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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемое пособие предназначено для систематизации 
и  закрепления знаний учащихся по географии за курс сред-
ней школы. 
Книга содержит информацию по разделам «Природа Земли 
и человек», «Население мира», «Мировое хозяйство», «При-
родопользование и экология», «Регионы и страны мира», 
«География России».
Информация, изложенная в виде инфографики (схемы, гра-
фики, диаграммы, рисунки, карты памяти), воспринимает-
ся мгновенно и даёт возможность найти и запомнить по-
настоящему важные детали, сложить их воедино и получить 
наиболее полное представление об изучаемом предмете.

Надеемся, что пособие поможет учащимся и  выпускникам 
при подготовке к  школьным занятиям, различным фор-
мам текущего и  промежуточного контроля, а  также к сдаче 
основ ного и единого государственных экза менов.

Желаем успехов!

Суша

29,2 %

70,8 %

Океан

Рисунок с выноскамиКарта

Познавательная статистика

Диаграмма

Пиктограммы

Испарение

Водяной пар

Осадкисадк

И

ВВ

Западно-Сибирская равнина

3 млн км2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНА
МЕСТНОСТИ

Аварийные службы Геологи

Строительство

Туристы

Сельское хозяйство

4,54 млрд лет

Возраст Земли



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

География — наука о Земле, изучающая природу, населе-
ние и его хозяйственную деятельность.

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА

Первым вычислил размеры Земли. Оце-
нил размеры Солнца и Луны и расстоя-

ния до них, описал солнечные и лунные 
затмения.

МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методы географических исследований — сово-
купность способов и приёмов получения геогра-
фической информации.

Классификация методов

• Аэрокосмический
• Геоинформационный
• Географическое прогнозирование
• Географическое моделирование

• Экспедиционный (полевой)
• Наблюдение
• Описательный
• Сравнительный

• Исторический
• Математический (статисти-

ческий)
• Картографический

• Политическая география

• География промышленности

• География сельского хозяйства

• География транспорта

• Демография

• Культурная география

• Медицинская география

• Рекреационная география

• Военная география

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

География делится на физическую и соци-
ально-экономическую. В отдельную группу  
выделяют общегеографические науки.

• Общее землеведение

• Ландшафтоведение

• Палеогеография

• Геоморфология

• Климатология

• Гидрология

• Гляциология

• Почвоведение

• Биогеография

• Картография
• Геоэкология

• Страноведение

ФИЗИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Традиционные Современные

• Карты, атласы, топографические планы
• Географические описания разных территорий
• Энциклопедии, справочники, статистические 

материалы
• Космо- и аэрофотоснимки
• Геоинформационные системы (ГИС)

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Географическая оболочка

Процессы взаимодействия

Человек Природа

Эратосфен

Ввёл термин «география»

ЗЕМЛЕОПИСАНИЕ

ГЕО

«Земля» «пишу»

ГРАФО

ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ



Анаксимандр

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель — подобие предмета (уменьшенное, увеличенное 
или в натуральную величину). Географические модели: 
план местности, географическая карта, глобус.

КАРТА

Географическая карта — уменьшенное и  обоб-
щённое изображение земной поверхности на 
плоскости, выполненное в картографической 
проекции с использованием масштаба и ус-
ловных знаков.

Классификация географических карт

• Крупномасштабные — от 1 : 200 000 и крупнее.
• Среднемасштабные — от 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000.
• Мелкомасштабные — мельче 1 : 1 000 000.

Аннотация карты

Карта плотности населения:
• по масштабу — мелкомасштабная;
• по охвату территории — миро-

вая;
• по назначению — учебная;
• по содержанию — тематическая.

Проекции по виду 
вспомогательной 
поверхности

Проекции по характеру 
искажений

Без искажений углов, но 
с искажением площадей 
и длин линий.

Без искажений площадей, 
но с искажениями углов 
и  форм. 

С искажениями углов и  пло-
щадей, но в  меньшей степе-
ни, чем в  других проекциях.

Древнегреческий учёный, автор первой 
географической карты.

Крупномасштабные общегеографические 
карты называются ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ.

По масштабу

• Мировые
• Материков, частей света и океанов
• Регионов мира
• Отдельных государств
• Административных областей, районов и др.

По охвату территории

• Учебные
• Справочные
• Навигационные
• Туристские
• Технические и др.

По назначению

• Общегеографические
• Тематические

По содержанию

Картографическая проек-
ция  — математический 
способ изображения зем-
ного шара на плоскости.
Генерализация карты  — 
отбор и обобщение изо-
бражаемых на карте 
объектов. Зависит от 
масштаба и выбранной 
проекции.

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОЕКЦИЯ

Цилиндрическая

Коническая

Азимутальная

Равноугольная

Равновеликая

Произвольная
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ГРАДУСНАЯ СЕТКА Градусная сетка — система условных линий на геогра-
фических картах и глобусах.

ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ ВОСТОЧНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Северный полюсс

Южный полюс

Полюса — точки, в которых 
ось вращения Земли пересека-
ется с поверхностью Земли.

Экватор

Условная линия, делящая 
Землю на два полуша-
рия: Северное и Южное.

ия, д
два пол

рное и Юж
уша-
ое.жное

Параллели

Воображаемые линии, прове-
дённые параллельно экватору.

Меридианы

Воображаемые линии, со-
единяющие географиче-
ские полюса. 

М

СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Южный полярный круг

Северный полярный круг

Южный тропик

Северный тропик

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
КООРДИНАТ

Географические координаты — величины, определя-
ющие положение любой точки на земной поверхности 
относительно экватора и нулевого меридиана.

Антананариву — 18° ю. ш., 47° в. д. Москва (56° с. ш., 37° в. д.) Каир — 30° с. ш., 31° в. д.

90°80°70°60°
50°

40°

30°

20°

10°

0°

10°

20°

30°

Москва
56° с. ш.

Каир
30° с. ш.

Антананариву
18° ю. ш.

Экватор

С
еверная 

ш
и

рота

Ю
жная широта

Москва
37° в. д.

Каир
31° в. д.

Антананариву
47° в. д.

50°

40°

30°

20°
10°

0° 10° 20° 30° 40°
50°

60°

70°

80°

90°
60°

70°

80°

Нулевой меридианН

Восточная долгота

Западная 
долгота

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА

Примерно по меридиану 180° проходит 
ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ. 

При пересечении её с З на В нужно 
прибавить сутки, а с В на З — отнять.

Длина дуги меридиана от экватора до параллели 
заданной точки. Измеряется в градусах и  мину-
тах (от 0° на экваторе до 90° на полюсах).

Длина дуги параллели от нулевого мериди-
ана до меридиана заданной точки. Измеря-
ется в  градусах и минутах (от 0° до  180°).

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДОЛГОТА
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МАСШТАБ
Масштаб — отношение длины отрезка на карте, плане 
или глобусе к соответствующей ему реальной длине на 
местности.

Виды масштаба

1 : 1 000 000
• Имеет вид дроби.
• Обе цифры всегда выражены в сантиметрах.

1 см на карте = 1 000 000 см на местности.

В 1 см — 10 м.
В 1 см — 5 км.

• Записывается словами и числами.
• Удобен для выполнения математических рас-

чётов.

• Показывается в виде линейки.
• Первый сантиметр слева делится на равные 

мелкие участки.
• Не заменяет численный или именованный 

масштабы, а приводится вместе с ними.

250 250 500 7500

1 : 70 000 = в 1 см — 700 м.
1 : 3 000 000 = в 1 см — 30 км.

Чтобы получить именованный масштаб в метрах, 
необходимо от знаменателя отбросить две послед-
ние цифры, а для получения именованного мас-
штаба в километрах — пять последних цифр.

ЧИСЛЕННЫЙ  ИМЕНОВАННЫЙ
В 1 см — 200 м = 1 : 20 000.
В 1 см — 6 км = 1 : 600 000.

Если в именованном масштабе расстояние 
дано в метрах, к нему нужно добавить два 
нуля, если в километрах — пять нулей.

ИМЕНОВАННЫЙ  ЧИСЛЕННЫЙ

Масштаб 1 : 10 000 100 100 2000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ
НА МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МАСШТАБА 

1. Измерьте расстояние между центрами объектов 
с  помощью линейки. 
2. Посмотрите, какой масштаб имеет план (карта).
3. Умножьте измеренное расстояние (в см) на указан-
ное в масштабе количество метров (или километров) 
в одном сантиметре. 
4. Округлите (если необходимо) результат до десятых.

Крупнее из масштабов тот, у которого 
знаменатель меньше. Чем мельче мас-

штаб, тем больше искажения и обобще-
ние отображаемых объектов.

Определить расстояние на местности меж-
ду точкой А и родником.

1. Расстояние от точки А до родника на 
карте равно 2,9 см.
2. Масштаб карты: в 1 см — 100 м. 
3. 2,9 см × 100 м = 290 м. 

Ответ: расстояние на местности равно 
290 м. 

Ю

С

150

род.

лесн.

АА

BB

1
5

0

2,9

Численный Именованный

Линейный

ЧИСЛИТЕЛЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

1 : 1 000 000

Всегда единица. Показывает, во сколько 
раз расстояние на карте 
меньше, чем на местности.
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ПЛАН МЕСТНОСТИ

План местности — чертёж небольшого участка зем-
ной поверхности, выполненный с использованием 
масштаба и условных знаков. 

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА МЕСТНОСТИ

Условные знаки

Для изображения объектов, 
занимающих некоторую пло-
щадь.

Для изображения объектов линей-
ного характера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНА
МЕСТНОСТИ

Для показа положения от-
дельных объектов.

Для обозначения качественных 
(количественных) характеристик 
объектов.

озеро, пруд

кустарник

луг

лес лиственный

грунтовая (просёлочная) 
дорога

полевая дорога, тропа

река с отметкой уреза 
воды

155.2

завод

труба

отдельно стоящее дерево

Двумерное фотографическое изображе-
ние земной поверхности, полученное 

с  воздушного летательного аппарата, на-
зывается АЭРОФОТОСНИМКОМ.

горизонтали

отметки высот

60

•162.3

1

34

2

С

Ю

1  Площадные 3  Точечные

2  Линейные 4  Уточняющие

Аварийные службы Коммунальные службыГеологи

Строительство

Туристы

Сельское хозяйство

1

ширина и глубина реки
32

5

Направление 

Направление на пла-
не показывают стрелкой, 
остриё которой всегда на-
правлено на север. Обыч-
но север на плане сверху, 
юг — снизу, восток — 
справа, запад  — слева.

Ю

е

ПЛАН МЕСТНОСТИ КАРТА

Величина изображаемой терри-
тории

Небольшой участок
Вся поверхность Земли или 
её крупные части

Масштаб Крупнее 1 : 10 000 Мельче 1 : 10 000

Учёт шарообразности Не учитывается
Учитывается и отображается 
с  помощью проекций

Искажения Отсутствуют Присутствуют

Градусная сетка Отсутствует Присутствует

Направление сторон горизонта Стрелка «север — юг» Меридианы и параллели

Способ изображения рельефа Горизонтали и отметки высот
Горизонтали, отметки высот 
и  послойная окраска
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ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА НА КАРТЕ

Для изображения рельефа используются гори-
зонтали и метод послойной окраски.

ПРОФИЛЬ МЕСТНОСТИ

Топографический профиль — ли-
ния, проведённая по совокупности 
точек на какой-либо поверхности 
на местности или на географиче-
ской карте и демонстрирующая гео-
метрический облик этой поверхно-
сти.

150

100

50

0

МЕТОД ПОСЛОЙНОЙ ОКРАСКИ

152

50 100
150

0

Бергштрихи
Горизонтали

• 0—200 м над уровнем моря — зелёный цвет на карте.
• 200—500 м — жёлтый цвет.
• Выше 500 м — оттенки коричневого.
На поверхности: чем выше, тем темнее окраска. Для 
вод ного пространства: чем глубже, тем темнее.

Абсолютная высота

Высота любой точки зем-
ной поверхности над уров-
нем моря (океана).

Относительная высота

Превышение одной точки 
земной поверхности над 
другой.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ МЕСТНОСТИ

1
0

0
 м

7
0

 м

МЕТОД ГОРИЗОНТАЛЕЙ

Линии, соединяющие точки с оди-
наковой абсолютной высотой.

Масштаб 1 : 10 000
В 1 см — 100 м

Горизонтали проведены через 
2,5  м

м

0 м

3
0

 м

1
5
0

156.0

Голуба
я

1. Соединить на карте точки А и В пря-
мой линией. Измерить её длину линей-
кой.
2. Посмотреть, через сколько метров про-
ведены горизонтали. Выбрать вертикаль-
ный масштаб. Определить абсолютные 
высоты точек начала и конца профиля.
3. На бумаге (лучше в клетку) отложить 
длину линии — основание профиля (при 
необходимости учесть указанный в зада-
нии горизонтальный масштаб профиля). 
На осях вертикального масштаба указать 
положение её крайних точек.
4. Замерить расстояние от начальной точ-
ки до ближайшей к ней горизонтали, 
лежащей на линии. Отложить его на осно-
вании профиля. Из отмеченной на основа-

нии точки восстановить перпендикуляр, высота 
которого равна высоте горизонтали (учесть вер-
тикальный масштаб). Продолжать аналогичные 
действия от горизонтали до горизонтали, пока 
не закончится линия.
5. Соединить точки плавной ли нией.

155 155

150 150

145 145

140 140

р. Голубая BA

BA

2,9

Уровень океана

Горизонтальный масштаб: в 1 см — 50 м.
Вертикальный масштаб: в 1 см — 5 м.
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Древнегреческий философ Аристотель 
первым доказал шарообразность Земли.

Автор старейшего сохранившегося по сей 
день глобуса — М. Бехайм (1459—1507).

ГЛОБУС Глобус — трёхмерная модель Земли. ДЛИНА ДУГ ПАРАЛЛЕЛЕЙ

111,3 км

Длина 1° дуги любого меридиана

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ
ПО ПАРАЛЛЕЛИ

1. Определить долготу западного и восточно-
го пунктов. 
2. Вычислить расстояние между этими пунк-
тами в градусах (учитывая полушария). 
3. Умножить длину 1° дуги параллели, на 
которой расположены пункты, на число гра-
дусов между ними. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ
ПО МЕРИДИАНУ

1. Определить широту северного и южного 
пунктов. 
2. Определить расстояние в градусах между 
пунктами (учитывая полушария) и умножить 
его на 111,3 км. 

Широта 
(в градусах)

Длина 1° дуги 
параллели (км)

0 (экватор) 111,3

10 109,6

20 104,6

30 96,5

40 85,4

50 71,7

60 55,8

70 38,2

80 19,4

90 (полюс) 0

Ось имеет такой же наклон, 
как и земная, — 23,44°

Имеет форму шараИзображение Земли реали-
стичное, но уменьшенное 
в миллионы раз

Во всех направлениях со-
храняется один и тот же 
масштаб

Рельеф показан послой-
ной окраской

И

клон,, 
4°

Ре
но

з

ся один и тот же 

Точки в разных полушариях:
А = (д1 + д2) × 104,6 (длина 1° на широ-
те  20°) = (10° + 20°) × 104,6 = 30° × 104,6  =
= 3138 км.
Обе точки в Западном полушарии:
Б = (д1 – д2) × 109,6 (длина 1° на широ-
те  10°) = (20° – 10°) × 109,6 = 10° × 109,6  =
= 1096 км.
Обе точки в Восточном полушарии:
В = (д2 – д1) × 96,5 (длина 1° на широте 
30°) = (90° – 60°) × 96,5 = 30° × 96,5 = 
= 2895 км.

Точки в разных полушариях:
А = (ш1 + ш2) × 111,3 = (20° + 10°) × 
× 111,3 = 30° × 111,3 = 3339 км.
Обе точки в Северном полушарии:
Б = (ш1 – ш2) × 111,3 = (40° – 10°) × 
× 111,3 = 30° × 111,3 = 3339 км.
Обе точки в Южном полушарии:
В = (ш2 – ш1) × 111,3 = (30° – 10°) × 
× 111,3 = 20° × 111,3 = 2226 км.

д1 д2
В

д1
д2

10°

0°

Б

д1

д2А

ш1

ш2

А

ш1

ш2
Б

ш1

ш2
В

20°
60°

90°40°

20°
10°

10°
0°

30°
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Ориентирование — определение 
местоположения относительно 
сторон горизонта и  окружа-
ющих объектов.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
НА МЕСТНОСТИ

ПО КОМПАСУ
1. Положить компас на ров-
ную поверхность так, чтобы 
стрелка не касалась корпуса.
2. Поворачивая корпус, совме-
стить конец стрелки с указа-
телем С (север).

ПО ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ

ПО МЕСТНЫМ
ПРИЗНАКАМ

Полярная звезда всегда пока-
зывает на север. Если встать 
к ней лицом, то спереди бу-
дет север, а сзади — юг.

ПО СОЛНЦУ

В полдень тени самые корот-
кие. Если в это время встать 
спиной к солнцу, то спереди 
будет север, сзади — юг.

ПО СОЛНЦУ 
И МЕХАНИЧЕСКИМ 

ЧАСАМ

1. Положить часы так, чтобы 
часовая стрелка смотрела на 
солнце.
2. Угол, образованный часо-
вой стрелкой и направлени-
ем на цифру 1 (13:00), надо 
мысленно разделить линией 
пополам. Она укажет направ-
ление на юг.
До полудня нужно делить по-
полам ту дугу (угол), кото-
рую стрелка должна пройти 
до 13:00, а после полудня — 
ту, которую она прошла по-
сле 13:00.

В лесу ориентиром послужат столбы 
с  цифрами на пересечении лесных про-

сек. Ребро между двумя гранями с наи-
меньшими цифрами укажет на север.

ПО АЗИМУТУ
Азимут — угол между на-
правлением на север и на-
правлением на заданный 
объект. 
Отсчитывается от направле-
ния на север по ходу часо-
вой стрелки.
Может иметь значения от 
0° до 360°.
1. Сориентировать компас.
2. Положить на прибор 
тонкую палочку по направ-
лению от центра компаса 
к  предмету. 
3. Отсчитать азимут от севе-
ра по часовой стрелке к на -
правлению на предмет. 

• Муравейники располагаются 
с южной стороны.

• Весной снег быстрее тает 
на южных склонах.

• Длинные и густые ветви 
обращены на юг.

• Мох и лишайник растут 
с  северной стороны.

• Годовые кольца деревьев 
вытянуты к югу.

СВ

ЮВ

СЗ

ЮЗ

С

З В

Ю

Юг

До полудня

После полудня

Юг

С
0˚ или 360˚

Ю
180˚

З
270˚

В
90˚

СЗ
315˚

320˚

240˚
130˚

50˚

ЮЗ
225˚

ЮВ
135˚

СВ
45˚

1

1

Направлению на восток со-
ответствует азимут 90°, на 
юг  — 180°, на запад — 270°.

Ю

Ю

Ю

Ю

СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА

З С

В

Ю

Юг

Север

Запад
Восток

Большая 
Медведица Малая Медведица

Полярная 
звезда



ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК

ФОРМА И РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ

Земля — третья от Солнца и пятая по раз-
мерам планета Солнечной системы. Самая 
главная особенность Земли — наличие жизни. 

Площадь
поверхности

510 072 000 км²

361 132 000 км²

148 940 000 км²

10,8321 × 1011  км³

6371,032 км

5976 × 1021 кг

40 075,017 км

40 007,86 км

5518 кг/м³

12 742 км

У Земли только один спутник — ЛУНА. 
Это ближайшее к ней космическое тело. 

Для упрощения математических расчётов 
форму Земли принимают за ЭЛЛИПСОИД.

За форму Земли можно принять 
поверхность, совпадающую с невоз-
мущённой поверхностью Мирового 
океана и мысленно продолженную 
под материками. Её называют гео-
идом. 

3,5 млрд лет назад

Появилась жизнь на Земле

ФОРМА ЗЕМЛИ
Солнце

Меркурий

Венера

Марс

Юпитер

Земля

Сатурн

Уран

Нептун

Площадь водной
поверхности

Длина окружности
по экватору

Длина окружности
по меридиануПлощадь суши

Объём

Средний
радиус

Масса

Средняя
плотность

Средний диаметр

4,54 ± 0,05 млрд лет

Возраст Земли

Солнечная система

149 597 870 км

1 а. е. 
 (астрономическая единица)

Солнце

Земля

• Имеют кольца и много спутни-
ков.

• Характеризуются значительными 
размерами и массой. 

• Не имеют твёрдой поверхности. 
• Имеют низкие температуры 

и  малую среднюю плотность. 
• Быстро вращаются вокруг оси.

Планеты-гиганты

• Находятся близко к Солнцу.
• Состоят из твёрдого вещества.
• Имеют небольшие размеры.
• Медленно вращаются вокруг 

оси.

Планеты земной группы

384 403 км

Среднее расстояние

Земля
Луна

РАЗМЕРЫ ЗЕМЛИ
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Следствие 1 Следствие 2

Следствие 3

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

И ЕГО СЛЕДСТВИЯ

Земля движется вокруг Солнца (орбитальное враще-

ние) и вокруг собственной оси (осевое вращение).

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

ВОКРУГ СОЛНЦА

Орбитальное вращение — причина смены вре-

мён года. Из-за наклона земной оси по от-

ношению к плоскости орбиты в течение года 

разные участки земной поверхности получают 

неодинаковое количество света и тепла.

ОРБИТАЛЬНОЕ ВРАЩЕНИЕ

В дни равноденствия солнечный свет 

одинаково освещает полюса.

22 июня Солнце в зените над Северным 

тропиком, 22 декабря — над Южным.

Летнее солнцестояние

(22 июня)

Зимнее солнцестояние

(22 декабря)

Весеннее равноденствие

(21 марта)

Осеннее равноденствие

(23 сентября)

СП — а. весна (день > ночи)

ЮП — а. осень (ночь > дня)

СП — а. лето

ЮП — а. зима

Вокруг оси Земля вращается с запада на восток, то есть 

против часовой стрелки, если смотреть с Северного полюса.

ОСЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ 

Ночь

День

Угол наклона оси

Угол наклона земной оси 

к плоскости орбиты Земли

Смена дня и ночи.

Долгота дня — промежуток меж-

ду восходом и заходом Солнца. 

На экваторе она практически всег-

да одинакова — 12 ч 7 мин.

1 ч ≈ 15°

Угловая скорость вращения

Сплюснутость у полюсов 

(форма геоида).

В Северном полушарии 

движущиеся тела (реки, 

ветра, океанические тече-

ния) отклоняются вправо, 

в Южном — влево (сила 

Кориолиса).

30 км/с

365 суток 5 ч 48 мин 46 с

Полный оборот вокруг Солнца

лоона

У

к

23 ч 56 мин 4,09 с

Полный оборот вокруг оси

1  — Северный полярный круг (66,5°  с.  ш.)

2  — Северный тропик (23,5° с.  ш.)

3  — экватор (0°)

4  — Южный тропик (23,5° ю.  ш.)

5  — Южный полярный круг (66,5°  ю.  ш.)

6  — полярная ночь

7  — полярный день

СП — а. зима

ЮП — а. лето

СП — Северное полушарие

ЮП — Южное полушарие

а. — астрономическая(-ое)

1

2

3

4

5

6

7

7 5

2

3

4

1

6

СП — а. осень (день < ночи)

ЮП — а. весна (ночь < дня)

66,5°

23,5°
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МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ

ЧАСТИ СВЕТА

Материки — самые крупные участки суши. 
Мировой океан — единая непрерывная вод-
ная оболочка Земли.

ОКЕАНЫ

Суша в океане

Гренландия

2 130 800 км2

Аравийский полуостров

≈ 3 млн км2

Малайский архипелаг

2 млн км2

Граница между Европой и Азией про-
ходит по Уральским горам, Каспийскому 

морю, Кумо-Манычской впадине, проли-
вам Босфор и Дарданеллы.

МАТЕРИКИ

Суша

29,2 %

70,8 %

Океан

Небольшой участок суши, полностью окружён-
ный водой. Самый большой остров — Грен-
ландия.

Острова по происхождению:
• материковые (Гренландия, Мадагаскар и  др.);
• вулканические (Гавайские, Курильские и  др.);
• коралловые (Большой Барьерный риф).

Части света — материки (или их 
части) с близлежащими островами.

Азия

Европа

Африка

Австралия
Антарктида

Америка

222 1

Евразия
(54,6 млн км2)

Северная
Америка

(24,4 млн км2)

Африка
(30,4 млн км2)

Южная
Америка

(17,8 млн км2)

Антарктида
(14,1 млн км2)

Австралия
(7,7 млн км2)

,

Евраз

30,4 

ж
А стр

лн км

Тихий океан
(178,7 млн км2)

Атлантический
океан

(91,6 млн км2)

Северный 
Ледовитый 

океан
(14,1 млн км2)

Индийский 
океан

(76,2 млн км2)

ери

ца

тарктида

Е

А

А

А

( ,
лн км

,6 млн,

ый 
ый ск

6 материков

6 частей света

4 океана

Остров

Группа островов, расположенных рядом. Са-
мый большой архипелаг — Малайский.

Архипелаг

Участок суши, с трёх сторон окружённый во-
дой, а с четвёртой — соединённый с сушей. 
Самый большой полуостров — Аравийский.

Полуостров

РАЗМЕРЫ ЧАСТЕЙ СВЕТА,
МЛН КМ2

Австралия8,9

Африка30,3

Европа10,0

Америка42,5

Антарктида14,0

Азия43,4
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ЛИТОСФЕРА

Литосфера — верхняя твёрдая оболочка Земли, включа-
ющая земную кору и верхнюю часть верхней мантии.

Земля имеет слоистое внутреннее строение. 
Она состоит из трёх основных слоёв: земной 
коры, мантии и ядра. 

Астеносферу называют СЛОЕМ ГУТЕНБЕР-
ГА по имени немецкого сейсмолога.

РАЗДЕЛ МОХОРОВИЧИЧА (Мохо) — гра-
ница между земной корой и мантией. 

ХИМИЧЕСКИЕ
Гипс, доломит, фосфорит, 

каменная и калийная соль

ОРГАНИЧЕСКИЕ
Известняк, уголь, мел, торф, 

нефть

Магма

Осадки

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
ПОРОДЫ

Мрамор, гнейс, кварцит, 
кристаллические сланцы

Высокая температура, дав-
ление и др.

Высокая температура, дав-
ление и др.

Накопление на земной по-
верхности

Застывание, затвердевание

ОСАДОЧНЫЕ
ПОРОДЫ

1  — внутреннее ядро (твёрдое), 2  — внеш-

нее ядро (жидкое), 3  — нижняя мантия, 4  — 

верхняя мантия, 5  — астеносфера, 6  — раздел 

Толщина земной коры зависит 
от её типа. У материковой — 
около 35  км (в  горах  — до 
70 км), у  океанической — 
5—15 км.

6371 км

5100 км

2600 км

660 км

70 км

1

2

3
4

8

9

11

12

13

13

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

47 % Кислород

27 % Кремний

9 % Алюминий

5 % Железо

4 % Кальций

2 % Магний

2 % Натрий

2 % Калий

2 % Другие элементы

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ЗЕМНОЙ КОРЫ

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД

9

8

5

ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Нефть, газ, торф, каменный и бурый уголь, 
горючие сланцы.
Железо, хром, марганец, медь, цинк, алю-
миний, золото, платина, серебро.
Калийная и каменная соль, фосфориты, мел, 
мергель, известняк, песок, сера, янтарь.

На глубине

ИНТРУЗИВНЫЕ
Гранит, габбро, диорит

ЭФФУЗИВНЫЕ
Базальт, андезит,  пемза, риолит

На поверхности

МАГМАТИЧЕСКИЕ
ПОРОДЫ

ОБЛОМОЧНЫЕ
Песок, гравий, галька, 

щебень, глина

При выветривании Из останков живых организмов
При осаждении из водных 
растворов или испарении

10

10

6

Топливные

Рудные

Нерудные

Мохоровичича, 7  — земная кора, 8  — 

базальтовый слой, 9  — гранитный слой, 

10  — осадочный слой, 11  — литосфера, 

12   — океан (океаническая земная кора), 

13   — континент (материковая земная кора).

7
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МАТЕРИКОВ 
И ОКЕАНОВ

Литосферная плита — крупный блок 
земной коры.

ОСОБЕННОСТИ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ

Толщина 
от 60 до 100 км

На границах высокая 
тектоническая, сейсми-

ческая и вулканическая 
активность

Включают 
океаническую 

и материковую 
земную кору

КРУПНЕЙШИЕ ЛИТОСФЕРНЫЕ ПЛИТЫ

1   — Австралийская, 2   — Антарктиче-

ская, 3   — Аравийская, 4   — Африкан-

ская, 5   — Евразийская, 6   — Индостанская, 

7   — Карибская, 8   — Кокос, 9   — Наска, 

10   — Тихоокеанская, 11   — Северо-Американ-

ская, 12   — Южно-Американская, 13   — Филип-

пинская.

ТЕТИС — древний океан, омывавший бе-
рега Лавразии и Гондваны. 

Самая большая литосферная плита  — 
ТИХООКЕАНСКАЯ (103,3 млн км2).

Виды взаимодействия литосферных плит

Столкновение двух ма -
териковых плит.

Столкновение материковой и оке-
анической плит, в результате 
которого океаническая плита под-
текает под материковую.

Расхождение плит.

• Складчатые горы.

• Глубоководные желоба.
• Горные хребты или островные дуги.

• Срединно-океанические 
хребты (в океанах).

• Разломы и трещины 
(на материках).

100 млн лет назад Наше время

ГИПОТЕЗА ДРЕЙФА КОНТИНЕНТОВ 
АЛЬФРЕДА ВЕГЕНЕРА

а 
0

3

2

4

5

6
7

8

9

10

11

12

10

13

150 млн лет назад

1

225 млн лет назад

Лавразия
(Северная Америка 

и Евразия)

Гондвана
(Африка, Южная 

Америка, полуостров 
Индостан, Австралия 

и Антарктида) Субдукция

Коллизия Спрединг

Постоянно двигаются (дрейфуют), 
скорость 2—3 см/год 2 д

Плита 1
Плита 2

Движение происходит 
по вязкой астеносфере

ит  
ре

ь

ю 
вую 

кору
и

з

Плита 1 Плита 2лиит

Суперматерик Пангея
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ПЛАТФОРМЫ

СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА

Платформа — древний крупный устойчивый уча-
сток земной коры. Состоит из кристаллического 
фундамента — древнего основания, сложенного маг-
матическими и метаморфическими породами, и оса-
дочного чехла — молодого верхнего яруса, состо-
ящего из осадочных пород.

СТРОЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Осадочный чехол

Средняя мощность  — 
3 км, максималь-
ная  — более 20 км.

Кристаллический фундамент

Возраст платформ

Имеют докембрийский фунда-
мент (архейский или протеро-
зойский).
• Сибирская
• Индийская
• Восточно-Европейская
• Северо-Американская
• Южно-Американская
• Антарктическая
• Австралийская
• Африкано-Аравийская

Имеют палеозойский или ме-
зозойский фундамент.
• Западно-Сибирская
• Скифская
• Туранская

Складчатый пояс — линейно вытянутый участок 
земной коры с высокой тектонической активностью. 
Протяжённость складчатых поясов составляет десят-
ки тысяч километров.

Платформы лежат в основании всех ма-
териков. На территории молодых склад-

• Молодой
• Обрамляет Тихий океан
• Включает горы Анды, Кор-

дильеры, вулканические ду-
ги Алеутских, Курильских, 
Японских, Филиппинских ос т-
 ровов и др.

• Молодой
• Вытянут в широтном на-

правлении от Карибского до 
Южно-Китайского моря

• Включает горы Пиренеи, 
Альпы, Крымские, Кавказ, 
Гималаи и др.

• Древний
• Простирается вдоль Уральских 

гор до границы с  Казахста-
ном, после чего поворачивает 
на восток и  тянется до Саха-
лина

КРУПНЕЙШИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ПОЯСА

Щит Плита

т

Осадочный че

• Древний
• Состоит из двух участ-

ков: Северо-Атлантического 
и  Мексикано-Аппалачского

• Древний
• Протянулся от полуострова 

Таймыр до северных окраин 
острова Гренландия

Древние

Молодые

1  ТИХООКЕАНСКИЙ
(«ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»)

2  АЛЬПИЙСКО-
ГИМАЛАЙСКИЙ

3  УРАЛО-МОНГОЛЬСКИЙ

4  АТЛАНТИЧЕСКИЙ 5  АРКТИЧЕСКИЙ

чатых поясов часты землетрясе-
ния и извержения вулканов.

1
4

4

2

3

1

 — складчатые пояса

 — древние платформы (кратоны) и их фрагменты

5 5

5

1

2
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Ежегодно на Земле происходит около 
800  000 землетрясений. 

Самые сейсмоактивные районы: Япония, 
Камчатка, Индонезия, Чили.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Землетрясения — подземные толчки и колебания 
земной поверхности. Возникают в результате вне-
запных смещений и разрывов, происходящих в зем-
ной коре или верхней части мантии.

СХЕМА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Виды землетрясений

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МАГНИТУДОЙ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Возникают при подвиж-
ках по линии разломов 
в земной коре. Самые 

многочисленные и разруши-
тельные. Охватывают огром-
ные площади.

Изменение скорости про-
дольных сейсмических 

волн внутри земной коры.

Изменение уровня на-
клона грунта.

Выделение газа радона 
из глубоких скважин.

Изменение электропрово-
димости горных пород.

Необычное поведение 
животных (стремительно 

покидают свои жилища). 

ПРЕДВЕСТНИКИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Вызваны движением 
магмы в недрах Земли 
в  момент вулканиче-

ского извержения или в про-
цессе его подготовки.
Имеют значительную силу 
и  локальное распространение. 

Связаны с обрушени-
ем масс горных по-

род. Типичны в областях, 
где протекают карстовые про-
цессы.

Возникают при запол-
нении глубоких водо-
хранилищ, вследствие 

добычи полезных ископаемых, 
взрывов при проведении гор-
ных работ и  др. 

Интенсивность (шкала Меркалли)

I I—II III—IV IV—V V—VII VIII—X X XI XII

Магнитуда (шкала Рихтера)

1,0—1,9 2,0—2,9 3,0—3,9 4,0—4,9 5,0—5,9 6,0—6,9 7,0—7,9 8,0—8,9 9,0

Тектонические

Вулканические

Обвальные

Техногенные
(искусственные)

Разлом

ВолныВ

Эпицентр

Проекция центра очага 
землетрясения на зем-
ную поверхность.

Очаг

Область возникновения 
подземного толчка.

800 км/ч

Максимальная скорость цунами

Более 80 % цунами

Периферия Тихого океана

Цунами — гигантские вол-
ны, возникающие на поверхно-
сти океана вследствие сильных 
подводных землетрясений.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦУНАМИ

О

О

Э

П
з

Магма

Литосфера

Цунами
Приливная волна

Высота волны

10—50 м0,01—5 м
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ВУЛКАНЫ И ВУЛКАНИЗМ

Вулкан — геологическое образование, возникшее 
в  результате поднятия и извержения на поверхность 
магмы. Вулканизм — совокупность процессов и яв-
лений, связанных с процессами движения магмы.

СТРОЕНИЕ ВУЛКАНА

Вулканический пепел

Жерло

Канал, по которому 
магма поднимается 
на поверхность.

Боковой кратер

Магма

Расплавленное ве-
щество, содержа-
щее водяные пары 
и  газы.

Вулканический очаг

Лава

Излившаяся на по-
верхность магма.

Конус

Гора из продуктов 
вулканического из-
вержения.

Кратер

Воронкообразное углуб -
ление на вершине ко-
нуса.

Типы вулканических извержений

КАЛЬДЕРА — чашеобразная котловина 
с  крутыми стенками и ровным дном. 

Образуется на вершине вулкана после 
обрушения стенок кратера.

По внешнему виду

Не имеют выраженного ко-
нуса. Формируются при рас-
текании лавы (Исландия, 
Гавайские острова).

Имеют вид конуса. Форми-
руются при наслоении и за-
стывании лавовых потоков, 
стекающих по склонам.

По степени активности

Извергались на памяти чело-
вечества (Этна, Везувий, Фуд-
зияма, Килауэа).

Извержения маловероятны 
(Чимборасо, Казбек, Эльбрус).

Не демонстрируют признаков 
активности, но извержение 
может начаться в любой мо-
мент (Тоба, Таупо, Йеллоу-
стонский).

Кратер

Кратер

Лава

Лава

123

Жидкая лава течёт по по-
верхности, образуя щит. 

Лава изливается на большую 
площадь, фонтанирует, образу-
ет озёра.

Выход лавы сопровождается 
взрывами и выбросами пепла.  

Характеризуется образованием 
газовых туч.

Лава закупоривает жерло, 
происходит взрыв, образует-
ся огромное облако из газа 
и  обломков. 

Мощное облако из газа, пеп-
ла и обломков поднимается 
на большую высоту и распро-
страняется с огромной скоро-
стью.

6893 м

Охос-дель-Саладо — самый 
высокий вулкан на Земле 

л

верхность.

ес

Л

ББ

е
в
вв

К

К

Щитовые

Конусообразные 

1  Действующие

2  Спящие

3  Потухшие

Исландский

Гавайский

Стромболианский

Пелейский

Вулканский

Плинианский
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Высочайшая вершина Земли — ДЖОМО-
ЛУНГМА (Эверест, Сагарматха), 8848 м.

АНДЫ — самая длинная горная цепь на 
суше. Их длина более 9000 км.

РЕЛЬЕФ СУШИ

РЕЛЬЕФ СУШИ. ГОРЫ

Рельеф — все неровности земной поверхности.

Гора — поднятие земной коры, значительно воз-
вышающееся над общим уровнем местности и име-
ющее подошву, склон и вершину. Горы на кар-
те обозначаются оттенками коричневого цвета (чем 
выше, тем темнее).

Формы рельефа

Горы, равнины, срединно-океани-
ческие хребты, подводные равни-
ны, глубоководные желоба.

Материки, океанические впа-
дины.

Овраги, дюны, речные доли-
ны, подводные горы и вул-
каны.

Крутой склон

Вершина

Пологий склон

Почва

Подошва

ЧАСТИ ГОРЫ

Горная долина

Понижение между горны-
ми хребтами.

Горы
по происхождению

•  Результат вторичного горо-
образования.

•  Со сглаженными вершина-
ми и пологими склонами.

Урал, Аппалачи, Капские, 
Кунь-Лунь, Скандинавские 
горы.

Горы
по возрасту

• Моложе 60 млн лет.
• Процессы горообра-
зования продолжаются.
Гималаи, Кавказ, Па-
мир.

• Старше 60 млн лет.
• Процессы горообра-
зования закончились.
Урал, Скандинавские 
горы.

НИЗКИЕ
Хибины,
Северный 
Урал

СРЕДНИЕ
Скандинавские 
горы, Алтай,
Сихотэ-Алинь

ВЫСОКИЕ
Гималаи, Кавказ, 
Анды, Тянь-Шань, 
Альпы

1000 м

2000 м

Горный хребет

Линейно вытянутая группа гор 
значительной высоты и протя-
жённости.

Кру лон

В

П

П

П

Планетарные Крупные Мелкие

• Результат смятия горных 
пород в складки.

• Молодые, высокие, островер-
хие, вытянуты в виде це-
пей.

Гималаи, Кавказ, Анды, Кор-
дильеры.

Складчатые

• Результат тектонических под-
нятий, происходивших вдоль 
разломов земной коры.

• Массивные, с плоскими вер-
шинами, слабо расчленён-
ные.

Драконовы горы.

Глыбовые

Складчато-глыбовые

840 м над уровнем моря

Средняя высота суши

Молодые

Старые



Природа Земли и человек22

РЕЛЬЕФ СУШИ. РАВНИНЫ

Равнины — обширные участки суши с малыми ко-
лебаниями высот и незначительными уклонами.

По происхождению

Результат отложения и на-
копления наносов (морских, 
речных и др.) (Амазонская, 
Лаплатская, Месопотамская).

Результат длительного разру-
шения гор (Казахский мелко-
сопочник).

Равнина, расположенная ниже уровня 
моря, называется ВПАДИНОЙ.

АМАЗОНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ  — самая 
большая равнина на Земле.

По высотеИзменение равнин 
во времени

Формирование речных долин, 
образование оврагов, балок, 
лощин.

Появление песчаных гряд, 
дюн, барханов (эоловых форм 
рельефа).

Образование терриконов, от-
валов, карьеров, прудов.

• Выше 500 м над уровнем 
моря.

• На карте обозначаются свет-
ло-коричневым цветом.

Декан, Среднесибирское.

По характеру поверхности

Повышения чередуются с по-
нижениями (Восточно-Европей-
ская (Русская) равнина).

С ровной поверхностью (За-
падно-Сибирская равнина).

500 м

200 м

0 м

СООТНОШЕНИЕ ГОР И РАВНИН 
НА ЗЕМЛЕ

Горы

Равнины

60 %

40 %

Аккумулятивные

Денудационные

1  Плоские 2  Холмистые

Работа текучих вод

Работа ветра

• Ниже 200 м над уровнем 
моря.

• На карте обозначаются от-
тенками зелёного цвета.

Прикаспийская, Амазонская.

Низменности

Плоскогорья

• От 200 до 500 м над уров-
нем моря.

• На карте обозначаются от-
тенками жёлтого цвета.

Среднерусская, Валдайская.

Возвышенности

Хозяйственная
деятельность человека

1

2

Плоскогорья

Уровень моря

Возвышенности

Низменности

ТИПЫ РАВНИН ПО ВЫСОТЕ
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Срединно-Атлантический хребет 
(Атлантический океан)

Это самая длинная подводная горная 
цепь в мире — 18 000 км.

Самое глубокое место в Мировом океа-
не  — МАРИАНСКИЙ ЖЁЛОБ (10 994 м).

РЕЛЬЕФ ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА

Рельеф океанического дна, как и суши, достаточно 
разнообразен: здесь есть и горы, и равнины. Одна-
ко они расположены под толщей воды, что значи-
тельно затрудняет изучение рельефа.

СТРОЕНИЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО ДНА

Материковый склон

Переходная зона от шель-
фа к ложу, расположен-
ная на глубине от 200 
до 3500 м.

Островная дуга

Подводные горы и вулканы

Одиночные поднятия на 
дне океана.

Шельф (материковая отмель) 

Подводная окраина материка 
глубиной до 200 м.

Срединно-океанический хребет

Цепь подводных гор длиной 
до 60 000 км. 

Ложе океана

Океаническое дно.

Глубоководный жёлоб

Длинное узкое понижение с глу-
биной более 6000 м.

стровная дОсОст
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Глубок

Длин
бин

Лож

Океаниче

Ложе океана

ческое

а

0

2000

Глубина, м

4000

6000

8000

10 000

1220 м

5526 м

3600 м

8742 м

3710 м

7729 м

3960 м

10 994 м

СРЕДНЯЯ  И МАКСИМАЛЬНАЯ  ГЛУБИНА ОКЕАНОВ

Северный
Ледовитый

океан

Возникают в местах расхожде-
ния литосферных плит. Через 
трещины и разломы изливается 
лава, при её застывании обра-
зуется подводный хребет.

СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЕ
ХРЕБТЫ

3800 м
Средняя глубина Мирового 

океана

Индийский
океан

Тихий
океан

Атлантический
океан

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОКЕАНИЧЕСКОГО ДНА

Подводные погружения

Эхолотирование

Бурение скважин

Снимки из космоса
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ГИДРОСФЕРА

Гидросфера — водная оболочка Земли.

ОКЕАНЫ
Самые крупные части Мирового океана, обособлен-
ные материками.

ПРОЛИВЫ
Узкие водные пространства, разделяющие участки суши 
и  соединяющие отдельные части Мирового океана.

Воды суши
Вода 
в атмосфере

ПРЕСНАЯ ВОДА

96,5 %

СОЛЁНАЯ ВОДА

3,48 %
0,02 %

Океаны
и моря

МИРОВОЙ ОКЕАН И ЕГО ЧАСТИ

Мировой океан — всё водное 
пространство вне суши.

Проливы важны для СУДОХОДСТВА: они 
позволяют судам перемещаться из одно-

го водного бассейна в другой кратчай-
шим путём.
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ТИХИЙ ОКЕАН
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пролив

Босфор

Средиземное
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Аравийское
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Бенгальский
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Мозамбикский

пролив

пролив 
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ИННД

амбиб

Самый малень-
кий, пресный 
и холодный

Самый солёный

Самый боль-
шой, древний 

и глубокий

Части океана, обособленные сушей 
и  подводными поднятиями и  име-
ющие собственный гидрологиче-
ский режим.

Внутренние

Глубоко вдаются в сушу (Среди-
земное, Красное, Чёрное, Балтий-
ское, Азовское, Мраморное и др.).

Окраинные

Расположены по окраинам матери-
ков и неглубоко вдаются в  сушу 
(Баренцево, Охотское, Аравийское, 
Лаптевых, Берингово и др.).

Части океана (моря), вдающиеся в сушу, но 
имеющие с ним свободный водообмен.

Лиман

Фьорд

Мелководный залив, возникший при 
затоплении морем устья реки.

Узкий залив с  отвесными берегами.

Бухта

Губа

СОСТАВ ГИДРОСФЕРЫ
Воды Мирового океана: океаны, моря, за-
ливы, проливы.
Воды суши: реки, озёра, ледники, подзем-
ные воды, болота.
Вода в атмосфере: водяной пар, кристал-
лики льда.
Вода в живых организмах: растения, жи-
вотные, человек.

МОРЯ

Небольшой залив.

Морской залив в  устье реки, глубо-
ко вдающийся в сушу.

Морской залив, отделённый от моря 
песчаной косой.

Лагуна

ЗАЛИВЫ
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КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ

Процесс циклического перемещения воды в биосфе-
ре Земли. Возможен благодаря уникальному свой-
ству воды переходить из одного агрегатного состо-
яния в другое. Круговорот воды влияет на климат.

Океаны — главные поставщики водяного 
пара в атмосферу, а значит, и пресной 

воды. Летом лес испаряет влаги больше, 
чем озеро той же площади.

КОНДЕНСАЦИЯ

ЭВАПОРАЦИЯ (испарение)

Пар

Жидкость

БОЛЬШОЙ (МИРОВОЙ) КРУГОВОРОТ

Лёд

Тучи Облака

Водяной 
пар

Осадки

ИспарениеПоверхностный сток
Мировой океанГрунтовые воды

ОсОсаад

Пов
овые во

окк И
нн

п

ИспарИ

Лёд

ии О

одяноВо

дд

1  Солнце нагревает воду, содержащуюся в океанах, 
морях, озёрах, реках, почве.

2  Вода превращается в пар. Он поднимается вверх, 
охлаждается и трансформируется в капельки воды 
и  льдинки, из которых образуются облака.

3  Облака несутся по небу, напитываются влагой, 
превращаются в тучи и посылают осадки.

4  Вода возвращается на поверхность 
земли в виде дождя, снега и града. 
Она поступает в почву, реки, озёра, 
Мировой океан, после чего снова испа-
ряется. Круг замыкается.

МАЛЫЙ (ОКЕАНИЧЕСКИЙ) КРУГОВОРОТ

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ КРУГОВОРОТА 
ВОДЫ

Испарение

Водяной пар

Осадкисад

И

ВВ

Водяной пар
ОсадкиО

МАЛЫЙ (КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ) КРУГОВОРОТ

Испарение

Создание
водохранилищ

Вырубка лесов

Развитие промышленности

Орошение,
осушение

ВОДА ОБНОВЛЯЕТСЯ

За 1,5 недели

В атмосфере

За 3500 лет

В океане

1

2

3

4

4 4


