
Задания 29. 
Работа с текстом 

биологического содержания



Критерии проверки:
Критерии оценивая выполнения задания Балл

ы
Правильный ответ включает все перечисленные элементы и 
не содержит биологических ошибок 3

Ответ включает два из названных выше элементов и не 
содержит биологических ошибок. 
ИЛИ  Ответ включает три из названных выше элементов, но 
содержит негрубые биологические ошибки

2

Ответ включает один из названных выше элементов и не 
содержит биологических ошибок. 
ИЛИ  Ответ включает два из названных выше элементов, но 
содержит негрубые биологические ошибки

1

Ответ включает один любой из названных выше элементов и 
содержит негрубые биологические ошибки. 
ИЛИ  Ответ неправильный

0

Максимальный балл 3



«Древние птицы Новой Зеландии»

• 1. Используя содержание текста «Древние птицы 
Новой Зеландии» и знания школьного курса 
биологии, выполните задания и ответьте на вопрос.

1) Составьте наиболее вероятную пищевую цепь, 
которая сложилась на территории Новой Зеландии до 
появления на острове современного человека.
2) Вычислите примерное значение наибольшей массы 
добычи, которую могла переносить самка орла Хааста. 
Запишите арифметическое выражение и численный 
ответ (в килограммах).
3) Какой критерий использовали учёные при 
установлении родства орла Хааста с другими 
пернатыми хищниками?



ДРЕВНИЕ ПТИЦЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 
Новая Зеландия отделилась от Гондваны раньше Австралии, ещё в меловом периоде, и её 
уникальная фауна самая древняя в мире. На этом горном архипелаге, покрытом лесами, с 
вулканами и гейзерами, до появления человека совсем не было млекопитающих, не считая 
двух видов летучих мышей. Поэтому экологическую нишу травоядных копытных занимали 
мирные нелетающие птицы моа, родственники киви, напоминающие страусов с мощными 
ногами. Существовало не менее 20 видов моа, и только некоторые из них дожили до XIX века.
Мелкие моа были размером с индюка, а рост некоторых крупных достигал 3,5 м при массе 
300–400 кг! Моа быстро не бегали: до появления человека бегать им было не от кого. 
Наземных хищников не имелось вовсе, только пернатые, а вершину пищевой пирамиды 
занимал орёл Хааста.
По ископаемым останкам скелетов учёные вычислили размеры и примерный вес этих птиц. 
Оказалось, что это самый крупный и тяжёлый из современных орлов, больше беркута и 
белохвоста, масса которых не превышает 7 кг. Размах крыльев орла Хааста достигал 2,1–2,4 
м; масса самцов — 10 кг, а самок — 14,5 кг! Изучив пропорции его тела, учёные решили, что 
орёл Хааста совершенно непохож на парящих орлов — обитателей открытых просторов. У 
орла Хааста широкие и относительно недлинные крылья, как у лесных хищников, например у 
гарпий. Добыча же ему нужна была достаточно крупная, и среди кандидатов на роль жертвы 
учёные называют нелетающих пастушков, а также не очень больших моа, которых тяжёлый 
орёл, возможно, сбивал с ног, почти падая на них из крон деревьев, а потом убивал своими 
огромными когтями. Поскольку пернатые хищники способны поднять в воздух добычу, лишь 
на четверть превышающую их вес, вряд ли орёл питался 200-килограммовыми моа, однако 
вполне мог подкормиться их трупами и птенцами.
Совсем недавно учёные сравнили ДНК митохондрий 16 современных видов орлов с ДНК орла 
Хааста из ископаемых костей, возраст которых — 2 тыс. лет. По результатам этого теста 
ближайшим родственником нашего гиганта оказался орёл-карлик и другие мелкие лесные 
ястребиные орлы из того же рода, а отделение этого вида от общего предка произошло не так 
давно — 0,7–1,8 млн лет назад.



Пояснение.
Правильный должен содержать следующие элементы:
1) Пищевая цепь: травянистые растения → мелкие моа → 
орел Хааста
ИЛИ
травянистые растения → нелетающие пастушки → орел 
Хааста
2) Составлено выражение, и получен ответ:
14,5 х 0,25 + 14,5 ≈18,1 кг.
3) В исследовании использовался генетический критерий.
 Примечание к ответу 2:
По тексту: «масса самок самок — 14,5 кг», далее «по сколь ку 
пер на тые хищ ни ки спо соб ны под нять в воз дух до бы чу, лишь 
на чет верть пре вы ша ю щую их вес», значит 14,5 умножаем 
на 0,25 (на 1/4)



2.   «Что предпочитает есть муравей?» 
Используя содержание текста «Что предпочитает есть муравей?» и знания школьного курса биологии, ответьте на 
вопросы.

 1) Какую функцию в муравейнике выполняли муравьи, участвующие в эксперименте?

2) Чем экспериментаторы кормили муравьёв до начала эксперимента?

3) Какое оптимальное соотношение белков и углеводов в рационе питания чёрных садовых муравьёв обеспечило 
им жизнь до 400 дней?

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ЕСТЬ МУРАВЕЙ? 

Чёрные садовые муравьи, оказывается, очень удобный объект для изучения влияния фактора питания на 
продолжительность жизни. В естественных условиях они питаются падью — сладким соком растений, а также 
мёртвыми насекомыми. Но чего и сколько съедает отдельный муравей, понять трудно, потому что распределение 
добычи, принесённой муравьями-фуражирами, происходит в недрах гнезда. До эксперимента было известно, что 
белковая часть пищи идёт в основном на прокормление личинок, а взрослые особи предпочитают растительную 
пищу. Исследовать проблему питания оказалось сложно, так как муравьиные колонии неоднородны по составу, 
поэтому был поставлен эксперимент.

 Предварительно учёные сформировали более 100 экспериментальных групп по 200 рабочих муравьёв-фуражиров 
в каждой. Насекомых отбирали вне гнезда, когда они собирали корм. В этих однородных группах не было ни 
королевы, ни личинок. Каждую группу поместили в «гнездо» — пластиковую чашку диаметром 10 см, дно которой 
выстилали влажной ватой. Гнездо ставили на круглую подставку диаметром 12 см с очень скользкими стенками, 
которые не позволяли насекомым сбежать. В этой же зоне муравьёв и кормили из единственной кормушки — так 
проще было учитывать потреблённый за сутки корм, число муравьёв у кормушки и число кормящихся насекомых. 
Сначала им давали 15%-ный раствор пчелиного мёда и мучных червей (личинок мучного хруща), а спустя неделю, 
когда насекомые пообвыклись на новом месте, начали эксперимент.

 На первом этапе эксперимента учёные решили проверить, как на продолжительность жизни муравьёв влияет 
соотношение белков и углеводов. Для насекомых приготовили искусственные корма, в которых общая 
концентрация питательных веществ была постоянной, неизменным оставалось и содержание витаминов, 
минералов и жиров, а отношение белков и углеводов составляло 5:1, 3:1, 1:3 и 1:5. Каждый из этих четырёх 
рационов опробовали 32 экспериментальные группы. Ежедневно исследователи убирали из гнезда мёртвых 
муравьев; эксперимент длился до тех пор, пока не умерли все насекомые. В результате было установлено что 
группы, находящиеся преимущественно на углеводной диете, продержались около 400 дней, а с максимальным 
преобладанием белков едва дотягивали до 50 дней. Таким образом, учёным удалось установить наиболее 
оптимальное соотношение углеводной и белковой пищи в питании муравьёв-фуражиров.



Задание 2. Пояснение.

Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы:
1) Муравьи-фуражиры доставляли в 
муравейник сладкий сок растений и 
мёртвых насекомых.
2) мучные черви, 15%-й раствор пчелиного 
мёда.
3) Отношение 1:5, на одну часть белковой 
пищи приходится пять частей углеводов.



3. Задание «Полезные бактерии» 
Используя со дер жа ние текста «Полезные бактерии» и зна ния школьного курса биологии, от веть те на вопросы.

 1) Какие усло вия необходимы для по лу че ния простокваши?

2) От ку да берётся энер гия для жиз не де я тель но сти молочнокислых бактерий?

3) По че му молочнокислой бак те рии для по лу че ния такого же ко ли че ства энергии не об хо ди мо переработать боль ше 
веществ, чем обык но вен ной амёбе?

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ 

Термин «анаэробы» ввёл в науку французский учёный Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии маслянокислого брожения. У 
анаэробов расщепление органических веществ идёт без участия кислорода. Бескислородное окисление происходит в 
клетках молочнокислых и многих других бактерий. Именно так они получают энергию для своих жизненных процессов. 
Такие бактерии очень распространены в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая кефир или йогурт, мы 
сталкиваемся с молочнокислыми бактериями, — они участвуют в образовании молочнокислых продуктов.

 В 1 см3 парного молока находится больше 3 миллиардов бактерий. При скисании молока коров получается йогурт. В нём 
можно найти бактерию под названием «болгарская палочка», которая и совершила превращение молока в кислый 
молочный продукт.

 Болгарская палочка — вид молочнокислой бактерии, известный во всём мире; она превращает молоко во вкусный и 
полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс русский учёный И.И. Мечников. Он заинтересовался причиной 
необычного долголетия в некоторых деревнях Болгарии. Мечников выяснил, что основным продуктом питания 
долгожителей был йогурт. Учёному удалось выделить из продукта молочнокислую бактерию, а затем он использовал её 
для создания особой простокваши. Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко немного этих бактерий, и через 
несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша.

 Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т.е. расщепляет молекулу молочного сахара на молекулы молочной 
кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут использовать не только сахар молока, но и многие другие 
сахара, содержащиеся в овощах и фруктах. Бактерии свежую капусту превращают в квашеную, яблоки — в мочёные, а 
огурцы — в солёные. В любом случае из сахара образуется молочная кислота, а энергия распада молекул сахара 
обеспечивает жизнедеятельность бактерий. Процесс расщепления сахара без участия кислорода относят к реакциям 
брожения. Расщепление веществ при участии кислорода более эффективно, так как выделяется гораздо больше энергии, 
чем при брожении. Поскольку энергия реакций бескислородного окисления заметно меньше, чем кислородного, бактериям 
приходится перерабатывать большие количества веществ и выделять много продуктов обмена веществ.

 Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это означает, что они могут использовать и 
кислород для окисления углеводов.



Задание 3. Пояснение.

Правильный ответ дол жен содержать сле 
ду ю щие элементы:
1) Молоко, куль ту ра бактерий, тепло.
2) Энер гия извлекается при рас щеп ле нии 
(брожении) мо ле кул сахара.
3) Мо лоч но кис лые бактерии пе ре ра ба ты 
ва ют веществ больше, чем обык но вен ные 
амёбы, так как про цесс брожения менее 
эффективен, чем рас щеп ле ние с уча сти 
ем кислорода.



4. Задание «Конкуренция и паразитизм» 
Используя содержание текста «Конкуренция и паразитизм» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы.

 1) Почему отношения печёночного сосальщика и коровы нельзя назвать конкуренцией?

2) Какой пример из текста иллюстрирует внутривидовую конкуренцию?

3) Какие виды паразитов получают преимущество в процессе эволюции?

КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРАЗИТИЗМ 

Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, складываются взаимовредные, взаимовыгодные, 
выгодные для одной и невыгодные или безразличные для другой стороны и другие взаимоотношения.

 Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами является конкуренция. Она возникает 
между особями одного или разных видов вследствие ограниченности ресурсов среды. Учёные различают межвидовую и 
внутривидовую конкуренцию.

 Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов обитают на одной территории и имеют 
похожие потребности в ресурсах среды. Это приводит к постепенному вытеснению одного вида организмов другим, имеющим 
преимущества в использовании ресурсов. Например, два вида тараканов — рыжий и чёрный — конкурируют друг с другом за 
место обитания — жилище человека. Это ведёт к постепенному вытеснению чёрного таракана рыжим, так как у последнего 
более короткий жизненный цикл, он быстрее размножается и лучше использует ресурсы.

 Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так как у особей одного вида потребности в 
ресурсах всегда одинаковы. В результате такой конкуренции особи ослабляют друг друга, что ведёт к гибели менее 
приспособленных, то есть к естественному отбору. Внутривидовая конкуренция, возникающая между особями одного вида за 
одинаковые ресурсы среды, отрицательно сказывается на них. Например, берёзы в одном лесу конкурируют друг с другом за 
свет, влагу и минеральные вещества почвы, что приводит к их взаимному угнетению и самоизреживанию.

 Одной из форм полезно-вредных биотических взаимоотношений между организмами является паразитизм, когда один вид — 
паразит — использует другой — хозяина — в качестве среды обитания и источника пищи, нанося ему вред.

 Организмы-паразиты в процессе эволюции выработали приспособления к паразитическому образу жизни. Например, многие 
виды обладают органами прикрепления — присосками, крючочками, шипиками — и имеют высокую плодовитость. В процессе 
приспособления к паразитическому образу жизни некоторые паразиты утратили ряд органов или приобрели более простое их 
строение. Например, у паразитических плоских червей, живущих во внутренних органах позвоночных животных, плохо 
развиты органы чувств и нервная система, а у некоторых червей- паразитов отсутствуют органы пищеварения.

 Отношения между паразитом и хозяином подчинены определённым закономерностям. Паразиты принимают участие в 
регуляции численности хозяев, тем самым обеспечивая действие естественного отбора. Негативные отношения между 
паразитом и хозяином в процессе эволюции могут перейти в нейтральные. В этом случае преимущество среди паразитов 
получают те виды, которые способны длительно использовать организм хозяина, не приводя его к гибели. В свою очередь, в 
процессе естественного отбора растёт сопротивляемость организма хозяина паразитам, в результате чего приносимый ими 
вред становится менее ощутимым.






