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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
________________ОУП.02 Литература____________________ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 
изучения наиболее общих законах природы, материи, еѐ структуры, движении и правилах транс-
формации в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения про- граммы подготовки специали-
стов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Литера-
тура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионально- го образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ приказ от 
23.11.2020 № 657). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: ба-
зовый общеобразовательный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культу-
ры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художе-
ственного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использо-
вания необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 
- высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 
- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 
- выразительно читать стихотворения наизусть; 
- работать самостоятельно и в группе с текстом учебника; 
- проводить индивидуально и в группе аналитическую работу с текстами художественных произве-

дений (устно и письменно); 
- писать сочинения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие исторические и культурные процессы начала XIX века; 

 литературное творчество поэтов и писателей XIX века; 

 общие исторические и культурные процессы начала XX века; 
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 особенности литературного творчества в военные годы; 

 особенности литературного процесса 1950-80-х годов; 

 литературное творчество писателей-эмигрантов; 

 литературное творчество поэтов и писателей XX века. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 
для очно-заочной формы: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 120 часов: 
 

При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся 
учитывается сложность изучаемой темы и количество часов, отведённых на данную тему, на ауди-
торных занятиях. 

Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учётом требова-
ний ФГОС. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очно-заочной фор-
ме обучения 

50 

в том числе:  

 практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очно-заочной форме 
обучения 

120 

в том числе:  

 консультации - 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного 

материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема: «Вве-
дение» 

Самостоятельная работа: 
Историко-культурный процесс и периодизация русской ли-
тературы. Специфика литературы как вида искусства. Вза-
имодействие русской и западноевропейской литературы. 
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 
изученного материала). Значение литературы при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. 

2  

Раздел 1. Русская литература XIX века 54 

Тема 1.1: 
«Развитие 

русской ли-
тературы и 
культуры в 
первой по-
ловине XIX 

века» 

Самостоятельная работа: 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. 
Романтизм. Особенности русского романтизма. Литера-
турные общества и кружки. Зарождение русской литера-
турной критики. Становление реализма в русской литера-
туре. Русское искусство. 

2  

1. Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837):  
Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 
обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петер-
бург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романти-
ческий период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 
художественное своеобразие творчества. Становление 
реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в станов-
лении русского литературного языка. Болдинская осень в 
творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. 
Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произве-
дений Пушкина в других видах искусства. «Чувства доб-
рые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 
Душевное благородство и гармоничность в выражении 
любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней 
свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высо-
кого назначения художника, его миссии пророка. Идея пре-
емственности поколений. Осмысление исторических про-
цессов с гуманистических позиций. Нравственное решение 
проблем человека и его времени. 

2 2 
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2. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841):  
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобще-
нием ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней 
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеоб-
разие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кав-
казского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонто-
ва. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонто-
ва. 
Николай Васильевич Гоголь (1809—1852): 
Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобще-
нием ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней 
лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеоб-
разие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кав-
казского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонто-
ва. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонто-
ва. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов 
(писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в 
русской литературе», «Развитие жанра исторического 
романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в 
русской литературе», «Развитие русской литературной 
критики». Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Наизусть не менее трех стихотворений А.С. Пушкина по 
выбору студентов. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Наизусть не менее трех стихотворений М.Ю. 
Лермонтова по выбору студентов. Анализ повести Н.В. 
Гоголя «Портрет». 

8  

Тема 1.2: 
«Особенно-

сти развития 
русской ли-
тературы во 
второй по-
ловине XIX 

века» 

3. Александр Николаевич Островский (1823—1886): 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с 
обобщением ранее изученного). Социально-культурная 
новизна драматургии А.Н. Островского. Темы «горячего 
сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. 
Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. 
Жанровое своеобразие. Художественные особенности 
драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 
Самобытность замысла, оригинальность основного 
характера, сила трагической развязки в судьбе героев 
драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение 
лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 
личности с укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия 
и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и 
Д.И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. 

2 2 
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4. Иван Александрович Гончаров (1812—1891): 
Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. 
Роль В.Г. Белинского в жизни И.А. Гончарова. «Обломов». 
Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального 
характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Образ Обломова. 
Противоречивость характера Обломова. Обломов как 
представитель своего времени  
и вневременной образ. Типичность образа Обломова. 
Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое 
и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как 
лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 
Пшеницына). Оценка романа «Обломов» в критике (Н. 
Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). 
Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и 
нравах. Многообразие типов и характеров в романе. 
Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 
Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах 
Гончарова. 

2 2 

5. Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883): 
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с 
обобщением ранее изученного). Психологизм творчества 
Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева 
(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в 
прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-
романист (обзор одного-двух романов с чтением 
эпизодов). Типизация общественных явлений в романах 
И.С. Тургенева. Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл 
названия романа. Отображение в романе общественно-
политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в 
системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на 
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды 
Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 
Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в 
романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 
содержания романа. Базаров и родители. Сущность 
споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 
заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-
эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. 
Страхов, М. Антонович). 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889): 
Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского. 
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в 
романе. Особенности жанра и композиции романа. 
Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. 
Нравственные и идеологические проблемы в романе. 
«Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». 
Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 
человека» Рахметова. Противопоставление «новых 
людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как 
философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 
романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл 
финала романа. 

6  
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6. Николай Семенович Лесков (1831—1895): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Художественный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. 
Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа 
«Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». 
Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной 
манеры Н.С. Лескова. Традиции житийной литературы в 
повести «Очарованный странник». 

2 2 

7. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—
1889): Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-
Щедрина (с обобщением ранее изученного). 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, 
тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, 
аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл 
сказок. Замысел, история создания «Истории одного 
города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории 
одного города». Приемы сатирической фантастики, 
гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

2 2 

Практическое занятие: 
8. Федор Михайлович Достоевский (1821—1881): 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 
изученного). Роман «Преступление и наказание». 
Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение 
русской действительности в романе. Социальная и 
нравственно-философская проблематика романа. 
Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной 
личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 
право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 
мира человека: готовность к греху, попранию высоких 
истин и нравственных ценностей. Драматичность 
характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 
Раскольникова в раскрытии его характера и общей 
композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. Символические образы в 
романе. Символическое значение образа «вечной 
Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 
романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 
Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 
произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

2  
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Практическое занятие: 
9. Лев Николаевич Толстой (1828—1910): 
Жизненный путь и творческая биография (с обобщением 
ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-
эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной структуры романа. 
Художественные принципы Толстого в изображении 
русской действительности: следование правде, 
психологизм, «диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое значение 
понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское 
общество в изображении Толстого, осуждение его 
бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи 
в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 
— художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская 
битва — величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. «Дубина народной 
войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 
Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 
Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 
авторской оценке. Проблема русского национального 
характера. Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в 
понимании писателя. 

2  

Самостоятельная работа: 
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во 
взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. 
Война как явление, противоречащее человеческой природе. 
Сила духа русского народа в представлении Толстого. 
Настоящие защитники Севастополя и «маленькие 
Наполеоны». Контраст между природой и деяниями 
человека на земле. Утверждение духовного начала в 
человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение 
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого. 

4  

 

Самостоятельная работа: 
Антон Павлович Чехов (1860—1904): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. Художественное совершенство рассказов А.П. 
Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 
Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 
Юмористические рассказы. Пародийность ранних 
рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 
Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 
изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История 
создания, жанр, система персонажей. Сложность и 
многозначность отношений между персонажами. 
Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 
комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». 
Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 
пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П. Чехова и 
Московский Художественный театр. Театр Чехова — 
воплощение кризиса современного общества. Роль А.П. 
Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове 
(И. Анненский, В. Пьецух). 

6  

Тема 1.3: 
«Поэзия 

второй по-
ловины XIX 

века» 

Самостоятельная работа: 
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная 
борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 
литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнооб-
разие русской лирики второй половины XIX века. 

2  

10. Федор Иванович Тютчев (1803—1873): 2 2 
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Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением 
ранее изученного). Философская, общественно-политическая и 
любовная лирика Ф.И. Тютчева. Художественные особенности 
лирики Ф.И. Тютчева. 
Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892): 
Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее 
изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные 
особенности лирики А.А. Фета. Темы, мотивы и художественное 
своеобразие лирики А.А. Фета. 

11. Алексей Константинович Толстой (1817—1875): 
Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-
тематические и художественные особенности лирики А.К. Тол-
стого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. Сатирическое 
мастерство Толстого. 
Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878): 
Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщени-
ем ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал 
«Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэ-
зии Н.А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. 
Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лири-
ка Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 
проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьян-
ских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в 
поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведе-
ний Н.А. Некрасова. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений, рефератов («А. А. Фет, Ф. И. Тют-
чев, А.К. Толстой, Н.А. Некрасов в воспоминаниях совре-
менников»; «Жизнь стихотворений А. А. Фета, Ф. И. Тютче-
ва, А.К. Толстого, Н.А. Некрасова в музыкальном искус-
стве», «Некрасов и «Современник»). Подготовка вырази-
тельного чтения наизусть. 

4  

Раздел 2. Литература XX века 114 

Тема 2.1: 
«Особенно-

сти развития 
русской ли-
тературы и 
других ви-
дов искус-

ства в нача-
ле XX века» 

Самостоятельная работа: 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идео-
логический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет рус-
ской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и 
религиозные искания в русской философии. Основные тен-
денции развития прозы. Реализм и модернизм в литератур-
ном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 
реализма (Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. 
Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к ма-
лым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 
реализма. Журналы сатирического направления («Сатири-
кон», «Новый Сатирикон»). 

6  

12. Иван Алексеевич Бунин (1870—1953): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. 
Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация род-
ной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тон-
кость передачи чувств и настроений лирического героя в 
поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А. Бунина. Про-
за И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная осо-
бенность стиля И.А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 
творчестве И.А. Бунина. Русский национальный характер в 
изображении Бунина. Общая характеристика цикла расска-
зов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Буни-
на, новизна ее в сравнении с классической традицией. Сло-
во, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворян-
ского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рас-
сказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П. Чехо-
ва «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в 

2 2 
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прозе и поэзии. 
Александр Иванович Куприн (1870—1938): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здо-
ровых человеческих чувств в произведениях А.И. Куприна. 
Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И. Куп-
рина. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема 
«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть 
«Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 
духовного мира героев. Нравственные и социальные про-
блемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современ-
ного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 
названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 
тема неравенства в повести. Трагический смысл произве-
дения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 
Трагическая история любви «маленького человека». Столк-
новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 
произведений А.И. Куприна о любви. 

Самостоятельная работа: 
Серебряный век русской поэзии: 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX 
— начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 
Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Ма-
рина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 
Общая характеристика творчества (стихотворения не ме-
нее трех авторов по выбору). Проблема традиций и нова-
торства в литературе начала ХХ века. Формы ее разреше-
ния в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, фу-
туристов. Серебряный век как своеобразный «русский ре-
нессанс». Литературные течения поэзии русского модер-
низма: символизм (истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Философские основы и эстетические 
принципы символизма, его связь с романтизмом. Понима-
ние символа символистами. Конструирование мира в про-
цессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 
стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 
Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). 
Философские основы и эстетические принципы символиз-
ма, его связь с романтизмом), акмеизм (истоки акмеизма. 
Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты 
земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», со-
здание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника), футуризм (Манифесты футуризма, их па-
фос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искус-
ства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 
“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофу-
туристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» 
(Б.Л. Пастернак)). Новокрестьянская поэзия (Особое место 
в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолже-
ние традиций русской реалистической крестьянской поэзии 
XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина). Поэты, 
творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, 
М.И. Цветаева. 

10  

13. Максим Горький (1868—1936): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
М. Горького как ранний образец социалистического реализ-
ма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

2 2 
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романтических рассказах писателя. Тематика и проблема-
тика романтического творчества Горького. Поэтизация гор-
дых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее во-
площения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в 
пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 
назначении человека. Авторская позиция и способы ее вы-
ражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и 
МХАТ. Горький-романист. 
Александр Александрович Блок (1880—1921): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. 
Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема роди-
ны, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Две-
надцать». Сложность восприятия Блоком социального ха-
рактера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба ми-
ров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность 
финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, рит-
мика, интонационное разнообразие поэмы. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений о жизни и творчестве И.А. Бунина, 
А.И. Куприна. Исследование и подготовка реферата: «Жен-
ские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина», 
«Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: 
общее и различное», «Гордый человек» в произведениях 
Ф.М. Достоевского и М. Горького»; «История жизни Актера» 
(Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» 
— по выбору). Анализ художественного текста. 

4  

Тема 2.2: 
«Особенно-

сти развития 
литературы 

1920-х го-
дов» 

Самостоятельная работа: 
Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Лите-
ратурный процесс 1920-х годов. Литературные группировки 
и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», 
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в 
области литературы в 1920-е годы. Тема России и револю-
ции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззре-
ний (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А.Ахматова, М. Цвета-
ева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихо-
нов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со сло-
вом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебни-
ков, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообра-
зие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» 
и др.). Разнообразие идейно-художественных позиций со-
ветских писателей в освещении темы революции и Граж-
данской войны. 
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержа-
ние, гиперболичность и пластика образов, яркость мета-
фор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия меч-
ты и действительности, несовершенства мира в лирике по-
эта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность авто-
ра в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение ме-
щанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Те-
ма поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 
поэта-гражданина. 

6  

Практическое занятие: 
14. Сергей Александрович Есенин (1895—1925): 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие 
темы родины как выражение любви к России. Художествен-
ное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 
необычайная образность, зрительность впечатлений, цве-
топись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 
основа стихов. 

2  
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15. Александр Александрович Фадеев (1901—1956): 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Роман «Разгром». Гуманистическая направленность рома-
на. Долг и преданность идее. Проблема человека и рево-
люции. Новаторский характер романа. Психологическая 
глубина изображения характеров. Революционная роман-
тика. Полемика вокруг романа. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Подготовка сообщений о жизни и творчестве писателей (В. 
Маяковский, С. Есенин) с привлечением дополнительного 
материала. Подготовка презентаций, рефератов о жизни и 
творчестве И. Бабеля, А. Фадеева. Подготовка выразитель-
ного чтения наизусть. 

2  

Тема 2.3: 
«Особенно-

сти развития 
литературы 

1930 - начала 
1940-х го-

дов» 

Самостоятельная работа: 
Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к пат-
риотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и 
литературе). Первый съезд советских писателей и его зна-
чение. Социалистический реализм как новый художествен-
ный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтиза-
ция социалистического идеала в творчестве Н. Островско-
го, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. 
Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. 
Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 
Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, 
А. Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М. Зо-
щенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие драма-
тургии в 1930-е годы. 

6  

Самостоятельная работа: 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941): 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности 
поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Художественные особенности поэзии М.И. Цве-
таевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938): 
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-
тематические и художественные особенности поэзии О. Э. 
Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 
Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэ-
тического слова О. Мандельштама. 

6  

Самостоятельная работа: 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) 
(1899—1951): 
Сведения из биографии. Поиски положительного героя пи-
сателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как 
основа нравственности человека. Принципы создания ха-
рактеров. Социально-философское содержание творчества 
А. Платонова, своеобразие художественных средств (пере-
плетение реального и фантастического в характерах геро-
ев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произ-
ведений Платонова). Традиции русской сатиры в творче-
стве писателя. 
Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940): 
Сведения из биографии писателя. Проблематика и особен-
ности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Граж-
данской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание 
трагического и комического, прекрасного и безобразного в 
рассказах Бабеля. 

6  
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Практическое занятие: 
16. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940): 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее 
изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба 
людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и 
офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение 
автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 
Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на 
страницах романа. Сценическая жизнь пьесы «Дни Турби-
ных». Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 
Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские 
главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: 
страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его 
окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 
Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Свое-
образие писательской манеры. 

2  

Практическое занятие: 
17. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984): 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ра-
нее изученного). Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 
Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шо-
лохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судь-
бах русского народа и казачества в годы Гражданской вой-
ны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столк-
новение старого и нового мира в романе. Мастерство пси-
хологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Жен-
ские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплано-
вость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

2  

Тема 2.4: 
«Особенно-

сти развития 
литературы 
периода Ве-
ликой Оте-
чественной 

войны и 
первых по-
слевоенных 

лет» 

Самостоятельная работа: 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Жи-
вопись А. Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и 
песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 
И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Ли-
рический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, 
К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 
Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика во-
енных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реали-
стическое и романтическое изображение войны в прозе: 
рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. 
Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 
Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. 
Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. 
Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 
жизненного подвига, противоборства созидающих и разру-
шающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, 
А. Бека, В. Ажаева и др. 

8  
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Практическое занятие: 
18. Анна Андреевна Ахматова (1889—1966): 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изу-
ченного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость пе-
реживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 
Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и 
общественная темы в стихах революционных и первых по-
слереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Ро-
дине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 
Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и тра-
гизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и 
поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Борис Леонидович Пастернак (1890—1960:) 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Па-
стернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эво-
люция поэтического стиля. Формально-содержательные 
доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и 
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие и художественные особен-
ности романа. Тема интеллигенции и революции и ее ре-
шение в романе Б.Л. Пастернака. Особенности композиции 
романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ 
Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема 
любви как организующего начала в жизни человека. Образ 
Лары как носительницы основных жизненных начал. Сим-
волика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтиче-
ского цикла в структуре романа. 

2  

Тема 2.5: 
«Особенно-

сти развития 
литературы 
1950 - 1980-х 

годов» 

Самостоятельная работа: 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй 
половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х го-
дов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 
соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 
«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современ-
ник». Реалистическая литература. Возрождение модер-
нистской и авангардной тенденций в литературе. Многона-
циональность советской литературы. 

4  

Самостоятельная работа: 
Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы: Ос-
новные направления и течения художественной прозы 
1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и 
новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 
своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 
Распутина. Новое осмысление проблемы человека на 
войне. Исследование природы подвига и предательства, 
философский анализ поведения человека в экстремальной 
ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной 
войне в воспитании патриотических чувств молодого поко-
ления. Изображение жизни советской деревни. Глубина, 
цельность духовного мира человека, связанного своей жиз-
нью с землей. Динамика нравственных ценностей во вре-
мени, предвидение опасности утраты исторической памяти. 
Попытка оценить современную жизнь с позиций предше-
ствующих поколений. Историческая тема в советской лите-
ратуре. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 
взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая 
литература. Публицистическая направленность художе-
ственных произведений 1980-х годов. Обращение к траги-
ческим страницам истории, размышления об общечелове-
ческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 
(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра 

10  



 16 

фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Самостоятельная работа: 
Драматургия 1950—1980-х годов: 
Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и 
жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. 
Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам 
настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. 
Внимание драматургов к повседневным проблемам обыч-
ных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 
совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в 
драмах А. Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие те-
атрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэ-
тические представления в Театре драмы и комедии на Та-
ганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Те-
матика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. 
Обращение театров к произведениям отечественных про-
заиков. Развитие жанра производственной (социологиче-
ской) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Воло-
дина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» ге-
роя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская дра-
ма». 

6  

Практическое занятие: 
19. Поэзия Б. Ахмадуллиной, Р. Рождественского, А. 
Вознесенского, Е. Евтушенко, Н. Рубцова. 

2  

Практическое занятие: 
20. Александр Трифонович Твардовский (1910—1971): 
Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением 
ранее изученного). Обзор творчества А.Т. Твардовского. 
Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 
Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-
исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэ-
зия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произ-
ведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедаль-
ность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. 
Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы 
раскаяния и личной вины, памяти и забвения, историческо-
го возмездия и «сыновней ответственности». А.Т. Твардов-
ский — главный редактор журнала «Новый мир». 

2  

Практическое занятие: 
21. Александр Исаевич Солженицын (1918—2008): 
Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщени-
ем ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенно-
сти повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 
«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судь-
бах героев. Характеры героев как способ выражения автор-
ской позиции. Новый подход к изображению прошлого. 
Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Сол-
женицына-психолога: глубина характеров, историко-
философское обобщение в творчестве писателя. Литера-
турные традиции в изображении человека из народа в об-
разах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. 
Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге пер-
вом», «Раковый корпус». Публицистика А.И. Солженицына. 

2  

Самостоятельная работа: 
Подготовка реферата (сообщения, доклада): «Жанровое 
своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, “Выбираю 
деревню на жительство”, “Срезал”»; «Поэзия Б. Ахмадул-
линой, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко 
и др. в контексте русской литературы». Подготовка вырази-
тельного чтения наизусть. 

6  

Тема 2.6: 
«Русское ли-

Практическое занятие: 
22. Александр Валентинович Вампилов (1937—1972): 

2  
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тературное 
зарубежье 
1920-1990-х 

годов  
(три волны 

эмиграции)» 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампи-
лова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова 
«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобра-
зие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 
главного героя. Система персонажей, особенности художе-
ственного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». 
Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинци-
альные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосер-
дия — главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Тема 2.7: 
«Особенно-

сти развития 
литературы 
1980 - 2000-х 

годов» 

Практическое занятие: 
23. Особенности развития литературы конца XX века. Про-
за В. Распутина, В. Маканина, В. Астафьева. 

2  

Практическое занятие: 
24. Первая волна эмиграции русских писателей. Характер-
ные черты литературы русского зарубежья 1920—1930-х 
годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. 
Газданова, Б. Поплавского. Вторая волна эмиграции рус-
ских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и 
Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. 
Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна эми-
грации. Возникновение диссидентского движения в СССР. 
Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

2  

Практическое занятие: 
25. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ 
— начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 
эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 
настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» 
и «возвращенная» литература. Произведения А. Солжени-
цына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 
Отражение постмодернистского мироощущения в совре-
менной литературе. Основные направления развития со-
временной литературы. Проза А. Солженицына, В. Распу-
тина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексие-
вич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петру-
шевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных 
традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбанев-
ской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесен-
ского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная 
поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и 
др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного 
времени. 

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентаций о жизни и творчестве любимого 
писателя, аннотаций к произведениям на художественные 
тексты. 

6  

Всего: 170 

 
 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
**
В содержание самостоятельной работы кроме тематики рефератов могут входить другие виды 

самостоятельной работы по усмотрению преподавателя (проекты, индивидуальные и/или группо-
вые задания, эссе и т.д.) Содержание самостоятельной работы обучающихся: выполнение домаш-
него задания, решение задач, выполнение практического задание, проектное задание, актуализа-
ция теоретического материала, подготовка к текущему тестированию, работа с учебным кейсом, и 
др. 
Примечание: Фонды оценочных средств профессионального модуля представлены отдельным 
документом. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 
Оборудование учебного кабинета «Иностранный язык»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия по разделам и темам УД; 
 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 
3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 

Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В. К. Сигов, 

Е. В. Иванова, Т. М. Колядич, Е. Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 491 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-013325-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/926108 – Режим доступа: по подпис-

ке. 

http://znanium.com 

Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сиго-

ва. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 512 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-16-010582-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987475  – Режим доступа: по 

подписке. 

http://znanium.com 

3.2.2. Дополнительная литература 

Архипова, И. А. Русская литература XIX в. : практикум для студентов 

факультета непрерывного образования / И. И. Архипова, У. Н. Фысина. 

- Москва : РГУП, 2019. — 141 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195509  – Режим доступа: по под-

писке. 

http://znanium.com 

Сухих И. Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: в 2 

частях / И. Н. Сухих. - Москва: Академия. – 2020. - Ч. 1. - 2020. - 238, [1] 

с. - (Среднее общее образование). - ISBN 978-5-4468-9729-2 (Ч. 1). – 

Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Сухих И. Н. Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: в 2 

частях / И. Н. Сухих. - Москва: Академия. – 2020. - Ч. 2. - 2020. - 266, [4] 

с. - (Среднее общее образование). - ISBN 978-5-4468-9730-8 (Ч. 2). – 

Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Сухих И. Н. Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: в 2 

частях / И. Н. Сухих. - Москва: Академия. – 2019. - Ч. 1. - 2019. - 350, [1] 

с. - (Среднее общее образование). - ISBN 978-5-4468-8505-3 (Ч. 1). – 

Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Сухих И. Н. Литература (базовый уровень): учебник для 11 класса: в 

2частях / И. Н. Сухих. - Москва: Академия. – 2019. - Ч. 2. - 2019. - 367, 

[1] с. - (Среднее общее образование). - ISBN 978-5-4468-8506-0 (Ч. 2). 

– Текст: непосредственный. 

НСХБ 

100 писателей ХХ века: биобиблиогр. слов. - Челябинск: Урал LTD, 

1999. - 208 с.: ил. – ISBN 5-8029-0036-9. – Текст: непосредственный. 
НСХБ 

Литература: Справочник абитуриента / Под ред. В.Е. Красовского. - 

Москва: АСТ, 2001. - 736 с. – ISBN 5-17-007726-2. – Текст: непосред-

ственный. 

НСХБ 
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Конституция Российской Федерации:  (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993  с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020. – Текст: электронный // 
Консультант плюс: справочная правовая система. – Москва, 1997. – 
Загл. с титул. экрана 

Справочная правовая 
система Консультант-
Плюс 

Русская речь. – Москва : Наука, 1967 – . – Выходит 6 раз в год. – ISSN 
0131-6117. – Текст : непосредственный.  
 

НСХБ 

 
3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
локальных сетей университета, необходимых для освоения дисциплины 

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные 

на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы -  

ЭБС), информационные справочные системы  

Наименование Доступ 

ЭБС издательства «Лань»  http://e.lanbook.com 

ЭБС ZNANIUM.COM  http://znanium.com 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант 

студента»)  

http://www.studentlibrary.ru  

Универсальная база данных ИВИС  https://eivis.ru/ 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
локальная сеть  универ-

ситета 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ www.gramota.ru 

3.3.3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  университете: 

Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-
плине 

3.4.1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

   

3.4.2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Красношлык Я.Е. 

Литература: методические указания для вы-

полнения практических и самостоятельных 

работ/Сост. Я.Е. Красношлык/ УКАБ ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ. – Омск 

УКАБ, каб.224 

  
3.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 

программного продукта (ПП) 
Доступ 

Виды учебных занятий и работ, в 

которых используется данный продукт 

   

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 

справочной системы 
Доступ 

Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 

Справочная правовая система 

КонсультантПлюс 

УКАБ, ауд. 224 

http://www.consultant.ru/ 
Практические занятия 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ 

УКАБ, ауд. 224 

www.gramota.ru 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые  в рамках информатизации 

учебного процесса 

http://www.studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/


 20 

Наименование Характеристика Примечание 

   

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

ОУП.02 «Литература» ЭИОС ОмГАУ-Moodle 
Практические занятия, 

самостоятельная работа 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«Литература» обеспечивает достижение сту-
дентами следующих результатов: 
личностных: 

 сформированность мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанно-
го на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего ме-
ста в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития 
и самовоспитания в соответствии с общечело-
веческими ценностями и идеалами гражданско-
го общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 

 толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-
нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отече-
ству, уважительного отношения к русской лите-
ратуре, культурам других народов; 

 использование для решения познава-
тельных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопе-
дий, интернет-ресурсов и др.); 
метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной по-
зиции, выделять причинно-следственные связи 
в устных и письменных высказываниях, форму-

 Устные и письменные опросы на теоретиче-
ских и практических занятиях (входные и 
фронтальные). 

 Анализ произведений. 

 Чтение наизусть. 

 Сочинения. 
 

 Дифференцированный зачет по заверше-
нию курса. 
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лировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
предметных: 

 сформированность устойчивого интере-
са к чтению как средству познания других куль-
тур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и са-
мооценки на основе наблюдений за собствен-
ной речью; 

 владение умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты 
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений рус-
ской, родной и мировой классической литерату-
ры, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе ана-
лиза художественного произведения; 

 способность выявлять в художествен-
ных текстах образы, темы и проблемы и выра-
жать свое отношение к ним в развернутых аргу-
ментированных устных и письменных высказы-
ваниях; 

 владение навыками анализа художе-
ственных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном про-
изведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального по-
нимания; 

 сформированность представлений о си-
стеме стилей языка художественной литерату-
ры. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области внед-
рения профессиональных стандартов, в университете идет регулярная работа по актуализации 
основных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по 
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по 
актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение компетенций трудо-
вым функциям ПС представлены в разделе ОП. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровитель-
ное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивиду-
альной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой 
для конкретного обучающегося.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные 
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необ-
ходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставле-
ны университетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следую-
щих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопе-
реводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе-
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, 
задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор от-
ветов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в 
несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреп-
лены следующие учебные аудитории:  
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- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной по адре-
су: г. Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп;  

- № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-
информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 

 - № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения УКАБ ФГБОУ ВО 
Омский ГАУ, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8  

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии.  
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме 
того, при реализации программы с использованием информационно- образовательной среды 
«ОмГАУ - Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и ди-
станционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи ин-
формации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвя-

зей: 

 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по-
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма заче-
та/экзамена по предыдущей. 

 
9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, разви-
тие творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающими-
ся, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в 
совместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способ-
ствуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоя-
тельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навы-
ков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление меж-
личностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, фор-
мирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценно-
стей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной 

этики, культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социально-
го взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные и практические за-

нятия, самостоятельная работа, экзамен. 
Для обучающихся проводятся лекционные занятия в интерактивной форме в виде: интер-

активных лекций (применение электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, те-

стирования и творческих заданий. 

Практические занятия проводятся в виде: выполнения интерактивных заданий (применение 
электронных образовательных ресурсов), творческих заданий (написание рефератов, докладов, со-

чинений. эссе). 
В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо-

ту, которая состоит из следующих видов работ: изучение отдельных вопросов, тем и составление 
конспекта, составление глоссария (словарь основных терминов), подготовка рефератов, докладов, 
подготовка чтения наизусть отрывка/стихотворения. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины организуются инди-
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения 
дисциплины обучающимися в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляет-
ся аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачета. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организаци-
онные требования:  

 обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 

 качественная и самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на 
них, своевременное выполнение всех практических заданий; 

 активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося 
в соответствии с рабочей программой;  

 своевременная сдача преподавателю отчетных документов по аудиторным и внеаудитор-
ным видам работ; 

 в случае наличия пропущенных обучающимся занятий, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 

 
10.2. Организация и проведение лекционных занятий 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение фундаментальных теоретических 

вопросов на лекциях тесно связано с последующим их обсуждением на практических занятиях. В 
этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

 обеспечить усвоение основных понятий, законов и теорий, научных фактов; 

 сформировать специальные умения по данной дисциплине; 

 сформировать общеучебные навыки и умения; 

 обеспечить контроль знаний и умений по темам. 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели развивающего и воспитательного характера, а именно: 

 развивать мотивационные, творческие и интеллектуальные качества обучающихся, позна-
вательный интерес и способности;  

 формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои 
мысли, делать выводы, обобщения, видеть проявления изученных явлений в жизни, быту, 
производстве, осуществлять связь с другими дисциплинами; 

 формирование у обучающихся профессионального интереса к изучаемому материалу; 

 развитие навыков самостоятельной и коллективной деятельности, межличностного обще-

ния. 

При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внима-
ние, во-первых, на то, что обучающиеся получили определенное знание о предмете, особенно-
стях, функциях и исторических типах философии. 

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис-
пользуется при изучении дисциплины. 
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В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные фор-
мы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, при-
учать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного мате-

риала с использованием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-лекция). 
Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов.  

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 
ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем ор-
ганизации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек 
зрения.  

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее по-
ставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложен-
ной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и вы-
ступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные 
выводы. 
 

10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
 
Практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, расширения, углуб-

ления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на 
лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством преподавателя. 

Рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые могут проводиться в 
следующих формах:  
- выполнение практических работ; 
- имитационные занятия. 

 
10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
10.4.1. Самостоятельное изучение тем 
На самостоятельное изучение обучающимся выносятся темы разделов:  

- Раздел 1. Русская литература XIX века 
- Раздел 2. Литература XX века 

По итогам изучения данных тем разделов обучающийся готовит тематические дискуссии, 
беседу по заранее известной теме и вопросам.  

Дискуссия (учебная дискуссия) применялась в групповых формах занятий: собеседование 
по обсуждению итогов выполнения заданий на практических занятиях, когда происходит взаимо-
действие преподавателя и обучающихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами. Это 
активный метод, требующий основательной предварительной подготовки обучаемых, позволяет 
научиться отстаивать свое мнение и слушать других. 

Это предполагает изучение рекомендованной литературы по дисциплине, подготовку отве-
тов на вопросы, написание конспекта. Преподавателю необходимо пояснить обучающимся общий 
алгоритм самостоятельного изучения тем: 

 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2) На этой основе составить развёрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема) /презентация/эссе/доклад 

2) Оформить отчётный материал в установленной форме в соответствии методическими рекоменда-
циями 

3) Провести самоконтроль освоения темы по вопросам, выданным преподавателем 

4) Предоставить отчётный материал преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем 

5) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на аудитор-
ном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 
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Вопросы для самоконтроля  освоения темы -  
представлены в фондах оценочных средств по дисци-
плине 

 
Шкала и критерии оценивания 

тем, выносимых на самостоятельное изучение: 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 

тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические 
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – до-
клад и презентация; 

- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму из-
ложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
10.4.2. Самоподготовка обучающихся к занятиям семинарского типа по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к семинарским занятиям осуществляется в виде подготовки 

к семинарам и обсуждение по заранее известным темам и вопросам. 
 

10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения дисциплины 
 В течение семестра на семинарских занятиях осуществляется текущий контроль в виде 
устного опроса по вопросам семинарских занятий, проводится проверка конспектов, д/з. 
Шкала и критерии оценивания 

Критерии оценки самоподготовки по темам дисциплины: 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде 

конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное 
участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в 
виде конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия 
в дискуссии, обсуждении вопросов. 

В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный кон-
троль в виде тестирования. 
Шкала и критерии оценивания 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правиль-
ных ответов. 

- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.2 Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 
для зачета 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым студентом целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма промежуточной аттеста-
ции -  

Дифференцированный зачет 

Место процедуры получения 
экзамена в графике учебного 
процесса 

1) участие студента в процедуре получения экзамена осуществ-
ляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), отведённого на 
изучение дисциплины 

2) процедура проводится в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра  

Основные условия получения 
студентом экзамена: 

1) студент выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установ-
ленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины; 
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Процедура получения экзамена  

представлены в п. 4 
Основные критерии достижения 
соответствующего уровня 
освоения программы учебной 
дисциплины  

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 – представлены отдельным документом 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины ОУП.02 Литература. 

2. ФОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации в форме дифференцированного зачета. 

3. ФОС позволяет оценивать знания, умения, направленные на формирование компетенций. 

4. ФОС разработан на основании положений программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 36.02.01 Ветеринария дисциплины ОУП.02 Литература. 

5. ФОС является обязательным обособленным приложением к рабочей программе. 
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II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Результаты обучения Критерии оценки 

Метапредметные  Оценка «отлично». За глу-
бокое и полное овладение 
содержанием учебного ма-
териала, в котором обучаю-
щийся ориентируется, поня-
тийным аппаратом, акценто-
логическим и орфоэпическим 
минимумами, за умение 
находить и использовать 
информацию. 
Оценка «хорошо». Если 
обучающийся полно освоил 
учебный материал, владеет 
понятийным аппаратом, ак-
центологическим и орфоэпи-
ческим минимумами, ориен-
тируется в изученном мате-
риале, грамотно излагает 
ответ, но в его форме име-
ются отдельные неточности. 
Оценка «удовлетворитель-
но». Если обучающийся об-
наруживает знания и пони-
мание положенного учебного 
материала, понятийного ап-
парата, акцентологического 
и орфоэпического миниму-
мов, но излагает их неполно, 
непоследовательно, допус-
кает неточности в определе-
нии понятий, не умеет дока-
зательно обосновать свои 
суждения. 
Оценка «неудовлетвори-
тельно». Если обучающийся 
имеет разрозненные, бесси-
стемные знания, не умеет 
выделять главное и второ-
степенное, допускает ошиб-
ки в определении понятий, 
искажает их смысл, беспо-
рядочно и неуверенно изла-
гает материал. 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-
териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, вы-
делять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 

Предметные  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-
ния других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-
ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влия-
ния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-
дожественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-
блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
 

3.1. Оценочные средства, применяемые для текущего контроля. 
Примеры практических заданий 
1. Заполните «Таблицу проблем» 

Автор, жанр, 
название про-

изведения 
Проблемы 

Формулировка те-
зиса 

Герои, эпизоды, цитаты, 
иллюстрация аргумента 

Выводы 

Александр Сер-
геевич Пушкин, 
роман в стихах 
«Евгений Оне-
гин» 

    

2. Заполните таблицу: 

Критерий Кабаниха Катерина 

Значение имен   

Происхождение (из какой среды 
вышли герои) 

  

Речевая характеристика   

Отличительные черты характера   

Сходство  

*   

* для получения дополнительных баллов за работу, предложите свой критерий и заполните табли-
цу. 
3. Составьте опорный конспект по статье Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 
 
Пример (образец выполнения задания) 
 
Пример заполнения «Таблицы проблем»: 

Автор, жанр, 
название про-

изведения 
Проблемы 

Формулировка те-
зиса 

Герои, эпизоды, цитаты, 
иллюстрация аргумента 

Выводы 

Александр Сер-
геевич Пушкин, 
повесть «Капи-
танская дочка» 

1. Проблема 
чести 
2. Проблема 
роли семьи в 
формировании 
личности чело-
века 

Понятие чести вос-
питывается в чело-
веке с детства. На 
примере повести 
А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка» хо-
рошо видно, как 
складывается жизнь 
героев, для которых 
честь стоит на пер-
вом месте в ряду 
нравственных цен-
ностей, и героев, 
которые лишены 
этого важного чело-
веческого качества 

Главный герой повести, 
Петр Андреевич Гринев с 
детства воспитывался в 
обстановке высокой нрав-
ственности, и завет отца, 
перед отъездом Петра на 
службу, тому яркий при-
мер: «Береги платье снову, 
а честь смолоду». 
Эпизоды повести, под-
тверждающие благород-
ство Петра Гринева: он 
возвращает карточный 
долг, защищает честь Ма-
ши Мироновой в поединке 
со Швабриным, стойко и 
благородно ведет себя во 
время пугачевского бунта, 
остается верным присяге 
офицера. Пугачев проявил 
великодушие к молодому 
офицеру не только из чув-
ства благодарности за ста-
рую услугу (подаренный 
заячий тулуп), но и потому 
что оценил Гринева как 
человека чести 

Потеря чести – 
это падение мо-
ральных устоев, 
за которым следу-
ет неотвратимое 
наказание. 
Судьба Швабрина, 
нарушившего при-
сягу офицера и 
перешедшего на 
сторону Пугачева, 
показывает нам, 
что внешняя куль-
тура мало влияет 
на становление 
характера челове-
ка. Большое зна-
чение имеет то, в 
какой семье вос-
питывался чело-
век. 
Пословица «Бере-
ги честь смолоду» 
имеет значение 
жизненного та-
лисмана, помога-
ющего преодоле-
вать суровые жиз-
ненные испытания 
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Примеры тестовых заданий 

1. Ведущее литературное направление первой половины XIX века 

а) сентиментализм 

б) романтизм 

в) классицизм 

г) реализм 

 

2. Основной мотив творчества М.Ю. Лермонтова: 

а) одиночество 

б) измена 

в) свобода 

г) Родина 

 

3. Дополните предложение до логического завершения: 

«Произведение Н.В. Гоголя в котором основной темой является описание Петербурга…» 

_________________ 
 
4. После убийства Раскольников не воспользовался награбленным. Почему? 
а) герой, спрятав деньги, не смог потом вспомнить место тайника 
б) из-за страха быть разоблаченным 
в) деньги не являлись целью преступления 

г) отдал деньги нуждающемуся приятелю студенту 

 

5. А. А. Фет автор стихотворений… 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

а) «Зимняя дорога» 

б) «На заре ты ее не буди…» 

в) «Я пришел к тебе с приветом…» 

г) «Средь шумного бала, случайно…» 

 

6. В поэме-эпопее Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» искали мужики…. 
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а) богатого 

б) счастливого 

в) скатерть-самобранку 

 

7. Поэты – символисты: 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

а) Брюсов 

б) Маяковский 

в) Есенин 

г) Блок 

 

8. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького человека»? 

а) Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С. Пушкина 

б) Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В. Гоголя 

в) Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

г) капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н. Толстого 

 

9. Жанровое определение романа-эпопеи: 

а) роман об идейно-нравственных исканиях личности, сопряженных с судьбой нации 

б) роман, в котором не один, а несколько центральных героев, а среди других персонажей есть 
исторические лица 

в) роман, посвященный историческому событию, влияющему на судьбу страны 

г) роман, содержащий детализированное описание персонажей, их быта, образа жизни 

 

10. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова о том, что «красота спасет мир». 

а) Ф.М. Достоевскому 

б) Л.Н. Толстому 

в) И.А. Бунину 

г) А.П. Чехову 
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3.2. Оценочные средства, применяемые для промежуточной аттестации по итогам изучения 
дисциплины ОУП.02 Литература 

 
Дифференцированный зачет проводится по завершении изучения дисциплины на послед-

нем аудиторном занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета осуществляется по результатам 

текущего контроля успеваемости при выполнении всех видов текущего контроля, предусмотрен-
ных рабочей программой дисциплины. 

Обучающиеся, не выполнившие виды работ, предусмотренные рабочей программой дис-
циплины; пропустившие более 50% аудиторных занятий без уважительной причины, не допуска-
ются к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация таких лиц проводится только после прохождения ими всех ви-
дов текущего контроля. 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уровень 
сформиро-

ванности ком-
петенций

 

Оценка Критерии оценивания по видам работ 

тестирование 
(процент пра-
вильных от-

ветов) 

прочие виды работ по дисциплине  

Высокий Отлично 90-100% Обучающийся глубоко и прочно усвоил теорети-
ческий и освоил практический материал. Дает 
логичные и грамотные ответы. Демонстрирует 
знание не только основного, но и дополнитель-
ного материала, быстро ориентируется, отвечая 
на дополнительные вопросы. Свободно справ-
ляется с поставленными задачами, аргументи-
ровано и верно обосновывает принятые реше-
ния.   

Повышенный Хорошо 70-89% Обучающийся твердо знает программный мате-
риал, грамотно и по существу излагает его. Не 
допускает существенных неточностей при отве-
тах на вопросы, правильно применяет теорети-
ческие положения при решении практических 
задач, владеет навыками и приемами их выпол-
нения. 

Базовый  Удовле-

твори-

тельно 

50-69% Обучающийся демонстрирует знания только ос-
новного материала, но не усвоил его детали, 
испытывает затруднения при решении практи-
ческих задач. В ответах на поставленные вопро-
сы допускает неточности. Дает определения 
понятий, неискажающие их смысл. Нарушает 
последовательность изложения программного 
материала.   

Не сформиро-

вана 

Неудо-

влетво-

рительно 

0-49% Обучающийся не знает, не выполняет или не-
правильно выполняет большую часть учебного 
материала. Допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл, беспоря-
дочно и неуверенно излагает материал. Ответы 
на дополнительные вопросы отсутствуют. Не 
выполняет задания. 
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ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ 
рабочей программы учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература в составе ППССЗ 36.02.01 Ветеринария 
 

1) Рассмотрена и одобрена: 

а) На заседании предметно цикловой методической комиссии 
протокол № 10 от 14.06.2022 г. 

Председатель ПЦМК       Алехина О.В.   

б) На заседании методического совета 
 протокол № 8 от 16.06.2022 г. 
 
Председатель методического совета Иваницкая М.В. 
 

2) Рассмотрена и одобрена внешним экспертом 

а) Должность преподаватель, Трохова А.В. 

 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОУП.02 Литература в составе ППССЗ ППССЗ 36.02.01 Ветеринария 

 
Ведомость изменений 

 

Срок, 
с которого 
вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 
изменения и/или дополнения 

Отметка 
об утверждении/ согласовании измене-

ний 

инициатор из-
менения 

руководитель ППССЗ 
или 

председатель ПЦМК 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 


