
Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания учебного 

предмета «Химия» 

 

1. Для учителей-предметников: 

- При организации образовательного процесса по подготовке к ГИА необходимо руководствоваться 

нормативными документами, регулирующими проведение итоговой аттестации по химии, и 

методическими материалами, которые находятся на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства 

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

- Необходимым условием успешной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ является, в первую 

очередь для учителя, изучение и осмысление нормативных документов: «Кодификатора элементов 

содержания КИМ» и «Спецификации экзаменационной работы по химии ОГЭ». Эти документы 

публикуются вместе с демонстрационными вариантами ОГЭ. 

- Использование открытого банка заданий ОГЭ является важной составляющей подготовки 

выпускников к экзамену по химии. 

- Особое внимание уделить организации и проведению уроков обобщения и систематизации, цель 

которых приведение в систему знаний основных понятий и теорий химии, выделение главного, 

установление причинно-следственных закономерностей, взаимосвязи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ. 

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

работка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема, диаграмма), а также умения 

представлять переработанные данные в различной форме. 

- Уделить большее внимание проведению практических и лабораторных работ, обсуждению 

основных этапов выполнения химического эксперимента, а также отработке умений фиксировать его 

результаты. 

- В процессе обучения химии не злоупотреблять тестовой формой контроля. Предлагать учащимся 

творческие задания с предложением своих путей решения. 

- Необходимо обратить пристальное внимание на изучение химии в 8 классе, в котором начинается 

систематическое изучение этого предмета, закладываются основные базовые знания о химических законах 

и понятиях, умения составлять формулы веществ, уравнения реакций, решать расчётные задачи.  

- Для успешного выполнения заданий 20-24 необходим дифференцированный подход в работе с 

обучающимися. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и заданий, 

предлагающихся учащимся на контрольных, проверочных, диагностических работах. 

2. Для всех обучающихся: 

При подготовке учащихся к ГИА по химии необходимо: 

- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ обучающихся 9 

классов общеобразовательных учреждений, спецификацию, кодификатор, демоверсию и рекомендации по 

оцениванию результатов экзамена по химии; 

- ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по химии за предыдущие годы; 

- обратить внимание учащихся на осознанный подход к выбору экзамена по химии; 

- познакомить учащихся, выбравших химию для сдачи ОГЭ, с регламентом проведения экзамена и 

бланками ответов; 

- при составлении календарно-тематического и поурочного планирования учитывать 

необходимость выделения времени для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем 

учебного курса «Химия» с учетом анализа результатов проведения экзамена по химии; 

- регулярно решать тренировочные задания, предлагаемые в пособиях ОГЭ по химии; 

- уделять внимание на уроке выполнению заданий, требующих умения анализировать, обобщать и 

систематизировать изученный материал; 

- систематически предлагать учащимся работу с текстами учебника по составлению конспектов, 

планов, нахождению необходимой информации с целью ее анализа, обобщения, систематизации и 

формулирования определенных выводов; 

- обратить внимание на развитие умения у учащихся работать со схемами, таблицами, диаграммами; 

- развивать и совершенствовать навыки решения заданий проблемного и практического характера; 

-  работать с тестами различного уровня сложности как во время текущего, так и во время итогового 

контроля; 

-  систематически проводить практические работы и лабораторные опыты; 

- обращать внимание учащихся на соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

практических работ и лабораторных опытов по химии. Более того, при выполнении экспериментов следует 
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акцентировать внимание на обсуждение наблюдений и результатов, а также обучению правилам 

оформления; 

- обратить особое внимание на проведение занятий, на которых обсуждаются такие темы, как 

«химия в быту» или «химия в нашей жизни»; 

- целесообразно обратить особое внимание в процессе обучения и при подготовке к ОГЭ по химии 

на блоки заданий, которые показали низкий процент выполнения:  

1. Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. Знание важнейших 

химических понятий; 

2. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при 

ожогах кислотами и щелочами; 

- уделять серьезное внимание обучению школьников решению расчетных и качественных задач по 

химии; 

- акцентировать внимание учащихся на обязательном указании единиц измерений физических 

величин; 

- формировать умения составлять уравнения химических реакций и расставлять коэффициенты; 

- больше внимания уделять отработке заданий на химические свойства неорганических веществ и 

их взаимопревращений, применять графические схемы, обобщающие таблицы; 

- обратить внимание на отработку умений правильного определения учащимися степеней окисления 

атомов элементов по формулам соединений, определения окислителя, восстановителя, составления 

окислительно-восстановительных реакций, а также умений уравнивать ОВР методом электронного 

баланса; 

- развивать метапредметные умения анализировать (используя знания о классификации веществ) и 

прогнозировать возможность протекания химической реакции с тем или иным веществом; 

- при конструировании уроков, необходимо таким образом отбирать предметное содержание, чтобы 

изучение химических реакций и процессов в системе сопровождалось их конкретизацией, объяснением на 

конкретном химическом эксперименте; 

- обеспечивать усвоение химического содержания на продуктивном уровне. Это значит, что 

учащийся должен не только знать и понимать сущность химических явлений и реакций, сущность 

химических процессов, законов и теорий, но, главное, уметь их объяснять. Для этого в контрольно-

измерительных материалах всех видов контроля, не только итогового, тематического и текущего, но и 

формирующего, должно быть не менее 50% заданий продуктивного уровня - объяснить, обосновать, 

привести аналогичные примеры, сравнить, провести классификацию, установить последовательность и т.п. 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

 При организации обучения успешных школьников, рекомендуется: 

- активно вовлекать учащихся в проектную и учебно-поисковую деятельность; 

- уделять большее внимание развитию умений наблюдать, видеть и формулировать проблему, 

ставить вопросы, проводить эксперимент, делать выводы, давать определения понятиям, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- развивать метапредметные умения; 

- формировать у учащихся универсальные учебные действия: устанавливать причинно-

следственные связи (между положением элементов в Периодической системе химических элементов и 

свойствами атомов, простых веществ и характером образуемых ими соединений, между положением 

металла в ряду напряжений и его активностью, между электронной конфигурацией и степенью окисления, 

между составом строением и свойствами вещества); 

- научить анализировать предложенные формулы по составу (исходные вещества и продукты 

реакции), понимать их взаимосвязь и границы применения, оценивать возможность протекания реакций, 

устанавливать соответствие между названием, формулой и свойствами; 

- отрабатывать с обучающимися решение практико-ориентированных заданий, направленных на 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма работы:  



- выявление дефицитов и создание индивидуальной образовательной траектории (программы) для 

их ликвидации у слабоуспевающих учеников; 

- создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов; 

- использование педагогических технологий и методов обучения: личностно-ориентированный 

подход, игровые приемы и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- отбор учебных материалов для индивидуальных маршрутов и для систематического повторения 

ранее изученного материала с последующим мониторингом промежуточных и итоговых результатов 

достижений; 

- организация индивидуально-групповой работы с применением дифференцированных 

тренировочных заданий, инвариантных практических работ, творческих работ (по выбору); 

- использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной компетенции 

обучающегося. Повторение материала, связанного с допущенными ошибками.  

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «Физика» 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся 

В целях совершенствования процесса обучения и повышения качества подготовки по физике 

выпускников 9-х классов рекомендуется использовать различные формы и методы для обеспечения 

освоения учащимися основного содержания курса физики и оперирование разнообразными видами 

учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы. В наиболее тщательной отработке нуждается материал, 

составляющий базовое ядро содержания физического образования, так как проверяющие его задания 

должны выполняться всеми учащимися. Используя различные подходы, формы и методы в процессе 

подготовки к ГИА необходимо формировать у учащихся умения анализировать тексты с физической 

информацией, умения использовать текстовую информацию в измененной ситуации, умения переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую. При проведении различных форм контроля необходимо 

более широко использовать задания разного типа, аналогичные заданиям ОГЭ. 

Особое внимание следует уделять заданиям на установление соответствия и сопоставление 

физических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным развернутым ответом, 

требующие от учащихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике. 

Учителям физики необходимо вести систематическую и планомерную работу по отслеживанию и 

отработке основных затруднений обучающихся. В связи с этим рекомендуется разрабатывать 

индивидуальные планы для обучающихся, использовать технологический подход в подготовке, 

методические рекомендации ФИПИ, разработанные на основе анализа типичных затруднений выпускников 

при выполнении заданий ГИА. 

А также: 

- использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2022 года в работе по подготовке 

учеников к экзамену 2023 года; 

- привести материалы текущего контроля в соответствие со структурой КИМ ОГЭ; 

- использовать больше заданий на основе графических зависимостей, на определение по 

результатам эксперимента значения физических величин (косвенные измерения), на оценку соответствия 

выводов имеющимся экспериментальным данным, на объяснение результатов опытов и наблюдений на 

основе известных физических явлений, законов, теорий; 

- формировать умение использовать физические законы и формулы, в ситуациях, требующих 

проявления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов 

действий или создании собственного плана выполнения задания; 

- включать задания из банка ОГЭ в диагностические и контрольные работы, используя весь спектр 

таких заданий и современные дидактические пособия; 

- изучить спецификацию экзаменационной работы ОГЭ 2022 года и рекомендации по подготовке к 

экзамену; 

- предусмотреть повторение элементов содержания образования из курса основной школы в рамках 

обобщающего повторения; 

- довести до сведения учащихся требования к уровню усвоения знаний и умению выполнять задания 

разного уровня сложности; 



- использовать материалы банка заданий ОГЭ, опубликованные в открытом сегменте ОГЭ на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.ru), при разработке дидактических материалов для тематических контрольных 

работ; 

- помнить, что демонстрационный вариант лишь дает возможность составить представление о 

структуре экзаменационной работы, количестве и форме заданий. Поэтому для подготовки необходимо 

использовать демоверсии, кодификатор и спецификатор, опубликованные на сайте ФИПИ: 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory, https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки  

Для организации работы, учащихся с разным уровнем подготовки во время повторения и 

закрепления знаний необходимо продумать и предусмотреть различные типы заданий по конкретным 

темам с возможностью работы в разном темпе так как разный темп восприятия информации, разный 

уровень математической подготовки не позволит всем учащимся в полной мере быть удовлетворенными 

при выполнении заданий одного уровня. Поэтому рекомендуется для каждого ученика готовить доступное 

для него задание (не ниже уровня программы), с возможностью увеличения уровня сложности.  

Суть дифференцированного подхода не в облегчении содержания материала, а в нахождении более 

простого пути, по которому ученик должен прийти к конечной цели, т.е. к самостоятельному выполнению 

задания. Такая дифференциация сводится к изменению характера инструкции для самостоятельной работы, 

когда слабоуспевающий ученик в дополнение к заданию может получить помощь в опосредованном виде. 

Основное назначение дифференцированных заданий состоит в том, чтобы, зная и учитывая 

индивидуальные отличия в учебных возможностях учащихся, обеспечить каждому оптимальные условия 

для формирования познавательной деятельности в процессе учебной работы. 

3. Рекомендации 

В целях совершенствования преподавания физики и повышения уровня подготовки выпускников 

по предмету рекомендуется: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием и методическим службам: 

- проанализировать результаты ОГЭ с целью принятия управленческих решений; 

-обеспечить участников образовательного процесса нормативной и методической литературой по 

подготовке к ОГЭ в 2023 году; 

- спланировать организацию курсов повышения квалификации для учителей, ведущих физику на 

базовом уровне, по выполнению и оформлению заданий высокого уровня сложности. 

2. Руководителям муниципальных методических объединений учителей физики: 

- проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях районных (городских), школьных методических 

объединений и определить актуальные проблемы повышения качества преподавания учебного предмета 

«Физика» и уровня подготовки учащихся к ОГЭ как форме государственной итоговой аттестации; 

- обобщить и распространить позитивный опыт подготовки учащихся к ОГЭ, 

- рассмотреть возможности создания и апробации системы заданий повышенного и высокого 

уровня сложности при обучении физике на базовом уровне. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- осуществлять контроль за выполнением образовательной программы, ориентируясь на 

требования государственного образовательного стандарта, кодификатор элементов содержания, 

проверяемых контрольными измерительными материалами в соответствии с направлениями 

совершенствования и изменения структуры экзаменационной работы по физике в 2022 году; 

- проанализировать результаты ОГЭ этого года с целью совершенствования контроля за состоянием 

преподавания учебного предмета «Физика» и подготовке к государственной итоговой аттестации, выбора 

наиболее эффективного учебно-методического комплекта; 

- создать условия в общеобразовательных организациях для выполнения учащимися заданий из 

открытого банка ФИПИ. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «Русский язык» 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в Чукотском автономном округе в 2022 году позволяет 

дать следующие рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка:  

1) Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по русскому языку. Особенно это касается разделов программ, связанных с развитием 

коммуникативных умений обучающихся.  

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


2) Регулярно проводить работу по развитию устной монологической и диалогической речи 

учащихся; работать над развитием всех видов речевой деятельности, совершенствовать формы, приёмы и 

методы обучения.  

3) Усилить в преподавании коммуникативную и практическую направленность, осуществлять 

развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. 

4) Педагогам включить в методическую работу разнообразные формы работы, направленные на 

повышение уровня квалификации и организации мониторинга достижений обучающихся при подготовке к 

ГИА.  

5)  На уровне методических недель организовывать обмен опытом успешной работы педагогов 

области в этом направлении.  

6) Регулярно проводить методические мероприятия различного уровня с привлечением экспертного 

сообщества региона (члены РПК по русскому языку; педагоги, прошедшие обучение по программам 

подготовки экспертов ГИА и т. п.). По итогам проведения мероприятий готовить методические пособия для 

педагогов области с включением в них заданий ОГЭ, адаптированных к темам и практикумам конкретных 

программ и УМК.  

7) Провести семинары (вебинары) для педагогов по ознакомлению с изменениями в КИМ ОГЭ 2023 

года.  

8) Разработать и провести ряд семинаров (вебинаров, мастер-классов) по культуре речи для 

педагогов разных предметных областей с привлечением специалистов высшей школы, т. е. уделить 

пристальное внимание формированию в школе единого речевого режима.  

9) Организовать тесное взаимодействие методических объединений и иных структур 

образовательной организации, родительской общественности с психологическими службами, школьными 

психологами в рамках подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, т. к. определенная 

доля неверно выполненных заданий связана с невнимательностью, волнением выпускников, отсутствием у 

них стрессоустойчивости и т. п.  

10) Педагогам рекомендуется принимать активное участие в обучающих мероприятиях, 

проводимых на муниципальном и региональном уровнях.  

11) Учителям русского языка – совершенствовать уровень филологической компетентности через 

систему повышения квалификации и самообразование.  

12) Учитывая результаты, продемонстрированные участниками экзамена в 2022 г., а также 

представленность в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (см. приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345), к 

использованию в учебном процессе можно рекомендовать следующие УМК:  

1) Русский язык (в 2 частях) / Быстрова Е. А., Кибирева Л. В. и др. / Под ред. Быстровой Е. А. – 

Издательство: Русское слово-учебник. 

2) Русский язык / Шмелев А. Д., Флоренская Э. А., Савчук Л. О. и др. / Под ред. Шмелева А. Д. – 

Издательство: Вентана-Граф. 

3) Русский язык / Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др. – Издательство: Дрофа. 

4) Русский язык / Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В. и др. – Издательство: 

Просвещение. 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Дифференцированный анализ результатов выполнения отдельных заданий ОГЭ по русскому языку 

в 2022 году обучающимся разных групп, сформированных в зависимости от отметки, полученной на 

экзамене необходимо: 

 

1. Планировать самостоятельную работу с текстами различных стилей и типов речи, развивать 

потребность обучающихся в овладении навыками анализа информации, представленной в различной 

форме.  

2. Следует уделить особое внимание принципу целенаправленного развития всех видов речевой 

деятельности. Текст, с одной стороны, должен стать стимулом для обсуждения различных проблем, с 

другой стороны, представлять необходимый фактический и языковой материал для самостоятельного 

письменного анализа предложенного текста (смысловая информация, структура и набор языковых средств).  

3. Системно повторять орфографию, пунктуацию при помощи укрупненных блоков правил, таблиц, 

схем, алгоритмов, опорных таблиц и сигналов. При изучении русского языка в старших классах необходимо 

обобщить и систематизировать знания по использованию изобразительно-выразительных средств языка. 



4. Учителям русского языка уделять внимание формированию у учащихся орфографической 

зоркости. 

5. 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. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

2.1. С отлично и хорошо успевающими по предмету учениками следует отрабатывать материал, 

посвященный - лексическому анализу слова, работе с группами слов по значению и происхождению; 

структуре простых и сложных предложений: грамматической основе, грамматическим конструкциям, 

осложняющим простое предложение. 

2.2. С учениками, успевающими на «хорошо», кроме работы с названным выше материалом, на 

практике отрабатывать навык грамматической основы предложения, синтаксической функции инфинитива, 

различать обращение и подлежащее, простые и составные сказуемые, двусоставные и односоставные 

предложения. 

2.3. С учениками, требующими особой поддержки в процессе изучения предмета «Русский язык», 

кроме работы с названным выше материалом, необходимо на практике отрабатывать орфографический и 

пунктуационный навык; − планировать работу по освоению грамматических и речевых норм; средствами 

языка развивать логические способности. Также создать условия для развития умений обучающихся 

самостоятельно извлекать информацию из различных источников, анализировать тексты, выделять 

главное, используя элементы технологии эвристического обучения, технологии развития критического 

мышления. 

2.4. Шире использовать на уроках русского языка дифференцированные задания, рассчитанные на 

обучающихся с разным уровнем подготовки. 

2.5. Активнее практиковать на уроках работу в парах и группах сменного состава с обучающимися 

разного уровня подготовки. 

2.6. В урочной и внеурочной деятельности, направленной на подготовку к ГИА по русскому языку, 

использовать хорошо подготовленных обучающихся в качестве консультантов. 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки «Обществознанию» 

Частой причиной учебной неуспешности обучающихся является слабая сформированность 

метапредметных умений и/или существенные пробелы в базовой предметной подготовке.  

Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности и позволит выявить причины 

затруднений, например: 

 слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с информацией;  

 слабая сформированность элементарных математических представлений (чувства числа, 

пространственных представлений, навыков счета и т.п.);  

 слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции;  

 конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; слабо сформированные 

предметные умения, навыки и способы деятельности).  

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении каждого класса, 

которая может быть взята за основу адресной корректировки методики работы учителя и образовательных 

программ.  

В зависимости от распространенности среди обучающихся конкретной проблемы в обучении 

выбираются индивидуальные или групповые формы организации учебной работы.  

В случае выявления проблем с грамотностью чтения и информационной грамотностью 

целесообразно больше внимания уделять работе с текстом учебника, детальному разбору содержания 

выдаваемых обучающимся заданий. 

Система работы учителя может быть акцентирована на развитие у обучающихся навыков 

самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности (например, посредством 

последовательно реализуемой совокупности требований к организации различных видов учебной 

деятельности, проверке результатов выполнения заданий). 

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть компенсированы за 

счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по 



повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к ранее изученному в 

процессе освоения нового материала. 

Положительные аспекты уровневой дифференциации: 

- у педагога появляется возможность уделять внимание сильному ученику и в то же время помогать 

слабому; 

- появляется возможность более эффективно работать с трудными детьми, плохо адаптирующимися 

к общественным нормам; 

- реализуется желание сильных учеников быстрее и глубже продвигаться в образовании; 

- сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, избавиться от комплекса неполноценности; 

- повышается уровень мотивации учения в сильных группах; 

- в группе, где собраны одинаковые дети, ребёнку легче учиться. 

Успешной реализации разноуровневого обучения способствует добровольность выбора 

учеником уровня обучения, полное усвоение базового компонента образования, отношение к ученику 

как субъекту деятельности, наличие промежуточного дифференцированного контроля, 

использование разнообразных форм работы (пары сменного и постоянного состава, группы, 

индивидуальная работа), постоянная коррекция деятельности с учетом полученных результатов.  

Выделяются три группы обучающихся: 

 с низким уровнем обучаемости и обученности (стартовый, минимально допустимый): слабые 

ученики должны иметь подсказку в виде плана; 5-7 уч-ся. 

 со средним (базовый, репродуктивный): основное звено, базовые знания, возможен некоторый 

алгоритм выполнения задания; 12-15 уч-ся, минимальный уровень знаний и умений. 

 с высоким (продвинутый, творческий): предполагает, что ученики справятся с заданием 

самостоятельно, без подсказок учителя. Эти задания носят характер сравнения, выявления и решения 

какой-либо проблемы. Это обычно 1-3 ученика т.е. те, которые знают «сверх программы». 

Рассмотрим некоторые способы дифференциации на уроках обществознания: 

1. Дифференциация по объему учебного материала. 

   Это, пожалуй, самый простой способ дифференциации. Он заключается в том, что обучающимся 

с низким уровнем обучаемости, медлительным, дается больше времени на выполнение задания. 

Обучающиеся 2-ой и 3-ей групп в это время выполняют дополнительное задание (аналогичное основному, 

более трудное или нестандартное, задание игрового характера: задание на смекалку, кроссворд, анаграмму 

и т.п.). 

2. Дифференциация по уровню трудности. 

Довольно часто работа обучающихся дифференцируется по уровню трудности. 

Например, дифференцированное задание по работе с текстом: 

- составить план рассказа по изучаемой теме (1-ый уровень); 

- подготовить тезисы по этой теме (2-ой уровень); 

- составить конспект, включающий в себя элементы плана и тезисов (3-ий уровень). 

3. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 

Пример такого способа дифференциации – групповая работа в гомогенных (однородных по уровню) 

группах на уроке: первая группа обучающихся получает задание репродуктивного характера, второй группе 

предлагается выполнить задание продуктивного характера. третья группа на уроке выполняет задания 

продуктивного и творческого характера. 

4. Дифференциация работы по характеру помощи обучающимся. 

Такой способ предусматривает самостоятельную работу учащихся. Но тем, кто испытывает 

затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь. Наиболее распространенными 

видами помощи являются: 

• образец оформления ответа; памятки, планы; 

• карточки-помощницы с наводящими вопросами; 

• справочные материалы; 

• наглядные опоры, иллюстрации, (в виде рисунка, фотографии, картины); 

• начало или частичное выполнение задания. 

В данном случае, обучающиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания 

самостоятельно; ученикам с высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более 

трудное. Слабым ученикам оказывается помощь. 

5. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. 



При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для разных 

групп учащихся. Все выполняют одинаковые задания, но одни это делают под руководством учителя, а 

другие самостоятельно. 

Пример из опыта – работа с опорным конспектом на уроке обществознания в 9 классе. Для каждого 

ученика к уроку распечатывался шаблон опорного конспекта по теме. Для слабых учеников организуется 

фронтальная работа (под руководством преподавателя заполняются пустые ячейки схем и таблиц, 

отрабатываются понятия, выполнялись задания). 

Но некоторые ученики сразу приступают к самостоятельной работе над конспектом. Многие могли 

работать самостоятельно, но при необходимости возвращаться к работе под руководством учителя. Степень 

самостоятельности учащихся при этом различна. 

Этап проверки проводится фронтально. 

Таким образом, дифференцировать работу на уроках обществознания можно на любом этапе. 

Для объяснения нового материала привлекаются обучающихся третьей и реже второй группы. 

Они дома самостоятельно с использованием дополнительной литературы и Интернет-ресурсов готовят 

сообщения по новой теме. 

Необходимо использовать в обучении, особенно при подаче нового материала, широкого арсенала 

средств наглядности: схем, чертежей, картин, плакатов, карт, опорных конспектов и т.д. 

На уроках закрепления и обобщения изученного материала работу на уроках можно 

организовать в уровневых группах. 

Дети третье группы получают творческие задания и выполняют их самостоятельно. 

Обучающиеся второй группы также самостоятельно выполняют задания по карточкам, по вопросам 

учебника. 

Ученики первой группы работают под руководством учителя. 

При такой организации работы «сильные» дети получают возможность в полную силу проявить 

свои способности и получить заслуженную оценку. А «слабые» дети чувствуют себя уверенней и тоже 

получают положительную оценку. 

Дифференцированные задания на уроках учёта и контроля знаний. 

При проведении контрольных срезов обучающиеся получают несколько вариантов заданий по 

степени сложности или по объёму. Предварительно озвучиваются, какие задания на «3», какие - на «4», а 

какие - на «5». Дети сами выбирают задания по своим возможностям. Но не все реально оценивают свои 

возможности, завышенная (или заниженная) самооценка. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «Математика» 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся 

Таблица 2-8 

№ 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания/умения 

Средний 

процент 

выполнения 

Предполагаемые причины/методические 

рекомендации 

2021 г. 2022 

г. 

4 Весь курс математики. 

Уметь выполнять вычисления 

и преобразования, уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать 

простейшие математические 

модели. 

10,2 15,6 Ошибки: счетные, при применении 

формул. 

Причины ошибок: не отработан навык 

решения таких задач. 

Рекомендации: отработка навыков 

решения практико-ориентированных 

задач. 

3 Весь курс математики. 

Уметь выполнять вычисления 

и преобразования, уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

36,1  42,1 Ошибки: счетные, при применении 

формул. 

Причины ошибок: не отработан навык 

решения таких задач. 

Рекомендации: для отработки навыков 

задач данного типа использовать 



повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать 

простейшие математические 

модели. 

открытый банк заданий ФИПИ, а также 

образовательные сайты для 

самостоятельного решения таких задач. 

12 Функции. 

Осуществлять практические 

расчеты по формулам; 

составлять несложные 

формулы, выражающие 

зависимость между 

величинами 

48,8 71,6 Ошибки: счетные. 

Причины ошибок: не отработан навык 

решения таких задач. 

Рекомендации: рассмотреть различные 

способы и приемы решения задач данного 

типа 

14 Числовые последовательности. 

Уметь строить и читать 

графики функций, 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

49,8 19,4 Ошибки: неправильно построена 

простейшая математическая модель. 

Причины ошибок: неверный ответ из-за 

неверного понимания условия. 

Рекомендации: необходимо повторить и 

обобщить весь теоретический материал 

по данной теме, рассмотреть различные 

способы и приемы решения задач данного 

типа 

17 Геометрия 

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

72,5 42,5 Ошибки: в вычислениях, при применении 

формул. 

Причины ошибок: неправильная запись 

формул. 

Рекомендации: обеспечить прочность и 

системность знаний по изучаемым темам 

геометрии, используя для этого опорные 

конспекты учебного материала и задания 

тренировочного и контролирующего 

характера; проводить на уроках 

сопутствующее повторение 

теоретического материала. 

При решении заданий 20-25 второй части повышенного и высокого уровней сложности необходимо 

записывать все обоснования в решение. Запись решения лучше не сокращать. В геометрической задаче 

должен быть чертеж. 

 При решении задания 20 (дробно-рациональное или квадратное уравнение) должны быть отражены 

все шаги алгоритма, важно записывать все преобразования, проверять все вычисления. 

 При решении задания 21 (текстовая задача) обязательно должно быть краткое условие. 

 При решении задания 22 (построение графика функции) важно записать все этапы построения 

графика. При построении графика нужны дополнительные точки, которые должны быть описаны и 

отмечены на графике. 

 Геометрические задания 24-25 повышенного и высокого уровней сложности вызывают у 

выпускников особые затруднения. Здесь требуется чертеж и обоснование полученного факта, вычисления. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки  

По уровню предметной подготовки можно выделить три основных группы обучающихся: 

- группа с низким уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы не достигают базового уровня 

подготовки по математике, то есть их знания не являются системными, содержание основных понятий 

курса освоено недостаточно, что не позволяет им применять понятия, решать не сложные математические 

задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритмов. К этой группе можно отнести и обучающихся 

из группы риска, чьи результаты не являются стабильными в достижении базового уровня; 

- группа с базовым уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы обладают системой знаний, 

которая позволяет им понимать содержание и область применения основных понятий, решать несложные 

математические задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, способны применять знания и 

умения в практической ситуации; 

- группа с повышенным уровнем подготовки. Обучающиеся этой группы способны решать 

комплексные задачи, интегрирующие знания из разных тем курса, владеют широким наборов приёмов и 



способов рассуждений, математически грамотно и ясно записывают решения задач, проводя необходимые 

пояснения и обоснования. 

Обучение группы школьников с низким уровнем подготовки связано с проведением коррекционной 

работы, направленной на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях по каждому учебному разделу курса 

математики среднего общего образования, созданием условий для достижения всеми обучающимися 

базового уровня подготовки по математике. 

Для достижения поставленной цели педагогам необходимо разработать: 

- систему коррекционных материалов по каждой единице содержания учебного материала, 

подлежащего повторению или повторного изучению. Эти коррекционные материалы должны содержать 

следующие разделы: справочные материалы (определения, свойства, правила, теоремы, аксиомы и др.), 

примеры решения типовых задач, задания для самостоятельной работы, Эталоны для контроля, критерии 

оценки; 

- диагностические работы по каждой единице содержания учебного материалы, подлежащего 

повторному изучению и изучению нового материала; 

- альтернативные материалы – задания, позволяющие достичь планируемых результатов освоения 

раздела отличающиеся от заданий УМК наличием опор, подсказок, альтернативных способов выполнения 

задания при освоении нового материала в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, организующих 

тренинг осваиваемых действий; 

- средства организации самостоятельной учебной: инструкций, памяток, образовательных 

маршрутов. 

Для реализации коррекционной и учебной деятельности обучающихся с низким уровнем 

подготовки целесообразно использовать: технологии обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам, технологии формирующего оценивания, технологии полного усвоения знаний. 

Обучение группы с базовым уровнем подготовки должно быть направлено на создание условий для 

прочного осознанного освоения учебного материала и достижения всеми обучающимися уровня 

подготовки по математике, не ниже базового, развития функциональной грамотности, позволяющей 

осваивать программы профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели педагогам необходимо: 

- диагностично формулировать планируемые результаты освоения каждой единицы содержания 

(раздела, темы, вопроса, вида задания и т.д.) учебного материала и критерии оценки достижения базового 

уровня освоения этой единицы содержания; 

- подготовить КИМ для оценки уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

по данной единице содержания; 

- структурировать учебный материал УМК (выделить типы задач) в соответствии с планируемыми 

результатами освоения данной единицы содержания, целями развития функциональной грамотности, 

дидактическими задачами (актуализации опорных знаний и опыта, изучения нового материала, применения 

знаний и способов действий, контроля и оценки, обобщения и систематизации знаний и умений); 

- подготовить методические материалы для организации самостоятельной учебной деятельности: 

инструкции, памятки, и др. 

Для реализации учебной деятельности обучающихся с базовым уровнем подготовки целесообразно 

использовать технологии обучения: формирующего оценивания, коллективного способа обучения, др. 

Обучение группы с повышенным уровнем подготовки должно быть направлено на создание 

условий для развития способностей обучающихся самостоятельно выстраивать новые знания, открываемые 

при освоении нового учебного материала в систему имеющихся знаний, свободно оперируя системой 

понятий, методами познаний: сравнением, анализом, синтезом, моделированием, решать предметные 

задачи повышенного и высокого уровней сложности, учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи направленные на оценку функциональной грамотности. 

Для достижения поставленной цели педагогам необходимо: 

- диагностично формулировать планируемые результаты освоения каждой единицы содержания 

(раздела, темы, вопроса, вида задания, др.) учебного материала и критерии оценки достижения 

повышенного уровня освоения этой единицы содержания; 

- подготовить контрольно-измерительные материалы для оценки уровня достижения планируемых 

результатов освоения программы по данной единице содержания; 

- структурировать учебный материал УМК (выделить типы задач) в соответствии с планируемыми 

результатами освоения данной единицы содержания на повышенном и высоком уровнях сложности, 

целями развития математической компетентности и функциональной грамотности, видами деятельности: 

анализом, синтезом, доказательством, поиском решения, исследованием, моделированием и др.; 



- подготовить методические и дидактические материалы для организации самостоятельной учебной 

деятельности: инструкции, тексты исследовательских задач, учебно-познавательных задач, контекстных 

задач, задач на межпредметной основе. 

Для реализации учебной деятельности обучающихся с повышенным уровнем подготовки 

целесообразно использовать технологии обучения: модульного, проблемно-модульного обучения, 

критического мышления, коллективного способа обучения, решения исследовательских задач, обучения по 

индивидуальным образовательным маршрутам и др. 

Для учеников с высоким уровнем подготовки следует уделять больше внимания на решение задач 

по геометрии, решению уравнений и неравенств повышенной сложности (задания 20 – 25).  

Для учеников со средним и низким уровнями подготовки в первую очередь уделять внимание 

практико-ориентированным задачам. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «Литература» 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Анализ КИМ и результатов выполнения экзаменационной работы по литературе показывает 

актуальность некоторых наиболее общих рекомендаций по внедрению современных подходов к 

преподаванию литературы в основной школе, данных членами федеральной и региональной предметной 

комиссии по литературе в предыдущие годы: 

-обратить особое внимание на формирование у учащихся умения анализировать лирическое и 

лироэпическое произведение в единстве формы и содержания, что в полной мере соответствует задачам 

курса 9 класса и имеет большое значение для дальнейшего изучения литературы в 10-11 классах на базовом 

и профильном уровнях; 

-начиная с 5 класса вести последовательную систематическую работу по обучению учащихся 

написанию связного текста на основе литературного материала, проводить специальные уроки обучения 

сочинению, широко включать в практику изучения художественного произведения небольшие аудиторные 

письменные работы разных видов, рассчитанные на 10–15 минут. 

-анализируя качество письменных работ по литературе, в первую очередь необходимо оценивать 

точность ответа на поставленный вопрос, глубину понимания учащимися авторской идеи и умение ее 

истолковать, сформированность умения логически мыслить. 

-необходимо обращать внимание на формирование умений высказывать и аргументировать свою 

позицию по проблемам, поднятым в произведении, формулировать собственное отношение к героям и т.п.  

-при оценке письменных работ нужно также учитывать уровень общего и речевого развития 

учащихся; 

-добиваться более широкого и мотивированного использования литературоведческих терминов в 

практике школьного анализа художественного произведения, систематически работать над формированием 

навыка грамотного и уместного использования литературоведческой терминологии; 

-обратить внимание на изучение произведений русской литературы XX века, входящих в 

кодификатор; 

-в целях освоения модели итоговой аттестации в 9 классе по литературе в новой форме знакомить 

учащихся не только с демонстрационными вариантами контрольной работы, но также с кодификатором и 

системой оценивания заданий разных типов; 

- предлагать учащимся самим формулировать вопросы по данным текстам. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки  

Основная задача дифференциации – создание максимально комфортных условий образовательного 

процесса для развития способностей и склонностей учеников, успешного освоения содержания 

образования. При дифференциации учащихся в соответствии с тем или иным уровнем учителю необходимо 

опираться на следующее: 

 – общий уровень обученности, развития ученика, отдельные особенности психического развития 

(память, мышление, познавательная деятельность);  

– индивидуальные особенности ученика (склонность к гуманитарным предметам или точным 

наукам);  

– неспособность ученика усваивать предмет по тем или иным причинам (кроме умственного 

развития); 

 – интерес ученика к тому или иному предмету 



Необходимо сформировать у учеников способность к глубокой и самостоятельной оценке 

произведений, умение установить внутренние связи структурных элементов произведения с биографией и 

творчеством писателя, литературой изучаемой эпохи, оценками современников, творчеством 

предшественников и последователей, мировым историко-литературным и культурным процессом.  

Литературному развитию способствуют исследовательские задания, связанные с сопоставлением 

первоначальной и окончательной редакций текста; составлением лексических, исторических, 

биографических и культуроведческих комментариев; выяснением связей литературы с другими 

искусствами; сопоставлением творчества и идейно-эстетической платформы того или иного писателя. 

Для эффективной работы на уроках с использованием технологии дифференцированного обучения 

учителю важно разработать задания для всего класса, когда идёт усвоение новой информации или обучение 

новым способам действий, приёмам анализа различных слоёв художественной структуры произведения с 

целью актуализации как можно большего количества смыслов текста. Кроме того, необходимы 

индивидуальные и групповые задания для учащихся с разным уровнем литературного развития, чтобы 

каждый ученик работал на пределе допустимой для него сложности учебных действий и операций. 

Уровневая интерпретация результатов ОГЭ по литературе позволяет спланировать систему работы 

в образовательных организациях с разными группами обучающихся, в том числе демонстрирующих и 

высокие образовательные результаты.  

Для выпускников с низким уровнем подготовки важно обратить внимание на следующие виды 

деятельности: 

-выполнение заданий базового уровня сложности; 

-написание развернутых ответов ограниченного объема на основе фрагмента эпического 

(драматического) произведения или стихотворения;  

-формирование умения анализировать формулировки тем сочинения, составлять план сочинения; 

-формирование умения формулировать главную мысль сочинения в соответствии с темой;  

-формирование умения привлекать текст для обоснования тезисов;  

-упражнения на развитие речевой культуры обучающихся; 

-выполнение заданий по редактированию текстов.  

Для учеников со средним уровнем мотивации, учителю можно рекомендовать использовать в 

работе с обучающимися следующие виды деятельности:  

-внимательное чтение художественных произведений, входящих в кодификатор, и заучивание 

наизусть лирических стихотворений;  

-совершенствование аналитических умений, в том числе умений анализа лирических произведений 

в заданном направлении, не подменяя анализ пересказом или общими рассуждениями о его содержании; 

-совершенствование умения доказывать свои тезисы примерами из художественного произведения;  

-совершенствование логических умений и навыков, обучение выполнению сопоставительных 

заданий на основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых произведений;  

- упражнения на развитие речевой культуры обучающихся; 

- выполнение заданий по редактированию текстов.  

Для обучающихся с высоким уровнем подготовки с учетом рекомендаций экспертов ФИПИ 

особенно актуальны будут следующие виды деятельности: 

-расширение круга чтения художественных произведений, не входящих в кодификатор;  

-формирование навыка медленного внимательного чтения и перечитывания полных текстов 

художественных произведений для последующего текстуального анализа; 

-заучивание наизусть лирических стихотворений, свободное владение большим цитатным 

материалом; 

-освоение алгоритма аспектного сопоставления произведений на основе выявления черт их сходства 

и различия; 

-развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое лирическое стихотворение;  

-формирование умения выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 

художественные функции, а также использовать соответствующие понятия для анализа литературного 

произведения; 

-обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом разнообразия формулировок тем;  

-формирование языковой зоркости, умения редактировать собственный ответ; совершенствование 

письменной речи. 

Возможные варианты заданий для каждого уровня обучающихся:  

1. Низкий уровень коммуникативной компетенции 

Деятельность обучающегося – репродуктивная 



Возможные варианты заданий - Задания на анализ – синтез: 

• перечислить (назвать) даты, признаки… 

• дать описание чего-то, изложить  отрывок, ответить на вопросы воспроизводящего характера; 

•  составить аннотацию… 

2. Средний уровень коммуникативной компетенции 

Деятельность обучающегося – реконструктивная 

Задания на сравнение, обобщение, классификацию (умение оперировать полученной информацией, 

производить перенос знаний в новую ситуацию): 

• составить мини-интервью; 

• составить сложный план; 

• поставить проблемные вопросы; создать «автопортрет» писателя по воспоминаниям 

современников; 

3. Высокий уровень коммуникативной компетенции 

Продуктивная деятельность 

Задание на выявление, понимание, объяснение причинно-следственных связей: 

• доказать, что… 

• объяснить явление, процесс… 

• создать проблемную ситуацию и найти ответ на вопрос; 

• написать сочинение, эссе, творческое задание, задание исследовательского характера 

Таким образом, в работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные 

результаты, следует усилить компетентностную составляющую преподавания литературы за счет заданий 

повышенного уровня сложности, направленных на активизацию читательского опыта и формирование 

читательской компетенции. В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие 

образовательные результаты, особое внимание обратить на совершенствование аналитических умений, 

обучение связному устному и письменному монологическому высказыванию на литературные темы. 

Учителям русского языка и литературы целесообразно разработать систему оценки индивидуального 

прогресса обучающихся выпускных классов, а также использовать современные подходы к разработке 

инструментария проверки, оценки и отслеживания учебных достижений школьников. 

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «История» 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

При подготовке к ГИА по истории необходимо: 

- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ обучающихся 9 

классов общеобразовательных учреждений, спецификацию, кодификатор, демоверсию и рекомендации по 

оцениванию результатов экзамена по истории, знакомство с документами необходимо начинать в начале 

учебного года; 

- ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по истории за предыдущие годы, 

изучить типичные ошибки выпускников, чтобы не совершать подобные; 

- задания ОГЭ должны стать для обучающихся узнаваемыми, чтобы они владели алгоритмом их 

успешного выполнения; 

- обратить внимание учащихся на осознанный подход к выбору экзамена по истории;  

- познакомить учащихся, выбравших историю для сдачи ОГЭ, с регламентом проведения экзамена 

и бланками ответов; 

- при составлении тематического и поурочного планирования учитывать необходимость выделения 

времени для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного курса «История» с 

учетом анализа результатов проведения экзамена по истории за предыдущий год; 

- грамотно и рационально планировать учебный материал на уроках; 

- регулярно решать тренировочные задания, предлагаемые в пособиях ОГЭ по истории; 

- уделять внимание на уроке выполнению заданий, требующих умения анализировать, обобщать и 

систематизировать изученный материал; 

- систематически предлагать учащимся работу с текстами учебника по составлению конспектов, 

планов, нахождению необходимой информации с целью ее анализа, обобщения, систематизации и 

формулирования определенных выводов; 

- обратить внимание на развитие умения у учащихся работать со схемами, таблицами, диаграммами; 

- развивать и совершенствовать навыки решения заданий проблемного и продуктивного характера; 

-  работать с тестами различного уровня сложности как во время текущего, так и во время итогового 



контроля; 

- тщательно продумывать учебные занятия при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по истории; 

- необходимо усилить работу по: анализу источников; соотнесение общих исторических процессов 

и отдельных фактов; составление плана ответа на заданную тему. 

- 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 

- обеспечивать усвоение исторического содержания на продуктивном уровне. Это значит, что 

учащийся должен не только знать и понимать сущность исторический событий и явлений, сущность 

исторических процессов, законов и теорий, но, главное, уметь их объяснять. Для этого в контрольно-

измерительных материалах всех видов контроля, не только итогового, тематического и текущего, но и 

формирующего, должно быть не менее 50% заданий продуктивного уровня - объяснить, обосновать, 

привести аналогичные примеры, сравнить, провести классификацию, установить последовательность и т.п. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

При организации обучения успешных школьников рекомендуется: 

- активно вовлекать учащихся в проектную и учебно-поисковую деятельность; 

- уделять большее внимание развитию умений наблюдать, видеть и формулировать проблему, 

ставить вопросы, проводить причинно-следственные связи, делать выводы, давать определения понятиям, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- развивать метапредметные умения, обозначенные в ФГОС ООО:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью». 

- формировать у учащихся универсальные учебные действия. 

При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма работы:  

- выявление дефицитов и создание индивидуальной образовательной траектории (программы) для 

их ликвидации у слабоуспевающих учеников; 

- создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов; 



- использование педагогических технологий и методов обучения: личностно-ориентированный 

подход, игровые приемы и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- отбор учебных материалов для индивидуальных маршрутов и для систематического повторения 

ранее изученного материала с последующим мониторингом промежуточных и итоговых результатов 

достижений; 

- организация индивидуально-групповой работы с применением дифференцированных 

тренировочных заданий, инвариантных практических работ, творческих работ (по выбору); 

- использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной компетенции 

обучающегося, повторение материала, связанного с допущенными ошибками.  

 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся 

Учителям образовательных организаций Чукотского автономного округа целесообразно определять 

учащихся, выбирающих информатику для сдачи ОГЭ еще в начале 9-го класса и планомерно готовить их к 

сдаче экзамена. В течение 9 класса проводить пробные экзамены на основе демоверсий экзаменационных 

работ, материалов СтатГрад и т.д. Необходимо мотивировать учащихся на интерес к данному предмету и 

способствовать к детальному и глубокому рассмотрению тем, по которым составлен КИМ по информатике 

и ИКТ 

Учителям необходимо обращать внимание на методические рекомендации, составляемые ежегодно 

по итогам каждого экзамена. 

В спецификации к демоверсии указано количество времени, затрачиваемое на решение каждого 

задания. При подготовке к экзамену, обучающимся необходимо вырабатывать навык выбора оптимального 

решения поставленных задач, что связано с использованием математических расчетов с помощью степеней 

двойки, Изучение различных приемов решения одной задачи и выбор наиболее оптимального варианта 

позволяет обучающимся чувствовать себя более уверенным во время выполнения экзаменационной 

работы. 

Особое внимание следует уделить изучению раздела «Алгоритмизация и программирование». При 

решении задач в среде «Кумир» нужно обратить внимание учащихся на условия создания лабиринтов: 

бесконечное поле, количество клеток из которых состоят стены и отверстия. Именно подобные ошибки 

составляют большую часть при выполнении задания 15.1. учащиеся создают алгоритм для конкретного 

рисунка, не обращая внимание на условия задачи. Положительные результаты показывают выпускники 

школ, в которых изучается тема «Программирование». Необходимо, чтобы уже 6-7 классах учащиеся 

знакомились с основами программирования, а в 9 классе переходили к изучению языков 

программирования, таких как например PascalABC или Python. 

Основные рекомендации по подготовке к экзамену: 

✓ начинать подготовку учащихся к ОГЭ заблаговременно, разбирать задания в 8-9 классе на уроках 

информатики; 

✓  добавить в учебный план элективные курсы по подготовке к экзамену для учащихся; 

✓  увеличить время, уделяемое для изучения программирования на всех этапах подготовки к экзамену; 

✓ использовать для подготовке к ОГЭ материалы тематических каналов на сайте Rutube.ru и Youtube.com 

✓ учителям информатики учебных заведений округа более внимательно следить за изменениями в 

спецификациях предмета. 

2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки 

 

Для успешной сдаче экзамена в формате ОГЭ учителя работают с обучающимися с разным уровнем 

подготовленности, разными способностями. Каждому учащемуся необходимо создать условия по 

подготовке к ОГЭ на уровне его способностей и возможностей.  

Обучающимся с низким уровнем знаний и умений необходимо выделить круг доступных им 

заданий, помочь освоить основные факты, которые позволят решать эти задания и сформируют уверенные 

навыки решения.  Уделить больше времени разбору типовых заданий базового уровня сложности. 

Для обучающихся среднего уровня обучения 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.  



Обучающимся с высоким уровнем подготовки требуется создание условия для продвижения: 

дифференцированные по уровню сложности задания, возможность саморазвития, помощь в решении 

заданий высокого уровня. Для формирования устойчивых навыков решения необходимо систематически 

решать конкретные задания или варианты КИМ, но решение обязательно нужно сочетать с 

фундаментальной подготовкой, позволяющей сформировать у обучающихся общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов. Стоит отметить, что задания ОГЭ по 

информатике и ИКТ достаточно простые и даже базовой подготовки достаточно для успешной сдачи 

экзамена. 

 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания учебного 

предмета «География»  

Для методических объединений ОО: 

- на семинарах-совещаниях проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по географии 2022 г. по Чукотскому автономному округу; 

- определить меры по улучшению качества подготовки обучающихся по географии в 8-9-х классах. 

Рекомендуется обсуждение следующих тем на школьных методических объединениях: 

- Формы и методы работы с одаренными детьми; 

-Применение современных педагогических технологий как эффективный способ преподавания 

учебного предмета «География»; 

- Основные направления работы со слабоуспевающими обучающимися; 

- Использование разнообразных форм и методов обучения при подготовке учащихся к ГИА; 

- Приемы и методы активизации познавательной деятельности на уроках географии; 

-Применение эффективных методов, методик и технологий, предполагающих организацию 

практико-ориентированного обучения по географии. 

Для учителей-предметников: 

- При организации образовательного процесса по подготовке к ГИА необходимо руководствоваться 

нормативными документами, регулирующими проведение итоговой аттестации по географии, и 

методическими материалами, которые находятся на сайтах ФИПИ (www.fipi.ru) и Министерства 

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

- Необходимым условием успешной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ является, в первую 

очередь для учителя, изучение и осмысление нормативных документов: «Кодификатора элементов 

содержания КИМ» и «Спецификации экзаменационной работы по географии ОГЭ». Эти документы 

публикуются вместе с демонстрационными вариантами ОГЭ. 

- Использование открытого банка заданий ОГЭ является важной составляющей подготовки 

выпускников к экзамену по географии. 

- Особое внимание уделить организации и проведению уроков обобщения и систематизации, цель 

которых приведение в систему знаний основных понятий и теорий географии, выделение главного, 

установление причинно-следственных закономерностей, взаимосвязи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ. 

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

работка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема, диаграмма), а также умения 

представлять переработанные данные в различной форме. 

- Уделить большее внимание проведению практических работ. 

- В процессе обучения географии не злоупотреблять тестовой формой контроля. Предлагать 

учащимся творческие задания с предложением своих путей решения. 

- Для успешного выполнения заданий ОГЭ необходим дифференцированный подход в работе с 

обучающимися. Это относится и к работе на уроке, и к дифференциации домашних заданий и заданий, 

предлагающихся учащимся на контрольных, проверочных, диагностических работах. 

Для всех обучающихся: 

Для улучшения результатов ОГЭ по географии необходимо совершенствовать организацию и 

методику обучения школьников, а для этого вернуться к классическим методическим приёмам: 

- Постоянно отрабатывать понятийный аппарат по предмету. Если школьники не знают значения 

понятий, то они не понимают смысл прочитанного и не могут правильно ответить на вопросы. 

- Необходима выстроенная система работы с географической номенклатурой. Концентрический 

способ изучения поможет постоянно повторять названия уже изученных объектов и постепенно вводить 

новые. Для работы с номенклатурой нужны настенные, интерактивные и контурные карты. Повторение 

номенклатуры и работа с ней должны быть на каждом уроке. 

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


- Необходимо хорошо знать физико- и экономико-географическое районирование территории РФ. 

Районирование служит основой для логической группировки материала. Необходимо повторять 

номенклатуру экономического районирования нашей страны в связке с субъектами Российской Федерации. 

Знание регионов и географической номенклатуры даст возможность найти ответы на многие 

экзаменационные вопросы по тематическим картам. 

- На уроках проводить постоянную работу по выявлению причинно-следственных связей      в природе 

и хозяйственной деятельности человека. 

- Для лучшего понимания факторов размещения предприятий желательно обратить внимание на 

технологические процессы различных производств. 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки  

В группах обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку и отметку «3» 

необходимо обратить внимание на следующие направления работы на уроке и во внеурочное время: 

- Выявление дефицитов и создание индивидуальной образовательной траектории (программы) для 

их ликвидации у слабоуспевающих учеников; 

- Создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов; 

- Использование педагогических технологий и методов обучения: личностно-ориентированный 

подход, игровые приемы и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- Отбор учебных материалов для индивидуальных маршрутов и для систематического повторения 

ранее изученного материала с последующим мониторингом промежуточных и итоговых результатов 

достижений; 

-  Активно развивать навыки устной и письменной географической речи; 

- Больше времени уделять чтению карты (знанию и пониманию картографического содержания) 

- Значительную часть учебного времени уделять работе с таблицами, схемами, работе со     

статистическим материалом;  

- Поводить учащихся к пониманию основных географических следствий, определению основных и 

второстепенных причин, факторов.  

В группах обучающихся, получивших отметку «4» и «5», необходимо обратить внимание на 

следующие направления работы: 

- Активно вовлекать учащихся в проектную и учебно-поисковую деятельность; 

-Обучать подходам и умениям моделирования ситуации в соответствии с заданными условиями; 

- Обучать умению составлять и решать географические задачи, формулировать и выполнять 

учебные задания на основе географического содержания, в том числе и на основе собственного жизненного 

опыта; 

-  Учить анализировать географические проблемы и ситуации, процессы и явления; 

Для всех групп обучающихся необходимо обратить внимание на следующие направления работы: 

- Формировать и развивать у обучающихся навыки взаимоконтроля и самоконтроля; 

- Формировать умение проверять свой ответ или ответ товарища на правдоподобие, соответствие 

реальности в предлагаемой ситуации. 

Для всех обучающихся 

Современные тенденции требуют увеличения в ОГЭ числа заданий со свободно конструируемым 

ответом. На данный момент количество таких заданий ограничивает практика бланкового тестирования и 

числом вариантов. 

К основным направлениям совершенствования методики преподавания биологии можно отнести 

следующие: 

• Формирование навыков смыслового чтения на уроках биологии, педагогам необходимо больше 

включать в практику преподавания текстовых тематических заданий.  

Умений работать с текстом, что должно обучить школьников находить нужную информацию и 

использовать ее для ответа на поставленный вопрос. Особое внимание следует обратить на 

формирование умения кратко, четко, по существу вопроса устно и письменно излагать свои знания. 

Этому способствует составление плана к тексту, комментирование устных ответов, нахождение 

ошибок в специально подобранных текстах, заполнение таблиц, схем, конспектирование материала, 

комментированное чтение, составление к тексту вопросов творческого характера и т.д. 

Сформированность элементарных умений и навыков работы с учебником у учащихся 5-9 классов явится 

основой для формирования более сложных умений этой работы в 10-11 классах, что повлечет за собой 

развитие у них самостоятельности и готовности к самообразованию. 



• Развитие у школьников таких умений как умение оценивать правильность биологических 

суждений; умение устанавливать соответствие и умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов.  

Результаты экзаменов показывают, что наиболее трудным является задание на соотнесение 

одного элемента с другим и на установление последовательности процессов или явлений. Выполнение 

подобных заданий необходимо начинать с выбора тех вариантов ответов, которые у них не вызывают 

сомнений; остальные ответы, по которым имеются сомнения, можно сортировать по различным 

критериям: внешнее или внутреннее строение, процесс, явление, понятие, термин, факт. Такой анализ 

позволит определить логические пары, из которых можно выбрать уже правильные ответы.     

• Формирование у учащихся с 5 класса на уроках биологии опыта работы с новыми тестовыми 

заданиями на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму (№24). Проверяются в них не столько биологические 

знания (они в самом задании приводятся), сколько умение применить эти знания в определенной ситуации, 

новой для ученика. Подобные задания востребованы и включены в систему ВПР. 

• Формирование на уроках у учащихся опыта работы в выполнении практических заданий по 

биологии: составление рационов питания, определение энергозатрат человека в ситуации с конкретными 

заданными условиями, решение биологических задач и т.д. 

• Педагогам следует обратить существенно большее внимание на использование в образова-

тельном процессе заданий, проверяющих умения, связанные с освоением методологии научного познания. 

• Приоритетное внимание следует уделить использованию заданий, обеспечивающих развитие и 

проверку сложных умений, относящихся к группе «рассуждения, установление причинно-следственных 

связей». 

• Обратить внимание на разделы курса «Биология», которые изучаются ранее: «Зоология», 

«Анатомия и физиология человека», «Ботаника». 

• Интеграция типов заданий, проверяющих определенные знания и умения на ОГЭ в систему 

мониторинга усвоения биологического материала с 5 класса: «Верно-неверно», «Выбери верное 

утверждение», «Найди один верный ответ из двух предложенных», «Найди верный ответ из четырёх», 

«Установи соответствие» и др. 

• Следует научить учащихся распределять время на выполнение работы, научить технологии 

работы с тестами, умению делать выбор: при рассмотрении предложенных вариантов ответов отбирать 

заведомо неверные, а затем осуществлять окончательный выбор, а во избежание случайной ошибки 

процедуру поиска правильного ответа повторить несколько раз и только после этого записать ответ. 

• Большое внимание уделить выполнению заданий с рисунками, что заставляет школьников более 

серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их не только для конкретизации учебного 

материала, но и в качестве дополнительного источника знаний. 

Для школьников с разным уровнем предметной подготовки  

При организации обучения успешных школьников, рекомендуется: 

- регулярно развивать у обучающихся умения поискового и просмотрового чтения, которые 

предполагают в первую очередь овладение умениями ориентироваться в логико-смысловой структуре 

текста, выбирать из него нужную; 

- уделять большее внимание развитию компенсаторной компетенции; 

- развивать предметные и метапредметные умения; 

- отрабатывать с обучающимися основные стратегии описания, сообщения, рассуждения и 

показывать, как их использовать при раскрытии пунктов плана письменного или устного высказывания;  

- тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные коммуникативные 

ситуации монологической речи в рамках программного предметного содержания, использовать игровые 

техники; 

При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма работы:  

- Выявление дефицитов и создание персонифицированной образовательной траектории 

(программы) для их ликвидации у слабоуспевающих участников.  

- Создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов.  

- Отбор учебных материалов для персонифицированных маршрутов для систематического 

повторения ранее изученного материала с последующим мониторингом промежуточных и итоговых 

результатов достижений.  



- Отбор и внедрение современных приемов и технологий организации освоения учебного 

материала, достижения планируемых результатов обучения.  

- Использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной компетенции 

обучающегося. Повторение материала, связанного с допущенными ошибками. 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся по 

«Биологии» 

Современные тенденции требуют увеличения в ОГЭ числа заданий со свободно конструируемым ответом. 

На данный момент количество таких заданий ограничивает практика бланкового тестирования и числом 

вариантов. 

К основным направлениям совершенствования методики преподавания биологии можно отнести 

следующие: 

• Формирование навыков смыслового чтения на уроках биологии, педагогам необходимо больше 

включать в практику преподавания текстовых тематических заданий.  

Умений работать с текстом, что должно обучить школьников находить нужную информацию и 

использовать ее для ответа на поставленный вопрос. Особое внимание следует обратить на 

формирование умения кратко, четко, по существу вопроса устно и письменно излагать свои знания. 

Этому способствует составление плана к тексту, комментирование устных ответов, нахождение 

ошибок в специально подобранных текстах, заполнение таблиц, схем, конспектирование материала, 

комментированное чтение, составление к тексту вопросов творческого характера и т.д. 

Сформированность элементарных умений и навыков работы с учебником у учащихся 5-9 классов явится 

основой для формирования более сложных умений этой работы в 10-11 классах, что повлечет за собой 

развитие у них самостоятельности и готовности к самообразованию. 

• Развитие у школьников таких умений как умение оценивать правильность биологических 

суждений; умение устанавливать соответствие и умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов.  

Результаты экзаменов показывают, что наиболее трудным является задание на соотнесение 

одного элемента с другим и на установление последовательности процессов или явлений. Выполнение 

подобных заданий необходимо начинать с выбора тех вариантов ответов, которые у них не вызывают 

сомнений; остальные ответы, по которым имеются сомнения, можно сортировать по различным 

критериям: внешнее или внутреннее строение, процесс, явление, понятие, термин, факт. Такой анализ 

позволит определить логические пары, из которых можно выбрать уже правильные ответы.     

• Формирование у учащихся с 5 класса на уроках биологии опыта работы с новыми тестовыми 

заданиями на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму (№24). Проверяются в них не столько биологические 

знания (они в самом задании приводятся), сколько умение применить эти знания в определенной ситуации, 

новой для ученика. Подобные задания востребованы и включены в систему ВПР. 

• Формирование на уроках у учащихся опыта работы в выполнении практических заданий по 

биологии: составление рационов питания, определение энергозатрат человека в ситуации с конкретными 

заданными условиями, решение биологических задач и т.д. 

• Педагогам следует обратить существенно большее внимание на использование в образова-

тельном процессе заданий, проверяющих умения, связанные с освоением методологии научного познания. 

• Приоритетное внимание следует уделить использованию заданий, обеспечивающих развитие и 

проверку сложных умений, относящихся к группе «рассуждения, установление причинно-следственных 

связей». 

• Обратить внимание на разделы курса «Биология», которые изучаются ранее: «Зоология», 

«Анатомия и физиология человека», «Ботаника». 

• Интеграция типов заданий, проверяющих определенные знания и умения на ОГЭ в систему 

мониторинга усвоения биологического материала с 5 класса: «Верно-неверно», «Выбери верное 

утверждение», «Найди один верный ответ из двух предложенных», «Найди верный ответ из четырёх», 

«Установи соответствие» и др. 

• Следует научить учащихся распределять время на выполнение работы, научить технологии 

работы с тестами, умению делать выбор: при рассмотрении предложенных вариантов ответов отбирать 

заведомо неверные, а затем осуществлять окончательный выбор, а во избежание случайной ошибки 

процедуру поиска правильного ответа повторить несколько раз и только после этого записать ответ. 



• Большое внимание уделить выполнению заданий с рисунками, что заставляет школьников более 

серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их не только для конкретизации учебного 

материала, но и в качестве дополнительного источника знаний. 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки  

При организации обучения успешных школьников, рекомендуется: 

- регулярно развивать у обучающихся умения поискового и просмотрового чтения, которые 

предполагают в первую очередь овладение умениями ориентироваться в логико-смысловой структуре 

текста, выбирать из него нужную; 

- уделять большее внимание развитию компенсаторной компетенции; 

- развивать предметные и метапредметные умения; 

- отрабатывать с обучающимися основные стратегии описания, сообщения, рассуждения и 

показывать, как их использовать при раскрытии пунктов плана письменного или устного высказывания;  

- тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные коммуникативные 

ситуации монологической речи в рамках программного предметного содержания, использовать игровые 

техники; 

При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма работы:  

- Выявление дефицитов и создание персонифицированной образовательной траектории 

(программы) для их ликвидации у слабоуспевающих участников.  

- Создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов.  

- Отбор учебных материалов для персонифицированных маршрутов для систематического 

повторения ранее изученного материала с последующим мониторингом промежуточных и итоговых 

результатов достижений.  

- Отбор и внедрение современных приемов и технологий организации освоения учебного 

материала, достижения планируемых результатов обучения.  

- Использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной компетенции 

обучающегося. Повторение материала, связанного с допущенными ошибками. 

 

Рекомендации1 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

«Английский язык» 

В целях совершенствования процесса обучения в основной школе и повышения качества 

подготовки по английскому языку выпускников 9-х классов рекомендуется: 

Рекомендации по подготовке выпускников 9-х классов к ОГЭ в 2023 году 

для методических объединений ОО 

- на семинарах-совещаниях проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов по английскому языку 2022 г. по Чукотскому автономному округу, сравнить их с 

результатами предыдущих лет; 

- определить меры по улучшению качества подготовки обучающихся по английскому языку в 5-9-х 

классах. 

 Рекомендации по подготовке выпускников 9-х классов к ОГЭ  в 2023 году  

для руководителей ОО 

- обеспечить контроль за полным и качественным выполнением учебных программ по английскому 

языку в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания образования; 

- обеспечить комплектование школьных библиотек учебниками по английскому языку, которые 

вошли в перечень учебных пособий на 2022/2023 учебный год, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации; 

- проводить репетиционные ОГЭ на базе образовательных учреждений с целью ознакомления 

учащихся с технологией проведения экзамена, заполнением бланков, а также с содержанием и структурой 

экзаменационных заданий. 

Рекомендации по подготовке выпускников 9-х классов к ОГЭ в 2023 году 

для  учителей-предметников: 

                                                 
1Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 



Преподавание английского языка необходимо проводить по пособиям, включенным в размещенный 

на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ. 

На уроках английского языка рекомендуется особое внимание уделять соблюдению баланса 

рецептивных и продуктивных заданий.  

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

При подготовке к аудированию и чтению: 

- обучать разным стратегиям работы с аутентичным текстом и повышать эффективность их 

использования в соответствии с коммуникативной задачей. Начинать подготовку по работе с письменными 

и звучащими текстами рекомендуется не в 9 классе, а значительно раньше; 

- применять различные приемы скорочтения полных текстов и текстов с вырезанными 

фрагментами; 

- при обучении чтению использовать тексты разных жанров (художественную литературу, научно-

популярную литературу и т.д.), а также предлагать школьникам слушать аутентичные записи с разными 

голосами (мужскими и женскими) и разными вариантами английского языка (британским и американским); 

- при работе с печатным текстом обращать внимание обучающихся на построение предложения, 

использованные грамматические структуры, их роль в предложении, на использованные средства 

логической связи; 

- при обучении чтению учитывать вид чтения, осуществлять поэтапный подход (предтекстовый, 

притекстовый, послетекстовый), пошаговый подход (изучение и применение различных стратегий работы 

с текстами), контролировать полноту, точность и глубину понимания читаемого; 

- для преодоления трудностей, связанных с извлечением информации из читаемого текста, следует 

постоянно увеличивать запас слов и развивать умение владеть различными грамматическими средствами; 

- учить обучающихся правильно определять ключевые слова и фразы в текстах, утверждениях и 

вопросах; 

- развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком (интернациональные слова), по словообразовательным элементам, по 

контексту, не обращаясь к словарю; 

- учить обучающихся игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание основного 

содержания текста. 

При подготовке к работе с упражнениями по формированию и совершенствованию 

грамматических и лексических навыков: 

- отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, артиклей, модальных 

глаголов, местоимений, словообразования, словоупотребления на связных текстах, а не на отдельных 

предложениях; 

- проводить анализ значения различных словообразовательных элементов, тренировать перифраз, 

выбирать подходящие для данного контекста значения предложенных многозначных слов, толковать 

значение лексических единиц с точки зрения поставленной задачи, группировать лексические единицы по 

различным признакам; 

- приучать обучающихся обращать внимание на правильность использования лексики с точки 

зрения сочетаемости и грамматического окружения; 

- отрабатывать с обучающимися навыки использования наиболее частотные фразовые глаголы в 

контексте; 

- регулярно повторять правила построения различных видов вопросов (общие, специальные и т.д.); 

- анализировать связные тексты (к примеру, тексты для чтения из УМК) с точки зрения 

употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления. 

При подготовке к разделу «Письмо»: 

- особое внимание уделять правильному отбору средств логической связи; 

- пошагово выполнять задание 35 с обучающимися, подробно анализировать выполненные работы, 

корректировать выполненные работы; 

- при подготовке к выполнению задания 35 следует обращать внимание школьников на особенности 

неофициального стиля (использование кратких (стяженных) глагольных форм, использование разговорной 

лексики и различного рода сокращений). 

При подготовке к заданию 1 раздела «Говорение»: 

- необходимо отработать артикуляцию наиболее сложных звуков английского языка; 

- использовать аудиозаписи из УМК для формирования фонетических навыков (чтение текста вслух 

с диктором, за диктором, хором). 

http://www.fipi.ru/


При подготовке к заданию 2 раздела «Говорение»: 

- приучать обучающихся внимательно слушать прозвучавший вопрос и не пугаться незнакомых 

слов; даже если какие-то отдельные слова непонятны, можно уловить общий смысл вопроса и ответить на 

него; 

- обращать внимание на то, что в конце вопроса может требоваться также обоснование своего 

ответа, особенно когда в конце вопроса звучит why/why not. 

При подготовке к заданию 3 раздела «Говорение»: 

- тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные коммуникативные 

ситуации монологической речи в рамках программного предметного содержания, использовать игровые 

техники; 

- приучать обучающихся обязательно делать вступление и заключение; 

- приучать обучающихся строго контролировать объем монолога (время); 

- учить обучающихся использовать средства логической связи; 

- учить обучающихся использовать широкий и разнообразный спектр лексических и 

грамматических средств. 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки  

При организации обучения успешных школьников, рекомендуется: 

- регулярно развивать у обучающихся умения поискового и просмотрового чтения, которые 

предполагают в первую очередь овладение умениями ориентироваться в логико-смысловой структуре 

текста, выбирать из него нужную информацию; 

- уделять большее внимание развитию компенсаторной компетенции; 

- развивать метапредметные умения; 

- отрабатывать с обучающимися основные стратегии описания, сообщения, рассуждения и 

показывать, как их использовать при раскрытии пунктов плана письменного или устного высказывания;  

- тренировать спонтанную речь обучающихся, отрабатывать актуальные коммуникативные 

ситуации монологической речи в рамках программного предметного содержания, использовать игровые 

техники. 

При организации обучения слабоуспевающих школьников, рекомендуется придерживаться 

следующего алгоритма работы:  

- Выявление дефицитов и создание персонифицированной образовательной траектории 

(программы) для их ликвидации у слабоуспевающих участников.  

- Создание условий для успешного продвижения учащихся по данной траектории в урочной и 

внеурочной деятельности и постоянное отслеживание результатов.  

- Отбор учебных материалов для персонифицированных маршрутов для систематического 

повторения ранее изученного языкового материала с последующим мониторингом промежуточных и 

итоговых результатов достижений.  

- Отбор и внедрение современных приемов и технологий организации освоения учебного 

материала, достижения планируемых результатов обучения.  

- Использование результатов оценивания работы для развития коммуникативной компетенции 

обучающегося. Повторение материала, связанного с допущенными ошибками.  

Наряду с этим, при подготовке к ОГЭ по английскому языку следует уделять внимание ликвидации 

пробелов, образовавшихся ранее во время обучения, выстраивая индивидуальную стратегию для 

обучающихся со слабой языковой подготовкой. Система индивидуальных заданий, план самоподготовки 

могут помочь исправить ситуацию. Для устранения образовательных дефицитов у обучающихся со слабой 

языковой подготовкой во всех видах деятельности применять коммуникативно-когнитивный подход, 

делать акцент на продуктивную деятельность, достаточное внимание уделять разбору стратегий работы с 

текстами разных жанров, а также регулярно повторять учебный материал (особенно грамматические 

явления) начальной и основной школы. Необходимо также внимательно относиться к формированию у 

обучающихся метапредметных умений. 


