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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое пособие предназначено для систематизации 
и  закрепления знаний учащихся по биологии за курс сред-
ней школы. 

Книга содержит информацию по ботанике, зоологии, систе-
матике, анатомии человека, цитологии, генетике, эволюции.
Информация, изложенная в виде инфографики (схемы, гра-
фики, диаграммы, рисунки, карты памяти), воспринимает-
ся мгновенно и даёт возможность найти и запомнить по-
настоящему важные детали, сложить их воедино и получить 
наиболее полное представление об изучаемом предмете.

Юго-Западноазиатский

Южноазиатский

Восточноазиатский

УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЕНИ

О2

Доисторическая

эпоха

Палеозой

Кембрий Ордовик

Лианы

Кустарники

Деревья

Надеемся, что пособие поможет учащимся старших классов 
и  выпускникам при подготовке к  школьным занятиям, раз-
личным формам текущего и  промежуточного контроля, а  так-
же к сдаче общего и единого государственных экзаменов.

Желаем успехов!

Фотосинтезирующая клетка

Водозапасающая клетка Пора

Диаграмма

Рисунок с выносками

Карта

Пиктограммы

Таймлайн



ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ

Систематика — раздел биологии, который изучает мно-

гообразие органического мира, описывает, обозначает все 

существующие и вымершие виды и  классифицирует их.

МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

Основатель единой системы классифика-
ции растительного и животного мира.

Разработал классификацию живых орга-
низмов (усложнение их организации).

Ж. Б. ЛамаркК. Линней 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 
(по Т. Кавалье-Смиту, 1998 г.) Растения Животные Грибы

Домен

Бактерии

Археи

Хромисты

Вирусы

Домен Домен

Царство Царство Царство

Отдел Тип

Подотдел Надкласс

Класс Класс

Класс

Отдел

Порядок Отряд

Порядок

Семейство Подотряд

Подсемейство Семейство

Семейство

Род Род

Род

Вид Вид

Вид

Zea mays L. — Кукуруза сахар-
ная. Буква(-ы) после видового 
названия — фамилия учёного, 
описавшего вид (L. — описание 
вида принадлежит К. Линнею).

ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Царство

Домен

Домен

Домен

Прокариоты

Животные

Растения

Грибы

Протисты

Эукариоты

Вирусы

Ж
и

з
н

ь



ЦАРСТВО БАКТЕРИИ

Капсула — слизистая оболочка снаружи клеточной 
стенки (защищает; удерживает воду; транспортирует 
и хранит вещества; придаёт форму клетке; объеди-
няет клетки в колонии; обеспечивает их прикрепле-
ние к субстрату).

Бактерии — типичные прокариоты (не содержат 

оформленного ядра), обитают во всех средах.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

Пили — тонкие волоскоподобные 
выросты. Типы пилей: фимбрии 
(прикрепление), половые пили 
(процесс конъюгации), жгутики 
(движение).

Жгутик — поверхностная белковая 
структура (подвижность клетки).

Плазматическая и внутренние мембра-

ны (отсутствуют молекулы холестерина 
и некоторых липидов). Большинство 
прокариот не имеют внутренних мем-
бран.

Нуклеоид — не ограниченный мембранами 
участок цитоплазмы, в котором расположена 
кольцевая молекула ДНК.

Рибосомы (процесс трансляции).

Виды бактерий по форме клеток

В воздухе бактерии поднимаются в верх-
ние слои атмосферы до 30 км и выше.

В одном грамме почвы могут содержать-
ся сотни миллионов бактерий.

Кокки — сферической формы 
(одиночные сферические бак-
терии  — микрококки, группа 
из двух клеток  — диплококки, 
гроздевидные группы — стафи-
лококки, собранные в цепоч-
ки  — стрептококки).

Бациллы — палочковидные.

Спириллы — спиральной формы.

Вибрионы — в виде запятой.

Спирохеты — тонкие, длин-
ные, извитые бактерии, отли-
чающиеся от спирилл подвиж-
ностью.



Царство Бактерии 7

Хемотрофы (железобактерии, се-
робактерии, нитрифицирующие 
бактерии).

Виды бактерий по способу питания

Д
е

л
е

н
и

е
 

к
л

ет
к

и

На каждую клетку тела человека прихо-
дится около 20 бактерий.

Впервые увидел бактерии в оптический 
микроскоп и описал их в 1676 г.

А. ван Левенгук

А
в

т
о

т
р

о
ф

ы

Г
е

т
е

р
о

т
р

о
ф

ы

Фототрофы (цианобактерии).
Сапротрофы (бактерии почвы).

Паразиты (столбнячная палочка, 
холерный вибрион).

Симбионты (клубеньковые бактерии).

 • Санитары природы.

 • Почвообразование. 

 • Очистка водоёмов и сточ-

ных вод. 

 • Участие в круговороте C, 

N, S, Fe. 

 • Биотехнологии. 

 • Получение молочнокислых 

продуктов.

 • Возбудители заболеваний 

растений, животных, че-

ловека. 

 • Вред в результате процес-

сов гниения. 

+

–

Бактерии можно обнаружить 

даже на стенках ядерного ре-

актора. Такая способность свя-

зана с их быстрым размноже-

нием — при благоприятных 

условиях бактерии делятся 

каждые 20 минут.

Эндоспора — покоящаяся форма бактерий, не относится 

к способу размножения, образуется внутри бактериаль-

ной клетки при её попадании в неблагоприятную среду.

Бактерии размножаются делением клетки надвое, 
которому предшествует удвоение ДНК, способны 
к  конъюгации, а отдельные виды — к вегетативно-
му размножению (многоклеточные цианобактерии).

РАЗМНОЖЕНИЕ

Нуклеотид

Удвоенный нуклеотид

Дочерние клетки

Эндоспора

При благоприятных условиях

Клетка бактерии

ДНК

Выход эндоспоры
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ЦАРСТВО ГРИБЫ

Грибы — низшие гетеротрофные споровые орга-

низмы, эукариоты, сочетающие некоторые признаки 

растений и животных.

Грибы обитают там, где есть органиче-
ские вещества: в почве, воде, жилищах.

Мицелия нет у дрожжей и грибов — 
внутриклеточных паразитов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

Тело грибов представлено мицелием (грибницей), со-
стоящим из тонких нитей — гиф. Мицелий некото-
рых грибов может образовывать плодовое тело (спо-
роносный орган), имеющее шляпку и ножку. Клетка 
грибницы покрыта хитиновой оболочкой и содержит 
одно или несколько ядер. По типу питания грибы 
делятся на сапрофиты, паразиты и симбионты.

растений

Признаки

животных

 • Неограниченный рост. 

 • Поглощение воды и мине-

ральных веществ. 

 • Неподвижность. 

 • Синтез витаминов. 

 • Кислородное дыхание. 

 • Наличие клеточной стенки.

 • Отсутствие хлорофилла.

 • Гетеротрофное питание.

 • Хитин в клеточной стенке.

 • Гликоген (запасной продукт).

 • Способность образовывать мо-

чевину.

Типы мицелия

Неклеточный — поперечные 
стенки между клетками гиф 
разрушены.

Клеточный — между стенка-
ми клеток имеются отверстия, 
связывающие цитоплазмы со-
седних клеток.

СТРОЕНИЕ
ШЛЯПОЧНОГО ГРИБА

Шляпка

Пластинки

Ножка

Мицелий

Аппарат Гольджи

Жировые включения

Плазматическая мембрана

Эндоплазматический ретикулум

Рибосомы

Ядро

Клеточная стенка

Цитоплазма

Митохондрия

По строению шляпки

ПластинчатыеТрубчатые

СТРОЕНИЕ ГРИБНОЙ КЛЕТКИ



Царство Грибы 9

Г. А. де Бари

Микология — наука, изучающая грибы 
(микес — «гриб», логос — «учение»).

Немецкий ботаник и микробиолог, осно-
ватель микологии.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 • Круговорот веществ в природе.

 • Участие в образовании плодо-

родного слоя почвы.

 • Антибиотики.

 • Пища для животных и челове-

ка; изготовление хлеба, сыров.

 • Возбудители заболеваний рас-

тений, животных, человека.

 • Порча продуктов питания.

 • Разрушение построек.

 • Отравление (ядовитые грибы).

+
–

ЗНАЧЕНИЕ

Низшие грибы

Несовершенные грибы 
и лишайникиВысшие грибы

Ризопус

Пеницилл

Аскомицеты

Фузариум

Базидиомицеты

Подосиновик

Мицелий

РАЗМНОЖЕНИЕ

Вегетативное (частями мицелия)

Спорообразование

Споры Гифа Грибница

Почкование (дрожжи)

Ядро
Дочерняя клетка

Родительская клетка

Грибница образуется при слиянии специаль-
ных половых клеток.

Споры

Бесполое Половое
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ЛИШАЙНИКИ

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

Лишайники представляют собой симбиоз двух ор-
ганизмов: гетеротрофного гриба (микобионта) и ав-
тотрофной водоросли, или цианобактерии (фикоби-

онта). Фикобионт обеспечивает гриб органическими 
веществами, микобионт — водой и минеральными 
солями. Тело лишайника не разделено на ткани 
и  органы, представляет собой слоевище (таллом).

СТРОЕНИЕ ЛИШАЙНИКА

Н
а

к
и

п
н

ы
е

Л
и

с
т

о
в

а
т

ы
е

К
у

с
т

и
с

т
ы

е

По форме таллома

Пионеры растительности

Разрушители горных пород

Сырьё для получения лакмуса

Зимний корм для оленей

РАЗМНОЖЕНИЕ

Б
е

сп
о

л
о

е
П

о
л

о
в

о
е

Вегетативный способ: высыхая, 
слоевище становится хрупким, 
легко ломается, распространя-
ется ветром.

Спорообразование: у каждого 
из компонентов происходит са-
мостоятельно, микобионт обра-
зует споры, при прорастании 
захватывает клетки фикобионта.

Микобионт формирует плодовые 
тела, на которых образуются 
споры.

Верхний корковый слой

Водорослевая зона

Сердцевина

Нижний корковый слой

Ризоиды

Э. Ахариус

Лишайники растут медленно (1—3 мм 
в  год). 

Шведский ботаник, отец лихенологии  — 
науки о лишайниках.

Многообразие органического мира



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Особенности строения

Подцарство Низшие растения Подцарство Высшие растения

Эукариоты Прикреплённый образ жизни Осмотрофный тип питания

Автотрофы Запасное вещество — крахмал Неограниченный рост

Основные ранги таксонов растений рас-
пределены по принципу иерархичности 

(соподчинения): более крупные таксоны 
объединяют в себе более мелкие.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ

МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Клеточная стенка из целлюло-
зы (препятствие проникнове-
нию в клетку пищевых частиц 
и крупных молекул).

Пластиды (хлоропласты, хромо-
пласты, лейкопласты).

Крупная центральная вакуоль.

Клеточные центры без центри-
олей.

Зелёные Красные Бурые

Мхи Плауны Хвощи Папоротники

Голосеменные

Покрытосеменные

КЛАССИФИКАЦИЯ

О
т

д
е

л
ы

Водоросли

СПОРОВЫЕ СЕМЕННЫЕ

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

Клеточная стенка

Вакуоль

Митохондрия

Ядрышко

Ядро

Аппарат Гольджи

Хлоропласт

Цитоплазма
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ОТДЕЛ ВОДОРОСЛИ

Водоросли — низшие растения, живущие преимуществен-

но в водной среде (одноклеточные, колониальные, много-

клеточные с нитчатым или расчленённым слоевищем). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тело одноклеточной водоросли представле-
но одной клеткой, многоклеточной — тал-

ломом (слоевищем), похожим на пласти-
ну. Некоторые водоросли прикрепляются 
к  субстрату нитевидными выростами — 
ризоидами. Клетки водорослей имеют ти-
пичное для растений строение (особые 
органоиды — хроматофоры). По типу пи-
тания — автотрофы.

Зелёные

Бурые

Красные

Хлорелла

Ламинария

Порфира

Светочувствительный глазок

Цитоплазма

Вакуоль

Жгутики

Ядро

Хроматофор

Оболочка

Пиреноид

СТРОЕНИЕ ХЛАМИДОМОНАДЫ

Доисторическая

эпоха

Палеозой

Кембрий Ордовик Силур Девон Карбон Пермь

Ундария перистая — бу-

рая водоросль, имеет 

сладковатый вкус, ис-

пользуется для приготов-

ления супов и салатов.

Спирогира — нитчатая зелёная водоросль, самый рас-

пространённый вид водорослей на планете, предпочита-

ет водоёмы с пресной водой.

Вольвокс — колония зе-

лёных водорослей, оби-

тает в стоячих пресных 

водоёмах. При массовом 

размножении вызывает 

цветение воды, окраши-

вая её в зелёный цвет.

Пластина

Ствол

Ризоиды

Материнская колония

Дочерние клетки

Спиральный хроматофор



13Отдел Водоросли

БЕСПОЛОЕ

ПОЛОВОЕ

Мезозой Кайнозой

Триас Юра Мел Палеоген Неоген Четвертичный период

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножение водорослей часто зависит от условий 
окружающей среды. Летом, при достаточном количе-
стве питательных веществ, водоросли размножаются 
бесполым способом.

 • Деление клетки надвое.
 • Разрыв слоевища на части.
 • Образование спор.

Слияние половых клеток (гамет). Ор-
ганы размножения — гаметангии. 
В  результате нескольких делений 
образуются гаметы. В воде гаметы 

разных особей сливаются, формируя 
зиготу. Сразу или после периода по-
коя зигота делится — и появляются 
новые особи.

Пища для человека

Пища для животных

Сырьё для медицины

Образование плодородного слоя почвы

Очистка водоёмов Обогащение воды и воздуха O2

ЗНАЧЕНИЕ

Хламидомонада

Выход новых клеток

Образование гамет

Зигота

Выход гамет

Слияние гамет

Деление клетки
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ОТДЕЛ МХИ

Мхи (моховидные) — наиболее примитивные наземные 

высшие споровые растения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

Тело листостебельных мхов дифференциро-
вано на стебель и листья. Тело печёноч-
ных мхов представлено слоевищем. Корней 
нет (вместо них ризоиды). Устьица отсут-
ствуют (вместо них поры без замыкающих 
клеток). Для мхов характерна внутренняя 
организация: ассимиляционная ткань, сла-
бо специализированные механические (рост 
в высоту для мхов ограничен), запасающие 
и покровные ткани. Появление тканей  — 
результат приспособления мхов к наземно-
му образу жизни.

Доисторическая

эпоха

Палеозой

Кембрий Ордовик Силур Девон Карбон Пермь

ЗНАЧЕНИЕ

Заболачивание почвы

Упаковка саженцев

Утеплитель для срубов

Пища и убежище для животных

Химическая промышленность

Образование торфа

У сфагнума мелкие светло-зёленые листья, по-

крывающие стебель и ветви, состоят из клеток 

двух типов: узкие зелёные клетки образуют сет-

чатую структуру (фотосинтез и движение орга-

нических веществ) и крупные прозрачные мёрт-

вые клетки (резервуар для воды). 

СТРОЕНИЕ КУКУШКИНА ЛЬНА

Крышка

Коробочка

Ножка

Листья

Стебель
Ризоиды

С
п

ор
о

ф
и

т
Г

ам
ет

о
ф

и
т

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Печёночники Листостебельные

Маршанция

Сфагнум Гипнум

Сфагновые Зелёные

Фотосинтезирующая клетка

Водозапасающая клетка Пора
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Для оплодотворения

Мезозой Кайнозой

Триас Юра Мел Палеоген Неоген Четвертичный период

Доминирующее поколение — гаметофит — взрослое расте-
ние (фотосинтез, водоснабжение, минеральное питание), на 
котором образуются органы полового размножения (антери-
дии и архегонии). В антеридиях развивается большое коли-
чество мужских гамет (сперматозоидов), в  архегониях — по 
одной крупной неподвижной женской гамете (яйцеклетке). 
Спорофит — коробочка на ножке  — не способен существо-
вать самостоятельно и  питается за счёт гаметофита. В  ко-
робочке образуются споры, дающие начало новому растению 
мха (гаметофиту).

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Гаметофит

Протонема Протонема

Зигота

Взрослое растение

Сперматозоид

Оплодотворение

Антеридий Архегоний

Спора

Деление зиготы

Рассеивание спорПрорастание заростков

H2O
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ОТДЕЛ ПЛАУНЫ

Плауны — многолетние травянистые растения, находя-

щиеся под охраной как древние вымирающие виды.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯПРЕДСТАВИТЕЛИ

Плаун годичный

Плаун сплюснутый

Плаун булавовидный

Тело плауна представлено стеблем, ли-
стьями и корнем. Наземная часть по-
бега травянистая, узкие листья обычно 
располагаются по спирали (в отдель-
ных случаях — в мутовках). Корне-
вая система сформирована придаточ-
ными корнями. У плаунов отсутствует 
камбий (нет древесных форм), никогда 
не происходит вторичного роста.

Красная 

книга

России

Полушник озёрный

Полушник морской

Полушник щетинистый

Напочвенные растения

Эпифиты и лианы

Умеренные широты

Тропики

ЗНАЧЕНИЕ

Лекарства Декор

Косметика Пиротехника

Краски

Доисторическая

эпоха

Палеозой

Кембрий Ордовик Силур Девон Карбон Пермь

Ризофор — корневая подставка, орган, 
образующийся на стеблях. Ризофоры 
имеют вид длинных тонких корней, ко-
торые, достигая земли, образуют прида-
точные корни.

СТРОЕНИЕ ПЛАУНА

Спороносный колосок

Придаточные корни

Стебель

Лист
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