
Тест



• Плод растения, изображенного на 
рисунке: 

а) листовка; б) ягода; в) орешек; г) стручок.



Банан является ягодой!





Строение цветка мотыльковых является результатом приспособления к 
опылению 
насекомыми. Эти растения опыляются 
главным образом насекомыми способными 
добраться до нектарников, расположенных в глубине цветка при 
основании пестика. 
Формула цветков мотыльковых: 
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Формула цветка
• Для краткой записи строения цветка в ботанике используют 

формулы и диаграммы, которые дают наглядное представление о 
его строении.

• Формула цветка – это условное обозначение строения цветка с 
помощью букв, цифр и знаков. При составлении формулы 
употребляют следующие обозначения:

• Ca – чашечка (Calyx);
• Со – венчик (Corolla);
• Р – простой околоцветник (Perigonium);
• А – андроцей, совокупность тычинок (Androeceum);
• G – гинецей, совокупность пестиков (Gynoeceum);
• * – актиноморфный цветок;
• ↑– зигоморфный цветок;
• ♀ – обоеполый цветок (обычно он в формуле опускается);
• ♀– женский (пестичный) цветок;
• ♂– мужской (тычиночный) цветок;



Формула цветка
• ( ) – скобки означают срастание частей цветка;
• + – плюс указывает на расположение частей цветка в двух или нескольких 

кругах (например, Р
3+3

 – околоцветник простой, из 6 листочков, 
расположенных в два круга) либо на то, что части, разделенные этим 
знаком, отличаются друг от друга (А

1+(9)
 – андроцей состоит из одной 

свободной и девяти сросшихся тычинок);
• Ca

5
 – цифра рядом с символом указывает на количество членов данной 

части цветка (Са
5
 – чашечка из 5 свободных чашелистиков);

• ∞ – если количество членов данной части цветка больше 12, то их число 
обозначается знаком бесконечности (например, А∞ – число тычинок 
больше 12).

• В формулах также отмечают тип завязи по расположению на цветоложе 
(верхняя, нижняя, средняя):

• G 
1
 – черта над цифрой означает, что завязь нижняя;

• G 
1
 – черта под цифрой – завязь верхняя;

• G 
1--

 – черта от цифры – завязь полунижняя.
• Примеры формул цветков приведены ниже.



Формула цветка
• ↑♀Са
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 – формула цветка яснотки белой: зигоморфный, 

обоеполый; двойной околоцветник, в котором чашечка состоит из 5 
сросшихся чашелистиков, а венчик – из 5 сросшихся лепестков (2 
лепестка образуют верхнюю губу, а 3 других лепестка – нижнюю губу); 
андроцей образован 4 свободными тычинками, из которых 2 длинные и 2 
короткие (двусильный андроцей); гинецей простой, ценокарпный, 
образован 2 плодолистиками (1 пестик – из 2 плодолистиков), завязь 
верхняя.

• *♀Р
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(3)
– формула цветка лилии: актиноморфный, обоеполый; 

простой околоцветник состоит из 6 листочков, которые размещены по 3 в 2 
круга (простой венчиковидный околоцветник); андроцей состоит из 6 
свободных тычинок, расположенных по 3 в 2 круга; гинецей простой, 
ценокарпный, образован 3 плодолистиками (1 пестик – из 3 
плодолистиков), завязь верхняя.

• *♀Са
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 – формула цветка капусты огородной: актиноморфный, 

обоеполый; околоцветник двойной, в котором чашечка состоит из 4 
свободных чашелистиков, венчик – из 4 свободных лепестков; андроцей 
имеет 4 длинные и 2 короткие тычинки (четырехсильный андроцей); 
гинецей простой, ценокарпный, образован 2 плодолистиками (1 пестик – 
из 2 плодолистиков), завязь верхняя.





• Мейоз в жизненном цикле папоротника 
щитовника мужского (Dryópteris fílixmas) 
происходит: 

• а) при делении зиготы;

• б) перед образованием гамет;

• в) перед образованием спор;

• г) перед образованием обоеполого 
заростка.



из спорангия папоротника (который диплойден) развиваются 
гаплоидные споры, из которых развивается гаплойдный гаметофит-

заросток.











Вопрос, с которым справились 
все☺





Немного терминов
• парафилетическими группами называют группы, 
включающие лишь часть потомков общего предка (более 
формальное определение гласит: парафилетическая 
группа получается из монофилетической путём изъятия 
из состава последней одной или нескольких 
терминальных групп)

• парафилетическими группами называют группы, 
включающие лишь часть потомков общего предка (более 
формальное определение гласит: парафилетическая 
группа получается из монофилетической путём изъятия 
из состава последней одной или нескольких 
терминальных групп) 

• Полифилия (др.-греч. πολύς — многочисленный и φυλή — 
семейный клан) — происхождение таксона от разных 
предков. Полифилетической в биологической 
систематике называют группу, в отношении которой 
считается доказанным более близкое родство 
составляющих её подгрупп с другими группами, не 
входящими в данную.



Парафилетическая группа 
Mandibulata

• Жвалоно́сные (лат. Mandibulata) — в некоторых 
классификациях один из трех подтипов типа 
членистоногих (Arthropoda s.l., или Euarthropoda). 
Характеризуется уникальной специализацией 
конечностей первых 2—3 сегментов тела (не 
считая акрон) в виде жевательных придатков. 
Конечности II сегмента преобразуются в 
мандибулы (жвалы, или верхние челюсти), 
конечности III сегмента — в максиллы I 
(максиллулы у Crustacea, максиллы у Hexapoda), 
конечности IV сегмента (кроме ракообразных 
класса Cephalocarida и части многоножек) — в 
максиллы II.



Подтип жвалоносные включает три надкласса: 
ракообразные (Crustacea, или Eucrustacea), 

многоножки (Myriapoda) и насекомые (Hexapoda, 
или Insecta).





И у ракообразных мандибулы( 
жвалы) тоже есть☺



Вопрос 7

• При функционировании нейрона 
энергия АТФ расходуется напрямую на 
следующий процесс:

• а) входящий ток натрия;

• б) выходящий ток калия;

• в) выходящий ток натрия;

• г) ни на один из перечисленных.











8 вопрос

• В формировании 
гематоэнцефалического барьера 
принимают 

• участие: 

• а) микроглиоциты;

• б) эпендимоциты;

• в) олигодендроциты;

• г) астроциты.



Гема́то-энцефали́ческий барье́р 
(ГЭБ)

• (от др.-греч. αἷμα, род. п. αἵματος — «кровь» и др.-греч. 
ἐγκέφαλος — «головной мозг») — физиологический барьер 
между кровеносной системой и центральной нервной 
системой. ГЭБ имеют все позвоночные.

• Главная функция ГЭБ — поддержание гомеостаза мозга. 
Он защищает нервную ткань от циркулирующих в крови 
микроорганизмов, токсинов, клеточных и гуморальных 
факторов иммунной системы, которые воспринимают 
ткань мозга как чужеродную. ГЭБ выполняет функцию 
высокоселективного фильтра, через который из 
артериального русла в мозг поступают питательные, 
биоактивные вещества; в направлении венозного русла с 
глимфатическим потоком выводятся продукты 
жизнедеятельности нервной ткани.

• Вместе с тем, наличие ГЭБ затрудняет лечение многих 
заболеваний центральной нервной системы, так как он не 
пропускает целый ряд лекарственных препаратов.







И снова простой вопрос





Одно из самых интересных 
заданий

• Определена последовательность 
аминокислот на участке цитохрома с у трех 
близких видов: 1) Фен-Лей-Мет-Лиз; 2) Фен-
Вал-Мет-Лиз; 3) Фен-Вал-Тир-Лиз; 
Наиболее вероятно возникновение этих 
видов в последовательности: 

• а) 1 → 2 → 3; 
• б) 3 → 1 → 2; 
• в) 2 → 3 → 1; 
• г) 1 → 3 → 2.





• 11.Плодовое тело белого гриба состоит 
из гиф:

• а) гаплоидных; 

• б) диплоидных; 

• в) тетраплоидных; 

• г) дикарионтных. 







• Созревание бананов после 
транспортировки можно ускорить, если 
поместить плоды в:

• а) хорошо освещѐнное прохладное место;
• б) газовую смесь с увеличенным 
содержанием углекислоты;

• в) газовую смесь с увеличенным 
содержанием этилена;

• г) газовую смесь с увеличенным 
содержанием этана.





Вообще вопрос простой

• 13.Растения не способны усваивать азот 
из внешней среды:

• а) в форме N
2
; 

• б) в форме NO
3
; 

• в) в форме NH
4+

; 

• г) в составе аминокислот.





Отряды насекомых с полным 
превращением:

• а) ручейники, термиты, 
перепончатокрылые;

• б) двукрылые, чешуекрылые, стрекозы;

• в) подѐнки, жесткокрылые, вши;

• г) сетчатокрылые, двукрылые, блохи.



• а) ручейники, термиты, 
перепончатокрылые;

• б) двукрылые, чешуекрылые, стрекозы;

• в) подѐнки, жесткокрылые, вши;

• г) сетчатокрылые, двукрылые, блохи.



• 15.На рисунке представлена личинка:

• а) дафнии; 

• б) циклопа; 

• в) клопа-гребляка; 

• г) водного клеща.



Личинка - науплиус









Минутка биохимии.

На рисунке изображена молекула: 

• а) НАД окисленный;

• б) НАДФ окисленный; 

• в) НАД восстановленный;

• г) НАДФ восстановленный.








