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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  «Родная литература» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности  

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), квалификация 

Бухгалтер,   для укрупнённых групп специальностей Экономика и управление;  

При освоении специальностей социально-экономического профиля 

профессионального образования «Родная литература» изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. 

Содержание программы «Родная литература» направлено на достижение 

следующих  целей: 

  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

Содержание учебной дисциплины «Родная литература»  обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи 

в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи в 
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соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и 

воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Родная литература  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования.  
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 
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− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины по очной форме обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов; 

 

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная контактная работа с преподавателем (всего)  36 

в том числе:  

        практические занятия 26 

        лекционные занятия 8 

        консультации  

Итоговая аттестация         в форме  дифференцированного зачета  2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная контактная работа с преподавателем (всего)   

в том числе:  

        практические занятия  

        лекционные занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная  работа 26 

Итоговая аттестация         в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» по очной форме обучения 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. Человек как 

высшая ценность 

 4/2  

 Содержание учебного материала 2/2 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

Стихотворения Г. Тукая «Шагыйрь» («Поэт») (для заучивания наизусть), 

«Кыйтга» («Көчләремне мин...») («Отрывок» («Силы я свои…»). Проблема 

жизни и смерти, смысла жизни, миссии поэта. Философские размышления, 

наполненные тоской, печалью. Неповторимость и ценность каждой личности, 

отражение его нравственных позиций. 

Теория литературы: Пафос 

Повесть Г. Рахима «Идел» («Идель»). Поиски героем смысла жизни. Мотив 

одиночества. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Нерасторжимость судьбы человека с судьбой 

нации. 

Теория литературы: Хронотоп. 

Стихотворение Р. Файзуллина «Җаныңның ваклыгын...» («Мелочность души 

твоей...») (для заучивания наизусть). Проблема свободы личности и свободы 

мнений. Чувство собственного достоинства лирического героя 

2 

Практические занятия 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Работа с текстом: выявление жанрово-видовой специфики произведения, 

определение тематики, проблематики, идейно-художественного содержания 

произведения. 

Составление вопросов по тексту. 

Освоение литературоведческого понятия. 

2/0  

Раздел 2 .Человек и семья  4/2 

 Содержание учебного материала 2/2 

1. 

 

 

 

Повесть Г. Исхаки  «Остазбикә» («Наставница»). Проблемы вечности 

общечеловеческих ценностей. Человек, смысл жизни и семейное счастье. 

Сила любви и преданности. Психологизм повести: внутренний конфликт 

Сагиды. 

2 
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2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Теория литературы: Психологизм 

Рассказ А. Еники «Ана һәм кыз» («Мать и дочь»). Отображение 

драматических и трагических моментов военной действительности в 

характере и духовной стойкости человека. Теплота взаимоотношений между 

матерью и дочерью. 

Теория литературы: Сентиментальный пафос. 

Драма Ш. Хусаинова «Әни килде» («Мама приехала»). Сущность семейных 

отношений. Сложность во взаимоотношениях детей и родителей. Внимание к 

общечеловеческим ценностям: сострадание, ответственность за жизнь 

близкого человека, милосердие, любовь и уважение.  

Теория литературы: Драматический пафос.  

Поэма И. Юзеева «Гашыйклар тавы» («Гора влюбленных»). Любовь как 

высшая ценность. Связь жизненной философии с идеализацией любви. 

Проблемы верности, чести, уважения к чувствам близких людей. 

Теория литературы: Романтический пафос. 

Практические занятия 2/0  

Творческая работа: сочинение на тему «Гаилә бәхетенең нигезе яратуда» 

(«Любовь – основа семьи»). 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма  «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека;  поколения и традиции 

Осмысленное, творческое чтение произведений. 

Работа с текстом: выявление жанрово-видовой специфики произведения, 

определение тематики, проблематики, идейно-художественного содержания 

произведения. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Человек и 

национальный характер 

 4/2 

 Содержание учебного материала 2/2 

1. 

 

 

 

2. 

Стихотворение М. Гафури «Үзем һәм халкым» («Я и мой народ»). 

Обеспокоенность поэта за судьбу своей нации. Идея служения народу. Миссия 

поэта в воплощении идеи его дальнейшего развития. 

 

Стихотворение Р. Зайдуллы «Карап торам Казаныма» («Любуюсь Казанью»). 

Образ Казани сквозь призму времени: прошлое, настоящее и будущее 

татарского народа. Проблемы возрождения и сохранения нации. 

Стихотворение «Хәтер көне» («День памяти) 

2 
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Определение тематики и проблематики произведения. 

Интерпретация художественного текста. 

Поиск в тексте и понимание значения и роли средств художественной 

выразительности 

 Содержание учебного материала 1/0 

1 

 

 

 

 

2 

Татарская литература зарубежья: Г. Исхаки «Татарның кызы» («Татарка»). 

Национальный характер и ментальность. 

Теория литературы: Контраст. 

Комедия Г. Исхаки «Җан Баевич». Потеря себя, своей национальной 

сущности. Осмеяние низменных качеств человека. Утрата душевной связи 

человека со своими корнями. Неразрывное единство действия и сатиры. 

Мастерство автора в создании индивидуальных характеров. 

Теория литературы: Сатирический пафос.Фарс 

2 

Практическое занятие 

 И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

Осмысленное, творческое чтение произведения. 

Определение тематики и проблематики произведения. 

Интерпретация художественного текста. 

Поиск в тексте и понимание значения и роли средств художественной 

выразительности. 

 

1/0  

Раздел 4. Человек и 

общество 

 10/2 

 

 
Содержание учебного материала 2/1 

1. 

 

 

 

 

2. 

Стихотворение Г. Тукая «Өзелгән өмид» («Разбитая надежда»). Выражение 

утраченных надежд и веры в свелое будущее татарского народа. Подавленное 

состояние героя. Глубокий психологизм, трагические переживания, мотивы 

ненависти к жестокой действительности.  

 

Стихотворение Дардменда «Куанды ил, канат какты мәләкләр... » («Когда 

страна возликовала...»). Смысл, вложенный поэтом в понятие мотива 

Отчизны, родной земли. Чувство тоски, переходящее в глубокий драматизм 

переживаний лирического героя. Боль поэта за судьбу народа. Переживания, 

связанные с потерей связи с народом. Чувство отчуждения и связанные с ним 

экзистенциальные страдания поэта. 

2 
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Теория литературы: Экзистенциализм. 

Практические занятия   

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы  в романе,  тема 

внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система 

пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина 

Осмысленное, творческое чтение. 

Развернутый ответ на вопросы о произведении. 

Определение средств изображения и выражения чувств героя. 

Поиск в тексте и понимание значения и роли средств художественной 

выразительности. 

Осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе анализа произведения 

2/1 

 Содержание учебного материала  

1 Музыкальная драма К.Тинчурина «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»). 

Своеобразие народного характера. Социальные мотивы в драме. Идея свободы 

личности. 

Теория литературы: Музыкальная драма. Драма Х. Такташа «Югалган 

матурлык» («Утраченная красота»). Обращение к проблемам любви и 

создания семьи. Роль женщины в семье и обществе. Противостояние 

господствующей в стране идеологии и реальной действительности. 

2 

Практические занятия 6/0  

Характеристика героя произведения, выражение своего отношения к героям 

произведения. Понимание и объяснение заголовка произведения.  

Раздел 5. Человек и 

история 

 6/1 

 

 
Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение Дардменда «Без» («Мы»). Жизнь лирического героя, 

размышления о ходе истории и судьбы человека. Вопросы жизни и смерти, 

судьбы, бренности жизни.  

Стихотворение Х. Туфана  «Хәят»  («Жизнь») (для заучивания наизусть). 

Возрождение веры в победу добра, справедливости, в возможность счастья. 

Осознание лирическим героем его необходимости обществу, государству. 

Повесть М. Магдеева «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит – песня 

2 
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

остается») (отрывок для заучивани наизусть). Своеобразие лирического 

повествования. Поиск духовных основ бытия. Эстетические и нравственные 

проблемы, поднятые в повести. Мотив прошлого – мотив ухода людей, 

традиций, обычаев. 

Теория литературы: Авторский стиль. 

Драма Т. Миннуллина  «Шәҗәрә» («Родословная»). Философское осмысление 

прошлого и настоящего народа. Своеобразие композиционной формы. 

Теория литературы: Композиция. 

Театральный роман З. Хакима «Гасыр моңы» («Грусть века»). Стремление 

осознать основы человечности, способных поддержать человека в периоды 

исторических испытаний.  

Теория литературы: Театральный роман 

Рассказ Р. Галиуллина «Боссоойко» («Боссоойко»). Образ Гиззатуллы 

Рахматуллина. Смелость, мужество, глубокая вера в идею свободы. 

Отображение в произведении связей якутского и татарского народов. 

Практические занятия 6/0  

Осмысленное, творческое чтение изучаемых произведений. 

Работа с текстом: выявление жанрово-видовой специфики произведения, 

определение тематики, проблематики, идейно-художественного содержания 

произведения. 

Характеристика героев произведения, выражение своего отношения к героям 

произведения 

 

 

Раздел 6. Человек и 

природа 

 6/1 

. Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Стихотворение К. Булатовой «Шушы яктан, шушы туфрактан без» («Отсюда 

родом») (для заучивания наизусть). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве. Выражение переживаний и 

мироощущения лирического героя.  

Стихотворение Г. Зайнашевой «Таулар моңы» («Мелодия гор»).  Прошлое и 

настоящее.   

Повесть Ф. Байрамовой «Болын» («Луг»). Красота природы, страх о ее потере. 

Раскрытие потребительского отношения людей к природе. Предательство 

природы человеком. Превосходство внутреннего мира личности над 

2 



 12 

 

 

 

 

3. 

обществненно-исторической действительностью.  

Теория литературы: Психологический реализм 

Повесть Н. Гиматдиновой «Ак торна каргышы» («Заклинание белого 

журавля»). Мифологический сюжет. Мифологизмы, как признаки магического 

реализма. Единство человека и природы. Понимание проблемы следования 

законам природы. Развитие отношений между людьми и журавлями. 

Воплощение природы через ирреальность. 

Теория литературы: Мифологизм. Магический реализм. 

Роман Ю.О. Домбровского  «Факультет ненужных вещей». Судьба ценностей 

христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском 

Трагедия периода раскулачивания в рассказе В.Ф. Тендрякова «Пара гнедых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Практические занятия 6/0  

Творческая работа: сочинение на тему «Табигать яратуга мохтаҗ» («Природа 

нуждается в любви»). 

Практическая работа: А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое 

наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-

фантастическом романе. 

2/0 

 

 

        4/0 

 

 

 

 Зачёт «Основные проблемы и темы художественной и публицистической 

литературы XX-XXI вв.» 
2 

Всего: 36 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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
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2.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

     Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

     Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционный и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

     Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических занятий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д) 

     С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 

учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

     Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 

увеличено. 

     Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

     Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

     При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

      

  Лица с нарушением опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 

сети «Интернет»). При необходимости посещения лекционных занятий 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или иной 

литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для студента. 
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     При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть представлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

     Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих  основаниях, при необходимости, процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

- раздаточный материал к практическим работам; 

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в Интернет с лицензионным программным 

обеспечением;  

-  мультимедиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы: 

1. Богданова О. Ю. Теория и методика обучения литературе: учебник 

для студ. высш. пед. учеб. заведений . – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 400 с. 

2. Пранцова Г. В. Методика обучения литературе: практикум. – М.: 

Флинта: Наука, 2014. – 272 с. 

3. Роговер Е. С. Методика преподавания литературы: Учебное 
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пособие. Т. 2. – СПб.: Олимп-СПб, 2016. – 736 с. 

4. Сосновская И. В. Методика преподавания литературы в 

современной школе: монография. – Иркутск: ВСГАО, 2016. – 307 с. 

5. Абдуллина Д. М., Мөхәрләмова Г. Н. Әдәбият дәресләрендә 

шәхескә  бәйле универсаль уку гамәлләрен формалаштыру: методик 

ярдәмлек. – Казан: ИЯЛИ нәшр., 2018. – 46 б. 

 

6. Заһидуллина Д. Ф. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы. – 

Второе издание, переработанное и дополненное. – Казан: «Мәгариф» нәшр., 

2004. – 367 б. 

7. Заһидуллина Д. Ф. Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту 

методикасы: Методик кулланма. – Казан: «Мәгариф» нәшр., 2000. – 335 б. 

Словари: 

8. Әдәбият белеме: Терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. – Казан: 

«Мәгариф» нәшр., 2007. – 231 б. 

9. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: 3 томда. – Казан: Тат. кит. нәшр., 

1977. – Т. 1. – 476 б. 

10. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: 3 томда. – Т. 2. – Казан: Тат. кит. 

нәшр., 1979. – 726 б. 

11. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге: 3 томда. – Т. 3. – Казан: Тат. кит. 

нәшр., 1981. – 832 б. 

12. Ханбикова Ш. С. Татар теленең синонимнар сүзлеге / Ш. С. 

Ханбикова, Ф. С. Сафиуллина. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2014. – 263 б. 

Справочная литература: 

13. Давыдова Т. Т., Пронин В. А. Теория литературы: учебное пособие. 

– М.: Логос, 2003. – 232 с. 

14. Современная литературная теория. Антология / сост. И. В. 

Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 344 с. 

15. Әдипләребез: библиографик белешмәлек: 2 томда: 1 том / төз. Р. Н. 

Даутов, Р. Ф. Рахмани. – Казань: Казан: Тат. кит. нәшр., 2009. – 750 б. 
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16.  Әдипләребез: библиографик белешмәлек: 2 томда: 2 том / төз. Р. Н. 

Даутов, Р. Ф. Рахмани. – Казань: Казан: Тат. кит. нәшр., 2009. – 734 б.  

17. Закирҗанов Ә. М. Яңарыш юлыннан (Хәзерге татар әдәбият белеме 

мәсьәләләре). – Казан: Казан: Тат. кит. нәшр., 2008. – 303 б.  

Периодические издания: 

18. Газета «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»). 

19. Детский журнал «Ялкын» («Пламя»). 

20. Литературно-художественный журнал «Идел» («Идель»). 

21. Литературно-художественный и документальный журнал «Безнең 

мирас» («Наше наследие»). 

22. Литературно-художественный и общественно-политический 

журнал «Казан утлары» («Огни Казани»). 

23. Научно-методический журнал «Мәгариф» («Магариф»). 

Федеральные информационные ресурсы: 

24.  Единый банк педагогических практик преподавания родных языков 

народов России // http://xn--80aab4aibbttky.xn--p1ai/ (дата обращения: 

07.03.2020). 

25. Единое окно доступа к информационным ресурсам // 

http://window.edu.ru resource/242/1242 (дата обращения: 07.03.2020).  

26. Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

https://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 01.04.2020).  

27. Сайт Фонда сохранения и изучения родных языков народов 

Российской Федерации http://родныеязыки.рф (дата обращения: 07.03.2020). 

Региональные информационные ресурсы: 

28.  Библиотека художественных произведений на татарском языке //  

http://Kitapxane.at.ru (дата обращения: 17.10.2019). 

29.  Институт развития образования РТ //  http://www.irort.ru  (дата 

обращения: 17.10.2019).  

30.  Министерство образования и науки РТ //  

http://mon.tatarstan.ru (дата обращения: 02.02.2020). 

https://fgosreestr.ru/
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31.  Образовательный портал Министерства образования и науки РТ //  

http://www.edu. kzn.ru (дата обращения: 17.10.2019).  

32.  Портал татарского образования //  belem.ru (06.04.2020). 

33.  Татарский язык: большой электронный свод //  

http://www.antat.ru/ru/tatzet (дата обращения: 17.10.2019).    

34.  Тексты на татарском языке // http://Tatarca.boom.ru (дата 

обращения: 17.10.2019).    

35.  УМК «Сәлам!» //  http://selam.tatar (дата обращения: 20.11.2019).  

36.  Школьная электронная энциклопедия «Татар иле» //  

http://www.tatarmultfilm.ru / (дата обращения: 02.02.2020). 

37.  Языки народов России в Интернете //  http://www.peoples.org.ru 

(дата обращения: 07.04.2020).  

 

4. 1.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

личностные:  Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

 - письменное тестирование; 

 - контрольные работы;  

-   домашние   задания   проблемного 

характера;  

- практические задания по работе с 

информацией,  документами, литературой;  
-    активность    на   занятиях    (экспертное 

суждение;       дополнения       к       ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Формы    оценки   результативности 

обучения: 

 -   традиционная   система  отметок   в 

баллах    за    каждую    выполненную 

работу,        на       основе        которых 

выставляется итоговая отметка 

 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

 развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

http://tatarca.boom.ru/
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готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 -    выполнять    условия    здания    на 

творческом уровне с представлением 

портфолио 

 

Форма промежуточной аттестации- 
Дифференцированный зачёт 

 

Сбор портфолио   освоения компетенций 

 

 

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, интернет-ресурсов и др.) 

метапредметные: 

умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы 

умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать 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 

предметные: 

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 самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

 знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 
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их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

 
 

 

4. 2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

личностные:  Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

 - контрольные работы;  

-   домашние   задания   проблемного 

характера;  

- практические задания по работе с 

информацией,  документами, литературой;  
-    активность    на   занятиях    (экспертное 

суждение;       дополнения       к       ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Формы    оценки   результативности 

обучения: 

 -   традиционная   система  отметок   в 

баллах    за    каждую    выполненную 

работу,        на       основе        которых 

выставляется итоговая отметка 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

 развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 
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достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения 

 
Методы   контроля   направлены   на 

проверку умения учащихся: 

 -    выполнять    условия    здания    на 

творческом уровне с представлением 

портфолио 

 

Форма промежуточной аттестации- 
Дифференцированный зачёт 

 

Сбор портфолио   освоения компетенций 

 

 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной 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, интернет-ресурсов и др.) 

метапредметные: 

умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы 

умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать 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 

предметные: 

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 самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 
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 знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях 

владение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания 

 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 
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