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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02. Литература  
название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер в соответствии с ФГОС СПО (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от № 1569, с изменениями от 17 декабря 2020 №747), ФГОС СОО 
(Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012, с изменениями и дополнениями от 
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 24.09.2020 №519, 
11.12.2020 №712)и Методическими рекомендациями по реализации среднего общего 
образования в пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования (утв. 
Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе «Примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература», 
(регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 
рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 
г.,) по специальностям среднего профессионального образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих.  

Дисциплина ОУД.02 Литература является общей учебной дисциплиной 
общеобразовательной подготовки.  

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

Основная цель – способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций посредством приобретения знаний, умений и навыков.  

Задачи: Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 
процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 
сети Интернет. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX вв; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико- литературные понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные  произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  
Раздел 2. Родная литература 

Основная цель – способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций посредством приобретения знаний, умений и навыков, изучение текстов 
региональной тематики.  
Задачи: 
- углублять и укреплять знания о родной литературе, применять их в практике изучения 
литературного краеведения; 
- научить понимать органическую взаимосвязь родной литературы с общенациональной 
русской литературой; 
- совершенствовать умения находить связь в родной литературе об историческом 
прошлом своего народа с современной литературой о судьбе Родины;  
-способствовать пониманию роли общественной среды, в условиях которой формировался 
национальный характер человека, а также мировоззрение писателя и художественные 
особенности его творчества; 
- выявлять и совершенствовать навыки творческой, исследовательской работы;  
- развить наблюдательность и умение анализировать факты из жизни народа, писателя и 
применять эти знания на уроках родной литературы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных произведений родной литературы; 
- основные факты жизни и творчества писателей родной литературы; 



- основные закономерности историко-литературного процесса в произведениях писателей 
родного края; 
- основные теоретико- литературные понятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать, интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской и 
родной литературы;  
-соотносить произведения с литературными направлениями эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные  произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем программы 259 часов, в том числе: 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы(всего) 259 
аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 
в том числе:  

теоретические занятия 132 
лабораторные работы  76 
контрольные работы 6 

Самостоятельная работа студента 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                    

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Литература первой 
половины19 века 

Введение. Литература как вид искусства. Культурно-историческое развитие России 
середины XIX века, отражение его в литературном процессе. Феномен русской 
литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. Жизнеутверждающийи 
критическийреализм.Нравственныепоискигероев. 
Литературнаякритика.Эстетическаяполемика.Журнальнаяполемика. Обзор русской 
литературы первой половины 19 века. 

12 2 

Тема 1.2. 
 Особенности 

развития литературы 
второй половины XIX 

века 

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.  
Александр Николаевич Островский. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского 
(с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 
Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. Н. 
Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в 
судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств 
женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной 
народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 
Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе.  
Теория литературы. Драма. Комедия.  
Николай Алексеевич Некрасов. 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. Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 
проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. 
А. Некрасова. 

22 2 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с обобщением 
ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 
Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 
художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением 
эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 
художественной манеры Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия 
романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 
Проблематика романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов 
романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). 
Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и 
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 
содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». 
Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. 
Авторская позиция в романе. 
Афанасий Афанасьевич Фет. 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. 
Федор Иванович Тютчев. 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. 
Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь М. Е. 
Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. 
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 
сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, 
история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 
градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы 
сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в искусстве 
(гротеск, эзопов язык). 
Федор Михайлович Достоевский. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее 
изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 
сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-
философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 
Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», 
«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 
мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в 
раскрытии его характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое 
значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
«Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 
произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 
Теория литературы. Социально-психологический роман.  
Лев Николаевич Толстой. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 
изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 
принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 
психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 
Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении 
Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 
романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. 
Н. Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, 
кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в 
романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 
полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 
национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 
«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 
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Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 
Антон Павлович Чехов. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 
совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 
Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. 
Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый 
тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в 
прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 
жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 
Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе 
«Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 
Особенности символов. 
Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т. д.). 
Зарубежная литература второй половины XIX века. Ч. Диккенс «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит». 
Г. Флобер «Госпожа Бовари», «Саламбо».  
Практические занятия: «Экранизация произведений А. Н. Островского». Обсуждение и 
анализирование студенческих рефератов. Чтение и обсуждение критических статей о 
романе «Отцы и дети». «Жизнь стихотворений А. А. Фета в музыкальном искусстве». 
«Философские основы творчества Ф. И. Тютчева». Эзопов язык в произведениях М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. Просмотр х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л. А. Кулиджанов) 
с последующим обсуждением. Просмотр кадров из х/ф «Война и мир» (реж. С. Бондарчук) 
с последующим обсуждением. Сочинение-рассуждение на заданную тему (по роману-
эпопее «Война и мир»). Работа с текстом пьесы А.П Чехова «Вишневый сад». Чтение и 
обсуждение фрагментов из произведений (по выбору преподавателя). 
Исследование и подготовка реферата: «Крылатые выражения в произведениях А. Н. 
Островского и их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания». 
Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «Произведения Н. А. 
Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». Исследование и подготовка 
реферата: «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, 
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И. С. Тургенев)». Одно стихотворение А. А. Фета (по выбору студентов). Одно 
стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору студентов). Подготовка и проведение 
виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. Салтыкова-Щедрина (по выбору 
студентов). Подготовка вопросов для проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 
Исследование и подготовка сообщения на тему: «Мои любимые страницы романа “Война 
и мир”». Исследование и подготовка реферата: «Тема интеллигентного человека в 
творчестве А. П. Чехова». Чтение фрагментов произведений зарубежных писателей (по 
выбору студента). 
Контрольная работа. 2  

Тема 1.3 
Литература ХХ века 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 
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»). 
Иван Алексеевич Бунин. 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). 
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Александр Иванович Куприн. 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. Теория литературы. 
Повесть. Автобиографический роман. 
Серебряный век русской поэзии (обзор). 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, ГаОУД.улла Тукай и др. 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. 
Серебряный век русской поэзии (символизм). 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. 
Теория литературы. Символизм. 
Серебряный век русской поэзии (акмеизм). Истоки акмеизма. Программа акмеизма в 
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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. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий 
путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, 
тревога. 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, к Родине, к 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. Теория литературы. Акмеизм. 
Серебряный век русской поэзии (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). Теория литературы. 
Футуризм. 
Серебряный век русской поэзии (новокрестьянская поэзия). Особое место в литературе 
начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реалистической 
крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Сведения из 
биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 
неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 
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. Теория литературы. Развитие понятия о 
поэтических средствах художественной выразительности. 
Максим Горький. 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 
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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. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 
Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 1917—1918 годов 
как источник разногласий между М. Горьким и большевиками. Цикл публицистических 
статей М. Горького в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы 
книги «Несвоевременные мысли». Теория литературы. Развитие понятия о драме. 
Особенности развития литературы 1920-х годов. 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. 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.Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. Становление новой 
культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в 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. Теория 
литературы. Развитие понятия о стиле писателя. Разнообразие типов романа в советской 
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литературе. 
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет. 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.). 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. 
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 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. 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». Литература народов России. М. Карим. 
«Помилование». Г. Айги. Теория литературы. Художественное направление. 
Художественный метод. 
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 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
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освоения 

1 2 3 4 
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 предшествующих 
поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 
личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая 
литература. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 
годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 
ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 
Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. В. Шаламов. 
«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». В. Шукшин. «Выбираю деревню на 
жительство», «Срезал», «Чудик». В. В. Быков. «Сотников». В. Распутин. «Прощание с 
Матерой». О. Берггольц. «Дневные звезды».В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 
Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. 
Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 
Творчество поэтов в 1950—1980-е годы. Развитие традиций русской классики и поиски 
нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-
фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н. Рубцова: 
художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. 
Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. Поэзия Р. 
Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 
поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. 
Гамзатова. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 
лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. Поэзия 
А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 
героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 
Драматургия 1950—1980-х годов. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры 
и жанровые разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 
современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. 
Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 
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драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 
Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. Володина, Э. 
Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. 
Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на 
режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. 
Обращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 
производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. 
Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. 
Вампилова. «Поствампиловская драма». Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая 
разновидность. 
Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции). Первая 
волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 
1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. 
Поплавского. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 
репрессий и 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. Теория 
литературы. Эпос. Лирика. 
Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов. 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. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 
Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 
Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. 
Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, 
Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. 
Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 
Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 
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Повторение и обобщение пройденного. Повторение и обобщение программного 
материала. Подготовка к экзамену.  
Практические занятия: Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. Сочинение на тему: 
Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина». Сочинение на тему: 
«Маленький человек» в творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского и А.И. Куприна. 
Сочинение-рассуждение «Тема Родины в творчестве поэтов Серебряного века». 
Поэтический урок «Поэзия – такой бальзам, который душу исцеляет». Чтение и 
обсуждение фрагментов пьесы «На дне». Эксперименты со словом в поисках поэтического 
языка новой эпохи. Чтение и обсуждение сатирических произведений эпохи 30-40 гг. Урок 
памяти по страницам произведений о Героях Великой Отечественной войны. По 
страницам журналов «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Просмотр и 
обсуждение х/ф «Калина красная». По страницам произведений поэтов-шестидесятников: 
темы, проблемы, образы. Особенности творчества одного из драматургов эпохи. Чтение и 
обсуждение отрывков из произведений одного из представителей. Судьбы писателей-
эмигрантов и особенности их творчества. Подготовка к итоговому экзаменационному 
сочинению по русскому языку и литературе: виды и типы сочинений, их композиция, 
составление плана. 
Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской галерее. Исследование и подготовка 
реферата: «Женские образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина». Исследование и 
подготовка реферата «Тема любви в творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и 
различное». Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Стихотворения: «Заклятие 
смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 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). Исследование и подготовка доклада (сообщения, 
реферата): «Тема России и революции в поэзии и прозе 20 годов XX века». Исследование и 
подготовка реферата (сообщения, доклада): «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 
1950-х годов — в чем разница?». Исследование и подготовка доклада (сообщения, 

28 3 
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реферата): «Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 
значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
Два-три стихотворения из творчества поэтов-фронтовиков (по выбору студентов). 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие литературы 
1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфликтов истории в судьбах 
литературных героев». Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): 
«Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» 
(автор по выбору); «Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в 
контексте традиций русской литературы». Исследование и подготовка доклада (сообщения 
или реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; «Поэзия Н. 
Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в контексте русской 
литературы». Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): о жизни и 
творчестве одного из драматургов 1950—1980-х годов; «Решение нравственной 
проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х годов» (автор по выбору). Исследование 
и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей русского 
зарубежья старшего поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 
эмиграции». 
Контрольная работа.  2  
 3 3 

Тема 2.4 
Повторение и 

обобщение 
пройденного 

Повторение и обобщение программного материала. Подготовка к экзамену.  6 2 
Практические занятия: Подготовка к итоговому экзаменационному сочинению по 
русскому языку и литературе: виды и типы сочинений, их композиция, составление плана.  2 3 

Тема 1.1. 
Своеобразие родной 

литературы 

Родная литература как национально-культурная ценность народа, как духовное завещание 
одного поколения другому. Развитие русских литературных традиций в произведениях 
родной литературы. Фольклорные произведения о быте, традициях, обрядах. Исторические 
судьбы Кавказа. 

10 2 

Практические занятия: Чтение фрагментов произведений по выбору преподавателя. 10 2 
Тема 1.2. 
 Кавказ в 

произведениях 

Н.М Карамзин. События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории 
государства Российского». 
 А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма А.С. Пушкину (сентябрь 

10 2 
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русских писателей 

XIX века 
1820 г.). Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник». Авторское примечание к 
поэме, посвященное поединку Мстислава и Редеди. План поэмы о Мстиславе. «Кубанские 
равнины» и Тамань в ранней редакции «Путешествия Онегина». Тема Кубани в поэме 
«Тазит». Кубанская тематика в авторских примечаниях к «Истории Пугачёва» и в статье 
«Об "Истории Пугачёвского бунта"». 
 А.С. Грибоедов. Кубань в заметках и письмах писателя. 
 А.А. Бестужев-Марлинский. «Кубанская глава» повести «Аммалат-бек». Бестужев на 
Кубани. Работа над повестью «Он был убит». Реальные события и печальные 
«чувствования» романтика. «Адлерская песня»: мотивы солдатского фольклора в 
произведении. А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани. 
 М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произведения, точный и 
выразительный язык. «Поэтический портрет» Кубани в стихотворении, посвящённом 
памяти А.И. Одоевского. 
 Г.И. Успенский. Кубань в жизни и творчестве. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла 
«Кой про что»), «Портрет» Новороссийска в письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 г.). 
Природа, народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с дороги». 
 А.П. Чехов. Кубанские реалии в эпистолярном наследии писателя. Земля Кубани как 
символ свободы, вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». 
Практические занятия: Чтение фрагментов произведений по выбору преподавателя.  6 3 

Тема 1.3 
Кавказ в 

произведениях 
русских писателей XX 

века 

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка». Тема 
богатства и бедности. Точность и беспощадность писательских оценок. 
 А.И. Куприн. Очерк «Путевые картинки». Восхищение землёй Кубани. Новороссийские 
зарисовки. 
 В.С. Вареник «Речи», «приветствия» и стихотворения.Стихотворения «О Музо! Панночка 
любэнька...», «Черноморский пластун», «Думка черноморца», «Журба Черноморского 
казака». Простота и искренность сочинений В.С. Вареника, точность бытовых зарисовок, 
выразительность языка. «Речи» писателя как «оды в прозе». 
 Н.Н.Канивецкий. Художественные и публицистические наброски и зарисовки. Умение 
видеть смешное в заурядных фактах повседневности. Умелое использование 
выразительных возможностей русского и украинского языков. Канивецкий - рассказчик. 
Изображение быта, нравов и колоритных характеров кубанцев. 

10 2 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Д.В. Аверкиев.Личность и писательская судьба автора исторических трагедий и комедий 
на сюжеты, связанные с русской стариной. Точность передачи бытовых деталей, глубокое 
знание исторических реалий, психологическая достоверность. Пьеса «Каширская старина» 
- наиболее значительное произведение писателя. Тесная связь с фольклором, достоверное 
воспроизведение старинного быта, отточенность языка, напряжённость диалогов. 
Творчество Д.В. Аверкиева как явление общенационального масштаба. 
Тема Кавказа в поэзии В. Я. Брюсова, К. Д. Бальмонта, В. В. Маяковского, А. С. Есенина, 
О. Э. Мандельштама, Н. Н. Асеева, Б. Л. Пастернака, Н. С.Тихонова, Н. А.Заболоцкого. 
Литература народов Северного Кавказа: Р. Гамзатов, К. Кулиев, Ф. Алиева. и др.  
Практические занятия: Чтение фрагментов произведений по выбору преподавателя.  6 3 
Контрольная работа. 2  

Тема 1.4 
Литература Кубани. 

 

И.Д. Попко. Очерки. Изображение быта и нравов черноморских казаков и горцев Кавказа. 
Исследование «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». Высокая 
поэтичность многих страниц книги. Очерк, посвящённый кубанским плавням, как 
стихотворение в прозе. Рассказ «Пластуны». Выразительность языка, точность в бытовых 
деталях, психологическая убедительность. 
 В.С. Мова (В. Лиманский). Стихотворения. Пьеса «Старое гнездо и молодые птицы». 
Рассказ «Три бродяги» - яркая портретно-психологическая зарисовка. Живость диалога, 
мастерство речевой характеристики. В. С. Мова как переводчик. 
Становление литературы Кубани .К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник 
просвещения. Стихотворная речь от 4 января 1804 г. 
 Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый писатель Кубани. Очерки и рассказы: «Казак-
Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», «Пластуны». Я.Г. Кухаренко 
— драматург («Черноморский быт на Кубани»). 
 Современные писатели Кубани. В.И. Лихоносов «Наш маленький Париж: ненаписанные 
воспоминания» 

4 2 

Практические занятия:Музыкально-литературная гостиная «Литературные места 
Кубани».  

6 3 

 Дифференцированный зачет 3 2-3 
Итого: 259  

    



 
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).  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 
помещения, приведенным в п 6.3 основной образовательной программы специальности. 
Оборудование указано в паспорте специального помещения.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Литература : учебник для студентов СПО : в 2 ч. / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова и 

др.] ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - Ч. 1. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2018. - 
432 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6535-2. - Текст : 
электронный. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/350376/ 

2. Литература : учебник для студентов СПО : в 2 ч. / [Г. А. Обернихина, А. Г. Антонова и 
др.] ; под редакцией Г. А. Обернихиной. - Ч. 2. - 1-е изд. - Москва : Академия, 2018. - 
448 с. - (Профессиональное образование). - ISBN тома: 978-5-4468-6535-2. - Текст : 
электронный. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/350379/ 

Дополнительные источники:  
1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 
Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 650 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : электронный. 
 https://urait.ru/bcode/467570 

2. Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В. К. Сигов, Е. В. Иванова, 
Т. М. Колядич, Е. Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 491 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013325-6. - Текст : электронный.  
 https://znanium.com/catalog/product/1222620 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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  
Умения:  
- воспроизводить содержание литературного 
произведения; 
-анализировать интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

Наблюдение, контроль 
преподавателя за 
деятельностью обучающихся, 
беседа, опрос, практические 
занятия, домашние работы, 
компьютерное тестирование. 



 

изученного произведения; объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
-соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведения с 
литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 
-писать рецензии на прочитанные  произведения и 
сочинения разных жанров на литературные темы; 
-использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Знания: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей- 
классиков XIX вв; 
- основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико- литературные понятия 

Анализ и оценка выполнения 
индивидуальных заданий, 
сочинений, тематических 
диктантов, отзывов, 
изложений.  
Контрольная работа, 
практические занятия, 
домашние работы, 
компьютерное 
тестирование.Взаимоконтроль 
и самоконтроль студентов. 

 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина «Литература» изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах, обеспечивает 

формирование общих (ОК 5, 10) компетенций на этапе формирования 1-3 курса, 
содействует фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию 
логического мышления.  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение двух семестров по 
этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

 
Результаты 
(компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Демонстрирует навыки 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 

Внешний контроль 
преподавателя за деятельностью 
обучающихся. Взаимоконтроль и 
самоконтроль студентов. Беседа, 
наблюдение. Соответствие 



 

деятельности. профессиональной 
деятельности. 

выполнения индивидуальных 
работ, заданий требованиям. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
русском языке. 

Внешний контроль 
преподавателя за деятельностью 
обучающихся. Взаимоконтроль и 
самоконтроль студентов. Беседа, 
наблюдение. Соответствие 
выполнения индивидуальных 
работ, заданий требованиям. 

 
Разработчики: 
Исаева Вера Владимировна, преподаватель СПО 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Сигова Елена Вячеславовна, преподаватель СПО 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 


