
Приложение 3 к приказу ОО и МП  

от 16.08.2023 г.       № 125 

 

Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и 

методики преподавания учебного предмета 
(на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ и выявленных типичных 

затруднений и ошибок) 

 

Русский язык 
С целью совершенствования организации и методики преподавания русского языка в  

5-9 классах рекомендуется: 

      1) необходимо формировать системные представления учащихся о языковых явлениях и 

их многофункциональности как грамматических, лексических, коммуникативных и 

эстетических феноменов;  

      2) проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами различных 

стилей (научно-популярного, публицистического, официально-делового и т.д.);  

      3) учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и незнакомой 

познавательных ситуациях;  

      4) совершенствовать систему работы по развитию речи учащихся, направленную на 

формирование умения оперировать информацией, используя различные приемы сжатия 

текста, умения устанавливать межфразную связь в сжатом тексте, умение аргументировать 

собственную позицию по данной проблеме, умение отбирать и использовать необходимые 

языковые средства в зависимости от замысла высказывания;  

      5) усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации;  

      6) систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса 

школьников;  

      7) на уроках русского языка особое внимание уделять работе над созданием 

самостоятельных письменных высказываний учащихся, работе над композиционным 

построением сочинений различных функционально смысловых типов речи, особенно над 

композиционным построением сочинения-рассуждения; 

8) Систематически проводить диагностику уровня сформированности предметных  

результатов по группам умений и по разделам рабочих программ учебного предмета «Русский 

язык» с использованием контрольных измерительных материалов, включающих задания 

базового и повышенного уровней, с формулировкой краткого и развернутого ответов, с 

подробным анализом языковых явлений, наблюдаемых в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах; 

 

      Систематическое выполнение заданий Открытого банка ОГЭ необходимо для 

формирования устойчивых навыков письма, но его нужно сочетать с фундаментальной 

подготовкой, позволяющей сформировать у обучающихся общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов.  

      Наблюдение, анализ, выводы – это те приемы, к которым следует прибегать, изучая 

закономерности синтаксических связей слов и отражение этих закономерностей в пунктуации, 

так, как только единство смыслового наполнения и структурного выражения синтаксических 

единиц разных уровней обеспечивает правильную постановку знаков препинания. 

Предложения, которые предлагаются для анализа, должны заставлять учеников размышлять, 

выдвигать гипотезы, приходить к пониманию, какую роль та или иная синтаксическая единица 

играет в передаче смысла высказывания. Таким образом, в курсе русского языка в основной 

школе большое внимание уделяется теоретической составляющей в освоении синтаксиса. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку и соединение теории с 

практикой может быть достигнуто при внедрении в учебный процесс практико-

ориентированных подходов и приемов обучения. 

      Необходимо выстроить подготовку к экзамену с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференциации по уровню подготовки и ставить перед каждым ту цель, 

которую он может реализовать в соответствии с уровнем его подготовки, при этом опираясь 

на самооценку и устремления каждого: 



      Деление обучающихся на группы в зависимости от уровня успеваемости, мотивации к 

обучению:  

      1 группа: обучающиеся с высокой успеваемостью, имеющие достаточный уровень знаний, 

высокий уровень познавательной активности, развитые положительные качества ума: 

абстрагирование, обобщение, анализ, гибкость мыслительной деятельности. Цель обучения – 

воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой требовательности к результатам своей 

работы. 

      Для сильных учеников требуется создание условия для продвижения:  

а) дифференцированные по уровню сложности задания;  

б) возможность саморазвития;  

в) помощь в решении более сложных заданий.  

      2 группа: обучающиеся со средними учебными возможностями. При работе с этой группой 

главное внимание необходимо уделять развитию их познавательной активности, участию в 

разрешении проблемных ситуаций, воспитанию самостоятельности и уверенности в своих 

познавательных возможностях. Необходимо постоянно создавать условия для продвижения в 

развитии этой группы школьников и постепенного перехода части из них в 1 группу.  

      Для «средних» учеников необходимо:  

а) использовать методику, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 

практическим навыкам;  

б) указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения заданий;  

в) применение уже отработанных навыков в новой ситуации.  

      3 группа: обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической 

запущенности или низких способностей. Необходимо уделить особое внимание этим детям, 

поддержать их, помочь им усваивать материал, работать некоторое время только с ними на 

уроке, пока первая и вторая группы работают самостоятельно, помогать усваивать правило, 

формировать умение объяснить орфограмму, проговаривать вслух, то есть работать с 

учащимися индивидуально. В работе с ними следует применять письменные инструкции-

алгоритмы, образцы рассуждений, таблицы. Особенно важна работа по развитию речи, так как 

запас слов у них беден, конструкции предложений примитивны. Необходимы постоянные 

упражнения в связных высказываниях (по данному плану, схеме, опорным словам). 

Объяснение нового материала должно быть более детализированным, развернутым, опираться 

на наглядность, практическую деятельность ребят. Учитывая особенности памяти этих детей, 

необходимо постоянно возвращаться к изученному правилу, повторять его, доведя до 

автоматизма, поддерживать их внимание при объяснении нового материала, замедлять темп 

объяснения в трудных местах, поощрять вопросы с их стороны при затруднении в усвоении.  

      Со слабоуспевающими обучающимися необходимы:  

а) индивидуализация домашнего задания;  

б) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке;  

в) указание алгоритма выполнения задания;  

г) расчленение сложного задания на элементарные составные части. 

 

Рекомендуется ознакомить участников экзамена, а также родителей с требованиями к  

выполнению каждого задания всех трех частей в соответствии с критериями, особенно это  

касается написания творческого задания (выбор одного сочинения из трех предложенных  

вариантов). 

Настоятельно рекомендуется продолжить планомерную деятельность по отработке 

чистоты письма: особенности письма (почерк) и качество оформления 1 и 3 части вызывают 

много нареканий со стороны экспертов, а качество записи ответов в бланке № 1 вызывает 

трудности в верификации ответов и ведет к снижению показателей из-за неграмотно или 

непонятно записанного слова или словосочетания. 

 

Математика 
Основные проблемы, возникающие при выполнении экзаменационной работы отражают 

несформированность метапредметных навыков, наряду с умениями и навыками 

математических действий:  

- неумение понять суть вопроса, содержание задания, приводящее к построению неверного 

хода решения;  



- недостаточно развитые умения смыслового чтения, не позволяющие построить адекватную 

математическую модель по условию задания;  

- несформированность вычислительных навыков; 

- недостаточные геометрические знания, слабая графическая культура;  

- неумение проводить анализ условия задания при решении практических и ситуационных 

задач, неумение применять известный алгоритм в нестандартной ситуации;  

- недостаточно развитые аналитические навыки. 

Анализ результатов экзамена позволяет дать учителям математики следующие рекомендации:  
 

1. При изучении нового материала и его отработке необходимо сочетать различные методы 

обучения: традиционные и интерактивные, направленные на организацию самостоятельной 

работы каждого ученика, что также позволит устранить пробелы в знаниях и умениях, и 

поможет проводить подготовку к аттестации дифференцированно для слабых и сильных 

учеников.  

2. Особое внимание следует уделять формированию навыков самоконтроля и самопроверки 

выполненных заданий.  

3. Необходимо повышать уровень вычислительных навыков, развивать умение пользоваться 

справочными материалами, читать условие и вопрос задачи, записывать математически верно 

решение задачи, применять знания в нестандартных ситуациях. 

4. Наряду с более тщательным изучением тем «Уравнения, неравенства и их системы» (более 

сложные виды), «Решение текстовых задач», «Решение планиметрических задач, содержащих 

комбинацию фигур», «Решение задач на доказательство» (причем как по геометрии, так и по 

алгебре) необходимо уделять внимание и остальным темам с тем, чтобы поддерживать и 

повышать достигнутый уровень их освоения.  

5. Особое внимание  следует уделять практико - ориентированному блоку заданий.  

6. Сосредоточить усилия на решении геометрических задач, результаты работ показывают, что 

учащиеся плохо справляются даже с несложными задачами по геометрии. Включать в 

учебный процесс устные упражнения. 

7. Немаловажным фактором для успешной сдачи экзамена является психологическая 

подготовка школьников. Надо формировать в них твердое убеждение в том, что можно 

получить хорошие результаты, если приложить к этому усилия. 

8. В процессе подготовки к ОГЭ должны участвовать все стороны: обучающийся, школа и 

родители, поэтому необходимо своевременно знакомить родителей с нормативными 

документами по подготовке к экзаменам, информировать их о процедуре итоговой аттестации, 

особенностях подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов, о всевозможных методических 

рекомендациях и ресурсах, о результатах пробных испытаний и текущей успеваемости.  

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки 

Необходимо достаточно систематически проводить диагностические работы, направленные 

на выявление уровня подготовки обучающихся по отдельным темам, что позволит 

спланировать индивидуальную и групповую работу обучающихся, а также подготовить 

обучающихся к эффективной работе на самом экзамене.  

Дифференциация обучающихся по уровню подготовки позволит учителю ставить перед 

каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем его  

подготовки, при этом опираясь на самооценку и устремления каждого учащегося.  

1. Со слабоуспевающими обучающимися необходимо выделить круг доступных ему заданий, 

помочь освоить основные математические факты, позволяющие их решать и сформировать 

уверенные навыки их решения. 

2.  Для «средних» учеников необходимо использовать методику, при которой они смогут 

перейти от теоретических знаний к практическим навыкам, от решения стандартных 

алгоритмических задач к решению задач похожего содержания, но иной формулировки и 

применению уже отработанных навыков в новой ситуации.  

3. Для сильных учеников требуется создание условия для продвижения: дифференцированные 

по уровню сложности задания, возможность саморазвития, помощь в решении заданий второй 

части. Для успешного выполнения заданий второй части необходимо овладение отдельными 

элементами знаний и умений переводить на овладение навыками решения комплексных, 

многошаговых заданий.  



Биология 
В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и подготовки 

выпускников IX классов к государственной итоговой аттестации рекомендуется 

администрации школ и учителям биологии обратить внимание на ряд аспектов в организации 

работы. Подготовку к аттестации следует начинать с внимательного изучения нормативных 

документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ), 

определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая внимание на 

изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению с предыдущим 

годом. 

 Учителям биологии задолго до экзамена (возможно, в начале VI класса) следует 

продумать отбор содержания таким образом, чтобы максимально заложить в учебный процесс 

отработку требований к знаниям и умениям, сформулированных во ФГОС. С этой целью 

следует привести в соответствие содержание рабочей программы, по которой работает 

учитель, и примерной программы по биологии, рекомендованной Минпросвещения России. 

Систематическую подготовку к итоговой аттестации целесообразно начинать в первой 

четверти IX класса, так как именно в это время учащиеся определяются с выбором предметов, 

по которым планируют сдавать экзамены по выбору, и проводить ее по нескольким 

направлениям. 

 Организация системного повторения курса биологии. 

Это направление обеспечит систематизацию и обобщение наиболее значимого и сложного для 

понимания школьников материала из следующих тем: «Биология как наука. Методы 

биологии», «Признаки живых организмов», «Система, многообразие и эволюция живой 

природы», «Человек и его здоровье», «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Усвоение содержания вышеперечисленных блоков в настоящее время в школьной практике 

осуществляется через традиционно сложившиеся предметные разделы: 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (VI кл.); «Животные» (VII кл.); «Человек и его 

здоровье» (VIII кл.); «Биология. Общие закономерности жизни» (IX кл.). 

Повторение рекомендуется начинать с методов познания человеком живой природы и 

собственного организма, а также с роли биологии в жизни современного человека. Строение 

и жизнедеятельность организмов разных царств следует рассматривать комплексно, связывая 

повторение особенностей внешнего и внутреннего строения организмов с историческим 

развитием растительного и животного мира и вопросами экологии, которые широко 

рассмотрены в обобщенном виде изучаются в IX классе. 

 Строение и жизнедеятельность организма человека, его отдельных систем 

целесообразно повторять в контексте гигиены и санитарии. Следует также обратить особое 

внимание на вопросы нервно-гуморальной регуляции, ВНД и поведения. Повторение в 

зависимости от числа учащихся, выбравших экзамен по биологии, может быть организовано 

как на уроке (например, как один из этапов урока или на специальных уроках обобщения), так 

и во внеурочное время, активно используя возможности консультационных часов, 

факультативные занятия другие формы. В процессе повторения необходимо уделить основное 

внимание: изучению типичных признаков представителей растительного и животного мира; 

развитию классификационных умений; работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями), схемами и таблицами, отражающими как строение, так и процессы, 

протекающие на уровне отдельных организмов или целых экосистем. Чтобы процесс 

распознавания был отработан, учитель должен многократно предлагать школьникам задания 

с изображениями отдельных представителей, их органов различных царств живой природы. 

Одновременно с узнаванием объекта следует обращать внимание на его систематическое 

положение, особенности строения и жизнедеятельности. Повторяя содержание раздела 

«Животные», внимание желательно сосредоточить на связи, существующей между строением 

отдельного органа или системы и их функциями. При описании важнейших отделов и классов 

позвоночных, членистоногих, двустворчатых и брюхоногих следует обращать внимание 

школьников на вопросы эволюции и экологии животных, а также их охраны. 

В КИМ по биологии большое количество заданий составляют вопросы, проверяющие знания 

особенностей анатомического строения, физиологических процессов, правил сохранения и 

укрепления здоровья человека (раздел «Человек и его здоровье»). Как показывают результаты 

экзамена, внимание школьников необходимо сконцентрировать на повторении следующих 

тем: «Нейрогуморальная регуляция», «Внутренняя среда организма», «Обмен веществ и 



превращение энергии», «Психология и поведение». Следует обращать внимание на развитие 

умений объяснять и обосновывать то или иное гигиеническое правило или рекомендацию, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Следует обратить особое внимание на отработку общеучебных умений. В экзаменационную 

работу включены задания по интерпретации информации, представленной в графической 

форме, анализу и толкованию данных статистических таблиц, и работе с биологическими 

текстами. 

Оптимизация текущего и рубежного контроля образовательных достижений учащихся 

При проведении запланированного рубежного контроля целесообразно использовать задания, 

аналогичные заданиям экзаменационной работы. Поэтому учителю, занимающемуся 

подготовкой к аттестации, следует заранее начать формировать собственный банк таких 

тестовых заданий, позволяющий выстроить для каждого ученика в классе индивидуальную 

образовательную траекторию подготовки к выпускному экзамену. Целесообразно обговорить 

с каждым школьником этапы подготовки, даты промежуточных аттестаций, способы оценки 

успешности их выполнения, т.е. сделать так, чтобы подготовка проводилась максимально 

осознанно. Часто выбор правильного ответа зависит от внимательного прочтения 

формулировки тестового задания. Поэтому учителю следует ориентировать школьников на 

осмысление и детальный анализ прочитываемых текстов. Аналогичная работа требуется при 

выборе правильного ответа из числа предложенных. Среди заданий с выбором одного ответа 

встречаются задания, требующие умения распознать на рисунке изображение растения, 

животного, человека или его органов, систем органов. Важно научить школьников 

внимательному рассматриванию как всего объекта, так и его отдельных деталей. Наиболее 

трудными для учащихся остаются задания на соотнесение объектов (или процессов) и их 

признаков, и особенно на установление правильной последовательности этапов протекания 

биологических процессов или явлений. Отрабатывая методику выполнения таких заданий, 

целесообразно учить школьников приемам анализа и синтеза, с помощью которых учащиеся 

не только сопоставляют, классифицируют объекты или процессы по имеющимся основаниям, 

но и предлагают собственные критерии. Обучение выполнению заданий на установление 

верной последовательности элементов должно начинаться с актуализации информации о 

проверяемом процессе или явлении; действий при выполнении практических заданий. Далее 

рекомендуется соотнести имеющуюся у школьников информацию с перечнем предложенных 

в тесте этапов процесса или процессов на предмет установления последовательности. 

Методика подготовки к выполнению задания 1 с развернутым ответом должна быть 

направлена на отработку у школьников умения работать с биологическим текстом (понимать 

смысл, сравнивать, обобщать, конкретизировать отдельные положения текста), а также на 

проверку умений разворачивать содержание текста, делать выводы, строить умозаключения, 

проверять гипотезы, обосновывать факты и явления. 

2-ые задания с развернутым ответом проверяют умение работать со статистическими 

данными, представленными в таблице, применять биологические знания.  

3 задание с развернутым ответом напоминает технологию предыдущего. При этом 

выпускники должны определить энергозатраты при различной физической нагрузке, 

составить рацион питания. Для успешного выполнения необходимо в период подготовки к 

ОГЭ выполнять регулярно похожие задания, включать их в диагностические работы и 

проводить детальный анализ их выполнения. Для успешного выполнения последнего задания 

КИМ требуются обоснования необходимости рационального и здорового питания, что следует 

подробно рассматривать в разделе «Питание и обмен» и выполнять типичные задания в 8 и 9 

классах. 

Целенаправленное формирование у учащихся культуры выполнения тестовых заданий 

Не только в условиях экзамена, но и в практической жизни важно умение человека 

понимать и выполнять инструкции, осмысливать задание и находить оптимальные пути его 

выполнения, четко формулировать свой ответ и записывать его с учетом норм русского 

литературного языка, организовывать свою деятельность в условиях ограниченного времени, 

контролировать результаты своей работы. Формирование этих умений требует времени и 

определенных усилий не только на уроках биологии, но и по другим общеобразовательным 

предметам. 

 



Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки 

Важно создавать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика, чтобы дети познавали 

предмет на максимальном для каждого уровне успешности. Каждый ученик должен осознать 

себя личностью. 

Личностному развитию учащихся способствует технология дифференцированного обучения, 

так как способствует достижению целей общего среднего образования, а разные по уровню 

усвоения учебного материала обучающиеся могут овладеть едиными стандартами 

образования, сохранив при этом здоровье. 

Дифференцированный подход в обучении способствует формированию ситуации успеха в 

учебной деятельности, так как учитываются индивидуальные особенности учеников, и 

обучение каждого ребенка происходит на доступном для него уровне и в оптимальном для 

него темпе. 

Использовать дифференцированные задания по сложности и объему, а также оказывать 

психологическую и методическую помощи, чтобы ученики были успешными в учебной 

деятельности. 

Дифференциацию обучения осуществлять делением класса на три группы по следующим 

критериям: в первую группу выделять детей, которые имеют пробелы в знаниях и отставание 

в развитии вследствие частых пропусков уроков по болезни, и по другим причинам, в силу 

систематической плохой подготовки к урокам. Во второй группе учащиеся, которые имеют 

хорошие знания программного материала, могут применить их при решении стандартных 

заданий, но не справляются самостоятельно с решением более сложных заданий. А 

в третьей  группе учащиеся, которые могут самостоятельно освоить новый материал, 

использовать при этом разные способы для выполнения задания. 

Дифференцированный подход к учащимся осуществлять на всех этапах урока: в ходе опроса, 

изучения нового материала, закрепления изученного материала, при выполнении домашнего 

задания. После изучения определенных тем, разделов проводить контрольные работы с 

дифференцированными заданиями, а также контрольное тестирование по трем уровням 

сложности. 

 

География 
1.Формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами, картами.  

2.Требовательнее подходить к отбору учебной литературы, учитывая специфику 

образовательной программы и познавательных возможностей класса. 

3.При организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение материала 

из разделов географии 6, 7, 8 классов. 

4. Усилить внимание к формированию следующих умений: 

-узнавать типичные географические объекты, процессы, явления; 

-давать определения основных географических понятий; 

-пользоваться географическими терминами и понятиями; 

-устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, 

формулирование выводов; 

-использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 

-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации; 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки 

Необходимо выстроить подготовку к экзамену с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференциации по уровню подготовки и ставить перед каждым ту цель, 

которую он может реализовать в соответствии с уровнем его подготовки. 

Деление обучающихся на группы в зависимости от уровня успеваемости, мотивации к 

обучению: 

1.Обучающиеся с высокой успеваемостью, имеющие достаточный уровень знаний, высокий 

уровень познавательной активности (воспитание трудолюбия и высокой требовательности к 



результатам своей работы). Для сильных учеников требуется создание условия для 

продвижения: а)дифференцированные по уровню сложности задания; б) возможность 

саморазвития; в) помощь в решении заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

2. Обучающиеся со средними учебными возможностями (необходимо уделять развитию их 

познавательной активности, участию в разрешении проблемных ситуаций, воспитанию 

самостоятельности и уверенности в своих познавательных возможностях). Необходимо 

использовать методику, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 

практическим навыкам; 

4. Обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической запущенности 

или низких способностей. Необходимо уделить особое внимание этим детям, поддержать их, 

помочь им усваивать материал, работать некоторое время только с ними на уроке, пока первая 

и вторая группы работают самостоятельно. 

Следует применять письменные инструкции-алгоритмы, образцы рассуждений 

Со слабоуспевающими обучающимися необходимы: 

 а) индивидуализация домашнего задания; 

 б) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке;  

в) указание алгоритма выполнения задания;  

г) расчленение сложного задания на элементы. 

 

Обществознание 
1) необходимо работать с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета);  

2) учить критическому восприятию и осмыслению разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

3) учить анализировать явления и события, происходящие в современной социальной жизни, 

с применением методов социального познания;  

4) совершенствовать систему работы над решением проблемных, логических, творческих 

задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;  

5) организовывать участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;   

6) организовывать участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументацию своей позиции, оппонирование иному мнению;  

7) уделять внимание осуществлению учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработку индивидуальных и групповых ученических проектов;  

8) организовывать подготовку рефератов, учить  приемам оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем;  

9) на уроках обществознания проводить работу по осмыслению опыта взаимодействия с 

другими людьми, социальными институтами, участия в гражданских инициативах и 

различных формах самоуправления 

10) систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса 

школьников; 

11) уделять внимание формированию умения привлекать контекстные знания 

обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный социальный опыт для 

конкретизации положений текста. При этом учитывать, что примеры могут быть факты 

прошлого и современности, сведения, почерпнутые из собственного опыта или получившие 

общественную известность; реальные события и смоделированные ситуации 

    Систематическое выполнение заданий Открытого банка ОГЭ необходимо для 

формирования устойчивых знаний по предмету, но их нужно сочетать с фундаментальной 

подготовкой, позволяющей сформировать у обучающихся общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов. Необходимо также в 

ходе подготовки к ОГЭ нацелить выпускников учить терминологию и тренироваться мыслить 

логически – это первая ступенька к успеху на экзамене. 



Очень важный этап алгоритма подготовки к ОГЭ - научиться определять каждому 

выпускнику, с какой дисциплиной он имеет дело, а потом «включить» нужный понятийный 

аппарат, то есть адаптировать вопрос для себя. Особенно сложными являются задания, где 

нужно проанализировать статистические данные, определить характер оценочных  суждений. 

Задания второй части, как правило, вызывают больше трудностей, они требуют высокого 

теоретического уровня подготовки.  

В рамках реализации практической части рекомендуется применение различных форм 

обучения и внедрение в практику приемов и методов, максимально соответствующих 

возрастным и личностным особенностям учащихся;  

Использование в педагогическом процессе активного обучения (тренинги, дискуссии, 

деловые, ролевые, ситуативные игры, включение учащихся в реализацию социальных 

проектов), особое значение имеют педагогические приемы и методики в подготовке к 

основному государственному экзамену.  

 

      Необходимо выстроить подготовку к экзамену с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, дифференциации по уровню подготовки и ставить перед каждым ту цель, 

которую он может реализовать в соответствии с уровнем его подготовки, при этом опираясь 

на самооценку и устремления каждого: 

- деление обучающихся на группы в зависимости от уровня успеваемости, мотивации к 

обучению; 

- со слабоуспевающими обучающимися необходима индивидуализация домашнего задания, 

указание алгоритма выполнения задания, расчленение сложного задания на элементарные 

составные части. 
       

 

История 
- В преподавании курса истории обучающихся следует нацелить на осознанное освоение 

знаний, усилить проработку базовых категорий и понятий, привлекая внутрикурсовые и 

междисциплинарные связи, внимательнее изучать «Кодификатор проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания для проведения  ОГЭ по истории». «Спецификацию КИМ ОГЭ по 

истории», разобрать все группы умений, проверяемые в КИМ ОГЭ. 

- Регулярно использовать в преподавании  истории такие виды деятельности, как работа с 

историческими источниками разных типов, систематизация, составление обобщенных 

характеристик, анализ исторических версий, ситуаций, сравнение. Умения формируются и 

развиваются на протяжении всех лет обучения. Задача учителя развивать умения на каждом 

уроке систематически. 

- Особое внимание уделить организации и проведению уроков обобщения и 

систематизации, цель которых - приведение в систему знаний основных понятий и теорий 

истории, выделение главного, установление причинно-следственных связей, взаимосвязи 

между периодами, личностями, государствами. 

- Целесообразно продолжить отработку у обучающихся таких умений, как извлечение и 

переработка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема, 

диаграмма), а также умения представлять переработанные данные в различной форме. 

- Уделять внимание на уроке выполнению заданий, требующих умения анализировать, 

обобщать и систематизировать изученный материал. 

- Развивать и совершенствовать навыки решения заданий проблемного и продуктивного 

характера. 

- Методика преподавания истории должна ориентироваться на создание условий для 

понимания обучающимися хода истории, объяснения смысла и сущности событий, их причин 

и последствий, на применение знаний и умений в практической деятельности, в новых 

познавательных ситуациях. Необходимо использовать дифференцированные типы заданий на 

уроке, используя базовый уровень и повышенный, высокий уровень сложности. 
- Целесообразно обратить особое внимание в процессе обучения и при подготовке к ОГЭ 

по истории на блоки заданий, которые показали низкий процент выполнения. 

 

 
 



Физика 

Учителю физики необходимо четче спланировать свою работу, уделять больше внимания 

индивидуальным потребностям обучающихся и обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, по возможности разработать индивидуальную траекторию обучения.  

- Совместно с учителями математики обратить особое внимание на математический аппарат. 

- 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. 

- Обратить внимание на «качественные вопросы», в которых проверяется понимание 

экзаменующимися сути различных явлений. Необходимо научить школьников узнавать 

явление, т.е. определять его название по описанию физического процесса; условий протекания 

различных опытов, иллюстрирующих те или иные явления; примеры проявления различных 

явлений в природе и повседневной жизни и применение их в технике. 

- Шире использовать практико-ориентированные задания. 

- Проводить работу с различными типами заданий (с выбором ответа, с кратким ответом и с 

развёрнутым ответом). 

- Настроить школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они не дочитывают 

задание, не замечают отрицательных частиц «не», не обращают внимания на единицы 

физических величин на осях графиков). 

- Отработать умения и навыки при выполнении лабораторных работ. 

Для усвоения программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже 

базового, рекомендуется: 

  Дифференциация по объему учебного материала – учащимся с низким уровнем обучаемости 

дается больше времени на выполнение задания, более сильным учащимся выдается 

дополнительное задание (аналогичное основному, но более трудное или нестандартное). 

  Дифференциация по уровню трудности – самостоятельные и контрольные работы содержат 

три уровня сложности, учащиеся выбирают подходящий для себя уровень сложности. 

  Дифференциация работы по характеру помощи учащимся. Тем, кто испытывает 

затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь (справочные 

материалы). Обязательность базового уровня, при обучении ребят, не претендующих на 

высокую оценку, означает, что вся система планируемых обязательных результатов должна 

быть заранее известна и понятна школьнику, реально выполнима, посильна и доступна 

абсолютному. Необходимо больше обращать внимание на знание физических явлений, 

основных формул, свободное владение навыками математического исчисления.  

Рекомендуется учащимся, проявляющим особые способности в качестве закрепления 

полученных знаний предлагать задания высокого уровня сложности. С целью 

систематического повторения материала отбирать задачи, требующих для решения знаний из 

различных разделов физики. Требовать от учащихся решений задач в общем виде. Обращать 

внимание на оформление решений и наличие дополнительных пояснений к использованию 

законов.  

 


