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3. УСТНЫЙ ТУР ОЧНОГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА 

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 
карточки с ответами. Все участники олимпиады заполняют по 15 карточек (по 3 на 
каждый блок заданий). 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 предостав-
лялось тому участнику, 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-
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ды. Внимание! Набранные баллы за устные ответы на дополнительные вопросы не 
влияют на общий результат участников, это внеконкурсная программа! 

 
ЗАДАНИЯ УСТНОГО ТУРА ОЧНОГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ЭТАПА 

 
РОССИЙСКИЙ ГОРОД  
1. Самое раннее упоминание об этом городе можно найти у арабского путешествен-
ника Мухаммада ибн Абдаллаха ат-Танджи, более известного как Ибн Баттута, по-
сетившего его в 1334 г. Он писал: «Место это значит у них (у татар) площадь, изъ-
ятая от податей. Город получил название своё от имени тюркского благочестивого 
хаджи. Султан отдал ему это место беспошлинно, и оно стало деревней; потом оно 
увеличилось и сделалось городом». Эту версию происхождения названия переска-
зывали В.Н. Татищев и С.Г. Гмелин, активно изучавшие историю южных районов 
Российской империи. Сегодня она считается основной. Согласно ей, город с XIII в. 
был важным центром караванной торговли, куда заходили венецианские и генуэз-
ские купцы, арабские, персидские, монгольские торговцы. В нём находился монет-
ный двор, который чеканил собственные монеты. Их в большом количестве сегодня 
находят в пределах археологического памятника Шатровый Бугор – месте, где стоял 
средневековый город.  
Ещё одна версия происхождения названия связана с путешествиями турецкого писа-
теля Эвлии Челеби, который писал, что ранее в окрестностях города обитал злобный 
дракон – аджерха, которого победил джигит, освободив, тем самым, жителей от его 
злодеяний. Город, основанный на месте гибели дракона, решено было назвать в 
честь последнего. Этнограф А.В. Сызранов отметил интересную параллель данной 
легенды со сказом о Зиланте, покровителе Казани.  

 

 
Напишите название этого российского города. В каком городе родился извест-
ный арабский путешественник Ибн Баттута? На территории какой страны 
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он находится в настоящее время? Назовите современные государства, в кото-
рых расположены крайние точки (западная, восточная, северная и южная) его 
знаменитых путешествий общей протяжённостью более 117 тыс. км. Какие 
товары были предметом торга арабских купцов с жителями земель, лежащих к 
северу от Арабского халифата? Почему? 
2. Этот город расположен на одиннадцати островах и протянулся вдоль реки более 
чем на 45 км. Рельеф характеризуется плоскоравнинными участками с отдельными 
небольшими буграми относительной высотой 5–15 м. Самое низкое место находится 
в центре города. Его абсолютная высота составляет 23 м ниже уровня Мирового 
океана. 
Климат населённого пункта – континентальный умеренного пояса. Для него харак-
терны большие годовые и летние суточные амплитуды температуры воздуха, малое 
количество осадков и высокая испаряемость. Средняя температура самого тёплого 
месяца, июля, составляет +25,6°С, а абсолютный максимум +41°С. Средняя темпе-
ратура самого холодного месяца, февраля, –3,6°С, а абсолютный минимум составля-
ет –33,6°С. Для города характерны восточные, юго-восточные и северо-восточные 
ветры, с апреля по август наблюдаются суховеи. Они приносят с собой засуху и 
пыльные бури. Среднегодовое количество солнечных дней – 213.  
Климатические особенности сформировали благоприятные возможности для веде-
ния сельского хозяйства, в т.ч. выращивания паслёновых культур, огурцов, свёклы, 
моркови, лука и капусты. Площади, занятые под овощи, в регионе, центром которо-
го является город, самые большие в России. Здесь ежегодно выращивается 350 тыс. 
т овощей. Животноводство представлено разведением крупного рогатого скота мо-
лочного направления и овцеводством. Здесь же расположены верблюжьи фермы. 
Общее поголовье этих животных – более 3,5 тыс. – самое большое в стране.  

 
Напишите название этого российского города. Назовите самые длинные (вытя-
нутые вдоль реки или морских побережий) города России. Какие сельскохозяй-
ственные культуры относятся к семейству паслёновых? Укажите их истори-
ческую родину, согласно теории происхождения культурных растений Н.И. Ва-
вилова. Какие факторы определяют континентальность климата? 
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3. Специализация этого города определяется природными условиями и ресурсами. 
В городе расположено структурное подразделение ПАО «Газпром», осуществляю-
щее добычу газового конденсата на месторождении, расположенном в 60 км от го-
рода. Пищевая промышленность представлена мясокомбинатом, рыбозаводом 
«Сардинный завод», заводом консервирования овощей и сыродельной фабрикой. 
Большие запасы песков определяют развитие промышленности строительных мате-
риалов, в т.ч. стекольного и стекловолоконного производств. Машиностроение 
представлено судостроением и судоремонтом (ОАО «Судостроительный завод 
"Красные баррикады"», судостроительно-судоремонтные заводы им. В.И. Ленина и 
им. А. П. Гужвина). Завод «Красные баррикады» производит рыболовецкие трауле-
ры.  
Этот город называют рыболовецкой столицей России. В год 450-летия присоедине-
ния к России (2008 г.) в центре города возвели монумент Вобле-Кормилице, т.к. 
данный вид рыбы является самым популярным. Во время половодья многие из жи-
телей города отправляются на рыбалку, после которой рыба есть почти в каждом 
доме. В эти дни двухкилометровая городская набережная – главное место встречи 
рыболовов.  

 

 
Напишите название этого российского города. Назовите десять регионов Рос-
сии, лидирующих по добыче природного газа. Какие десять регионов России от-
личаются большими объёмами вылова и переработки рыбы? Для каких аквато-
рий Мирового океана характерны наибольшие запасы рыбных ресурсов? Почему? 
 
УЧЁНЫЙ 
1. Этот учёный внёс вклад в развитие географии, этнографии, гидрографии, метео-
рологии. В первых своих экспедициях он был в должности военного топографа. Од-
нако уже тогда он не только осуществлял маршрутную съёмку, подсчитывал рассто-
яния между отдельными пунктами, но и собирал данные о геологии, погоде, релье-
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фе, флоре, фауне, народах, населявших малоизвестную, малонаселённую окраину 
Российской империи.  
Он активно участвовал в деятельности общества изучения <…> края, в результате в 
одном из распорядительных его протоколов появилась запись: «Выслушано пред-
ложение поручика <…> пополнять музей различного рода материалами как зооло-
гического отдела (шкуры, скелеты и т. п.), так и ботанического и вообще естествен-
но-исторического и этнографического. Кроме того, <…> (он) предлагает членам 
ОИАК своё содействие в случае желания кого-либо участвовать в охотничьих экс-
курсиях». 
Он встречался с норвежским учёным Ф. Нансеном, посетившим Россию, сопровож-
дал его в поездках по региону, в котором жил и работал. Зарубежный исследователь 
и полярный путешественник в своей книге «В страну будущего» писал: «Было чему 
поучиться под руководством такого знающего проводника, как знаток этих краёв и 
бывалый путешественник капитан <…>». Совместно с Ф. Нансеном этот учёный 
вынашивал план «ледового похода» из ставшего ему родным города к Ледовитому 
океану на собаках и оленях, а затем морем в юго-восточный город страны. Однако 
ход мировой и отечественной истории разрушил все их планы.  

 

 
Напишите фамилию, имя, отчество этого учёного. Назовите известных поляр-
ных отечественных исследователей. Кто из современных учёных-географов, за-
нимающихся изучением Арктики и Антарктики, является первым вице-
президентом РГО? В чём состоят основные отличия Арктики от Антаркти-
ки? 
2. Занимавший тогда должность штабс-капитана этот учёный заполнял страницы 
своего дневника различной информацией, имеющей военное значение: проходи-
мость дорог, крутизна склонов, болотистые места, через которые проходят тропы. 
Понимая важность топонимических сведений, он на топографических картах писал 
названия рек и по-русски, и по-китайски; измерял ширину речных долин, скорость 
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течения, определял тип дна. Важным был и раздел дневника «Сведения о японских 
шпионах».  
Во время экспедиций учёный сделал для себя открытие: «Орочи называют себя 
УДЭ. Название ороч или орочен им известно лишь от русских». Исследователь ре-
шил заняться изучением жизни этого народа, неизвестного тогда науке. Страницы 
его дневника были заполнены описанием нравов и обычаев аборигенов. Русским 
географическим обществом планировалась экспедиция по разработанному этим 
учёным плану, которая должна была пройти между низовьем р. Амура и побережь-
ем Охотского моря. Одной из её целей должна была стать перепись инородцев и бо-
лее точное распределение между ними платимого ясака. Но из-за политических со-
бытий экспедиция откладывалась.  Озабоченный проблемой учёный писал: «Если 
теперь же не принять каких-либо мер по обеспечению гиляков юколой, то по край-
ней мере, в течение шести месяцев придётся снабжать их продовольствием за счет 
казны <…>. Все лица, не принадлежащие к инородцам и живущие в их стойбищах, 
обычно выступают в роли самых беззастенчивых эксплуататоров инородческого 
населения и являются элементом, губительно действующим на экономическое и мо-
ральное состояние инородцев». 

 

 
Напишите фамилию, имя, отчество этого учёного. Назовите коренные мало-
численные народы Дальнего Востока и места их расселения. Что такое ясак? 
Какие товары и почему использовали в качестве ясачной подати? 
3. С 1900 по 1930 гг. этот учёный провёл восемнадцать исследовательских экспеди-
ций в малоизученные районы Приморья, Приамурья, Камчатки и Охотского побе-
режья. Во время экспедиций он вёл дневники, делал подробные записи. Это стало 
основой его научных работ и книг. Результаты его экспедиций вылились в публика-
цию более шестидесяти научных трудов, многие из которых получили мировую из-
вестность и отразились в практической деятельности по использованию природных 
ресурсов региона, прокладке шоссейных и железных дорог, строительству населён-


