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Пояснительная записка

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная,  учебно-
исследовательская,  творческая работа студентов,  выполняемая  во  внеаудиторное  время
по  заданию  и  при  методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов по Русскому языку и литературе
является:
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний,   полученных студентами
на аудиторных занятиях;
- творческое осмысление прочитанных художественных текстов;
- формирование умений и навыков выразительного чтения стихотворений;
- приобретение опыта творческой, исследовательской деятельности;
- воспитание у  студентов  самостоятельности, организованности,  творческой активности,
потребности развития познавательных способностей;
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний,   полученных студентами
на аудиторных занятиях;
- формирование умений и навыков применения полученных знаний в практической,
творческой деятельности;
- воспитание у  студентов  самостоятельности, организованности,  творческой активности,
потребности развития познавательных способностей.

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого
студента, объем которой определяется учебным планом в соответствии с требованиями
Федеральных государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования.

Организация  самостоятельной  работы  студентов,  формирование  умений
учебного труда является условием повышения эффективности профессиональной
подготовки выпускников, а также основой для дальнейшего их образования и повышения
квалификации.

На внеаудиторную самостоятельную работу студентов по Русскому языку и
литературе учебными планами отводится максимально 143 часа.

2. Перечень заданий внеаудиторной самостоятельной работы студентов
по Русскому языку и литературе

Раздел / тема
учебной

дисциплины

Вид внеаудиторной самостоятельной работы Кол-
во

часов
РУССКИЙ ЯЗЫК 57

Т. 1.1 Язык и речь.
Функциональные
стили речи

1. Сообщения, презентации по теме «Функциональные
стили речи»
2.Творческое задание:
написать сказку в определенном стиле
3. Подготовка к практическим занятиям
4. Рефераты: «Текст и его назначение», «Молодежный
сленг и жаргон» (на выбор студентов)

8

Т.1.2 Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография

1. Сообщения, презентации по теме «Звуковой состав
русского языка»
2. Подготовка к практическим занятиям3. Рефераты: «Функционирование звуков языка в тексте:
звукопись, анафора, аллитерация», «Особенности русского
ударения» (на выбор студентов)

6

Т. 1.3 Лексика и 1. Подготовка презентаций, сообщений о синонимах, 8



фразеология антонимах, омонимах, паронимах и др. лексических
группах слов.
2. Подготовка к практическим занятиям, семинарам
3. Рефераты: «Слово как единица языка. Слово в разных
уровнях языка», «Антонимы и их роль в речи», «Типы
синонимов», «Роль  синонимов  в организации речи» (на
выбор студентов)

Т. 1.4 Морфемика,
словообразование,
орфография

1. Подготовка презентаций, сообщений о частях слова,
основных способах русского словообразования.
2. Рефераты: «Строение русского слова», «Способы
образования слов в русском языке», «Словари русского
языка и сфера их использования» (на выбор студентов)
3. Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Т. 1.5 Морфология
и орфография

1. Подготовка презентаций, сообщений о частях речи в
русском языке.
2.Рефераты: «Части речи в русском языке», «Принципы
распределения слов по частям речи», «Вопрос о причастии
и деепричастии в русской грамматике», «Правописание
причастий» (на выбор студентов)
3. Подготовка к практическим занятиям, семинарам.
4. Подготовка к контрольной работе.

17

Т. 1.6 Синтаксис и
пунктуация

1. Подготовка презентаций, сообщений о предложениях и
их типах
2. Рефераты: «Роль словосочетания в построении
предложения», «Синонимия простых предложений»,
«Синонимия сложных предложений», «Использование
сложных предложений в речи» (на выбор студентов)
3.Подготовка к практическому занятию.
4.Подготовка к контрольной работе.

10

ЛИТЕРАТУРА 86
Т. 1.1 Развитие

русской
литературы и

культуры в первой
половине 19 века

1. Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя.
2.Подготовка рефератов по темам: «Жизнь и  творчество
одного из русских поэтов  (писателей) -романтиков»,
«Развитие русской литературной критики», «Предки
Пушкина  и  его  семья»,  «Царскосельский  лицей  и  его
воспитанники»,  «Судьба Н.Н. Пушкиной», «Дуэль и
смерть А.С. Пушкина», «Любовная лирика Лермонтова»,
«Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников» (на выбор
студентов)
3.Подготовка и проведение  заочной  экскурсии  в  один  из
музеев А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя (на
выбор студентов).
4.Наизусть стихотворения А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова (на выбор студентов).

10

Т. 1.2 Особенности
развития русской

литературы во
второй половине 19

века

1. Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве А.Н. Островского, Н.С. Лескова, А.Н.
Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского,
Л.Н.Толстого, А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г.
Чернышевского.
2.Подготовка рефератов по темам: «Значение  творчества
А.  Н.  Островского  в  истории  русского  театра»,  «В чем

28



трагедия Обломова?», «Нигилизм и нигилисты в жизни и
литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С.
Тургенев)», «Художественный мир Н. С. Лескова», «Мои
любимые страницы романа «Война и мир», «Чехов на
Амуре» (на выбор студентов)
3.Творческие задания: нарисовать иллюстрации к
произведениям, составить кроссворды, викторины по
творчеству изученных авторов.
4.Подготовка к семинарам
5.Написание сочинений по творчеству  Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского.

Т. 1.3 Поэзия
второй половины

19 века

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве А.Фета, Ф. Тютчева, А.Толстого, Н.Некрасова.
2.Подготовка реферата по теме: «Поэты России XIX века».
Наизусть одно стихотворение Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,
Н.А. Некрасова (по выбору студентов).
3.Творческое задание: сделать сборники стихотворений
изученных поэтов.

6

Т. 2.1 Особенности
развития

литературы и
других видов

искусства в начале
XX века

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве М.Горького, А. Куприна, И. Бунина, А.Блока
2.Наизусть стихотворения А. Блока (по выбору студентов).
3.Написание сочинения по творчеству И. Бунина, А.
Куприна
4.Творческое задание: сделать сборники стихотворений
изученных поэтов.

6

Т. 2.2 Особенности
развития

литературы1920-х
годов

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве В. Маяковского, С. Есенина, А.Фадеева, И.
Бабеля, М.Шолохова.
2.Подготовка рефератов по темам: «Тема гражданской
войны в литературе 20 века», «Казачество на Амуре»
3.Наизусть стихотворения В. Маяковского, С.Есенина (по
выбору студентов).
4.Творческое задание: сделать сборники стихотворений
изученных поэтов.

6

Т. 2.3 Особенности
развития

литературы 1930-
начала 1940-х

годов

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве М.Цветаевой, О.Мандельштама, М.Булгакова,
А.Платонова, А.Толстого
2.Подготовка рефератов по темам: «Герои прозы  А.
Платонова»
3.Наизусть стихотворения М.Цветаевой, О.Мандельштама
(по выбору студентов).
4.Творческое задание: сделать сборники стихотворений
изученных поэтов.
5.Написание сочинения по творчеству М.Булгакова

8

Т. 2.4 Особенности
развития

литературы
периода Великой
Отечественной

войны и первых
послевоенных лет

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве А. Ахматовой, Б.Пастернака.
2.Наизусть стихотворения А.Ахматовой, Б.Пастернака (по
выбору студентов).
3.Творческое задание: сделать сборники стихотворений
изученных поэтов.
4.Написание домашнего сочинения по теме «Человек на
войне»

6



Т. 2.5 Особенности
развития

литературы 1950-
1980-х годов

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве В.Шукшина, В.Распутина, В.Шаламова, А.
Солженицына, А.Твардовского, А. Вампилова
2.Стихотворения наизусть (по выбору студентов)
3.Подготовка к семинарам
4.Домашнее сочинение «Лагерная тема в литературе»

8

Т. 2.6 Русское
литературное

зарубежье 1920-
1990 годов (три

волны эмиграции)

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве И.Шмелева, З.Гиппиус, И.Бродского, В.
Набокова

2

Т. 2.7 Особенности
развития

литературы конца
1980-2000-х

1.Подготовка презентаций, сообщений о жизни и
творчестве В.Маканина, Т. Кибирова, Л.Петрушевской,
Т.Толстой
2.Реферат: «Особенности массовой литературы конца ХХ-
ХХI века». Подготовка к семинарам

6

Итого 143

3. Информационные источники

Основные источники:
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания
1. Русский язык 10 кл Г.Ф.Хлебинская М.:«Мнемозина», 2013
2. Русский язык 11 кл Г.Ф.Хлебинская М.:«Мнемозина», 2013
3. Литература ,10 кл, 1 ч. А.Н. Архангельский М.: «Дрофа», 2011
4. Литература , 10 кл, 2ч. А.Н. Архангельский М.: «Дрофа», 2011
5. Литература, 11 кл, 1 ч. В.В. Агеносов М.: «Дрофа», 2011
6. Литература, 11 кл, 2 ч. В.В. Агеносов М.: «Дрофа», 2011

Дополнительные источники:

№ п/п Наименование Автор Издательство, год
издания

1. Русский язык Розенталь Д.Э. М. ,2007
2. Русская литература 20 века, 11 кл,

1 ч., хрестоматия
В.В. Агеносов,  Э.Л.
Безносов, А.В.
Леденев

М.: «Дрофа», 2007

3. Русская литература 20 века, 11 кл,
2 ч., хрестоматия

В.В. Агеносов,  Э.Л.
Безносов, А.В.
Леденев

М.: «Дрофа», 2007

4. Анализ текста. Основное
содержание. Сочинения (серия
книг)

И.Ю. Бурдина М.: «Дрофа», 2005

Интернет-ресурсы:
1. http://rusgram.narod.ru
2. http://www.gramota.ru
3. http://www.ruscorpora.ru
4. http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
5. http://www.gramma.ru
6. http://www.ropryal.ru



7. http://www.slovari.ru
8. http://pedsovet.su/load/31
9. http://festival.1september.ru/subjects/9/

4. Методические указания по выполнению заданий
внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценивания

Методические указания по подготовке информационного сообщения

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по
подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на уроке,
семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или
обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации,
но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающегося
и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку
информационного сообщения – 1час.

Требования к выполнению:
• собрать и изучить литературу по теме;
• составить план или графическую структуру сообщения;
• выделить основные понятия;
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
• оформить текст письменно;
• сдать на контроль преподавателю или

Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• наличие элементов наглядности.

Оценка «5» выставляется, при актуальности темы; соответствии содержания теме;
глубокой проработки материала; грамотность и полнота использования источников;
наличие элементов наглядности. Обучающийся четко и ясно озвучивает сообщение, а не
зачитывает.

Оценка «4» выставляется, при актуальности темы; соответствие содержания теме;
грамотность и полнота использования источников; отсутствия  элементов наглядности.
Обучающийся четко зачитывает сообщение.

Оценка «3» выставляется, если сообщение не вполне соответствует содержанию
темы; отсутствуют элементы наглядности. Обучающийся монотонно зачитывает
сообщение.

Оценка «2» – тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.



Методические указания по подготовке реферата

Реферат – письменный доклад по определенной теме, в котором собрана
информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно
стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде:
«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем
следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. К языковым и
стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, носящие
обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи
материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Признаки реферата:

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой
новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения
материала первоисточника, его аналитико- синтетической переработки. Будучи
вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории:
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная).

Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не
только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными
значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки
реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование,
осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или
архивных первоисточников по истории и т.п. Организация и описание исследования
представляет собой очень сложный вид интеллектуальной деятельности, требующий
культуры научного мышления, знания методики проведения исследования, навыков
оформления научного труда и т.д. Мини-исследование раскрывается в реферате после
глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие
виды рефератов: монографические – рефераты, написанные на основе одного источника;
обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных
общей темой и сходными проблемами исследования.

Структура реферата:

1. Титульный лист.

2. Оглавление.

3. Введение.

4. Основная часть.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы.

7. Приложения.



Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго определенным
правилам.

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все
заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки
оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в
другой формулировке и последовательности нельзя. Все заголовки начинаются с
прописной буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют
отточием (……………) с соответствующим ему номером страницы в правом столбце
оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг
под другом.

Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно обосновывается актуальность
выбранной темы, цель и задачи, краткое содержание, указывается объект рассмотрения,
приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор
имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме
отражает знакомство автора с имеющимися источниками, умение их систематизировать,
критически рассматривать, выделять существенное, определять главное.

Основная часть. Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам
(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются автором.
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью
ее раскрывать. Данные главы должны показать умение студента сжато, логично и
аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать и делать логические
выводы. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников
содержания, должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные
выводы, опирающиеся на приведенные факты. В основной части реферата обязательными
являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате.
Ссылки на источники могут быть выполнены по тексту работы постранично в нижней
части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное название работы, год издания и
страницы, откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда достаточно указать
номер литературного источника из списка использованной литературы с указанием
конкретных страниц, откуда взята ссылка. (Например, (7 (номер источника в списке
использованной литературы), С. 67–89). Номер литературного источника должен
указываться после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника.
Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. Излишняя
высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступления от темы,
несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, параграфов рассматриваются в
качестве недостатков основной части реферата.

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное изложение
обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Заключение не должно превышать объем
2 страниц и не должно слово в слово повторять уже имеющийся текст, но должно
отражать собственные выводы о проделанной работе, а может быть, и о перспективах
дальнейшего исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги
выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, представить анализ степени
выполнения поставленных во введении задач и указать то новое, что лично для себя
студент вынес из работы над рефератом.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, отражающую
самостоятельную творческую работу автора, и позволяет судить о степени



фундаментальности данного реферата. В список использованной литературы необходимо
внести все источники, которые были изучены студентами в процессе написания реферата.
В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по
алфавиту фамилий авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру
содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в
алфавитном порядке (более распространенный вариант – фамилии авторов в алфавитном
порядке), после указания фамилии и инициалов автора указывается название
литературного источника без кавычек, место издания и название издательства – города
Москва и Санкт-Петербург как место издания обозначаются сокращенно – М.; СПб.,
название других городов пишется полностью. (М.: Академия), год издания, страницы –
общее количество или конкретные.

Для работ из журналов и газетных статей необходимо указать фамилию и инициалы
автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного
листа, после чего указать номер страницы начала и конца статьи.

Для Интернет-источников необходимо указать название работы, источник работы и сайт.

После списка использованной литературы могут быть помещены различные приложения
(таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и пр.). В приложение рекомендуется
выносить информацию, которая загромождает текст реферата и мешает его логическому
восприятию. В содержательной части работы эта часть материала должна быть обобщена
и представлена в сжатом виде. На все приложения в тексте реферата должны быть ссылки.
Каждое приложение нумеруется и оформляется с новой страницы.

Требования к оформлению реферата:

Работа выполняется на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14) через 1,5
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Отступ первой строки
абзаца – 1,25. Сноски – постраничные (шрифт 12), их нумерация должна быть сквозной по
всему тексту реферата. Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на
титульном листе, но в общем количестве страниц учитывается). Таблицы и рисунки
встраиваются в текст работы, их нумерация должна быть сквозной по всему реферату.
Они все должны иметь название и в самом тексте реферата на них должна быть ссылка.
После названия таблицы и рисунка точка не ставится.

Общее количество страниц в реферате, без учета приложений, не должно превышать 15
страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы
и указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал.
В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые
загромождают текст основной части работы (таблицы, рисунки, карты, графики,
неопубликованные документы, переписка и т.д.). Каждое приложение должно начинаться
с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», иметь номер и
тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются
арабскими цифрами (без знака «№»), например, «Приложение 1». Нумерация страниц, на
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию
страниц основного текста.

Критерии оценивания:
Оценка «5» выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и

глубоко изучена проблема; материал логично изложен; докладчик свободно владеет
материалом, изложение ведется с опорой на тезисы; регламент изложения соблюдается.



Оценка «4» выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и
изучена проблема; материал логично изложен, докладчик хорошо владеет материалом,
изложение ведется с опорой на тезисы; регламент изложения соблюдается.

Оценка «3» выставляется, если тема не вполне соответствует содержанию;
проблема определена, но изучена поверхностно; материал не логично изложен, докладчик
с трудом ориентируется в материале, наблюдается сплошное чтение текста; регламент
изложения не соблюдается.

Оценка «2»– тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.

Методические указания по подготовке презентации

Презентация – это набор слайдов и спецэффектов, которые хранятся в одном файле
PowerPoint. Слайды – это отдельные страницы презентации.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать,
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет
его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти
человека. Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их
используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в
дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее
основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие
данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:

 готовьте отдельно: печатный текст и слайды;



 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум
текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно
и просто;

 текстовое содержание презентации – должно включать аргументы, факты,
доказательства и эмоции;

 рекомендуемое число слайдов 10-15;
 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников.
Критерии оценивания:
Оценка «5» выставляется, если обучающийся создал презентацию самостоятельно;

презентация содержит не менее 10-13 слайдов информации; эстетически оформлена;
имеет иллюстрации; содержание соответствует  теме; правильная структурированность
информации; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной
информации; студент представляет свою презентацию.

Оценка «4» выставляется, если обучающийся создал презентацию
самостоятельно; презентация содержит не менее 10 слайдов информации; эстетически
оформлена; не имеет иллюстрации; содержание соответствует  теме; правильная
структурированность информации; в презентации не прослеживается наличие логической
связи изложенной информации; обучающийся представляет свою презентацию в срок.

Оценка «3» выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию;
презентация содержит  менее 10 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет
иллюстрации; содержание не в полной мере соответствует  теме; в презентации не
прослеживается наличие логической связи изложенной информации; обучающийся не
представляет свою презентацию в срок.

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не сам создал презентацию;
презентация содержит  менее 8 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет
иллюстрации; содержание не соответствует  теме; в презентации не прослеживается
наличие логической связи изложенной информации; обучающийся не представляет свою
презентацию в срок.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям, семинарам,
контрольным работам

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по
изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и вопросы;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Самопроверка
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также

выполнения достаточного количества заданий на практических занятиях и самостоятельно
обучающемуся рекомендуется воспроизвести по памяти определения, правила,
формулировки основных положений и тезисов по теме.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.



Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при
изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо
усвоенный материал.

Методические указания по выразительному чтению стихотворений

Выразительное чтение стихотворений – чтение наизусть или глядя в текст
произведения. Выразительное чтение подразумевает передачу с помощью интонации
настроения стихотворения, его основного смысла.

Готовясь к выразительному чтению, необходимо:
- внимательно перечитать стихотворение, чтобы понять его смысл и настроение;
- определить «опорные», «ключевые» слова, отражающие мысли, которые необходимо
будет выделить с помощью интонации;
- разобрать текст по логическим ударениям и паузам, чтобы правильно передать ритм
стиха, причем,  соблюдая ритмическую паузу в конце строки, не ставьте точку там, где ее
нет;
- концовка требует замедленного произношения или больших пауз, которые позволяют
слушателю пережить впечатление.

Критерии оценки выразительного чтения наизусть:
1. Простота и естественность чтения.
2. Проникновение в идейно-художественное содержание произведения
3. Четкая передача авторского замысла при чтении произведения.
4. Выявление своего отношения к тексту
5. Активное общение со слушателями (использование мимики, жестов, зрительный

контакт).
6. Четкое и правильное произношение.
7. Передача при чтении специфики жанра и стиля произведения.
8. Умение правильно пользоваться диапазоном своего голоса.

Оценка «5» ставится при демонстрации читающим хорошего знания текста и
соблюдении всех критерий выразительного чтения наизусть.
Оценка «4» ставится при демонстрации читающим хорошего знания текста и
соблюдении большинства критерий выразительного чтения наизусть.
Оценка «3» ставится при демонстрации читающим хорошего знания текста и
невыразительном чтении.
Оценка «2» ставится при демонстрации читающим плохого знания текста и
невыразительном чтении или за незнание текста наизусть.

Методические указания по составлению сборников стихотворений

Составление сборников стихотворений определенного поэта – творческая работа.
Вы можете выбрать любые, понравившиеся вам 5-10 стихотворений и написать или
напечатать их в самодельной книжке, по возможности оформить эстетически
(иллюстрации).

За данную работу ставятся только «5». Если работа не соответствует требованиям,
то оценка не ставится.



Методические указания по написанию сочинений

Сочинение — вид письменной работы, представляющий собой изложение своих
мыслей, знаний на заданную тему.
Сочинение на литературную тему предусматривает анализ художественного
произведения - его научное исследование, цель которого раскрыть содержание
литературного произведения и особенности художественной формы в их единстве,
осмыслить жизненные явления, изображенные в произведении, оценить его
воспитательное, эстетичное значение.

Одна из самых распространённых классификаций сочинений на литературную тему:
1. Характеристика одного героя.
2. Сравнительная характеристика героев.
3. Групповая характеристика образов.
4. Обобщающая характеристика событий, явлений, образов.
5. Сочинение-проблема
6. Сочинение на свободную тему.

Сочинения литературно-критические:
1. Анализ определённой темы.
2. Характеристика определённого периода или темы в творчестве писателя.
3. Сочинение по проблемам содержания и формы литературного произведения.
4. Анализ критической статьи.
5. Сочинение по проблеме отражения важных исторических событий в литературном

произведении.
6. Анализ определённой проблемы.

Основные части сочинения:
1. тема;
2. эпиграф;
3. вступление;
4. основная часть;
5. заключение.

1. На основе анализа темы сочинения выберем материал, основные факты, ключевые
моменты сочинения.
2. Эпиграф сочинения - не обязательная часть. Эпиграф кратко рассказывает о замысле
автора. Удачный эпиграф свидетельствует о понимании темы автором, раскрывает
замысел сочинения. Хороший эпиграф способен украсить работу.
3. Вступление сочинения должно быть ярким, привлекать внимание. Не нужно
использовать шаблоны. Обязательно использовать формулировку именно того вопроса,
над которым  работаете.

Несколько разных вступлений :
- историческое: даёт краткую характеристику соответствующей эпохи, анализирует
социально-экономические, нравственные, политические и культурные отношение того
времени;
- аналитическое: наиболее предпочтительное. Заявляет об авторе работы как о личности,
способной к аналитическому мышлению;
- биографическое: правильным направлением в раскрытие темы будут факты жизни,
история создания произведения, взгляды писателя или художника.;



- сравнительное: проводиться сравнительный анализ предмета, рассматриваемого в
сочинение, с аналогами той эпохи;
- лирическое :  одно из универсальных средств, связывает предмет сочинения с
жизненным опытом пишущего, рассказывает  о влиянии на него того или иного
произведения, творчества писателя или художника.
4. Основная часть сочинения - это развернутая, раскрытая главная мысль сочинения,
ответы на вопросы, которые были сформулированы раньше при анализе. Здесь
необходимо приводить доказательство слов, подкрепляя их фактами. Необходимо
добиваться более полного раскрытия темы сочинения.
5. Заключение — одна из ключевых частей сочинения. В нем делаются выводы из анализа
и суждений по теме.

Вступление и заключение не должны быть более 25% всей работы, основная часть
это 75% всей работы.

Цитаты нужно использовать обдуманно, большое количество цитируемого текста
«убьет» авторскую составляющую.

Цитаты это очень сильный инструмент, который нужно использовать по следующим
правилам:
 нельзя сокращать цитату, или заменять в ней слова, изменяя её смысл;
 допускается пересказ цитаты словами, близкими к тексту.

Требования к оформлению сочинений:
1. Если тема сочинения не является цитатой, она записывается без кавычек, (если
название темы сочинения цитата, её записывают в кавычках).
2. Эпиграф пишется без кавычек в правой стороне листа. Ниже записывается фамилия
автора строк, использованных в эпиграфе.
3. В соответствии с планом в сочинении необходимо выделять абзацы.
4. Если в сочинении встречаются даты, их можно писать цифрами: год и число –
арабскими, век – римскими, другие числительные - прописью.
5. Цитаты оформляются в соответствии с правилами пунктуации русского языка. Без
кавычек, и посередине листа записываются поэтические цитаты, в которых сохраняется
стихотворная строка.
6. Почерк в сочинении должен быть разборчивым и аккуратным.

Алгоритм написания сочинения:
1. Выбери из предложенных такую тему, по которой ты  сможешь высказать своё мнение,

которая интересна тебе лично.
2. Составь план изложения основных мыслей твоей работы:
1) вступление – в нем, как правило, пишутся общие сведения о произведении (когда и в

связи с чем было написано); герое (место, занимаемое им в произведении, какое значение
он имеет для раскрытия темы); проблеме, затронутой в произведении и важности её
сегодня;

2) основная часть (центральная часть сочинения) – в плане могут содержаться подпункты,
конкретизирующие содержание основной части (изложение материала в основной части
строится на основе анализа текста произведения: здесь, в зависимости от темы, уместно
говорить о героях произведения, обращаясь к пересказу эпизодов текста; анализировать
отношение автора к героям, показав, через что оно выражается; показать, какую роль
играет герой в раскрытии идеи произведения или темы сочинения; обязательно
цитировать текст произведения);

3) заключение – эта часть должна содержать выводы, к которым приходит автор сочинения в
результате размышления, а также необходимо высказать своё мнение по отношению к
излагаемой теме, если оно ещё не было высказано в основной части; выводы должны



логично вытекать из всего текста сочинения и не должны быть неожиданными или не
доказанными автором сочинения.

3. Подбери необходимые цитаты для использования в основной части сочинения,
иллюстрирующие излагаемые тобой мысли. Помни, что цитаты не должны перегружать
сочинение, они должны быть ёмкими по размеру и уместными в каждом конкретном
случае.

4. Напиши сочинение сначала на черновик. Не бойся на черновике излагать мысли не
последовательно. Начинай писать сочинение с того пункта плана, который кажется тебе
наиболее интересным, понятным, где ты можешь изложить мысли развёрнуто, затем
вернись к другим частям и логично их свяжи между собой.

5. Прочитай сочинение вслух, когда оно приобретёт законченный вариант (если есть
возможность, пусть его прочитает ещё кто-нибудь).

6. Не спеши переписывать работу на чистовик. Прочитай ещё раз, всё внимательно проверь
и, если работа тебя устраивает, переписывай!

Критерии оценивания содержания сочинения:
Оценка «5» ставится, если:

1) содержание работы соответствует заданной теме;
2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, его проблемы, не допустил

ошибок в его интерпретации, размышления на основе содержания произведения
аргументированы;

3) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления, достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.

4) В целом в работе допускается 1 ошибка в содержании и 1-2 речевых ошибки.
Оценка «4» ставится, если

1) содержание работы в основном соответствует теме, но допущены 1-2 ошибки в
понимании текста;

2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, его проблемы, но
допустил 1 ошибку в его интерпретации;

3) лексический строй речи достаточно разнообразен, стиль работы отличается
единством и достаточной выразительностью, но допущены 1-2 речевые ошибки.

4) в целом в работе допускается не более 2 ошибок в содержании и 4 речевых ошибок.
Оценка «3» ставится, если:

1) в работе допущены существенные отклонения от темы;
2) обучающийся продемонстрировал знание текста произведения, но допустил 2 ошибки в

его интерпретации, аргументация проблемы по заявленной теме недостаточна;
3) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается

неправильное словоупотребление, стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.

4) В целом в работе допускается не более 4 ошибок в содержании и 5 речевых ошибок.
Критерии оценивания грамотности:

«5»: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
«4»: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1
орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
«3»: допускаются  4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 2 орфографические ошибки и
6 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а
также 4 грамматические ошибки.


