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В 2022 году экзамен 
по биологии сдавали 
17 636 человек. Средний балл 
составил 52,90. Максимально 
возможный балл (100) 
получили 39 участников 
тестирования, минимально 
возможный балл (1) имеют 
5 человек, не получил 
ни одного балла 1 испытуемый. 
Не преодолели порогового 
значения тестового балла, 
установленного Министерством 
образования Республики 
Беларусь по биологии как для 
первого профильного предмета 
(20 баллов), 3,82% от общего 
числа участников.

Тест включал в себя 44 задания и состо-
ял из двух частей:

• часть А — 28 заданий закрытого типа 
с выбором одного правильного ответа из 
пяти предложенных;

• часть В — 16 заданий открытого типа, 
в которых необходимо было дать ответ в 
виде последовательности цифр, целого 
числа или сочетания букв и цифр. Ее со-
ставили 4 задания на установление соот-
ветствия, 2 — на определение последо-
вательности протекания процессов, 5 — с 
множественным выбором и 5 биологиче-
ских задач.

Материал курса учебного предмета 
«Биология» был распределен по трем со-
держательным разделам:

• «Общая биология» — 22 задания (50%);
• «Многообразие органического 

мира» — 14 заданий (32%);
• «Человек» — 8 заданий (18%).
Содержание заданий соответствовало 

требованиям Программы вступительных 
испытаний по учебному предмету «Био-
логия» для лиц, имеющих общее среднее 
образование, для получения высшего об-
разования I ступени или среднего специ-
ального образования, 2022 год, утверж-
денной приказом министра образования 
Республики Беларусь от 11.11.2021 № 768.

Предлагаем анализ результатов выпол-
нения отдельных заданий теста.

Раздел «Общая биология»
Задание, посредством которого про-

верялось знание структуры популяции, 
выполнили около 40% абитуриентов. Во 
всех вариантах теста были приведены опи-
сания, характеризующие этологическую 
структуру популяции. Однако испытуемые 
часто относили их к половой структуре (са-
мая распространенная ошибка), причем 
такой ответ иногда выбирали чаще пра-
вильного. В частности, в седьмом вариан-
те теста было приведено следующее опи-
сание: самцы тетеревов, глухарей, белых 
куропаток весной токуют, т. е. принима-
ют своеобразные позы, издают особые зву-
ки. Более 60% выполнявших ответили, что 
оно характеризует половую структуру по-
пуляции. Вместе с тем половая структура 
— это соотношение численности особей 
разного пола в популяции.

Было в тесте задание, направленное 
на проверку знания критериев вида. Мор-
фологический критерий вида абитуриен-
ты определяли хорошо, экологический — 
несколько хуже. Наибольшие трудности 
возникли с физиологическим критерием. 
Только каждый пятый испытуемый выбрал 
из приведенного текста три предложения, 
в которых содержались сведения о харак-
терных особенностях жизнедеятельности 
(размножения, пищеварения и др.) вида. 
Подобные ошибки неоднократно отмеча-
лись и ранее.

Немногим более трети участников ЦТ 
верно указали начало первичной или вто-
ричной сукцессии. Наиболее трудными для 
абитуриентов оказались примеры, приве-
денные в третьем варианте теста:

В качестве примера первичной экологи-
ческой сукцессии можно рассмотреть сук-
цессию, которая начинается на:

1) лесной вырубке;
2) заброшенном поле;

3) месте сгоревшего леса;
4) обнажившейся после землетрясения 

голой скале;
5) пастбище, пострадавшем от чрез-

мерной нагрузки при выпасе скота.
Первый вариант ответа выбрали 12,79% 

тестируемых, второй — 14,42%, третий — 
36,34%, четвертый — 31,40% и пятый — 
8,84%.

Как видно, абитуриентов, которые счи-
тали, что первичная сукцессия начинается 
на месте сгоревшего леса, было даже боль-
ше, чем правильно ответивших. Тогда как 
первичные сукцессии начинаются на ме-
сте, ранее лишенном жизни и не имеющем 

почвенного покрова, например на застыв-
шей лаве после извержения вулканов, на 
морских островах после землетрясений, 
на песчаных дюнах, на голых скалах, нано-
сах рек.

Тема «Биосфера — живая оболоч-
ка Земли» была представлена одним 
заданием. Состав живого и косно-

го вещества биосферы абитуриенты зна-
ли лучше, чем биокосного и биогенного. В 
частности то, что мел входит в состав био-
генного вещества биосферы, знал толь-
ко каждый шестой выполнявший девятый 
вариант теста. Примерно в два раза боль-
ше было испытуемых, посчитавших мел 
частью косного или биокосного вещества 
биосферы.

В одном из заданий по теме «Химичес-
кие компоненты живых организ-
мов» необходимо было определить 

элемент по описанию, которое включало в 
себя информацию о биологической роли 
элемента и его содержании в составе жи-
вых организмов (микро- или макроэле-
мент). У испытуемых возникли сложности с 
определением микроэлементов медь, цинк 
и кобальт. Наиболее трудным оказалось за-
дание в первом варианте теста:

Микроэлемент, входящий в состав ге-
моцианина и участвующий в процессах фо-
тосинтеза и клеточного дыхания, — это:

1) сера;
2) калий;
3) медь;
4) магний;
5) кислород.
Первый вариант ответа выбрали 4,31% 

тестируемых, второй — 6,93%, третий — 
19,92%, четвертый — 11,53% и пятый — 
58,12%.

Как видно, более половины абитуриен-
тов посчитали кислород микроэлементом. 
Однако это один из наиболее распростра-
ненных в живой природе макроэлементов, 
массовая доля которого превышает 60%.

Правильно указать признаки приведен-
ного в задании белка смогли менее поло-
вины абитуриентов. Испытуемые не знали, 
что актин выполняет сократительную функ-
цию, коллаген входит в состав костной тка-
ни, а эластин — в состав стенки артерий. 
Самая распространенная ошибка связана 
с функцией амилазы. Так, более половины 
выполнявших восьмой вариант теста ука-
зали, что она расщепляет липиды.

Задание, посредством которого про-
верялось знание строения клетки, выпол-
нили менее трети абитуриентов. В нем не-
обходимо было по описанию определить 

структуру клетки. Участники тестирования 
не знали, что рРНК синтезируется в ядрыш-
ке, они отмечали этот признак для рибосо-
мы (среди выполнявших четвертый и шес-
той варианты теста таковых было даже 
больше, чем правильно ответивших) или 
центриоли. Вызвало затруднения опреде-
ление мест протекания кислородного эта-
па клеточного дыхания и запасания пита-

тельных веществ — крахмала, белков и 
липидов.

Тема «Обмен веществ и преобразова-
ние энергии в организме» была пред-
ставлена одним заданием. Тип зада-

ния — на установление аналогии. Около 
45% абитуриентов смогли подобрать не-
достающее понятие, правильно установив 
логическую связь между понятиями при-
веденной пары. Много ошибок связано с 
первым этапом выполнения задания  — 
установлением связи между понятиями 
приведенной пары. Как следствие — вы-
бор в качестве ответа неверного понятия. 
Так, во всех вариантах теста приведенная 
пара включала тип процесса метаболиз-
ма и пример процесса такого типа, однако 
среди ответов абитуриентов велика доля 
общих понятий, например, процесс мета-
болизма, пластический обмен, энергети-
ческий обмен, анаболизм, катаболизм и 
др. Важной составляющей правильного вы-
полнения данного задания является владе-
ние предметной терминологией. Проблема 
формирования специальной грамотности 
обозначалась нами неоднократно.

Немногим более трети тестируемых 
смогли проанализировать родословную 
и верно определить тип наследования за-
болевания. Часто в бланках ответов аби-
туриентов встречаются такие ответы, как 
аутосомно-доминантный и сцепленный 
с Х-хромосомой доминантный. Однако в 
приведенной в задании родословной у здо-
ровых родителей рождались больные дети, 
причем обоих полов. Следовательно, тип 
наследования данного заболевания — ре-
цессивный, и контролируется оно аутосом-
ными генами. Если бы признак был сцеплен 
с Х-хромосомой, то у здорового мужчины 
все дочери были бы фенотипически здо-
ровыми (для того чтобы родилась девоч-
ка с рецессивным признаком, сцепленным 
с Х-хромосомой, необходимо объединение 
в зиготе двух рецессивных генов — от ма-
тери и от отца). Это не учел каждый четвер-
тый испытуемый. Более 10% участников ЦТ 
указали, что признак сцеплен с Y-хромосо-
мой, тогда как такой признак наблюдается 
только у мужчин и передается от отца всем 
его сыновьям. 

Каждый седьмой абитуриент решил 
генетическую задачу, направленную на 
проверку сформированности понятий 
ауто сома, половая хромосома и знания 
закономерностей наследования призна-
ков, сцепленных с полом. При этом, как и в 
предыдущие годы, выпускники 2022 года 

гимназий и лицеев решили задачу суще-
ственно лучше, чем выпускники школ. 
Типичная ошибка, допущенная абитури-
ентами при выполнении этого задания, 
касается расчета процентного соотноше-
ния потомков среди всех возможных ва-
риантов. Среди выполнявших первый, пя-
тый, шестой, седьмой, восьмой и девятый 
варианты теста таковых было даже боль-

ше, чем правильно ответивших. Вместе с 
тем в задаче речь шла о том, что гомози-
готные зародыши желтых мышей гибнут 
на ранней стадии развития или что гомо-
зиготные коротконогие птенцы гибнут, не 
вылупившись, а процент особей предла-
галось найти от родившегося или вылу-
пившегося потомства.

Тема «Селекция и биотехнология» была 
представлена одним заданием, на-
правленным на проверку знания ме-

тода селекции, лежащего в основе полу-
чения межвидовых гибридов. С заданием 
справились немногим более трети испы-
туемых. Около половины участников ЦТ в 
качестве ответа выбрали аутбридинг или 
инбридинг, которые представляют собой 
варианты гибридизации организмов, при-
надлежащих к одному виду.

Менее 15% участников тестирования 
верно подобрали для каждой пары орга-
нов (структур) схему, отражающую способ 
осуществления эволюционного процес-
са, который привел к их формированию. 
По сути, выполнение задания сводится к 
определению того, какие органы (струк-
туры) приведены в каждой паре — анало-
гичные или гомологичные. Систематизиро-
вав и обобщив допущенные тестируемыми 
ошибки, отметим, что наибольшие затруд-
нения вызвали примеры, в которых срав-
нивались:

• видоизменения корня, листа, побега;
• плоды;
• крылья позвоночных и беспозвоноч-

ных животных;
• яйцеклад насекомого и видоизмене-

ние яйцеклада — жало;
• остевые волосы млекопитающего и 

видоизмененные волосы — иглы.
В целом аналогичные органы были 

определены лучше, чем гомологичные.

Раздел «Многообразие
органического мира»

Знание основных систематических еди-
ниц, применяемых при классификации 
растений, а также принципа иерархично-
сти (соподчиненности) продемонстриро-
вали около 28% испытуемых.

Алгоритм выполнения задания вклю-
чает несколько этапов:

1) исключить систематические едини-
цы, которые для классификации растений 
не используются. Это тип и отряд;

2) расположить шесть подходящих эле-
ментов, начиная с самого низкого или са-
мого высокого ранга;
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3) записать в бланк ответов полученную 
последовательность.

Довольно часто участники ЦТ ошиба-
лись на первом этапе выполнения задания, 
включая в ответ тип, отряд или обе система-
тические единицы одновременно. Ошибки 
на втором этапе связаны в основном с еди-
ницами класс и отдел, их меняли местами: 
семейства объединяли в отделы, а отде-
лы — в классы. Это самая распространен-
ная ошибка. В бланках ответов абитуриен-
тов встречается также последовательность, 
составленная в обратном порядке.

По теме «Доядерные организмы (про-
кариоты)» в тесте было одно зада-
ние. Менее половины испытуемых 

смогли на основании приведенного при-
знака отнести бактерию к определенной 
группе. Наиболее трудным для тестируе-
мых оказался признак, приведенный во 
втором варианте теста:

При производстве йогурта использу-
ются молочнокислые бактерии, которые 
питаются готовыми органическими веще-
ствами, содержащимися в молоке. На осно-
вании этого признака указанных бактерий 
можно отнести к:

1) паразитам;
2) анаэробам;
3) спириллам;
4) автотрофам;
5) сапротрофам.
Первый вариант ответа выбрали 13,69% 

тестируемых, второй — 20,44%, третий — 
6,64%, четвертый — 27,26% и пятый — 
32,79%.

Как видно, 27% абитуриентов орга-
низм, который питается готовыми органи-
ческими веществами, посчитали автотро-
фом, а каждый пятый увидел в описании 
сведения о том, что молочнокислые бак-
терии способны жить и развиваться в от-
сутствие молекулярного кислорода, т.е. 
анаэробы. Заметим, питания касались при-
меры, приведенные еще в четырех вариан-
тах теста, причем в двух из них (восьмой и 
десятый) речь шла также о сапротрофно-
сти, однако результат выполнения этих за-
даний существенно лучше.

Знание особенностей внешнего и внут-
реннего строения, основных процессов 
жизнедеятельности одноклеточных (хло-
релла, хламидомонада, амеба и инфузория) 
и многоклеточных (спирогира, ламинария и 
ульва) протистов, умение выявлять их отли-
чительные признаки проверялись посред-
ством одного задания. Более половины те-
стируемых знали, что наличие порошицы 
для выведения непереваренных остатков 
пищи и специализированных органоидов 
движения — ресничек характерно из при-
веденных объектов только для инфузории, 
шаровидная форма клетки, чашевидный 
хлоропласт и бесполое размножение не-
подвижными спорами — для хлореллы. В 
гетеротрофном организме с непостоянной, 
изменяющейся формой тела абитуриенты 
легко узнали амебу. Несколько хуже они 
знали, что у хламидомонады грушевидная 
форма клетки, автогетеротрофное питание, 
бесполое размножение зооспорами, что у 
нее имеется светочувствительный глазок и 
жгутики, у спирогиры нитчатое слоевище и 
бесполое размножение фрагментацией, а у 
ламинарии и ульвы пластинчатое слоевище 
и прикрепляются к субстрату они при помо-
щи ризоидов.

Указать неверные утверждения, касаю-
щиеся грибов и лишайников, смог каждый 
пятый участник ЦТ. Приведем правильные 
утверждения, в которых абитуриенты нахо-
дили ошибку и включали в ответ (наиболее 
частотные):

• у дрожжей может наблюдаться поло-
вой процесс (67% выполнявших первый ва-
риант);

• шляпочный гриб образует микоризу с 
определенным растением, например под-
березовик — с березой (54% выполнявших 
третий вариант);

• кора, которая покрывает слоевище 
лишайника сверху и снизу, состоит из плот-
но переплетенных гиф гриба (49% выпол-
нявших четвертый вариант);

• кладония и цетрария — кустистые ли-
шайники (48% выполнявших пятый вари-
ант);

• с целью борьбы с трутовыми гриба-
ми необходимо уничтожать их плодовые 
тела — источник спор (45% выполнявших 
седьмой вариант).

Как видно из приведенных примеров, 
наибольшее затруднение вызывают во-
просы, связанные с особенностями жизне-
деятельности грибов и строением лишай-
ников.

Характеризуя сосну обыкновенную, 
абитуриенты часто ошибались в особенно-
стях внутреннего строения стебля и взаим-
ного расположения тканей в стебле, а так-
же в вопросах, касающихся размножения. 
Заметим, среди испытуемых, выполнявших 
первый вариант теста, отметивших нали-
чие у сосны сухого, с крыловидным выро-
стом плода было даже больше, чем пра-
вильно указавших формирование у нее 
пыльцевой трубки. Подобные ошибки не-
однократно отмечались и ранее.

Более трети абитуриентов смогли оха-
рактеризовать корень покрытосеменных 
растений. Только в двух случаях результа-
ты выполнения были ниже. В одном из них 
вместо признаков для нормального функ-
ционирования нуждается в кислороде и мо-
жет запасать углеводы чаще выбирали 
может видоизменяться в корневище и име-
ет корневой чехлик, состоящий из верху-
шечной образовательной ткани и обеспе-
чивающий прочность и упругость корня, 
в другом — вместо может образовывать 
микоризу указывали у многолетних расте-
ний часто видоизменяется в корневище. 
Как видно из примеров, видоизмененный 
побег корневище испытуемые считали кор-
нем.

Узнать на рисунке лист березы, дуба, 
тысячелистника, акации, клена, клевера, 
рябины, каштана или одуванчика смогли 
92% участников ЦТ. Это самое легкое зада-
ние теста.

Каждый пятый испытуемый верно ука-
зал растения, имеющие описанный в за-
дании плод. Сухой многосемянный вскры-
вающийся плод абитуриенты «находили» 
у гречихи, тыквы, овса, подсолнечника, 
мать-и-мачехи, сочный односемянный — у 
черники и белены, сборный — у винограда.

В одном из заданий блока «Животные», 
с которым справились почти три четвер-
ти тестируемых, необходимо было указать 
объект охоты, пушного звероводства или 
рыбоводства в Беларуси. При этом аби-
туриенты лучше всего знали, что в нашей 
стране разрешена охота на дикого кабана, 
зайца и лося. Многие не знали про серо-
го гуся, бобра и белку. Так, каждый четвер-
тый выполнявший седьмой вариант теста 
вмес то белки объектом охоты посчитал за-
несенного в Красную книгу Беларуси зме-
еяда. Заметим, выпускники прошлых лет 
выполнили задание лучше, чем выпускни-
ки школ 2022 года.

Характеризуя дождевого червя, тестиру-
емые не знали, что на сегментах тела у него 
имеются щетинки, полость тела заполнена 
жидкостью, кровеносная система замкну-
тая, движение крови происходит за счет со-
кращения стенок сосудов, органы выделе-
ния — метанефридии. Не указывали также, 
что у него имеются брюшная нервная цепоч-
ка и парные нервные узлы, расположенные 
под глоткой и над ней, а оплодотворенные 
яйца развиваются в коконе. Более правдо-
подобными абитуриентам показались сле-
дующие признаки: тело радиально-симме-
тричное, пищеварительная система слепо 
замкнутая, органы выделения — протонеф-
ридии, в кожно-мускульном мешке три слоя 
мышц  — кольцевые, косые и продольные, 
характерен половой диморфизм. В целом 
много ошибок связано с незнанием особен-
ностей строения половой системы дождево-
го червя и цикла развития.

Результаты выполнения задания, на-
правленного на проверку сформирован-
ности умения сопоставлять особенности 
строения и жизнедеятельности представи-
телей различных классов типа Членисто-
ногие, свидетельствуют о том, что умение 
определять систематическую принадлеж-
ность биологических объектов можно от-
нести к числу недостаточно сформирован-
ных. В частности, в четвертом, шестом и 
восьмом вариантах были приведены сле-
дующие признаки: усиков две пары; кишеч-

ная трубка сквозная; кровеносная система 
незамкнутая; дыхание жаберное. Это при-
знаки представителя класса Ракообразные. 
В четвертом варианте был приведен краб 
(правильно ответили 45% выполнявших), 
в шестом варианте — щитень (правиль-
но ответили только 26% выполнявших), в 
восьмом варианте — дафния (правиль-
но ответили 47% выполнявших). Насеко-
мые (божья коровка и майский жук) в пер-
вом и втором вариантах теста также были 
описаны одинаково: усиков одна пара; ко-
нечности членистые; орган выделения — 
мальпигиевы сосуды; развитие с полным 
метаморфозом. Майского жука узнали 40% 
выполнявших, а божью коровку — толь-
ко 28%. Подчеркнем, проверка знаний по 
многообразию органического мира соглас-
но Программе вступительных испытаний 
осуществляется в рамках «Перечня био-
логических объектов, которые абитуриент 
должен называть, характеризуя биоразно-
образие живого мира».

Указать неверные утверждения, каса-
ющиеся птиц и млекопитающих, смог каж-
дый шестой абитуриент. Систематизировав 
и обобщив верные утверждения, в кото-
рых тестируемые «нашли» ошибку, отме-
тим наиболее частотные:

• у собаки (медведя, лисицы) кругов 
кровообращения столько же, сколько и у 
голубя (ястреба, сойки) (52% выполнявших 
восьмой вариант, 51% выполнявших шес-
той вариант и 47% выполнявших второй 
вариант соответственно);

• у жирафа (оленя) в шейном отделе по-
звоночника позвонков столько же, сколько 
и у полевки (ежа) (55% выполнявших седь-
мой вариант и 53% выполнявших девятый 
вариант соответственно);

• яйцекладущие млекопитающие 
вскармливают потомство молоком (63% 
выполнявших пятый вариант);

• у голубя желудок двухкамерный, а у 
оленя — четырехкамерный (44% выпол-
нявших четвертый вариант).

Как видно, большинство приведенных 
утверждений касается сравнения предста-
вителей двух классов.

Раздел «Человек»
Знание функций симпатического и па-

расимпатического отделов автономной 
нервной системы продемонстрировал 
каждый седьмой участник ЦТ. Приведем 
примеры, регуляция в которых была опре-
делена неверно (наиболее частотные):

• при виде пищи усиливается слюноот-
деление;

• во время экзамена угнетается секре-
ция слюнных желез;

• при попадании в желудок пищевого 
комка (при раздражении механических ре-
цепторов желудка) усиливаются сокраще-
ния гладкой мускулатуры желудка;

• из-за испуга (сильного волнения) ос-
лабляются сокращения гладкой мускулату-
ры желудка и кишечника;

• из-за сильного волнения сужаются 
кровеносные сосуды кожи и кишечника;

• при интенсивной физической нагруз-
ке расширяются кровеносные сосуды ске-
летных мышц;

• во время фазы быстрого сна учащает-
ся пульс;

• во время фазы медленного сна снижа-
ется температура тела;

• при ярком освещении сужаются зрач-
ки;

• при переходе из темного помещения в 
более освещенное сужаются зрачки.

Заметим, что во многих примерах при-
ведена довольно подробная информация 
об условиях, в которых находится организм 
(экзамен, испуг, волнение, физическая на-
грузка), что явно указывает на симпатиче-
ский отдел автономной нервной системы, 
которая создает условия для интенсивной 
деятельности организма. Таким образом, 
в основе типичных ошибок абитуриентов 
лежит не только незнание функций отде-
лов автономной нервной системы, но и не-
умение работать с текстом, анализировать 
примеры, интерпретировать их содержа-
ние.

По теме «Сенсорные системы» в тесте 
было одно задание, направленное 
на проверку знания строения орга-

на зрения. Более 60% абитуриентов смог-
ли назвать обозначенный на рисунке эле-
мент. У испытуемых возникли сложности с 

определением склеры и сетчатки. Относи-
тельно последней отметим, что более тре-
ти выполнявших первый вариант теста сет-
чаткой назвали роговицу.

Задание по теме «Опорно-двигатель-
ный аппарат», направленное на про-
верку знания строения, функций и 

работы скелетных мышц, выполнили не-
многим менее половины тестируемых. Ана-
лиз результатов выполнения задания пока-
зал несформированность у абитуриентов 
понятий пассивная часть опорно-двига-
тельного аппарата и активная часть 
опорно-двигательного аппарата. Вторым 
по частотности после правильного ответа 
является ответ, включающий утверждение, 
что скелетные мышцы (большая ягодичная 
мышца нижней конечности, трапециевид-
ная мышца туловища, широчайшая мышца 
спины, большая грудная мышца) входят в 
состав пассивной части опорно-двигатель-
ного аппарата.

Тема «Внутренняя среда организма» 
представлена в тесте одним задани-
ем, посредством которого проверя-

лось знание групп крови по системе АВ0 и 
ре зус-фактора. Абитуриенты не знали, что 
антигены А и В и особый белок — ре зус-
фактор находятся в эритроцитах, а антите-
ла α и β — в плазме крови.

Составить последовательность движе-
ния крови в организме человека смог каж-
дый седьмой экзаменуемый. Согласно ус-
ловию задания всех десяти вариантов теста 
кровь проходила через сердце, а кроме ка-
мер сердца среди предложенных элементов 
было отверстие, снабженное двух- или трех-
створчатым клапаном. С определением ме-
ста двух- или трехстворчатого клапана и свя-
зано абсолютное большинство ошибок.

Правильные утверждения, касающи-
еся строения и функций ротовой поло-
сти, желудка, кишечника, поджелудочной 
железы, печени, роли пищеварительных 
ферментов (амилаза, мальтаза, пепсин, ли-
паза, трипсин) и витаминов (А, D, С, В

1
, В

6
, 

В
12

), указали около трети абитуриентов. От-
метим среди неправильных утверждений, 
которые выбрали тестируемые, наиболее 
частотные (указывали чаще правильного 
ответа):

• желчь содержит фермент трипсин, 
расщепляющий жиры;

• желчь содержит фермент амилазу, 
расщепляющий белки пищи;

• липаза слюны обладает антибактери-
альным действием;

• липаза — пищеварительный фермент, 
содержащийся в желудочном соке и рас-
щепляющий белки пищи.

Как видно из приведенных примеров, 
наибольшее затруднение вызывают вопро-
сы, связанные с действием пищеваритель-
ных ферментов. К числу слабо усвоенных 
можно отнести понятие желчь. 

Таким образом, анализ выполнения за-
даний ЦТ по биологии, выявленные 
трудности в усвоении абитуриентами 

знаний и формировании умений, состав-
ляющих основу их биологической подго-
товки, позволяют дать некоторые общие 
рекомендации. В наиболее тщательной 
проработке нуждается материал, который 
вызывает затруднения у многих выпуск-
ников: многообразие, свойства и функции 
белков; строение клетки; обмен веществ 
на клеточном и организменном уровнях; 
наследственность и изменчивость орга-
низмов; эволюция органического мира; 
многообразие живых организмов, их клас-
сификация; нейрогуморальная регуляция 
функций организма человека; внутренняя 
среда организма человека; сердечно-сосу-
дистая система человека; пищеваритель-
ная система человека.

Для достижения высоких результатов 
на экзамене абитуриентам необходимо 
уделять внимание развитию умений ана-
лизировать биологическую информацию, 
осмысливать и определять верные и не-
верные утверждения, работать с изобра-
жениями биологических объектов, опреде-
лять, характеризовать и сравнивать их; для 
выработки умения решать задачи по моле-
кулярной биологии и генетике — отраба-
тывать алгоритмы их решения. 

Желаем успеха!

Материал предоставлен 
Республиканским институтом 

контроля знаний.
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