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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В 2023 году государственная итоговая аттестация (далее — ГИА-9) по 

программам основного общего образования проводилась в соответствии со сле-
дующими документами. 

1. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении единого распи-
сания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обуче-
ния и воспитания при его проведении в 2023 году» от 16.11.2022 № 991/1145. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении единого распи-
сания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2023 году» от 16.11.2022 № 990/1144. 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утвер-
ждении организационно-территориальной схемы проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования в Санкт-Петербурге» от 20.03.2023 № 280-р. 

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утвер-
ждении минимального количества первичных баллов и шкал перевода суммарных 
первичных баллов в отметку за выполнение экзаменационных работ по учебным 
предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2023 
году» от 31.03.2023 № 335-р. 

ГИА-9 по биологии проводилась с участием территориальной экзамена-
ционной комиссии при использовании автоматизированной системы «Экзамен»  
в соответствии со следующим расписанием. 

– Досрочный период — 03.05.2023. 
– Основной период — 24.05.2023 и 17.06.2023, резервные дни — 27.06.2023, 

29.06.2023 и 30.06.2023. 
– Дополнительный период (сентябрь) — 12.09.2023, резервные дни —  

21.09.2023 и 22.09.2023. 
ГИА-9 по биологии в 2023 году (как и в прошлые годы) проводилась в пись-

менной форме. 
Для обучающихся образовательных учреждений, освоивших программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме семейно-
го образования или самообразования, ГИА-9 по биологии проводилась в форме 
основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) с использованием кон-
трольных измерительных материалов (далее — КИМ), представляющих собой 
комплекс заданий стандартизированной формы. 

На проведение экзамена в форме ОГЭ отводилось 150 минут. На экзамене 
по биологии разрешалось использовать линейку и непрограммируемый кальку-
лятор. 
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Работа состояла из двух частей. В первой части — 21 задание: 11 заданий 
базового и 10 заданий повышенного уровня сложности, во второй части — 5 зада-
ний: одно повышенного и 4 — высокого уровня сложности. 

При выполнении заданий первой части нужно было дать краткие ответы. 
При выполнении заданий второй части необходимо было записать пол-

ные развернутые ответы. 
На экзамене в аудитории присутствовали подготовленные организаторы 

из числа учителей, не ведущих преподавание биологии. Проверку экзаменаци-
онных работ осуществляли эксперты по биологии — члены независимой пред-
метной комиссии (далее — ПК). 

Для обучающихся, освоивших программы основного общего образования  
в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и инвалидов, 
освоивших программы основного общего образования, ГИА-9 по биологии 
проводилась в форме государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ-9) 
в письменной форме. 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность 
традиционных и новых форм экзамена. На выполнение экзаменационной рабо-
ты ГВЭ по биологии отводилось 3 часа (180 минут). 

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 26 за-
даний. Часть 1 содержала 24 задания с кратким ответом, из них 19 заданий базово-
го и 5 заданий повышенного уровня сложности. Ответы к заданиям № 1–24 запи-
сывались в виде цифры или последовательности цифр. Часть 2 содержала два за-
дания с развернутым ответом повышенного уровня сложности. 

 
 
 
 

1. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 ПО БИОЛОГИИ В 2023 ГОДУ 

 
 

1.1. Подготовка членов предметной комиссии  
к проведению ГИА-9 по биологии 

 
Подготовка членов предметной комиссии в 2023 году проводилась в рам-

ках дополнительных профессиональных образовательных программ «Профес-
сионально-педагогическая компетентность экспертов государственной итого-
вой аттестации 9 классов (по биологии)» и «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государственной итоговой аттестации (по биологии 
(ГВЭ))» объемом 36 часов. Прошли обучение и допущены к проверке экзаме-
национных работ 128 экспертов ОГЭ и 16 экспертов ГВЭ. 

В проверке экзаменационных работ учащихся приняли участие 100 % до-
пущенных экспертов. 
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1.2. Подготовка учителей к проведению ГИА-9 по биологии 
 
Подготовка учителей образовательных учреждений города к ГИА-9 по 

биологии проводилась по программе «Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций к ГИА-9» объемом 36 часов. Эта программа раз-
работана руководителями ПК с учетом особенностей и результатов проведения 
ОГЭ и ГВЭ в Санкт-Петербурге. Обучение в 2022–2023 учебном году проводи-
лось на базе СПбЦОКОиИТ, подготовку прошли 16 человек. 

Кроме того, на базе кафедры естественно-научного образования, матема-
тического образования и информатики Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования (СПб АППО), а также информационно-
методических центров (ИМЦ) регулярно проводились консультации и семина-
ры для учителей биологии. В таблице 1 указаны мероприятия, организованные 
кафедрой естественно-научного, математического образования и информатики 
СПб АППО, предоставившей руководителям ПК эту информацию. 

Таблица 1 
Мероприятия методической поддержки кафедры естественно-научного,  

математического образования и информатики СПб АППО 
№ Дата Мероприятие 
1. Сентябрь –  

декабрь  
2022 г. 

В рамках курсов повышения квалификации «Актуальные подходы  
к оцениванию достижения результатов обучения в предметном об-
разовании (биология)» реализован учебный модуль «Подготовка 
учащихся к ГИА в контексте ФГОС» (36 ч, 2 группы, 24 чел.) 

2. Сентябрь –  
декабрь  
2022 г. 

В рамках курсов повышения квалификации «Актуальные подходы  
к оцениванию достижения результатов обучения в предметном обра-
зовании (биология): преодоление предметных дефицитов учащихся» 
реализован учебный модуль «Подготовка учащихся к ГИА в контек-
сте ФГОС» (36 ч, одна группа, 12 чел.) 

3. Ноябрь  
2022 г. 

Методические рекомендации по результатам проведения Всерос-
сийских проверочных работ по биологии в 9 классе в общеобразо-
вательных учреждениях Санкт-Петербурга 

4. Январь –  
май 2023 г. 

В рамках курсов повышения квалификации «Современная методика 
обучения биологии» реализован учебный модуль «Технологии мони-
торинга качества обучения. Технологии подготовки учащихся к ГИА» 
(6 ч, одна группа, 12 чел.) 

5. Проведение индивидуальных консультаций для учителей биоло-
гии (три дня в неделю) 

6. Деятельность городского объединения методистов и учителей 
биологии при СПб АППО: обсуждение и составление плана рабо-
ты ИМЦ по подготовке учащихся к ГИА по биологии 

7. 

В течение  
учебного  
года 

Подготовка стендов, посвященных ГИА и размещенных в СПб АППО
Научно-методические мероприятия 

1. 19.10.2022 Городская научно-практическая конференция в формате вебинара 
«Оценка качества школьного биологического образования учащихся 
основной школы» 
https://vk.com/video-212454770_456239035 
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2. 15.02.2023 Городской научно-практический вебинар «Особенности контрольных 
измерительных материалов в 2022 году с учетом ФГОС ООО (биоло-
гия ОГЭ)» 
https://vk.com/video-212454770_456239153  

 
ПК благодарит администрацию следующих образовательных учреждений 

города за помощь в организации и проведении курсов и консультаций для учи-
телей биологии: ГБОУ гимназии № 631 Приморского района, ИМЦ Калинин-
ского района Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ПО БИОЛОГИИ  

В 2023 ГОДУ 
 
 
2.1. Характеристика контрольных измерительных материалов 

 
2.1.1. Характеристика контрольных измерительных материалов в форме ОГЭ 

Экзаменационная работа 2023 года изменилась по структуре по сравнению  
с работой 2022 года. Произошло сокращение количества заданий с 29 до 26, а мак-
симальный первичный балл увеличился с 45 до 48. Продолжилась тенденция из-
менения КИМ последних лет: с одной стороны, уменьшилось число заданий, пре-
жде всего за счет заданий на выбор одного верного ответа из четырех, а с дру-
гой — увеличилось число заданий, проверяющих формирование различных уме-
ний, в том числе исследовательских. Отдельные изменения коснулись следующих 
позиций: в часть 1 работы включены новые линии № 2, 6, 14, 16, 19–20; в линии 
№ 21 представлены задания по типу задания № 2 ЕГЭ. Вторая часть КИМ  
по сравнению с 2022 годом не изменилась. 

В соответствии со «Спецификацией контрольных измерительных материа-
лов для проведения в 2023 году основного государственного экзамена по биоло-
гии» работа состояла из двух частей, включая 26 заданий. В первой части —  
21 задание с кратким ответом, а во второй части — 5 заданий, требующих развер-
нутого ответа. 

Среди заданий первой части экзаменационной работы первое задание по-
вышенного уровня сложности требовало ответа в виде одного слова или слово-
сочетания, а в пяти заданиях базового уровня сложности нужно было выбрать 
один верный ответ из четырех предложенных. При выполнении нужно было  
в бланке ответов № 1 записать цифру, соответствующую номеру выбранного 
ответа. В шести заданиях базового и повышенного уровней сложности требова-
лось выбрать нескольких верных ответов; пять заданий повышенного уровня 
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сложности были направлены на установление соответствия элементов двух ин-
формационных рядов (в том числе задание на соотнесение морфологических 
признаков организма или его отдельных органов с предложенными моделями 
по заданному алгоритму); в трех заданиях необходимо было определить после-
довательность биологических процессов, явлений, объектов базового уровня 
сложности. Последовательность букв или цифр, являющуюся ответом, следова-
ло записать в бланк № 1. 

Вторая часть экзаменационной работы содержала пять заданий (№ 22–26) 
с развернутым ответом. Из них: одно повышенного уровня сложности — на ра-
боту с текстом, где требовалось использовать предложенную текстовую ин-
формацию и привлечь контекстные знания для ответов на поставленные вопро-
сы. Остальные задания — высокого уровня сложности, из них одно — на рабо-
ту со статистическими данными, представленными в табличной форме; одно —  
на анализ научных методов, два — на применение биологических знаний и 
умений для решения практических задач. При выполнении заданий в бланке 
ответов № 2 следовало записать номера заданий и развернутые ответы к ним. 

Данные о структуре экзаменационной работы с учетом максимального 
первичного балла приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

Части  
работы 

Число  
заданий 

Максимальный  
первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 21 35 Задания с кратким ответом 
Часть 2 5 13 Задания с развернутым ответом 

Итого 26 48  
 
Согласно спецификации КИМ ОГЭ работа включала пять тематических 

блоков — содержательных разделов, которые соответствуют блокам федераль-
ного компонента государственного стандарта основного общего образования по 
биологии и охватывают в целом весь объем курса биологии основной школы. 

Первый блок «Биология как наука» включал в себя задания, контроли-
рующие знания о роли биологии в формировании современной естественнона-
учной картины мира, в практической деятельности людей; методах изучения 
живых объектов. 

Второй блок — «Признаки живых организмов» — был представлен зада-
ниями, проверяющими материал о строении, функциях и многообразии клеток, 
тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, наследствен-
ности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания растений 
и разведения животных. 

Третий блок — «Система, многообразие и эволюция живой природы» —  
содержал задания, контролирующие знания о важнейших отличительных при-
знаках основных царств живой природы; классификации (отдел (тип), класс) и 
усложнении растений и животных в процессе эволюции; биоразнообразии как 
основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 
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Четвертый блок — «Человек и его здоровье» — содержал задания, выяв-
ляющие знания о происхождении человека и его биосоциальной природе, выс-
шей нервной деятельности и поведении человека; строении и жизнедеятельно-
сти органов и систем органов; внутренней среде, об иммунитете, органах 
чувств, нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитар-
но-гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок — «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» — со-
держал задания, проверяющие знания о системной организации живой приро-
ды, об экологических факторах, взаимодействии разных видов в природе; есте-
ственных и искусственных экосистемах и входящих в них компонентах, пище-
вых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и 
жизнь других людей; правилах поведения в окружающей среде и способах со-
хранения равновесия в ней. 

Данные о тематических блоках экзаменационной работы приведены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Распределение заданий ОГЭ по основным содержательным разделам (блокам) 
№ Содержательный раздел (блок) Количество заданий
1 Биология как наука 3–6 
2 Признаки живых организмов 4–7 
3 Система, многообразие и эволюция живой природы 6–8 
4 Организм человека и его здоровье 6–10 
5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 3–4 

Итого 26 
 
В экзаменационных материалах преобладают задания по разделу «Чело-

век и его здоровье», поскольку в нем рассматриваются актуальные проблемы 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья человека. Сле-
дует отметить, что число заданий по этому разделу, а также по разделу «Взаи-
мосвязи организмов и окружающей среды» несколько уменьшилось по сравне-
нию с 2022 годом. 

Данные о проверяемых способах действий и умений учащихся, а также об 
уровнях сложности заданий приведены соответственно в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
Распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий 

Проверяемые умения и способы действий 
Коли-
чество 
заданий

Макси-
мальный 
первичный 

балл 
(МПБ) 

Процент МПБ 
за задания 

данного вида 
учебной  

деятельности 
от МПБ  

за всю работу,
равного 48 

1. Знать/понимать признаки биологических объ-
ектов, сущность биологических процессов 

8 12 25 
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2. Описывать и объяснять результаты экспери-
мента и данные, представленные в графической 
или табличной форме 

3 7 14,6 

3. Распознавать: лабораторные инструменты, посу-
ду; медицинские приборы; основные части клетки; 
грибы; органы цветковых растений, растений раз-
ных отделов; органы и системы органов животных, 
а также животных разных таксонов; органы и сис-
темы органов человека 

3 4 8,3 

4. Выявлять изменчивость организмов, приспо-
собления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме 

2 3 6,3 

5. Сравнивать биологические объекты: клетки, 
ткани, органы и системы органов и организмы 
разных таксонов 

2 4 8,3 

6. Определять принадлежность объектов к опреде-
ленной систематической группе (классификация) 

2 3 6,3 

7. Анализировать и оценивать воздействие фак-
торов окружающей среды 

1 2 4,1 

8. Проводить самостоятельный поиск биологи-
ческой информации 

2 5 10,4 

9. Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни 

3 8 16,7 

Итого 26 48 100 
 

Таблица 5 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 
Уровень  
сложности  
заданий 

Число  
заданий 

Максимальный 
первичный 
балл (МПБ) 

Процент МПБ за задания данного 
уровня сложности от МПБ  
за всю работу, равного 45 

Базовый 11 15 31 
Повышенный 11 23 48 
Высокий 4 10 21 

Итого 26 48 100 
 

2.1.2. Характеристика контрольных измерительных материалов в форме ГВЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы согласно Спецификации КИМ 
состоял из двух частей и включал в себя 26 заданий. Часть 1 содержала 24 зада-
ния с кратким ответом, из них 16 — с выбором одного верного ответа из четырех 
предложенных; 1 — с выбором двух верных ответов из пяти; 2 — с выбором 
трех верных ответов из шести; 2 — на установление соответствия; 1 — на опре-
деление последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 —  
на включение в текст пропущенных терминов и понятий; 1 — на соотнесение 
морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложен-
ными моделями по заданному алгоритму. 
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Часть 2 содержала два задания, на которые следовало дать развернутый 
ответ. В экзаменационной работе контролировались элементы содержания из 
тех же разделов (тем) курса биологии, что и в ОГЭ. Количество заданий по ка-
ждому разделу было несколько иным, оно приведено в таблице 6. 

Таблица 6 
Распределение заданий ГВЭ по основным содержательным разделам (блокам) 

№ Содержательный раздел (блок) Количество заданий
1 Биология как наука 1–2 
2 Признаки живых организмов 5–7 
3 Система, многообразие и эволюция живой природы 6–8 
4 Организм человека и его здоровье 7–9 
5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 2–3 

Итого 26 

Экзаменационная работа проверяла наиболее важные умения, формируемые 
при изучении курса биологии. В таблице 7 приведено распределение заданий по 
видам умений и способам действий, а в таблице 8 — по уровню сложности. 

Таблица 7 
Распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий 

Проверяемые умения и способы действий Количество заданий 
1. Объяснять роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира 

2 

2. Знать / распознавать особенности строения и функциони-
рования клетки, растений, животных и человека 

14 

3. Анализировать и оценивать воздействие факторов окру-
жающей среды на живые организмы 

3 

4. Использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и для оказания первой помощи 

1 

5. Сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, орга-
ны и системы органов, организмы разных таксонов 

6 

Итого 26 

Таблица 8 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности 
Уровень  
сложности  
заданий 

Число  
заданий 

Максимальный 
первичный 
балл (МПБ) 

Процент МПБ за задания данного 
уровня сложности от МПБ  
за всю работу, равного 37 

Базовый 19 22 60 
Повышенный 7 15 40 

Итого 26 37 100 
 
 

2.2. Общая характеристика участников ГИА-9 по биологии 
 
Общие сведения об участии выпускников 9 классов в государственной 

итоговой аттестации по биологии в 2023 году приведены в таблицах 9 и 10,  
а сведения по категориям выпускников — в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 9 
Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 

по биологии 2023 года в форме ОГЭ 

Дата 

Зарегист-
рировано 
на экзамен,

чел. 

Явилось  
на экзамен, 

чел. 

Не явилось 
на экзамен,

чел. 

Удалено 
с экзамена, 

чел. 

Не завер-
шили  

экзамен, 
чел. 

Действи-
тельных 
результа-
тов, чел. 

03.05.2023 6 6 0 0 0 6 
24.05.2023 7792 7651 120 0 2 7571 
17.06.2023 237 219 6 0 0 214 
27.06.2023 51 49 2 0 0 46 
29.06.2023 7 6 1 0 0 5 
30.06.2023 10 8 2 0 0 6 
12.09.2023 60 50 10 0 0 41 
21.09.2023 15 15 0 0 0 15 
22.09.2023 1 1 0 0 0 1 

Итого 8179 8005 141 0 2 7905 
 

Таблица 10 
Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 

по биологии 2023 года в форме ГВЭ-9 

Дата 

Зарегист-
рировано 
на экзамен,

чел. 

Явилось  
на экзамен, 

чел. 

Не явилось 
на экзамен,

чел. 

Удалено 
с экзамена, 

чел. 

Не завер-
шили  

экзамен, 
чел. 

Действи-
тельных 
результа-
тов, чел. 

24.05.2023 10 10 0 0 0 10 
Итого 10 10 0 0 0 10 

 
Таблица 11 

Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 
по биологии в форме ОГЭ по категориям выпускников 

Категория выпускников 
Количество 

ОО 

Количество  
участников,  

чел. 

Процент 
от общего  
количества 

участников, %
Выпускники ГОУ 575 7492 91,60 
Выпускники ГОУ (фед. и рег. подчинения) 10 100 1,22 
Выпускники кадетских школ 5 48 0,59 
Выпускники СПО 5 82 1,00 
Выпускники СПО (подчиняются КО) 3 39 0,48 
Выпускники центров образования 7 155 1,90 
Выпускники частных ОУ 42 263 3,22 

Итого 647 8179 100 
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Таблица 12 
Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 

по биологии в форме ГВЭ-9 по категориям выпускников 

Категория выпускников 
Количество 

ОО 

Количество  
участников,  

чел. 

Процент 
от общего  
количества 

участников, %
Выпускники ГОУ 1 1 10 
Выпускники ГОУ (фед. и рег. подчинения) 1 6 60 
Выпускники центров образования 1 3 30 

Итого 3 10 100 
 
Судя по данным, приведенным в таблицах 11 и 12, количество учащихся, 

сдававших экзамен в форме ГВЭ, составляет примерно 0,1 % от общего количе-
ства участников ГИА-9 по биологии. Процент выпускников ГОУ и ГОУ феде-
рального и регионального подчинения, сдававших экзамен по биологии в фор-
ме ГВЭ, примерно в 1,3 раза ниже, чем в форме ОГЭ. Процент же выпускников 
ЦО, сдававших экзамен по биологии в форме ГВЭ, превышает процент выпуск-
ников этой категории, сдававших экзамен в форме ОГЭ. Выпускники кадетских 
школ, СПО, частных ОУ сдавали экзамен по биологии только в форме ОГЭ. 

 
 

2.3. Основные результаты ГИА-9 по биологии 
 

2.3.1. Результаты государственной итоговой аттестации по биологии  
в форме ОГЭ 

Для оценивания результатов выполнения экзаменационных работ в форме 
ОГЭ (как и в предыдущие годы) использовался суммарный первичный балл. 

Суммарный первичный балл формировался путем безусловного подсчета об-
щего количества баллов, полученных учащимися за выполнение работы в целом. 

За каждое верно решенное задание № 1, 2, 6, 8, 12, 14, 15 и 20 первой час-
ти учащемуся начислялся 1 балл. При оценивании заданий № 3, 5, 4, 7, 9, 10, 11, 
13, 16–19 и 21 первой части и заданий второй части работы указывался балл, 
который засчитывался в рейтинговую оценку ученика при верном выполнении 
этого задания. Балл, приписанный каждому заданию, характеризует его относи-
тельную сложность в работе. 

За правильное выполнение каждого из заданий № 1, 2, 6, 8, 12, 14, 15 и 20 
участник экзамена получал по одному баллу. Задание считалось выполненным 
верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по его 
выполнению, и полностью совпадал с эталоном ответа. 

За правильное выполнение каждого из заданий № 3 и 5 экзаменуемый по-
лучал по два балла. Задание считается выполненным верно, если каждый сим-
вол в ответе стоял на своем месте, а лишние символы в ответе отсутствовали. 
Один балл выставляется, если на не более чем двух позициях ответа записаны 
не те символы, которые представлены в эталоне ответа. Во всех других случаях 
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участник экзамена получал 0 баллов. Если количество символов в ответе пре-
вышало количество символов в эталоне, то балл за ответ уменьшался на 1, но 
не мог стать меньше 0. 

За правильное выполнение каждого из заданий № 4, 7, 9, 16, 17 и 19 экза-
менуемый получал по два балла. Задание считалось выполненным верно, если 
каждый символ присутствовал в ответе, порядок записи символов в ответе зна-
чения не имел, в ответе отсутствовали лишние символы. Один балл выставлял-
ся, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствовал этало-
ну (в том числе имелся один лишний символ наряду с остальными верными) 
или только один символ отсутствовал; во всех других случаях экзаменуемый 
получал 0 баллов. 

За правильное выполнение каждого из заданий № 10, 11, 18 и 21 участник 
экзамена также получал по два балла. Задание считалось выполненным верно, 
если ответ полностью совпадал с эталоном: каждый символ в ответе стоял на 
своем месте, лишние символы в ответе отсутствовали. Экзаменуемый получал 
один балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, кото-
рый представлен в эталоне. Во всех других случаях он получал 0 баллов. Если 
количество символов в ответе больше требуемого, выставлялось 0 баллов вне 
зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

За правильное выполнение задания № 13 участник экзамена получал три 
балла. Задание считалось выполненным верно, если ответ полностью совпадал  
с эталоном: каждый символ в ответе стоял на своем месте, лишние символы  
в ответе отсутствовали. Два балла выставлялось, если на любой одной позиции 
ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне. Один балл — ес-
ли на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые представ-
лены в эталоне. Во всех других случаях экзаменуемый получал 0 баллов. Если 
количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне 
зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 

Выполнение заданий № 22–26 оценивалось в зависимости от полноты и 
правильности ответа. 

Схема формирования рейтинга приведена в таблице 13. 
Таблица 13 

Схема формирования рейтинга ОГЭ в 2023 году 
Максимальное количество баллов Часть  

экзаменацион-
ной работы 

№ заданий за одно 
задание 

за часть 1  
и часть 2 

за работу 
в целом 

1, 2, 6, 8, 12, 14, 15, 20 1 
3, 5, 4, 7, 9, 10, 11, 16-19, 21 2 

Часть 1 

13 3 

35 

22–23 2 Часть 2 
24–26 3 

13 

48 

 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы — 48 (в 2022 го- 

ду — 45). Изменилась по сравнению с 2022 годом и шкала пересчета суммарно-
го первичного балла в отметку. 
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Об успешном прохождении государственной итоговой аттестации в фор-
ме ОГЭ свидетельствует преодоление обучающимся минимального порогового 
результата выполнения экзаменационной работы. Основываясь на методиче-
ских рекомендациях ФИПИ и учитывая результаты ОГЭ по биологии послед-
них лет, ГЭК Санкт-Петербурга приняла решение установить минимальный 
порог: 12 баллов, соответствующий шкале, рекомендуемой Рособрнадзором 
(далее — шкала РОН). 

Шкала пересчета первичного суммарного балла в отметку и ее соответст-
вие шкале РОН приведена в таблице 14. 

Таблица 14 
Соответствие шкалы пересчета первичного суммарного балла в пятибалльную 

отметку, установленной в Санкт-Петербурге в 2023 году, шкале РОН 
Первичный суммарный балл 

Отметка 
шкала СПб шкала РОН 

«2» 0–12 0–12 
«3» 13–25 13–25 
«4» 26–37 26–37 
«5» 38–48 38–48 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 
по биологии в форме ОГЭ за 2021, 2022 и 2023 годы приведены в таблице 15  
и на диаграмме 1. 

Таблица 15 
Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации 

по биологии в форме ОГЭ за последние три года 
Процент выпускников, % 

Отметка 
2023 г.  2022 г. 2021 г.  

«2» 0,40 0,59 3,23 
«3» 26,87 40,15 34,29 
«4» 55,99 47,43 53,79 
«5» 16,74 11,83 8,69 

Диаграмма 1 
Процент качества знаний выпускников 9 классов по биологии  

за последние три года 

 
                   2023 г.                            2022 г.                             2021 г. 
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Согласно данным таблицы 15 по сравнению с 2021 и 2022 годом доля 
участников, получивших отметку «4» и «5», увеличилась примерно на 10 %. 
Это показатель достаточной стабильности результатов освоения образователь-
ной программы по биологии. Процент отличных результатов также заметно по-
высился. Причина увеличения количества неудовлетворительных результатов  
в 2021 году была связана с изменением формата КИМ, к которому не смогли 
адаптироваться наиболее слабо подготовленные участники экзамена. 

Данные диаграммы 1 показывают, что результат качества знаний по био-
логии увеличился в 2023 году по сравнению с 2021 годом с 61 % до 73 %.  
В 2022 году наблюдалось небольшое снижение этого показателя. В целом это 
свидетельствует о достаточно стабильных удовлетворительных результатах 
выполнения экзаменационных работ. 

Увеличение среднего балла в соответствии со статусом ОУ хорошо про-
слеживается в таблице 16. Самые высокие результаты у выпускников образова-
тельных организаций федерального и регионального подчинения, а также ка-
детских школ. Самые низкие — по-прежнему у выпускников СПО, находящих-
ся в подчинении КО, и ЦО. 

Таблица 16 
Распределение среднего балла ОГЭ  

по биологии по категориям выпускников в 2023 году 
Категория выпускников Средняя отметка Средний тестовый балл

Выпускники ГОУ 3,89 30,06 
Выпускники ГОУ (фед. и рег. подчинения) 4,50 36,51 
Выпускники центров образования 3,19 21,59 
Выпускники кадетских школ 4,48 37,17 
Выпускники частных ОУ 3,92 30,25 
Выпускники СПО 3,98 30,80 
Выпускники СПО (подчиняются КО) 3,29 23,29 

Итого 3,89 30,05 
 
Судя по данным таблицы 17, общий по городу средний тестовый балл за по-

следние три года остается на достаточно стабильном уровне. При этом макси-
мальное количество баллов увеличилось с 45 в 2021 г. и 2022 г. до 48 в 2023 г. 

Таблица 17 
Средний тестовый балл по биологии за последние три года 

 2023 г. 2022 г. 2021 г. 
Средний тестовый балл 30,05 26,50 26,25 

 
Средний общегородской тестовый балл ОГЭ по биологии — 30,05 (при 

максимально возможном — 48), что соответствует 63 %. На диаграмме 2 пока-
зано распределение тестовых баллов, набранных участниками ОГЭ по биологии 
в 2023 году. 
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Диаграмма 2 
Распределение тестовых баллов, набранных участниками ОГЭ по биологии  

в 2023 году 

 
 
Согласно данным, приведенным в таблице 18, больше 70 % неудовлетво-

рительных результатов на экзамене по биологии приходится на выпускников 
ГОУ, 28 % — на выпускников ЦО. Однако доля неуспевающих среди выпуск-
ников ГОУ — только 0,32 %. Самая большая доля неуспевающих приходится 
на выпускников ЦО (8,74 %). 

Таблица 18 
Распределение участников ОГЭ по биологии, получивших результаты  
ниже минимального порога, по категориям выпускников в 2023 году 

Категория  
выпускников 

Коли-
чество  
ОО 

Количество 
действи-
тельных 

результатов,
чел. 

Количество 
результатов 
ниже мини-
мального  
порога, чел. 

% неудов-
летвори-
тельных 

результатов 
внутри  

категории 

% от общего 
количества 
неудовле-
творитель-
ных резуль-

татов 
Выпускники ГОУ 574 7293 23 0,32 72 
Выпускники ГОУ (фед. 
и рег. подчинения) 

10 98 0 0 0 

Выпускники центров 
образования 

7 103 9 8,74 28 

Выпускники кадет-
ских школ 

5 48 0 0 0 

Выпускники частных 
ОУ 

42 248 0 0 0 

Выпускники СПО 5 80 0 0 0 
Выпускники СПО 
(подчиняются КО) 

3 35 0 0 0 

Итого 646 7905 32 0,40 100 
 
Данные таблицы 19 показывают, что доля учащихся, набравших макси-

мальное количество баллов в 2023 году, уменьшилась по сравнению с 2022 го-
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дом на 0,01 %. Максимальный балл смогли получить три участника экзамена, 
все они — выпускники ГОУ. Заметим, что получить максимальный балл на эк-
замене по биологии очень трудно. 

Таблица 19 
Участники ОГЭ по биологии, набравшие максимальное количество баллов 

Количество участников, набравших 
максимальное количество баллов Год 

Количество  
участников  

экзамена, чел. чел. % 

Максимальное 
количество  
баллов 

2021 3715 0 0 45 
2022 7788 4 0,05 45 
2023 7905 3 0,04 48 

В таблице 20 указаны лучшие средние тестовые баллы выпускников тех 
образовательных организаций, в которых не было неудовлетворительных ре-
зультатов, где количество участников экзамена — более пяти человек. 

Таблица 20 
Общеобразовательные учреждения,  

показавшие лучшие результаты ОГЭ по биологии в 2023 году 

№ 
п/п 

Название ОО 
Средний 
тестовый 
балл 

Доля участников, получив-
ших отметку «3», «4» и «5» 

(уровень обученности) 
1. ГБОУ гимназия № 526 39,00 100 
2. ГБОУ СОШ № 197 38,73 100 
3. ГБОУ СОШ № 292 38,67 100 
4. ГБОУ лицей № 64 38,47 100 
5. ГБОУ лицей № 554 38,00 100 
6. ГБОУ Петергофская гимназия 38,00 100 
7. ГБОУ лицей № 369 37,93 100 
8. ГБОУ гимназия № 406 37,64 100 
9. ГБОУ СОШ № 411 37,43 100 

10. ГБОУ СОШ № 138 37,33 100 
11. ГБОУ гимназия № 587 37,27 100 
12. ГБОУ СОШ № 653 37,25 100 
13. ГБОУ лицей № 150 37,20 100 
14. ГБОУ СОШ № 230 37,18 100 
15. ГБОУ лицей № 419 37,10 100 
16. ГБОУ лицей № 214 37,06 100 
17. ГБОУ СОШ № 345 36,93 100 
18. ГБОУ СОШ № 617 36,85 100 
19. ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» 39,77 100 
20. ФГБОУ ВО СПБГУ 39,56 100 
21. ГБОУ гимназия № 56 38,55 100 
22. Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 37,53 100 
23. ГБНОУ Аничков лицей 37,50 100 
24. Пансион воспитанниц СПб 37,84 100 
25. НОУ «Частная школа "Взмах"» 41,86 100 
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Понятно, что лучшие (близкие к максимальным) результаты по биологии 
показали лицеи и гимназии федерального и регионального подчинения. Очень 
хорошо, что результаты лучших СОШ вполне сопоставимы с результатами 
лучших гимназий. Следует отметить также результаты отдельных частных об-
разовательных учреждений. Методическим службам города необходимо спо-
собствовать распространению опыта учителей, добившихся высоких результа-
тов при подготовке к ГИА-9 по биологии. 

 
2.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации по биологии  

в форме ГВЭ 

При оценивании результатов выполнения работ в форме ГВЭ также при-
менялся такой количественный показатель, как общий балл. Этот балл форми-
ровался путем безусловного подсчета общего количества баллов, полученных 
учащимся за выполнение всех заданий экзаменационной работы. 

За верное выполнение каждого из заданий № 1, 4–8, 10, 13–15, 17–22 вы-
ставлялся 1 первичный балл. За верное выполнение каждого из заданий № 2, 3, 
9, 11, 12, 16, 23–25 выставлялось 2 первичных балла. За ответы на задания № 2, 
11, 12 и 23 участник экзамена получал 1 первичный балл, если допущена одна 
ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибок. За ответ на задание 
№ 3 выставлялся 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот 
символ, который представлен в эталоне. Если ошибок больше, то ставилось 
0 баллов. За ответы на задания № 9 и 24 выставлялся 1 первичный балл, если  
в ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне, и 0 баллов, если 
верно указана одна цифра или не указано ни одной. Если экзаменуемый указы-
вал больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ 
оценка снижалась на 1 балл (до 0 баллов включительно). За ответ на задание 
№ 16 выставлялся 1 первичный балл, если в ответе указана одна любая цифра, 
представленная в эталоне, и 0 баллов, если не указано ни одной. Если экзаме-
нуемый указывал больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый 
лишний символ оценка снижалась на 1 балл (до 0 баллов включительно). Вы-
полнение заданий № 25 и 26 оценивалось экспертами в зависимости от полноты 
и правильности ответа в соответствии с критериями. Максимальный первичный 
балл за выполнение экзаменационной работы — 37. 

Шкала перевода суммы первичных баллов за выполненные задания ГВЭ по 
биологии в пятибалльную систему оценивания приведена в таблице 21. 

Таблица 21 
Шкала пересчета общего балла в пятибалльную отметку 

Отметка по пятибалльной системе оценивания Диапазон первичных баллов 
«2» 0–8 
«3» 9–17 
«4» 18–27 
«5» 28–37 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

по биологии в форме ГВЭ за последние три года приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 
Сравнительные результаты государственной итоговой аттестации  

по биологии в форме ГВЭ за последние три года 
Процент выпускников, % 

Отметка 
2023 г.  2022 г. 2021 г.  

«2» 0 0 0 
«3» 10,0 7,7 0 
«4» 80,0 53,8 0 
«5» 10,0 38,5 0 

 
Результаты государственной итоговой аттестации признавались удовле-

творительными в случае, если обучающийся при сдаче ГВЭ-9 по биологии по-
лучил отметку не ниже «3». 

В 2021 году участников ГВЭ в регионе не было. В 2022 и 2023 году с экза-
меном в форме ГВЭ справились 100 % учащихся. В 2023 году около 90 % участ-
ников справились с экзаменационной работой на «4» и «5», что на 3 % меньше, 
чем в 2022 году. 

Средняя отметка в 2023 году — 4,0. 
Распределение средней отметки ГВЭ по биологии по категориям выпуск-

ников в 2023 году видно из таблицы 23. 
Таблица 23 

Распределение средней отметки ГВЭ  
по биологии по категориям выпускников в 2023 году 
Категория выпускников Средняя отметка 

Выпускники ГОУ 4,00 
Выпускники ГОУ (фед. и рег. подчинения) 4,17 
Выпускники центров образования 3,67 

Итого 4,00 
 
Важный показатель 2023 года — отсутствие неудовлетворительных резуль-

татов ГВЭ по биологии. Отметки, полученные за ГВЭ, немного выше, чем за ОГЭ. 
 
 
2.4. Анализ результатов выполнения заданий ГИА-9 по биологии 
 

2.4.1. Анализ результатов выполнения заданий 
государственной итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ 

2.4.1.1. Задания части 1 экзаменационной работы в форме ОГЭ 
Первая часть экзаменационной работы включала задания с кратким отве-

том в виде слова (словосочетания), цифры или последовательности цифр. Ре-
зультаты выполнения заданий части 1 (№ 1–24) экзаменационной работы ос-
новного периода приведены в таблице 24. 
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Таблица 24 
Содержание заданий части 1 экзаменационной работы  

и результаты их выполнения в 2023 году (основной период) 
Процент выполнения по региону 
в группах, получивших отметку, 

% 

Номер 
зада-
ния  

в КИМ 

Проверяемые 
элементы  

содержания / умения 

Уровень 
слож- 
ности 

задания1

Средний 
процент 
выпол-
нения «2» «3» «4» «5» 

1 Знать признаки биоло-
гических объектов на 
разных уровнях орга-
низации живого 

П 69,29 30,23 52,04 71,93 89,78 

2 Знать признаки биоло-
гических объектов на 
разных уровнях орга-
низации живого 

Б 95,62 54,65 90,24 97,65 99,92 

3 Знать признаки биоло-
гических объектов на 
разных уровнях орга-
низации живого 

Б 74,04 12,21 48,06 80,69 96,18 

4 Обладать приемами ра-
боты с информацией 
биологического содер-
жания, представленной 
в графической форме 

Б 92,14 49,42 83,32 95,07 98,87 

5 Умение определять по-
следовательности био-
логических процессов, 
явлений, объектов 

Б 30,90 9,30 22,19 30,82 46,14 

6 Приобретать опыт ис-
пользования аналого-
вых и цифровых биоло-
гических приборов и 
инструментов 

Б 92,50 55,81 85,76 94,60 98,36 

7 Обладать приемами ра-
боты по критическому 
анализу полученной ин-
формации и пользоваться 
простейшими способами 
оценки ее достоверности. 
Умение проводить мно-
жественный выбор 

П 82,17 40,70 71,69 84,50 93,41 

8 Использовать понятий-
ный аппарат и символи-
ческий язык биологии; 

Б 68,74 19,77 47,81 72,49 91,89 

                                                 
 

1 Здесь и далее: Б – базовый, П – повышенный, В – высокий. 
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грамотно применять на-
учные термины, понятия, 
теории, законы для объ-
яснения наблюдаемых 
биологических объектов, 
явлений и процессов 

9 Умение проводить мно-
жественный выбор 

П 66,55 32,56 47,43 69,25 89,43 

10 Умение включать в биоло-
гический текст пропущен-
ные термины и понятия из 
числа предложенных 

П 59,58 11,63 32,21 64,66 88,18 

11 Знать признаки биоло-
гических объектов на 
разных уровнях орга-
низации живого. Уме-
ние устанавливать со-
ответствие 

П 55,42 7,56 30,47 58,24 87,83 

12 Обладать приемами ра-
боты по критическому 
анализу полученной ин-
формации и пользовать-
ся простейшими спосо-
бами оценки ее досто-
верности 

Б 49,99 27,91 36,69 48,35 77,61 

13 Умение соотносить мор-
фологические признаки 
организма или его от-
дельных органов с пред-
ложенными моделями по 
заданному алгоритму 

П 63,88 18,99 44,69 68,0 82,71 

14 Распознавать и описы-
вать на рисунках (изо-
бражениях) признаки 
строения биологических 
объектов на разных 
уровнях организации 
живого 

Б 98,35 88,37 96,63 98,98 99,61 

15 Раскрывать особенности 
организма человека, его 
строения, жизнедеятель-
ности, высшей нервной 
деятельности и поведения 

Б 53,20 27,91 37,75 52,40 81,51 

16 Раскрывать особенности 
организма человека, его 
строения, жизнедеятель-
ности, высшей нервной 

Б 75,23 36,05 58,15 78,47 93,49 
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деятельности и поведения
17 Раскрывать особенности 

организма человека, его 
строения, жизнедеятель-
ности, высшей нервной 
деятельности и поведения

П 58,23 28,49 39,68 59,87 83,46 

18 Раскрывать особенности 
организма человека, его 
строения, жизнедеятель-
ности, высшей нервной 
деятельности и поведения

П 48,13 5,23 23,02 48,66 88,14 

19 Экосистемная организа-
ция живой природы. Об-
ладать приемами работы 
с информацией биологи-
ческого содержания, пред-
ставленной в разной фор-
ме (в виде текста, таблич-
ных данных, схем, графи-
ков, фотографий и др.) 

П 80,51 40,12 64,02 84,42 95,67 

20 Экосистемная органи-
зация живой природы 

Б 63,95 8,14 38,75 69,72 87,44 

21 Экосистемная организа-
ция живой природы. Вы-
являть причинно-след- 
ственные связи между 
биологическими объек-
тами, явлениями и про-
цессами 

П 81,95 23,26 60,74 88,70 96,14 

Анализ  ре зультатов  выполнения  з а даний  части  1  
Часть 1 экзаменационной работы состоит из заданий базового и повы-

шенного уровня сложности. Задания первой части работы выполнены в сред-
нем на 69,5 %.  

Анализ выполнения заданий по содержательным блокам, проведенный на 
основе результатов решения разных вариантов, показывает, что неплохие пока-
затели отмечаются при выполнении задания № 1 раздела «Признаки живых 
организмов». В среднем 69 % участников справились с ним (90 % отличников, 
72 %, 52 % и 30 % участников с хорошей, удовлетворительной и неудовлетво-
рительной отметкой за экзамен).  

Линия повышенного уровня сложности была новой в 2022 году, и сред-
ний результат выполнения тогда составил 59 %. В этом году удалось улучшить 
результаты, особенно среди участников с неудовлетворительной подготовкой. 
Задание проверяло знание признаков биологических объектов на разных уров-
нях организации живого. Затруднения вызвало задание, в котором требовалось 
по рисунку с изображением бабочки в разные периоды жизни определить, ка-
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кое общее свойство живого иллюстрирует данный опыт. Большинство участни-
ков верно указали рост или развитие, любой из этих ответов в соответствии  
с критериями считался правильным. Распространенной ошибкой было приве-
дение описания увиденного на рисунке конкретного процесса (превращение, 
метаморфоз), в то время как требовалось указать один из критериев живого из 
довольно четкого перечня свойств, характерных для живых систем любого 
уровня организации (развитие с метаморфозом характерно только для организ-
мов, имеющих личинку). 

Для улучшения результатов выполнения этого задания нужно начиная  
с 5 класса формировать понятие о том, что биология — наука о живом — изу-
чает живые системы разного уровня сложности, от клетки до биосферы, и все 
эти объекты обладают общими свойствами: это самовоспроизведение, рост, 
развитие и др. В начале каждого учебного года, повторяя понятие о биологии 
как науке, желательно обновлять и расширять перечень и характеристики жи-
вых объектов. 

Отрабатывать применение каждого из критериев живого в конкретной 
ситуации помогает тренинг выполнения заданий, аналогичных рассматривае-
мому. При выполнении следует задать себе вопросы: 

– Свойство является общим и для клеток, и для организмов разных 
царств, отличая их от неживых объектов (входит в изученный перечень)? 

– Данное общее свойство наиболее точно описывает конкретную ситуа-
цию? 

Второй вопрос нужен, чтобы исключить, например, ошибочный ответ 
«размножение». Следует внимательно ознакомиться не только с деталями ри-
сунка, но и всеми подписями и комментариями. В приведенном примере запи-
сано, что «изображена бабочка в разные периоды жизни», а это не соответству-
ет основному наполнению биологического понятия о размножении или само-
воспроизведении. Для успешного выполнения задания требуется также само-
стоятельное грамотное написание термина, на отработку этого навыка следует 
обратить дополнительное внимание.  

Выполняя задание № 2 раздела «Признаки организмов», более 95 % 
участников смогли верно установить, к каким царствам живой природы отно-
сятся организмы, названия которых приведены (свыше 90 % отличников, уча-
стников с хорошей и удовлетворительной отметкой за экзамен, 55 % участни-
ков с неудовлетворительной отметкой за экзамен). Данная новая линия заданий 
показала, что в целом участники экзамена хорошо знакомы с типичными пред-
ставителями царств живого мира. Затруднения у части учащихся с неудовле-
творительной подготовкой вызвали организмы, названия которых были им не-
знакомы (пихта, груздь, сальмонелла, холерный вибрион). Требуется дополни-
тельная работа над расширением представлений о многообразии организмов, 
формированием биологической эрудиции. 

С заданием линии № 3 раздела «Система, многообразие и эволюция 
живой природы» о таксонах Растений и Животных справились в среднем 74 % 
участников экзамена (96 % отличников, 81 %, 48 % и 12 % участников с хоро-
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шей, удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой). Наибольшие 
затруднения вызвали задания, в которых следовало установить правильную по-
следовательность таксонов, определяющих систематическое положение пред-
ставителей менее подробно изучаемых таксонов, например семейства Куньих. 
Типичными ошибками были: перестановка классов и типов, начало не с тре-
буемого в задании (наибольшего или наименьшего) таксона. Для улучшения 
результатов следует выучить порядок таксонов, а при чтении задания обращать 
внимание на указание начала перечня. Желательно также расширить представ-
ление о многообразии организмов, однако для выполнения такого типа заданий 
возможно в качестве альтернативы освоение логического подхода и принципов 
биологической систематики. 

При выполнении заданий линии № 4, проверяющих умения работать  
с информацией биологического содержания, представленной в графической 
форме, получены традиционно высокие результаты. В среднем с выбором двух из 
пяти приведенных описаний, характеризующих зависимость, которую отражает 
график, справились 92 % участников (соответственно 99 %, 95 %, 83 % и 49 % 
участников с отличной, хорошей, удовлетворительной и неудовлетворительной 
подготовкой). Такие задания на определение понятных величин при наличии на-
несенной сетки и отсутствии необходимости в округлении не вызывают затрудне-
ний у большинства участников. Некоторые сложности добавляются, если требует-
ся применить линейку, учесть большую цену деления, описать характер зависимо-
сти в интервале, включающем точку перегиба графика.  

Типичные затруднения заданий этой линии вызвала работа с графиком 
зависимости скорости фотосинтеза от концентрации углекислого газа. Наибо-
лее часто встречающейся ошибкой было неточное описание зависимости. Уча-
щиеся обращали внимание на то, что с ростом концентрации углекислого газа 
скорость фотосинтеза растет, но не замечали, что после достижения определен-
ной концентрации дальнейший рост скорости процесса не происходит.  

Улучшить результаты выполнения задания поможет тренинг описания 
типичных зависимостей, чтение задания с обращением внимания на названия 
осей и другие детали графика. 

Задания линии № 5, проверяющие умение определять последовательно-
сти биологических процессов, явлений, объектов, выполнила треть участников  
(в среднем 31 %: 46 % отличников, 31 %, 22 % и 9 % участников с хорошей, 
удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой соответственно). 
Типичные затруднения выявляются при выполнении заданий о последователь-
ности биологических объектов и процессов (например, участков корня или эта-
пов прорастания фасоли, прохождения лучей в глазном яблоке) и последова-
тельности пунктов инструкций по работе с биологическими объектами (напри-
мер, по остановке кровотечения).  

Среди заданий на установление последовательности практически не бы-
вает таких, которые выполнялись бы очень хорошо. Они часто вызывают за-
труднения, поскольку требуют детального знания биологических процессов. 
Существенная часть ошибок связана с недостаточной сформированностью ло-
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гических умений. Можно порекомендовать тренировать умение обосновывать 
логику каждого шага в связи с предшествующим шагом инструкции, или пред-
шествующим объектом, или процессом. Уже при изучении ряда тем должна за-
кладываться логика последовательности. (Например, зона проведения начина-
ется, когда уже есть что проводить, то есть после зоны всасывания.) 

Задания новой линии № 6, относящиеся к разделу «Биология как наука. 
Методы биологии» и проверяющие формирование опыта использования анало-
говых и цифровых биологических приборов и инструментов, выполнены в сред-
нем на 92 % (99 %, 95 %, 83 % и 49 % у участников с отличной, хорошей, удовле-
творительной и неудовлетворительной подготовкой соответственно). Требовалось 
назвать изображенный прибор, выбрав название из четырех предложенных вари-
антов. Назначение бинокля определили практически все участники работы, чуть 
больше ошибок было при распознавании пробирки, скальпеля и глюкометра. Что-
бы такие задания выполнялись безошибочно, нужно пользоваться оборудованием 
(в том числе цифровым) при выполнении лабораторных и практических работ, 
правильно оформлять раздел «Материалы и оборудование», привлекать при изу-
чении отдельных тем практический опыт учащихся.  

Неплохие результаты продемонстрированы в отношении умения прово-
дить множественный выбор (3 из 6). При этом традиционно лучшие показа-
тели наблюдаются при выполнении задания, где требуется выбрать сведения, 
относящиеся к приведенному описанию признаков определенного вида орга-
низмов (линия 7 — в среднем 82 % правильных ответов; 93 % отличников, 
85 %, 72 % и 41 % участников с хорошей, удовлетворительной и неудовлетво-
рительной подготовкой соответственно справились с этим заданием). Получе-
нию максимального количества баллов часто мешает необходимость использо-
вать биологические знания, чтобы выявить среди приведенных ответов призна-
ки таксона, к которому относится объект, или особенностей, обеспечивающих 
описанное свойство (обитание на стволах деревьев и наличие двух пальцев, на-
правленных вперед, и двух, направленных назад; отсутствие киля и неспособ-
ность к полету). Для выбора как минимум двух позиций, обеспечивающих по-
ложительный результат выполнения, учащимся достаточно использовать в ос-
новном общеучебные логические умения. 

Анализ сформированности умений, проверяемых заданиями базового 
уровня сложности (на выбор одного верного ответа из четырех) показывает, что 
недостаточные результаты достигнуты в умении использовать понятийный 
аппарат и символический язык биологии; грамотно применять научные 
термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологи-
ческих объектов, явлений и процессов (линия 8 — 69 % правильных ответов: 
соответственно, 92 %, 72 %, 47 % и 20 % у участников с отличной, хорошей, 
удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой).  

Затруднения вызвала необходимость проанализировать таблицу, в которой 
напротив образовательной ткани (графа «Объект») было вписано «Деление» (гра-
фа «Процесс»), и установить, какое понятие следует вписать напротив корневого 
волоска. Вместо всасывания часто неверно выбирали проведение и защиту.  
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Много ошибок было при выполнении заданий о клеточных органоидах. 
Причиной невыполнения задания для большинства участников стало незнание 
функций основных частей клетки, особенностей различных тканей и органов рас-
тений, животных и человека, слабое владение терминами. Развивая представления 
о частях клетки, будет полезно использовать обобщение знаний в виде таблицы  
и рисунков с подписями, располагая при этом органоиды так, чтобы можно было 
составить последовательный рассказ, например, о питании и дыхании.  

В целом данная линия заданий показывает недостаток конкретных знаний 
о строении и функционировании клеток, тканей и органов. Результаты вы-
полнения такого типа заданий оказываются значительно лучше, если фактиче-
ский материал относится к хорошо усвоенному учащимися. Это свидетельству-
ет о том, что умение определять структуру объекта, выделять значимые функ-
циональные связи и отношения между частями целого сформировано удовле-
творительно.  

Выполняя задания линии 9 на умение проводить множественный выбор, 
знания о царствах Растения и Животные продемонстрировали 67 % участ-
ников (соответственно, 90 %, 69 %, 47 % и 32 % участников с отличной, хоро-
шей, удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой).  

Затруднения возникли при необходимости выбрать из перечня организ-
мы, обладающие двусторонней симметрией; выбрать только растительные тка-
ни; отобрать характерные признаки животных; особенности, которые развились 
у китообразных в связи с обитанием в водной среде. В первом случае причиной 
ошибок было незнание перечисленных организмов, что требует еще раз обра-
титься к вопросу о формировании представлений о многообразии представите-
лей основных изучаемых таксонов. Отбору растительных тканей помешало не 
только их недостаточное знание, но и то, что представления о тканях животных  
в полной мере рассматриваются только при изучении человека, и нужно допол-
нительное обобщение материала, чтобы соотнести их с другими животными. 
Выбирая признаки животных, следовало иметь в виду, что в скрытом виде в та-
ком задании происходит сравнение с таксоном того же ранга. Логические уме-
ния требовалось применить при выборе тех черт, которые возникли у китов, 
предки которых обитали на суше, при вторичном освоении водной среды.  

Затруднения свидетельствуют о необходимости подчеркивать прогрес-
сивные черты, появляющиеся в эволюционном развитии, обобщать их в виде 
таблиц, а также о необходимости осуществлять тренинг понимания речевых 
конструкций в тексте вопроса и обоснования выбора каждой позиции («эта чер-
та способствует жизни на суше…»). 

Результаты выполнения заданий линии 10 свидетельствуют о недостаточ-
но сформированном умении включать в биологический текст пропущенные 
термины и понятия из числа предложенных: 60 % в среднем смогли спра-
виться с заданием (соответственно, 88 %, 65 %, 32 % и 12 % участников с от-
личной, хорошей, удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой). 
Тексты могут относиться к разным содержательным разделам курса биологии. 
Существенная зависимость результатов от содержания предложенного участ-
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никам текста говорит о том, что умение дополнять текст предложенными тер-
минами освоено большинством участников, при этом заметен существенный 
разрыв в уровне выполнения задания между участниками с отличной и хоро-
шей подготовкой и участниками, у которых отметка за экзамен удовлетвори-
тельная или неудовлетворительная.  

Типичные затруднения выявляются при рассмотрении задания об обмене 
веществ в растении. Требовалось вставить такие термины, как вода, корень, кор-
невое (давление), ситовидные трубки, выбрав их из перечня, включавшего восемь 
терминов. Участники часто ошибочно выбирали сосуды вместо ситовидных тру-
бок и др. Этот результат согласуется с низким процентом выполнения других за-
даний о царстве Растения. В данном случае можно порекомендовать отрабатывать 
материал об основных процессах в растительном организме, взаимосвязи органов, 
использовать перевод информации в форму таблицы или схемы.  

При выполнении задания требовалось умение внимательно читать и по-
нимать текст, менять падежные окончания, хорошо знать биологические тер-
мины. Часто работа с текстами, представляющими материал в новом ракурсе, 
требует дополнительных рассуждений и лучшего владения знаниями. Это озна-
чает, что для улучшения результатов нужно работать над навыками смыслового 
чтения, развитием логики. 

Линия 11 включала задания по материалам разделов, посвященных бота-
нике и зоологии. Требовалось знать признаки биологических объектов на раз-
ных уровнях организации живого, уметь устанавливать соответствие. Это смог-
ли проявить только 55 % участников (соответственно, 88 %, 58 %, 30 % и 8 % 
участников с отличной, хорошей, удовлетворительной и неудовлетворительной 
подготовкой). 

Это задание вызвало еще более существенные затруднения у участников  
с удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой. Типичные затрудне-
ния выявлены при выполнении задания, требовавшего установить соответствие 
между характеристиками и классами Костные рыбы и Земноводные. Участники 
неправильно относили к несоответствующему таксону число камер в сердце, эко-
логические группы, различаемые среди представителей класса: пресноводные, 
проходные и др., в то же время почти не ошибаясь в отношении наличия чешуи  
и освоения наземно-воздушной среды, то есть базовые признаки классов освоены 
большинством участников экзамена, а более глубокие знания конкретных особен-
ностей разных организмов могут проявить немногие.  

То же касается установления соответствия между характеристиками и спо-
собами размножения гидры, признаками и изображенными животными (амебой и 
инфузорией), органами цветкового растения, обозначенными цифрами 1 и 2 (кор-
нем и листом). Причина ошибок заключается в недостатке конкретных знаний об 
особенностях строения и жизнедеятельности представителей таксонов, изучаемых 
в курсе зоологии и ботаники. При повторении и обобщении материала целесооб-
разно использовать сравнительные таблицы и рисунки.  

Результаты выполнения линии 12 свидетельствуют о недостаточной сфор-
мированности умения пользоваться приемами работы по критическому ана-
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лизу полученной информации и простейшими способами оценки ее досто-
верности. В среднем 50 % участников справились с заданием, оценив два сужде-
ния и сделав выбор одной из четырех позиций (верно только А, верно только Б, 
верны оба суждения, неверны оба суждения). С заданием справились 78 % отлич-
ников, 48 %, 37 % и 28 % участников с хорошей, удовлетворительной и неудовле-
творительной подготовкой. Здесь отрыв участников с отличной подготовкой не 
так выражен, поскольку оценка правдоподобных суждений возможна только при 
наличии глубоких биологических знаний и уверенном владении ими. Например, 
трудно оказалось оценить правильность суждений о грибах: питаются ли они ге-
теротрофно и обладают ли неограниченным ростом. Затруднения вызвали и зада-
ния, посвященные особенностям бактерий, вирусов, растений. В данном случае 
для улучшения результатов выполнения задания целесообразно организовать пе-
ресказ характеристик царств, возможно, с опорой на таблицы. 

Умение соотносить морфологические признаки организма или его 
отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму 
при выполнении заданий линии 13 продемонстрировали, как и в 2022 году, 
64 % участников (83 %, 68 %, 45 % и 19 % среди участников с отличным, хо-
рошим, удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки). 
Нужно было рассмотреть фотографии домашнего животного, выбрать термины 
для его описания, установить соответствие стандартам породы.  

Типичные затруднения вызвало задание с описанием лошади. Выбирали 
не тот окрас, хотя в описании, приведенном к заданию, было указано, что она 
рыжая с белыми отметинами; выбирали прямой тип задней ноги, хотя доста-
точно было правильно приложить линейку, чтобы выбрать верный вариант «от-
ставленная».  

Затруднения вызывают элементы заданий, в которых морфологические 
особенности объекта требуют более тонкой наблюдательности и внимания  
к деталям и пропорциям, например, форма морды и глаз, постановка головы  
и конечностей. Ошибки при описании пород животных отчасти обусловлены 
использованием в заданиях терминов и понятий, знакомство с которыми не 
предусмотрено на уроках. Однако это задание целесообразно научиться выпол-
нять не только для получения баллов на ГИА, но и для развития практических 
навыков, умения наблюдать и классифицировать, то есть разбираться с прин-
ципами, на основании которых особенность органа описывают тем или иным 
термином. Важно внимательно читать текст каждого элемента задания, воз-
можно, перепроверять свои выводы, анализируя приведенные в конце стандар-
ты породы. Следует разобраться, какой элемент рисунка соответствует, напри-
мер, пятке лошади, чтобы грамотно применить линейку.  

Задания линий 14–18 проверяют освоение знаний по разделу «Человек и 
его здоровье» и нацелены на проверку умений раскрывать особенности организма 
человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и по-
ведения. Результаты значительно разнятся в зависимости от темы и типа задания. 
Задание новой линии 14 базового уровня выполнили 98 % участников (99 %, 99 %, 
97 % и 88 % участников с отличным, хорошим, удовлетворительным и неудовле-
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творительным уровнем подготовки). Требовалось по рисунку узнать изображен-
ный орган человека и, в некоторых заданиях, определить, к какой системе органов 
он относится, выбрав один ответ из четырех предложенных. Практически только 
участники с неудовлетворительной подготовкой ошибались с распознаванием та-
ких органов, как толстый кишечник, поджелудочная железа, ошибочно выбирали 
изображение гортани. Такие ошибки свидетельствуют о том, что у небольшой 
части участников не сформированы базовые представления о строении тела чело-
века, умения работать с рисунками. 

Существенно более низкие результаты получены при выполнении зада-
ния № 15, где требовалось по описанию понять, о какой структуре органа идет 
речь, и выбрать ее название из четырех предложенных. С этим справились 53 % 
участников (82 %, 52 %, 38 % и 28 % участников с отличным, хорошим, удов-
летворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки). При этом при-
близительно одинаковые результаты показаны при выполнении заданий о дав-
лении в кровеносных сосудах; роли соляной кислоты в желудке; о том, почему 
нельзя брать в рот травинки с сырых лугов; об органах чувств. Например, отве-
чая на вопрос о расположении рецепторов, воспринимающих свет, часто выби-
рали хрусталик или радужку. Детальные представления о строении и работе ор-
ганов помогут развить работа с рисунками и моделями, а также закрепление 
материала с помощью выполнения заданий на установление последовательно-
сти прохождения сигнала в органе чувств. Отдельно следует закрепить пред-
ставления о жизненных циклах распространенных паразитов. 

С заданиями линии 16 на установление верных подписей к рисунку ске-
лета или другой системы органов, получив хотя бы один балл, справились 75 % 
участников работы (93 %, 78 %, 58 % и 36 % участников с отличным, хорошим, 
удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки).  

Типичные затруднения вызвала необходимость распознать на рисунке 
кости скелета ног человека и выбрать три верно обозначенные подписи из шес-
ти предложенных. Участники часто путали кости предплюсны и берцовые кос-
ти, допускали другие ошибки. Много ошибок было допущено при распознава-
нии частей слухового анализатора.  

Для улучшения освоения материала о системах органов целесообразно 
комбинировать несколько типов работы. Желательно выполнение рисунка  
с подписями органов (или создание подписей к готовому рисунку), а также 
структурирование материала в виде таблицы, построенной по принципу: ор-
ган/строение/функции. Для многих систем, например, пищеварительной, по-
лезно закрепление последовательности происходящих изменений в виде таб-
лицы, отражающей последовательное расщепление углеводов, белков и жиров 
пищи (или соответствующую последовательность прохождения сигнала в ана-
лизаторе).  

Задания линии 17 на множественный выбор характеристик элементов 
систем органов выполнили хуже: в среднем 58 % участников (83 %, 60 %, 40 % 
и 28 % участников с отличным, хорошим, удовлетворительным и неудовлетво-
рительным уровнем подготовки). 
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Типичные затруднения вызвало задание выбрать три структуры, участвую-
щие в терморегуляции, из шести предложенных. В частности, часто вместо пози-
ции «подкожная жировая клетчатка» выбирали «сальные железы». Много ошибок 
допускали при выборе признаков, отличающих условные рефлексы от безуслов-
ных. Для улучшения формирования представлений о структурно-функциональ- 
ных связях в организме человека советуем использовать подход, описанный в ре-
комендациях по подготовке к заданию № 16. Кроме того, следует обратить осо-
бенное внимание на развитие представлений о работе нервной системы.  

Задания линии 18 на установление соответствия структур тела человека и их 
функциональных особенностей вызвали значительные затруднения. С ними спра-
вились 48 % участников (88 %, 49 %, 23 % и 5 % участников с отличным, хоро-
шим, удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки).  

Ошибки были в различении характеристик разных тканей и клеток крови, 
отнесении костей к отделам скелета. Здесь выявляется существенное отстава-
ние результатов у участников, имеющих в целом более слабую подготовку по 
предмету. Особенно трудно оказалось выполнить задания на соответствие ха-
рактеристик и отделов головного мозга. 

Задания на установление соответствия требуют знания деталей строения 
и функционирования, что особенно трудно при освоении темы «Нейрогумо-
ральная регуляция». Это объективно сложная тема, при работе с которой можно 
использовать такие приемы, как, например, рассмотрение в качестве отправной 
точки типов сигналов, которые могу воспринимать клетки, и которые, соответ-
ственно, могут использоваться для регуляции их работы.  

Задания по теме «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 
впервые в 2023 году сгруппированы в блок, включающий рисунок — схему 
пищевых связей в экосистеме, на основе анализа которой следует выполнить 
три задания (№ 19, 20 и 21). Задание № 19 выполнили в среднем 81 % участни-
ков (96 %, 84 %, 64 % и 40 % участников с отличным, хорошим, удовлетвори-
тельным и неудовлетворительным уровнем подготовки), выбрав три экологиче-
ские характеристики представленного на схеме вида.  

Например, характеризуя косатку в экосистеме океана, следовало выбрать: 
обитатель толщи воды, консумент второго порядка, хищное животное. Оши-
бочный выбор позиции «пищевой конкурент кальмара» говорит о неумении из-
влекать информацию из приведенной схемы, на которой стрелками показаны 
пищевые связи организмов. Ошибочный выбор позиций «продуцент» и «кон-
сумент первого порядка» свидетельствует о незнании терминов, обозначающих 
функциональные группы организмов в экосистеме. Эти термины целесообразно 
применять уже при рассмотрении экосистем в курсе зоологии, особенно при 
переходе на линейное изучение биологии в основной школе. 

С заданиями линии 20 на составление пищевой цепочки справились толь-
ко 64 % участников работы (87 %, 70 %, 39 % и 8 % участников с отличным, 
хорошим, удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки). 
Типичной ошибкой было написание цепи в неправильном порядке: от высших  
к низшим звеньям. В задании было написано: «начните цепь с продуцента», од-
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нако одни участники не знали этого термина, другие невнимательно прочитали 
вопрос, у некоторых обучающихся не был выработан общий подход: цепи на-
чинаются с источника органических веществ, а стрелки показывают путь пере-
мещения веществ и энергии по цепи питания. Не меньшие затруднения вызыва-
ет работа с детритной цепью. Целесообразно проводить знакомство с пищевы-
ми цепями разных типов и общими принципами их построения, закрепляя уме-
ния с помощью тренинга выполнения заданий, подобных представленным  
в КИМ ОГЭ. Это задание относится к базовому уровню сложности, и поэтому 
есть перспектива для улучшения результатов его выполнения учащимися со 
слабой подготовкой по биологии.  

Задание № 21 по форме подобно заданию ЕГЭ на установление логических 
взаимосвязей при экспериментальных воздействиях. На примере темы «Экоси-
стемная организация живой природы» требовалось определить причинно-
следственные связи между биологическими объектами, явлениями и процессами. 
Указать, как изменится численность изображенных на схеме экосистемы организ-
мов при изменении численности одного указанного организма, смогли 82 % уча-
стников экзамена (96 %, 89 %, 61 % и 23 % участников с отличным, хорошим, 
удовлетворительным и неудовлетворительным уровнем подготовки).  

Рассмотреть схему, на которой идет стрелка от кальмаров к император-
скому пингвину, выявить отсутствие стрелок между тюленем-крабоедом и им-
ператорским пингвином и ответить, как изменится численность изображенных 
кальмаров и тюленей, если сократится численность пингвинов, смогли не все. 
Как правило, участники верно указывали, что численность кальмаров увели-
чится, однако вместо ответа «численность тюленей не изменится» часто выби-
рали ответ «уменьшится». Очевидно, ошибочный выбор мотивировался попыт-
кой «додумать» возможность того, что морской леопард при сокращении чис-
ленности пингвинов может увеличить употребление тюленей в пищу. Для 
улучшения результатов выполнения целесообразно выполнять тренинги с ис-
пользованием заданий из банка данных ОГЭ и ВПР. 

Анализ выполнения первой части работы позволяет установить, что доста-
точно хорошо усвоенные элементы имеются в каждом содержательном разделе. 
Наибольшие затруднения вызывают задания раздела «Система, многообразие  
и эволюция живой природы», основной материал которого был пройден уже не-
сколько лет назад; отдельные, наиболее сложные для понимания темы в курсе 
«Человек и его здоровье», такие, как нейрогуморальная регуляция, а также обще-
биологические вопросы: представления об эволюции, клетке, экологии, которые 
еще недостаточно сформированы у учащихся основной школы. 

Умения, проверяемые первой частью работы, сформированы в разной 
степени. Наибольшие затруднения вызывают задания на установление соответ-
ствия и последовательности. Результаты выполнения разнятся в зависимости от 
степени владения знаниями по соответствующей теме. 

Задания, которые требуют применения знаний в измененной ситуации, 
выполняются хуже заданий на воспроизведение знаний. Вызывают затруднения 
задания, где нужно показать знания конкретных биологических объектов и их 
свойств. Выявляются ошибки, вызванные невнимательным чтением заданий. 
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2.4.1.2. Задания части 2 экзаменационной работы в форме ОГЭ 
Вторая часть экзаменационной работы содержала пять заданий с развер-

нутым ответом, направленных на проверку умений: 
– распознавать важные для человека биологические объекты, объяснять 

их роль и значение их изучения;  
– использовать научные методы с целью изучения биологических объек-

тов, явлений и процессов;  
– работать с текстом, извлекая информацию и отвечая на поставленные 

вопросы;  
– работать со статистическими данными, представленными в табличной 

форме;  
– применять биологические знания о здоровом питании и энергозатратах 

на практике в целях сохранения здоровья.  
Экзаменующиеся должны были продемонстрировать навыки аналитиче-

ского мышления, умения четко формулировать свои мысли и делать выводы. 
Степень и качество выполнения этих заданий дают возможность дифференци-
ровать хорошо успевающих школьников по уровню подготовки, выявив среди 
них наиболее подготовленных, а значит — составляющих потенциал профиль-
ных классов. В среднем с заданиями второй части в той или иной степени спра-
вились 46 % участников. 

Результаты выполнения отдельных заданий части 2 представлены в таб-
лице 25. 

Таблица 25 
Процент выполнения по региону 
в группах, получивших отметку,

% 

Номер 
зада-
ния  

в КИМ 

Проверяемые 
элементы  

содержания / умения 

Уровень 
слож- 
ности 
задания

Средний 
процент 
выпол-
нения «2» «3» «4» «5» 

22 Объяснять роль биоло-
гии в формировании со-
временной естественно-
научной картины мира, 
в практической дея-
тельности людей. Рас-
познавать и описывать 
на рисунках (изображе-
ниях) признаки строе-
ния биологических объ-
ектов на разных уровнях 
организации живого 

В 44,53 4,65 23,25 46,12 74,84 

23 Объяснять опыт исполь-
зования методов биоло-
гической науки в целях 
изучения биологических 
объектов, явлений и 
процессов: наблюдение, 
описание, проведение 

В 31,19 0,58 9,29 32,64 62,32 
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несложных биологиче-
ских экспериментов 

24 Умение работать с тек-
стом биологического 
содержания (понимать, 
сравнивать, обобщать) 

П 53,67 10,08 33,23 56,10 80,16 

25 Умение работать со ста-
тистическими данными, 
представленными в таб-
личной форме 

В 54,22 3,49 31,79 59,84 73,58 

26 Решать учебные задачи 
биологического содер-
жания: проводить каче-
ственные и количест-
венные расчеты, делать 
выводы на основании 
полученных результа-
тов. Умение обосновы-
вать необходимость 
рационального и здо-
рового питания 

В 45,11 0,39 18,44 48,42 78,39 

Анализ  ре зультатов  выполнения  з а даний  части  2  
Лучшие результаты во второй части работы получены при выполнении 

заданий линии 24 повышенного уровня сложности, проверяющих умение ра-
ботать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 
обобщать). С заданиями справились 54 % участников работы (80 %, 56 %, 33 % 
и 10 % участников с отличным, хорошим, удовлетворительным и неудовлетво-
рительным уровнем подготовки). Практически такие же результаты получены  
в 2022 году.  

Типичные затруднения вызвало задание, в котором, используя содержание 
текста «свет как экологический фактор», требовалось ответить на три вопроса.  

Ответить на вопрос «Каково значение инфракрасных лучей в жизни жи-
вотных?» можно было на основе прямой цитаты из текста. Ошибки при ответе, 
в основном, были связаны с неполным выписыванием всех значений: часто уча-
стники экзамена не писали о повышении испарения воды. Для повышения ка-
чества ответа следовало дополнительно конкретизировать, что у животных это 
испарение пота.  

Вопрос «Каково значение видимых лучей в жизни растений?» требовал 
ответа «Поглощаются хлорофиллом для процесса фотосинтеза». Не все смогли 
дать этот ответ, поскольку в тексте использованы более сложные выражения  
о фотосинтетически активной радиации.  

Прямого ответа на третий вопрос «Для чего в медицинских кабинетах ус-
танавливают УФ-лампы?» в тексте не было. Следовало обратить внимание на 
указание в тексте бактерицидного действия коротковолновых ультрафиолето-
вых лучей и сделать самостоятельный вывод о возможности из практического 
применения.  
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Успешность выполнения вариантов зависела от того, насколько знако-
мым было содержание текста, количества вопросов, требующих прямого цити-
рования, изменения представленной информации, наличия вопросов и заданий, 
для выполнения которых требовалось использовать дополнительные знания, 
полученные при изучении курса биологии. Некоторые участники не приступа-
ли к выполнению задания, возможно, посчитав текст в 1500 слов слишком 
длинным, что может свидетельствовать о слабо сформированном навыке смы-
слового чтения. 

Среди четырех заданий высокого уровня сложности лучшие результаты 
получены при проверке умения работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме: 54 % участников успешно выполнили 
задания линии 25 (74 %, 60 %, 32 % и 3 % участников с отличной, хорошей, 
удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой соответственно). 
Это чуть меньше, чем в 2022 году.  

Большинство экзаменующихся хорошо справились с вопросом, встре-
чающимся практически в каждом варианте и требующим выбора какого-либо 
показателя или объекта из одной или нескольких ячеек таблицы (например, ка-
кое из приведенного перечня культурных растений можно высевать при низких 
температурах). Ошибки в ответах в таком случае связаны с невнимательным 
чтением задания: учащиеся не обращают внимание на то, о чем сказано в во-
просе: какое растение (единственное число) или какие растения (множествен-
ное число).  

При выполнении других заданий у части экзаменующихся вызывает за-
труднения необходимость описать зависимость, отраженную данными табли-
цы. Ответы свидетельствуют, что у участников нет навыка использования при-
нятых для описания формулировок, не сформировано владение метапредмет-
ными понятиями: прямая и обратная пропорциональная зависимость и др. Тра-
диционно затруднения вызывают вопросы, требующие привлечения дополни-
тельных знаний из курса биологии, что бывает связано с недостатком знаний и 
неумением давать точные формулировки. Например, чтобы ответить, почему 
среди приведенных культурных растений отсутствуют данные по проращива-
нию семян картофеля, нужно знать, что в практике сельского хозяйства карто-
фель размножают клубнями, а не семенами; чтобы объяснить, почему табако-
курение способствует развитию болезней сердца, нужно знать, как влияет ни-
котин на кровеносные сосуды, и почему это влияние ведет к заболеваниям. За-
труднения при этом вызывает и необходимость самостоятельно сформулиро-
вать ответ кратко и емко. 

Задание № 26, проверяющее умение решать учебные задачи биологи-
ческого содержания: проводить качественные и количественные расчеты, 
делать выводы на основании полученных результатов, обосновывать не-
обходимость рационального и здорового питания, успешно выполнили 45 % 
участников экзамена (78 %, 48 %, 39 % и 0,4 % участников с отличной, хоро-
шей, удовлетворительной и неудовлетворительной подготовкой соответствен-
но). Результаты чуть лучше, чем в 2022 году, когда с заданием справились  
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в среднем 39 % участников, и ни один участник с неудовлетворительной подго-
товкой не получил за него ни одного балла.  

Большинство испытуемых, приступивших к заданию, успешно проводят 
расчет энергозатрат или калорийности приема пищи, за что получают один 
балл. Встречаются математические ошибки в расчетах, смещение запятой, не-
верные округления. Применение неправильного принципа расчета бывает свя-
зано с непониманием физического смыла задания и математических формул. 
Например, требуется рассчитать отношение поступивших с пищей углеводов  
к их суточной норме, а расчет делается по отношению к норме обеда. Иногда ис-
пытуемым не очень понятны дополнительные условия, неясно, обязательно ли 
приводить расчеты, указывать единицы измерения. Затруднения с обоснованием 
правил рационального питания связаны с недостаточностью знаний, а также  
с невнимательным чтением задания (на вопрос о значении ферментов слюны  
в пищеварении приводился ответ о значении слюны в обеззараживании пищи). 
Формированию требуемых умений способствует тренинг выполнения заданий,  
в том числе с применением алгоритмов расчетов. 

Существенные затруднения выявлены при анализе выполнения заданий 
линии 22, проверявших умение объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей, распознавать и описывать на рисунках признаки 
строения биологических объектов на разных уровнях организации живого. 
С заданием справились 45 % участников работы (75 %, 46 %, 23 % и 5 % участ-
ников с отличным, хорошим, удовлетворительным и неудовлетворительным 
уровнем подготовки). Результат на 9 % ниже, чем в 2022 году, что, видимо, свя-
зано с дальнейшим расширением разнообразия практически значимых биоло-
гических объектов, рассматриваемых в заданиях. 

Учащимся предлагалось рассмотреть рисунок и ответить, как называют 
изображенный организм, агротехнический прием или изменение в работе орга-
на, а затем написать, какую роль играет этот организм, прием или способ регу-
ляции. Низкие результаты выполнения задания связаны с недостаточным зна-
нием многообразия организмов и их значения, незнанием точных названий аг-
ротехнических приемов, нарушений работы органов человека (дальнозоркость 
называли дальнорукостью и дальновидностью).  

Затруднения были связаны и с невнимательным чтением задания и недос-
таточно сформированным умением работать со схемой процесса (участники эк-
замена не обращали внимания на то, что вопрос касается только процесса, обо-
значенного на рисунке цифрой 1, что изображение света относится к двум схе-
мам). Для улучшения результатов учащихся важно расширять их представления 
(в том числе визуальные) о практически значимых биологических объектах, об 
агротехнических приемах, связывая знания, получаемые на уроках, с жизнен-
ным опытом, тщательно выполнять практическую часть программы. 

Наибольшие затруднения выявлены при анализе выполнения заданий ли-
нии 23, проверявших умения объяснять опыт использования методов био-
логической науки в целях изучения биологических объектов, явлений и 
процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 



 36

экспериментов. С заданием справились 31 % участников работы (62 %, 33 %, 
9 % и 0,6 % участников с отличным, хорошим, удовлетворительным и неудов-
летворительным уровнем подготовки). Это меньше, чем в 2022 году, когда поя-
вилась эта линия.  

В задании описывался ход эксперимента и его результаты, требовалось 
ответить на два вопроса, как правило, об условиях эксперимента и возможных 
выводах, обоснованиях. Типичной ошибкой было приведение результатов экс-
перимента вместо выводов. Например, в ходе описанного в задании опыта в не-
закрытой группе сосудов появились белые «червячки». Эту фразу часть участ-
ников экзамена приводили в качестве ответа на вопрос о том, какой вывод дол-
жен был сделать ученый.  

Объяснить результаты эксперимента на основании научных представлений 
о биологических процессах и явлениях смогли немногие участники экзамена, 
видимо, из-за недостатка знаний и умения формулировать свои мысли. При этом 
часто приводился неполный ответ. Например, объясняя, почему растение поги-
бает после снятия кольца коры, девятиклассники не могли выстроить полную 
цепочку причинно-следственных связей от непоступления по флоэме в клетки 
корня органических веществ до недостатка энергии в клетках корня и, наконец, 
прекращения их функционирования и гибели всего растения.  

Для лучшего формирования исследовательских умений следует пере-
строить методику изучения темы о методах биологии и подход к выполнению 
лабораторных и практических работ, рассматривать и комментировать экспе-
рименты из истории науки, развивать логические умения учащихся. 

Анализ выполнения второй части работы позволяет установить, что необ-
ходимость самостоятельно формулировать ответ вызывает серьезные затрудне-
ния. Существенным недостатком многих развернутых ответов испытуемых яв-
ляется использование бытовых понятий вместо терминов. Не у всех участников 
экзамена хорошо сформировано умение работать с текстом, в то время как ус-
ловиями успешности выполнения заданий являются как умение читать и пони-
мать текст, так и наличие знаний из курса биологии и умение их привлекать. 
Последнее важно также при выполнении заданий на работу с информацией, 
представленной в виде таблицы, проверка которых выявила чуть более высокие 
результаты. Умение определять энергозатраты при различной физической на-
грузке и составлять рационы питания достаточно специфично, формально не 
требует серьезной опоры на биологические знания, однако результаты его вы-
полнения хорошо коррелируют со средними оценками, полученными за экза-
мен. В целом это умение сформировано в достаточной степени.  

Низкие результаты выявлены при проверке умения обосновывать необхо-
димость рационального и здорового питания. Это объективно наиболее слож-
ные задания, которые успешно выполняются при отличной подготовке на осно-
ве глубоких знаний курса «Человек и его здоровье», общебиологических и ес-
тественнонаучных знаний, умении применять их в новой обстановке. Показано 
недостаточно сформированное умение распознавать на рисунках биологиче-
ские объекты, оценивать их практическое значение. Слабо сформированы ис-
следовательские умения. Большие затруднения вызвали задания на объяснение 
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результатов научных экспериментов. Компенсация выявленных дефицитов тре-
бует коррекции методики преподавания части разделов биологии. 

 
2.4.2. Анализ результатов выполнения заданий 

государственной итоговой аттестации по биологии в форме ГВЭ 

Все задания экзаменационной работы в форме ГВЭ стандартны для курса 
биологии основной школы, относятся к разным ее разделам и предусматривают 
краткие или развернутые ответы. В Санкт-Петербурге участники ГВЭ выпол-
няли письменную работу. 

В таблице 26 приведена статистика выполнения заданий основного пе-
риода. 

Таблица 26 
Содержание заданий экзаменационной работы основного периода  

в форме ГВЭ и результаты их выполнения в 2023 году 
Порядковый 

номер  
задания 

Содержание задания 
Баллы  

за задание 

Процент  
правильных 
ответов 

1 Свойства биологических систем. Основные 
процессы жизнедеятельности организмов 

1 80 

2 Система живой природы. Царства. Умение 
устанавливать соответствие 

2 100 (100) 

3 Система живой природы. Классификация жи-
вых организмов. Умение устанавливать со-
подчинение таксонов 

2 70 (70) 

4 Клеточное строение организмов как доказатель-
ство их родства, единства живой природы 

1 80 

5 Клеточное строение организмов как доказа-
тельство их родства, единства живой природы 

1 90 

6 Органо-тканевый уровень организации жизни. 
Умения определять структуру объекта, выде-
лять значимые функциональные связи и отно-
шения между частями целого 

1 20 

7 Царства Грибы, Бактерии, Вирусы, Лишайники 1 60 
8 Царство Растения. Морфология, физиология 

растений 
1 70 

9 Царство Растения. Многообразие и развитие 
растительного мира на Земле. Умение прово-
дить множественный выбор 

2 70 (10) 

10 Царство Животные. Морфология, физиология 
животных 

1 100 

11 Царство Животные. Многообразие и развитие 
животного мира на Земле. Умение устанавли-
вать соответствие 

2 30 (10) 

12 Соотношение морфологических признаков ор-
ганизма или его отдельных органов с предло-
женными моделями по заданному алгоритму 

2 30 (20) 
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13 Общий план строения и процессы жизнедея-
тельности. Сходство человека с животными и 
отличие от них. Размножение и развитие ор-
ганизма человека. Опора и движение 

1 80 

14 Нейрогуморальная регуляция процессов жиз-
недеятельности организма. Опора и движение 

1 80 

15 Внутренняя среда 1 90 
16 Кровообращение. Дыхание 2 100 (20) 
17 Питание. Обмен веществ. Выделение. Покро-

вы тела 
1 100 

18 Органы чувств 1 30 
19 Психология и поведение человека. Соблюде-

ние санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Приемы оказания 
первой помощи 

1 60 

20 Умение интерпретировать результаты науч-
ных исследований, представленные в графи-
ческой форме 

1 60 

21 Влияние экологических факторов на организ-
мы. Экосистемная организация живой природы 

1 80 

22 Умение оценивать правильность биологиче-
ских суждений 

1 80 

23 Умение включать в биологический текст про-
пущенные термины и понятия из числа пред-
ложенных 

2 80 (70) 

24 Умение проводить множественный выбор 2 70 (10) 
25 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Умение 
интерпретировать результаты биологических 
экспериментов 

2 40 (0) 

26 Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практи-
ческой деятельности людей. Умение работать 
с текстом биологического содержания (пони-
мать, сравнивать, обобщать) 

3 100 (100) 

Анализ  ре зультатов  выполнения  з а даний  ГВЭ  
Средний показатель выполнения заданий базового уровня сложности со-

ставляет 72,5 %. Однако с заданиями линии 6 справились только 20 % участни-
ков экзамена, а с заданиями линии 18 — 30 %. При выполнении задания № 6 
нужно было проявить знания об органо-тканевом уровне организации жизни, 
умения определять структуру объекта, выделять значимые функциональные 
связи и отношения между частями целого. Затруднения были вызваны недос-
татком знаний о строении органов и тканей растений и животных, необходимо-
стью заполнения пропуска в таблице. Затруднения с выполнением заданий ли-
нии 18 вызваны недостаточными знаниями об органах чувств человека. 

Среди заданий повышенного уровня сложности первой части работы, как и 
в 2022 году, затруднения вызвало задание № 11 на умение устанавливать соответ-
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ствие в отношении представителей царства Животные. С ним справились лишь 
30 % участников, при этом получить максимальный балл смогли 10 %. Много 
ошибок допущено также при выполнении задания № 12, где требовалось по фото-
графии дать описание домашнего животного определенной породы, соотнося его 
признаки с приведенными моделями. Затруднения связаны с недостаточным на-
выком наблюдений и умений действовать по предложенному алгоритму. 

Во второй части работы вызвало затруднения задание № 25 нового типа, 
впервые предложенное участникам в 2022 году и требовавшее интерпретиро-
вать результаты описанного эксперимента. 

В целом следует отметить, что затруднения у участников ГВЭ вызвали за-
дания по тем же содержательным блокам, что и у участников ОГЭ по биологии. 

 
 
 
 

3. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 
 
 
В табл. 27 приведены сведения о количестве апелляций по результатам 

ГИА-9 по биологии в 2023 году. 
Таблица 27 

Количество поданных и удовлетворенных апелляций 
по результатам ГИА-9 в 2023 году 
 ГИА-9 ОГЭ ГВЭ 

Подано апелляций, всего 97 97 0 
из них: по процедуре 0 0 0 
             по результатам 97 97 0 

Отклонено апелляций 92 92 0 
Удовлетворено апелляций, всего 5 5 0 

из них: с повышением балла 3 3 0 
             с понижением балла 2 2 0 
             без изменения суммарного балла 0 0 0 
 
В таблице 28 приведены данные о работе конфликтной комиссии по ре-

зультатам ГИА-9 по биологии за последние годы. В 2020 году не было ОГЭ,  
а в 2021 году не предусматривалась апелляция. 

Таблица 28 
Данные о работе конфликтной комиссии  

по результатам ГИА-9 по биологии за последние годы 
О несогласии с выставленными  
баллами (% от числа апелляций) Год 

Всего апелляций 
(% от числа  
участников) 

По процедуре 
(% от числа 
апелляций) отклонено удовлетворено

2019 0,2 0 73 27 
2022 1,3 0 96 4 
2023 1,2 0 97 5 
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Данные таблиц 27 и 28 показывают, что в 2023 году процент поданных 
апелляций остался приблизительно таким же, как в 2022-м, когда он значитель-
но (почти в 6 раз) увеличился по сравнению с 2019 годом. При этом процент 
удовлетворенных апелляций уменьшился по сравнению с 2019 годом и стаби-
лизировался. 

 
Анализ причин удовлетворения апелляций 

В 2023 году из 97 апелляций ОГЭ с повышением балла были удовлетво-
рены три, с понижением балла — две. 

Причина удовлетворения апелляции заключается в том, что критерии оце-
нивания заданий части 2 являются достаточно общими и не могут охватить все 
возможные способы, формы записи и полноту ответа на вопрос, что приводило  
к возможному повышению и понижению балла. Неточные и неполные объясне-
ния свидетельствуют о недостаточной компетентности учащихся и приводят  
к снижению на один балл за каждое такое задание. Это хорошо должны знать не 
только эксперты и члены апелляционной комиссии, но и учащиеся и их учителя. 
Подобный подход к оцениванию не менялся с 2013 года, однако каждый раз при 
рассмотрении апелляции приходилось объяснять эти факты учащимся и их роди-
телям (законным представителям). 

При подготовке учащихся к итоговой аттестации нужно обратить внима-
ние на то, что члены предметной комиссии проверяют и оценивают именно то, 
что написано учеником. Точно и ясно сформулировать ответ на поставленный 
вопрос — важное умение, которое учитель биологии должен формировать  
у ученика. 

В 2023 году были удовлетворены 5 % апелляций при рассмотрении вто-
рой части экзаменационной работы. Это свидетельствует в целом о высоком 
качестве работы экспертов. Однако неточности в работе в нескольких случаях 
установлены, что означает необходимость дальнейшей работы над качеством 
проверки. 

 
 
 
 

4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
ОБ ИТОГАХ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

 
 
1. Анализ выполнения заданий и групп заданий ГИА-2023 по биологии  

в Санкт-Петербурге показал, что в целом можно считать достаточным уровень 
освоения школьниками региона следующих элементов содержания:  

– в разделе «Биология как наука. Методы биологии» — использование 
аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

– в разделе «Признаки живых организмов» — организмы основных 
царств живой природы; 
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– в разделе «Система, многообразие и эволюция живой природы» — ос-
новные представления о характеристиках царств Растения и Животные; 

– в разделе «Человек и его здоровье» — общий план строения и процессы 
жизнедеятельности, опора и движение, питание; 

– в разделе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» — экоси-
стемная организация живой природы. 

Наличие достаточно хорошо усвоенных элементов в каждом содержа-
тельном разделе свидетельствует о том, что большинство участников осваива-
ют основы всех курсов программы. 

К элементам содержания, освоение которых школьниками региона в це-
лом нельзя считать достаточным, следует отнести: 

– в разделе «Система, многообразие и эволюция живой природы» — Царст-
во Бактерии, Царство Грибы, отдельные темы разделов ботаники и зоологии; 

– в разделе «Человек и его здоровье» — ткани, нейрогуморальная регуля-
ция процессов жизнедеятельности организма, органы чувств. 

 
2. Анализ сформированности умений, навыков и видов познавательной 

деятельности показывает, что достаточно сформированными следует считать 
умения: 

– обладать приемами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в графической форме; 

– проводить множественный выбор; 
– использовать понятийный аппарат и символический язык биологии;  
– грамотно применять научные термины, понятия, теории, законы для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  
– соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму; 
– объяснять роль биологии, распознавать и описывать на рисунках (изо-

бражениях) признаки строения биологических объектов на разных уровнях ор-
ганизации живого; 

– работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 
обобщать); 

– работать со статистическими данными, представленными в табличной 
форме; 

– решать учебные задачи биологического содержания: проводить качест-
венные и количественные расчеты, делать выводы, обосновывать необходи-
мость рационального и здорового питания. 

К умениям, навыкам и видам познавательной деятельности, освоение ко-
торых проявлено в недостаточной степени, следует отнести умения: 

– пользоваться приемами работы по критическому анализу полученной 
информации и простейшими способами оценки её достоверности; 

– выявлять признаки биологических объектов на разных уровнях органи-
зации живого, устанавливать соответствие; 

– определять последовательности биологических процессов, явлений, объ-
ектов; 
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– включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из 
числа предложенных; 

– объяснять опыт использования методов биологической науки в целях 
изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описа-
ние, проведение несложных биологических экспериментов. 

 
3. Анализ выполнения различных заданий позволяет выявить вероятные 

причины затруднений и типичных ошибок обучающихся Санкт-Петербурга. За-
труднения с выполнением заданий, предполагающих выбор одного верного от-
вета из четырех, в подавляющем большинстве случаев обусловлены недостат-
ком знаний по соответствующим разделам курса биологии. Прежде всего это 
касается знаний о растениях и животных, особенности которых изучались дав-
но и оказались недостаточно прочными, а также знаний отдельных наиболее 
сложных тем раздела «Человек и его здоровье», таких как нейрогуморальная 
регуляция. Выявленный недостаток некоторых экологических знаний и терми-
нов, вероятно, связан с тем, что эти темы изучались несколько лет назад вместе 
с разделами ботаники и зоологии и не повторялись. Много ошибок связано и  
с недостаточно хорошо усвоенными знаниями по небольшой теме «Свойства 
живого», которая в самом общем виде рассматривалась в 5 классе, а в дальней-
шем, при линейном курсе изучения биологии в качестве специальной темы не 
изучалась, что сказывается на результатах выполнения задания № 1. 

Недостаток знаний о растениях, животных и человеке является также веду-
щим фактором неуспешности выполнения заданий на оценку правильности био-
логической информации, проведение множественного выбора, установление со-
ответствия и последовательности, включение в текст пропущенных терминов. 

Можно очертить специфический круг содержательных аспектов курса 
биологии, слабое знание которых приводит к неуспешности в выполнении ряда 
заданий второй части работы: многообразие практически значимых полезных и 
вредных для человека организмов, многообразие приемов выращивания расте-
ний; пищеварение, обмен веществ и их регуляция для ответа на последний во-
прос задания № 26. 

Другая группа типичных ошибок связана с дефицитом умений: предмет-
ных и метапредметных. Учащиеся часто допускают ошибки при работе с изо-
бражениями биологических объектов, которые встречаются среди заданий пер-
вой части и обязательны в заданиях линии 22 второй части работы. Затрудне-
ния вызывает визуальное распознавание типичных представителей крупных 
таксонов, отдельных органов человека, их деталей. Дефицит умения соотносить 
пропорции изображенного организма с представленными моделями по задан-
ному образцу приводит к типичным ошибкам при выполнении задания № 13: 
учащиеся не понимают принципа классификации, не могут правильно восполь-
зоваться линейкой. Выполнению задания № 22 мешает неумение распознать на 
рисунках практически значимые организмы.  

Ошибки при выполнении задания № 23 связаны с серьезным дефицитом 
исследовательских умений: для участников остается неясна цель описанного  
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в задании эксперимента, ее связь с выводами, значение различных условий. Ти-
пичной ошибкой является приведение результатов опыта в качестве выводов. 
Неуспешность в выполнении задания связана с новизной как описываемого ма-
териала, так и постановки вопроса. 

Выявленные затруднения в работе с текстом (задания № 10 и 24) прояв-
ляются в неумении дополнить текст терминами, выбрать требуемую информа-
цию, если это не удается сделать путем прямого цитирования, то есть нужно 
соединить несколько фрагментов текста или обобщить и самостоятельно сфор-
мулировать ответ. 

Затруднения при выполнении задания № 25 вызывает недостаточная 
сформированность метапредметного умения работать со статистическими дан-
ными, представленными в виде таблицы. Учащимся недостает логических уме-
ний для сопоставления данных, выявления и описания зависимости. 

Ошибки при выполнении расчетов рационов объясняются непониманием 
сущности информации, приведенной в таблицах, и дефицитом математических 
умений. 

При выполнении всех типов заданий встречаются ошибки, связанные  
с невнимательным чтением вопроса, а при самостоятельном формулировании 
ответов часто наблюдается использование бытового языка вместо терминов, 
проявляется недостаток умения выражать свои мысли. 

4. Распределение качества выполнения отдельных заданий различается  
в группах участников с разным уровнем подготовки. Особенно велики отличия 
результатов в группе с неудовлетворительной подготовкой от остальных трех 
групп, существенны также отличия группы с удовлетворительными результа-
тами от хороших и отличных.  

Особенно трудными для учащихся с неудовлетворительной подготовкой 
стали задания, требовавшие применения конкретных биологических знаний 
разных разделов курса (задание № 1 об общих свойствах живого, № 11 на уста-
новление соответствия по ботанике и зоологии, № 5 и 10 на умение устанавли-
вать последовательность и включать в текст пропущенные термины, а также 
№ 22–26, то есть все задания, требовавшие развернутого ответа).  

У учащихся с отличной подготовкой выявлены затруднения при выпол-
нении заданий, проверявших знания о последовательности процессов (№ 5), 
умения критически оценивать биологическую информацию (№ 12), а также 
анализировать и делать выводы из описанных экспериментов (№ 23), то есть  
в основном тех заданий, при выполнении которых требовалось действовать  
в новой ситуации. В связи с этим целесообразно иначе выстраивать подготовку 
для разных категорий обучающихся. 

5. Анализ выполнения заданий и групп заданий ГИА-2023 по биологии  
в Санкт-Петербурге показал, что выполнение заданий новых линий, включен-
ных в КИМ в 2023 году, в целом не вызвало затруднений, больших, чем при 
выполнении традиционных заданий. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  
И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

 
 
Анализ типичных ошибок в заданиях и затруднений при их выполнении  

в ходе ГИА в 9 классах выявил ряд общих проблем освоения отдельных содер-
жательных разделов и тем курса биологии, а также в формировании проверяе-
мых умений и способов действий. В связи с этим могут быть сформулированы 
некоторые общие рекомендации по организации учебного процесса. 

Уже с 5 класса при работе с содержательным блоком «Биология как нау-
ка» следует обращать внимание на предметы исследования ряда наук, знако-
мить с соответствующими методами исследования и открытиями, которые с их 
помощью получены. В дальнейшем необходимо обращать внимание на форми-
рование понятий о таких науках, как физиология, селекция, психология, о раз-
личных врачебных специальностях, а в старших классах — о биотехнологии и 
других современных направлениях, углублять представления о методах биоло-
гических исследований. В 5 классе при формировании представлений об объек-
тах исследования биологии — живых системах — следует тщательно прорабо-
тать перечень критериев живого, повторять и дополнять его в начале каждого 
следующего года обучения. 

Для успешного освоения содержания блока «Признаки организмов» изу-
чение клетки стоит начинать как можно раньше, а при изучении каждого сле-
дующего царства проводить повторение сведений о строении и функциониро-
вании клеток растений, грибов, животных, бактерий, человека. Изучать хими-
ческий состав и процессы обмена веществ в 5(6)–8 классах и на новом уровне  
в 9 классе, обращая внимание на этапы обменных процессов, применять их схе-
мы. Опираться при изучении сущности процессов, протекающих на уровне ор-
ганизмов, на представления о функционировании клеток. 

При изучении раздела «Система, многообразие и эволюция живой приро-
ды» следует знакомить школьников с разнообразием конкретных представите-
лей различных систематических групп (в пределах материала учебников). При 
изучении растений и животных обращать внимание на: 

 расположение и роль различных тканей и органов, 
 признаки систематических групп до классов, 
 усложнение отделов растений и типов животных в ходе эволюции, 
 жизненные циклы, 
 критерии вида, 
 виды, имеющие практическое положительное или отрицательное значе-

ние для человека. 
Исключительное значение при изучении и повторении этого раздела 

имеют таблицы. 
При подготовке к выполнению заданий раздела «Человек и его здоровье» 

стоит обратить внимание на вопросы сходства и отличия, происхождения чело-
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века от животных предков. При изучении различных систем органов, особенно 
опорно-двигательной, дыхательной, пищеварительной, выделительной и крове-
носной, а также органов чувств, нужна детальная проработка их строения и 
функционирования. Изучение обмена веществ предполагает знакомство с раз-
личными витаминами и минеральными веществами. Следует содействовать 
развитию навыков объяснения некоторых биологических закономерностей  
с точки зрения законов физики и химии. Традиционно сложные для учащихся 
вопросы нейрогуморальной регуляции желательно как минимум прорабатывать 
на уровне таблиц и схем. 

При подготовке к выполнению заданий по разделу «Взаимосвязи орга-
низмов со средой обитания» следует обращать внимание на функциональные 
группы организмов в экосистемах, типы взаимоотношений организмов в сооб-
ществах, пищевые цепи. 

Формирование умений, проверяемых заданиями с выбором одного или 
нескольких ответов, осуществляется в процессе выполнения и разбора заданий 
соответствующего формата. При работе с графиками следует использовать раз-
личные надежные источники заданий, в которых четко обозначены оси и дру-
гие элементы, с которыми осуществляется работа, приучать школьников поль-
зоваться линейкой, формировать у них навык словесного описания и формули-
рования вывода. 

При подготовке к выполнению заданий на множественный выбор полезно 
заполнение схем и сравнительных таблиц — так же, как и при выполнении за-
даний на соответствие, поскольку в скрытом виде в этих заданиях присутствует 
сопоставление. Желательно сформировать представление о том, что сравнива-
ются всегда рядоположенные понятия, например, один тип животных с другим 
типом, один отряд с другим отрядом. 

Выполнение заданий на включение в текст пропущенных терминов тре-
бует дополнительной работы с понятиями и терминами. 

Для формирования умения соотносить изображения реального объекта  
с моделью, при изучении внешнего строения листа в 5–6 классах уместно при-
менение схематических рисунков. Хорошие результаты показывает использо-
вание гербариев, которые могут быть самодельными и работают многократно 
при изучении различных тем. Можно также привлекать личный опыт учащихся  
к описанию пород домашних животных. Желательно провести дополнительное 
занятие, на котором следует разъяснить принципы, лежащие в основе класси-
фикации форм головы и шеи, постановки конечностей и других признаков. 
Следует отработать навык применения линейки для дополнительных построе-
ний и измерений по предложенным в заданиях схемам.  

Устранению затруднений с распознаванием на рисунках практически 
значимых для человека организмов будет способствовать обращение внимания 
именно на эти организмы при изучении всего многообразия растений и живот-
ных на уроках ботаники и зоологии, включение распознавания их изображений 
в уроки обобщения. Возможно накопление учащимися сведений об этих орга-
низмах, включая рисунок, способы заражения или получения пользы, в отдель-
но отведенном месте. Следует также знакомить учащихся с рисунками, пред-
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ставляющими различные агротехнические приемы, представлять информацию 
о приемах ухода за растениями в виде таблиц.  

Следует особое внимание обратить на формирование умения использо-
вать научные методы изучения, объяснять результаты биологических экспе-
риментов и делать на их основании выводы. Для лучшего формирования иссле-
довательских умений необходимо перестроить методику изучения темы о мето-
дах биологии и подход к выполнению лабораторных и практических работ. 
Нужно разъяснить принципы и основные этапы научного познания, особенности 
проведения эксперимента, начиная с вопросов «Что я хочу узнать?» и «Какова 
будет идея опыта?» и заканчивая формой фиксации результатов и выводами. Эти 
принципы желательно положить в основу методики проведения хотя бы части 
лабораторных работ. Также в ходе изучения ряда тем (фотосинтез, минеральное 
питание растений и других) использовать логику исследовательского метода: 
анализ фактов – проблема – гипотеза – эксперимент – анализ и интерпретация 
результатов – выводы – новые противоречия. При этом на уроках желательно 
рассматривать и комментировать эксперименты из истории науки. 

При формировании умения работать с текстом и давать развернутый от-
вет желательно работать как с текстами учебников, так и с другими источника-
ми информации, организовывать различные виды работы, нацеленные на пони-
мание и преобразование научного (научно-популярного) текста. Практически 
во всех заданиях такого типа нужно привлекать дополнительные знания из кур-
са биологии, опыта повседневной жизни, формирование навыков грамотного 
использования речевых средств. 

Для формирования умения работать со статистическими данными, пред-
ставленными в виде таблицы, полезно осуществлять тренинг логических умений 
сопоставления данных, выявления и описания зависимости. Желательно выпол-
нять задания на перевод данных таблицы в другую форму: текст или график. 

Задания на составление рациона питания должны выполняться при изу-
чении обмена веществ в 8 (9) классе, поскольку это настоящие практико-
ориентированные задания, формирующие умения, которые будут востребованы 
в течение жизни обучающихся. Можно использовать таблицы, предлагаемые  
в заданиях ГИА ОГЭ, или взятые из других надежных литературных источни-
ков. Можно обсуждать недостатки так называемого быстрого питания, сравни-
тельные особенности диет. Важно, чтобы учащиеся освоили смысл и алгоритм 
действий по составлению рациона питания. Следует также обращать внимание 
на правильность оформления расчетов.  

Умению обосновывать правила здорового питания и пониманию ме-
ханизмов регуляции обмена веществ также должно быть уделено особое вни-
мание при изучении пищеварения и обмена веществ в 8 классе — как наиболее 
важным для применения в дальнейшей жизни. Стоит иметь в виду, что доволь-
но часто для учащихся основной школы важно не только понимание общебио-
логической сущности процессов, но и их проявлений в самочувствии человека, 
последствий в развитии определенных симптомов нездоровья. Например, с об-
щебиологических позиций значение достаточной кислотности желудочного со-
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ка может быть описано как фактор активации ферментов и ингибирования жиз-
недеятельности микроорганизмов. При этом, отвечая на соответствующий во-
прос КИМ, следует дать прогноз симптомов, которые человек сможет наблю-
дать. Имеет смысл накапливать подобный материал, лаконично оформлять и 
анализировать причинно-следственные связи. 

Важно систематически работать над формированием и развитием мета-
предметных умений обучающихся. Следует продумывать содержание и мето-
дические приемы выполнения заданий, сопоставимых с заданиями на формиро-
вание функциональной грамотности. 

Среди обучающихся необходимо проводить воспитательную работу по 
формированию осознанного отношения к выбору экзамена для прохождения 
итоговой аттестации за основную школу. 

При организации дифференцированного обучения имеет смысл опи-
раться на сильные стороны каждой группы школьников, выявленные в ходе 
анализа выполнения заданий. 

Для учащихся с неудовлетворительной подготовкой актуальной является 
осознанность выбора экзамена: возможно, им не стоит выбирать такой сложный 
экзамен, как биология. Желательно составить график прохождения тем и контроля 
их усвоения. Учащимся с неудовлетворительным уровнем подготовки можно по-
рекомендовать обратить особое внимание на подготовку к выполнению заданий, 
которые у них неплохо получаются, и выполнение которых может повысить ре-
зультативность экзамена. По всем темам раздела наиболее эффективным, вероят-
но, будет использование кратких обобщающих таблиц и схем. Обязательно ис-
пользование рисунков, к которым учащимся нужно делать подписи, в данном слу-
чае это будет способствовать поддержанию интереса к предмету и формированию 
целостных представлений об объектах изучения. Имеет смысл проработать ком-
пактные по объему темы, которые представлены отдельными линиями вопросов  
в каждом варианте. К таким вопросам относятся: 

– задание № 1 об общих свойствах живого (учащиеся должны освоить 
список приблизительно из десяти критериев живого и осуществить тренинг их 
применения); 

– задание № 22 на распознавание на рисунках практически значимых для 
человека организмов (можно порекомендовать учащимся предложить готовую 
таблицу или набор карточек, построенных по принципу «рисунок, название ви-
да, практическое значение, жизненный цикл или другие важные особенности», 
осуществить тренинг с помощью набора заданий из открытых источников ин-
формации об ОГЭ). 

Среди заданий, проверяющих формирование умений, имеет смысл обра-
тить внимание на линию 4 — работа с графиками. 

Важен и общий настрой: лучше не пропускать задания, стараться полу-
чить хотя бы балл за каждое. Для формирования такого подхода нужно в начале 
подготовки решить демонстрационный вариант и разобрать принципы выпол-
нения каждого типа заданий, затем периодически выполнять целый вариант.  

Перспективной представляется работа с другими заданиями второй части 
работы: например, работая с текстом, не стоит опасаться, что тема малознако-
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ма. Важно не торопясь его прочитать и ответить хотя бы на один вопрос, по-
скольку практически всегда в задании имеется вопрос, предусматривающий 
прямой ответ из текста, который можно выписать (процитировать). То же каса-
ется заданий, проверяющих умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме. 

Для того чтобы учащиеся с неудовлетворительной подготовкой получили 
балл за задание с расчетом рационов, нужно помочь им освоить решение задач  
в одно действие: расчет калорийности обеда, энергозатрат тренировки. Выполне-
ние этих действий принесет один балл. Таким образом можно добиться получения 
более 12 баллов за работу, то есть перейти порог удовлетворительной оценки.  

Похожие рекомендации можно дать учащимся с удовлетворительной 
подготовкой, расширив круг заданий. Система подготовки в этом случае долж-
на, кроме этого, предусматривать систематизацию и обобщение материала по 
всем содержательным разделам биологии. Разумно будет вычленить наиболее 
часто проверяемые содержательные элементы каждого раздела курса. В частно-
сти, отобрать минимум сведений про клеточные органоиды, отточить краткие 
формулировки их характеристик, прежде всего функций в назывном порядке. 
При изучении и обобщении материалов раздела «Система, многообразие и эво-
люция живой природы» ограничиться характеристиками пяти основных отде-
лов растений, классов Цветковых; основных типов животных, классов Плоских 
червей, Членистоногих, Моллюсков, Хордовых, выбирая для примеров по од-
ному типичному представителю; использовать сравнительные таблицы. Мате-
риалы по разделу «Человек и его здоровье» удобно систематизировать в виде 
схем и таблиц: «Ткани», «Системы органов» по принципу: часть системы орга-
нов, строение, функции; дополнять рисунком системы. 

Чтобы повысить результаты выполнения экзаменационной работы уча-
щихся с хорошей и отличной подготовкой, следует, кроме сказанного выше, 
работать над глубоким пониманием механизмов биологических процессов, от-
тачиванием умений. Необходимо обратить внимание на задания, которые вы-
зывают наибольшие затруднения. Как показал статистический анализ, это зада-
ния, проверяющие подробные конкретные знания по ботанике и зоологии, по 
сложным темам раздела «Человек и его здоровье», а также умения анализиро-
вать и делать выводы из описанных экспериментов. В основном эти задания 
предусматривают применение знаний и умений в измененной и новой ситуа-
ции, их выполнение является резервом для повышения результатов экзамена. 

Значительную помощь учителю для организации работы по подготовке  
к ОГЭ может оказать каталог всех экзаменационных заданий открытого банка 
ФИПИ, сайт «Сдам ГИА» с ответами и решениями (http://fipi.ru, http://sdamgia.ru), 
предусматривающий возможность распечатывания тематических подборок за-
даний для домашних работ и их случайное генерирование в виде проверочных 
работ для текущего контроля знаний, а также видеоматериалы тематических 
консультаций ПК ГИА-9 по биологии (https://www.spbcokoit.ru/gia#OGE). 

При подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется пре-
подавание, рекомендуется использовать следующие издания: 



 49

• ОГЭ 2023. Биология. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов / 
В. С. Рохлов. – М.: Национальное образование, 2023. Серия: ОГЭ-2023. ФИПИ. 

• ОГЭ. Биология. Справочник с комментариями ведущих экспертов: учеб. 
пособие для образоват. организаций / Г. Н. Панина, Е. В. Левашко. – М.; СПб.: 
Просвещение, 2019. (В помощь выпускнику). 

С демоверсией ГИА-2024, новыми методическими пособиями можно оз-
накомиться на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/. 

 
Методическим службам Санкт-Петербурга 

Данные таблицы 1 указывают на активную и содержательную работу ме-
тодических служб Санкт-Петербурга. Рекомендуется обратить внимание на ме-
ры по информированию и оказанию методической поддержки учителям с уче-
том дифференцированного подхода в отношении результатов ГИА. 

 Ознакомить учителей с результатами экзамена, для чего провести тема-
тические совещания с анализом результатов по городу, по району. На совеща-
ния следует пригласить членов предметной комиссии. 

 Организовать своевременное информирование учителей об изменениях 
в содержании и структуре демоверсий ОГЭ и ГВЭ.  

 Провести мастер-классы по использованию материалов сайта ФИПИ  
с целью выработки навыка самостоятельного систематического поиска необхо-
димой информации на сайте. 

 Организовать распространение опыта членов предметной комиссии и 
учителей, учащиеся которых показывают хорошие результаты ОГЭ. 

 Особое внимание обратить на центры образования и учреждения СПО. 
Продумать систему наставничества для учителей данной категории учебных за-
ведений. 

 Проводить мониторинг готовности учеников к ОГЭ и ГВЭ с обязатель-
ным анализом результатов. 
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