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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ УСТНОГО ТУРА ОЧНОГО ЭТАПА 

Ответы к вопросам характеристики 1 блока заданий «Архипелаг»: 

Напишите название этого архипелага. Назовите крупнейшие архипелаги мира. 

К каким материкам они относятся? Какие острова имеют современное оледе-

нение? 

Огненная земля. 

Крупнейшие по площади архипелаги: Малайский архипелаг – Евразия; Канад-

ский Арктический архипелаги – Северная Америка; Японские острова – Евразия; 

Британские острова – Евразия; Филиппинские о-ва – Евразия; Новая Зеландия – 

Океания (Австралия); Антильские острова – Северная Америка. 

Современное оледенение распространено на островах: Гренландия, Баффинова 

Земля, Элсмир, Девон, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Де-

Лонга. 

Ответы к вопросам характеристики 2 блока заданий «Архипелаг»: 

Напишите название этого архипелага. Перечислите проливы, соединяющие два 

океана. Какие территории появились на карте мира в эпоху Великих географи-

ческих открытий? Какие богатства привлекали европейских колонизаторов? 

Огненная земля. 

Проливы, соединяющие два океана: Берингов – Тихий и Северный Ледовитый; 

Бассов – Тихий и Индийский; Торресов – Тихий и Индийский; Магелланов – Атлан-

тический и Тихий; Дрейка – Атлантический и Тихий; Девисов – Атлантический и 

Северный Ледовитый; Датский – Атлантический и Северный Ледовитый; Малак-

кский – Тихий и Индийский; Зондский – Тихий и Индийский. 

В эпоху Великих географических открытий на карте мира появились следую-

щие территории: Западная, Юго-Западная, Юго-Восточная и Южная Африка, Се-

верная (без северно-западной и западной частей Канадского Арктического архипе-

лага) и Южная Америка, Вест-Индия, Марианские о-ва, Филиппинские о-ва, Н. Гви-

нея, Соломоновы о-ва, Австралия, Тасмания, Н. Зеландия, Западная и Средняя Си-

бирь, горы Южной Сибири, Северо-Восток Сибири, Таймыр, Чукотка, Камчатка, 

побережье Охотского моря. 

Европейцев привлекали, прежде всего, драгоценные металлы и камни. 
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Ответы к вопросам характеристики 3 блока заданий «Архипелаг»: 

Напишите название этого архипелага. Кем был названы самый большой остров 

архипелага? Имена каких выдающихся мореплавателей носят проливы, соеди-

няющие Атлантический и Тихий океаны. Перечислите главные заслуги этих 

мореплавателей. 

Огненная земля. 

Крупнейший остров – Огненная Земля – был назван Ф.Магелланом. Впослед-

ствии это название закрепилось за всем архипелагом. 

Фрэнсис Дрейк (1540–1596), английский мореплаватель, вице-адмирал (1588). 

Руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию; в 1577–1580-х гг. совершил 

второе (после Ф. Магеллана) кругосветное плавание. В 1588 г. он фактически ко-

мандовал английским флотом при разгроме испанской «Непобедимой армады». 

Фернан Магеллан (Фернандо Магальянш) – 1480–1521 гг. – португальский морепла-

ватель на испанской службе, экспедиция которого совершила первое кругосветное 

плавание, доказав на практике шарообразность Земли и единство Мирового океана. 

Ответы к вопросам характеристики 1 блока заданий «Море»: 

Напишите название этого моря. Какие типы морей Вам известны? Приведите 

примеры морей Земли, относящихся к этим типам. Какие моря являются 

наибольшими по площади в Мировом океане? Перечислите моря, омывающие 

побережье Греции, какое из этих морей имеет наибольшее количество островов 

и архипелагов? 

Адриатическое море. 

Типы морей: окраинные – Карское, Баффина, Берингово; внутренние – Балтий-

ское, Красное, Черное; межостровные – Банда, Сулавеси, Яванское. 

Крупнейшие по площади моря: Филиппинское; Аравийское; Коралловое. 

Грецию омывают моря: Адриатическое; Эгейское; Критское; Ионическое. 

Наибольшее количество островов и архипелагов характерно для Эгейского мо-

ря. 

Ответы к вопросам характеристики 2 блока заданий «Море»: 

Напишите название этого моря.  От каких факторов зависит биологическая 

продуктивность водных масс? Приведите примеры  наиболее продуктивных 

морей Мирового океана. 

Адриатическое море. 

Сезонная смена воздушных масс: летом господствует континентальный тропи-

ческий воздух, зимой – воздух умеренных широт. Это отражается на особенностях 
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сезонов года – сухое и жаркое лето, относительно мягкая зима, для которой харак-

терно основное количество годовой суммы осадков. 

Биологическая продуктивность водных масс определяется температурными 

условиями, обеспеченностью кислородом, содержанием органического вещества в 

морской воде. 

К морям с наиболее высокой биологической продуктивностью относятся Ба-

ренцево, Берингово, Охотское, Лабрадор. 

Ответы к вопросам характеристики 3 блока заданий «Море»: 

Напишите название этого моря. Какие моря Средиземноморья имеют турист-

ско-рекреационные значение? Назовите типы берегов, благоприятствующих 

развитию туризма и отдыха. В каких заливах Средиземного моря располагают-

ся крупные универсальные порты? 

Адриатическое море. 

Наиболее известные и популярные курорты расположены на побережье Лигу-

рийского, Тирренского, Эгейского и Адриатического морей. Более удобными и при-

влекательными для туристско-рекреационной деятельности считаются низменные 

выровненные, лагунные, бухтовые берега. 

Крупные универсальные порты располагаются в Венецианском (Венеция) и Ге-

нуэзском (Генуя) заливах. 

Ответы к вопросам характеристики 1 блока заданий «Народ России»: 

Напишите название этого народа. Какие виды традиционных жилищ народов 

Севера вы знаете, и каким народам они принадлежат? В чём заключаются осо-

бенности этих жилищ? 

Нганасаны. 

Традиционные жилища: 1) чум распространён у следующих народов: ненцы, 

энцы,  ханты, нганасаны, долганы; 2) юрта распространена у следующих народов:  

якуты, селькупы; 3) яранга распространена у следующих народов: чукчи, коряки, 

юкагиры, эвенки; 4) иглу э распространён у эскимосов; 5) зимовье (бревенчатый 

дом) распространён у следующих народов: русские, ханты, якуты. 

Особенности традиционных жилищ: А) Чум представляет собой универсальное 

жилище кочевых народов Севера, занимающихся оленеводством или охотой на оле-

ня. Чум – это переносная палатка, которая имеет конусообразную форму и отлично 

приспособлена к условиям тундры. Снег легко скатывается с крутой поверхности 

чума. При переезде на новое место чум можно разобрать, не прилагая лишних уси-

лий для очистки строения от снега. Кроме того, коническая форма делает чум 
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устойчивым к сильным ветрам и метелям. Летом чум накрывается корой, берестой 

или мешковиной, а вход завешивается грубой тканью. Зимой для обустройства чума 

используют шкуры лосей, оленей, изюбров, сшитых в одно полотнище, а вход заве-

шивают отдельной шкурой. Б) Юрта – переносное каркасное жилище с войлочным 

покрытием у тюркских и монгольских кочевников. Она быстро собирается и легко 

разбирается силами одной семьи в течение одного часа. Она легко перевозится на 

лошадях или верблюдах. Её войлочное покрытие не пропускает дождь, ветер и хо-

лод. Отверстие на вершине купола служит для дневного освещения и позволяет 

пользоваться очагом. Основные части юрты: решетчатые складные стенки, жерди 

составляющие купол, круг на вершине купола скрепляющий жерди, кошма покры-

вающая все сооружение. В) Яранга – переносное жилище кочевых народов. Она об-

ладает круглым планом и вертикальным деревянным каркасом, который сооружен 

из шестов и увенчан коническим куполом. Снаружи шесты покрыты моржовыми, 

оленьими или китовыми шкурами. Она состоит из двух половин. Полог имеет вид 

теплого шатра, сшитого из шкур, отапливаемого и освещаемого при помощи жиро-

вой лампы (например, полоски меха, опущенной в жир и пропитанной им). Чоттагин 

– отдельное помещение, внешний вид которого несколько напоминает сени. Г) Иглу 

– «ледяные избушки», построенные из снежных или ледяных блоков. Они имеют 

высоту около 2 м и диаметр около 3–4 м. Если снег неглубокий, то вход в иглу обу-

страивается в стене, к которой пристраивается дополнительный коридор из ледяных 

(снежных) блоков. При глубоком снеге вход в жилище находится прямо в полу, а 

снаружи к нему проложен коридор. Очень важно, чтобы вход в дом находился ниже 

уровня пола, т.к. это обеспечивает приток кислорода и отток более тяжелого угле-

кислого газа, а также позволяет сохранить в помещении тепло. Свет в иглу поступа-

ет прямо через ледяные стены, хотя в некоторых случаях в снежных домах делают 

ледяные окна. Внутреннее помещение, как правило, застилают шкурами, а иногда 

покрывают ими еще и стены – полностью или частично. Д) Зимовье – это небольшая 

постройка из дерева, расположенная в лесах или по берегам рек вдали от постоян-

ных населённых пунктов. Для него выбирается место повыше. Если позволяет 

грунт, то вкапываются сваи, если нет, то сруб ставится на пни. Нижние венцы дела-

ются из лиственницы. Размер зимовья рассчитывается, исходя из количества людей, 

которые будут жить здесь. Печь кладется из кирпича или камня. Потолок закрывает-

ся досками внахлест и засыпается опилкам. Дверь делается небольшой. Там, где 

много медведей, из зимовья на лето убирают все предметы, а дверь оставляют от-

крытой, чтобы хищники заходили, а не ломали постройку. 
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Ответы к вопросам характеристики 2 блока заданий «Народ России»: 

Напишите название этого народа. Какие виды облаков Вы знаете? Какую погоду 

они предвещают? 

Нганасаны. 

Виды облаков: перистые; перисто-кучевые; перисто-слоистые; высококучевые; 

высокослоистые; слоисто-дождевые; слоисто-кучевые; слоистые; кучевые; кучево-

дождевые. 

Погода, которую предвещают облака: А) Перистые облака не образуют сколь-

ко-нибудь обширного сплошного покрова. Они не дают осадков, достигающих по-

верхности земли, и нередко связаны с передней частью облачной системы тёплого 

атмосферного фронта или фронта окклюзии. Б) В перисто-кучевых облаках может 

наблюдаться гало и венцы вокруг солнца и луны. Осадки из них не выпадают. В) 

Перисто-слоистые облака  характеризуются тем, что часто дают явления гало вокруг 

солнца или луны. Они имеют склонность уплотняться при приближении тёплого 

фронта, поэтому гало постепенно исчезает, и солнце (или луна) становятся менее 

заметными. Г) Наличие высоко-кучевых облаков теплым и влажным летним утром 

предвещает скорое появление грозовых облаков или перемену погоды. Из них могут 

выпадать осадки в виде отдельных капель дождя или снежинок. Д) Высокослоистые 

облака могут приносить обложной дождь или снег. Они служат причиной образова-

ния радужных венцов около солнца и луны. Е) Слоисто-дождевые облака порожда-

ют продолжительные, до нескольких часов, осадки. Они образуются в процессе 

охлаждения воздуха при его восходящем движении вдоль наклонной поверхности 

(например, горы) вблизи линии фронта, однако такое движение воздуха может про-

исходить и без связи с линиями приземных фронтов. Ж) Солнце и луна могут про-

свечивать только сквозь тонкие края слоисто-кучевых облаков. Осадки, как правило, 

не выпадают. Из слоисто-кучевых непросвечивающих облаков могут выпадать сла-

бый дождь или редкий снег. З) Нижний край слоистых облаков может опускаться 

очень низко; иногда они сливаются с наземным туманом. Иногда из этих облаков 

выпадают осадки, чаще всего в виде снежных зёрен или мороси. И) Чаще всего ку-

чевые облака возникают в холодных воздушных массах в тылу циклона, однако не-

редко наблюдаются и в тёплых воздушных массах в циклонах и антициклонах (кро-

ме центральной части последних). К) Кучево-дождевые облака дают обильные лив-

невые осадки с мощным градом и грозовыми явлениями. Они могут образовывать 

линию, которая называется линией шквалов. При прохождении холодного фронта 

кучево-дождевые облака могут формировать вал. Солнце сквозь кучево-дождевые 
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облака не просвечивает. При выпадении ливневого дождя часто наблюдается радуга. 

Они часто образуются на атмосферных фронтах, особенно на холодном фронте, 

наиболее часто – в тёплый период года (вторая половина весны, лето, первая поло-

вина осени). 

Ответы к вопросам характеристики 3 блока заданий «Народ России»: 

Напишите название этого народа. Что такое демографическая нагрузка насе-

ления? В каких странах мира и почему зарегистрированы высокие коэффициен-

ты демографической нагрузки? К каким последствиям приводит увеличение 

этого показателя?  

Нганасаны. 

Демографическая нагрузка – это обобщённая количественная характеристика 

возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроизво-

дительным населением. Определяется различными соотношениями численности 

укрупненных возрастных групп: населения в дотрудоспособном возрасте (в России 

– от 0 до 15 лет), населения в послетрудоспособном возрасте (в России: от 55 лет – 

женщины и от 60 лет – мужчины), населения в трудоспособном возрасте (в России: 

от 16 до 54 лет – женщины; от 16 до 59 лет – мужчины). 

Поскольку к населению в нетрудоспособном возрасте относятся две укрупнён-

ные группы (население в дотрудоспособном и послетрудоспособном возрасте), то 

следует различать коэффициент потенциального замещения (нагрузки) и коэффици-

ент пенсионной нагрузки. Наиболее высокий коэффициент потенциального замеще-

ния (нагрузки) характерен для развивающихся стран, в которых регистрируется вы-

сокий уровень рождаемости (Нигер, Чад, Уганда, Афганистан, Сомали, Ангола, Во-

сточный Тимор, Мали, Замбия, Малави – в этих странах коэффициент равен 0,9 и 

больше). Наиболее высокий коэффициент пенсионной нагрузки характерен для раз-

витых стран, в которых регистрируется низкий уровень рождаемости, высокий уро-

вень ожидаемой продолжительности жизни населения и (или) наблюдается отток 

трудоспособного населения в другие страны (Япония, Германия, Италия, Греция, 

Швеция, Латвия, Португалия, Болгария, Австрия, Хорватия, Эстония, Бельгия, 

Франция, Финляндия – в этих странах коэффициент равен 0,26 и больше).  

Ответы к вопросам характеристики 1 блока заданий «Российский город»: 

Напишите название этого города. Какие типы равнин Вы знаете? Как образу-

ются равнины? Назовите основные характеристики континентального типа 

климата, формирующегося в пределах умеренных широт. 

Ханты-Мансийск. 



 
 

 

119 2014 – 2015 учебный год 
 

Равнины классифицируются: 1) по абсолютным высотам на депрессии, низмен-

ные, возвышенные и нагорные; 2) по генезису на денудационные и аккумулятивные.  

Равнины образуются, либо в результате разрушения гор под воздействием экзо-

генных процессов рельефообразования либо в результате длительного накопления 

толщ рыхлых горных пород различного происхождения: речного, морского, озёрно-

го, ледникового. 

Континентальный климат формируется в результате преобладающего воздей-

ствия на атмосферу крупных массивов суши. В умеренных широтах для континен-

тального климата характерны большая годовая амплитуда температуры воздуха (от-

носительно жаркое лето и стабильно холодная зима), а также значительные измене-

ния температуры в течение суток (особенно в переходные сезоны). Относительно 

небольшое количество осадков.  

Ответы к вопросам характеристики 2 блока заданий «Российский город»: 

Напишите название этого города. Сколько в составе России осталось автоном-

ных округов? Назовите их. Почему количество автономных округов в стране в 

2000-е гг. уменьшалось? Назовите крупнейшие речные порты России? На каких 

реках они рас положены? 

Ханты-Мансийск. 

Осталось 4 автономных округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и 

Ямало-Ненецкий.  

В 2005–2008 гг. в России происходило объединение субъектов Федерации. В 

результате этого многие автономные округа слились с регионами, частью которых 

они являлись еще с советского времени (Коми-Пермяцкий АО и Пермская область, 

Агинский Бурятский АО и Читинская область, Корякский АО и Камчатская область 

и т.д.). Многие АО являлись наиболее слабыми в социально-экономическом отно-

шении субъектами. Они были объединены с более сильными соседями. 

Крупнейшие порты России: Осетрово, Якутск (р. Лена), Архангельск (р. Сев. 

Двина), Красноярск (р. Енисей), Нижний Новгород, Астрахань, Казань (р. Волга). 

Ответы к вопросам характеристики 3 блока заданий «Российский город»: 

Напишите название этого города. Какой город называется наукоградом? Назо-

вите его отличительные черты? Назовите российские города – наукограды и их 

специализацию.  

Ханты-Мансийск. 
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Наукоград – муниципальное образование со статусом городского округа, име-

ющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом. 

13 городов на 1.01. 2015 г. имеют официальный статус наукограда: Бийск – во-

енные и гражданские химико-технологические исследования; Дубна – ядерная фи-

зика; Жуковский, Реутов, Королев – ракетно-космические и авиационные техноло-

гии, Кольцово – биологические технологии в области иммунитета человека, иннова-

ции в медицине; Мичуринск – селекция и генетика; Обнинск – ядерная физика и 

атомная энергетика, метеорология, радиология, радиационная химия и геофизика; 

Петергоф – исследования в области культуры; Протвино – физика высоких энергий; 

Пущино – биологические исследования; Троицк – ядерная и термоядерная физика; 

Фрязино – электроника; Черноголовка – микроэлектроника, приборостроение.  

Ответы к вопросам характеристики 1 блока заданий «Учёный»: 

Напишите фамилию, имя, отчество этого учёного. Почему Барабинскую низ-

менность во второй половине ХIХ в. называли «сибирской целиной»? Какие при-

родные факторы предопределили высокий сельскохозяйственный потенциал 

Ферганской долины? 

Миддендорф Александр Фёдорович. 

Барабинскую низменность в народе называют Бараба или Барабинская лесо-

степь. Она обладает выровненным, слегка холмистым рельефом. Здесь доминируют 

лугово-чернозёмные почвы, но есть и чернозёмы обыкновенные и южные. Средняя 

продолжительность безморозного периода более 100 дней в году, годовое количе-

ство осадков от 400 до 600 мм. Эти благоприятные в сельскохозяйственном отноше-

нии природные факторы привели к созданию здесь развитого зернового и животно-

водческо-зернового хозяйства и мясо-молочного животноводства. Переселенцы бы-

ли первыми земледельцами на этой территории и поэтому осваивали целинные, т.е. 

нетронутые человеком земли. 

Ферганская долина – это межгорная котловина, сложенная аллювиальными и 

пролювиальными отложениями, на которых сформировались плодородные серозё-

мы. Котловина хорошо дренирована многочисленными реками. Несмотря на малое 

количество атмосферных осадков с/х культуры не испытывают недостатка влаги. А 

в совокупности с продолжительным вегетационным периодом (более 200 дней в го-

ду) и защитой Ферганской долины от холодных и жарких воздушных масс  горами, 

здесь сформировались благоприятные условия для развития сельского хозяйства. 
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Ответы к вопросам характеристики блока заданий «Учёный»: 

Напишите фамилию, имя, отчество этого учёного. Почему «полюс холода» Се-

верного полушария находится в районе Оймякона и Верхоянска? Что такое 

«тундроведение»? 

Миддендорф Александр Фёдорович. 

Якутский полюс холода (Верхоянск – Оймякон) северного полушария обуслов-

лен следующими факторами: резко-континентальный климат; высокоширотное по-

ложение; наличие мощной многолетней мерзлоты; горно-котловинный рельеф; зи-

мой территория сильно охлаждается, образуется область повышенного давления и 

устанавливается антициклональный тип погоды с преобладанием штилей и очень 

низкой температурой. 

Тундроведение – региональная (или зональная) разновидность страноведения, 

которое является синонимом региональной географии, комплексно изучающей при-

роду, население, хозяйство, культуру и социальную организацию отдельных стран 

или крупных территорий. 

Ответы к вопросам характеристики блока заданий «Учёный»: 

Напишите фамилию, имя, отчество этого учёного. Назовите несколько выда-

ющихся произведений российских географов и путешественников ХIХ в. Кто из 

российских путешественников прошёл рекордное расстояние в своих экспеди-

циях и с какой целью? 

Миддендорф Александр Фёдорович. 

Семёнов-Тян-Шанский П.П. «Путешествие в Тянь-Шань». Пржевальский Н.М. 

«Путешествие в Уссурийском крае 1867–1869». 

«Монголия и страна тангутов. Трёхлетнее путешествие в восточной нагорной 

Азии». «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор». «Из Зайсана через Хами и Тибет и 

на верховья Желтой реки». «От Кяхты на истоки Желтой реки. Исследования север-

ной окраины Тибета и путь через Лобнор по бассейну Тарима». Певцов М.В. «Пу-

тешествие в Кашгарию и Куньлунь». «Путешествия по Китаю и Монголии». Пота-

нин Г.Н. «Путешествие по Монголии». «Тянгутско-Тибетская окраина Китая и Цен-

тральная Монголия». Козлов П.К. «Монголия и Кам 1899–1901». «Монголия и Амдо 

и мёртвый город Хара-Хото». Грумм-Гржимайло Г.Е. «Описание путешествия в За-

падный Китай». Северцов Н.А. «Путешествие по Туркестанскому краю и исследо-

вание горной страны Тянь-Шаня». 
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Пржевальский Николай Михайлович. Протяжённость его маршрутов только в 

Центральной Азии более 30 тыс. км, а с учетом его уссурийского путешествия – бо-

лее 50 тыс. км. Цель его путешествий – первопроходческая. Он был первым евро-

пейцем-исследователем в малоизученных районах Азии. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

МНОГОПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»  

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Отборочный этап 

Выполняя задания отборочного этапа олимпиады можно было набрать 50 баллов. 

Его победителями признаются участники, набравшие от 37,5 до 50 баллов (≥75%  от 

максимальной возможной суммы баллов). Призёры отборочного этапа – участники, 

набравшие от 25,0 до 37,4 баллов (50–75% от максимальной возможной суммы бал-

лов). 

Квота победителей и призёров отборочного этапа олимпиады составляет не бо-

лее 25 % от общего числа участников, при этом количество победителей не должно 

превышать 8 % от общего числа участников. 

 

Заключительный (очный) этап 

Заключительный очный этап проводился в два тура: письменный и устный. 

Письменный тур включал 20 основных вопросов и 3 дополнительных задания по 

карте, 30 тестовых вопросов. Кроме того, участникам олимпиады предлагалось ре-

шить 6 географических задач, в т.ч. 2 расчётных и 4 логических. Максимально воз-

можное количество баллов за письменный тур: 45 – за задания по карте; 50 – за тест 

тестовые задания; 80 – за географические задачи. Общая максимальная сумма бал-

лов за письменный тур – 175. 

Устный тур включал пять блоков заданий. В каждом блоке было представлено 

по три характеристики одного и того же географического объекта (учёного и т.п.). С 

каждой последующей характеристикой-подсказкой правильный ответ становился 

«прозрачнее» и очевиднее. Если участник олимпиады правильно записывал на вы-

данных карточках ответ на основной вопрос о загаданном объекте (учёном и т.п.) с 

первой характеристики, то получал за это 15, со второй – 10, с третьей – 5 баллов. 

Каждая характеристика сопровождалась фотографиями (рисунками, графиками) и 

музыкой, которые также служили своеобразными подсказками. Время на размыш-

ление – 2 минуты, по истечении которых участники олимпиады должны были сдать 
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карточки с ответами. Максимально возможное количество баллов за устный тур – 

75. 

Непосредственно к устным ответам на дополнительные вопросы допускались 

пять человек, показавших лучшие результаты в письменном туре. Это внеконкурс-

ная программа, своего рода шоу эрудитов, которая не влияет на общие результаты 

участников Олимпиады. Это мероприятие призвано продемонстрировать уровень 

подготовки лучших участников Олимпиады. По нему выявляется самый эрудиро-

ванный в области географии школьник.  Право выбирать задание первым предо-

ставлялось тому ученику, который показал в письменном туре максимальный среди 

участников результат. Последним к конкурсу приступал школьник, показавший пя-

тый результат в предыдущем испытании. Дополнительные вопросы так или иначе 

связаны с описанием-подсказкой. Если участник олимпиады логично, грамотно, по-

следовательно, полно отвечал на них, то мог получить 30 баллов (по 10 за ответы на 

дополнительные вопросы по каждой из трёх характеристик). Время на размышление 

– 2 минуты, по истечении которых участник олимпиады должен был дать устный 

ответ на дополнительные вопросы. На основании устных ответов на дополнитель-

ные вопросы устного тура, с учётом баллов набранных за письменный тур и баллов 

за основные вопросы устного тура, определялся абсолютный победитель олимпиа-

ды. 

Максимально возможная сумма баллов за задания заключительного (очного) 

этапа – 250, в т.ч. 175 за письменный и 75 за устный тур. Она включает в себя бал-

лы, полученные за ответы на тестовые вопросы, задания по карте, расчётные и логи-

ческие географические задачи, основные вопросы устного тура (письменные ответы 

в карточках). 

Победителями Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 

«География» (дипломанты I степени) признаются участники, набравшие от 187,5 до 

250,0 баллов (≥75%  от максимальной возможной суммы баллов). 

Призёры олимпиады, награждённые дипломами II степени – участники Много-

предметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» признаются 

участники, набравшие от 162,5 до 187,5 баллов (65–75% от максимальной возмож-

ной суммы баллов). 



 
 
                                                                              
 

 
 

125 2014 – 2015 учебный год 
 

Призёры олимпиады, награждённые дипломами III степени – участники Много-

предметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» признаются 

участники, набравшие от 125,0 до 162,5 баллов (50–65% от максимальной возмож-

ной суммы баллов). 

Квота победителей и призёров заключительного этапа олимпиады составляет не 

более 25 % от общего числа участников по всем региональным площадкам, при этом 

количество победителей не должно превышать 8 % от общего числа участников. 


