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Фонд оценочных средств, сформированный для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Физиология растений», разработан на основании следующих до-

кументов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО); 

- Устава академии; 

- Положением о Технологическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни П. А. Столыпина). 

 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Физиология растений 

 

1.Модели  контролируемых компетенций: 

 

1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

(ОПК-

3) 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптацион-

ного потенциала и определению факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

(ПК-1) - готовностью определять физиологическое состояние, адаптацион-

ный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельско-

хозяйственных культур.  

 

 

При разработке ФОС по дисциплине «Физиология растений» учитыва-

лись следующие обстоятельства, связанные с формируемыми компетен-

циями: 

1) Формируемые компетенции представляют собой интегральные лич-

ностно-профессиональные качества, формирование, развитие и проявление 

на практике которых связано не только с наличием некоторого комплекса 

знаний, но и со сложным взаимодействием всех (когнитивных, аффективных, 

поведенческих) структур личности, которые образуются и развиваются в те-

чение всей еѐ жизнедеятельности. Поэтому индивидуальная траектория фор-

мирования указанных компетенций у обучающихся различна и трудно под-

дается формализации. 

2) Формирование указанных компетенций у обучающихся предполага-

ет использование контекстной среды обучения (помещение обучающихся в 

профессиональный, коммуникативный и нормативный контекст их будущей 



деятельности в рамках различных видов практик). 

3)  Условия для формирования указанных компетенций должны созда-

ваться в рамках преподавания других дисциплин. 

4) При формулировании «тестовых»  задач учитывается все многооб-

разие условий и фактов, определяющих основные задачи. 

В связи с вышесказанным в ФОС по учебной дисциплине «Физиология 

растений» выделяются два крупных блока: 

а) оценочные средства для сформированности «знаниевой» базы фор-

мируемых компетенций и умения применять эти знания на практике (тесты, 

контрольные работы на уровень освоения материала дисциплины; практиче-

ские задания, творческие групповые контрольные работы);  

б) средства контроля вовлеченности обучающихся в процесс при ис-

пользовании активных (интерактивных) методов обучения (деловые игры, 

ситуационные задачи). 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых в том числе на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

1.2.1. Компетенция ОПК-3, ПК-1 формируется в процессе изучения 

дисциплины «Ботаника» 

2. В результате изучения дисциплины «Физиология растений» обу-

чающийся  должен: 

Знать:  
знать: анатомо-морфологическую локализацию физиолого-

биохимических процессов в растениях, их ход и механизмы регуляции на 

всех структурных уровнях организации растительного организма; зависи-

мость хода физиологических процессов от внутренних и внешних факторов 

среды; принципы формирования величины и качества урожая основных 

сельскохозяйственных культур; воздействие на растения факторов антропо-

генного происхождения; изменение химического элементного и биохимиче-

ского состава урожая в процессе хранения и последующей переработки; 

уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, исходя из 

возможности осуществления  в них хода физиолого-биохимических процес-

сов; определять степень насыщенности водой продуктивной части растений, 

содержание пигментов и веществ белковой, углеводной, липидной природы и 

витаминов в урожае основных сельскохозяйственных культур; пользоваться 

органолептическими и биохимическими показателями в процессе прогнози-

рования качества урожая; 

владеть: современными методами исследования и получения инфор-

мации о ходе физиологических процессов в растительном организме, форми-

ровании биохимического качества урожая, навыками обработки и анализа 

получаемых экспериментальных данных, приѐмами  поиска новых сведений 

в области физиологии и биохимии растений, связанных с получением урожая 

с.х. культур высокого качества 

 

 

 



3. Уровни обученности 

(определяются ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки): 

Ступени 

уровней ос-

воения 

Компетен-

ции 

Отличительные признаки 

П
о

р
о

г
о

в
ы

й
 

знать: анатомо-морфологическую локализацию физиолого-

биохимических процессов в растениях, их ход и механизмы ре-

гуляции на всех структурных уровнях организации раститель-

ного организма; зависимость хода физиологических процессов 

от внутренних и внешних факторов среды;  

уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, 

исходя из возможности осуществления  в них хода физиолого-

биохимических процессов; определять степень насыщенности 

водой продуктивной части растений; пользоваться органолеп-

тическими и биохимическими показателями в процессе прогно-

зирования качества урожая; 

владеть: современными методами исследования и получе-

ния информации о ходе физиологических процессов в расти-

тельном организме, формировании биохимического качества 

урожая. 

П
р

о
д

в
и

н
у
т
ы

й
 

знать: анатомо-морфологическую локализацию физиолого-

биохимических процессов в растениях; принципы формирова-

ния величины и качества урожая основных сельскохозяйствен-

ных культур; воздействие на растения факторов антропогенно-

го происхождения; изменение химического элементного и био-

химического состава урожая в процессе хранения и последую-

щей переработки; 

уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, 

исходя из возможности осуществления  в них хода физиолого-

биохимических процессов; определять степень насыщенности 

водой продуктивной части растений, содержание пигментов и 

веществ белковой, углеводной, липидной природы и витаминов 

в урожае основных сельскохозяйственных культур;  

владеть: современными методами исследования и получе-

ния информации о ходе физиологических процессов в расти-

тельном организме, формировании биохимического качества 

урожая, навыками обработки и анализа получаемых экспери-

ментальных данных, приѐмами  поиска новых сведений в об-

ласти физиологии и биохимии растений, связанных с получени-

ем урожая с.х. культур высокого качества 



В
ы

с
о

к
и

й
 

знать: анатомо-морфологическую локализацию физиолого-

биохимических процессов в растениях, их ход и механизмы ре-

гуляции на всех структурных уровнях организации раститель-

ного организма; зависимость хода физиологических процессов 

от внутренних и внешних факторов среды; принципы формиро-

вания величины и качества урожая основных сельскохозяйст-

венных культур; воздействие на растения факторов антропо-

генного происхождения; изменение химического элементного и 

биохимического состава урожая в процессе хранения и после-

дующей переработки; 

уметь: определять жизнеспособность растительных тканей, 

исходя из возможности осуществления  в них хода физиолого-

биохимических процессов; определять степень насыщенности 

водой продуктивной части растений, содержание пигментов и 

веществ белковой, углеводной, липидной природы и витаминов 

в урожае основных сельскохозяйственных культур; пользовать-

ся органолептическими и биохимическими показателями в про-

цессе прогнозирования качества урожая; 

владеть: современными методами исследования и получения 

информации о ходе физиологических процессов в раститель-

ном организме, формировании биохимического качества уро-

жая, навыками обработки и анализа получаемых эксперимен-

тальных данных, приѐмами  поиска новых сведений в области 

физиологии и биохимии растений, связанных с получением 

урожая с.х. культур высокого качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№  
Контролируемые модули, разде-

лы (темы) дисциплины* 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции  

Наименование  

оценочного средства 

1 Введение ОПК-3 

ПК-1 

 

Игра «Кто больше вспом-

нит слов?». 

Тестовое задание  

2 Физиология растительной клетки ОПК-3 

ПК-1 

 

Творческая групповая (в 

малых группах) кон-

трольная работа  

Игра «Верю – не верю» 

Практическое задание  

Тестовое задание  

3 Водный обмен растений ОПК-3 

ПК-1 

 

Тестовое задание  

Практическое задание  

Урок - викторина 

4 Фотосинтез ОПК-3 

ПК-1 

 

Игра «Найдите лишнее» 

Практическое задание  

Тестовое задание  

5 Дыхание ОПК-3 

ПК-1 

 

Практическое задание  

(самостоятельная рабо-

та обучающихся с пре-

зентацией результатов в 

группе) 

  

6 Минеральное питание ОПК-3 

ПК-1 

 

 

Практическое задание   

Тестовое задание  

 

7 Рост и развитие растений ОПК-3 

ПК-1 

 

Тестовое задание  

 

8 Адаптация и устойчивость ОПК-3 

ПК-1 

 

Опрос 

9 Физиология и биохимия формиро-

вания качества урожая 

ОПК-3 

ПК-1 

 

Творческая групповая (в 

малых группах) кон-

трольная работа  

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Кафедра Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины 

 

Темы контрольных самостоятельных работ 

Контрольная работа № 1 

Первый вариант  

1. Строение и физиологические функции мембран.  

2. Водообмен растений, роль воды в жизни растений.  

3. Интенсивность фотосинтеза.  

Второй вариант  

1. Строение и физиологическая роль митохондрий и рибосом.  

2. Поглощение воды растениями.  

3. Передвижение ассимилятов.  

Третий вариант 

 1. Строение и физиологическая роль эндоплазматической сети и ядрышка. 

 2. Транспирация растений.  

3. Влияние внутренних факторов на фотосинтез. 

 Четвертый вариант  

1. Строение и физиологическая роль ядра и вакуоли.  

2. Передвижение воды по растению.  

3. Влияние внешних факторов на фотосинтез. 

 Пятый вариант  

1. Строение и физиологическая роль клеточной оболочки.  

2. Влияние внешних факторов на транспирацию.  

3. Фотосинтез и урожай.  

Шестой вариант  

1. Протоплазма, ее строение и физико-химические свойства. 

2. Регулирование водного режима растений.  

3. Сущность дыхания растений. 

 Седьмой вариант  

1. Осмотические явления в клетке.  

2. Общие понятия о фотосинтезе.  

3. Первый этап дыхания - гликолиз.  

Восьмой вариант  

1. Химический состав клетки.  

2. Хлоропласт и пигменты растений.  

3. Брожение.  

Девятый вариант  

1. Вода в клетке.  

2. Световая фаза фотосинтеза.  

3. Влияние внешних факторов на дыхание.  



 

Десятый вариант  

1. Белки в клетке.  

2. Темновая фаза фотосинтеза.  

3. Вещества, потребляемые на дыхание. Дыхательный коэффициент.  

 

Контрольная работа № 2 

 Первый вариант  

1. Распространение микроорганизмов в различных средах.  

2. Конституционные вещества и фитогормоны.  

3. Общие представления о росте и развитии растений. 

 4. Понятие о холодостойкости.  

Второй вариант  

1. Влияние внешних условий на жизнедеятельность микроорганизмов.  

2. Защитные вещества растений. 3. Влияние внешних условий на рост рас-

тений.  

4. Понятие о морозоустойчивости.  

Третий вариант  

1. Участие микроорганизмов в биологическом круговороте углерода 

2. Запасные вещества растений  

3. Покой семян и пути его прерывания.  

4. Понятие о зимостойкости.  

Четвертый вариант 

 1. Участие микроорганизмов в биологическом круговороте азота.  

2. Классификация ферментов, зависимость их активности от внешних фак 

торов.  

3. Покой почек и пути его прерывания.  

4. Жаростойкость.  

Пятый вариант  

1. Общие представления и минеральном питании растений. Зольные эле 

менты.  

2. Общие понятия о ферментах.  

3. Взаимодействие частей растения. Корреляция и полярность.  

4. Засухоустойчивость. rrw  

Шестой вариант  

1. Понятия о макро- и микроэлементах.  

2. Превращение органических веществ при прорастании семян.  

3. Ростовые движения растений.  

4. Устойчивость растений к избытку влаги в почве.  

Седьмой вариант  

1. Физиологическая роль азота, фосфора, калия. 1 п - -  

2. Применение минеральных удобрении.  

3. Онтогенез растений.  

4. Солеустойчивость.  

Восьмой вариант  



1. Физиологическая роль серы, магния, кальция и железа.  

2. Микоризный способ питания растений. ,  

3. Фотопериодизм и термопериодизм.  

4. Газоустойчивость.  

Девятый вариант  

1. Физиологическая роль микроэлементов.  

2. Влияние внешних факторов на поглощение минеральных элементов.  

3. Физиологические основы опыления и оплодотворения.  

4. Устойчивость к действию ионизирующих излучений.  

Десятый вариант  

1. Механизмы поглощения минеральных элементов.  

2. Использование поглощенных минеральных элементов растениями.  

3. Общие представления об устойчивости растений. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если он принял уча-

стие в выполнении задания и обсуждении его результатов в студенческой 

группе; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнял 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Кафедра Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины 

 

Групповые задания 

 

ЗАДАЧИ 

 1. Вспомнив знаменитый опыт Джозефа Пристли, в котором веточка мяты 

сохранила жизнь мыши в герметической камере, вы можете проделать аналогич-

ный эксперимент, чтобы узнать, как ведут себя С3- и С4- растения, когда оказы-

ваются вместе в замкну- том пространстве. Вы можете поместить растение куку-

рузы (С4) и 17 герани (С3) в герметичную пластиковую камеру с нормальным со- 

ставом воздуха (концентрация СО2 – 300 частей на миллион) и по- ставить ее на 

подоконник в лаборатории. Что произойдет с этими растениями? Будут ли эти 

растения конкурировать или сосуществовать? Если они будут конкурировать, ка-

кое из них победит и почему? 

 2. Сколько энергии несет видимый солнечный свет? Сколько энергии сол-

нечного света доходит до поверхности Земли? Какова эффективность растений в 

превращении энергии света в химическую энергию?  

Ответы на эти вопросы вносят определенную ясность в проблему фотосинте-

за. Каждый квант или фотон света имеет энергию hν, где h – постоянная Планка 

(1,58 · 10-37 ккал с/фотон), а ν – частота света (с -1). Частота равна с/λ, где с – 

скорость света (3,0 · 1017 нм/с), λ – длина волны в нм. Таким образом, энергия (Е) 

фотона равна Е = hν = hc/λ.  

А. Рассчитайте энергию одного моля фотонов (6 · 1023 фотон/моль) волн 400 

нм (фиолетовый свет), 680 нм (красный свет) и 800 нм (ближний инфракрасный 

свет). 

 Б. Яркий солнечный свет приносит на Землю 0,3 ккал/с на квадратный метр. 

Предполагая для простоты, что солнечный свет – это монохроматический свет с 

длиной волны 680 нм, рассчитайте, за какое время один моль фотонов покроет 

поверхность площадью в один квадратный метр.  

В. Предполагая, что для фиксации одной молекулы СО2 в процессе синтеза 

углевода при оптимальных условиях требуется во- семь фотонов (8–10 фотонов – 

принятая в настоящее время величина), рассчитайте, сколько времени понадобит-

ся растению томата (листовая поверхность которого один квадратный метр), что-

бы синтезировать один моль глюкозы из СО2. Можете принять, что фотоны бом-

бардируют лист со скоростью, вычисленной в пункте Б, и все падающие на лист 

фотоны поглощаются листом и используются для фиксации СО2.  

Г. Если при фиксации одного моля СО2 с образованием угле- вода потребля-

ется 112 ккал/моль, какова эффективность превращения световой энергии в хими-

ческую после захвата фотона? Предположите опять, что для фиксации одной мо-

лекулы СО2 требуется восемь фотонов красного света (680 нм).  



3. Предположим, что ваш руководитель решил расширить круг объектов для 

изучения фотосинтеза от водорослей до высших растений и поручил вам изучить 

фотосинтетическую фиксацию угле- рода у кактусов. Сначала опыты не дают по-

ложительных результатов: у вас получается, что растения кактуса не фиксируют 

СО2 даже при прямом солнечном освещении. Ваши коллеги, изучая одуванчики, 

получают в тех же условиях прекрасное включение меченого СО2 в течение не-

скольких секунд с момента добавления углекислоты и легко картируют новые 

биохимические пути. Однажды, после окончания эксперимента вы покидаете ла-

бораторию, не разобрав камеры для работы с радиоактивными веществами. На 

следующее утро вы обнаруживаете, что подопытное растение включило большое 

количество меченого СО2. Очевидно, что кактус фиксировал углерод ночью. По-

вторив эти опыты ночью в полной темноте, вы устанавливаете, что растения как-

туса великолепно включают метку. Оказывается, что после кратковременной экс-

позиции с меченым СО2 в растении метится только одно соединение – малат. За 

ночь это меченое соединение накапливается, причем до очень высокого уровня, в 

специализированных вакуолях внутри клеток, содержащих хлоропласты. Кроме 

того, в этих же клетках исчезает крахмал. Однако днем на свету исчезает малат и 

накапливается крахмал. Да- лее вы обнаруживаете, что меченый СО2 вновь появ-

ляется в этих клетках на свету. Эти результаты по некоторым признакам напоми-

нают потребление СО2 С4-растениями, но по другим признакам сходства нет. 

 А. Почему для образования в клетках кактуса крахмала нужен свет? Так ли 

обстоит дело и с С4-растениями?  

Б. Исходя из реакций потребления СО2 С4-растениями, пред- ставьте в виде 

краткой схемы путь фиксации в кактусе. Какие реакции протекают в нем днем, а 

какие – ночью?  

В. Кактус, потеряв весь свой крахмал, не мог бы фиксировать СО2, тогда как 

С4-растения фиксируют углекислоту и в этом случае. Почему для фиксации СО2 

кактусу требуется крахмал, а С4- растениям – нет?  

Г. Можете ли вы объяснить, почему указанный выше метод фиксации СО2 

выгоден для растений кактуса?  

4. Сколько органического вещества выработает растение за 15 мин, если из-

вестно, что интенсивность фотосинтеза составляет 20 мг/дм2 · ч, а поверхность 

листьев равна 2,5 м2 ?  

5. За 20 мин побег, листовая поверхность которого равна 240 19 см2 , погло-

тил 16 мг СО2. Определите интенсивность фотосинтеза.  

6. При учете фотосинтеза методом просасывания были получены следующие 

данные: площадь листьев 3,13 дм 2 , продолжительность экспозиции 20 мин, ко-

личество барита в поглотителе 200 мл, взято в колбу для титрования 50 мл. По-

шло на титрование: контроль (без растения) – 36 мл соляной кислоты, опыт – 49 

мл. Концентрация кислоты такова, что 1 мл эквивалентен 0,3 мг СО2. Вы числите 

интенсивность фотосинтеза.  

7. Измерение фотосинтеза методом листовых пластинок проводилось с 8 до 

12 ч. Взвешивание высушенных проб листьев дало следующие результаты:  

а) освещенные листья: 8 ч – 0,2203 г, 12 ч – 0,2603 г; 



 б) затемненные листья: 8 ч – 0,2350 г, 12 ч – 0,2050 г. Площадь всех проб 

была одинаковой и составляла 100 см2 . Вычислите интенсивность фотосинтеза.  

8. Для учета фотосинтеза побега с площадью листьев 80 см2 побег был вы-

держан в колбе 15 мин, после чего побег был удален, а в колбу налито 20 мл рас-

твора Ва(ОН)2. После тщательного взбалтывания провели титрование, на которое 

пошло 18 мл соляной кислоты. На титрование такого же количества барита в та-

кой же контрольной колбе (без растения) пошло 14 мл кислоты. Определите ин-

тенсивность фотосинтеза, если известно, что 1 мл кислоты эквивалентен 0,6 мг 

СО2.  

 

ЗАДАНИЯ 1. Заполните пропуски в следующих утверждениях:  

1. Необходимость СО2 для процесса фотосинтеза установил ______________.  

2. Водное происхождение О2, образующегося при фотосинтезе, доказал 

______________.  

3. То, что О2 выделяется из растений только на свету, выяснил 

______________.  

4. То, что процесс фотосинтеза происходит в хлоропластах, отметил 

______________.  

5. Внутренняя мембрана хлоропласта окружает большую центральную об-

ласть, называемую _________________, которая представляет собой аналог мито-

хондриального матрикса.  

6. Оптические свойства хлорофилла изучил _______________. 20  

7. Биосинтез хлорофилла объяснил _______________.  

8. Хроматографический метод разделения пигментов разработал 

______________.  

9. Фотосинтетическая система поглощения света, цепь транспорта электро-

нов и АТФ-синтаза находятся в уплощенных диско- видных мешочках, называе-

мых ____________________.  

10. Краткое свечение хлорофилла, продолжающееся после освещения, назы-

вается _______________.  

11. Хлорофилл – это сложный _______ дикарбоновой кислоты ____________ 

и остатков спиртов ____________________.  

12. Хлорофилл без Mg называется ________________.  

13. Явление, при котором интенсивность фотосинтеза при освещении сме-

шанным светом выше, чем при суммарном действии каждой длины волны в от-

дельности, называется ________________.  

14. Отношение количества выделившегося О2 к количеству поглощенного 

СО2 называется ________________.  

15. Листья теневыносливых растений содержат хлорофилла «а» __________, 

чем светолюбивые.  

16. Многочисленные реакции, протекающие при фотосинтезе, могут быть 

разделены на две большие категории: реакции _______ и реакции 

_________________.  

17. В тилакоидах осуществляется _________ фаза фотосинтеза.  



18. Энергия, необходимая для осуществления электронного транспорта при 

фотосинтезе, извлекается из солнечного света, поглощаемого молекулами 

________________.  

19. Продуктами световых реакций являются _____________. 

 20. При переходе электрона из S2* → S1* энергия выделяется в виде 

_____________.  

21. При переходе электрона из S1* → Т* энергия выделяется в виде 

_____________.  

22. При возвращении электрона из Т* → S0 энергия расходуется на 

_____________.  

23. Под действием сине-фиолетовых лучей электрон переходит в 

___________ синглетное состояние.  

24. Фиксация углерода катализируется ферментом _________, который счи-

тается самым распространенным белком на Земле.  

25. Превращение CO2 в углеводы происходит в цикле растений, который на-

зывается циклом ________________. 21  

26. Растения, которые накачивают СО2, называются _________ – растениями; 

все другие называются _____________ – растениями.  

27. Фотосистема состоит из двух тесно связанных компонентов 

______________, который нужен для улавливания энергии света, и 

______________, который переносит возбужденные электроны на акцепторы в со-

ставе электронтранспортной цепи.  

28. При фотосинтезе у растений и цианобактерий как АТФ, так и НАДФH 

образуются в двухступенчатом процессе, называемом _____________.  

29. Два этапа энергизации электронов, катализируемые фото- системами I и 

II, вместе образуют ______________ фотосинтеза.  

30. При _____________ фотосистема I в хлоропластах переключается на цик-

лическую форму работы, при которой энергия направляется на синтез АТФ вме-

сто НАДФH2.  

31. У толстянковых ночью устьица ________, днем ________.  

32. Фермент _____________ осуществляет окисление: РДФ → гликолат.  

33. Дисахарид _________ – это то основное соединение, в виде которого уг-

леводы транспортируются из одних клеток растения в другие, она выполняет 

здесь ту же функцию, что и глюкоза в клетках животных.  

34. ___________ – это крупный полимер глюкозы, который, подобно глико-

гену в животных клетках, служит у растений запасным углеводом. 

 35. В хлоропластах при фотосинтезе образуются не только углеводы, но и 

__________________.  

36. Интенсивность транспирации у С3-растений __________, чем у С4-

растений.  

 

2. Укажите, какие из следующих утверждений правильные, а какие – нет. Ес-

ли утверждение неверно, объясните почему: 



 А. В общем можно было бы представить хлоропласт как сильно увеличен-

ную в размере митохондрию, в которой кристы собраны в стопки связанных меж-

ду собой субмитохондриальных частиц, погруженных в матрикс.  

Б. Для превращения СО2 в углеводы требуется непосредствен- но энергия 

света, тогда как для образования О2 энергия света необходима опосредованно. 22  

В. Главная реакция фиксации углерода состоит в том, что СО2 атмосферы 

реагирует с пятиуглеродным соединением рибулозо-1,5- дифосфатом с образова-

нием двух молекул трехуглеродного соединения 3-фосфоглицерата. 

Г. Для образования органических молекул из СО2 и Н2О требуется как энер-

гия связанного фосфата (АТФ), так и восстановительная сила (НАДФH).  

Д. Чтобы избежать потерь из-за фотодыхания, многие растения, живущие в 

теплом сухом климате, выработали приспособление, заключающееся в «накачи-

вании» СО2 в клетки обкладки проводящих пучков, чем обеспечивается высокая 

концентрация СО2 для рибулозодифосфат-карбоксилазы.  

Е. Процесс превращения энергии начинается с того, что молекула хлорофил-

ла возбуждается квантом света, и один электрон переходит на новую орбиту с бо-

лее высокой энергией.  

Ж. Когда молекула хлорофилла в антенном комплексе поглощает фотон, воз-

бужденный электрон быстро переносится с одной молекулы хлорофилла на дру-

гую, пока не достигнет фотохимического реакционного центра.  

З. Фотосистема обеспечивает активацию светом непосредственного переноса 

электрона с одной молекулы, например цитохрома, который является слабым до-

нором электронов, на другую молекулу, например хинона, который в восстанов-

ленной форме является сильным донором электронов.  

И. Пурпурные бактерии используют свой фотохимический реакционный 

центр для генерации электрохимического протонного градиента на плазматиче-

ской мембране, который, в свою очередь, служит движущей силой образования 

АТФ и обратного транспорта электронов, необходимого для образования 

НАДФH. 

К. За счет объединения двух фотосистем в Z-схеме фотосинтеза энергизации 

двух электронов из воды двумя фотонами света достаточно для восстановления 

НАДФ+ до НАДФН.  

Л. Баланс между нециклическим фотофосфорилированием, при котором об-

разуются АТФ и НАДФH, и циклическим фотофосфорилированием, приводящим 

к образованию только НАДФH, регулируется в соответствии с потребностью в 

АТФ.  

М. Интактные тилакоидные диски сходны с субмитохондриальными части-

цами в том, что участки электронтранспортной цепи, 23 сопряженные с использо-

ванием НАДФ+ , AДФ и фосфата, расположены с наружной стороны мембраны.  

Н. Поступление глицеральдегид-3-фосфата из хлоропластов – это не только 

основной источник фиксированного углерода для остальной части клетки, но 

также источник восстановительной си- лы и АТФ, необходимых для других био-

синтетических реакций в цитозоле.  

 

3. Почему… 1. Хлоропласты считают полуавтономными образованиями?  



 

2. Хлорофилл, поглощая лучи в красных и сине-фиолетовых частях спектра, 

при флюоресценции излучает только красные лучи (или имеет только красную 

флюоресценцию)?  

3. Хлорофилл, извлеченный из листа, быстро разрушается под действием ки-

слорода, света, кислот, в то время как в листе пигмент устойчив к перечисленным 

факторам?  

4. Интенсивность флюоресценции хлорофилла в живом листе слабее, чем в 

растворе?  

5. В спиртовой вытяжке хлорофилл не фотосинтезирует?  

6. У срезанного и поставленного в воду листа прекращается фотосинтез даже 

при самых благоприятных внешних условиях?  

7. У С4-растений отсутствует фотодыхание?  

8. Более быстрое поглощение СО 2 будет наблюдаться при освещении расте-

ний красным светом?  

9. При фоторедукции Мn не нужен? Какова роль Мn в фото химических ре-

акциях?  

10. В клетках мезофилла листа С4-растений крахмал отсутствует, а в 

«кранц»-клетках крахмальные зерна представлены в изобилии? Чем это объяс-

нить?  

11. Спектральный состав света, который падает на листья, отличается от 

прошедшего через них? 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если он принял уча-

стие в выполнении задания и обсуждении его результатов в студенческой 

группе; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнял 

задания  
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Темы контрольных работ  
 

1 Роль воды в растительной клетке и основные свойства цитоплазмы 

2 Связь химического состава растений с систематическим положением и окру-

жающими условиями 

3 Фотосинтез и урожай 

4 Физико-биохимические основы хранения урожая 

5 Физиологические причины повреждения растений от почвенной засухи 

6 Способы диагностики засухоустойчивости 

7 Повышение засухоустойчивости растений 

8 Физиология растений при брожении 

9 Полегание хлебных злаков 

10 Солеустойчивость растений и усвоение солей из почвенного раствора 

11 Влияние минерального питания на обмен веществ 

12 Растения как индикаторы характерных особенностей почв и грунтов 

13 Поступление и превращение азота в растениях 

14 Понятие о росте растения. Фазы роста. Внутренние и внешние условия роста 

растений. 

15 Возрастные изменения у растений 

16 Фотопериодизм 

17 Периодичность ростовых процессов 

18 Морозоустойчивость растений 

19 Зимостойкость растений 

20 Холодостойкость растений 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если он принял уча-

стие в выполнении задания и обсуждении его результатов в студенческой 

группе; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнял 

задания  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Кафедра Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины 

 

Вопросы для семинарского занятия 

 

1 «Водный обмен»: 

– вода, ее структура, состояние в клетке, значение в жизни растительного орга-

низма; 

– значение транспорта воды и путь водного тока в растении; 

– поглощение воды растением; 

  

– особенности корневой системы как органа поглощения воды; 

– корневое давление, его зависимость от внешних и внутренних условий; 

– транспирация, формы и биологическое значение; 

– физиология устьичных движений; 

– методы измерения интенсивности транспирации; 

– способы снижения уровня транспирации; 

– водный баланс и водный обмен; 

– влияние на растения недостатка воды; 

– влияние на растения избытка влаги в почве; 

– физиологические основы орошения 

2 «Фотосинтез»: 

– физико-химическая сущность фотосинтеза, главные этапы его изучения; 

– лист как орган фотосинтеза; 

– хлоропласты, их состав, строение и функции; 

– пигменты хлоропластов: хлорофиллы. Каротиноиды; 

– световая фаза фотосинтеза, функционирование пигментных систем; цикличе-

ское и нециклическое фотофосфорилирование; 

– темновая фаза: цикл Кальвина, цикл Хетча и Слэка, САМ-метаболизм; 

– методы определения интенсивности фотосинтеза; 

– зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды; 

–посевы и насаждения как фотосинтезирующая система: ИЛП, структура посева, 

параметры оптимального посева; 

– светокультура сельскохозяйственных растений. 

3 «Дыхание»: 

– история изучения дыхания и методы учета; 

– строение, свойства и функции митохондрий; 

– химизм дыхания: гликолиз, цикл Кребса, пентозофосфатный цикл; 

– анаэробное и аэробное дыхание; 

– электронно-транспортная цепь дыхания и окислительное фосфорилирование; 

– связь дыхания и фотосинтеза;  



– зафисимость дыхания от внутренних и внешних факторов 

4 «Минеральное питание»: 

– поглощение минеральных веществ; 

– ионный транспорт растений: радиальное перемещение в корне, восходящий 

транспорт, поглощение ионов клетками листа, отток ионов из листьев; 

– реутилизация веществ в растении; 

– регулирование растеним скорости поглощения ионов; 

– макроэлементы: роль и функциональные нарушения при недостатке в растении; 

– микроэлементы: роль и функциональные нарушения при недостатке в растении; 

– диагностика дефицита питательных элементов; 

– азотное питание растений, причины накопления избытка нитратов и пути сни-

жения сельхозпродукции; 

– влияние ризосферной микрофлоры на поглощение веществ; 

– особенности питания растений в беспочвенной культуре; 

5 «Рост и развитие растений» 

– понятие об онтогенезе, росте и развитии растений; 

– клеточные основы роста и развития; 

– фитогормоны как факторы, регулирующие рост и развитие; 

– основы молекулярной и  клеточной биотехнологии, возможности метода куль-

туры клеток и тканей в растениеводстве; 

– особенности роста органов растений, методы измерения и зависимость от эко-

логических факторов; 

– движения растений; 

– фотопериодизм; 

– яровизация; 

– физиология формирования семян, плодов и др. продуктивных частей растений; 

– накопление и превращение вещ5еств при формировании семян; 

– взаимодействие вегетативных и репродуктивных органов при формировании 

семян; 

– физиологические основы хранения семян. Плодов, овощей, сочных и грубых 

кормов; 

– физиология покоя и прорастания семян. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если он принял уча-

стие в выполнении задания и обсуждении его результатов в студенческой 

группе; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не выполнял 

задания  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Кафедра Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины 

 

Комплект тестовых заданий 

для текущего контроля освоения дисциплины 

«Физиология растений» 

 

 

Тесты по физиологии растений. 

К Л Е Т К А (структура) 

готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потен-

циала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйст-

венных культур (ОПК-3);  

 

ЗНАТЬ 

  

1 .Свойства  клетки как живой систе-

мы определяются: 

     а) еѐ размерами; 

     б) еѐ формой; 

     в) еѐ химическим  свойством; 

     г) характером взаимодействий еѐ 

структурных компонентов. 

 

2. Клетка представляет собой: 

    а) замкнутую биологическую сис-

тему (почему ?); 

    б) открытую биологическую систе-

му (почему ?); 

 

3. Интенсивность жизненных процес-

сов в клетке определяется. 

    а) изменением еѐ массы; 

    б)  изменением еѐ химического со-

става; 

    в) периодом еѐ  биологического  

полуобновления; 

    г) скоростью репликации. 

 

4. Обмен веществом и энергией меж-

ду клеткой и окружающей                  

средой необходим для:  

    а) сохранения еѐ биомассы; 

    б) предотвращения роста энергии; 

    в) сохранения еѐ размеров. 

 

5. Критерием возможности самопро-

извольного протекания химических 

реакций в клетке является определен-

ное соотношение между изменением 

свободной энергии ΔG 

системы и константой равновесия К 

обратимых химических реакций: 

     

а) ΔG > 0         К < 1 

б) ΔG = 0         К = 0 

   в) ΔG < 0         К >1 

 

6. Механизм поддержания стацио-

нарного состояния внутренней среды 

клетки основан на принципах: 

 



 а) прямых положительных свя-

зей (почему?); 

 б) прямых отрицательных свя-

зей (почему?); 

 в) обратных отрицательных 

связей (почему?); 

 г) обратных положительных 

связей (почему?). 

 

7. Живое содержание клетки называ-

ется : 

 

 а) цитоплазмой; 

 б) плазмалеммой;  

 в) протопластом; 

 г) матриксом. 

 

8. Основой структуры клеточных 

мембран является: 

 

 а) двойной липидный слой; 

 б) двойной белковый слой; 

 в) двойной углеводный слой. 

 

9. Гиалоплазма – это: 

 

а) вязко-упругий тиксотропный гель, 

заключенный между ядром и плазма-

леммой; 

 б) внутреннее содержание ядра; 

 в) содержание митохондрий; 

 г) содержание хлоропластов. 

 

10. Информационным  центром клет-

ки является: 

 

      а) аппарат Гольджи; 

 б) ядро; 

 в) рибосома; 

 г) лизосома. 

11. Процессы трансляции (синтез 

белка) осуществляются: 

 

 а) лизосомами; 

 б) сферосомами; 

 в) рибосомами; 

 г) ядрышками. 

 

12. Синтез рибосомальной РНК осу-

ществляется: 

 

 а) ядрышками; 

 б) эндоплазматическим ретику-

лумом; 

 в) аппаратом Гольджи; 

 г) тонопластом. 

 

13. Митохондрии являются центрами: 

 

 а) фотосинтеза; 

 б) дыхания; 

 в) запасания липидов; 

 г) синтеза пластид. 

14. Хлоропласты – центры: 

 

а)  дыхания; 

б) фотосинтеза; 

в)  концентрации продуктов метабо-

лизма; 

г) синтеза липидов. 

 

15. Синтез белков связан с : 

 

а) лизосомами; 

б) глиоксисомами; 

в) гранулярным эндоплазматическим 

ретикулумом; 

г) гладким эндоплазматическим рети-

кулумом. 

 

16. Течение мембран – это про-

цесс: 

 

а)  трансформации мамбран (ЭПР – 

аппарат Гольджи – плазмалемма); 

б) разрушение мембран; 

в) перемещение мембран в клетке. 

 

17. Синтез липидов связан с: 

 

а) гладким эндоплазматическим рети-

кулумом; 

б) амилопластами; 

в) вакуолью. 



 

18. В процессе синтеза плазмалем-

мы активно участвуют: 

 

а) пероксисомы; 

б) вакуоль; 

в) система Гольджи; 

г) хромопласты. 

 

19. Функции накопления промежу-

точных и конечных продуктов мета-

болизма и осморегуляции выполняют: 

а)  лизосомы; 

б)  вакуоли; 

в) лейкопласты; 

г) ядро. 

 

20. Микрофиламенты обеспечивают: 

 

а)  синтез углеводов; 

б) дыхание; 

в) внутриклеточные движения  и пе-

ременную вязкость гиалоплазмы; 

г) тургорное давление. 

 

21. Гидролитическая активность 

(расщепление полимерных соедине-

ний на мономеры характерна: 

 

а) лизосомы; 

б) хлоропласты; 

в) амилопласты. 

 

22. Запасной крахмал растительных 

клеток сосредоточен в: 

 

а) хлоропластах; 

б) амилопластах; 

в) хромопластах; 

г) вакуолях. 

 

23. Высокая степень структурно-

функциональной дифферентации 

клетки клетки на различные органои-

ды характерна: 

 

 а) эукариотам; 

 б) прокариотам; 

 в) вирусам. 

 

24. Укажите последовательность рас-

положения компонентов в цепи пере-

носа информации внутри клетки: 

 

 а) полипептиды – 3; 

 б) ДНК – 1; 

 в) м РНК – 2. 

 

25. Расположите ниже указанные 

компоненты в цепи переноса энергии 

внутри клетки: 

 

 лимонная кислота (цитрат),  цис-

аконитовая кислота (цис-аконит),  пи-

ровиноградная кислота (пируват),  

изолимонная кислота (изоцитрат),  

щавелево-уксусная кислота (оксалоа-

цитат),  фумаровая кислота (фума-

рат),  янтарная кислота (сукцинат),  

АТР,  яблочная кислота (малат), 

НАДРН2,  глюкоза,  - кетоглутаро-

вая кислота ( -кетоглтарат). 

26. Укажите очередность прохожде-

ния фаз митоза: 

 

  метафаза ; 

  телофаза ; 

  профаза ; 

  анафаза . 

 

27. Органическое соединение, в кото-

ром присутствуют как минимум одна 

карбоксильная и одна аминогруппа, 

называется: 

 

 а) аьдегидом; 

 б) гликозидом; 

 в) аминокислототой; 

 г) липидом. 

 

28. Органические соединения, содер-

жащие не менее двух гидроксильных 



и одной карбонильной (альдегидной 

или кетонной) групп, называется: 

 

 а) формальдегидом; 

 б) углеводом; 

 в) триацилглицеролом; 

 г) пептидом 

 д) нуклеотидом. 

 

29. Полипептид – это: 

 

 а) система нуклеотидов; 

 б) система моносахаридов; 

 в) система аминокислот; 

 г) система хромосом.. 

 

30. Триацилглицерол – это: 

 

 а) полярная аминокислота; 

 б) кислый углевод; 

 в) нейтральный липид; 

 г) гидрофобный белок. 

 

31. Пуриновыми  азотистыми основа-

ниями являются: 

 а) аденин; 

 б) цитозин; 

 в) урацил; 

 г) тимин; 

 д) гуанин. 

32. Согласно правилам Чаргаффа: 

 а) А+Г = Ц+Т; 

 б) А+Г  Ц+Т; 

 в) А = Т; 

 г) А  Т; 

 д) Г = Ц; 

 е) Г  Ц; 

 ж) А+Ц = Г+Т; 

 з) А+Ц  Г+Т. 

 

33. Доля азота в белках составляет в 

среднем: 

 а) 34 %; 

 б) 16 %; 

 в) 42 %; 

 г) 58 %; 

 д) 8 %. 

 

34. Укажите кислотные группы ами-

нокислот: 

 а) СОО
  -

  

 б) NH
 + 

 

 в) СООH 

 г) NH2 

 

35. Изоэлектрической точкой называ-

ется такое значение рН среды, при 

котором: 

 а) аминокислоты заряжены по-

ложительно;  

 б) аминокислоты заряжены от-

рицательно;  

 в) аминокислоты электроней-

тральны. 

 

36. К основным аминокислотам отно-

сятся соединения, имеющие: 

 

 а) дополнительные карбоксиль-

ные группы; 

 б) дополнительные аминогруп-

пы; 

 в) дополнительную гидро-

ксильную группу. 

 

37. Энергетический заряд клетки  ЭЗ 

= 
АМРАДРАТР

АДРАТР 5,0
 может варьировать 

от 0 до 1. 

      Жизнеспособность клетки сохра-

няется при значениях ЭЗ: 

 

 а) 0,1 – 0,2; 

 б) 0,3  - 0,6; 

 в) 0,6 – 0,7; 

 г) 0,8 – 0,9. 

 

38. Пептидная связь обусловливает: 

 

 а)  первичную структуру белка; 

 б) вторичную структуру белка; 

 в) третичную структуру белка; 



 г) четвертичную структуру бел-

ка. 

 

39. Оптическая активность органиче-

ских соединений обусловлена нали-

чием: 

 

 а) гидроксильных групп; 

 б) двойных связей С = С; 

 в) асимметрического атома уг-

лерода; 

 г) гетероциклов. 

 

40. Вторичная структура белка обу-

словливается наличием: 

 

 а) водородных связей; 

 б) гликозидных связей; 

 в) гидрофобных связей; 

 г) пептидных связей. 

 

41. Третичная структура белка (су-

перспираль) вызвана стремлением 

полипептида уменьшить: 

 

 а) объем занимаемого про-

странства; 

 б) суммарную поверхностную 

энергию; 

 в) свою реакционную способ-

ность. 

 

42. При денатурации белка нарушает-

ся: 

 

 а) первичная структура белка; 

 б) вторичная структура белка; 

 в) третичная структура белка; 

 г) четвертичная структура бел-

ка. 

 

43. Осмотические свойства белков 

обусловлены: 

 

 а) наличием в составе молекулы 

полярных групп; 

 б) отсутствием в составе моле-

кулы полярных групп; 

 в) глобулярной конфигурацией 

молекулы; 

 г) фибриллярной конфигураци-

ей молекулы. 

 

44. В кислой среде молекула белка 

приобретает: 

 а) отрицательный заряд; 

 б) положительный заряд; 

 в) нейтральное состояние. 

 

45. Наименее устойчив белок в рас-

творе при его: 

 а) положительном суммарном 

заряде; 

 б) отрицательном суммарном 

заряде; 

 в) электронейтральном состоя-

нии. 

 

46. В процессе высаливания: 

 

 а) образуется гидратная обо-

лочка белка; 

 б) снимается гидратная оболоч-

ка белка; 

 в) высаливание не воздействует 

на гидратную оболочку белка. 

 

47. В ходе высаливания раствори-

мость белка: 

 

 а) снижается; 

 б) повышается; 

 в) не изменяется. 

 

48. Изменение третичной и четвер-

тичной структуры белковых молекул: 

 а) не влияет на их функцио-

нальную активность (почему ?); 

 б) влияет на их функциональ-

ную активность (почему?). 

 

49. В процессе синтеза полипептидов 

энергия: 



 

 а) поглощается; 

 б) выделяется; 

 в) не изменяется. 

 

50. Альдозами называются углеводы, 

имеющие в с воем составе: 

 

 а) карбоксильную группу; 

 б) кетонную группу; 

 в) альдегидную группу; 

 г) гидроксильную группу. 

 

УМЕТЬ 

 

51. Укажите последовательность про-

цессов трансляции: 

 

 элангация; 

 инициация; 

 терминация. 

 

52. Кетозами являются: 

 

 а) рибоза; 

 б) глюкоза; 

 в) фруктоза; 

 г) рибулоза. 

 

53. Циклическая фруктоза является: 

 

 а) пиранозой (почему ?); 

 б) фуранозой (почему?). 

 

54. Полисахариды образуются  за 

счет: 

 

 а) фосфодиэфирных связей; 

 б) пептидных связей; 

 в) гликозидных связей; 

 г) водородных связей. 

 

55. Восстанавливающими называются 

сахара, имеющие: 

 

 а) карбонильную группу; 

 б) свободный гликозидный гид-

роксил; 

 в) метильную группу. 

 

56. Кислыми называются углеводы, 

имеющие: 

 

 а) гидроксильную группу; 

 б) метильную группу; 

 в) аминогруппу; 

 г) карбоксильную группу. 

 

57. Основным структурным компо-

нентом  пектиновых веществ являет-

ся: 

 

 а) фруктоза; 

 б) галактоза; 

 в) глюкоза; 

 г) галактуроновая кислота; 

 д) стеариновая кислота. 

 

58. Кристалл является: 

 а) первичной структурой поли-

сахаридов; 

 б) вторичной структурой поли-

сахаридов: 

 в) третичной структурой поли-

сахаридов; 

 г) четвертичной структурой по-

лисахаридов. 

 

59. Основной транспортной формой 

углеводов в растении является: 

 а) глюкоза; 

 б) фруктоза; 

 в) сахароза. 

 

60. Инвертаза – фермент, обеспечи-

вающий гидролиз: 

 а) амилозы; 

 б) амилопектина; 

 в) сахарозы; 

 г) целлюлозы. 



 

61. Соединение, включающее азоти-

стое основание и пентозу, называется: 

 а) гликозидом; 

 б) нуклеозидом; 

 в) пептидом; 

 г) нуклеотидом. 

 

62. Нуклеотид – это: 

 

 а) соединение нуклеозида с 

пептидом; 

 б) соединение гликозида с ли-

пидом; 

 в) соединение нуклеозида с 

фосфорной кислотой; 

 г) соединение диацилглицерола 

с фосфорной кислотой. 

 

63. Исходным мономером при обра-

зовании первичной структуры ДНК 

является: 

 

 а) нуклеозид 5
/
 - монофосфат; 

 б) нуклеозид 5
/
 - дифосфат; 

 в) нуклеозид 5
/
 - трифосфат. 

 

64. Вторичной структурой ДНК явля-

ется: 

 

 а) одиночная полинуклеотидная 

цепь; 

 б) двойная спираль, состоящая 

из антипараллельных полинуклео-

тидных цепей; 

 в) ДНК в составе хроматина. 

 

65. Процесс, в котором одновременно 

задействованы три типа нуклеиновых 

кислот ( м РНК, r РНК, т РНК) назы-

вается: 

 

 а) транскрипцией; 

 б) трансляцией; 

 в) трансдукцией; 

 г)  транслокацией. 

 

66. Генетическая информация, содер-

жащаяся в ДНК, записывается после-

довательностью: 

 

 а) мононуклеотидов; 

 б) дуплетами  нуклеотидов; 

 в) триплетами нуклеотидов. 

 

67. Органические соединения, нерас-

творимые в полярных растворителях 

и растворимые в неполярных, назы-

ваются: 

 

 а) гликозидами; 

 б)  пептидами; 

 в) липидами; 

 г) полисахаридами. 

 

68. Триацилглицеролы являются: 

 

 а) нейтральными липидами; 

 б) гликолипидами; 

 в) фосфолипидами. 

 

69. Сложные эфиры высокомолеку-

лярных органических кислот и высо-

комолекулярных спиртов называют-

ся: 

 

 а) восками; 

 б) кутикулой; 

 в) маслами. 

 

70. Количество свободных жирных 

кислот, содержащихся в одном грам-

ме масла или жира, определяется: 

 

 а) числом омыления; 

 б) кислотным числом; 

 в) йодным числом. 

 

71. Неомыляемые липиды расщепля-

ются на: 

 

 а) глицерол; 

 б) ацилы (остатки) жирных ки-

слот; 



 в) изопрен. 

 

72. Элементарной функциональной 

единицей наследственности, опреде-

ляющей возможность развития от-

дельного признака клетки или орга-

низма, является: 

 

 а) нуклеотид; 

 б) триплет нуклеотидов; 

 в) ген; 

 г) фен; 

 д) хромосома. 

 

73. Репликация – это: 

 

а) процесс разрушения молекулы 

ДНК; 

б) передача информации с ДНК на  м 

РНК; 

в) процесс усвоения ДНК. 

 

74. Область расхождения полинук-

леотидных цепей в зоне репликации 

называется: 

 

а)  зона разрушения ДНК; 

б)  репликационная вилка; 

в)  зона изменения информации ДНК. 

 

75. Синтез вновь образующейся  

цепочки ДНК фрагментами  Оказаки  

осуществляется по матрице: 

а) 3
/
  5/

 (почему ?); 

б) 5
/  3/

 (почему ?). 

 

76. Фрагмент ДНК от одной точки 

начала репликации до другой  точки 

образует, так называемый: 

 

а) рекон; 

б) репликон; 

в) мутон. 

 

77. Исправление “ошибок”, допу-

щенных при синтезе новых цепочек 

ДНК, специализированной системой  

ферментов, называется: 

 

а) дупликацией; 

б) репарацией; 

в) транслокацией. 

 

78. Неисправленные изменения хи-

мической структуры генов, воспроиз-

водимые в последовательных циклах 

репликации и проявляющиеся у по-

томства в форме новых вариантов 

признаков, называют: 

а)  рекомбинациями; 

б) модификациями; 

в) мутациями. 

 

79. Организмы с частично изменен-

ным набором хромосом называются: 

а) полиплоидами; 

б) анэуплоидами; 

в) триплоидами; 

г) тетраплоидами. 

 

80. Эуплоиды – организмы. 

 

а)  с нормальным набором хромосом; 

б)  у которых изменение хромосом-

ных наборов находится в пределах 

10-20 %; 

в)  у которых изменение хромосом-

ных наборов находится в пределах 

30-40 %. 

 

81. Полиплоидами являются: 

 

а)  гаплоиды; 

б) диплоиды; 

в) триплоиды; 

г) тетраплоиды. 

 

82. Транслокация – мутация, отно-

сящаяся к классу: 

а)  генных мутаций; 

б) геномных мутаций; 

в) хромосомных мутаций. 

 



83. Локус – это: 

 

а) место генома в ядре клетки; 

б) место гена в хромосоме; 

в) место хромосомы  в кариотипе. 

 

84. Участок ДНК, несущий генети-

ческую информацию, называется: 

а)  промотором; 

б) интроном; 

в) экзоном. 

 

85. Транскрипция – это: 

 

а) синтез м РНК; 

б) синтез r РНК; 

в) синтез т РНК. 

 

86. Модифицирование первичной м 

РНК в зависимости от функциональ-

ных потребностей клетки (организма) 

с удалением интронов, называется: 

 

а) трансляцией; 

б) процессингом; 

в) экспрессией. 

 

87. Участок ДНК, включающий 

около 200 пар нуклеотидов, ”накру-

ченных“ на белковые тела (коры) на-

зывается: 

 

а) хроматином; 

б) хромосомой; 

в) нуклеосомой; 

г) хромомерой; 

д) нуклеозидом. 

 

88. Система нуклеосом , объеди-

ненных посредством гистоновых бел-

ков в компактные функциональные 

структуры, называется: 

а) хроматидой; 

б) хроматиновой фибриллой; 

в) хроматофором. 

 

89. Процесс, обеспечивающий ста-

бильность хромосомных наборов (ка-

риотипов) в ходе смены поколений и 

внутрихромосомные  рекомбинации 

называется: 

а) митозом; 

б) эндомитозом; 

в) мейозом; 

г) плазмолизом. 

 

90. Аллель – это: 

 

а) одна из форм существования гена; 

б) место локализации гена в хромо-

соме; 

в) функциональное состояние хромо-

сомы; 

г) место хромосомы в геноме. 

 

91. Такие явления, как: половой 

процесс; парасексуальный процесс 

(слияние ядер вегетативных клеток); 

конъюгация у бактерий; трансдукция 

обеспечивают: 

 

а) мутацию материала наследственно-

сти; 

б) модификацию материала наследст-

венности; 

в) рекомбинацию материала наслед-

ственности. 

 

92. Явление доминирования при 

взаимодействии аллельных генов 

обеспечивает: 

 

а) появление новых признаков; 

б) проявление признаков одного из 

аллелей; 

в) появление промежуточных призна-

ков. 

 

93. Процесс появления нормально-

го доминантного признака при взаи-

модействии двух рецессивных алле-

лей называется: 

 



а) кодоминированием; 

б) неполным доминированием; 

в) явлением аллельного исключения; 

г) явлением межаллельной компле-

ментации. 

 

94. При эпистатическом взаимодей-

ствии  неаллельных генов проявление 

одного из признаков: 

а) усиливается; 

б) ослабляется; 

в) не изменяется ; 

г) появляется новый признак. 

 

95. Модификации – это: 

 

а) изменения в фенотипах при неиз-

мененном генотипе; 

б) изменение  фенотипа и генотипа; 

в) изменение генотипа при неизме-

ненном фенотипе. 

 

96. Расстояние между генами в 

хромосоме определяется: 

а) частотой мутаций аллелей; 

б) частотой рекомбинаций аллелей; 

в) частотой модификаций фенотипов. 

 

97. Хроматида – это: 

 

а) измененная мутацией хромосома; 

б) часть хромосомы, реплицирован-

ной в интерфазе; 

в) деспирализованная хромосома. 

 

98. Геном – это: 

 

а) гаплоидный набор хромосом клет-

ки; 

б) диплоидный набор  хромосом 

клетки; 

в) триплоидный набор хромосом 

клетки. 

 

99. К жирорастворимым витаминам 

относятся: 

 

а) витамин  А (ретинол); 

б) витамин В2 (рибофлавин); 

в) витамин Е (токоферол); 

г) витамин С (аскорбиновая кислота). 

 

100. К водорастворимым витаминам 

относятся: 

 

а) витамин Д (кальциферол); 

б) витамин К (нафтохинон); 

в) витамин В1 (тиамин); 

г) витамин В6 (пиридоксин). 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

101. Биологический катализатор, при-

нимающий участие в химической реак-

ции, но не расходующийся в этой реак-

ции, а лишь понижающий энергию акти-

вации реагентов, называется: 

 

а) гормоном; 

б) ферментом; 

в) витамином. 

 

102. Витамины: 

 

а) действуют в организме как самостоя-

тельные функциональные элементы; 

б) являются частью фермента (его ко-

ферментом). 

в) включают фермент в свой состав в ка-

честве функционального компонента. 

 

103. Фермент: 

а) повышает энергию активации реаген-

тов; 

         б) понижает энергию активации 

реагентов; 

в) повышает энергию активации продук-

тов реакции; 

г) понижает энергию активации продук-

тов реакции. 

 



104. Энергия, используемая ферментом, 

при активации взаимодействующих ве-

ществ, образуется в результате: 

 

а) расщепления фермента; 

б) расщепления взаимодействующих 

веществ; 

в) сорбции субстрата на ферменте. 

 

105. Ферменты: 

 

а) смещают равновесие обратимых реак-

ций в пользу прямых реакций; 

б) смещают равновесие обратимых реак-

ций в пользу обратных реакций; 

в) не изменяют равновесия обратимых 

реакций. 

 

106. Скорость ферментативного катали-

за: 

 

а) выше скорости небиологического ка-

тализа; 

б) ниже скорости небиологического ка-

тализа; 

в) равна скорости небиологического ка-

тализа. 

 

107. Ферменты – катализаторы: 

 

а) с регулируемой активностью; 

          б)  с постоянной активностью; 

 

108. Лиазы – ферменты, катализирую-

щие реакции: 

а) окисления – восстановления; 

б) переноса функциональных групп ато-

мов от донора к акцептору;  

в) гидролиза; 

г) разрыва связей без присоединения во-

ды; 

д) синтеза новых веществ; 

ж) превращения в пределах одной моле-

кулы. 

 

109. Каталитической активностью об-

ладает: 

 

а) апофермент; 

б) кофактор; 

в) холофермент; 

г) аллостерический эффектор. 

 

110. Специфичность действия фермен-

тов объясняется: 

 

а) схожестью молекулярных масс фер-

мента и субстрата; 

б) равными запасами энергии фермента 

и субстрата; 

в) соответствием пространственной 

конфигурации фермента и субстрата. 

 

111. Константа Михаэлиса 

1

21 )(
 является: 

а) мерой сродства фермента к субстрату; 

б) скоростью химической реакции; 

в) показателем выхода продуктов реак-

ции. 

 

112. Сродство фермента к субстрату 

определяется: 

 

а) массой фермента и субстрата; 

б) энергетическим выходом при сорбции 

субстрата на ферменте; 

в) скоростью диффузии молекул в реак-

ционном пространстве. 

 

 

113. Вещества, обладающие высокой 

биологической активностью, строгой 

специфичностью биологического дейст-

вия, регулирующие метаболические 

процессы в организме на значительном 

расстоянии от места их синтеза, называ-

ются: 

 

а) интерферонами; 

б) гормонами; 

в) медиаторами. 

 

114. Координирующие функции в эн-

докринной системе принадлежат: 

 



а) тимусу; 

б) надпочечникам; 

в) щитовидной железе; 

г) гипофизу. 

 

115. Гормоны, оказывающие непосред-

ственное воздействие на генетический 

аппарат клетки, относятся к группе гор-

монов: 

 

а) мембранного действия; 

б) мембранно – внутриклеточного дей-

ствия; 

в) цитозольного действия. 

 

116. Тироксин – гормон: 

 

а) гипофиза; 

б) щитовидной железы; 

в) надпочечников; 

г) поджелудочной железы. 

 

117. Среди перечисленных ниже фито-

гормонов укажите вещества ингиби-

рующего действия: 

 

а) ауксин; 

б) абсцизовая кислота; 

в) гиббереллины; 

г) этилен; 

д) цитокинины. 

 

118. Фитогормон, образующийся в апи-

кальных зонах стеблей и в молодых ли-

стьях; мигрирующий вниз по стеблю; 

способствующий растяжению клеток пу-

тем размягчения клеточных стенок; сти-

мулирующий митотическое деление кле-

ток – в культуре тканей совместно с ци-

токинином; обеспечивающий дифферен-

циацию тканей в пользу корневой сис-

темы, называется: 

 

а) ауксином; 

б) гиббереллином; 

в) цитокинином; 

г) абсцизовой кислотой; 

д) этиленом. 

 



 

(ПК-1) - готовностью определять фи-

зиологическое состояние, адаптацион-

ный потенциал и факторы регулирова-

ния роста и развития сельскохозяйст-

венных культур.  

 

ЗНАТЬ 

1. Синтез АТФ за счет энергии 

окисления происходит: 

1. В пластидах 

2. В ядре 

3. в рибосомах 

4. в митохондриях 

5. в цитоплазме 

 

2. Двумемборанные органоиды 

клетки: 

1. Ядро 

2. Рибосомы 

3. Аппарат Гольджи 

4. Пластиды 

5. Эндоплазматическая сеть 

6. Митохондрии 

7. Лизосомы 

 

3. Органоиды, характерные только 

для растительной клетки: 

1. Рибосомы 

2. Митохондрии 

3. Пластиды 

4. Сферосомы 

 

4. Поступление веществ в клетку 

регулируется: 

1. Цитоплазмой 

2. Тонопластом 

3. Вакуолью 

4. Плазмалеммой 

 

5. Осмотический потенциал клет-

ки определяется: 

1. Клеточной оболочкой 

2. Плазмалеммой 

3. Вакуолью 

4. Ядром 

 

6. Наибольшее количество цел-

люлозы содержаться в клеточ-

ных стенках: 

1. Листьев 

2. Плодов 

3. Цветков 

4. Древесины 

5. Корнеплодов 

 

7. Витамины это: 

1. Высокомолярные органические 

соединения. 

2. Низкомолярные органические со-

единения. 

3. Вещества разнообразной химиче-

ской природы. 

4. Составные части полисахаридов. 

5. Вещества, необходимые для нор-

мальной жизнедеятельности организ-

ма. 

 

8. Жирорастворимые витамины: 

1. А 

2. С 

3. РР 

4. D 

5. B 

 

9. Реакция присоединения элек-

тронов называется: 

1. Окислением 

2. Восстановлением 

3. Гидролизом 

4. Синтезом 

5. Дегидрированием 

 

10. На один см
2
 листа приходится 

примерно: 

1. 10-100 см
2
 хлоропластов 

2. 150-200 см
2
 хлоропластов 

3. 500-1000 см
2
 

 

11. Роль вспомогательных пигмен-

тов в хлоропластах выполняют: 

1. Хлорофилл 

2. Каротин 

3. Антоциан 

4. Ксантофил 



 

12. Зеленый цвет хлорофилла обу-

словлен наличием в нем: 

1. Хлора 

2. Железа 

3. Магния 

4. Металлорганической связи 

13. При фотосинтезе выделяется 

1. Углекислый газ 

2. Азот 

3. Кислород 

4. Свет 

5. Аммиак 

 

14. Преобразование электромагнит-

ной энергии квантов света в хими-

ческую энергию связей АТФ и 

НАДФН называется: 

1. Фотолизом воды 

2. Фотосинтетическим фосфоралиро-

ванием 

3. Световой фазой фотосинтеза 

4. Фотосинтетической люминесцен-

цией 

 

15. Интенсивность фотосинтеза мо-

жет быть охарактеризована: 

1. Количеством поглощенного в еди-

ницу времени углекислого газа 

2. Граммами воды, израсходованной 

на транспирацию 

3. Количеством выделенного кисло-

рода 

4. Количеством накопленного сухого 

вещества. 

5.  Количеством израсходованного 

сухого вещества 

 

16. В фотодыхании участвуют: 

1. Хлоропласты 

2. Митохондрии 

3. Лизосомы 

4. аппарат Гольджи 

 

17. Хлоропласты высших растений 

содержат: 

1. Хлорофилл a 

2. Хлорофилл в 

3. Хлорофилл с 

4. Хлорофилл d 

 

18. Фотохимические реакции фото-

синтеза: 

1. Фотолиз воды 

2. Синтез АТФ 

3. Фиксация СО2 

4. Восстановление НАДФ 

 

19. Главные этапы типа Кальвина: 

1. Карбосилирование 

2. Фотоокисление 

3. Синтез АТФ 

4. Восстановление 

5. Регенерация акцептора 

 

20. Интенсивность фотосинтеза при 

высокой интенсивности света ли-

митируется: 

1. Ферментативными процессами 

2. Фотохимическими реакциями 

3. Недостатком воды 

4. Скоростью диффузии СО2 

 

21. Отношение площади листьев к 

занимаемой растением площади на-

зывается: 

1. Листовыми индексами 

2. Фотосинтетическими потенциалом 

3. Ассимиляционным коэффициен-

том 

 

22. Максимальная интенсивность 

фотосинтеза у растений наблюдает-

ся в период: 

1. Цветения 

2. Бутонизации 

3. Начала роста растений 

4. Образования семян 

5. Созревания семян 

 

23. Промежуточным этапом цикла 

Кребса является: 

1. Фумаровая кислота  

2. Янтарная кислота 

3. Яблочная кислота 

4. Лимонная кислота 



 

24. Окислительное фосфорилирова-

ние это процесс, приводящий к об-

разованию: 

1. Фосфорилированных сахаров 

2. Ацетилфосфата 

3. АТФ 

4. Свободных нуклеотидов 

25. Резкое увеличение дыхания у 

масличных культур происходит при 

проценте влажности: 

1. 3 - 4% 

2. 8 – 9% 

3. 10 – 13% 

4. 14 – 15% 

5. 16 – 20% 

 

26. Интенсивность дыхания по мере 

старения органов растения  

1. Снижается  

2. Повышается 

3. Остается на прежнем уровне 

 

27. Дыхательный коэффициент при 

засухе: 

1. Возрастает 

2. Уменьшается 

28. Остается на прежнем уровне 

 

29. Количество воды, в процентах, 

недостающее для полного насыще-

ния листа водой называется: 

1. Водным потенциалом 

2. Водным дефицитом 

3. Осмотическим потенциалом 

4. Насыщающей водой 

 

29. Для возникновения осмотиче-

ского давления система должна 

иметь: 

1. Полупроницаемую мембрану 

2. Проницаемую мембрану 

3. Раствор с непроникающими через 

мембрану молекулами 

4. Раствор с проникающими через 

мембрану молекулами 

 

30. Растение может  поглощать 

большое количество тепла без по-

вреждений, благодаря: 

1. Высокой теплоемкости воды 

2. Теплопроводности воды 

3. Большой энергии на парообразо-

вание 

 

31. Анионы и катионы в водных 

растворах оказывается разъединен-

ными благодаря: 

1. Полярности молекул воды 

2. Подвижности молекул воды 

3. Теплоемкости молекул воды 

 

32. Вода имеет наибольшую плот-

ность при: 

1. 0
0
С 

2. 1
0
С 

3. 2
0
С 

4. 3
0
С 

5. 4
0
С 

6. 5
0
С 

 

33. Семена растений в воздушно-

сухом состоянии содержат: 

1. 5 – 15% воды 

2. 15 – 20% воды 

3. 20 – 25% воды 

4. 25 – 30% воды 

 

34. Доступные для растений формы 

воды в почве: 

1. Химически связанная 

2. Гигроскопическая 

3. Пленочная 

4. Капиллярная 

5. Гравитационная 

 

35. Гидростатическое давление кле-

точного сока на протопласт и кле-

точную стенку называется: 

1. Осмотическим давление 

2. Тургонным давлением 

 

36. Осмотический потенциал клет-

ки в основном зависит: 

1. От тургонного давления 



2. От концентрации вакуолярного 

сока 

3. От содержания коллоидов в цито-

плазме 

 

37. Нехватку фосфоры в растениях 

можно диагностировать по: 

1. Пожелтение верхних листьев 

2. Хлорозу всех листьев 

3. Скручивание всех листьев 

4. Появление антоциановой (сине-

фиолетовой) окраски 

 

38. Недостаток железа в растении 

проявляется в виде: 

1. Хлороз листьев 

2. Некроз (омертвение) листьев 

3. Крапчатость листьев 

4. Мелколистность 

5. Скручивание и побурение листьев 

 

39. Нехватка калия в растениях ди-

агностируется на: 

1. Появление некроза по краям ли-

стьев 

2. Пожелтение верхних листьев 

3. Пожелтение нижних листьев 

4. Появление антоциановой окраски 

УМЕТЬ 

40. Избыток азота вызывает 

1. Затягивание роста растений 

2. Карликовость растений 

 

41. Оптимальная концентрация 

удобрений для внекорневой под-

кормки: 

1. 0,1 – 0,4% 

2. 0,5 – 2% 

3. 2 – 3% 

4. 3 – 4% 

5. 4 – 5% 

 

42. Повышение эффективности фо-

тосинтеза способствует: 

1. Геотропизм 

2. Фототропизм 

3. Настии 

 

 

43. Мелкие листья растений форми-

руются: 

1. При затенении 

2. При ярком освещении 

3. Высокой температуре 

4. Низкой температуре 

5. Недостатке азота 

6. Избытке азота 

 

44. Зависимость роста и развития 

одних органов растения от других 

называется 

1. Полярность 

2. Регенерация 

3. Ритмичность 

4. Корреляция 

 

45. При дефиците влаги в созре-

вающих семенах биоценоз белков: 

1. Ослабляет 

2. Усиливается 

3. Остается без изменений 

 

46. Процент сахаристости корне-

плодов сахарной свеклы снижается 

под влиянием: 

1. Засухи 

2. Избытка влаги 

3. Подкормок бором 

4. Избытка азота 

5. Сбалансированных доз N, P, K 

 

47. Для увеличение сахаристости 

корнеплодов сахарной свеклы под 

корнеплоды следует вносить: 

1. Азот 

2. Фосфор 

3. Калий 

4. Известь 

5. Бор 

6. N, P, K 

 

48. Процент крахмала в сырых 

клубнях картофеля: 

1. 2 – 5% 

2. 5 – 11% 

3. 12 – 18% 



4. 19 – 30% 

 

49. Основные места синтеза аукси-

нов: 

1. Верхушки стеблей 

2. Покоящиеся почки 

3. Кончики корней 

4. Старые листья 

5. Формирующиеся семена 

 

 

50. Жизненный цикл растений на-

зывается: 

1. Рост 

2. Развитие 

3. Филогенез 

4. Онтогенез 

5. Органогенез 

51. Для образования каллусной 

ткани при укоренении черенков и 

срастании прививок необходимы 

фитогормоны: 

1. ауксин 

2. гиббрелин 

3. цитокинин 

4. абсцизовая кислота 

 

52. Показателем темпов развития 

растения является: 

1. Быстрый вегетативный рост 

2. Увеличение биомассы 

3. Переход к репродукции 

 

53. Температура яровизации нахо-

дится в пределах: 

1. -10 – 15
0
С 

2. -5 – 0
0
С 

3. 5 – 10
0
С 

4. 10 – 15
0
С 

 

54. Фаза прохождения яровизации у 

озимых зерновых культур: 

1. Всходы 

2. Кущение 

3. Выход в трубку 

4. Колошение 

 

55. Вызвать пробуждение сиящих 

почек можно удалением: 

1. Старых листьев 

2. Верхушки побега 

3. Цветков 

4. Корней 

 

56. Зацветают пробуждение сиящих 

почек можно удалением и не нужда-

ются в периодах темноты 

1. Короткодневные растения 

2. Растения длинного дня. 

 

57. Стратификация семян способст-

вует: 

1. Наступлению покоя 

2. Продлению покоя 

3. Торможению прорастания 

4. Ускорению прорастания 

 

58. Повышение содержания белка в 

зерне хлебных злаков происходит 

при воздействии: 

1. Высокой температуры 

2. Низкой температуры 

3. Высокой влажности 

4. Низкой влажности почвы 

 

59. Содержание белка в пшенице 

при продвижении культуры с вос-

тока на запад: 
1. Повышается 

2. Снижается 

3. Не изменяется 

 

60. Процентное содержание крахма-

ла в зерне кукурузы, ржи и риса в 

среднем: 
1. 30% 

2. 40% 

3. 50% 

4. 60% 

5. 70% 

 

61. Содержание сахаров в плодах 

ранних сортов плодовых и ягодных 

культур по сравнению с поздними: 

1. Больше 



2. Меньше 

3. Примерно одинаковые 

 

62. Содержание сахаров и витамина 

С в овощах при избытке азота: 
1. Уменьшается 

2. Увеличивается 

3. Не меняется 

 

63. Содержание жиров в семенах 

масличных культур выше при по-

севе: 

1. В южных районах 

2. В северных районах 

3. В восточных районах 

4. В западных районах. 

 

64. Холодостойкость растений – это 

способность переносить: 

1. Низкие положительные темпера-

туры 

2. Небольшие отрицательные 

3. Низкие отрицательные. 

 

65. Температурный минимум для 

холодостойких растений составляет 

около: 
1. 0

0
С 

2. +1
0
С 

3. +2
0
С 

4. +3
0
С 

5. +4
0
С 

6.  

7. +5
0
С 

 

66. Сумма активных температур 

для раннеспелых культур: 

1. 800
0
 - 1200

0
 

2. 1200
0
 - 1600

0
 

3. 1600
0
 – 2200

0
 

4. В зависимости от вида растений от 

800
0
 до 2200

0
 

 

67. Основной причиной гибели рас-

тений от мороза является образова-

ние льда: 

1. На поверхности растений 

2. В межклетниках 

3. В протопласте клеток 

4. В клеточных стенках 

 

68. Морозы вызывают в клетках 

неустойчивых растений: 

1. Повреждение структуры цито-

плазмы 

2. Денатурация коллоидов цитоплаз-

мы 

3. Повышение концентрации клеточ-

ного сока 

4. Понижение концентрации клеточ-

ного сока 

5. Повышение проницаемости цито-

плазмы 

6. Понижение проницаемости цито-

плазмы 

 

69. Под действием мороза в клетках 

устойчивых растений повышается: 

1. Концентрация сахаров 

2. Количество гидрофильных белков 

3. Количество воды 

4.  

ВЛАДЕТЬ 

70. Зимостойкость называется спо-

собностью растений выдерживать: 

1. Переменные температуры 

2. Комплекс неблагоприятных усло-

вий в зимнее время 

3. Сильные морозы 

 

71. Гибель озимых в теплые зимы с 

большим снеговым покровом на-

блюдается от: 

1. Вымокания 

2. Выпирания 

3. Выпревания 

4. Ледяных корок

72. Причина гибели озимых от 

выпревания: 

1. Иссушение растений 

2. Кислородное голодание 

3. Истощение растений 

4. Разрывы корневой системы 

5. Повреждение снежной плесе-

нью 



 

73. В понижениях рельефа в 

период таяния снега гибель 

озимых наблюдается от: 

1. Выпревания  

2. Вымокания 

3. Выпирания 

4. Ледяных корок 

 

74. Полеганию растений спо-

собствуют: 

1. Засуха 

2. Избыточное увлажнение 

3. Изреженные посевы 

4. Избыточное азотное питание 

5. Посев короткостебельных 

сортов 

6. Посев высокостебельных 

сортов. 

 

75. Ксерофиты – это растения: 

1. Переувлажненных местооби-

таний 

2. Среднеувлажненных место-

обитаний 

3. Засушливых местообитаний 

 

76. Культурные растения отно-

сятся к жизненной форме: 

1. Ксерофиты 

2. Мезофиты Гигрофиты 

3. Гидрофиты 

 

77. Листья ксерофитов имеют 
1. Крупные клетки 

2. Мелкие клетки 

3. Небольшое число устьиц 

4. Большое число устьиц 

 

78. Биоиндикаторы на загряз-

нение среды вредными газами: 

1. Лишайники 

2. Мхи 

3. Грибы 

4. Папоротники 

 

79. Для снижения токсического 

действия газов в городах реко-

мендуют к посадке: 
1. Быстрорастущие деревья 

2. Медленнорастущие деревья 

3. Вечнозеленые 

4. Листопадные 

5. Крупнолистные 

6. Мелколистные 

 

80. Устойчивость растений к 

болезням называется: 

1. Невосприимчивость 

2. иммунитет 

3. Аллелопатия 

 

81. Бактерицидные вещества, 

продуцируемые высшими рас-

тениями называется: 

1. Фитоцинды  

2. Антибиотики 

3. Колины 

4. Маразмины 

5. Дубильные вещества 

 

82. Бактерицидные вещества, 

выделяемые грибами и микро-

организмами называются: 

1. Фитонциды 

2. Антибиотики 

3. Колины 

4. Маразмины 

 

83. Растения поглощают из 

почвы и перемещают по про-

водящим тканям: 

1. Воду 

2. Минеральные элементы 

3. Витамины  

4. Липиды 

5. Белки 

6. Крахмал 

 



84. Исходным продуктом  для 

синтеза крахмала является: 

1. Глюкоза 

2. Фруктоза 

3. Матоза 

4. Целлюлоза 

5. Рибоза 

 

85. Основной запасной формой 

углеводов в зерновых злаков 

является: 

1. Глюкоза 

2. Фруктоза 

3. Сахароза 

4. Крахмал 

 

86. Содержание белка в зерне 

при дождливой и прохладной  

погоде в период созревания: 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

87. Содержание углеводов в 

зерне при дождливой и про-

хладной погоде в период созре-

вания: 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

 

88. Высокая влажность в пери-

од налива зерна вызывает: 

1. Усиление фотодыхания 

2. Прорастания зерна на корню 

3. «Стекание» зерна 

4. Накопление белка 

 

89. Процент белка в семенах 

бобовых культур: 

1. 5 -15% 

2. 15 -25% 

3. 25 – 30% 

4. 35 – 45% 

 

90. В растительных жирах 

(маслах) преобладают: 
1. Насыщенные жирные кисло-

ты 

2. Ненасыщенные жирные ки-

слоты 

 

91. При дефиците влаги в со-

зревающих семенах масличных 

культур синтез белков: 
1. Ослабляется 

2. Усиливается 

3. Не изменяется 

 

92. Причиной потемнения тка-

ней клубня картофеля являет-

ся образование 

1. Меланина 

2. Нитратов 

3. Алкалоидов 

 

93. Высокая влажность увели-

чивает в клубнях картофеля 

количество  

1. Крахмала 

2. Белка 

3. Сахаров 

4. Азотистых веществ 

5. Соланина 

 

94. Дефицит влаги в период со-

зревания плодовых и ягодных 

культур приводит к: 

1. Снижению концентрации ор-

ганических кислот 

2. Повышению концентрации 

органических кислот 

3. Снижение концентрации са-

харов 

4. Повышение концентрации 

сахаров 

 

 

95. Содержание витамина С 

больше: 



1. В кожице плодов 

2. В мякоти плодов 

3. В семенах 

 

96. В овощах содержатся орга-

нические кислоты: 

1. Лимонная 

2. Янтарная 

3. Ацетилсалициловая 

4. Аскорбиновая 

5. Яблочная 

6. Пировиноградная 

 

97. Антоциановое окрашива-

ние молодых побегов обычно 

имеют положительную корре-

ляцию с: 
1. Повышенной холодостойко-

стью 

2. Пониженной холодостойко-

стью 

 

98. Алкалоиды – это: 

1. Азотистые вещества 

2. Безазотистые вещества 

3. Вещества горьковатого вкуса 

4. Вещества сладковатого вкуса  

5. Вещества, накапливающиеся 

в растениях семейств Губоцвет-

ных и зонтичных 

6. Вещества, накапливающиеся 

в растениях семейств Паслено-

вых и Маковых 

 

99. Алкалоиды в больших ко-

личествах накапливаются в 

растениях, имеющих: 
1. Тропические и субтропиче-

ское происхождение 

2. В растениях умеренной и се-

верной зоны 

3. В растениях засушливых ме-

стообитаний 

4. В растениях Переувлажнен-

ных местообитаний 

 

100.  Основные эфиромас-

личные культуры относятся к 

семействам: 

1. Маковые 

2. Губоцветные 

3. Пасленовые 

4. Зонтичные 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполняет 

правильно 80-100% тестовых заданий; 

- оценка «не зачтено» выставляется, если процент правильно выполнен-

ных тестовых заданий ниже 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  

 

Кафедра Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1 Клетка как элементарная структурная единица организма. Основные ком-

поненты клетки. 

2 Физиологическая роль основных клеточных органелл. 

3 Химический состав цитоплазмы растительной клетки. Коллоидные свой-

ства. 

4 Избирательная проницаемость цитоплазмы, ее причины. Строение плаз-

малеммы и тонопласта. 

5 Клеточная оболочка, ее образование и рост. Поры и плазмодесмы. 

6 Свойства воды как растворителя. Влияние растворенных веществ на со-

стояние воды в растительной клетке. 

7 Нуклеиновые кислоты, их структура. Функциональные группы нуклеино-

вых кислот. 

8 Физиологическая роль нуклеиновых кислот. ДНК как генетический мате-

риал клетки. 

9 Аминокислоты, пептиды и белки, их образование в растительной клетке. 

10 Структура и функции белков. Биосинтез белка, локализация этого процес-

са. 

11 Ферменты, их химическая природа и функциональное значение. Факторы, 

влияющие на активность ферментов. 

12 Физиологическая роль воды. Формы воды в клетке. 

13 Поглощение воды растительной клеткой. Сосущая сила клетки, ее вели-

чина и физиологическое значение. 

14 Корневое давление, его обнаружение. Гуттация и плач растений. Состав 

пасоки. 

15 Транспирация и ее биологическое значение. Особенности верхнего «дви-

гателя» водного потока.  

16 Транспирация как физиологический процесс. Факторы, определяющие ве-

личину транспирации. 

17 Механизмы устьичной регулировки транспирации. Типы устьичных реак-

ций 

18 Структура и функции устьичного аппарата растений. Роль кутикулярной 

транспирации.  

19 Пигменты зеленого листа, их строение и химические свойства. 

20 Строение, химический состав и функциональное значение хлоропластов. 

21 Хлорофилл, его свойства. Значение хлорофилла в жизни растений. 



22 Лист как орган фотосинтеза, его приспособления к поглощению солнеч-

ной радиации. 

23 Каратиноиды, их физиологическая роль. 

24 Световая стадия фотосинтеза. 

25 Темновая стадия фотосинтеза. Заслуга М.Кальвина. 

26 Влияние внутренних и внешних факторов на фотосинтез. 

27 Интенсивность фотосинтеза и продуктивность. 

28 Суточные и возрастные изменения фотосинтеза. 

29 Светолюбивые и теневыносливые растения, физиологические различия 

между ними. 

30 Значение дыхания в жизни растений. 

31 Механизм дыхания. 

32  Факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 

33 Структура АТФ, ее синтез. Роль АТФ в обмене веществ. 

34 Физиологическая роль макро– и микроэлементов, общая характеристика. 

35 Поступление и превращение азота в растениях. 

36 Физиологическая роль витаминов в жизни растеий. 

37 Понятие о росте и развитии. Принципы регуляции роста и развития. 

38 Факторы среды, влияющие на рост и развитие растений. 

39 Фитогормоны и их физиологическая роль. 

40 Ингибиторы, их физиологическая роль и применение в практике. 

41 Ретарданты. Их действие на растения. Возможности практического ис-

пользования ретардантов.  

42 Влияние температуры на рост и развитие растений. Температурные опти-

мумы. 

43 Стадия яровизации, ее суть и значение. 

44 Свет как фактор, регулирующий рост и развитие растений. 

45 Световая стадия развития растений. Понятие о фотопериодизме. 

46 Тропизмы, их природы, виды тропизмов. 

47 Физиологическая сущность покоя растений. 

48 Основные фазы покоя растений. Характерные признаки каждой фазы. 

49 Физиология оплодотворения и развитие зародыша. 

50 Физиология прорастания семян. 

51 Индивидуальное развитие растений. 

52 Приспособления растений к низким положительным температурам. Холо-

доустойчивость растений. 

53 Условия и причины вымерзания растений. Морозоустойчивость растений. 

54 Полегание растений и его причины. Способы предупреждения. 

55 Изменения физиологических и биохимических процессов у растений при 

засухе. 

56 Солеустойчивость растений. Типы галофитов. 

57 Классификация растений по отношению к воде. 

58 Устойчивость растений против вредных газообразных выделений про-

мышленности и транспорта. 



59 Продуктивность фотосинтеза в зависимости от площади листьев посевов и 

продолжительности их фотосинтетической деятельности. 

60 Фотосинтез посевов. Влияние на фотосинтез густоты травостоя, способов 

посева и посадки, минерального питания, орошения и других агротехни-

ческих приемов 

 

 

 

Критерии оценки 

 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он раскрыл со-

держание всех трех вопросов задания  

- оценка «не зачтено»  ставится, если обучающийся не ответил ни на 

один вопрос задания. 

 

 

 

Составитель                                         ________________ Т.В. Починова 

 


