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Методика подготовки к итоговому изложению 

 

Подготовка к изложению предполагает планомерную работу по формированию 

речевых умений и навыков на протяжении всех лет обучения в школе.  

На уроках следует уделять больше внимания формированию умения создавать 

связный текст на заданную тему. Необходимо анализировать готовые тексты с разных 

точек зрения: коммуникативная задача текста (вычленение главной информации из текста 

и микротем), логический и композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость слов, 

риторические приемы и др.  

В учебном процессе следует регулярно практиковать обучающихся в написании 

изложений, учить внимательно читать текст, вычленяя все микротемы каждой части 

текста и составляя простой план будущего изложения. Важно научить учащихся 

анализировать и редактировать собственное изложение, оценивать его сильные и слабые 

стороны.  

Выпускники, пишущие итоговое изложение, должны быть заранее ознакомлены с 

процедурой проведения работы, способами ее выполнения, особенностями текста и 

критериями оценивания выполнения работы. Они должны иметь представление о бланке 

регистрации и бланке для написания изложения (линованный бланк размером А 4), а 

также о возможности использовать черновик.  

Для оценки изложений учитываются основные положения написания изложения в 

специальной методике обучения русскому языку глухих и слабослышащих учащихся. 

Изложим ее основные положения. 

Специальная методика обучению русскому языку глухих и слабослышащих 

учащихся создана учеными-сурдопедагогами И.В. Кольтуненко, Л.П. Носковой,             

Л.М. Быковой, Т.С. Зыковой, С.А. Зыковым, А.Г. Зикеевым, Л.А. Новоселовым,               

А.Г. Коровиным, К.В Комаровым на основе фундаментальных исследований 

отечественных сурдопсихологов Ж.И. Шиф, М.М. Нудельмана, И.М. Соловьева. 

Сурдопсихологами выявлено, что у неслышащих школьников с большим трудом 

формируется языковая догадка, которая у слышащих учеников формируется на основе 

развития навыков и умений самостоятельно семантизировать неизученную лексику. 

Следующим важным критерием владения языком является «перифрастическая 

способность» слышащего носителя языка, способность интерпретации, то есть 

выражения одного и того же или похожего содержания различными языковыми 

средствами. Чем больше у человека разнообразных языковых средств, тем легче он 

находит нужное значение слова, тем больше у него вариантов оформления мысли.  

Как показывают наблюдения, глухие учащиеся даже 10-11 классов не владеют в 

полной мере способностью к перефразированию, этой потенциальной возможностью 

языка. Несмотря на то, что с первого класса сурдопедагог старается на каждом уроке 

учить детей перефразировать (устойчивая учебная установка – «скажи по-другому»), речь 

неслышащих школьников характеризуется однообразием употребляемых 

синтаксических конструкций, неумением пользоваться синтаксическим богатством языка 



для более точной, правильной и разнообразной передачи той или иной мысли.  

Глухим детям выделение элементов межфразовых связей и овладение ими менее 

доступно, чем, например, выделение и усвоение грамматических отношений между 

словами.  

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что в старших классах школы для 

глухих детей работа по развитию словесной речи осуществляется на основе 

взаимодействия и единого функционирования элементов различных уровней языковой 

системы – фонетического, словообразовательного, лексического и грамматического. 

Такой подход реализует в обучении принцип использования контекста в развитии речи, 

так как именно в нем смысловое содержание текста выражает себя системой языковых 

средств всех уровней, именно он предопределяет использование этих единиц языка, их 

структуру и взаимосвязь. 

Начиная с 5-7 класса, необходимо проводить на уроках русского языка и 

литературы словообразовательный и лексико-семантический анализ текстов, 

совершенствуя эти умения на протяжении всего периода обучения в старших классах.  

Выделим следующие этапы работы над изложением: 

1) чтение текста, 

2) словарная работа, 

3) составление плана изложения, 

4) написание изложения на черновике, 

5) работа над ошибками, 

6) переписывание текста изложения на чистовике. 

Следует продуманно строить процесс обучения написанию изложения. 

Сначала необходимо научить школьника пересказывать прочитанный текст. С этой 

целью применяются названные ниже приемы. 

1. Составление плана текста, деление текста на части, определение количества 

предложений в каждой из частей. 

2. Пересказ по частям. Работа проводится, чтобы научить ребенка писать 

изложение, а не зазубривать исходный текст (одному или нескольким ученикам 

предлагается пересказать одну часть или написать только одну часть, другие 

пересказывают только вторую часть; затем делается новая перестановка).  

3. Использование «переходных предложений», придающих стройность тексту и 

связывающих части. Для этого учитель записывает, например, следующие предложения: 

А до этого случилось вот что…; Если раньше было так…; Но это было после того, как... 

4. Формирование умения различать следствие и причину, например: Я взял зонт, 

потому что на улице шел дождь. 

5. Работа по предупреждению ошибок, связанных с изменением времени действия. 

М.М. Нудельман отмечал характерное для глухих школьников «соскальзывание 

времени», например: Ночь. Не зги не видно. Разведчик ползет. Вдруг увидел немцев. 

Учитель должен акцентировать внимание учащихся на временные признаки, 

находящиеся в тексте. Для этого предлагаются, например, такие вопросы: Расскажите, 

когда произошло это событие? Это было летом? (Весной, зимой и т.д.) В какое время 

суток событие произошло? Днем? (Утром, вечером и т.д.).  

Следует учить обучающихся ранжированию всего времени работы над текстом 

изложения, исходя из временной «затратности» на каждый этап работы над изложением:  



работа с текстом – 40 минут; составление плана –15 минут и т.п. 

Для подготовки учащихся к итоговой аттестации рекомендуется использование 

дидактического пособия Л.М. Рыбченковой, В.Л. Скляровой «Сборник текстов для 

проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы» (М., 

Дрофа, 2013). 

Как правило, учителями используется второй раздел сборника, содержащий тексты 

для изложений в классах компенсирующего обучения.  

В соответствии с методикой обучения русскому языку глухих и слабослышащих 

обучающихся текст изложения читают сами ученики. Так как особенностью глухих и 

слабослышащих людей является зрительное и слухо-зрительное восприятие речи, то в 

условиях проведения изложения для глухих и слабослышащих обучающихся текст 

изложения должен быть представлен для прочтения каждому ученику в течение 40 минут. 

Для раскрытия содержания текста как вспомогательное средство может быть использован 

сурдоперевод или комментированное чтение. 

Укажем приемы работы над подробным изложением. 

1. Чтение текста учителем. У обучающихся текст перед глазами. Перед чтением 

учитель дает установку, нацеливающую на активное восприятие текста (определить тему 

текста, основную мысль), обращает внимание учащихся на то, как озаглавлен текст. 

2. После чтения обучающиеся определяют тему, основную мысль, сами 

озаглавливают текст (если требуется). 

3. Для более глубокого понимания прочитанного слабослышащими обучающимися 

необходима краткая дополнительная информация к тексту (рассказ о художнике, 

писателе, ученом или о картине, событии). Желательно использовать и различные 

наглядные материалы: книги, портреты, фотографии, репродукции, иллюстрации. 

4. Лексическая работа. Обучающиеся еще раз читают текст самостоятельно и 

выбирают слова, выражения, словосочетания, которые вызывают у них затруднения. 

Возможно использование простого карандаша для работы с текстом. Для объяснения 

используются различные словари: толковый, синонимов, фразеологический и др. Все 

слова и словосочетания с комментариями записываются в специальную тетрадь. 

Подбираются синонимы к словам, проводятся замены выражений и словосочетаний. 

Обращается внимание на авторскую лексику, прямую и косвенную речь.  

5. Беседа по содержанию текста или комментированное чтение. 

6. Анализ структуры текста (определяется количество частей, выделяется 

микротема каждой части, формулируется главная мысль). 

7. Составление плана совместно с учителем или самостоятельно, но с обязательной 

проверкой. План может быть простым, сложным, вопросным. Вопросный план создается 

с помощью множества частных вопросов (исходя из вопроса, можно без ошибок 

построить предложение). 

8. Работа над орфографией и пунктуацией. Объяснение написания трудных или 

малознакомых слов. Необходимо найти и выписать сложные предложения, предложения 

с прямой речью, объяснить постановку знаков препинания в них. Обратить внимание на 

диалоги. Обязательно нужно помочь ученикам составить словосочетания с глагольным 

управлением, например: поехать (куда?); указывала (чем?) (на что?), спасти (кого?) (от 

чего?), обратить внимание на согласование подлежащего и сказуемого. 

9. Подготовка к изложению дается в качестве домашнего задания. При этом 



необходимо учесть, что типичной ошибкой является факт, который выявила                      

М.И. Глебова: учащиеся, работая самостоятельно над текстом, стремятся заучивать текст, 

а не работать над пониманием его смысла. 

После проверки изложения проводится работа над ошибками (анализ типичных 

ошибок, анализ и исправление грамматических ошибок). 

Подробнее с методикой подготовки к итоговому изложению, а также с анализом 

итоговых изложений можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (раздел «Итоговое сочинение (изложение)») 

(http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie). 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie

