
Добрый день, коллеги. Рада вас приветствовать на межмуниципальном 

семинаре"Эффективные практики повышения качества образования в школе". 

Тема моего выступления обширна: Система работы по подготовке к итоговому 

сочинению в 10-11 классе. 

Я готова поделиться опытом работы в этом вопросе, конечно, кратко и схематично в 

рамках нашего семинара. И, безусловно, мое выступление будет затрагивать не только 

старшие классы, ибо система подразумевает подготовку поэтапную, последовательную - с 

5 класса. При подготовке к сочинению учащиеся 10-11 класса используют полученные в 

предыдущие годы обучения знания, умения и навыки. 

В  последние годы подготовка к сочинению занимает в современной школе особое 

место - это один из актуальных вопросов в подготовке к итоговой аттестации. Во-первых, 

все  итоговые экзаменационные испытания по русскому языку и литературе объединяет 

одно – СОЧИНЕНИЕ, во-вторых, сочинение встречается не только на экзаменах по 

русскому языку и литературе, но и на экзаменах по обществознанию и истории. В- 

третьих, «декабрьское» сочинение – это надпредметный экзамен! Цитата из документа 

«Методические рекомендации ФГБНУ «ФИПИ» по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению): «Сочинение уже более 200 лет является универсальной комплексной 

формой проверки уровня обученности учащихся. Она хорошо знакома не только 

учителям-словесникам, но и другим педагогам, поскольку умение писать сочинение 

формируется в процессе изучения разных предметов (в первую очередь, дисциплин 

гуманитарного цикла).// Написание сочинения как вид учебной деятельности является 

результатом систематической планомерной работы, осуществляемой на протяжении 

всех лет обучения в школе. Учителя, преподающие разные предметы, должны 

содействовать систематизации и проблематизации знаний обучающихся, дальнейшему 

повышению их речевой культуры, развитию языкового чутья.»(1), в- четвёртых, проблема 

написания сочинения обсуждается на государственном уровне, Президент РФ В.В. Путин 

отметил, что «Творческая работа при написании сочинения - серьезная вещь, которая 

обогащает как сам учебный процесс, так и учащихся» (2),  в-пятых, новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС) 

ориентирован на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

способами учебной деятельности.(3) Процесс обучения сочинению направлен на 

достижение всего комплекса результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Обучение написанию сочинения носит поэтапный характер. 

 В соответствии с возрастными особенностями учащихся, с программным содержанием 

учебного курса по русскому языку и  литературе, можно выделить четыре этапа: 1 этап - 

5-6 класс; 2 этап – 7-8 класс; 3 этап – 9класс; 4 этап – 10-11 класс.  

Известно, что школьники 5—6 классов отличаются более сильным воображением, 

эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется 

«наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить 

важные для текста художественные особенности, но еще не всегда способны обобщить 

свои впечатления, объяснить их.(5) 

На этом этапе стараюсь привить любовь к написанию сочинений: сочинения дети пишут 

небольшие по объёму (норма для 5класса  0,5 – 1 страницы, для 6 класса 1 – 1,5 

страницы), сочинения – рассуждения по эмоциональным впечатлениям, которые содержат 

вопрос «Чему научила сказка «О мёртвой царевне и семи богатырях»?, «С кого из героев 

повести Гоголя Н.В. «Ночь перед Рождеством» я взял бы пример?», «Хотели ли бы вы 

иметь такого друга как Васютка?», «Можно ли », «Какие качества характера Тараса 

Бульбы вас привлекают?» и т.д. Чтобы научить детей 5-6 класса понимать тему 

сочинения и видеть тезис, применяю широко приём «ключевые слова». Этот приём 

отрабатываю и на обычных уроках по русскому языку и литературе. Как только 

объявляю тему урока, задаю вопрос: что обозначает каждое слово в теме? Что 

главное сегодня на уроке?  



Например, тема урока литературы в 5классе Н.А.Некрасов: « Особенности композиции  

стихотворения «Крестьянские дети».  

Целеполагание: Беседа с выявлением проблемы через выделение ключевых слов: 

- Знаем ли мы кто такой Николай Алексеевич Некрасов? (Дети рассказывают материал 

прошлого урока) 

- Что такое особенности?(Путём подбора синонимов приходим к выводу, что это 

отличительные черты) 

- Что такое композиция? (В классе всегда есть 2-3 человека, которые чётко знают, что 

композиция - это построение произведения) 

- А знаете ли вы стихотворение «Крестьянские дети»? (Дети не знают стихотворение,  т.к. 

это первый урок по произведению.) 

 - Вывод: Что сегодня мы должны узнать на уроке? (Прочитать стихотворение 

«Крестьянские дети» и выявить, какие  отличительные черты есть в построении этого 

стихотворения.) 

В конце урока совместно с детьми делаем вывод в форме устного сочинения – 

рассуждения. 

Учитель: Есть ли какие-то особенности композиции стихотворения Некрасова 

«Крестьянские дети»? 

Дети дают положительный ответ: У стихотворения есть композиционные особенности. 

Учитель: Докажите на примере текста. 

Ученики (совместно): В стихотворении можно выделить три части, в каждой из которых 

меняется адресат (тот, к кому обращается лирический герой), сам лирический герой 

выступает сначала в роли охотника, затем в роли журналиста, а в завершении 

повествования гражданином своего Отечества, который призывает беречь лучшие 

традиции народа. 

Учитель: Часто мы встречаемся с таким явлением в литературе, когда в каждой части 

небольшого стихотворения меняются адресат и роль лирического героя. 

Дети: Нет. Это особенность этого произведения. 

Таким образом, мы построили сочинение – рассуждение и сделали вывод по уроку. Так 

работать можно на любом уроке при  знакомстве с новым  материалом, при закреплении 

пройденного, при умелом построении урока даже при контроле знаний. 

Помогает сформировать интерес к сочинению и внеурочная деятельность. В нашей 

школе,   начиная с шестого класса, дети принимают участие в конкурсах сочинений. Во 

всяком случае, в моей копилке ученических работ хранятся конкурсные сочинения 

шестиклассников и все они школьного уровня. Но это очень стимулирует учащихся. В 

этом возрасте они с удовольствием пишут сочинения, чтобы получить грамоту. Последнее 

сочинение к дню пожилого человека " Связь поколений" 

Начиная с 5 класса мы ведем читательские дневники и один раз в четверть 

презентуем свой читательский опыт в классе. 

На новой ступени происходит восприятие и осмысление текстов художественных 

произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому возрасту 

многое меняется в подростках, особенно если идет речь об умениях и навыках. Например, 

к 7 классу школьники в большей степени, чем в предыдущих классах, стремятся к чтению; 

к этому времени у большинства учащихся отмечается хорошая техника чтения (беглость, 

выразительность и осмысленность читаемого текста), развиваются навыки различных 

видов пересказа произведения, улучшается умение анализировать и комментировать 

прочитанное, видеть специфику текста, сопоставлять произведения, создавать 

собственный текст и пр.(5) 

Именно в этом возрасте мы с детьми заводим толстую тетрадь для сочинений. Это 

своеобразное портфолио сочинений. В эти тетради дети записывают сочинения, 

написанные в классе на уроках литературы. Иногда переписывают  проверенное 

домашнее сочинение, если подтверждается самостоятельность и индивидуальность 



размышлений.  Семиклассники знают, что эти тетради пригодятся им в одиннадцатом 

классе при подготовке к итоговому сочинению. Сочинения, написанные в этих тетрадях, 

проверяются особо тщательно, обязательно даю письменный комментарий к каждому 

сочинению, исправляю ошибки. В 7-8 классе уделяю много внимания анализу . На этой 

ступени обучения меняются и темы сочинений-рассуждений: вопросы становятся 

утверждениями. Например: «Многообразие характеров крестьян в изображении 

Тургенева», «Проблема справедливости в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина», 

«Разоблачение людских пороков в рассказах А.П. Чехова», «Дружба в романе 

«Капитанская дочка», «Свобода в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри», «Любовь в повести 

И.С. Тургенева «Ася» и т.д. Темы седьмого класса отличаются от тем восьмого класса. 

В седьмом классе в самой теме есть подсказка для тезиса, а в восьмом классе 

ребятам уже предстоит сформулировать тезис (какая дружба показана в романе 

Пушкина, каково отношение к свободе в поэме Лермонтова. Какой мы видим 

любовь в произведении Тургенева). В 7-8 классе продолжается работа над 

«расшифровкой» тем – работа с ключевыми словами, Продолжается систематическая 

работа по структуре сочинения-рассуждения. В седьмом и восьмом дети с удовольствием 

составляют кластеры. И именно этот приём помогает обобщить материал перед 

написанием сочинения. Например, возьмём  тему «Разнообразие крестьянских образов в 

русской литературе». Ключевые слова «крестьянские образы» и «разнообразие». В центр 

ставим крестьянские образы, а ответвлениями будут разнообразные образы: Герасим, 

Хорь, Калиныч, Бирюк,  Крестьяне – просители («У парадного подъезда»), крестьяне- 

строители железной дороги, крестьянские дети и т.д. Следующее ответвление – какие они, 

характеристика каждого или группы: сильный, добросовестный, доверчивый, 

любопытные и т.д. Следующее ответвление – какие поступки это доказывают: Герасим 

сильный – косил, что молодой берёзовый лес мог скосить, Бирюк добросовестный – берёг 

лес барина, как свой и т.д. Вот и готов план сочинения. Для детей – это разнообразие, а 

для учителя возможность обобщить материал.  Этот приём потом перейдёт и в девятый 

класс, а старших классах дети неохотно составляют кластеры. Обобщать материал 

предпочитают  при помощи тезисов. 

9 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески 

осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности 

творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение 

материала курса в историко-литературном аспекте. Школьники к этому времени 

учатся не только осмыслять отдельное художественное произведение, но и постигать 

наиболее существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в 

историко-литературном контексте. Курс 9 класса рассматривается как «переходный» по 

отношению к старшей школе, а сам материал организован с учетом возможной 

предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов. 

Отбор произведений, как правило, художественно совершенных с нравственно-

эстетической точки зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает 

тематические, жанровые и иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать 

изучаемые произведения на протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса 

включительно. Объём сочинений в 9 классе увеличивается до четырёх страниц. Как 

показывает практика, в 9 классе в разы увеличивается количество сочинений-

рассуждений, не только на уроках русского языка и консультациях, но и на уроках 

литературы мы активно готовим детей к ОГЭ. Но на уроках литературы – это хорошее, 

объёмное сочинение, которое опирается не только на знание отдельного произведения, но 

и на большой читательский опыт и на жизненный опыт пишущего. Например: «Дружба в 

произведениях русской литературы 19 века», «Честь в произведениях литературы 19 

века», «Героизм в русской литературе», «Роль писателя в русской литературе». Все эти 

темы перекликаются и с текстами ОГЭ. В 9 классе ко всем приёмам, 

использованным ранее, добавляю эссе, в котором должна быть актуальность темы, 



тезис, не менее двух, а лучше  три аргумента, доказательства и вывод по всему 

сочинению. В качестве аргументов должны быть не только литературные 

произведения. Но и истории из жизненного опыта. На этапе подготовки к написанию 

эссе можно использовать приём Дневника утверждений и отрицаний. Например: по теме 

«Дружба в произведениях русской литературы». Если спросить у девятиклассников: 

дружба – это положительное явление в жизни человека, то они, несомненно, ответят: да. А 

в русской литературе?  Запишем предполагаемый тезис: «Дружба  в русской литературе – 

это пример добрых отношений между людьми», а теперь запишем дневниковые 

наблюдения читателя в два столбика «Да, потому что…», «Нет, потому что…» И картина 

вырисуется неоднозначная: Онегин и Ленский: Да, потому что проводили вместе время, 

потому что были за перемены в жизни, потому что их прочили в женихи сёстрам; нет, 

потому что но они совершенно разные, «от делать нечего друзья». Такая же картина будет 

при анализе дружбы Печорина с Грушницким и Максимом Максимовичем, Чичикова со 

всеми помещиками. И выводом станет правильный тезис «Дружба представлена в 

произведениях русской литературы в разных проявлениях». Этот приём очень подходит 

для учащихся 9 класса, потому что дух противоречия и открытого неприятия прописных 

истин присущ именно этому возрасту. Итак, в 9 классе учащиеся способны написать 

хорошее сочинение рассуждение, которое в целом будет напоминать выпускное 

сочинение, но ещё не будет отличаться глубиной раскрытия темы. В силу возрастных 

особенностей и в силу особенностей школьной программы это сочинение будет уступать 

сочинению одиннадцатиклассников. 

 В 10-11класс учащиеся приходят осознанно, многие из них уже определились в 

выборе своей профессии, поэтому и к изучению литературы они подходят с практической 

точки зрения. Эффективной формой подготовки обучающихся к итоговому сочинению 

являются комплексные консультации, позволяющие в довольно сжатые сроки 

систематизировать знания обучающихся. На вводном занятии объясняю, какие знания 

проверяются на итоговом сочинении, и знакомит с критериями оценки сочинения.   

Далее беру одно направление на урок, даю комментарий и рекомендую литературу по 

нему. Причём предлагаю учащимся перечитать только одно произведение из школьной 

программы, небольшое по объёму, соответствующее данному направлению. Так как в 

последнее время дети практически не читают больших по объёму произведений, стараюсь 

подобрать какой-нибудь небольшой рассказ. На уроке мы его анализируем вместе, а дома 

они пишут сочинение с минимально допустимым количеством слов. Таким образом, к 

концу ознакомления с тематическими направлениями ребята перечитали 5 произведений и 

подробно их проанализировали. 

Следующий этап в моей работе – это работа над композицией сочинения. Для этого я 

знакомлю одиннадцатиклассников с алгоритмом работы: 

1. Внимательно прочитайте тему сочинения. 

2. Найдите ключевые слова. 

3. Начните своё сочинение с ключевого слова, порассуждайте по теме, выясните её 

актуальность. 

4. Задайте вопрос самому себе: что же это такое? 

5. Теперь переходите к основной части сочинения. Дайте своё определение термина. 

Формулируйте свою точку зрения на тему (тезис). 

6. Приведите 2 аргумента из художественных произведений, подкрепляя их 

промежуточными выводами. (Аргументы не сводите к пересказу произведения, эпизода; в 

сочинении должен быть анализ, использование терминов «тема», «идея», «проблема» и 

т.д.) 

7. Сделайте общий вывод. Посмотрите на вступление. Какой вопрос ставили перед 

собой? Ответьте на него в заключении. 

8. Перечитайте сочинение, проверьте орфографию, пунктуацию, ищите речевые и 

грамматические ошибки; проверьте правильность абзацного членения. 



9. Подсчитайте количество слов. 

Я определила для себя приоритетные направления работы, виды и формы заданий и 

использую их на практике. Приведу некоторые примеры. 

1. Обязательное составление плана. Этот пункт часто игнорируют, и напрасно! 

Добротный план станет матрицей, на которую останется только нанизать предложения. 

Текст получится логичным, и в нем будет отображено все, что вы хотели сказать. 

Практика показывает, что чем подробнее план, тем легче писать сочинение. Можно 

отобразить в таком «кратком конспекте» каждый абзац, и тогда создание текста станет 

предельно простым. 

2. Тренировка в написании разных вступлений к сочинению на одну из 

предложенных тем. Необходимо, начиная с первой четверти 10 класса, повторять 

изученные литературные произведения по тематическим блокам, анализировать ключевые 

эпизоды, подбирать цитатный материал. Следующий этап работы - консультации: помочь 

учащимся определиться с выбором темы. После определения выбора темы, необходимо 

проанализировать особенности работы по каждой теме. Приступая к работе, ученик 

должен внимательно прочитать формулировку темы (вопроса) и осмыслить её, определить 

свою задачу по её раскрытию.Положительный результат при этом даёт вычленение в теме 

опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. Удобнее использовать 

вопросительные формулировки тем. 

1. Уместное и умелое использование изобразительно-выразительных средств языка. 

Оно обогащает и украшает как устную, так и письменную речь. Многие учащиеся с 

осторожностью относятся к тропам и стилистическим фигурам, боясь ошибиться. 

Существуют различные речетворческие упражнения, формирующие умение использовать 

средства создания выразительности. Вот примеры таких упражнений. 

- Измените предложение так, чтобы в нем был использован перифраз. 

А.С.Пушкин испытывал особое отношение к Санкт-Петербургу. 

- Перестройте предложение так, чтобы в нем была антитеза. 

Иной раз любовь приносит человеку страдание. 

- Измените предложение так, чтобы в нем была метафора. 

Данко жертвует собственной жизнью ради спасения других людей. 

4. Хорошо работает такой прием: изложить содержание произведения в 3-5 

предложениях. Детям сложно выделить главное, даже если это небольшой рассказ. Иногда 

усложняю задачу: даю ключевые слова - вопросы - что? кто? где? когда? как? И дети 

должны рассказать в маленьком рассуждении о чем данное произведение. 

5. Работа с готовыми сочинениями. Разрезаем сочинение на смысловые части, 

школьники пытаются соединить, т.е. уловить логику, в которой работал автор сочинения, 

доказать правильность логики, что-то поправить, добавить какие-то связки. Эта работа 

всегда вызывает живой интерес. 

6. Прием: дописать сочинение. Предлагаю детям начало сочинения и концовку 

сочинения. Нужно подвести основную часть так, чтобы она подходила к данному началу и 

концовке. Можно дать только основную часть, а вступление и заключение написать. 

Иногда вступление дается труднее, чем основная часть. Дети боятся чистого листа. 

7. По готовым словосочетаниям составить небольшое высказывание, составить 

связный текст, который является определенными заготовками для рассуждения. 

8. Толкование философских понятий (дружба, благородство, преданность, 

смелость…), самопроверка и взаимопроверка по словарям разного типа: толковый, 

философский, энциклопедический. Вообще много времени уделяю работе со словарями. 

Дети должны четко понимать суть понятий, а они их часто смешивают. Подбираем 

синонимы, антонимы к понятиям. Провожу «расшифровку» темы по ключевым словам. 

Каждому ключевому слову даем определение. 

Введение перечисленных приемов в подготовку к декабрьскому сочинению поможет 

детям удачно написать его. Итоговое сочинение - это необходимость, продиктованная 



временем, и учителям русского языка и литературы необходимо выстраивать систему 

работы над сочинением на протяжении всех лет обучения, развивать у учащихся 

привычку к чтению, привычку работать в режиме интерпретации, мыслить и 

высказываться самостоятельно. 

Старшеклассники проецируют изучаемые произведения на свой жизненный опыт. При 

подготовке к сочинению учащиеся 10-11 класса используют полученные в предыдущие 

годы обучения знания, умения и навыки. Большое значение на уроках уделяется умению 

сопоставлять произведения, объединённые одним тематическим направлением, изученные 

не только в 10-11 классе, но и в более раннем возрасте. важным этапом при подготовке к 

ИС по литературе становится заучивание плана сочинения-рассуждения и необходимых 

клише, которые помогут привести их мысли в порядок. Можно много спорить о том, так 

ли необходимы клише учащимся, не сделают ли они работы шаблонными, похожими друг 

на друга. Я считаю, что сильный ученик, возможно, и не станет ими пользоваться, сам 

сформулирует мостики - сцепки в логической цепочке своих мыслей. А слабому ученику 

клише просто необходимы, чтобы придать своим нестройным мыслям хоть какую-то 

структуру.Старшеклассники охотно подбирают материал к сочинениям в интернете, 

поэтому прошу найти цитаты из произведений и высказывания великих людей по 

направлениям сочинений, сделать подборку произведений литературы по 

определённой теме. В старших классах усложняем приём ключевых слов. Добавляем 

приём «Толстые и тонкие вопросы», но не в классической его версии. Например, тема 

сочинения «Главная победа – это победа над самим собой». Ключевые слова «победа», 

«над собой». Детям предлагается задать вопросы к этим словам: Что такое победа? Чем 

характеризуется местоимение сам? Победа – это хорошо или плохо? Какие ассоциации 

вызывает местоимение сам?  Из множества, предложенных вопросов, выбираем те, 

которые помогут раскрыть тему сочинения. Этот приём помогает детям прочувствовать 

тему. Учащиеся старших классах увлечённо работают, проверяя работы товарищей. На 

первом этапе даю уже готовый текст сочинения с ошибками из «Методических 

рекомендаций»(1). Дети делают свои замечания, выставляют «зачёт» или «незачёт». 

Так как текст у всех один, проверка завершается дискуссией, что позволяет вслух 

проговорить критерии оценивания сочинения, понять их суть. Затем использую 

зашифрованные работы старшеклассников нашей школы: десятому классу выдаю работы 

одиннадцатиклассников и наоборот. После проверки работы учащимся учитель 

выставляет свою оценку, и в индивидуальных беседах обсуждаются разногласия. Так 

старшеклассники запоминают критерии оценки и сами пишут качественно сочинение.  

Работа по подготовке к итоговому сочинению в 10-11 классе подчинена 

систематизации и обобщению имеющегося опыта по написанию сочинений. 

 Таким образом, используя различные методы и примы работы над сочинением на 

протяжении всего школьного периода, мы обучаем детей мыслить, уметь высказывать 

свои мысли, доказывать своё мнение, обобщать и систематизировать. А это пригодится не 

только для написания итогового сочинения, но и для жизни в целом. 
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