
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ1 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.О.САМАРА 
 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в г.о. Самара на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 

предмета всем обучающимся 
Учителям, методическим объединениям учителей. 

 Для достижения требований к результатам образования, отраженных в содержании 

контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена по 

географии, организовывать специальную работу в предметном обучении, направленную на 

формирование у обучающихся системных знаний по географии, на выработку важнейших 

предметных умений и навыков, связанных с применением этих знаний в типовых и 

нетиповых учебных ситуациях:  умений использовать полученные знания по предмету для 

проведения анализа научно-популярных, художественных текстов; чтению и 

сопоставлению карт различной тематики; умений извлекать и анализировать данные из 

различных источников географической информации (карт атласов, статистических 

материалов, диаграмм, текстов) сформировать понимание основных географических 

следствий. Организовать целенаправленную системную образовательную деятельность по 

предмету, ориентированную  - на формирование у обучающихся метапредметных умений, 

основанных в том числе на универсальных учебных действиях, таких, как составление 

плана, работа с картой и географической номенклатурой, справочной литературой; - на 

формирование общих интеллектуальных умений: умений определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; применять и 

преобразовывать текст и схемы для решения учебных и познавательных задач по предмету; 

умений осуществлять широкий внутрипредметный и межпредметный перенос знаний. 

 Усилить практико-ориентированное преподавание географии, внимание к 

дистанционным и геоинформационным технологиям, пространственным исследованиям и 

их практическим приложениям в сфере географии. Усилить использование межпредметных 

связей с предметами естественнонаучного цикла в урочное и во внеурочное время 

(математика, астрономия). Проводить с обучающимися семинары, круглые столы, 

конференции по географии и смежным наукам с участием соответствующих специалистов, 

где школьники смогли бы обнаружить сферы применения географического знания в 

современном мире.  Для каждого курса географии определить перечень номенклатуры, 

терминов и понятий, выносимых на обязательный контроль не только при диагностике 

знаний, но и на внутреннем контроле. Использовать при работе с терминами и понятиями 

элементы технологии критического мышления, смыслового чтения и т.п.  Для 

совершенствования понимания причинно-следственных связей между географическими 

компонентами использовать технологии SWOTанализа, кейс-технологии и другие 

 
1 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ОГЭ и анализа 

выполнения заданий  



элементы интерактивного обучения. В состав кейсов по географии включать актуальную 

информацию о природных процессах, социально-экономических объектах и явлениях, 

широко использовать космические снимки, фотографии, публикации СМИ, разнообразную 

информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы, карты).   

Проработка заданий на работу с текстами географического содержания. При проведении 

входного, текущего и внешнего итогового контроля использовать задания в 

адаптированном к ОГЭ формате.  

 При составлении тематического планирования курсов географии для основной 

школы следует иметь в виду, что содержательные разделы «Источники географической 

информации» и «Природопользование и геоэкология» универсальны. В каждом курсе 

географии необходимо планировать раздел или тему, которая включала бы отдельные 

вопросы этих универсальных блоков (работа с топографической картой, математические 

вычисления, связанные с обработкой статистических данных). 

 В целях преодоления затруднений и ошибок обучающихся, обусловленных 

неполным усвоением элементов содержания предмета, рекомендуем  

1. Усилить методический аппарат учителя теми видами учебных работ, которые 

способствуют формированию усидчивости, внимательности, предполагают различные 

виды аналитической деятельности. Важно обратить внимание ученика на имеющийся и 

возможный алгоритм выполнения задания, решения географической задачи. Отработать 

навык анализа содержания самого задания: что именно и как надо сделать для его 

выполнения.  

2. Использовать возможности системного подхода. Задача учителя состоит в построении 

иерархии понятий, изучении их во взаимосвязи в практической деятельности.  

3. Углублять работу с содержательными аспектами географической информацией, в 

частности особое внимание уделять умениям обнаруживать главную информацию в тексте 

заданий, выявлять проблематику, объяснять причино-следственные связи из контекста, а 

также последовательно работать над формированием аналитических умений учащихся. 

При организации данной работы шире использовать стратегии и приемы смыслового 

чтения. 

Муниципальным органам управления образованием. 

 Руководителям муниципальных органов управления образованием довести до 

сведения администрации образовательных организаций данные аналитические материалы, 

привлекать руководителей ОО к участию в вебинарах, посвященных анализу результатов 

ОГЭ.  

Проанализировать результаты ОГЭ 2024 по образовательным учреждениям.  

Осуществлять контроль работы ОО по преподаванию предмета.  

Прочие рекомендации.  

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ:  

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2024 г. (кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и 

демонстрационный вариант КИМ);  



- открытый банк заданий ОГЭ;  

- учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ;  

- аналитические отчеты о результатах экзамена, методические рекомендации и 

методические письма прошлых лет. 

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Учителям, методическим объединениям учителей. 

Для повышения эффективности подготовки к ОГЭ учителю географии необходимо 

определить уровень подготовленности и мотивации к экзамену каждого ученика; 

объективно оценить потенциальные возможности школьника; выявить и зафиксировать в 

Карте личных достижений существенные пробелы в подготовке каждого ученика; 

составить план индивидуальной работы с учениками, разработать задания и рекомендации 

для самостоятельной работы; поддерживать ситуацию успеха и формировать позитивное 

отношение обучающегося к контролю. 

Группа 1 (экзаменуемые, набирающие от 0 до 11 тестовых баллов)  

1. Своевременно диагностировать пробелы в знаниях, умениях и навыках обучающихся. 

2. Апробировать методику мотивированного управления учебной работой ученика, 

изменив парадигму деятельности учителя (учитель – консультант – координатор – 

помощник – исследователь). 

3. Апробировать новые инструменты организации предметного содержания учебного 

материала: поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного 

содержания по географии; алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, предъявленных 

в подборке дидактического материала, и др. 

4. Включить в образовательный процесс по предмету задания, направленные на обогащение 

словарного запаса обучающихся. При выполнении этих заданий рекомендуется проведение 

индивидуальных консультаций, подробного инструктажа о порядке выполнения заданий, о 

возможных затруднениях, использование опорных карточек-консультаций. 

5. Формировать и совершенствовать навыки использования школьниками стратегий и 

приемов смыслового чтения, с помощью которых учащиеся овладевают навыком чтения 

(ознакомительным, просмотровым, поисковым) учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов; общеучебными умениями работы с книгой, справочной 

литературой; умением анализировать текст, умением интерпретации и создания текстов 

различных стилей и жанров. 

6. Разработать и апробировать алгоритмы для выполнения работы с текстом, 

обеспечивающие его адекватное восприятие. 

7. Использовать соответствующие индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся дидактические материалы: специальные обучающие таблицы и схемы для 

самоконтроля, карточки заданий, карточки-тренажёры и др. 



8. Вооружить обучающихся навыками осуществления самоуправления и взаимоуправления 

учебно-познавательной деятельностью; навыками планирования работы в индивидуальном 

темпе, распределения времени; приемами осуществления рефлексии в ходе учебной 

деятельности и в конце каждого учебного занятия и др.  

 Особое внимание следует уделять группе неуспевающих и слабых выпускников для 

усиления практической направленности обучения в отработке решения стандартных 

заданий до приобретения устойчивого навыка их решения.  Совместно с учителями 

математики необходимо систематически обращаться к таким темам, как проценты, дроби, 

графики линейных функций, решение задач практической математики, работа со 

статистическим материалом. 

 Задания, на которые педагог должен акцентировать внимание для обучающихся с 

низким уровнем подготовки: На задания базового уровня (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 18) умений 

выделять главные признаки понятий; сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; умений работать с картами атласов и топографическими картами; 

умения работать с текстами.   

Группа 2 (экзаменуемые, набирающие от 12 до 18 тестовых баллов) 

1. Усилить внимание к формированию географической компетенции обучающихся. 

2. Проводить регулярные тренинги по разделам школьной программы по географии 

направленные на повышение эффективности выполнения обучающимися заданий КИМ. 

3. Углублять работу с содержательными аспектами текста на основе совершенствования 

навыков использования школьниками стратегий и приемов смыслового чтения. 

4. Использовать в образовательной практике разные виды заданий, развернутые 

аргументированные письменные и устные ответы на вопросы – те виды работ, которые 

позволяют формировать комплекс речевых, коммуникативных умений и навыков, 

проверяемых в формате ОГЭ. 

5. Усилить аналитическую работу над результатами выполнения письменных работ разных 

типов и уровней сложности. 

6. Вооружить школьников навыками осуществления самоуправления учебно-

познавательной деятельностью, навыками осуществления рефлексии и др.   

 Задания, на которые педагог должен акцентировать внимание для обучающихся с 

средним уровнем подготовки: На задания повышенного уровня (№№ 12, 15, 21, 23, 26, 30) 

умений выделять главные признаки понятий; сравнивать объекты, факты, явления, события 

по заданным критериям; умений работать с картами атласов и топографическими картами. 

Большой резерв в плане выполнения заданий и набора первичных баллов дают умения 

работать с электронными картами и понятийным аппаратом, а также умения устанавливать 

причинно-следственные связи.   

Группа 3 (экзаменуемые, набирающие от 19 до 25 тестовых баллов) 

1. Обеспечить выбор форм работы, способствующих интенсификации обучения: 

проведение разминок по всем разделам географии с 5 по 9 класс. 

2. Включить в систему индивидуальной самостоятельной работы учащихся упражнения и 

задания, обеспечивающие повышение эффективности выполнения заданий ОГЭ по 

географии, вызывающих затруднения. 



Группа 4 (экзаменуемые, набирающие от 26 до 31 тестовых баллов) 

1. Целенаправленно формировать все компоненты исследовательской культуры 

обучающихся. Создавать условия для работы над индивидуальными исследовательскими 

проектами по тематике предметной области. 

2. Активно стимулировать интерес школьников к самостоятельной творческой 

деятельности в предметной и метапредметной областях в урочное и внеурочное время. 

3. Совершенствовать умения обучающихся осуществлять самоконтроль через 

систематическое редактирование собственных ответов с эталоном.   

 Задания, на которые педагог должен акцентировать внимание для обучающихся с 

высоким уровнем подготовки: На задания высокого уровня (11,29, а также на задания с 

развернутым ответом:12,28,29) умений выделять главные признаки понятий; сравнивать 

объекты, факты, явления, события по заданным критериям; умений работать с картами 

атласов и топографическими картами. Учителю при работе с этой группой учеников стоит 

сфокусировать усилия на формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 В результате анализа выполнения работы рекомендуется установить наиболее часто 

повторяющиеся типичные ошибки, допускаемые слабо подготовленными обучающимися и 

разработать систему мер по их устранению: 

1. Ошибки, обусловленные недостаточным усвоением фактического материала. Выявить 

причины, вызвавшие отсутствие знаний фактического материала, которые не позволяют 

обучающимся сформировать полную и объективную географическую картину мира, 

России, ее регионов, увидеть и понять проявление географических закономерностей на 

определенных территориях. 

2. Ошибки, обусловленные неумением интегрировать физико- и экономико-

географические знания. Неумение интегрировать физико- и экономико-географические 

знания проявляется также при выполнении заданий, связанных с содержательной линией 

«Природопользование и экология». Участившиеся стихийные бедствия в некоторых 

регионах России связаны, в том числе, с влиянием особенностей хозяйства на окружающую 

среду или особенностей природы на ведение хозяйственной деятельности.  

3. Ошибки, связанные с недостаточным усвоением знаний о причинно-следственных и 

пространственно-временных связях и/или неумением их применять. При выполнении 

заданий ОГЭ требуется применять знания о причинно-следственных и пространственно-

временных связях для описания или объяснения особенностей природы, населения или 

хозяйства мира, России или отдельных территорий. 

4. Ошибки, связанные с недостаточным усвоением географических понятий и терминов. 

Часто экзаменуемые демонстрируют усвоение только одного из комплекса признаков 

понятий, например, что циклон – вихрь в атмосфере, но не всей совокупности признаков. 

Это приводит к типичным ошибкам, иллюзии понимания и, как следствие, к ложным 

представлениям. Так, отсутствие понимания того, что такое верхнее и нижнее течения реки, 

приводит к невозможности оценить риски хозяйственного использования речных вод, 

прогнозировать ход половодья и оценивать многие другие связанные с этим события. 



Несформированность географических понятий и терминов приводит также к непониманию 

научных классификаций, которые являются частью научной географической картины мира. 

5. Ошибки, связанные с наличием у школьников «бытового», а не научного знания. 

6. Ошибки, обусловленные недостаточной сформированностью умений работать с 

географическими картами. Данная категория ошибок является специфичной для географии 

(и в определенной степени влияет на освоение истории). Географическая карта – один из 

основных источников географической информации, и умение извлекать из карт 

разнообразную информацию чрезвычайно важно для освоения предмета. Так, посредством 

карт проверяется знание географической номенклатуры, то есть географического 

положения объектов. Это крупные элементы рельефа (горы, равнины, отдельные вершины), 

части Мирового океана (моря, заливы, проливы), острова и полуострова. В целом 

картографические умения у слабо подготовленных обучающихся нередко сформированы 

несколько лучше, чем другие виды умений, но все равно в недостаточной степени, не 

позволяющей им полноценно использовать географические карты. 

7. Ошибки, связанные с неумением применять знания для решения конкретных задач. 

8. Ошибки, связанные с невнимательным чтением вопроса, неумением следовать 

инструкции. Эти ошибки проявляются в том, что обучающиеся не соотносят свои ответы с 

вопросами/заданиями, на которые они даны. Отсутствие навыка вникать в суть вопроса 

сказывается и в том, что при измерении расстояний по карте участники ОГЭ, 

балансирующие на грани преодоления минимального балла, верно выполняют 

математические действия, но при вычислении используют неверный масштаб карты, хотя 

он в разных видах указан на фрагменте карты, который они используют. 

 При организации домашней работы для слабоуспевающих обучающихся следует 

проводить подробный инструктаж о порядке выполнения заданий, о возможных 

затруднениях, предлагать повторять материал, который потребуется для изучения новой 

темы. При планировании домашних заданий важно не допустить перегрузок. Таким 

образом, работа со слабоуспевающими обучающимися должна проводиться 

систематически, целенаправленно, в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ученика. Целесообразно проводить эту работу на всех этапах урока с 

использованием различных форм организации учебного процесса. Для повышения 

эффективности работы с учениками целесообразно на уроках включать обучающихся в 

индивидуально-групповую работу, применять инновационные образовательные 

технологии, формы и методы обучения (ориентация на индивидуальные особенности 

ребенка, дифференциация заданий на каждом этапе урока). Одной из таких инновационных 

образовательных технологий является формирующее оценивание. Учителям необходимо 

применять методику формирующего оценивания для того, чтобы понять, как они могут 

помочь обучающимся в процессе обучения перейти на более высокий уровень 

образовательных достижений. Формирующее оценивание представляет собой постоянный 

и непрерывный процесс является составной частью образовательного процесса. 

Планирование по стандартам определяет процесс обучения; результатом обучения является 

оценка, которая приводит к корректировке процесса обучения; затем следует осмысление и 

вывод – достигнуты ли планируемые результаты.   

 

 Подготовка к ГИА по географии, независимо от формата экзамена, должна 

выстраиваться в обязательном соответствии с нормативно-документальной базой, 



сопровождающей организацию и проведение государственной аттестации в текущем году. 

Учитель должен быть знаком с федеральными нормативными документами: 

(https://fipi.ru/oge/normativno-pravovye-dokumenty), использовать в работе материалы 

ФГБНУ «ФИПИ»: открытый банк заданий https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8; Унифицированные учебные материалы для подготовки 

председателей и экспертов предметных комиссий ОГЭ https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-

komissiy-subektov-rf#!/tab/173940378-8; рекомендованные ФГБНУ «ФИПИ» пособия.  В 

процессе подготовки к ГИА в 9 классе целесообразно запланировать работу по 

практическому освоению учащимися инструктивных рекомендаций по рациональному 

использованию времени при выполнении заданий. 

Администрациям общеобразовательных организаций: 

- при составлении учебного плана предусмотреть организацию курсов (внеурочной 

деятельности, дополнительных занятий) по подготовке к сдаче ОГЭ с организацией 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем подготовки; 

- осуществлять контроль внесения корректировок в рабочие программы основного общего 

образования; 

 организовать систематическую подготовку учителей-предметников по освоению 

эффективных технологий подготовки школьников к ГИА (самоподготовка, семинары, 

консультации, тренинги, качественная работа в школьном методическом объединении), 

- нацелить учителей-предметников на систематическую подготовку обучающихся к ЕГЭ, 

учитывая степень затруднения каждого из детей в выполнении диагностического 

тестирования, 

- усилить внутришкольный контроль качества выполнения рабочих программ по 

предметам, уровня их соответствия примерным программам и состояния преподавания 

учебного предмета с учетом выявленных затруднений педагогов. 

Методическим объединениям и методическим службам: 

- создание разноуровненых заданий для единых проверочных, самостоятельных, 

контрольных работ для диагностики учебных достижений по предмету; - разработка курсов 

повышения квалификации по вопросам ГИА для учителей; 

- проанализировать результаты ВПР, выявленные затруднения с целью корректировки 

планирования направлений работы методических объединений и внесения в него 

необходимых дополнений; 

- с учителями-предметниками составить программу подготовки учащихся к ГИА, внести 

необходимые дополнения в рабочие программы, указав темы и методы повторения 

изученного ранее материала. Обратить особое внимание на недопустимость механического 

запоминания и на необходимость обучения выпускников универсальным учебным 

действиям.  

Муниципальным органам управления образованием:  

- рассмотреть возможность увеличения классов с углубленным изучением учебного 

предмета;  

- организация сетевого онлайн взаимодействия;  
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- провести родительские собрания для родителей выпускников с приглашением 

председателя ПК;  

- провести онлайн встречи с выпускниками 9 и 11 классов с приглашением представителей 

ССУЗов и ВУЗов. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения / обмена опытом на 

методических объединениях учителей-предметников 
 На заседаниях методических объединений учителей географии запланировать 

рассмотрение актуальных тем: «Преподавание географии в школах региона в контексте 

оценочных процедур ВПР, НИКО по географии». Проведение серии семинаров - 

практикумов по направлениям, связанным с подготовкой к ГИА – 9 обучающихся с низкой 

мотивацией в изучении географии; функционирование дистанционной подготовки 

(Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-

oge#gg). 

 Рекомендуется активнее сотрудничать с учителями математики по направлению 

«Практическая математика», «Источники географических знаний», учителями биологии по 

направлению «Экология и природопользование», учителями физики по направлению 

«Астрономия», «Природа Земли и человек». 

 Для обсуждения на методических объединениях учителей географии выбирать темы, 

которые направлены на формирование следующих географических компетенций: уметь 

определять на карте местоположение географических объектов; знать и понимать 

географические следствия движений Земли; знать и понимать географические особенности   

природы материков и океанов; особенности природы России; знать и понимать 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате  деятельности человека; географическую зональность и поясность; знать и 

понимать географическую специфику отдельных стран и регионов; выделять, описывать 

существенные признаки географических объектов и явлений; определять географические 

объекты и явления по их существенным признакам; анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений. 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету_____________________: 

Специалисты, привлекаемые к анализу результатов ЕГЭ по учебному предмету 

 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание, 

принадлежность специалиста (к региональным организациям 

развития образования, к региональным организациям 

повышения квалификации работников образования, к 

региональной ПК по учебному предмету, пр.) 

Маринина Юлия 

Николаевна 
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, методист 
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