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В свою первую поездку, почти двадцать лет назад, с анкетой в руке я бегал из кабинета
в кабинет по длиннейшим коридорам биофака. Пахло какой-то химией и табаком, пахли
клетки с крысами, шкурки зверей и коллекции насекомых. Но «дух», конечно, заклю-
чался не в этом, а в особой интеллектуальной атмосфере, царящей на олимпиаде. Я ещё
не знал, что МГУ — не столько вуз, готовящий специалистов, сколько школа мышле-
ния. И на олимпиаде делалась первая прививка умения мыслить нешаблонно и в то же
время системно, рассматривать проблему с разных точек зрения. 

Для нас это был праздник — перенестись из камчатских снегов (а в конце марта там
самые пурги) на уже бесснежные московские улицы, бродить меж громадных зданий уни-
верситета, чьи крыши теряются в тумане и сумраке. Я был семиклассником, который нео-
жиданно для себя занял первое место на областной олимпиаде и был приглашён на олим-
пиаду МГУ. Надо отдать должное педагогам Камчатской станции юннатов — нас, победи-
телей, разыскали и стали готовить к будущей поездке: водили на экскурсии в институты,
давали книги, учили отвечать на вопросы. Вылет, как всегда, задержали (нелётная пого-
да), и мы отправлялись ночью, когда слипались глаза, а животы болели от волнения.

Товарищи надо мной посмеивались: «Когда ты займёшь первое место…» Казалось,
что это абсолютно недостижимо: ведь приедут люди из крупных городов, серьёзно зани-
мающиеся биологией. Впрочем, мы ни о чём не думали — хотелось спать, вокруг была
ночь, весенняя мгла. Вылетели в четыре ночи — во столько же и прибыли в Домодедово.
А к обеду уже снова слипались глаза — по нашим биологическим часам наступила пол-
ночь. В таком состоянии мы выполняли письменное задание первого тура, сидели часов
восемь. Хотелось отвлечься, расслабиться: «Моя рука писать устала и ядрам пролетать
мешала…» — выводил я на полях. Все вокруг были ужасно умные, некоторые даже знали
латинские слова! В кулуарах блуждала легенда об «одном мальчике», который работал
весь день, а затем поехал домой к председателю жюри и всю ночь дописывал ответы у не-
го на кухне… 

Дальше — устный тур, где пришлось стоять в очередях, нервничать, искать кабине-
ты. Я отвечал небрежно, несерьёзно, витал в облаках. Глядя на сифон моллюска, сказал:
«По-моему, это что-то неприличное». В одном из кабинетов принял экзаменатора (щуп-
лую девушку, что беседовала с усатым джентльменом) за школьницу и во время затянув-
шейся паузы громким шёпотом подсказывал ей: «Лён! Это лён!» Ужасался невероятной
бороде какого-то старикана с рюкзаком, не зная, что это сам М.Б. Беркинблит, вдохнови-
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тель олимпиад и руководитель заочной би-
ологической школы, воспитатель целого
поколения биологов. Получал некие оцен-
ки. В итоге оказалось, что я набрал нуж-
ное число баллов и прохожу на третий тур. 

Третий тур был очередным ожидани-
ем своей очереди, а затем приятной бесе-
дой с двумя мудрецами, где я (как мне ка-
залось) не мог внятно ответить ни на один
вопрос. Но экзаменаторов это ничуть не
огорчало, они выглядели вполне довольны-
ми (оказалось, что я на ходу изобрёл тео-
рию неотении, то есть сохранения зароды-
шевых черт у некоторых взрослых организ-
мов). Затем события развивались как во
сне. Звонок в оргкомитет выявил, что мне
присудили первое место — и мои амбици-
озные товарищи остолбенели. Потом я на-
блюдал эту реакцию много раз... Но это не-
важно. Важно, что впоследствии я шёл на
отборочные уровни школьной олимпиады
не просто по случаю, а чтобы победить
и поехать в Москву. У меня появилась
цель — поступить в МГУ, стать специалис-
том-биологом. Она была достигнута.
В дальнейшем, студентом и аспирантом, я
участвовал в олимпиадах уже в составе
жюри, а в последние годы мы с коллегами
организовали отдельный кабинет «Чело-
век», чем заполнили пробел: раньше тако-
го кабинета на олимпиаде МГУ не было,
хотя в школьном курсе этому предмету от-
водится целый год. 

Îðãàíèçàöèÿ îëèìïèàäû

У меня нет опыта в организации всего ме-
роприятия, поэтому техническую сторону
этого процесса обрисую лишь в общих
чертах. Главные сложности — это при-
влечение людей для работы, информиро-
вание школ и размещение гостей. Нужны
не только проверяющие и экзаменаторы,
но и те, кто проследит за порядком в ау-
дитории во время письменного тура
(«церберы»), поможет оформить вывески,
разместит группы. Обычно в проведении
олимпиады участвуют студенты, аспиран-
ты, преподаватели университета. Необхо-

Âîïðîñû äëÿ êàáèíåòà «×åëîâåê»
Ïðèâåäó ïðèìåðû êîíêóðñíûõ âîïðîñîâ äëÿ êàáèíåòà «×åëîâåê», ðàñïðåäåëèâ èõ

ïî íåñêîëüêèì ãðóïïàì. Âîïðîñû êàæóòñÿ ñëîæíûìè è â òî æå âðåìÿ íå òðåáóþò êà-

êèõ-òî ãëóáîêèõ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé. Ê âîïðîñàì ïðèëàãàþòñÿ êðàòêèå òåçèñû îò-

âåòîâ. Îíè íå èñ÷åðïûâàþò âñåãî îòâåòà — ìîæíî äîáàâèòü ÷òî-íèáóäü åù¸. 

ÂÎÏÐÎÑÛ «Ñ ÏÎÄÂÎÕÎÌ»
(Â áèëåòàõ îá ýòîì ÷åñòíî ïðåäóïðåæäàåòñÿ: «Íå ïîïàäèòå âïðîñàê».) 

Çà ïîñëåäíèé ìèëëèîí ëåò ìîçã ó ëþäåé óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè âäâîå (ïðèìåðíî îò
1000 äî 1800 ñì3). Êàêèå ýòî ïîâëåêëî ïðîáëåìû? Ïî÷åìó, íåñìîòðÿ íà ýòè
ïðîáëåìû, ïðîèçîøëî òàêîå ðåçêîå óâåëè÷åíèå ìîçãà? 

Íåâåðíî: Ëþäè ñòàëè ìíîãî òðóäèòüñÿ è áîðîëèñü ñ ëåäíèêîâûì ïåðèîäîì.

(Íà ñàìîì äåëå ëþäè ïðåêðàñíî âûæèâàëè è ïðèëè÷íî òðóäèëèñü ñ ãîðàçäî ìåíü-

øèì ìîçãîì — íà ýòàïå Homo erectus. À áëèæå ê ñîâðåìåííîñòè, êîãäà «ãîíêà íà

âûæèâàíèå» ïåðåøëà íà êà÷åñòâåííûé óðîâåíü, ìîçã ñíîâà óìåíüøèëñÿ: îò êðîìà-

íüîíöåâ ñ 1800 ñì3 äî ñîâðåìåííûõ 1450 ñì3.)

Âåðíûé îòâåò: Ïðîáëåìû òàêîâû: âîçíèêëè òðóäíîñòè ñ ïèòàíèåì ìîçãà è

îáåñïå÷åíèåì êèñëîðîäîì (îñîáåííî â óòðîáå); îñëîæíèëèñü ðîäû; óäëèíèëñÿ ïå-

ðèîä ïñèõè÷åñêîé íåçðåëîñòè; âîçðîñëà ÷àñòîòà ïñèõîïàòîëîãèé. Îñíîâíàÿ ïðè÷è-

íà ñêà÷êà ýíöåôàëèçàöèè — óñèëåíèå âíóòðèâèäîâîé êîíêóðåíöèè â óñëîâèÿõ ïå-

ðåíàñåë¸ííîñòè, âîéíà. Ñâåðõðàçâèòûé ìîçã — àïïàðàò âîåííîé õèòðîñòè. 

Îòêóäà ëþäè çàñåëÿëè Àìåðèêó? Êîãäà ýòî ïðîèñõîäèëî? 
Íå âïîëíå âåðíî: Èç Àçèè ÷åðåç ×óêîòêó, áûòü ìîæåò, ÷åðåç Àíòàðêòèäó èëè îñò-

ðîâà Îêåàíèè. Íîðìàííû ïëûëè ÷åðåç Ãðåíëàíäèþ. Çàãàäî÷íûå ìàéÿ, äîëæíî áûòü,

ïðèáûëè èç Àòëàíòèäû.

Âåðíî: Ñ Âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Àçèè (ïðåäêè ïàëåîèíäåéöåâ), èç êîíòèíåí-

òàëüíîé Àçèè (ïðåäêè èíäåéöåâ ãðóïïû íà-äåíå), ñ ×óêîòêè (ýñêèìîñû). Íî îñíîâ-

íàÿ ìàññà íàñåëåíèÿ ïðèáûëà â Àìåðèêó íå îòòóäà, à èç Åâðîïû, Àôðèêè è Êèòàÿ —

ïîñëå Êîëóìáà.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÷åëîâå÷åñòâî ïåðåæèâàåò ñåðü¸çíûé êðèçèñ èëè ïîäú¸ì?
Íåâåðíî: Ñòðàøíûé êðèçèñ.

Âåðíî: Êðèçèñ — ýòî ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè è óðîâíÿ æèçíè. À ó íàñ —

ïîäú¸ì. Â ÕÕ âåêå ÷åëîâå÷åñòâî äîáèëîñü íåñëûõàííîãî â èñòîðèè áèîñôåðû ðàñ-

öâåòà — ÷èñëåííîñòü óâåëè÷èëàñü íà ïÿòü ìèëëèàðäîâ, à ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-

íè âäâîå. Ëþäè â ñðåäíåì ñòàëè ãîðàçäî ìåíüøå áîëåòü, âîåâàòü è ðóãàòüñÿ. Êðèçèñ

ëèøü ïðåäñòîèò — â îòäàë¸ííîì áóäóùåì.

Ïî÷åìó ÷åëîâåê âíåøíå íåïîõîæ íà æèâîòíûõ?
Íåâåðíî: ×åëîâåê ðàçóìåí è ëèø¸í øåðñòè, à æèâîòíûå — ãëóïûå è ëîõìàòûå.

Âåðíî: Æèâîòíûå — ýòî ìåäóçà, æèðàô, äîæäåâîé ÷åðâü, ãîðèëëà. Ðàçâå ÷åëîâåê

«íåïîõîæ» íà íèõ â ðàâíîé ñòåïåíè? Ïî âíåøíîñòè îí òèïè÷íûé ïðèìàò, íî âûäåëÿ-

åòñÿ ñðåäè äðóãèõ ïðèìàòîâ èíôàíòèëüíîñòüþ, äâóíîãîñòüþ, ãèïåðòðîôèåé ìîçãà. 

Èç ÷åãî ñîñòîèò ìîçã? 
Íåâåðíî: Èç íåéðîíîâ.

Âåðíî: Çíà÷èòåëüíóþ ìàññó ìîçãà ñîñòàâëÿþò ñîñóäû è êðîâü, ëèêâîð, îáîëî÷êè

è íåéðîãëèÿ, à íåéðîíîâ â ÷èñòîì âèäå ñîâñåì íåìíîãî.

Êàêèå îñîáåííîñòè âûäåëÿþò åâðîïåîèäîâ ñðåäè äðóãèõ ðàñ?
Íåâåðíî: Áåëàÿ êîæà, ñâåòëûå âîëîñû, ñâåòëûå ãëàçà. (Çäåñü íàäî ïîïðîñèòü îò-

âå÷àþùåãî îãëÿíóòüñÿ è ïîñìîòðåòü íà ñîáðàâøèõñÿ çäåñü ñåâåðíûõ, òî åñòü ñàìûõ

ñâåòëûõ åâðîïåîèäîâ: «Ñêîëüêî âû âèäèòå ëþäåé ñ òàêèìè ïðèçíàêàìè?» Îáû÷íî íè

îäíîãî: âñå øàòåíû. Îòâå÷àþùèé õëîïàåò ãëàçàìè è íå ïîíèìàåò, â ÷¸ì äåëî.)
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димо заручиться поддержкой администра-
ции, получить в распоряжение учебные
коллекции, чтобы оборудовать кабинеты.
Материальные и временны′е затраты не-
велики.

Основную часть олимпиады составля-
ет второй тур. Раньше его проводили в по-
следнее воскресенье весенних каникул, те-
перь на неделю позже. Для его проведения
в МГУ организуются кабинеты следующих
циклов:

Ботаника
География и морфология растений.
Экология растений и флора Средней

России.
Экспериментальная ботаника.
Низшие растения.
Культурные растения.

Зоология
Беспозвоночные животные.
Насекомые.
Рыбы.
Амфибии и рептилии.
Птицы.
Млекопитающие.

Общая биология — I
Цитология.
Генетика.
Физиология человека и животных.
Биохимия и молекулярная биология.
Поведение животных.
Человек: анатомия и антропология.

Общая биология — II
Теория эволюции.
Экология.
Охрана природы.
Почвоведение и биология почв.
Следопыт.

Школьники 6–8-х классов должны
пройти по два кабинета цикла ботаники
и зоологии и один кабинет по выбору,
9–11-х классов — по одному кабинету из
каждого цикла и два по выбору. Некото-
рые школьники умышленно или по невни-
мательности нарушают это правило, кто-

Ê è ð è ë ë  Å ô ð å ì î â К А К  П Р О В О Д И Т С Я  Ш К О Л Ь Н А Я

Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я  О Л И М П И А Д А  В  М Г У

Âåðíî: Ìèëëèàðä åâðîïåîèäîâ èìååò ò¸ìíûå ãëàçà, âîëîñû è êîæó (ìàâðû, èí-

äóñû, àðàáû). Åñëè ïðèñîâîêóïèòü ê íèì ýôèîïîâ, îêàæåòñÿ, ÷òî ó åâðîïåîèäîâ…

ñàìàÿ ò¸ìíàÿ êîæà íà Çåìëå. Êàêîâû æå îòëè÷èÿ? 1. Îòñóòñòâèå îñîáûõ ïðèçíàêîâ:

ìîíãîëüñêîé ñêëàäêè âåêà, øèðîêîãî íîñà, òîëñòûõ ãóá è ïð. 2. Ñèëüíîå âûñòóïàíèå

ñðåäíåé ÷àñòè ëèöà, áîëåå îñòðûé óãîë ìåæäó ñêóëàìè è îñíîâàíèåì íîñà.

Êàêîâû ãëàâíûå îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè æè-
âîòíûìè?

Íåâåðíî: Âñå äåéñòâèÿ ÷åëîâåêà ïîä÷èíÿþòñÿ ëîãèêå è ñîçíàòåëüíîìó êîíòðîëþ,

à ó æèâîòíûõ íåò. (Êàæäîå äåéñòâèå: ãóáàìè, ðóêàìè, ãîëîâîé ó ÷åëîâåêà, ïðîèçíî-

ñÿùåãî ýòè ñëîâà, àâòîìàòè÷íî. Òîëüêî äîâåäÿ ñâîè äâèæåíèÿ äî àâòîìàòèçìà, ÷åëî-

âåê íàó÷àåòñÿ äåëàòü ÷òî-ëèáî õîðîøî. Ïîïðîáóéòå ïðîêîíòðîëèðîâàòü ñîçíàíèåì

êàæäûé øàã ñâîèõ ïðèâû÷íûõ äåéñòâèé. Âû îêàæåòåñü â ïîëîæåíèè òîé ñîðîêîíîæ-

êè, êîòîðàÿ çàäóìàëàñü, ñ êàêîé íîãè îíà õîäèò, — è íå ìîãëà ñäâèíóòüñÿ ñ ìåñòà.) 

Âåðíî: Ó ÷åëîâåêà ñâåðõðàçâèòûå èíñòðóìåíòàëüíàÿ è ðàññóäî÷íàÿ äåÿòåëü-

íîñòü, êîììóíèêàöèÿ, èãðà. Ïîâåäåíèå ïëàñòè÷íî, çàâèñèò îò íàó÷åíèÿ. Ìàëî âðîæ-

ä¸ííûõ ñòåðåîòèïîâ. Âûñîêà òåððèòîðèàëüíî-ìàðêèðîâî÷íàÿ àêòèâíîñòü. Ìíîãî èí-

ôàíòèëüíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ. Âûñîêà çàáîòà î ïîòîìñòâå (â òîì ÷èñëå î âòîðîì, î

âíóêàõ — ÷åãî ó çâåðåé ïî÷òè íå áûâàåò).

Ïîñëå ðîæäåíèÿ ó ÷åëîâåêà ïîãèáàþò ìèëëèîíû íåðâíûõ êëåòîê. Ýòî ïîëåçíî
èëè âðåäíî?

Íåâåðíî: Î÷åíü âðåäíî.

Âåðíî: Âíà÷àëå ïîëåçíî. Çà ñ÷¸ò èçáèðàòåëüíîé ãèáåëè êëåòîê íàñòðàèâàåòñÿ

íåðâíàÿ ñèñòåìà. Çàòåì âðåäíî.

Êàêîâû àíàòîìè÷åñêèå, ôèçèîëîãè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå îòëè÷èÿ ïëîäà è íî-
âîðîæä¸ííîãî? 

Íåâåðíî: Íîâîðîæä¸ííûé êðóïíåå ïëîäà. (Íà ñàìîì äåëå çà äåíü äî ðîæäåíèÿ

îðãàíèçì ïëîäà ìîæåò âåñèòü 8 êã, à ïîñëå ðîæäåíèÿ — 3 êã.)

Âåðíî: Îðãàíèçì ïëîäà âêëþ÷àåò: ïëàöåíòó, õîðèîí, îêîëîïëîäíóþ æèäêîñòü,

ïóïîâèíó, êîòîðûõ ó íîâîðîæä¸ííîãî íåò. Ïîñëå ðîæäåíèÿ êîðåííûì îáðàçîì èç-

ìåíÿþòñÿ ñïîñîáû äûõàíèÿ, ïèòàíèÿ, òåðìîðåãóëÿöèè è äð. Ïëîä ñóùåñòâóåò êàê ýí-

äîïàðàçèò â æèäêîé ñðåäå, íîâîðîæä¸ííûé — êàê ýêòîïàðàçèò ëèáî íàõëåáíèê â

íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå.

Ðàñò¸ò ëè ó ÷åëîâåêà õâîñò?
Íåâåðíî: Íåò, êîíå÷íî. Âïðî÷åì, èíîãäà ðîæäàþòñÿ õâîñòàòûå ëþäè — ýòî àòà-

âèçì. 

Âåðíî: Ðàñò¸ò, óâåëè÷èâàåòñÿ â äåñÿòêè ðàç. Êîï÷èê âçðîñëîãî ÷åëîâåêà ñòàíî-

âèòñÿ áîëüøå, ÷åì âñ¸ òåëî ìåñÿ÷íîãî çàðîäûøà.

ÂÎÏÐÎÑÛ «ÈÑÑËÅÄÓÉ ÍÀ ÑÅÁÅ»

Îäíè ñîãëàñíûå çâóêè ìû íàçûâàåì ìÿãêèìè, äðóãèå — òâ¸ðäûìè. Ïî êàêîìó
«àíàòîìè÷åñêîìó» ïðèçíàêó îíè ðàçäåëÿþòñÿ? Íàïðèìåð, çâóêè [â’] è [ë’]
âîñïðîèçâîäÿòñÿ ðàçíûìè îðãàíàìè (ãóáàìè èëè ÿçûêîì), îäíàêî ìû
îáúåäèíÿåì èõ êàê «ìÿãêèå». ×òî æå âñ¸-òàêè ó íèõ îáùåãî?
— Ïðè ïðîèçíåñåíèè ìÿãêèõ çâóêîâ ñðåäíÿÿ ÷àñòü ÿçûêà ïðèáëèæàåòñÿ ê òâ¸ð-

äîìó í¸áó. Îäíîâðåìåííî íàïðÿãàþòñÿ ìûøöû, ïðèêðåïëÿþùèåñÿ ê âåðõó ïîäúÿ-

çû÷íîé êîñòè, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò îïîðó ÿçûêó. Îò ýòîãî äíî ðîòîâîé ïîëîñòè

íàòÿãèâàåòñÿ. Èçìåíÿåòñÿ êàê ïóòü âîçäóõà, òàê è ñîñòîÿíèå ðåçîíàòîðà. ×òîáû

óçíàòü ýòî, íóæíî êîñíóòüñÿ ãîðëà è ïðîèçíåñòè ïàðû çâóêîâ. (Èç-çà íåòðåíèðî-

âàííîñòè ýòèõ äâèæåíèé äëÿ èíîñòðàíöà âûãîâîðèòü ñëîâî «ãâîçäü» — òðóäíàÿ

çàäà÷à.)
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Êàêèå ó÷àñòêè òåëà ìîæíî íàçâàòü: «îðãàí âîñïðèÿòèÿ âðåìåíè»; «îðãàí âîñ-
ïðèÿòèÿ ýíåðãèè»; «îðãàí âîñïðèÿòèÿ âèáðàöèè»; «ëàáîðàòîðèÿ ïî àíàëèçó
ðàñòâîðîâ»; «ãàçîàíàëèçàòîð»; «äåôåêòîìåòð øåðîõîâàòîñòåé»?
— Ýòî ñîîòâåòñòâåííî: óõî (óëàâëèâàåò ðàçíèöó êîëåáàíèé â ñîòûå äîëè ñåêóíäû,

ôàëüøèâóþ íîòó èëè íàðóøåíèå ðèñóíêà öåëîé ñèìôîíèè); ãëàç (óëàâëèâàåò êâàíòû

ñâåòà); óõî è âèñîê (ïðèëîæèòå-êà èõ ê ðàáîòàþùåìó õîëîäèëüíèêó); ÿçûê; íîñ;

êîíúþíêòèâà ãëàçà è êîí÷èê ÿçûêà (èì äàæå âîëîñîê ïðè÷èíÿåò äèñêîìôîðò è áîëü). 

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ó íàøåãî íàñåëåíèÿ ÷àùå âñåãî êàðèåñîì ïîðàæ¸í ïåð-
âûé âåðõíèé ïðàâûé êîðåííîé çóá. Ïî÷åìó? 
— Â òîò ïåðèîä, êîãäà îí ïðîðåçàåòñÿ, ÷åëîâåê áûñòðî ðàñò¸ò, è êîñòè îòíèìàþò

êàëüöèé ó çóáîâ. Ïîäðîñòêè îáû÷íî äåðæàò çóáíóþ ùåòêó â ïðàâîé ðóêå, à îðóäóþò

åþ íåáðåæíî, íàñïåõ, ïîýòîìó õóæå âñåãî ïðî÷èùàåòñÿ èìåííî ýòîò óãîë. 

Êàêàÿ ÷àñòü ñêåëåòà íîãè àíàëîãè÷íà ëîêòåâîé êîñòè?
— Ìàëàÿ áåðöîâàÿ êîñòü — îíà òîæå ïîäõîäèò ê ìèçèíöó.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÍÀÒÎÌÈÈ

Çà÷åì íóæíû óøíûå ðàêîâèíû? Ìîæåò, õâàòèëî áû ïðîñòî îòâåðñòèé â ãîëî-
âå — êàê ó ÿùåðèö?
— ×òîáû íå òîëüêî ôîêóñèðîâàòü çâóêè, íî è ðàçëè÷àòü, ñïåðåäè èëè ñçàäè íàõî-

äèòñÿ èñòî÷íèê çâóêà, ðàâíîóäàë¸ííûé îò îáîèõ ñëóõîâûõ îòâåðñòèé. 

Ïî÷åìó ïîÿñ çàäíèõ êîíå÷íîñòåé ó ÷åëîâåêà æ¸ñòêî ïðèêðåïë¸í ê ïîçâîíî÷íè-
êó, à ïåðåäíèõ — íåò?
— ×åëîâåê — ìëåêîïèòàþùåå. À ó ìëåêîïèòàþùèõ òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿëà

ïðèäàòü ÷åòâåðîíîãîìó òåëó ïîñòóïàòåëüíûé èìïóëüñ è ñîõðàíÿòü åãî, ïðóæèíÿ ïå-

ðåäíèìè êîíå÷íîñòÿìè. 

Äëÿ ÷åãî íóæåí æåëóäîê?
— Äëÿ ïåðåâàðèâàíèÿ; èçìåëü÷åíèÿ ïèùè; áûñòðîãî íàêîïëåíèÿ (íàáèòü æèâîò è

ñïðÿòàòüñÿ); êîíòðîëÿ êîëè÷åñòâà (äà¸ò ñèãíàë íàñûùåíèÿ) è êà÷åñòâà ïèùè (ïîçâî-

ëÿåò ýâàêóèðîâàòü, åñëè îíà îòðàâëåíà); çàùèòû îò áàêòåðèé (èõ óáèâàåò êèñëîòà).

Êàêèå ôóíêöèè âûïîëíÿåò êîæà? Ó÷òèòå, ÷òî ïðîèçâîäíûìè êîæè ÿâëÿþòñÿ
æåëåçû, âîëîñû, íîãòè.
— Ïîìèìî îáùåèçâåñòíûõ, ó êîæè åñòü ñèãíàëüíàÿ ôóíêöèÿ — êîæà ïåðåäà¸ò èí-

ôîðìàöèþ ïîñðåäñòâîì îñîáîãî ðàñïîëîæåíèÿ âîëîñ, ïèãìåíòíûõ êëåòîê, ðàáîòû

àïîêðèíîâûõ æåë¸ç, òîíóñà ñîñóäîâ (íàïðèìåð, ïðè ïîêðàñíåíèè). Íîãòè çàùèùàþò

ïàëüöû, öàðàïàþò, óäåðæèâàþò ïðåäìåòû. Âîëîñû ó ïðèðîäíîãî ÷åëîâåêà çàùèùàëè

ãîëîâó, ïîçâîëÿëè äåðæàòüñÿ ðåá¸íêó…

Êàêóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿþò ðàçíûå âèäû çóáîâ: ðåçöû, êëûêè, ïðåäêîðåííûå,
êîðåííûå?
— Ñîîòâåòñòâåííî, çàõâàòûâàþò è îòðåçàþò, ïðîáèâàþò îáîëî÷êó, ðàçãðûçàþò íà

êóñî÷êè, ïåðåòèðàþò äî èçìåëü÷¸ííîãî ñîñòîÿíèÿ. Ïåðåäíèå çóáû òàêæå ó÷àñòâóþò

â ðå÷è è ñâèñòå, êóñàþòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëåì ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ (óëûá-

êà) è çäîðîâüÿ. 

Ñóõîæèëèÿ ãîðàçäî ïðî÷íåå ìûøö. Ïî ïðèíöèïó «ãäå òîíêî, òàì è ðâ¸òñÿ» ïðè
áîëüøîé íàãðóçêå äîëæíà ðâàòüñÿ ìûøå÷íàÿ òêàíü â ìåñòå ïðèêðåïëåíèÿ. Îä-
íàêî ÷àùå ðâ¸òñÿ è ðàñòÿãèâàåòñÿ ñàìî ñóõîæèëèå. Ïî÷åìó? ×òî çà õèòðûé ñïî-
ñîá êðåïëåíèÿ? 
— Ñóõîæèëèå íå òîëüêî êðåïèòñÿ ê ìûøöå, íî è ïåðåõîäèò â ôàñöèþ, êîòîðàÿ îäå-

âàåò ìûøöó êàê ÷óëîê: ÷åì ñèëüíåå òÿíåøü çà êîíåö, òåì ñèëüíåå çàõâàò.

то посещает больше кабинетов, чем надо,
в надежде, что им засчитают более высо-
кую оценку. В «памятке участнику» сказа-
но, что за это будут снижаться баллы.
Не знаю, «страшилка» это или баллы дей-
ствительно снижают. Я лично не стал бы
так делать, поскольку в последние годы
участников всё меньше, и если кто-то из
детей проявляет волю к победе, это надо
только поощрять. 

На входе участникам раздаются анке-
ты, которые они заполняют сведениями
о себе, и памятки. Анкеты сдаются старше-
му экзаменатору в последнем из пройден-
ных кабинетов. Повсюду развешиваются
яркие указатели. 

В каждом кабинете находятся три-че-
тыре экзаменатора. Старший среди них —
обычно сотрудник университета (следя-
щий за сохранностью экспонатов). На сто-
лах раскладываются шкурки, черепа, гер-
барий, склянки и прочие экспонаты. Биле-
ты, стопка бумаги, ведомость.
В сущности — ничего особенного, но для
многих детей это волшебство. 

На олимпиаде должно быть весело,
а не страшно. В мою бытность школьником
по коридорам ходил человек и с громким
кудахтаньем собирал тех, кто желает от-
правиться в столовую. На стене висела га-
зета со смешными текстами и «перлами»
из письменных работ. А после второго тура
устраивался мини-капустник с награжде-
нием и вручением призов. За лучший ответ
в кабинете «низшие растения» давали кол-
бу с водорослью, в кабинете «млекопитаю-
щие» — пакет со сливками, впрочем, дава-
ли и неплохие книги, и хомячков, и прочих
зверьков. А народу — яблоку негде упасть!
Эх, было времечко, когда…

Вопросы для олимпиады подбирают-
ся так, чтобы выявить не столько знания,
сколько умение мыслить и оперировать
полученной информацией. Нередко идеи
лежат на поверхности, нужно только
слегка копнуть в нужном месте. И встре-
чаются дети, которые знают немного,
но покажешь им: «Копай здесь», — и они
своим умом добираются до сложных ве-
щей. А другие вызубрили учебник,
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Ìîæåò ëè áûòü ïðèñïîñîáèòåëüíîå çíà÷åíèå ó òàêèõ íåíóæíûõ âåùåé, êàê áî-
ðîäà, ñåäèíà, ëûñèíà, ðîäèíêè?
— Îíè ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðàìè âûñîêîãî ðàíãà (ïîÿâëÿÿñü â çðåëîì âîçðàñòå —

êàê ãðèâà ó ëüâà èëè ñåäàÿ ñïèíà ó ãîðèëëû) è èíäèâèäóàëüíîñòè (ìîæíî áûñòðî

óçíàòü ëèöî ðîäñòâåííèêà).

ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀ ÇÍÀÍÈÅ ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÀÍÀÒÎÌÈÈ, ÃÎÌÎËÎÃÈÈ

Ïðàâäà ëè, ÷òî â óõå ó ÷åëîâåêà ñïðÿòàí êóñîê ÷åëþñòè ëÿãóøêè?
— Äà. Êâàäðàòíàÿ êîñòü äðåâíèõ àìôèáèé â õîäå ýâîëþöèè ïðåâðàòèëàñü â íàêîâàëü-

íþ, ñî÷ëåíîâíàÿ — â ìîëîòî÷åê, óãëîâàÿ — â áàðàáàííóþ êîñòü ìëåêîïèòàþùèõ.

Êàêàÿ ÷àñòü òåëà ÷åëîâåêà ñîîòâåòñòâóåò ïÿòà÷êó ñâèíüè, õîáîòó ñëîíà è êèòî-
âîìó óñó?
— Ñîîòâåòñòâåííî, íîñ+ãóáà, íîñ+ãóáà, ïîïåðå÷íûå ð¸áðà íà í¸áå (êîòîðûå ìîæíî

ïîòðîãàòü êîí÷èêîì ÿçûêà).

Èçâåñòíî, ÷òî æèâîòíûå èñïîëüçóþò ìûøå÷íîå ýëåêòðè÷åñòâî (êñòàòè, äëÿ ÷å-
ãî?). À ìîãóò ëè ìûøöû ÷åëîâåêà âûðàáàòûâàòü ýëåêòðè÷åñòâî? Ñëó÷àëîñü ëè
âàì èñïîëüçîâàòü ýòî ÿâëåíèå â ñâîåé æèçíè? 
— Ó æèâîòíûõ åñòü ýëåêòðîñåíñîðíûå è «ýëåêòðîóäàðíûå» îðãàíû. Ìû èñïîëüçó-

åì ÿâëåíèå ãåíåðàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ ìûøöàìè, êîãäà ñíèìàåì ÝÊÃ íà ìåäî-

ñìîòðå.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀ ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÎÅ ÌÛØËÅÍÈÅ

Ñ êàêèìè îðãàíèçìàìè ÷åëîâåê âñòóïàåò â ñèìáèîç? 
— Ñèìáèîç — ðàçíûå ôîðìû áèîëîãè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Îíè îòíþäü íå îã-

ðàíè÷èâàþòñÿ ïðèìåðàìè ìèêîðèçû è ëèøàéíèêà. Ñèìáèîíòû ÷åëîâåêà — ýòî:

Ìèêðîôëîðà: ñòî òðèëëèîíîâ êëåòîê íåïàòîãåííûõ áàêòåðèé, ïðîñòåéøèõ è

ãðèáîâ, ñîçäàþùèõ â íàøåì îðãàíèçìå «âòîðóþ ïå÷åíü» è «âòîðîé èììóíèòåò».

Æèâîòíûå, îäîìàøíåííûå êàê ñïóòíèêè, ïèòîìöû, èñòî÷íèê ïèùè, çàùèòíèêè

(íàïðèìåð, îò ìûøåé è äðóãèõ ãðàáèòåëåé), îáúåêòû êóëüòà, ýñòåòèêè.

Ðàñòåíèÿ, îêóëüòóðåííûå ñî ñòîëü æå ðàçíûìè öåëÿìè, ÷òî è æèâîòíûå («Ðàñ-

òåíèå… çàùèùàåò îò ãðàáèòåëåé? Ì-ì… Ýòî… øèïîâíèê! — À îò ìûøåé? — ×åð-

íîêîðåíü»).

Ìèêðîîðãàíèçìû (ãðèáû, áàêòåðèè), èñïîëüçóåìûå â ïèùåâîì è ïðî÷èõ âèäàõ

ïðîèçâîäñòâà, òàêæå â àãðîòåõíèêå äëÿ óëó÷øåíèÿ ïî÷âû.

Ïàðàçèòû è äðóãèå «íåïðîøåíûå ãîñòè», êîòîðûå îáèòàþò â îðãàíèçìå èëè æè-

ëèùå ÷åëîâåêà.

Ñîðíÿêè, îáèòàòåëè ïîãðàíè÷íûõ è íàðóøåííûõ ýêîñèñòåì, ðàñïëîäèâøèåñÿ â

àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòàõ (âüþíîê ïîëåâîé, âîðîíà, êðûñà).

Êàêèå êàíàëû êîììóíèêàöèè èñïîëüçóåò ÷åëîâåê? Èíûìè ñëîâàìè, ïîñðåäñò-
âîì êàêèõ îðãàíîâ ÷óâñòâ îí îáùàåòñÿ ñ ñåáå ïîäîáíûìè? Ïðèâåäèòå ïðèìå-
ðû. Ïðîäåìîíñòðèðóéòå èõ.

Çðèòåëüíûé êàíàë. Æåñòû, ìèìèêà, ðèòóàëüíûå ñèìâîëû. (Ìîæíî, íàïðèìåð,

óëûáíóòüñÿ. Ïîêàçàòü ÿçûê.)

Àêóñòè÷åñêèé. Ðå÷ü, èíòîíèðîâàíèå, äðóãèå ñèãíàëû. (Êðèêíóòü «îõ!». Ìíîãî-

çíà÷èòåëüíî êàøëÿíóòü.)

Òàêòèëüíûé. Ïðèêîñíîâåíèå, ïîãëàæèâàíèå, èìèòàöèÿ óäàðà, ïîöåëóé. (Õëîï-

íóòü ïî ïëå÷ó.)

Îáîíÿòåëüíûé. Êîíòàêò ìàòåðè è ãðóäíîãî ðåá¸íêà. Ñîõðàíèëèñü ðèòóàëû îá-

íþõèâàíèÿ ïðè âñòðå÷å ó íåêîòîðûõ íàðîäîâ. Òàêæå â ñôåðå ìàðêèðîâî÷íîãî, èñ-

ñëåäîâàòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ. (Ðàñïàõíóòü îáúÿòèÿ. Íàõàëüíî çàêóðèòü.)

но лишь ступят шаг в сторону — начина-
ют блуждать в тумане неведения. Конеч-
но, чтобы выиграть, не обойтись и без ши-
рокого кругозора. Однако важнее творче-
ство — умение находить новые
комбинации, сопоставлять факты.

Списать ответы на устном туре прак-
тически невозможно — не потому, что за-
метят и накажут, а потому, что их нет
в справочниках. Порой вопросы навеяны
каким-нибудь абзацем из специальной
книги. А бывает, что на олимпиаде —
обычно в несколько шутливой форме —
звучат вопросы, которые когда-то задава-
ли себе известные учёные, чтобы, отве-
чая, сделать открытие. И некоторые
школьники выдвигают ту же гипотезу:
«А может быть, и так…» Это и есть пер-
вый шаг научной работы. 

Стратегическая задача экзаменато-
ров — не проверить знания школьников,
а увлечь, привить интерес. На устном туре
не выставляются оценки, а начисляются
баллы по следующим критериям:
0 — полное отсутствие ответа, отказ отве-
чать.
1 — нет правильного ответа на вопросы би-
лета, отсутствие элементарных знаний.
2 — поверхностные знания, односложные
ответы на вопросы билета.
3 — средние знания на уровне школьной
программы.
4 — приличные знания, ответ высокого
уровня.
5 — обширные знания, далеко выходящие
за рамки школьной программы, раскрыты
все дополнительные вопросы. (Столько
баллов может начислить только старший
по кабинету, проводя дополнительный оп-
рос.)
6 — выдающийся ответ, особо оригиналь-
ные суждения, знания на уровне професси-
онала. (Ставится в самых редких случаях,
отражает лучший ответ за весь тур.)

Как попасть на второй тур? Для этого
заблаговременно в один из выходных или
каникулярных дней устраивается отбороч-
ный письменный тур. Школьники, жители
близлежащих районов приезжают в уни-
верситет, рассаживаются в аудиториях
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Êàêèå ñïîñîáû îáùåíèÿ èñïîëüçóþò ëþäè (ðàçíûå íàðîäû, îñîáûå ãðóïïû
ëþäåé)? Êàêèìè îðãàíàìè ëþäè âîñïðîèçâîäÿò ðå÷ü? Êàêèìè ÷àñòÿìè òåëà
ìîæíî âîîáùå ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ? 
— Ýòî ìîãóò áûòü óñòíàÿ ðå÷ü, ãðàôè÷åñêîå ïèñüìî, àçáóêà ñëåïûõ, êèíåìû è ðèòó-

àëüíûå äåéñòâèÿ (ÿçûê æåñòîâ, òàíöåâ, ïîñòóïêîâ), íàáîðû ïðåäìåòîâ (ÿçûê öâåòîâ

è ïîäàðêîâ), ñâèñò (ÿçûêè ñâèñòîâ âñòðå÷àþòñÿ ó ãîðíûõ íàðîäîâ)…

Ðå÷ü âîñïðîèçâîäÿò: ãóáû, ù¸êè, ÿçûê, ìÿãêîå í¸áî, ãëîòêà, ìûøöû øåè, îáðàçî-

âàíèÿ ãîðòàíè, äèàôðàãìà è ìåæð¸áåðíûå ìûøöû, óïðàâëÿþùèå ë¸ãêèìè. Èõ ðàáî-

òó êîíòðîëèðóþò íåñêîëüêî öåíòðîâ ìîçãà. Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêà òàêæå çàâèñèò

îò ñîñòîÿíèÿ ðåçîíàòîðîâ — ïîëîñòåé ãîðòàíè, ãëîòêè, ðòà è íîñîãëîòêè. Â îñîáûõ

ôîðìàõ ÿçûêà èñïîëüçóþòñÿ ìèìèêà, ðóêè è äàæå íîãè è êîðïóñ. 

Êàê èçìåíèëñÿ ÷åëîâåê çà ïîñëåäíèå äâå òûñÿ÷è ëåò? Íàçîâèòå ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ýâîëþöèè.
— Ïðîèçîøëî îáëåã÷åíèå ñêåëåòà; îêðóãëåíèå ãîëîâû; óìåíüøåíèå ÷åëþñòåé

(âñ¸ ýòî ìîæíî ïðîíàáëþäàòü: íà ñòîëàõ â íàøåì êàáèíåòå ïîñòàâëåíû ÷åðåïà èç

áðîíçîâîãî âåêà è ñîâðåìåííûå). Òàêæå íàáëþäàåòñÿ àêñåëåðàöèÿ; ñìåøåíèå ðàñ

(èëè ìåòèñàöèÿ); íàêîïëåíèå ãåíåòè÷åñêîãî ãðóçà (áëàãîäàðÿ óñïåõàì ìåäèöèíû

âîñïðîèçâîäÿòñÿ ðàíåå ê ýòîìó íåñïîñîáíûå); èíôàíòèëèçàöèÿ (âñ¸ áîëåå äåò-

ñêàÿ âíåøíîñòü ñòàíîâèòñÿ èäåàëîì êðàñîòû, ðàâíî êàê è óñðåäí¸ííûì îáëèêîì

÷åëîâåêà). 

(Ýòè îòâåòû ìîæíî âûâåñòè íà îñíîâå îáûäåííûõ çíàíèé — âñå ýòè ñâåäåíèÿ

«íà ñëóõó». Ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ îøèáêà — ãîâîðèòü îá óâåëè÷åíèè ìîçãà. Ïîñëåäíèå

òûñÿ÷åëåòèÿ îáú¸ì ìîçãà íåñêîëüêî ñíèçèëñÿ çà ñ÷¸ò îáùåãî óìåíüøåíèÿ ãîëîâû.)

Â íà÷àëå ÕÕ â. ñðåäíèé âîçðàñò ñìåðòè â ßïîíèè èëè ÑØÀ áûë îêîëî 40 ëåò.
Â êîíöå âåêà — ïåðåøàãíóë ðóáåæ 80 ëåò. Íàçîâèòå ïðè÷èíû òàêîãî ðåçêîãî
âîçðàñòàíèÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè.
� Óñïåõè ìåäèöèíû (ãëàâíîå — àíòèáèîòèêè).

� Óñïåõè ïðîôèëàêòèêè è ãèãèåíû (ãëàâíîå — ïðèâèâêè).

� Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ æèçíè.

� Óëó÷øåíèå ïèòàíèÿ.

� Ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè æèçíè è òðóäà.

� Ïîÿâëåíèå ñèñòåì ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè (î÷êè,

ïðîòåçû, êàðäèîñòèìóëÿòîðû è äð.), à òàêæå öåëåíàïðàâëåííîãî îìîëîæåíèÿ è îç-

äîðîâëåíèÿ.

� Ðàçâèòèå ñèñòåìû ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé (ïåíñèÿ, ñòðàõîâà-

íèå è äð.).

� Óñèëåíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, íîâûå çàíÿòèÿ, ó÷¸áà, ïóòåøåñòâèÿ óñèëèâà-

þò âîëþ ê æèçíè.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ
Íà ýòè íåïðîñòûå âîïðîñû ìîæíî îòâåòèòü (èëè õîòÿ áû âûäâèíóòü ïðåäïîëî-

æåíèå), åñëè ñîïîñòàâèòü íàáëþäåíèÿ è èçâåñòíûå íàì ôàêòû, êîòîðûå ìû íå

ïðîáîâàëè àíàëèçèðîâàòü. 

Çà ïîñëåäíèå ïÿòü òûñÿ÷ ëåò íåçàâèñèìî â ðàçíûõ ãðóïïàõ ëþäåé ïðîèçîøëî
áûñòðîå îáëåã÷åíèå ñêåëåòà, îêðóãëåíèå ãîëîâû, óìåíüøåíèå ÷åëþñòåé. 
Ñ ÷åì ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî?
— Âîçíèêëà ïåðåíàñåë¸ííîñòü, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé îòáîð íà èíôàíòèëüíîñòü

(óêàçàííûå òåíäåíöèè — ÷àñòíûå ïðîÿâëåíèÿ «ïðèîñòàíîâêè âçðîñëåíèÿ»). Òàêæå

ïîÿâèëàñü ïèùà, ñíèæàþùàÿ íàãðóçêó íà ÷åëþñòè è æåâàòåëüíûå ìûøöû. È âîîáùå

ñíèçèëèñü ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, îñîáåííî â äåòñêîì âîçðàñòå, ïîýòîìó êîñòè ðàç-

âèâàþòñÿ ñëàáåå.

и пишут ответы на 7–8 вопросов. В отда-
лённых районах можно проводить выезд-
ные туры либо приглашать оттуда только
победителей олимпиад высокого уровня
(областных, региональных). Нередко вы-
ездной тур проводят студенты, когда при-
езжают домой на зимние каникулы. 

Для проведения выездного тура олим-
пиады мы действовали по следующей схеме:

Привезти вопросы.
Заручиться поддержкой местного отде-

ла народного образования.
Организовать (совместно с администра-

цией) проведение тура в выходной день
в какой-либо из школ (или в ином помеще-
нии). 

Предварительно обзвонить школы, пого-
ворить с учителями биологии или завуча-
ми, чтобы они предложили поучаствовать
увлечённым биологией ученикам. Если
возможно, опубликовать (или развесить)
объявления.

Отвезти работы участников обратно
в оргкомитет, где они проверяются члена-
ми жюри. 

Пригласить победителей на второй тур,
куда их могут сопровождать родственники
или педагоги. 

Нередко школьники, не имевшие воз-
можности пройти первый тур, участвуют
во втором туре вне конкурса, и если они
показывают действительно высокий уро-
вень, им также присуждается место. 

Для оценки результатов письменного
тура члены жюри составляют тезисы пра-
вильных ответов. Обычно ответы множест-
венные и состоят из нескольких информа-
ционных блоков. Исходя из того, что за
каждый правильный ответ начисляется
пять баллов, рассчитывают долю каждого
блока информации. За ответ можно полу-
чить, скажем, 0,3 или 4,2 балла. Иногда од-
но слово, небрежно нацарапанное с краю,
может добавить целый балл, а иногда це-
лая страница убористой чепухи приносит
скромные «0,1». Письменный тур —
проверка умения мыслить. Ты можешь по-
лучить вопрос, на который не знаешь отве-
та. Но написать «я не знаю» нельзя. Нуж-
но подумать, перебрать все возможные ре-
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Ïî÷åìó ìû ñìå¸ìñÿ, êîãäà ÷åëîâåê ïàäàåò ñî ñòóëà? ×òî âîîáùå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì
äëÿ ñìåõà? Êàêîâà öåëü ñìåõà? Åñòü ëè ðàçëè÷èÿ â ýòèõ öåëÿõ ó ïàðíåé è äåâóøåê?
— Ñìåõ ñïðîâîöèðîâàí íåîáû÷íîñòüþ ïîâåäåíèÿ, à òàêæå äåìîíñòðàòèâíûì ïîíèæå-

íèåì ðàíãà. Äåâóøêè ÷àùå ñìåþòñÿ â ðåïðîäóêòèâíîì êîíòåêñòå (÷òîáû ïîíðàâèòü-

ñÿ), ïàðíè — â êîíòåêñòå äîìèíèðîâàíèÿ-ïîä÷èíåíèÿ (÷òîáû ïîäíÿòü ñâîé ðàíã).

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ÿçûêà — êîììóíèêàòèâíàÿ, ñáëèæåíèå ëþäåé.
Îäíàêî ó «ïðèðîäíûõ» ëþäåé ÿçûêè î÷åíü ðàçíûå. Íàïðèìåð, â Ãâèíåå Ïàïóà
æèòåëè ñîñåäíèõ äåðåâåíü íå ïîíèìàþò äðóã äðóãà, òî åñòü ÿçûê èõ «îòäàëÿ-
åò». Êàêèå æå åù¸ ôóíêöèè ìîãóò áûòü ó ÿçûêà?
� Îòëè÷àòü ñâîèõ îò ÷óæèõ.

� Ñìÿã÷èòü àãðåññèþ ðèòóàëüíûìè çàíÿòèÿìè («óáèòü âðåìÿ è íå ïîóáèâàòü äðóã

äðóãà»).

� Ñîçäàâàòü ìèôîïîýòè÷åñêóþ êàðòèíó ìèðà.

� «Ïðèñâîèòü» ìèð, ñíàáäèâ âñå îáúåêòû ñåìàíòè÷åñêèìè ìåòêàìè — ñëîâàìè. 

Êàê èçìåíÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ îðãàíèçìà ïðè ïåðåõîäå èç äåòñêîãî
â þíîøåñêèé âîçðàñò?
— Ñòðàòåãèÿ «ïîòðåáëÿòü» — ÷òîáû ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ, ñìåíÿåòñÿ íà ñòðàòåãèþ

«ñòàòü èçáðàííèêîì» — ïðèâëå÷ü áðà÷íîãî ïàðòí¸ðà, ÷òîáû îñòàâèòü ïîòîìñòâî.

Òàêæå óñèëèâàåòñÿ ìèãðàíòíîñòü.

Åñëè ñðàâíèòü ÷åëîâåêà ñ äðóãèìè æèâûìè ñóùåñòâàìè, îí ïëîõî èëè õîðîøî
ïðèñïîñîáëåí?
— «Ãîëûé» ÷åëîâåê (îñîáåííî ãîðîæàíèí) ïðèñïîñîáëåí ïëîõî èç-çà èíôàíòèëü-

íîñòè è íèçêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîñòè áèîëîãè÷åñêîé ôîðìû. Îí íå ñìîæåò âû-

æèòü â óñëîâèÿõ, íîðìàëüíûõ äëÿ ìíîãèõ õèùíûõ, êîïûòíûõ èëè ãðûçóíîâ. Îäíàêî ó

íåãî åñòü íåñêîëüêî ìîùíûõ ïðèñïîñîáëåíèé:

� ê ïåðåãðåâó â òðîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ;

� ê çðèòåëüíîìó àíàëèçó ñðåäû;

� ê ìàíèïóëèðîâàíèþ ïðåäìåòàìè è òàêòèëüíîìó àíàëèçó;

� ê äëèòåëüíîìó ïåðåäâèæåíèþ íà ìàëîé ñêîðîñòè (ïðè õîäüáå ÷åëîâåê âûíîñëè-

âåå áîëüøèíñòâà ìëåêîïèòàþùèõ);

� ê èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ (çà ñ÷¸ò ñâåðõðàçâè-

òîãî ìîçãà);

� ê ñëîæíîé êîììóíèêàöèè (çà ñ÷¸ò óñëîæí¸ííîãî ðå÷åäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ìè-

ìè÷åñêîé ìóñêóëàòóðû è ðóê).

Â ðàçëè÷íûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ ïðèñïîñîáëåííîñòü ïîâûøàþò îñîáûå

ïðîïîðöèè òåëà, ðàñïðåäåëåíèå ïîäêîæíîãî æèðà, ïèãìåíòàöèÿ, áèîõèìè÷åñêèå ïî-

êàçàòåëè è äð. Àäàïòèâíîå çíà÷åíèå èìåþò òàêæå áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå ÷åëîâå÷å-

ñêîãî âèäà, ýâîëþöèîííàÿ ïëàñòè÷íîñòü, íåîáû÷àéíàÿ ñëîæíîñòü ïîâåäåíèÿ, âûñî-

êàÿ ñîöèàëüíîñòü (âêëþ÷àÿ ñïîñîáíîñòü ê àëüòðóèçìó è êîîïåðàöèè).

Íî ãëàâíîå ïðèñïîñîáëåíèå ÷åëîâåêà, êîòîðîå ïðåâðàòèëî åãî â ìîùíóþ ïðè-

ðîäíóþ ñòèõèþ, ýòî êóëüòóðíûå àäàïòàöèè: îãîíü, îäåæäà, æèëèùå, ñôåðà èíñòðó-

ìåíòîâ, óïðàâëÿåìûå ñèìáèîíòû, à òàêæå èíôîðìàöèîííàÿ îáîëî÷êà àíòðîïîñôå-

ðû — ÿçûê, ñèñòåìà çíàíèé, öåííîñòåé è öåëåé, îáùåñòâåííûõ èíñòèòóòîâ è ïð.

Äëÿ ÷åãî â ïðîöåññå ýâîëþöèè âîçíèêëè ìóæñêîé è æåíñêèé ïîë? Êàêèå ïðå-
èìóùåñòâà äà¸ò ÷åëîâåêó ðàçíèöà ìåæäó ïîëàìè (äèìîðôèçì)? Â êàêèõ óñëî-
âèÿõ îíà ïîâûøàåòñÿ?
— Èçíà÷àëüíî (åù¸ íà óðîâíå îäíîêëåòî÷íûõ) æåíñêèå îðãàíèçìû ïðèñïîñîáèëèñü

õðàíèòü ðåñóðñû äëÿ âîñïðîèçâîäñòâà, à ìóæñêèå — ïåðåìåùàòüñÿ â ïîèñêàõ ïàðò-

í¸ðà è ðàññåèâàòü ãåíû â ïðîñòðàíñòâå. Ïîëîâîé äèìîðôèçì òåëîñëîæåíèÿ è äðóãèõ

ïîêàçàòåëåé â áîëüøèíñòâå ÷åëîâå÷åñêèõ ïîïóëÿöèé íåâåëèê (îñîáåííî â ñðàâíå-

íèè ñ äðóãèìè ïðèìàòàìè). Ñîîòâåòñòâåííî îí íå äà¸ò è îñîáûõ ïðåèìóùåñòâ. 

шения, изложить их — с каждым правиль-
ным предположением растёт оценка.
А с неправильным — не снижается (ведь
это не экзамен). Об этом нужно рассказать
школьникам перед началом тура. 

Постепенно у «олимпионика» нара-
батывается системный подход: увидеть
проблему в целом, опробовать все степени
свободы, снабдить схемы фактами и при-
мерами, почувствовать разнообразие ре-
шений. Мир биологии предельно разнооб-
разен, в нём встречаются любые комбина-
ции. Усвоить это из школьного курса
невозможно: там царят «правила» и «зако-
ны». Специалисту же интереснее исключе-
ния и «правонарушения», которые обяза-
тельно найдутся.

Третий тур — собеседование. На не-
го приглашаются около десятка человек,
набравших проходной балл (обычно 27–28
из 30). Несколько опытных членов жюри,
имеющих учёную степень, опрашивают по-
бедителей, чтобы распределить первое, два
вторых и три третьих места. Считается,
что остальные победители заняли четвёр-
тое место. Хотя отбор и субъективен,
на мнение жюри можно положиться. Яс-
ный ум, яркое мышление, острый интерес,
нестандартный подход и широкий кругозор
заметны «невооружённым глазом». На со-
беседование надо приходить спокойным,
в хорошем настроении. Брать сок, булку,
интересную книгу и готовиться к долгому
ожиданию. Ничего специально не учить —
неизвестно, куда повернёт беседа. Обычно
она начинается вопросом «Чем ты увлека-
ешься?». И если школьник действительно
чем-нибудь увлечён, обожает дельфинов
или муравьёв, то посыплются вопросы
именно про них. И здесь может оказаться,
что любить-то любит, а знать — не знает.
А иногда дети показывают очень глубокие
знания или острую интуицию, это настоя-
щие искры — их надо отыскивать и осто-
рожно раздувать, чтобы они превратились
в звёзды. Бывает, что ребёнок отвечает
изумительно. Один такой мальчик, из са-
мых младших, на вопрос «Из чего состоят
живые ткани?» (предполагалась обстоя-
тельная беседа о белках и мембранах)
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È âñ¸-òàêè ïðåèìóùåñòâà åñòü: 1) «ðàçäåëåíèå òðóäà», 2) ë¸ãêîñòü ðàñïîçíàâà-

íèÿ ïîëà, ÷òîáû, îáðàçíî ãîâîðÿ, âåñòè ñåáÿ ñ äàìàìè ïî-äæåíòëüìåíñêè. Òàì, ãäå

ýòî ñòàíîâèòñÿ íåîáõîäèìî, ðàñò¸ò ëèáî áèîëîãè÷åñêèé, ëèáî ãåíäåðíûé äèìîð-

ôèçì (êîíòðàñò ìóæñêèõ è æåíñêèõ ñîöèàëüíûõ ðîëåé, ïðè÷¸ñîê, êîñòþìîâ). 

Ó ÷åëîâåêà îí ñíèæàåòñÿ ïðè ñèëüíîì äàâëåíèè ñðåäû. Íèçêèé äèìîðôèçì

èìåþò êàê «ïðèðîäíûå» ëþäè — àáîðèãåíû Àðêòèêè, âûñîêîãîðèé, òðîïè÷åñêèõ ëå-

ñîâ (çäåñü «äàâÿò» åñòåñòâåííûå ôàêòîðû), òàê è æèòåëè ïåðåíàñåë¸ííûõ ãîðîäîâ

(«óíèñåêñ» âíåøíîñòè íàáëþäàåòñÿ íå òîëüêî â ñîâðåìåííûõ, íî è â ñðåäíåâåêîâûõ

ãîðîäàõ). À òàì, ãäå äàâëåíèå ñðåäû ñëàáåå, óñëîâèÿ ñòàáèëüíåå, ãäå «æèòü õîðîøî»,

äèìîðôèçì âîçðàñòàåò. Ýòî îáùèé ýêîëîãè÷åñêèé çàêîí. 

Èñïîëüçîâàíèå ýòèõ îðãàíèçìîâ ïîçâîëèëî ÷åëîâåêó ñïàñòè ìèëëèàðä æèçíåé
è ïîëó÷èòü ïðèáûëü â ìèëëèàðäû äîëëàðîâ.
— Ýòî ãðèáû: îíè èñïîëüçóþòñÿ â ìåäèöèíå êàê ïðîèçâîäèòåëè àíòèáèîòèêîâ, à

òàêæå â àëêîãîëüíîì è õëåáíîì ïðîèçâîäñòâå (äðîææè).

×òîáû ïîíðàâèòüñÿ ïîòåíöèàëüíîìó áðà÷íîìó ïàðòí¸ðó, ÷åëîâåê äîëæåí ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ïðîòèâîïîëîæíûå ñâîéñòâà: áûòü òàêèì æå, êàê âñå (òðåáî-
âàíèå áèîëîãèè âèäà), è áûòü íå òàêèì, êàê âñå (òðåáîâàíèå áèîëîãèè ïîëà).
Êàê ìîëîäûå ëþäè ðåøàþò ýòó ïðîáëåìó? 
— Ñëåäóþò ìîäå. Ìîäà âûäåëÿåò èõ ñðåäè âñåãî îáùåñòâà, íî ñáëèæàåò âíóòðè ñâî-

åé êîãîðòû. 

ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÅ ÑËÈØÊÎÌ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÅ

Ìû ãîâîðèì «çàðóáèòå íà íîñó», à íåìöû — «çàïèøèòå ó ñåáÿ çà óøàìè».
À ÷òî òàì íàõîäèòñÿ? Âàðèàíòû:
íàäáðîâüå;

ñîñöåâèäíûé îòðîñòîê;

òåìåííîé áóãîð.

— Ýòî ñîñöåâèäíûé îòðîñòîê.

Äðåâíèå èíäóñû íàçûâàëè ýòó ÷àñòü òåëà «äâàæäû ðîæä¸ííîé» (âîïðîñ, èç-çà
êîòîðîãî ó÷àñòíèê «Ðóññêîé ðóëåòêè» ïîòåðÿë ìèëëèîí).
— Ýòî çóá.

Êàêàÿ èñïàíñêàÿ ïîãîâîðêà ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîìó «âåðòåòüñÿ, êàê áåëêà â êî-
ëåñå»? Âàðèàíòû:
Áûòü â âîçäóõå.

Âûïë¸âûâàòü ïå÷¸íêè.

Óõîäèòü ñ õâîñòîì ìåæäó íîã.

Õîäèòü êðóãàìè.

— Âûïë¸âûâàòü ïå÷¸íêè.

Ïîñìîòðèì, çíàåòå ëè âû ñâîè «ïÿòü ïàëüöåâ». Ñêîëüêî ôàëàíã â íîðìå èìååò
ðóêà ÷åëîâåêà? À äâå ðóêè? À ñêîëüêî ó âàñ íîãòåé?
— 14, 28 è 20. 

(Îáû÷íî âñå ïðèíèìàþòñÿ ðàññìàòðèâàòü ðóêó è íàïðÿæ¸ííî ñ÷èòàòü. Âîò âàì

è «ïÿòü ïàëüöåâ»…)

Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì îïóáëèêîâàë ðÿä ïîñîáèé,
ïîìîãàþùèõ ðàçâèâàòü ìûøëåíèå øêîëüíèêîâ ïðè èçó÷åíèè áèîëîãèè.
Áåðêèíáëèò Ì.Á., Æåðäåâ À.Â., Òàðàñîâà Î.Ñ. 

Çàäà÷è ïî ôèçèîëîãèè ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ Ì.: ÌÈÐÎÑ, 1995.

Ïî÷òè 200 çàäà÷ ïî ãåíåòèêå Ì.: ÌÈÐÎÑ, 1992.

Áèîëîãèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ Ì.: ÌÈÐÎÑ, 1994.

ответил, ничуть не лукавя: «Как из чего?
Да из кварков же!» 

Я вспоминаю одно из своих собеседо-
ваний… Меня «собеседовал» какой-то
вредный толстый дядька, от которого я ша-
рахался ещё на втором туре. Всё выпыты-
вал разную ерунду: как, мол, растёт рако-
вина да почему водоросли на глубине
красные. Не понравился он мне, и я не
стал выигрывать, остался на четвёртом ме-
сте. К тому же до этого я часа три томился
в очереди, всё на свете надоело. Прошли
годы, и я вновь познакомился с этим
«дядькой» — им оказался Борис Жуков,
человек остроумный и талантливый, со-
трудник «Итогов» и «Еженедельного жур-
нала», лучший журналист-эколог. Другой
экзаменатор, добрый-предобрый (поставил
мне «отл.», хотя я путался в этих травин-
ках), с которым мы лизали гербарий, вы-
искивая растения солончаков, позднее
предстал сотрудником кафедры геоботани-
ки, личностью легендарной, грозой сту-
дентов. Третьему я спустя годы сдавал
сложнейший экзамен, где студентов «заво-
рачивали» табунами. Мир тесен, мир пере-
менчив. 

Êàáèíåò «×åëîâåê: àíàòîìèÿ
è àíòðîïîëîãèÿ»

Оформляя само помещение, мы наклеили
на доску изображения черепов древних
людей, портреты людей разных рас. При-
несли анатомические плакаты, учебные
экспонаты черепов и скелетов. Это был
«антураж»: спрашивать у школьников, где
какая деталь, часто бесполезно, да и неин-
тересно. Зато можно в двух словах дать
им сведения по функциональной анатомии
или антропологии, которые они нигде
больше не услышат. Вопросы составля-
лись по следующим направлениям:

Функциональная анатомия.
Эволюция человека.
Разнообразие человека.
Экология человека.
Этология (поведение) человека.
Эволюция культуры.



Некоторые вопросы строятся на кон-
трасте обыденного и научного знания. Не-
редко дети начинают с того, что воспроиз-
водят обыденный стереотип — и попадают
пальцем в небо. Но это не повод для пло-
хой оценки. Если направить мысль, а за-
тем дать подумать, многие сами приходят
к правильному ответу. То есть подвох ну-
жен не чтобы «срезать» на экзамене, а что-
бы показать школьнику путь. 

Кстати, в этом плане восьмиклассник
может оказаться умнее студента. Студенты
привыкают к вопросам на знание: выучил,
вспомнил, ответил. А вопросы на сообра-
жение им даже и задавать страшновато —
ответит два процента, да и то после долгого
размышления. «Олимпиадные» школьники
в этом плане на голову выше. 

Ïðîâîäèòå áîëüøå îëèìïèàä 

Опыт проведения биологической олимпиа-
ды большого масштаба отработан в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Значит ли это, что
МГУ принадлежит некая монополия или
авторские права? Полагаю, нет. Следует
помнить, что главная задача олимпиа-
ды — это всё-таки просвещение молодого
поколения, а не контроль успеваемости
или возможность «снискания лавров».
Здесь дети получают новые и актуализи-
руют старые знания, общаются со специа-
листами, здесь одни незаурядные люди
встречаются с другими. Кому-то это собы-
тие даёт жизненный ориентир, стимул
развиваться, тянуться вверх. Среди сту-

дентов университета немало тех, кто
в своё время участвовал в олимпиаде
МГУ. На олимпиаду, кстати, приходят ра-
ботники специализированных школ, при-
глашая одарённых детей. 

Несомненно, всё это полезно для об-
щества. Вопреки разговорам о кризисе
в нашем обществе существует устойчивый
интерес к интеллектуальным занятиям.
Это подтверждается хотя бы популярнос-
тью всевозможных шоу-викторин на ТВ
и неизменными кроссвордами в руках на-
ших пассажиров. Более веское подтверж-
дение — стремление людей учиться, полу-
чать высшее образование, участвовать
и побеждать на всевозможных конкурсах,
которому подвержены как дети, так
и взрослые. Полагаю, школьная биологиче-
ская олимпиада могла бы занять своё место
среди таких занятий. Кому-то покажется,
что биология — занятие несерьёзное, удел
чудаков, то ли дело юриспруденция или ма-
тематика. Однако сегодня биология стано-
вится всё более престижной и выгодной
специализацией. И люди, получившие био-
логическое образование в России, успешно
применяют его во всём мире. 

В России появилось много универси-
тетов, имеющих филиалы. Вероятно, на ба-
зе таких университетов можно было бы си-
стематически организовывать олимпиады
регионального масштаба, помимо тех, ко-
торые проводят отделы народного образо-
вания. Это не только привлекало бы моло-
дёжь к данным вузам, но и давало бы лиш-
ний образовательный импульс молодому
поколению. 
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Â îðãàíèçàöèþ
áûë ïðèíÿò ñî-
òðóäíèê ñ èñïûòà-
òåëüíûì òð¸õìå-
ñÿ÷íûì ñðîêîì.
Îäíàêî ÷åðåç ìå-
ñÿö îí ïîäàë
çàÿâëåíèå îá
óâîëüíåíèè ïî
ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ è îòêàçàëñÿ
îòðàáîòàòü 2 íåäå-
ëè ïîñëå ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ. 
Ïðàâ ëè îí?

Ñîòðóäíèê, èñïûòàòåëü-

íûé ñðîê êîòîðîãî åù¸

íå çàêîí÷èëñÿ, íå îáÿ-

çàí îòðàáàòûâàòü äâå íå-

äåëè ïîñëå ïîäà÷è çàÿâ-

ëåíèÿ îá óâîëüíåíèè ïî

ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

(ñò. 71 ÒÊ ÐÔ). Â ýòîì

ñëó÷àå ðàáîòíèê äîëæåí

ïðåäóïðåäèòü îðãàíèçà-

öèþ î æåëàíèè óâîëèòü-

ñÿ çà òðè äíÿ. Ïî èñòå-

÷åíèè ýòîãî ñðîêà îí ìî-

æåò ïðåêðàòèòü ðàáîòó

è ïîòðåáîâàòü âåðíóòü

òðóäîâóþ êíèæêó.

Ë. Ïîãðåáíÿê 


