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Тема 4. Австралия и Океания — 
маленькие великаны

Рекорды Австралии и Океании
 Самый маленький материк — 7,6 млн км2 (с островами).
 Самый низкий материк — средняя абсолютная высота 215 м.
 Самый протяжённый коралловый риф — Большой Барьерный риф, около 
2300 км. 

 Самый активный наземный вулкан — Килауэа (о. Гавайи). 
 Самый крупный действующий щитовой вулкан — Мауна-Лоа (о. Гавайи). 
 Абсолютный максимум выпадения осадков — о. Кауаи (Гавайские о-ва), 
24 тыс. мм в год. 

 Самая высокая вулканическая цепь — Гавайские о-ва (8 км под и 4,2 км над 
водой).

§ 13. Географическое положение 
и история открытия Австралии и Океании. 
Строение земной коры и рельеф

Вспоминаем. По какому плану характеризуют географическое положение 
материка? Какие различают острова по происхождению? 

Узнаем. Почему у Австралии несколько первооткрывателей. В чём особен-
ность её географического положения. Каково строение земной коры и поверх-
ности материка. 

Размышляем. Почему Австралия была открыта позже других обитаемых 
материков? Откуда была заселена людьми Океания?
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§ 13. Географическое положение и история открытия Австралии и Океании…
95

С. 50
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Рис. 75. Географическое положение 
Австралии
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С. 50

Рис. 76. Загадочные статуи 
на острове Пасхи
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 Пасхи Рис. 77. Состав 

Океании
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С. 51

Рис. 78. Исследователи Австралии и Океании: а — Виллем Янсзон (1570–1632), 
б — Абель Тасман (1603–1659), в — Джеймс Кук (1728–1779), 

г — Николай Миклухо-Маклай (1846–1888)

а б в г
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С. 12–13

С. 51

Рис. 79. Строение земной коры и рельеф Австралии по 30ю. ш.
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Рис. 81. Гора Улуру 
(Айерс-Рок)

Рис. 80. Большая пустыня 
Виктория

Рис. 82. Большой 
Водораздельный хребет
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С. 50
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Рис. 83. Острова Океании по происхождению
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Рис. 86. Долина гейзеров 
Новой Зеландии















С. 51

Рис. 84. Вулкан 
Килауэа

Рис. 85. Коралловый 
атолл 
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§ 14. Климат и внутренние воды 
Австралии и Океании

Вспоминаем. Какие вам известны постоянные и сезонные ветры? Какие под-
земные воды называют артезианскими? 

Узнаем. Почему Австралия — самый сухой материк Земли. Каким подземным 
богатством он владеет.

Размышляем. Почему Австралия — континент пустынь?

С. 50
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§ 14.  Климат и внутренние воды Австралии и Океании

С. 52

Рис. 87. Климатообразующие факторы 
Австралии
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С. 52

Рис. 88. Климатограммы Австралии: а — субэкваториального муссонного, 
б — тропического пустынного, в — субтропического влажного типов климата

а б в
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§ 14. Климат и внутренние воды Австралии и Океании

 «   »



Тема 4. Австралия и Океания — маленькие великаны
106

 




С. 52

С. 32, 33
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С. 50

Рис. 89. Река Дарлинг

§ 14. Климат и внутренние воды Австралии и Океании
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С. 50

Рис. 91. Озеро Эйр-Норт

Рис. 90. Купер-Крик
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С. 53

С. 52

§ 14. Климат и внутренние воды Австралии и Океании
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§ 15. Природные зоны Австралии и Океании. 
Охрана природы

Вспоминаем. В каких климатических поясах расположена Австралия? По ка-
кому признаку выделяют природные зоны? 

Узнаем. Какая природная зона занимает наибольшую территорию. В чём 
особенность растительного и животного мира Австралии. Как охраняется 
природа материка.

Размышляем. Почему Австралию называют материком-заповедником?

С. 51
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§ 15. Природные зоны Австралии и Океании. Охрана природы

С. 54

Рис. 92. Австралийская саванна
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Рис. 93. Эндемичные животные саванн и пустынь Австралии: а — рыжий кенгуру, 
б — страус эму, в — волнистые попугаи, г — собака динго, 

д — плащеносная ящерица

а б в г д
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С. 54

§ 15. Природные зоны Австралии и Океании. Охрана природы

Рис. 94. Спинифексовая пустыня
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Рис. 95. Эндемичные растения Австралии: а — эвкалипт, б — ксанторрея, 
в — агатис

а б в
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С. 53

§ 15. Природные зоны Австралии и Океании. Охрана природы

Рис. 96. Эндемичные животные лесов и саванн Австралии и Океании: а — коала, 
б — ехидна, в — древесный кенгуру, г — утконос, д — киви, 

е — райская птица, ж — попугай какаду, з — лирохвост

а б в г

д е зж
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Рис. 97. Парк «Блу-Маунтинс» 
в Голубых горах
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С. 54

§ 15. Природные зоны Австралии и Океании. Охрана природы
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Тема 5. Южная Америка — материк чудес

Рекорды Южной Америки
 Самая длинная горная цепь суши — Анды, около 9 тыс. км. 
 Самая большая равнина — Амазонская низменность, более 5 млн км2. 
 Самый высокий действующий вулкан — Льюльяйльяко, 6723 м. 
 Самая длинная и полноводная река — Амазонка (с Апуримак), 7194 км, 
7 тыс. км3/год.

 Самый крупный речной бассейн — бассейн р. Амазонки, 7,18 млн км2.
 Самый крупный речной архипелаг — на р. Риу-Негру, более 7000 островов. 
 Самый высокий водопад — Анхель (на р. Чурун), 1054 м. 
 Самый большой каскад водопадов — Игуасу (на р. Игуасу), 275 водопадов. 
 Самое высокогорное судоходное озеро — Титикака, 3812 м.
 Самое сухое место — пустыня Атакама, 0,01 мм в год. 
 Самая высокая снеговая линия — Центральные Анды (19 ю. ш.), 6500 м.
 Самый крупный солончак — Салар-де-Уюни (Центральные Анды), 10,6 тыс. км2.

§ 16. Географическое положение Южной Америки. 
История открытия и исследования

Вспоминаем. Какие различают части света? По какому плану характеризу-
ют географическое положение материка? 

Узнаем. Чем отличается географическое положение Южной Америки от 
других южных материков. Имена первооткрывателей и их вклад в иссле-
дование материка. Какие объекты на карте Южной Америки носят имена 
наших соотечественников. 

Размышляем. Почему в большинстве стран Южной Америки государствен-
ными языками являются португальский и испанский?
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С. 61

С. 26, 27

Рис. 98. Географическое положение 
 Южной Америки

 «   »



Тема 5. Южная Америка — материк чудес
120

С. 61

Рис. 99. Мыс Горн — южная островная 
оконечность Южной Америки
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Рис. 100. Геоглифы 
в пустыне Наска

С. 60
Рис. 101. Христофор 
Колумб (1451–1506)
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Рис. 102. Александр 
фон Гумбольдт  

(1769–1859)

Рис. 103. Игнат  
Домейко (1802–1889)
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С. 60

С. 10, 11
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§ 17. Строение земной коры и рельеф 
Южной Америки

Вспоминаем. Какие бывают равнины и горы по высоте? Какие внешние силы 
формируют рельеф Земли? 

Узнаем. О строении земной коры Южной Америки. О самых протяжённых го-
рах и самой большой равнине суши. О полезных ископаемых материка.

Размышляем. Как образовалась самая длинная горная цепь суши?

С. 12, 13

С. 62

Рис. 104. Строение земной коры и рельеф Южной Америки по 20 ю. ш.
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С. 61

Рис. 105. Горст Рорайма 
на Гвианском плоскогорье

Рис. 106. Бразильское 
плоскогорье

Рис. 107. Амазонская  
низменность
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С. 61

Рис. 108. Центрально- 
Андийское нагорье

Рис. 109. Патагонская  
Кордильера

Рис. 110. Вулкан  
Котопахи
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С. 62

 




 «   »



Тема 5. Южная Америка — материк чудес
128









С. 12, 13

С. 61
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§ 18. Климат Южной Америки

Вспоминаем. Какие вам известны типы климата? Чем отличаются различ-
ные типы воздушных масс? 

Узнаем. О самом влажном континенте и его «мокрых углах». О самой сухой 
пустыне мира. 

Размышляем. Какой климатический эффект оказывает течение Эль-
Ниньо?



С. 63

Рис. 111. «Сахарные головы» 
атлантического побережья
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Рис. 112. Климатообразующие факторы  
Южной Америки
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 С. 63

С. 64
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С. 64

Рис. 113. Климатограммы 
Южной Америки: а — экваториального, 

б — тропи ческого влажного типов 
климата

а б
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Рис. 114. Климатограммы Южной 
Америки: а — гаруа, б — умеренного 

морского типа климата

а б

Рис. 115. Пустыня Атакама

 «   »



Тема 5. Южная Америка — материк чудес
134








 





С. 64

 «   »



§ 18. Климат Южной Америки
135







 





С. 45, 46, 
63, 64

С. 61
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§ 19. Внутренние воды Южной Америки

Вспоминаем. Что называют снеговой линией? 

Узнаем. О самой длинной и самой полноводной реке мира. О водопадах- 
рекордсменах. 

Размышляем. Почему в Южной Америке много длинных рек и мало озёр?

С. 32, 33
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С. 61
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Рис. 116. «Свадьба рек» при слия нии 
Мадейры и Риу-Негру

Рис. 117. Игуасу — крупнейший каскад 
водопадов 
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С. 61

С. 61

Рис. 118. Водопад Анхель —  
самый высокий в мире
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Рис. 120. Озеро Буэнос-АйресРис. 119. Озеро Титикака
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Рис. 121. Солончак Салар-де-Уюни Рис. 122. Ледник Перито-Морено
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§ 20. Природные зоны Южной Америки. 
Охрана природы

Вспоминаем. Какие растения и животные называются эндемиками?

Узнаем. О богатстве флоры и фауны Южной Америки. О высотной пояснос-
ти Анд. Об обезлесении «зелёного континента». 

Размышляем. Почему влажные экваториальные леса самые богатые по раз-
нообразию видов растений и животных на планете?

С. 61
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С. 65

Рис. 123. Виктория регия
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Рис. 124 . Типичные растения и эндемичные животные гилеи Южной Америки:  
а — какао, б — гевея, в — древовидный папоротник, г — орхидея; д — обезьяны ревуны,  

е — ленивец, ж — ягуар, з — тукан, и — колибри, к — попугай ара

а б в г д

е зж и к
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С. 65
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Рис. 126. Эндемичные животные саванн Южной Америки: а — капибара,  
б — броненосец, в — гигантский муравьед, г — пума, д — страус нанду

а б в г д

Рис. 125. Кампос
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С. 65

Рис. 127. Пампа (пампасы)
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С. 65

Рис. 128. Эндемичные растения и животные лесов Анд: а — персея (авокадо),  
б — чилийская араукария, в — андский кондор, г — очковый медведь, д — викунья

а б в г д
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Рис. 129. Высотная поясность Анд 
в экваториальных широтах

С. 65
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Рис. 130. Животные «Черепашьих островов»: а — галапагосская черепаха,  
б — морская игуана, в — галапагосский пингвин

а б в
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Тема 6. Северная Америка — 
знакомый незнакомец

Рекорды Северной Америки
 Самый крупный остров — Гренландия, 2,18 млн км2.
 Самый крупный островной архипелаг — Канадский Арктический, 36,5 тыс. 
островов.

 Самое крупное по площади пресное озеро — Верхнее, 82,4 тыс. км2.
 Самая крупная озёрная группа — Великие Американские озёра, 246 тыс. км2.
 Самый высокий прилив — залив Фанди, 18 м.
 Самая длинная карстовая пещера — Флинт-Мамонтова (предгорья Аппала-
чей), 630 км.

 Высшая точка Арктики — гора Гунбьёрн (о. Гренландия), 3700 м.
 Самый длинный и глубокий фьорд — Скорсби (о. Гренландия), длина 350 км, 
глубина 1,5 км.

 Самый длинный эстуарий — р. Святого Лаврентия, 400 км.
 Самое высокое дерево — секвойя гигантская (горы Сьерра-Невада), 110 м.

§ 21. Географическое положение Северной Америки. 
История открытия и исследования

Вспоминаем. Что вам известно об открытии части света Америка? 

Узнаем. В чём отличие географического положения Северной и Южной 
Америки. Какие путешественники оставили свои имена на карте конти-
нента. 

Размышляем. Почему Северную Америку открывали дважды?
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§ 21. Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования

1. Географическое положение. Северная Америка — тре-
тий по размерам континент Земли после Евразии и Африки. 
Его площадь составляет 20,4 млн км2, а с прилегающими 
островами — 24,3 млн км2. Материк имеет сужающуюся к югу 
форму. (Определите его наибольшую протяжённость в граду-
сах с севера на юг и с запада на восток по рисунку 131.) Из-за 
значительной вытянутости по меридиану материк располага-
ется почти во всех географических поясах и отличается разно-
образием природных условий. 

Северная Америка целиком расположена в Северном и За-
падном полушариях. Её пересекают Северный тропик и Се-
верный полярный круг. 
Наибольшая площадь ма-
терика заключена в уме-
ренных и полярных ши-
ротах, при этом его самая 
широкая часть выдвинута 
далеко на север. Название 
континента отражает глав-
ную особенность его геогра-
фического положения: это 
самый северный материк  
Земли. 

Северная Америка омы- 
вается водами трёх океа-
нов. (Определите по ри-
сунку 131 какими.) Её бе-
реговая линия сильно из-
резана морями и заливами, 
особенно на севере и юге. 
Крупнейший архипелаг 
Земли — Канадский Арк- 
тический — находится за 

24,3 млн км2
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Рис. 131. Географическое положение  
Северной Америки
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Северным полярным кругом. Он состоит из 36,5 тыс. остро-
вов материкового происхождения. (Найдите на карте 
крупнейшие из них.) Девисов пролив отделяет от матери-
ка самый крупный в мире остров — Гренландию площадью 
2,18 млн км2 (рис. 132). Глубоко врезается в северное побере-
жье материка Гудзонов залив, отделённый от Атлантического 
океана полуостровом Лабрадор. 

Южное побережье, включая 
полуострова Юкатан (рис. 133) 
и Флорида, омываются водами 
Мексиканского залива. Северную 
Америку от Южной отделяет Ка-
рибское море. От Атлантическо-
го океана оно отделено дугой Ан-
тильских островов. (Покажите на карте.)

Тихоокеанское побережье материка изрезано значи-
тельно слабее. Вдоль западного побережья вытянулся полу-
остров Калифорния, отделённый от основного массива суши 
одноимённым заливом. На северо-западе континент омывают 
воды Берингова моря и залива Аляска, обрамлённого полу-
островом Аляска и дугой Алеутских островов вулканического 
происхождения.

С. 69

Рис. 132. Побережье 
Гренландии

Рис. 133. Пирамиды майя 
на полуострове Юкатан

Сушу между Панамским 
и Теуантепекским перешей-
ками называют Центральной 
Америкой.
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Через Берингов пролив проходит линия перемены дат — условная 
линия на поверхности земного шара, по разные стороны от кото-

рой время на одном меридиане отличается на сутки. К западу от данной 
линии дата сдвинута на сутки вперёд.

От Евразии Северную Америку отделяет узкий (86 км)  
Берингов пролив. На юге Северная Америка соседствует с  
Южной Америкой. Южной границей материка считают Па-
намский перешеек, через который в начале XX века проложи-
ли судоходный Панамский канал. (В чём его практическое 
значение?)

2. Кто открыл Северную Америку? Первыми европейца-
ми, ступившими на землю континента, были викинги, или 
норманны («северные люди»), — предки современных нор-
вежцев, шведов и датчан. Как гласят древние легенды, в кон-
це X века викинг Эйрик по прозвищу Рыжий основал первое 
поселение на острове Исландия (рис. 134). Совершив плава-
ние на запад, он достиг новой земли и на-
звал её Гренландия («зелёная земля») за 
покрытые зарослями кустарников берега. 
Позднее стало известно, что остров почти 
целиком покрыт льдом. Норманнские посе-
ления просуществовали в Гренландии около  
400 лет.

В начале XI века от берегов Гренлан-
дии на юго-запад отправился сын Эйри- 
ка — Лейф Эйриксон, прозванный Счаст-
ливым. После длительного плавания его 
корабли достигли восточного побережья 
Северной Америки. На острове Ньюфаунд-
ленд археологами обнаружены остатки 

С. 5

С. 69

Рис. 134. Эйрик  
Торвальдсон 

(Рыжий)  
(950–1003)
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их жилищ. Таким образом, открытие Северной Америки бы-
ло совершено норманнами за 500 лет до эпохи Великих гео-
графических открытий. Однако особого значения викинги 
открытым землям не придали, посчитав их продолжением  
Европы.

В конце XV века произошло повторное открытие ма-
терика Христофором Колумбом (1492 год). Он до конца 
жизни пребывал в уверенности, что открытые им земли — 
Индия. Поэтому за островами Карибского моря закрепи-
лось название Вест-Индия, что означает «Западная Индия». 
Южная и Северная Америки образуют единую часть света —  
Америку. 

3. Исследования материка. Вслед за Х. Колумбом через 
океан направились мореплаватели из разных стран. С этого 
времени начинается колонизация европейцами открытых зе-
мель. В 1497 году Джон Кабот открыл остров Ньюфаундленд 
и полуостров Лабрадор. С XVI века начинается французская 
колонизация севера материка. В XVI–XVIII веках экспедиции 
во внутренние районы предприняли англичане. 

В начале XVII века французы открыли Великие Американские 
озёра. Жаку Картье принадлежит открытие залива и реки, назван-

ных им в честь святого Лаврентия. Англичанин Генри Гудзон открыл 
крупный залив на севере континента. Александр Маккензи открыл 
крупную реку и горы, названные позднее его именем. Юг континента 
был покорён испанцами. В 1513 году Нуньес де Бальбоа пересёк 
Панамский перешеек и первым вышел к Тихому океану. В 1519 году 
отряд Эрнана Кортеса вторгся на юг материка и разрушил могущест-
венное государство ацтеков.

Первенство в истории географических открытий северо-
запада Америки принадлежит русским мореплавателям. Пер-
вым к северо-западному побережью в 1732 году причалило 

С. 68
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судно под командованием Ивана Фёдоро-
ва и Михаила Гвоздева. Позднее, в 1741 го- 
ду, во время Великой Северной экспеди- 
ции Витус Беринг (рис. 135) и Алексей 
Чириков нанесли на карту Алеутские 
острова и юго-западное побережье Аляски  
(см. форзац 1).

В конце XVIII века первые русские по-
селения на Аляске основал Григорий Ше-
лихов (рис. 136). Открытые земли были 
богаты пушным зверем, в прибрежных во-
дах добывали китов и морских котиков. 
К середине XIX века русские поселения про-
стирались вдоль тихоокеанского побережья 
до 38  с. ш. В  связи с этим северо-западная 
часть материка получила название «Русская 
Америка». Однако в 1867 году, будучи не в 
силах осваивать и удерживать эти террито-
рии, Российская империя продала их США. 

В XIX веке предпринимались попытки 
обогнуть материк с севера в поисках Северо- 
Западного прохода — морского пути из  
Атлантического океана в Тихий. Отыскать 
его удалось в 1903–1906 годах норвежцу Ру-
алю Амундсену. (Вспомните, благодаря че-
му ещё путешественник вошёл в историю 
географических открытий.)

Подведём итоги. Северная Америка — третий по разме-
рам и самый северный материк Земли.  Он располо-

жен в Северном и Западном полушариях.  Береговая линия 
сильно изрезана, особенно на севере и на юге.  Открытие 

Рис. 135. Витус  
Беринг  

(1681–1741)

Рис. 136. Григорий 
Шелихов  

(1747–1795)

С. 68
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Северной Америки совершено норманнами в XI веке, по-
вторное открытие — Христофором Колумбом в 1492 году. 

 Её изучением занимались испанские, французские, анг- 
лийские и русские исследователи.  Северо-западную часть 
материка называли «Русской Америкой».

Проверим себя. 1. Озаглавьте и дополните опорную схему. 2. В ка-
кой части материка сильнее изрезана береговая линия? 3. Кем и когда  
был открыт Североамериканский 
континент? 4. Какие путешест-
венники внесли вклад в изучение 
побережья и внутренних районов 
материка? 5. Какая часть конти-
нента и почему получила назва-
ние «Русская Америка»?

От теории к практике. 1. По 
градусной сети определите наи- 
большую протяжённость матери-
ка по широте в градусах и киломе-
трах. Какое влияние она оказыва-
ет на природные условия матери-
ка? 2. Найдите черты сходства и 
отличия географического положе-
ния Северной и Южной Америки. 
3. Проследите по карте маршру-
ты путешествий Христофора 
Колумба, Витуса Беринга, Руаля Амундсена. Чей вклад в исследова-
ние континента вы считаете наиболее значимым? 4. Посоревнуйтесь с 
одноклассниками, кто больше найдёт на карте Северной Америки ге-
ографических объектов, названных в честь русских мореплавателей. 
Поделитесь ими в групповом чате в Viber.

Клуб дискуссий. Как вы понимаете крылатое выражение «открыть 
Америку»?

Клуб знатоков. Подготовьте сообщение в блог: как строительный 
материал и форма жилищ коренных народов Северной Америки связа-
ны с природными особенностями территорий.

С. 69

С. 68

С. 69
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Тихий океан Атлантический
океан

горы Кордильеры
горы Аппалачи

Великие
равнины

Центральные
равнины

Фундамент платформы
Осадочный чехол платформы

Древняя складчатая область
Молодая складчатая область

§ 22. Cтроение земной коры и рельеф  
Северной Америки

Вспоминаем. Чем различаются гондванские и лавразийские платформы? 
Какую работу производят реки и ледники? 

Узнаем. О строении земной коры Северной Америки. О влиянии древнего  
оледенения на рельеф материка. Какими полезными ископаемыми богат  
континент.

Размышляем. Почему в Северной и Южной Америке схожий рельеф?

1. Как образовалась Северная Америка? Древний супер-
континент Пангея 180 млн лет назад распался на два массива 
суши — Лавразию и Гондвану. Впоследствии от Лавразии от-
делилась Северная Америка. Большая часть континента рас-
положена на Северо-Американской литосферной плите, лишь 
его крайний юг — на Карибской плите. (С какими другими 
плитами контактирует Северо-Американская плита?) 

2. Строение земной коры. В основе восточной части кон-
тинента лежит древняя платформа — Северо-Американская. 
На северо-востоке фундамент платформы выходит на поверх-
ность, образуя массивный Канадский щит. На западе и юге 
основание платформы перекрыто мощным осадочным чехлом 
и образует плиту (рис. 137).

С. 12, 13

С. 70

Рис. 137. Строение земной коры и рельеф Северной Америки по 40  с. ш.
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Северо-Американская плат-
форма окружена разновозрастны-
ми складчатыми поясами. С юго-
востока и севера к ней примыкают 
древние складчатые пояса, с за-
пада — более молодой Кордильер-
ский складчатый пояс. Он образо-
вался в зоне столкновения Северо-
Американской и Тихоокеанской 
литосферных плит и является ча-
стью глобального Тихоокеанского 
складчатого пояса.

3. Рельеф. Формирование рельефа связано со строением 
земной коры и историей геологического развития континента.
В восточной платформенной части материка сформировалась 
полоса низменных и возвышенных равнин (рис. 137).

На Канадском щите распо-
лагается Лаврентийская воз-
вышенность с отметками высот 
150–600 м. Рельеф на ней создан 
разрушительной деятельностью
древнего ледника. Действуя слов-
но гигантский бульдозер, он сгла-
дил выступы твёрдых пород щи-
та, превратив их в округлые скалы. После себя ледник оста-
вил нагромождения валунов, выпаханные озёрные котлови-
ны и широкие долины с крутыми бортами — троги (от немец-
кого — «корыто»). При таянии ледника троги у побережья 
были затоплены и превратились во фьорды (рис. 138).

Фьорд — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в 
сушу морской залив с крутыми берегам.

С. 69

Фьорд — узкий, извилистый и глубоко врезающийся в
сушу морской залив с крутыми берегам.

Рис. 138. Фьорды Баффиновой 
Земли

На рельеф повлияли древ-
ние покровные оледенения, 
достигавшие 38  с. ш. и по-
крывавшие 60 % площади 
материка.

 «   »



161
§ 22. Cтроение земной коры и рельеф Северной Америки

Рис. 139. Бедленды  
Великих равнин

Южнее на плите Северо-Аме-
риканской платформы раскину-
лись холмистые Центральные 
равнины высотой 200–500 м.  
Западнее вытянулись с севера 
на юг на 4000 км Великие равни-
ны, занимающие прогиб древней 
платформы. Это высокие плато 
(500–1500 м), ступенями спуска-
ющиеся на восток. Их поверх-
ность превратилась в бедленды 
(от английского — «дурные земли») — сильно расчленённую 
оврагами местность, непригодную для хозяйственного освое-
ния (рис. 139).

Вдоль юго-восточной окраины материка простираются 
древние средневысотные горы Аппалачи (рис. 140). Они имеют 
пологие склоны и округлые вершины. На севере гор сохрани-
лись следы древнего оледенения. В предгорьях юга Аппала-
чей, сложенных известняками, находится самая длинная кар-
стовая пещера мира — Флинт-Мамонтова (630 км).

Запад Северной Америки занят мощной горной систе-
мой Кордильер (от испанского — «цепь гор») длиной более 

7000 км. Как и Анды, она состо-
ит из нескольких горных хреб-
тов, вытянутых с севера на юг. 
По восточной окраине горного 
пояса протянулись складча-
то-глыбовые Скалистые горы.  
Здесь расположено известное 
своими гейзерами и горячими 
источниками Йеллоустонское 
плато (рис. 141). В центральной 
части Кордильер горы старше 

С. 69

Рис. 140. Горы Аппалачи
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и выше. На 6194 м над уровнем 
моря возвышается высшая точка 
материка — гора Денали (с ин-
дейского — «великая») в Аляс-
кинском хребте (рис. 142). Запад-
ную окраину горного пояса обра-
зуют самые молодые Береговые хребты и горы Центральной
Америки.

Йеллоустонское плато (от английского — «жёлтый камень») нахо-
дится в гигантском кратере потухшего вулкана. Здесь расположе-

но более 200 крупных гейзеров, горячие источники и озёра, грязевые 
вулканы. Самые знаменитые гейзеры — Гигант и Старый Служака — 
выбрасывают столбы пара и кипящей воды на высоту 40–42 м.

Горные хребты Кордильер разделены впадинами и пла-
то. Самое низкое место на материке — впадина Долина Смер-
ти — погружена на 86 м ниже уровня моря. (Найдите на кар-
те.) В самой широкой части Кордильерского пояса располо-
жено плато Большой Бассейн. Южнее простираются плато 
Колорадо с каменными останцами (см. заставку перед темой) 
и Мексиканское нагорье с лавовыми полями и действующими 
вулканами, например Орисаба (рис. 143).

С. 69

Рис. 141. Йеллоустонское 
плато

Рис. 142. Вершина 
Денали

Рис. 143. Вулкан 
Орисаба 

С. 69

Алеутский, Аляскинский 
и Береговые хребты, Мекси-
канское нагорье входят в Ти-
хоокеанское огненное кольцо.
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4. Полезные ископаемые. 
К плите древней платформы при-
урочены крупные запасы горю-
чих полезных ископаемых и хи-
мического сырья. Крупные неф-
тегазоносные месторождения 
расположены на Великих равни-
нах и юге Центральных равнин, 
на Аляске, в Примексиканской низменности. В предгорьях 
Аппалачей сосредоточена 1/3 мировых запасов каменного 
угля. Мировое значение имеют месторождения калийных 
солей на Великих равнинах.

К Канадскому щиту и складчатым поясам приурочены ме-
сторождения руд чёрных и цветных металлов. Крупные запа-
сы железных руд сосредоточены на полуострове Лабрадор и в 
районе озера Верхнего, на севере Аппалачей. Месторождения 
полиметаллических, медно-никелевых и свинцово-цинковых 
руд есть на Лаврентийской возвышенности, в Скалистых го-
рах, Мексиканском нагорье. Второе в мире по запасам место-
рождение бокситов находится на острове Ямайка. Урановые 
руды разрабатываются на плато Колорадо и юге Лаврентий-
ской возвышенности, добыча золота ведётся на Аляске.

Подведём итоги. Бо 8льшая часть Северной Америки
расположена на Северо-Американской литосферной

плите. В основании материка лежит древняя Северо-Аме-
риканская платформа. Она окружена разновозрастными
складчатыми поясами. Восток континента занят равнина-
ми, а запад — горной системой Кордильер. На рельеф севе-
ра материка повлияли древние оледенения. Для Кордиль-
ерского пояса характерен сейсмизм и вулканизм. Материк
богат осадочными и рудными полезными ископаемыми.

С. 70

Северные материки неод-
нократно перекрывались мо-
рем и имеют мощный осадоч-
ный чехол. Поэтому они бо-
гаты осадочными полезными 
ископаемыми.

 «   »



164
Тема 6. Северная Америка — знакомый незнакомец

Проверим себя. 1. Какие элементы строения земной коры лежат в 
основании Северной Америки? 2. Назовите и покажите на карте основ-
ные формы рельефа материка. 3. Какие формы рельефа и где оставил 
древний ледник? 4. Что такое фьорды и как они образуются? 5. Почему  
Кордильеры возникли на западе материка? Какие хребты в них самые мо-
лодые? 6. Почему Северная Америка богата и рудными, и горючими полез-
ными ископаемыми? 

От теории к практике. 1. Найдите на карте атласа сейсмоактив-
ные области на материке. Как вы можете объяснить их местоположение?  
2. Найдите черты сходства и различия в рельефе Северной и Южной 
Америки. Чем они вызваны? 3. Определите амплитуду абсолютных высот 
самой высокой и самой низкой отметок рельефа материка. К каким эле-
ментам рельефа они приурочены? 4. Составьте схему «Строение земной 
коры и рельеф Северной Америки».

Клуб дискуссий. До начала XXI века на территории Северной Аме- 
рики находился один из полюсов Земли. О каком полюсе идёт речь и куда 
он исчез? 

Клуб знатоков. Представьте, что вы работаете в туристической фир-
ме, организующей в Северной Америке отдых для любителей экстремаль-
ного туризма. Предложите рекламный проспект, поделитесь им с одно-
классниками в социальной сети.

Практическая работа 5. Установление связи между строением  
земной коры, рельефом и полезными ископаемыми по географическим 
картам (на примере Северной Америки).

§ 23. Климат Северной Америки

Вспоминаем. Как океанические течения влияют на климат? Какие местные 
ветры вам известны? 
Узнаем. О климатообразующих факторах и типах климата Северной 
Америки. Об ураганах и торнадо.
Размышляем. Почему самое жаркое и самое сухое места на материке нахо-
дятся не в тропиках, а в субтропиках?

1. Климатообразующие факторы. Из-за значительной 
вытянутости с севера на юг территория Северной Америки 

С. 69, 70

С. 69

С. 69, 70
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расположена почти во всех климатических поясах, за исклю-
чением экваториального. Бо8льшая часть континента находит-
ся в умеренном тепловом поясе. Значительная протяжённость 
с запада на восток способствует формированию континенталь-
ного климата в его центральных областях. Из-за сужения ма-
терика на юге тропический и субэкваториальный пояса зани-
мают небольшие площади.

Гренландия, Канадский Арктический архипелаг пос-
тоянно находятся в области высокого атмосферного давле- 
ния под влиянием холод-
ных северо-восточных ве-
тров (рис. 144). Над мате-
риком зимой из-за выхола-
живания устанавливается 
область высокого давле-
ния, а летом из-за его про-
гревания — низкого.

На тихоокеанское побе-
режье в умеренных широ-
тах дуют влажные запад- 
ные ветры. Их влияние ог-
раничено узкой полосой  
побережья из-за вытянуто-
го с севера на юг горного ба-
рьера Кордильер. Юго-за-
падная окраина находится 
в зоне влияния пассатов с 
Тихого океана. На юго-вос-
точную окраину дуют пас-
саты с Атлантики, усилива-
емые летом юго-восточным 
муссоном. Сравнительно 

С. 72
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Рис. 144. Климатообразующие факторы  
Северной Америки
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невысокие Аппалачи частично задерживают осадки, пропу-
ская воздушные массы с Атлантики с остатками влаги во вну-
тренние районы. Благодаря равнинному рельефу тропический 
воздух проникает далеко на север материка, вызывая оттепе-
ли, а арктический — на юг, принося волны холода.

В высоких широтах холодное Лабрадорское течение охла- 
ждающе влияет на климат северо-восточного побережья. Тё-
плое Аляскинское течение отепляет и увлажняет северо-за-
падное побережье. В тропиках и субтропиках холодное Кали-
форнийское течение делает климат западного побережья суше 
и прохладнее. Мощное тёплое течение Гольфстрим способст-
вует выпадению обильных осадков на юго-восточной окраине 
материка.

2. Климатические пояса и типы климата. В Северной 
Америке представлены шесть климатических поясов — от 
арктического до субэкваториального. Арктический пояс ох-
ватывает почти всю Гренландию, север Канадского Аркти-
ческого архипелага и северную окраину материка. Круглый 
год господствуют холодные АВМ. На востоке архипелага и 
на побережье Гренландии распространён арктический мор-
ской тип климата: температура воздуха в январе составляет  
–25…–30 С, в июле — до 0…+5 С, осадков выпадает  
300–600 мм в виде снега. Центральным областям Гренландии 
и западу архипелага свойственен суровый арктический кон-
тинентальный климат. Январская температура опускается до 
–35…–50 С, в июле не поднимается выше –5…–10 С, осадки 
сокращаются до 100–150 мм в год.

Минимальная температура воздуха (–70 С) зафиксирована на се-
вере Гренландии из-за выхолаживания воздуха над ледяным щи-

том. Над материковой сушей самая низкая температура зарегистриро-
вана на плато Юкон (–64 С) при застаивании воздуха в котловинах.

С. 71

С. 72
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Субарктический пояс охватывает юг архипелага и Грен-
ландии, материковую сушу от Северного полярного круга 
до 60  с. ш. Для него характерна смена воздушных масс по 
сезонам. (Каких?) В центральной части пояса господствует  
субарктический континентальный тип климата с продолжи-
тельной суровой зимой (–25…–30 С) и коротким прохладным 
(до +5…+10 С) и дождливым (200–400 мм в год) летом. Кли-
мат побережий — субарктический морской. (Охарактеризуй-
те его по климатограмме на рисунке 145, а.)

Умеренный пояс занимает наибольшую площадь на мате-
рике. (Какие воздушные массы в нём господствуют?) Из-за 
большой протяжённости по широте в нём выделяются три об-
ласти: на востоке и западе — с морским климатом, в центре — 
 с континентальным. На востоке под влиянием воздушных  
масс с Атлантики и холодного Лабрадорского течения фор-
мируется умеренный морской тип климата. (Охарактери-
зуйте по климатограмме атласа.) При движении на запад 
климат становится умеренным континентальным с холодной 
зимой (от –25 С на севере до –5 С на юге) и тёплым летом (от 
+10…+24 С) (рис. 145, б). Осадки убывают с востока на запад 
от 900 до 300 мм.

С. 72

С. 22

Рис. 145. Климатограммы Северной Америки: а — субарктического морского,  
б — умеренного континентального, в — умеренного морского типов климата

а б в
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На тихоокеанском побережье 
тип климата умеренный морской
с относительно тёплой зимой 
(–5…+5 С) и прохладным летом 
(+10…+18 С) (рис. 145, в). Круг-
лый год стоит пасмурная, ветре-
ная и дождливая погода. Запад-
ные ветры с Тихого океана, насы-
тившись влагой над тёплым течением, оставляют на наветрен-
ных склонах Кордильер обильные осадки (1500–3000 мм).

В субтропическом поясе (между 30 и 40  с. ш.) зимой с за-
падным переносом поступают влажные УВМ, а летом — су-
хие и жаркие ТВМ. В нём выделяются три области: с влаж-
ным, континентальным и средиземноморским типами клима-
та. На юго-восточной окраине распространён субтропический 
влажный климат (влажные субтропики) с тёплой влажной 
зимой (+8…+14 С) и жарким влажным летом (+25…+27 С).
Обильные осадки (1500–2000 мм) выпадают на протяжении 
года: летом их приносит муссон, зимой — циклоны.

Для срединной области характерен субтропический 
континентальный тип климата с жарким сухим летом 

(+24…+28 С) и прохладной зимой 
(–5…+10 С), скудными осадка-
ми (до 400 мм). В Долине Смер-
ти зарегистрирована максималь-
ная температура воздуха в За-
падном полушарии — +56,7 С
(рис. 146). 

Различия в температуре и
давлении над различными участ-

ками суши вызывают появление

С. 72

«Мокрый угол» Северной 
Америки — на севере Бере-
говых хребтов (6650 мм в 
год). Полюс сухости — в 
пустыне Мохаве в низовьях 
р. Колорадо (осадков менее 
100 мм).

Рис. 146. Долина Смерти — самое 
жаркое место на материке
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к востоку от Скалистых гор вет- 
ров-смерчей — торнадо (рис. 147).

На Береговых хребтах и в Ка-
лифорнийской долине распро-
странены сухие субтропики со 
средиземноморским типом кли-
мата. (Охарактеризуйте тип 
климата по климатограмме на 
рисунке 148, а.)

Торнадо имеет вид узкой воронки, свисающей из кучево-дождево-
го облака и протягивающейся к земле. В центре торнадо находит- 

ся область очень низкого давления, вокруг которой поднимающийся  
воздух закручивается по спирали. Торнадо движется со скоростью  
до 500 км/ч, способен вырывать с корнем деревья и разрушать  
строения.

Рис. 148. Климатограммы Северной Аме- 
рики: а — средиземноморского, б — тро-

пического влажного типов климата

а б

В тропическом поясе разли-
чают три типа климата: влаж-
ный, континентальный и бере-
говых пустынь. Для Вест-Ин-
дии, побережья Мексиканского 
залива характерен тропический 
влажный тип климата с высо-
кими температурами в течение 
года (+16…+28 С) и обильны-
ми (1500–2000 мм) равномер-
ными осадками (рис. 148, б). 
В конце лета — начале осени на 
побережье обрушиваются тропи- 
ческие циклоны, в Северной Аме-
рике их называют ураганами. 

Рис. 147. Торнадо
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Они зарождаются над водами Мексиканского залива и Кариб-
ского моря и приносят катастрофические разрушения.

На юге Мексиканского нагорья тип климата тропический 
континентальный — с тёплой зимой (+12…+16 С) и жарким 
(+20…+28 С) летом. Благодаря встрече тихоокеанского и ат-
лантического воздуха здесь проходит атмосферный фронт и 
выпадает 400–500 мм осадков. На тихоокеанском побережье 
под действием пассатов и холодного Калифорнийского тече-
ния распространён климат береговых пустынь. (Охарактери-
зуйте его по климатограмме атласа.) Крайний юг материка 
относится к субэкваториальному поясу с субэкваториальным 
муссонным типом климата.

Подведём итоги. Из-за большой протяжённости по ме-
ридиану Северная Америка расположена во всех кли-

матических поясах, за исключением экваториального. 
 Кордильеры ограничивают влияние западного переноса ти-

хоокеанским побережьем — это «мокрый угол» материка.  
 В умеренном поясе три типа климата: на западе и восто- 

ке — морской, в центре — континентальный.  В субтропи-
ческом поясе — влажный, континентальный и средиземно-
морский; в тропическом — влажный, континентальный 
и береговых пустынь.  Полюс жары и сухости находится 
в континентальных субтропиках.  Разница в давлении  
и температуре над сушей и океаном вызывает торнадо  
и ураганы.

Проверим себя. 1. Охарактеризуйте факторы, влияющие на климат 
Северной Америки. 2. Назовите климатические пояса и типы климата, 
представленные на материке. 3. Что такое ураган и торнадо? Где они 
образуются? 4. Почему в срединных областях континента климат засуш-
ливый? 5. Почему самое влажное место находится на северо-западном 
побережье? 

С. 72
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От теории к практике.  
1. Проследите по карте ход изотер-
мы 0 С на территории Северной 
Америки. Объясните, почему её 
направление отклоняется от ши-
ротного. 2. Сравните климат полу- 
островов (по выбору): а) Калифор- 
ния и Флорида; б) Лабрадор и 
Аляска. Объясните причины их 
сходства и различия. 3. Определи- 
те по облаку слов климатический 
пояс и охарактеризуйте его. 4. По 
данным таблицы найдите среднегодовое значение температуры воздуха, 
годовую амплитуду температур и годовую сумму осадков. Определите тип 
климата местности данной метеостанции в Северной Америке.

Месяцы I II III IV V VI

t, С 2,2 3,9 6,1 8,9 12,2 15,6

Осадки, мм 218 147 128 85 72 62

Месяцы VII VIII IX X XI XII

t, С 17,8 17,2 13,9 10,0 6,1 3,9

Осадки, мм 31 43 92 147 210 293

Клуб дискуссий. Какой из климатов Северной Америки называют 
климатом «вечной осени» и почему?

Клуб знатоков. Смоделируйте, как изменился бы климат, если 
бы на западе материка не было горной системы. Подготовьте мини-
постер «Климат Северной Америки без Кордильер», разместите его  
в Instagram и попросите одноклассников оценить его.

С. 72
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§ 24. Внутренние воды Северной Америки

Вспоминаем. Как различаютcя озёра по солёности? Какие бывают ледники? 

Узнаем. О речной сети и оледенении Северной Америки. О Великих Амери- 
канских озёрах.

Размышляем. Могут ли исчезнуть водопады?

Северная Америка богата внутренними водами. Главный 
водораздел проходит по Скалистым горам. Реки и озёра отно-
сятся к бассейнам трёх океанов — Атлантического, Северного 
Ледовитого и Тихого. Область внутреннего стока незначительна.

1. Реки. Бассейн Атлантического океана занимает наи-
большую площадь на материке. Его речная сеть густая, ре-
ки полноводные, с дождевым и снего-дождевым питанием. 
Здесь расположена крупнейшая речная система континен- 
та — река Миссисипи с притоками (с индейского — «великая 
река») (рис. 149). Миссисипи — самая длинная (6420 км) и 
самая полноводная река Северной Америки. Она берёт начало 
на севере Центральных равнин и пересекает их с севера на юг. 
Река носит равнинный характер и обладает смешанным пита-
нием. Для её водного режима характерен весенний паводок и 
летняя и зимняя межени.

С. 32

С. 69

Рис. 149. Река Миссисипи

В среднем течении Миссиси-
пи принимает самый длинный 
приток — Миссури. Размывая 
Великие равнины, Миссури (с ин-
дейского — «илистая река») вы-
носит много рыхлого материла, 
придающего водам бурый отте-
нок. Ниже по течению Миссисипи 
принимает свой самый полновод-
ный приток — Огайо. В нижнем 
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Миссисипи — важнейшая 
водная транспортная арте-
рия — судоходна на расстоя-
нии 3000 км.

течении Миссисипи меандрирует 
и при впадении в Мексиканский 
залив образует широкую дельту.

К бассейну Атлантики отно-
сится и река Святого Лаврен-
тия — вторая по полноводно-
сти на континенте. При впадении в океан она образует самый 
длинный в мире эстуарий (400 км). (Чем эстуарий отличает-
ся от дельты?)

Реки бассейна Северного Ледовитого океана выносят 
только 1/5 речных вод материка. Это объясняется сурово-
стью климата: в течение 6–8 месяцев северные реки скованы 
льдом и могут промерзать до дна. Они имеют снеговое пита-
ние, половодье на них наступает в конце весны — начале лета 
и сопровождается резким подъёмом уровня воды. Крупней-
шая река бассейна — Маккензи (4250 км) — вторая по длине 
на континенте. 

Бассейн Тихого океана расположен в пределах горного 
пояса Кордильер. Тихоокеанские реки зарождаются в горах, 
поэтому для них характерны узкие долины, высокая скорость 
течения, пороги и водопады. Самой длинной рекой бассейна 
является Юкон (3185 км) (рис. 150). 
Для него характерно ледниковое пи-
тание и летнее половодье. Самая пол-
новодная в бассейне река — Колум-
бия. Она обладает большими гидро-
энергетическими ресурсами. 

Южнее протекает река Коло-
радо (2740 км), получившая свое на-
звание (от испанского — «красная») 
за бурый оттенок вод. Она берёт на-
чало в Скалистых горах и, прорезая 
плато Колорадо, образует знамени-
тый Большой  Каньон (рис. 151).

С. 69
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Рис. 150. Река Юкон
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Каньон — глубокая речная долина с крутыми или сту-
пенчатыми склонами и узким дном, занятым руслом 
реки.

Большой Каньон — один из величайших речных каньонов 
мира: его глубина достигает 1800 м, а длина — 446 км. При 
«перепиливании» плато рекой Колорадо обнажились пласты 
горных пород возрастом в сотни миллионов лет. 

2. Озёра. Северная Америка богата озёрами, большинство 
из которых находится на севере, в районе древнего покров-
ного оледенения. Их котловины выпаханы ледником, напри-
мер, Большое Медвежье (рис. 152). Котловины ряда крупных 
озёр имеют ледниково-тектоническое происхождение. Среди 
них — глубочайшее на континенте Большое Невольничье 
озеро (614 м) и крупнейшая группа пресных озёр мира — Ве-
ликих Американских. Она включает озёра Верхнее, Гурон, 
Мичиган, Эри и Онтарио. Верхнее — крупнейший по площади 
пресный водоём планеты (82,4 тыс. км2). Озёра Эри и Онтарио 
соединены рекой Ниагара, которая, срываясь с уступа, образу-
ет Ниагарский водопад (рис. 153).

Реликтовым является бессточное мелководное Боль-
шое Солёное озеро на плато Большой Бассейн. Его солёность

С. 69

Рис. 151. Большой Каньон 
на реке Колорадо

Рис. 152. Ледниковое 
озеро в Скалистых горах

Рис. 153. Ниагарский 
водопад

Каньон — глубокая речная долина с крутыми или сту-
пенчатыми склонами и узким дном, занятым руслом
реки.
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на глубине достигает 300 ‰. На озере ведётся добыча поварен-
ной и глауберовой соли. Кратерные озёра (рис. 154) встречают-
ся на полуострове Аляска и Алеутских островах.

Шум падающей воды с Ниагарского водопада слышен на рас-
стоянии 25 км, за что индейцы и назвали реку Ниагарой («гро-

хочущая вода»). Размывая известняковый уступ, водопад отступает 
вверх по течению. За время своего существования он уже отступил
на 11 км. Если скорость отступания сохранится, водопад исчезнет 
через 10 тыс. лет.

3. Современное оледенение. Ледниками занято 10 % пло-
щади Северной Америки, при этом большая часть льдов 
(1,7 млн км2) сосредоточена в Гренландии (рис. 155). 

Ледники Гренландии и Канадского Арктического архипе-
лага — покровные. Они имеют реликтовое происхождение: это 
гигантские остатки древнего материкового оледенения. Наи-
большая мощность Гренландского ледяного щита — 3290 м.

Рис. 154. Озеро в кратере 
вулкана Катмай

Рис. 155. Покровный 
ледник Гренландии

Рис. 156. Толща многомерз-
лотных пород на Аляске

Оледенение — образование мощного ледникового по-
крова на значительной территории.
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Горное оледенение распро-
странено в Кордильерах, 3/4 его 
площади приходится на Кор-
дильеры Аляски. Самое мощное 
горное оледенение несут горы 
Святого Ильи: здесь располо-
жен крупнейший горный ледник 
материка — Хаббард (длиной 
115 км, площадью 20 тыс. км2). Ледники Северной Америки 
стремительно тают из-за потепления климата.

Помимо покровного и горного, существует грунтовое оле-
денение, или вечная мерзлота.

Вечная мерзлота — верхний слой земной коры, в ко-
тором температура длительное время не поднимается 
выше 0 С.

Вечная мерзлота распространена на крайнем севере мате-
рика. Её образованию способствует маломощный снежный по-
кров и постоянно низкие зимние температуры. При этом верх-
няя толща грунтов промерзает на глубину от одного-двух до 
нескольких сотен метров и не оттаивает даже летом, за исклю-
чением поверхностного слоя (рис. 156).

Подведём итоги. Северная Америка богата внутренними
водами. Миссисипи — самая длинная и полноводная

река континента. Большинство озёр на севере материка лед-
никового происхождения. Котловины крупных озёр (в том
числе Великих Американских) — ледниково-тектонические. 

Верхнее — крупнейший по площади пресный водоём плане-
ты. Современное покровное оледенение развито в Гренлан-
дии и Канадском Арктическом архипелаге, горное — в Корди-
льерах Аляски. Вечная мерзлота развита на севере материка.

С. 69

Вечная мерзлота — верхний слой земной коры, в ко-
тором температура длительное время не поднимается
выше 0 С.

Площадь льдов Гренлан-
дии составляет 8,9 % совре-
менного оледенения Земли. 
В них заключено 2,8 млн км3

пресной воды.

 «   »



177
§ 24. Внутренние воды Северной Америки

Проверим себя. 1. Речной бассейн какого океана занимает наиболь-
шую площадь на материке? 2. Назовите и покажите на карте главную 
речную систему Северной Америки. 3. Что такое каньон? На какой реке 
образовался знаменитый Большой Каньон? 4. Какое происхождение 
котловин имеет большинство озёр Северной Америки? Где они находят-
ся? 5. Какое влияние оказывает климат в разных областях материка на 
характер течения и водный режим рек? 6. Почему в Гренландии развито 
покровное оледенение?

От теории к практике. 1. Используя текст параграфа, заполните 
в тетради таблицу «Реки Северной Америки», приведите для каждого 
бассейна по 1–2 примера.

Бассейн Река
Длина,  

км
Питание

Сезон половодья 
(паводка)

Исполь- 
зование

2. Дополните гексы «Озёра Север- 
ной Америки». 3. Используя кар-
ту атласа, отметьте на контурной 
карте границу вечной мерзлоты. 
Как она влияет на хозяйственную 
деятельность людей?

Клуб дискуссий. Почему Боль- 
шой Каньон именуют «геологи-
ческим музеем под открытым  
небом»? 

Клуб знатоков. Представьте, 
что вы занимаетесь организацией 
экскурсионных туров по Cеверной 
Америке. Разработайте реклам-
ный проспект тура для любителей 
живописных водных объектов. 
Поделитесь своим проектом с од-
ноклассниками в Instagram.
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Большое 
Солёное

Озёра 
Северной 
Америки

ледни-
ковые

Верхнее
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Рис. 157. Растительный и животный мир арктических пустынь, тундры и лесотундры
Северной Америки: а — пушица, б — полярный мак, в — карликовая берёза, 

г — овцебык, д — песец, е — белый медведь, ж — полярный волк, 
з — северный олень (карибу), и — белая куропатка, к — лемминг

а б в г д

е ж з и к

§ 25. Природные зоны Северной Америки. 
Охрана природы

Вспоминаем. В чём особенность географического положения Северной 
Америки? Какие зональные типы почв вам известны?

Узнаем. О природных зонах континента. О национальных парках Северной 
Америки.

Размышляем. Почему животный мир северных материков похож?

Северная Америка расположена во всех географических 
поясах, за исключением экваториального. Наибольшим разно-
образием отличаются природные 
зоны умеренного пояса, занима-
ющего наибольшую площадь. На 
севере материка природные зо-
ны сменяются широтно из-за по-
степенного увеличения притока 

Центральная Америка — 
родина кукурузы, тыквы, 
батата, перца, подсолнечни-
ка, фасоли.
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солнечного тепла и из-за равнинного рельефа. Южнее зоны 
вытянуты в меридиональном направлении из-за барьера гор 
и сокращения количества осадков во внутренних районах  
материка.

1. Природные зоны. В арктическом географическом по-
ясе на большей части Гренландии и севере Канадского  
Арктического архипелага распространены арктические пу-
стыни. Большие площади здесь заняты ледниками. На ка-
менистых выступах поселяются мхи, водоросли, накипные 
лишайники. Под ними формируются бедные арктические по-
чвы. С суровостью природных условий Арктики связана бед-
ность животного мира на суше: встречаются овцебык, белый 
медведь, полярный волк (рис. 157). Богаче жизнь арктиче-
ских морей, где обитают тюлени, моржи, гренландские киты.  
На островах гнездятся колонии птиц.

Север субарктического пояса занимает тундра. Её осо-
бенностью является повсеместное распространение вечной  
мерзлоты, болот и отсутствие деревьев. На севере встречают- 
ся только мхи и лишайники. Южнее появляются злаки (осо-
ка, пушица) и полярные цветы (полярный мак, камнеломка), 
кустарники (карликовая ива и берёза, вереск) и ягодные ку-
старнички (голубика, черника) 
(рис. 157). Под тундровой расти-
тельностью формируются тун-
дрово-глеевые почвы. На юге суб-
арктического пояса неширокой 
полосой протягивается зона ле-
сотундры (рис. 158). Мохово-ли-
шайниковая растительность чере-
дуется с елово-сосновым редколе-
сьем в долинах рек.
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Рис. 158. Лесотундра
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Животный мир тундры богаче: северный олень (карибу), белый 
медведь, песец, лемминг, полярный заяц. Типичны белая куропат-

ка, полярная сова, летом прилетают водоплавающие (утки, гуси). Для 
фауны лесотундры характерно смешение тундровых и таёжных живот-
ных (см. рис. 157).

Север умеренного пояса занят лесными природными зона-
ми. Хвойные леса протягиваются широкой полосой от атлан-
тического до тихоокеанского побережья. На востоке, в усло-
виях морского климата, растут темнохвойные леса из чёрной 
и белой ели, пихты на подзолистых почвах. С продвижением 
на запад леса становятся светлохвойными из лиственницы,  
тсуги и сосен.

На тихоокеанском побережье из-за обильных осадков  
растут дождевые хвойные леса на бурых лесных почвах  
(рис. 159). Это самые древние из хвойных лесов планеты, их 
отличает густота и разнообразие видов. Произрастают ель, 
туя, тсуга и достигающие 100 м в высоту дугласова пихта  
(рис. 160) и вечнозелёная секвойя. 

Животный мир хвойных 
лесов отличается богатством. 
Много копытных: американ- 
ский лось, лесной бизон, в 
тихоокеанских лесах — эн-
демичные ситхинский олень, 
снежная коза и толсторогий 
баран. Разнообразны хищ-
ники: волк, росомаха, пума. 
Встречаются медведи: бурый 
(гризли) и чёрный (барибал) 
(рис. 160).
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Рис. 159. Дождевые  
хвойные леса
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В прошлом на месте Берингова и Чукотского морей простира- 
лась суша Берингия, соединявшая северные материки. По этому  
«сухопутному мосту» происходило перемещение видов флоры и  

фауны. Этим объясняется их сходство в Северной Америке и Евразии.  
10 тыс. лет назад из-за таяния покровных ледников уровень Мирового 
океана поднялся и образовался Берингов пролив.

Территорию, прилегающую к Великим Американским 
озёрам, и север Аппалачей занимают смешанные и широколи-
ственные леса. В смешанных лесах на дерново-подзолистых 
почвах преобладают клёны (сахарный, серебристый, красный) 
и липы, к ним примешиваются хвойные породы. Широколи-
ственные леса на бурых лесных почвах отличаются богатством 
видового состава, густым подлеском. Они состоят из дубов, 
каштанов, тюльпанного дерева. Среди животных смешанных 
и широколиственных лесов много эндемиков: медведь бари-
бал, олень вапити, древесный дикобраз, белка-летяга, скунс, 
дикая индейка (рис. 160). 

С. 73

Рис. 160. Эндемичные растения и животные хвойных, смешанных и широколиственных 
лесов Северной Америки: а — дугласова пихта, б — тюльпанное дерево,  

в — сахарный клён, г — вергинский олень, д — снежная коза, е — медведь барибал,  
ж — древесный дикобраз, з — дикая индейка, и — ондатра, к — скунс
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Тема 6. Северная Америка — знакомый незнакомец

Рис. 161. Прерия

Лесостепи и степи занимают 
центральную область материка в 
умеренном и субтропическом по-
ясах. В лесостепях осиновые и 
берёзовые рощи на серых лесных 
почвах чередуются со злаковыми 
лугами на чернозёмах. На западе 
Центральных равнин распростра-
нены прерии (от французского — 
«луг») (рис. 161).

Прерия — безлесая равнина в лесостепи Северной Аме-
рики с богатой травянистой растительностью.

Прерии получают много тепла и влаги, поэтому для них ха-
рактерна богатая высокотравная (до 1,5–2 м) растительность 
с обилием злаков (индейская тра-
ва, мятлик, бородач) и разнотравья. 
Ежегодно отмирающие травянистые 
растения сформировали плодород-
ные чернозёмовидные почвы. По-
этому в настоящее время они сильно 
распаханы. 

Великие равнины заняты степями на чернозёмах и кашта-
новых почвах. В условиях континентального климата видовой 
состав растительности беднеет. В умеренном поясе она пред-
ставлена злаками (типчак, ковыль, бизонья трава), а в субтро-
пическом — злаками, кактусами и кустарниками. 

Символ прерий — степной бизон — сохранился в основном в нацио-
нальных парках. В прериях встречаются антилопа вилорог, койот, 

индюковый гриф и луговой тетерев. Много грызунов (луговая собачка, 
сурок) и пресмыкающихся (гремучая змея, степной удав) (рис. 162).

Прерия — безлесая равнина в лесостепи Северной Аме-
рики с богатой травянистой растительностью.

Cевероамериканские 
прерии — родина некото-
рых цветов: астр, флок-
сов, бархатцев, календу-
лы, бессмертников.
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§ 25. Природные зоны Северной Америки. Охрана природы

Пустыни и полупустыни встречаются в трёх географиче-
ских поясах во внутренних плато Кордильер. В умеренном по-
ясе на плато Большой Бассейн они находятся в «дождевой те-
ни» и отличаются скудной раститель-
ностью. Преобладают заросли чёрной 
полыни и лебеды на серо-бурых по-
чвах. Субтропические пустыни на се-
розёмах занимают низовья Колорадо 
и север Мексиканского нагорья. Их 
особенность — широкое распростра-
нение суккулентов: агав, древовид-
ных юкк, кактусов (рис. 163). Тро-
пические пустыни Калифорнийского 
полуострова беднее. (Почему?)

В субтропических пустынях (Сонора, Мохаве) произрастает более 
50 видов кактусов. Цереусы (сагуаро) достигают в высоту 10–15 м 

и весят до 7 т. Заросли суккулентов образуют «кактусовый лес».

На западной окраине субтропиков в условиях средизем-
номорского климата произрастают сухие жестколистные ле-
са и кустарники на коричневых почвах. Из-за неизменности 
климата здесь сохранились древние гигантские растения-дол-
гожители — вечнозелёная и гигантская секвойи (рис. 164). 

С. 73
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Рис. 163. Мексиканское  
нагорье — родина кактусов

Рис. 162. Эндемики лесостепей и степей Северной Америки: а — степной бизон,  
б — койот, в — луговые собачки, г — луговой тетерев, д — гремучая змея

а б в г д
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Тема 6. Северная Америка — знакомый незнакомец

Рис. 164. Гигантская 
секвойя (мамонтово 

дерево)

В этих лесах произрастают кедры, пихты, 
сосны, земляничное дерево. Животный 
мир лесов сохранился плохо. Охраняется 
калифорнийский кондор. 

Вдоль юго-восточной окраины конти-
нента полосой протянулись влажные и пе-
ременно-влажные леса. Береговые низмен-
ности и юг Аппалачей занимают субтро-
пические влажные смешанные леса. Эти 
муссонные леса состоят из сосен, болотных 
кипарисов, магнолий и вечнозелёных ду-
бов на желтозёмах и краснозёмах. На юге 
Флориды и востоке Мексиканского нагорья 
на бурых тропических почвах произраста-
ют влажные тропические леса из пальм и  
фикусов. Южнее на красно-жёлтых фер-
раллитных почвах растут субэкваториаль-

ные переменно-влажные леса из пальм, махагони, гевеи и 
древовидных папоротников. Низменные побережья утопают в 
мангровых зарослях. 

Животный мир влажных и переменно-влажных лесов на-
поминает фауну Южной Америки. (Почему?) Здесь обитают 
броненосец, ягуар, фламинго, колибри, попугаи, пеликан, 
крокодил, черепахи.

2. Охрана природы. Природа Северной Америки претерпе-
ла существенные изменения, в наибольшей степени — на вос-
точном побережье и в центральных областях. (Почему именно 
здесь?) Остро стоит проблема загрязнения воздуха и выпаде-
ния кислотных дождей в районе Великих Американских озёр. 
Загрязнению нефтепродуктами подвержена акватория Мек-
сиканского залива. На месте распаханных прерий и степей 
ветровая и водная эрозия привела к расширению бедлендов.  
В Центральной Америке высокими темпами идёт обезлесение. 

С. 73
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§ 25. Природные зоны Северной Америки. Охрана природы

Для охраны уникальных природных комплексов созданы 
национальные парки и заповедники, занимающие 1/7 пло-
щади материка. В старейшем парке мира — «Йеллоустон- 
ском» — охраняются гейзеры. В парке «Секвойя» в Кордиль-
ерах под охрану взяты реликтовые леса из мамонтова дерева, 
в предгорьях Аппалачей — карстовая «Мамонтова пещера» 
(см. форзац 2).

Подведём итоги. На материке представлены природ-
ные зоны: арктических пустынь, тундры и лесотун-

дры, хвойных, смешанных и широколиственных лесов, 
лесостепей и степей, пустынь и полупустынь, сухих жест-
колистных лесов, субтропических влажных смешанных, 
влажных тропических и переменно-влажных субэквато-
риальных лесов.  В умеренном поясе на тихоокеанском 
побережье растут дождевые хвойные леса.  Внутренние 
районы заняты прерией.  Особенность субтропических 
пустынь — разнообразие кактусов.

Проверим себя. 1. Перечислите и покажите на карте основные при-
родные зоны Северной Америки. 2. Почему и где на материке наруша-
ется широтная зональность? 3. Что такое прерия? В чём её особенность? 
4. Какой пояс отличается наибольшим разнообразием природных зон 
и почему? 5. Какие у Северной Америки есть природные зоны, схожие 
с Южной Америкой?

От теории к практике. 1. Используя атлас, найдите в Северной 
Америке природные зоны, которых нет в Южной Америке. 2. Сравните 
почвенно-растительный покров природных зон Северной Америки:  
а) широколиственных лесов и сухих жестколистных лесов; б) пре-
рий и пустынь. 3. По облаку слов установите соответствие между 
природными зонами Северной Америки, их типичными растениями  
и животными, почвами.

С. 73
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Тема 6. Северная Америка — знакомый незнакомец

Клуб дискуссий. 1. Севе-
роамериканская прерия и 
юж но американская пампа — 
одна природная зона или нет? 
2. Почему субтропическую пу-
стыню Сонору на Мекси кан-
ском нагорье называют «зелё-
ной пустыней»? 

Клуб знатоков. 1. Под-
готовьте презентацию об од-
ном из национальных парков 
Северной Америки (по выбо-
ру). 2. Посоревнуйтесь с одно-
классниками, кто больше зна-
ет географических рекордов 
Нового Света. Разместите ин-
формацию в групповом чате в 
Viber.

Самопроверка. «Северная 

Америка». 

 «   »



187

Тема 7. Евразия — музей природы

Рекорды Евразии
 Самый крупный полуостров — Аравийский, 2,73 млн км2.
 Высочайшая горная вершина мира — г. Джомолунгма (Эверест, Сагармат-
ха), Гималаи, 8848 м. 

 Самая глубокая впадина суши — Гхор, 433 м ниже уровня моря. 
 Самое большое нагорье — Тибетское, 2 млн км2. 
 Самое влажное место на суше — Черапунджи, в среднем 12 тыс. мм в год. 
 Самое глубокое озеро — Байкал, 1642 м. 
 Самое большое солёное озеро — Каспийское море, 386 тыс. км2. 
 Самое солёное озеро — Мёртвое море, до 350 ‰. 
 Самый большой артезианский бассейн — Западно-Сибирский, 3 млн км2. 
 Самая крупная речная дельта — Сундарбан (в устье Ганга и Брахмапутры), 
100 тыс. км2.

 Самые крупные болота мира — Васюганские, 53 тыс. км2.

§ 26. Географическое положение и история 
исследования Евразии

Вспоминаем. От чего зависит характер береговой линии материков? Какие 
моря называют окраинными, а какие — внутренними?

Узнаем. Где проходит граница между Европой и Азией. Кто изучал природу 
Евразии. Есть ли на карте континента имена белорусов.

Размышляем. Почему один материк Евразия разделён на две части света?
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Тема 7. Евразия — музей природы

1. Географическое положение. Евразия — самый крупный 
материк Земли. Его площадь составляет 53,4 млн км2. На долю 
Евразии приходится более 1/3 суши планеты. Как и большин-
ство материков, она сужается в южной части.

Евразия почти целиком расположена в Северном полуша-
рии (рис. 165). Из-за вытянутости c севера на юг (8 тыс. км) на 
материке представлены все географические пояса (от аркти-
ческого до экваториального). Из-за большой протяжённости 
с запада на восток (16 тыс. км) Евразия занимает всё Восточ-
ное полушарие, а её западная и восточная окраины заходят в
Западное.

Большая часть континента расположена в средних широ-
тах. Евразию пересекают линии Северного полярного круга и 
Северного тропика. Из-за огромных размеров природные усло-
вия континента неповторимы по разнообразию.

Евразия омывается во-
дами всех океанов. Омыва-
емое Атлантическим оке-
аном западное побережье 
изрезано сильнее всего. 
Глубоко вдаются в сушу
окраинные (Северное) и вну-
тренние моря (Балтийское, 
Средиземное). Они отделя-
ют полуострова: Сканди-
навский, Апеннинский, Бал-
канский. Водами Бискай-
ского залива омывается 
Пиренейский полуостров. 
(Найдите на карте.) Про-
лив Ла-Манш отделяет ма-
териковый остров Велико-
британия от массива суши.

С. 77

Рис. 165. Географическое положение Евразии
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§ 26. Географическое положение и история исследования Евразии

К низменному северному побережью Евразии прилега-
ет широкая шельфовая зона Северного Ледовитого океана 
(рис. 166, а). Плавную береговую линию его побережья рас-
членяют глубоко вдающиеся в сушу узкие заливы в устьях 
рек — губы. Окраинными морями (определите по карте ка-
кими) отделены от континента крупные материковые острова 
и архипелаги, например Шпицберген, Новая Земля.

Тихоокеанское побережье материка изрезано слабее ат-
лантического. Окраинные моря Охотское, Жёлтое, Южно-
Китайское (рис. 166, б) отделены от океана полуостровами 
(Камчатка, Индокитай) и дугами вулканических островов 
(Японских, Филиппинских).

Зигзагом протянулся южный берег Евразии, омывае-
мый Индийским океаном. В океан выступают крупные полу-
острова — Аравийский (крупнейший в мире — 2,73 млн км2) и
Индостан, омываемые водами Аравийского моря и Бенгаль-
ского залива. 

На юго-западе Евразия вплотную прилегает к Африке и от-
делена от неё узкой полосой Красного моря (рис. 166, в). На севе-
ро-востоке материк соседствует с Северной Америкой. На край-
нем юге «мост» из островов соединяет Евразию с Австралией.

2. Состав территории. Материк Евразия традиционно де-
лится на две части света — Европу и Азию (рис. 167). На долю 

С. 77

Рис. 166. Белое (а), Южно-Китайское (б) и Красное (в) моря

а б в
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Тема 7. Евразия — музей природы

Европы приходится менее 1/5 общей площади. Это деление 
сложилось исторически и связано с заселением и освоением 
континента.

Названия «Европа» и «Азия» очень древние. «Европа» происходит 
от ассирийского «эреб», что означает «запад», либо от финикий-

ского «ереп» — «заход солнца». «Азия» происходит от ассирийского 
«асу», что означает «восход солнца» или «восток».

3. Географические исследования. В античную эпоху 
значимый вклад в исследование Евразии внесли мореходы-
финикийцы, древние греки и римляне. Знаменитый древ-
негреческий учёный Геродот (V в. до н. э.) посетил и соста-
вил описание Западной Азии, Кавказа, Балканского полу-
острова и Северного Причерноморья. В результате военных 
походов Александра Македонского (IV в до н. э.) европейцы 
проникли в Западную Азию. А во II в. до н. э. появился
Великий шёлковый путь — система караванных путей, со-
единявшая Средиземноморье с Ближним Востоком, Средней и 
Восточной Азией.

С. 77
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Рис. 167. Географический знак 
«Европа — Азия»

Граница между Европой и 
Азией проводится условно: 
восточное подножие Ураль-
ских гор — река Урал — Кас-
пийское море — северное 
подножие Кавказа — Чёрное 
море — пролив Босфор — 
Мраморное море — пролив 
Дарданеллы.
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§ 26. Географическое положение и история исследования Евразии

Активно проникать на север и в центр Европы в VIII веке ста-
ли викинги, или, как их называли на Руси, варяги. Путь «из 
варяг в греки» проходил по рекам из Балтийского в Чёрное море.
По этому военно-торговому пути было налажено сообщение меж-
ду Северной Европой и Византией. В Средние века географиче-
ские знания европейцев расширились при крестовых походах.

Накоплению географических знаний способствовали путешествия 
торговцев в Азию. История путешествия итальянского купца 

Марко Поло (XIII в.) по Китаю, Индии и Персии описана в «Книге о 
разнообразии мира». Ценные знания по географии Западной и Южной 
Азии оставили арабские путешественники (Ибн Баттута в XIV в.).

Эпоха Великих географических открытий знаменуется от-
крытием европейцами морского пути в Азию. (Вспомните име-
на мореплавателей.) В изучении труднодоступных районов 
Северной и Центральной Азии большая заслуга принадлежит 
русским путешественникам. Поход в XVI веке казака Ермака 
Тимофеевича в Западную Сибирь положил начало освоению 
северо-востока Евразии. В середине XVII века Семён Дежнёв 
открыл северо-восточную оконечность материка и проложил 
морской путь из Северного Ледовитого в Тихий океан.

В XVI веке по указу несвижского князя Николая Криштофа 
Радзивилла (Сиротки) землемер Маковский впервые произвёл съёмку 
территории Великого Княжества Литовского. Первая карта белорус-
ских земель была опубликована в 1613 году в Голландии.

XVIII столетие знаменуется Великой Северной экспеди-
цией. Её участники исследовали и нанесли на карту побере-
жья Северного Ледовитого и Тихого океанов. Имена Витуса 
Беринга, Семёна Челюскина и других первооткрывателей 
увековечены в географических названиях (см. форзац 1). Ог-
ромный вклад в изучение природы континента и развитие 

С. 76
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б

географической науки в целом внёс великий русский учёный 
Михаил Ломоносов. В XIX веке взор исследователей обратился 
во внутренние районы материка.

Михаил Ломоносов изучал природу Западной Сибири, Карелии, 
Арктики и северных морей. Под его руководством создан первый 

«Атлас России». Строение Земли и рельеф учёный описал в своём труде 
«О слоях земных». Большой вклад в изучение Центральной Азии внёс 
Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Вторую часть своей фамилии он получил 
за исследование высотной поясности и оледенения горной системы 
Тянь-Шаня (рис. 168, а). Николай Пржевальский (рис. 168, б) нанёс на 
карту горные хребты, озёра и истоки крупных азиатских рек, собрал 
коллекцию горных пород, вёл наблюдения за климатом, описал новые 
виды животных. Изучением строения земной коры, полезных ископа-
емых и вечной мерзлоты Сибири занимался Владимир Обручев.

Значимый вклад в изучение природы Сибири внесли и уро-
женцы Беларуси. Крупным исследователем строения земной 
коры и гор Сибири был Ян Черский (рис. 168, в). Его имя носит 
крупный горный хребет в Северо-Восточной Сибири. (Найди-
те на карте.) Основоположником изучения озера Байкал стал 
Бенедикт Дыбовский (рис. 168, г).С. 77

Рис. 168. Исследователи Евразии: а — Пётр Семёнов-Тян-Шанский (1827–1914) , 
б — Николай Пржевальский (1839–1888), в — Ян Черский (1845–1892), 

г — Бенедикт Дыбовский (1833–1930)

а в г
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§ 26. Географическое положение и история исследования Евразии

Уроженец Беларуси Отто Шмидт изучал 
ледники Памира, Северную Землю и Землю 
Франца-Иосифа, организовал первую дрей-
фующую арктическую станцию, впервые 
прошёл Северным морским путём. Андрей 
Вилькицкий исследовал архипелаг Новая 
Земля, северное побережье Евразии от устья 
Печоры до Енисея.

С XX века проводятся исследования труднодоступных 
районов Евразии. Важным географическим событием стало 
первое покорение в 1953 году высочайшей горной вершины 
планеты. (Как она называется и какой высоты достигает?)
Современные исследования связаны с изучением Арктики.

Подведём итоги. Евразия — самый крупный материк 
Земли. Он имеет огромную протяжённость с севера 

на юг (8 тыс. км) и с запада на восток (16 тыс. км). Берего-
вая линия сильнее изрезана на западе и юге материка. Ев-
разия состоит из двух частей света — Европы и Азии. Гео-
графическим исследованиям способствовали Великий шёл-
ковый путь и путь «из варяг в греки». Изучением Северной 
и Центральной Азии занимались русские путешественни-
ки. Вклад в изучение природы Сибири внесли уроженцы 
Беларуси — Ян Черский и Бенедикт Дыбовский.

Проверим себя. 1. Какое значение для природы Евразии имеют её 
размеры и географическое положение? 2. Какими морями и заливами 
омывается материк? 3. Какое побережье материка изрезано сильнее?  
4. Назовите исследователей Евразии. 5. По карте-врезке атласа опреде-
лите, на какие регионы подразделяются Европа и Азия.

От теории к практике. 1. Вычислите, во сколько раз площадь са-
мого крупного материка планеты больше площади самого маленького. 
Сделайте вывод о разнообразии их природы. 2. Нанесите на контурную 

С. 77, 78

Отто 
Шмидт

Андрей 
Вилькицкий
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карту границу между Европой и Азией. В какой части Европы находит-
ся Беларусь? 3. Обозначьте на контурной карте Великий шёлковый путь 
и путь «из варяг в греки». Проходили ли они по территории Беларуси? 
4. Рассчитайте по градусной сети расстояние в километрах между край-
ней западной и крайней восточной точками материка. Сколько времени 
вам понадобилось бы, чтобы преодолеть по прямой это расстояние пеш-
ком? 5. Найдите на карте Евразии примеры географических объектов, 
названных в честь белорусских и русских исследователей.

Клуб дискуссий. 1. В Евразии, занимающей около 1/3 суши, прожи-
вает почти 2/3 населения Земли. Как вы думаете, почему Евразия — са-
мый густонаселённый регион планеты? 2. Как вы можете истолковать 
ставшую крылатой фразу Михаила Ломоносова: «Россия будет прира-
стать Сибирью»?

Клуб знатоков. Создайте в групповом чате Viber опрос для однокласс-
ников: за кого они отдадут свой голос, если улицу в вашем населённом 
пункте предложат назвать именем одного из географов — исследователей 
Евразии? За кого вы отдали бы свой голос и почему?

§ 27. Строение земной коры и рельеф Евразии

Вспоминаем. Как сложилась геологическая судьба суперконтинента Пангеи? 
Какие различают платформы по возрасту и в чём их отличие?

Узнаем. О платформах и складчатых поясах Евразии. О богатстве конти-
нента полезными ископаемыми.

Размышляем. Почему в Евразии много «высотных рекордсменов»?

1. Строение земной коры. Евразия располагается в пре-
делах нескольких крупных и средних литосферных плит. 
(Определите по карте атласа каких.) В отличие от других 
континентов, имеющих одно древнее платформенное ядро, 
она состоит из шести древних платформ. Четыре из них ра-
нее входили в состав Лавразии: Восточно-Европейская, Си-
бирская, Китайско-Корейская и Южно-Китайская. Ещё две 
платформы — Аравийская и Индостанская — представля-
ют собой осколки Гондваны, присоединившиеся во время 

С. 46, 77

С. 12, 13

С. 14, 15
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последнего горообразования. Помимо древних платформ встре-
чаются и молодые, крупнейшие из которых — Туранская
и Западно-Сибирская.

Аравийская платформа на юго-западе ограничена рифтом Красного 
моря. В его ответвлении на севере лежит самая низкая впадина 

суши — Гхор (–433 м). Ещё один континентальный рифт — Байкаль-
ский — закладывается в Центральной Азии.

Платформы соединены между собой складчатыми по-
ясами, сформированными в разное геологическое время 
(рис. 169). Молодые складчатые пояса образованы в зоне кон-
такта литосферных плит. В области подтекания Тихоокеан-
ской и Филиппинской океанических плит под Евразийскую 
проходит Тихоокеанский складчатый пояс. В результате 
столкновения Евразийской плиты с Африканской и Индо-Ав-
стралийской образовался Альпийско-Гималайский складча-
тый пояс. Оба глобальных складчатых пояса соединяются в 
Малайском архипелаге.

2. Равнинный рельеф. Крупные формы рельефа матери-
ка связаны со строением земной коры: платформам соответ-
ствуют равнины, складчатым поясам — горы (см. рис. 169). 
На щитах древних платформ лежат возвышенные равнины:

С. 79

С. 77

Рис. 169. Строение земной коры и рельеф Евразии по 40  с. ш.
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плоскогорья Среднесибирское, 
Декан. На плитах платформ на-
ходятся низменные равнины: Во-
сточно-Европейская, Западно-
Сибирская, Великая Китайская, 
Туранская. Предгорные прогибы 
заняты низменностями: Индо-
Гангской, Месопотамской.

На рельеф северной части ма-
терика большое влияние оказали 
древние покровные оледенения.
При наступании ледники отполи-
ровали скалы, выпахали троговые 
долины, на побережье северных 
морей создали фьорды (рис. 170). 
На равнинах, в том числе Восточ-
но-Европейской, ледники остави-
ли сложенные мореной возвышен-
ности и гряды. Южнее границы 

оледенения талые ледниковые воды сгладили поверхность, 
превратив их в плоские равнины.

Центров покровного оледенения было несколько: на полуостровах 
Скандинавском и Таймыр, Полярном Урале, севере Средне-

сибирского плоскогорья, островах Северного Ледовитого океана. 
В Европе ледники доходили до 49  с. ш., в Азии — до 58  с. ш.

На плоскогорьях Декан и Среднесибирском огромные пло-
щади заняты вулканическими формами рельефа — траппами 
(рис. 171). Речными долинами прорезаны Великая Китайская 
(рис. 172) и заболоченная Западно-Сибирская равнины. Гу-
стой сетью оврагов изрезано Лёссовое плато (рис. 173), сложен-
ное лёссом — мелкозернистой легко размываемой осадочной 
горной породой.

Рис. 170. Cогне-фьорд — 
самый длинный в Евразии

С. 77

Евразия — высокий мате-
рик: его средняя высота —
830 м над уровнем моря.
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На засушливых равнинах ре-
льеф создан физическим выветри-
ванием и работой ветра. Для песча-
ных пустынь (Руб-эль-Хали, Кара-
кумы, Такла-Макан) характерны 
дюны и имеющие серповидную 
форму барханы (рис. 174). В галеч-
никовых и каменистых пустынях 
(Гоби) распространены камени-
стые россыпи и останцы.

3. Горный рельеф. В Евразии встречаются горы всех склад-
чатостей, самые мощные из них расположены в центральной 
части материка. В эпохи древних складчатостей образовались 
глыбовые и складчато-глыбовые горы древнего Урало-Мон-
гольского складчатого пояса: Уральские, Тянь-Шань, Саяны, 
Алтай, Куньлунь. Позднее на стыке Евразийской и Северо-
Американской литосферных плит поднялись горы и нагорья 
Северо-Восточной Сибири, в том числе хребет Черского.

Во время последнего горообразования возникли складча-
тые среднегорья и высокогорья молодого Альпийско-Гималай-
ского глобального складчатого пояса. В него входят горы Пире-
неи, Альпы (рис. 175), Апеннины, Карпаты, Кавказ, Гималаи 
(рис. 176) и нагорья Памир, Тибетское. (Найдите на карте.)

С. 77, 79

Рис. 171. Траппы плато Декан

Рис. 173. Пещерный город 
на Лёссовом плато

Рис. 172. Рисовые террасы 
Великой Китайской равнины

Рис. 174. Песчаная 
пустыня Руб-эль-Хали
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В молодой глобальный Тихо-
океанский складчатый пояс вхо-
дят горы Сихотэ-Алинь, остров 
Сахалин, полуостров Камчатка, 
острова Курильские, Японские, 
Филиппинские. О продолжа-
ющемся горообразовании сви-
детельствует Долина гейзеров 
на Камчатке (рис. 177). К молодым складчатым поясам при-
урочены активные вулканы: Этна (с греческого — «пламя»)
(рис. 178), Ключевская Сопка, Кракатау и др.

Тибетское нагорье — самое большое (2 млн км2) в мире. В древно-
сти оно былом дном океана Тетис, разделявшим Лавразию и 

Гондвану. Во время последнего горообразования Тибет был поднят 
на высоту 4–5 км. О сейсмической активности свидетельствуют 
частые землетрясения. Восточный Тибет называют «страной уще-
лий»: здесь берут начало великие азиатские реки — Янцзы, Хуанхэ, 
Меконг и Салуин.

Внешние силы Земли осложнили созданные внутренни-
ми силами формы рельефа. Водные потоки выработали в го-
рах ущелья и каньоны. На вершинах высоких гор ледники 

Рис. 175. Доломитовые 
Альпы

Рис. 176. Джомолунгма 
(Эверест, Сагарматха)

Рис. 177. Долина 
гейзеров на Камчатке

На рекордную высоту 
8848 м над уровнем моря под-
нимается в Гималаях высочай-
шая вершина планеты — гора 
Джомолунгма (с тибетского 
«богиня Земли»).
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выточили остроконечные гребни. У подножия гор продукты
их разрушения образовали каменистые осыпи (рис. 179). 
Сложенные известняками горы Средиземноморья (рис. 180) и 
Индокитая изъедены карстом (рис. 181).

4. Полезные ископаемые. Благодаря сложному геологиче-
скому строению Евразия очень богата полезными ископаемы-
ми. К фундаменту древних платформ приурочены месторожде-
ния руд металлов: железа, марганца, золота, меди, никеля, 
вольфрама, платины, молибдена. С выходами вулканических 
пород связаны месторождения алмазов в Восточной Сибири.

Осадочный чехол древних и 
молодых платформ богат запаса-
ми химического сырья — камен-
ной и калийных солей, серы, фос-
форитов. Месторождения камен-
ных и бурых углей сосредоточены 
в прогибах платформ. Огромные 
запасы нефти и газа содержатся в 
Месопотамской и Западно-Сибир-
ской низменностях, Персидском 
заливе, шельфе Северного, Барен-
цева, Каспийского и Южно-Ки-
тайского морей. С. 79

Рис. 180. Шкоцьянские 
пещеры на Балканском 

полуострове

Рис. 181. «Башенный» карст 
Индокитая

Рис. 178. Извержение 
вулкана Этна

Рис. 179. Курумы Урала 
(«каменные реки»)
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Со складчатыми поясами свя-
заны рудные пояса. Через горы 
Центральной и Юго-Восточной 
Азии протянулся оловянно-воль-
фрамовый пояс. Месторождения 
железных, свинцово-цинковых, 
медно-никелевых, ртутных и по-
лиметаллических руд есть в горах Западной Европы, Урала, 
Южной Сибири. В горах Средней Азии содержится 1/4 миро-
вых запасов урановых руд.

Подведём итоги. В основании Евразии лежат шесть 
древних платформ: Восточно-Европейская, Сибир-
ская, Китайско-Корейская, Южно-Китайская, Ара-

вийская и Индостанская.  На щитах платформ лежат воз-
вышенные, на плитах — низменные равнины.  На рельеф 
севера материка повлияли древние покровные оледенения. 

 Горы Урало-Монгольского складчатого пояса древние. 
 Горы Альпийско-Гималайского и Тихоокеанского склад-

чатых поясов молодые, образованы на стыке литосферных 
плит.  К ним приурочены области сейсмизма и современно-
го вулканизма.  Евразия богата рудными и осадочными 
полезными ископаемыми.

Проверим себя. 1. Назовите и покажите литосферные плиты, в пре-
делах которых находится материк Евразия. 2. Какие древние и молодые 
складчатые пояса существуют на материке? Какие горы в их пределах 
вам известны? 3. Какие равнины сформировались на древних и молодых 
платформах? 4. Какими полезными ископаемыми богата Евразия? Чем 
объясняется это богатство? 5. Где и какие формы рельефа созданы лед-
ником? Ветром? Вулканами? Подземными водами?

От теории к практике. 1. Определите географические координа-
ты высочайшей вершины Евразии. Определите примерное расстояние 

С. 12-15

Плиты лавразийских плат-
форм, в отличие от гондван-
ских, исключительно богаты 
горючими полезными ископа-
емыми.
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по карте от неё до столицы Беларуси. 2. Обозначьте на контурной карте 
действующие вулканы: Этна, Фудзияма, Ключевская Сопка, Кракатау. 
К каким складчатым поясам они приурочены? 3. Рассчитайте макси-
мальную амплитуду абсолютных высот рельефа Евразии. Сравните её 
значение с амплитудами высот других материков. 4. Создайте облако 
слов «Горы Евразии». Разместите его в Instagram и оцените «лайками» 
аналогичные понравившиеся работы одноклассников. 5. Посмотрите ви-
деоролик о причудливых горах, где снимался фильм «Аватар», и объяс-
ните, как они образовались.

Клуб дискуссий. 1. Как вы думаете, почему жители Лёссового плато 
в Китае живут не в каменных или деревянных домах, а в подземных пе-
щерах (рис. 173)? 2. Индо-Австралийская и Африканская литосферные 
плиты дрейфуют на север. Каков ваш прогноз очертаний континентов 
Восточного полушария в будущем?

Клуб знатоков. В природе встречаются причудливые формы рель-
ефа, привлекающие туристов со всего мира, например, «камины фей» 
на полуострове Малая Азия (см. заставку перед темой). Представьте, 
что вы выиграли в лотерею тур в Турцию и планируете подняться над 
Каппадокией на воздушном шаре и провести онлайн-трансляцию. 
Подготовьте интересные факты о достопримечательностях территории 
для будущего виртуального репортажа.

§ 28. Климат Евразии

Вспоминаем. В чём различие морских и континентальных воздушных масс? 
Как образуются муссоны? 

Узнаем. О климатообразующих факторах Евразии. О разнообразии клима-
тов и климатических рекордах материка.

Размышляем. Почему в Евразии преобладают континентальные типы
климата?

1. Климатообразующие факторы. Из-за значительной 
вытянутости материка с севера на юг широтная климатиче-
ская зональность в Евразии выражена наиболее полно. Север 
материка находится под влиянием северо-восточных ветров

С. 77
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из области высокого давления над Арктикой. На западе кон-
тинента в умеренных широтах круглый год господствуют за-
падные ветры, приносящие морские УВМ с Атлантического 
океана (рис. 182). 

Большая площадь суши является причиной муссонной 
циркуляции на восточной и южной окраинах материка. 
Зимой материк сильно выхолаживается. В результате
над Центральной Азией устанавливается область высокого
давления — Сибирский максимум. А над медленно осты-
вающими океанами сохраняется низкое давление. По-
этому зимой из Центральной Азии к Тихому океану ду-
ет холодный муссон северо-западного направления. По-
скольку он формируется на суше, то осадков не приносит. 

С полуостровов южной 
окраины материка к Ин-
дийскому океану дуют су-
хие северо-восточные пас-
саты, усиливаемые зимним 
муссоном. 

Летом, наоборот, над 
прогретой сушей устанав-
ливается область низкого 
давления — Ирано-Тар-
ский минимум, а над мед-
ленно нагревающимися 
океанами сохраняется вы-
сокое давление. В результа-
те летом с океанов на сушу 
дуют влажные муссоны: с 
Тихого — юго-восточного 
направления, с Индийско-
го — юго-западного.

С. 80

Рис. 182. Климатообразующие факторы Евразии
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В Евразии распространены местные ветры. На Ближнем Востоке 
весной 50 дней подряд дует хамсиYн — жаркий сухой пыльный ветер. 

Для Альп характерен тёплый сухой фён. На Байкале в холодное время 
года дует холодный шквалистый ветер сармаY. На Черноморском побере-
жье Кавказа сильное похолодание приносит порывистый ветер бораY.

Высокогорья Центральной Азии отделяют огромную часть 
континента от влияния морского воздуха. Благодаря этому 
в центре материка сформировался обширный пояс пустынь. 
Морские типы климата распространены лишь на побережьях. 
Главным климаторазделом являются горы Гималаи, перехва-
тывающие влагу с Индийского океана. Местными климато-
разделами выступают горные системы Альп, Кавказа, Ураль-
ских гор. Равнинный рельеф Восточной Европы и Западной 
Сибири способствует беспрепятственному проникновению зи-
мой холодных АВМ на юг. 

Близость тёплого Северо-Атлантического течения в соче-
тании с западным переносом делает климат Западной Евро-
пы аномально тёплым и влажным. Тёплые течения Куросио 
и Муссонное благоприятствуют выпадению обильных осадков 
на восточном и южном побережьях материка.

2. Климатические пояса и типы климата. С севера на юг на-
блюдается последовательная смена всех климатических поя-
сов — от арктического до экваториального. Арктический пояс
занимает острова Северного Ледовитого океана и северное по-
бережье материка. Круглый год здесь господствуют холодные 
АВМ. В европейской Арктике устанавливается арктический 
морской тип климата. (Охарактеризуйте по климатограм-
ме атласа.) В азиатской Арктике тип климата арктический 
континентальный. Во время полярной ночи температура опу-
скается до –40 С, с приходом полярного дня поднимается до 
–5…–10 С. Осадков выпадает мало (до 200 мм в год).

С. 32, 33

С. 81
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Субарктический пояс охваты-
вает северную окраину матери-
ка, опускаясь в Азии до 60  с. ш.
В европейской Субарктике из-за
влияния тёплого течения и мор-
ского воздуха субарктический 
морской тип климата более тёп-
лый и влажный (зимой 0…–16 С, летом +5…+10 С, осадков 
400–600 мм в год). В азиатской Субарктике из-за преоблада-
ния континентальных воздушных масс субарктический кон-
тинентальный климат более холодный и сухой. Зимние тем-
пературы опускаются до –40 С и ниже, летние составляют от 
+5 до +12 С. Выпадает 300–500 мм осадков в основном в тё-
плое время года. 

Умеренный пояс занимает наибольшую площадь на ма-
терике. Из-за огромной протяжённости с запада на восток
в нём выделяют пять климатических областей: с морским, уме-
ренно континентальным, континентальным, резко континен-
тальным и муссонным типами климата. Благодаря западно-
му переносу воздушный поток с Атлантики направлен в глубь 

материка. На западном побере-
жье морские воздушные массы 
определяют умеренный морской 
тип климата (температура июля 
+14…+18 С, января — –1…+5 С).
Осадки выпадают круглый год 
(800–1500 мм), интенсивнее зи-
мой. Двигаясь над прогретой су-
шей, морской воздух постепенно 
становится континентальным — 
прогревается и, отдавая влагу в 
виде осадков, иссушается.

С. 81

Рис. 183. Оймякон — 
«полюс холода»

Абсолютный минимум тем-
ператур в Северном полуша-
рии зарегистрирован в Оймя-
коне — –71,2 С (рис. 183).
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Континентальность — свойство климата, вызванное 
влиянием большой площади суши, которое проявля-
ется в сокращении выпадения осадков и росте ампли-
туд температур воздуха.

На Восточно-Европейской равнине устанавливается уме-
ренно континентальный тип климата: летом +15…+20 С, зи-
мой –5…–15 С, осадков 500–700 мм с летним максимумом 
(рис. 184, а). Преодолев барьер Уральских гор, воздушные 
массы иссушаются. Как результат, на Западно-Сибирской рав-
нине климат становится континентальным (400–500 мм осад-
ков в год).

В Восточной Сибири годовая амплитуда температур воз-
растает до 55–65 С, формируется резко континентальный 
тип климата. Воздух летом прогревается до +20…+25 С,
зимой охлаждается до –25…–40 С, осадки сокращаются до
200–400 мм (рис. 184, б). Маломощный снежный покров и низ-
кие температуры способствуют глубокому промерзанию грун-
тов и образованию вечной мерзлоты. 

Континентальность — свойство климата, вызванное
влиянием большой площади суши, которое проявля-
ется в сокращении выпадения осадков и росте ампли-
туд температур воздуха.

С. 81

Рис. 184. Климатограммы Евразии: а — умеренно континентального, 
б — резко континентального, в — умеренного муссонного типов климата

а б в
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На тихоокеанском побере-
жье распространён умеренный 
муссонный тип климата с выра-
женным летним максимумом вы-
падения осадков (700–1200 мм). 
Июньские температуры состав-
ляют +15…+25 С, январские — 
–15…–20 С (рис. 184, в). 

В субтропическом поясе происходит смена воздушных 
масс. (Каких?) В нём выделяют три климатические обла-
сти: со средиземноморским, континентальным и муссонным 
типами климата. На западе распространён средиземномор-
ский тип климата с мягкой дождливой зимой (+4…+10 С), 
жарким и сухим летом (+20…+28 С). Морские УВМ при-
носят осадки зимой — от 600–1500 мм на равнинах до 
2000 мм в горах (рис. 185, а). Срединную часть пояса за-
нимает область с субтропическим континентальным ти-
пом климата. (Охарактеризуйте его по климатограмме
на рисунке 185, б.)

С. 81

Континентальность клима-
та ярче проявляется в умерен-
ном поясе из-за большой пло-
щади суши. Резко континен-
тальный климат существует 
только в Евразии.

а б в

Рис. 185. Климатограммы Евразии: а — средиземноморского, б — субтропическо-
го континентального, в — субэкваториального муссонного типов климата
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В восточном секторе субтропиков господствует субтро-
пический муссонный тип климата. Зимний муссон с Сибир-
ского максимума несёт холодный (+5…–10 С) сухой воздух 
к побережью. Летний тихоокеанский муссон приносит те-
пло (+25…+28 С) и влагу (800 мм на равнинах и до 2000 мм 
в горах).

Тропический пояс занимает юго-западную часть мате-
рика и выклинивается на востоке. В нём выделяется один 
тип климата — тропический пустынный. (Какие господст-
вуют воздушные массы?) На Аравийском полуострове лет-
ние температуры достигают +30 С, зимние опускаются до 
+12…+16 С. Климат отличается крайней сухостью: выпадает 
не более 100 мм осадков в год.

Для тихоокеанского побережья Азии от Индокитая до Камчатки 
летом и осенью характерно вторжение тропических циклонов с се-

веро-западной акватории Тихого океана — тайфунов. Они вызывают 
волнение на море, шквалистый ветер, грозы и сопровождаются разру-
шениями на побережье.

Субэкваториальный пояс ох-
ватывает полуострова Индостан и 
Индокитай. Субэкваториальный 
муссонный тип климата харак-
теризуется сезонностью. Зимой 
с северо-восточными пассатами 
поступают сухие и жаркие ТВМ 
(+24…+26 С). Летом муссон с Ин-
дийского океана приносит жаркие и влажные ЭВМ. Горные 
хребты перехватывают 1500–2500 мм осадков в год (рис. 185, в). 

Экваториальный пояс охватывает юг полуострова Малак-
ка и Малайский архипелаг. (Охарактеризуйте экватори-
альный климат по климатограмме атласа.)

С. 80

С. 81

Абсолютный максимум 
осадков на суше зареги-
стрирован в предгорьях 
Гималаев в Черапунджи —
21 020 мм в год.
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Подведём итоги. Евразия расположена во всех клима-
тических поясах. В Субарктике находится полюс 
холода Северного полушария — Оймякон. В умерен-

ном поясе ярко выражена континентальность климата. 
В нём выделяются пять типов климата: морской, умерен-

но континентальный, континентальный, резко континен-
тальный и муссонный. В субтропическом поясе распро-
странены средиземноморский, континентальный и мус-
сонный типы климата, в тропическом — пустынный. 

Наиболее влажный климат — в экваториальном и 
субэкваториальном климатических поясах.

Проверим себя. 1. Охарактеризуйте факторы, влияющие на кли-
мат Евразии. 2. Назовите и покажите на карте климатические поя-
са и области, занимающие наибольшую площадь на материке. 3. Где 
выпадает наибольшее и наименьшее количество осадков? 4. Почему 
континентальность климата ярче проявляется в умеренном поясе?
5. Где выражена муссонная циркуляция? Какой климатический эф-
фект она оказывает?

От теории к практике. 1. Представьте, что ваш отец отправляется 
зимой в командировку в одну из стран Центральной Азии — Монголию. 
Как вы порекомендуете ему одеться? 2. Если бы вам предстоял переезд 
на один из полуостровов на выбор (Пиренейский, Камчатка, Аравийский 
или Индокитай), то климат какого из них вы сочли бы наиболее благо-
приятным и почему? 3. Проследите ход изотермы 0 С на территории 
Евразии по карте атласа. Объясните, где и под влиянием каких факто-
ров её направление отклоняется от широтного. 4. Определите по картам 
атласа и охарактеризуйте тип климата вашей местности.

Клуб дискуссий. Как изменился бы климат Европы, если бы Северо-
Атлантическое течение было холодным, а не тёплым?

Клуб знатоков. Запишите видеоролик в TikTok об одном из мест-
ных ветров Евразии.

Практическая работа 6*. Анализ климатических характеристик 
Евразии при движении с запада на восток (вдоль 50-й параллели север-
ной широты).

С. 81
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§ 29. Внутренние воды Евразии

Вспоминаем. Что называют вечной мерзлотой? Как образуются болота? 

Узнаем. Об особенностях речной сети и многообразии озёр Евразии. О «вод-
ных рекордах» материка. 

Размышляем. Почему в Мёртвом море сложно утонуть?

Евразия обладает богатыми внутренними водами. Реки ма-
терика выносят почти половину речных вод мира во все океаны 
планеты. Главный водораздел проходит по горам Центральной 
Азии и Северо-Восточной Сибири. Речная сеть неравномерно 
распределена по территории. Самые мощные речные системы 
расположены на севере, востоке и юге Азии. (Как вы думаете 
почему?) В центральной части материка речная сеть редкая 
либо отсутствует. Евразия обладает самой крупной на Земле 
областью внутреннего стока. (Найдите по карте.) Треть её 
поверхности не имеет стока в океан.

1. Реки. К бассейну Северного Ледовитого океана при-
надлежат крупные речные системы Северной Азии: Оби
(5410 км), Енисея и Лены. Они берут начало в горах Южной 
Сибири и, пересекая заболоченные равнины, текут на север. 
Значительная часть их бассейнов лежит в зоне вечной мерзло-
ты. Северные реки имеют снего-дождевое питание. Ледостав
держится до 6–8 месяцев, половодье наступает в конце вес-
ны — начале лета. В нижнем течении реки используются для 
лесосплава.

Реки бассейна Тихого океана — Амур, Хуанхэ, Янцзы, 
Меконг — особенно многоводны. Их питание дождевое, в Аму-
ре — с долей снегового. Летние паводки, связанные с приходом 
муссонов, сопровождаются наводнениями. 

Янцзы (с китайского — «голубая река») — самая полновод-
ная и самая протяжённая (6300 км) река Евразии. Она берёт 
начало в Тибете и, пересекая узкие порожистые ущелья, про-
рывается на Великую Китайскую равнину, где петляет среди 

С. 32, 33

С. 77
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озёр и болот (рис. 186). При впаде-
нии в Восточно-Китайское море ре-
ка образует эстуарий. Янцзы — важ-
ная судоходная артерия Азии, её во-
ды используются для орошения. 

Хуанхэ (с китайского — «жёл-
тая река») — самая мутная река ми-
ра. В среднем течении она прорезает 
Лёссовое плато и выносит огромное 
количество лёсса, придающего её во-
дам бурый оттенок.

Реки бассейна Индийского океана — Ганг (2700 км) 
(рис. 187), Инд, Тигр, Евфрат — зарождаются в горах, где пи-
таются талыми снеговыми и ледниковыми водами. Выходя 
на равнины, они получают дождевое питание. Рекам Индос-
тана присущ муссонный режим с летним паводком. Эти реки 
активно используются для орошения. 

Ганг за 500 км до впадения в океан разветвляется на многочислен-
ные рукава. Сливаясь с Брахмапутрой, он образует крупнейшую в 

мире дельту (100 тыс. км2). Её низовья заболочены, здесь находится 
самый большой в мире мангровый лес Сундарбан (рис. 188).

Рис. 186. Ущелье 
в верховьях реки Янцзы

Рис. 187. Омовение индусов 
в священной реке Ганг

Рис.188. Дыхательные корни мангров 
Сундарбана

С. 77
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Реки бассейна Атлантическо-
го океана отличаются меньшим 
и более равномерным стоком. На 
северных реках, замерзающих зи-
мой и питающихся талыми сне-
говыми и дождевыми водами, по-
ловодье весеннее. Южные реки
получают дождевое и подземное 
питание, у них паводки зимние. 
Крупнейшие речные системы — 
Дунай (2850 км), Рейн, Днепр — 
имеют смешанное питание. Ат-
лантические реки используются для судоходства. 

Реки бассейна внутреннего стока формируют редкую реч-
ную сеть (Сырдарья, Амударья) из-за засушливости климата. 
Их питание преимущественно подземное, в верховьях в го-
рах — снего-ледниковое. Исключением является самая круп-
ная река бассейна — Волга (3530 км). Она с севера на юг пересе-
кает Восточно-Европейскую равнину и отличается равнинным 
характером (рис. 189). Волга имеет снего-дождевое питание 
и очень полноводна, разливается 
весной. В нижнем течении река 
сильно меандрирует и при впаде-
нии в Каспийское море образует 
крупную дельту.

2. Озёра и болота. Озёра Ев-
разии различаются водным ре-
жимом и происхождением кот-
ловин. Тектонические озёра в
прогибах фундамента неглубо-
кие: Ханка, Тонлесап (рис. 190).
К разломам земной коры при-
урочены вытянутые и глубокие 

С. 77

Рис. 189. Великая русская 
река Волга

Рис. 190. Плавучие деревни 
на «рыбном» озере Тонлесап
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озёра-грабены: Байкал, Мёртвое мо-
ре, Балхаш. Байкал — самое глубо-
кое озеро мира (1642 м) (рис. 191). 
Это крупнейший резервуар (19 %) 
пресной воды на планете. Воды озе-
ра отличаются чистотой и высокой 
прозрачностью (до 40 м). В нём оби-
тают эндемики: байкальская нерпа 
и омуль.

Мёртвое море расположено во впадине Гхор. Оно заслужило своё 
название из-за отсутствия живых организмов (солёность до 

350 ‰). Древние греки называли его «Асфальтовым морем» (в нём до-
бывали битум). С Мёртвым морем связаны библейские легенды о разру-
шенных городах Содом и Гоморра. Минеральные грязи и соли моря 
используются в медицине и косметологии.

Северная окраина материка богата небольшими водоёма-
ми, котловины которых выработаны ледником. Ледниковые
озёра часто соединены короткими протоками и образуют озёр-
но-речные системы (Браславские озёра в Беларуси). Водоёмы в 
прогибах, переуглублённых ледником, более крупные по пло-
щади: Ладожское (рис. 192), Онежское, Таймырское озёра. 

В засушливых областях много-
численны реликтовые озёра (Эль-
тон, Баскунчак в Прикаспийской 
низменности). Они мелководные, 
бессточные и солёные. Некоторые 
из них летом пересыхают, покры-
ваясь коркой соли, или «кочуют», 
меняя очертания береговой линии 
(Лобнор). Аральское море и круп-
нейшее солёное озеро мира — Ка-
спийское море (386 тыс. км2) —

С. 77

Рис. 192. Шхеры Ладожского 
озера

Рис.191. Озеро Байкал зимой
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также реликтового происхож-
дения. Они представляют собой 
остатки древнего океана Тетис. 

Вулканические кратерные 
озёра распространены на Апен-
нинском и Камчатском полуост-
ровах (Курильское), Японских, 
Филиппинских и Больших Зонд-
ских островах. На Армянском на-
горье встречаются лавовые под-
прудные водоёмы, например Се-
ван (рис. 193). Жемчужиной Памира считается Сарезское за-
прудное озеро. 

Отличительной чертой Евразии является широкое распро-
странение болот и заболоченных земель. (Почему?) В тундре 
и лесотундре они занимают до 80 % территории. Самые об-
ширные болота расположены в Западной и Восточной Сибири. 
Крупнейшие из них — Васюганские (53 тыс. км2). Много тро-
пических болот в муссонных областях Азии.

3. Каналы, водохранилища, подземные воды. Евразия, 
как самый освоенный континент, пронизана искусственны-
ми водными артериями. Важное значение для судоходства 
имеют каналы: Кильский, Беломоро-Балтийский и Великий
Китайский — самый длинный в мире (1782 км). Для ороше-
ния служат каналы Каракумский в Средней Азии и Раджаст-
хан на Индостане. 

Реки Азии обладают 1/3 гидроэнергетических ресурсов 
мира. В верховьях реки Янцзы введена в эксплуатацию самая 
мощная ГЭС мира — «Санься». Крупнейшим гидротехниче-
ским сооружением Европы является Волжско-Камский ка-
скад водохранилищ. Крупные водохранилища сооружены на 
сибирских реках. (Приведите примеры по карте.)

Евразия богата подземными водами. Их запасы сосредото-
чены в муссонных областях Восточной и Юго-Восточной Азии, 

С. 77, 78

С. 77

Рис. 193. Озеро Севан
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предгорных прогибах Центральной Азии, в Европе — в проги-
бах фундамента платформ и карстовых районах Средиземно-
морья. Крупнейший артезианский бассейн планеты — Запад-
но-Сибирский (3 млн км2).

4. Современное оледенение.
На материке оно не получило 
широкого распространения (1 %
площади), особенно в Азии из-за
континентального климата. 90 % 
оледенения Евразии приходится 
на горные области. Покровные 
ледники встречаются только на 
арктических островах. Центрами горного оледенения в Евро-
пе являются Альпы, Скандинавские горы, Полярный Урал. 
В Азии благодаря огромной высоте мощное оледенение несут 
горы Кавказ, Памир, Тянь-Шань, Каракорум (рис. 194) и Ги-
малаи («обитель снегов»).

Ни на одном континенте пла-
неты вечная мерзлота не получи-
ла такого широкого распростра-
нения, как в Евразии (1/5 терри-
тории). Грунтовое оледенение
сформировалось ещё во время 
древних покровных оледенений. 
Современный суровый климат 
способствует его сохранению в
Арктике и Субарктике и образова-
нию в континентальных областях 
умеренного пояса. Если в Европе 
вечная мерзлота занимает лишь 
крайний север материка, то в Азии 
она распространена до 45  с. ш.,
встречаясь отдельными острова-
ми до 30  с. ш.

С. 77

Высота снеговой линии в 
горах зависит от широты и 
климата. В Альпах она прохо-
дит на высоте 2500 м, Тянь-
Шане — 4200 м, Тибете — 
6200 м.

Рис. 194. Ледник Балторо 
в Каракоруме

Максимальной мощности 
вечная мерзлота достигает в 
Якутии — 1370 м в бассейне 
реки Вилюй.
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Подведём итоги. В Евразии 1/3 территории не имеет 
стока в океан.  Самая протяжённая и самая полно-
водная река — Янцзы, самое глубокое озеро — Байкал 

(1642 м), самый длинный канал — Великий Китайский. 
 Наиболее полноводны реки бассейнов Северного Ледови-

того и Тихого океанов.  Азиатские реки обладают 1/3 гидро-
энергетических ресурсов мира.  Крупнейший артезиан-
ский бассейн — Западно-Сибирский.  Самые обширные
болота — в Сибири.  Вечная мерзлота занимает 1/5 матери-
ка (в Азии до 45  с. ш.).  В Евразии преобладает горное
оледенение.

Проверим себя. 1. Перечислите «водные рекорды» Евразии. 2. Какие
на материке встречаются озёра по происхождению котловин? 3. В каких 
горах сильнее развито горное оледенение? 4. Какую площадь занимает 
область внутреннего стока на материке? 5. Какое питание и водный ре-
жим у рек разных бассейнов? Приведите примеры.

От теории к практике. 1. Нанесите на контурную карту глав-
ные реки Евразии. К бассейну какого океана относится самая длинная 
река Европы? Азии? Составьте рейтинг Топ-3 рек материка по длине. 
2. Дополните в тетради ментальную схему «Озёра Евразии». С. 86
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3. Приведите по карте примеры рек, относящихся к бассейну внутрен-
него стока. Почему в Евразии он занимает такую большую площадь? 
4. Используя карты, сравните границу вечной мерзлоты: а) в Европе и 
Азии; б) в Евразии и Северной Америке. Где вечная мерзлота развита 
больше и почему? 

Клуб дискуссий. 1. Почему Хуанхэ называют «бедствием Китая»?
2. Чем Мёртвое море заслужило своё название?

Клуб знатоков. Составьте мини-кроссворд по рекам или озёрам 
Евразии.

§ 30. Природные зоны Евразии. Охрана природы 
Вспоминаем. Какие климатические пояса распространены в Евразии? Что 
такое высотная поясность?

Узнаем. Об особенностях простирания и о разнообразии природных зон 
Евразии. О природных заповедниках материка.

Размышляем. Почему в Евразии встречаются почти все существующие 
природные зоны?

В Евразии распространены почти все природные зоны, 
встречающиеся на Земле.

1. Природные зоны. Арктический пояс — царство аркти-
ческих пустынь. Они занимают арктические острова и север 
Азии. В безжизненных ледяных пустынях растительный по-
кров представлен водорослями. Лишь на свободных ото льда 
участках — каменистых пустынях — растут мхи и лишайни-
ки. Наземных животных мало: встречается овцебык, на нерп 
охотится белый медведь. На побережьях гагары, чайки, бакла-
ны устраивают на скалах птичьи базары.

В субарктическом поясе расположены природные зоны ле-
сотундры и тундры. Они занимают северную окраину Евразии, 
выходя за пределы Северного полярного круга в Восточной Си-
бири. На бедных перегноем тундрово-глеевых почвах сплош-
ной ковёр образует олений мох (ягель), встречаются полярные 

С. 77

С. 82, 83

 «   »



217
§ 30. Природные зоны Евразии. Охрана природы

цветы (незабудка, лютик, фиалка) и стелющиеся кустарники 
(карликовая берёза, полярная ива, кедровый стланик). Лесо-
тундра — переходная зона от тундры к тайге. Редколесья из 
лиственниц, елей и берёз чередуются с мхами и лишайниками. 
Оттаивание летом верхнего слоя вечной мерзлоты ведёт к забо-
лачиванию земель.

Защитную бело-серую окраску имеют песец, полярный заяц, по-
лярный волк, лемминг. Почти полностью одомашнен северный 

олень. Летом устраивают гнездовья перелётные птицы (гуси, кулики). 
Полярная сова и белая куропатка остаются на зимовку. 

Из-за большой площади умеренный пояс отличается раз-
нообразием природных зон. Наибольшую площадь занимают 
лесные зоны. На севере пояса широкой полосой протянулись 
хвойные леса (тайга) на подзолистых и мерзлотно-таёжных 
почвах — из лиственниц, сосен, елей, пихт, кедров (рис. 195). 
На юге тайги к ним примешиваются мелколиственные дере-
вья: осина, ольха, берёза. Большие пространства здесь заняты 
болотами. 

На западной окраине материка растут смешанные леса 
на дерново-подзолистых почвах и широколиственные леса на 
бурых лесных. В смешанных лесах хвойные деревья посте-
пенно вытесняются листопадными 
(дуб, липа, граб, ясень). В широко-
лиственных лесах они уступают ме-
сто букам, каштанам, клёнам. 

В Восточной Азии сохранились 
уникальные по составу муссонные 
смешанные и широколиственные 
леса. В них произрастают эндемич-
ные хвойные (корейские ель и кедр) 
и широколиственные породы (мань-
чжурские дуб и клён, амурский 

С. 82, 83

Рис. 195. Лиственничная тайга
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бархат). Под пологом леса встречаются черноплодная рябина, 
целебные элеутерококк и женьшень (рис. 196).

В лесах много копытных — лось, косуля, олень, кабан, под охра-
ной находится зубр. Хозяин тайги — бурый медведь. Ценным ме-

хом обладают норка, куница, соболь, горностай, ласка. Из хищников 
встречаются волк, лиса, рысь, росомаха, редки амурский тигр и даль-
невосточный леопард (рис. 196). У водоёмов обитает бобр. Много птиц: 
глухарь, тетерев, рябчик, дятел, иволга, клёст, сова, дрозд.

По мере усиления континентальности климата леса усту-
пают место луговым природным комплексам. В лесосте-
пях сосновые или осиново-берёзовые леса на серых лесных 
почвах чередуются с богатыми разнотравно-злаковыми лу-
гами на чернозёмах. К югу они сменяются сухими злако-
выми степями — из ковыля, типчака, житняка (рис. 197).

Рис. 196. Эндемичные растения и животные муссонных смешанных и широколиственных 
лесов Евразии: а — орех маньчжурский, б — бархат амурский, в — кедр корейский, 
г — дуб монгольский, д — женьшень, е — уссурийский тигр, ж — дальневосточный 

леопард, з — кабарга, и — горал, к — журавль-красавка
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§ 30. Природные зоны Евразии. Охрана природы

Рис. 197. Цветущая степь весной

Почвы степей — чернозёмные и 
каштановые — отличаются высо-
ким плодородием и поэтому силь-
но распаханы. Богат мир птиц 
степей и лесостепей: журавли, 
жаворонки, дрофа, сокол, степной 
лунь. 

Южнее в условиях засушливо-
го континентального климата фор-
мируются пустыни и полупусты-
ни на бурых и серо-бурых почвах. 
В песчаных пустынях растут саксаул, тамариск, в глинистых — 
полынь и солянки, в каменистых — эфедра, лишайники.

На западе субтропического пояса в условиях средиземно-
морского типа климата распространены вечнозелёные жест-
колистные леса и кустарники на коричневых почвах. Произ-
растают пробковый и каменный дубы, алеппская сосна, атлас-
ский и ливанский кедры, кипарис. Коренные леса сведены, их 
заменил маквис на серо-коричневых почвах.

Маквис — обеднённые заросли жестколистных низко-
рослых колючих кустарников в субтропиках Среди-
земноморья.

Маквис состоит из кустарникового дуба, земляничного де-
рева, дикой оливы, лавра, фисташки, мирта, пахучих трав.

Восточную окраину субтропиков в Азии занимают муссон-
ные влажные смешанные леса на краснозёмах и желтозёмах. 
Для них характерно смешение растений разных широт: рядом 
с берёзой растут бамбук, магнолия, лаковое дерево, реликты 
гинкго и метасеквойя. Для животного мира также характерно 
смешение северных и южных видов: рысь, макака, фазан и на-
ходящаяся под охраной панда (рис. 198).

С. 82, 83

Маквис — обеднённые заросли жестколистных низко-
рослых колючих кустарников в субтропиках Среди-
земноморья.
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В центральной засушливой области субтропиков располо-
жены зоны субтропических степей, полупустынь и пустынь. 
Сухой климат позволяет расти на серозёмах и бурозёмах лишь 
засухоустойчивым злакам и луковичным растениям (тюльпа-
ны), быстро отцветающим после редких дождей. Лишь вдоль 
русел рек узкими лентами тянутся леса из тополей и тростни-
ка. На месте высохших озёр и рек встречаются разбитые тре-
щинами такыры — лишённые растительности плоские глини-
стые пустыни. 

Почти весь тропический пояс занят тропическими пу-
стынями и полупустынями. В злаково-кустарничковых пу-
стынях Аравийского полуострова произрастают тамариск, 
дикое просо, верблюжья колючка (рис. 199). В оазисах рас-
тёт финиковая пальма. Значительную территорию занима-
ют безжизненные пески (пустыню Руб-эль-Хали арабы про-
звали «пустая четверть»). Почвы полупустынь — серозёмы, 
пустынь — пустынные каменистые, песчаные или глинистые.

Животные пустынь приспособлены к высоким температурам и 
недостатку влаги. Антилопы джейран и сайгак преодолевают в по-

исках корма и воды большие расстояния. «Корабль пустыни» — вер-
блюд — может долгое время обходиться без пищи и воды. Роют норы 
грызуны: сурки, тушканчики, суслики (рис. 199). Разнообразны пре-
смыкающиеся: скорпионы, гекконы, сцинки, удавы, змеи, вараны. 

С. 82, 83

а б в г д

Рис. 198. Эндемики переменно-влажных лесов и саванн Евразии: 
а — баньян, б — гинкго, в — павлин, г — индийский слон, д — панда
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В субэкваториальном поясе на окраинах Индостана и 
Индокитая растут субэкваториальные переменно-влажные 
леса. Из-за короткого засушливого сезона в их составе присут-
ствуют как вечнозелёные, так и листопадные деревья (фику-
сы, тик, сандал, атласное дерево). 

В саваннах и редколесьях на 
красных, коричнево-красных и 
красно-бурых почвах в центре по-
луостровов растут пальмы и «де-
рево-роща» баньян. Животный 
мир сильно истреблён, встреча-
ются индийские слон (рис. 198) и 
буйвол, панцирный носорог, ази-
атский лев, дымчатый леопард, 
бенгальский тигр, медведь-губач, 
гималайский медведь. 

Влажные экваториальные леса Малайского архипелага 
отличаются густотой, многоярусностью, обилием лиан и эпи-
фитов (среди них много орхидей). На бедных красно-жёлтых 
ферраллитных почвах произрастают более 100 видов пальм 
(винная, веерная), фикусы, панданусы, древовидные папорот-
ники. Уникальны растение-паразит раффлезия и растение-

С. 82, 83

Евразия — родина 90 % 
культурных растений мира: 
чая, гречихи, проса, риса, 
огурца, винограда, оливы, 
яблони, хурмы, абрикоса, 
сливы, груши, овса, ячменя, 
ржи, дыни, льна, свёклы, лу-
ка, чеснока, моркови.

Рис. 199. Эндемики полупустынь и пустынь Евразии: а — верблюжья колючка, 
б — кулан, в — антилопа джейран, г — двугорбый верблюд, 

д — тушканчик 

а б в г д
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хищник непентес. Но гилеи Азии по видовому составу беднее, 
чем гилеи Южной Америки или Африки. Здесь обитают сума-
транские тигр и носорог, попугаи, павлины, малайский мед-
ведь, сохранились человекообразные обезьяны — орангутаны и 
гиббоны (рис. 200).

2. Высотная поясность. В горных системах Евразии, распо-
ложенных в различных природных зонах и имеющих разную 

высоту, высотная поясность 
отличается количеством, со-
ставом и высотой поясов ра-
стительности. Наиболее полно 
высотная поясность представ-
лена в Гималаях. (Охаракте-
ризуйте её по рисунку 201.)

3. Охрана природы. Ев-
разия — самый освоенный и 
густонаселённый континент 
планеты. На значительной её 
территории наблюдается за-
грязнение воздуха, внутрен-
них вод и почвенного покрова. 
Особую опасность для населе-
ния представляет радиоак-

Рис. 201. Высотная поясность Гималаев

С. 84

Рис. 200. Эндемики влажных  экваториальных лесов Евразии: а — раффлезия, 
б — непентес, в — орангутан, г — малайский медведь, д — суматранский тигр

а б в г д
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тивное загрязнение. От техногенной катастрофы в 1986 году
на Чернобыльской АЭС особенно пострадала Беларусь: на её 
территории выпало 60 % радиоактивных осадков. 

Остро стоит проблема обезлесения. Вырубаются гилеи 
Азии, наиболее интенсивно — на острове Калимантан под 
плантации масличной пальмы. Почти полностью вырублены 
муссонные леса Восточной Азии. Чрезмерный выпас скота на 
засушливых пастбищах в центре и на юго-западе Азии приво-
дит к опустыниванию земель. Орошение в засушливых облас-
тях ведёт к засолению почв. Катастрофой является обмеление 
Аральского моря. На месте высохшего водоёма образовалась 
антропогенная пустыня Аралкум.

Для охраны природных комплексов создаются особо 
охраняемые природные территории. Так, в Средней Азии 
в песчаной пустыне Каракумы находится старейший пустын-
ный заповедник — «Репетекский». На Дальнем Востоке в Си-
хотэ-Алинском заповеднике охраняют редких амурских тиг-
ров (см. форзац 2).

Подведём итоги. В Евразии представлены все сущест-
вующие природные зоны.  Север материка занят ар-
ктическими пустынями, тундрой и лесотундрой. 

 Умеренный пояс отличается наибольшим разнообразием 
природных зон: хвойных, смешанных и широколиствен-
ных лесов, лесостепей и степей, пустынь и полупустынь.

 В низких широтах наибольшую площадь занимают гилеи, 
саванны, пустыни.  Высотная поясность полнее представ-
лена в Гималаях.  Угрозу природе несут обезлесение, за-
грязнение природной среды, опустынивание.

Проверим себя. 1. Назовите и покажите на карте основные природ-
ные зоны Евразии. 2. Какой географический пояс отличается наиболь-
шим разнообразием природных зон и почему? 3. Назовите зональные 

С. 82, 83

С. 82
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почвы основных природных 
зон. 4. Какие леса в Евразии 
богаче по видовому составу?
5. Какие природные зоны силь-
нее изменены человеком и по-
чему? 6. В какой природной 
зоне мы живём?

От теории к практике.
1. Разгадайте кроссенс, в кото-
ром зашифрован один из реги-
онов Евразии. 2. Сопоставьте 
карты климатических поясов
и природных зон. Объясните, 
где и почему нарушается ши-
ротное простирание природных 
зон в Евразии. 3. Используя
рисунки 34 и 200, объясните, в чём заключается различие высотной по-
ясности Альп и Гималаев.

Клуб дискуссий. 1. Про Средиземноморье говорят: «Козы съели 
лес». Как вы понимаете это выражение? 2. Почему Евразию справедли-
во называют «музеем природы»? Приведите не менее пяти аргументов в 
пользу данного утверждения.

Клуб знатоков. 1. Составьте фотоколлаж редких и исчезающих 
животных Евразии. Разметите его в Instagram, оцените аналогичные 
проекты одноклассников «лайками». 2. Подготовьте постер по проблеме 
Арала и предложите пути её решения. Опубликуйте постер в социальной 
сети и попросите друзей оценить его.

Самопроверка. «Евразия».

С. 81-83
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Тема 8.  Антарктида — ледяное сердце Земли

Рекорды Антарктиды
 Самый высокий материк Земли — средняя высота 2040 м над уровнем моря.
 Самый крупный покровный ледник — Антарктический ледяной щит,  
14 млн км².

 Максимальная толщина ледникового покрова — 4776 м (Восточная Антарк-
тида). 

 Самый крупный шельфовый ледник — Росса, 548 тыс. км². 
 Самая глубокая подлёдная впадина — Бентли, 2555 м ниже уровня моря. 
 Самая низкая температура воздуха — –91,2 С (станция «Купол Фудзи») и 
–89,2 С (станция «Восток»). 

 Самая высокая зафиксированная скорость ветра — 88 м/с, Земля Адели.

§ 31. Открытие и исследования Антарктиды.  
Строение земной коры, рельеф и климат

Вспоминаем. Кто из путешественников занимался поиском Антарктиды? 
Какие основные факторы влияют на формирование климата?

Узнаем. О первооткрывателях Антарктиды. Об особенностях географиче-
ского положения материка. О строении земной коры и подлёдном рельефе 
Антарктиды. О климатических особенностях Антарктики.

Размышляем. Всегда ли Антарктида занимала полярное положение?

1. Географическое положение. Антарктида — пятый по 
площади материк Земли (около 14 млн км2, включая острова 
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и шельфовые ледники). По раз-
мерам он превосходит только Ав-
стралию и отличается компакт-
ностью территории. Антаркти-
да — материк, расположенный в 
центре южной полярной области 
Земли — Антарктики. Практиче-
ски вся суша материка находит-
ся южнее Южного полярного круга. Около 97 % Антарктиды 
покрыто льдом. В эту область не входит только оконечность 
Антарктического полуострова, на котором расположена са-
мая северная точка материка — мыс Сифре. (Определите его 
географические координаты.)

Меридианы 0  и 180  разделяют материк на восточную и западную 
части. Центр Антарктиды почти совпадает с Южным географиче-

ским полюсом. В настоящее время у берегов Антарктиды находится 
Южный магнитный полюс — условная точка, в которой магнитное по-
ле Земли направлено вертикально вверх.

Антарктида омывается водами Тихого, Атлантического 
и Индийского океанов. (Определите по карте их границы.)
Береговая линия материка, длиной более 30 тыс. км, слабо 
изрезана. Почти на всём протяжении она представляет собой 
ледниковые обрывы высотой до нескольких десятков метров. 
В материк врезаются крупные моря, названные в честь ис-
следователей: Росса, Уэдделла, Беллинсгаузена, Амундсена. 
Антарктида — самый изолированный материк Земли. Ближе 
всего к ней, на расстоянии около 800 км, находится Южная 
Америка. 

2. Открытие и исследования Антарктиды. Поискам «Неиз-
вестной Южной Земли» посвятил своё второе кругосветное пу-
тешествие Джеймс Кук. Однако, полностью обогнув материк и 

С. 56

С. 56

С. 56

Антарктика (от греческого 
«анти» и «арктикос» — «на-
против Арктики») — Антар-
ктида вместе с прилегающей 
акваторией океанов и остро-
вами (площадь 52 млн км2).
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столкнувшись с морскими льдами, он не смог подойти к нему 
даже на расстояние видимости. Из-за своей недоступности Ан-
тарктида была открыта позднее других материков. И только 
28 января 1820 года русские мореплаватели Фаддей Фаддее-
вич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев в ходе первой 
русской антарктической экспедиции на двух судах «Восток» 
и «Мирный» подошли к побережью покрытой льдом антар-
ктической суши (рис. 202). Высадиться на берег не удалось, но 
экспедиция доказала существование Антарктиды, описала её 
береговую линию и особенности климата.

В 1840 году человек впервые ступил на берег Антарктиды. Это был 
французский мореплаватель Жюль Дюмон-Дюрвиль. В 1841 году 

английская экспедиция Джеймса Росса обнаружила два вулкана, на-
званных в честь кораблей, — Эребус и Террор. Норвежский полярный 
исследователь Карстен Борхгревинк в 1899–1900 годах провёл первую 
успешную зимовку в Антарктиде.

Покорителями Южного полюса были норвежец Ру-
аль Амундсен (рис. 203) и англичанин Роберт Скотт. Руаль  
Амундсен выбрал наиболее короткий путь — от восточно-
го края моря Росса — и 14 декабря 1911 года первым достиг 

Рис. 202. Первооткрыватели Антарктиды:  
а — Ф. Ф. Беллинсгаузен (1778–1852),   

б — М. П. Лазарев (1788–1851)

Рис. 203. Первооткрыватель  
Южного полюса Р. Амундсен

(1872–1928)

С. 56
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Южного полюса. Роберту Скотту 
удалось это сделать лишь 18 ян-
варя 1912 года. На обратном пути 
его экспедиция погибла. В начале 
ХХ столетия в Антарктиде побы-
вало более ста экспедиций из раз-
ных стран. Но только с 1955 года 
начались регулярные междуна-
родные исследования материка.

3. Строение земной коры и подлёдный рельеф. Антаркти-
да образовалась в результате распада древней Гондваны. Ма-
терик откололся от Австралии около 90 млн лет назад и при-
близился к Южному полюсу Земли. Он расположен в центре 
Антарктической литосферной плиты.

По строению земной коры и особенностям рельефа Антарк-
тиду делят на две части — Восточную и Западную. В осно-
вании Восточной Антарктиды лежит древняя Антарктиче-
ская платформа. В Западной Антарктиде находится молодая 
складчатая область. Она входит в глобальный Тихоокеанский 
складчатый пояс. Здесь расположен единственный действую-
щий подлёдный вулкан Эребус.

В Антарктиде различают рельеф ледниковой поверхности 
и подлёдный рельеф (рис. 204). На Антарктической платформе 

Рис. 204. Строение земной коры и рельеф Антарктиды по 88° з. д. и 92° в. д. 
(через  Южный полюс)

горы Элсуэрт

Полярное плато

Советское плато

море
Дейвиса

море
Беллинсгаузена

Фундамент платформы
Осадочный чехол платформы

Древняя складчатая область
Молодая складчатая область

С. 57

С. 56, 57

С. 12

С учётом ледникового по-
крова Антарктида — самый 
высокий материк Земли. Сред-
няя абсолютная высота — 
2040 м. Средняя высота под-
лёдной поверхности — 110 м.

 «   »



229
§ 31. Открытие и исследования Антарктиды. Строение земной коры, рельеф и климат

расположены равнины с высотами 
от 500 до 1500 м. Самая крупная 
из них — равнина Шмидта — на-
звана в честь нашего соотечест-
венника. Вдоль побережья протя-
нулся пояс глыбовых гор, в пре-
делах которого выделяют горы
Земли Королевы Мод. Древние 
Трансантарктические горы от-
деляют Восточную Антарктиду от 
Западной. Их вершины выступают 

Рис. 205. Транс антаркти ческие горы

над поверхностью льда (рис. 205).

В Антарктиде открыты месторождения каменного угля, железной 
руды, установлены признаки месторождений слюды, графита, гор-

ного хрусталя, золота, алмазов, урана и руд других металлов. 

В Западной Антарктиде находится самая высокая точка 
материка — массив Винсон (4897 м) в горах Элсуэрт. На Ан-
тарктическом полуострове расположены молодые горы — Ан-
тарктические Анды, которые являются продолжением Анд 
Южной Америки и входят в Тихоокеанское огненное кольцо. 
Горные хребты Западной Антарктиды разделены равнинами, 
крупнейшая из них — равнина Бэрда. Под тяжестью льда су-
ша здесь прогнулась на 2,5 км ниже уровня моря, образуя впа-
дину Бентли.

4. Особенности климата. Ан-
тарктида — самый холодный мате-
рик Земли. В Восточной Антарк-
тиде расположен абсолютный по-
люс холода. Основные черты кли-
мата Антарктиды определяются её 
положением в полярных широтах.

В Антарктиде зарегистри-
рована самая низкая темпе-
ратура воздуха на Земле — 
–91,2 С (2013 г., научная 
станция «Купол Фудзи»).

С. 57
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Зимой в течение несколь-
ких месяцев стоит поляр-
ная ночь, что приводит к 
значительному охлажде-
нию материка. В полярный 
день 90 % солнечного света 
отражается его ледяной по-
верхностью. На формирова-
ние климата охлаждающее 
влияние также оказывает 
материковое оледенение. 
Этому способствует и боль-
шая абсолютная высота 
материка. (Как изменяет-
ся температура воздуха с 
высотой?) Притоку тепла 
с океаническими течени-
ями из низких широт пре-
пятствует омывающее Ан-
тарктиду мощное холодное 
океаническое течение За-
падных Ветров (рис. 206).  

(Какое влияние оказывают холодные течения на климат по-
бережий?)

Из-за сильного охлаждения воздуха над материком фор-
мируется огромная область постоянного высокого атмосфер-
ного давления — Антарктический антициклон. А над менее 
холодными водами Антарктики формируется область низкого 
давления. Большая разница атмосферного давления между 
внутренними областями материка и прибрежными водами яв-
ляется причиной образования ураганных ветров (до 30–50 м/с 
и более). При этом холодные воздушные массы стекают с высо-
ких центральных областей к пониженным окраинам матери-
ка, образуя стоковые ветры юго-восточного направления.

Рис. 206. Климатообразующие факторы  
Антарктиды
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Стоковые ветры — сильные и холодные ветры, дую-
щие от центра к побережью Антарктиды.

Антарктида почти полностью находится в антарктическом 
климатическом поясе и только часть Антарктического полу-
острова относится к субантарктическому. (Найдите на карте.)

В антарктическом поясе круглый год господствуют ант-
арктические континентальные воздушные массы — очень 
холодные и сухие. Средние зимние (июльские) температуры 
в центре континента достигают –60 С. Летние (январские) 
температуры значительно выше, но они также отрицатель-
ные и колеблются от –16 до –32 С. Осадков выпадает мало 
(50–100 мм).

На побережье материка тем-
пература воздуха редко понижа-
ется зимой ниже –40 С, а летом 
поднимается до 0 С. Здесь дуют 
стоковые ветры. На побережье 
количество осадков возрастает до 
250 мм.

В субантарктическом поясе зимой господствуют континен-
тальные АВМ, летом их сменяют морские УВМ. Климат здесь 
менее суров: зимние температуры около 0 С, летние редко 
превышают +10 С. Осадков выпадает больше (400–700 мм) и 
преимущественно летом. (Почему?) На побережье идёт интен-
сивное накопление снега.

Подведём итоги. Из-за труднодоступного положения 
Антарктида была открыта позже других матери-
ков в начале XIX века русскими мореплавателями 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Норвеж-
ская экспедиция под руководством Р. Амундсена первой

С. 58

С. 22, 23

Максимальная скорость 
ветра в Антарктиде была за-
фиксирована белорусским 
полярником Алексеем Гайда-
шовым — 88 м/с.
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достигла Южного полюса.  Восточная часть Антарктиды 
лежит в пределах древней Антарктической платформы, за-
падная — молодой складчатой области.  Антарктида — 
самый холодный материк Земли.  Он лежит в основном в 
антарктическом климатическом поясе.

Проверим себя. 1. В чём состоит особенность географического по-
ложения Антарктиды? 2. Почему Антарктиду называют «королевой хо-
лода» и «ледяным континентом»? 3. Какие ветры называют стоковыми? 
Что служит причиной их образования? 4. В энциклопедическом справоч-
нике дана информация, что в слоях осадочного чехла Антарктической 
платформы имеются остатки растений и животных, в том числе тепло-
любивых папоротников. О чём это свидетельствует? 

От теории к практике. 1. Найдите на карте географические объ-
екты, названные именами исследователей материка. 2. Определите по 
карте с помощью масштаба протяжённость маршрутов Р. Амундсена и  
Р. Скотта до Южного полюса. У кого было преимущество в первенстве его 
открытия? 3. Рассмотрите профиль рельефа Антарктиды (см. рис. 203), 
сделайте вывод о влиянии строения земной коры на рельеф. 4. Проана- 
лизируйте климатическую карту и определите изотермы с минимальной 
и максимальной температурой воздуха Антарктиды зимой и летом. 

Клуб дискуссий. Почему у Антарктиды одна крайняя точка — се-
верная? Какую точку материка можно считать крайней южной? 

Клуб знатоков. На территории Антарктиды расположены четыре 
полюса. Какие это полюса?

§ 32. Антарктида — ледяной континент 
и международная научная лаборатория

Вспоминаем. Как образуются ледники и какие они бывают? Что называют 
пустыней? Оазисом? 

Узнаем. Об оледенении Антарктиды. Об особенностях её органического 
мира. О влиянии Антарктиды на природу Земли и о современных исследова-
ниях материка.

Размышляем. Всегда ли Антарктида была покрыта ледником?

С. 56, 58
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1. Ледниковый покров. Особенность Антарктиды — нали-
чие на её поверхности ледникового покрова (покровного лед-
ника). Это область самого большого покровного оледенения 
Земли (14 млн км2), в нём сосредоточено 90 % объёма льда 
планеты. Средняя толщина антарктического ледникового 
щита — 1830 м, максимальной толщины он достигает в Вос-
точной Антарктиде — 4776 м. От центра материка к окраи-
нам ледник огромными языками сползает в море со скоростью 
500–1200 м/год, образуя плавучие ледяные плиты — шельфо-
вые ледники.

Шельфовый ледник — продолжение материкового лед-
никового щита в зоне материковой отмели.

Шельфовые ледники занимают более 10 % площади оледе-
нения Антарктиды, средняя их толщина — 350 м. Временами 
от окраин шельфовых ледников откалываются глыбы льда, 
образуя айсберги. Ветрами и течениями их выносит в откры-
тый океан (рис. 207). Самые большие шельфовые ледники — 
Росса (548 тыс. км2) и Ронне.

Шельфовый ледник — продолжение материкового лед-
никового щита в зоне материковой отмели.

Рис. 207. Шельфовые 
ледники  Антарктиды

Во льду на глубине из-за ог-
ромного давления и повышенной 
температуры становится возмож-
ным таяние льда. Вероятно, под 
ледниковым покровом существует 
подлёдная озёрно-речная сеть. До-
казательством её существования 
являются современные ледниковые 
озёра в прибрежной зоне матери-
ка. В районе станции «Восток» под 
ледниковым щитом на глубине око-
ло 3700 м российскими учёными 

С. 56
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открыто крупнейшее подлёдное озеро Восток (площадью 
15 тыс. км2).

2. Растительный и животный мир. Особенности органиче-
ского мира Антарктиды связаны с суровым климатом. Мате-
рик расположен почти целиком в антарктическом географиче-
ском поясе, природной зоне антарктических пустынь.

Антарктическая пустыня — природная зона ледяных
пустынь с суровыми условиями для развития жизни 
(низкие температуры, сильные ветры, отсутствие почв).

Жизнь существует только в прибрежной зоне материка, на 
субантарктических островах и в океанических водах. Расти-
тельность представлена в основном в антарктических оази-
сах, занимающих около 2 % материка.

Антарктический оазис — свободный ото льда уча-
сток антарктической суши.

В антарктических оазисах выходят на поверхность горные 
породы, поэтому они лучше прогреваются. На них поселяются 

мхи и лишайники, а в озёрах с та-
лой водой — водоросли. И только 
на севере Антарктического полу-
острова и на островах встречают-
ся низкорослые злаки (рис. 208). 
Животный мир Антарктиды пред-
ставлен ракообразными, бескры-
лыми насекомыми, птицами. Наи-
более интересные представители 
птиц — пингвины (рис. 209). Все-
го в Антарктике обитает 17 видовРис. 208. Антар кти ческий оазис

Антарктическая пустыня — природная зона ледяных
пустынь с суровыми условиями для развития жизни 
(низкие температуры, сильные ветры, отсутствие почв).

Антарктический оазис — свободный ото льда уча-
сток антарктической суши.

 «   »



235
§ 32. Антарктида — ледяной континенти международная научная лаборатория

пингвинов. Летом на прибрежных скалах гнездятся буревест-
ники, бакланы, альбатросы, поморники (рис. 208), серые чай-
ки. Хищные поморники питаются продуктами моря, яйцами 
и птенцами пингвинов и буревестников.

Наиболее распространённый вид пингвинов — Адели (высота до  
30 см, вес около 6 кг). Самый крупный — императорский пингвин 

(высота более 1 м, вес до 50 кг). Эти пингвины своё потомство выводят 
в суровую зиму. Самки откладывают яйца, а самцы, держа их на лап-
ках и прижимая к пуху, «выстаивают» птенцов.

Богат растительный и животный мир прибрежных вод  
Антарктики. В относительно тёплых прибрежных водах ми-
кроскопические водоросли образуют «океанические пастби-
ща». Благодаря обилию криля (мельчайших ракообразных) 
антарктические воды богаты рыбой. Здесь водится самое круп-
ное млекопитающее — синий кит, или блювал (до 33 м в дли-
ну, массой до 150 т). В водах Антарктики обитают финвалы, 
кашалоты, хищные косатки, а также ластоногие — тюлени, 
морские слоны, морские львы (рис. 210). 

3. Влияние Антарктиды на природу Земли. Ледяной кон- 
тинент является «кухней погоды», влияющей на климат 
не только Южного полушария, но и всей планеты. Холод-
ные течения из Антарктики достигают Южного тропика  

Рис. 209. Представители животного мира Антарктиды: а — императорские пингвины,  
б — бакланы, в — альбатросы, г — поморник и пингвин Адели

а б в г
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и способствуют формированию пустынь на побережьях юж- 
ных материков. С материка из области Антарктического ан-
тициклона холодные антарктические воздушные массы от-
текают в умеренные широты. Ледниковый покров отражает 
солнечную энергию и, подобно гигантскому холодильнику, 
оказывает охлаждающее воздействие на климат планеты. 

От состояния льдов Антарктиды зависит уровень Миро-
вого океана. Глобальное потепление климата может вызвать 
таяние ледникового щита, что приведёт к затоплению многих 
прибрежных районов Земли. Ценным природным ресурсом 
является пресная вода ледникового щита. Она может стать 
единственным источником чистой питьевой воды на Земле в 
будущем.

4. Современные исследования  
и охрана природы. Антарктида — 
наименее изученный материк Зем- 
ли. В рамках проведения III Меж-
дународного геофизического года 
в 1957 году 12 стран мира подписа-
ли Договор об Антарктике, который 
провозгласил свободу научных исс- 
ледований и использование материка 
только в мирных целях. К Договору 
присоединилось более 50 государств, 
в том числе Беларусь (в 2006 году).

Рис. 210. Представители животного мира вод Антарктики: а — синий кит,  
б — касатка, в — тюлени, г — морской слон

а б в г

С. 56

Рис. 211. Белорусские полярники 
на станции «Гора Вечерняя»
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Антарктиду называют материком мира и международного 
сотрудничества. Более 40 стран создали на материке научные 
станции. Самыми крупными являются американская стан-
ция «Мак-Мёрдо» и российская станция «Прогресс». На Юж-
ном географическом полюсе действует самая южная станция 
«Амундсен — Скотт». (Найдите их на карте.) Главные на-
правления научных исследований в Антарктиде — метеороло-
гические, океанографические, геологические, биологические, 
космические, астрономические, медицинские.

За полвека исследований в Антарктиде побывало более 100 бело-
русских полярников. Они участвовали в экспедициях на Южный по-
люс. В 2006 году белорусские исследователи в составе 52-й россий-
ской антарктической экспедиции впервые организовали в районе горы 
Вечерняя полевую научную базу. В настоящее время в 27 км от россий-
ской станции «Молодёжная» построена белорусская антарктическая 
станция «Гора Вечерняя» (см. заставку на с. 225 и рис. 211).

Активная хозяйственная деятельность может сильно по-
влиять на природу Антарктиды. Несмотря на удалённость 
материка от крупных промышленных центров и морских 
транспортных путей, значимыми проблемами являются за-
грязнения антарктических вод и побережья. Актуальна про-
блема загрязнения отходами территорий научных станций. 
В 1985 году отмечалось разрушение озонового слоя атмосфе-
ры над Антарктидой и образование озоновых дыр — участков 
в озоновом слое атмосферы Земли с временной очень низкой 
концентрацией озона. Возникновение озоновых дыр приводит 
к увеличению уровня ультрафиолетового излучения, вызыва-
ет активное таяние ледников Антарктиды. 

В 1988 году вступила в силу Международная конвенция по 
охране озонового слоя. Бедная флора и фауна, тесные природ-
ные связи в суровых климатических условиях требуют береж-
ного отношения к природе со стороны человека.
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Тема 8. Антарктида — ледяное сердце Земли

Подведём итоги. Особенность Антарктиды — наличие 
на её поверхности ледникового покрова.  Материк 

представляет собой почти повсеместно антарктическую пу-
стыню.  Жизнь существует только в прибрежной зоне, на 
субантарктических островах и в океанических водах.  

 Антарктида играет ключевую роль в общей циркуляции 
атмосферы.  Антарктида — уникальная научная лаборато-
рия для исследования природы Земли.  В исследованиях 
Антарктиды участвует Беларусь.

Проверим себя. 1. Назовите главные отличия природы Антарктиды 
от природы других материков. 2. Приведите примеры, как живые орга-
низмы приспособились к суровым антарктическим условиям. Почему 
жизнь живых организмов невозможна без связи с океаном? 3. Сравните 
тропические и антарктические пустыни. В каких пустынях может 
проживать человек? 4. Установите черты сходства и различий оазисов 
Африки и антарктических оазисов. 5. В чём заключается охрана приро-
ды Антарктиды? 6. Каково значение Антарктиды для жизни на Земле? 

От теории к практике. 1. Найдите 
на карте и определите географиче-
ские координаты антарктических стан-
ций «Амундсен — Скотт» и «Восток». 
Сравните их географическое положение. 
2. Представьте, что одно из белорусских 
туристических агентств приглашает ваш 
класс принять участие в викторине «Что 
такое? Кто такой?». Победителя ожида-
ет большое путешествие в Антарктиду. 
Используя облако слов, проверьте, сможе-
те ли вы выиграть конкурс.

Клуб дискуссий. Почему большинство животных Антарктиды — 
хищники? 

Клуб знатоков. Можно ли создать постоянные поселения людей в 
Антарктиде?

Самопроверка. «Антарктида».
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