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1. ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Современные требования, связанные с модернизацией системы образования, заставляют 

по-новому взглянуть на учебный процесс. Традиционные уроки не дают должного эффекта. 

Задача педагога - создать условия для самостоятельного поиска и отработки информации 

обучающимися. Практико-ориентированный подход способствует развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Ведущей дидактической целью практических 

занятий является формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности. Практические занятия проводятся после теоретического изучения тем. Они в 

должной мере учитывают специфику специальности и позволяют реализовать главную цель 

изучения дисциплины - освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

русской литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

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

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; воспитание убежденности в 

возможности познания законов развития общества и использования достижений русской 

литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по 

литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.  

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на: • обобщение, 

систематизацию, углубление и закрепление полученных теоретических знаний по конкретным 

темам дисциплины «Литература»; • формирование умений применять полученные знания на 

практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; • развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов; • выработку при решении поставленных 

задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива. Состав заданий для практических работ спланирован с 

расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 

обучающихся. 

       На практических занятиях решаются следующие задачи. 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 обучающихся по ряду наиболее 

значимых тем курса и, развивая и совершенствуя имеющиеся знания и навыки, научить 

самостоятельно анализировать художественное произведение. Занятиям должна 

предшествовать серьезная самостоятельная работа обучающихся, 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. В предложенной тематике практических занятий 

присутствует определенная система, соответствующая ходу историко-литературного 

процесса. Это позволяет вводить также и определенные теоретические понятия и 

последовательно раскрывать их в процессе анализа конкретного произведения. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся при выполнении практических работ 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данной 

дисциплине, обучающийся должен знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• 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; уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, 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; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; Практические работы рассчитаны на выполнение в течение одного или двух учебных 

часов. Выполняя эти практические и контрольные задания, обучающийся сможет обобщить и 

углубить знания по русской литературе XIX - XX вв., полученные на занятиях, а также 

подготовиться к сдаче экзамена по литературе.  

В основе заданий по литературе — анализ фрагментов эпических (или драматических) 

произведений и стихотворений. Для успешного выполнения необходимо хорошо знать тексты 

произведений, уверенно владеть теоретико-и историко-литературными сведениями, обладать 

умениями филологического анализа текста. Задания дают возможность: • вспомнить и 

систематизировать теоретико-литературный материал; • актуализировать знания творчества 

писателей XII—XIX вв.; • потренироваться в выполнении заданий, подобных тем, с которыми 

вам предстоит встретиться в ходе экзамена. В помощь обучающимся материал, содержащий 

основные сведения о проблематике, идейном содержании, художественных особенностях 

изученных произведений. 

Критерии оценки практических работ 

При выставлении оценки ответ обучающегося анализируется по следующим позициям: • 

соответствие содержания ответа поставленным проблемам; • привлечение необходимого 

объема литературного материала для ответа на вопросы, точность в передаче фактического 

материала; • аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 

обоснованность выводов; • использование необходимых для ответа терминов и понятий; • 

композиционная стройность ответа; • ясность и точность изложения мысли, речевая 

грамотность.  

При устном ответе учитывается умение выразительно читать наизусть.  

При оценке развернутых ответов на вопросы учитывается глубина понимания проблемы.  

 Оценка «5» ставится, если обучающийся ответил на все вопросы  и его ответ в целом 

соответствует требованиям.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся полноценно ответил на большинство предложенных 

вопросов, лишь обозначив основные позиции ответа на остальные вопросы, либо ответил на 

все вопросы, но в каждом случае его ответ не соответствовал тем или иным приведенным 

выше требованиям.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся полноценно ответил на половину из предложенных 

вопросов, лишь обозначив основные позиции ответа на другие вопросы, либо ответил на все 

вопросы, но в каждом случае его ответ не соответствовал основным предъявляемым 

требованиям. 
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 Оценка «2» ставится, если обучающийся не ответил и на половину из предложенных 

вопросов, лишь обозначив основные позиции ответа на другие вопросы, либо не обозначив их 

вообще. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

№ Темы практических работ 

1  А.Н.Островского Драма «Гроза». Тест 

2 И.С.Тургенев. Роман  «Отцы и дети». Анализ эпизода 

3 А. Фет, Ф. Тютчев, Н. Некрасов. Анализ стихотворения 

4 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Анализ сказки 

5 Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». Анализ литературного образа 

6 Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Сочинение 

7  А.П.Чехов. Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Тест 

8  И.А.Бунин. Рассказы. Анализ рассказа 

9  А.И. Куприн. Рассказы. Анализ рассказа 

10 Тест по творчеству И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

11 Серебряный век русской поэзии. Анализ стихотворения 

12 М. Горький Драма «На дне». Сочинение 

13 Изображение  Гражданской  войны в произведениях И.Э. Бабеля и М.А.Шолохова, 

А.Фадеева. Сопоставительный анализ 

14 Тест по творчеству М.А.Булгакова, М.М.Зощенко. 

15 Нравственный выбор человека в произведениях  В. Быкова и В. Кондратьева. 

Рецензия на произведение 

16 Проза конца 20 – начала 21 века. Рецензия 

17 Поэзия конца 20 – начала 21 века. Анализ стихотворения 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Практическое занятие: анализ стихотворения 

Приступая к анализу поэтического произведения, необходимо определить непосредственное 

содержание лирического произведения - переживание чувство. Определить "принадлежность" 

чувств и мыслей, выраженных в лирическом произведении: лирический герой (образ, в 

котором выражены эти чувства); - определить предмет описания и его связь с поэтической 

идеей (прямая - косвенная); - определить организацию (композицию) лирического 

произведения; - определить своеобразие использования изобразительных средств автором 

(активное - скупое); - определить лексический рисунок (просторечие, книжно-литературная 

лексика...); - определить ритмику (однородная - неоднородная; ритмическое движение); - 

определить звуковой рисунок; - определить интонацию (отношение говорящего к предмету 

речи и собеседнику). 

План анализа стихотворения 

1. Автор и название стихотворения. 

 2. История создания стихотворения (когда написано, по какому поводу, кому посвящено). 

Место данного стихотворения в творчестве поэта или в ряду стихотворений на подобную тему 

(с подобным мотивом, сюжетом, структурой и т.п.)  

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). Если автор принадлежит к какой-либо 

литературной группировке: символист, акмеист, футурист, - то необходимо подобрать 

примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, акмеиста или 

футуриста. Цитаты из текста, подтверждающие выводы. Тема стихотворения: - пейзаж; - 

общественно-политическая; - любовная/интимная; - философская. Сюжет: - есть сюжет: 

образы событий (...каких именно...); - без сюжета: образы чувств (...). 4. Художественные 

средства, с помощью которых созданы эти образы: Какую лексику использует автор: - 

бытовую, повседневную - литературную, книжную - публицистическую - архаизмы, 

устаревшие слова. 
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 5. Композиция лирического произведения. Необходимо: - определить ведущее переживание, 

чувство, настроение, отразившееся в поэтическом произведении; - выяснить стройность 

композиционного построения, его подчинённость выражению определённой мысли; - 

определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с собой; 

внутренняя несвобода героя и т.д.) - определить жизненную ситуацию, которая, 

предположительно, могла вызвать это переживание; - выделить основные части поэтического 

произведения: показать их связь (определить эмоциональный "рисунок"). Композиция 

стихотворения, его деление на строфы (как соотносится смысл стихотворения и его деление на 

строфы). Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается 

часть основной мысли. Сопоставлен или противопоставлен смысл строф. Значима ли для 

раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод. 

6. Поэтическая лексика. Необходимо выяснить активность использования отдельных групп 

слов общеупотребительной лексики - антонимов, архаизмов, неологизмов, омонимов, 

синонимов. - выяснить меру близости поэтического языка с разговорным; - определить 

своеобразие и активность использования тропов. Тропы - слова и обороты, которые 

употребляются не в прямом, а в образном, переносном значении: - аллегория - 

иносказательное изображение абстрактного понятия/явления через конкретные образы и 

предметы; - гипербола - художественное преувеличение; - ирония - скрытая насмешка; - 

литота - художественное преуменьшение; - метафора - скрытое сравнение, построенное на 

похожести/контрасте явлений, в котором слова "как", "словно" - отсутствуют; - олицетворение 

- например: куст, который разговаривает, думает, чувствует; - паралеллизм; - сравнение; - 

эпитет - художественное определение.  

7. Стилистические фигуры: Поэтический синтаксис (синтаксические приёмы или фигуры 

поэтической речи) - антитеза/противопоставление; - градация - например: светлый - бледный - 

едва заметный; - инверсия - необычный порядок слов в предложении с очевидным 

нарушением синтаксической конструкции; - повторы/рефрен; - риторический вопрос, 

обращение - повышают внимание читателя и не требуют ответа; - умолчание - незаконченное, 

неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель 

додумывает её сам.  

8. Поэтическая фонетика: Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, 

создающих своеобразный звуковой "рисунок" речи. - аллитерация - повторение одинаковых 

согласных; - анафора - единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких 

фраз или строф; - ассонанс - повторение гласных; - эпифора - противоположна анафоре - 

повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф.  

9. Образ лирического героя, авторское "Я". - сам автор, - рассказ от лица персонажа, - автор 

играет какую-то роль.  

10. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, 

сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д.  

11. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное 

стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и т.д. 

Практическое занятие: анализ литературного образа 

Примерный план характеристики художественного образа-персонажа:  

Вступление. Место персонажа в системе образов произведения.  

Главная часть. Характеристика персонажа как определенного социального типа 1. Социальное 

и материальное положение. 2. Внешний облик. 3. Своеобразие мировосприятия и 

мировоззрения, круг умственных интересов, склонностей и привычек: а) характер 

деятельности и основных жизненных устремлений; б) влияние на окружающих (основная 

сфера, виды и типы воздействия). 4. Область чувств: а) тип отношения к окружающим; б) 

особенности внутренних переживаний. 

5. Авторское отношение к персонажу.  

6. Какие черты личности героя выявляются в произведении: а) с помощью портрета; б) в 

авторской характеристике; в) через характеристику других действующих лиц; г) с помощью 

предыстории или биографии; д) через цепь поступков; е) в речевой характеристике; ж) через 

«соседство» с другими персонажами; з) через окружающую обстановку.  

Заключение. Какая общественная проблема привела автора к созданию данного образа. 
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Практическое занятие: анализ литературного произведения 

Схема анализа литературно-художественного произведения  

1. История создания.  

2. Тематика.  

3. Проблематика.  

4. Идейная направленность произведения и его эмоциональный пафос.  

5. Жанровое своеобразие.  

6. Основные художественные образы в их системе и внутренних связях.  

7. Центральные персонажи.  

8. Сюжет и особенности строения конфликта.  

9. Пейзаж, портрет, диалоги и монологи персонажей, интерьер, обстановка действия.  

10. Речевой строй произведения (авторское описание, повествование, отступления, 

рассуждения). 

 11. Композиция сюжета и отдельных образов, а также общая архитектоника произведения. 

 12. Место произведения в творчестве писателя.  

13. Место произведения в истории русской и мировой литературы. 

Практическое занятие: сопоставительный анализ литературного произведения  

1. Сопоставление образов: - главных героев (помогает пониманию сущности характеров 

персонажей); - главных и второстепенных, в том числе героя и его пародии (оттеняет 

значительность главного героя, одновременно акцентируя внимание на его недостатках); 

героя и его двойников (позволяет увидеть более объемно образ главного героя за счет 

гиперболизации, выделения определенных черт его характера); - главных и внесценических 

(позволяет выйти за сценические границы пьесы); - героя и автора (помогает 

дифференцировать автора от героя, глубже почувствовать внутренний мир автора и 

подчеркнуть объективность его позиции по отношению к изображаемому); - автора-

повествователя и собственно автора (для понимания многих смысловых оттенков текста 

важно отличать автора произведения и образ автора, созданный в этом произведении).  

2. Сопоставление черт характера, состояний одного героя в различные моменты его жизни 

(способствует постижению взаимосвязи черт характера героя, наделенного противоречивыми 

качествами или показанного в развитии).  

3. Сопоставление на композиционном уровне: - сюжетно-фабульное (сопоставление эпизодов, 

сцен, частей); "- описаний (в том числе пейзажей), художественных и предметно-бытовых 

деталей текста.  

4. Сопоставление эпиграфа и идейного звучания произведения (помогает глубже осознать 

смысл следующего за эпиграфом повествования, авторскую идею, заключенную в тексте).  

5. Сопоставление на стилистическом (языковом) уровне : - реплик, фраз, периодов речи 

(подчеркивает сходство явлений, ситуаций); - стилистическое сопоставление (способствует 

осознанию идейно-художественного своеобразия текста).  

6. Ассоциативное сопоставление (выводит на подтекстовый уровень произведения). - 

выделите сопоставляемые или противопоставляемые элементы разных уровней текста, 

сравните сопоставленные или противопоставленные элементы, определите их сходство или 

различие. 

Практическое занятие:  анализ эпизода литературного произведения 

1. Определить границы эпизода, дать ему название. 

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода. 

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и коротко пояснить: 

кто они? 

каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, 

внесценические)? 

4. Раскрыть особенности начала и финала эпизода. 

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания: 

автора; 

персонажей, особенно если это эпизод-диалог. 

6. Выявить и охарактеризовать противоречие (иначе говоря, миниконфликт), лежащее в 

основе эпизода. 
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7. Охарактеризовать героев-участников эпизода: 

их отношение к событию; 

к вопросу (проблеме); 

друг к другу; 

кратко проанализировать речь участников диалога; 

сделать разбор авторских пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев; 

выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или 

читательскую); 

определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от 

течения событий в эпизоде. 

8. Охарактеризовать структуру эпизода (на какие микроэпизоды его можно разбить?); 

провести краткий разбор композиционных элементов эпизода: его завязки, кульминации, 

развязки. 

9. Выявить художественные детали в эпизоде, определить их значимость. 

10. Выявить наличие художественных описаний (портрета, пейзажа, интерьера); 

охарактеризовать особенности и значение этих элементов эпизода. 

11. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего 

произведения в целом; определить отношение автора к проблеме (развернутый разбор) и 

остроту конфликта в авторской оценке. 

12. Сформулировать основную мысль (идею) эпизода. 

13. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими 

эпизодами или иными элементами структуры произведения (с предисловиями автора, 

прологом, эпилогом, посвящением, эпиграфом, вставными фрагментами и т.п.). 

Практическое занятие: написание сочинения по литературному произведению 

1. Внимательно ознакомьтесь со всеми темами сочинений. Выберите из них ту, которую вы 

лучше всего сможете раскрыть. Затем обдумайте, как вы будете излагать и аргументировать 

свои мысли. Попробуйте подобрать эпиграф, который будет отражать содержание или 

основную идею вашей работы. Если вы ничего не подберете, ничего страшного - наличие 

эпиграфа не является обязательным.  

2. Поразмышляйте над темой сочинения. Подумайте: - какую проблему вы хотите затронуть; - 

каким образом можно сформулировать спорные вопросы и как на них ответить; - как вы 

обоснуете и аргументируете свои утверждения.  

3. Составьте план-схему сочинения в черновике, впишите туда свои основные идеи и мысли. 

Обдумайте, каким способом вы сможете обосновать свои утверждения: - цитаты из 

произведения (не более двух-трех предложений), которые будут подтверждать, а не повторять 

ваши мысли; - ссылки на соответствующие эпизоды; - анализ произведения (определитесь, 

какие ключевые моменты текста подтверждают вашу позицию). 

 4. Подумайте, в каком стиле вы будете писать (важен именно ваш индивидуальный  

стиль как автора сочинения). Заранее решите, каким будет вступление и заключение. Лучше 

всего, если начало и конец вашей работы как бы замкнутся в кольцо: идейно (утверждается и 

подтверждается одна и та же мысль) или формально (повторение слов). Это нетрудно, если вы 

в самом начале тщательно продумаете свое сочинение, особенно его начальную и 

заключительную части. Проверьте себя, не отошли ли вы от темы: прочитайте тему своей 

работы и сверьте ее с тем, что хотите написать.  

5. Напишите вступление. Оно может содержать: - приглашение к разговору; - представление 

автора; - обозначение проблемы (она должна быть четко сформулирована); - переход к 

основной части. 

 6. Во вступлении не следует пересказывать содержание текста. Объем вступительной части 

должен быть небольшим - всего 3-4 предложения. Если нужно, зачеркните лишние фразы. В 

случае, если у вас не получается начать со вступления, можно начать с основной части текста, 

оставив место для вводной. А еще лучше, подумайте: что вам мешает подойти к теме? 

Возможно, вы еще недостаточно ясно сформулировали для себя основную проблему или 

другие положения текста. 

 7. Начало сочинения должно плавно переходить в основную часть. Написав главную часть, 

пользуясь планом-схемой, прочитайте ее. Убедитесь, что основная часть соответствует теме и 
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не содержит лишних высказываний и мыслей. Не расходятся ли ваши утверждения с 

авторским замыслом и с содержанием текста? Отметьте свои главные мысли на полях 

карандашом. В заключении вы можете повторить их другими словами. Обратите внимание, 

что оно не должно быть большим. Вступление и заключение должны быть не более 25% всего 

текста.  

8. Внимательно прочитайте всю работу. Исправьте ошибки, устраните неточности в словах. 

Если есть возможность, проверьте по словарю орфограммы, в правильном написании которых 

вы не уверены. Отнесись внимательно к знакам препинания. Мысленно объясните те знаки, в 

которых сомневаетесь. 

Литература:  

1. Айзерман, JI.C. Сочинение о сочинениях [Текст]: учебное пособие / JI.C. Айзерман. - М. : 

Педагогика, 2010. - 160 с. 

2. Малышева, Л.М. Пишем сочинения [Текст]: учебное пособие / Л.М. Малышева. - М. : Новая 

Волна, 2010. - 384 с.  

3. Морозова, Н.П. Учимся писать сочинения [Текст]: учебное пособие / Н.П. 

Морозова. - М. : Просвещение, 2010. - 128 с.  

Практическое занятие: написание рецензии на литературное произведение  
Рецензия (от лат. recensio «рассмотрение») — отзыв, разбор и оценка нового художественного, 

научного или научно-популярного произведения; жанр критики, литературной, газетно-

журнальной публикации. Рецензию характеризует небольшой объём и краткость. 

Рецензия на книгу (план) Описание библиографического характера (название, автор, год 

выпуска), а также краткий (одно-два предложения) пересказ содержания произведения. 

Отклик-впечатление (непосредственный отзыв). Комплексный анализ или критический разбор 

текста: анализ названия, анализ содержания и формы, специфика композиции, авторское 

мастерство в отображении героев, особенности индивидуального стиля писателя. 

Обоснованная оценка текста и личные выводы автора рецензии: основной вывод рецензента, 

актуальность произведения.  

Как написать рецензию? Важно хорошо знать анализируемое произведение, ориентироваться 

в тонкостях рецензирования, помнить советы и действовать в соответствии с алгоритмом.  

1. Тщательно изучите текст, внимательно прочтите его. 

 2. Выделите ключевые моменты.  

3. Обратите внимание на стиль, авторскую позицию.  

4. Проанализируйте построение сюжета, композиции, систему персонажей.  

5. Выделите основные достоинства и недочёты.  

6. Определите актуальность, значение произведения в литературе, науке, творчестве автора, 

конкретном направлении.  

7. Сделайте выводы.  

8. Постоянно аргументируйте, обосновывайте свои оценки.  

9. Тщательно проверьте черновой вариант: он должен быть лаконичным, логичным. Исправьте 

все ошибки, уберите лишнее, чтобы текст стал более содержательным. 

 10. Грамотно оформите чистовой вариант, указав название рецензируемой работы, её автора. 

Оцените, насколько объективна ваша рецензия, при необходимости внесите изменения. 

Пишите текст старательно, вникайте в особенности анализируемой работы, помните 

рекомендации. 

 


