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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа «История немецкой литературы в контексте 

культуры (XVII век)» предназначена для студентов-культурологов 

гуманитарного факультета БГУ, специализирующихся в области 

германистики. 

Главной целью специализированного курса «История немецкой 

литературы в контексте культуры (XVII век)» является формирование 

глубоких знаний в области немецкой литературы того периода, когда 

немецкая культура (и особенно литература) впервые дала непреходящие 

ценности мирового уровня: в музыке – Г. Шюца, в прозе – Г. Я. К. 

Гриммельсгаузена, в лирике – А. Грифиуса. Именно в XVII в. был заложен 

фундамент немецкой классической поэзии, впервые в мировой поэзии 

возникла (благодаря усилиям М. Опица) последовательная силлабо-тоника, 

распространившаяся затем на другие европейские литературы. 

Основными задачами спецкурса являются следующие: 

1. Сформировать у студентов представление о важнейших 

закономерностях развития немецкой литературы XVII века в 

единстве ее философско-этических и эстетических исканий. 

2. Показать развитие литературы этого периода в широком 

социокультурном контексте. 

3. Продемонстрировать глубинную взаимосвязь немецкой 

литературы и культуры XVII в. с общеевропейским контекстом, 

выявить типологию и феноменологию немецкой культурной и 

литературной парадигмы. 

4. Научить студентов видеть своеобразие крупнейших 

художественных течений эпохи – барокко и классицизма – в их 

преломлении через призму немецкой культуры. 

5. Выработать понимание уникальности крупнейших 

художественных феноменов, порожденных немецкой литературой 

XVII в. 

6. Способствовать формированию навыков целостного анализа 

художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов* 

Аудиторные 
Самост. 

работа 

Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Введение  2     

1.1. Специфика литературного 

развития Германии в XVII в. 

 

2 

    

2. Особенности культурного и 

литературного процесса в 

первой 

половине XVII в. 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2.1. Динамика литературного 

процесса на рубеже XVI–XVII вв. 

Эстетика и поэтическая реформа 

Мартина Опица. 

 

 

 

2 

    

2.2. Поэтическое творчество М. 

Опица. 

 

2 

    

2.3. Поэты Первой Силезской школы: 

Пауль Флеминг. 

 

2 

    

2.4. Эпиграмматическое мастерство 

Ф. Логау. 

 

2 

    

2.5. Лирика А. Грифиуса – одна из 

вершин немецкого и 

европейского барокко. 

 

 

2 

    

2.6.  Драматургия Грифиуса. 2     

2.7. Особенности эстетических 

взглядов М. Опица. 

  

2 

   

3. Основные тенеденции 

развития немецкой поэзии 

второй половины XVII века 

 

 

2 

 

 

2 

   

3.1. Прециозные тенденции в 

немецкой поэзии XVII в. Поэзия 

Пегницкого пастушеского ордена 

и Второй Силезской школы. 

 

 

 

2 

    

3.2. Искусство сонета в немецкой 

поэзии XVII в. 

 2    

4. Религиозные и мистические 

тенденции в немецкой 

литературе. 

 

 

2 

   

 

2 

 

4.1. Религиозно-мистическая 

литература в Германии. 

 

2 

2    

4.2. КСР в форме коллоквиума на 

знание поэтических текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5. Генезис и эволюция немецкого 

романа. 

 

4 

 

2 

  

2 

 

5.1. Становление немецкого романа и 

его основные жанровые 

разновидности. 

 

 

2 

    



5.2. Творчество 

Г. Я. К. Гриммельсгаузена. 

 

2 

 

 

   

5.3. Художественный мир романа 

Гриммельсгаузена 

«Симплициссимус». 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

5.4. КСР в форме коллоквиума и 

викторины по теории и истории 

немецкого романа, текстам 

Мошероша и Гриммельсгаузена. 

 

 

   

 

 

2 

 

6. Литература конца XVII в. как 

преддверие Просвещения. 

 

2 

  

 

 

 

 

6.1. Литературный процесс на рубеже 

XVII–XVIII вв. и творчество 

И. К. Гюнтера. 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 Итого: 34 ч. 24 ч. 6 ч. 4 ч.   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами 

типовой учебной программы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение. 2       

1.1. Специфика литературного развития Германии 

в XVII в. Социокультурная ситуация в Германии 

XVII в. Немецкая культура и литература в 

контексте европейской культуры и литературы: 

общее и особенное. Специфика преломления 

барокко и классицизма в немецкой литературе. 

Периодизация развития немецкой литературы 

XVII в. 

2   Повторение 

теоретич. 

Вопросов, 

связанных с 

маньериз-

мом, барок- 

ко, класси- 

цизмом 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. научная 

литература. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[27], [28], 

[29], [30], 

[31], [32], 

[33], [35], 

[38–47], [51], 

[53], [54], 

[58], [59], 

[68], [70], 

[71], [72], 

[78], [84], 

[103] 

 

2. Особенности культурного и литературного 

процесса в первой половине XVII в. 

12 2      



2.1. Динамика литературного процесса на рубеже 

XVI–XVII вв. Эстетика и поэтическая реформа 

Мартина Опица. Основные тенденции 

художественного и литературного развития 

Германии на рубеже веков. Т. Хѐк и введение в 

поэзию светских тем и форм Ренессанса. Г. Р. 

Веккерлин: синтез Ренессанса, барокко и 

классицизма. Анакронтические оды Веккерлина. 

Сонеты Веккерлина. Литературная и 

общественная деятельность М. Опица и ее 

значение для изменения облика немецкой 

культуры и литературы. М. Опиц и становление 

эстетики класицизма. Специфика классицизма 

Опица. «Книга о немецком стихотворстве». 

Реформа стихосложения и введение 

последовательной силлабо-тоники. 

2   Чтение 

текстов  

Г. Р. Век-

керлина на 

нем. языке 

и в рус. 

переводах, 

целост-ный 

анализ 

сонета «An 

Deutsch- 

land», изу-

чение 

трактата 

Опица, доп. 

науч. лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература. 

[15], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [38], 

[39], [42], 

[43], [54], 

[62], [63], 

[84], [104] 

 

2.2. Поэтическое творчество М. Опица. Жанровое, 

тематическое и стилевое разнообразие творчества 

Опица. Синтез тенденций классицизма и барокко 

в поэзии Опица. Гедонистические мотивы в 

лирике Опица и создание любовной лирики в 

песенном ключе. Мотивы бренности бытия и 

наслаждения его радостями в одах и сонетах 

Опица. Тема войны в осмыслении Опица (поэмы 

«Везувий», «Слово утешения средь бедствий 

войны», «Златна», «Похвальное слово бога 

войны»). Миссия поэта-гражданина. Переложения 

Псалмов, Плача Иеремии и Песни Песней в 

лирике Опица. Влияние Опица на дальнейшие 

пути развития немецкой поэзии. 

2   Анализ 

отдельных 

стихотворе-

ний Опица 

на нем. 

языке и в 

русских 

переводах, 

чтение доп. 

науч. лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература. 

[1], [2], [10], 

[12], [14], 

[15], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], 

[26], [39], 

[41], [54], 

[62], [63], 

[64], [74], 

[78], [81], 

[84], [85], 

[104] 

 

2.3. Поэты Первой Силезской школы: Пауль 

Флеминг. Пауль Флеминг как поэт Первой 

силезской школы. Отличия от манеры Опица. 

Судьба поэта. Гедонистические и мистические 

мотивы в лирике Флеминга. Философско-

этическая проблематика творчества Флеминга. 

2   Чтение и 

анализ 

отдельных 

стихотворе-

ний Пауля 

Флеминга 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература; 

портрет Пауля 

Флеминга. 

[1], [2], [10], 

[12], [14], 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

Коллоквиум по 

всем темам 

раздела «Зрелое 

Просвещнение» 



Сонет «An Sich» («К себе») как манифест 

неостоицизма. Тема Германии и России, тема 

братства народов и культур в лирике Флеминга. 

Сонеты Флеминга в переводах А. Сумарокова. 

на нем. 

языке, 

чтение доп. 

науч. лит. 

[39], [54], 

[62], [63], 

[64], [74], 

[84], [103] 

2.4. Эпиграмматическое мастерство Ф. Логау. 

Фридрих Логау как поэт Первой силезской 

школы. Наибольшая близость заветам Опица. 

Специфика жанра эпиграммы (Sinn-Gedicht) в 

творчестве Логау. Синтез традиций античной 

эпиграммы и библейской афористики (Книги 

Притчи Соломоновых). Тематическое 

разнообразие эпиграмм Логау. Особенности 

сатирического мастерства поэта. 

2   Чтение и 

анализ 

отдельных 

эпиграмм 

Логау в 

оригинале, 

изуч. доп. 

науч. лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература; 

портрет Ф. фон 

Логау. 

[1], [2], [10], 

[12], [14], 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [54], [84] 

 

2.5. Лирика А. Грифиуса – одна из вершин немец- 

кого и европейского барокко. Жизненная и 

творческая судьба поэта. Лирика Грифиуса как 

синтез трагического мироощущения человека 

XVII в. Специфика мировидения поэта. 

«Немецкий Сенека» и «немецкий Экклесиаст». 

Особенности поэтики Грифиуса. Жанры сонета и 

пиндарической оды в творчестве Грифиуса. Сонет 

«Tränen des Vaterlandes» («Слезы Отечества») как 

один из лирических шедевров Грифиуса. Грифиус 

и немецкая поэзия ХХ в. 

2   Чтение и 

анализ 

отдельных 

стихотв. 

Грифиуса в 

оригинале и 

переводах, 

изучение 

доп. науч. 

лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература; 

портрет Андреаса 

Грифиуса. 

[1], [2], [10], 

[12], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], 

[26], [37], 

[39], [54], 

[60], [61], 

[62], [63], 

[64], [65], 

[66],[84], [89], 

[97], [103] 

 

Коллоквиум 

2.6. Драматургия Грифиуса. Грифиус как один из 

создателей немецкой драматургии, как «немецкий 

Шекспир». Грифиус как создатель немецкой 

барочной трагедии с элементами классицизма. 

Идеи неостоицизма в трагедиях Грифиуса. Анализ 

проблематики и поэтики трагедий «Лев 

Армянин», «Екатерина Грузинская», «Карденио и 

Целинда», «Карл Стюарт», «Умирающий 

Папиниан». Специфика комедий Грифиуса: 

литературная полемика, свежесть народного 

2   Чтение 

фрагментов 

из трагедий 

«Catharina 

von Geor-

gien» и 

«Cardenio 

und Celin-

de», изуче-

ние доп. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [54], [75] 

 

 

Коллоквиум 



языка. науч. лит. 

2.7. Особенности эстетических взглядов М. Опица. 

Анализ трактата М. Опица «Das Buch von der 

deutschen Poeterey» («Книга о немецком 

стихотворстве»). Специфика эстетической 

концепции Опица. Реформа стихосложения. 

 2  Самост. 

чтение 

трактата 

Опица 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [42], 

[43], [54], 

[62], [63], 

[84], [104] 

 

3. Основные тенеденции развития немецкой 

поэзии второй половины XVII века 

2 2      

3.1. Прециозные тенденции в немецкой поэзии 

XVII в. Поэзия Пегницкого пастушеского 

ордена и Второй Силезской школы. Изменение 

социокультурной ситуции в Германии после 

завершения войны. Усиление тенденций, близких 

маринизму и прециозности. Гамбургский кружок 

поэтов (И. Рист, Ф. фон Цезен). Поэты 

Пегницкого пастушеского и цветочного ордена 

(Г. Ф. Харсдѐрфер, И. Клай, З. Биркен). 

Культивирование жанра пасторали и стремлекние 

к синтезу искусств. Поэзия Второй Силезской 

школы и творчество К. Г. фон Гофмансвальдау 

как одна из вершин барочной литературы. 

2   Чтение 

отдельных 

стихотворе

ний Риста, 

Цезена, 

Харсдѐрфе-

ра, 

Гофманс-

вальдау, 

изучение 

доп. науч. 

лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, 

дополнит. науч. 

литература. 

[1], [2], [10], 

[12], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], [26] 

[39], [41], 

[55], [76], 

[84], [100], 

[103] 

Коллоквиум 

3.2. Искусство сонета в немецкой поэзии XVII в. 

Специфика поэтической формы сонета. 

Философия сонета. Отличия барочного сонета от 

ренессансного. Анализ в оригинале (на нем. 

языке) сонетов М. Опица, П. Флеминга, А. 

Грифиуса, К. Г. фон Гофмансвальдау. 

 2  Чтение и 

анализ в 

оригинале и 

переводах 

сонетов 

немецких 

поэтов XVII 

в., изуч. 

доп. науч. 

лит. 

 [1], [2], [10], 

[12], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], 

[26], [37], 

[39], [65], 

[89], [97] 

 

4. Религиозные и мистические тенденции в 

немецкой литературе. 

2  2     



4.1. Религиозно-мистическая литература в 

Германии. Причины бурного развития 

мистицизма в Германии. Я. Бѐме и значение его 

религиозно-философской концепции для развития 

немецкой мистической литературы. Специфика 

литературного стиля Я. Бѐме. Литературная 

деятельность И. В. Андреэ. Расцвет мистической 

поэзии. «Монодистихи» Даниэля Чепко. Сб. 

Фридриха Шпее «Соперник соловья» и жанр 

пасторали. Преломление топики Песни Песней. 

«Херувимский странник» Ангелуса Силезиуса. 

Мотивы Песни Песней в «Духовных 

пасторалях...» Ангелуса Силезиуса. Специфика 

поэзии Квиринуса Кульмана. Сб. «Псалтирь 

охлаждающая». Жанр духовной песни в 

творчестве Пауля Герхардта. 

2   Чтение и 

анализ 

отдельных 

стихотворе-

ний Чепко, 

Шпее, 

Ангелуса 

Силезиуса, 

Кульмана; 

изучение 

доп. науч. 

литературы 

Учебные пособия, 

курс лекций; 

доп. науч. лит. 

[1], [2], [10], 

[12], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], 

[26], [36], 

[39], [61], 

[62], [63], 

[64], [65], 

[76], [90], [97] 

Коллоквиум. 

Творческая 

работа 

(целостный 

анализ одного 

из стихотворе-

ний Клопштока 

4.2. КСР в форме коллоквиума на знание 

поэтических текстов. Коллоквиум и викторина 

по текстам Веккерлина, Опица, Флеминга, 

Грифиуса, поэтов Нюрнбергского кружка, Второй 

силезской школы, поэтов-мистиков 

  2 Чтение 

текстов в 

оригинале и 

переводах 

 [1], [2], [10], 

[12], [19], 

[20], [21], 

[22], [23], 

[24], [25], 

[26], [39] 

 

5. Генезис и эволюция немецкого романа. 4 2 2     

5.1. Становление немецкого романа и его основные 

жанровые разновидности. Немецкий роман в 

европейском контексте. Генезис и специфика 

немецкого галантно-героического романа (Ф. фон 

Цезен, Г. Циглер, Д. К. Лоэнштейн и др.). 

Рецепция испанского плутовского романа. 

Становление социально-бытового сатирического 

и дидактического романа в русле «низового 

барокко». Творчество И. М. Мошероша. 

2   Чтение 

фрагментов 

романа 

И. М. Мо- 

шероша 

«Видения 

Филандера»  

Учебные пособия, 

курс лекций, 

доп. науч. лит. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [52], 

[54], [73], 

[84], [88], 

[93], [94] 

 

Устное 

собеседование и 

опрос 

5.2. Творчество Г. Я. К. Гриммельсгаузена. 

Творческий путь писателя и загадки его 

биографии. Жанровая специфика, социально-

философская проблематика и особенности 

2   Чтение ро-

мана Грим-

мельсгау-

зена в рус. 

Учебные пособия, 

курс лекций, доп. 

науч. лит.; 

графические 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

 



стилистики романа «Симплициссимус». 

«Симплициссимус» как крупнейшее явление 

прозы «низового» барокко. Романы 

«симплицианского» цикла. Традиции 

Гриммельсгаузена в творчестве И. Беера и К. 

Рейтера. 

или белор. 

пер., со- 

пост. с 

фрагмента-

ми 

оригинала; 

изуч. доп. 

науч. лит. 

иллюстрации к 

роману «Симплицис-

симус» 

[39], [49], 

[52], [54], 

[56], [67], 

[69], [84], 

[88], [96], 

[106] 

5.3. Художественный мир романа 

Гриммельсгаузена «Симплициссимус». Анализ 

жанровых, композиционных, тематических и 

идейных структур романа, специфики его языка и 

стиля (с обращением к немецкому оригиналу). 

 2  Чтение 

романа, 

изуч. доп. 

науч. лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, доп. 

науч. лит.; графич. 

илл. к роману. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [49], 

[52], [54], 

[56], [67], 

[69], [84], 

[88], [96], 

[106] 

 

5.4. КСР в форме коллоквиума и викторины по 

теории и истории немецкого романа, текстам 

Мошероша и Гриммельсгаузена. 

  2 Чтение 

текстов, 

учеб. 

пособий, 

изуч. доп. 

науч. лит. 

Учебные пособия, 

курс лекций, доп. 

науч. лит. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [52], 

[54], [56], 

[67], [69], 

[84], [88], 

[96], [106] 

Контрольная 

работа 

6. Литература конца XVII в. как преддверие 

Просвещения. 

2      Контрольная 

работа 

6.1. Литературный процесс на рубеже XVII–XVIII 

вв. и творчество И. К. Гюнтера. Основные 

тенденции литературного развития Германии на 

рубеже веков. Развитие барокко и возникновение 

оппозиции прециозному стилю – 

классицистической «школы разума». Становление 

рококо. Творчество И. К. Гюнтера как синтез 

2   Чтение 

поэтич. 

Текстов 

Гюнтера в 

оригинале и 

переводах, 

изучение 

Учебные пособия, 

курс лекций, доп. 

науч. лит. 

[19], [20], 

[21], [22], 

[23], [24], 

[25], [26], 

[39], [69], 

[79], [84] 

 

Письменная 

контрольная 

работа в виде 

викторины 

(короткие 

ответы на 

вопросы, в т. ч. 



исканий немецкой поэзии XVII в. Судьба поэта. 

Гедонистические мотивы в лирике Гюнтера и 

первые тенденции рококо. Уроки М. Опица и 

заветы Второй силезской школы в поэзии 

Гюнтера. Мистические мотивы. Проблема 

теодицеи в осмыслении поэта. Жанр духовной 

песни. Значение лирики Гюнтера для 

дальнейшего развития немецкой поэзии. 

дополнит. 

науч. лит. 

 

 

на узнавание 

текстов, 

определение 

жанра и т. п.) 

         

         

         

         

         

         

         

                                                                  Итого: 34 ч. 24 6 4     
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