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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Теория и практика написания 

сочинений разных жанров» создан в целях обеспечения принципа 

вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и 

призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить 

изучение учебных предметов соответствующих предметных областей – и 

обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Основные задачи: 

 овладение функциональной грамотностью, 

 формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

        Ярко выраженной особенностью данной программы является ее 

практическая направленность. Предлагаемая программа предусматривает 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в 

программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям 

речи, практическому овладению учениками данными стилями. 

Программа курса внеурочной деятельности «Теория и практика 

написания сочинений разных жанров» рассчитана на 70 занятий  (2 часа в 

неделю) для учащихся 10-11 классов гимназии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 курса внеурочной деятельности «Теория и практика 

написания сочинений разных жанров» 

 

Результаты освоения  курса по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, 

нравственной основы личности, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой науки и культуры через источники 

информации на русском языке, в том числе мультимедийные; понимание 

необходимости бережного отношения к национальному культурно- 

языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты 

и богатства родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в 

изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 

уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и 

потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств. 



Планируемые метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

Курс основывается на тех лингвистических и филологических 

знаниях, которые получены обучающимися в процессе изучения таких 

предметов, как «Русский язык» и 

«Литература». 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально- стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 



 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскры тия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений 



 

в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять творческие работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 



 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Сочинение как жанр литературного творчества учащихся, результат 

освоения художественного произведения. 

Знакомство с тематикой курса. Цель, задачи курса. Актуальность курса. 

Изучение представления учащихся о работе над сочинением, уровня 

подготовленности к освоению курса. 

Основные формируемые понятия: художественное произведение, 

творчество, литературное творчество, результат освоения. 

 

Тема 2. Повторение основных сведений по теории литературы. 

Литературное произведение как идейно-художественное целое. 

Особенности эпических, лирических, драматических произведений. 

Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и 

содержания. Художественное выражение элементов содержания (тема, 

идея, проблема, художественный образ, конфликт) и содержательность 

элементов формы (жанр, композиция, сюжет, изобразительно-

выразительные способы и средства и т.д.). 

Литературный образ, персонаж, тип, характер, литературный герой. 

Художественная деталь (узнавание, интерпретация, выявление роли 

детали). 

Эпическое произведение. Жанры. Пространственно-временная организация, 

система персонажей, способы их создания (имя, внешность, поведение, 

речь). 

Лирическое произведение. Функции и смысловая нагрузка элементов 

лирического произведения. Реализация лирического переживания 

(поэтический язык, ритмико-мелодическая организация, лирический сюжет, 

композиция, жанр). Принципы живописности и музыкальности. 

Драматическое произведение. Характер драматического действия, жанры, 

конфликт, система действующих лиц и их роль в развитии действия, 

монолог, диалог. Поэтика (смысл заглавия, символика и др.), способы 

выражения авторской позиции (ремарки, поэтика имѐн и др.). 

Основные формируемые понятия: текст, подтекст, контекст, тема, идея, 

проблема, художественный образ, конфликт, жанр, композиция, сюжет, 

изобразительно-выразительные способы и средства, герой, персонаж, 

система действующих лиц, монолог, диалог. 

 



 

Тема 3. Основные требования к сочинению. 

Сочинение как отражение интеллектуального, эстетического, нравственного 

развития учащегося. 

Выбор темы. Требования к содержательной стороне сочинения: глубина и 

полнота раскрытия темы, соответствие теме, правильность фактического 

материала, последовательность изложения, уместное и умелое 

использование цитат, смысловая точность эпиграфа. Требования к речевому 

оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического строя 

речи, стилевое единство и выразительность речи, грамотность. 

Объѐм, соотнесѐнность композиционных частей работы (вступление, 

основная часть, заключение). Критерии оценки. 

Основные формируемые понятия: глубина и полнота раскрытия темы, 

соответствие теме, правильность фактического материала, 

последовательность изложения, цитата, эпиграф, стилевое единство и 

выразительность речи, соотнесѐнность композиционных частей. 

 

Тема 4. План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, 

последовательность речи. 

Типы планов: план-набросок, развѐрнутый план, цитатный план и др. 

Точность, последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к 

частному) и индуктивный (от частного к общему) подходы к выстраиванию 

рассуждений, умозаключений. 

Основные формируемые понятия: план-набросок, развѐрнутый план, 

цитатный план, логичность, последовательность речи. 

 

Тема 5. Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план 

и т.д.).  

Основные формируемые понятия: план-набросок, развѐрнутый план, 

цитатный план, логичность, последовательность речи. 

 

Тема 6. Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. 

Требования к написанию основной части сочинения. Трудности при 

написании заключительной части сочинения. 

Виды вступлений и выбор вступления в зависимости от темы сочинения: 

историческое вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое и др. 

Основная часть сочинения. Уместное использование различных приѐмов 

выстраивания рассуждения на заданную тему (приѐмы индукции и 

дедукции; сравнение героев одного произведения, сравнение героев разных 

произведений одного автора, сравнение героев разных авторов, сравнение 

объекта исследования с другими видами искусства – живописью, музыкой, 

театром, кино; внутренняя полемичность, доказательство «от противного», 

спор с воображаемым оппонентом; цитирование и др.). 

Заключение. Логическая соотнесѐнность с вступлением и основной частью. 

Основные формируемые понятия: композиционная организация: 



 

вступления, основная часть, заключение; индукция и дедукция, внутренняя 

полемичность. 

 

Тема 7. Проблемно-тематическая типология сочинений. 

Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение 

как тип творческой работы и как составляющая часть сочинения на 

определѐнную тему. Жанрово-композиционные системы повествования, 

описания, рассуждения. 

Порядок работы над сочинением–рассуждением. 

Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие, тема-вопрос, тема-

суждение. Особенности подготовительного этапа работы над сочинением в 

зависимости от вида формулировки темы. Приѐмы организации языкового 

материала в соответствии с выбором определѐнного типа речи. 

Основные формируемые понятия: сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение; тема-понятие, тема-вопрос, тема-

суждение. 

 

Тема 8. Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, 

сочинения на «свободную» тему. 

Сочинения-характеристики (характеристика одного литературного героя, 

сравнительная характеристика двух литературных героев, характеристика 

группы литературных героев, общая характеристика литературного типа). 

Сочинения литературно-критические (анализ определѐнной темы, 

характеристика определѐнного периода или темы в творчестве писателя, 

сочинения по проблемам содержания и формы литературного произведения, 

анализ критической статьи, анализ определѐнной проблемы). 

Сочинения на «свободную» тему (особенности отбора материала, опора на 

художественное произведение). 

Основные формируемые понятия: сочинения-характеристики, сочинения 

литературно- критические; сравнительная характеристика. 

 

Тема 9. Жанровая классификация сочинений. 

Основополагающие принципы жанровой классификации сочинений: 

литературный портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, 

интервью, воспоминание. 

Основные формируемые понятия: жанровая классификация сочинений. 

 

Тема 10. Сочинение – литературный портрет. Особенности создания 

портретной характеристики. Искусство портрета как раскрытие внутреннего 

облика персонажа. 

Отличие литературного портрета от портретной зарисовки. Искусство 

портрета – раскрытие внутреннего облика человека, литературного героя. 

Описание по памяти, по наблюдениям, на основе прочитанного, по 

воображению, на основе собеседования с «героем». Приѐмы создания 

портрета героя разными авторами. Роль детали в создании портрета героя. 



 

Отбор материала художественного произведения для написания творческой 

работы. 

Литературный портрет – мемуарно-биографический жанр (на примере 

литературных портретов А.М. Горького). 

Основные формируемые понятия: сочинение – литературный портрет, 

приѐмы создания портрета героя, деталь портрета. 

 

Тема 11. Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. 

Определение жанра эссе, выявление характерных особенностей строения 

текста, способов характеристики, выражения авторской позиции и т.д. 

Основные формируемые понятия: жанр эссе. 

 

Тема 12. Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, 

выражения позиции учащихся. 

Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых средств для 

написания творческой работы. Составление плана сочинения (определение 

композиционных особенностей). 

Способы выражения позиции пишущего. Образцы сочинений на разные 

темы, написанные в жанре эссе: исследование материала, наблюдение за 

использованием языковых средств, над способами введения литературного 

материала в ткань сочинения. 

Основные формируемые понятия: позиция пишущего и способы еѐ 

выражения. 

 

Тема 13. Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к 

написанию рецензии. Характеристика произведения и его объективная 

оценка как неотъемлемые составляющие сочинения-рецензии.

 Логичность, доказательность (с опорой на яркий литературный материал) – 

способы выражения позиции пишущего. Работа над составлением плана 

сочинения-рецензии. Требования к написанию сочинения-рецензии. 

Основные формируемые понятия: сочинение-рецензия. 

 

Тема 14. Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 

Устное и письменное рецензирование своих и предложенных творческих 

работ как способ практического освоения навыков критической оценки 

текста. 

Знакомство с образцами сочинений-рецензий, выявление особенностей 

жанра, применение полученных знаний на практике. 

Основные формируемые понятия: сочинение-рецензия. 

 

Тема 15. Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 

Общая точка зрения, с которой рассматриваются сравниваемые предметы – 

исходная позиция всякого сравнения. Выявление сходства и различия, 

выявление эволюции авторской мысли, чувства, переживания и т.д. – цель 

сравнения. Сравнение произведений разных авторов. Сравнение 



 

произведений разных этапов творчества одного автора. Сравнение 

произведений, относящихся к различным видам искусства (художественное 

произведение и спектакль, фильм, картина, муз. произведение). Сравнение 

вариантов одного и того же произведения (Ф. Тютчев «Весенняя гроза» и 

др.). 

Основные формируемые понятия: исходная позиция сравнения; сходства и 

различия, эволюция авторской мысли, чувства, переживания. 

 

Тема 16. Написание сочинения-сравнительной характеристики. Выбор 

темы. Определение оснований для сравнения. Составление плана, подбор 

эпиграфа. Отбор материала в зависимости от выбора темы и поставленных 

целей. Выполнение обучающих заданий. 

Основные формируемые понятия: основания для сравнения. 

 

Тема 17. Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого 

произведения. Эпизод как часть целого, определѐнная самостоятельность 

эпизода и неразрывная вплетѐнность в художественную ткань 

произведения. Осмысление идейно-тематического содержания и 

своеобразия формы, выяснение связей данной части произведения с 

другими. Роль эпизода в развитии темы, идеи произведения. Выявление 

художественного своеобразия фрагмента. 

Внимательное изучение и отбор литературного материала, составление 

плана, подбор эпиграфа. Требования к творческой работе. 

Основные формируемые понятия: эпизод как часть целого, роль эпизода.  

 

Тема 18. Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. 

Ошибка – нарушение нормы, понятие стилистической нормы. Наиболее 

характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие 

упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 

Основные формируемые понятия: стилистические нормы, нарушение норм. 

 

Тема 19. Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 

Нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической связи между 

словами в словосочетании и предложении. Наиболее характерные 

грамматические ошибки в устных высказываниях и письменных работах 

учащихся. 

Обучающие упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 

Основные формируемые понятия: нормы слово- и формообразования, 

нормы синтаксической связи. 

 

Тема 20. Корректировка творческих работ учащихся. 

Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ. 

Обучающие упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 

Основные формируемые понятия: стилистические нормы, нарушение норм; 

нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической связи. 



 

Тема 21. Написание сочинений разных жанров на заданную тему 

(практикум). 

Обобщение, повторение изученного материала, использование знаний на 

практике. 

 

Тема 22. Сохранение эмоционально-эстетической стороны художественного 

произведения в творческих работах учащихся. 

Понятие богатства и разнообразия языковых средств, способствующих 

выражению собственного эмоционального настроя пишущего. Введение в 

словесную ткань творческой работы элементов художественного текста: 

использование «ключевых» слов, цитирование и т.д., соблюдение единого 

стилевого поля художественного произведения и сочинения. 

Основные формируемые понятия: богатство и разнообразие языковых 

средств, эмоциональный настрой, единое стилевое поле. 

 

Тема 23. Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ 

учащихся. Презентация лучших сочинений. 
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