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Конкурс по биологии для учащихся 7–8 классов 

«Зоология» 

Задание 1. Кроссворд «Пирамида» 

В предложенном кроссворде добавьте буквы так, чтобы по горизонтали 
слева направо можно было прочесть названия 10 животных.  

 

Ответ:  

Самый известный заяц – русак. 
Крупный жук – рогач. 

Хвостатое земноводное – углозуб. 
Крупная птица семейства Голубиные – горлица. 

Австралийская птица – лирохвост. 
Хищная многоножка – мухоловка.  
Близкий родственник куницы – горностай. 

Африканская двоякодышащая рыба – протоптер. 
Крупная пресноводная рыба – толстолобик. 

Сетчатокрылое насекомое – златоглазка.  
Это задание оказалось достаточно сложным. Для его выполнения потребовалось не 

только найти подходящие названия животных, но и расположить их в определенном 
порядке. Предложенные подсказки не имели нумерации, а были всего лишь 

наводящими для поиска информации в нужном направлении. Для многих ребят 
подобные названия животных стали открытием. 

Задание 2. «Лаборатория творчества» 
Составьте свой кроссворд-пирамиду с необычными названиями животных. 
 

Ответ: Это задание оказалось всем по силам. Вы постарались подобрать самые 

разнообразные названия животных для создания нового кроссворда. Очень порадовали 
те авторы, кто постарался составить несколько вариантов, подобрать тематические 

пирамиды. Например, используя только морских животных или только названия частей 
тела (нос, хвост).  

Выражаем вам огромную благодарность за совместное творчество и новые идеи! 

Задание 3. «Разминка» 

Перечислите 10 животных, в названии которых встречаются три буквы А. 
 

Ответ: Агама, ахатина, камбала, аскарида, анаконда, афалина, саранча, казарка, 
макака, каракатица, саламандра, камнешарка (утка), амадина, канарейка, казарка, 

салака (балтийская сельдь), барабулька (рыба), кабарга, каракал, красавка (журавль), 
варакушка, мандаринка, арама (пастушковый журавль), барракуда, касатка, фаланга.  

Задание достаточно простое. Но только для тех ребят, кто умеет пользоваться 
источниками и находить нужную информацию. Вам пришлось пересмотреть много 

названий животных, чтобы подобрать их под требуемые условия. Таких названий 
найдется не один десяток. И все участники справились. Молодцы!  

Некоторое огорчение мы испытывали, когда авторы немного хитрили в ответах. 
Если в родовом названии не хватало буквы А для ровного счета, то подключали 
видовое. Например: белая акула, тигровая акула, красная мухоловка. Такие ответы 

принимались, но оценивались чуть меньшим количеством баллов. 

Задание 4. «Загадочный зверь» 

 – Я прекрасно лазаю по деревьям и очень неохотно брожу по земле.  

– У меня плохо развит слух, но зато отлично развито зрение и обоняние, а моя 
голова способна совершать повороты на 270°.  
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– Моему «маскировочному костюму» завидуют многие, ведь зеленовато-бурый мех 

трудно различить среди листвы.  
– А вот прозвище люди мне дали незавидное, даже обидное. 

– А вы знаете, как меня зовут? 
 

Ответ: Загадочный зверь – ленивец. Его узнали многие, но в некоторых ответах не 
было даже краткого обоснования выбора, поэтому балл чуть ниже. 

В качестве примера полного ответа приводим такой: «Этот загадочный зверь – 

ленивец. Среда его обитания – тропические леса. Про него очень много информации, 
но самые интересные особенности этого уникального зверька такие:  

1) Ленивец – обладатель уникальной шеи. Она у него гибкая, способна 
поворачиваться на 2700, словно составлена из резиновых кусков. Имея такую шею, 

можно глазеть во все четыре стороны и доставать листья вокруг себя, не двигаясь с 
места.  

2) Их враги – крупные хищные птицы, змеи и большие хищные кошки. Защищаясь, 
ленивцы стараются оставаться незамеченными. В этом им помогает окраска. В шерсти 

ленивцев живут сине-зелёные водоросли, придающие им зеленоватый цвет, делающий 
их незаметными.  

3) Слух слаборазвит, но они могут похвастаться чутким обонянием.  
4) На землю ленивцы спускаются крайне редко и делают это либо для того, чтобы 

перебраться на другое дерево, либо справить естественную нужду.  
5) Ленивцы – счастливцы в мире животных, потому что способны различать все 

цвета.  

6) В заключение хочется сказать, что своё имя этот уникальный зверек полностью 
оправдывает, поскольку только настоящий лентяй может спать где-нибудь на ветке 

круглые сутки». 

Задание 5. Блицтурнир «Паучок»  

Вы не любите пауков? Просто вы мало о них знаете. 
Ответьте на вопросы блицтурнира и будете о них рассказывать с 

восхищением! 
1) Сколько глаз у пауков? 

Ответ: Всё зависит от вида паука: их может быть только 2 (как у сенокосцев), а 
может и все 12. У большинства пауков 8 пар глаз. Некоторые пауки не видят вообще. А 

некоторые пауки различают цвета. Например: паук-крестовик, у которого 4 пары глаз.  
2) С помощью какого органа пауки способны воспринимать звуки? 

Ответ: Специальных органов слуха у паукообразных учёные пока не нашли, хотя 
пауки настораживаются, услышав жужжание мухи. Возможно, они воспринимают 

колебания в окружающей среде. Есть версия, что пауки слышат с помощью крошечных 
волосков на ногах – трихоботрий.  

3) Какое вещество лежит в основе строения экзоскелета пауков? 

Ответ: В состав экзоскелета входят хитин и склеротин. Благодаря этим веществам 
в совокупности скелет стал весьма прочной защитой и опорой тела.  

4) Какие функции у пауков выполняют хелицеры?  
Ответ: Хелицеры у пауков – первая пара головных конечностей, которые нужны 

для размельчения и раздавления пищи. Также у некоторых видов пауков через каналы 
в хелицерах впрыскивается яд в тело жертвы. Можно сравнить хелицеры с челюстями 

крупных животных. 
5) Почему паук не приклеивается к паутине так же, как и его жертва? 

Ответ: Секрет в том, что паутина сделана из провисающих липких и 
непровисающих тугонатянутых нелипких полосок паутины. Паук знает эти островки 

безопасности, а жертва – нет. Кроме того, на его лапках есть капельки специального 
защищающего от прилипания масла. 

6) Все ли пауки плетут паутину? 
Ответ: Способность вырабатывать паутинную нить есть у всех пауков. И они 

используют её хотя бы один раз в жизни для создания кокона, в котором выводят 
потомство. Но как орудие ловли жертвы (ведения охоты) паутину плетут не все пауки. 
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Среди паучьего братства есть очень активные охотники. Их орудие – острое зрение, 

быстрота ног, скорость реакции. Острое зрение даже ночью помогает охотиться 
«одинокому охотнику» – пауку-волку; паук-рысь весь в иголках, бегает по листьям в 

тропиках и кидается на жертву «кошачьим» прыжком; паук-скакун одним прыжком 
достигает жертвы, преодолевая расстояние в 50–80 раз длиннее своего тела; не плетут 

паутину и пауки мизгири (просто устраивают засады). 
7) Какой паук строит дом под водой? 

Ответ: Это паук Серебрянка – настоящий водолаз – в воде родится, в воде живёт, 
здесь у него и стол, и дом, и семья, здесь стареет и умирает. Он прекрасно плавает и 
ныряет, настоящий умелец по строительству воздушных подводных замков, 

прикреплённых к подводным стебелькам. Он такой “грамотный”, что в своих 
апартаментах делает даже форточки (маленькие дырочки) для выхода углекислого 

газа. А за запасами кислорода этому труженику приходится по нескольку раз 
подниматься на поверхность. 

8) Какой паук может прыгать на расстояние, в 50–80 раз превышающее длину его 
тела? 

Ответ: Это паук-скакун. Из названия ясно, что именно он показывает рекорды по 
прыжкам во время охоты. 

9) Как называются ученые, специалисты по изучению паукообразных? 
Ответ: Арахнологи. Арахнология – наука о пауках (греч. арахне – паук, логос – 

наука). 
10) Представители класса Паукообразные часто имеют забавные названия. 

Перечислите пять названий, которые особенно вас удивили. 
Ответ: В ответах были представлены многочисленные названия. Приведем пятерку 

лидеров: каракурт (черная вдова), улыбающийся паук, мизумена, бразильский 
странствующий паук, паук-птицеед. 

Задание 6. «Путешественник» 

Внимательно прочитайте отрывок из рассказа школьника. Все ли верно в его 

описании фауны. 
Объясните ошибки.  

«…Летом отдыхал я на Чёрном море. Но не просто отдыхал, а познакомился с 
местной фауной. Медуз там видимо-невидимо. Встречались медузы рыжие, с красивым 

именем Цианея. Я любовался ими: как они кружили в воде, оплетая и щекоча меня 
своими лентами из щупалец. В небе надо мной парила целая стая странствующих 

альбатросов. Их огромные крылья почти закрыли солнечный свет, так что в глазах у 
меня потемнело.  

В один из ярких солнечных дней мы ловили анчоусов и барабулек, а затем 

погрузились на дно морское искать жемчуг, который прячут рапаны под самым 
завитком своей раковины. Прогуливаясь по побережью, я наблюдал, как медленно 

ползают по дну морские собачки, плещутся в глубине морские уточки, резвятся в 
зарослях водорослей морские коньки. Присев отдохнуть на краю огромного камня, я 

заметил яркое пятно. На скале среди чахлой растительности грелась на солнышке 
редкой красоты ящерка – пятнистая саламандра. Едва я приподнялся, как она 

стремительно скрылась в расщелине, оставив о себе лишь воспоминание. 
Столько нового я узнал за время отдыха!» 
 

Ответ: В рассказе школьника имеются следующие ошибки:  
1) В Чёрном море обитают разные медузы, но медуза Цианея является гигантской 

арктической медузой, т.е. в Чёрном море встречаться не может.  
2) Если бы медузы пощекотали рассказчика своими щупальцами, то приятных 

воспоминаний у него было бы мало. В щупальцах медуз имеются стрекательные клетки, 
в которых содержится яд. Яд медузы силён, но для жизни человека угрозы не 

представляет. Впрочем, отравление и ожоги от "близкого знакомства" с этим 
обитателем моря – обеспечены.  

3) Альбатрос – типично океаническая одиночная птица, встречается в Южной 
Атлантике у берегов Антарктиды. Он и кормится, и отдыхает, и даже спит в открытом 



Международный конкурс-олимпиада 2017/2018 учебного года ▪ Задания тура «Встречаем лето» 

море. Если в море увидишь парящего огромного альбатроса, значит, до земли еще 

очень далеко. У берега стаю альбатросов не встретить.  
4) Черноморский анчоус носит название хамса, ловят его сетью.  

5) Рапаны – хищные брюхоногие моллюски. В их раковинах жемчуг не образуется.  
6) Морская собачка – это рыбка, ведущая придонный образ жизни. Они не 

ползают, а плавают в придонном слое воды.  
7) Морская уточка на самом деле и не птица вовсе, а сидячее ракообразное, 

обитающее в прибрежной зоне на камнях, скалах, на топляке, в общем, на всём том, к 
чему можно прикрепиться, даже на днищах кораблей.  

8) Морские коньки считаются рекордсменами по медлительности плаванья среди 

известных рыб. Большую часть времени морской конёк неподвижно висит в воде, 
зацепившись хвостом за водоросль, коралл или даже шею сородича.  

9) Пятнистая саламандра – это не ящерица, а земноводное.  
10) Саламандра обитает во влажных, сырых местах и вряд ли будет греться на 

солнышке.  
Это задание оказалось самым трудным, ведь рассказ школьника выглядит 

правдоподобным. Но прочные знания по биологии животных помогли вам разобраться в 
ошибках. Пришлось проверить информацию о всех животных, упоминаемых в рассказе. 

Большинство конкурсантов полностью справилось с заданием, выявив и объяснив все 
ошибки и заблуждения юного путешественника. У кого-то это получилось лишь отчасти, 

но всё равно осталось ощущение радости и облегчения, ведь это задание было 
сложным. 

Задание 7. «Ребусы» 
Отгадайте названия животных. Напишите, что у них общего и чем они 

отличаются друг от друга. 
 
 

Ответ: Питон. Первым изображена греческая буква «пи». А 
далее гиря с указанием веса 1000 кг, что равно 1 тонне. От слова 

«тонна» убираем две последние буквы и получаем «тон». 
Соединяем обе части – пи-тон.  

Веретеница. В первой части рисунка схематично изображен 
ветер. Меняем порядок букв в слове, как указано на картинке. 

Получаем «верет». Во второй части изображена мельница. Из этого 
слова нужно убрать первую букву и зачеркнуть третью и 

четвертую. Получим «еница». Соединяем обе части – веретеница.  
С этой частью все справились достаточно успешно. Были названы оба животных. А 

вот отвечать на подвопрос о сходстве и различии этих двух представителей класса 
Пресмыкающихся стали не все. Многие остановились только на различии семейств 

(змеи, ящерицы), поэтому максимальное количество баллов получили только самые 
усердные и внимательные. 
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Задание 8. Эрудит-турнир «Охотники»  

1) Правда ли, что некоторые представители класса рыб охотятся с помощью 
плевка? 

 

Ответ: Да. Рыбы брызгуны, обитающие в пресных водоемах Австралии, Индии, 

способны выстреливать струей воды на расстояние более метра над поверхностью 
водоема. Такой артиллерийский залп сбивает кружащихся над водой насекомых, и они 

становятся добычей рыб. 
 

2) Это животное в качестве приманки для своей жертвы использует светящийся 

отросток спинного плавника.  

Назовите его. 
 

Ответ: Глубоководный удильщик. Прозвище "удильщик" эта рыба получила за 
свой примечательный отросток на голове у самок. Эта удочка действительно служит 

для поимки добычи: она снабжена специальной железой, которая заполнена 
биолюминисцентными (светящимися) бактериями. Удильщик приманивают жертву на 

этот свет, подвигая удочку к самой пасти. Таким образом добыча как бы сама 
заплывает в рот рыбе.  

Интересно, что у некоторых видов глубоководных удильщиков, обитающих глубже 
3,5 км, биолюминесценция (испускание света) происходит сразу в пасти рыбы. Это 

исключает необходимость «ловить» добычу на удочку – рыба просто плавает с 
открытым ртом, пережёвывая заплывшую жертву. 

 

3) Большинство млекопитающих-хищников используют в качестве основного 

орудия лова цепкие когти и острые зубы. А это млекопитающее беззубое, но для 

добычи пищи использует длинный липкий язык. 

Кто это? 
 

Ответ: Муравьед. Питается муравьед муравьями и термитами. Разрушая когтями 

термитник или муравейник, он приступает к трапезе. Муравьед выбрасывает 60-

сантиметровый язык, смоченный липкой слюной, со скоростью 160 раз в минуту, 

добывая за день 30 000 насекомых. Подобным образом добывают пропитание и 

австралийские ехидны. У ехидны нет зубов, рот маленький. Основу рациона составляют 

термиты и муравьи, которых ехидны ловят своим длинным клейким языком, и другие 

некрупные беспозвоночные, которых ехидны раздавливают во рту, прижимая языком к 

нёбу. 
 

4) Взрослые особи этого насекомого совершенно безобидны, хотя обладают 

грозным именем. А вот личинки, напротив, – очень прожорливые хищники. Успешной 

охоты они добиваются благодаря хитрым ловушкам из песка, которые они 

самостоятельно сооружают. 
 

Назовите этих охотников. 
 

Ответ: Муравьиные львы. Взрослые особи напоминают стрекозу – длинные 

сетчатые крылья, тонкое тело. Название свое они получили из-за образа жизни 

личинок. Личинка муравьиного льва бескрылая и формой тела несколько напоминает 

клеща. Большие серповидные и зазубренные челюсти выдают в ней хищника. И 
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действительно, личинка муравьиного льва – охотник высшего класса. В воронках из 

песка или сыпучего грунта они поджидают добычу. И попавшей в ловушку жертве уже 

не укрыться от цепких челюстей охотника. 
 

5) Про этого ночного хищника сложено немало легенд и небылиц. В полной 

темноте этот хищник не высматривает, а зорко выслушивает передвижения жертвы. 

Успешному завершению охоты способствуют бесшумный полёт и острые когти. 

Знаете ли вы его? 
 

Ответ: Это представители отряда Совообразные. К ним относятся сова, филин, 

сыч. Это птицы, ведущие преимущественно ночной образ жизни. Ориентриуются они в 

пространстве по звуку, а жертву хватают острыми когтями молниеносно и очень цепко. 

С вопросами эрудит-турнира справились почти все наши конкурсанты. Первый 
вопрос оказался проверкой не только внимания, но и знания зоологии. Мы спрашивали 

о рыбах, а в ответах часто встречалась информация о плюющихся австралийских 
дельфинах. Но ведь дельфин – это представитель класса Млекопитающие. Досадная 

ошибка!  
С ответами на второй и третий вопросы трудностей не возникло. Зато личинка 

муравьиного льва подвела многих ребят. Назывались различные хищные насекомые: 
жужелица, стрекоза, ручейники. А про хитрости муравьиного льва многие ребята 

узнали впервые.  
В пятом вопросе возникла спорная ситуация. В ответах в основном упоминались 

совы и филины, что совпадает с нашим мнением, нашей задумкой при составлении 
вопроса. Но среди ответов предлагался вариант летучая мышь. Действительно, 

элементы охоты, описанные в задании, присущи и некоторым представителям летучих 
мышей: ночной образ жизни, ориентация по звуку, цепкие когти. Но не все летучие 

мыши стопроцентные хищники, некоторые питаются плодами и нектаром. Поэтому мы 
принимали такой ответ оценкой 1 балл из двух. 

Задание 9. «Разберёмся?» 
Чем отличается муравейник от термитника? 
 

Ответ: Этот вопрос предполагал сравнение жилища двух групп животных, 
сообщества которых имеют социальную структуру. Для сравнительного анализа 

необходимо было найти информацию о них и структурировать свой ответ. При 
сравнении мы всегда выбираем критерии: размер, форма, внутреннее строение, 

особенности жизненных циклов обитателей. Такой подход позволяет очень четко 
выделить сходства и различия объектов исследования. К сожалению, мы встретили 

много ответов, в которых сравнивалось не жилище, а только сами животные – муравьи 
и термиты, либо учащиеся просто копировали информацию без самостоятельной 

обработки и анализа. Такие ответы не могли претендовать на высокие баллы. 

Муравейник  Термитник  

Размером от жёлудя до 
двухметровых куполов 

Размерами от ореха до 7 метров. Самый 
большой термитник найден в Заире. Его высота 
12,8 метров 

Строительный материал: 
древесина, хвоинки, кусочки коры, 
веточки и другой доступный 
материал 

При строительстве термиты используют 
выделения своего тела: слюну или 
экскременты, скрепляя ими частички земли 
или песка 

Стенки муравейника пористые, 
пронизанные ходами  

Стенки термитника очень твёрдые, их 
толщина может достигать 40 см 

Муравейники предназначены 
для улавливания и накапливания 
солнечного тепла 

Термитники служат для защиты их 
обитателей от света и перегрева.  

Как правило, одиночные 
постройки 

Образуют целые поселения. Размеры 
колоний некоторых африканских термитников 
таковы, что в их тени прячутся слоны  
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В муравейнике муравьи активно 

регулируют тепло и газообмен 

Пассивная вентиляция. Внутри термитника 

благодаря системе камер и галерей 
поддерживается постоянная температура. 

Через вентиляционные отверстия, 
расположенные в определенных местах, 

внутрь поступает свежий воздух. А 
нагревшийся воздух вытесняется им и выходит 

через верхние отверстия. Более прохладный 
воздух попадает в термитник через подземную 

камеру, а затем проходит по системе ходов и 
гнезд. При необходимости термиты открывают 

и закрывают отверстия, тем самым регулируя 
температуру 

 

Муравейник  Термитник 

Сходство:  Отличие: 

Состоят из 2-х 
частей: надземной и 
подземной 

Форма  купола  конуса  

Имеют на 

поверхности ряд 
небольших отверстий, 
служащих для 

вентиляции и входа 

Высота и 

ширина 
наземной 
части  

От 1–1,5 м  

От 2 до2,5 м  

От 2–8 иногда 

13 м 
До 30 м  

Имеют систему 
галерей и камер в 

несколько этажей 

Глубина 
подземной 

части  

От 1,5 м до 2 м До 3 м  

Защищают своих 

жильцов от палящего 
солнца, ветра, дождя, 

холода 

Строитель-

ный материал  

Хвоинки, мелкие 

веточки, кусочки коры, 
растительный мусор, 

почва  

Песчинки, глина, 

щепки и прочий 
природный 

материал 
скрепленный 

слюной термитов  

Царская камера, где 

живет матка, 
откладывающая до 

полутора тысяч яиц в 
день 

Прочность  Хрупкий – легко 

разрушить 

Имеет твердые и 

толстые стены – 
разрушить можно 

лишь динамитом  

Склады. Камеры с 
яйцами, личинками и 

куколками 

Защита от 
дождей  

Покрытие из иголок и 
веток 

Наклонная 
крыша и желоба 

Могут существовать 

от нескольких лет до 
нескольких веков 

Камеры  1 "Солярий" – камера, 

нагреваемая лучами 
солнца. Весной 

обитатели забегают 
сюда погреться.  

2. "Кладбище". Сюда 
рабочие муравьи 

относят умерших 
собратьев и мусор 

Грибные камеры 

– грибы идут в 
пищу термитам 

Задание 10. «Ваше мнение» 
Очень многие виды животных в современном мире являются 

акклиматизированными, т.е. переселенными из других регионов нашей планеты. 
Приведите пример успешной акклиматизации животных в дикой природе. 

Какие особенности их строения и жизнедеятельности позволили им 
приспособиться к жизни на новом месте? 
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Ответ: Акклиматизация животных – это процесс их переселения из привычного 

местообитания, приспособление к жизни в новых областях, отличающихся 
климатическими и другими условиями. Акклиматизация животных бывает 

искусственной и естественной. В первом случае несвойственных области животных 
расселяют, завозя из других регионов или стран. Во втором случае они расселяются 

сами. Например, у нас в России искусственно акклиматизированы пятнистый олень, 
фазан, енотовидная собака и другие животные. Примером естественной 

акклиматизации служит акклиматизация канадского бобра, переселившегося из 
Финляндии. Его популяции достигли ареала Дальнего Востока и Камчатки.  

Среди интересных и показательных примеров успешной акклиматизации приведем 

три:  
Северный олень (карибу)  

В 1892 году на Аляску (Северная Америка) для решения продовольственной 
проблемы был завезён северный олень карибу – «разгребающий снег». Однако у этого 

жвачного красавца оказалось столько особенностей в строении и в жизнедеятельности, 
что он прекрасно вписался в животный мир Аляски. Например, в рогах у него (а рога 

есть и у самок) есть «глазной отросток» – нависает вперёд и выполняет функцию 
лопаты при разгребании снега. Кроме этого, у него широкие копыта, и он почти не 

проваливается в снег, даже под слоем снега он чувствует ягель. Ест не только траву, 
мох, лишайник, но и мелких птиц и млекопитающих. Жажду утоляет снегом, шерсть 

тёплая с густым подшёрстком, помогает ему легко переходить через ледяные северные 
речки вброд. И естественно, попав на новое место, где много снега и простора для 

пастбищ, карибу расплодился. И если на Аляске раньше их не было совсем, то уже 
через 40 лет их поголовье приблизилось к миллиону.  

Кролики  
После перемещения из Европы в Австралию в 19-м веке кролики отлично 

акклиматизировались на просторах этого континента. Избыток кормовой базы, высокая 

плодовитость и отсутствие естественных врагов этому способствовали. Одна из теорий 
объясняющих, почему кролики так быстро адаптировались в Австралии, гласит, что 

произошло скрещивание двух различных видов кроликов, получившиеся гибридные 
кролики были особенно выносливыми и энергичными. В Австралии оказались 

идеальные условия для взрывного роста популяции кроликов. Мягкие зимы позволили 
кроликами плодиться круглый год. Обширные равнины, поросшие низкой 

растительностью, оказались идеальным местом обитания для кроликов.  
Индийская пчела 

Интересный пример – акклиматизация индийской пчелы. Эта пчела привезена в 
Европейскую часть бывшего СССР из Уссурийского края. Она обладает ценными 

качествами: весной индийская пчела вылетает из улья раньше нашей пчелы и лучше 
обеспечивает опыление раннецветущих плодовых деревьев. Кроме того, индийская 

пчела может вылетать из улья в дождливую погоду, что несвойственно местным 
пчелам.  

Множество интересных примеров акклиматизации было представлено и в ваших 

ответах. Особенно нас порадовали те работы, в которых авторы не только перечислили 
виды-переселенцы, но пытались разобраться в особенностях их адаптации на новом 

месте. Именно такие ответы получали высокие оценки.   

Отзывы и предложения 

Благодарим вас за работу, а также за отзывы и предложения. Они для нас важны. 

Оргкомитет 
 


