
 1 

 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 24.10.2023 12:03:48
Уникальный программный ключ:
170b62a2aaba69ca249560a5d2dfa2e1cb0409df5bae3e14ca423f54f1c8e833



 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 4 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ..................................................................................................................................................................... 14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................... 16 

5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

СТАНДАРТАМ ............................................................................................................................................ 17 

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

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ .......................................................................... 17 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ........... 19 

8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И 

ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ ......................................................................................................... 19 

9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................. 19 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .......................... 200 

11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................ 233 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................................................ 234 

 

 
 



 3 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.02 Литература 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОУП.02 Литература» предназна-
чена для образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО 
(ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабо-
чих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «ОУП.02 
Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-
ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-
нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
цикл базовых дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Содержание программы ОУП.02 Литература направлено на достижение следующих  
целей: 
Воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, способного к полно-
ценному осмыслению произведений художественной словесности; · развитие ценностно-
смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в 
отечественной и зарубежной художественной литературе. 
Задачи дисциплины: 
- выработать представление о художественном мире литературного произведения, закономерно-
стях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе; 
- показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На основе 
принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, преемст-
венность литературных эпох; 
- определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения;   
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де-
таль); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблема-
тикой произведения;   
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-
ний; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произве-
дение с литературным направлением эпохи; - определять род и жанр произведения;   
- сопоставлять литературные произведения;   
- выявлять авторскую позицию;  - выразительно читать изученные произведения (или их 
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;   
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;   
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-
ные темы;   
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для:   

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-
ского литературного языка;   
• участия в диалоге или дискуссии;   
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их  эстети-
ческой значимости;   
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;   
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• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства;   
- содержание изученных литературных произведений;   
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;   
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на     
правлений;   
- основные теоретико-литературные понятия.   

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося __180__часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __114__часов; 
 
Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учѐтом требова-

ний ФГОС к знаниям, умениям и навыкам обучающихся.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очной форме обу-
чения 

 

в том числе: 114 

 практические занятия 62 

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

не предусмотрено 

в том числе:  

 практические занятия  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по заочной форме 
обучения  

не предусмотрено 

в том числе:  

 практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очной форме обуче-
ния 

 56 

в том числе:  

 консультации не предусмотрено 

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

не предусмотрено 

в том числе:  

 консультации  

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

не предусмотрено 

в том числе:  

 консультации  

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачѐт 

 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очной форме обучения: 
 
 

№ п/п 
Наименование разделов, тем и содержание учебного ма-

териала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века    20ч. 
 

Тема 1.1 Содержание учебного материала   

 1. Введение.  Особенности развития литературы с конца 18 
до середины 19 века 

2 1 
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Тематика практических занятий   

Не предусмотрено 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  

Тема 1.2 Содержание учебного материала   

 1. А.С.  Пушкин. Жизненный и творческий путь.  
Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина.   
 Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обоб-
щением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и 
вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пе-
риод творчества. Михайловское: темы, мотивы и художест-
венное своеобразие творчества. Развитие реализма в твор-
честве Пушкина.   
Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сея-
тель пустынный…», «Подражания Корану» («И путник уста-
лый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет обла-
ков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из 
Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 
просит…», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее весе-
лье», «Зима. Что делать мне в деревне?», «Все в жертву па-
мяти твоей...», «Желание славы», «Друзья мои, прекрасен 
наш союз!», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонни-
цы», «Осень», «Бесы», «Когда по улицам задумчив я бро-
жу…».   

 
 
 
2 
 
 
 

1 

Тематика практических занятий   

Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник».   Проблема лично-
сти и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  

Тема 1.3 Содержание учебного материала   

  М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристи-
ка творчества. Этапы творчества. Мотивы лирики.   
Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением 
ранее изученного). Высокое предназначение личности и ее 
реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 
Обреченность человека. Утверждение героического типа 
личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная ли-
рика. Поэт и общество.  Стихотворения: «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто пестрою 
толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» 
(«В полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», 
«Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силу-
эт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не 
Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание».   

2 1 

Тематика практических занятий   

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. 
 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2  

Тема 1.4 Содержание учебного материала 
 

 

 Н.В. Гоголь. Творческий и жизненный путь. «Петербург-
ские повести». Тема искусства в повести Н.В. Гоголя 
«Портрет».  Личность писателя, жизненный и творческий 
путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские по-
вести»: проблематика и художественное своеобразие. Компо-
зиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 
социального разочарования. Приемы комического в повести. 
Авторская позиция.   

2 1 
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Тематика практических занятий 

  

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

2  

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века.   84ч. 
 

Тема 2.1 Содержание учебного материала   

  Культурно - историческое развитие России середины XIX 
века, отражение его в литературном процессе. А.Н. Ост-
ровский. Очерк жизни и творчества. Тематика пьес  
Островского и история создания пьесы «Гроза».   Кон-
фликт либерального дворянства и разночинной демократии. 
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобще-
нием ранее изученного). Социально- культурная новизна 
драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 
«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма 
«Гроза». 

2 1 

Тематика практических занятий 
Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской на-
туры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, 
лишенной народных нравственных основ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 4  

Тема 2.2 Содержание учебного материала   

 И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества (обзор). «Обло-
мов» История создания. Обломов – это сущность, харак-
тер, судьба.  Жизненный путь и творческая биография И. А. 
Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. 
Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеоб-
разие сюжета и жанра произведения. 
Проблема русского национального характера в романе. 
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. 
 

2 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 

Тематика практических занятий   

Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр ро-
мана. Решение автором проблемы любви в романе. Любовь 
как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская – Агафья 
Пшеницына).   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Тема 2.3 Содержание учебного материала   

 И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Тургенев-
романист. Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева (с 
обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тур-
генева. 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 яв-
лений 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 го-
дов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 
Базаров в системе образов романа. 
 

2 1 

Тематика практических занятий   

1.Идейный спор отцов и детей. Трагическое одиночество Ба-
зарова. 

2. Тема любви в романе Тургенева. Значение заключитель-

ных сцен романа. Сочинение по роману (Анализ эпизо-

2 
2 

2 
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да) 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Тема 2.4 Содержание учебного материала   

 Русская поэзия второй половины  XIX века. ). Эстетиче-
ские взгляды и художественные особенности  Ф. И. Тют-
чева, А. А. Фета, А.К.Толстого.   Жизненный и творческий 
путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Фило-
софская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. 
И. Тютчева. Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с 
обобщением ранее изученного). Многожанровость наследия 
А. К. Толстого. 
 

2 1 

Тематика практических занятий   

Лирика любви в творчестве Ф.И.Тютчева и А. Фета. Раскры-
тие в ней драматических переживаний поэтов.   

2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4 

 
 
 
 

Тема 2.5 Содержание учебного материала   

 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Лирика Некра-
сова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Тема, идея, 
композиция. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова 
(с обобщением ранее изученного). 
Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Свое-
образие 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. 

2 1 

Тематика практических занятий   

1.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Многообразие кресть-
янских типов. Проблема счастья. 
Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое 
своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

2. Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция.  

2 
 
 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 4  

Тема 2.6 Содержание учебного материала 
  

 Особенности реализма в творчестве М. Е. Салтыкова-
Щедрина и Н.С. Лескова.  
Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 
символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Свое-
образие жанра, композиции. Тематика и проблематика произ-
ведения. Проблема совести и нравственного возрождения 
человека.  Праведники Н. С. Лескова. Повесть «Очарованный 
странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изо-
бражение этапов духовного пути личности (смысл странствий 
главного героя). Концепция народного характера. Образ Ива-
на Флягина. Смысл названия повести. Особенности повест-
вовательной манеры Н.С. Лескова.   
 

2 1 

Тематика практических занятий   

1. «История одного города».(Главы: «Обращение к читате-
лю», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение 
мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключе-
ние».) Проблема совести и нравственного возрождения чело-

2 
 
 
2 

2 
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века.   

2. Н.С.Лесков.  «Очарованный странник». Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Тема 2.7 Содержание учебного материала   

  Ф.М. Достоевский. Очерк жизни  и  творчества.  
Мировоззрение Достоевского. Роман «Преступление и 
наказание». 
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученно-
го). Роман «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. 
Особенности сюжета. Отображение русской действительно-
сти в романе. Социальная и нравственно-философская про-
блематика романа. Социальные и философские основы 
бунта Раскольникова. 
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» 
и «толпы». «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опро-
вержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: го-
товность к греху, попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Рас-
кольникова. 

 
 

 
 
 
2 
 
 
 

1 

Тематика практических занятий   

1.Петербург и судьба «маленького человека» в романе Дос-
тоевского. Образ Сони Мармеладовой. 
2. Двойничество в творчестве Ф.М.Достоевского. Раскольни-
ков и его двойники в романе «Преступление и наказание» 
 

2 
 
2 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
      4  

Тема 2.8 Содержание учебного материала   

 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. «Война и 
мир» - история создания, композиция, идея. 
Духовные искания писателя. Мировоззрение писателя. «Се-
вастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах 
писателя на жизнь в севастопольский период. Проблема ис-
тинного и ложного патриотизма в рассказах. Утверждение 
духовного начала в человеке. Обличение жестокости войны. 
Идейное содержание романов «Анна Каренина» и «Воскре-
сение». Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие 
романа. Особенности композиционной структуры романа. Ху-
дожественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм, «диа-
лектика души». Соединение в романе идеи личного и всеоб-
щего. Символическое значение «войны» и «мира».   

2 1 

Тематика практических занятий   

1.Система персонажей в романе «Война и мир». Война в изо-
бражении Толстого. Наполеон и Кутузов.  
2.Духовные искания центральных героев романа. Князь Анд-
рей и Пьер Безухов. 
3. Авторский идеал семьи в романе «Война и мир». Наташа 
Ростова - любимая героиня Толстого.  Женские образы. 
4.Сочинение по роману «Война и мир» 

2 
  
     2 

 
2 
 
2 

2 
 
2 
 
2 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
  
 

4  

Тема 2.9 Содержание учебного материала   

 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Раннее творчество 
Чехова. Чехов – драматург.   
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Нова-
торство Чехова.  Периодизация  творчества  Чехова. 
Работа  в  журналах.  Чехов  –  репор-
тер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рас-

2 1 
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сказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Но-
вый тип рассказа. Герои рассказов Чехова.  Драматургия Че-
хова. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Свое-
образие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 
Расширение границ исторического времени в пьесе. Симво-
личность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой 
драматургии театра. 

Тематика практических занятий   

Тема будущего и прошлого в комедии «Вишнѐвый сад». Тема 
чуда 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

4  

 
Раздел 3. Русская литература ХХ века. Литература рубежа веков. 18 ч. 

 

Тема 3.1 Содержание учебного материала   

 Общая характеристика культурно-исторического процес-
са рубежа XIX и XX веков и его отражение в литературе.   
Реализм И.А.Бунина и А.И.Куприна. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам 
литературы. Полемика по вопросам литературы. Д. Мереж-
ковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития 
русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и 
партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок 
«Интеллигенция и революция».   
Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психо-
логии человека и мира природы; поэтизация исторического 
прошлого. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое 
и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, де-
таль в поэзии и прозе.   
Поэтическое изображение природы, богатство духовного ми-
ра героев. Нравственные и социальные проблемы в расска-
зах Куприна. Осуждение пороков современного общества. 
Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.   

 

2 1 

Тематика практических занятий   

1.Кризис буржуазного мира. Осуждение бездуховности суще-
ствования в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-
Франциско». 
2.Вечные темы в прозе А.И.Куприна. Повесть «Поединок». 
Рассказ «Гранатовый браслет»  

 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Тема 3.2 Содержание учебного материала   

 М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). «Старуха Изер-
гиль».  Романтизм ранних рассказов Горького. «На дне». 
Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коно-
валов», «Страстимордасти», «Старуха Изергиль».   Правда 
жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтиче-
ских рассказах писателя. Тематика и проблематика романти-
ческого творчества Горького.  «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.   

2 1 

Тематика практических занятий   

«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о лю-
дях  дна. Спор героев о правде и мечте как  образно-
тематический стержень пьесы.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

4  
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Раздел 4. Серебряный век русской поэзии     16 ч. 
 

Тема 4.1 Содержание учебного материала   

 Творчество поэтов Серебряного века. А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 
«Стихах о Прекрасной Даме».   
Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ 
века.  Литературные течения поэзии русского модернизма: 
символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне лите-
ратурных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
  А.Блок. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в 
темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В рес-
торане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной до-
роге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу безумно 
жить…», цикл «Кармен» «Скифы».   

2 1 

Тематика практических занятий   

Поэма «Двенадцать»: художественные особенности поэмы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Тема 4.2 Содержание учебного материала  
 

 

 В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая 
новизна ранней лирики. Поэмы «Облако в штанах», «Про 
это», «Во весь голос».  
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 
гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, кон-
трасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и дейст-
вительности, несовершенства мира в лирике поэта. Пробле-
мы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 
любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «ново-
обращенных».  Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. 
Новаторство поэзии Маяковского. Образ  поэта-гражданина.   

 

2 1 

Тематика практических занятий   

Поэзия В. Маяковского. Проблематика, художественное свое-
образие.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Тема 4.3 Содержание учебного материала   

 Новокрестьянская поэзия. Сергей Есенин. Основные те-
мы и особенности лирики. 
Творческая индивидуальность новокрестьянских поэтов. 
Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 
Поэтизация русской природы, русской 
деревни. Развитие темы родины как выражение любви к Рос-
сии. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образ-
ность, зрительность впечатлений, 
цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 
основа стихов. 
 

2 1 

Тематика практических занятий   

Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и Родины. 
Лирическое и эпическое в поэме.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Раздел 5. Литература 1920 - 1940 годов                                            22 ч. 
 

Тема 5.1 Содержание учебного материала   

 Особенности развития литературы в 1920-1940-е годы. 
Поэзия А.Ахматовой и М.Цветаевой. 

2 1 
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Становление новой культуры в 1920-30-е годы. Поворот к 
патриотизму в середине 1930-х годов (вкультуре, искусстве и 
литературе). Первый съезд советских писателей и его значе-
ние.Социалистический реализм как новый художественный 
метод.Противоречия в его развитии и воплощении. 
Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, 
конфликт быта и бытия, времени и вечности. Своеобразие 
поэтического стиля. 
Ранняя лирика Ахматовой:глубина, яркость переживаний по-
эта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 
войны: судьба страны и народа. Личная и общественная те-
мы в стихах революционных и первых послереволюционных 
лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкин-
ские темы в творчестве Ахматовой. 

Тематика практических занятий   

1. Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. 
2. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 
трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини 
и поэтессы. 

 

2 
 
 
 
2 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 
 

  

Тема 5.2 Содержание учебного материала   

 М.А.   Булгаков.  Фантастическое и реалистическое в 
романе  «Мастер и Маргарита».   
Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра.  Система образов. Ершалаимские главы. 
Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх силь-
ных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Традиции русской литературы (творчество Н. Гоголя) в твор-
честве М. Булгакова. Своеобразие писательской мане-
ры.Теория литературы: разнообразие типов романа в совет-
ской литературе.   

2 
1 
 

Тематика практических занятий   

Роман «Мастер и Маргарита». Многоплановость романа.  
Любовь и судьба Мастера. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Тема 5.3 Содержание учебного материала   

 А.Платонов. Характерные черты времени в повести 
«Котлован».   
Сведения из биографии и творчества. Поиски положительно-
го героя писателем. Единство нравственного и эстетического. 
Труд как основа нравственности человека. Принципы созда-
ния характеров. Социально-философское содержание твор-
чества А. Платонова, своеобразие художественных средств 
(переплетение реального и фантастического в характерах 
героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык про-
изведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчест-
ве писателя.  

2 
1 
 

Тематика практических занятий 

 

 
 
 
 

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

  

Тема 5.4 Содержание учебного материала   

 М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 
русского народа и казачества в годы Гражданской войны.   

2 1 
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Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Свое-
образие жанра. Особенности композиции. Столкновение ста-
рого и нового мира в романе. Мастерство психологического 
анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория 
Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный мо-
мент истории, ее смысл и значение.  
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплано-
вость повествования.   

Тематика практических занятий   

1.Изображение Гражданской войны в романе-эпопее 
М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
2. Образ Григория Мелехова. Женские судьбы. Любовь на 
страницах романа. Сочинение по роману-эпопее. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Тема 5.5 Содержание учебного материала   

 Жизнь и творчество Б. Пастернака. Стихи. Единство че-
ловеческой души и стихии мира в лирике.   Роман «Док-
тор Живаго» 
Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: 
«Февраль. Достать чернил и плакать...», «Про эти стихи», 
«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некра-
сиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зим-
няя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант 
Шмидт». Эстетические поиски и эксперименты в ранней ли-
рике.  
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость 
поздней лирики.   
Своеобразие художественной формы стихотворений.  Свое-
образие и проблематика романа «Доктор Живаго» 

2 1 

Тематика практических занятий   

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пас-
тернака.   
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Раздел 6. Литература 1950-1990 годов                                                10ч. 
 

Тема 6.1 Содержание учебного материала   

 Особенности развития литературы в 1950-1990 годы. А.И. 
Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ива-
на Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. 
Проблема ответственности поколений. Размышления писа-
теля о возможных путях развития человечества в повести. 
Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характе-
ров, историко-философское обобщение в творчестве писате-
ля.   

2 
 
1 
 

Тематика практических занятий   

Отражение «лагерных университетов» в повести 
А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

  

Тема 6.2 Содержание учебного материала   

 А. Твардовский. Очерк творчества «Василий Теркин». 
Книга про бойца – воплощение русского национального 
характера 
Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением 
ранее изученного). Обзор творчества А. Т. 
Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиогра-
физм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, кон-
кретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 
«Поэзия как служение и дар». Произведение лиро-эпического 

2 1 
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жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. Образ отца как 
композиционный центр поэмы. А. Т. Твардовский - главный 
редактор журнала «Новый мир». 

Тематика практических занятий   

Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы рас-
каяния и личной вины, памяти и забвения, исторического 
возмездия и «сыновней ответственности». 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 
 

  

Тема 6.3 Содержание учебного материала   

 А.В.Вампилов. Творческое наследие. Драматургия. 
Информация о писателе А.В.Вампилове. «Стечение обстоя-
тельств» - сборник юмористических рассказов. Пьесы: 
«Старший сын»,  «Утиная охота». Внутренний мир героев. 
Нравственная проблематика. 

2 1 

Тематика практических занятий   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся 
Не предусмотрено 

  

 Консультации 10  

 ВСЕГО: 114   

 
2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины по очно-заочной форме обуче-
ния (не предусмотрено). 
 
 
2.2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины по заочной форме обучения 
(не предусмотрено). 
 
 
 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
**
В содержание самостоятельной работы кроме тематики рефератов могут входить другие виды 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА входят: 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 
- ФОС; 
- учебная литература; 
- электронная литература. 

 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска аудиторная; 
- учебная мебель; 
- наглядные пособия; 
- стенды. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с выходом в Интернет - 4 шт; 
- плазменная панель "50(112 см)RP-50 H30Rolsen; 
- видеомагнитофон Rolsen 402 
 
3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 
 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 

Литература: учебник / под ред. Г. А. Обернихиной. - 16-е изд. - Москва: 
Издательский  центр "Академия", 2017. - 656 с 
 

В фонде библиотеки 
 

3.2.2. Дополнительная литература 

Литература: практикум : учебное пособие / Г. А. Обернихина, А.Г. Антоно-
ва, И.Л. Вольнова [и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - 2-е изд. стер. - 
Москва: Издательский  центр "Академия", 2018. - 352 с 

В фонде библиотеки 

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

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные 
на основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы -  
ЭБС), информационные справочные системы  

Наименование Доступ 

Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, 
Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозѐмова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 
491 с. – ISBN 978-5-16-106036-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/926108  
Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, 
Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозѐмова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 
491 с. – ISBN 978-5-16-106036-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/926108  
Литература народов России : учебное пособие / под ред. Р. З. Хайрулли-
на, Т. И. Зайцевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 395 с. — ISBN 978-5-16-
014814-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005807  
 
Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. 
— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. —ISBN 978-5-16-102980-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987475  

Режим доступа: для 
авториз. пользовате-
лей. 
 
 
Режим доступа: для 
авториз. пользовате-
лей. 
 
 
Режим доступа: для 
авториз. пользовате-
лей. 
 
 
Режим доступа: для 

https://new.znanium.com/catalog/product/926108
https://new.znanium.com/catalog/product/926108
https://znanium.com/catalog/product/1005807
https://new.znanium.com/catalog/product/987475
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авториз. пользовате-
лей 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 

- - 

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

Автор(ы) Наименование Доступ 

- - - 

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине 

3.4.1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Г. А. Обернихина 

Литература: практикум : учебное пособие / Г. 
А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова 
[и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. - 2-е изд. 
стер. - Москва: Издательский  центр "Акаде-
мия", 2018. - 352 с. 

В фонде библиотеки 

3.4.2. Учебно-методические  разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Мухамадеева З.В. 
Методические указания для освоения дисцип-
лины для обучающихся 

https://do.omgau.ru/ 

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

3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, в 

которых используется данный продукт 

windows7 
Professional_with_sp1_x64, 
Антивирус Касперского 
Endpoint Security, 
WinRAR, 
Office_standart_2003 

кабинет социально-
экономических дис-
циплин 

Лекции, практические занятия 

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 

- - - 

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые  в рамках информатизации 
учебного процесса 

Наименование Характеристика Примечание 

Кабинет социально-
экономических дисциплин 

- компьютеры с выхо-
дом в Интернет - 4 
шт; 
- плазменная панель 
"50(112 см)RP-50 
H30Rolsen; 
- видеомагнитофон 
Rolsen 402. 

windows7 Professional_with_sp1_x64, 
Антивирус Касперского Endpoint Security, 
WinRAR, 
Office_standart_2003 

Компьютерный класс 

- компьютеры с выхо-
дом в Интернет  -12 
шт.; 
- проектор LG DX130 
XGA1300; 
- экран на штативе 
Keydo,  

MSDN AA Developer Original Membership, 
Антивирус Касперского Endpoint Security, 
WinRAR, 
Windows Vista, 
Office _standart _2003 Rus, 
СПС Консультант плюс,  
1C Предприятие 7.7 учебная версия, 
1C Предприятие 8.2 учебная версия, 
1C Предприятие 8.2 комплект для 
обучения,  
1C Предприятие 8.2 версия для 
обучения программированию 

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

https://do.omgau.ru/
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Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система  

ИОС «ОмГАУ-Moodlе» https://do.omgau.ru/  
Контрольные работы в форме тестиро-
вания, предэкзаменационное тестиро-
вание 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины 
«ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА» обеспечивает дости-
жение обучающимися следующих результатов: 
личностных:  
-сформированность мировоззрения, соответст-
вующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диа-
логе культур,а также различных форм общест-
венного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
−сформированность основ саморазвития и са-
мовоспитания в соответствии с общечеловече-
скими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к само-
стоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 
−толерантное сознание и поведение в поли-
культурном мире, готовность и способность вес-
ти диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения; 
−готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывно-
му образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 
− эстетическое отношение к миру; 
−совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
−использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интер-
нет-ресурсов и др.); 
 
метапредметных:  
 
-умение понимать проблему, выдвигать гипоте-
зу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения соб-
ственной позиции, выделять причинно- 
следственные связи в устных и письменных вы-
сказываниях, формулировать выводы; 
−умение самостоятельно организовывать соб-
ственную деятельность, оценивать ее, опреде-
лять сферу своих интересов; 
−умение работать с разными источниками ин-

       
   
- фронтальная беседа; 
 
-практические занятия; 
 
 
- учебные дискуссии; 
 
-оценка письменных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- фронтальная беседа; 
 
-практические занятия; 
 
 
- учебные дискуссии; 
 
-оценка письменных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- фронтальная беседа; 
 
-практические занятия; 
 
 
- учебные дискуссии; 
 
-оценка письменных работ; 
 
 
-устный опрос. 

https://do.omgau.ru/
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формации, находить ее, анализировать, ис-
пользовать в самостоятельной деятельности; 
−владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
 
предметных:  
-сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
−сформированность навыков различных видов 
анализа литературных произведений; 
−владение навыками самоанализа и самооцен-
ки на основе наблюдений за собственной ре-
чью; 
владение умением анализировать текст с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-
ной и второстепенной информации; 
−владение умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций рефератов, со-
чинений различных жанров; 
−знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 
−сформированность умений учитывать истори-
ческий, историко-культурный контекст и кон-
текст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 
−способность выявлять в художественных тек-
стах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях; 
−владение навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведе-
нии, в единстве эмоционального личностного 
восприятия и интеллектуального понимания; 
−сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- фронтальная беседа; 
 
-практические занятия; 
 
 
- учебные дискуссии; 
 
-оценка письменных работ; 
 
-тестирование; 
 
-устный опрос. 
 

 
 

 5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области вне-
дрения профессиональных стандартов, в университете идет регулярная работа по актуализации 
основных образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по 
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по 
актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда. 
 

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

 
Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровитель-

ное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой индивиду-
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альной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой 
для конкретного обучающегося.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В филиале ведется планомерная работа по созданию безбарьерной среды и повышению 
уровня доступности зданий и сооружений потребностям категорий инвалидов и лиц с ОВЗ: с нару-
шением зрения; с нарушением слуха; с ограничением двигательных функций. Обеспечение дос-
тупности объектов филиала подтверждается Паспортами доступности на объекты социальной ин-
фраструктуры и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, расположенные на территории Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский 
ГАУ:  

- в учебных корпусах (ул. Тюменская, 18 Литер А и ул. Черемуховая, 9 Литер А, А1) уста-
новлены входные пандусы; пути движения к помещениям внутри зданий для слабовидящих обору-
дованы тактильной плиткой, мнемосхемой; лекционная аудитория оборудована портативной ин-
дукционной системой (аудитория № 112); выделены стоянки автотранспортных средств для инва-
лидов, информация о филиале размещена на информационной табличке, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля; на первом этаже имеется специально оборудованная санитарно-
гигиеническая комната;  

- в общежитии (ул. 3-я Сосновая, дом 11) оборудован отдельный вход и установлен вход-
ной пандус; пути движения к помещениям внутри зданий для слабовидящих оборудованы тактиль-
ной плиткой, мнемосхемой; выделены стоянки автотранспортных средств для инвалидов; инфор-
мация о филиале размещена на информационной табличке, выполненной рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля; организовано помещение для проживания и специально оборудованная сани-
тарно-гигиеническая комната. 

В библиотеке Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ для обеспечения равного доступа 
к информации для обучающихся с нарушениями зрения на компьютерах установлена программа 
NVDA, которая позволяет работать на компьютере и в интернете. Программа читает все, что нахо-
дится на экране с помощью встроенного синтезатора речи. Программа установлена в читальном 
зале библиотеки на 1 ПК, оборудованном наушниками. 

МТБ для самостоятельной работы обучающихся с нарушением зрения 
в библиотеке Тарского филиала 

Читальный зал биб-
лиотеки Тарского фи-
лиала 

1 рабочее место: 
компьютер, наушники, программа 
экранного доступа NVDA, стол, стул. 

г. Тара, ул. Черемуховая, 
9, учебный корпус,  
ауд. 107 

 
В электронно-библиотечных системах, доступ к которым в вузе осуществляется на дого-

ворной основе, предусмотрены специальные возможности для инклюзивного образования:  

 ЭБС Znanium.com - адаптивная версия сайта для слабовидящих;  

 ЭБС «Консультант студента» - озвучка книг и увеличение шрифта;  

 ЭБС издательства «Лань» - мобильное приложение с синтезатором речи для незрячих 
студентов. Используя синтезатор речи в мобильном приложении, незрячие студенты могут: осуще-
ствлять навигацию по каталогу; осуществлять переход внутри книги по предложениям, абзацам и 
главам; слушать озвученные книги на мобильном устройстве; регулировать скорость воспроизве-
дения речи. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 

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

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

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

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

 
8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ 

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

зей: 

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

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

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

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

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

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

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающими-
ся, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в со-
вместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способст-
вуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоя-
тельная работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навы-
ков самоконтроля. 
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Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

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

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

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

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

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

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социально-
го взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
10.1. Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
Формы организации учебной деятельности по дисциплине: занятия лекционного и практи-

ческого типа. 
Для обучающихся  проводится лекционные занятия в интерактивной форме в виде инфор-

мационно-проблемной лекции, лекции-консультации, мини-лекции, проблемной лекции, работа в 
малых группах.  

Занятия практического  типа проводятся в виде развернутой беседы на основании плана, 
устного  опроса студентов по плану практического занятия, прослушивание и обсуждение докла-
дов, комментированного чтения. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо-
ту, которая состоит из следующих видов работ: чтение художественного текста; заучивание и чте-
ние наизусть; написание доклада, работа со словарем, самостоятельное изучение критической 
литературы и написание конспекта, сочинения. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дис-
циплины, обучающимися в виде тестирования или сочинения. По итогам изучения дисциплины осущест-
вляется аттестация обучающихся в форме контрольной работы и дифференцированного зачѐта. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению предъявляются следующие организаци-
онные требования:  
               - обязательное посещение студентом всех видов аудиторных занятий; 

- ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 
- активность в процессе обсуждения вопросов и анализа художественных текстов; 
- выполнение домашнего задания; 
 

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

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

1) Глубокое осмысление жизненного и творческого пути писателя, особенностей мировоз-
зрения. 
             2) Закрепление полученных знаний путем самостоятельного чтения художественных про-
изведений. 

Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 
преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 

1)Воспитание настойчивости в достижении конечной цели. 
             2) Воспитание дисциплины ума, аккуратности, добросовестного отношения к работе. 
             3)Формирование нравственно-этических норм в процессе изучения литературного произ-
ведения. 

4)  Воспитание критического отношения к своей деятельности, умения анализировать свою 
работу, искать оптимальные пути решения, находить свои ошибки и исправлять их. 

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

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
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междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис-
пользуется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные фор-
мы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, при-
учать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Информационно-проблемная лекция – предполагает изложение материала с использова-

нием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение различных точек зрения. 

Лекция-консультация – предполагает изложение материала по типу «вопросы-ответы-
дискуссия». 

Мини-лекция – предполагает преподнесение теоретического материала порциями, перед 
преподнесением информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После 
предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студен-
тов к данному вопросу. 

Проблемная лекция – предполагает введение проблемного вопроса, задачи или  ситуации. 
При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближает-
ся к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации 
поиска решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.  

Работа в малых группах – предполагает, что все обучающиеся участвуют в работе, практи-
куют навыки сотрудничества, межличностного общения (умение активно слушать, вырабатывать 
общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

 
10.3. Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
 
Рабочей программой предусмотрены занятия практического типа, которые могут прово-

диться в следующих формах:  
 - развернутые беседы; 

              - обсуждение докладов; 
              - комментированного чтения; 
              - литературной гостиной; 
              - тестирование. 

10.4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
10.4.1. Самостоятельное изучение тем не предусмотрено. 
Самоподготовка к практическим занятиям осуществляется в виде подготовки к тематиче-

ским дискуссиям, беседам по заранее известным темам и вопросам. Это предполагает изучение 
рекомендованной литературы по вопросам практического занятия, подготовку ответов на вопросы, 
написание конспекта. Преподавателю необходимо пояснить обучающимся общий алгоритм само-
стоятельного изучения тем: 

 
 

10.4.2. Самоподготовка обучающихся к практическим занятиям по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к практическим занятиям осуществляется в виде подготовки 

к семинарам и обсуждение  по заранее известным темам и вопросам. 
 

10.4.3. Организация выполнения и проверка конспекта 
 

Общий алгоритм написания конспекта 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме задан-
ной для написания конспекта 

2) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, свободный конспект, конспект – схема) 

3) Оформить  отчѐтный материал в установленной форме  в соответствии методическими рекомен-
дациями 

4) Предоставить  отчѐтный материал  преподавателю  

Вопросы для конспектов и докладов предоставлены в рабочей программе и ФОСе  

 
Шкала и критерии оценивания 

 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил конспект, в конспекте раскрыты 
все вопросы  темы, конспект составлен грамотно. 
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- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не предоставил конспект или вопросы 
темы не раскрыты. 

 
10.5. Контрольные мероприятия по результатам изучения  дисциплины 

 В течение семестра на семинарских занятиях осуществляется текущий контроль в виде 
устного опроса по вопросам практических (семинарских) занятий, проводится проверка конспектов, 
домашнего задания. 

Шкала и критерии оценивания 
 

Критерии оценки  самоподготовки по темам практических (семинарских) занятий: 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде конспекта, 
доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного материала, смог 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, 
обсуждении вопросов. 
- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта,  доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не  принимал участия 
в дискуссии, обсуждении вопросов. 
ИЛИ 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных отве-
тов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 
 
В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный контроль в 
виде контрольной работы (тест) 

Шкала и критерии оценивания 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных отве-
тов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 
 

Критерии оценки сочинений 
  Оценка "5" ("отлично") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко и аргу-
ментированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста литературного произ-
ведения так же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия этой темы (литературо-
ведческих, критических, исторических, философских и т. д.). Сочинение не должно содержать фак-
тических ошибок. Сочинение должно быть логичным и последовательным в изложении мыслей, 
демонстрирующим исчерпанность цитатной аргументации, выстроенным изящно в композицион-
ном плане, написанным в соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, 
соответствующем избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 рече-
вых недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.    
      Оценка "4" ("хорошо") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, обнару-
живающее хорошее знание литературного материала, логичное и последовательное по изложе-
нию, хорошо выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами литературного 
языка, стилистически соответствующее теме, лексический и грамматический строй речи которого 
достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточно-
сти, не более 2 речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или стили-
стических ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 орфо-
графических + 4 пунктуационных или стилистических).    
      Оценка "3" ("удовлетворительно") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но об-
наруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором допущены отклоне-
ния от темы или отдельные неточности в изложении фактического материала, нарушение после-
довательности и логичности изложения, недостаточность цитатного материала и аргументации, 
невыразительность речи, однообразие синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочине-
нии, оцененном на "3",  
допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических ошибок (вари-
анты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 орфографических + 8 пунк-
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туационных или стилистических). При выставлении оценки учитываются и речевые недочеты (не 
более 5), имеющиеся в сочинении.    
      Оценка "2" ("неудовлетворительно") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 
соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного текста и 
критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, тяготе-
ние к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", если в нем наличествует на-
рочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно написано без соблюдения норм литера-
турного языка. Сочинение оценивается на "2" и в том случае, если тема раскрыта, но имеется мно-
го орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 -9 в общем количестве).   
 

11.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

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

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

11.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

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

Форма промежуточной аттеста-
ции -  

дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного про-
цесса   

1) участие студента в процедуре получения зачѐта   осуществ-
ляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), отведѐнного 
на изучение дисциплины 

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

Основные условия получения 
студентом зачѐта: 

1) студент  выполнил все виды учебной работы (включая само-
стоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, установ-
ленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прохождение заключительного тестирования, по результатам 
освоения дисциплины; 
3) Другое. Например, подготовил полнокомплектное учебное 
портфолио. 

Процедура получения диффе-
ренцированного зачѐта -  

представлены в п. 4 
Основные критерии достижения 
соответствующего уровня  ос-
воения  программы учебной 
дисциплины  

 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 – представлены отдельным документом 
 

13. Фонд оценочных средств - представлен отдельным документом
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