
Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 «Литература (отечественная и зарубежная)» 
 

Специальность 
 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2020  



1. Наименование дисциплины: ОП.03 «Литература (отечественная и зарубежная)» 

2. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель формирование системы представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса. 

Задачи: 

 выявить роль и место художественной литературы в формировании личности, ее 

значения в духовной жизни отечества, активно влияющего на развитие человечества в це-

лом,. 

 развитие эстетического кругозора будущих специалистов в сфере культуры, воспи-

танию их художественного вкуса 

3. Место дисциплины в структуре ОП СПО: 

Учебная дисциплина ОП.03 «Литература (отечественная и зарубежная)» относится к 

обязательной части учебных циклов образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), (да-

лее – ОП СПО), является общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного 

цикла. 

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины 
Для освоения дисциплины ОП 03 «Литература (отечественная и зарубежная)» обучаю-

щемуся необходимо владеть знаниями и умениями, полученными при освоении образователь-

ной программы среднего общего образования  

1) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

2) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы раз-

ных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

3) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и тео-

ретико-литературного характера; 

4) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

5) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

6) сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

7) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения программы: 

Освоение содержания общепрофессиональной дисциплины ОП.03 «Литература (оте-

чественная и зарубежная)» обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художе-

ственного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельно-

сти любительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих кол-

лективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли и значении отечественной и зарубежной литературы XX века в системе совре-

менной культуры, в воспитании и развитии личности; 

основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной литературы 

XX века; 

знаменитых писателей XX века, их жизнь и творчество; 

содержание изученных произведений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, формули-

ровать свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа (всего) 79 16 63 

В том числе:    

Лекции 54 12 42 

Практические занятия (ПЗ) 25 4 21 

Лабораторные работы (ЛР)    

В том числе в интерактивной форме 79 16 63 

Самостоятельная работа (всего) 39 8 31 

Форма промежуточной аттестации  Контрольная ра-

бота 

Диф. зачет 

Максимальная учебная нагрузка 118 24 94 

 

 

  



7. Структура и содержание дисциплины 

 

7.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 
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1 Раздел 1. Начала процесса демократизации 

культуры в 1953 г. XX съезд КПСС и разобла-

чение сталинизма (1956г). Съезд писателей 

1954 год и реабилитация творчества Ю. Тыня-

нова и М. Булгакова. 

20 4  10 34/24 

2 Раздел 2. Особенности развития литературы в 

период «застоя» и  перестройки, постсоветский 

период. 

21 9  17 47/30 

3 Раздел 3. XX век - эпоха мировых войн, рево-

люций, изменения соотношения сил на миро-

вой арене. Связь литературного процесса с 

происходящими в мире событиями. 

13 12  12 37/25 

 

7.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела  

(темы занятий) 

1 Раздел 1. Начала процес-

са демократизации куль-

туры в 1953 г. XX съезд 

КПСС и разоблачение 

сталинизма (1956г). 

Съезд писателей 1954 год 

и реабилитация творче-

ства Ю. Тынянова и М. 

Булгакова. 

Тема 1. Литература 1950-1960-х годов. 

Тема 1.1. Роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Опубликования рома в журнале «Москва» (1966 г). 

Тема 1.2. Деревенская проза1960-х годов. Рассказ А.И. 

Солженицина «Матренин двор»; рассказы о русской де-

ревне   В.М. Шукшина. 

Тема 1.3. Новый тип героев в произведениях о Великой оте-

чественной войне (В. Быков «Журавлиный крик», роман  В. 

Гроссмана «Жизнь и судьба», Ю. Бондарев «Батальона про-

сят огня»). 

Тема 1.4. Жизнь и творчества Б. Пастернака. Роман «Доктор 

Живаго» - значительное произведение русской литературы 

второй половины XX века. 

Тема 1.5. Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова и др. 

Драматургия А. Арбузова и В. Розова. 

2 Раздел 2. Особенности 

развития литературы в 

период «застоя» и 

перестройки, постсовет-

ский период. 

Тема 2. Литература 1970-1990- х годов. 

Тема 2.1. Жанровое и стилевое разнообразие до перестро-

ечной прозы. Публицистика на рубеже 1980-1990-х годов. 

Тема 2.2. Нравственно-философские проблемы в современ-

ной отечественной литературе. 

Тема 2.3. Деревенская проза В. Распутина,          В. Астафье-



ва, Ф. Абрамова.  

Тема 2.4. Феномен женской прозы      В. Токаревой. 

Тема 2.5. Военная проза 1970-х годов «Сашка»     В. Кон-

дратьева, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Живи и 

помни» В. Распутина, «У войны не женское лицо» С. Алек-

сиевич. 

Тема 2.6. ГУЛАГ в современной прозе. А.И. Солженицин 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» ;          

В.Т. Шаламов «Шоковая терапия» и др. 

Тема 2.7. Драматургия 1970-1990-х годов. Творчество А. 

Вампилова,    Л. Петрушевской, Г. Горина. 

Тема 2.8. Модернизм и постмодернизм в литературе конца 

XX века        (А. Терц, В. Ерофеев,      В. Пелевин, С. Соко-

лов). 

3 Раздел 3. XX век - эпо-

ха мировых войн, ре-

волюций, изменения 

соотношения сил на 

мировой арене. Связь 

литературного процес-

са с происходящими в 

мире событиями. 

 

Тема 3. XX век - эпоха мировых войн, революций, измене-

ния соотношения сил на мировой арене. Связь литератур-

ного процесса с происходящими в мире событиями. 

Английская литература начала XX века. Английские писа-

тели о значении русской литературы, о благотворном 

«русском влиянии» И. С. Тургенева, Л.Н. Толстого,               

Ф. М. Достоевского, А.П. Чехова на развитие современной 

европейской и английской литературы. 

Тема 3.1. Модернизм в английской литературе как выра-

жение нового художественного мышления писателе. 

Передача потока сознания, обращения к мифу, экспери-

менты с языком в творчестве Джеймса Джойса (роман 

«Улисс»). 

Импрессионизм прозы Вирджинии Вульф (рассказы «Дом 

с приведениями», «Струнный квартет»). Передача «мгно-

вения бытия» в прозе Вирджинии Вульф (рассказ «Коро-

левский сад»). 

Творчество Уильяма Голдинга. Обращение писателя к 

форме романа-притчи и аллегории. Роман У. Голденга 

«Повелитель мух» как предупреждение опасности тотали-

таризма и фашизма. 

Тема 3.2. Разнообразие идейных писателей середины XX ве-

ка. 

Альбер Камю - прозаик, драматург, экзистенциалист. Роман 

«Посторонний» - роман отчуждении людей. 

Эрве Базен - мастер реалистической прозы «Счастливцы с 
острова Отчаяния», «Зеленый храм». 

Тема 3.3. Оценка литературной ситуации середины XX века 

Уильямом Фолкнером в 1955 году. 

Творчество Д.Дэвида Сэлинджера - самого загадочного пи-

сателя XX столетия. Роман «Над пропастью во ржи» - роман 

- исповедь, роман-монолог. Образ подростка Холдена. 

Творчество Джона Апдайка - верность к традициям реали-

стической прозы. Роман «Кентавр» - нравственно - этиче-

ская позиция писателя; идея гуманизма и доброты в ро-

мане. 

 



7.3. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Образовательные технологии 

(в том числе интерактивные) 

1. Раздел 1. Начала процесса демократиза-

ции культуры в 1953 г. XX съезд КПСС и 

разоблачение сталинизма (1956г). Съезд 

писателей 1954 год и реабилитация твор-

чества Ю. Тынянова и М. Булгакова. 

Лекция-визуализация, проблемная лек-

ция, лекция с разбором конкретных си-

туаций, лекция – диалог, проблемный 

семинар, деловая игра, решение ситуа-

ционных и контекстных задач 

2. Раздел 2. Особенности развития литера-

туры в период «застоя» и  перестройки, 

постсоветский период. 

Лекция-визуализация, проблемная лек-

ция, лекция с разбором конкретных си-

туаций, лекция – диалог, проблемный 

семинар, деловая игра, решение ситуа-

ционных и контекстных задач 

3. Раздел 3. XX век - эпоха мировых войн, 

революций, изменения соотношения сил 

на мировой арене. Связь литературного 

процесса с происходящими в мире собы-

тиями. 

Лекция-визуализация, проблемная лек-

ция, лекция с разбором конкретных си-

туаций, лекция – диалог, проблемный 

семинар, деловая игра, решение ситуа-

ционных и контекстных задач 

 

 

 

 

7.4 Образовательные результаты обучающегося, формируемые в процессе освоения дис-

циплины 

Наименование раздела дисциплины Код компетенции 

Раздел 1. Начала процесса демократизации культуры 

в 1953 г. XX съезд КПСС и разоблачение сталинизма 

(1956г). Съезд писателей 1954 год и реабилитация 

творчества Ю. Тынянова и М. Булгакова. 

ОК 1., ОК 4.  

ОК 5., ОК 6.  

ОК 7., ОК.8,  

ОК 9. 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 1.6.  

 

Раздел 2. Особенности развития литературы в период 

«застоя» и перестройки, постсоветский период. 

ОК 1., ОК 2., 

 ОК 3., ОК 5., 

 ОК 6.,ОК 9. 

ПК 1.3. ПК 1.6. 

ПК 2.2.  

Раздел 3. XX век - эпоха мировых войн, револю-

ций, изменения соотношения сил на мировой 

арене. Связь литературного процесса с происходя-

щими в мире событиями. 

ОК 1., ОК 4.  

ОК 5., ОК 6.  

ОК 7., ОК.8, 

ОК 9. 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

ПК 1.6.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успевае-

мости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки ре-

зультатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания ком-

петенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 

успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающему-

ся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудитор-

ных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы. 



При проведении учебных занятий используются следующие образовательные технологии 

(в том числе интерактивные): 

Проблемная лекция – форма проведения лекционного занятия, в ходе которой препода-

ватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и во-

влекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении 

преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать 

работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной пози-

ции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предполо-

жения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых при-

ближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

Лекция-диалог – предполагает передачу учебного содержания через серию вопросов, на 

которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.  

Лекция-визуализация – форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активи-

зация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изуча-

емого материала, когда перед аудиторией ставятся различные проблемные задачи, вопросы, 

раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лек-

ции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией 

учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллю-

стративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

Работа с информационными компьютерными технологиями. Работа с информационными 

компьютерными технологиями предполагает разработку преподавателем заданий с использо-

ванием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть 

направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 

3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.   

Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную препо-

давателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласо-

вана с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и пись-

менного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать ин-

формацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные свя-

зи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать само-

стоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференци-

роваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на класси-

ческой системе доказательств.  

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, свя-

занных логически и стилистически;  

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы 



на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эс-

се?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на не-

сколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом за-

ключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или стро-

гие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.  

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате-

горий: Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, По-

стоянство — изменчивость.  

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументаци-

ей (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — соверше-

но необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обо-

значения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 

то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход по-

может следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использо-

вание подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осве-

тить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии ло-

гичности в освещении темы.  

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключе-

ния: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может со-

держать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (им-

пликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Требования к написанию эссе 

 При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и 

другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с кон-

кретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в 

том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту.  

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе ис-

пользуемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. 

они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет ис-

пользовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спор-

ных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или оконча-

тельного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим 

вопросом. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.  

Подготовка и написание эссе 

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:  

1. исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, 

лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по 

данной проблеме);  

2. качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация 



и доводы); 3. аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблема-

ми).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание — планиро-

вание — написание — проверка — правка. 

Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков 

окончания и представления работы. Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, мо-

гут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представ-

ления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, 

суждений, аргументов, доводов и т.д.      

Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.  

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме 

закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной сло-

весный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).  

Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.  

Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.  

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, 

чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.  

Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или 

ложно?  

Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей 

вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо ис-

тинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от против-

ного», «методом исключения») и т.д.  

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, ка-

кие из них нуждаются в особенной аргументации.  

Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, 

Интернет- ресурсами, словарями, справочниками.  

Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. 

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, 

грамотности и корректности.  

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, 

которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до 

окружающих.  

Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимо-

связанными абзацами, раскрывающими тему.  

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем- то со-

мневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или 

дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. 

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, 

целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 
Методические рекомендации по написанию сочинения 

Композиция сочинения 

Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной части и за-

ключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается как 

ошибка и учитывается при выставлении оценки. 

Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части играют сходную 

роль в композиции сочинения. 

Функция вступления - ввести в тему, дать предварительные, общие сведения о той про-

блеме, которая стоит за предложенной темой. Задача заключения - подвести итог, обобщить 

сказанное, завершить текст, еще раз обратив внимание на самое главное. 

Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и заключения: 



- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 

- выражение собственного восторженного отношения к произведению или автору, своего 

желания быть похожим на автора или героя (в этом случае заключение наполнено восклица-

тельными предложениями и походит на заклинание); 

- очень длинное, затянутое вступление. 

При написании вступления и заключения нужно руководствоваться соображениями 

здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: "Как то, что я пишу, относится к теме? 

С какой целью я все это пишу?" Следует помнить, что подобные вопросы задает себе и пре-

подаватель, читая сочинение. Нет смысла тратить время на изложение сведений, которые мо-

гут быть отмечены на полях сочинения ремаркой преподавателя "не по теме". 

Вступление не должно содержать все известные нам сведения об авторе и его произведе-

нии и начинаться ab ovo (от сотворения мира, "с яйца"). Неудачным следует признать такое 

начало сочинения "Фамусов" на тему "Фамусов в изображении А. Грибоедова": 

А. С. Грибоедов был одним из выдающихся деятелей своего времени. Он был человеком 

тонкого ума, большого сердца и жил в соответствии с высокими моральными принципами. 

Грибоедову принадлежит одно из самых великих произведений русской литературы, кото-

рое обессмертило его имя. Комедия "Горе от ума" - это произведение, которое было и бу-

дет актуально. 

Вступление может вводить в тему и анализ произведения. Например, сочинение «Образ 

Катерины в пьесе "Гроза" А. Островского» начинается динамично: 

Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала говорит о своей любви к свекрови, по-

том - к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается в любви и ласке, но в "темном царстве" 

никто не может дать ей желаемое. 

Данное вступление можно расценить как удачное. Тема "Образ Катерины..." весьма объ-

емна, требует анализа многих элементов пьесы: характера героини, ее мироощущения, отно-

шений с окружающим миром, судьбы, трагического конца. Автор сочинения не тратит время 

на общие разговоры и с первой фразы переходит к анализу произведения: к первому появле-

нию героини в тексте. Одновременно в первом предложении сочинения автор называет глав-

ные художественные темы, которые связаны с образом Катерины: тему христианской любви, 

тему одиночества, и задает основания для объяснения ее конфликта с людьми. 

Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то есть смысл во 

вступлении сформулировать ваше понимание данных терминов. Это поможет вам отбирать 

материал для основной части, строго следуя собственной теоретической посылке. Такие те-

мы, как «Символические образы в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"», 

«Образ Петра I в творчестве           А. Пушкина», «Тема судьбы в романе М. Лермонтова "Ге-

рой нашего времени"», можно разворачивать, исходя из собственной интерпретации понятия 

судьба и его составляющих, термина образ героя и его составляющих, терми-

нов символ и символический образ. Так, например, термин образ героя предполагает анализ 

таких его составляющих, как характер, мировоззренческие характеристики, участие в сюжет-

ной истории, отношения с другими героями, мнение других персонажей и автора, самое об-

щее соотношение образа героя с концепцией произведения. 

Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос; может быть пред-

ставлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к мнению абитуриента; может 

быть дан факт из биографии автора литературного произведения или охарактеризована черта 

исторического периода, если эти сведения имеют важное значение для последующего анали-

за текста. 

Нет однотипного, идеального, образцового вступления, которое подходило бы к любой 

теме. Вступление, как и все сочинение, пишется индивидуально. 

Заканчивается сочинение заключением. Основное требование к заключению: оно не 

должно носить чисто формальный характер. Заключение должно быть органично связано с 

предыдущим изложением. 

В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы осмыслили в ос-



новной части, особенно если тема требовала разнообразного материала или длинной цепочки 

доказательств. Как строится заключение в сочинении на тему "Тема судьбы в творчестве М. 

Лермонтова": 

В своем сочинении я постарался показать многозначность понятия "судьба" в творче-

стве М. Лермонтова. Судьба России, отношение писателя к Богу и древнему религиозному 

понятию "судьба", изменение этого отношения со временем - все эти стороны я старался 

охватить в своей работе. 

Некоторые темы предполагают возможную перекличку исторических эпох: какие-то де-

сятилетия XIX века могут ассоциироваться с современностью. Тогда закономерным будет 

выглядеть в заключении обращение через проблематику литературного произведения к со-

временной действительности. Например, сочинение «Отцы и дети в романе И. Тургенева 

"Отцы и дети"» может заканчиваться таким суждением: 

Идеальные отношения между поколениями в представлении И. Тургенева таковы: "дети" 

продвигают жизнь вперед, развивают новые идеи, осуществляют прогресс, давая обществу 

"новое слово". Отцы, обращаясь мыслью к своей молодости, снисходительны к детям, остав-

ляют высокомерное желание учить и, сохраняя любознательность, свойственную молодости, 

интересуются новыми идеями. Мне кажется, что сейчас в России существует та же проблема 

- конфликт поколений. "Дети" отрицают жизненные идеалы "отцов", выросших при социа-

лизме и строивших коммунизм, "отцы" не понимают "детей", выросших при демократии. 

Нам всем надо быть терпимыми и идти на компромисс. 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к произведению, его 

героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без аффектации, чрезмерных вос-

торженных оценок, иметь четко выраженный определенный смысл, должно быть подготов-

лено материалом основной части. В противном случае от высказывания своего мнения следу-

ет воздержаться. 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произведения в ас-

пекте, заданном темой. Главное, чего следует избегать при написании основной части, - это 

пересказа литературного произведения. Пересказ сюжетной истории вместо истолкования 

темы, подкрепленного отсылками к соответствующим эпизодам произведения, является не-

достатком содержания произведения и приводит к снижению оценки. 

Второй распространенный недостаток основной части - это уход от темы или незаметная 

для самого пишущего подмена предложенной темы. Чтобы избежать подобного недоразуме-

ния, надо внимательно осмыслить выбранную вами тему и ни на минуту не упускать ее из 

виду. 

Темы сочинения по своему характеру весьма разнообразны. Тема может быть сформули-

рована в виде вопроса, например: «"Что делать?"(По произведениям современной русской 

литературы и публицистики)». Тема может быть представлена цитатой: «"Мир умирает каж-

дый раз с умершим человеком" С. Маршак (По произведениям русской литературы XX ве-

ка)». Тема может предлагать сравнительную характеристику героев: «Обломов и Штольц (по 

роману И. Гончарова "Обломов")». Иногда тема требует обобщенной характеристики персо-

нажей, например: "Женский характер в изображении Л. Толстого". Тема может отсылать к 

общей характеристике произведения, например, «Идейно-художественное своеобразие рас-

сказа А. Чехова "Ионыч"», а также охватывать творчество писателя в целом, например, "Рус-

ское купечество в произведениях А. Островского". 

Большую трудность вызывает написание обзорных, "сквозных" тем. Если вы решили 

написать сочинение на обзорную тему, например: "Образ странника в русской литературе 

второй половины XIX века", прежде всего постарайтесь во вступлении определить исходные 

позиции. Тип странника можно истолковать по-разному: странники - это богомольцы, веру-

ющие люди, собирающие пожертвования на строительство новых церквей. Или это созерца-

тели, бредущие по миру с единственной целью - насладиться его красотой. Или это правдо-

искатели, озабоченные потребностью найти истину, раскрыть тайну бытия. Оговорите во 

вступлении ваше понимание странничества как одной из сторон русской народной жизни. 



Оговорите также литературные произведения, сюжетами которых можно воспользоваться 

для реконструкции данного типа героя. В основной части проанализируйте хотя бы два из 

названных во вступлении текстов (например, "Очарованный странник" Н. Лескова и "Кому 

на Руси жить хорошо" Н. Некрасова). Постарайтесь для себя определить особенности изоб-

ражения странников у каждого автора и на этих особенностях (а не на пересказе сюжета!) 

стройте свое изложение. В заключении уместно было бы порассуждать, почему данный тип 

героя стал актуален в русской литературе именно во второй половине XIX века. 

При написании любого сочинения необходимо опираться на анализ текста литературного 

произведения, не подменяя этот анализ отвлеченными рассуждениями, никак не связанными 

с анализом литературного произведения (так называемыми рассуждениями о жизни). 
Методические рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация- это краткое изложение содержания статьи, книги, монографии и т. п. В анно-

тации раскрывается наиболее существенное из всего содержания и разъясняется назначение 

работы. 

В зависимости от объекта аннотирования аннотации подразделяются на общие, аналити-

ческие и групповые. Общая аннотация характеризует произведения печати в це-

лом. Аналитическая – характеризует отдельную часть произведения или определенный ас-

пект его содержания. Групповая аннотация представляет собой обобщенную характеристику 

двух или более произведений, близких по тематике.  

    В соответствии с целевым назначением различают два типа аннотаций – справочные и ре-

комендательные. Цель справочной аннотации – дать краткую информацию (справку) о со-

держании и специфике произведения печати. Такие аннотации составляют для характеристи-

ки научных, учебных, справочных изданий, а также для раскрытия содержания сборников и 

собраний сочинений. Объем справочных аннотации различен – от нескольких слов до не-

скольких строк. Справочные аннотации используются в научно-вспомогательных пособиях, 

библиографических указателях, адресованных специалистам.  

     Рекомендательная аннотация, наряду с краткой информацией о произведении печати, пре-

следует и другие цели: заинтересовывать читателя, показать значение и специфику данной 

книги лил статьи, ее место в ряду других, близких по содержанию и назначению. Главная от-

личительная особенность рекомендательной аннотации – педагогическая направленность; 

характеризуются произведения, соответствующие уровню подготовки, возрастным и иным 

особенностям читателей. Рекомендательные аннотации бывают краткими и развернутыми. 

Они составляются для рекомендательных пособий в целях пропаганды научно-популярных, 

массово-производственных изданий, а также произведений художественной литературы. 

План аннотации включает в себя: 

1.Библиографическое описание работы.  

2.Перечисление основных проблем, затронутых в работе.  

3.Выводы автора, его мнение, оценка. 

Действия при написании аннотации могут быть следующими: 

1. Разбейте текст на смысловые части. 

2. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложением, заимство-

ванным из текста. 

3. Сформулируйте основную мысль своими словами. 

4. Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложе-

ния. 

5. Определите значимость работы. 

Набор элементов в аннотации зависит от полноты библиографического описания, от кон-

кретных задач и читательского адреса подготавливаемой библиографической информации, от 

вида самой аннотации и т. д.  

   В справочной аннотации возможны такие элементы, как уточнение заглавия, дополнитель-

ные (преимущественно фактические) сведения об авторе, о хронологическом охвате матери-

ала, а также о форме, содержании, жанре, назначении и структуре издания и других особен-



ностях произведения печати, отсутствующих в библиографическом описании. 

Сведения об авторе, научной ценности и художественном уровне произведений, о целе-

вом и читательском назначении, о содержании, показ особенностей произведения- все эти 

элементы органически объединяются в рекомендательной аннотации. Сведения об авторе 

включают основные даты его жизни и творчества, краткую характеристику эпохи, в которую 

автор жил, и его общественно-политических взглядов. Иногда указывается профессия автора, 

приводятся данные о популярности его произведения. Интересны для читателей сведения об 

истории создания или издания произведения, о времени и месте написания, о факте или со-

бытии, рассматриваемом в нем. В ряде случаев характеризуются источники, послужившие 

основой для создания произведения. 

Характеристика научной и художественной ценности произведения включает сведения 

об общественной значимости книги. В аннотации могут даваться ссылки на критические ста-

тьи и рецензии. Иногда приводятся отзывы деятелей науки и культуры. 

Краткая характеристика содержания произведения является основным элементом. В ан-

нотации разъясняются заглавие произведения, тема, акцентируется внимание на вопросах, 

находящихся в центре внимания автора, сообщается о событиях и действующих в произведе-

нии лицах, отмечаются особенности данного произведения, его отличие от других, близких 

по теме. 

Характеристика структуры издания и формы изложения материала позволяет акцентиро-

вать внимание читателя на особенностях построения произведения, имеющих значение для 

раскрытия его проблематики. 

В аннотациях на учебные, справочные, научно-популярные издания вместо характери-

стики содержания разделов можно просто их перечислить. 

Характеризуя форму изложения материала, следует отметить, как он подан - детально 

или сжато, популярно или научно, живо, увлекательно или, наоборот, сухо. Указывается ли-

тературная форма произведения. 

Методические советы призваны помочь в изучении и использовании произведений печа-

ти, определяют систему чтения при изучении какой-либо темы, устанавливают последова-

тельность изучения вопросов темы. 

Сведения о целевом и читательском назначении позволяют читателю сделать вывод о 

конкретном использовании произведения в научной или производственной деятельности, 

учебной работе или в самообразовании. В одних случаях читательских адрес называется точ-

но, в других он формулируется очень широко. 

Характеристика художественно-полиграфического и редакционно-издательского оформ-

ления книги включает данные о количестве и виде иллюстраций, наличии схем, чертежей; о 

художниках-иллюстраторах; о полиграфическом исполнении. Кроме того, в аннотациях от-

мечается наличие элементов научно-справочного аппарата, списка литературы.  

Основные этапы аннотирования 
Процесс аннотирования можно разделить на нескольких этапов: анализ текста произве-

дения; изучение дополнительных источников; отбор сведений, характеризующих существо 

данного произведения; литературное оформление и редактирование аннотации. 

Анализ текста произведения. Прежде всего, определяется вид издания (моноиздание, 

сборник, часть многотомного или выпуск серийного издания). Устанавливается, какому во-

просу, теме или области науки посвящено произведение. Обращается внимание на структуру 

издания, выявляется принципы группировки материала. 

Анализ формы изложения материала помогает при определении читательского адреса. С 

этой целью изучает, насколько полно, доступно и наглядно изложены вопросы. 

При анализе отмечается особенности полиграфического исполнения и редакционно-

издательского оформления, в частности наличие элементов научно-справочного аппарата. 

Помимо текста самого произведения библиограф просматривает предисловие, вступитель-

ную статью, примечания. Если сведений оказывается недостаточно, следует обратиться к до-

полнительным источникам. 



Отбор сведений, характеризующих данное произведение 

При аннотировании произведений, созданных в прошлые эпохи, приводят фактические 

данные об авторе, характеризуют идейную, научную и художественную ценность его произ-

ведений, а также условия, в которых они были написаны. При составлении аннотаций на со-

временные произведения библиографы должны быть объективными, не должны полагаться 

только на личные впечатления. Очень распространенным приемом аннотирования является 

цитирование. В одном случае цитируются слова автора, в другом- действующего лица, в тре-

тьем- отзыв ученого, критика, очевидца событий, воспоминания современников. 

Литературное оформление и редактирование аннотации 

Лаконичность - отличительная черта литературно оформленной аннотации. Задача со-

стоит в том, чтобы объединить разрозненные сведения, при этом выделить наиболее суще-

ственное, главное. Например, чтобы привлечь внимание читателя к конкретной книге, в са-

мом начале рекомендательной аннотации сообщают об интересном факте (событий) или под-

черкивают значение данного произведения в ряду других, близких по содержанию. 

Все процессы библиографирования органически взаимосвязаны, одни основываются на 

результатах других, а те, в свою очередь, являются базой для последующих операций. Так 

без процесса библиографического выявления и поиска невозможен библиографический ана-

лиз, а без него – отбор произведений печати; не составив библиографические описания и ан-

нотации, нельзя осуществить библиографическую группировку, а без нее – разработать даже 

самую простейшую схему организации библиографической информации и т. д. К выполне-

нию всех этих процессов необходимо подходить творчески. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

Вид самостоятельной работы Количество часов  
Семестры 

3 4 

подготовка к практическим занятиям.  8 2 6 

работа с информационными компью-

терными технологиями  
6 1 5 

задания на поиск и обработку ин-

формации  
7 1 6 

написание рефератов и докладов 8 2 6 

работа с литературой.  10 2 8 

Всего: 39 8 31 

 

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины: 

а) Основная литература:   
1. Литература: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / под ред. Г. А. Обернихиной. - 

М.: Академия, 2015.   

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414623&linkid=1 

414623 

http://academia-moscow.ru/reader/?id=143537 

2. Русская и зарубежная литература: учебник / под ред. В.К. Сигова. - М. : ИНФРА-М, 

2015. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=424378&linkid=1 

424378 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506894 

б) Дополнительная литература:  

1. Литература. 10 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 

сост. А.А. Сафонов ; под ред. М.А. Сафоновой. - М. : Юрайт, 2017. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=436521&linkid=1 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=414623&linkid=1
http://academia-moscow.ru/reader/?id=143537
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=424378&linkid=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506894
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=436521&linkid=1


436521 

https://biblio-online.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-415525 

2. Литература. 11 класс. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / 

А.А. Сафонов; под ред. М.А. Сафоновой. - М. : Юрайт, 2017. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=436856&linkid=1 

436856 

https://biblio-online.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-400870 

3. Нартов, К.М.    Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе: 

книга для учителя [Электронный ресурс] / К.М. Нартов, Н.В. Лекомцева . - М. : Флинта, 2012. 

https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=420968&linkid=1 

420968 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79563&sr=1 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необхо-

димых для освоения дисциплины: 

1. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru 

2. Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru 

4. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

5. Электронный ресурс «Электронный форум по литературе» форма доступа: rus 1 

September. Ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационно-справочные системы 

 информационные технологии обработки графической информации; информационные тех-

нологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения 

данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, 

проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии группо-

вой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные техно-

логии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FirеFox). 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, 

ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации 

(www.informica.ru), научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы: 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин, должен быть оснащен в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО: 

 мебель для организации рабочего места учителя и организации рабочих мест обучаю-

щихся; 

 секционные шкафы для размещения и хранения средств обучения: 

 доска; 

 персональный компьютер, принтер, телевизор; 

 технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Методическое обеспечение: 

 методические и справочные материалы; 

 наглядные пособия, словари. 

https://biblio-online.ru/book/literatura-10-klass-hrestomatiya-415525
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=436856&linkid=1
https://biblio-online.ru/book/literatura-11-klass-hrestomatiya-400870
https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=420968&linkid=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79563&sr=1
http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


Оборудование учебного кабинета:  

 комплекты «столы-стулья» (2 к 1) в количестве не менее 15 шт.; 

 шкафы для методической литературы; 

 огнетушитель; 

 информационные стенды. 

Наглядные средства обучения: 

 презентации по основным темам дисциплины.  

Технические средства обучения:  

 аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные технические средства. 
 


