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Довольно длительное время основное внимание педагогического сообщества 

учителей биологии занимает единый государственный экзамен (ЕГЭ) по предме-

ту. Это неудивительно, поскольку именно он подводит черту и показывает конеч-

ный результат обучения биологии в школе. 

После вступления в силу Закона РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» значение государственной итоговой аттестации за ступень основного общего 

образования возросло. Была прописана процедура особого вида —  основной го-

сударственный экзамен (ОГЭ), который процессуально отличается от ЕГЭ лишь 

тем, что проводится на региональном уровне. Государственная итоговая аттеста-

ция выпускников основной школы в условиях начала полноценной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО) стала приобретать все большую значимость для общео-

бразовательных организаций. В этой связи интересно обратиться к опыту прове-

дения ОГЭ по биологии, проанализировать эволюцию контрольно-измеритель-

ных материалов и понять, какие перспективные изменения ожидаются в модели 

экзаменационной работы.

Главным отличием ОГЭ по биологии от ЕГЭ является его значение для обу-

чающихся и педагогов. В ходе испытания, помимо оценки уровня биологической 

подготовки выпускников основной школы, необходимо выявить готовность уча-

щихся продолжать обучение биологии в средней школе на базовом или углублён-

ном уровнях. Вторая проблема и определила поиск наиболее рациональной мо-

дели варианта контрольно-измерительных материалов (КИМ).

К настоящему времени используется модель КИМ, сочетающая в себе зада-

ния, различающиеся по форме, сложности и контролируемым элементам содер-

жания (КЭС). Задания в вариантах КИМ традиционно существуют в трёх фор-

мах: с выбором ответа, с кратким ответом и с развёрнутым свободным ответом 

(в экзаменационной работе они собираются в две части).

Задания с выбором ответа предполагают выбор одного верного положения 

или термина из четырёх предложенных. Последнее время этот тип заданий в спе-
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цификациях ЕГЭ и ОГЭ именуется «задание 

с кратким ответом в виде одной цифры», что 

не меняет его сути.

Задания с кратким ответом предполагают 

ответ в виде последовательности цифр. Среди 

заданий с кратким ответом в вариантах КИМ 

ОГЭ по биологии используются задания:

• с выбором трёх верных ответов из ше-

сти предложенных;

• на соответствие;

• на определение последовательности 

биологических процессов, явлений или объ-

ектов;

• на включение в текст пропущенных 

терминов из избыточного списка;

• на соотнесение морфологических при-

знаков организма или его отдельных органов 

с предложенными моделями по заданному 

алгоритму.

Задания с развёрнутым ответом требуют 

от выпускника свободного ответа на постав-

ленные вопрос или проблему.

По уровню сложности все задания вариан-

та КИМ распределяются на три группы: базо-

вого, повышенного и высокого уровней слож-

ности. Уровень сложности определяется как 

содержанием самого задания, так и эмпири-

чески, по результатам статистической обра-

ботки выполнения задания всеми участника-

ми экзамена.

Базовый уровень сложности предпола-

гает проверку знаний и умений, которыми 

должно овладеть подавляющее большинст-

во учащихся. Группа заданий базового уров-

ня сложности позволяет выявить учащихся, 

которые не смогли освоить курс биологии ос-

новной школы. Низкий (или «неудовлетво-

рительный») уровень подготовки фиксиру-

ется тогда, когда учащийся верно выполня-

ет менее 65% (2/3) заданий этой группы. Эти 

учащиеся без соответствующей коррекции не 

смогут продолжать обучение биологии ни на 

базовом, ни, тем более, на углублённом уров-

нях в средней школе.

Задания базового уровня сложности от-

носительно просты по содержанию, не пред-

полагают глубокого овладения биологиче-

ской терминологией и понятийным аппара-

том. Они, как правило, содержат «подсказку» 

в виде готовой формулировки ответа. Именно 

поэтому подавляющее число заданий базового 

уровня сложности по форме являются задани-

ями с выбором ответа. Учащемуся не требует-

ся самому создавать письменное утверждение 

или вспоминать термин. Требуется лишь вы-

брать наиболее верное из уже предложенного.

Значимость таких заданий во многом со-

стоит в том, чтобы предоставить учащим-

ся с базовым уровнем подготовки дополни-

тельный материал, позволяющий найти вер-

ный ответ. Задания с выбором ответа базово-

го уровня сложности являются качественным 

инструментом диагностики готовности к про-

должению обучения, а вовсе не «угадайкой». 

С их помощью можно с высокой долей досто-

верности выявить неуспешных учащихся, уро-

вень биологической подготовки которых недо-

статочен для продолжения обучения предмету 

на следующей ступени общего образования.

Задания повышенного и высокого уров-

ней сложности необходимы, чтобы выявить 

внутри группы учащихся, успешно справив-

шихся с заданиями базового уровня, тех, кто 

знают предмет на «хорошо» и «отлично» и ов-

ладели необходимыми для этого умениями по 

получению нового биологического знания. 

Успешность выполнения заданий повышен-

ного уровня сложности (оценка «хорошо») 

варьирует в пределах 30–65%, поскольку для 

своего выполнения они требуют не только 

знания понятийного аппарата, но и сформи-

рованности большого блока познавательных 

умений. Задания повышенного уровня слож-

ности могут быть любой формы.

ПȗȏȓȌȗ н
ǳȌȍȋȚ ȕȈȡȌȑșȇȓȏ ȏ ȖȗȕȝȌȘȘȇȓȏи ȚȑȇȎȇȔȔȢȓȏ ȉ ȘșȕȒȈȝȇȜ ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȐ ȔȏȍȌ șȇȈȒȏȝȢи ȏȓȌ-

ȌșȘȦ ȕȖȗȌȋȌȒёȔȔȇȦ ȘȉȦȎȣк

ОȈȡȌȑș ФȚȔȑция
… ǴȇȑȕȖȒȌȔȏȌ ȤȔȌȗȊȏȏ
ǪȌȓȕȊȒȕȈȏȔ ǹȗȇȔȘȖȕȗș ȊȇȎȇ

ǱȇȑȕȌ ȖȕȔȦșȏȌ ȘȒȌȋȚȌș ȉȖȏȘȇșȣ Ȕȇ ȓȌȘșȕ ȖȗȕȖȚȘȑȇ ȉ ȤșȕȐ șȇȈȒȏȝȌы
не ǧǹǻ   ое ǫǴǱ   пе ǷǴǱ   ре ЭǶǸ
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Ƕȕ țȕȗȓȌ ȋȇȔȔȕȌ ȎȇȋȇȔȏȌ ȕșȔȕȘȏșȘȦ ȑ ȎȇȋȇȔȏȦȓ Ș ȉȢȈȕȗȕȓ ȕșȉȌșȇи ȕȋȔȇȑȕ ȚȗȕȉȌȔȣ ȌȊȕ ȘȒȕȍ-
ȔȕȘșȏ —  ȖȕȉȢȟȌȔȔȢȐи ȖȕȘȑȕȒȣȑȚ șȗȌȈȚȌș ȔȌ ȖȗȕȘșȕȊȕ ȖȕȋȈȕȗȇ ȖȗȇȉȏȒȣȔȕȊȕ ȕșȉȌșȇи ȇ ȘȕȕșȔȌȘȌ-
ȔȏȦ ȖȗȏȉȌȋёȔȔȢȜ ȉ ȊȗȇțȇȜ ȋȇȔȔȢȜ șȇȈȒȏȝȢ Ș ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȔȢȓ ȖȌȗȌȞȔȌȓ ȖȕȔȦșȏȐк

ПȗȏȓȌȗ о
ǩȌȗȔȢ Ȓȏ ȘȒȌȋȚȥȠȏȌ ȘȚȍȋȌȔȏȦ ȕ ȖȗȕȝȌȘȘȇȜ ȍȏȎȔȌȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ ȗȇȘșȌȔȏȐы
ǧк Ƕȗȏ ȋȢȜȇȔȏȏ ȗȇȘșȌȔȏȦȓȏ ȉȢȋȌȒȦȌșȘȦ ȚȊȒȌȑȏȘȒȢȐ ȊȇȎк
Ǩк ǫȒȦ ȖȗȕȝȌȘȘȇ ȋȢȜȇȔȏȦ ȗȇȘșȌȔȏȦȓ ȔȌȕȈȜȕȋȏȓ ȘȉȌșк
не ȉȌȗȔȕ șȕȒȣȑȕ ǧ
ое ȉȌȗȔȕ șȕȒȣȑȕ Ǩ
пе ȉȌȗȔȢ ȕȈȇ ȘȚȍȋȌȔȏȦ
ре ȕȈȇ ȘȚȍȋȌȔȏȦ ȔȌȉȌȗȔȢ

ǵȞȌȉȏȋȔȕи Ȟșȕ ȋȒȦ ȕșȉȌșȇ Ȕȇ ȋȇȔȔȕȌ ȎȇȋȇȔȏȌ ȚȞȇȠȏȐȘȦ ȋȕȒȍȌȔ ȕȈȒȇȋȇșȣ Ȗȕȓȏȓȕ ȎȔȇȔȏȐ ȌȠё 
ȏ ȚȓȌȔȏȦȓȏ ȘȗȇȉȔȌȔȏȦи ȔȇȜȕȍȋȌȔȏȦ ȘȜȕȋȘșȉȇ ȏ ȕșȒȏȞȏȦк

ǶȗȏȉȌȋёȔȔȢȌ ȖȗȏȓȌȗȢ ȖȕȑȇȎȢȉȇȥșи Ȟșȕ ȎȇȋȇȔȏȦ Ș ȉȢȈȕȗȕȓ ȕșȉȌșȇ ȉȕȉȘȌ ȔȌ ȦȉȒȦȥșȘȦ «ȚȊȇ-
ȋȇȐȑȇȓȏ»к ǯȜ ȉȖȕȒȔȌ ȓȕȍȔȕ ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇșȣ ȋȒȦ ȕȖȗȌȋȌȒȌȔȏȦ ȚȗȕȉȔȦ ȊȕșȕȉȔȕȘșȏ ȚȞȇȠȏȜȘȦ ȑ Ȗȗȕ-
ȋȕȒȍȌȔȏȥ ȕȈȚȞȌȔȏȦ ȈȏȕȒȕȊȏȏк

ǮȇȋȇȔȏȦ Ș ȑȗȇșȑȏȓ ȕșȉȌșȕȓ ȉ Ǳǯǳ ǵǪЭ Ȗȕ ȈȏȕȒȕȊȏȏ ȦȉȒȦȥșȘȦ ȎȇȋȇȔȏȦȓȏ ȖȕȉȢȟȌȔȔȕȊȕ Țȗȕȉ-
ȔȦ ȘȒȕȍȔȕȘșȏ ȏ ȕȝȌȔȏȉȇȥșȘȦ ȉ ȋȉȇ ȈȇȒȒȇк ǶȕȒȏșȕȓȏȞȌȘȑȇȦ ȟȑȇȒȇ ȕȝȌȔȏȉȇȔȏȦ ȖȕȎȉȕȒȦȌș ȉȢ-
Ȧȉȏșȣ ȊȗȚȖȖȚ ȚȞȇȠȏȜȘȦи ȑȕșȕȗȢȌ ȚȘȉȕȏȒȏ ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȐ ȓȇșȌȗȏȇȒ șȕȒȣȑȕ Ȕȇ ȈȇȎȕȉȕȓ ȚȗȕȉȔȌк 
ǺȞȇȠȏȌȘȦи ȏȓȌȥȠȏȌ ȈȇȎȕȉȢȐ ȚȗȕȉȌȔȣ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏи ȑȇȑ ȖȗȇȉȏȒȕи ȉȢȖȕȒȔȦȥș ȎȇȋȇȔȏȦ Ș ȑȗȇșȑȏȓ 
ȕșȉȌșȕȓ Ș ȕȋȔȕȐ ȕȟȏȈȑȕȐц ȕȔȏ ȔȌ ȎȔȇȥș ȓȇșȌȗȏȇȒ ȔȇȘșȕȒȣȑȕ ȊȒȚȈȕȑȕи ȞșȕȈȢ ȔȌ ȘȋȌȒȇșȣ ȕȟȏȈȑȏк

ПȗȏȓȌȗ п
ǩȢȈȌȗȏșȌ șȗȏ ȉȌȗȔȢȜ ȕșȉȌșȇ ȏȎ ȟȌȘșȏ ȏ ȎȇȖȏȟȏșȌ ȝȏțȗȢи Ȗȕȋ ȑȕșȕȗȢȓȏ ȕȔȏ ȚȑȇȎȇȔȢк
Ƕȕ ȑȇȑȏȓ ȖȗȏȎȔȇȑȇȓ ȞȌȒȕȉȌȑȇ ȕșȔȕȘȦș ȑ ȑȒȇȘȘȚ ǳȒȌȑȕȖȏșȇȥȠȏȌы
не ȔȇȒȏȞȏȌ ȎȚȈȕȉ ȉ ȒȚȔȑȇȜ ȞȌȒȥȘșȌȐ
ое ȖȗȏȘȚșȘșȉȏȌ ȖȇȗȔȢȜ ȑȕȔȌȞȔȕȘșȌȐ
пе ȔȇȒȏȞȏȌ șȗȚȈȞȇșȕȐ ȔȌȗȉȔȕȐ ȘȏȘșȌȓȢ
ре ȇȒȣȉȌȕȒȦȗȔȕȌ ȘșȗȕȌȔȏȌ ȒёȊȑȏȜ
се ȖȗȏȘȚșȘșȉȏȌ ȋȏȇțȗȇȊȓȢ
те ȔȇȒȏȞȏȌ ȘȉȕȋȞȇșȕȐ ȘșȕȖȢ
ǵșȉȌșц нрс

ǺȞȇȠȏȐȘȦ Ș ȈȇȎȕȉȢȓ ȚȗȕȉȔȌȓ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏ ȚȉȌȗȌȔȔȕ ȉȢȈȏȗȇȌș ȋȉȇ ȉȌȗȔȢȜ ȕșȉȌșȇи ȇ Ș șȗȌșȣ-
ȏȓи ȑȇȑ ȖȗȇȉȏȒȕи ȎȇșȗȚȋȔȦȌșȘȦк ǺȞȇȠȏȌȘȦ Ș ȖȕȉȢȟȌȔȔȢȓ ȏ ȉȢȘȕȑȏȓ ȚȗȕȉȔȦȓȏ ȖȕȋȊȕșȕȉȑȏ Ȏȇ-
șȗȚȋȔȌȔȏȐ Ȗȗȏ ȕșȉȌșȌ Ȕȇ ȎȇȋȇȔȏȌ ȔȌ ȏȘȖȢșȢȉȇȥșк

ǮȇȋȇȔȏȦ Ș ȗȇȎȉёȗȔȚșȢȓ ȕșȉȌșȕȓи ȑȕșȕȗȢȌ ȕȝȌȔȏȉȇȥșȘȦ ȉ ȋȉȇ ȈȇȒȒȇи șȇȑȍȌ ȖȕȉȢȟȌȔȔȕȊȕ 
ȚȗȕȉȔȦ ȘȒȕȍȔȕȘșȏк

ПȗȏȓȌȗ р
ǱȇȑȏȌ ȏȎȓȌȔȌȔȏȦ ȖȗȕȏȎȕȟȒȏ ȉ ȊȕȒȕȉȔȕȓ ȓȕȎȊȌ ȞȌȒȕȉȌȑȇ ȉ ȘȉȦȎȏ Ș șȗȚȋȕȉȕȐ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȣȥы 

ǺȑȇȍȏșȌ ȋȉȇ ȏȎȓȌȔȌȔȏȦк

ǺȑȇȎȇȔȏȦ ȑ ȕȝȌȔȏȉȇȔȏȥ

ǸȕȋȌȗȍȇȔȏȌ ȉȌȗȔȕȊȕ ȕșȉȌșȇ ȏ ȚȑȇȎȇȔȏȦ ȑ ȕȝȌȔȏȉȇȔȏȥ дȋȕȖȚȘȑȇȥșȘȦ ȏȔȢȌ 
țȕȗȓȚȒȏȗȕȉȑȏ ȕșȉȌșȇи ȔȌ ȏȘȑȇȍȇȥȠȏȌ ȌȊȕ ȘȓȢȘȒȇе ǨȇȒȒȢ

ǩ ȑȕȗȌ ȈȕȒȣȟȏȜ ȖȕȒȚȟȇȗȏȐ ȞȌȒȕȉȌȑȇц
не ȖȕȒȚȞȏȒȏ ȋȇȒȣȔȌȐȟȌȌ ȗȇȎȉȏșȏȌ ȔȌȗȉȔȢȌ ȝȌȔșȗȢи ȚȖȗȇȉȒȦȥȠȏȌ
șȕȔȑȕȐ ȓȕșȕȗȏȑȕȐ ȖȇȒȣȝȌȉ ȗȚȑч
ое ȘțȕȗȓȏȗȕȉȇȒȏȘȣ ȗȌȞȌȉȢȌ ȝȌȔșȗȢи ȕȈȌȘȖȌȞȏȉȟȏȌ ȑȕȓȓȚȔȏȑȇȝȏȥ
ȒȥȋȌȐ ȉȕ ȉȗȌȓȦ șȗȚȋȕȉȕȐ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ
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ǵșȉȌș ȉȑȒȥȞȇȌș ȋȉȇ ȔȇȎȉȇȔȔȢȜ ȉȢȟȌ ȤȒȌȓȌȔșȇ ȏ ȔȌ ȘȕȋȌȗȍȏș ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ 
ȕȟȏȈȕȑ о

ǵșȉȌș ȉȑȒȥȞȇȌș ȕȋȏȔ ȏȎ ȔȇȎȉȇȔȔȢȜ ȉȢȟȌ ȤȒȌȓȌȔșȕȉ ȏ ȔȌ ȘȕȋȌȗȍȏș ȈȏȕȒȕȊȏ-
ȞȌȘȑȏȜ ȕȟȏȈȕȑ
ǯǲǯ
ǵșȉȌș ȉȑȒȥȞȇȌș ȋȉȇ ȏȎ ȔȇȎȉȇȔȔȢȜ ȉȢȟȌ ȤȒȌȓȌȔșȕȉи Ȕȕ ȘȕȋȌȗȍȏș ȔȌȊȗȚȈȢȌ Ȉȏ-
ȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȌ ȕȟȏȈȑȏк

н

ǵșȉȌș ȉȑȒȥȞȇȌș ȕȋȏȔ–ȋȉȇ ȤȒȌȓȌȔșȇ Ȗȗȏ ȔȇȒȏȞȏȏ ȊȗȚȈȢȜ ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ ȕȟȏ-
Ȉȕȑ
ǯǲǯ
ǵșȉȌș ȉȑȒȥȞȇȌș ȕȋȏȔ ȏȎ ȔȇȎȉȇȔȔȢȜ ȉȢȟȌ ȤȒȌȓȌȔșȕȉ Ȗȗȏ ȔȇȒȏȞȏȏ ȔȌȊȗȚȈȢȜ 
ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȜ ȕȟȏȈȕȑ
ǯǲǯ
ǵșȉȌș ȔȌȖȗȇȉȏȒȣȔȢȐ

0

ǳȇȑȘȏȓȇȒȣȔȢȐ ȈȇȒȒ о

Приведём пример ответа участника экза-

мена на это задание:

«Благодаря трудовой деятельности чело-

век начал развиваться. Во-первых, у него появи-

лось абстрактное мышление, которое помогло 

и помогает нам выживать, приспосабливать-

ся, развиваться и делать множество откры-

тий в разных областях науки. Во-вторых, у че-

ловека появилась способность к речи. Это по-

могло ему и помогает нам самореализоваться. 

Благодаря этой способности человек начал мо-

рально и духовно развиваться, потому что по-

явилось общество».

Анализ ответа показывает, что учащийся 

имеет базовый уровень подготовки: свобод-

но рассуждает об изменениях, которые про-

изошли с человеком в силу его общественно-

го образа жизни, об абстрактном мышлении 

и речи. Однако совершенно упускает из виду 

саму суть вопроса, которая заключается в опи-

сании изменений в головном мозге как цен-

тральном органе нервной системы человека1.

Задания с высоким уровнем сложности из-

начально предполагают, что полностью пра-

вильно выполнить их смогут только те уча-

щиеся, которые глубоко и системно знают 

материал, у которых сформированы умения 

предметной деятельности по поиску и ин-

терпретации биологической информации. 

Успешность выполнения заданий с высоким 

1  ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜ-
ɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɫ ɪɚɡɜёɪɧɭɬɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ: Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɚɬɬɟ-
ɫɬɚɰɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ IБ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ȼɢɨɥɨɝɢɹ / ȼ.ɋ. Ɋɨɯɥɨɜ, ɉ.Ɇ. ɋɤɜɨɪɰɨɜ. —  Ɇ.: 
Ɏɂɉɂ, 2015. — 30 ɫ.

уровнем сложности варьирует от 5% до 30%. 

Задания с высоким уровнем сложности не-

обходимы для выявления учащихся, кото-

рые могут продолжать изучение биологии на 

углублённом уровне. Это те школьники, ко-

торые заслуженно имеют по предмету оцен-

ку «отлично».

Обычно, задания с высоким уровнем 

сложности представляют собой задания 

с развёрнутым ответом, в ходе выполнения 

которых необходимо рассмотреть поставлен-

ную проблему с нескольких сторон. Однако 

и среди заданий с кратким ответом имеется 

задание высокого уровня сложности —  это 

задание на соотнесение морфологических 

признаков организма или его отдельных ор-

ганов с предложенными моделями по задан-

ному алгоритму, поскольку для его выполне-

ния необходим определённый уровень сфор-

мированности учебных умений, а не только 

глубокие знания.

Таким образом, модель варианта конт-

рольно-измерительных материалов требует 

разумного сочетания заданий разных форм 

и уровней сложности.

Поиск рациональной модели начался 

с самого момента появления Государствен-

ной итоговой аттестации за основную шко-

лу в виде «малого ЕГЭ», однако современ-

ные черты модель начала приобретать после 

2010 года, когда было принято окончатель-

ное решение о проведении аттестации девя-

тиклассников как отдельной независимой от 

школ процедуры.

При проведении процедуры государст-

венной (итоговой) аттестации для выпуск-
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ников 9-х классов в 2010 году использовалась 

модель, в которой было 32 задания, подразде-

лённых на 3 части.

Часть 1 состояла из 25 заданий с выбором 

ответа: 21 задание базового и 4 задания повы-

шенного уровня сложности, успешное выпол-

нение которых оценивалось в 1 балл. Часть 2 

включала 4 задания с кратким ответом повы-

шенного уровня сложности, которые оцени-

вались максимально в 2 балла. Часть 3 состо-

яла из 3 заданий с развёрнутым ответом, 2 из 

которых высокого уровня сложности оцени-

вались максимально в 3 балла, а 1 —  повышен-

ного уровня сложности —  оценивалось в 2 бал-

ла. Время на выполнение работы отводилось 

2,5 часа (150 минут).

Максимальное число первичных баллов, 

которые мог набрать выпускник основной 

школы в 2010 году, было 41 балл. Шкала пе-

ревода первичного балла в школьную отметку 

по пятибалльной шкале была «щадящей» как 

для учащихся, имевших проблемы с усвоением 

предметного содержания биологии в основной 

школе, так и для учащихся, имевших текущую 

успеваемость «отлично» в школе:

• для получения положительной оцен-

ки по экзамену нужно было правильно отве-

тить меньше, чем на половину базовых зада-

ний с выбором ответа,

• для получения оценки «отлично» за эк-

замен достаточно было успешно справиться 

с заданиями частей 1 и 2.

Таким образом, модель 2010 года не впол-

не выполняла задачу по выявлению груп-

пы учащихся, способных изучать биологию 

в 10–11-х классах на углублённом уровне без 

дополнительной подготовки, поскольку от-

метку «5» можно было получить, не выполняя 

задания высокого уровня сложности, либо вы-

полняя их с ошибками.

В 2011–2012 годах в предложенную мо-

дель не вносилось существенных измене-

ний: было сокращено число заданий части 1 

до 24 (22 задания базового уровня и 2 повы-

шенного), а первичный балл снизился до 40. 

Однако задача по выявлению готовности вы-

пускников к продолжению обучения биоло-

гии на углублённом уровне по-прежнему не 

была решена.

В 2013 году в модель варианта контрольно-

измерительных материалов было внесено пер-

вое существенное изменение, которое опреде-

лило дальнейшую эволюцию КИМ ОГЭ как 

направления аттестации, связанного с реше-

нием задач диагностики готовности к продол-

жению обучения предмету, а не простого под-

ведения итогов обучения.

Речь идёт о задании, которое до сих пор 

вызывает дискуссию в среде учителей био-

логии, —  на соотнесение морфологических 

признаков организма и его отдельных орга-

нов с предложенными моделями по заданному 

алгоритму. Это задание с кратким ответом, но 

высокого уровня сложности. Для своего вы-

полнения оно требует практических умений 

и последовательного выполнения инструкции 

на базе знаний по предмету.

ПȗȏȓȌȗ с
ǷȇȘȘȓȕșȗȏșȌ țȕșȕȊȗȇțȏȥ ȒȏȘșȇ ȑȒёȔȇк ǩȢȈȌȗȏșȌ 

ȜȇȗȇȑșȌȗȏȘșȏȑȏи ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȏȌ ȌȊȕ ȘșȗȕȌȔȏȥи Ȗȕ 
ȘȒȌȋȚȥȠȌȓȚ ȖȒȇȔȚц șȏȖ ȒȏȘșȇч ȍȏȒȑȕȉȇȔȏȌ ȒȏȘșȇч țȕȗȓȇ 
ȒȏȘșȇч șȏȖ ȒȏȘșȇ Ȗȕ ȘȕȕșȔȕȟȌȔȏȥ ȋȒȏȔȢи ȟȏȗȏȔȢ ȏ Ȗȕ 
ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȏȥ ȔȇȏȈȕȒȌȌ ȟȏȗȕȑȕȐ ȞȇȘșȏч țȕȗȓȇ ȑȗȇȦк Ƕȗȏ 
ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȗȇȈȕșȢ ȏȘȖȕȒȣȎȚȐșȌ ȒȏȔȌȐȑȚ ȏ ȑȇȗȇȔȋȇȟк

ǧк ǹȏȖ ȒȏȘșȇ
не ȞȌȗȌȟȑȕȉȢȐ
ое ȘȏȋȦȞȏȐ

Ǩк ǭȏȒȑȕȉȇȔȏȌ ȒȏȘșȇ
не ȖȇȗȇȒȒȌȒȣȔȕȌ
ое ȋȚȊȕȉȏȋȔȕȌ
пе ȖȇȒȣȞȇșȕȌ
ре ȖȌȗȏȘșȕȌ
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ǩк ǻȕȗȓȇ ȒȏȘșȇ

не șȗȕȐȞȇșȕйȒȕȖȇȘșȔȢȐ ое ȖȇȒȣȞȇșȕйȒȕȖȇȘșȔȢȐ пе ȖȌȗȏȘșȕйȒȕȖȇȘșȔȢȐ

ре șȗȕȐȞȇșȕйȗȇȎȋȌȒȣȔȢȐ се ȖȇȒȣȞȇșȕйȗȇȎȋȌȒȣȔȢȐ те ȖȌȗȏȘșȕйȗȇȎȋȌȒȣȔȢȐ

Ǫк ǹȏȖ ȒȏȘșȇ Ȗȕ ȘȕȕșȔȕȟȌȔȏȥ ȋȒȏȔȢи ȟȏȗȏȔȢ ȏ Ȗȕ ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔȏȥ ȔȇȏȈȕȒȌȌ ȟȏȗȕ-
ȑȕȐ ȞȇȘșȏ

ǫȒȏȔȇ ȖȗȌȉȢȟȇȌș ȟȏȗȏȔȚ ȉ нис–о ȗȇȎȇк
не ȦȐȝȌȉȏȋȔȢȐ ое ȕȉȇȒȣȔȢȐ пе ȕȈȗȇșȔȕйȦȐȝȌȉȏȋȔȢȐ

ǫȒȏȔȇ ȖȗȌȉȢȟȇȌș ȟȏȗȏȔȚ ȉ п–р ȗȇȎȇк
ре ȒȇȔȝȌșȔȢȐ се ȖȗȕȋȕȒȊȕȉȇșȢȐ те ȕȈȗȇșȔȕйȒȇȔȝȌșȔȢȐ

ǫȒȏȔȇ ȔȌ ȖȗȌȉȢȟȇȌș ȟȏȗȏȔȢ
уе ȕȑȗȚȊȒȢȐ
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ǫк КȗȇȐ ȒȏȘșȇ

не ȝȌȒȣȔȕȑȗȇȐ-
ȔȢȐ

ое ȉȕȒȔȏȘșȢȐ пе ȖȏȒȣȞȇșȢȐ ре ȋȉȕȦȑȕйȖȏȒȣ-
ȞȇșȢȐ

се ȒȕȖȇȘșȔȕȐ

ǩȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȝȏțȗȢ ȉȢȈȗȇȔȔȢȜ ȕșȉȌșȕȉ Ȗȕȋ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȏȓȏ ȈȚȑȉȇȓȏк

ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ

По своей сути, данное задание —  практи-

ческая работа с изображением (фотографией) 

объекта. Для своего выполнения оно требует 

строгого следования инструкции, прописан-

ной по пунктам. Например, для выполнения 

пункта «В» необходимо с помощью каранда-

ша обвести контур листа, а на половине рас-

стояния до центра построить сходный контур 

пунктирными линиями. Тогда становится оче-

видным, что правильным ответом является от-

вет 2 —  пальчато-лопастный лист.

Поначалу данное задание вызвало естест-

венные затруднения у учащихся. Так, напри-

мер, в г. Москве в 2013 году среди экзамену-

емых, получивших итоговую отметку «отлич-

но», полностью правильно выполнили данное 

задание 30,5% выпускников, а среди экзаме-

нуемых, получивших итоговую отметку «хо-

рошо», доля успешно справившихся соста-

вила 8%. В 2016 году доля полностью выпол-

нивших задание среди категории отличников 

возросла до 63%, а в категории получивших 

итоговую оценку «хорошо» —  20,5%.

Приведённая динамика результатов вы-

полнения данного задания по двум категори-

ям выпускников важна для определения ди-

агностической способности данного задания 

и позволяет говорить о том, что оно выполня-

ет возложенную на него функцию —  выявить 

учащихся с высоким уровнем биологической 

подготовки. В настоящее время в базе ФИПИ 

существует три модели данного задания —  ха-

рактеристика морфологических признаков ли-

ста, породы собак и породы лошадей.

Данное задание требует не только глубо-

кого понимания предмета, но и сформирован-

ности общеучебных умений, в том числе си-

стемности в анализе предлагаемой информа-

ции. Введение новой формы задания позво-

лило увеличить первичный балл и выделить 

обучающихся с высоким баллом по биологии.

В 2014 году была создана ныне действую-

щая модель КИМ, которая с минимальными 

изменениями использовалась в нынешнем 

учебном году2. Основной её особенностью 

является сокращение числа заданий с выбо-

ром ответа до 22 (все —  базового уровня), за 

счёт чего увеличилось число заданий с крат-

ким ответом до 6 (5 —  повышенного уровня, 

1 —  высокого уровня). Было добавлено спе-

цифическое задание на множественный вы-

бор, в котором необходимо соотнести описа-

ние объекта с его характеристиками. Основ-

ная трудность данного задания заключается 

в том, что все характеристики являются вер-

ными по отношению к описываемому объек-

ту, но лишь три из них вытекают из условий 

текста задания (см. пример 6).

2  ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟ-
ɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ȻɂɈɅɈȽɂɂ —  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ СЭЭp://
ааа.ipТ.rЮ/ШРО-Т-РЯО-9/НОЦШЯОrsТТ-spОМТiФКМТТ-ФШНТiФКЭШrв
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ПȗȏȓȌȗ т
ǯȎȉȌȘșȔȕи Ȟșȕ ȖȕȋȕȗȕȍȔȏȑ ȈȕȒȣȟȕȐ —  ȓȔȕȊȕȒȌșȔȌȌи șȗȇȉȦȔȏȘșȕȌ ȏ ȘȉȌșȕȒȥȈȏȉȕȌ ȗȇ-

ȘșȌȔȏȌк
ǯȘȖȕȒȣȎȚȦ Ȥșȏ ȘȉȌȋȌȔȏȦи ȉȢȈȌȗȏșȌ ȏȎ ȖȗȏȉȌȋёȔȔȕȊȕ ȔȏȍȌ ȘȖȏȘȑȇ șȗȏ ȚșȉȌȗȍȋȌȔȏȦи ȕșȔȕ-

ȘȦȠȏȌȘȦ ȑ ȕȖȏȘȇȔȏȥ ȋȇȔȔȢх ȖȗȏȎȔȇȑȕȉ ȤșȕȊȕ ȗȇȘșȌȔȏȦк ǮȇȖȏȟȏșȌ ȉ șȇȈȒȏȝȚ ȝȏțȗȢи Șȕȕș-
ȉȌșȘșȉȚȥȠȏȌ ȉȢȈȗȇȔȔȢȓ ȕșȉȌșȇȓк

не ǲȏȘșȣȦ ȖȕȋȕȗȕȍȔȏȑȇ ȏȘȖȕȒȣȎȚȥș ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȑȗȕȉȕȕȘșȇȔȇȉȒȏȉȇȥȠȌȊȕ ȘȗȌȋȘșȉȇк
ое Ƕȗȏ ȏȘȑȚȘȘșȉȌȔȔȕȓ ȉȢȗȇȠȏȉȇȔȏȏ ȗȇȘșȌȔȏȐ Ȕȇ ȖȒȇȔșȇȝȏȏ ȚȗȕȍȇȐ ȒȏȘșȣȌȉ Ș ȕȋȔȕȊȕ ȗȇ-

ȘșȌȔȏȦ ȘȕȈȏȗȇȥș ȉ șȌȞȌȔȏȌ ȋȉȚȜ–șȗёȜ ȒȌșк
пе ǽȉȌșȑȏ ȓȌȒȑȏȌ ȞȌșȢȗёȜȞȒȌȔȔȢȌи ȞȇȟȌȒȏȘșȏȑȏ Ȗȕ ȑȗȇȦȓ ȖȒёȔȞȇșȢȌи ȉȌȔȞȏȑ ȘȉȌșȒȕйȈȚ-

ȗȕȉȇșȢȐк ǾȌșȢȗȌ șȢȞȏȔȑȏ ȉȋȉȕȌ ȋȒȏȔȔȌȌ șȗȚȈȑȏ ȉȌȔȞȏȑȇи ȏȜ Ȕȏșȏ ȈȌȒȢȌи ȖȢȒȣȔȏȑȏ șёȓȔȕй
ȒȏȒȕȉȢȌк

ре ǷȇȘșёș Ȕȇ ȕșȑȗȢșȢȜ ȓȌȘșȇȜи ȕȑȕȒȕ ȋȕȗȕȊ ȏ ȋȕȓȕȉи Ȕȇ ȖȚȘșȢȗȦȜи ȘȕȗȔȢȜ ȓȌȘșȇȜ ȏ ȒȚȊȇȜк
се ǷȇȘșȌȔȏȌ ȕș нс ȋȕ см Șȓ ȉȢȘȕșȢи Ș ȚȑȕȗȕȞȌȔȔȢȓ șȕȒȘșȢȓ ȑȕȗȔȌȉȏȠȌȓ ȏ ȊȚȘșȢȓ ȖȚȞ-

ȑȕȓ ȔȏșȌȉȏȋȔȢȜ ȑȕȗȔȌȐк
те ǽȉȌșёș Ș ȓȇȦ —  ȏȥȔȦ дȔȇ ȘȌȉȌȗȌе ȋȕ ȇȉȊȚȘșȇ —  ȘȌȔșȦȈȗȦк

Как видно из приведённого примера, все 

характеристики относятся к подорожнику 

большому как биологическому объекту, но 

только три из них (2, 4, 5) соответствуют опи-

санию, приведённому в задании.

В часть 2 было введено новое практи-

ко-ориентированное задание на составле-

ние меню по результатам подсчёта энергоза-

трат организма в разных жизненных услови-

ях. При работе над заданием учащиеся должны 

использовать данные трёх различных таблиц, 

а также калькулятор.

Общий бюджет времени, отведённого на 

экзамен, возрос до трёх часов (180 минут), 

а максимальный балл достиг 46. В новой 

шкале перевода первичных баллов в отмет-

ки по пятибалльной шкале для получения 

отметки «3» выпускнику необходимо было 

верно выполнить как минимум 2/3 заданий 

с выбором ответа базового уровня. Для полу-

чения оценки «хорошо» выпускник должен 

был сделать безошибочно все задания с вы-

бором ответа базового уровня и выполнять не 

менее четырёх заданий повышенного уровня, 

пусть даже с одной ошибкой. Для получения 

оценки «отлично» выпускнику необходимо 

безошибочно справиться со всеми задания-

ми базового и повышенного уровня и обяза-

тельно выполнить задания высокого уровня 

сложности, пусть и с ошибками.

Подобный подход к оцениванию выпол-

нения заданий ОГЭ выпускниками полностью 

соответствует задаче диагностики готовности 

учащихся к продолжению обучения биологии 

на углублённом уровне в старшей школе.


