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ГЕОГРАФИЯ — НАУКА 

О ЗЕМЛЕ



Миллионы лет назад на границе каменной твер-
ди нашей планеты и окружающего её воздушного 
океана возникла тонкая оболочка, в которой сущес-
твует жизнь. Она сравнительно невелика — состав-
ляет не более 1% от размеров Земли, но именно 
здесь мерно колышутся волны океанов, идут дож-
ди, текут реки. В этой оболочке находятся высокие 
горы и глубокие впадины, сверкают ледники и ды-
шат зноем пустыни, формируются почвы, произрас-
тают растения, обитают животные, живут люди. 
Эта уникальная оболочка называется географи-
ческой. Её структуру и законы развития изучает 
наука география (от греч. gé- — Земля и grápho- — 
пишу).

Возникнув в глубокой древности, география 
сначала имела описательный характер. Шаг за ша-
гом люди исследовали планету, собирая сведения 
о морских берегах и островах, городах и поселени-
ях. Отправляясь в военные походы, правители бра-
ли с собой географов, чтобы те составляли описа-
ния и карты захваченных земель.

В эпоху Великих географических открытий гео-
графия на несколько столетий стала королевой 
наук. Путешественники-географы пользовались 
особым почётом и уважением. Монархи и богатые 
вельможи лично обсуждали с ними планы будущих 
экспедиций и щедро финансировали путешествия, 
в надежде получить несметные сокровища. Но не 
только пряности и золото привозили путешествен-
ники из далёких странствий. Не менее ценными 
были рассказы и описания новых земель, необыч-
ной природы, карты островов и материков. В это 
время совершалось огромное количество географи-
ческих открытий.

Сегодня на земном шаре уже нет неизведанных 
земель. Поэтому теперь главной задачей географов 
стало изучение законов, по которым живёт и разви-
вается географическая оболочка. И в этой области 
возможны новые удивительные открытия.

Так как географическая оболочка очень слож-
ное образование, в состав которого входят во-
дная, твёрдая и воздушная сферы планеты, расти-

тельный и животный мир, современная география 
разделилась на несколько взаимопроникающих и 
взаимодействующих наук о Земле. Каждая из них 
изучает свою область географической оболочки: 
геоморфология — рельеф земной поверхности; 
гидрология суши — ручьи, реки и озёра; метео-
рология и климатология — атмосферу, климат 
и погоду; океанология — Мировой океан; ланд-
шафтоведение — географические комплексы; 
биогеография — особенности флоры и фауны, 
гляциология — льды, формирование и распро-
странение почв — география почв.

Особое место в ряду географических наук зани-
мает картография — наука о географических кар-
тах. Экономическая и социальная география 
изучает размещение населения, хозяйства, городов 
и многое другое. В систему географических наук 
входят страноведение и дисциплины прикладного 
характера, например медицинская, военная геогра-
фия и др.

В наши дни перед географией уже стоят за-
дачи не только описательного характера. Теперь 
необходимо изучать сложные природные законо-
мерности, особенности развития географичес-
кой оболочки. Важно понять, почему меняется 
климат на нашей планете, как образуются и раз-
рушаются горные системы, почему происходят 
землетрясения и извергаются вулканы, как жи-
вут и развиваются Мировой океан, биосфера, че-
ловеческое общество.

Важнейший предмет изучения географии — про-
цессы взаимодействия человека и природы. Ведь 
с каждым годом нагрузка на природную среду воз-
растает: человек добывает всё больше и больше 
полезных ископаемых, вырубает леса, отходы про-
мышленных предприятий загрязняют атмосферу и 
Мировой океан. Географы всего мира видят свою 
главную задачу в том, чтобы остановить варварс-
кое, бездумное разрушение человеком гармонии 
естественной природной среды, предотвратить не-
предсказуемые, разрушительные последствия его 
глобальной хозяйственной деятельности.

ЗЕМЛЯ

КАК ПЛАНЕТА
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Страбон
(64 г. до н.э. – 
23 г. н.э.)

Г. Меркатор 
(1512–1594 гг.)

В.И. Вернадский 
(1863–1945 гг.)

Начало науке географии было положено ещё 
в глубокой древности. Торговые и военные цели, 
желание освоить новые территории, увидеть дру-
гие народы и государства заставляли людей совер-
шать далёкие путешествия, открывая неизвестные 
земли. В путь, полный опасностей и приключений, 
отправлялись древние египтяне, минойцы (жители 
острова Крит), финикийцы, карфагеняне, индийцы. 

В эпоху античности географию не отделяли от 
философии, истории и медицины. Самостоятельной 
наукой она стала за несколько веков до начала новой 
эры. Оригинальное географическое произведение 
«Землеописание», дошедшее до нас лишь во фрагмен-
тах, создал один из первых географов Древней Греции 
Гекатей (546 –480 гг. до н.э.). Рассказывая о ближних 
и дальних землях, он использовал береговые лоции и 
описания сухопутных маршрутов. Начало историче-
ской географии и этнографии положил знаменитый 
древнегреческий ученый Геродот (485–425 гг. до 
н.э.), путешествовавший от донских степей до по-
рогов Нила. Особое внимание географическим ис-
следованиям уделял и великий философ и естествои-
спытатель Аристотель (384 –322 гг. до н.э.), ставший 
родоначальником гидрологии, метеорологии и океа-
нологии. Однако «отцом географии» по праву счита-
ется греческий учёный Эратосфен, использовавший 
математические модели в науке о Земле. Многие по-
коления географов в своей работе руководствовались  
картографическими представлениями Эратосфена. 

В семнадцати книгах «Географии» Страбона 
были обобщены обширные материалы, хранившие-
ся в Александрийской библиотеке, где многие годы 
работал учёный. Перу замечательного астронома и 
географа Клавдия Птолемея (около 90–160 гг. н.э.) 
принадлежит сочинение «Руководство по геогра-
фии», содержащее информацию о восьми тысячах 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО 

Во времена Средневековья крупные западно-
европейские купцы нередко отправлялись в 
далёкие рискованные путешествия, стремясь 
наладить торговлю с Востоком. Хорошо извес-
тна «Книга» Марко Поло, написанная с его 
слов в 1298 г. Эта книга о путешествии и жиз-
ни в Китае — один из первых источников 
знаний европейцев о странах Центральной, 
Восточной и Южной Азии.

8 ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФЫ



М.В. Ломоносов 
(1711–1765 гг.)

Эратосфен 
(276–194 гг. до н.э.)

географических объектов с указанием их координат. 
Вплоть до XVI века труды Страбона и Птолемея оста-
вались наиболее авторитетными исследованиями по 
географии, являясь настольными книгами учёных, 
путешественников и купцов эпохи Возрождения.
В XV–XVI веках, в эпоху Великих географических 
открытий, были получены новые бесценные сведе-
ния для науки о Земле. И хотя людей звало в дорогу 
отнюдь не стремление постичь неведомое, а жажда 
обогащения, путешественники открывали неизвес-
тные океаны, материки и острова, изучали законы 
движения ветров и океанических течений, знакоми-
лись с культурой и обычаями других народов.

В конце XVI в. первые результаты Великих геогра-
фических открытий обобщили в своих картографи-
ческих произведениях Г. Меркатор и А. Ортелий.
Меркатор составил карты земного шара, а Ортелий — 
первый историко-географический атлас. В это же вре-
мя в России был создан «Большой чертёж» — одна из 
древнейших карт Российского государства.

Бурное развитие науки в XVII–XVIII вв. не 
обошло стороной географию. В сочинении Б. Варе-
на (Варениуса) «География генеральная» (1650 г.) 
впервые была предложена классификация разделов 
географической науки, обобщены новые данные о 
планете. Это передовое для своего времени произ-
ведение по приказу Петра I было переведено на рус-
ский язык. В XVIII в. появились первые работы аме-
риканских географов, а в Западной Европе вышли в 
свет подробные географические энциклопедии. Ак-
тивное освоение территории России дало мощный 
импульс для развития географии. У истоков русской 
географической школы стояли такие выдающиеся 
учёные, как В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов.

Крупнейшие географы XIX столетия — А. Гум-
больдт, К. Риттер, И. Тюнен, К.И. Арсеньев зало-
жили фундамент новой географии. В науке о Зем-
ле появились сравнительный метод, природное и 
экономическое районирование, пространственное 
математическое моделирование.

Для великого английского биолога Ч. Дарвина 
(1809–1882 гг.) и его последователей эволюция орга-
нического мира была неразрывно связана с историей 
окружающей природной среды. Под влиянием эволю-
ционного учения географы также начали рассматри-
вать органический мир как наиболее важный компо-
нент природы. Современная география немыслима без 
трудов Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева, В.И. Вернадс-
кого, Л.С. Берга, В.В. Полынова, П.П. Семёнова-Тян-
Шанского и многих других замечательных учёных.

ЗЕМЛЯ

КАК ПЛАНЕТА
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Бесконечная и непостижимая 
Вселенная состоит из огромных 
звёздных скоплений и множе-
ства космических тел, по-
стоянно передвигающихся 
в пространстве. Частью 
одного из таких скопле-
ний — Галактики Млеч-
ный Путь — является 
Солнечная система, в 
центре которой сияет 
звезда по имени Солнце. 
Вокруг светила враща-
ются 9 крупных планет, 
множество астероидов, 
метеоритные тела, коме-
ты, космическая пыль.

Большие планеты Солнеч-
ной системы можно условно 
разделить на две группы: плане-
ты земной группы — сравнительно 
небольшие, обладающие твёрдой поверхностью 
и расположенные довольно близко к Солнцу; и 
планеты-гиганты, состоящие из смеси газов и 
находящиеся далеко от светила. 

Помимо нашей планеты в земную группу вхо-
дят Меркурий, Венера и Марс, а в группу планет-
гигантов — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 
О  самой дальней планете — Плутоне в настоя-
щее время нет достаточного количества досто-
верных данных, позволяющих отнести её к какой-
либо группе.

Планета Земля — третья от Солнца. Она об-
ращается вокруг светила по эллиптической ор-
бите (близкой к круговой) со средней скоростью 
29,8 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн км 
за период, равный 365,24 средних солнечных су-
ток. Вокруг своей оси, наклонённой к плоскости 
эклиптики под углом 66° 33' 22", Земля вращает-
ся за 23 ч 56 мин 4,1 с. Чередование времён года, 
смена дня и ночи — результат двойного вращения 
планеты.

Благодаря Солнцу, самой близкой к нашей 
планете звезде, на Земле существует жизнь.

Солнце — раскалённый плазменный шар (тем-
пература в его центре достигает 15 000 000 °С), со-
стоящий в основном из водорода (около 90%) и 
гелия (около 10%). Радиус светила 696 тыс. км 
(для сравнения: средний радиус Земли — 
6371 км). Солнце окружено атмосферой, внеш-

ний слой которой называется солнечной коро-
ной. На поверхности Солнца порой появляются 
протуберанцы — языки из раскалённых газов, 
иногда достигающие длины 50 тыс. км. Термоя-
дерные реакции, протекающие в недрах звезды, 

являются источником солнечной энер-
гии. На Землю попадает лишь малая 

её часть, но даже она в десятки ты-
сяч раз превышает количество 

энергии, которое вырабатыва-
ют все электростанции мира, 
вместе взятые.

У Меркурия, ближайшей 
к Солнцу планете, период об-
ращения вокруг светила ра-
вен времени обращения его 
вокруг своей оси, поэтому 
он всегда обращён к Солнцу 
одной стороной. На Мерку-

рии нет воды, а его атмосфера 
сильно разрежена. 

Венера, укрытая трёхъярус-
ным слоем облаков из углекис-

лого газа, вращается вокруг своей 
оси по часовой стрелке, в то время 

как все другие планеты, кроме Урана, 
против часовой стрелки. У Венеры и Мер-

курия нет спутников, а у Марса их два — Фобос 
и Деймос. 

Марс больше других планет похож на Землю. 
Он имеет твёрдую поверхность и атмосферу, но 
его воздушная оболочка состоит преимуществен-
но из углекислого газа, а климат более суровый, 
чем земной.

Самая большая планета Солнечной системы — 
Юпитер. Его масса в 318,35 раза превышает массу 
Земли, а радиус больше земного почти в 11 раз. 
Юпитер вращается вокруг своей оси очень быстро 
(сутки на планете длятся 9 часов 50 минут) и по-
этому сильно сплюснут у полюсов. Состоит Юпи-
тер в основном из водорода. У планеты 4 крупных 
спутника и 35 малых.

Сатурн знаменит своими кольцами. Они сфор-
мировались из множества твёрдых тел, образо-
вавшихся из водяного льда, рыхлых снежных ко-
мьев и пыли, и отражают солнечный свет. 

Ось вращения Урана, состоящего из водорода 
и гелия, лежит почти в плоскости его орбиты, пла-
нета вращается «на боку» и к тому же в отличие от 
большинства других планет — по часовой стрел-
ке. Известен 21 спутник Урана. 

Размерами, массой и составом Нептун очень 
похож на Уран. Существование этой планеты 
предсказывали давно, но открыли лишь в 1846 г. 
после изобретения телескопа. У Нептуна извест-
но 8 спутников.

10 ЗЕМЛЯ В КОСМОСЕ



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

В III в. до н.э., после того как было доказано, что 
Земля имеет форму шара, сплюснутого у полю-
сов, учёные высказали предположение, что пла-
нета ранее была жидкой. В 1749 г. Ж. Бюффон 
считал, что на Солнце упала комета, выбившая 
из него гигантские капли. Отлетев на разное 
расстояние от Солнца, они со временем остыли 
и превратились в планеты. В XIX в. появилась 
гипотеза Канта – Лапласа, суть которой своди-
лась к тому, что наша планетная система воз-
никла из раскалённой газово-пылевой туман-
ности, вращающейся вокруг плотного ядра. 
Однако к концу XIX в. с развитием химии стало 
ясно, что расплавленная планета не смогла бы 
удержать лёгкие химические элементы — водо-
род, азот, кислород и др.
По современным космогоническим представ-
лениям, Земля образовалась из рассеянного 
газово-пылевого вещества около 4,7 млрд лет 
назад. Ядро, мантия, земная кора, гидросфера 
и атмосфера сформировались после вторично-
го разогрева земного шара под действием его 
гравитационного поля. Но и эта гипотеза имеет 
серьёзные недостатки, ведь в случае разогрева 
планеты в открытый космос улетели бы лёгкие 
химические элементы и на Земле не было бы 
атмосферы, гидросферы и биосферы. К сожа-
лению, узнать о том, какой была Земля много 
миллиардов лет назад, сегодня невозможно. 
Глубины планеты исследованы недостаточно, 
а значит, и аргументированного объяснения 
механизма образования Земли пока нет.

Формирование Солнечной системы

Образование протопланетного облака

1
23

45
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1 — Солнце

2 — Меркурий

3 — Венера

4 — Земля

5 — Марс

6 — Юпитер

7 — Сатурн

8 — Уран

9 — Нептун

10 — Плутон

11—12 — кометы
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Луна — самое яркое и крупное небесное тело на 
нашем ночном небе. Она — единственный естествен-
ный спутник Земли и вращается вокруг неё со сред-
ней скоростью 1,023 км/с по эллиптической орбите 
против часовой стрелки, как и большинство других 
тел Солнечной системы. Среднее расстояние меж-
ду центрами Земли и Луны составляет 384 400 км 
(приблизительно 60 земных радиусов), но из-за вы-
тянутой формы орбиты и возмущений, вносимых в 
её движение Солнцем и планетами, расстояние до 
Луны колеблется от 356 400 до 406 800 км. 

Солнце притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, 
чем Земля, поэтому, строго говоря, следовало бы 
рассматривать движение Луны вокруг Солнца и 
возмущения этого движения Землёй. Периоды об-
ращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси 
совпадают, поэтому земляне видят Луну только с 
одной стороны.

Луна не излучает свет, поэтому мы можем на-
блюдать только ту её часть, на которую падают 
солнечные лучи или лучи, отражённые Землей. 
На ночном небе мы замечаем, как Луна меня-
ет свою форму — чередуются её фазы. Когда Луна, 
двигаясь по орбите, находится между Землёй и 
Солнцем и обращена к нам тёмной стороной, проис-
ходит новолуние. Затем, через 1–2 дня, в западной 
части неба появляется узкий яркий месяц — мо-

лодая Луна. Остальная часть лунного диска в это 
время слабо освещена Землёй, повёрнутой к Луне 
своим дневным полушарием. Через 7 суток Луна 
отходит от Солнца, наступает первая четверть, в 
это время освещена половина лунного диска. Через 
14–15 суток мы видим полную Луну, а на 22-е сут-
ки наблюдается её последняя четверть — она снова 
превращается в месяц. Новое новолуние наступает 
в среднем через 29,5 суток. Сменяющие друг дру-
га фазы Луны легли в основу многих календарных 
систем.

Видимая сторона Луны

Схема вращения 
Луны вокруг 
Земли

Последняя

четверть

Убывающая

Луна

Полнолуние

Выпуклая

Луна

Первая

четверть

Старая

Луна

Молодая

Луна

Новолуние

Земля

Солнце
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Когда при движении вокруг Земли Луна попадает 
в конус земной тени, происходит полное лунное зат-
мение, а если в тень Земли погружается лишь часть 
Луны, то наблюдается частичное затмение. Во время 
полного лунного затмения лунный диск становится 
тёмно-красным из-за преломления солнечных лучей 
в земной атмосфере. В старину этот необычный вид 
Луны приводил людей в ужас, а жрецы, знавшие о 
повторяемости этих явлений, объясняли затмения 
действиями божественных сил. 

Существует несколько версий образования Лу-
ны. Наиболее аргументированной является гипоте-
за О.Ю. Шмидта и его последователей, соглас-
но которой Земля и её естественный спутник 
сформировались почти одновременно из единого 
сгустка материи. Первой образовалась Земля, ок-
ружённая мощной атмосферой, а чуть позднее, при 
охлаждении, из вещества атмосферы сформирова-
лась Луна.

Форма Луны очень близка к шару с радиусом 
1737 км, что составляет 0,2724 экваториального 
радиуса Земли. Масса Луны (7,35•1022 кг) в 81 раз 
меньше массы Земли, а её средняя плотность 
(3343 кг/м3) равна 0,61 средней плотности Земли. 
Из-за малого притяжения Луна не смогла удержать 
вокруг себя газовую оболочку. Не защищённая ат-
мосферой поверхность Луны днём нагревается бо-
лее чем до +100 °С, а ночью остывает до –100 °С. 

Луна покрыта многочисленными метеоритными 
кратерами разного размера. Лунный грунт представля-
ет собой реголит — обломочно-пылевой слой толщи-
ной до нескольких десятков метров. Тёмным пятнам 
на поверхности Луны — «лунным морям» — земляне 
дали очень поэтичные названия — Море Спокойствия, 
Море Дождей, Море Ясности. Но на Луне нет воды, и 
её моря совсем не похожи на земные. Это — равнин-
ные низменности, залитые лавой, пересечённые тре-
щинами и невысокими извилистыми валами.

Невидимая сторона Луны

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ

Приливы и отливы, которые ежедневно наблю-
дают жители побережий океанов, вызваны воз-
действием Луны. Из-за её притяжения подвиж-
ная водная поверхность вытягивается, образуя 
два «горба»: один со стороны Луны, другой с 
противоположной стороны. Они перемещаются 
благодаря вращению Земли, а на побережьях 
наблюдаются два прилива и два отлива в сутки. 
Солнце своим притяжением тоже вызывает при-
ливы, но из-за удалённости светила от нашей 
планеты солнечные приливы слабее лунных.
Воздействие гравитационного поля Луны 
испытывают и жидкости, находящиеся внутри 
организма человека, особенно оно сказывается 
на распределении крови.

Образование
квадратурных приливов 
в первую и последнюю 
четверти Луны (самые 
слабые приливы)

Луна

Земля

Солнце

Образование
сизигийных приливов, 
когда высоты лунного 
и солнечного приливов 
складываются

Луна

Земля

Солнце
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Впервые предположение о шарообразной форме 
Земли высказывали ещё античные мыслители. Они 
основывались на некоторых наблюдениях и фило-
софских представлениях о шаре как идеальной 
форме. Греческий учёный Эратосфен (273–192 гг. 
до н.э.) не только установил, что наша планета 
шарообразная, но и с помощью простых средств 
измерил её окружность и радиус (по Эратосфену, 
окружность земного шара равна 252 тыс. аттиче-
ских стадий, то есть 39 690 км). Учёный утверж-
дал, что если плыть от Пиренейского полуострова 
на запад, то можно достичь Индии. В середине XV в. 
Колумб, отправляясь на поиски западного пути 
в Индию, руководствовался именно этой идеей. 
В конце XVII — начале XVIII в. Исаак Ньютон тео-
ретически обосновал, что под воздействием силы 
тяжести Земля должна быть сплюснута у полюсов 
и является эллипсоидом вращения.

Позднейшие геодезические и астрономические 
исследования позволили определить истинную 
форму и размеры Земли. Известно, что планета 
сформировалась под действием двух сил — силы 
взаимного притяжения её частиц и центробежной 
силы, возникающей из-за вращения планеты вок-
руг своей оси. Сила тяжести представляет собой 
равнодействующую этих двух сил. Степень сжатия 
зависит от угловой скорости вращения: чем быст-
рее вращается тело, тем больше оно сплющивается 
у полюсов.

Расстояние от центра планеты до экватора на-
зывается экваториальным радиусом и состав-

ляет 6378,2 км, а расстояние до полюса — по-
лярным радиусом и равно 6356,8 км. Разница 
полярного и экваториального радиусов состав-
ляет примерно 21 км. Следовательно, наша пла-
нета действительно не похожа на ровный шар, 
а сплющена у полюсов и является эллипсоидом. 
Детальные измерения с помощью искусственных 
спутников показали, что Земля сжата не толь-
ко на полюсах, но и по экватору (наибольший и 
наименьший радиусы по экватору отличаются 
на 210 м), а значит, является трёхосным эллип-
соидом. Согласно последним расчётам, этот эл-
липсоид несимметричен и по отношению к эква-
тору — южный полюс расположен к экватору не-
много ближе, чем северный.

Истинную геометрическую форму Земли назва-
ли геоидом — телом с воображаемой поверхнос-
тью, совпадающей с поверхностью спокойного оке-
ана, которая на суше мысленно продолжается под 
материками и островами.

Рельеф нашей планеты неровен — низменные 
равнины чередуются с высокими горными хребта-
ми, а на дне океана обнаружены глубоководные 
впадины. Высочайшая точка на Земле — гора 
Джомолунгма в Гималаях — достигает высоты 
8848 м. Самая глубокая впадина Мирового океа-

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Длина меридиана — 40 008,5 км, длина эква-

тора — 40 076 км, площадь поверхности 

Земли — 510,2 млн км2.

Космический снимок поверхности Земли

Из космоса видно, что поверхность Земли — это не только 
гладь океанов и зелень лесов, но и безжизненные пустыни
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ЭЛЛИПСОИД КРАСОВСКОГО

В России за истинный размер планеты в на-
стоящее время принимают эллипсоид 
Ф.Н. Красовского и его учеников — фигу-
ру, полученную вращением эллипса вокруг 
его малой оси. Основные параметры эллип-
соида подтверждаются данными, получен-
ными с орбитальных станций. Согласно им 
экваториальный радиус равен 6378,245 км, 
полярный радиус — 6356,863 км, объём 
Земли составляет 1,083•1012 км3, а масса — 
6•1027 г. Ускорение силы тяжести на полю-
се — 983 см/с2, на экваторе — 978 см/с2..
В практических расчётах Землю принимают 
за шар со средним радиусом R = 6371,11 км. 
Нулевой отметкой считается Кронштадтский 
футшток Балтийского моря. Небольшой уча-
сток поверхности Земли практически можно 
считать горизонтальной плоскостью, а более 
крупный — частью сферы.

Ф.Н. Красовский 
(1878–1948 гг.)

на — 11 022 м — обнаружена в Марианском жё-
лобе Тихого океана. Таким образом, наибольшая 
амплитуда рельефа земной поверхности состав-
ляет примерно 20 км.

Определением размеров и формы Земли, изме-
рениями на земной поверхности и их отображением 
на планах и картах занимается наука геодезия (от 
греч. geo-daisia — землеразделение, где gé- — Земля 
и dáio- — делю, разделяю). Данные о размерах и гра-
витационном поле Земли имеют большое значение 
для изучения космического пространства и запус-
ка космических летательных аппаратов. Состав-
ленные геодезистами планы и карты необходимы 
для военных, строителей, геологов и многих других 
специалистов.

Экваториальный 

радиус — 6378,245 км

Полярный 

радиус — 

6356,863 км

Северный 

полюс

Южный полюс

Истинная форма земной поверхности

Поверхность геоида

Поверхность эллипсоида
Направление силы тяжестиГлубоководный

желоб

Океан
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Полярное сияние над Землёй (снимок из космоса)

Земля — это гигантский магнит, вокруг которо-
го образуется магнитное поле. Магнитные полюса 
Земли не совпадают с истинными географическими 
полюсами — Северным и Южным. Силовые линии, 
идущие от одного магнитного полюса к другому, на-
зываются магнитными меридианами. Между 
магнитным и географическим меридианом обра-
зуется некоторый угол (около 11,5°), называемый 
магнитным склонением. Поэтому намагничен-
ная стрелка компаса точно показывает направление 
магнитных меридианов, а направление на северный 
географический полюс — лишь приблизительно.

Свободно подвешенная магнитная стрелка рас-
полагается горизонтально только на линии маг-
нитного экватора, который не совпадает с геогра-
фическим. Если двигаться к северу от магнитного 
экватора, то северный конец стрелки будет посте-
пенно опускаться. Угол, образованный магнитной 
стрелкой и горизонтальной плоскостью, называют 
магнитным наклонением. На Северном маг-
нитном полюсе (77° с.ш. и 102° з.д.) свободно 
подвешенная магнитная стрелка установится вер-
тикально северным концом вниз, а на Южном маг-
нитном полюсе (65° ю.ш. и 139° в.д.) её южный 
конец опустится вниз. Таким образом, магнитная 
стрелка показывает направление силовых линий 
магнитного поля над земной поверхностью.

Считается, что постоянное магнитное поле 
наша планета генерирует сама. Оно образуется 
из-за сложной системы электрических токов, воз-
никающих при вращении Земли и перемещении 
жидкого вещества в её внешнем ядре. Положение 
магнитных полюсов и распределение магнитного 
поля по земной поверхности со временем меняют-
ся. Магнитное поле Земли простирается до высоты 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Магнитное поле Земли влияет на ориенти-

ровку в горных, например, в магматических 

(базальтах, габбро) породах ферромагнитных 

минералов, таких как гематит, магнетит и 

др. При застывании магмы ферромагнитные 

минералы принимают направление сущест-

вующего в это время магнитного поля. Когда 

горные породы полностью затвердевают, ори-

ентировка ферромагнитных минералов сохра-

няется.

 Солнце

Солнечный ветер — поток 

заряженных частиц — доходит 

до Земли за 2–3 суток.
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