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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Литература» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы по  профессии  43.01.09 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование общих компетенций в 

соответствии с ФГОС по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 

соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 

по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                    

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

Изучение учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение следующих целей:  

- формирование представлений о роли и значении  литературы в жизни человека и 

общества, в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части русской 

культуры; 

- включение обучающихся в культурно-языковое поле  литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как носителям культуры своего 

народа;  

- формирование представлений о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; 

- расширение представлений о литературе как художественном отражении традиционных 

духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей. 

В результате изучения литературы, у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты  
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1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы 

и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России;  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы.  

20.5.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

 

Код  

ОК 

Умения 

 

Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

овладение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

сознательное включение чтения в 

собственную досуговую деятельность и 

умение планировать и корректировать свою 

программу чтения, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих 

повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре, и вовлекать 
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ОК08 

ОК09 

 

к этот процесс своих сверстников. 

осуществление позитивного 

стратегического поведения в различных 

ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 

осуществлять коммуникации во 

всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

развёрнуто и логично излагать в 

процессе анализа литературного 

произведения свою точку ; 

понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

 

владение разными информационными 

источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами 

общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

 

 осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим 

родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной 

жизни, в соответствии с традициями народов 

России, в том числе с использованием 

литературных произведений; 

 

 

 

выбирать тематику и методы 

совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого 

члена коллектива;  

принимать цели совместной 

деятельности, организовывать и 

координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету;  

осуществлять позитивное 

стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

 

способность оценивать ситуацию, в 

том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

активное использование 

самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся, являющейся 

способом введения обучающихся в ту 

или иную профессиональную практику. 

 совершенствование устной и 

письменной речи на примере лучших 

литературных образцов; 

 создание собственных письменных 

творческих работ и устных докладов о 

прочитанных книгах; 

 осуществление целенаправленной 
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подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные занятия  0 

практические занятия  0 

курсовая работа (проект)  0 

контрольная работа  0 

самостоятельная работа 0 

Итоговая аттестация  2 



 9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формирование  

которых 

способствует  

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Русская литература XIX века 20  

Тема 1. 

Развитие 

русской 

литературы 

и культуры в 

первой 

половине 

XIX века 

Содержание учебного материала 8  

1.Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского 

романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. 

Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

2.Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837) Личность писателя. Жизненный и творческий путь 

(с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 

ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное 

своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в 

становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-

мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений 

Пушкина в других видах искусства. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о 

«вольности святой». 

3.Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 

периодов. 

4.Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852) Личность писателя, жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. 

 современников». Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов.  

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 
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Самостоятельная работа обучающихся  - 

 

Тема2. 

Особенности 

развития 

русской 

литературы 

во второй 

половине 

XIX века 

Содержание учебного материала         2 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального 

дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. 

Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины 

XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. 

Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И. И. Левитан, В. 

Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи). Содружество русских 

композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. 

Римский-Корсаков). Малый театр — «второй Московский университет в России». М. С. Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей национального 

русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная 

полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», 

«Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в 

прозе (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. 

Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 

воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия 

 

 В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3. 

Поэзия 

второй 

половины 

XIX века 

Содержание учебного материала 10 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1.Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого 

искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской 

лирики второй половины XIX века 

 

2.Федор Иванович Тютчев (1803—1873) Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с 

обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

3.Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с 

обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.  

4.Алексей Константинович Толстой (1817—1875) Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. 

Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость 
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наследия А. К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

5Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с 

обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие 

тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Литература ХХ века  ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

Тема4. 

Особенности 

развития 

литературы 

и других 

видов 

искусства в 

начале XX 

века 

 

Содержание учебного материала  

 

8 

1.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 

процес- се 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 реа- лизма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», 

«Новый Сатирикон»). Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадеб- ной 

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) 
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2. 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 «естествен- ного 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, бес- 

корыстной 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. Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера в литературной 

традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—XX веков. 

Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между 

людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация дуэли: 

преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л. Н. Толстого в творчестве Куприна.20 Критики о Куприне 

(Ю.Айхенвальд, М.Горький, О.Михайлов) 

 

Тема 4. 

Особенности 

развития 

литературы 

и других 

видов 

искусства в 

начале XX 

века 

 

3. 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. 

 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

4. 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. Футуризм 

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). Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С. А. Есенина. Николай Алексеевич 

Клюев Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 
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родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5. 

Особенности 

развития 

литературы 

1920-х годов 

 

Содержание учебного материала  8 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

 

2.Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. 

Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. 

Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). Эксперименты со словом в поисках поэтического языка 

новой эпохи (В.Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Единство и многообразие русской 

литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-художественных 

позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской войны 

3.Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 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. 

4. Сергей Александрович Есенин (1895—1925) Сведения из биографии (с обобщением раннее 

изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение 

любви к России. 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. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6. 

Особенности 

Содержание учебного материала 18 ОК01 

ОК02 
1.Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в  



 14 

развития 

литературы 

1930 — 

начала 1940-

х годов 

культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и 

воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф.Гладкова, 

М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, 

П. Васильева и др. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). Развитие 

драматургии в 1930-е годы. 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

2.Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) Сведения из биографии. Идейно-тематические 

особенности поэзии М.И. Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М.И .Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

3.Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. 

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку- волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 

поэтического слова О. Мандельштама. 

4.Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) По выбору преподавателя — 

творчество А. Н. Толстого или А. П. Платонова. Сведения из биографии. Поиски положительного 

героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности 

человека. Принципы создания характеров.  

5.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. 

6.Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) Сведения из биографии писателя. Проблематика и 

особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля. 

7.Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением 

ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 26 

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. 
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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. 

8.Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — 

художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного 

вымысла в романе. 

 9. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 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. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема7. 

Особенности 

развития 

литературы 

периода 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

первых 

послевоенны

х лет 

Содержание учебного материала 10 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1.Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, И. 

Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, 

Ю. Друнина, М. Джалиль и др.) 

 

2.Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). Реалистическое и 

романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: 

«Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных 

лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева 

и др. 

3.Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 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 
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поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой 

4. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 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.» 

 

5. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, 28 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.  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 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Тема 8. 

Особенности 

развития 

литературы 

1950—1980-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1. 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. 

 Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы Основные направления и течения 

художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в 

произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. 

Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение 

опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 
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предшествующих поколений. 

Тема  9. 

Русское 

литературно

е зарубежье 

1920—1990-х 

годов (три 

волны 

эмиграции) 

Содержание учебного материала 2 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

 2.Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. 

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. 

Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема10. 

Особенности 

развития 

литературы 

конца 1980—

2000-х годов 

Содержание учебного материала 2 ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК07 

ОК08 

ОК09 

 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 

1980—1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, 

А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В.Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения 

в современной литературе. Основные направления развития современной литературы. 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 72  



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:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места студентов; 

Средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации. 

- плакаты, портреты поэтов и писателей. 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 

(нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения литературу поменяйте не ранее 2020 года 

3.2.1. Печатные издания 

1. Роговер Е.С. Русская литература I половины XIX в: Учебное пособие. - СПб., М.:САГА: 

ФОРУМ, 2021 - (Профессиональное образование). 

2. Роговер Е.С. Русская литература II половины ХIХ века: Учебное пособие. -СПб., М.:САГА: 

ФОРУМ, 2021. - (Профессиональное образование). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://soshinenie.ru/proza-v-russkoj-literature-vtoroj-poloviny-xix-veka/ Жанры литературы в русской 

литературе второй половины XIX века 

http://sochland.ru/sub2/?id=25 Русская литература второй половины XIX века 

http://www.kalitva.ru/153103-russkaya-literatura-pervoj-poloviny-xix-veka.html Русская литература 

первой половины XIX века 

http://11klasov.ru/literature/27-analiz-proizvedeniy-russkoy-literatury-xx-veka-11-klass-ivanova-ev.html 

Анализ произведений русской литературы XX века. 11 класс - Иванова Е.В.  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. М., «Экзамен», 2023 

2. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. - М.: Айрис-

пресс, 2020. 

3. Михайлова Е.В. Литература. Сдаём без проблем. М., Эксмо, 2020. 

4. Попова О.И. Тестовые задания по литературе. Б., ДВГКГБ, 2020 

5. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века: Материалы для подготовки к 

экзамену. - М., «Русское слово», 2020 

6. Краткий словарь литературоведческих терминов. Пособие для учащихся средней школы./ Под 

ред. Тимофеева Л.И., Тураева СВ. - М.: Просвещение, 2020. 

7. Русские писатели: Библиографический словарь в 2-х томах./ Под ред. Николаева П.А. - М: 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soshinenie.ru/proza-v-russkoj-literature-vtoroj-poloviny-xix-veka/
http://sochland.ru/sub2/?id=25
http://www.kalitva.ru/153103-russkaya-literatura-pervoj-poloviny-xix-veka.html
http://11klasov.ru/literature/27-analiz-proizvedeniy-russkoy-literatury-xx-veka-11-klass-ivanova-ev.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины  

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

-креативное мышление при решении жизненных 

проблем, в том числе с использованием 

собственного читательского опыта; 

-различные виды по получению нового знания по  

литературе (русской), его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

-анализ полученных в ходе решения задачи 

результатов, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

-выявление причинно-следственных связей и 

актуализация задач при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

-оценка новых ситуаций, оценка приобретённого 

опыта, в том числе читательского; 

-целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; развёрнуто и логично 

излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств в процессе анализа 

литературного произведения. 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями 

-формирование и проявление широкой эрудиции в 

разных областях знаний, в том числе при 

изучении  литературы, постоянно повышать свой 

образовательный, культурный уровень. 

-позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Предметные 

-сформированность представлений о роли и 

значении  литературы в жизни человека и 

общества, включение в культурно-языковое поле 

литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку и  литературе как 

носителям культуры своего народа; 

-осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности, 

понимание  литературы (русской) как 

Тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных 

ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных 

ответов  

Оценка 3 

(удовлетворительно): 

68-50%% правильных 

ответов 

Оценка 

2(неудовлетворительно)

: 

менее 50 % правильных 

ответов 

 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 
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художественного отражения традиционных 

духовно-нравственных российских и 

национально-культурных ценностей; 

-сформированность устойчивой мотивации к 

систематическому чтению как средству познания 

культуры своего народа и других культур на 

основе многоаспектного диалога, уважительного 

отношения к ним; как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

-понимание родной литературы (русской) как 

особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации, сформированность чувства 

причастности к истории, традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности 

поколений; 

-понимание ключевых проблем произведений 

родной литературы (русской), сопоставление их с 

текстами литератур народов России и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие темы или 

проблемы; 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

-самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему в произведениях 

художественной литературы, рассматривать её 

всесторонне; 

-устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных 

фактов; 

-определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений; 

-разрабатывать план решения проблемы с учётом 

анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

-координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по родной (русской) литературе; 

-владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на основе материала по 

родной литературе (русской), навыками 

разрешения проблем, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов 

Тестирование: 

Оценка 5(отлично): 

100-80% правильных 

ответов 

Оценка 4(хорошо): 

79-69%% правильных 

ответов 

Оценка 3 

(удовлетворительно): 

68-50%% правильных 

ответов 

Оценка 

2(неудовлетворительно)

: 

менее 50 % правильных 

ответов 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 
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решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-владеть принципами научного типа мышления, 

научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

-ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского 

опыта; 

-владеть навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и 

форм представления при освоении программы 

курса родной литературы (русской); 

-создавать тексты в различных форматах и жанрах 

(сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и 

другие) с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

-оценивать достоверность литературной и другой 

информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

-использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-владеть навыками распознавания и защиты 

информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями: 

-осуществлять коммуникации во всех сферах 

жизни, в том числе на уроке родной литературы 

(русской) и во внеурочной деятельности по 

предмету; 

-распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

-владеть различными способами общения и 

взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках родной литературы (русской); 

Овладение регулятивными универсальными 

учебными действиями 

-самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, включая освоение 

программы курса родной литературы (русской), и 
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в жизненных ситуациях; 

-самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей 

и предпочтений; 

-давать оценку новым ситуациям, в том числе 

отображённым в художественном произведении; 

-расширять рамки учебного предмета на основе 

личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

-делать осознанный выбор, аргументировать его, 

брать ответственность за решение; 

-оценивать приобретённый опыт с учётом знаний 

по  литературе; 

-понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы по 

литературе (русской); 

-оценивать качество своего вклада и каждого 

участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

-предлагать новые проекты, в том числе 

литературные, -оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

Предметные 

-владеть умениями филологического анализа 

художественного текста, выявления базовых 

концептов национального языка, создающих 

художественную картину мира: любовь, счастье, 

жизнь, детство, дом, семья, очаг и другие; 

-формировать представления об изобразительно-

выразительных возможностях языка литературы 

(русской), свободное использование понятийного 

аппарата теории литературы; 

-формировать умения интерпретировать 

изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения  литературы (русской) на историко-

культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

-владеть умением использовать словари и 

справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем; 

-владеть умениями познавательной, учебной 

проектно-исследовательской деятельности, 

умением осуществлять литературоведческое 

исследование историко- и теоретико-

литературного характера с использованием 

первоисточников, научной и критической 

литературы, в том числе в электронном формате с 

применением различных форм работы в 

медиапространстве; 

-владеть умениями творческой переработки 
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художественных текстов, создания собственных 

высказываний, содержащих аргументированные 

суждения и самостоятельную оценку 

прочитанного (развёрнутые ответы на вопросы, 

рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, сочинения, эссе, доклады, 

рефераты и другие). 

 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к особым 

потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 

действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия 

с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.).  В 

обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 

может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 

преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 

смежной дисциплины. 
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