
ЗАДАНИЯ 

теоретического тура заключительного этапа  

XXXIV Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

г. Ставрополь. 2017-18 уч. год. 

9 класс  

Дорогие ребята! 

Поздравляем Вас с участием в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как 

ответы не всегда очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и 

общей эрудиции, логики и творческого подхода. Успеха Вам в работе! 

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного  

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать 

– 30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете  

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.  

Образец заполнения матрицы: 

№ а б в г 

…   Х    

1. Зеленая водоросль хлорелла размножается: 

а) делением клетки пополам; 

б) подвижными спорами бесполого размножения; 

в) неподвижными спорами бесполого  

    размножения;  

г) половым путем с помощью гамет. 

2. В клетках цианобактерий присутствуют газовые 

вакуоли, состоящие из газовых везикул, которые: 

а) встречаются только у цианобактерий; 

б) содержат внутри преимущественно кислород; 

в) служат для регуляции плавучести в толще воды;  

г) служат местом хранения продуктов фотосинтеза. 

3. Возбудитель ложной мучнистой росы огурца (Pseudoperonospora cubensis, отдел 

Оомицеты) отличается от возбудителя настоящей мучнистой росы огурца 

(Oidium erysiphoides, отдел Аскомицеты) тем, что: 

а) образует зооспоры;  

б) клеточная стенка состоит преимущественно  

    из хитозана; 

в) образует спороношения на верхней  

    (адаксиальной) стороне листа; 

г) единственной диплоидной стадией  

    жизненного цикла является зигота. 

4. Перед вами срез листа цветкового растения. 

Рассмотрите его и решите, исходя из 

анатомического строения, к какой экологической 

группе следует отнести этот вид.  

а) склерофит; 

б) суккулент; 

в) гидрофит;  

г) мезофит. 
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5. Владимир Викторович проводил для 

членов методической комиссии экскурсию 

по ботаническому саду «Аптекарский 

огород» и обратил  внимание на растение 

Стрептокарпус Вендланда (Streptocarpus 

wendlandii) из семейства Геснериевые, 

представленное на рисунке. 

Каково же было удивление ученых, когда 

они узнали, что единственный лист 

растения, достигающий почти метра в 

длину – это:   

а) филлодий; 

б) филлокладий; 

в) разросшаяся семядоля семени;  

г) видоизмененный прицветник. 

6. Типичное растение сфагновых болот – это: 

а) ковыль перистый (Stipa pennata); 

б) полынь обыкновенная (Artemísia vulgáris); 

в) пушица влагалищная  (Erióphorum vaginátum);  

г) мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilágo fárfara). 

7. При кажущейся простоте строения склеренхимные волокна по своей 

организации сильно варьируют даже у одного и того же растения. В нижней 

части стебля тяжи лубяных волокон более 

обособлены, чем в верхней части.  

Длина склеренхимных волокон неодинакова: в 

нижней части стебля волокна короче, чем в 

средней и верхней частях стебля. Анатомические 

исследования показали, что склеренхимные 

волокна стебля подсолнечника (обозначены на 

рисунке темным цветом и цифрой 1) по 

происхождению такие же, как у: 

а) льна  обыкновенного   (Línum usitatíssimum);  

б) конопли посевной (Cannabis sativa); 

в) кенафа (Hibiscus cannabinus); 

г) рами белого (Boehmeria nivea). 

8. Растение, изображенное на 

рисунке, широко распространено 

в средней полосе. Листья его 

похожи на листья крапивы, но не 

жгучи. Венчик цветка белый или 

грязновато-белый. Плод 

распадается на 4 удлиненно-

яйцевидные, почти трехгранные 

части. Используется в медицине. 

Является неплохим медоносом.  

Правильной формулой цветка 

может считаться: 

а) ↑Ч(5)Л(2,3)Т4П(2);  

б) ↑Ч(5)Л(2+3)Т4П(4); 

в) ↑Ч(5)Л(2+3)Т2+2П(2); 

г) ↑Ч5Л(2,3)Т2+2П(2). 
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9. Перед вами рисунок цветка и плода 

розы (Rosa sp.). Плод у розы сухой, а 

какая структура становится 

«сочной» и, тем самым, 

обеспечивает специализацию к 

эндозоохории?  
а) плодолистик;  

б) ось соцветия;  

в) нижняя завязь; 

г) бокальчатый гипантий.  

10. Наличие ресничного эпителия в 

пищеварительной системе 

характерно для личинок: 

а) речной миноги  

    (Lampetra fluviatilis).  

б) коромысла большого  

    (Aeshna grandis); 

в) медицинской пиявки (Hirudo medicinalis); 

г) человеческой аскариды (Ascaris lumbricoides). 

11. Рассмотрите фрагменты (1-4) поперечных срезов различных одноклеточных. 

 
Обозначения на рисунках: бп – белковые полоски; мт – микротрубочки;  

мф – микрофиламенты; пл – плазматическая мембрана; тк – точечные контакты. 

 

Фрагмент среза клетки возбудителя сонной болезни изображѐн на рисунке под 

номером:  

а) 1;  б) 2;   в) 3;   г) 4. 

12. Из перечисленных животных лѐгкие имеет: 

а) мокрица; 

б) сенокосец; 

в) скорпион;  

г) таѐжный клещ. 
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13. На рисунке представлена реконструкция внешнего облика и схема строения 

раковины белемнитов – ископаемых головоногих моллюсков, которые были 

наиболее разнообразны и многочисленны в юрском и меловом периодах. 

 
Трубка, отмеченная на рисунке стрелками, с наибольшей вероятностью 

служила белемнитам для: 

а) оплодотворения; 

б) удаления непереваренных остатков пищи; 

в) регуляции плавучести и положения тела;  

г) выбрасывания струи воды при реактивном движении. 

14. Для создания желаемого силуэта тела успешно используются корсеты (см.рис.).  

Раньше их шили из различных мягких материалов с жѐсткими вставками из 

различных материалов – дерева, стали или китового уса. Китовый ус служит 

усатым китам своеобразным фильтром, который позволяет им отцеживать 

планктон из воды. Есть мнение, что охота на китов из-за этого ценного 

материала является одной из существенных причин снижения численности их 

популяций в 19 веке. 

  
Китовый ус состоит преимущественно из: 

а) коллагена;  б) хитина;  в) дентина;  г) кератина.  

15. В ходе эволюции у позвоночных животных происходило усложнение строения 

головного мозга. Однако развитие разных отделов шло неравномерно.  

У амфибий значительно хуже, чем у рыб, развит: 

а) передний мозг; 

б) средний мозг; 

в) промежуточный мозг; 

г) мозжечок.   
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16. К особенностям современных яйцекладущих млекопитающих относится то, что 

они:  

а) совсем не имеют млечных желѐз; 

б) имеют млечные железы,  но не имеют сосков;  

в) имеют млечные железы с нормально развитыми сосками; 

г) имеют млечные железы с  

    сосками, разбухающими во рту  

    детѐныша для его прикрепления  

    на весь период вскармливания. 

17. Если вращать представленное на 

рисунке колесо с частотой 100 

оборотов в секунду, то человек 

будет его видеть, как: 

а) мелькание красных и  

    зелѐных полос; 

б) целиком жѐлтое;  

в) целиком голубое;  

г) целиком белое.  

18. Для остановки венозного кровотечения из просвета пищевода у человека может 

быть успешно использован: 

 
 

а) 1;   б) 2;   в) 3;   г) 4.    

19. В завязях, а впоследствии в плодах многих цветковых растений паразитируют 

личинки представителей разных отрядов насекомых. В большинстве случаев 

такие взаимоотношения четко регулируются. Самка откладывает строго 

определѐнное число яиц, и на питание личинок расходуется только часть 

формирующихся после двойного оплодотворения семян. Рассчитайте, какое 

максимальное количество семязачатков может успешно развиться в семена при 

попадании на рыльце 20 пыльцевых зерен того же вида цветкового растения, 

если 20% развивающихся семян будет съедено насекомыми? 

а)8;   б)16;    в) 20;    г)32. 

20. Из перечисленных организмов не питаются тканями растений:  

а) пальмовый вор; 

б) огуречный цепень;  

в) земляничная нематода; 

г) рапсовый пилильщик. 

21. Некоторые животные проводят в состоянии спячки не только зимнее,  

но и летнее время. Среди них:  

а) тонкопалый суслик;  б) степной сурок; в) лесная соня; г) бурундук. 



Биология, ЗЭ-2018, 9 класс 6 

22. Стайные рыбы при нападении хищника одновременно резко меняют скорость и 

направление движения. Синхронность их действий объясняются тем, что:  

а) рыба-вожак, заметив хищника, своим поведением подает пример остальным;  

б) рыба-вожак всегда первой замечает хищника и подает звуковой сигнал опасности;  

в) стая реагирует на звуковой сигнал опасности той рыбы, которая первой  

     заметила хищника; 

г) ближайшая к хищнику рыба бросается в сторону, спасаясь от него, а  

    все остальные просто повторяют еѐ движение.   

23. Утрата конечностей змеями (отряд Squamata, подотряд Serpentes), 

произошедшая  в ходе эволюции, является результатом:  

а) морфофизиологического регресса; 

б) биологического регресса;  

в) идиоадаптации;    

г) ароморфоза. 

24. Увеличение размеров клыков у вымерших саблезубых кошек (отряд Хищные – 

Carnivora), махероидов (отряд Креодонты – Creodonta),  тилакосмилусов 

(инфракласс Сумчатые – Marsupialia) и барбурофелисов (псевдо-кошки, отряд 

Хищные – Carnivora) является результатом: 

а) дивергенции; 

б) конвергенции;    

в) адаптивной радиации; 

г) случайного сходства. 

        

25. Дизруптивный естественный отбор способствует: 

а) сужению нормы реакции;   

б) сдвигу нормы реакции в определѐнном направлении;  

в) уничтожению любых отклонений от прежней нормы реакции; 

г) расширению нормы реакции вида и закреплению еѐ крайних значений.  

26. Популяционные волны наблюдаются у всех животных, независимо от типа 

питания. Их периодичность у хищников и фитофагов, входящих в состав одного 

биоценоза:  

а) всегда запаздывает у хищников по отношению к фитофагам;   

б) совершенно разная и никак не связана друг с другом; 

в) полностью совпадает по времени и амплитуде; 

г) находится в противофазе. 

27. Наименьший размер имеют рибосомы: 

а) архей; 

б) бактерий; 

в) митохондрий животных;  

г) хлоропластов. 

28. Наиболее просто устроены ферменты, осуществляющие транскрипцию: 

а) у бактерий; 

б) в ядре грибов; 

в) в ядрышке животных; 

г) в митохондриях.  


