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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература (отечественная и зарубежная) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  51.02.01  

Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  ОП.03. – Литература (отечественная и зарубежная) -  общепрофессиональная 

дисциплина профессионального учебного цикла  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Литература (отечественная и зарубежная)». 

Содержание курса направлено на достижение следующей цели: дать учащимся целостное 

представление о литературно-историческом процессе: его основных этапах, ведущих 

тенденциях общественно-политической, социально-исторической и философско-эстетической 

жизни страны. 

В средних специальных учебных заведениях предполагается повышенный уровень 

изучения предмета. При этом решаются следующие задачи: 
– способствовать формированию у учащихся целостного представления об историческом 

процессе становления и эволюции национальных художественных традиций;  

– развивать умение анализировать изучаемые произведения (творчество отдельных 

писателей и поэтов), проводить образные, смысловые, эстетические аналогии и сопоставлять их 

с другими артефактами эпохи;  

– акцентировать внимание обучаемых на необходимости преодоления тенденциозных 

взглядов на отечественные литературные традиции, содействуя формированию объективного 

взгляда на содержание изучаемых произведений;  

– активизировать процесс самообразования учащихся, значительно расширяющий их 

гуманитарный кругозор, способствующий пониманию сложности и многообразия российской 

литературы и, шире, культуры.  

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

• организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);  

• решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
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• использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

• работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством (ОК 6); 

• ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

• разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки (ПК 1.3); 

• анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом (ПК 1.4); 

• систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников (ПК 1.5); 

• методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений) (ПК 1.6); 

• использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы (ПК 2.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций 

уметь: 

− анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать своё отношение к авторской позиции; 

− использовать литературные произведения в профессиональной деятельности; 

знать: 

− о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в системе 

современной культуры, в воспитании и развитии личности; 

− основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной литературы 

XX века; 

− знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 

− содержание изученных произведений.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Изучение дисциплины «Литература (отечественная и зарубежная)» рассчитано на два 

семестра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 114 часов, из этого: 

•  аудиторная форма работы составляет 76 часов;   

•  самостоятельная  работа – 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

           контрольные работы  

Промежуточная  аттестация в форме   контрольной работы в 5 семестре и 

дифференцированного зачёта в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА (ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ)
  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века.   
Тема 1.1. 
Особенности 
развития 
литературы и 
других видов 
искусства в начале 
XX века. 

Содержание учебного материала 
Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 
Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 
философии. 
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 
Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 
Дискуссия о кризисе реализма. 
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 
сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. Сологуб «Маленький 
человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых 
течениях в русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 
партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 
Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные вехи). 
Русский реалистический роман (творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1,3 

Тема 1.2. 
Творчество И.А. 
Бунина. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. 
Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и 
настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 
Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы мира и 
цивилизации в творчестве И. А. Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 
характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, новизна ее в 
сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского 
гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. 
Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 
Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов) (по выбору преподавателя). 
Для чтения и изучения. Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 
Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 
Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое 
дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 
Стихотворения: «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 
Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. Тургенев, А. П. Чехов). Русский 
национальный характер (на примере творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка реферата: «Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; 
«Тема дворянских гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1,3 
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Тема 1.3. 
Творчество А.И. 
Куприна. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. 
Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. 
И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 
изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 
Куприна. Осуждение пороков современного общества. 
Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема 
неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 
Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А. И. Куприна о любви. 
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 
Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский плен- 
ник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка реферата «Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и 
различное». 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1,3 
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Тема 1.4. 
Серебряный век 
русской поэзии. 

Содержание учебного материала 
Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, 
Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 
Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, и др. Общая характеристика творчества 
(стихотворения не менее трех авторов по выбору). 
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве 
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 
Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 
символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его 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). Философские основы и эстетические 
принципы символизма, его связь с романтизмом. 
Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 
Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 
Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 
Валерий Яковлевич Брюсов 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Константин Дмитриевич Бальмонт 
Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 
этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Андрей Белый 
Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 
судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Зарубежная литература. Поль Верлен (одно-два стихотворения по выбору преподавателя) из сборника 
«Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса «Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 
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. 
Николай Степанович Гумилев 
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Статья «Наследие символизма и акмеизма». 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о 
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 
вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 
Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу». 
Игорь Северянин 
Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
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Тема 1.5. 
Творчество М. 
Горького. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 
персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 
Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о 
назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. 
Горький и МХАТ. Горький-романист. 
Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). «Несвоевременные мысли». Рассказы 
«Челкаш», «Коновалов», «Старуха Изергиль». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», «Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» 
(по выбору преподавателя). 
Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», 
М. Ю. Лермонтова «Демон»). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): «Гордый человек» в произведениях Ф.М. 
Достоевского и М. Горького» (произведения по выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, 
Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 
Наизусть. Монолог Сатина. 
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Тема 1.6. 
Творчество А.А. 
Блока. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 
Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее 
герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма 
«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. 
А. Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока»; 
«Тема революции в творчестве А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 
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Раздел 2. Особенности развития литературы 1920-х годов.   



 1

Тема 2.1. 
Творчество В.В. 
Маяковского. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 
содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 
несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 
жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ 
поэта-гражданина. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-
позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с фининспектором о 
поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору 
преподавателя). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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 Контрольная работа 2 1,2,3 
Тема 2.2. 
Творчество С.А. 
Есенина. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. 
Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: 
глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной 
живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. 
Лирическое и эпическое в поэме. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять 
в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 
покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты 
моя, Шаганэ…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь 
Советская». Поэма «Анна Снегина». 
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. 
Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Раздел 3. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов.   



 1

Тема 3.1. 
Творчество М.И. 
Цветаевой. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и 
бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Есть 
счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить 
образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый 
стан», эссе (одно по выбору студентов). 
Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору преподавателя). 
Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. Образ Москвы в творчестве 
русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. А. Есенин и др.). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях 
современников», «М. Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. А. 
Ахматова», «М. И. Цветаева — драматург». 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 
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Тема 3.2. 
Творчество О.Э. 
Мандельштама.  

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии 
О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 
природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 
«Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки текла…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя страны…», «Рим», «Европа», 
«Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь выбежав, свободен…», «Петербургские строфы», 
«Концерт на вокзале», «Природа — тот же Рим…». 
Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. 
Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 
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Тема 3.3. 
Творчество А. 
Платонова. 

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. 
Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества 
А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в 
характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции 
русской сатиры в творчестве писателя. 
Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 
Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в 
творчестве А. Платонова» 
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Тема 3.4. 
Творчество М.А. 
Булгакова.  

Содержание учебного материала 
Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 
гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема 
Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. 
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 
Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 
жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. 
Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 
писательской манеры. 
Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М. А. Булгакова 
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Тема 3.5. 
Творчество М.А. 
Шолохова.  

Содержание учебного материала 
Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос 
«Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 
войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 
Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь 
на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 
Своеобразие художественной манеры писателя. 
Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов). 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», «Поднятая целина». 
Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и мир»). Тема революции и 
Гражданской войны в творчестве русских писателей. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии 
идейно-нравственного и эстетического содержания произведения». 
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Раздел 4. Особенности развития литературы периодаВеликой Отечественной войны и первых послевоенных лет   



 1

Тема 4.1. 
Творчество А.А. 
Ахматовой. 

Содержание учебного материала 
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 
Первой мировой войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и 
первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 
творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и 
поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», 
«Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под 
темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», 
«Муза». Поэма «Реквием». 
Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы 
отравили воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». Статьи о Пушкине. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 
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Тема 4.2. 
Творчество Б.Л. 
Пастернака.  

Содержание учебного материала 
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике 
поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. 
Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. 
Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия 
Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. 
Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. 
Роль поэтического цикла в структуре романа. 
Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и 
плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 
мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант 
Шмидт». 
Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1,2 



 1

Раздел 5. 
Особенности 
развития 
литературы 
1950—1980-х годов 

Содержание учебного материала 
Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—
1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода 
«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 
литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 
советской литературы. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
С. Смирнов. Очерки. 
В. Овечкин. Очерки. 
И. Эренбург. «Оттепель». 
Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
П. Нилин. «Жестокость». 
В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 
В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 
Зарубежная литература. 
Э. Хемингуэй. Старик и море». 
Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в 
русской литературе первой половины ХХ века. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие литературы 1950—1980-х годов 
в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1,3 

 Дифференцированный зачёт 2 1,2,3 
 ВСЕГО 114  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  видеомагнитофон, ДВД-плеер, телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
  

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI 

века.[Электронный ресурс]  : учебник / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 223 с. —Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/59626D6A-

BDC5-4898-9E4D-5ED863C4370F#page/1  

 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 

века в 2 т.[Электронный ресурс]. Том 1 : учебник / Б. А. Гиленсон. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/viewer/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A#page/1 

 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX 

века в 2 т. .[Электронный ресурс]. Том 2 : учебник / Б. А. Гиленсон. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 417 с. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63#page/1. 

 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы первой половины XX века 

.[Электронный ресурс]  : учебник и практикум / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 377 с. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/viewer/4EA42E99-C805-4C99-AA5C-318ECE14711C#page/1. 

 

5. История русской литературы XX - XXI веков [Электронный ресурс] : учеб. 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. - Дата 

обращения : 30.01.2017.  

 

 

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. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

уметь: 
− анализировать творчество писателя и 
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отдельное литературное произведение, 

формулировать своё отношение к 

авторской позиции; 

− использовать литературные произведения 

в профессиональной деятельности; 
знать: 
− о роли и значении отечественной и 

зарубежной литературы XX века в 

системе современной культуры, в 

воспитании и развитии личности; 

− основные периоды развития и 

направления отечественной и зарубежной 

литературы XX века; 

− знаменитых писателей XX века, их жизнь 

и творчество; 

− содержание изученных произведений.   

 

 

 

Текущий контроль: устные и письменные 

опросы, тесты по пройденным темам.  

 

Промежуточный контроль: контрольная 

работа, дифференцированный зачёт. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОП.03  Литература (отечественная и зарубежная) 

по специальности  51.02.01. Народное художественное творчество (по виду 

Хореографическое творчество)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил преподаватель: Гизбрехт Т.А. 
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Литература (отечественная и зарубежная) по специальности  51.02.01. Народное 

художественное творчество (по видам Театральное творчество, Этнохудожественное 

творчество)  изучается в течение 2 семестров (5-6). Освоение общих компетенций, а также 

знаний и умений проверяется следующими формами контроля: 

 
5 

СЕМЕСТР 

6 СЕМЕСТР 

Контрольна
я работа  

Дифференци
рованный 

зачёт 

Тест Вопросы 

 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

• организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2);  

• решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

• осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

• использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

• работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством (ОК 6); 

• ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

• разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки (ПК 1.3); 

• анализировать и использовать произведения народного художественного 
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творчества в работе с любительским творческим коллективом (ПК 1.4); 

• систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности 

любительского творческого коллектива и отдельных его участников (ПК 1.5); 

• методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений) (ПК 1.6); 

• использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы (ПК 2.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций 

уметь: 

− анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать своё отношение к авторской позиции; 

− использовать литературные произведения в профессиональной деятельности; 

знать: 

− о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в системе 

современной культуры, в воспитании и развитии личности; 

− основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной литературы 

XX века; 

− знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 

− содержание изученных произведений.  

 
5 СЕМЕСТР 

 
Виды текущего контроля: 

- устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в 

прозе, пьесы, критической статьи; 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

художественных произведений; 

- установление ассоциативных связей с произведениями различных видов 

искусства; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и 

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
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- подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с 

изучаемым художественным произведением;  

- работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, 

воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, 

статьями и т. д.); 

- составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, 

аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 

- участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом мнения оппонентов.  
 

Контрольная работа в конце семестра – тест. 

  
Контрольная работа по литературе 5 семестр 

1. Назовите автора и произведение, из которого взят приведённый ниже фрагмент: 

И каждый вечер, в час назначенный 

(Иль это только снится мне?), 

Девичий стан, шелками схваченный, 

В туманном движется окне. 

И медленно, пройдя меж пьяными, 

Всегда без спутников, одна. 

И веют древними поверьями 

Её упругие шелка, 

И шляпа с траурными перьями, 

И в кольцах узкая рука. 

 

2. «Сатин. Когда я пьян… мне всё нравится. Н-да… Он – молится? Прекрасно! 

Человек может верить и не верить… это его дело! Человек – свободен… он за всё 

платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за всё платит сам, и 

потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, 

не они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном!»   Назовите 

автора и произведение, из которого взят данный фрагмент. Какой знак препинания 

использует автор в приведённом фрагменте для передачи порывистой, 

взволнованной, неоконченной речи героя? 

3. На каком острове произошла внезапная смерть господина из Сан-Франциско? 

4. Слова из какой части Библии послужили эпиграфом рассказу «Господин из Сан-

Франциско»? 

5. И.А. Бунин использует в рассказе «Господин из Сан-Франциско» композицию, для 

которой характерно повторение в конце произведения какого-то элемента его 

начала. Как называется такой тип композиции? 

6. От какого лица ведётся повествование в новелле «Чистый понедельник»? 

7. Кто автор следующего фрагмента: 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 
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Сердце, тронутое холодком, 

И страна берёзового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

8. К какому литературному направлению относится стихотворение А. Блока 

«Незнакомка»? 

9. С каким женским образом раннего периода творчества А. Блока, восходящим к 

философским идеям В. Соловьёва, соотносится образ Незнакомки? 

10. К какому литературному роду относится стихотворение С. Есенина «Не жалею, не 

зову, не плачу…»? 

 

Ответы: 1- А. Блок «Незнакомка» 

2 – М. Горький «На дне», многоточие 

3 – на Капри 

4 – из Апокалипсиса 

5 – кольцевая 

6 – от первого 

7 – С. Есенин 

8 – символизм 

9 – Прекрасная Дама 

10 - лирика 
 

6 СЕМЕСТР 
 
Текущие контроли по курсу организуются в форме устных опросов, тестовых 

заданий, практических работ. 

 

Зачёт в конце 6 семестра проводится в форме ответов на вопросы. 
 

Вопросы к дифференцированному зачёту по предмету «Литература» 

1.  «Вечные проблемы» русской литературы и их художественное воплощение в 

прозе И. Бунина и А. Куприна. 

2. Основные темы и проблемы в творчестве И. Бунина (на примере двух-трёх 

произведений). 

3. Основные темы и проблемы в творчестве А. Куприна (на примере одного-двух 

произведений). 

4. Поэзия русского символизма (на примере творчества одного поэта). Чтение 

наизусть стихотворения. Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, 

оценка). 

5. Поэзия русского акмеизма (на примере творчества одного поэта). Чтение наизусть 

стихотворения. Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

6. Русский футуризм (на примере творчества одного поэта). Чтение наизусть 

стихотворения. Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

7. Раннее творчество М. Горького (на примере романтических и реалистических 

произведений). 

8. Драматургия М. Горького. Пьеса «На дне». Основные темы и проблемы. 

9. Основные мотивы лирики В. Маяковского. Чтение наизусть стихотворения. Анализ 

одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 
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10. В. Маяковский – сатирик. Чтение наизусть стихотворения. Анализ одного 

стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

11. Основные мотивы лирики А. Блока. Чтение наизусть стихотворения. Анализ 

одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка).  

12. Тема революции в поэме А. Блока «Двенадцать». Чтение наизусть отрывка из 

поэмы. 

13. Основные мотивы лирики С. Есенина. Чтение наизусть стихотворения. Анализ 

одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка).  

14. Развитие темы Родины в лирике С. Есенина. Чтение наизусть стихотворения. 

Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка).  

15. Тема революции и гражданской войны в произведениях А. Фадеева, И. Бабеля, Б. 

Пастернака, М. Булгакова (сопоставительный анализ). 

16. Судьба русского крестьянства в творчестве М.А. Шолохова (на примере романа 

«Тихий Дон»). 

17. Реалистическое изображение трагедии XX века в романе М.А. Шолохова «Тихий 

Дон». 

18. Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Фадеева, Б. Пастернака 

(сопоставительный анализ). 

19. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве (на примере 

произведений А. Солженицына, В. Шаламова, А. Жигулина). 

20. Лирика Б. Пастернака. Чтение наизусть стихотворения. Анализ одного 

стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

21. Лирика А. Ахматовой. Чтение наизусть стихотворения. Анализ одного 

стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

22. Основные мотивы поэзии А. Твардовского. Чтение наизусть стихотворения. 

Анализ одного стихотворения (восприятие, истолкование, оценка). 

23. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Ю. Бондарева, В. Быкова, В. 

Некрасова, К. Воробьёва, В. Астафьева (на примере двух-трёх произведений). 

 

 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Объем сочинений должен быть примерно 5—7 тетрадных страниц. 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней и оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.  
 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
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5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и 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,  свободное владение монологической 

литературной речью.  
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 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.  
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  
 
Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 
Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 
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стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 
Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее 

знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
 
Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2»- менее  59%.  
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                                                                  Приложение 

Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В освоении учебной дисциплины инвалидами 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 является 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 зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

 Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Описание материально-технической базы для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс 

(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 
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программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 

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: 

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский 

компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное 

увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; 

специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые 

синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы. 

– 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 

 
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 зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

 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 обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 

устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, 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. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 


