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Раздел I.
Пояснительная записка

     Программа разработана в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2025/2026 учебный год.

Программа вступительных экзаменов по биологии строится на основе
программ средней школы по четырем разделам этого предмета: общая биология, человек и его здоровье, ботаника и
зоология.

1.1 Цель вступительного испытания – определить уровень подготовленности поступающих по биологии,
необходимый для освоения программ бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 04.03.01 Химия и
специальности, 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия

Шкала оценивания результатов и
минимальное количество баллов

вступительного испытания
 Результат вступительного испытания по общей биологии, проводимого Университетом, оценивается по 100-балльной

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 42 балла.
При получении менее 42 баллов вступительное испытание считается не сданным.

Требования к результатам освоения общей биологии отражают:
знание:
- уровней организации живой материи; - особенностей строения и функционирования растительного организма;
- особенностей взаимодействия растения со средой обитания; - строение, функции и топографию органов и систем;
- основные закономерности жизнедеятельности растительного  организма;
 - строения и функционирования фитогормональной системы;
- строение и функции в растительном организме;
Умение:
- сопоставлять особенности строения и функционирования различных органов, растительном организме;
- сопоставлять процессы и явления на всех уровнях организации живой материи;

1.2.  Общие требования к организации вступительных

испытаний



- устанавливать последовательностей эволюционных процессов; - связывать физиологические процессы в
растительном организме;

- индивидуализировать особенности анатомии и физиологии растения;
Поступающий должен владеть навыками нахождения и использования информации о современных исследованиях

в области анатомии и физиологии растительного организма и использования приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.

1.3. Описание формы вступительных испытаний
Форма проведения вступительного испытания

Вступительное  испытание  по  биологии    проводится  письменно  в    форме

тестирования.

Тест состоит из 5 частей.

Часть I содержит 30 заданий с выбором одного правильного варианта ответа из  четырех предложенных.

Часть II содержит 20 заданий с выбором несколько правильных вариантов ответа из  пяти предложенных.

Часть III включает 4 заданий на соответствие и  на  дополнение.

Часть IV содержит генетическую задачу со свободно конструируемым ответом

Критерии оценки вступительного испытания
Вступительное  испытание  по  биологии  оценивается  по  стобалльной  шкале. Подсчитывается общее количество баллов,
полученных абитуриентом за выполнение четырех частей теста.
Правильный выбор ответа для задания части I оценивается в 1 балла.
Максимальное количество баллов – 30.
Правильное выполнение задания  части II оценивается в 2 баллов.
Максимальное количество баллов  – 40.
Правильный ответ на вопрос из части  III оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 20.
Правильное выполнение задания  части IV оценивается в 10 баллов.
Максимальное количество баллов  – 10.



Ответом к заданиям части 1 и  2 (1–50) является выбор правильного ответа из предложенных четырех и пяти
вариантов. Рядом с правильным ответом поставьте знак «+».

Задания части 3 следует установить и записать соответствие в таблице в конце задания.
Задания части 1 (1) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и

аргументировать собственное мнение). На чистом листе укажите номер задания и запишите его полное решение.
8-10 баллов – полностью раскрыто содержание материала в объёме программы; чётко и правильно даны определения

и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины;  ответ самостоятельный.
5-8 баллов – раскрыто содержание материала, правильно даны  определения определения, но содержание  понятий

раскрыто  не  полностью,  допущены  незначительные  нарушения в последовательности  изложения материала, небольшие
неточности  при использовании научных терминов, ответ самостоятельный.

4 -6 баллов – усвоено  основное  содержание  учебного  материала,  но  изложено фрагментарно, не всегда
последовательно; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, в определении понятий.

1 – 3 баллов – основное  содержание  учебного  материала  не  раскрыто;  допущены грубые ошибки в определении
понятий, при использовании терминологии.

Все записи следует делать яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной
ручки. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании
работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий и набрать наибольшее количество баллов

1.4. Структура вступительных испытаний

Часть 1. Нужно выбрать один правильный ответ из списка
1. В какой фракции будут содержаться агглютиногены после центрифугирования крови IV группы?
а) плазма крови;
б) лейкоциты и тромбоциты;
в) эритроциты;
г) ни в одной из них.

2. Трахеи тарантула выполняют функции:



а) единственных органов газообмена;
б) воздухоносных путей для сообщения лёгких с внешней средой;
в) дополнительных органов газообмена;
г) транспорта кислорода ко всем органам и тканям.

3. При характеристике видовой структуры экосистем используют понятие:
а) общая численность особей в популяциях;
б) численность популяций в экосистеме;
в) первичная продукция;
г) плотность популяции.

4. Межвидовые (межродовые) гибриды чаще всего оказываются:
а) бесплодными из-за нарушения процессов гаметогенеза;
б) весьма плодовитыми;
в) плодовитыми в пределах нормы;
г) плодовитыми в зависимости от внешних факторов.

5. К традиционным методам селекции не относится:
а) отбор;
б) мутагенез;
в) генная инженерия;
г) гибридизация.

6. Что сглаживает суточные колебания температуры в экосистеме листопадного леса?
а) видовое разнообразие растений и животных;
б) наличие растительности и повышенная влажность;
в) прогревание солнечными лучами и насыщение кислородом;
г) обильный снегопад;

7. Устойчивость экосистем падает при:
а) уменьшении количества особей в популяциях;
б) обеднении видового состава;
в) увеличении биомассы консументов;
г) уменьшении биомассы продуцентов.

8. Самые устойчивые на нашей планете экосистемы это:
а) океанических островов;



б) тундровые;
в) тропических лесов;
г) лесов умеренной зоны.

9. Циклические изменения экосистем связаны с:
а) периодическими изменениями в природе;
б) взаимодействием организмов друг с другом;
в) взаимодействием организмов с абиотической средой;
г) все ответы верны.

10. В результате эвтрофикации:
а) устойчивость экосистем падает;
б) повышается биологическая продуктивность;
в) сокращается численность травоядных;
г) один биоценоз сменяется другим.

11. Для чего нужен инбридинг?
а) получение чистых линий;
б) преодоление не скрещиваемости;
в) усиление проявления рецессивного признака в гомозиготном состоянии;
г) получение гетерозисных гибридов.

12. В каких клетках крови отсутствует аппарат Гольджи?
а) лейкоциты;
б) эритроциты;
в) тромбоциты;
г) нейтрофилы.

13. К какому живому объекту применим термин "штамм"?
а) гибридным растениям;
б) гибридным животным;
в) культивированным микроорганизмам;
г) ко всем живым существам.

 14. Межлинейное скрещивание в селекции растений подразумевает:
а) гибридизация растений двух чистых линий, полученных путем самоопыления;
б) гибридизация растений двух линий, полученных путем перекрестного опыления;



в) скрещивание растений разных видов или родов;
г) гибридизация растений одной линии.

15. Что случится с клеткой, в которой разрушатся мембраны лизосом?
а) не будет делиться;
б) удвоится;
в) патологический автолиз
г) ничего не произойдет;

16. В результате скрещивания пшеницы с рожью методом ___________получился гибрид "тритикале".
а) полиплоидии;
б) инбридинга;
в) межлинейного скрещивания;
г) отдаленной гибридизации.

17. Какая методика позволяет преодолеть стерильность межвидовых (межродовых) гибридов?
а) отбор;
б) полиплоидия;
в) выведение чистых линий;
г) слияние протопластов.

18. Технология клонирования заключается в:
а) удалении ядра из яйцеклетки и трансплантацией его в безъядерную соматическую клетку;
б) удалении ядра из соматической клетки и трансплантацией его в безъядерную яйцеклетку;
в) стимулировании соматической клетки к дроблению;
г) стимулировании яйцеклетки к дроблению.

19. Что такое конъюгация?
а) форма полового контакта при котором многоклеточные и одноклеточные обмениваются наследственным материалом;
б) вид деления одноклеточных;
в) физическое свойство растений фотосинтезировать;
г) биосинтез ДНК.

20. Что расположено в передней части головки сперматозоида?
а) ядро;
б) акросома;
в) цитоплазма;



г) реснички.

21. Частое употребление еды с маленьким содержанием йода приводит к:
а) флюорозу;
б) ботулизму;
в) эндемическому зобу;
г) гиповитаминозу А.

22. Генетика — это наука про:
а) закономерности наследственности;
б) одноклеточных;
в) вымерших животных;
г) грибов.

23. В каком году был введён термин «ген»:
а) 1994;
б) 1809;
в) 1909;
г) 2021.

24. Рекомбинация это:
а) возобновление клеток;
б) комбинация наследственного материала;
в) вид полового акта;
г) деление клеток.

25. Геном клетки содержит:
а) ДНК;
б) нуклеотиды;
в) липиды;
г) белки.

26. Расизм это:
а) национальность;
б) расовая дискриминация;
в) фамилия ученого;
г) растительный организм.



27. Из скольких аутосом состоит кариотип человека?
а) 22 аутосом;
б) 46 аутосом;
в) 26 аутосом;
г) 47 хромосом.

28. Из скольких половых хромосом состоит кариотип человека?
а) 4;
б) 6;
в) 2;
г) 3.

29. Медицинская генетика — наука про:
а) наследственные заболевания;
б) лечение больных;
в) заболевания мед персонала;
г) обследование человека.

30. Штам — это:
а) сорт ягод;
б) чистая культура;
в) микроорзагизм;
г) вид штампа.
Часть 2. Нужно выбрать несколько правильных ответов из списка
1. Выберите видоизменения, которые могут быть образованы целым побегом:
а) корневище;
б) луковица;
в) колючка;
г) усик;
д) шип.

2. Многие летучие мыши приспособились к питанию кровью — гематофагии. Выберите особенности биологии вампировых летучих мышей,
связанные с переходом на питание кровью:
а) увеличение передних конечностей и формирование кожной перепонки;
б) формирование растяжимого желудка и слабодифференцированного кишечника;
в) увеличение количества трансферринов (белков-переносчиков железа) в крови и тканевой жидкости;



г) развитие резцов в зубной системе;
д) удлинение пальцев на передней конечности.

3. К полёту приспособились три современных группы животных: Птицы, Летучие мыши и Насекомые. Какие черты характерны для всех
перечисленных представителей?
а) видоизменение пары передних конечностей в крылья;
б) использование  зрения в качестве  основного  способа ориентации в пространстве;
в) формирование уплощенных поверхностей, создающих подъёмную силу;
г) крепление мускулатуры к килю;
д) формирование мощной летательной мускулатуры, которая крепится к элементам внутреннего или наружного скелета.

4. В каких фазах деления клетки у человека происходит расхождение хроматид к полюсам клетки?
а) в профазе 1 деления мейоза;
б) в анафазе митоза;
в) в анафазе 1 деления мейоза;
г) в анафазе 2 деления мейоза;
д) в телофазе 2 деления мейоза.

 5. На рибосомах эндоплазматического ретикулума происходит синтез...
а) инсулина;
б) белков, входящих в состав плазматической мембраны;
в) актина;
г) белков внутренней мембраны митохондрий;
д) лизосомных гидролаз.

6. Что необходимо сделать пострадавшему при носовом кровотечении?
а) приложить холод к переносице;
б) приложить грелку к переносице;
в) слегка наклонить голову назад;
г) слегка наклонить голову вперёд;
д) прижать крылья носа.

7. Для лечения болезни Паркинсона могут использоваться ингибиторы обратного захвата дофамина в синаптической щели. Выберите
верные утверждения:
а) болезнь Паркинсона относится к заболеваниям нервной системы;
б) дофамин относится к нейромедиаторам
в) болезнь Паркинсона связана с недостатком дофамина;



г) при болезни Паркиносона нарушается передача сигналов между клетками;
д) ингибитор связывается с транспортёром дофамина на пресинаптической мембране.

8. Почему выпас скота отрицательно влияет на луговые экосистемы?
а) животные поедают и вытаптывают определенные виды трав;
б) увеличивается обилие травянистых растений;
в) многолетние травы замещаются однолетними;
г) разрушается почва;
д) все ответы верны.

9. На фотографии показан поперечный срез плода растения
из семейства   Страстоцветные. На основании фотографии можно утверждать, что:
а) плод является ценокарпным;
б) плод является одногнездным;
в) плод сформировался из трёх плодолистиков;
г) плод является многосемянным;
д) на фото изображено соплодие.

10. Что на рисунке побег конского каштана обозначено цифрами? Выберите те ответы, где перечислены
только правильные характеристики.
а) 1 – придаточная почка, 2 – листовой рубец, 3 – скопление чечевичек;
б) 1 – пазушная почка, 2 – скопление чечевичек, 3 – листовой след;
в) 1 – боковая почка, 2 – листовой рубец, 3 – скопление листовых рубцов;
г) 1 – побег, скрытый листьями срединной формации, 2 – листовой след с листовыми рубцами, 3 – годичное кольцо;
д) 1 –листья, 2 – побег, 3 – годичное кольцо.

11. Китообразные способны находиться под водой в течение долгого времени. Это связано с:
а) пониженного содержания миоглобина в мышцах;
б) перераспределения кровотока во время погружения;
в) высокой концентрации гемоглобина в крови;
г) замедления пульса во время погружения;
д) запасов воздуха в воздушных мешках.

12. Основными функциями среза части растения, изображенного на фотографии являются:
а) синтез органических веществ с использованием энергии солнечного света — фотосинтез;
б) дыхание;
в) всасывание питательных веществ;



г) испарение воды — транспирация;
д) механическая.

13. Листья растений семейства пасленовых (Solanaceae):
а) простые цельные;
б) сложные с прилистниками;
в) простые, рассеченные на разную глубину;
г) пальчатосложные;
д) непарноперистосложные

14. Выберите верные утверждения относительно структуры, изображённой на фотографии и схеме:
а) это фибрилла эукариотной клетки
б) это жгутик прокариотной клетки
в) это жгутик эукариотной клетки
г) структура совершает вращательное движение
д) структура осуществляет волнообразные движения.

15. Растение, изображенное на рисунке, имеет следующие признаки:
а) простой цельный лист;
б) мочковатую корневую систаму;
в) стержневую корневую систему;
г) формулу цветка Ч4Л4Т4+2П1;
д) плоды стручки или стручочки.

16. Какие факторы могут влиять на интенсивность фотосинтеза:
а) интенсивность света;
б) качество света (спектральный состав);
в) биосинтез белка;
г) концентрация СO;
д) температура.+

17. Кальций — элемент, обладающий большой биологической значимостью.
Выберите верные утверждения о метаболизме кальция в организме человека:
а) активная форма витамина Д (кальцитриол) способствует уменьшению всасывания кальция в кишечнике;



б) тиреокальцитонин — гормон щитовидной железы — способствует удержанию кальция в костях и снижению его концентрации в плазме;
в) кальций необходим для экзоцитоза везикул с медиатором в синаптическую щель;
г) повышение концентрации кальция в клетках приводит к рахиту;
д) кальций необходим для работы мышечной ткани.

18. На рисунке показано два представителя группы костистых рыб (Teleostei).

Выберите верные утверждения:
а) рыба под номером 1 плавает быстрее, чем рыба под номером 2
б) рыба под номером 1 преимущественно плавает за счёт грудных плавников
в) максимальная скорость, которую может достигать рыба под номером 1, превышает 260 км/час
г) рыба под номером 2 плавает манёвреннее, чем рыба под номером 1
д) рыба под номером 2 ведёт придонный образ жизни.

19. Примеры смены экосистем в процессе саморазвития (сукцессии):
а) образование гари на месте леса в результате пожара
б) появление полей на месте степей после их распашки
в) зарастание скал лишайниками
г) зарастание водоема и образование болота
д) заболачивание пойменных лугов при постройке плотины



е) зарастание старицы реки

20. Какие из указанных процессов относятся к биосинтезу белка?
а) рибосомы нанизываются на иРНК
б) в полостях и канальцах эндоплазматической сети накапливаются органические вещества
в) тРНК присоединяют аминокислоты и доставляют их к рибосомам
г) перед делением клетки из каждой хромосомы образуется по две хроматиды
д) присоединенные к рибосоме две аминокислоты взаимодействуют между собой с образованием пептидной связи
е) в ходе окисления органических веществ освобождается энергия

Часть 3. Задания на соответствие
1. Установите соответствие:

А – стебель
Б – корень
В - лист

1-корнеплод. 2-луковица, 3-клубень картофеля, 4-
усики гороха, 5-корневище, 6-корнеклубни георгина,
7-колючки барбариса, 8-усики огурца, 9-иголки
кактуса.

2.Установите последовательность эволюционных процессов, происходивших на Земле, в хронологическом порядке. Запишите в
таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) выход животных на сушу
2) возникновение фотосинтеза у прокариот
3) формирование озонового экрана
4) абиогенный синтез органических веществ
5) появление клеточных форм жизни.

 Ответ:

С. Часть 4. Включает  генетическую задачу.

Задача. Известно, что при дигибридном скрещивании во втором поколении происходит независимое наследование двух
признаков. Объясните это явление поведением хромосом в мейозе при образовании гамет и при оплодотворении



Раздел II. Содержание программы

Ботаника – наука о растениях. Растение – целостный организм. Растительный мир как составная часть природы, его
разнообразие и распространение на Земле.

Общее знакомство с цветковыми растениями. Клеточное строение растения. Строение растительной клетки. Ткани
органов растений в связи с выполняемыми функциями в целостном организме. Взаимосвязь органов. Вегетативные органы
цветкового растения: корень, стебель, лист. Генеративные органы: цветок (соцветия), плод, семя. Основные жизненные
функции растительного организма: питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Движения растений. Способы
распространения плодов и семян в природе. Условия жизни растений (вода, воздух, свет, тепло, минеральные соли).
Влияние различных условий на рост и развитие растений. Сезонные явления в жизни покрытосеменных растений. Охрана
растений и увеличение растительных богатств. Значение растений и растительного покрова в природе, жизни человека и
народном хозяйстве. Лекарственные растения. Разнообразие растительного мира. Жизненные формы цветковых растений:
дерево, полукустарник, кустарник, травянистые растения. Однолетние и многолетние растения. Растение и окружающая
среда.

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка семени. Виды корней (главный, боковые, придаточные). Типы
корневых систем (стержневая и мочковатая). Зоны корня. Корневой чехлик. Строение корневого волоска. Рост корня в
длину. Внешнее и внутреннее строение корня однодольных и двудольных растений. Ткани корня. Функции корня.
Видоизменения корней их строение, биологическое и хозяйственное значение. Почва как среда для жизни растений.
Поглощение корнями воды и минеральных солей. Минеральные соли, необходимые растению. Значение обработки почвы,
внесения удобрений, полива, рыхления для жизни культурных растений.

Стебель. Понятие стебля и побега. Побег и его части. Почка. Почки вегетативные, цветочные, смешанные. Строение
почек и расположение их на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление побега. Разнообразие
побегов: прямостоячие, ползучие, вьющиеся, стелющиеся, цепляющиеся, характеристика, примеры. Ткани стебля.
Анатомическое строение однолетнего и многолетнего стебля на примере двудольных. Особенности строения стебля
однодольных растений. Функции стебля. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Сезонные различия в
древесине. Возраст деревьев. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Видоизмененные побеги:
корневище, столоны, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение.

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, прилистники). Части листа. Жилкование листьев.
Листья простые и сложные. Листорасположение, его виды. Ткани листа. Особенности внутреннего строения листа в связи с
его функциями: кожица, устьица, основная ткань листа (столбчатая и губчатая паренхима). Хлоропласты. Строение жилок
листа (проводящие пучки). Листья световые и теневые. Функции листа. Поглощение листьями углекислого газа и



выделение кислорода. Накопление энергии в растении. Дыхание листьев. Испарение воды листьями. Листья растений
влажных и засушливых мест обитания. Движение листьев. Явление листовой мозаики. Видоизменения листьев.
Продолжительность жизни листьев. Листопад. Значение листьев для растений. Роль зеленых растений в природе и жизни
человека и их охрана. Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством побегов,
корней, листьев в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками,
отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. Цветок,
плод, семя. Цветок – орган семенного размножения. Части цветка, их строение и функции. Цветоножка, цветоложе,
околоцветник (чашелистики и лепестки венчика), тычинки, пестик (пестики). Строение тычинки и пестика. Цветки
однополые и обоеполые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия, их виды, биологическое значение. Функции
цветка. Виды опыления. Перекрестное опыление насекомыми и ветром. Самоопыление. Искусственное опыление.
Прорастание пыльцы. Двойное оплодотворение у цветковых растений, его механизм. Образование семян и плодов. Семя.
Строение семян на примере однодольного и двудольного растений. Состав семян. Условия прорастания и всхожесть семян.
Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян. Функции семян. Плоды: их
классификация, строение, примеры. Количество плодов и семян у различных растений. Функции плода. Распространение
плодов и семян. Значение цветков, плодов и семян в природе, жизни человека и медицине.

Классификация растений. Понятие о систематических категориях (вид, род, семейство, класс, отдел). Значение
международных названий растений. Основные группы растений. Многообразие растительного мира.

Отдел Бактерии. Общая характеристика. Строение прокариотической клетки бактерий. Процессы
жизнедеятельности бактерий. Классификация бактерий по форме, примеры. Размножение бактерий. Распространение
бактерий в воздухе, почве, воде и живых организмах. Бактерии брожения и гнилостные бактерии. Симбиоз клубеньковых
бактерий и бобовых растений. Роль бактерий в природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности.
Болезнетворные бактерии и борьба с ними.

Отдел Зеленые и Бурые Водоросли. Общая характеристика. Строение и жизнедеятельность одноклеточных
водорослей (сине-зеленые водоросли, хламидомонада, хлорелла, плеврококк), их размножение. Нитчатые водоросли,
строение и особенности их жизнедеятельности. Бесполое и половое размножение у водорослей. Распространение и
многообразие водорослей в воде и на суше. Примеры морских водорослей. Значение водорослей в природе и хозяйстве.

Царство Грибы. Отдел настоящие грибы. Общая характеристика. Систематика. Причины неоднозначности
систематики грибов. Сходство грибов с растениями и животными. Особенности строения и процессов жизнедеятельности.
Низшие и высшие грибы. Многообразие грибов. Плесневые грибы (мукор, пеницилл): строение, особенности
жизнедеятельности, размножение. Дрожжи: строение, особенности жизнедеятельности, размножение. Шляпочные грибы:
строение, питание и размножение. Связь грибов с корнями растений (микориза). Съедобные и ядовитые грибы. Грибы -



паразиты, вызывающие болезни растений (головня, спорынья, трутовики), их строение, питание, размножение. Роль грибов
в природе и в жизни человека.

Отдел Лишайники. Лишайники как симбиотические организмы. Общая характеристика. Строение слоевища
лишайников. Классификация лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Процессы жизнедеятельности. Питание.
Размножение. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Систематика. Зеленые мхи. Строение, размножение и цикл развития
кукушкина льна. Понятие спорофит и гаметофит. Мох сфагнум, особенности его строения. Заболачивание. Образование
торфа, его значение.

Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Плаун булавовидный. Строение, размножение, цикл развития.
Значение плауновидных.

Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Хвощ полевой, его строение, размножение, цикл развития. Значение
хвощей.

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Папоротник орляк. Строение, размножение и цикл развития.
Ископаемые папоротниковидные, образование каменного угля. Значение папоротниковидные в природе и жизни человека.

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Строение, размножение и цикл развития на примере сосны и ели.
Мужские и женские шишки, их строение. Пыльца. Семяпочки. Прорастание пыльцы, рост пыльцевой трубки и
оплодотворение. Распространение и биология хвойных, их значение в природе и народном хозяйстве.

Отдел Покрытосеменные. Господство в современной флоре покрытосеменных и преимущество их по сравнению с
другими группами растений. Многообразие дикорастущих и культурных цветковых растений. Приспособленность
покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле. Цикл развития. Класс Двудольные растения. Общая
характеристика. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. Класс Однодольные
растения. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Злаки. Сравнительная характеристика классов Однодольные и
Двудольные. Биологические особенности и народнохозяйственное значение. Типичные сельскохозяйственные,
дикорастущие, декоративные и лекарственные растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности человека на
видовое многообразие цветковых растений. Красная книга. Охрана редких видов растений. Развитие растительного мира на
Земле. Усложнение строения растений в процессе исторического развития в связи с переходом от водного к наземному
образу жизни. Основные этапы развития растений на Земле (время бактерий, водорослей, моховидных, плауновидных,
хвощевидных, папоротниковидных, голосеменных и покрытосеменных). Растительные сообщества. Понятие о
растительном сообществе. Приспособленность растений к совместной жизни: ярусность надземная и подземная, разные
сроки развития. Смена сообществ. Растительные сообщества как часть ландшафта. Характерные черты строения и биологии
растений основных типов растительности: тундры, леса, луга, степи, пустыни, болота, водной растительности; связь их со
средой обитания и хозяйственное значение. Охрана растительности.



ЗООЛОГИЯ
Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Возникновение зоологии как науки и

история ее развития. Классификация животных. Понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе и типе. Сходства и отличия
растений и животных.

Тип Простейшие. Общая характеристика типа. Среда обитания. Строение простейших. Процессы
жизнедеятельности: движение, питание, дыхание, выделение, осморегуляция. Раздражимость. Инцистирование. Способы
размножения. Деление типа на классы. Распространение в природе. Многообразие и значение простейших.

Класс Саркодовые (Корненожки). Общая характеристика класса на примере амебы обыкновенной. Среда обитания.
Внешнее и внутреннее строение. Цитоплазма. Ядро. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Осморегуляция.
Раздражимость. Размножение. Инцистирование. Дизентерийная амеба: среда обитания, строение, предохранение от
заражения. Значение саркодовых в природе, жизни человека и медицине.

Класс Жгутиковые. Общая характеристика класса на примере эвглены зеленой. Среда обитания. Строение.
Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Эвглена зеленая как одноклеточный организм, совмещающий
признаки животных и растений. Колониальные жгутиковые. Вольвокс – колониальный организм. Эволюционное значение
жгутиковых, их роль в природе, медицине и жизни человека.

Класс Инфузории. Общая характеристика класса на примере инфузории-туфельки. Инфузория-туфелька как более
сложное одноклеточное животное. Среда обитания. Строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Раздражимость.
Способы размножения. Значение инфузорий в природе, жизни человека и медицине. Класс Споровики. Общая
характеристика класса. Малярийный плазмодий как возбудитель малярии. Особенности строения и жизнедеятельности.
Способ заражения человека малярией. Общее понятие о смене хозяев и цикле развития малярийного плазмодия. Тип
Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Среда обитания. Систематика.

Класс Гидроидные. Общая характеристика класса на примере пресноводной гидры. Среда обитания и внешнее
строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение. Двуслойность. Процессы жизнедеятельности. Питание. Дыхание.
Рефлекс. Регенерация. Способы размножения: бесполое и половое. Одноклеточная стадия в развитии гидры. Морские
гидроидные. Смена фаз в жизненном цикле.

Класс Сцифоидные. Общая характеристика класса. Представители. Отличительные признаки от морских
гидроидных.

Класс Коралловые полипы. Общая характеристика класса. Представители. Признаки усложнения в организации.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее строение.
Процессы жизнедеятельности. Размножение. Систематика.



Класс Ресничные черви. Общая характеристика класса на примере белой планарии как представителя
свободноживущих плоских червей. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Двусторонняя симметрия. Стенка
тела. Особенности процессов жизнедеятельности. Питание, дыхание, выделение, нервная система и органы чувств.
Размножение. Регенерация.

Класс Сосальщики. Общая характеристика класса на примере печеночного сосальщика. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Приспособления к паразитическому образу жизни. Смена хозяев в цикле развития. Профилактика
заражения.

Класс Ленточные черви. Общая характеристика класса на примере бычьего цепня. Особенности внешнего и
внутреннего строения. Приспособления ленточных червей к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев.
Меры предупреждения заражения. Многообразие ленточных червей. Свиной цепень.

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа на примере аскариды человеческой. Среда обитания, внешнее и
внутреннее строение. Размножение и развитие аскариды. Меры предохранения от заражения. Многообразие круглых
червей. Острица, особенности строения и цикл развития. Предупреждение заражения.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Систематика. Эволюционное значение кольчатых червей. Класс
Малощетинковые черви. Общая характеристика класса на примере дождевого червя. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Системы органов: пищеварительная, кровеносная, нервная, выделительная, половая. Дыхание.
Размножение. Развитие. Регенерация. Значение дождевых червей в почвообразовании. Класс Многощетинковые черви.
Нереида. Основные отличия от дождевых червей. Эволюционное значение многощетинковых червей, их роль в питании
промысловых рыб.

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Систематика. Класс Брюхоногие моллюски. Общая характеристика
класса на примере большого прудовика. Среда обитания и внешнее строение. Передвижение. Внутреннее строение.
Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Значение брюхоногих моллюсков.

Класс Двустворчатые моллюски. Общая характеристика класса на примере беззубки. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Передвижение. Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение и развитие. Морские
двустворчатые моллюски, их значение. Значение моллюсков в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Общая
характеристика типа. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности. Размножение и
развитие. Систематика. Медицинское и практическое значение членистоногих.

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Среда обитания. Внешнее строение:
хитиновый покров, расчленение тела, конечности. Полость тела. Внутреннее строение. Особенности процессов
жизнедеятельности. Размножение и развитие ракообразных. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в
медицине. Значение в питании рыб. Промысловые ракообразные.



Класс Паукообразные. Общая характеристика класса на примере паука-крестовика. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Дыхание, питание, выделение. Паутина и ее устройство.
Размножение и развитие паукообразных. Многообразие паукообразных. Отряд клещей. Особенности внешнего и
внутреннего строения. Роль клещей в природе и их медицинское значение. Меры защиты человека от клещей.

Класс Насекомые. Общая характеристика класса на примере майского жука. Среда обитания. Внешнее и внутреннее
строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение. Типы развития насекомых. Многообразие насекомых
и их значение. Основные отряды насекомых. Насекомые с неполным превращением. Отряд Прямокрылые. Представители.
Саранча как опасный вредитель сельского хозяйства. Отряд Полужесткокрылые (клопы). Представители. Значение.
Покровительственная окраска. Насекомые с полным превращением. Отряд Чешуекрылые. Представители. Капустная
белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. Отряд Жесткокрылые. Вредные и полезные жуки. Предостерегающая
окраска. Отряд Двукрылые. Представители. Комнатная муха, оводы. Отряд Перепончатокрылые. Представители.
Медоносная пчела, муравьи. Особенности жизни общественных насекомых. Инстинкт. Наездники как представители
паразитических перепончатокрылых. Биологические способы борьбы с вредными насекомыми. Охрана полезных
насекомых. Сходство и различия между членистоногими и кольчатыми червями. Ароморфозы членистоногих.

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Систематика.
Класс Ланцетники. Общая характеристика класса. Ланцетник как форма, близкая к предкам позвоночных животных.

Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности. Размножение. Образ жизни.
Сходство ланцетника с беспозвоночными и позвоночными животными.

Класс Рыбы. Общая характеристика класса на примере речного окуня. Среда обитания, внешнее и внутреннее
строение. Размножение и развитие. Черты приспособленности к водному образу жизни. Поведение рыб. Забота о
потомстве. Многообразие рыб. Подкласс Хрящевые рыбы: отряды – Акулы и Скаты. Характеристика. Внешнее и
внутреннее строение. Подкласс Костные. Надотряд Хрящекостные (Осетровые). Представители, особенности строения,
ценность и значение. Надотряд Костистые рыбы: отряды - Сельдеобразные, Карпообразные, Тресковые. Общие сведения об
образе жизни, приспособлениях к разным условиям существования. Условия икрометания. Плодовитость. Развитие рыб,
миграции. Охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Значение рыб в природе и жизни человека.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса на примере лягушки. Особенности среды обитания. Внешнее
строение. Внутреннее строение и процессы жизнедеятельности. Значение кожи в дыхании. Размножение и развитие
лягушек (головастики, их сходство с рыбами). Зимовка земноводных. Черты приспособленности к среде обитания.
Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса на примере прыткой ящерицы. Среда обитания и внешнее
строение. Внутреннее строение. Размножение и развитие. Регенерация. Черты приспособленности к наземному образу
жизни. Систематика класса. Змеи: ужи, гадюки. Ядовитые железы, ядовитые зубы. Первая помощь при укусе ядовитой



змеи. Другие современные пресмыкающиеся: Черепахи, Крокодилы. Разнообразие древних пресмыкающихся.
Происхождение пресмыкающихся.

Класс Птицы. Общая характеристика класса на примере голубя. Среда обитания и внешнее строение. Внутреннее
строение. Особенности процессов жизнедеятельности. Размножение и развитие. Признаки приспособленности к полету.
Происхождение птиц. Первоптицы. Подкласс Настоящие птицы. Надотряд Страусовые (Бескилевые) птицы.
Распространение. Некоторые особенности строения и жизни. Надотряд Пингвины. Особенности строения и жизни в
суровых условиях Антарктики. Надотряд Летающие (Килегрудые) птицы. Их разнообразие: отряд Гусеобразные, отряд
Голуби, отряд Дневные хищники, отряд Куриные, отряд Воробьиные. Образ жизни, приспособленность к разным условиям
существования. Питание, размножение, развитие. Поведение птиц. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, перелеты.
Роль птиц в природе и жизни человека. Происхождение птиц.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса на примере домашней собаки. Среда обитания и внешнее
строение. Внутреннее строение. Размножение и развитие. Поведение. Забота о потомстве. Происхождение. Многообразие
млекопитающих. Подкласс Яйцекладущие. Утконос и ехидна. Сходство яйцекладущих и пресмыкающихся. Подкласс
Сумчатые. Подкласс Настоящие звери. Плацентарные млекопитающие – наиболее прогрессивная группа современных
позвоночных животных. Их разнообразие. Отряды плацентарных млекопитающих. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны.
Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Приматы. Роль
млекопитающих в природе и жизни человека. Охрана полезных и редких зверей. Распространение животных на Земле.
Развитие животного мира на Земле. Основные этапы развития животного мира по эрам и периодам. Отражение
родственных связей в естественной системе животного мира.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА
Анатомия, физиология и гигиена человека – взаимосвязанные науки, изучающие строение, функции организма

человека в условиях сохранения его здоровья. Значение знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека.
Общий обзор организма человека. Строение и функции человеческого организма. Основные типы тканей

(эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная), их строение и функции. Понятие о нервной и гуморальной
регуляции. Процессы возбуждения и торможения в нервных клетках. Рецепторы. Рефлекс. Схема рефлекторной дуги.
Опорно-двигательная система. Функции опорно-двигательной системы. Строение и состав костей. Органические и
неорганические вещества костной ткани. Рост костей в длину и толщину. Соединения костей, их виды: неподвижные,
полуподвижные и подвижные. Суставы, их строение, классификация. Строение скелета человека. Особенности строения
скелета человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью. Первая помощь при переломах, вывихах и
растяжениях. Мышечная система человека. Мышцы, их строение и функции. Рефлекторный характер деятельности мышц.
Координация движений. Влияние ритма и нагрузки на работоспособность мышц. Утомление. Обзор мышечной системы



человека. Особенности опорно-двигательной системы детей и подростков. Значение физкультуры и спорта для правильного
формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Правильная
посадка, осанка и рабочая поза. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость и лимфа. Относительное
постоянство внутренней среды организма. Тканевая жидкость, ее значение. Кровь, функции крови. Состав крови. Плазма.
Форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты их строение и функции. Роль эритроцитов в переносе газов.
Малокровие. Свертывание крови как защитная реакция организма. Группы крови, переливание крови и его значение.
Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет и его виды. Система органов кровообращения. Функции.
Большой и малый круги кровообращения. Артерии, вены, капилляры, особенности их строения. Сердце, его строение.
Клапанный аппарат, его значение. Свойства сердечной мышцы, автоматия. Работа сердца. Пульс, его определение.
Кровяное давление и скорость движения крови в различных участках кровеносного русла. Понятие о нервной и
гуморальной регуляции работы сердца и кровеносных сосудов. Первая помощь при артериальном и венозном
кровотечении. Тренировка сердца. Влияние физкультуры и спорта на сердечно-сосудистую систему. Гигиена сердечно-
сосудистой системы.

Лимфатическая система. Строение и значение. Отличие лимфы от плазмы. Движение лимфы в лимфатических
сосудах.

Система органов дыхания. Функции органов дыхания. Дыхательные пути, их строение и функции. Голосовой
аппарат. Строение легких. Газообмен в легких и тканях, перенос газов кровью. Механизм дыхательных движений.
Жизненная емкость легких. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Доврачебные методы восстановления дыхания и
сердечной деятельности. Гигиена дыхания, профилактика заболеваний органов дыхания. Значение правильного дыхания.
Вред курения. Борьба за чистый воздух в быту и на производстве. Передача инфекционных болезней через воздух, их
профилактика. Система органов пищеварения. Строение органов пищеварения: органы полости рта (зубы, язык, слюнные
железы), пищевод, желудок, кишечник и его отделы. Пищеварительные железы. Функции органов пищеварения. Изменение
пищи в различных отделах пищеварительного тракта. Пищеварение в полости рта. Жевание. Состав слюны, действие
ферментов слюны на углеводы. Глотание. Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Выделение
желудочного сока, его состав. Опыты И.П. Павлова на собаках с изолированным желудочком, с фистулой желудка. Мнимое
кормление. Пищеварение в желудке, тонком и толстом кишечнике. Ферменты. Влияние состава пищи на деятельность
пищеварительных желез. Поджелудочная железа, печень, строение, роль в пищеварении. Всасывание питательных веществ.
Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Гигиенические условия нормального пищеварения. Понятие о
профилактике пищевых инфекций. Обмен веществ. Пищевые продукты и питательные вещества. Значение пищи.
Содержание белков, жиров и углеводов в основных группах пищевых продуктов. Пищеварительные ферменты, их роль.
Усвоение белков, жиров и углеводов в организме (ассимиляция). Роль рибосом в синтезе белков. Процессы распада
(диссимиляция). Роль митохондрий. Ассимиляция и диссимиляция как две стороны единого процесса обмена веществ.



Самообновление организма в процессе обмена веществ. Роль ферментов. Витамины. Значение витаминов. Заболевания,
связанные с недостатком витаминов в пище. Роль печени в обмене веществ. Превращение энергии в организме.
Потребность организма в белках, жирах и углеводах, воде и солях. Нормы питания. Калорийность пищевого рациона.
Особенности питания в период роста. Значение правильного питания для организма. Система органов выделения. Значение
выделения продуктов обмена. Органы мочевыделительной системы. Строение почек. Функции органов выделения,
механизм образования мочи. Регуляция работы почек. Кожа. Строение кожи. Производные кожи. Функции кожи. Роль
кожи в регуляции теплообмена. Первая помощь при обморожениях, ожогах, тепловом и солнечном ударах. Значение
закаливания организма. Естественные факторы закаливания и правила пользования ими. Гигиена кожи и одежды. Нервная
система. Функции нервной системы. Центральная нервная система. Строение и функции спинного мозга. Состав
рефлекторных дуг. Отделы головного мозга: продолговатый, задний, средний, промежуточный, передний; их строение и
функции. Высший отдел головного мозга - кора больших полушарий. Периферическая нервная система. Вегетативная
(автономная) нервная система. Строение и функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы. Нервная система как единое целое.

Анализаторы. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов для восприятия окружающего мира.
Зрительный анализатор. Строение органа зрения. Светочувствительный аппарат глаза. Построение изображения на
сетчатке. Нарушения зрения: близорукость и дальнозоркость, их коррекция. Гигиена зрения. Слуховой анализатор.
Строение органа слуха. Механизм восприятия звуков. Гигиена слуха. Строение и функции органа равновесия. Осязание.
Обоняние. Вкус.

Условные и безусловные рефлексы. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной
деятельности.

Условные и безусловные рефлексы. Образование и торможение условных рефлексов. Рефлексы – основа поведения
животных. Особенности высшей нервной деятельности человека. Непосредственные и речевые условные раздражители.
Функции речи. Первая и вторая сигнальные системы. Сознание и мышление человека как функции высших отделов
головного мозга. Гигиена физического и умственного труда. Режим дня. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Гигиена
сна. Влияние никотина и алкоголя на нервную систему. Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней
секреции. Гормоны, их свойства и значение для организма. Строение желез внутренней секреции. Заболевания, связанные с
нарушением функций желез внутренней секреции. Понятие о нейрогуморальной регуляции физиологических функций
организма человека. Роль гуморальной регуляции в организме. Развитие человеческого организма. Половые железы.
Половые клетки, их строение и развитие. Оплодотворение. Роль хромосом в передаче наследственных свойств. Этапы
эмбрионального развития зародыша человека. Сходство ранних стадий развития зародыша человека и позвоночных
животных. Питание зародыша. Постэмбриональное развитие человека. Особенности развития детского и юношеского
организмов. Значение физической культуры и спорта для нормального развития и укрепления организма. Организм –



единое целое. Координация деятельности всех систем органов (гуморальные и нервные механизмы регуляции и
саморегуляции).

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
Общая биология – предмет об основных и общих для всех организмов закономерностях жизненных явлений.

Значение общей биологии для медицины, сельского хозяйства, лесной промышленности и других отраслей народного
хозяйства.

Эволюционно обусловленные уровни организации живой материи: молекулярно-генетический, клеточный,
организменный (онтогенетический), популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Элементарная
эволюционная структура и элементарное эволюционное явление, характеризующие каждый уровень.

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ
Клетка – элементарная генетическая и структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки.

Клеточная теория Т.Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Современные методы исследования
клетки.

Неклеточные формы жизни: вирусы и фаги. Их ультрамикроскопическая организация и роль в природе. Вирусные
болезни растений, животных и человека, примеры.

Клеточные формы жизни: прокариотическая и эукариотическая клетки. Сходства и отличия. Основные структурные
компоненты эукариотической клетки. Наружная клеточная мембрана, цитоплазма и ядро: строение и функции. Органоиды
клетки: определение, классификация. Митохондрии, пластинчатый комплекс, пластиды, клеточный центр, вакуоли,
рибосомы, эндоплазматическая сеть, лизосомы, микротрубочки, их строение и функции. Включения клетки: определение,
классификация, характеристика отдельных групп. Сходство и различия между растительными и животными клетками.

Химическая организация клетки. Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические
вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества. Углеводы: моносахариды и полисахариды.
Функции углеводов в клетке. Липиды (жиры и липоиды), их функции в клетке. Белки как биополимеры. Аминокислоты, их
структура и свойства. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белковой молекулы. Ферменты, их роль в
процессах жизнедеятельности. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК как биополимеры. Функции. Нуклеотиды, их строение и
соединение при образовании полинуклеотидной цепи. Принцип комплементарности. Репликация ДНК. Код ДНК. РНК.
Структура и виды РНК. АТФ. Содержание АТФ в клетке. Макроэргические связи в АТФ. Значение АТФ в
жизнедеятельности клетки.

Обмен веществ и энергии клетки. Пластический и энергетический обмен – основа жизнедеятельности клетки.
Энергетический обмен в клетке. Стадии энергетического обмена в клетке. Виды брожения. Гликолиз.

Энергетическая эффективность процессов брожения. Митохондрии. Связь структуры и функции. Клеточное дыхание.
Окислительное фосфорилирование.



Пластический обмен. Автотрофные и гетеротрофные клетки. Особенности обмена веществ и энергии в растительной
клетке. Хлоропласты. Связь структуры и функции. Фотосинтез: световая и темновая фазы. Биологический смысл
фотосинтеза. Роль ферментов. Хемосинтез на примере бактерий.

Биосинтез белка. Роль нуклеиновых кислот в процессе биосинтеза. Ген и его роль в биосинтезе белка. Кодовая
система ДНК. Реакции матричного синтеза. Этапы биосинтеза белка. Роль ферментов и АТФ в осуществлении биосинтеза
белка. Взаимосвязь процессов энергетического и пластического обменов в клетке.

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клеток - биологический процесс, лежащий в
основе размножения и индивидуального развития организмов. Общность процессов митотического деления клетки у
эукариот. Митотический цикл. Подготовка клетки к делению, удвоение молекул ДНК. Фазы митоза, их характеристика.
Биологический смысл митоза. Индивидуальность хромосом, их строение. Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом.
Состояние хромосом в неделящемся ядре. Видовое постоянство числа хромосом. Непрерывность и преемственность
хромосом. Постоянство количества ДНК в ядре. Амитоз как форма деления интерфазного ядра, не сопровождающаяся
равномерным распределением наследственного материала.

Размножение – универсальное свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение,
их виды у одноклеточных и многоклеточных организмов, характеристика, примеры. Половые клетки: яйцеклетки и
сперматозоиды, их строение. Особенности развитие яйцеклеток и сперматозоидов (гаметогенез). Мейоз. Биологический
смысл мейоза. Оплодотворение – процесс восстановления диплоидного набора хромосом. Определение, виды, примеры,
биологическое значение.

Индивидуальное развитие организмов на примере животных: определение, этапы. Периоды эмбрионального
развития, их характеристика. Дробление. Стадия бластулы. Гаструляция. Стадия гаструлы. Зародышевые листки и их
производные. Гомология зародышевых листков как свидетельство единства происхождения животных. Закладка систем
органов. Постэмбриональное развитие: типы, примеры. Прямое и непрямое развитие, примеры. Вредные факторы,
влияющие на развитие организма человека.

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Значение генетики. Виды наследственности:

хромосомная, цитоплазматическая; их характеристика, примеры. Ген - структурная и функциональная единица
наследственности. Реализация гена в признак. Генотип и фенотип.

Основные закономерности передачи наследственных признаков. Гибридологический метод изучения
наследственности, его особенности. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное
скрещивание. Первый закон Г.Менделя. Единообразие гибридов первого поколения, его цитологические основы.



Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные и неаллельные гены. Гомозигота и гетерозигота. Фенотип и генотип.
Второй закон Г.Менделя. Расщепление во втором поколении, цитологические основы. Промежуточный характер
наследования признаков. Цитологические основы неполного доминирования. Анализирующее скрещивание, его цели.
Гипотеза «чистоты гамет». Мейоз как материальная основа гипотезы «чистоты гамет». Дигибридное и полигибридное
скрещивание. Третий закон Г.Менделя, цитологические основы. Независимое комбинирование наследственных признаков
при ди- и полигибридном скрещивании. Причины независимого наследования признаков при дигибридном скрещивании.
Статистический характер явлений расщепления.

Сцепленное наследование. Опыты Т.Моргана по изучению сцепленного наследования, цитологические основы.
Полное сцепление, неполное сцепление. Перекрест хромосом в мейозе – процесс нарушения сцепления, его биологическое
значение. Хромосомная теория наследственности Т.Моргана, ее основные положения.

Генетика пола. Генотипическое определение пола. Половые хромосомы и аутосомы. Гомогаметный и
гетерогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. Опыты Т.Моргана по изучению наследования признаков,
сцепленных с полом, цитологические основы. Примеры сцепленного с полом наследования признаков у человека.

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Взаимодействие аллельных генов. Наследование
групп крови. Взаимодействие неаллельных генов.

Закономерности изменчивости. Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Изменчивость
и ее формы. Изменчивость признаков, не связанная с изменением генотипа, ее значение в эволюции. Норма реакции.
Статистические закономерности модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая, методы
определения средней величины вариационного ряда. Генотипическая изменчивость: комбинации и мутации, значение в
эволюции. Геномные, хромосомные и генные мутации. Классификация мутаций в зависимости от причин возникновения,
видов клеток, значения для организма. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова.
Мутагенные факторы. Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для искусственного и естественного
отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия. Генетика человека. Методы изучение
наследственности человека. Значение генетики для медицины.

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ
Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Задачи современной селекции.

Н.И.Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала для селекции.
Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в

селекции. Самоопыление перекрестно-опыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация.
Достижения селекции в России.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно ценных
признаков у животных производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.



Селекция микроорганизмов. Селекция бактерий и грибов. Значение селекции для микробиологической
промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.) Основные направления
биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
Общая характеристика биологии в додарвиновский период. Развитие зоологии и ботаники. Господство в науке

метафизических представлений о неизменности природы и «изначальной целесообразности». Труды Карла Линнея по
систематике растений и животных, их значение. Учение Ж.Б.Ламарка об эволюции живой природы, его значение. Первые
русские эволюционисты. Исторические предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Общественно-экономические и
естественнонаучные предпосылки. Успехи биологии в первой половине XIX в. Успехи сельского хозяйства в выведении
пород домашних животных и сортов культурных растений. Путешествие на корабле «Бигль». Труды Ч.Дарвина.

Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение учения для развития естествознания.
Движущие силы эволюции. Наследственность, роль в эволюции. Изменчивость, виды изменчивости, их значение для
эволюции. Искусственный отбор и наследственная изменчивость – основа выведения пород домашних животных и сортов
культурных растений. Борьба за существование, ее формы. Естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в
эволюции. Сходство и различия искусственного и естественного отборов. Приспособительный характер эволюции.
Относительная целесообразность. Видообразование по Ч.Дарвину. Дивергентный характер эволюции. Конвергенция.
Прогресс и регресс. Вымирание видов.

Генетика и теория эволюции. Понятие об уровнях эволюционных преобразований. Генетика популяций.
Микроэволюция, основные понятия. Современное понятие о виде. Критерии вида. Структура вида. Популяция – единица
вида и эволюции, экологические и генетические характеристики. Условия стабильности генотипического состава
популяции. Понятие о генных и генотипических частотах. Закон Харди-Вайнберга, его содержательное и математическое
выражение. Понятие идеальной популяции. Элементарный эволюционный материал, его характеристика. Резерв
наследственной изменчивости в природных популяциях. Элементарное эволюционное явление – предпосылка эволюции.
Элементарные эволюционные факторы, их характеристика, значение для эволюции. Естественный отбор – направляющий
фактор эволюции. Формы естественного отбора, их связь и соотношение с условиями среды. Творческая роль
естественного отбора. Видообразование – результат микроэволюции. Пути видообразования, характеристика, примеры.
Макроэволюция. Возникновение надвидовых таксонов. Формы филогенеза. Понятие о скорости эволюции. Соотношение
между микроэволюцией и макроэволюцией. Главные направления эволюции. Биологический прогресс и биологический
регресс. Пути достижения биологического прогресса. Соотношение путей эволюции. Результаты эволюции: органическая
целесообразность, приспособленность организмов, многообразие видов.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА



Возникновение жизни на Земле. Жизнь – качественно новая форма движения материи. Свойства живых организмов.
Донаучные представления о происхождении жизни. Работы Ф.Реди, Л.Пастера, доказавшие невозможность
самозарождения жизни. Теории заноса жизни на Землю с других космических тел. Современная теория возникновения
жизни на Земле из тел неживой природы (А.И.Опарин).

Основные доказательства эволюции органического мира из областей различных наук: сравнительной анатомии,
эволюционной эмбриологии, биогеографии, палеонтологии. Сравнительное изучение строения современных животных и
растений с целью доказательства их исторического развития. Аналогия и гомология. Рудименты и атавизмы в строении
современных организмов как доказательство эволюции. Сходство зародышевого развития организмов как доказательство
единства их происхождения. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера. Ископаемые и переходные формы.
Филогенетические ряды. Система растений и животных – отображение эволюции. Принципы современной классификации
организмов.

Деление истории Земли на эры и периоды. Развитие органического мира в архейскую, протерозойскую и
палеозойскую эры. Возникновение растений и животных – дивергенция в органическом мире по способу питания.
Космическая роль зеленых растений. Одноклеточные. Многоклеточные. Выход растений на сушу в палеозойскую эру.
Псилофиты. Мхи. Причины расцвета папоротникообразных. Появление голосеменных. Выход животных на сушу.
Возникновение позвоночных путем повышения организации, развития приспособлений широкого значения и расширения
среды обитания. Кистеперые как предки земноводных. Появление и расцвет древних земноводных. Стегоцефалы –
«сборные» формы. Развитие органического мира в мезозойскую эру. Господство голосеменных. Появление и
распространение покрытосеменных. Расцвет пресмыкающихся. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление
костистых рыб. Причины вымирания голосеменных и пресмыкающихся в мезозойскую эру. Развитие органического мира в
кайнозойскую эру. Господство покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих. Возникновение в процессе
эволюции многочисленных приспособлений к разнообразным средам обитания. Влияние деятельности человека на
многообразие видов, природные сообщества, их охрана.

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА, Человекообразные обезьяны и человек. Ч. Дарвин о происхождении человека от
животных. Ф. Энгельс о роли труда в превращении древних обезьян в человека. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические
факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Роль биологических и социальных факторов в
эволюции человека. Доказательства животного происхождения человека из области сравнительной анатомии. Положение человека в системе
животного мира. Признаки сходства и отличия человека и человекообразных обезьян.

Доказательства из области сравнительной эмбриологии. Доказательства животного происхождения человека из
области палеонтологии. Предшественники человека. Этапы антропогенеза. Древнейшие люди (питекантроп, синантроп,
гейдельбергский человек). Древние люди (неандертальцы). Ископаемые люди современного типа (кроманьонцы). Ведущая



роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Единство происхождения человеческих рас.
Антинаучная, реакционная сущность «социального дарвинизма» и расизма.

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Экология – наука о взаимоотношениях организма со средой. Предмет и задачи экологии. Среда и экологические

факторы. Приспособленность организма (вида) к абиотическим и биотическим факторам среды. Комплексное воздействие
факторов на организм. Основные климатические факторы (свет, температура, влажность) и их влияние на организм.
Ограничивающие факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Приспособление растений и животных к
сезонному ритму внешних условий. Сезонность в природе. Состояние зимнего покоя. Холодостойкость. Факторы,
управляющие сезонным развитием. Явление фотопериодизма у растений и животных.

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяции. Вид, его экологическая характеристика.
Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.

Биогеоценоз. Примеры. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правила экологической пирамиды.
Саморегуляция в биогеоценозе. Смена биогеоценозов. Создание искусственных биогеоценозов в результате
целенаправленной хозяйственной деятельности человека. Агроценозы. Повышение продуктивности агроцеонозов. Охрана
биогеоценозов.

Основы учения о биосфере. Биосфера и ее границы. Ноосфера. Плотность жизни. Биомасса поверхности суши.
Биомасса почвы. Биомасса Мирового океана. Живое вещество, его газовая, концентрационная, окислительно-
восстановительная, энергетическая и деструкционная функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере.
Биогенная миграция атомов. Роль человека в биосфере. Охрана природы и плановое воспроизведение ее богатства.

Тест по дисциплине «Биология»
Вариант №1

Нужно выбрать один правильный ответ из списка
1. В какой фракции будут содержаться агглютиногены после центрифугирования крови IV группы?
а) плазма крови;
б) лейкоциты и тромбоциты;



в) эритроциты;
г) ни в одной из них.

2. Трахеи тарантула выполняют функции:
а) единственных органов газообмена;
б) воздухоносных путей для сообщения лёгких с внешней средой;
в) дополнительных органов газообмена;
г) транспорта кислорода ко всем органам и тканям.

3. При характеристике видовой структуры экосистем используют понятие:
а) общая численность особей в популяциях;
б) численность популяций в экосистеме;
в) первичная продукция;
г) плотность популяции.

4. Межвидовые (межродовые) гибриды чаще всего оказываются:
а) бесплодными из-за нарушения процессов гаметогенеза;
б) весьма плодовитыми;
в) плодовитыми в пределах нормы;
г) плодовитыми в зависимости от внешних факторов.

5. К традиционным методам селекции не относится:
а) отбор;
б) мутагенез;
в) генная инженерия;
г) гибридизация.

6. Что сглаживает суточные колебания температуры в экосистеме листопадного леса?
а) видовое разнообразие растений и животных;
б) наличие растительности и повышенная влажность;
в) прогревание солнечными лучами и насыщение кислородом;
г) обильный снегопад;

7. Устойчивость экосистем падает при:
а) уменьшении количества особей в популяциях;
б) обеднении видового состава;
в) увеличении биомассы консументов;



г) уменьшении биомассы продуцентов.

8. Самые устойчивые на нашей планете экосистемы это:
а) океанических островов;
б) тундровые;
в) тропических лесов;
г) лесов умеренной зоны.

9. Циклические изменения экосистем связаны с:
а) периодическими изменениями в природе;
б) взаимодействием организмов друг с другом;
в) взаимодействием организмов с абиотической средой;
г) все ответы верны.

10. В результате эвтрофикации:
а) устойчивость экосистем падает;
б) повышается биологическая продуктивность;
в) сокращается численность травоядных;
г) один биоценоз сменяется другим.

11. Для чего нужен инбридинг?
а) получение чистых линий;
б) преодоление не скрещиваемости;
в) усиление проявления рецессивного признака в гомозиготном состоянии;
г) получение гетерозисных гибридов.

12. В каких клетках крови отсутствует аппарат Гольджи?
а) лейкоциты;
б) эритроциты;
в) тромбоциты;
г) нейтрофилы.

13. К какому живому объекту применим термин "штамм"?
а) гибридным растениям;
б) гибридным животным;
в) культивированным микроорганизмам;
г) ко всем живым существам.



 14. Межлинейное скрещивание в селекции растений подразумевает:
а) гибридизация растений двух чистых линий, полученных путем самоопыления;
б) гибридизация растений двух линий, полученных путем перекрестного опыления;
в) скрещивание растений разных видов или родов;
г) гибридизация растений одной линии.

15. Что случится с клеткой, в которой разрушатся мембраны лизосом?
а) не будет делиться;
б) удвоится;
в) патологический автолиз
г) ничего не произойдет;

16. В результате скрещивания пшеницы с рожью методом ___________получился гибрид "тритикале".
а) полиплоидии;
б) инбридинга;
в) межлинейного скрещивания;
г) отдаленной гибридизации.

17. Какая методика позволяет преодолеть стерильность межвидовых (межродовых) гибридов?
а) отбор;
б) полиплоидия;
в) выведение чистых линий;
г) слияние протопластов.

18. Технология клонирования заключается в:
а) удалении ядра из яйцеклетки и трансплантацией его в безъядерную соматическую клетку;
б) удалении ядра из соматической клетки и трансплантацией его в безъядерную яйцеклетку;
в) стимулировании соматической клетки к дроблению;
г) стимулировании яйцеклетки к дроблению.

19. Что такое конъюгация?
а) форма полового контакта при котором многоклеточные и одноклеточные обмениваются наследственным материалом;
б) вид деления одноклеточных;
в) физическое свойство растений фотосинтезировать;
г) биосинтез ДНК.



20. Что расположено в передней части головки сперматозоида?
а) ядро;
б) акросома;
в) цитоплазма;
г) реснички.

21. Частое употребление еды с маленьким содержанием йода приводит к:
а) флюорозу;
б) ботулизму;
в) эндемическому зобу;
г) гиповитаминозу А.

22. Генетика — это наука про:
а) закономерности наследственности;
б) одноклеточных;
в) вымерших животных;
г) грибов.

23. В каком году был введён термин «ген»:
а) 1994;
б) 1809;
в) 1909;
г) 2021.

24. Рекомбинация это:
а) возобновление клеток;
б) комбинация наследственного материала;
в) вид полового акта;
г) деление клеток.

25. Геном клетки содержит:
а) ДНК;
б) нуклеотиды;
в) липиды;
г) белки.

26. Расизм это:



а) национальность;
б) расовая дискриминация;
в) фамилия ученого;
г) растительный организм.

27. Из скольких аутосом состоит кариотип человека?
а) 22 аутосом;
б) 46 аутосом;
в) 26 аутосом;
г) 47 хромосом.

28. Из скольких половых хромосом состоит кариотип человека?
а) 4;
б) 6;
в) 2;
г) 3.

29. Медицинская генетика — наука про:
а) наследственные заболевания;
б) лечение больных;
в) заболевания мед персонала;
г) обследование человека.

30. Штам — это:
а) сорт ягод;
б) чистая культура;
в) микроорзагизм;
г) вид штампа.

Нужно выбрать несколько правильных ответов из списка.

1. Выберите видоизменения, которые могут быть образованы целым побегом:
а) корневище;



б) луковица;
в) колючка;
г) усик;
д) шип.

2. Многие летучие мыши приспособились к питанию кровью — гематофагии. Выберите особенности биологии вампировых летучих мышей,
связанные с переходом на питание кровью:
а) увеличение передних конечностей и формирование кожной перепонки;
б) формирование растяжимого желудка и слабодифференцированного кишечника;
в) увеличение количества трансферринов (белков-переносчиков железа) в крови и тканевой жидкости;
г) развитие резцов в зубной системе;
д) удлинение пальцев на передней конечности.

3. К полёту приспособились три современных группы животных: Птицы, Летучие мыши и Насекомые. Какие черты характерны для всех
перечисленных представителей?
а) видоизменение пары передних конечностей в крылья;
б) использование  зрения в качестве  основного  способа ориентации в пространстве;
в) формирование уплощенных поверхностей, создающих подъёмную силу;
г) крепление мускулатуры к килю;
д) формирование мощной летательной мускулатуры, которая крепится к элементам внутреннего или наружного скелета.

5. В каких фазах деления клетки у человека происходит расхождение хроматид к полюсам клетки?
а) в профазе 1 деления мейоза;
б) в анафазе митоза;
в) в анафазе 1 деления мейоза;
г) в анафазе 2 деления мейоза;
д) в телофазе 2 деления мейоза.

 5. На рибосомах эндоплазматического ретикулума происходит синтез...
а) инсулина;
б) белков, входящих в состав плазматической мембраны;
в) актина;
г) белков внутренней мембраны митохондрий;
д) лизосомных гидролаз.

6. Что необходимо сделать пострадавшему при носовом кровотечении?
а) приложить холод к переносице;



б) приложить грелку к переносице;
в) слегка наклонить голову назад;
г) слегка наклонить голову вперёд;
д) прижать крылья носа.

8. Для лечения болезни Паркинсона могут использоваться ингибиторы обратного захвата дофамина в синаптической щели. Выберите
верные утверждения:
а) болезнь Паркинсона относится к заболеваниям нервной системы;
б) дофамин относится к нейромедиаторам
в) болезнь Паркинсона связана с недостатком дофамина;
г) при болезни Паркиносона нарушается передача сигналов между клетками;
д) ингибитор связывается с транспортёром дофамина на пресинаптической мембране.

8. Почему выпас скота отрицательно влияет на луговые экосистемы?
а) животные поедают и вытаптывают определенные виды трав;
б) увеличивается обилие травянистых растений;
в) многолетние травы замещаются однолетними;
г) разрушается почва;
д) все ответы верны.

9. На фотографии показан поперечный срез плода растения
из семейства   Страстоцветные. На основании фотографии можно утверждать, что:
а) плод является ценокарпным;
б) плод является одногнездным;
в) плод сформировался из трёх плодолистиков;
г) плод является многосемянным;
д) на фото изображено соплодие.

12. Что на рисунке побег конского каштана обозначено цифрами? Выберите те ответы, где перечислены
только правильные характеристики.
а) 1 – придаточная почка, 2 – листовой рубец, 3 – скопление чечевичек;
б) 1 – пазушная почка, 2 – скопление чечевичек, 3 – листовой след;
в) 1 – боковая почка, 2 – листовой рубец, 3 – скопление листовых рубцов;
г) 1 – побег, скрытый листьями срединной формации, 2 – листовой след с листовыми рубцами, 3 – годичное кольцо;
д) 1 –листья, 2 – побег, 3 – годичное кольцо.

13. Китообразные способны находиться под водой в течение долгого времени. Это связано с:



а) пониженного содержания миоглобина в мышцах;
б) перераспределения кровотока во время погружения;
в) высокой концентрации гемоглобина в крови;
г) замедления пульса во время погружения;
д) запасов воздуха в воздушных мешках.

12. Основными функциями среза части растения, изображенного на фотографии являются:
а) синтез органических веществ с использованием энергии солнечного света — фотосинтез;
б) дыхание;
в) всасывание питательных веществ;
г) испарение воды — транспирация;
д) механическая.

13. Листья растений семейства пасленовых (Solanaceae):

а) простые цельные;
б) сложные с прилистниками;
в) простые, рассеченные на разную глубину;
г) пальчатосложные;
д) непарноперистосложные

14. Выберите верные утверждения относительно структуры, изображённой на фотографии и схеме:
а) это фибрилла эукариотной клетки
б) это жгутик прокариотной клетки
в) это жгутик эукариотной клетки
г) структура совершает вращательное движение
д) структура осуществляет волнообразные движения.

15. Растение, изображенное на рисунке, имеет следующие признаки:
а) простой цельный лист;
б) мочковатую корневую систаму;
в) стержневую корневую систему;
г) формулу цветка Ч4Л4Т4+2П1;
д) плоды стручки или стручочки.

16. Какие факторы могут влиять на интенсивность фотосинтеза:
а) интенсивность света;
б) качество света (спектральный состав);



в) биосинтез белка;
г) концентрация СO;
д) температура.+

18. Кальций — элемент, обладающий большой биологической значимостью.
Выберите верные утверждения о метаболизме кальция в организме человека:
а) активная форма витамина Д (кальцитриол) способствует уменьшению всасывания кальция в кишечнике;

б) тиреокальцитонин — гормон щитовидной железы — способствует удержанию кальция в костях и снижению его концентрации в плазме;
в) кальций необходим для экзоцитоза везикул с медиатором в синаптическую щель;
г) повышение концентрации кальция в клетках приводит к рахиту;
д) кальций необходим для работы мышечной ткани.

18. На рисунке показано два представителя группы костистых рыб (Teleostei).

Выберите верные утверждения:
а) рыба под номером 1 плавает быстрее, чем рыба под номером 2
б) рыба под номером 1 преимущественно плавает за счёт грудных плавников
в) максимальная скорость, которую может достигать рыба под номером 1, превышает 260 км/час
г) рыба под номером 2 плавает манёвреннее, чем рыба под номером 1
д) рыба под номером 2 ведёт придонный образ жизни.



19. Примеры смены экосистем в процессе саморазвития (сукцессии):
а) образование гари на месте леса в результате пожара
б) появление полей на месте степей после их распашки
в) зарастание скал лишайниками
г) зарастание водоема и образование болота
д) заболачивание пойменных лугов при постройке плотины
е) зарастание старицы реки

21. Какие из указанных процессов относятся к биосинтезу белка?
а) рибосомы нанизываются на иРНК
б) в полостях и канальцах эндоплазматической сети накапливаются органические вещества
в) тРНК присоединяют аминокислоты и доставляют их к рибосомам
г) перед делением клетки из каждой хромосомы образуется по две хроматиды
д) присоединенные к рибосоме две аминокислоты взаимодействуют между собой с образованием пептидной связи
е) в ходе окисления органических веществ освобождается энергия

Задания на соответствие
1. Установите последовательность расположения слоев ствола дерева на распиле, начиная с наружного:

А-пробка; Б-сердцевина; В-луб; Г-камбий; Д-древесина.

2. Установите соответствие:

А – сухие плоды
Б – сочные плоды

1-стручок, 2-ягода, 3-боб, 4-орех, 5-яблоко, 6-
костянка, 7-померанец, 8-тыквина, 9-коробочка,
10-зерновка.

3. Установите соответствие:

А – стебель
Б – корень
В - лист

1-корнеплод. 2-луковица, 3-клубень картофеля, 4-
усики гороха, 5-корневище, 6-корнеклубни георгина,
7-колючки барбариса, 8-усики огурца, 9-иголки
кактуса.



4. Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей:
А-двудольные;
Б-лютиковые;
В-покрытосеменные;
Г-растения;
Д-лютик ползучий;
Е-эукариоты;
Ж-лютик.

Задача 1. У дрозофилы ген i является рецессивным, сцепленным с Х-хромосомой, и летальным. Каково будет соотношение полов в потомстве
от скрещивания гетерозиготной по этому гену самки с нормальным самцом?
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