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Блок «Картография и геоинформатика» 

 
Вопрос 1. (10 баллов) 

 
Даны два растра: растр параметра а, заполненный целыми положительными числами 
(нулевые значения отсутствуют), и растр параметра b, заполненный целыми 
положительными и отрицательными числами (нулевые значения отсутствуют). 

 
Фрагмент растра для параметра a: 

12 17 14 18 21 23 27 
14 18 18 20 23 25 28 
16 17 21 24 25 29 30 
19 21 25 23 28 31 31 
18 24 27 29 27 32 33 
23 26 27 30 31 34 35 
25 27 27 32 34 36 38 

 
Растр для параметра b: 

-1 7 5 2 8 6 1 
5 3 2 4 -5 3 6 
3 4 9 2 5 6 1 
8 8 -4 -7 1 5 2 
4 1 -5 1 2 4 3 
2 -2 -3 3 4 8 -5 
1 1 -2 -2 -3 5 4 

 
Необходимо построить на основе данных растров растр параметра D, используя 
средства растровой алгебры (калькулятор растров), доступные в настольных 
геоинформационных системах. Для этого надо предложить вычислительное 
выражение, в котором исходные параметры будут фигурировать в качестве 
аргументов, а искомый – в качестве функции. 
При этом известно, что D=-0,04a+146,57 при положительных значениях параметра b 
и D=-0,04a+192,99 при отрицательных значениях параметра b. 

 
Составьте и запишите выражение (формулу), которую можно будет использовать 
для параметризации калькулятора растров. При этом следует учитывать, что 
выражение должно представлять собой единственную формулу, учитывающую все 
указанные выше ограничения и зависимости и позволяющую попиксельно 
вычислять значения растра для параметра D на основе значений в соответствующих 
пикселях растров для параметров a и b. В выражении могут использоваться только 
числа, буквы, обозначающие соответствующие переменные (растры), знак равенства 
(=), круглые скобки для управления приоритетом выполнения вычислительных 
операций и вычислительные операторы (в скобках указаны соответствующие знаки, 
которые следует использовать в выражении): сложение (+), вычитание (-), 
умножение (*), деление (/), возведение в степень (^). Пример выражения, 
записанного подобным образом: D=2*(a+b)^(1/2). 
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В качестве ответа на задание приведите полученное выражение и 
прокомментируйте, для чего используется каждая из операций (или групп операций), 
включённых в выражение. При этом все имеющиеся в выражении операции должны 
быть пояснены (по отдельности или в составе одной из групп операций). 

 
Ответ: 

 
D=(-0,04a+146,57)*(((b/b^2^(1/2))+1)/2)+(-0,04a+192,99)*((((b/b^2^(1/2))+1)/2)*(- 
1)+1) 

 
Группа операций (((b/b^2^(1/2))+1)/2) позволяет преобразовать растр b в бинарный 
растр (маску), заполненный значениями 1 в случае, если исходное значение b 
положительно, и значениями 0, в случае если исходное значение b отрицательно. 

 
Группа операций ((((b/b^2^(1/2))+1)/2)*(-1)+1) позволяет инвертировать бинарный 
растр, построенный на основе растра b, заменив 0 на 1 и 1 на 0. 

 
Группа операций (-0,04a+146,57)*(((b/b^2^(1/2))+1)/2) позволяет вычислить 
значение D, используя формулу, применяемую при положительных значениях 
параметра b. Полученное значение в данном случае умножается на значение 
бинарного растра (маски), сохраняясь при умножении на 1, там, где значения 
параметра b были положительны, и, обращаясь в 0, там, где значения параметра b 
были отрицательны. 

 
Группа операций (-0,04a+192,99)*((((b/b^2^(1/2))+1)/2)*(-1)+1) позволяет вычислить 
значение D, используя формулу, применяемую при отрицательных значениях 
параметра b. Полученное значение в данном случае умножается на значение 
инвертированного бинарного растра (маски), сохраняясь при умножении на 1, там, 
где значения параметра b были отрицательны и, обращаясь в 0, там, где значения 
параметра b были положительны. 

 
Группа операций (-0,04a+146,57)*(((b/b^2^(1/2))+1)/2)+(- 
0,04a+192,99)*((((b/b^2^(1/2))+1)/2)*(-1)+1) позволяет получить значение D как 
значение, вычисленное по формуле, требуемой с учётом знака параметра b, 
сложенное с обнулённым значением параметра D, вычисленного по неприменимой в 
данном случае (с учётом знака параметра b) формуле. 

 

Вопрос 2. (15 баллов) 

У фермера есть 1000 га озимой пшеницы в чернозёмных областях РФ. Поздней 
осенью остро встаёт вопрос борьбы с грызунами, которые питаются всходами 
озимой пшеницы и могут съедать до 20% будущего урожая. Во время частых дождей 
почва не успевает высохнуть, техника и люди не могут выйти в поля для внесения 
средств от грызунов. Как помочь фермеру методами и приёмами современной 
картографии и геоинформатики? 
Формат ответа – выделение блоков задач и описание их решения по каждому блоку. 
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Изучение ареала 
распространения 

грызунов 

Определение 
способа выявления 

мест обитания 

Вариант доставки 
средств от 
грызунов 

Ответ: 

Предполагаемые блоки задач: 
 

Блок 1. Основным проблемным грызуном является полевая мышь, которая живёт в 
норах прямо в полях. Живёт не равномерно, а небольшими колониями, тем самым 
создаёт ареал распространения в пределах одного поля. Осенью она из-за 
уменьшения питательной базы переходит на озимую пшеницу, у которой уже 
имеются всходы. Соответственно мышь выедает всё, что находится вокруг её норы. 

 
Блок 2. Так как мышь выедает все растения, которые находится вокруг её норы, при 
взгляде сверху мы легко можем обнаружить «выеденные пятна» в сплошном зелёном 
покрытии полей с озимой пшеницей. Соответственно необходимы данные 
дистанционного зондирования. Космические не подходят, так как плохая 
периодичность, детализация и мешает облачность (часто дожди). Остаётся 
аэрофотосъёмка (АФС). Пилотируемая АФС экономически не целесообразна, так как 
площадь всего 1000 га или 10 км2, следовательно выбираем беспилотную АФС. По 
ортофоплану мы можем увидеть неоднородности покрытия полей озимой пшеницы с 
регулярной структурой в виде овалов или кругов. Для автоматического поиска таких 
структур следует предложить способы классификации изображений с обучением. 
Найдя подобные структуры, с помощью функций ГИС определяем центроиды 
полигонов, которые в первом приближении должны соответствовать положению нор 
грызунов. Получаем координаты нор. 

 
Блок 3. Имея координаты нор грызунов и не имея возможности физически выйти в 
поле (влажная черноземная почва), следует предложить доставить средства от 
грызунов с помощью специализированных БПЛА. 

 
Блок 4. Для контроля качества - или дождаться изменения погодных условий с 
возможностью полевого контроля, или выполнить повторную съёмку, и сравнить, как 
изменились площади и положение полигонов с нанесённым грызунами ущербом. 

Контроль качества 
предложенного 

решения 
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Блок «Естественная география» 

 
Вопрос 3. (10 баллов) 

 
Зелёная инфраструктура города очень важна для поддержания благоприятных 
условий жизни населения и сохранения биоразнообразия в городской среде. 
Поддержание зелёных насаждений требует обеспечения определенного качества 
городских почв. 
Рассмотрите фотографии и характеристики городских почв Санкт-Петербурга (фото 
А, Б, В) и укажите лимитирующие характеристики этих почв с точки зрения 
поддержания оптимального состояния древесных насаждений липы мелколистной 
(Tilia cordata). Для сравнения на фото Г приведен профиль серой лесной почвы, на 
которых липняки произрастают в природе. 
Назовите несколько наиболее важных, по Вашему мнению, для произрастания 
древесных насаждений показателей городских почв, которые не относятся к 
морфологическим признакам и должны быть определены путем лабораторного 
анализа. 

 
А Б В Г 

 

Ответ: 
 

На фото А показана почва с признаками постоянного избыточного увлажнения 
(неглубоко залегающий глеевый горизонт, присутствие грунтовых вод в пределах 
почвенного профиля). Для широколиственных пород такие условия неблагоприятны. 
(1 балл) 
На фото Б представлена почва с достаточно мощным гумусовым горизонтом, 
сопоставимым с гумусовым горизонтом серой лесной почвы, но данная почва явно 
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переуплотнена и содержит большое количество каменистых включений 
(строительного мусора), что негативно сказывается на развитии корневых систем 
деревьев. (2 балла) 
На фото В показана плотная глинистая почва с большим количеством техногенных 
включений и очень маломощным гумусовым горизонтом, недостаточным даже для 
полноценного газона. (2 балла) 
Важнейшие характеристики городской почвы, которые могут лимитировать развитие 
зелёных насаждений и которые невозможно выяснить путем рассмотрения 
морфологии профиля – это рН почвы (2 балла) и наличие техногенного засоления из- 
за применения противогололёдных реагентов (2 балла). Еще одна возможная 
проблема – высокое содержание загрязняющих веществ (тяжелых металлов, ПАУ, 
нефтепродуктов и т.д.) (1 балл), но, как правило, эти вещества представляют более 
значительную опасность для человека при контакте с почвой и их содержание не 
коррелирует однозначно с состоянием насаждений. 

 
Вопрос 4. (15 баллов) 

 
Приведите, на Ваш выбор, 3 довода, поддерживающие или опровергающие 
возможность полного оледенения Земли в неопротерозойской эре. 

 
Ответ: 

 
Доводы «за»: 

1. Наличие ледниковых отложений в низких широтах 
2. Палеомагнитные данные, подтверждающие формирование ледниковых 

отложений именно в низких широтах 
3. Относительное низкое отношение изотопов углерода С-12/С-13, 

подтверждающее замедление или остановку фотосинтетических процессов в 
океане 

4. Обилие отложений железисто-кремниевых формаций в отложениях 
неопротерозоя (для их формирования необходимы бескислородные условия в 
океане, которые в неопротерозое могли быть достигнуты путём изоляции 
океана от атмосферы в результате оледенения) 

 
Доводы «против»: 

1. Нереалистичность полного оледенения крупных океанических акваторий по 
соображениям энергетического баланса 

2. Возможность неледникового происхождения диамиктитов, обычно 
считающихся ледниковыми отложениями 

3. Возможность объяснения ледниковых отложений в низких широтах 
смещением земной оси и её наклоном вплоть до 60 градусов в неопротерозое 
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Жидкие, твёрдые 
и воздушные 
эмиссии 100 

Содержание в продукте 
вредных веществ 100 

0 

Потребление 
энергии 100 Эффективность 

транспортировки 
продукта или услуги 

100 

Потребление 
сырья 100 

Срок службы и 
функциональные 

возможности продукта 
100 

Базовый вариант 

Блок «Общественная география» 
 

Вопрос 5. (12 баллов) 
 

Для практической реализации целей устойчивого развития ООН был разработан 
инструмент «Эко-компас» (Eco-Compass Assessment Tool). Он является одним из 
приёмов для оценки эко-эффективности продукта, может применяться для любой 
отрасли промышленности или сферы третичного сектора. Данный инструмент 
используется для графического представления эко-эффективности улучшений, 
полученных в процессе создания, модернизации и дизайна продукта или услуги. В 
инструменте определены 6 ключевых индикаторов: 

1) интенсивность потребления сырья, 
2) интенсивность потребления энергии, 
3) образование жидких, твёрдых и воздушных эмиссий (отходы), 
4) эффективность транспортировки продукта или услуги, 
5) содержание в продукте вредных веществ, 
6) срок службы и функциональные возможности продукта или услуги. 

Первые три индикатора относятся к экологическим воздействиям при изготовлении 
продукта или услуги, последние три принадлежат к использованию и 
распространению продукта или услуги. 
Диаграмма ниже показывает базовый вариант, т.е. ситуацию до начала применения 
эко-эффективности, где каждый из 6 индикаторов находится на основном уровне 
100%. 

 

 

Ситуационный анализ: 
 

Международная компания в сфере логистики провела переоценку производства 
грузовых поддонов. Под руководством экологического отдела была разработана и 
внедрена в производство новая модель, выполненная из экологически чистой 
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древесной массы по технологии нулевых выбросов. Объём потребляемого сырья и 
энергии сократился в 2 раза. Новые поддоны получились более долговечны – срок их 
службы увеличился на 20%, что способствовало росту сохранности при 
транспортировке на 40%. 
1. Какие изменения эко-эффективности достигла данная компания по каждому 
индикатору (с указанием процентов)? (5 баллов) 
2. Заполните таблицу ниже с вариантом эко-эффективности по конкретной ситуации 
(5 баллов) 
3. Как это могло быть осуществлено? Кто мог быть ответственным за данные 
изменения? (5 баллов) 

 
Ответ: 

 
1. Осуществляя изменения, компания достигла: 

1) сокращение на 50% потребления сырья 
2) сокращение на 50% потребления энергии 
3) сокращение на 100% жидких, твердых и воздушных эмиссий 
4) увеличение на 40% эффективности транспортировки продукта 
5) сокращение на 100% содержание в продукте вредных веществ 
6) увеличение срока службы на 20% 

 
2. Таблица с вариантом эко-эффективности по конкретной ситуации 

Индикаторы Базовый 
вариант 

Вариант эко- 
эффективности 

Потребление сырья 100 50 

Потребление энергии 100 50 

Жидкие, твердые и воздушные эмиссии 100 0 

Эффективность транспортировки 
продукта или услуги 

100 140 

Содержание в продукте вредных веществ 100 0 

Срок службы и функциональные 
возможности продукта или услуги 

100 120 

 
3. Метод повышения эко-эффективности хозяйственной деятельности за счёт 

уменьшения экологического воздействия при изготовлении продукта. 
Руководство, производственный и экологический отделы. 

 
Вопрос 6. (13 баллов) 

 
На основании представленных материалов из Доклада «Новая культурная география 
Санкт-Петербурга», подготовленного коллективом экспертов Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» в 2021 году, выполните следующие 
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задания: 

 
1. Соотнесите 3 важнейших приоритета, 4 направления социально-экономической 
политики Санкт‑Петербурга до 2035 года (в соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года) и предложенные 
ниже выдержки из Доклада, отмеченные в тексте номерами в скобочках. В некоторых 
случаях у Вас получится более одного сочетания. 
Ответ запишите в соответствующие ячейки представленной ниже таблицы 
следующим образом: 1А1, где: 1 – приоритет, А – направление, 1 – вариант из 
Доклада (по 2 балла за каждый правильный столбец, всего 6 баллов) 

 

 Приоритет 1 
«Город 

инноваций» 

Приоритет 2 
«Комфортный 

город» 

Приоритет 3 
«Открытый 

город» 
Направление «А» 

развитие человеческого капитала 
1А5 2А13 

2А20 
3А4 
3А10 

Направление «Б» 
повышение качества городской 

среды 

1Б2 2Б6 
2Б12 

3Б15 
3Б19 

Направление «В» 
обеспечение устойчивого 

экономического роста 

1В1 
1В17 

2В3 
2В11 

3В7 
3В18 

Направление «Г» 
обеспечение эффективности 

управления и развитие 
гражданского общества 

 2Г8 
2Г14 

3Г9 
3Г16 

Приоритет 1 – «Развитие в Санкт‑Петербурге инновационно-технологической 
деятельности», характеризующийся постоянным развитием человеческого 
капитала, внедрением инноваций и передовых технологий во все сферы 
жизнедеятельности, повышением уровня интеграции всех элементов социально- 
экономической системы. 
Приоритет 2 – «Повышение уровня комфортности проживания в 
Санкт‑Петербурге», направленный на развитие Санкт‑Петербурга как гуманного и 
удобного для жизни города, отвечающего принципам современного «умного города» 
в части, касающейся пространственного развития и разнообразия городской среды, 
экологического благополучия, безопасности и мобильности. 
Приоритет 3 – «Развитие эффективной системы внешних и внутренних 
коммуникаций Санкт‑Петербурга», определяющий «открытую» позицию 
Санкт‑Петербурга в геополитическом, социокультурном и торгово-экономическом 
аспектах, а также направленный на развитие Санкт‑Петербурга как города, открытого 
людям и позитивным переменам, провозглашающего общепризнанные 
общественные ценности и активно участвующего в общественных событиях, 
интегрированного в международные процессы. 

 

  _ 
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В 2021 году Фонд «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”» 

подготовил экспертно-аналитический доклад с названием «Новая культурная 
география (НКГ) Санкт-Петербурга». Несмотря на то, что Доклад ориентирован на 
исследование НКГ именно Санкт-Петербурга, в нём раскрываются вопросы, 
имеющие первостепенное значение для многих городов мира и России, особенно 
крупнейших и крупных городов. 

За последние 30 лет в стране и мире произошел ряд изменений в понимании 
роли культуры, связанных с так называемым культурным поворотом, следствием 
которых стали размывание строгих границ культуры, появление новой модели 
потребления — «экономики опыта» / «экономики впечатлений» (1), формирование 
НКГ. 

Культура становится центральным способом мышления о мире: культура 
производится в мире разными способами и в разных форматах (2), а само 
производство и потребление «культурных продуктов» растворяется в общих 
рыночных процессах (3), в повседневной и профессиональной жизни, досуге, в духе 
пост- и метамодернизма все становится культурным производством или культурным 
потреблением. Новую культуру от других сфер отличает искусство не обязательно 
«высокое», но и популярное (4). 

Как указывают авторы Доклада: «Города в современном мире стремятся быть 
производительными и интересными с точки зрения новой культуры и новой 
культурной географии» (5). Новая культурная география развивается не в 
противовес традиционной (6), но как самостоятельная часть культурного сектора и 
креативной экономики города (7). Исследуя карту города и отображая на ней точки 
новой культуры, важно увидеть такие узлы, которые формируются вокруг 
профессиональных или самоорганизованных проектов (8), предлагающих 
действительно актуальные форматы и темы, а не репрезентирующих привычный 
контент в привычных форматах. 

Объекты/точки новой культурной географии не всегда можно описать через 
принадлежность к одной экономической и/или организационной модели, они 
существуют в очень разных форматах и масштабах (9), но их объединяют 
вовлеченность в социальную повестку, интерес к актуальным и сложным вопросам 
и темам (10). 

В 1990–2000-е многим казалось, что новые центры современных городов 
складываются вокруг торговых моллов и транспортных узлов. Но 2010-е принесли 
понимание, что только торговля и пересадочные узлы жизнь крупных городов не 
центрируют. Сейчас города формируются как кластеры 24 часа / 7 дней в неделю 
(11) вокруг мест, работающих с современностью (современное искусство, музыка и т. 
д.) в самом широком смысле. Так рождаются новый тип жизни и тип деятельности 
(12). 

Новая культурная география меняет урбанистическую среду и во многом 
формирует современный облик Петербурга (13), в котором комфортно жить, 
работать и учиться. Новая культура и креативные зоны, где она локализуется, 
способствуют выработке современного стиля города — динамики, открытости 
новациям, актуальным интерпретациям того же наследия — и созданию 
пространства для проявления культуры молодых (14). 

НКГ не может заменить традиционную культурную географию и не должна 
стремиться к этому, но она может частично снимать подобную нагрузку, а также 
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способствовать гармоничному вливанию туристического потока в жизнь города 
(15), предлагая туристам познакомиться с неофициальной жизнью Петербурга, его 
самобытностью, новой архитектурой, самой современной (актуальной) культурной 
жизнью города, почувствовать его «своим» (16). Даже классическим музеям 
становится тесно в привычных стенах: они выходят за границы своих территорий и 
превращаются в мультифункциональные центры, ищут и реализуют новые 
форматы и проекты (17). 

Такой подход повышает количество повторно возвращающихся туристов и 
миграционную привлекательность (18) Северной столицы. 

Важно отметить, что НКГ стимулирует интерес к локальному (19) на фоне 
развивающейся глобализации (глокальность): локальное легче обеспечивает столь 
ценимую в современной культуре самобытность и оригинальность, люди стремятся 
не просто созерцать культурные объекты, а как-то взаимодействовать с ними, 
сделать их частью своего опыта (20). 

 
2. Выделите из перечисленных и представленных на фрагменте Генплана Санкт- 
Петербурга ниже те объекты, которые относятся к НКГ. В ответе через запятую 
перечислите их номера (номера в списке и на карте совпадают): (всего 9 объектов – 3 
балла, где за каждые 3 объекта – 1 балл). 

 
1. «Государственный Эрмитаж» (Зимний дворец) 
2. «Ленполиграфмаш» 
3. Киностудия «Ленфильм» 
4. «Василеостровский рынок» 
5. «Севкабель» – бывшее промышленное предприятие 
6. Смольный собор 
7. «Государственный академический Мариинский театр» 
8. Балтийский вокзал 
9. «Ленинградский Зоопарк» 
10. «Планетарий №1» 
11. «Государственный музей – Исаакиевский собор» 
12. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера) 
13. «Русский музей» 
14. «Музей сновидений Фрейда» 
15. «Манеж» 
16. «Музей Эрарта» 
17. Никольский морской собор 
18. «Летний сад» 
19. «Большой Драматический Театр им. Г. А. Товстоногова» 
20. Стадион «Зенит» 

Ответ: 2,3,4,5,10,14,15,16,19 
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Рис. 2. Генеральный план Санкт-Петербурга 

(URL://zemvopros.ru/genplan.php) 
 

3. Вам предлагаются четыре глобальных тренда, которые влияют на формирование 
НКГ и на урбанистические тенденции в крупнейших городах, а также создают 
положительные маркеры для функциональной, пространственной и урбанистической 
структуры современного крупного города. Предложите 4 наилучших сочетания 
«глобальный тренд – группа положительных маркеров». 
Ответ запишите в формате А1, где: А – глобальный тренд, 1 – номер группы 
положительных маркеров (каждое правильное сочетание – 1 балл, всего – 4 балла). 

 
Глобальный тренд Группы положительных маркеров для 

функциональной, пространственной и 
урбанистической структуры современного 

крупного города 
А) Культура производится 
в мире разными способами 
и в разных форматах. 
География новой культуры 
возникает при наложении 
друг на друга разных 
видов экономической и 
культурной активности. 
Производство и 
потребление «культурных 
продуктов» растворяется в 
общих рыночных 
процессах. 

Группа 1: 
1) Коммерциализация государственной деятельности в 
области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений (R перечне ОКВЭД); 
2) Расширение сети государственных музеев, театров и 
спортивных учреждений; 
3) Уплотнение пространства исторического центра 
города за счет более тесного взаимодействия 
учреждений культуры, досуга, спорта и т.д.; 
4) Форматами развития оказываются не только галереи 
и центры современного искусства, авангардные театры 
и т. п., но и вполне коммерциализируемые 
девелоперские проекты, производственные кластеры. 

   2 
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Б) Формируется единое 
поле культуры — без 
иерархического 
разделения на «высокую» 
(элитарную) и «низкую» 
(массовую) культуру. 
Нивелируются границы 
между производителями и 
потребителями продуктов 
и контента 

Группа 2: 
1) Четкое разграничение отраслей и рынков, где 
горожанин становится главным потребителем и 
участником рынка, а сфера культуры – производителем 
востребованных продуктов и новых смыслов; 
2) Размывание строгих границ культуры, появление 
новой модели потребления — «экономики опыта» 
(«экономики впечатлений»); 
3) Увеличивается плотность локализации ресторанов, 
кафе, других заведений общепита и вытеснение ими 
иных видов культурной, развлекательной и прочей 
неутилитарной активности городских жителей и 
туристов. 

В) Появляется 
джентрификация как 
смена типа присвоения 
территории за счет 
вытеснения менее 
экономически значимой 
деятельности более 
ценной, а ключевым 
новым культурным 
пространством 
становятся так 
называемые частные 
публичные пространства. 
Максимизация 
экономических эффектов 
толкает к формированию 
кластеров культурных и 
связанных с культурой 
производств, работе 24/7 

Группа 3: 

1) Появление в пространственной структуре районов 
смешанного использования, которые действуют как 
диверсифицированные социальные центры, которые 
объединяют людей и их опыт и вдыхают новую жизнь 
в города с обязательным присутствием ресторанных 
улиц (дворов), площадок современного искусства, 
креативных пространств; 

2) Появление в пределах города знаковых локаций – 
городов-спутников или больших культурных проектов 
с ориентацией на креативные индустрии, 
преимущественно за счет бюджетных средств; 

3) Появление в пределах исторического центра 
клубных пространств (улиц) – «хамелеонов», которые 
«живут» ночью, а днем функционируют как обычные 
уличные пространства 

Г) Возрастает интерес к 
локальному на фоне 
развивающейся 
глобализации 
(глокальность). Люди 
стремятся не просто 
созерцать культурные 
объекты, а как-то 
взаимодействовать с ними, 
сделать их частью своего 
опыта. 

Группа 4: 
1) Возрастающая роль иностранных туристов (в том 
числе из стран БРИКС), в том числе организованных 
групп в качестве драйвера этого тренда; 
2) Операторами, организаторами и ключевыми 
площадками-выгодполучателями становятся крупные 
организации культуры, имеющие национальное или 
международное значение с мировым именем и 
брендом; 
3) Создание на базе уже существующих 
государственных культурно-образовательных 
учреждений (музеев, библиотек, культурных центров) 
современных точек притяжения для местной 
аудитории и внутренних туристов; 
4) Организация    специальных     городских     зон, 
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 преимущественно в «спальных районах», для 

повседневного творчества жителей крупных городов, 
волонтерства в сфере искусства и подъема интереса к 
ремесленным практикам 

 

Ответ: А4,Б2,В1,Г3 
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Блок «Гидрометеорология» 

 
Вопрос 7. (10 баллов) 

 
Василий Васильевич … на рубеже XIX-XX веков участвовал во множестве 
экспедиций, в том числе он изучал оледенение в бассейнах рек Кучерла, Аккем, 
Чаган-Узун, Цаган-Гол, Цаган-Ус. 

 
1. Назовите фамилию Василия Васильевича (2 балла). 
2. Выберите верное утверждение для ледников в бассейнах указанных выше рек и 
обоснуйте, почему высота границы питания увеличивается или уменьшается именно 
так, как в выбранном вами варианте (6 баллов: 3 за правильный выбор, 3 за 
обоснование): 
а) Высота границы питания 2900-3500 м. Высота границы питания уменьшается с 

севера на юг. 
б) Высота границы питания 1500-2000 м. Высота границы питания уменьшается с 

юга на север. 
в) Высота границы питания 3600-5200 м. Высота границы питания увеличивается с 

запада на восток. 
г) Высота границы питания 2000-2900 м. Высота границы питания увеличивается с 

востока на запад 
д) Высота границы питания 2200-3200 м. Высота границы питания увеличивается с 

запада на восток. 
е) Высота границы питания 3600-4500 м. Высота границы питания увеличивается с 

севера на юг. 
 

3. Укажите морфологический тип ледников, служащих истоком указанных выше рек. 
(2 балла) 

 
Ответ: 

 
1. Сапожников 

 
2. д). Обоснование: Высота границы питания увеличивается с запада на восток, 
поскольку с запада на восток уменьшается количество осадков. 

 
3. Долинный 

 
Вопрос 8. (15 баллов) 

 
На метеостанции Костромы были получены временные ряды среднемесячных 
величин температуры воздуха и количества осадков за период с 1967 по 1989 год за 
январь и июль (Таблица 1). 
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Таблица 1. Cреднемесячная температура воздуха (Т) и количество осадков (P) в 

январе и июле за период 1967–1989 гг. 
 T (°С) P (мм) 

Год Январь Июль Январь Июль 
1967 -16,4 17,1 26,8 48,8 
1968 -18,7 14,9 52,1 182,3 
1969 -19 16,9 19 103,8 
1970 -12,6 18,8 50,1 28,2 
1971 -5 17 36,6 111,3 
1972 -17,8 22,1 3,3 12,7 
1973 -13,4 17,5 20 45,6 
1974 -13,8 19,3 15,5 89 
1975 -5,8 18,5 35,5 66,8 
1976 -15,4 15,9 33,3 33,9 
1977 -13,1 18,9 16,6 71 
1978 -8,9 15,5 34,4 121,9 
1979 -13,3 16,9 76,1 120,6 
1980 -13,7 16,6 46,5 104,6 
1981 -6,8 21,7 74 11,9 
1982 -13,9 18,3 58,3 67,8 
1983 -6,3 18,5 57,3 146,5 
1984 -6,5 17,7 37,6 137,5 
1985 -13,6 16,7 93,2 87,4 
1986 -9,4 16,6 52,3 54,5 
1987 -22,2 15,8 12,7 107,9 
1988 -10,6 22 21,5 40,2 
1989 -4,5 19,1 62,3 101,3 

 
1.  По представленной таблице рассчитайте с точностью до сотых коэффициенты 

асимметрии за январь и июль для каждого параметра. На основе полученных 
значений определите тип распределения данных. За счёт чего есть различия 
между зимним и летним месяцами в распределениях величин? 

2. Перед Вами фотография гидрометрического прибора. Назовите данный прибор, 
что он измеряет и на каком принципе основано его действие. 
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3. Перед Вами фрагмент таблицы для расчёта расхода воды в створе реки N в районе 
г. Кострома. По представленным данным рассчитайте расход воды, определите 
среднюю глубину и скорость течения реки. 

  
Расст 

о- 
яние 

от 
УЛБ 

 
Расстояние 

между 
промерны 

ми 
точками 

Средняя 
глубина 
между 

промерны 
ми 

точками 

 
Площадь 
сечения 
между 

скоростными 
вертикалями 

 
 

Скорос 
ть на 

глубин 
е 0,2H 

 
 

Скорос 
ть на 

глубине 
0,8H 

 
Ср. 

скорость 
на 

вертикал 
и 

 
Ср. 

скорость 
между 

вертикаля 
ми 

1 0,00 -   - -   
  0,10 0,15 0,015    0,20 

2 0,10    0,28 0,23 0,255  
  0,10 0,175 0,0175    0,27 

3 0,20    0,32 0,24 0,28  
  0,10 0,325 0,0325    0,29 

4 0,30    0,33 0,25 0,29  
  0,10 0,41 0,041    0,30 

5 0,40    0,33 0,28 0,305  
  0,04 0,26 0,0104    0,24 

6 0,44    - -   
 

Ответ: 
 

1. Коэффициент асимметрии рассчитывается по следующей формуле: 

γ =
1

n − 1 ⋅ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)3𝑛𝑛
𝑖𝑖−1

𝑠𝑠3
 

 
где 𝑛𝑛 – объём выборки, 𝑥𝑥 𝑖𝑖  – значение переменной, �̅�𝑥 – среднее ряда, 𝑠𝑠 – стандартное 
отклонение. 
Для данных по температуре получаем, что в январе коэффициент асимметрии равен - 
0,07, а в июле 0,76. Значения коэффициентов асимметрии для данных по осадкам 
составляют 0,44 в январе и 0,23 в июле. Таким образом, у температуры воздуха в 
январе левостороннее распределение, а в июле – правостороннее распределение 
асимметрии. Для количества осадков оба распределения правосторонние. Разные 
распределения для температуры воздуха в зависимости от сезона говорят о том, что 
для данного географического района характерны как аномально низкие температуры 
зимой, создающие левый хвост распределения, так и аномально высокие 
температуры летом, создающие правый хвост распределения. Такие особенности 
характерны для умеренно-континентального климата, в котором находится Кострома. 
У данных о количестве осадков есть физическое ограничение по нахождению выше 
минимального значения, поэтому правосторонние распределения для этой 
переменной встречаются часто. (5 баллов) 
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2. Данный прибор называется измеритель скорости потока ИСП 1М. 
Предназначен для измерения скоростей течения в водотоках. Принцип действия 
основан на измерении количестве оборотов за заданный промежуток времени 
(согласно наставлениям, данный период равен 60 секундам, при условии, что будет 
зарегистрировано не менее 20 оборотов винта). Количество оборотов за одну 
секунду автоматически переводится в скорость течения потока преобразователем, в 
который запрограммированы данные тарировки, в ходе которой в лабораторных 
условиях устанавливается зависимость между количеством оборотов в секунду и 
скоростью потока. (5 баллов) 

 
3. Расход воды вычисляется как сумма произведений скоростей течения между 
скоростными вертикалями и площадей между ними и округляется до трёх значащих 
цифр. Таким образом, имеем: 
Q=0,20 0,015+0,27*0,0175+0,29*0,0325+0,30*0,041+0,24*0,0104=0,032 м3/с 
Средняя скорость есть отношение расхода воды к площади сечения реки, которое 
равно сумме площадей сечения между промерными или в данном случае 
скоростными вертикалями (F=0.015+0.0175+0.0325+0.041+0.0104=0.1164 м2), 
Vср=0,032/0,1164=0,27 м/с; 
средняя глубина есть отношение площади сечения к ширине hср = 0,1164/0,44 = 0,26 
м. (5 баллов) 
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