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I.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.09. Литература  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОД.01.09. Литература (далее -  

дисциплина) является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 54.02.07 

Скульптура. 

Программа учебной дисциплины ОД.01.09. Литература 

реализовывается с целью подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 54.02.07 Скульптура. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Программа учебной дисциплины   включена в основную базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 54.02.07 Скульптура в 

общеобразовательный учебный цикл, блок учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель курса: формирование у обучающихся целостного представления о 

литературно-историческом процессе России с середины XIX в. до конца ХХ 

столетия: его основных этапах; ведущих тенденциях общественно-

политической, социально-исторической и философско-эстетической жизни 

страны в указанный период.  

Задачи курса:  

 овладеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 



5 

 

 овладеть умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

 знать содержания произведений русской литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

 сформировать потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, диалога людей друг с другом;  

 понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

 сформировать умения  учитывать исторический, историко-культурный 

контекст;  

 научиться выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладеть навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознавать художественные  картины 

жизни, созданные в литературном произведении.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание  литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории ( тематику, проблематику, 

нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, 

изобразительно - выразительные средства языка, художественную деталь); 

 анализировать эпизод ( сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 
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 соотносить художественную литературу  с общественной жизнью и 

культурой, раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; 

 выявлять  «сквозные темы»  и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение  с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы  литературного произношения; 

 аргументировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные  произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX в.; 

 основные закономерности  историко- литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико- литературные понятия. 

 Данная  дисциплина направлена на овладение следующими общими 

компетенциями (ОК)  

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 108  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 54 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108  

в том числе:   

     практические занятия 27  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54  

в том числе:   

- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и 

анализ интерпретаций одного из литературоведческих терминов 

с результирующим выбором и изложением актуального 

значения); 

-  рецензия на изучаемый литературный текст; 

-творческие работы обучающихся по поставленной проблеме 

(сочинение, эссе, ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, конспект критической 

статьи); 

- чтение наизусть лирического произведения, отрывка 

художественного текста; 

-составление конспектов критических статей по 

художественному произведению, карточек с библиографическим 

данными писателей и поэтов русской и зарубежной литературы; 

  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

2 семестр - дифференцированный зачет; 

4  семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Литература 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 

1 семестр  

4 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Обзор русской 

литературы 

первой половины 

XIX века 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы: 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой 

французской революции на формирование общественного сознания и литературного 

движения. 

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 

Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии 

русской поэзии. 

В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 

1 

 

Тема 

1.2.А.С.Пушкин 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 

 

 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». Художественные 

2 
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2 

открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская 

глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 

отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в 

конфликте и сюжете произведения. 

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и толпа», 

«Поэт», «Поэту»). 

 

2 

 

Тема 

1.3.М.Ю.Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»). Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить индивидуальное сообщение на тему «Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова»; выразительно читать стихотворения «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Возможно чтение наизусть отдельных стихотворений. 

2  
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Тема1.4. 

Н.В.Гоголь 

Содержание учебного материала  

1 Жизнь и творчество. Повесть “Невский проспект". Образ города в повести. Соотношение 

мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

2 2 

Практическое занятие 

Анализ  повести Н.В. Гоголя «Портрет»: 

 какова роль искусства в современном мире? существуют ли проблемы, описанные Гоголем 

в повести, и в наши дни? 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 

Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

Прочитать повести Н.В. Гоголя «Нос», «Портрет». Подготовить индивидуальное сообщение 

на тему «Петербург в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

2 

 

Раздел 2.  

Литература 

второй половины 

XIX в. 

 

Содержание учебного материала  

 Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

2 2 

Тема 2.1.  

А. Н. Островский 

Содержание учебного материала   

 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 

4 2 
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Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А.Островского «Гроза».   

Самостоятельная работа обучающихся 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение Островского в 

истории русского театра. Подготовка к домашнему сочинению по пьесе Островского 

«Гроза». 

2  

Тема 

2.2.Ф.И.Тютчев 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»).  Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

2 2 

Тема 2.3.  

А.А.Фет.  

А.К. Толстой 

Содержание учебного материала   

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм 

лирики Фета. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…». Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева, А.К.Толстого и А. А. Фета 

2 2 

Тема 

2.4.И.А.Гончаров 

Содержание учебного материала   

  Жизнь и творчество. Роман «Обломов».История создания и особенности композиции 

романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

4 2 
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романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман». 

2  

Тема 2.5. 

И. С. Тургенев 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. Отражение в 

романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система 

образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

“Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг 

романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

4 2 

Практические занятия 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать реферат на тему: «И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные 

мотивы и жанровое своеобразие». 

2 

Тема 

2.6.Н.С.Лесков 

Содержание учебного материала 2 семестр  

 «Леди Макбет Мценского уезда». Образ Катерины Львовны в галерее женских образов 

русской литературы. 

2 2 
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Практические занятия  

«Очарованный странник». Аналитическое чтение отрывков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», 

«Очарованный странник», «Левша»). 

2 

Тема 2.7. 

М. Е. Салтыков-

Щедрин 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. «История одного города». Обличение деспотизма, невежества 

власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика 

и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. 

2 2 

Практические занятия 

М. Е. Салтыков-Щедрин Анализ сказки «Дикий помещик». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, 

эзопов язык ( анализ сказок). 

2 

Тема 2.8. 

Н. А. Некрасов 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…». Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического 

героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной 

поэзией. 

2. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. 

4 2 
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Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 

святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Практические занятия Любовная лирика поэта ( анализ стихотворений на выбор). 2  

Тема 2.9. 

Ф. М. Достоевский 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. 

Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и 

снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя.  

6 2 

Практические занятия 

Идеологическая роль «двойников» в романе.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

2 

Тема 2.10  

Л.Н. Толстой. 

Личность, судьба, 

творчество. 

Содержание учебного материала  

 Л. Н. Толстой. Образ великого писателя в изобразительном искусстве. Жизненный и 

творческий путь Л. Толстого. « Война и мир» в романе. (вопрос о смысле исторического 

процесса, о границах человеческой воли). Духовное искание героев романа. 

Последовательное развитие в романе индивидуализма. Изображение войны 1812 года, 

как войны справедливой, народной. Образы солдат и офицеров, их героизм. Тема любви 

6 2 
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в романе. Психологизм романа (диалектика души, портретных деталей и внутренних 

диалогов). Иллюстрации к произведениям Толстого.  

Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Практические занятия 

1.Аустерлицкое сражение. Анализ эпизода «Подвиг кн. Андрея». 

2. Бородинское сражение. Пьер на батарее Раевского. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Анализ способов изображения в литературном произведении и кино человека и мира (по 

роману Л.Н.Толстого и фильму С.Бондарчука)». 

2 

Тема 2.11  

Обзор зарубежной 

литературы первой 

половины  

XIX века. 

Содержание учебного материала  

 Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. Г. де Мопассан. 

Жизнь и творчество. Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система 

образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 

анализа. Г. Ибсен . Жизнь и творчество. Драма «Кукольный дом». Особенности 

конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах 

2 2 
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женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. 

Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. А. Рембо. Жизнь и творчество . Стихотворение 

«Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. 

Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические 

образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической традиции, основные 

имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго). 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные «открытия»: 

новые имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль). 

2  

Тема 2.12 

 А. П. Чехов. 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч»,«Человек в футляре», «Дама с 

собачкой».Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого 

труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы 

Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 

быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя -"недотепы". Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

2 2 

Практические занятия 2  
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1. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

2. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ произведений А.П.  Чехова  (на выбор). 

3 

Тема 2.13 

Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины 

XIX века 

 

Содержание учебного материала  

 Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан. Жизнь и творчество. Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция 

новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен. Жизнь и творчество. Драма «Кукольный дом». А. Рембо. Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной закрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

2 2 

Практическое занятие 

Драма «Кукольный дом» Г. Ибсена. Вопрос о правах женщины в драме. 

2  

Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе по творчеству Бальзака, Шиллера, Гете (по выбору обучающего). 

3 

Раздел 3. 

Литература XX 

века 

Судьба России в 20 

веке. 

Характеристика 

литературного 

процесса начала 20 

века. Направление 

философской 

Содержание учебного материала 3 семестр  

 Обзор зарубежной литературы первой половины XX века. Основные тенденции и 

направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. Б. Шоу. Жизнь 

и творчество. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. Г. Аполлинер. 

Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность чувств, 

характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской 

поэзии.  

2 2 
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мысли.(Введение) 

 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической 

памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. Традиции 

и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической 

литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской 

эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и 

власть”.Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема «художник и власть» 

Тема 3.1 

И. А. Бунин 

Содержание учебного материала   

 1. И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать 
вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм 
стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 
бунинского поэтического слова.  
2. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из 
Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Развитие традиций русской классической 
литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе 
“Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в 
рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 
и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания 
характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

Тема 3.2.  

А. И. Куприн 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. 

Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

2 2 

Практические занятия 

Анализ повести А.И. Куприна «Олеся» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 

2 

Тема 3.3. 

 М. Горький 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

2. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. 

Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

2  

Тема 3.4. Содержание учебного материала  
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Серебряный век как 

своеобразный 

русский ренессанс. 

Символизм. 

В.Брюсов. 

К.Бальмонт. 

А.Белый 

 Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. Символизм. Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова. К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. Белый. Жизнь и 

творчество. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 

действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 

революционных событий как пришествия нового Мессии. 

2 2 

Практические занятия 

Анализ лирического произведения поэта Серебряного века. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и становление течений 

русского модернизма: символизма, акмеизма и футуризма. Имажинизм и «крестьянская 

поэзия». 

1 

 

 

 

Тема 3.5. 

Акмеизм Истоки 

акмеизма. Жизнь 

и творчество. 

Н.Гумилёв. 

Содержание учебного материала 4 семестр 

 Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 

2 

 
2 
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поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Самостоятельная работа обучающихся Анализ стихотворений Н. Гумилева ( на выбор). 1  

Тема 3.7.  

А.Блок 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге»). Стихотворения: «Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы 

“страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой 

поэзии Блока, его эволюция. 2.Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, 

авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 

Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее 

выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

Чтение стихотворений «Вхожу я в темные храмы», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и др. 

Выучить наизусть стихотворение на выбор. 

1  

Тема 

3.8.В.В.Маяковский 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

2 2 



22 

 

графики стиха). 

2.Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и трогательная 

незащищенность. Жажда «немысленнойлюбви»,сплав личного и социального в лирике. 

Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское творчество Маяковского: традиции и 

новаторство. «Облако в штанах». Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. 

Новаторский характер поэзии Маяковского. 

 

2  

Тема 

3.9.С.А.Есенин 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 

лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

2.Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

2 2 

Практические занятия Анализ стихотворения С.А. Есенина. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» (для образовательного 

изучения). «Русь», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», 

«Несказанное, синее, нежное…», «До свиданья, друг мой, до свидания…» (по выбору). 

Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Образ родины и своеобразие его 

воплощения в лирике. Метафоричность и образность поэтического языка. 

1 
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Тема 

3.10.А.Ахматова. 

М.Цветаева.  

О. ЭМандельштам 

Содержание учебного материала  

 1.М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

2.О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 

Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

3. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История 

создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой 

1 2 

Практические занятия 

Анализ стихотворений А. А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Образ лирической героини. Поэзия Ахматовой и традиции русской классической лирики. 

2 

Тема 

3.11.М.Булгаков 

 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество.  История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 

2 2 
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сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. 

Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 

Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.). 

2  

Тема 3.14. 
М.А. 

Шолохов 

Содержание учебного материала  

 1.Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

2.Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера 

в романе. 

М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

4  

Раздел 4. 

Тема 4.1. 

Литература второй 

Содержание учебного материала  

 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

 

 

2 
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половины XX века. 

Введение  

 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературах других народов России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

2. А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

1  

Тема 4.2. 

А. И. Солженицын 

Содержание учебного материала  

 Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи.  «Архипелаг ГУЛАГ». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

Поэзия 60-х г.г. ХХ века.\ 

Сочинение по творчеству А. Солженицына. 

4  

Всего: 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и 

преподавателя; комплект учебно-методических материалов: наглядные 

пособия (демонстрационные таблицы, опорные конспекты), учебные 

презентации. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. История русской литературы XX–XXI веков [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО / под общ.ред. В. А. Мескина. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 411 с. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-

5922BF344A6D#page/1. 

2.  Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. Фортунатова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 246 с. – (Профессиональноеобразование).–

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/4757A82A-AA4D-413A-

B7AF-9873DAB33464#page/1. 

3.   Фортунатов, Н. М. Русская литература последней трети XIX века 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова ; под ред. Н. М. Фортунатова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 283 с. – (Профессиональное образование). – 
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Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/6784D1BA-FF5D-4F75-

B3D3-84902F112F99 

Дополнительная литература 

1. Веретнов, А. С. В. Пьецух и А. П. Чехов: «футлярный человек» как 

единственный способ существования [Электронный ресурс] / А. С. Веретнов 

// Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 10. – С. 

136–142. – Режим доступа :http://e.lanbook.com/journal/issue/297188. – Дата 

обращения : 20.06.2017. 

2. Люкевич, В. В. Мифопоэтическое кодирование повествования в 

«Митиной любви» И. А. Бунина [Электронный ресурс] / В. В. Люкевич // 

Вопросы русской литературы. – 2015. – № 4. – C. 23–32. – Режим доступа 

:https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/342152/#1. – Дата обращения : 

20.06.2017. 

3. Мешков, В. А. Неразгаданный Сергей Есенин [Электронный ресурс] / 

В. А. Мешков // Вопросы русской литературы. – 2015. – № 4. – C. 41–52. – 

Режим доступа :https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/342153/#1. – Дата 

обращения : 20.06.2017. 

4. Хомяков, С. А. Хронотоп «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой 

[Электронный ресурс] / С. А. Хомяков // Проблемы современной науки и 

образования. – 2013. – № 4. – С. 58–60. – Режим доступа 

:http://e.lanbook.com/journal/issue/290515. – Дата обращения : 20.06.2017. 

5. Шаваринская, С. Р. Достоевский и Лев Толстой: сопоставления 

мировоззрения и творчества писателей в русской религиозно-философской 

критике конца XIX – начала XX вв. [Электронный ресурс] / С. Р. 

Шаваринская // Вестник Костромского государственного университета им. Н. 

А. Некрасова. – 2014. – № 3. – С. 153–156. – Режим доступа 

:http://e.lanbook.com/journal/issue/291893. – Дата обращения : 20.06.2017. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://e.lanbook.com/journal/issue/297188
http://e.lanbook.com/journal/issue/290515
http://e.lanbook.com/journal/issue/291893


28 

 

Подписные электронные ресурсы 

Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 – .  –  Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – 

URL:http://e.lanbook.com/(дата обращения: 01.09.2016). 

IPRbooks[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – 

ООО «Ай Пи Эр Медиа». – Саратов, 2010 – . – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. –

http://www.iprbookshop.ru/ 

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) – 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 – . –  Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ 

– URL:  www.biblio-online.ruhttps://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-

0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1 

Ресурсы свободного доступа 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : 

информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 

2005–2017. – Режим доступа :http://window.edu.ru/, свободный (дата 

обращения: 01.02.2017). 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 –  Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp,свободный доступ к полным текстам 

ряда российских журналов(дата обращения: 01.02.2017).  

Российская государственная  библиотека  искусств [Электронный ресурс] 

: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. –  

Москва, 1991–2017. – Режим доступа: http://liart.ru/ru/, свободный (дата 

обращения: 01.02.2017). 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://liart.ru/ru/
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Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002. –  Режим доступа: 

http://www.edu.ru/, свободный (дата обращения: 01.02.2017). 

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный 

ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для 

учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006–2016. – 

Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru, свободный (дата обращения: 

01.02.2017) 

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного 

искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: 

http://www.artprojekt.ru/, свободный (дата обращения: 06.02.2017). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умеет: 

 воспроизводить содержание 

литературного произведения; 

 анализировать и 

интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

ОК 10 Текущий контроль:  

- пересказ художественного 

текста;  

- анализ отдельных глав 

литературного текста; 

-творческие работы обучающихся 

по поставленной проблеме 

(сочинение, эссе, ответ на 

поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного 

текста, конспект критической 

статьи); 

- практические работы (анализ 

художественного текста); 

http://www.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.artprojekt.ru/
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деталь); 

 анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную 

литературу с культурой, 

общественной жизнью и 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить 

произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр 

произведения; 

 сопоставлять литературные 

произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные 

произведения (или их отрывки), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументированно 

формулировать своё отношение 

к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения 

разных жанров на литературные 

темы; 

знает: 

 образную природу словесного 

искусства; 

 содержание изученных 

литературных произведений; 

 основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 

XIX века;  

 основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные 

понятия. 

- работа по карточкам; 

- доклады, рефераты 

обучающихся; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка 

художественного текста; 

- составление конспектов 

критических статей по 

художественному произведению, 

карточек с библиографическим 

данными писателей и поэтов 

русской и зарубежной литературы; 

- фронтальный опрос 

обучающихся; 

- беседа с обучающимися по 

прочитанному тексту; 

- исследовательские и творческие 

работы обучающихся; 

- работа с литературоведческими 

словарями. 

- творческие работы (сочинение); 

- контрольные работы. 

 

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет, 

экзамен. 
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Оценка уровня освоения умений и знаний по дисциплине «Литература» 

включает в себя текущий  контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий, в том числе внеаудиторных самостоятельных работ. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины за 1 

курс является дифференцированный зачет во 2 семестре. Экзамен в устной 

форме  проводится по окончании 2 года обучения, в 4 семестре.  

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебную программу дисциплины, в том числе практические задания и не 

имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущей аттестации по 

данной дисциплине. 

Экзаменационные материалы составлены на основе программы 

учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы отражают объем проверяемых теоретических 

знаний.  

Уровень подготовки оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3) и «неудовлетворительно» (2) в следующем порядке: 

Оценка «отлично»  ставится за ответ, обнаруживающий прочные 

знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев,  роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой; свободное владение монологической литературной 

речью,выразительно читать наизусть программные произведения. 

Оценка «хорошо» ставится за ответ, который показывает прочные 

знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий,  характеры и поступки героев,  
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основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе, отдельные погрешности в 

чтении наизусть.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, свидетельствующий в 

основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев,   

роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыком разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, есть затруднения в чтении наизусть.  

 Оценка  «неудовлетворительно» ставится за ответ обнаруживающий 

незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев,  роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 

слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 

выразительность средств языка.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Изучение литературы 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 культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств;   формирование культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса;  

 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 художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний;  

 совершенствование умений поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Основными критериями отбора художественных произведений  являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность  обучающегося. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое 

построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе 
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основной школы. Курс литературы  направлен на систематизацию 

представлений  обучающихся  об историческом развитии литературы, что 

позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

5.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Ключевой проблемой современного профессионального образования 

становится внедрение в учебный процесс средств и методик, развивающих у 

студентов способности к овладению методами познания, дающими 

возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать  

на базе известных или вновь созданных способов и средств деятельности. 

Стать таким специалистом без хорошо сформированных умений и навыков 

самостоятельной учебной деятельности невозможно. 

        Самостоятельная работа обучающихся оказывает эффективное влияние 

на формирование личности будущего специалиста. Каждый обучающийся 

сам определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по  дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную учебную работу по личному, индивидуальному плану, в 

зависимости от его подготовки, располагаемого времени и других условий.  

 Самостоятельная работа студентов является частью учебного процесса 

и осуществляется  как в его  рамках, так и внеурочной работе. Особенностью 

самостоятельной работы обучающегося состоит в том, что студент должен не 

только оценить проблемы данного изучаемого произведения,  но и 

самостоятельно их решить.  

 Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и 

контролировать работу студента. Преподаватель рекомендует для изучения 

произведений наиболее актуальные для обучающегося в данный момент 

тексты, позволяющие закрепить приобретенные навыки, либо освоить новые. 

Необходима регулярность, систематичность в отборе программного 
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материала и определенная последовательность его изучения (от простого к 

сложному). 

 Самостоятельная работа  обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубления и расширения  знаний; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений. 

 Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Преподаватель должен четко 

формулировать задание, определять его объем, возможности достижения 

необходимого результата. Самостоятельная работа учащегося должна быть 

нацелена на выполнение основных требований данного курса. 

Виды самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

обучающихся, которая  проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения полученных ранее теоретических знаний; 

 формирования умения использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
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 развития исследовательских умений. 

 Можно выделить два вида самостоятельной работы обучающихся: 

 аудиторная самостоятельная работа  (практические занятия, 

контрольные  задания, работа с учебником и др.); 

 внеаудиторная самостоятельная работа  (выполнение домашних 

заданий и творческих работ, докладов и рефератов,  подготовка к зачётам и 

экзаменам и др.) 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы):  

 составление схем и таблиц по тексту;  

 конспектирование текста;  

 выписки из текста;  

 работа со словарями и справочниками,  

 ознакомление с нормативными документами;  

 учебно-исследовательская работа;  

для закрепления и систематизации знаний:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы);  

 составление плана и тезисов ответа;  

 составление таблиц для систематизации учебного материала;  

 изучение нормативных материалов;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 подготовка рефератов, докладов;  
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 составление библиографии;  

 тестирование и др.; 

для формирования умений: 

 выполнение упражнений по образцу;    

 подготовка к семинарам, публичным выступлениям и др. 

 Функции и этапы выполнения самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы осуществляются главные функции обучения 

— закрепление полученных знаний и перевод их в устойчивые умения и 

навыки. Одновременно с этим развивается творческое мышление, 

приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения 

всех этих типов работ, от настойчивости при выполнении самостоятельной 

работе зависит успех обучения. 

Совместно с учебными занятиями под руководством преподавателей 

хорошо организованная самостоятельная работа обеспечивает развитие таких 

качеств, как организованность, дисциплинированность, активность и 

целеустремленность, инициатива, настойчивость в достижении поставленной 

цели. Приобретается культура умственного труда, т. е. те профессиональные 

качества, которые необходимы современному специалисту. 

Самообучение — один из самых ценных способов познания, когда 

развивается мышление, формируются ценнейшие качества человеческой 

личности: интерес к наукам, потребность в духовном обогащении, 

способность к творчеству, воля. Вместе с тем, самообучение доставляет 

человеку огромную радость и удовлетворение. Знания и навыки, 

приобретенные самостоятельно, остаются на всю жизнь. 

Формы самостоятельной работы 

Формы самостоятельной работы обучающихся можно разделить на три вида: 

 для овладения знаниями; 

 для закрепления и систематизации знаний; 
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 для формирования умений. 

Для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 самостоятельное изучение материала по литературным источникам; 

 работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; 

 работа со словарем, справочником;

  

 поиск необходимой информации в сети Интернет; 

 конспектирование источников; 

 составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; 

 составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; 

 составление и разработка словаря (глоссария); 

 составление хронологической таблицы.  

Для закрепления и систематизации знаний: 

 выполнение домашних контрольных работ. 

 выполнение творческих заданий (сочинение, эссе, поиск и разработка 

новых рецептов и т.д.)  

 написание реферата. Подготовка к защите;  

 подготовка доклада и написание тезисов доклада; 

 изучение инструкционной и технологической карты;  

 разработка технологической карты изделия;  

 составление кроссвордов; 

 заполнение рабочей тетради;  

 подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом 

соревновании. 

Для формирования умений: 
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 выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на 

вопросы, тренировочные упражнения,  тестовые задания).  

 подготовка устного сообщения для выступления на занятии  

 выполнение комплексного задания (проекта).  

 выполнение исследовательской работы по теме. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня знаний и умений 

обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

 организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе; 

 обсуждение результатов выполненной работы; 

 проведение письменного опроса; 

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального собеседования; 

 организация и проведение собеседования с группой; 

 организация творческих конкурсов; 

 проведение олимпиад. 

Последовательность выполнения самостоятельной работы: 

 изучить данные методические рекомендации; 

 получить у преподавателя индивидуальное задание; 

 найти литературные источники  и изучить их (в библиотеке, сети 

Интернет и т.п.); 
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 оформить работу на компьютере в соответствии с требованиями, 

изложенными  в данных методических рекомендациях; 

 сдать самостоятельную работу преподавателю. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении  

 практических задач;  

 уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы,   находить требующуюся информацию, изучать ее и 

применять на практике;  

 обоснованность и четкость изложения материала;  

 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное;  

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее 

решение; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Рекомендации по подготовке письменных работ 

  Важной частью самостоятельной работы студента является подготовка 

и защита рефератов, докладов, эссе, контрольных работ. 

Видами самостоятельной работы при изучении любой дисциплины 

являются подготовка доклада, реферата или конспекта. 

Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на 

определенную тему. 

 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 
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1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

3. Составить план доклада. 

4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить 

своё мнение и отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и отредактировать его. 

6. Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению письменной 

    работы. 

Примерная структура доклада: 

1. Титульный лист.  

2. Текст работы. 

3. Список использованной литературы. 

  

Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение 

в письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, 

научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников. Как правило, реферат имеет научно-информационное 

назначение. 

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1. Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2. Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3. Заключительный - оформление реферата. 

4. Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

 Структура реферата: 

1. Титульный лист. 
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2. Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) 

реферата, указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы.Объем введения составляет 2-3 

страницы. 

3. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть 

реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют 

название. В основной части глубоко и систематизировано излагается 

состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, 

содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и 

оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа. Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы 

«проведение мною эксперимента», лучше писать «проведенный 

эксперимент». 

2. При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы 

перед фамилией. 

3. Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 

4. Каждая глава начинается с новой страницы. 

Краткая инструкция для обучающихся по защите реферата  

1. Реферативная  работа предоставляется на проверку за 2 недели до 

защиты. В работе должны быть соблюдены все структурные части 
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реферата: титульный лист, оглавление, введение, основная честь, 

заключение, список использованной литературы.  

2. Перед началом защиты реферата студент сообщает преподавателю о 

цели и задачах выполненной работы, проблемой исследования.  

3. В процессе защиты студент должен показать умение работать с 

научной литературой, излагать  полно и логично тему исследования;  

степень самостоятельности мышления, корректность выводов, 

эрудированность в рассматриваемой области (владеет материалом, 

терминологией; знаком с современным состоянием проблемы), 

готовность к дискуссии. 

4. Выступление оценивается по ранее объявленным критериям.  Баллы, 

полученные за все соблюденные критерии,  суммируются. Шкала перевода 

баллов в отметку по пятибалльной системе показывает, сколько баллов 

достаточно набрать, чтобы получить отметку «3», «4», «5».  

Конспект - это последовательное, связное изложение материала книги или 

статьи в соответствии с ее логической структурой. 

 Конспект и правила его составления 

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, 

объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих 

типов записи. 

Исходя из определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в 

целом они не отражают логики произведения, если между отдельными 

частями записи нет смысловой связи, - это не конспект. 

В конспект включаются не только основные положения, но и доводы, 

их обосновывающие, конкретные факты и примеры. 

Конспектирование может осуществляться тремя способами: 
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 цитирование (полное или частичное) основных положений текста; 

 передача основных мыслей текста «своими словами»; 

 смешанный вариант. 

Все варианты предполагают использование сокращений. 

При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность: 

 проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя 

относительно самостоятельные части  по смыслу; 

 выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 

 записать всю важную для последующего восстановления информацию 

своими словами или цитируя, используя сокращения. 

Виды конспекта 

Разделяют четыре вида конспектов: 

 текстуальный; 

 плановый; 

 свободный; 

 тематический. 

Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат. 

Необходимо только умение выделять фразы, несущие основную смысловую 

нагрузку. 

Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им 

фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.  

Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, 

соответствующих названиям пунктов предварительно разработанного плана. 

Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, 

обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, 

прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при 

быстрой подготовке доклада, выступления. 
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Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 

Свободный конспект – индивидуальное изложение текста, т.е. отражает 

авторские мысли через ваше собственное видение. Требуется детальная 

проработка текста. Свободный конспект представляет собой сочетание 

выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена 

планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 

Тематический конспект – изложение информации по одной теме из 

нескольких источников. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников.  

Как составлять конспект: 

 определите цель составления конспекта; 

 записать название конспектируемого произведения (или его части) и 

его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа; 

 осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, 

сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в 

конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде 

цитат, включая конкретные факты и примеры. 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять 

условные обозначения. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно 

отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно 
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пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения, например: "Автор считает...", 

"раскрывает...". 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Основные ошибки при составлении конспекта: 

1. Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе. 

2. Конспект не связан с планом. 

3. Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, 

незаконченность основных смысловых положений текста. 

4. При передаче содержания текста потеряна авторская особенность 

текста, его структура. 

5. Цитата должна совпадать с текстом произведения. Знаки препинания в 

цитате должны быть воспроизведены точно. Если под рукой нет текста 

произведения, то следует расставить знаки в соответствии с правилами 

пунктуации.  

Сочинение  

Сочинение – это умение сказать о прочитанном произведении, сказать 

осмысленно заинтересованно и интересно.  

Умение сказать о прочитанном – значит отозваться на прочитанное, 

высказать свое впечатление от прочитанного, отношение к прочитанному, 

свои размышления по поводу прочитанного.  

1. Написанное вами сочинение должно показать уровень вашей эрудиции, 

умение отстаивать свою точку зрения. 

2. Выбирайте тему сочинения того произведения, которое вы помните 

больше всего. 

3. Не используйте большое количество цитат, всего должно быть в меру. Не 

забывайте о наличии собственных мыслей в сочинении. 
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4. Объем сочинения оговорен заранее. Если вы раскрыли тему, а заданного 

объема не достигли, лучше закончить. А вот если объем выполнен, а тема не 

раскрыта, то лучше писать до тех пор, пока это не произойдет. 

5. В сочинении на свободную тему должны быть раскрыты навыки приемов 

литературного письма 

Композиция сочинения  

Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной 

части и заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов 

композиции рассматривается как ошибка и учитывается при выставлении 

оценки  

Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части 

играют сходную роль в композиции сочинения. 

Задача вступления – это ввести в тему, дать предварительное, общие 

сведение о той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Задача 

заключения - подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, еще раз 

обратить  внимание на самое главное.  

Как начать сочинение? 

Наибольшую трудность обычно вызывает построение вступительной 

части сочинения.  Достаточно 2 - 3 вступительных, вводных предложений. 

Любое сочинение можно образно сравнить с путешествием в мир 

произведения: сборы в дорогу и составление маршрута — это вступление, 

само путешествие и приобретение сувениров (фактов того, что вы 

действительно побывали в этих местах, т. е. цитат) — это основная часть, 

возвращение домой и подведение итогов путешествия — это заключение. 

Вступление не должно содержатьвсе известные нам сведения об авторе и его 

произведении.  

Вступление может вводить в тему и анализ произведения.  

Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может 

быть представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 
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мнению абитуриента; может быть там факт из биографии автора 

литературного произведения или охарактеризована черта исторического 

периода, если эти сведения имеют большое значение для последующего 

анализа текста.  

Заканчивается сочинение заключение. Основное требование к заключению: 

оно не должно носить чисто формальный характер. Преподаватель не должен 

сомневаться в его необходимости. Заключение должно быть органично 

связано с предыдущим изложением.  

В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы 

осмыслили в основной части, особенно если тема требовала разнообразного 

материала или длинной цепочки доказательств.  

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к 

произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть кратким, без 

чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный определенный 

смысл, должно быть подготовлено материалом основной части. В противном 

случае от высказывания своего мнения следует воздержаться. 

 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного 

произведения в аспекте заданном темой. Главное, чего следует избегать при 

написании основной части, - это пересказа  литературного произведения. 

Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы, подкрепленного 

отсылками к соответствующим эпизодам произведения, является 

недостатком содержания произведения и приводит к снижению оценки. 

Второй распространенный недостаток основной части – это уход от 

темы или незаметная для самого пишущего подмена темы, предложенной на 

экзамене. Чтобы избежать подобного недоразумения, надо внимательно 

осмыслить выбранную вами тему и ни на минуту не упускать ее из виду.  

Темы сочинения по своему характеру весьма разнообразны. 
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Главное, при написании любого сочинения студент должен опираться на 

анализ текста литературного произведения, не подменяя этот анализ 

отвлеченными рассуждениями, никак не связанные с анализом  

литературного произведения. 

Эпиграф – желательный, но не обязательный элемент творческой 

письменной работы. Расположение эпиграфа общепринято: с правой стороны 

перед работой, в кавычки не берется, в конце ставится разделительный знак; 

обязательна ссылка на автора (без скобок и точки после фамилии).  

Цитаты – это дословные выдержки из высказываний и сочинений 

кого- либо, которые приводятся для подтверждения или пояснения своих 

мыслей. Цитаты должны занимать незначительную часть объема сочинения 

(достаточно трех – четырех).  

Рассуждение – это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой- 

либо мысли. 

Рассуждение отличается от повествования и описания более сложными 

предложениями (с обособленными оборотами, различными типами 

бессоюзной и союзной связи); лексикой (употребляется больше слов, 

обозначающих отвлеченные понятия).  

Рассуждение очень важный тип речи: надо уметь рассуждать, доказывать, 

логически мыслить, делать обоснованные выводы. Это же умение 

необходимо, чтобы опровергнуть точку зрения оппонента, с которым вы не 

согласны.  

Структура сочинения - рассуждения:  

 тезис – положение, которое надо доказать;  

 аргументы – примеры- доказательства из текста, предложенного для 

анализа;  

 вывод – общий итог, подтверждающий выдвинутый тезис (без него 

рассуждение будет незаконченным).  

Необходимо помнить, что в сочинении-рассуждении:  
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 от тезиса к аргументам можно поставить вопрос  почему? 

 аргументы доказывают тезис и отвечают: потому что. 

Тезис должен быть доказуемым и четко сформулированным.  

Аргументы должны быть убедительными, и их должно быть достаточно для 

доказательства вашего тезиса. И чем они будут убедительнее, тем яснее 

сформулированы, тем неотразимее все рассуждение и бесспорнее вывод. 

Рекомендации по написанию сочинения – рассуждения 

1. Не отвлекайтесь от сформулированной проблемы: все комментарии и 

аргументы должны соответствовать только этой проблеме; 

2. Соблюдайте за абзацное  членение текста; 

3. Не пишите  длинныепредложения; 

4. Заменяйте слова, значения которых не знаете; 

5. Не злоупотребляйте восклицательными предложениями и ответно-

вопросной формой в комментариях (не более двух – трех раз); 

6. Проверьте сочинение: тавтология (повтор одного и того же слова в 

смежных предложениях) – самая распространенная речевая ошибка. Чтобы 

избежать тавтологии, используйте перифразы. Пример: автор статьи, 

публицист, известный автор статей на морально-этические темы, критик, 

прозаик; 

7. Используйте синонимические ряды, эпитеты, риторические фигуры речи, 

фразеологизмы сравнительные обороты, вводные конструкции, ряды 

однородных членов – и ваше сочинение станет более выразительным. 

 

Критерии оценки сочинения 

Сочинение - письменная форма проведения практической работы по 

русскому языку и литературе.  Поэтому студент  должен показать не только 

хорошее знание литературного материала и наличие историко-литературных, 

теоретико-литературных и биографических знаний, но и уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности, умение стилистически 
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грамотно излагать свои мысли. За  сочинение выставляется двойная оценка - 

за полноту раскрытия темы и за грамотность. 

Оценка «отлично» ставится за сочинение, полностью 

соответствующее теме, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных 

для раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, 

философских и т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. 

Оно должно быть логичным и последовательным в изложении мыслей и 

написано в соответствии с нормами литературного языка. В сочинении, 

оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1 

орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

Оценка «хорошо» ставится за сочинение, достаточно полно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, логичное и последовательное по изложению, хорошо 

выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами 

литературного языка, стилистически соответствующее теме. В сочинении, 

оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 

речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или 

стилистических ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за сочинение, в целом 

раскрывающее тему, но обнаруживающее односторонность или неполноту в 

раскрытии темы. В сочинение допущены отклонения от темы или отдельные 

неточности в изложении фактического материала, нарушена 

последовательность и логичность изложения, недостаточность цитатного 

материала и аргументации, невыразительность речи, однообразие 

синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на 

"3", допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или 

стилистических ошибок. При выставлении оценки учитываются и речевые 

недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  
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       Оценка «неудовлетворительно» ставится за сочинение, в котором тема 

не раскрыта или не соответствует вынесенной в заглавие, в котором 

обнаруживается незнание литературного текста и критического материала, 

обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, тяготение к 

пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", если в нем 

наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 

написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается 

на "2" и в том случае, если тема раскрыта, но имеется много 

орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 - 9 в общем 

количестве).  

        Наличие исправлений, сделанных в сочинении, на оценку не влияет.  

        Оценка сочинения иногда аргументируется в рецензии преподавателя, 

где отличаются сильные и слабые стороны проделанной студентом работы. 

Наиболее типичными ошибками в письменной работе являются:  

 непонимание или недопонимание темы сочинения (отклонение от 

темы, расширение или сужение ее);  

 нарушение логики в изложении идеи сочинения или в подаче 

материала;  

 замена анализа (суждений) пересказом художественного текста или 

критической статьи;  

 неверная оценка смысла (идеи) художественного произведения или 

позиции автора;  

 отсутствие или недостаточность цитатной аргументации, искажение 

цитатного материала;  

 нарушение композиционной структуры сочинения, отсутствие 

соразмерности его отдельных частей (введения, основной части, 

заключения);  

 отсутствие вывода и обобщения;  
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 допущены фактические ошибки (неверные даты, имена персонажей, 

писателей, критиков, названия, искажение сюжета);  

 орфографические, стилистические (речевые), пунктуационные ошибки. 

Рецензия  

Это разновидность сочинения, восходящая к одному из жанров 

критики. Это отклик на художественное произведение. 

Целью рецензии являются критический разбор и оценка художественного 

произведения, с указанием на его достоинства и недостатки. В отличие от 

отзыва в рецензии мнение о художественном произведении и его оценка 

высказываются на основе детального анализа произведения, характеризуются 

его проблематика, литературные качества, место в творчестве данного 

автора, в современной литературе и т.п.    

Рецензия состоит из трех композиционных частей: вступление, основная 

часть и заключение. 

Во вступлении автор рецензии представляет произведение читателю и 

дает его общую характеристику – краткую библиографическую справку. В 

основной части помещаются собственные впечатления от прочитанного, 

критический разбор произведения в единстве формы и содержания: смысл 

названия, особенности композиции, сюжета, художественной речи и 

авторской концепции. Заключение содержит критическую оценку 

произведения (с указанием достоинств и недочетов), пожелания автору или 

читателям.   

Памятка студентам для самостоятельной работы с источниками 

информации  

 Работа с книгой 

  Необходимую для учебного процесса и научных исследований 

информацию Вы черпаете из книг, публикаций, периодической печати, 

специальных информационных изданий и других источников. Успешному 

поиску и получению необходимой информации содействуют знания основ 
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информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их 

размещения. 

Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная 

литература, периодические и информационно-библиографические издания, 

бюллетени, фильмы, плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют 

учебно-информационный фонд, используемый в учебном процессе. Этот 

фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой 

научной и учебной литературой. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, Вы 

должны уметь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь 

пользоваться информационными изданиями типа “Экспресс-информация”, 

“Реферативные журналы”, “Книжная летопись”, а также автоматизированной 

поисковой системой и интернетом, чтобы быстро найти нужную 

информацию. 

Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого навыка 

практически невозможно овладеть программным материалом, профессией 

либо специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы. 

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник, а в нем — нужные материалы); из 

умения разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. 

      В чем заключается самостоятельная работа студента при работе над источником 

информации?  Работать самостоятельно - значит читать рекомендованную литературу и 

источники, делать записи прочитанного с целью подготовиться к ответам на вопросы 

семинара, углубить свой знания по дисциплине, подготовить реферат, доклад  по той или 

иной теме курса. 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы 

обучающихся.  
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Глоссарий 

Акмеизм – литературное направление, возникшее в России в 1912 году, 

отличающееся конкретностью, строгим соотношением формы и содержания, 

точностью и красотой эпитетов, полновесностью слова в плотной, литой 

строфе. «Акмеизм – это былая тоска по мировой культуре» - 

О.Мандельштам. Представители: А.Ахматова, Н.Гумилев, С.Городецкий, 

М.Кузмин, О.Мандельштам. 

Антитеза – резко выраженное противопоставление понятий или явлений. 

(«Отцы и дети» И.С.Тургенева). 

Гипербола – чрезмерное преувеличение каких-либо свойств изображаемого 

предмета с целью усиления впечатления. (Например, у Н.В.Гоголя:«Редкая 

птица долетит до середины Днепра»). 

Гротеск – предельное преувеличение, придающее образу фантастический 

характер; изображение людей и животных в преувеличенном уродливо-

комическом виде, переплетение реального с фантастическим, страшного со 

смешным. 

Драма – один из основных родов художественной литературы, 

предназначенный для постановки на сцене. 

Жанр – тип художественного произведения. 

Завязка – начало противоречия (конфликта), составляющего основу сюжета; 

исходный эпизод, момент, определяющий последующее развертывание 

действия художественного произведения. 

Идея – мысль, общее понятие. 

Имажинизм – модернистское течение в поэзии 1910-1920-х годов. 

Комедия – один из основных видов драмы, в котором действия и характеры 

трактованы в формах смешного или проникнуты комическим. 

Композиция – построение художественного произведения, определенная 

система средств раскрытия, организации образов, их связей и отношений, 

характеризующих жизненный процесс, показанный в произведении. 
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Конфликт – столкновение, борьба, на которых построено развитие сюжета в 

художественном произведении. 

Лирика – один из трех основных родов художественной литературы наряду 

с эпосом и драмой. 

Литота – троп, противоположный гиперболе. Это образное выражение, 

оборот, в котором содержится художественное преуменьшение величины, 

силы, значения изображаемого предмета или явления. (Например, «мальчик с 

пальчик», «мужичок с ноготок»). 

Метафора – применение слова или выражения в переносном смысле на 

основании некоторого сходного признака. (Например, «алмазная роса», 

«плач вьюги»). 

Народность литературы – правдивое, высокохудожественное изображение 

обще-значимого в жизни народа; популярность широкого распространения 

литературных произведений в народе. 

Нигилист – приверженец нигилизма, революционно настроенный человек. 

Поэма – крупное стихотворное произведение с повествовательным или 

лирическим сюжетом. 

Проблема – теоретический или практический вопрос, требующий 

разрешения. 

Проблематика – совокупность проблем. 

Прототип – реальное лицо, послужившее писателю образом для создания 

литературного типа. 

Рассказ – малое по объему прозаическое произведение. 

Реализм – направление в литературе и искусстве, стремящееся дать наиболее 

адекватное отражение действительности. 

Рецензия – отзыв на научную работу или художественное произведение 

перед их публикацией. 

Рифма – звуковой повтор в конце стихов. 
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Роман – большое эпическое литературное произведение, характеризующееся 

многообразием действующих лиц и сложностью сюжета. 

Романтизм – направление в искусстве конца 18 – первой половины 19 в., 

выдвигающее на первый план индивидуальность, наделенную идеальными 

устремлениями. 

Сатира – 1. Античное стихотворное произведение, высмеивающее пороки, 

недостатки людей и общества. 2. Обличение людских пороков и недостатков 

жизни средствами литературы и искусства. 

Символизм – литературное направление конца 19 – начала 20 в, основанное 

на ассоциативных образах, иносказаниях. 

Стиль – способ изложения, склада речи. 

Строфа – это группа строк, объединенных в ритмическое целое по их 

содержанию, способу рифмовки и интонации. 

Сюжет – система событий, составляющая содержание действия 

литературного произведения. 

Тема – то, что положено в основу, главная мысль литературного 

произведения, основная проблема, поставленная в нем писателем. 

Тематика – совокупность тем. 

Трагедия – один из видов драмы, в основе которого лежит особо 

напряженный конфликт, оканчивающийся чаще всего гибелью героя. 

Троп – употребление слова в переносном значении; в основе тропа лежит 

сопоставление двух явлений, схожих между собой какими-либо признаками. 

Футуризм – литературное течение, возникшее в России в 1910 году. Русский 

футуризм образовал 2 ветви: эгофутуризм (индивидуализм и ограниченное 

словотворчество) (И.Северянин) и кубофутуризм (протест против 

буржуазной культуры) (В.Маяковский, Б.Пастернак, Н.Асеев). После 

Октябрьской революции футуризм закончил свое существование. 

Художественный образ – форма отражения действительности искусством, 

конкретная и вместе с тем обобщенная картина человеческой жизни, 
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преображаемой в свете эстетического идеала художника, созданная при 

помощи творческой фантазии. 

Эзопов язык – иносказание. В VI-V в.в. н.э. древнегреческий баснописец по 

имени Эзоп создал жанр басни. Манера Эзопа выражать свои мысли не 

прямо, а путем иносказания получила название эзопова языка. 

Элегия – произведение, написанное двустишиями; одна из жанровых форм 

лирики. 

Эпилог – послесловие; в художественном произведении – заключительная 

часть, сообщающая о дальнейшей судьбе героев после изображенных в 

произведении событий. 

Эпитет – слово, определяющее предмет или явление и подчеркивающее 

какие-либо его свойства, качества или признаки. 

Эпопея – наиболее крупная и монументальная форма эпической литературы, 

повествующая о значительных исторических событиях. 

Эпос – особый род литературы; повествовательная литература (в отличие от 

драмы и лирики) 

Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения: 

1. Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После сказки)», «Ранние журавли», 

«Пегий пес, бегущий краем моря». 

2. Д. Андреев. «Роза мира». 

3. В. Астафьев. «Пастух и пастушка». 

4. А. Бек. «Новое назначение». 

5. В. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

6. А. Битов. «Грузинский альбом». 

7. В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

8. А. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

9. К. Воробьев. «Убиты под Москвой». 

10. В. Высоцкий. Песни. 

11. Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
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12. В. Иванов. «Русь изначальная», «Русь великая». 

13. Б. Можаев. «Мужики и бабы». 

14. В. Набоков. «Защита Лужина». 

15. В. Некрасов. «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть». 

16. Е. Носов. «Усвятскиешлемоносцы», «Красное вино победы». 

17. Б. Окуджава. Поэзия и проза. 

18. Б. Пастернак. Поэзия. 

19. В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

20. В. Шаламов. «Колымские рассказы. 
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Приложение 

Особенности реализации программы дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В освоении программы дисциплиныинвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - 

консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

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, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 
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Описание материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, 

мобильныйрадиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники 

питания для индивидуальных технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – 

мультимедийное оборудование, мобильныйрадиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные 

рабочие места с персональными компьютерами;  

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест 

для обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте: 

–– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые 

слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания 

режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой 

голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения 

промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на 

подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 

часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

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, 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в 

печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 
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электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов 

обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


