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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Код 
компетенции 

из УП

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь иметь практический
опыт

ЛРО-1 
Личностные результаты
освоения основной 
образовательной 
программы

понятие российской 
гражданской  
идентичности;

внутренние и 
внешние факторы, 
формирующие   
мотивацию к 
обучению и 
личностному 
развитию

быть готовым к 
саморазвитию, 
самостоятельност
и и 
самоопределению;

формировать 
систему значимых
ценностно-
смысловых 
установок, 
антикоррупционно
го 
мировоззрения, 
правосознания, 
экологической 
культуры;

ставить цели и 
строить 
жизненные планы 

целенаправленно 
развивать 
внутренние позиции 
личности на основе 
духовно-
нравственных 
ценностей народов 
Российской 
Федерации, 
исторических и 
национально-
культурных традиций

ПРО-1 
Предметные результаты
освоения основной 
образовательной 
программы

знать 
и понимать 
содержание ключевых
проблем и осознание
историко-
культурного и 
нравственно-
ценностного 
взаимовлияния 
произведений 
русской, зарубежной
классической и 
современной 
литературы, в том 
числе литературы 
народов России: 
пьеса А.Н. 
Островского 
"Гроза"; роман И.А.
Гончарова 
"Обломов"; роман 
И.С. Тургенева 
"Отцы и дети"; 
стихотворения Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета,
стихотворения и 
поэма "Кому на Руси
жить хорошо" Н.А. 
Некрасова; роман 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина «История 
одного города» 

-выразительно (с
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся) 
читать, в том 
числе наизусть, 
не менее 10 
произведений и 
(или) 
фрагментов; 
- анализировать 
и 
интерпретировать
художественные 
произведения в 
единстве формы и
содержания (с 
учетом 
неоднозначности 
заложенных в нем
смыслов, и 
наличия в нем 
подтекста) с 
использованием 
теоретико-
литературных 
терминов и 
понятий (в 
дополнение к 
изученным на 
уровне 

- владения 
комплексным 
филологическим 
анализом 
художественного 
текста и осмысление
функциональной роли
теоретико-
литературных 
понятий, в том 
числе: авангард; 
литературный 
манифест; 
беллетристика, 
массовая 
литература, сетевая
литература; 
поэтика, 
интертекст, 
гипертекст;
- учебной проектно-
исследовательской 
деятельности 
историко- и 
теоретико-
литературного 
характера, в том 
числе создания 
медиапроектов; 
различными приемами
цитирования и 
редактирования 
текстов
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Код 
компетенции 

из УП

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь иметь практический
опыт

(избранные главы); 
роман Ф.М. 
Достоевского 
"Преступление и 
наказание"; роман 
Л.Н. Толстого 
"Война и мир"; одно
произведение Н.С. 
Лескова; рассказы и
пьеса "Вишнёвый 
сад" А.П. Чехова; 
рассказы и пьеса 
"На дне" М. 
Горького; рассказы 
И.А. Бунина и А.И. 
Куприна; 
стихотворения и 
поэма "Двенадцать" 
А.А. Блока; 
стихотворения и 
поэма "Облако в 
штанах" В.В. 
Маяковского; 
стихотворения С.А. 
Есенина, О.Э. 
Мандельштама, М.И. 
Цветаевой; 
стихотворения и 
поэма "Реквием" 
А.А. Ахматовой; 
роман М.А. Шолохова
"Тихий Дон" 
(избранные главы); 
роман М.А. 
Булгакова "Мастер и
Маргарита" (или 
"Белая гвардия"); 
одно произведение 
A.П. Платонова; 
стихотворения А.Т. 
Твардовского, Б.Л. 
Пастернака, повесть
А.И. Солженицына 
"Один день Ивана 
Денисовича"; 
произведения 
литературы второй 
половины XX - XXI 
в.: не менее двух 
прозаиков по выбору
(в том числе Ф.А. 
Абрамова, В.П. 
Астафьева, А.Г. 
Битова, Ю.В. 
Бондарева, Б.Л. 
Васильева, К.Д. 
Воробьёва, Ф.А. 
Искандера, В.Л. 
Кондратьева, В.Г. 
Распутина, А.А. 

начального 
общего и 
основного общего
образования):
конкретно-
историческое, 
общечеловеческое
и национальное в
творчестве 
писателя;
традиция и 
новаторство;
авторский 
замысел и его 
воплощение;
художественное 
время и 
пространство;
миф и 
литература; 
историзм, 
народность;
историко-
литературный 
процесс;
литературные 
направления и 
течения: 
романтизм, 
реализм, 
модернизм 
(символизм, 
акмеизм, 
футуризм), 
постмодернизм;
литературные 
жанры;
трагическое и 
комическое;
психологизм; 
тематика и 
проблематика; 
авторская 
позиция; фабула;
виды тропов и 
фигуры речи; 
внутренняя речь;
стиль, 
стилизация; 
аллюзия, 
подтекст;
символ; системы 
стихосложения 
(тоническая, 
силлабическая, 
силлаботоническа
я), дольник, 
верлибр;
"вечные темы" и 
"вечные образы" 
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Код 
компетенции 

из УП

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь иметь практический
опыт

Фадеева, B.М. 
Шукшина и других); 
не менее двух 
поэтов по выбору (в
том числе И.А. 
Бродского, А.А. 
Вознесенского, B.C.
Высоцкого, Е.А. 
Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкого, А.С. 
Кушнера, Б.Ш. 
Окуджавы, Р.И. 
Рождественского, 
Н.М. Рубцова и 
других); пьеса 
одного из 
драматургов по 
выбору (в том числе
А.Н. Арбузова, А.В.
Вампилова и 
других); не менее 
двух произведений 
зарубежной 
литературы (в том 
числе романы и 
повести Ч. 
Диккенса, Г. 
Флобера, Дж. 
Оруэлла, Э.М. 
Ремарка, Э. 
Хемингуэя, Дж. 
Сэлинджера, Р. 
Брэдбери; 
стихотворения А. 
Рембо, Ш. Бодлера; 
пьесы Г. Ибсена, Б.
Шоу и других); не 
менее одного 
произведения из 
литературы народов 
России (в том числе
произведения Г. 
Айги, Р. Гамзатова,
М. Джалиля, М. 
Карима, Д. 
Кугультинова, К. 
Кулиева, Ю. Рытхэу,
Г. Тукая, К. 
Хетагурова, Ю. 
Шесталова и 
других);

в литературе;
взаимосвязь и 
взаимовлияние 
национальных 
литератур; 
художественный 
перевод; 
литературная 
критика;
-сопоставлять 
произведения 
русской и 
зарубежной 
литературы и 
сравнивать их с 
художественными 
интерпретациями 
в других видах 
искусств 
(графика, 
живопись, театр,
кино, музыка и 
другие);
- 
сформированность
представлений о 
литературном 
произведении как
явлении 
словесного 
искусства, о 
языке 
художественной 
литературы в его
эстетической 
функции, об 
изобразительно-
выразительных 
возможностях 
русского языка в
художественной 
литературе и 
умение применять
их в речевой 
практике;
- владеть 
современными 
читательскими 
практиками, 
культурой 
восприятия и 
понимания 
литературных 
текстов, 
умениями 
самостоятельного
истолкования 
прочитанного в 
устной и 
письменной 
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Код 
компетенции 

из УП

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь иметь практический
опыт

форме, 
информационной 
переработки 
текстов в виде 
аннотаций, 
докладов, 
тезисов, 
конспектов, 
рефератов, а 
также написания 
отзывов и 
сочинений 
различных жанров
(объем сочинения
- не менее 250 
слов); 
 - редактировать
и 
совершенствовать
собственные 
письменные 
высказывания с 
учетом норм 
русского 
литературного 
языка;
- работать с 
разными 
информационными 
источниками, в 
том числе в 
медиапространств
е, использовать 
ресурсы 
традиционных 
библиотек и 
электронных 
библиотечных 
систем. 

МРО-1 

Метапредметные 
результаты освоения 
основной 
образовательной 
программы

межпредметные 
понятия и 
универсальные 
учебные действия 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные)

использовать 
межпредметные 
понятия и 
универсальные 
учебные действия
в познавательной
и социальной 
практике;

самостоятельно 
планировать и 
осуществлять 
учебную 
деятельность, 
организацию 
учебного 
сотрудничества с
педагогическими 
работниками и 
сверстниками 

участвовать в 
построении 
индивидуальной 
образовательной 
траектории;

владеть навыками 
учебно-
исследовательской, 
проектной и 
социальной 
деятельности
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Русский язык

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения
для их изучения.

История, История России, Русский язык и
культура речи

3. Объем дисциплины в акад. часах
Общий объем дисциплины в час: 117

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.)

Лекции
Лаборато

рные 
работы

Практич
еские 

занятия
Уроки

В т.ч. в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки

Консульт
ации Семинары

Курсовое
проектир

ование

Самост
оятельн

ая 
работа

очная 0 0 39 62 0 4 0 0 12 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 1
Объем дисциплины в семестре час: 34
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Виды занятий, их трудоемкость (час.)

Лекции
Лабора-
торные 
работы

Практи-
ческие 
занятия

Уроки

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и

Консуль-
тации

Семи-
нары

Курсовое 
проектиро-

вание

Самос
тоя-

тельн
ая 

работ
а

0 0 16 16 0 2 0 0 0

Уроки (16ч.)
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8. Поэма «Демон». {работа в малых группах} (2ч.)[1,5,6,8]
9. «Портрет», «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями» (глава
«Нужно любить Россию»). {работа в малых группах} (4ч.)[1,5,8] Литературный
тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
10. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
{работа в малых группах} (2ч.)[2,8] Культурно-историческое развитие России
середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной
демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество.
Укрепление реалистического направления в русской живописи второй
половины XIX века. (И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов,
Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков). Мастера
русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К.
Саврасов и др.). Содружество русских композиторов «Могучая кучка»
(М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-
Корсаков).
11. Александр Николаевич Островский (1823—1886) {работа в малых
группах} (4ч.)[2,5,8] 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.
12. Иван Александрович Гончаров (1812—1891) {работа в малых группах}
(4ч.)[2,5,8] Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль
В.Г. Белинского в жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история
романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского
национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-
философский центр романа. Образ Обломова. Противоречивость характера
Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной
образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и
Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как
лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына).

Консультации (2ч.)
13. Консультация перед промежуточной аттестацией (зачет)(2ч.)[1,5,6,8]
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Практические занятия (16ч.)
1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века.
{дискуссия} (2ч.)[1,5,6,8] Историко-культурный процесс рубежа XVIII – XIX
веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные
общества и кружки. Зарождение русской литературной критики.
Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.
2. Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837). {работа в малых группах}
(2ч.)[1,5,6,8] Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с
обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и
вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период творчества.
Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества.
Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении
русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина.
Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в критике и
литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах
искусства.
3. Анализ стихотворений А.С. Пушкина разных периодов творчества.
{работа в малых группах} (2ч.)[1,5,6,8] «Вольность», «К Чаадаеву»,
«Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Пророк», «Поэт»,
«Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»),
«…Вновь я посетил…», «Когда за городом задумчив я брожу…».
4. Поэма «Медный всадник». Трагедия "Борис Годунов" {работа в малых
группах} (4ч.)[1,8] Теория литературы. Лирический герой и лирический
сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика.
5. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) {работа в малых группах}
(2ч.)[1,5,6,8] Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением
ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.
Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова
петербургского и кавказского периодов.
Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм
любовной лирики Лермонтова
6. Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова. {работа в малых группах}
(2ч.)[1,5,6,8] Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту
жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»),
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист,
Читатель и Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик»,
«Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!»,
«Выхожу один я на дорогу…».
7. Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) {работа в малых группах}
(2ч.)[1,6,8] Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением
ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и
художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение
творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
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Семестр: 2
Объем дисциплины в семестре час: 83
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.)

Лекции
Лабора-
торные 
работы

Практи-
ческие 
занятия

Уроки

В т.ч. в 
форме 

практичес
кой 

подготовк
и

Консуль-
тации

Семи-
нары

Курсовое 
проектиро-

вание

Самос
тоя-

тельн
ая 

работ
а

0 0 23 46 0 2 0 0 12

Уроки (46ч.)
9. Лев Николаевич Толстой (1828—1910). Мировое значение творчества Л.Н.
Толстого.
Л.Н. Толстой и культура XX века. {работа в малых группах} (4ч.)[3,5,7,8]
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.
«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на
жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее
человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении
Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны».
Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение
духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение
«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н. Толстого.
10. Антон Павлович Чехов (1860—1904). {работа в малых группах}
(4ч.)[3,5,8] Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества.
Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова.
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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.
Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр
Чехова – воплощение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в
мировой драматургии театра.
Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух).
11. Поэзия второй половины XIX века. {работа в малых группах} (2ч.)[3,6]
Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба
направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое,
жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины
XIX века.
Федор Иванович Тютчев (1803—1873)
Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее
изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика
Ф.И. Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева.
12. Ф.И. Тютчев {работа в малых группах} (2ч.)[3,6,8] Стихотворения
«Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не
понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно
мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все
былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые смесились…», «29-е
января 1837», «Я очи знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она
верней…», «Нам не дано предугадать…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр
ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская
география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…»,
«Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю богослуженье…
».
13. Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) {работа в малых группах}
(4ч.)[3,6,8] 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.
Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость
эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое
слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной был
полон сад…», «Еще майская ночь…».
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Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое
счастье – ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я
тебе ничего не скажу…». Автобиографическая повесть «Жизнь Степановки,
или Лирическое хозяйство».
14. Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) {работа в малых группах}
(4ч.)[3,6,7,8] 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.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице
темной…», «В дороге», «Поэт и гражданин», «Муза», «Мы с тобой
бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей…», «О Муза, я у двери
гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Орина
– мать солдатская». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением
отрывков).
15. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. Особенности развития литературы
и других видов искусства в начале XX века {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5] Серебряный век как культурно-историческая эпоха.
Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской
религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в
русской философии.
Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном
процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.
Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе
реализма.
Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис
реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый
Сатирикон»).
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький
«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь
Человека»; Д.С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в
русской литературе»; В. Брюсов «Свобода слова»; Н.А. Бердяев «Смысл
искусства».
16. Русская литература на рубеже веков. Иван Алексеевич Бунин (1870—
1953) {работа в малых группах} (2ч.)[4,5,7,8] 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
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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.
17. Новокрестьянская поэзия. Максим Горький (1868—1936) {работа в
малых группах} (2ч.)[4,5,7,8] Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов).
«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха
Изергиль».
18. Александр Иванович Куприн (1870—1938). {работа в малых группах}
(2ч.)[4,7,8] 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.
Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Сула-
мифь».
Обличительные мотивы в творчестве А.И. Куприна. Образ русского офицера
в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского
общества рубежа XIX–XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и
казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. Освещение
проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация
дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и
нравственные проблемы в повести.
19. Серебряный век русской поэзии. {работа в малых группах} (4ч.)[4,5,7,8]
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,
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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.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева «Наследие
символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Николай Степанович Гумилев
Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева,
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«За¬блудившийся трамвай». Статья «Наследие символизма и акмеизма».
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).
20. Сергей Александрович Есенин (1895—1925) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7] Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного).
Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как
выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества
Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная
основа стихов. Поэма «Анна Снегина» – поэма о судьбе человека и
Родины. Лирическое и эпическое в поэме.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…
», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…».
21. Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7,8] Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-
тематические и художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама.
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в
искусстве и природе. Теория поэтического слова О. Мандельштама.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame»,
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой
город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…»,
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«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки
текла…».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя
страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На площадь
выбежав,
22. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7,8] Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее
изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы
Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как
обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь – лейтмотив
произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на
страницах романа.
Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных».
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа.
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны
психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и
его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и
судьба
23. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7,8] Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее
изученного).
Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических
обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего
творчества М. Шолохова.
Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и
казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности
композиции. Столк¬новение старого и нового мира в романе. Мастерство
психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория
Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее
смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа.
Многоплановость повествования.
24. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7,8] Борис Леонидович Пастернак (1890—1960)
Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь
человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля.
Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака.
Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.
Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое
своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и
революции и ее решение в романе Б.Л. Пастернака. Особенности
композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия
Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как
организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы
основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы.
Роль поэтического цикла в структуре романа.
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и
плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет». Поэма
«Девятьсот пятый год».
25. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов.
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) {работа в малых группах}
(2ч.)[4,5,7,8] Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности
поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие
поэтического стиля.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так
рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Имя твое – птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…»,
«Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым».
Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как
розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по
новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан».
26. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет {работа в малых группах} (2ч.)[4,5,7,8]
Анна Андреевна Ахматова (1889—1966)
Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика
и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и
народа.
Личная и общественная темы в стихах революционных и первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России.
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и
гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического
мастерства в творчестве поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и
судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному
лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней
встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне
голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием».

Консультации (2ч.)
27. Консультация перед промежуточной аттестацией
(экзамен)(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

Практические занятия (23ч.)
1. Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) {работа в малых группах}
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(2ч.)[3,6,8] 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.
2. Роман «Отцы и дети». {работа в малых группах} (5ч.)[3,6,8] 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.
3. Николай Семенович Лесков (1831—1895) {работа в малых группах}
(2ч.)[3,6,8] Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Художественный мир писателя. Праведники Н.С. Лескова. Повесть
«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана
Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл
названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.
Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник».
Для чтения и изучения. Повесть-хроника «Очарованный странник».
Для чтения и обсуждения. Повесть «Леди Макбет Мценского уезда».
4. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) {работа в малых
группах} (4ч.)[3,6,8] 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.
Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга».
«История одного города» (главы «О корени происхождения глуповцев»,
«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния.
Заключение»).
Роман «Господа Головлевы».

5. Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) {работа в малых группах}
(4ч.)[3,6,8] Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).
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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.
6. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов {работа в малых
группах} (2ч.)[4,5,7,8] Общественно-культурная обстановка в стране во
второй половине XX века. Развитие литературы 1950—1980-х годов в
контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма.
Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература»,
«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение
модернистской и авангардной тенденций в литературе.
Многонациональность советской литературы.
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя)
С. Смирнов. Очерки.
В. Овечкин. Очерки.
И. Эренбург. «Оттепель».
Э. Хемингуэй. «Старик и море».
7. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов
(три волны эмиграции) {работа в малых группах} (4ч.)[4,7,8] 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.
Для чтения и обсуждения
И.С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых».
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Для чтения и изучения
В. Набоков «Машенька».
Повторение. Поэзия и проза ХХ века.
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Самостоятельная работа (12ч.)
8. Подготовка реферата на заданную тему(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
29. Подготовка к промежуточной аттестации(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ:

6. Перечень учебной литературы
   6.1. Основная литература 
1. Лебедев, Ю. В. Литература: 10-й класс: базовый уровень :

учебник : в 2 частях / Ю. В. Лебедев. — 11-е изд., стер. — Москва :
Просвещение, 2023 — Часть 1 — 2023. — 367 с. — ISBN 978-5-09-103557-5.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/334370

2. Лебедев, Ю. В. Литература: 10-й класс: базовый уровень :
учебник : в 2 частях / Ю. В. Лебедев. — 11-е изд., стер. — Москва :
Просвещение, [б. г.]. — Часть 2 — 2023. — 367 с. — ISBN 978-5-09-
103558-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/334373

3. Литература: 11-й класс: базовый уровень : учебник : в 2 частях
/ О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев [и др.] ; составитель
Е. П. Пронина ; под редакцией В. П. Журавлева. — 11-е изд., стер. —
Москва : Просвещение, 2023 — Часть 1 — 2023. — 415 с. — ISBN 978-5-09-
103560-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/334376

4. Литература: 11-й класс: базовый уровень : учебник : в 2 частях
/ О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев [и др.] ; составитель
Е. П. Пронина ; под редакцией В. П. Журавлева. — 11-е изд., стер. —
Москва : Просвещение, [б. г.]. — Часть 2 — 2023. — 431 с. — ISBN 978-
5-09-103561-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/334367.

   6.2. Дополнительная литература 
5. Русская литература : мифы и реальность : учебное пособие :

[16+] / сост. О. В. Гаврилина, Т. Г. Дубинина. – Москва : Директ-
Медиа, 2024. – 212 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710899 (дата обращения:
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18.03.2024). – Библиогр.: с. 201-207. – ISBN 978-5-4499-4178-7. –
Текст : электронный.

6. Глушаков, Е. Б. Великие судьбы русской поэзии : XIX век :
учебное пособие : [16+] / Е. Б. Глушаков. – 5-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА, 2022. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56230 (дата обращения:
16.03.2024). – ISBN 978-5-9765-0317-5. – Текст : электронный.

7. Чалмаев, В. Русская литература XX века. 11 класс : учебник : в
2 частях : [12+] / В. Чалмаев, С. А. Зинин. – Москва : Директ-Медиа,
2007. – 1863 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29971 (дата обращения:
18.03.2024). – ISBN 978-5-94865-148-4. – Текст : электронный.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. Культура.рф: Режим доступа: https://www.culture.ru/literature

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная
сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное
взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. Для
изучения данной дисциплины профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы не требуются.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Яндекс.Браузер
 2 LibreOffice

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей
к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных
документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским
правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России.
(http://нэб.рф/)

2 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://gramota.ru/)

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения практических занятий
учебные аудитории для проведения уроков
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для воспитательной, самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация
образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья».

10. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Код компетенции из 
УП Содержание компетенции Формы и методы оценки

ЛРО-1 
Личностные результаты 
освоения основной 
образовательной программы

Устный опрос.
Письменный опрос.
Тест.
Зачет.
Экзамен.

МРО-1 
Метапредметные результаты 
освоения основной 
образовательной программы

Устный опрос.
Письменный опрос.
Тест.
Зачет.
Экзамен.

ПРО-1 
Предметные результаты 
освоения основной 
образовательной программы

Устный опрос.
Письменный опрос.
Тест.
Зачет.
Экзамен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Лекции (в том числе уроки, проводимые в виде лекций) составляют основу
теоретического обучения студентов. Они позволяют систематизировать знания
студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На
лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем,
но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,
развитию профессионально-значимых свойств и качеств. Для лучшего освоения учебной
дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет предыдущий лекционный материал и
прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с использованием рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературы.

Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо
части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В
процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели
изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует
преподаватель.

Практические занятия (семинары, уроки) – одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами
теоретических вопросов под руководством преподавателя.

Цель практических занятий (семинаров, уроков) заключается в
закреплении лекционного материала по наиболее важным темам и вопросам курса,
умений работы с учебной и научной литературой, справочниками и различными
текстами.

Выполнение всех видов работы в соответствующие сроки позволит
студентам в течение семестра вести подготовку к промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в письменном виде в конце семестра.

Методические указания студентам по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия (семинары, уроки) являются также формой контроля

преподавателя за учебным процессом в группе, успеваемостью и отношением к учебе
каждого студента.

На практических занятиях (семинарах, уроках) желательны дискуссии,
коллективные обсуждения возникших проблем и путей их разрешения.

Студенты работают над моделированием отдельных содержательных блоков курса,
принимают участие в контрольных работах, тестированиях, устных опросах.

Подготовка к практическим занятиям (семинарам, урокам) включает в себя
следующее:

- обязательно ознакомиться с планом практического занятия (семинара, урока),
в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение, формулируются цели
занятия, даются краткие методические указания по подготовке каждого вопроса;

- изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебников, учебных
пособий, рекомендованных преподавателем;

- необходимо выучить соответствующие термины;
- нужно изучить дополнительную литературу по теме занятия, делая при этом

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении и выполнении заданий на
практических занятиях (семинарах, уроках);

- следует записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками
и научной литературой вопросы, чтобы затем на практических занятиях (семинарах,
уроках) получить на них ответы;

- следует обращаться за консультацией к преподавателю.
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Активное участие студентов в практической работе способствует более глубокому
изучению содержания изучаемой дисциплины и формированию основ профессионального
мышления.

Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация является приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов,
сформированных умений и навыков.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
•внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
•внимательно прочитать рекомендованную литературу, изучить конспекты по
занятиям;
•составить краткие конспекты ответов (планы ответов).


