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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по 

курсу «Русский язык и литература» предназначены для студентов средних 

специальных учебных заведений и составлены в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

студент должен 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста. 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

 - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 



5 

 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

- применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

 

знать: 

- основные функции языка;  

- связь языка и истории, культуры русского  народа; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- особенности каждого вида речевой деятельности; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
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-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- современное состояние развития литературы и методы литературы как науки; 

- важные идеи и достижения русской литературы, оказавшими определяющее 

влияние на развитие мировой литературы и культуры. 

В связи с введением в образовательный процесс нового Государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 

контролем. Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.  По 

дисциплине Русский язык и литература практикуется следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов:  

 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов и др.); 

 тестирование, разработанное преподавателем; 

 подготовка к контрольным работам, зачетам и экзаменам. 

 отработка изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 

 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы;  

 выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

 подготовка кратких сообщений, докладов, рефератов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа может проходить в кабинете, во 

время внеклассных мероприятий, дома. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. В ходе изучения 

предмета Русский язык и литература студенты должны уметь планировать и 

выполнять свою работу. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого студента и определяется учебным планом. 

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 

учитывать уровень самостоятельности абитуриентов и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый 

уровень был достигнут. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
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 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

 консультационная помощь. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, 

учитывая степень подготовленности студентов. 
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2. ВИДЫ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

-    для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебною материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 

кроссвордов, тестирование и др. 

-    для формирования умений:  решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач,   

рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Русский язык и литература: 

1. Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, причём 

студенту предоставляется право выбора темы. 

2. Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической 

печатью, подготовка тематических обзоров по периодике. 

3. Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, 

так и вне колледжа  

4. Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, 

слайдового сопровождения докладов.  

5. Подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий.   

6. Изготовление макетов, муляжей. 
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Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной 

самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели 

работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя 

у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 
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3. ТРЕБОВАНИЕ К СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ДОКЛАДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 

3. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

4. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

5. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

6. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

8. Самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

9. Докладом также может стать презентация реферата студента, 

соответствующая теме занятия. 

10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго 

отведенное время преподавателем, и в срок.  

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во 

многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в 

том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое: 

 сообщать новую информацию;  

 использовать технические средства; 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара); 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;  

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

     Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 

   Вступление  помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название презентации (доклада); 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов;   

 живую интересную форму изложения;  

 акцентирование оригинальности подхода.  

   Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 
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темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 

   Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели.   
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4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТОВ   

  1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 дня до занятия. 

  2. При оценке реферата преподаватель учитывает: 

 качество;  

 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу;  

 связность, логичность и грамотность составления;  

 оформление в соответствии с требованиями ФГОС. 

  3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 

преподавателем. 

     4. Защита реферата студентом предусматривает  

 доклад по реферату не более 5-7 минут;  

 ответы на вопросы оппонента. 

  На защите запрещено чтение текста реферата. 

     5. Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 

умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  
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5.СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕФЕРАТА 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и в кавычки не заключается. 

Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы 

преподавателя - руководителя работы. 

В нижнем поле указывается год написания реферата. 

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. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / 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 реферата с имеющимися источниками, умение 

их систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 

материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть. Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну 

из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, 

позволяет судить о степени фундаментальности данного 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 
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источника, место издания / пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - 

Петербург - СПб ит.д. /, название издательства / например, Мир /, год издания / 

например, 1996 /, можно указать страницы / например, с. 54-67 /. Страницы 

можно указывать прямо в тексте, после указания номера, пода которым 

литературный источник находится в списке литературы / например, 7 / номер лит. 

источника/ , с. 67- 89 /. Номер литературного источника указывается после 

каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, 

карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в правом 

верхнем углу слова " Приложение" и иметь 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. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и 

заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1) /.  
Сочинение в жанре эссе. 
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6. КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ 

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 

перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета. 

В "Толковом словаре иноязычных слов" Л.П. Крысина эссе определяется как 

"очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, 

а в свободной форме". 

"Большой энциклопедический словарь" дает такое определение: "Эссе - это 

жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным 

на разговорную речь". 

"Краткая литературная энциклопедия" уточняет: "Эссе - это прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе с нею связанные". 

 

Некоторые признаки эссе 

 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть 

выполнено в жанре эссе. 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 

чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер. 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра эссе 

считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Сегодня эссе предлагается в качестве 

задания достаточно часто. Оно является одним из основных компонентов пакета 

документов (при поступлении в учебное заведение или трудоустройстве). 

Конкурс эссе помогает из многообразия лучших выбрать самых лучших! 

Важно написание эссе и для молодого специалиста. 
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То, как кандидат сумел себя подать, как описал свои достижения и промахи, 

позволяет работодателю определить, достаточно ли хорош этот человек для 

бизнеса, достаточен ли его опыт работы для того, чтобы оправдать надежды в 

будущем и принести пользу компании (организации, предприятию). 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

Наиболее актуальной темой для эссе молодого специалиста является тема "Я и 

моя карьера". Тематика эссе дана для того, чтобы комиссии (работодателю) было 

легко оценить особенности вашего мышления, творческие способности, 

энтузиазм и потенциал. Лучший способ достичь такого результата - писать прямо 

и откровенно, оставаясь честным перед самим собой. Если вы не честны, есть все 

шансы, что ваше сочинение сочтут неестественным. 

 

 

Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых 

и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 
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3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 

обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 

предложения, умелое использование "самого современного" знака 

препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом 

тоже полезно помнить. 

Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие 

вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить  

то, что стоит писать в эссе: 

1. Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 

o в чем проявилось это качество? 

2. О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

o что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

o почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

3. О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули:  

o почему мне запомнилось именно это событие? 

o изменило ли оно меня как личность? 

o как я на это отреагировал? 

o было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не 

подозревал? 

4. О каждом человеке, которого вы упомянули: 

o почему я назвал именно этого человека? 

o стремлюсь ли я стать таким как он? 

o какими его качествами я восхищаюсь? 

o было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь? 

o пересмотрел ли я свои взгляды? 

5. О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

o почему мне это нравится или не нравится? 

o повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою 

жизнь? 

6. О каждой вашей неудаче: 

o чему я в результате научился? 

o что полезного я вынес из этой ситуации? 

 

 

Классификация эссе 

С точки зрения содержания эссе бывают: 
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 философскими, 

 литературно-критическими, 

 историческими, 

 художественными, 

 художественно-публицистическими, 

 духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде: 

 рецензии, 

 лирической миниатюры, 

 заметки, 

 странички из дневника, 

 письма и др. 

Различают также эссе: 

 описательные, 

 повествовательные, 

 рефлексивные, 

 критические, 

 аналитические и др. 

В данном случае в основу положены композиционные особенности 

произведения, выполненного в жанре эссе. 

Наконец, предложена классификация эссе на две большие группы: 

 личностное, субъективное эссе, где основным элементом является 

раскрытие той или иной стороны авторской личности, 

 эссе объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или 

какой-то идее. 

Эссе молодого специалиста на определенную тему принадлежит ко второй 

группе. 

 

 

Признаки эссе 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 

обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от трех 

до семи страниц компьютерного текста. Например, в Гарвардской школе 

бизнеса часто пишутся эссе всего на двух страницах. В российских 

университетах допускается эссе до десяти страниц, правда, машинописного 

текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка 
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Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей 

(мыслей). Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. 

Это ответ на один вопрос. 

3. Свободная композиция - важная особенность эссе. 

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не 

терпит никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам 

логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется 

принципом "Всё наоборот". 

4. Непринужденность повествования 

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с 

читателем; чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, 

неясных, излишне строгих построений. Исследователи отмечают, что 

хорошее эссе может написать только тот, кто свободно владеет темой, 

видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не 

исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной 

точкой его размышлений. 

5. Склонность к парадоксам 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих 

исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для 

размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, 

яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг 

друга утверждения, характеристики, тезисы. 

6. Внутреннее смысловое единство 

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых 

тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 

позиция автора. 

7. Ориентация на разговорную речь 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, 

шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.Язык, 

употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 

Итак, при написании эссе важно  

определить (уяснить) его тему, определить желаемый объем и цели каждого 

параграфа. 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача - сразу захватить внимание 

читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная аллегория, когда 

неожиданный факт или событие связывается с основной темой эссе. 
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Правила написания эссе  

 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 

 Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение 

выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в 

заголовок. 

 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

 В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому 

начинается с "Я хочу рассказать о...", а заканчивается "Я пришел к 

следующим выводам...", эссе - это реплика, адресованная подготовленному 

читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже 

представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе 

сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение 

служебными деталями. 

 

 

Ошибки при написании эссе 

В отличие от тестов, эссе не предполагают формата multiple-choice (когда вам 

на выбор предлагается несколько вариантов ответа). Написание эссе не 

ограничено по времени, вы можете переписывать его много раз, попросить друзей 

прочитать ваше эссе. Воспользуйтесь всеми возможностями и постарайтесь 

избежать распространенных ошибок. 

1. Плохая проверка 

Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания. 

Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо 

двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д. Примеры, которые 

не стоит "брать на заметку":  

"Я горжусь тем, что смог противостоять употреблению наркотиков, 

алкоголя, табака". 

"Работать в вашей фирме (организации), расположенной в чудесном 

месте, где много архитектуры в готическом стиле, будет для меня 

захватывающей проблемой". 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей 

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет 

собой перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе 

характерны обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба 

на ошибках и т. д. 

3. Многословие 
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Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам 

необходимо разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает 

отказ от каких-то идей или подробностей, особенно, если они уже где-то 

упоминались или не имеют непосредственного отношения к делу. Такие 

вещи только отвлекают внимание читателя (слушателя) и затмевают 

основную тему эссе. 

4. Длинные фразы 

Чем длиннее предложение, тем лучше - так считают некоторые 

кандидаты. Однако это далеко от истины. Длинные фразы еще не 

доказывают правоту автора, а короткие предложения часто производят 

больший эффект. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 

короткими. Попробуйте прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у вас 

перехватывает дыхание, разбейте параграф на более мелкие абзацы. 

Когда вы закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте 

каждому абзацу букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - 

менее 10 слов, M - менее 20 слов, L - 20 и более слов. 

Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок букв - M S M L 

M S. 

Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв - S S S 

M L L L. 

5. Не перегружайте эссе 

При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное 

употребление таких слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает 

значение эссе. 

Избежав подобных распространенных ошибок, вы сможете заинтересовать 

экспертную комиссию (работодателя) своим опытом. 

 

 

Проверка эссе 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. При 

написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы выработать 

аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой 

последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или 

вспомогательными данными и т.д. Написав первый вариант, дайте ему день или 

два отлежаться, а затем вернитесь к работе по проверке и улучшению, на "свежую 

голову". 

При проверке эссе, прежде всего, обратите внимание наследующие важные 

моменты: 

1. Прежде всего, важно помнить, что эссе - жанр субъективный, поэтому и 

оценка его может быть субъективной. Не стоит ориентироваться на всю 

массу работодателей. 
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2. Представленные данные: 

Независимо от того, на какой вопрос вы отвечаете, вам нужно достичь 

определенных целей. От вас ожидают того, что при написании эссе вы 

будете иметь в виду следующее:  

Ответил ли я на заданный вопрос?  

Насколько понятно и точно я изложил свои мысли?  

Естественно ли звучит то, что я написал, нет ли где ошибок?  

Убедитесь также в том, что вы: 

1. Продемонстрировали свое желание строить свою карьеру в 

определенном направлении. 

2. Были "нацелены" на построение карьеры в определенной области. 

3. Включили в рассказ от одного до трех качеств, сильных сторон, 

характерных особенностей, которые выделяют вас из массы других 

кандидатов. 

4. Представили хотя бы один веский аргумент в пользу того, чтобы 

работодатель пригласил вас в свой бизнес. 

3. Навыки общения / письменной речи. 

Эссе предназначены также для того, чтобы проверить ваше умение 

излагать мысли на бумаге и ваши навыки письма. Консультант по вопросу 

отбора специалистов говорит: "Ваше эссе не должно характеризовать вас 

как будущего писателя или филолога, вы - будущий лидер, управляющий. 

Для успеха в бизнесе важно умение хорошо презентовать свои идеи, а 

способность выразить их на бумаге есть у тех, кто легко общается с 

другими людьми". 

Плохо написанное (представленное) эссе не будет способствовать тому, 

чтобы вас приняли в бизнес.  

4. Образ реального человека. 

Экспертная комиссия (работодатель) хочет разглядеть в эссе образ 

человека, который его писал. Важны не только результаты тестов, опыт 

работы, но и характер кандидата. "Мы ищем в документах нечто 

неуловимое, что не могут показать цифры, поэтому надеемся найти это в 

эссе. Ни в коем случае не упускайте возможность рассказать нам о себе в 

своих эссе. Это поможет нам убедиться в том, что мы рассматриваем 

кандидатуру вполне реального человека, а не просто сумму различных 

показателей".  

Здесь важно следующее - быть честными, искренними, неповторимыми, т. 

е. быть самими собой!  

Эксперты считают, что часто выпускники, соискатели очень хотят 

казаться кем-то: лидером, зрелой личностью, что забывают быть просто 

человеком!  

5. Индивидуальность. 
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Единственный способ сделать так, чтобы комиссия (работодатель) 

разглядела за всеми документами образ конкретного человека - внести в 

эссе элемент личного, неповторимого, уникального. Ваши эссе сразу станут 

более интересными и притягивающими внимание. Они помогут выделиться 

среди сотен других претендентов.  

"Эссе должно быть как можно более персонализированным. Скучно 

читать эссе, которые изобилуют общими фразами - это пустая трата 

времени. Все равно ничего не поймешь о личности данного кандидата".  

6. Детали. 

Все, что вы напишете в эссе, необходимо подтверждать примерами, 

делать ссылки на свой опыт. Детали сделают ваши эссе интересными, 

уникальными, специфичными.  

7. Отличительные черты / Неповторимость / Что-то интересное, смешное. 

По мнению экспертов "выпускникам (соискателям) не следует бояться 

того, что они выйдут за рамки допустимого, лучше быть собой. Очень часто 

выпускников беспокоит то, смогут ли они произвести нужное впечатление, 

поэтому они убирают из эссе все, что делает их выдающимися. Столь 

безопасные, с точки зрения выпускников, эссе довольно утомительно 

читать".  

Вам вовсе не обязательно шутить в своих эссе, чтобы сделать их 

интересными. Однако постарайтесь использовать все имеющиеся в 

распоряжении средства, чтобы ваши эссе запомнились.  

8. Честность. 

Экспертная комиссия не терпит участников, которые любят пускать пыль 

в глаза. Будет лучше, если в эссе вы отразите истинное положение вещей. В 

то же время не акцентируйте внимание на своих недостатках, хотя они и 

присутствуют в вашем характере. Надо быть честным, но позитивным. 

Отзывайтесь о себе и своих качествах только положительно! Так 

называемые "слабые стороны" следует презентовать следующим образом: 

"раньше это было моим недостатком, теперь же превратилось в 

положительное качество".  

9. Литературное произведение. 

Представители экспертных комиссий любят такие эссе, читать 

которые - одно удовольствие. "Убедитесь в том, что ваше эссе легко 

читать. Уделите ему еще немного времени: проверьте, последовательны ли 

ваши мысли, ведут ли они к логическому завершению темы".  

"Юмор - великий инструмент, но пользуйтесь им разумно. 

Саркастический или дерзкий тон часто раздражает. Настоящий юмор - 

искусство, он является признаком хорошего вкуса".  

В своих эссе вы рассказываете историю успеха, указываете причины, по 

которым хотите строить свою карьеру именно в том направлении, которое 

избрали. Вы можете пойти еще дальше, написав эссе в виде литературного 
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произведения: рассказа, повести. Однако это рискованный подход, так как 

большинство людей не очень хорошие писатели, к тому же так можно 

преуменьшить серьезность вашего повествования. И наконец, работодатели 

не пригласят вас в свой бизнес только потому, что вы - прекрасный 

рассказчик.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

№   

Наименование темы 

самостоятельной работы 

Рекомендуемая литература Коли

чест

во 

часо

в 

Формы 

выполнения 

1 Литература  II половины XIX 

века 

 

С
м

. 
Р

аз
д

ел
 р

ек
о
м

ен
д

у
ем

ая
 л

и
те

р
ат

у
р
а
 

2 Практическая 

работа. Конспект. 

Творческая работа. 

2 И.А. Гончаров 4 Практическая 

работа.  

Сообщение. 

3 А.Н. Островский 4 Конспект. 

4 И. С. Тургенев 

 

2 Конспект. 

Практическая 

работа. Творческая 

работа. 

5 Н.А. Некрасов 

 

4 Конспект.  

6 А.А. Фет 

 

4 Сообщение – 

реферат. 

7 Ф.И. Тютчев 2 Сообщение – 

реферат. 

8 М.Е. Салтыков-Щедрин 

 

4 Сообщение.  

9 В.В. Маяковский 

 

2 Конспект.  

10 Литература 20-х  

годов 

 

2 Конспект. 

Практическая 

работа. 

11 М.А. Булгаков 

 

2 Конспект.  

12 М.А. Шолохов 

 

2 Конспект. 

Практическая 

работа. 

13 Литература Вов  

 

 

4 Сообщение. 
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14 Литература 60-90-х годов 3 Конспект. 

Практическая 

работа. 

15 Обобщение курса русской 

литературы 19-20 веков 

 1  Конспект. 

Практическая 

работа. 

16 Правописание проверяемых, 

непроверяемых и 

чередующихся безударных 

гласных 

 

 2 Практическая 

работа. 

17 Правописание приставок, 

правописание на стыке приставки 

и корня 

 

 4 Тест. 

18 Правописание согласных о и е 
после шипящих и ц 

 

 4 Диктант. 

19 Правописание существительных, 

правописание падежных 

окончаний, правописание  

суффиксов, сложных имен 

существительных 

 

 2 Практическая 

работа. 

20 Простое предложение. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении 

 4 Практическая 

работа. 

21 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами предложения, 
обобщающие слова при 

однородных членах предложения 

 

 4 Практическая 

работа. 
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22 Правописание прилагательных, 

правописание окончаний, 

правописание суффиксов, 

сложных прилагательных. НЕ с 

прилагательными 

 

 2  

23 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

определениями,  

приложениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами предложения, 

обособление сравнительного 

оборота 

 

 4 Практическая 

работа. 

24 Правописание глаголов 

 

 2 Тест. 

     

Итого 70 
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8. ВЫВОД 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 

выполненные задания, упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, 

заполненные таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 

побуждающих к мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 

стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 
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