
 Выступление на заседании школьного МО учителей  русского языка и литературы, истории, 

иностранного языка. 

 

Особенности организации подготовки обучающихся  9 класса к ОГЭ по русскому языку. 

 

Знание только тогда становится знанием, 

когда оно приобретено усилиями  своей 

мысли, а не памятью. 

Л. Н. Толстой. 
 

Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка эффективности учебной 

деятельности ученика под руководством учителя. Подготовка к итоговой аттестации – это всегда 

ответственный процесс. И от того, насколько грамотно он будет построен, зависит наш результат. 

Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объектом знаний, а умением его 

применять. Скорее всего, этим обусловлен переход от традиционной формы экзамена к экзамену в 

новой форме, основной задачей которого является обеспечение подготовки выпускников к 

следующей ступени образования. 

Главная задача учителя - учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно 

добывать знания, поэтому наша позиция – учитель-помощник, учитель-партнер. Думаю, что этим и 

определяется выбор стратегии и тактики учителя в системе подготовки к ОГЭ, подходы к 

организации процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями. 

Основной государственный экзамен стал частью профессиональной жизни учителя – словесника. 

Один из существенных факторов успеха Основного государственного экзамена обеспечение 

качественного преподавания на протяжении всех лет обучения в школе, а также серьезная 

подготовка к сдаче ОГЭ. 

А правило «Учись учиться!» касается личности самого учителя. Нельзя добиться успеха в чем-то, 

если сам учитель плохо представляет структуру экзамена, особенности заданий, трудные темы и 

т.п. Учитель должен прорешать не один десяток тестовых вариантов, чтобы по-настоящему 

разобраться во всех нюансах предлагаемых заданий. Например, видеть задания-ловушки, которые 

присутствуют во всех КИМах. Это вопросы по темам, которые в учебниках только упоминаются и 

подробно не изучаются на уроках русского языка. . 

 

Отсюда и актуальность подготовки учащихся к экзамену, ведь на ОГЭ по русскому языку даже 

отличники выполняют правильно (в среднем) 80% заданий. Основная проблема кроется в том, 

что изучение русского языка по школьной программе и подготовка к ОГЭ по русскому языку - это 

не одно и то же! 
Ежегодно во время сдачи ОГЭ по русскому языку у выпускников в РФ прослеживаются одни и те 

же проблемы. 

Основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся, выполняя задания ОГЭ по русскому языку, 

на мой взгляд, заключается в том, что традиционно в школьном обучении делается упор на 

изучении правил орфографии и пунктуации. Упускаются другие нормативные аспекты русского 

языка и изучение системы языка в целом. Здесь я ни в коем случае не говорю о том, что данные 

разделы не входят в школьную программу. Просто в силу того, что уровень общей грамотности с 

каждым годом стремительно падает, нет возможности тщательно изучать вышеуказанные разделы, 

лишь бы хоть как-то научить детей грамотно писать. К тому же некоторые из этих разделов 

касаются только материала, изучаемого непосредственно на уроках русского языка (например, 

орфоэпические и лексические нормы). 



С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении заданий ОГЭ по русскому языку 

В настоящее время педагогическое сообщество накопило определенный опыт проведения и 

подготовки к ОГЭ. Процесс этот трудоёмкий. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку в 

новой форме недостаточно грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена. 

ОГЭ по русскому языку 

Этот экзамен состоит из трех частей – изложения, сочинения и заданий, требующих ответа. 

Рекомендуется знать критерии оценивания ОГЭ – это поможет упорядочить подготовку. Изложение 

пишется по прослушанному 2 раза тексту и требует от учащихся следующих навыков: 

          -умение понимать смысл текста; 

           -выявлять авторскую идею; 

           -уметь применять приемы сжатия текста; 

           -соблюдать все условия, касающиеся цельности и связности; 

           -соблюдать грамматические и речевые нормы. 

Задания, требующие ответа в виде нескольких слов или цифр, касаются основных тем русского 

языка, предусмотренных школьной программой. Проверяются знания учащихся в области 

фонетики, расстановки запятых в простых и сложных предложениях, умение работать со 

словосочетанием, анализировать текст полностью и по фрагментам. 

Третья часть экзамена – сочинение-рассуждение, которое строится по определенному алгоритму – 

начинается с вступления, содержащего тезис – то есть утверждения, которое учащемуся предстоит 

доказывать. Сами доказательства, официально именуемые аргументами, расположатся в средней 

части, а заключение – вывод по всей работе. Такую последовательность нужно сохранять, ведь это 

влияет на количество баллов, которые экзаменуемый получит в итоге. 

Сочинение на ОГЭ достаточно небольшое, поэтому вступление должно быть кратким – можно 

ограничиться несколькими предложениями. Можно использовать речевые клише, подготовленные 

заранее. Размер основной части должен быть больше объема взятых вместе вступления и 

заключения. 

Следует указать аргумент, к которому подобран пример. Можно использовать при этом 

цитирование (не забываем про кавычки) или номер предложения. Нужно помнить, что заключение 

– итог, а не просто еще один абзац. Он не опровергает информацию, сказанную в предыдущих 

частях работы, а обобщает ее. 

Девятиклассники должны знать, что баллы, полученные ими на экзаменах, являются объективными 

показателями достигнутого учащимися уровня знаний и умений. Итоговые результаты могут 

помочь попасть в тот или иной профильный класс, а сама форма ОГЭ сейчас максимально 

приближена К ЕГЭ, что считается одним из способов подготовки к последнему. 

Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные знания, умения и навыки, 

а их комплексы, составляющие ту или иную компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на 

итоговой аттестации, проверяют все виды компетенций 



Подготовка к сдаче ОГЭ должна обязательно отличаться от традиционного повторения школьной 

программы по русскому языку и должна быть строго ориентирована на определённую форму 

экзамена и на специфическую систему проверки. 

Все эти направления и задачи тесно взаимосвязаны между собой и отсутствие хотя бы одного из 

них не может привести к положительному результату. 

В систему работы по подготовке к ОГЭ входят: 

Психологический настрой учащихся: 
Основной государственный экзамен являются не только проверкой знаний, но и своеобразным 

испытанием социальной и психологической готовности школьников к постоянно меняющимся 

условиям современной жизни. В этой связи психологическая устойчивость девятиклассников 

является Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ. 

Информационная работа - важное условие формирования психологической устойчивости 

обучающихся. В ходе подготовки к ОГЭ необходима тесная связь с родителями. Необходимо 

информировать родителей о структуре и содержании контрольно-измерительных материалов, об 

изменениях в структуре КИМов, о процедуре проведения экзамена, критериях оценивания, ходе 

подготовки к ОГЭ и уровне готовности каждого выпускника. 

В рамках информационной работы в кабинете оформлен стенд, отражающий общую информацию, 

связанную с ОГЭ по русскому языку, также на стенде представлены демонстрационные варианты 

КИМов прошлых лет, инструкции по выполнению работы, рекомендации для выпускников, список 

литературы и адреса сайтов. 

Создание методической базы. 
Приобретаем силами родителей учебно-методические пособия ФИПИ и пособия, авторами которых 

являются разработчики контрольно-измерительных материалов. 

Учебные пособия содержит варианты экзаменационных работ для подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе, структурированных в соответствии со 

спецификацией 2021 г., утверждённой ФИПИ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, и снабжённых ответами. Пособия позволяют эффективно организовать 

фронтальную работу в классе, самостоятельную работу дома, осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

Я использую в своей работе следующие пособия: «Русский язык. ОГЭ-2021. Типовые тестовые 

задания»,Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Егораева Г.Т.; «Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты», И.П.Цыбулько;                                                                                                                

ИКТ в системе подготовки к ОГЭ. 

Активно использую ИКТ (цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет - ресурсы), 

которые эффективно помогают ученикам в подготовке как к урокам, так и к экзамену. 

Применение новых ИТ позволяет разнообразить и комбинировать методы и средства работы по 

подготовке к итоговой аттестации учащихся, усилить мотивацию обучения и улучшить усвоение 

нового материала, дает возможность качественно изменить самоконтроль и контроль над 

результатами обучения. 

Работа с текстом 
Первым заданием ОГЭ по русскому языку является написание сжатого изложения. Работу по 

формированию навыка компрессии текста я начинаю уже в 5 классе, программой предусмотрено 

написание подробного и сжатого изложения. Очень важно обращать внимание на определение 

микротем текста (абзацное членение). Этот критерий проверки изложения дает 2 балла, поэтому 

очень важно научить учащихся приемам компрессии (сжатия). 



Первый прием – обобщение конкретных, единичных явлений (сокращение текста целыми 

предложениями или частями в сложном, в которых не отражена главная мысль микротемы); второй 

прием – исключение подробностей, деталей (сокращаем, исключая сходные понятия, 

конструкции объединяем два предложения в одно); и, наконец, третий – упрощение (текст 

микротемы передаем своими словами). Умение применять все три приема сокращения в изложении 

оценивается 3-мя баллами. При работе с текстом, главное, не исказить смысл текста, иначе вам 

укажут на фактическую ошибку, а это минус 2 балла. 

Обучение написанию сжатого изложения начинаю с 5 класса. Сначала учимся выделять в тексте 

микротемы. Второй этап – отработка навыков сокращения текста тремя способами. Можно 

подготовить свой раздаточный материал. Работаем с каждым абзацем. Ребята предлагают свой 

вариант сокращения, выбираем, обосновывая, самый оптимальный вариант. Подсчитываем 

количество слов. Подобная работа рассчитана на один урок. Такие уроки провожу с 5 по 9 классы. 

Создание банка тестовых заданий. 

Я использую при подготовке к ОГЭ простую методику, в основе которой алгоритмы рассуждения. 

Здесь можно выделить несколько шагов: 

Первый шаг. Вспоминаем теорию. Теоретический материал по основным и наиболее сложным 

разделам представляется в обобщенном и компактном виде в схемах и таблицах, которые 

разрабатываются совместно с учащимися. Подобная систематизация материала способствует 

максимальной наглядности, обобщению знаний и интеграции изученного не только по 

отдельно взятой теме, но и по всему курсу русского языка. Кроме того, таблицы развивают 

аналитические способности учащихся и активизируют их зрительную память. Материал 

представляется не только в компактном, но и в расширенном и углубленном виде. 

Теория - фундамент. Вспоминаем и восстанавливаем, систематизируем необходимые 

теоретические знания с помощью лекций, презентаций, семинаров. Считаю, что целесообразнее 

ученикам самим находить и повторять материал по определенной теме или 

блоку. Самостоятельная работа учащихся более эффективна, чем, скажем, лекция учителя. 

Поэтому при повторении той или иной темы я предлагаю сведения, где можно найти нужный 

материал (в каком учебнике; за какой класс; какой параграф; где можно прочитать дополнительную 

информацию по предложенной теме) 

Второй шаг. Создаем алгоритм решения заданий . 

Здесь важно, чтобы ученик при решении любой задачи учился анализировать, рассуждать, 

применять не только правило, но и логику. Нужно выявлять закономерности, и тогда будет не 

совсем сложно найти правильный ответ. 

Третий шаг. Слушаем друг друга. 
Здесь мы решаем задачи по алгоритму вместе, слушаем друг друга. Необходимо включать 

учащихся в процесс анализа, оценки собственной деятельности на каждом этапе урока. Для 

этого разрабатываются критерии оценки познавательной деятельности и её результатов. Задача 

заключается в том, чтобы научить школьников самостоятельно объективно оценивать свою работу. 

Четвёртый шаг. Решаем самостоятельно. 
Для тренировки берем типовые тестовые задания. Не надо ждать быстрого успеха, каждое задание 

надо решить по алгоритму примерно 30-40 раз, только тогда появится уверенность и четкость. 

Желательно все свои рассуждения записывать или проговаривать вслух! Критерий готовности: 

«Если ты можешь не только выбрать правильный ответ, но и объяснить, почему все другие 

неправильные, можешь переходить к следующему заданию». 

Консультации в системе подготовки к ОГЭ. 
Консультации в 9 классе направлены на развитие умений и навыков выполнения заданий ОГЭ, 

повышения «орфографической зоркости». 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть: повторение правил, изучение трудных 

случаев правописания, определение этапов создания текста и практическая часть: выполнение 

различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 



приобрести устойчивые навыки. Систематически провожу лингвистическую разминку «Найди 

речевую или грамматическую ошибку». 

Индивидуальные папки учащихся 9-х классов «Подготовка к ОГЭ по русскому языку». 
Теоретические сведения по темам ОГЭ, алгоритмы решения тестовых заданий, схемы, таблицы, 

опорные конспекты, памятки собраны в одну папку. Информация, собранная в соответствии с 

заданиями КИМов, даёт возможность быстро находить нужный раздел и систематически повторять 

материал по всем частям экзаменационной работы. 

Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к ОГЭ по русскому языку помогает и учителю, 

и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время итогового контроля знаний. Каждый 

педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою систему работы с 

учащимися по подготовке учащихся к ОГЭ, но всех нас объединяет одно: необходим результат. 

И это не только успешная сдача выпускниками экзамена по русскому языку, но и воспитание 

личности, уважительно относящейся к родному языку, владеющей письменной и устной речью, 

личности компетентной. И, как мне кажется, самое главное в любой методике, в любой работе – это 

желание, осознание важности такой работы самим учащимся и кропотливая деятельность вместе с 

учителем. 

  Выступление на педагогическом совете школы ( от 23 марта 2022г.) 

 « Патриотическое воспитание на уроках литературы». 

 

Воспитание патриотизма у школьников – одна из главных задач нашего дня. Патриотизм 

начинается с любви и уважения к тому, что завещано отцами, дедами. Нам можно гордиться не 

только завоеваниями науки и покорением природы, но и великой культурой. Особое значение 

сегодня приобретает необходимость формирования духовных начал нашего современного 

общества. Выбранный современным образованием курс на гуманизацию, усиление 

культурологической направленности на основе личностно-ориентированного подхода обучения 

создает условия для формирования гражданственности, патриотизма, развития личности каждого 

школьника. Глубокое знакомство с историей и литературой родного края способствует воспитанию 

истинного гражданина. 

 

Патриотическое воспитание – важнейшее направление работы по формированию морально-

политических качеств учащихся. 

 

Формированию чувства патриотизма у учащихся помогают беседы, чтение книг о мужестве и 

героизме людей, знакомство и дружба с воинами, с бывшими фронтовиками. 

 

На занятиях по патриотическому воспитанию необходимо научить ребят ценить историю своей 

земли, дорожить ее памятниками, преклоняться пред подвигами людей, чьим мужеством 

утверждена и рождена слава Родины. 

 

 

Сталкиваясь ежедневно с книгой, мы имеет богатейшей материал для воспитания юных сердец. 

 

Система работы, которая помогает мне выявить знания, умения и навыки детей, научить их 

творчески мыслить и углублять полученные знания, включает в себя: 

 



- обычный урок русского языка или литературы; 

 

- уроки - презентации; 

-проектные уроки; 

- групповую и парную работы; 

 

- многообразные формы внеклассной работы; 

 

- индивидуальную работу с одаренными школьниками; 

 

- самостоятельную работу самого школьника; 

 

- итоговую диагностику; 

 

- коррекцию своей деятельности. 

 

 

Уже в пятом классе при знакомстве с произведениями устного народного творчества идет 

обстоятельный разговор о трудолюбии, честности, правдивости, мужестве, стойкости при защите 

Родины, патриотизме, осуждаются малодушие, трусость, себялюбие, лень, праздность. 

Уроки литературы выигрышны тем, что они побуждают вести взволнованный разговор о непростых 

проблемах нашей жизни, о сложной судьбе героев произведений, о бездуховности, об утрате 

нравственных идеалов, о добре и зле, даже о роли семьи в воспитании человека. 

 

Повседневная работа на уроках литературы над основными видами устных и письменных работ 

прекрасно сочетается с выполнением задач патриотического воспитания. 

 

Изучая творчество Лермонтова, нельзя не отметить, что многие лирические строки поэта 

наполнены любовью к Родине. Выразительное чтение учителем стихотворения "Родина" помогает 

учащимся осознать общий пафос стихотворения, в котором поэт ясно отделяет подлинный 

патриотизм от мнимого, официального патриотизма николаевской России. В стихотворении "Когда 

волнуется желтеющая нива" Лермонтов продолжает размышлять о своей "странной любви" к 

Родине. Главным при анализе стихотворений является ответ на вопрос: «Какие картины, образы, 

краски использует поэт, чтобы выразить любовь к Родине? Является ли «чувство Родины» 

главным в творчестве Лермонтова. В качестве итога работы обучающиеся пробуют сочинить 

небольшое стихотворение или продолжить рассказ, начинающийся словами «Россия – это…» 

 

В «Слове о полку Игореве»( 9 класс) центральным является образ Родины. В нем воплощены 

чувства восхищения, гордости и чувство боли за судьбу страны. 

 

Образ Руси многогранен. Он и в рефрене: «О Русская земля! Уже ты за холмом!», в котором 

обращение играет роль олицетворения. Он и в образе дороги, в описании обширных пространств, 

которых авторская мысль обозревает словно с высоты: «Кони ржут за Сулою - звенит слава в Киеве. 

Трубы трубят в Новегороде, стоят стяги и Путивле»; «Девицы поют на Дунае — вьются голоса 

через море до Киева». Образы природы одухотворяют, олицетворяют образ Руси, она словно 

волнуется, печалится, радуется за своих детей: «земля гудит, реки мутно текут», «тоска разлилась 

по Русской земле», «тьма гнет прикрыла», «стонать Русской земле, вспоминая первые времена и 

первых князей», «солнце светится на небе», «страны рады, города веселы». Русская земля 

изображена как единство людей и природы. Автор, по словам Д.С. Лихачева, «ощущает родину как 

единое огромное и живое существо». При анализе текста учащиеся получают задания найти 

факты проявления мужества и героизма русских людей в других произведениях русской 

литературы; разбирая поступок князя Игоря, ученики отвечают на вопросы: 

 Что подтолкнуло князя совершить такой поступок? 

Какими чертами наделяет автор природу? 



  

Почему он олицетворяет природу с красной от крови ковыльной степью? 

  

Как на фоне одухотворенного образа Русской земли автор изображает половецкую землю? 

  

Какие сюжеты, образы, мотивы приемы устного народного творчества использовал автор 

«Слова...»? 

.ЛИТЕРАТУРА любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе дружбы, 

взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат произведения устного народного 

творчества: пословицы, поговорки, загадки, песни, былины. 

Отражение народных идеалов – патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости – мы видим 

в древнерусской литературе, в летописи «Повести временных лет», изучающейся на протяжении 

трех лет. В 6 классе мы читаем « Повесть о Петре и Февронии Муромских» . В произведении 

затрагиваются темы любви, преданности, верности слову и долгу, святости поступков и желаний. 

Попутно обговариваем ,что 

с 2008 года в России день 8 июля объявлен Всероссийским днем семьи, любви и верности. 

Символично, что этот праздник впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом 

семьи. Этот прекрасный летний день был выбран для праздника не случайно – уже более700 лет 

православные почитают 8 июля память покровителей семейного счастья. 

В некоторых российских городах с 2008 года стали устанавливать памятники Петру и Февронии. 

 Много людей в этот день совершает паломничество в Муром, чтобы поблагодарить святую 

супружескую пару за покровительство в их семейной жизни или попросить о даровании семейного 

лада и счастья. 

В 8 классе, изучая «Житие Александра Невского», ученики говорят о бранных подвигах 

Александра Невского и его духовном подвиге самопожертвования, о защите русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, 

призыв к защите мирного созидательного труда русского населения – вот основной вывод, к 

которому приходят девятиклассники при изучении «Слова о полку Игореве». 

 

В среднем звене огромный материал для нравственно-патриотического и гражданского воспитания 

учащихся. 

Поэзия 19-20 вв. века А.С. Пушкина (стихотворение «Зимнее утро»), М.Ю. Лермонтова «Утес», С. 

Есенина «Пороша», Рубцова . Поэзия великих мастеров учит видеть прекрасное ,красоту родной 

природы. Поэты также часто обращаются в своих произведениях к описанию картин природы и не 

только по тому, что это вызывает их чувства, эмоции, но и по тому, что очень часто пейзаж 

оказывается созвучным настроению человека. В 7 классе при изучении стихотворения Лермонтова 

« О чем волнуется желтеющая нива». Мы работаем над вопросами: 

–Что испытывает лирический герой, соприкасаясь с природой? 

- Какие приемы ему помогают передать свои чувства, ощущения от общения с природой? 

Чтение стихотворения А. К. Толстого «Благовест» Это стихотворение опять ассоциируется у нас с 

исконной Русью: дубрава, храмы. Поставим перед собой задачу проникнуть в тайны 

художественного слова, чтобы поэтические образы этого стихотворения «открылись» нам, и мы бы 

более глубоко могли понять мысли и чувства поэта. Для этого давайте выясним значения слов, 

которые вы не знаете, и объясним смысл непонятных выражений. 

 8. Перед анализом стихотворения проводится словарная работа: Найдите и объясните, что 

означают эти слова. 

Благовест – благая весть, колокольный звон перед началом церковной службы. 

Благостный – приносящий благо, успокаивающий. 



Каяться – исповедоваться в грехах (откровенно рассказывать о них с целью очищения); б) сожалея 

признавать свою вину, ошибку. 

Отрекаюсь – отказываюсь. 

- Какие чувства пробуждает колокольный звон у лирического героя? 

Такая словарная работа не только обогащает словарный запас учащихся , но и заставляет 

задуматься над темами души, покоя, покаяния . 

Тема родины ,служения народу, родине затронута в стихотворении Габдуллы Тукая « Пара 

лошадей».6 класс. 

В литературе для среднего звена очень много произведений воспитывающих в детях милосердие, 

отзывчивость и гуманность : Ф.М. Достоевский « Мальчик у Христа на елке», В.В. Маяковский « 

Хорошее отношение к лошадям», И.С. Куприн « Белый пудель», «Кусака» Л. Андреева, «О чем 

плачут лошади» Ф. Абрамова. и др. Беседуя над произведениями, обсуждая поступки героев, 

учащиеся учатся понимать мир, отличать истину и ложь, добро от зла, прекрасное и безобразное. 

Высокое патриотическое чувство, всенародный патриотический подъем передает 

басня И.А. Крылова «Волк на псарне»,изучаемая в 8 классе. В ее основе лежит конкретный 

исторический факт – попытка Наполеона вступить в переговоры с Кутузовым о заключении мира. В 

результате анализа школьники определяют мораль басни – всякого захватчика, посягнувшего на 

чужую землю, ищущего легкой добычи, ждет участь Волка: «С волками иначе не делать мировой, 

как снявши шкуру с них долой». И тут же выпустил на Волка гончих стаю». Вместе с Ловчим, 

мудрым, опытным человеком, Крылов утверждает необходимость и справедливость суровой 

борьбы с любым коварным и хитрым врагом. 

 

При изучении романа «Дубровский» (6 класс) ребята должны увидеть в А.С. Пушкине писателя, 

протестовавшего против гнета самодержавия, размышлявшего о судьбе родного народа и его роли в 

прошлом и будущем родины. На уроках при анализе текста можно использовать сопоставительную 

характеристику Троекурова и Дубровского, беседу, сообщение по ранее составленному плану, 

устный рассказ по одной из иллюстраций, изложение с элементами сочинения. 

 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (8 кл.) – это прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Ученики отмечают героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную землю, патриотический пафос повести. Подвиг Тараса его сына 

Остапа вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретные представления о 

таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность Родине, храбрость и мужество в 

отстаивании ее чести и независимости. После прочтения повести написание сочинения . 

 

Взаимосвязь русской литературы с историей особенно прослеживается в курсе изучения 

литературы 8 класса. Большие возможности при этом принадлежат использованию проблемного 

метода изучения литературы. Проблемный подход организован на основе взаимодействия, диалога, 

в ходе которого учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Такой метод приводит 

к тому, что ребята с интересом вовлекаются в поиск ответов, овладевая навыками общения, которые 

позволят им в будущем аргументировано отстаивать свою точку зрения и соглашаться с 

убедительными доводами других. Этот подход стимулирует активную деятельность учеников в 

процессе учебного занятия, заставляет их делать осознанный выбор в определении своей 

гражданской позиции. 

 

Особое место на уроках литературы занимает работа с историческими документами 

(роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»). Ученики учатся сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, например, сопоставление предводителя восстания в разных произведениях: образ 

Пугачева в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина («Пугачев»). Данная работа 

позволяет ребятам, во-первых, самостоятельно получать знания, на основе которых у них 



формируются определенные убеждения, во-вторых, через оценку событий формировать систему 

ценностей. Все это приводит к возникновению у ребенка позитивных гражданских свойств 

личности. Кроме того, ученики начинают понимать насколько важно их мнение, и как много от 

него может зависеть, учатся искать выход из любой сложной ситуации. 

 

При анализе текста учащиеся получают задания найти факты проявления мужества и героизма 

русских людей в дополнительной литературе; разбирая те или иные поступки наших сограждан, 

ученики отвечают на вопросы: «Что подтолкнуло человека совершить такой поступок?», «А как бы 

ты поступил на его месте?». Эти вопросы рождают чувство сопричастности ребенка к событиям 

далекого прошлого, привлекают субъектный опыт ученика, что делает такой урок личностно 

ориентированным. 

 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны нашли 

отражение в поэтических произведениях о войне. В них помещены стихотворения К.М. Симонова, 

А.Т. Твардовского, С.С. Орлова, Д.И. Самойлова и др., рассказывающие о солдатских буднях, 

пробуждающие чувство любви к родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. В 

лирических и героических песнях выразились сокровенные чувства и переживания каждого 

солдата-воина.. 

 

Познать, понять и почувствовать человека, событие всегда легче через искусство. Формированию 

патриотических качеств личности способствует выполнение на уроках творческих заданий: 

нарисовать иллюстрацию к историческому событию, составить кроссворд, озвучить диалог 

исторических деятелей, дать характеристику историческому герою, устное рисование. 

Использование музыкальных фрагментов позволяет создать особый эмоциональный настрой урока, 

что во многом определит его успех. 

 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников чувства гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, 

и роль русского языка и литературы в этом плане невозможно переоценить. 

Духовно-патриотическое воспитание находит продолжение и в внеурочное время . В своей 

деятельности я руководствуюсь теоретическими положениями крупнейшего педагога В.А. 

Сухомлинского, который говорил, что «воспитывать чувство патриотизма - значит добиться, чтобы 

жизнь постоянно выходила за рамки интересов семьи, родного очага, родного города. Но именно 

для этого начинать познание мира нужно с того, что ближе - с семьи, судьбы деда и прадеда. 

Патриотизм начинается с любви к своей семье: родителям, братьям, сестрам, близким людям. 

Мною проводятся разные мероприятия , способствующие тесной связи ребенка и семьи, 

воспитывающие в детях любовь и уважение к взрослым. Осенью мы с классом провели праздник, 

посвященный Дню Матери. Учащиеся читали стихи собственного сочинения, пели песни , 

выступали с танцевальными номерами, выражая благодарность своим мамам 

 

Специфика нашей работы такова, что мы сеем зерна разума и доброты, а прорастают они еще не 

скоро, не вдруг. Иногда к нашей общей печали не прорастают совсем. 

 

Но если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг к другу и 

окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность не останутся для 

многих фразой из книги, то я считаю свою задачу выполненной 

 

 

 

 



Анкета наставляемого 

1. Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества?   нет 

2. Если да, то где? _____-________________________________________  

 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 – самый низший балл, а 10 – самый высокий.  

1. Эффективность программы 

наставничества  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Насколько комфортно было 

работать в программе 

наставничества? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Полезность программы 

профессиональной и 

должностной адаптации  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Организованные для Вас 

мероприятия по развитию 

конкретных 

профессиональных навыков 

(посещение и ведение 

открытых уроков, семинары, 

вебинары, участие в 

конкурсах)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Качество передачи Вам 

необходимых теоретических 

знаний  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

6. Качество передачи Вам 

необходимых практических 

навыков  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

7. Ощущение поддержки от 

наставника  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

8. Насколько Вы довольны 

вашей совместной работой?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

9. Что Вы ожидали от программы и своей роли?  

___ позитивных результатов__, 

 

10. Насколько оправдались Ваши 

ожидания?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

11.  Что особенно ценно для Вас было в программе?  

___   психологический 

настрой____________________________________________________  

12. Чего Вам не хватило в программе/что хотелось бы изменить?  

_______ничего____________________________________________________ 

 

13. Как часто проводились мероприятия по 

развитию конкретных профессиональных 

навыков (посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие в 

конкурсах)  

Очень 

часто 

Часто Редко 1-2 

раза 

Никогда 



 


