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                                                           Пояснительная записка 

Программа   «История  русской   литературы  первой половины  20 века»  предназначена  

для студентов-бакалавров   направления подготовки  45.03.01 Филология направленности 
Русский язык и литература.Изучение русской  литературы 20 века помогает студентам 
проникнуть в глубину и сложность мирового историко-литературного процесса, 
расширить знания в области истории и теории литературы, способствует овладению 
научной терминологией. История русской литературы данного периода рассматривается 
во взаимосвязи с историей общества и развитием культуры. Программа курса в строгой 
хронологической последовательности рассматривает основные явления истории русской 
литературы на протяжении   первой половины 20 века. 

Курс история русской литературы  первой половины  20  века  охватывает время  с 
1890 г.-начала 20 века. Он завершает изучение истории русской классической литературы 
XIX века и ее «классического» реализма, дает образцы реализма XX века, 
нереалистической (модернистской) и социалистической литературы и подготавливает пе-

реход к изучению истории послеоктябрьской (в старой терминологии – советской 
литературы), наследующей или отвергающей в новых исторических условиях традиции 
русской классики. 

Сущность литературного процесса в это время, при всей сложности и 
противоречивости различных его потоков и течений, определяется сосуществованием и 
борьбой трех «потоков» (литературы критического реализма, нереалистической 
литературы, представленной ее тремя течениями – символизмом, акмеизмом и 
футуризмом – и литературы социалистической); поисками новых героев, проблем и худо-

жественных средств; вторым открытием русской классики XIX века и в первую очередь – 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского; 
«великим поворотом» литературы и других видов искусства, науки от материализма, по-

зитивизма и атеизма к идеализму и религиозности. 
Цель освоения дисциплины – осознание цельности основных этапов и закономерностей 
развития литературы, особенностей развития и вклада в литературу каждого из 3-х 
литературных потоков (критический реализм, нереалистические течения, 
социалистический реализм). 
Задачи дисциплины: 
-  познакомить с научными основами и важнейшими этапами русской литературы и с 
текстами художественных произведений   данного периода;   
- раскрыть идейно-эстетические принципы литературы, критического и  
социалистического реализма, нереалистических течений (символизм, акмеизм, футуризм, 
эгофутуризм); смысл понятий «русский культурный ренессанс», «русское религиозно-

философское возрождение», литература «Серебряного века»; 
- показать непреходящее и временное в творчестве виднейших художников периода;  
выделить взаимосвязи литературы и философии этого периода. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате освоения 
таких дисциплин,   как: 
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Устное народное творчество 

Введение в литературоведение 

Древнерусская литература 

История русской литературы 18 века 

История русской литературы первой половины 19 века 

         Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при  
изучении  следующих  дисциплин:   

Современный литературный процесс 

Теория литературы 

История литературной критики 

Введение в теорию и историю русского стиха 

История русской литературы второй половины 20 века, а также  прохождения: 
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности                                                         

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

Производственная практика. Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

Общие положения 

Для сохранения теоретического уровня, углубления теоретических  понятий, 
чѐткого осмысления материала данный курс выделяет самые важные и сложные этапные 
моменты историко-литературного процесса, давая точную историческую  характеристику 
жизни народов, представленных  изучаемыми литературными образцами. 

К основным видам учебных занятий, наряду с другими, отнесены  лекционные и 
практические занятия. Направленные на экспериментальное подтверждение 
теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических 
умений и навыков, они составляют важную часть теоретической и профессиональной 
практической подготовки. 
           В ходе  практического занятия как вида учебных занятий обучающиеся  выполняют 
одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 
 Дисциплины, по которым планируются практические и семинарские занятия, и их 
объекты определяются рабочими учебными планами и рабочими программами по учебной 
дисциплине. 
Рекомендации студентам при подготовке к  лекциям 

         Лекция – форма обучения, при которой преподаватель последовательно излагает 
основной материал темы учебной дисциплины. 
         Лекция – это важный источник информации по каждой дисциплине. Она 
ориентирует студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет 
самостоятельную работу над ним.  
 Лекция – форма обучения, при которой преподаватель последовательно излагает 
основной материал темы учебной дисциплины.  Лекции, как правило, предполагают более 
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общее, концептуальное освоение историко-литературного материала. На практических 
занятиях решаются иные задачи.  

Лекции и практические занятия  являются основными видами аудиторной работы.  В 
ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной 
работе.        
Во время лекционных занятий по изучаемой  дисциплине необходимо особое внимание 
обратить на:  
а) определения, схемы;  
б) сложные места;  
в) факты, от которых зависит понимание главного;  
г) все новое, незнакомое;  
д) данные, которыми часто придется пользоваться и которые трудно получить из других 
источников.  
       Необходимо акцентировать внимание на том, что записывать материал надо  по 
возможности, сжато, но ясно. Целесообразно подчеркивать те места, на которые следует 
обратить внимание при каждом чтении. 

Рекомендации к написанию конспекта 

Конспект – письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено содержание 
основного источника информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 
- конспектирование письменных текстов; 
- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 
Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного или 
услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый порядок 
сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу 
того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого 
изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 
- развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной в 

устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 
- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов; 
- облегчение процесса запоминания текста. 
Обучающимся следует обратить внимание, на то,  что дословная запись текста не 

является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться 
таковым. При конспектировании письменных источников необходимо обращать 
внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и 
начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть 
изложена в нескольких абзацах. 
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Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 
(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные 
слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучающимся 
рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз 
для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные 
мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование возможно с 
сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения объема. 

 

 Рекомендации по составлению кластера 

         Кластер – это графическая форма организации информации, когда выделяются 
основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 
связей между ними. Он представляет собой изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного материала.  
         Современная система образования ориентирована на формирование у обучающихся 
самостоятельного мышления. Критическое мышление является педагогической 
технологией, стимулирующей интеллектуальное развитие учащихся. Кластер – один из 
его методов (приемов). 
       К особенностям критического мышления относят наличие трех стадий: 

 вызов, 
 осмысление, 

 рефлексия. 
     На первом этапе происходит активизация, вовлечение всех участников коллектива в 
процесс. Целью является воспроизведение уже имеющихся знаний по данной теме, 
формирование ассоциативного ряда и постановка вопросов, на которые хочется найти 
ответы. На фазе осмысления организуется работа с информацией: чтение текста, 
обдумывание и анализ полученных фактов. На стадии рефлексии полученные знания 
перерабатываются в результате творческой деятельности и делаются выводы. 
      Прием кластера может применяться на любой из стадий. 

 На этапе вызова обучающиеся высказывают и фиксируют все имеющиеся знания 
по теме, свои предположения и ассоциации. Он служит для стимулирования 
познавательной деятельности студентов, мотивации к размышлению до начала 
изучения темы. 

 На стадии осмысления использование кластера позволяет структурировать 
учебный материал. 

 На стадии рефлексии метод кластера выполняет функцию систематизирования 
полученных знаний. 

      Возможно применение кластера на протяжении всего занятия (лекционного и 
практического), в виде общей стратегии занятия, на всех его стадиях. Так, в самом начале 
обучающиеся фиксируют всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе 
занятия, в схему добавляются новые данные. Желательно выделять их другим цветом. 

https://pedsovet.su/metodika/6010_stadia_osmyslenia_kak_etap_uroka
https://pedsovet.su/metodika/priemy/5669_kak_nauchit_detey_stavit_voprosy
https://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
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Данный прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и 
анализировать, выделяя основное. 
       Основные принципы составления кластера 

       Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре 
располагается основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые 
единицы, соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть 
слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, 
ассоциации, касающиеся данной темы.  
И уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные 
смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические связи. 
Важно уметь конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, 
содержащихся в изучаемом материале. 
       Правила оформления кластера на занятии 

       В зависимости от способа организации занятия, кластер может быть оформлен на 
доске, на отдельном листе или в тетради у каждого ученика при выполнении 
индивидуального задания. Составляя кластер, желательно использовать разноцветные 
мелки, карандаши, ручки, фломастеры. Это позволит выделить некоторые определенные 
моменты и нагляднее отобразить общую картину, упрощая процесс систематизации всей 
информации. 
       При его создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, 
даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или 
неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. 
 

Рекомендации студентам при подготовке к практическим занятиям 

На практических занятиях  главным объектом изучения является, как правило, одно 
произведение; основная задача связана с его целостным анализом, в процессе которого 
выявляются заключенные в произведении эстетические ценности. Таким образом, 
практические занятия призваны углубить знания студентов по ряду наиболее значимых 
тем курса и, развивая и совершенствуя имеющиеся знания и навыки, научить 
самостоятельно анализировать художественное произведение.  
Задача состоит в том, чтобы научить студентов внимательно и вдумчиво читать 
художественный текст, проникать в замысел писателя, в каждый образ, каждую деталь, 
устанавливать существующую между ними связь и взаимодействие, выявлять 
особенности структуры произведения. Занятиям должна предшествовать серьезная 
самостоятельная работа студентов, которая включает в себя чтение предлагаемого к 
рассмотрению художественного текста, знакомство с определенным кругом 
исследовательской литературы, размышление над заранее предложенными к занятию 
вопросами. В вопросах выделяются наиболее существенные стороны анализа 
рассматриваемого произведения, раскрывающие его художественную специфику и место 
в историко-литературном процессе.  
Следует отметить также, что практические занятия предполагают индивидуальную, 
творческую работу студентов, умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою 
интерпретацию литературного произведения. 
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 В  ходе   проведения  практических занятий студент должен овладеть основными 
знаниями и умениями в области  русской литературы: 
– усвоить особенности строения и развития   русской литературы  первой половины 20   
века с учетом  еѐ    специфики; 
 –  научиться определять особенности текстов различных жанровых и родовых форм; 
 – уметь анализировать текстовый материал (критический, художественный) с учетом 
авторской позиции и особенностей строения произведения. 
 – уметь интерпретировать художественный текст, имея научное понятие о его 
структурных элементах и их взаимосвязи. 
 

Рекомендации к проведению устного опроса 

Целью устного опроса   являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам 
предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке 
следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого 
постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с 
указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде 
всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно 
прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара 
литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое 
главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С незнакомыми 
терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии,  словаре или 
энциклопедии. 
          Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 
доказательным и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку 
зрения. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и 
справочную литературу. 
Активно участвуя в обсуждении проблем на практических занятиях,   студенты учатся 
последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, 
принимать участие в спорах и дискуссиях. 
           Для успешной подготовки к устному опросу студент должен законспектировать 
рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать 
выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и 
полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость 
данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той 
литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на  
практическом занятии. 
           При подготовке  студент должен правильно оценить вопрос, который он выбрал  
для выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить 
на поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться  учебной и 
дополнительной литературой. 
                      Примерный   перечень требований к любому выступлению студента: 
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
- раскрытие сущности проблемы. 
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          Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации   именно   данной   проблемы,   без   неоправданных    
отступлений   от   нее   в  процессе   обоснования,  безусловная   доказательность,   
непротиворечивость    и   полнота   аргументации,   правильное    и    содержательное    
использование понятий и терминов. 
 

Рекомендации по подготовке творческого проекта и его защиты  
1. Проект –это самостоятельная творческая разработка.  
2. Рекомендуемый порядок выполнения: 

а) подберите информацию (книги, журналы, компьютерные программы, телепередачи и 
т.д.); 
    б) выполните теоретическую и практическую части проекта; 

    в) внесите коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения; 
    г) подготовьтесь к защите и оценке качества Вашей работы;  

    д) подготовьте для защиты демонстрационные наглядные материалы; 
з) защитите  проект. 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов  
при подготовке каудиторным занятиям 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Процесс организации самостоятельной работы обычно включает в себя следующие 
этапы: 
- подготовительный (определение целей, составление плана, подготовка методического, 
документарного и литературного обеспечения изучаемой темы); 
- основной (реализация плана, использование приемов поиска информации, усвоения, 
переработки, применения, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, выводы 
по изучаемой теме). 
При выполнении заданий для СРС студент должен руководствоваться требованием 
профилирования своей дисциплины в соответствии со специальностью обучения. При 
выполнении заданий для СРС необходимо соблюдать следующие требования: 
- отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, изложенных в 
программе, и понимание прикладного значения данной дисциплины для своей профессии; 
- материал заданий должен быть осознаваем и служить средством выработки обобщенных 
умений; 
- при выполнении заданий следует формулировать их содержание в контексте темы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными 
источниками информации (конспектом, книгой, документами), работа с компьютерными 
автоматизированными курсами обучения.  

Задачи самостоятельной работы: 
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- углубление и систематизация знаний; 
- постановка и решение познавательных задач; 
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений 
работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой; 
- практическое применение знаний и умений; 
- развитие навыков организации самостоятельного умственного труда и контроля за его 
эффективностью. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны научиться проводить 
рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей 
работы, корректировать и прогнозировать свой образовательный маршрут. 
 

Рекомендации по написанию эссе  

       Эссе – это прозаическое сочинение, имеющее композиционную цельность и 
логическую последовательность. Эссе должно выражать личное мнение по данной 
проблеме, дополненное примерами из художественных текстов, средств массовой 
информации и личного жизненного опыта.  
      Целью написания эссе является развитие умения учащихся творчески осмысливать 
выбранную тему, выражать свое мнение и суждение по поставленной проблеме, 
аргументируя свою позицию.  
      Задачи:  
1. Уметь последовательно и логически верно передавать собственное суждение.  
2. Уметь аргументировать, приводя примеры соответствующей теме.  
3. Показать навыки ассоциативного и критического мышления.  
4. Показать грамотное орфографическое, пунктуационное, стилистическое написание 
текста.  
5. Показать разнообразие словарного запаса.  
     Отличительные признаки эссе:  
- прозаическое произведение;  
- небольшой объем;  
- субъективные впечатления и размышления автора;  
- композиционная цельность;  
- образность и цитирование.  
     В отличие от сочинения эссе трактует одну частную тему и передает «индивидуальные 
впечатления, суждения, соображения автора о той или иной проблеме, о том или ином 
событии или явлении». Эссе свойственно преобладание впечатлений, а не фактов, 
непринужденность, эмоциональность изложения, смешение речевых, стилистических 
пластов. Оно ориентируется на разговорную речь, которая обеспечивает легкость, 
доверительность обращения к читателю. 
                                         Рекомендации для  обучаемых  по работе над эссе:  
      Для написания интересного эссе необходимо помнить, что оно предполагает 
понимание цели написания, ярко выраженную авторскую позицию по предложенной теме, 
искренность, эмоциональность, умение пользоваться изобразительно-выразительными 
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средствами языка, приводить широкий спектр аргументированных доводов и суждений, 
показывая высокий интеллектуальный уровень знаний. Несмотря на свободную форму 
организации композиции, структура эссе предполагает такие части, как введение, 
основная часть и заключение. 
      Вводная часть  
      В вводной части автору достаточно включить 1-2 абзаца, состоящих из 2 и более 
предложений, которые позволят привлечь внимание читателя, подвести его к проблеме, 
которой посвящено эссе.  
     Можно начать с цитаты или яркой фразы. Для привлечения внимания можно 
использовать риторические вопросы, сравнительную аллегорию, когда неожиданный факт 
или событие связывается с темой эссе.  
     Основная часть  
     Основная часть состоит из тезиса (тезисов) и нескольких аргументов.  
     Тезис необходимо оформить в виде короткой законченной мысли, которую хочет 
донести автор до читателя эссе.  
       Рекомендуется включать слова и словосочетания, позволяющие дополнить 
высказывания необходимой информацией, характерные для данного типа текста.  
       Заключение  
       В заключительной части автору необходимо сделать выводы и подвести итоги. 
Заключение и вступление должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении 
она ставится, в заключении резюмируется мнение автора).  
      В заключении можно использовать слова и словосочетания, позволяющие подвести 
итог и сделать резюме. Успешность написания эссе зависит от четко составленного плана 
для организации своих мыслей (написание плана в окончательной редакции работы не 
требуется), установления связей между ними, от систематической практики и от умения 
интегрировать знания и навыки, полученные из различных предметных областей, а также 
знание художественных текстов. 
 

Рекомендации к работе с таблицами 

1.Определите цель составления таблицы. 
2.Читая изучаемый материал в первый раз, разделите его на основные смысловые части, 
выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
5. Включайте не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 
факты и примеры (без подробного описания). 
6. Составляя записи в таблице, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 
условные обозначения. 
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7. Чтобы форма записи отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши и ручки разного цвета. 
8. Отмечайтенепонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте вынести 
справочные данные на поля. 
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.  
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 
одним, максимум двумя предложениями. 
Запись учебного материала в виде таблицы позволяет быстро и без труда его запомнить, 
мгновенно восстановить в памяти в нужный момент.  

 

Рекомендации к анализу лирического произведения (стихотворения) 
Приступая к анализу поэтического произведения, необходимо определить: 
- непосредственное содержание лирического произведения – переживание, чувство; 
- «принадлежность» чувств и мыслей, выраженных в лирическом произведении:      

лирический герой (образ в котором выражены эти чувства); 
- предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая – косвенная); 
- организацию (композицию) лирического произведения; 
- своеобразие использования изобразительно – выразительных средств; 
- лексический рисунок; 
- ритмику; 
- звуковой рисунок; 
-  интонацию. 
Важно также учесть контекст, в котором создавалось стихотворение, т.е. историческую 
обстановку или моменты биографии автора. 

Рекомендации по подготовке  докладов (публичных выступлений) 

 1.Выбрать тему доклада. Она должна быть актуальной, проблемной, конкретно 
сформулированной.  

2. Составить план. 

3. Подобрать литературу по выбранной теме. Сделать все необходимые выписки. Источников 
должно быть не меньше 3-х. Прочитать текст, разбить его смысловые на части, выделить 
непонятные слова, найти их значение. Сделать необходимые выписки.  

4. Написать доклад.  

 5. Доклад должен иметь определѐнную структуру:  
• Введение. Введение содержит мотивацию и актуальность выбранной темы, цель написания 
сообщения, доклада, реферата  
• Основное содержание. Тема раскрывается на 2-3 страницах. Материал содержит различные 
точки зрения на излагаемую тему. Материал разбивается на смысловые части. Каждая часть 
заканчивается выводом  
• Заключение. В заключение автор выражает своѐ отношение к теме. Вывод не должен 
противоречить выводам каждой части  
• Список используемой литературы. Защита докладов.  
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1. За 2-3 недели до защиты отдать доклад на рецензирование. 

2. Выступление не должно быть больше 7минут. Автор называет тему доклада и объясняет 
свой выбор и актуальность темы. Далее кратко характеризуются использованные источники. 
Затем кратко излагаются основные идеи работы и выводы. В ходе выступления обязательно 
высказывается своѐ аргументированное мнение. 

3. Слушатели задают вопросы. Отвечать нужно кратко, корректно и чѐтко. 

4. Зачитывается рецензия (если имеется). 
5. Заключительное слово автора. 

Рекомендации по подготовке к   письменному  сообщению 

Подготовка  сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 
небольшого по объѐму сообщения.  Сообщаемая информация носит характер уточнения 
или обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по определѐнным 
проблемам. 
       Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, но и 
еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 
        Роль преподавателя: определить тему и цель сообщения; определить место и сроки 
подготовки сообщения; оказать консультативную помощь при формировании структуры 
сообщения; рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; 
оценить сообщение в контексте занятия. 
        Роль студента: 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 и озвучить в установленный срок. 
       Критерии оценки: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина 
проработки материала; грамотность и полнота использования источников; наличие 

элементов наглядности. 
       Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с указанными 
ниже требованиями. 
                                                     Этапы работы над сообщением  
1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных рекомендациях. 
2. Составление списка используемой литературы. 
3. Обработка и систематизация информации. 
4. Написание сообщения. 
              Рекомендации по составлению сравнительно-сопоставительной   таблицы 

          Данный вид работы определяется как частично-поисковый, т.е. часть материала по 
созданию таблицы  определяется преподавателем, а другая часть материала подбирается 
самим студентом. Студент, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования определенной   
таблицы. Кроме этого, данный метод является репродуктивным,  способствующим 
формированию монологического высказывания студента, определяющего основные 
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моменты, принципы и способы, послужившие основанием для формирования таблицы, а в 
дальнейшем для еѐ представления или защиты.  
          Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 
теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 
таблицы сведения. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции 
логического и образного мышления.  
           Используя литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет 
характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как 
схожие с одной стороны, и различные, с другой. Завершение  заполненной  таблицы  
рассматривается преподавателем как контроль полученных ими  знаний. 
Дублирующие рекомендации видов самостоятельной работы представлены в разделе 
«Рекомендации студентам при подготовке к  лекционным и практическим 
занятиям». 

Рекомендации по работе с литературой 

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной 
метод изложения материала того или иного источника;  
– составьте собственные аннотации к другим источникам,  что поможет при выполнении  
рефератов  и др.  заданий   при подготовке к  сдаче формы  контроля; 
– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы.  


