школе. С. 73–83.

16.8.  В. Н. Невердинова. Материал по литературному чтению для учителя 
VIII класса: В. П. Катаев. С. 84–92.

16.9.  С. Н. Митюрёв. Стихотворение С. Орлова «Его зарыли в шар зем-
ной…». С. 93–105.
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1988

17.0. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КУЛЬТУРЫ: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ / [ОТВ. РЕД. В. Н. НЕВЕР-

ДИНОВА]. ТАЛЛИН: ТАЛЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

им. Э. ВИЛЬДЕ, 1988. 129 с.

Содержание

1. Литературный процесс
17.1.  С. Л. Козлов. Из комментариев к «Медному всаднику» (античная и 

европейские традиции). C. 3–5.
17.2.  Ю. В. Шатин. Художественная целостность и её компенсаторы в 

русской поэзии конца 1830-х годов. С. 5–7.
17.3.  А. Приедитис. Райнисовская интерпретация функций символов в 

контексте русской литературы конца XIX – начала XX вв. С. 7–8.
17.4.  В. В. Агеносов. Советский философский роман в системе лите-

ратурной культуры. С. 8–11.
17.5.  Н. В. Кононова. Лирический эпос Д. Самойлова («Струфиан»). С. 11–

14.
17.6.  Л. П. Новинская. Проблема лирического сюжета. С. 14–17.
17.7.  Л. М. Цилевич. О культурологической концепции сюжета. С. 17–20.
17.8.  Я. И. Гин. О «поэтической филологии». С. 20–22.

2. Литература и развитие русской культуры XIX – XX вв.
17.9.  А. Л. Осповат. Тютчев и Греч: Первая встреча. С. 22–24.
17.10. К. Г. Исупов. «Историческая эстетика» Герцена. С. 25–27.
17.11. В. А. Сапогов. Идея «строительной жертвы» в «Железной дороге» 

Н. А. Некрасова. С. 28–30.
17.12. Ю. Г. Милюков. Последний замысел Гаршина в контексте «анти-

медиуми ческих» дискуссий 1870 – 1880-х гг. 30–33.
17.13. А. В. Бобырь. Чехов, Зеньковская и Суворин. С. 33–35.
17.14. C. К. Кульюс, Гофайзен М. А. Об одной страничке из истории 

русского ницшеанства. С. 36–37.
17.15. Н. З. Невердинов. Итальянские заметки Блока. С. 38–40.
17.16. Р. Сильдос, Н. З. Невердинов. О некоторых функциях графического 

слова в структуре фильма. С. 40–42.
17.17. И. З. Белобровцева. «ЛЕФ» и кинематограф. С. 42–44.
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3. Литература и устная традиция
17.18. Д. Н. Медриш. Южнославянская фольклорная традиция в поэтике 

Пушкина: Жанр, сюжет, образ, стих («Песни западных славян»). 
С. 45–47.

17.19. А. Ф. Белоусов, С. Н. Митюрев. Городской фольклор в романе Дос-
тоевского «Подросток». С. 47–50.

17.20. С. Н. Доценко. Два подхода к фольклору: Городецкий и Ремизов. 
С. 51–54.

17.21. В. С. Баевский. Фольклорная традиция в поэзии Ахматовой. С. 54–56.
17.22. Э. Б. Мекш. Поэма Есенина «Черный человек» (опыт мифопоэти-

ческого комментария). С. 57–60.

4. Литература и реальность. Бытовой контекст литературы
17.23. В. Н. Топоров. К понятию «литературного урочища» (Locus poesiae). 

I. Жизнь и поэзия (Девичье поле). С. 61–68.
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