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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(по итогам анализа результатов ОГЭ в 2022 году) 

 

 

Русский язык 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что 

участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. Выпускники 

продемонстрировали достаточный уровень коммуникативной компетенции: 

умение воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные 

высказывания.  

В то же время учителям русского языка следует продолжить работу по 

формированию следующих умений:  

- адекватно понимать и интерпретировать прочитанные и прослушанные 

тексты, владеть навыками их информационной переработки;  

- создавать, совершенствовать и редактировать собственные тексты 

различных функционально-смысловых типов речи;  

- аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя 

аргументы из различных областей знания, жизненного и читательского опыта;  

- участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, в 

дискуссиях на учебно-научные темы;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач в устном и 

письменном общении и уметь объяснять их;  

- соблюдать в устной и письменной речи нормы современного русского 

языка, правила речевого этикета.  

Выявлен недостаточный уровень сформированности лингвистической 

компетенции, поэтому необходимо уделить особое внимание формированию 

умения анализировать и оценивать языковые явления и факты, применять 

лингвистические знания в работе с языковым материалом. Учителям выпускных 

классов следует обратить внимание на темы, вызвавшие затруднения 

обучающихся:  

 фонетический, морфемный и словообразовательный (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексический, 

морфологический анализ слова, 

 анализ языковых средств выразительности,  

 подбор синонимов, антонимов 

 синтаксический анализ простого осложненного предложения,  
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 синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения.  

Следует продолжить работу над формированием языковой компетенции, 

основным показателем которого является способность использовать нормы 

русского литературного языка в собственной речи, а также богатство словарного 

запаса и грамматического строя речи.  

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому 

языку показал, что наибольшие трудности выпускники испытывают, применяя 

пунктуационные и орфографические нормы в письменной речи. Эти нормы 

осваиваются главным образом на уровне умений и к концу школьного обучения 

умения обучающихся не переходят в навыки грамотного письма. Об этом 

свидетельствует невысокий результат выполнения орфографического задания во 

второй части и низкая практическая грамотность, отмеченная в творческих 

работах.  

Это ещё раз убеждает в необходимости реализации в школе сознательно-

коммуникативного принципа обучения русскому языку, основная идея которого 

заключается в признании важности теоретических (лингвистических) знаний для 

успешного формирования практических речевых умений. Только в таком случае 

можно говорить об автоматизации правописных навыков. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости 

усиления коммуникативной и практической направленности в преподавании 

русского языка. Очевиден целый ряд проблем в освоении обучающимися 

школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по русскому 

языку. Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского 

языка является проблема развития всех видов речевой деятельности в их единстве 

и взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение восприятию текста и 

обучение связной письменной речи в курсе русского языка. Используя 

современные методики, необходимо добиваться того, чтобы обучающиеся 

овладели основными функциональными стилями, типами и формами речи, 

необходимыми для коммуникации в современном мире.  

При подготовке обучающихся к выполнению 1 части экзаменационной 

работы необходимо помнить, какой бы программой ни руководствовался учитель, 

комплекс репродуктивных и продуктивных коммуникативных умений 

обеспечивается всей проводимой в курсе русского языка работой по развитию 

речи. Нельзя забывать о том, что многие из этих умений формируются как 

общеучебные при изучении других предметов (литературы, иностранного языка, 

истории, биологии, географии и пр.). Выделение главного в тексте (концепта), 

составление плана, отражающего развертывание текста, выявление опорных 

(ключевых) слов, сжатие информации, ее преобразование в графическую, 

табличную, тезисную форму и т.д. – эти общеучебные действия целенаправленно 

и последовательно воспроизводятся при работе со сжатым изложением и 
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выступают как необходимые условия для успешного решения речевых задач, 

связанных с пониманием исходного текста и продуцированием собственного 

высказывания.  

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, 

учителю прежде всего необходимо правильно организовать работу с текстом, 

обратив внимание на особенности сжатого изложения как формы содержательной 

и языковой обработки текста. 

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на 

современном этапе не может быть решена в отрыве от освоения таких разделов 

русского языка, как фонетика, морфемика, словообразование и лексика. 

Необходимо использовать коммуникативно-деятельностный и практико-

ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения 

активным и осознанным. С использованием таких же подходов следует решать 

также проблему повышения уровня пунктуационной грамотности. При обучении 

синтаксису и пунктуации следует уделять большее внимание формированию 

умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и 

применять полученные знания в продуктивной речевой деятельности. 

Необходимо добиваться осознанного подхода обучающихся к употреблению 

знаков препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи. 

Школьным методическим объединениям следует проанализировать материалы 

государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью корректировки 

поурочного планирования и внесения в него необходимых дополнений. Особое 

внимание следует обратить на недопустимость сокращения в 5–9 классах часов, 

отведённых для уроков развития речи. Следует составить программу подготовки 

девятиклассников к итоговой аттестации, внести необходимые дополнения в 

рабочие программы. 

Для повышения уровня сформированности компетенции обучающихся, 

учителям необходимо в организации учебного процесса по русскому языку и 

подготовки к экзамену обращать внимание на:  

– формирование системности представлений о языковых явлениях и их 

многофункциональности как грамматических, лексических, коммуникативных и 

эстетических феноменов;  

– использование текстоориентированного подхода в обучении русскому 

языку, обучение работе с текстами различных стилей и типов речи, навыкам 

информационной обработки текста, письменному пересказу, интерпретации, 

созданию текстов различных стилей и жанров, редактированию текста, 

написанию сжатых изложений и сочинений по заданным параметрам;  

– взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

в соответствии с требованиями стандарта образования;  

– обучение русскому языку как процессу речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника на основе личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов;  
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– осуществлять постоянный контроль знаний и умений в форме 

разноаспектного анализа текста, в который обязательно включать задания на 

проверку предметных компетенций, а также в тестовой форме, максимально 

приближенной к формату ОГЭ-9;  

– практиковать регулярное повторение орфограмм и пунктограмм, 

изученных в 5–8 классах, учить работать с орфографическим словарем, что 

формирует навыки самоконтроля, самоанализа, самокоррекции в процессе 

самостоятельной работы обучающихся;  

– в связи с постоянно изменяющимся содержанием КИМ необходимо 

усилить обучение разным видам изложений и рассуждений, а также обучение 

приемам работы с разными видами текстов, продолжить работу над выделением 

микротем в текстах;  

– обучение русскому языку следует строить на синтаксической основе;  

– целенаправленно обучать аргументированию: поиску аргументов, их 

видам, логичному выстраиванию;  

– учить анализировать различные языковые единицы;  

- организовать консультации по русскому языку для школьников с разным 

уровнем предметной подготовки, а также с обучающимися группы риска;  

– учить заполнять бланки ответов экзамена, писать печатными буквами, 

ориентироваться в бланках ответов;  

– использовать в работе материалы открытого банка заданий ФИПИ. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

1) тщательно изучить и обсудить КИМ-2022 и более точно следовать 

рекомендациям государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по русскому языку;  

2) обсудить на заседаниях методических объединений опубликованные на 

сайте ФИПИ аналитические и методические материалы, в том числе 

методические материалы для экспертов предметных комиссий;  

3) учителям русского языка учитывать критерии оценивания письменной 

работы по русскому языку при проверке творческих работ, а также при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся;  

4) при систематической подготовке обучающихся к ОГЭ использовать 

аналогичные виды заданий в процессе промежуточного контроля;  

5) организовывать в АТЕ региона диагностику учебных достижений 

обучающихся в формате мониторингов на основе КИМ ОГЭ с проверкой 

выполнения заданий в соответствии с критериями;  

6) на уроках русского языка и литературы учителям необходимо усилить 

работу по развитию речи обучающихся, при планировании и проведении 

подобной работы следует делать акцент на следующем:  
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 усиливать внимание на формирование коммуникативных умений и 

навыков, связанных с развитием способности выражать мысли в рамках заданного 

стиля и типа речи;  

 уделять внимание отработке навыков анализа языковых единиц и 

уместного употребления их в речи; разнообразить на уроках работу с текстами 

разной степени сжатости;  

 включать в работу выполнение упражнений на понимание 

прочитанного текста;  

 обращать особое внимание на построение текстов-рассуждений; 

проводить систематическую работу по обогащению словарного запаса 

школьников;  

 изучать с обучающимися критерии оценивания письменных работ и 

практиковать взаимопроверку и самопроверку работ школьников по критериям 

проверки работ ОГЭ;  

 организовывать на уроках активную работу школьников со 

справочной лингвистической литературой (словарями различных типов, 

справочниками).  

 

Математика 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

На основе проведенного анализа результатов ОГЭ по математике можно 

сделать некоторые общие рекомендации.  

При организации образовательного процесса по подготовке к ОГЭ 

необходимо руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

проведение итоговой аттестации по математике, и методическими материалами, 

которые размещены на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (https://edu.gov.ru/).  

Подготовка к государственной итоговой аттестации должна осуществляться 

на протяжении всего периода обучения в основной школе. Формирование 

предметных знаний и универсальных учебных действий способствует развитию 

самостоятельной деятельности и ответственности за свои успехи каждым 

участником образовательного процесса. 

При подготовке к ОГЭ основное внимание должно быть сконцентрировано 

на достижении осознанности знаний учащихся, на умении применить полученные 

знания в практической деятельности, на умении анализировать, сопоставлять, 

делать вывод даже в нестандартной ситуации. Особое внимание необходимо 

уделять формированию вычислительной культуры обучающихся еще в младших 

классах, продолжая непрерывно эту работу на протяжении всего периода 

обучения в основной школе. 

Методически грамотно составленные рабочие и адаптированные программы 

по предмету позволят эффективно использовать учебное время не только на 

http://www.fipi.ru/
https://edu.gov.ru/


6 

 

изучение тем школьного курса, но и на организацию контроля знаний 

обучающихся, а также и на организацию коррекционной работы по предмету с 

различными группами обучающихся с учетом их индивидуальных и психолого-

педагогических особенностей. 

Работа учителя должна быть направлена на рациональное сочетание 

традиционных и интерактивных приемов и методов, используемых на уроке, и 

направленных на организацию самостоятельной деятельности каждого 

обучающегося. При этом непременным условием является проведение 

мероприятий по формированию навыков самоконтроля и самопроверки 

выполненных учеником заданий, что способствует повышению качества 

выполняемой работы и формированию личной ответственности обучающегося за 

свои собственные результаты обучения. 

При подготовке обучающихся к ОГЭ необходимо: 

- формировать у учащихся навыки самоконтроля, 

- формировать умения проверять ответ на правдоподобие, 

- систематически отрабатывать вычислительные навыки, 

- формировать умения переходить от словесной формулировки 

соотношений между величинами к математической, 

- учить проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

- учить выстраивать аргументацию при проведении доказательства, 

- учить записывать математические рассуждения, доказательства, обращая 

внимание на точность и полноту проводимых обоснований,  

- использовать приемы: обязательные устные упражнения и правила 

быстрого счета, метод проектов для составления справочников, применение 

групповой работы на уроках математике при подготовке к ОГЭ, прием 

«Авторитет учителя», использовать в домашних заданиях материалы КИМов, 

включение экзаменационных задач в содержание текущего контроля, проведение 

тематического повторения в течении года, повторение теоретического материала 

на обобщающих уроках с применением компьютерных технологий, тестовые 

технологи, групповые технологии, систематическое повторение материала с 4 

четверти и др, 

- проводить мониторинг уровня обученности, с целью выявления 

индивидуальной траектории каждого ученика. 

Задания экзаменационных работ составляются на основе открытого банка 

заданий. Поэтому при организации повторения пройденного материала и 

подготовке к экзамену использовать задания открытого банка заданий. 

При подготовке к ОГЭ: 

- необходимо обратить внимание на формирование следующих умений и 

навыков:  

счета (алгоритмов «счета в столбик», рациональных приемов), 

тождественных преобразований буквенных выражений,  

решения элементарных уравнений; 
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умений математического моделирования типовых текстовых задач: на 

округление с избытком, с недостатком, нахождения процента от числа и числа по 

его процентам; 

следует больше внимания уделять решению геометрических задач, так как 

все геометрические задачи, входящие в ОГЭ по математике вызвали у 

большинства учащихся затруднения при решении; 

уделить первостепенное внимание отработке алгоритмов решения 

уравнений и неравенств, и их систем; 

больше внимания уделять решению задач с практическим содержанием, 

решению текстовых задач, а также задач, в которых требуется уметь использовать 

информацию, представленную на графиках и диаграммах; 

уделять внимание функциональным методам; 

уделять внимание формированию базовых математических 

компетентностей; 

для учащихся, которые имеют достаточно высокий уровень подготовки, 

следует делать больший акцент на решение задач, с целью развития мышления, а 

также уделить внимание формированию представления об общекультурной роли 

математики, развитию наглядных геометрических представлений; 

следует также обратить внимание на основные темы по геометрии, 

подлежащие контролю в конце 9 класса на уроках планиметрии: 

Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике 

(медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к 

стороне). 

Вписанная и описанная окружности. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов. 

Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции. 

Формулы площадей плоских фигур. 

Координатный и векторный методы решения задач. 

Прежде всего, незнание фундаментальных метрических формул, а также 

свойств основных планиметрических фигур полностью лишает учащихся 

возможности применять свои знания по планиметрии при решении 

соответствующих задач на ОГЭ и ЕГЭ. Для учащихся, которые продолжат 

обучение в старшей школе, важно сформировать представление о геометрии как 

об аксиоматической науке. Это позволит им получить целостное представление о 

математике и иметь предпосылки для успешного решения задач высокого уровня 

сложности ЕГЭ, включающих пункты на доказательство. 

При подготовке к ОГЭ уделять пристальное внимание формированию 

метапредметных учебных действий. 

Психологическая подготовка обучающихся должна быть на первом плане, 

так как собранность, настрой на успешное выполнение каждого из заданий 

работы – один из важнейших моментов для успешной сдачи экзамена. Не надо 
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стремиться выполнить первую часть работы за короткое время. В первую очередь 

это касается «сильных» обучающихся. Именно поспешность наиболее часто 

приводит к появлению неточностей, описок, а значит, и к неверному ответу на 

вопрос задачи.  

При подготовке к экзамену также серьёзное внимание обратить на работу 

обучающихся с бланками ответов № 1. Часть учащихся на экзамене 

продемонстрировала неумение заполнять бланки №1, непонимание того, что 

ответом на задания первой части экзаменационной работы является целое число, 

последовательность цифр или конечная десятичная дробь. 

Методическую помощь учителю могут оказать материалы, размещенные на 

сайте ФИПИ, а также разнообразные методические пособия, учебно-

тренировочные материалы, широко представленные как на сайтах, так и 

различными издательствами. 

Для подготовки к ОГЭ используются УМК из утвержденного нового 

Федерального перечня учебников: Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Анализ результатов экзамена позволяет дать учителям математики, 

некоторые общие рекомендации: 

1. Грамотно составленная рабочая программа позволит эффективно 

использовать учебное время как при изучении текущего материала, так и на этапе 

итогового повторения и подготовки выпускников к аттестации. Это позволит 

учитывать возрастные и психологические особенности учащихся, организовать 

коррекционную работу с группами учеников различного уровня математической 

подготовки. Включение в календарно-тематическое планирование 

диагностических работ позволит отслеживать уровень усвоения обучающихся 

знаний по отдельным темам. Особое внимание в каждом конкретном классе 

следует обратить на выявление «проблемных» тем и работу над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях, учащихся по этим темам с использованием 

диагностических карт класса и индивидуальных карт учащихся необходимых для 

системной подготовки к итоговой аттестации. 

2. Повышение уровня вычислительных навыков, внимательное чтение 

заданий и аккуратная запись решений и ответов будет способствовать получению 

девятиклассниками более высоких результатов итоговой аттестации. Необходимо 

использовать устные упражнения как подготовку к восприятию нового материала, 

как иллюстрацию изучаемых правил, законов, а также на этапах закрепления и 

повторения изученного. В устном счете развивается память учащихся, быстрота 

их реакции, воспитывается умение сосредоточиться, наблюдать, проявляется 
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инициатива, вырабатывается потребность к самоконтролю, повышается культура 

вычислений. Систематическая отработка до автоматизма вычислительных 

навыков, использование приемов быстрого счета должна проводиться с 

начальных классов. 

3. Для усиления практической направленности обучения, необходимо 

уделять особое внимание отработке решения обязательных, стандартных заданий 

до приобретения устойчивого навыка их решения, а это значит, на протяжении 

всего периода изучения курса математики 5-9 классов систематически обращаться 

к таким важным темам школьного курса математики как проценты, дроби, 

графики линейных функций, решение систем линейных уравнений и неравенств, 

чтение графика квадратичной функции, решение практико-ориентированных 

задач. 

4. На протяжении всего времени изучения предмета приоритетной задачей 

учителя математики является организация продуктивной деятельности учащихся 

по развитию качеств, относящихся к функциональной грамотности, 

формирование практико-ориентированных умений и знаний. Включение в 

содержание уроков заданий, направленных на формирование универсальных 

действий и умения применять знания в практической деятельности, 

анализировать, сопоставлять, делать вывод в нестандартных ситуациях, будет 

способствовать не механическому заучиванию алгоритмов, а научит учеников 

обосновывать и свои решения. 

5. Рациональное сочетание учителем традиционных и интерактивных 

приемов и методов, используемых на уроке, и направленных на организацию 

самостоятельной деятельности каждого обучающегося позволит устранить 

пробелы в знаниях и умениях, и поможет проводить подготовку к аттестации 

дифференцированно для слабых и сильных учеников. 

6. Для формирования умений применения формул сокращенного 

умножения для преобразования выражений, умений решать линейные и 

квадратные уравнения и неравенства, задачи на прогрессии и прочее учителям 

необходимо реализовывать методику работы с алгоритмами. 

7. Для формирования умения аргументированно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, четкого 

оформления решения задач учителям необходимо показывать примеры 

оформления решения задач. Знакомить обучающихся с критериями оценивания 

заданий части с развернутым ответом с использованием, размещённых на сайте 

ФИПИ «Методических рекомендаций для экспертов ПК»; обращать внимание 

учащихся на характерные ошибки участников экзамена с привлечением сканов 

работ прошлых лет. 

8. Согласованное сотрудничество всех участников образовательного 

процесса: учителя, ученика, родителей, осознание ответственности каждого из 

них в полной мере обеспечит и качественную подготовку к итоговой аттестации и 

её достойные результаты. Роль родителей в подготовке девятиклассников к ГИА 

включает в себя не только конкретные действия по поддержке ребенка в период 
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экзаменов, но и создание условий для развития здоровой, успешной, 

психологически зрелой личности. Необходимо своевременно знакомить 

родителей и обучающихся с нормативными документами по подготовке к 

экзаменам, информировать о процедуре итоговой аттестации, особенностях 

подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, о ресурсах сети Интернет, о 

результатах пробных испытаний и текущей успеваемости. 

9. Использовать в работе методические рекомендации и материалы по 

подготовке к ОГЭ, размещенные на сайте ФИПИ.  

10. Ознакомиться с анализом результатов ОГЭ и применить его для каждого 

обучающегося, каждого класса и параллели. Определить проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса, параллели по учебному предмету.  

11. Провести сравнительный анализ с прошлым учебным годом. Выявить 

перечень элементов содержания, умений и видов деятельности, усвоение которых 

в целом нельзя считать достаточным. Оптимизировать использование в 

образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, использование современных педагогических технологий по 

учебным предметам. Скорректированные технологические карты, планы-

конспекты и т.п. учебных занятий с указанием методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, современных 

педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный 

процесс, направленный на эффективную работу над системными проблемными 

полями, выявленными при анализе ОГЭ 2021 и 2022 года.  

12. В процесс организации и проведении учебных занятий необходимо: 

включить задания, направленные на формирование и развитие умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета «Математика». 

13. Для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки 

обучающихся включать задания для оценки умений, видов деятельности, которые 

относятся к системным проблемным зонам в образовательной организации по 

результатам ОГЭ 2021 и 2022 годов. 

14. Систематически проводить анализ результатов текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых результатов программы по математике. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

При организации дифференцированного обучения обучающихся 9 классов к 

ОГЭ по математике необходимо учитывать результаты 2022 года и акцентировать 

внимание на темах, которые вызвали затруднения: «Планиметрические задачи на 

нахождение геометрических величин», «Текстовые задачи», «Преобразование 

дробно-рациональных выражений», «Построение графиков дробно-рациональных 

функций». 
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Анализ результатов экзаменационной работы показал недостаточный 

уровень владения фактическим материалом по предмету за курс основной школы, 

недостаточный уровень вычислительной культуры, неумение использовать 

приложенный к работе справочный материал, недостаточное и/или полное 

отсутствие навыков контроля и самоконтроля приводит к получению 

неожидаемых и нежелательных результатов экзаменационной работы. 

Анализируя выполнение выпускниками заданий экзаменационной работы, 

можно отметить, что с основными заданиями первой части 74,7% справились 

участников, с заданиями второй части – 6,25%. 

Однако возникает ряд проблем, связанных с выполнением заданий 

повышенного уровня. Большинству участников ОГЭ не хватило времени или не 

удалось решить задания Части 2 - № 20-25, связанные с выполнением 

преобразования алгебраических выражений, решением систем уравнений и 

неравенств, построением и чтением графиков функций, а также с выполнением 

действий над геометрическими фигурами, координатами, векторами и 

проведением доказательных рассуждений при решении задач, оценкой 

логической правильности рассуждений, распознаванием ошибочных заключений.  

На этапе подготовки к экзамену работа с обучающимися должна носить 

дифференцированный характер. С целью выяснения уровня усвоения учащимися 

знаний по отдельным темам в тематическое планирование необходимо включать 

диагностические работы с соблюдением временного режима знаний учащихся. 

Подготовку к экзамену целесообразно начинать с систематизации и обобщения 

ранее изученного материала, устранения имеющихся пробелов, формированию 

умений выполнять задания различного типа по определенной теме. Только после 

отработки отдельных тем следует переходить к выполнению тренировочных 

работ. Это позволит спланировать оставшееся на индивидуальную и групповую 

работу время и уделить внимание как устранению пробелов в знаниях отдельных 

категорий учащихся, так и продвижению более успешных выпускников. Выявлять 

пробелы в знаниях с помощью независимых мониторингов базового уровня 

изучения программного материала важно на всех этапах изучения предмета. При 

проведении диагностических работ следует подбирать задачи, прямые аналоги 

которых в классе не разбирались. Это позволит учителю составить верное 

представление об уровне знаний и умений своих учеников. Систематическое 

решение заданий открытого банка ОГЭ необходимо для формирования 

устойчивых навыков решения, но его нужно сочетать с фундаментальной 

подготовкой, позволяющей сформировать у учащихся общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов, а также 

дифференциации обучающихся по уровню подготовки. Учителю необходимо 

ставить перед каждым обучающимся ту цель, которую он может реализовать в 

соответствии с уровнем подготовки, при этом возможно опираться на самооценку 

и устремления каждого обучающегося, ориентироваться на его «зону ближайшего 

развития. 
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Систему контроля знаний, умений и навыков обучающихся выстраивать, 

исходя из организации дифференцированного обучения посредством 

практикумов, включающих наборы задач по разным темам, допускающие, в том 

числе и самопроверку. Это позволит учащимся из «группы риска» отработать 

умения в решении более простых задач, а более подготовленным – обеспечить 

быстрый переход к решению задач повышенного уровня. 

При организации образовательного процесса соблюдать соотношение 

количества уроков алгебры и геометрии. 

 

Физика 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

Анализ результатов экзамена позволяет сформулировать следующие 

рекомендации. 

При организации работы с обучающимися необходимо: 

1. Ориентировать школьников на осознанный подход к выбору экзамена 

по физике. 

2. Активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и 

контрольные измерительные материалы базы данных ФИПИ, что позволяет 

сформировать у обучающихся навыки выполнения заданий различных типов 

встречающихся в экзаменационной форме. 

3. Усилить практическую направленность обучения, включить 

соответствующие задания (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые 

задачи с построением физических моделей реальных ситуаций), что поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. 

4. Обратить особое внимание на выполнение и оформление 

лабораторных работ, на запись результатов прямых измерений с учетом 

погрешности результата, выводов по результатам проведенного 

экспериментального исследования. Акцентировать внимание учащихся, что 

качество выполнения практического задания существенно зависит от точного 

следования инструкции, которая сопровождает задание. 

5. Необходимо обратить внимание на наличие межпредметных связей, 

прежде всего, с математикой, а также с химией. Решение физических задач без 

необходимой математической подготовки просто невозможно, и в тоже время 

решение задач по физике закрепляет знания, полученные на уроках математики.  

6. Продолжить, активизировать работу школьников с текстами 

физического содержания. Ученик должен научиться не только ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный смысл, но и делать выводы из 

сформулированных посылок. 

7.  Уделить самое серьезное внимание обучению приемам решения 

обычных расчетных задач, начиная от записи и анализа условия до анализа 

полученного ответа. 
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8. Проводить консультации для обучающихся по коррекции типичных 

ошибок в ответах. 

9. Внимательно изучить контрольно-измерительные материалы для 

проведения в 2023 году ОГЭ по физике (кодификатор, спецификацию, 

демонстрационные варианты) на сайте ФИПИ. 

10. Ознакомиться с Методическими рекомендациями по оцениванию 

выполнения заданий ОГЭ. 

11. Быть в курсе изменений в нормативных документах, регулирующих 

проведение ГИА. 

12. Обязательно ознакомить будущих участников экзамена с 

содержанием спецификации и кодификатора, критериями оценивания всех частей 

ОГЭ. 

13. Использовать критерии оценивания ОГЭ на уроках, анализируя с 

обучающимися выполняемые ими работы в формате ОГЭ. 

14. Заблаговременно начинать подготовку к экзамену, используя 

возможности спецкурсов, факультативов, внеурочной деятельности. 

В качестве рекомендаций учителям можно предложить: 

1. Пройти обучение и стать сертифицированным экспертом ОГЭ. 

2. Посещать занятия тренингов и консультаций на методических 

объединениях учителей. 

3. Изучать опыт учителей, ученики которых успешно сдают ОГЭ. 

4. Создать школу учителей-наставников, помогать молодым учителям, 

пришедшим в профессию. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

1.  За основу урока взять познавательный интерес, что обязательно 

приведет к повышению познавательной активности школьников. 

2.  Усилить практическую направленность обучения, создавать 

соответствующие задания (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые 

задачи с построением физических моделей реальных ситуаций), что поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. Уделять больше 

внимания решению экспериментальных задач. 

1. Активизировать работу по выработке умения смыслового чтения. 

Продолжить работу школьников с текстами физического содержания. Ученик 

должен научиться не только ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл, но и делать выводы из сформулированных посылок. 

2. Активно применять в работе проектную деятельность школьников, 

которая формирует умение планировать пути достижения цели, умение выбрать 

эффективный путь решения поставленной задачи. 

3. Стараться проводить как можно меньше обычных уроков, 

вызывающих у школьников равнодушие к учебе и скуку. Возьмите на вооружение 
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разнообразие приемов обучения, множество образовательных технологий, 

принципы педагогики сотрудничества. 

4. Разнообразить внеурочную деятельность учащихся: осваивать, 

внедрять, разрабатывать элективные курсы по предмету, кружки и факультативы, 

создать систему индивидуальных занятий – консультаций. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

1. Применять в организации учебного процесса элементы технологии 

личностно-ориентированного обучения. 

2. Создавать и использовать в работе систему заданий, разделенных по 

уровням.  

3. Дифференцированно подходить к системе оценивания школьников. 

4. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

5.  Создавать условия и возможности для учеников овладением 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

 

Химия 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

 оптимизировать использование в образовательном процессе методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование 

современных педагогических технологий по учебному предмету, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

 при корректировке рабочих программ следует делать акцент на тех 

разделах учебного предмета, которые направлены на формирование знаний, 

умений и навыков, дающих по результатам проведения контрольной работы 

низкий уровень выполнения задания по соответствующему критерию; 

 с целью формирования метапредметных результатов и 

функциональной грамотности обучающихся систематически использовать в 

практике методы и приемы, направленные на понимание и умение выявлять 

причинно-следственные связи, уделять внимание развитию активной 

познавательной деятельности обучающихся, т.е. работе со всеми видами учебной 

информации, формированию аналитических, классификационных умений, 

систематизации знаний; 
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 при проведении текущей, промежуточной аттестации обучающихся 

включать задания для оценки несформированных предметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в рамках проведения диагностических работ, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах ОГЭ по учебному предмету; 

 на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

учебному предмету с целью формирования предметных и метапредметных 

результатов, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 при подготовке обучающихся к ГИА обратить внимание, что полный 

перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на экзамене 

2023 года, приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 

экзамена, размещаемом на сайте: www.fipi.ru , а также на данном сайте в разделе 

«Навигатор подготовки» (https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#fi) 

опубликованы методические рекомендации, которые содержат советы 

разработчиков контрольных измерительных материалов ОГЭ и полезную 

информацию для организации индивидуальной подготовки обучающихся к ОГЭ; 

 изыскать возможность стать участником целевых курсов повышения 

квалификации и тематических семинаров (ГАУ ДПО СОИРО); 

 посещать занятия тренингов и консультаций на методических 

объединениях учителей (ГМО); 

 ориентировать школьников на осознанный подход к выбору экзамена 

по химии. 

В качестве рекомендаций администрации школ можно предложить: 

 изучать систему работы педагогов (планирование и уроки) по 

проблемным разделам курса. Организовать представление опыта работы 

педагогов, обучающиеся которых продемонстрировали высокие результаты 

освоения предмета, в рамках педагогических советов, ШМО, тематических 

мероприятий; 

 рекомендовать повышение квалификации через посещение курсов и 

семинаров, в том числе дистанционно; 

 для обучающихся 10–11 непрофильных классов необходимо 

предусмотреть элективные курсы по наиболее трудным разделам химии. 

В качестве рекомендаций методическим объединениям можно предложить: 

 изучать систему работы педагогов (планирование и уроки) по 

проблемным разделам курса. Организовать представление опыта работы 

педагогов, обучающиеся которых продемонстрировали высокие результаты 

освоения предмета; 

 проводить заседания МО по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА; 

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge#fi
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 принимать участие в консультациях «Горячей линии» для педагогов-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА; 

 руководителям МО использовать материалы анализа итогов ВПР, 

ЕГЭ, ОГЭ для выявления актуальных проблем и планирования дальнейшей 

работы. 

Для обучающихся в качестве рекомендаций можно предложить наряду с 

самообразованием и решением с учителем тренинговых заданий КИМов, 

посещение подготовительных курсов по предмету, которые могут быть 

организованы на базе кафедр вузов Смоленской области, дистанционных 

подготовительных курсов вузов других регионов, Интернет-конкурсах и онлайн-

олимпиадах по химии. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Для профилактики недостатков подготовки обучающихся, повышения 

системности их знаний большое значение имеет своевременное выявление 

существующих пробелов в базовой подготовке. При планировании 

образовательного процесса рекомендуется предусмотреть перед началом 

изучения каждого нового раздела курса химии время на диагностику аспектов 

подготовки, являющихся опорными при изучении основных вопросов темы. 

Особое значение имеет проведение в начале учебного года стартовой 

диагностики, нацеленной не только на проверку усвоения предметного 

содержания, но и сформированности УУД, которые необходимы при изучении 

предмета. 

Повышению эффективности образовательного процесса будет 

способствовать усиление акцента на сформированность у всех обучающихся 

ключевых химических понятий как фундамента достижения многих требований 

образовательных стандартов. Для обеспечения достаточного уровня овладения 

понятиями целесообразно даже при дефиците времени отрабатывать все 

признаки, характерные черты рассматриваемого химического явления (процесса). 

Целесообразно использовать небольшие тексты разных жанров – научные, 

информационные, публицистические – для узнавания изучаемых объектов и 

явлений. 

Важно включать в учебный процесс задания на работу с текстами 

естественнонаучного содержания. Эти задания должны постепенно усложняться: 

от заданий на поиск и выявление информации, представленной в явном виде, 

формулирования прямых выводов на основе фактов, имеющихся в тексте, к 

заданиям на анализ, интерпретацию и обобщение информации, формулирование 

логических выводов на основе содержания текста, а также к заданиям, 

нацеленным на формирование умений использовать информацию из текста для 

решения различного круга задач с привлечением ранее полученных знаний в 

области химии, а также знаний других естественнонаучных дисциплин. 
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Рекомендуется увеличить долю самостоятельной деятельности 

обучающихся как на уроке, так и во внеурочной работе, акцентировать внимание 

на выполнение проектных и учебно-исследовательских заданий. 

Работа по профилактике типичных ошибок также может значительно 

повысить эффективность преподавания.  

При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе более широко использовать задания разных типов. Особое 

внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия химических объектов, процессов, явлений, а также заданиям со 

свободным развёрнутым ответом, требующим от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике. 

Большую роль в повышении эффективности преподавания предмета играют 

новые образовательные технологии деятельностного типа. При изучении химии в 

старших классах можно порекомендовать использовать технологию 

«перевернутого учебного процесса», что позволит в условиях дефицита времени 

вынести часть репродуктивной деятельности обучающихся за рамки урока, 

выделив время на обсуждение материала, систематизацию информации и т.д. 

Результаты выполнения экзаменационной работы по химии в рамках ОГЭ в 

нашем регионе свидетельствуют, об усвоении большинством экзаменуемых 

основных элементов содержания, умений и видов деятельности на достаточном 

уровне.  

Наиболее проблемными традиционно оказались задания частей 1 и 2, 

проверяющие как на базовом, повышенном и высоком уровнях знания 

характерных и специфических химических свойств неорганических веществ, 

способах их получения и идентификации с помощью качественных реакций.  

Хотелось бы также обратить внимание на то, что часть заданий КИМа ОГЭ 

по химии требует применение метапредметных умений, таких как: поиск и 

переработка информации, представленной в различной форме (текст, схема), ее 

анализ и синтез, сравнение и классификация, наблюдение и фиксация 

произошедших изменений, составление алгоритма и др., которые могут быть 

сформированы только в результате самостоятельной деятельности обучающихся. 

Подкреплять интерес и мотивацию обучающихся путем вовлечения в 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе в межпредметные 

конкурсы, конференции междисциплинарного характера. Можно надеяться, что 

через некоторое время учителями и обучающимися будет отработана система 

подготовки к выполнению таких заданий.  

Для уроков по изучению правил безопасной работы в школьной 

лаборатории, формированию умения безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни, уделять внимание проблемам 

загрязнений окружающей среды можно применить уроки-диспуты, использовать 

ролевые игры на уроках, по возможности проводить экскурсии на предприятия 

или заочные (виртуальные) экскурсии. При выполнении лабораторных и 
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практических работ обращать внимание на правила работы в химической 

лаборатории, приемам безопасного обращения с веществами. 

Следует активизировать работу по формированию следующих видов умений: 

а) проводить эксперимент на изучение химических свойств веществ и 

распознавание их; 

б) расставлять коэффициенты с помощью ОВР; 

в) отрабатывать химические свойства простых веществ; 

г) составлять ионные уравнения реакций; 

д) решать химические задачи, для этого выделять специальные уроки для 

разбора типов задач. 

Работа по предупреждению ошибок в написании химических уравнений 

может проводиться в форме самоконтроля или взаимоконтроля обучающихся за 

выполнением заданий. Учителю следует продумывать систему заданий, 

формировать коммуникативные умения, использовать групповую и парную 

работу для отработки химических свойств веществ. Важно на уроках 

использовать различные типы заданий на отработку химических свойств 

основных классов неорганических соединений:  

а) генетические ряды соединений, 

б) цепочки превращений, 

в) определение неизвестного вещества по описанным свойствам, 

г) прогнозирование свойств простого вещества и его соединений в 

соответствии с нахождением элемента в периодической таблице, 

д) проведений качественных реакций на ионы, газообразные неорганические 

вещества, 

е) проведение качественного анализа веществ, 

з) определение способов получения веществ. 

Выполнение таких упражнений готовит школьников к овладению 

химической грамотностью, развитию навыков логического и ассоциативного 

мышления, экспериментальными умениями. 

Очень эффективно / тесно взаимодействовать с учителями математики, 

проводить интегрированные уроки или межпредметные модули, с целью 

повышения уровня вычислительных навыков обучающихся. Ежегодно 

выпускники допускают математические ошибки при составлении баланса 

(неумение находить наименьшее общее кратное), в расчетных задачах и при 

уравнивании уравнений химических реакций. 

Необходимо создать условия, в том числе и материально-технические, для 

эффективной реализации вариативной части ООП для содействия в достижении 

образовательных результатов по учебному предмету «Химия». 

Неплохо было бы создавать и пополнять банк заданий, аналогичных ВПР и 

ОГЭ по предмету, разрабатывать вместе с обучающимися (либо самостоятельно 

школьниками) дидактический материал, в виде различного представления 

информации: таблиц, схем, карт и др.  
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Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты можно рекомендовать усилить компетентностную составляющую 

преподавания химии за счет заданий повышенного уровня сложности, 

направленных на формирование практического применения знаний, владение 

техникой эксперимента, умению решать различные типы задач. Это будет 

способствовать развитию умений решать проблемные и практико-

ориентированные задачи.  

Выпускникам с хорошим уровнем подготовки следует обратить внимание 

на задания, требующие от них комплексного применения знаний и умений в 

обновленной ситуации, т.е. когда предполагается составление оригинального 

алгоритма решения или в условии задания встречаются нюансы, которые на этапе 

подготовки к экзамену не были отработаны. 

В качестве рекомендации, направленной на повышение уровня подготовки к 

экзамену обучающихся с удовлетворительным уровнем подготовки, может быть 

предложено увеличение доли тренировочных заданий и упражнений, 

способствующих систематизации знаний, предусматривающих самостоятельное 

составление обобщающих таблиц и схем, прежде всего, после изучения большого 

объема материала (темы, раздела). Не менее важным является и включение 

разнообразных форм заданий, предполагающих применение знаний и умений в 

новой ситуации. 

В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие 

образовательные результаты особое внимание следует обратить на владение 

химическим языком, сформированность умения составлять химические уравнения 

и расставлять коэффициенты. 

В целях повышения уровня подготовки выпускников с низким уровнем 

подготовки целесообразно более четко выстраивать работу по формированию 

первоначальной системы знаний, которую следует отрабатывать, используя 

максимально разнообразные задания и требуя записывать и объяснять 

промежуточные действия в предлагаемом решении. В качестве рекомендации, 

направленной на повышение уровня подготовки к экзамену, может быть 

предложено увеличение доли тренировочных заданий и упражнений, 

способствующих систематизации знаний, предусматривающих самостоятельное 

составление обобщающих таблиц и схем, прежде всего, после изучения большого 

объема материала (темы, раздела). Не менее важным является и включение 

разнообразных форм заданий, предполагающих применение знаний и умений в 

новой ситуации. Важно также заметить, что для данной группы выпускников 

принципиальным является момент понимания личной ответственности за 

результат экзамена и четкого планирования подготовки к нему. 

В рамках элективных/факультативных часов организовывать 

дифференцированную работу среди групп учащихся с разным уровнем 

подготовки дополнительно останавливаясь на сложных темах школьного курса 
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химии. Применение различных «проверенных» и качественных цифровых 

ресурсов для отработки и закрепления материала, выполнения домашнего 

задания. Реализация на уроке групповой работы (например, в том числе и по 

созданию интерактивного материала, дидактического материала, интеллект-карт и 

др.). 

 

Информатика 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

В Смоленской области есть темы по информатике, которые слабо 

усваиваются всеми категориями учащимися. Систематические проблемы 

возникают при работе с алгеброй логики, формальным исполнением алгоритмов, 

обработкой данных с помощью электронных таблиц и программирование. Для 

устранения этих дефицитов можно предложить следующие рекомендации: 

 систематически, с начала преподавания предмета, тренировать 

выполнение заданий на основе КИМ ОГЭ или их элементы; 

 активно использовать цифровые образовательные платформы в 

урочной и внеурочной деятельности учащихся по закреплению изучаемого 

материала; 

 в рамках группы/класса обеспечить дифференцированный подход к 

обучению; 

 прорабатывать не только типовые задачи, но и нестандартные 

варианты; 

 увеличить количество часов на изучение предмета для 

мотивированных учеников в рамках элективных, факультативных занятий и 

кружков; 

 для повышения уровня решаемости задач, которые традиционно 

вызывают затруднения, использовать различные методы решения; 

 отрабатывать навыки рационального использования 

экзаменационного времени; 

 с помощью проведения административных работ в формате ОГЭ на 

уровне учебного заведения демонстрировать учащимся их уровень владения 

материалом. Это позволит вовремя выявить дефициты и устранить их; 

 использовать предметную и метапредметную проектную 

деятельность, особенно для выработки навыков алгоритмизации и 

программирования. 

Учебно-методическое обеспечение преподавания информатики в 7-9 

классах Смоленской области осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. № 766: 
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1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение; 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"; 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.A., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Общество с 

ограниченной ответственностью "БИНОМ. Лаборатория знаний; 

4. Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., Зайдельман Я.Н., Тарасова В.В. Общество 

с ограниченной ответственностью "ДРОФА"; 

5. Гейн А.Г., Юнерман Н.А. Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение". 

Следует отметить, что наиболее популярными в регионе являются 

комплексы, разработанные авторскими коллективами Босовой Л.Л. и Семакина 

И.Г. 

УМК разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для более глубокой проработки материалов рекомендуется использовать 

задачи, представленные К.Ю. Поляковым. Они имеют нетипичные 

формулировки, требуют нестандартных решений, что позволяет вырабатывать 

навыки поиска решений, обогащает палитру применяемых способов и методов. 

Не теряет актуальность и материал, расположенный на сайте СтатГрад 

(statgrad.org). 

Особое внимание педагогам, чьи учащиеся планируют сдавать ОГЭ по 

информатике в 2022–23 учебном году следует обратить на темы: 

 создание и преобразование логических выражений; 

 формальное исполнение алгоритмов, записанных на языке 

программирования; 

 понимание принципов поиска информации в Интернете; 

 умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 создание и выполнение программы для заданного исполнителя. 

Для устранения педагогических дефицитов следует организовать обмен 

опытом как в рамках методических объединений на уровне образовательной 

организации, так и на курсах повышение квалификации в системе 

дополнительного образования. СОИРО предлагает учителям бюджетные и 

внебюджетные курсы повышения квалификации, проекты: «Большая перемена», 

школьная цифровая платформа от Сберкласса, лекторий центра информатизации 

образования и др. Сведения о них можно получить на официальном сайте 

института. 

Широкие возможности для самообразования предоставлены в сети интернет 

на различных профессиональных площадках и в сообществах, например: 

Педсовет.org.(http://pedsovet.org/), Завуч. Инфо (http://www.zavuch.info/), 

Методисты.ру (http://metodisty.ru/) и т.д. 

 

Математика 

http://www.zavuch.info/


22 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 организовывать дифференцированную работу среди групп учащихся с 

различным уровнем подготовки и мотивации; 

 расширять круг мотивированных учащихся путем вовлечения в 

проектную деятельность, в том числе в метапредметные проекты; 

 демонстрировать прикладные стороны информатики, тем самым вызывать 

у учеников заинтересованность в предмете; 

 тренировать навыки решения стандартных задач; 

 демонстрировать задачи с нестандартными формулировками и способы их 

решения; 

 отрабатывать навыки решения задач формата ОГЭ и их элементов на 

цифровых платформах; 

 проводить тренировочные ОГЭ в рамках учебной организации; 

 уделять внимание выработки навыков рационального распределение 

времени при решении задач; 

 увеличивать количество часов по предмету за счет элективных, 

факультативных, кружковых занятий не только с мотивированными, но и с 

отстающими учащимися. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Можно применять различные цифровые ресурсы, где есть качественный 

контент, и возможность быстрой комбинации заданий как для групп, так и для 

отдельных учеников. Сюда можно отнести ЯКласс, Яндекс.Информатика, 

Школьная цифровая платформа от СберКласса, Фоксфорд и пр. Также следует 

применять возможности цифровой образовательной среды, созданной в 

образовательной организации. Еще одним хорошим инструментом организации 

дифференцированного подхода к обучению является дистанционный формат, 

который позволяет объединять детей в группы не только в одном классе, но и 

присоединять учащихся. Создание виртуальных классов предоставляет 

возможность разделить группы в соответствии с их потребностями в обучении, 

тем самым повысить его эффективность. 

 

Биология 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

1. Провести анализ ошибок, допущенных выпускниками в 2022 году, при 

необходимости скорректировать тематическое планирование рабочих программ.  

2. Продолжить подготовку учащихся по разделам и темам, выполнение 

заданий по которым вызывает наибольшие затруднения: роль биологии в 
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формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей, признаки биологических объектов на разных уровнях 

организации живого, нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма, внутренняя среда, транспорт веществ; психология и поведение 

человека, экосистемная организация живой природы, биосфера, учение об 

эволюции органического мира. 

3. Для успешной подготовки к выполнению заданий, проверяющих умения 

применять знания на практике, необходимо обязательно выполнять практическую 

часть школьной программы – проводить демонстрационные и лабораторные 

опыты, практические работы, позволяющие обучающимся непосредственно 

знакомиться с биологическими объектами, их морфологией, физиологией и 

систематикой. 

4. Необходимо усилить работу по формированию у обучающихся навыков 

смыслового чтения, работы с информацией, представленной в различной форме 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы, иллюстрации). 

5. Целесообразно знакомить учеников с различными формами представления 

заданий базового и повышенного уровня сложности, используя открытый банк 

заданий ФГБНУ «ФИПИ», печатные издания ФГБНУ «ФИПИ», активно 

использовать их в учебном процессе в плане обучения и контроля с целью 

сформированности у обучающихся навыков выполнения заданий различных 

типов, встречающихся в экзаменационной форме. 

5. На этапе подготовки к экзамену организовать целенаправленную работу с 

обучающимися по повторению, систематизации и обобщению учебного 

материала, коррекции типичных ошибок.  

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

1. С целью повышения качества подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по 

биологии необходимо использовать принципы индивидуализации и 

дифференциации обучения.  

2. Для составления рекомендаций по организации дифференцированного 

обучения школьников учтены результаты групп участников экзамена с разными 

уровнями подготовки: 

1 – группа с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 

минимального балла и набравшие тестовый балл от 0 до 12; 

2 – группа с удовлетворительной подготовкой, набравшие тестовый балл от 

13 до 24;  

3 – группа с хорошей подготовкой, набравшие тестовый балл от 25 до 35; 

4 – группа с отличной подготовкой, набравшие тестовый балл от 36 до 45. 

3. У группы обучающих с минимальным уровнем подготовки наблюдается 

отсутствие не только системного понимания живой природы, ее разнообразия, 

совокупности жизненных процессов, обеспечивающих существование и 

эволюцию живых организмов, но и слабо сформированы метапредметные умения: 
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устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; 

формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические 

задачи; использовать теоретические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Важнейшим ресурсом в повышении успеваемости слабо подготовленных 

обучающихся является грамотно выстроенный учебный процесс, направленный 

на корректировку наиболее значимых недостатков в подготовке обучающихся. 

 

Причины затруднений 
Методические рекомендации педагогам по 

устранению затруднений обучающихся 

Несформированность системы понятий 

школьного курса биологии у большинства 

обучающихся с минимальным и 

удовлетворительным уровнями подготовки, а 

также слабая сформированность навыков 

работы с информацией. Выполнение заданий 

требует от участников не только знания 

самого биологического термина, но и его 

правильного написания.  

Необходимо организовать работу с 

биологическими терминами и понятиями. 

Проводить биологические диктанты, анализ и 

конструирование определений, создавать 

обобщения в рамках изучаемого понятийного 

аппарата, устанавливать аналогии, раскрывать 

основное содержание термина, обращать 

внимание на его осмысление, используя прием 

семантизации (объяснение значения слов), 

различные типы заданий (составление 

кроссвордов, заполнение пропусков в 

таблицах, вычеркивание лишних слов, 

исправление намеренно допущенных ошибок 

в терминах 

Несформированность представлений о 

разделах биологии, методах познания живой 

природы, об уровневой организации живой 

природы у большинства обучающихся с 

минимальным и удовлетворительным 

уровнями подготовки.  

Включать в урочную и внеурочную 

деятельность фильмы о современных методах 

достижениях биологической науки. 

Проведение опытов с использованием методов 

биологической науки, несложных 

биологических экспериментов. Проводить 

профессиональные пробы, экскурсии (в том 

числе виртуальные) на базах научных 

лабораторий, в медицинских центрах.  

Отсутствие или ошибочность ответов на 

задания содержательных блоков «Царство 

Бактерии. Царство Грибы. Вирусы. Царство 

Растения. Царство Животные» часто связано с 

тем, что большинство участников экзамена с 

минимальным и удовлетворительным 

уровнями подготовки не знают 

представителей различных систематических 

групп живых организмов, характеристики 

организмов царств бактерий, грибов, растений, 

животных и вирусов, основные 

систематические (таксономические) категории 

В образовательный процесс необходимо 

включать наблюдения за живой природой, 

чтение биологической литературы (прежде 

всего, учебника), а также работу с 

иллюстративным аппаратом учебника и 

другими источниками биологической 

информации. 

Требуется чаще привлекать обучающихся к 

работе с биологическими рисунками: 

различать и описывать по изображению и 

схеме биологические объекты и процессы, 

составлять вопросы и развернутые ответы по 

изученному рисунку, продолжить 

формировать умения работать с таблицами, 

статистическими данными. 
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Причины затруднений 
Методические рекомендации педагогам по 

устранению затруднений обучающихся 

Определение соответствия признаков 

биологических объектов на разных уровнях 

организации живого требует детального 

знания биологических явлений и процессов, 

поэтому задания данного типа вызывают 

затруднения у большинства обучающихся с 

минимальным и удовлетворительным 

уровнями подготовки 

Для более осмысленного понимания вопросов 

по данной теме необходимо на конкретных 

примерах учебного материала по всем 

разделам школьного курса биологии 

рассмотреть особенности строения и 

функционирования биологических объектов 

различных систематических групп на всех 

уровнях проявления жизни. 

Слабая сформированность читательских 

навыков и навыков работы с информацией, в 

том числе статистической, табличной, у 

большинства обучающихся с минимальным и 

удовлетворительным уровнями подготовки 

Целесообразно больше внимания уделять 

работе с текстом учебника, формированию 

навыков работы с информацией: выбирать, 

анализировать, систематизировать и 

интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм 

представления.  

 

 

История 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

Анализ выполнения заданий КИМ показал, что типичным затруднением, 

для обучающихся является задание на сравнение исторических процессов, 

явлений, событий. Один из путей подготовки обучающихся к выполнению 

задания № 23 – составление сравнительных таблиц с выделением сходств и 

различий, обсуждая со школьниками вопросы для сравнения. Такие таблицы надо 

использовать с 5 класса при изучении истории Древнего мира. 

При работе с терминами можно использовать различные эффективные 

методы: школьникам давать задания составить самим кроссворды и приносить 

подготовленные учителем, проводить терминологические диктанты. Составлять 

короткие рассказы с новыми терминами, которые представляют трудность при 

запоминании. Например, рассказ о крепостном крестьянине, который зависел от 

помещика и нес определенные повинности. Учителям помнить, что список 

основных понятий и терминов представлен в ИКС. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Координировать методику преподавания предмета «история» в 5-9 классах 

с учетом структуры КИМ ОГЭ по истории. 

Использовать задания ОГЭ по истории при составлении промежуточной 

аттестации по предмету. 
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В начале учебного года познакомить всех девятиклассников с содержанием 

и структурой КИМ ОГЭ по истории и результатами ОГЭ 2022г. по истории в 

регионе. 

Уделять внимание развитию следующих умений и видов деятельности: 

- умению устанавливать соответствие между фрагментами исторических 

источников и их характеристиками, осуществлять атрибуцию исторических 

источников; 

- умению определять термины по нескольким признакам; 

- умению выявлять причинно - следственные связи в исторических 

процессах, явлениях, событиях; 

- работе с исторической картой; 

- работе с иллюстративным материалом и умению его анализировать. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Для организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки можно воспользоваться методиками, которые 

выявляет школьников с преобладанием различных видов памяти, возможности и 

уровни развития обучающихся. 

Дифференцировать работу на уроках истории можно на любом этапе урока. 

Дифференциация может быть: по уровню сложности учебного материала, 

по объему материала, на уроках учета и контроля, домашнего задания. 

Ввести дополнительные факультативные занятия для отстающих учеников. 

 

 

География 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

В целях более эффективной организации преподавания предмета географии 

и подготовки выпускников IX классов к государственной (итоговой) аттестации 

рекомендуется учителям географии обратить внимание на ряд аспектов в 

организации работы. 

Для обсуждения на методических объединениях учителей географии 

должны быть вынесены, во-первых, вопросы об изменениях в демонстрационных 

версиях нового учебного года; во-вторых, вопросы по анализу и разбору 

типичных ошибок, допущенных обучающимися предыдущего учебного года; в-

третьих, вопросы, касающиеся тем школьного курса географии таких, как 

«Биосфера», «Климат», «Гидросфера», «Годовое и суточное движение Земли», 

«Население России и мира», «Связь жизни населения с окружающей средой». 

Подготовку к аттестации следует начинать с внимательного изучения 

нормативных документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного 

варианта КИМ), определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, 
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обращая внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной 

работы по сравнению с предыдущим годом. 

На успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное 

влияние оказывает правильно подобранная учебная литература в первую очередь 

учебник. Учебник должен входить в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию.  

Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных пособий и 

методических разработок для непосредственной подготовки к итоговой 

аттестации, поскольку не все предлагаемые материалы дают адекватное 

представление о контрольных измерительных материалах экзамена в новой 

форме.  

Среди обучающихся необходимо проводить воспитательную работу по 

формированию осознанного отношения к выбору экзамена для прохождения 

итоговой аттестации за основную школу.  

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

В целях улучшения подготовки обучающихся в области географии следует 

обращать внимание на практическую составляющую процесса обучения. Для 

этого в учебном процессе необходимо предусматривать различные виды 

деятельности, направленные на применение знаний и умений, а не 

воспроизведение. 

Особое внимание целесообразно уделять выявлению существенных 

признаков различных географических объектов. Кроме того, обращать внимание 

на умение читать и использовать различные виды карт, табличный и графический 

материал. 

При работе с любыми таблицами желательно научить обучающихся 

анализировать исходные данные и определять особенности поставленных целей 

при выполнении заданий. 

При проведении текущего и промежуточного контроля учителям 

необходимо использовать задания с выбором ответа, с кратким ответом и с 

развернутым ответом, что будет способствовать формированию у обучающихся 

навыков выполнения тестовых заданий данного типа, а, также, необходимо 

привлекать обучающихся к составлению заданий, соответствующих требованиям 

КИМ по географии. 

Следует постоянно анализировать все ошибки, тщательно разбирать 

причины неудач, проводить работу над ошибками, сопровождать каждое тестовое 

задание критериями оценки и комментариями. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для 

подготовки учеников к ОГЭ по географии важно систематизировать знания и 

умения за весь курс географии и специально уделять внимание к его подготовке.  

Особое значение в этой связи приобретает самостоятельная работа 

обучающихся с демоверсиями по географии. 



28 

 

В целях совершенствования подготовки школьников, повышения 

системности их знаний важное значение имеет своевременное выявление 

существующих пробелов в базовой подготовке обучающихся. Именно поэтому 

рекомендуется предусмотреть время на диагностику показателей, являющихся 

опорными при изучении тех или иных тем. Особое значение имеет проведение в 

начале учебного года входного тестирования, нацеленного на проверку уровня 

сформированности общеучебных, информационно-коммуникативных и иных 

умений, навыков, видов познавательной деятельности. Значимыми при 

составлении соответствующих диагностических работ могут быть задания из 

различных сборников, предназначенных для проведения тематического контроля. 

В рамках реализации метапредметных умений такую диагностику рационально 

проводить совместно с предметниками естественно-научного и социально-

гуманитарного циклов.  

Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно 

читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что 

выпускники при установлении последовательности записывают ответ в обратном 

порядке, путаются при определении минимальных и максимальных величин. 

В современном образовательном процессе важно постоянно уделять 

внимание формированию метапредметных умений. Их проверке отводится 

большое место в ОГЭ по географии. Формирование метапредметных умений 

можно очень эффективно проводить, используя методы и приемы технологии 

критического мышления. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Дифференцированное обучения школьников с разным уровнем предметной 

подготовки к ОГЭ можно эффективно организовать, используя информационные 

технологии, работая с электронными учебниками, тренажерами. 

Информационные технологии являются важным инструментом в достижении 

этой цели при правильном использовании в учебном процессе.  

Очень эффективно можно работать на сайте «Решу ОГЭ». У данного сайта 

есть свои преимущества: работа без регистрации и бесплатного пользования; 

возможность распечатать материал для работы на уроке и подготовительных 

занятиях; отслеживание результаты учеников; ежемесячное обновление готовых 

тестов; возможность посмотреть пояснение к типовым заданиям; результаты 

сразу после выполнения тестов. 
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Английский язык 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся 

Раздел «Аудирование» 

1) Учителям следует задолго до сдачи ОГЭ ознакомить учащихся с 

форматом заданий, научить внимательно читать инструкцию, а также 

формулировку каждого задания и понимать, что требуется сделать в конкретном 

задании. 

Нужно объяснить учащимся, что в аудиозаписи могут быть использованы 

синонимы, а не те лексические единицы, которые напечатаны в заданиях № № 1-

8. Также следует показать учащимся, что вариант ответа, который идёт в 

аудиозаписи первым и, возможно, кажется правильным, на самом деле неверен. 

2) Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает 

полного понимания всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся 

умение понимать в тексте ключевые слова, необходимые для понимания 

основного содержания, и не обращать внимания на слова, от которых не зависит 

понимание основного содержания. 

3) Следует научить учащихся подчёркивать ключевые слова, особенно в 

заданиях № № 3-8. 

4) Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания 

аудиозаписи и использовать также 15-секундную паузу между первым и вторым 

прослушиваниями аудиотекстов. Во время чтения диктором задания на русском 

языке в заданиях № 1 и № 2 учащимся следует начинать знакомиться с 

предложенными вариантами ответов, а в заданиях 3-8 с вопросами и 

предложенными вариантами ответов. 

5) Во время второго прослушивания необходимо сконцентрировать 

внимание на той информации, которая была пропущена в первый раз или в 

правильности которой есть сомнения. Задача - проверить правильность 

первоначальных ответов. 

6) В заданиях № 1 и № 2 ответ записывается в бланк ответов с первой 

клеточки цифрами так, как это указано в строке цифровых обозначений без 

запятых и пробелов. Следует обратить внимание учащихся на то, что количество 

цифр в задании № 1 должно строго равняться четырём, а в задании № 2 - пяти. 

Если цифр будет больше или меньше, ни один ответ не будет принят системой, и 

за всё задание будет выставлено 0 баллов. 

7) Практика выполнения заданий с использованием аудиозаписей должна 

быть повседневной на уроках английского языка и начинаться задолго до начала 

подготовки непосредственно к ОГЭ. При этом целесообразно предлагать 

учащимся в том числе задания на (краткое) воспроизведение прослушанного 

материала. Также учителямследует регулярно отрабатывать и повторять лексику, 

например, с помощью лексических диктантов, мини зачётов, разыгрывания 

диалогов с изученной лексикой, игровых элементов и т.п. 
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8) При формировании умений учащихся в аудировании учителям 

необходимо использовать те типы текстов, которые используются в контрольных 

измерительных материалах ОГЭ: 

а) для аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, 

короткие монологические высказывания, имеющие общую тематику; 

б) для аудирования с извлечением необходимой информации: бытовые 

диалоги, короткие интервью, беседы. 

Раздел «Чтение» 

1) Учителям следует заранее познакомить школьников с видами заданий, 

научить внимательно читать вопросы и ответы. Учащимся нужно объяснить, что в 

заданиях № 10 – 17 не существует определённого количества «True», «False», 

«Not stated», но все 3 опции используются. 

2) Учителям английского языка рекомендуется уделять больше внимания 

поисковому чтению, смысловому анализу прочитанного с целью развития у 

учащихся умений в данном виде речевой деятельности (чтение). При этом также 

следует регулярно отрабатывать и закреплять лексику. 

3) При работе с заданиями на выбор ответов «True»/ «False»/»Not stated», 

необходимо учитывать разницу между вариантом «False» и вариантом «Not 

stated». Неверное предложение («False») содержит информацию, которая 

противоречит тексту, а вариант «Not stated» означает, что в тексте записи ничего 

не говорится по этому поводу, т.е. учащиеся не могут сделать вывод ни в пользу 

«False», ни в пользу «True». 

Раздел «Грамматика и Лексика» 

1. Для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм 

глагола использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся. При 

этом учащимся нужно заполнить пропуски глаголами в правильных 

видовременных формах.  

2. При обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи 

употребления времен, когда в предложении не употреблено наречие времени, а 

использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено 

контекстом. При этом учащимся нужно уметь аргументировать свой выбор 

видовременной формы глагола.  

3. С самого начала формирования навыков употребления форм глагола 

добиваться от учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное 

время глагола и какие действия оно обозначает.  

4. При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего 

текста до того, как они начинают выполнять задание. Учить учащихся 

вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск. Учащимся 

нужно помнить, что им всегда следует изменить предложенную лексическую 

единицу. 
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5. Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических единиц. 

Требовать от учащихся, чтобы они каждый раз перечитывали предложение с 

заполненным пропуском, чтобы убедиться, что оно имеет смысл.  

Раздел «Письмо» 

Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, 

извлекать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и 

формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем). 

Для овладения навыками письменной речи следует учить школьников 

анализировать работы своих одноклассников с применением дополнительных 

схем оценивания и редактировать работы в нужном направлении. При 

ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь выделить вопросы, 

которые следует раскрыть в работе, и наметить для себя план своего ответного 

письма, обращая особое внимание на «двойные» вопросы. Учителям следует 

научить школьников полно и чётко отвечать на заданные вопросы в одном абзаце. 

Необходимо развить у учащихся навык самопроверки письма, а также умение 

писать разборчиво. 

Раздел «Говорение» 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, учителям 

следует: 

– уделить внимание совершенствованию навыка читать вслух незнакомые 

тексты, так как эти навыки нуждаются в более тщательной проработке и 

осмыслении на этапе обучения в основной школе (традиционно считалось, что это 

задача начальной школы). Для успешного выполнения задания № 1 следует 

отработать с учащимися чтение текстов из Открытого банка заданий ФИПИ и при 

этом научить их читать текст внимательно и уверенно, не пропуская слова, до 

конца и с правильной интонацией. Целесообразно закрепить навыки чтения 

числительных, дат, связующего – r; 

– тщательно отрабатывать умение приводить аргументы, отвечая на вопрос 

«почему», выполняя задание «Тематическое монологическое высказывание», 

использовать разные технологии аргументации; 

– отрабатывать умение быстро и адекватно реагировать на вопросы 

собеседника. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Раздел «Чтение» 

1) При работе с письменным текстом важно учить школьников понимать 

как эксплицитно, так и имплицитно представленную информацию, учить 

соотносить с текстом перефразированные, оформленные синонимичными 

лексическими единицами утверждения. С этой целью учителям можно вводить 

ряд заданий, построенных на различных приемах смысловой переработки текста. 

Например: - определить тему текста по заголовку; - выделить ключевые 

слова/предложения, передающие основную мысль текста; - подобрать 



32 

 

синонимы/антонимы к ключевым словам, передающим основную мысль текста, и 

показать учащимся, как синонимы/антонимы используются в заданиях 9-17; - 

перефразировать с использованием синонимов/антонимов различные 

предложения из текста; - определить отношение автора к излагаемым в тексте 

фактах, основываясь на предложениях/выражениях из текста; - (кратко) 

пересказать прочитанный текст и/или выразить своё отношение к описываемому, 

используя ключевые слова.  

2) Следует также обращать внимание на объем и уровень сложности 

текстов, с которыми должны работать учащиеся, на их тематику. В 8-9 классах 

необходимо использовать в качестве учебного материала несложные аутентичные 

тексты (например, статьи из детских и молодежных журналов) уровня A2, 

близкие по объёму к текстам раздела «Задания по чтению», т.е. до 600 слов. При 

подготовке к выполнению этих заданий необходимо помнить, что:  

а) чтение с пониманием основного содержания не предполагает полного 

понимания всего текста, поэтому следует приучать учащихся не стремиться 

понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте, обращать их внимание на 

то, что даже если они не точно знают значение слов, от которых не зависит 

понимание основного содержания, это не повлияет на результат выполнения 

задания;  

б) нужно обучить учащихся правильно использовать контекстуальную 

догадку; 

в) следует учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые 

для понимания основного содержания; 

г) при обучении чтению с пониманием основного содержания необходимо 

ограничивать время выполнения заданий учащимися, по возможности давая 

учащимся немного меньше времени, чем на экзамене, т.е. до 30 минут. 

Раздел «Грамматика и Лексика» 

1. Давать учащимся достаточное количество тренировочных заданий, в 

которых сопоставляются разные возможные формы вспомогательного глагола и 

при выполнении которых учащиеся в нужной мере закрепляют навык 

употребления подходящей формы глагола в зависимости от подлежащего в 

предложении.  

2. Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление 

соответствующей видовременной формы глагола осуществляется с учетом 

правила согласования времен.  

3. При обучении грамматическим формам требовать от учащихся 

правильного написания слов, так как неправильное написание лексических 

единиц в разделе «Грамматика и лексика» приводит к тому, что тестируемый 

получает за тестовый вопрос 0 баллов.  

Раздел «Письмо» 

Поскольку задание № 33 предполагает умение написать электронное письмо 

личного характера по образцу, можно порекомендовать учителям обязательно 

отрабатывать клише в лексико-грамматическом оформлении таких типичных 
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элементов, как благодарность, ссылки на предыдущие/последующие контакты, 

завершающие фразы и т.д., а также составлять список полезных слов и 

выражений, сформированный навык употребления которых поможет сократить 

количество языковых ошибок. Также школьников нужно научить использовать 

подходящие по стилю средства логической связи и соблюдать правила 

пунктуации, связанные с нормами оформления письма. 

Раздел «Говорение» 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, учителям 

следует: 

– обращать большее внимание на выполнение заданий интерактивного 

характера, что способствует развитию у учащихся самостоятельности, повышает 

активность, находчивость при ответах; 

– развивать у учащихся умение активно поддерживать беседу, то есть 

функционально пользоваться иностранным языком при общении с собеседником. 

 

 

Немецкий язык 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

При подготовке к ОГЭ по немецкому языку особое внимание следует 

обратить на выполнение заданий второго уровня сложности разделов 

«Аудирование», «Чтение», заданий «Грамматика и лексика» и заданий с 

развёрнутым ответом раздела «Говорение».  

Необходимо формировать различные стратегии аудирования и чтения и 

повышать эффективность их использования в соответствии с коммуникативной 

задачей. К сожалению, до сих пор часть учащихся ориентирована на дословное 

восприятие текста в грамматико-переводной методической традиции. 

Необходимо научить школьников умению выделять запрашиваемую информацию 

и игнорировать второстепенную. Следует развивать языковую догадку; учить 

извлекать общий смысл слова из контекста, морфологической структуры слова, на 

основе аналогии с интернациональными словами; не пугаться незнакомых слов.  

На уроках следует уделять больше внимания отработке использования слов 

в коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. Важно в учебном 

процессе уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических единиц, 

приучать школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания.  

Необходимо обращать внимание учащихся на то, как грамматическая 

конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь между 

лексикой и грамматикой. Следует организовывать регулярную практику в 

выполнении письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность 

написать работу в соответствии с объемом, указанным в экзаменационном 

задании.  
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Необходимо научить школьников отбирать материал, необходимый для 

полного и точного выполнения задания в соответствии с поставленными 

коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с точки 

зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся 

умению анализировать и редактировать собственные письменные работы.  

Важно обратить внимание обучающихся на необходимость внимательного 

прочтения инструкций к выполнению задания и научить их извлекать из 

инструкций максимум информации. Инструкции к заданиям раздела «Письмо» и 

«Говорение» дают ясные ориентиры для выполнения коммуникативно-

продуктивной задачи. При этом строгое следование заданному плану задания на 

создание развернутого письменного или устного высказывания обеспечивает 

хороший уровень его выполнения.  

Следует обращать особое внимание учащихся на необходимость четкого 

переноса ответов в бланк, в строгом соответствии с инструкцией, ориентируясь на 

образец написания букв и цифр.  

Особое внимание следует обратить на орфографию и пунктуацию при 

написании письма личного характера, так как во многих работах часто 

отсутствует точка в конце предложения или запятая между частями сложного 

предложения. В ряде работ присутствовали лишние пунктуационные знаки в 

конце письма или после подписи.  

Подготовка учащихся к ОГЭ не является самоцелью, это один из аспектов 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.  

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении 

всего периода обучения в основной школе. Формирование предметных знаний и 

универсальных учебных действий способствует развитию самостоятельной 

деятельности и ответственности за свои успехи каждым участником 

образовательного процесса. 

При подготовке к экзаменам основное внимание должно быть 

сконцентрировано на достижении осознанности знаний учащихся, на умении 

применить полученные знания в практической деятельности, на умении 

анализировать, сопоставлять, делать вывод даже в нестандартной ситуации.  

Работа учителя должно быть направлено на рациональное сочетание 

традиционных и интерактивных приемов и методов, используемых на уроке, и 

направленных на организацию самостоятельной деятельности каждого 

обучающегося. При этом непременным условием является проведение 

мероприятий по формированию навыков самоконтроля и самопроверки 

выполненных учеником заданий, что способствует повышению качества 

выполняемой работы и формированию личной ответственности обучающегося за 

свои собственные результаты обучения. 
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Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Методически грамотно составленные рабочие и адаптированные программы 

по предмету позволят эффективно использовать учебное время не только на 

изучение тем школьного курса, но и на организацию контроля знаний 

обучающихся, а также и на организацию коррекционной работы по предмету с 

различными группами обучающихся с учетом их индивидуальных и психолого-

педагогических особенностей. 

 

 

Обществознание 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

На основе полученных результатов можно сформулировать следующие 

рекомендации: 

 учителям обществознания необходимо существенно скорректировать 

методическую систему обучения предмету (формы, приёмов, и технологии 

обучения); 

 для более продуктивного освоения предмета учащимися в 

преподавании учителю необходимо шире использовать такие современные 

образовательные технологии как: технология развития критического мышления, 

технология проблемного обучения, кейс-технологию; 

 для успешной подготовки учащихся учителям-предметникам 

необходимо регулярно использовать учебно-методические, аналитические и 

демонстрационные материалы, предоставляемые ФИПИ, включая методические 

материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ. 

Это позволит учителю сформировать более чёткую систему работы по подготовке 

обучающихся к экзамену; 

 шире использовать систему формирующего оценивания с 

использованием критериев КИМ ОГЭ;  

  системно вести работу по формированию умений смыслового чтения. 

Также считаем необходимым для повышения уровня преподавания по 

предмету: 

 не только проведение семинаров с участием экспертов и председателя 

предметной комиссии по обществознанию на регулярной основе, но и что 

особенно важно, обеспечить возможность широкого участия учителей-

предметников в данных семинарах; 

 обязательное включение модуля по методике подготовки к ОГЭ в 

программы курсов повышения квалификации с организацией обязательной 

практической части для слушателей курсов по задания № 12, 21-24. 
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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

Для успешной подготовки к экзамену по предмету учащимся необходимо: 

 в первую очередь, осознанно осуществлять выбор обществознания в 

качестве экзамена по выбору; 

 больше внимания уделять освоению теоретического материала, не 

ограничиваясь только материалами учебника; 

 наряду с теорией постоянно практиковаться в выполнении заданий, 

работать с отрытым банком заданий ФИПИ. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

Необходимо скорректировать процесс обучения таким образом, чтобы на 

занятиях было обеспечено сочетание усвоения теоретического материала с 

отработкой практических заданий по изучаемым темам. Причём практическая 

отработка должна строиться на выполнении учащимся заданий разных типов. 

При организации подготовки учащихся к сдаче основного государственного 

экзамена учителю необходимо выделить типы заданий, обязательные для 

выполнения всеми учащимися независимо от уровня подготовки, а затем, 

осуществляя педагогическую поддержку, контролировать выполнение этих 

заданий всеми учащимися. А также выделить те типы заданий, выполнение 

которых даст возможность учащимся получить отметку по предмету выше 

базовой. 

 

 

Литература 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

1. Предусмотреть в рамках системы повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы цикл лекций «Преподавание литературы в старших 

классах», в которые включить материал по трудным вопросам. 

2. В рамках курсов повышения квалификации учителей-словесников 

систематически проводить практические занятия по освоению учителями 

эффективных методических приемов обучения выполнению заданий ОГЭ по 

литературе. 

3. Внедрять в практику работы школ региона факультативные/элективные 

курсы по совершенствованию работы с текстом на основе пособий: Пранцова 

Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: 

смысловое чтение и работа с текстом.- М.: Форум, 2013 

 

 



37 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

1. Учителям литературы рекомендовать обучать литературоведческим и 

филологическим видам анализа детей; 

2. Обучать школьников создавать различные виды сочинений, в том числе в 

формате ОГЭ; 

3. Организовывать проверку, самопроверку и взаимопроверку сочинений в 

соответствии с критериями оценивания, проводить анализ и работу над 

ошибками; 

4. Совершенствовать речевую грамотность обучающихся, применяя 

различные виды упражнений, тесты, тренинги; 

5. Особое внимание уделить работе с ключевыми словами темы, правилами 

цитирования; 

6. Актуализировать работу по освоению литературоведческой 

терминологии; 

7. Использовать различные упражнения для выявления уровня освоения 

учащимися содержания произведений: составление развернутого плана, 

составление кластеров, запись имен героев, составление сравнительных 

характеристик, подбор цитат. 

 


