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Giriş

           Дорогие ребята!
В VIII классе вы начинаете изучать географию на новом этапе.  

Опираясь на географические знания, накопленные в предыдущие годы, 
вы будете  глубже изучать процессы и явления, происходящие в природе, 
научитесь определять их причины и последствия.

Наряду с исследованием различных компонентов приро ды, вза-
имосвязи между ними и  их воздействия друг на друга, география изучает 
также пути более ра ционального использования природы, ее охраны, 
размещения насе ления  и хозяйства.

В этом году вы, изучая новый этап географических от крытий, а так же 
эта пы формирования географии как науки, ознакомитесь с необходимостью 
возникновения в её составе  новых областей соответственно с требо ва ниями 
времени. Важное значение имеет знакомство с учёны ми, сыгравшими роль 
в развитии науки география в Азербайджане.

Карта – второй язык географии. Каждое географическое исследование 
основывается на географических картах. В этом году вы ознакомитесь 
со значением географических карт, с методами изображения на них и 
их классификацией. Для выполнения практических работ очень важно  
научиться проводить вычисления на картах.

Как продолжение изученных ранее тем, вы ознакомитесь с 
последствиями движения Земли вокруг Солнца, причинами образования 
полярных дней и ночей, поясами освещенности и часовыми поясами. 
Усвоив эти темы, вы сможете определить угол падения солнечных лучей в 
городах, расположенных в любой стране мира, в том числе в городе Баку.

В течение учебного периода вы будете определять причины различия 
стран мира по  уровню развития и их особенности.

На уроках вы узнаете причины и следствия загрязнений окружающей 
среды в процессе увеличения численности населения и развития хозяйства,  
пути решения экологических проблем.

Считаем, что все это поможет вам глубже изучить заданные темы.
Желаем Вам успехов!

Введение
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В середине ХVII века завершились Ве ликие 
Гео графические открытия. В последующие пе рио ды, 
на ряду с внутренними частями материков, на чалось 
изу чение температуры океанских вод, солености, течений, рельефа дна, 
территорий вокруг по люсов. Наряду со Старым Светом, европейцам стали 
известны также  Аме рика и Австралия, приступили к изучению внутренних 
областей материков. Пу те шествия дали возможность пере плыть Тихий, Ат-
лантический и Индийский оке аны, определить их размеры. Вместе с тем 
ещё оставались не от крытые территории, на зы ваемые «бе лыми пятнами», 
куда ещё не  ступала но  га че ло века.

К важ нейшим геог ра  фи ческим откры ти ям XVII-XVIII веков мож-
но от нести изу чение вос точ  ных частей Евра зии, ти хоокеанского побе-
режья Америки, про ве дение фран цузами ис сле дований в Тихом оке-
ане. К крайней восточ ной точке Ев разии Семён Дежнёв дошёл и 
покорил эти территории ещё в середине XVII века. Берингов пролив, 

          Исследование. Покорение.

Семён Дежнев

Люди, участвующие в открытиях 
новых терри торий в эпоху Ве
ликих Географических открытий, 
были путешественниками, ис сле
дователями, уме лыми моряками. В 
последуюшие периоды расширилась 
роль уче ных в ис следовании 
материков и океанов. Проделанная 
ими работа, наряду с содействием 
развитию географи ческой науки, 
способствовала возникновению 
новых областей этой науки.

1. Учёные каких стран
    участвовали в исследова
     нии внутренних частей      
     материков и океанов?
2. Какова роль исследова      
    ний проведенных в этой
    области в развитии гео   
    графии?          

Карта мира Герарда Меркатора (1538) 

                  От географических открытий к   
                    исследованиям

        I.1.  Новый этап географических открытий
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 Новый этап географических открытий

находящийся между двумя материками, был открыт в начале XVIII  
века. Доплыть из Азии до бере гов Америки стало возможным под руко-
водством русского военного моряка Витуса Беринга.

Джеймс Кук в 60-70-е годы XVIII  века в поисках неизвестных Южных 
земель и нанесения их на карту совершил три кругосветных плавания. 
Он во время путешествия изучил острова, расположенные в центральной 
и западной частях Тихого океана, открыл Гавайские острова. Одним из 
основных результатов его путе шествия явилось то, что Новая Зеландия  
состоит из двух самостоятельных островов. 

Нату ралист Алек сандр Гум больдт в 1799-1804 годах ис следовал 
горы Анды, ре ки Ориноко, Амазонка, вул каны Котопахи, Чим бо расо и 
вулканы, находящиеся в Мек сике, остро ва Цен тральной Америки.Он 
изучил фор ми ро ва ние климата материка, различия между кли ма ти че-
скими условиями внутренних и при брежных тер  ри торий. Александр 
Гумбольдт изу чил распространение рас  ти тель ного покрова по ши рот ной 
и вертикальной зо наль ности,  составил ге о логи ческую кар ту ма те рика, 
опре де лил вли я ние океаниче ских те чений на природу материка.

   Джеймс Кук Александр Гумбольдт

  Карта путешествия Александра Гумбольдта.

   Витус Беринг
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Во второй половине XIX века Давид Ливинг сто н 
исследовал центральные и вос точные районы Афри-
ки. Он впервые пересёк Африку с за пада на во сток. 
Он от крыл верхнее те че  ние ре ки Конго, Замбези, 
озе ра Нь яса и Танганьика, водопад  Викто рия.  Эти 
террито рии были исследо ваны под ру ко вод ством 
Генри Стэнли в 70-х годах XIX века. 

В 1909 году Роберт Пири впервые достиг 
Северного полюса. В 1911 году Руаль Амундсен, в 
1912 году –   Роберт Скотт достиг Южного полюса. 

К самым важным географи че с ким достижениям 
XX века мож но отнести ис следование Северного Ле -
до ви того океана на «дрей фу ющей станции» Рос си и. В 
1977 году атомный ле докол страны достиг Се верного 
полюса.

           Определите историческую последовательность географических 
открытий:
1. Был исследован Северный Ледовитый океан на “ дрейфующей станции”.         
2. В. Беринг доплыл из Азии до берегов Америки.
3. А.Гумбольдт исследовал горы Анды, реку Амазонка, вулканы Котопахи и Чимборасо   
     в  Южной Америке.  
4. С. Дежнёв покорил крайнюю восточную точку Евразии.
5. Джеймс Кук во время путешествия в Тихий океан изучил острова, расположенные в    
     его центральной и западной частях.                                                                 

           1. Д.Ливингстон            2.А.Гумбольдт                 3.В.Беринг
а. Изучил высотную поясность в Южной Америке    
b. Определил водный бассейн, отделяющий Евразию от Америки  
c. Исследовал верхнее течение реки Конго и Замбези, открыл водопад 
    Виктория
d.  Руководил экспедицией, отправленной  из Евразии в Америку       
e. Изучил реки Амазонка и Ориноко, природные условия островов   
    Центральной Америки.

Давид Ливингстон 

Генри Мортон Стэнли

1. Какие события сыграли важную роль в развитии географии в XVIII 
     веке?
2. Какие открытия были сделаны в океанах после  Великих Географи  
    ческих открытий?
3.  На каких территориях были стерты «белые пятна» в XIX и XX веках?



10

Между процессами  и событиями, про исхо дя щи ми в природе, имеется 
взаимосвязь. С расширением на копившихся знаний в географии про исходило 
воз ник новение новых областей.

Изначально география носила описа тель ный ха рак тер. Пер вые геогра-
фические знания ограни чи ва лись описанием природы, рельефа, климатических 
усло вий, вод ных бассейнов на из вестных территориях. В этих опи са ниях, как 
ранний период раз вития эконо ми ческой географии встречаются богатые све-
дения о за ня тости населения, об их обычаях  и традициях, о городах.

В древнем периоде были изучены многие природные процессы и явле-
ния, в том числе ша рообраз ность Земли, и даны им объяснения. В III веке до 
н.э. Эратосфен вычислил размеры Земли. Гиппарх высказал предположения о 
вращении Земли вокруг своей оси и Солнца, а также зависимость климата от 
высоты Солнца над горизонтом.

В средние века Николай Ко перник выд винул теорию гели о цен-
три че ской сис темы, основанную на вра ще нии Зем ли и других планет 
вокруг Солнца (1543).

До периода Великих Географичес ких от крытий и его ранних этапах 
в гео графии еще оста вались описательные 
традиции. Они составляли осно ву разделов 
общей физической геогра фии* (зем ле-
ведение), региональной физической геогра
фии, или страноведения*. В этой обла сти 
были со браны бо га тые сведения.

С открытием новых территорий, на -
несением их на карту, развивалась и наука 
«карто гра фия». Великие Географические 
от крытия по ло  жили основу новому эта  пу  

развития карто гра  фии. Со временем умень-
шились участки «бе лых пятен» на карте, 

Схематическое изображение  
“Теории гелиоцентрической 

системы” Николая Коперника

       I.2.     Развитие географической науки

 Древняя Греция считается 
центром     первоначальных   научных 
знаний. Здесь объединилась под 
общим названием система наук 
(философия). Начиная с эпохи 
Возрождения накопленная ин
формация о природе и обществе 
привела к формированию но вых 
областей науки.

1. Какое влияние оказало возник
    новение новых областей в сос
    таве географии на её развитие?
2. Какие этапы можно выделить 

в развитии географии?

   Система геогра фических наук. Физическая география.Экономическая
география. Страноведение.  Общественная география. Региональная география.
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бы  ли составлены карты раз  лич ного содержания, име  ю щие практическое 
зна  че ние. Кар  тог раф Герард Меркатор собрал сбор  ник состав лен ных карт 
и дал им название «Ат лас», который позднее был на пе ча тан.

В начале XIX ве ка по сле путешествия Александра Гум больдта в Юж-
ную Аме рику началось накопление сведений о кли ма то ло гии и геогра
фии растений (биогеогра фия). В 1872-1876 годах, после плава ния ан-
глийского ис сле довательского корабля  «Чел ленджер», началось раз витие 
– океано графии (океанологии).

Наука география почв возник ла в конце XIX – начале ХХ веков,  
после проведе ния В.Докучаевым исследования в Восточно-Евро пей-
ской равнине.

В XVIII веке развитие экономики вызвало необходимость освое-
ния новых территорий в отдельных странах. На этих тер ри ториях стро-
ились новые промышленные объекты, изу чались их природно-геогра-
фические условия и на но сились на карту. В 1760 году был ис поль зован 
термин эко номическая география* (М.Ломоносов). Позже эта область 
науки стала называться экономической и со циальной географией. К ее 

Исследовательский корабль «Челленджер»Обложка «Атлас»а 
Г.Меркатора, изданного

в 1595 году

Николай Коперник Герард Меркатор Василий Докучаев 
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основным областям от носятся география промышленности, география 
сель ского хозяйства, география транспорта, гео гра фия насе ления, эко
номическая и социальная гео графия отдельных регионов. В Европе и 
Амери ке вместо экономической географии используется тер мин обществен
ная география.

 Развитие географической науки

1. Имена каких учёных можно назвать, которые дали географические 
сведения описательного характера?

2. Какие новые области географии возникли в XIXXX веках?   
3. Каковы заслуги М.Ломоносова и В.Докучаева в развитии географии?

    1.  Напишите эссе на тему: «Формирование новых областей науки в 
        географии и их значение».
        2.  Какие этапы выделяются в истории формирования географической 
         науки?

                            
  

a. Картография
b. География растений
c. Экономическая география
d. География почв

1. М.Ломоносов
2. Г. Меркатор                         
 3. В.Докучаев                    
4. А.Гумбольдт  

Установите соответствие:
1. В.Докучаев      a. Впервые вычислил размеры Земли.
2. Эратосфен       b. Высказал зависимость климата от высоты 
                                     Солнца   над горизонтом
3. М.Ломоносов   c. В конце XIX и в начале XX века провёл       
                                     исследования в Европейской части России. 
4. Гиппарх            d.  В 1760 году использовал термин “Экономическая 
                                      география”
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Необходимо изучение изменений, про ис ход ящих в процессе разви-
тия общества и производсва. В это время приходится искать пути решения 
сложившихся проблем. Для этого формируются новые области науки.

Для сохранения природного баланса изучается взаимосвязь между 
от дельными компонентами. Исследованием в этой об ласти занимается на-
ука экологическая гео гра фия*.

Всегда актуальна охрана здоро вья людей. С этой целью соз  да ют-
ся комплексы отдыха и туризма. Особое значе ние име ют такие области 
геогра фии, как меди цин ская гео гра фия* и рекреационная гео графия. 
Ре  кре ационная ге ография изучает размещение рек реационно-ту ри сти-
ческих ресурсов и пути их исполь зования.

Изучение географии населения имеет также важ ное зна-
чение. Эта область изучает расселение населения, его зависимость от 
природных условий и пути развития населенных пунктов. В настоя щее 
время в боль шинстве стран мира рожда емость и естест венный при-
рост, управление раз ви  тием 
го ро дов все ещё остаёт ся 
проб лемой. Их решением за-
нимается гео графия городов 
(гео гра фия ур ба ни за ции). В 
Азербайджане, начиная с 
80-90 годов, для изучения 
населения проводились ши-
ро ко мас штабные иссле-
дования. 

              l. 3. Новые области современной географии

 География – наука, изучающая 
процессы, происходя щие в природе и 
обществе.  Характерные особенности  
географии создают предпосылку для 
появления новых областей науки 
(география населения, экологическая 
география и т.д.). Человек является 
частью природы и общества, сложный 
характер отношений между ними требует 
появления новых областей в географии. 

1. Какие факторы в насто
ящее время оказывают 
влияние на форми рование 
новых   областей
науки?
2. Какое воздействие ока
  зывают на развитие геог
  рафии ее новые направ
   ления?

  Экологическая география. Ме ди цин ская ге о графия. Ре кре  ационная гео
г рафия. Ге ог ра фия на се  ле ния. Со ци аль ная ге о графия. По ли тическая гео 

г рафия. Гео гра фическая информация. Математическая география.
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Планирование городов (районов) и ланд шаф тов служит эффек-
тив ному строительству  насе лен ных и хозяйственных территорий. Среди 
экономико-географических наук социальная география занимается 
изучением повышения социально-культурных и бытовых услуг, а также 
принципов размещения объектов, претворяющих в жизнь эти услуги. 

В определении отношений Азербайджана с ближ ними странами 
растёт значение науки политическая география*.  Политическая 
география изучает возникновение государств, формирование политичес-
кой карты, изменения в границах, политический строй стран и др. 

Последнее время в сборе информаций и при их анализах широко 
применяются ком пьютеры и тех нические средства. Нанесени ем ин фор-
маций на карту занимается географическая информационная система*.    
В связи с этим осо бое зна чение приобретает математическая география.

Отрасли географии

  Новые области современной географии

Перспективный план развития города Баку
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Проект “Умного села“ в селении Агалы Зангеланского района

  1.  Какие события, происходящие в обществе, способствовали 
      образованию новых областей в системе географических наук?    
    2. Какое влияние оказывают новые области географии на создание 
      связей меж ду физической и экономической географией?  
    3. С какими научными областями расширяются связи географии с 
        образованием в ней новых областей?

              Используя схему, данную в параграфе, сравните традиционные 
и но вые области в географии и напишите свои размышления.

 На основании данных утверждений составьте диаграмму 
Эйлера-Венна, относящуюся к социальной географии и географии       

населения.
1. Изучает расселение и естественный прирост населения.
2. Изучает территориальную организацию объектов обслуживания. 
3. Является традиционной областью экономической географии.
4. Изучает пути развития населенных пунктов.
5. Служит повышению уровня жизни населения.

Области науки Объект изучения
1. Социальная
    география
2. Политическая
    география
3. Рекреационная
    география
4. Географическая      
      информационная 
  система

a. Изучает организацию отдыха населения
b. Занимается сбором информации, его ана ли
    зом и нанесением  их на карту.
c. Изучает изменения на политиче ской кар те, ад

министратив нотерри ториальные де ления, по
ли  ти че ские процессы.

d. Изучает повышение уровня жизни насе ле ния, 
тер ри то ри альную орга низацию объектов обслу
живания.
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Окружающая среда меняется за короткое вре мя, в результате хо-
зяйственной деятельности людей, при строительстве городов и сел, про-
ведении дорог, при расширении посевных площадей.

С    каждым   днём   меняется численность на се  ления, состав, структура 
их занятости, растет ин тен сивность миг рации людей. Информацию об 
этих изменениях собирают различными методами. Соот вет ствующие 
госу дар ственные органы собирают ин формацию согласно областям своей 
деятельности. Основную часть ин формации о насе лении получают в 
результате пе репи си, проводимой через каждые 10 лет. Информацию о 
боль шин стве стран мира со бирают в ООН и других меж дународных ор-
ганиза циях.

   l.4. Пути накопления новых знаний в географии

Изменения, происходящие в 
социальноэконо ми ческом развитии 
стран, фиксируются государственны 
ми ор ганами. Однако, для изучения 
природных процессов и явлений 
используются    различные   оборудования. 
Многие природные процессы и явления 
изучаются с помощью космических 
кораблей, подводных оборудований, 
управляемых с судов.

1. Какую информацию можно  
получить, наблюдая за  
природными процессами? 

2. Какими способами можно 
наблюдать за изменениями, 
происходящими в обществе 
и отраслях экономики, для 
развития географии?

Методы иссле до ваний. Ста ти сти ка. Пунк т на б лю дения. Пе ре пись 
населения . Научноис сле до ватель ские стан ции.

Искусственный спутник Азербайджана
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Освоение космоса, работа искусственных спутников Земли, ор би-
таль ных  станций играет роль неза менимого источ  ника геогра фи ческой 
ин фор ма ции. Охрана ок ру жаю щей среды, прогноз по годы, лес ные по-
жары, про  цессы, про исходящие в ат мосфере изучаются из космоса.

Космические аппараты имеют особое зна чение в изучении загряз-
нен ных тер риторий на ма териках и в океа нах, сос тав лении карт,  получе-
нии географической инфор ма ции.

Для изучения Мирового  океана так же созданы оборудования и аппа-
раты со специаль ными тех ническими воз мож но ст я ми. С их использовани-
ем ис сле дуются глубинные участки оке  а нов и рельеф дна. Возмож ны ис-
следования также нап рав лений океанических те че ний, фи зико-химических 
свой ств во ды в океанах, уровень ее за грязненности. Океаны оказывают 
огромное влияние на формирование кли мата ма те ри ков, по этому очень 
важно про ведение исследо ва ний в этой области.

Особое зна че ние имеют на блю дательные пун к ты и научноиссле 
до ватель ские стан ции, соз дан ные для сбо ра ин фор ма ции по от дельным 
об ла ст ям географии. На этих станциях (метеостанциях) про во дятся не-
пре рывные наб людения за погодой, изу чается уровень ее загря зне нности, 
изме не ние ко личества при ме сей в составе воз духа, рас ход во ды в реках. 
Такие пункты организуются  также в горных районах, морях и озерах и на 
специально охраняемых тер риториях. Научные работы, про во димые в Ан-
тарктиде, необходимы не только для изучения материка, но и для наблю-
дения за свойства ми окружающей воды, изменениями в климате земного 
шара.

    Научно-исследовательская станция в Антарктиде
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В наше время, для создания карт различного содержания широко 
используются аэ рофото и космические съёмки, а также компьютерные 
технологии. Аэ ро фо то и космические съемки Земли производятся при помощи 
приборов, установленных на апаратах , летающих на различных высотах.

Космические съёмки поз  воля ют создавать очень точные карты. Этими 
аппаратами отслеживают все из ме не ния, происходящие на поверхности 
Земли и в атмосфере.

Фотографические камеры, установленные на морских судах, имеют важ ное 
значение для изучения глубоководных частей и рельефа дна Мирового океана. 

В районе Северного полюса на движущихся (дрейфующих) лъдах 
устанавливаются научные станции. На них собирают информацию о 

климате и свойствах вод окружающей территории

 Пути накопления новых знаний в географии
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Применение компьютерной технологии значи тель но облегчает ра-
боту при получении информации во многих областях географии. Напри-
мер, в Москве, Мель бурне и Вашингтоне действуют основные цен тры 
Всемирной Метеорологической Службы. В этих центрах данные, полу-
ченные с помощью ме те о рологических спутников и на метеостанциях, 
ана ли зируются, обобщаются и передаются в другие страны.

   1. Какое значение имеют научноисследовательские станции и 
         наблюдательные пункты, созданные на различных территориях?
   2. Какими средствами пользуются при составлении географичес     
       ких карт?
   3. Какие проблемы можно решить, используя космические аппа раты?

Определите пути получения информации, в соответствии с 
самыми важными направлениями, изучаемыми географией:

1. Составление карт
2. Прогноз погоды 
3. Регулирование
показателей населения

a)  съёмки, производимые с  космических   
     аппаратов  
b) метеорологические спутники
c) список семей в местных органах управления      
d) метеостанции
e) информация, собранная статистическими 
    управлениями

                Соберите сведения о дрейфующих станциях, постарайтесь 
 описать научные результаты их деятельности.

   
    
            По карте определите города, в 
которых расположены основные пункты 
Всемирной Метеорологической Службы и 
заполните нижеследующую таблицу:

№ Город Страна Материк
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Азербайджанские учёные внесли важный вклад 
в развитие географии. Насиреддин Туси в 1259 году 
провёл астрономические вычисления в об серватории, 
построенной им, в городе Марага,  определил вращение 
Земли, и её размеры, дал  геог рафические координаты 
географических  пунктов.

Известный географ Абд-ар-Рашид Бакуви, жил 
в XIV-XV ве ках. Написанная им единственная книга 
(Сокращение «памятников» и чудеса царя могучего),  
хра нит ся в Парижской Национальной Библиотеке.

С начала XIX века в Азербайджане стали раз-
виваться различные области наук, в том числе 
природоведение. В этом периоде началось изучение 
населения, городов, природных условий и природных 
ресурсов.

Путешественник и гео гра ф Гаджи Зейналабдин 
Ширвани живший в XIX веке, считается одной из 
исторических лич но  стей Азер байджана. Он 40 лет 
провёл в путешествиях, за этот пе риод прошёл 60 
тыс. км пути. Ширвани по бы вал в Цен траль ной Азии, 
Индии, Индонезии, на Ара вий ском полу острове и в 
Северной Африке. Он является ав тором нес  кольких 
про изведений, в которых описал эти тер ритории.

В XIX веке Аббасгулу ага Бакыханов на писал про-
изведения об истории, общественно-экономическом 

Aббасгулу ага 
Бакыханов

          l.5. Развитие географии в Азербайджане

Гасан бей Зардаби

Азербайджан с уникальной 
природой и богатыми природными 
ресурсами всегда привлекал 
внимание. Эти ресурсы в течение 
мно гих лет были изучены учеными
географами, определены пути их 
ис пользования. Продолжается 
изу чение природных условий и 
богатств страны, расширяется их 
использование.

1. Какие области географии развиты  
    в Азербайджане?
2. Какие ученые, имеющие особые
    заслуги в раз витии географии в  
    Азербайджане, вам известны и в  
    чем заключается их заслуга?
3. Какие изменения происходят в 
    развитии географии в Азербай 
    джа не в современный период?

Насиреддин Туси

Азербайджанские ученые. Азербайджанские путешественники. 
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развитии Азербайджана – «Гюлистани-Ирем», об открытии Америки 
Христофором Колумбом – «Открытие ди ко вин», о Гелиоцентрической 
Системе мира – «Тайны цар ства небесного». В произведениях  Гасан бей 
Зардаби имеются обширные сведения о  природе Азер байджана. Гафур 
Рашад Мирзазаде  является ав тором нескольких книг в области географии, 
на писанных на родном языке в начале ХХ века («Ге о графия Кавказа», 
«Общая география»). Хотя зна менитая книга Мухаммедгасан Бахарлы 
«Азербайджан» была опуб ликована в 1921 году, её использование было 
зап рещено в течение многих лет. 

Современная геогра фическая наука в нашей  стране начала фор-
ми роваться в 30-х годах ХХ века, а после 50-60  годов ста ла быстро 
развиваться. В течение этого периода бы ли широко изучены фи зическая 
и экономическая география страны, на писаны книги, составлены 
многочисленные карты. 

Рельеф Азербайджана был изучен Будагом Будаговым и Мусеибом 
Мусеибовым, климат – Энвером Шихлинским и Алиаббасом Мадатзаде, 
реки – Салехом Рустамовым. В течение многих лет Каспийское море 
исследовал Гасым Гюль, почвенный покров – Гасан Алиев  и Мамед 
Сала ев, экономическую географию – Гади Алиев, Абдуррагим 
Гаджиза де и Асеф Надиров. В  современном периоде даётся пред поч-
тение исследованию таких областей, как кли ма то ло гия, гидрология, 
ландшафтоведение, гео гра фия туризма, политическая география, гео-
графия на се ления и экологическая география.

Развитие географии и полученные в этой области результаты име-
ли важное значение в территориальной организации хозяйства страны. 
При создании промышленных объектов в городах Сумгайыт, Мингяче-
вир, Ширван, Дашкесан и др. были использованы материалы, накопив-
шиеся при геогра-
фических иссле-
дованиях. 

В настоящее 
время выполняют-
ся Государствен-
ные Программы 
для развития реги-
онов страны.

Промышленный квартал в Гаджигабуле
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При этом для развития регионов и создания в них хозяйственных 
объектов необходимо использование научной информации, накопленной 
в географии. Только при этом можно достичь повышения уровня жизни 
населения и развития хозяйства в регионах наравне со столицей страны 
городом Баку.

Имишлинский Сахарный завод Габалинский Консервный завод

Развитие географии в Азербайджане

  1. Изучению каких областей географии уделяется большее   вни
    мание в Азербайджане? Почему?
   2. Почему в Азербайджане комплексное развитие географии нача лось   
      в XX веке?

           Используя текст, заполните таблицу:

Области науки Ученые, имеющие заслуги в их развитии
Гидрология С.Рустамов

             Соберите информацию об изменениях, происходящих в 
социальноэкономическом развитии регионов Азербайджана в 
современный период.

Произведения А. Бакиханова:

1. «Открытие ди ко вин»
 
2. «Тайны цар ства небесного»

3. «Гюлистани-Ирем»

a.  Об истории, общественно-экономи-
      чеcком   развитии Азербайджана
b. Об открытии Америки Х. Колумбом

c. О Гелиоцентрической системе мира
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                     l.6.  Обобщающие задания. 
           Новые области географии и методы исследования
  1. Выберите новые области физической географии
      A) Землеведение, география растений   
      B) Математическая география, гидрология
      C) Географическая информационная система, математическая    география
      D) Климатология, география почв
      E) Океанология, охрана природы
  2. Определите особенности развития географии в Азербайджане:

 1. Г.З.Ширвани известный азербайджанский путешественник
     XIX века
 2. Города Сумгайыт и Мингячевир являются основными научными    
     центрами страны
  3. В XIX веке А.Бакыханов и Г.Зардаби написали труды по географии.
  4. Книга М.Бахарлы «Азербайджан» считается научным трудом XIX 
      века
  5. В  наше время расширены исследования в областях 
      ландшафтоведения, туризма и экологической географии
3. Определите, соответственно, области на у ки, изу чающие террито         

          ри альную организа цию ука зан ных объектов:

b)

d)

f)

a)

c)

e)

1. Географическая 
информационная 
система

2.Экологическая 
география   
 

3.Политическая 
география
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4.Выберите новые области экономичес кой географии
1.География промышленности.   2. Политическая география.
3. Медицинская география.          4. География сельского хозяйства.
5. География городов.

5. Выберите географические объекты, изученные во время      
исследова ний, проведённых в Африке в XIX веке, и нанесите их на 
контур ную карту:

                                                                                                                        

6. К областям изучения рекреационной географии можно отнести:
1. Освоение прибрежных территорий, увеличение посевных площадей.
2. Создание центров отдыха и лечения на основе минеральных источников.
3. Расширение миграционных связей между городом и селом.
4. Использование пригородов и прибрежных зон с целью отдыха и туризма.
5. Организация зон отдыха в благоприятных климатических условиях.

        7. Постройте хронологическую последовательность данных про
цес сов в области изучения новых территорий и развития географии:  
1) кругосветное плавание Дж. Кука;
2) путешествие А.Гумбольдта в Южную Америку;
3) исследования Д.Ливингстона и Г.Стэнли в Африке;
4) издание «Атласа» Г. Меркатора;
5) использование М.Ломоносовым термина «Экономическая география».

       8. В каких областях географии имеют заслуги учёные  Азербай     
джана, имена которых даны в таблице:

1. Долина Нила
2. Озеро Виктория
3. Гибралтарский пролив
4. Водопад Ливингстона
5. Полуостров Сомали

6. Река Конго 
7. Озеро Чад
8. Озеро Танганьика
9. Озеро Ньяса
10. Сахара

Обобщающие задания

Ученые Области исследования
       1. Б.Будагов
       2. А.Гаджизаде
       3. Э.Шихлинский
       4. Г.Гюль
       5. С.Рустамов

а. Экономическая география
b. Климатология
с. Каспийское море
d.Геоморфология и 
ландшафтоведение
е. Гидрология
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9. При проведении исследований каких областей географии 
мож но использовать показанные приборы:

Проведение аэрофотосъемки

Нивелир – используется для
планировки форм рельефа

на местности

Измерение температуры почвы

Метеорологическая станция
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Сегодня во всех областях человеческой дея тель но сти используют план 
и карту. На них объекты и явления изоб ражаются в различных размерах. На 
кар тах ясно вид но размещение и взаимное по ло же ние объектов. Срав ним 
физическую карту опре де лен ной территории с кли матической, почвенной, 
про мыш ленной, сельскохо зяй ст вен ной картой  и кар той плот ности населе-
ния. При этом мож но увидеть за ви симость сельского хозяйства от кли ма-
та, водных объ ек тов и почвы. А размещение на селения изменяется в зави-
симости от рельефа, водных объектов, ат мо сфер ных осадков и распределе-
ния темпе ратуры воздуха.

Карты имеют большое значение при прог нозе по годы, при 
природоохранных работах, при подготовке  стро ительных проектов. 
Проведение до рог в выгодном на правлении, определение при этом 
объема работы по пе ревозке почвы, проведение при необходимости 
тонне лей определяется по картам.

На планах и картах проводятся вычисления. Во вре мя проведения 
военных операций размещение и нап рав ление движения войск сначала 
отмечаются на топографических картах.

Поиск полезных ископаемых, проведение ме лиора тивных работ и 
обучение географии нельзя представить без карт. Самолёты и морские 
суда передвигаются по спе ци аль ному маршруту, составленному по кар те.  

При освоении территории в первую очередь состав ля ются кар ты. 
Затем на их основе определяются мес та для строительства насёленных 
пунктов, хо зяй ственных объектов и дорог.  И поэтому карты счи таются 
«вторым языком» и главным ори ентиром географии”.

               Карты и способы изображения на них

         ll.1.   Значение картографических изображений

      При создании водохранилищ  на реке и при 
проведении дороги вдоль  нее используются карты 
территорий, по которым протекает река. На карте ясно 
видны береговая линия водохранилища, территории 
размещения сёл, горизонтали и их количество.

Использование карт. 
Значение карт.

1.С какой ещё целью используют
   план и карту?
2.Какое значение имеют карты при
   освоении новых территорий?
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         Карты имеют особое значение при хозяйственных работах 
            (Город Нефтчала и пригородные территории)     Масштаб 1:100 000

     Плотность населения мира (человек/км2)
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Значение картографических изображений

1.  Какую информацию можно получить, сравнивая карты опреде
     ленной территории различного назначения? 
2. Какие природногеографические факторы были учтены во время 

строительства хозяйственных объектов вашей местности? Какие 
объекты изображены на промышленной карте Азербайджана 
(стр.170)

   
 Определите взаимосвязь между размещением полезных ископа

         емых и строительством городов:
       a) На развитие каких  отраслей промышленности (стр. 170) оказы 
       вает влияние эта взаимосвязь?
       b) Нанесите на контурную карту месторождения полезных    
       ископаемых, промышленные центры и созданные здесь отрасли    
      промышленности, показанные на странице 170.  

1. Сгруппируйте карты по отраслям их использования и составьте 
схему.

2.  Используя карту плотности населения мира (стр.27), сгруппируйте 
страны и заполните таблицу:

Используя информацию в таблице, ответьте на нижеследующие вопросы.
1.  Сравнивая ‘‘Физическую карту мира’’ с картой “Плотности населения 

мира”, определите и напишите равнины, где плотность  населения 
высокая и низкая, соответственно, в своих тетрадях.

2. Определите другие факторы, оказывающие влияние на расселение 
населения, и напишите примеры в своих тетрадях.

Страны
Плотность населения (человек /км2)

Более 1000 человек 75-100 человек 0-10 человек
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На картах в основном изображаются несколько про цессов и явле-
ний, относящихся к одной теме. Нанесение на кар ту процессов, наблюда-
емых в природе и обществе, да ет возможность создать связь между ними, 
проследить их раз витие и делать выводы. При нанесении на карту со бран-
ной информации используются различные спо со бы. Например, для исполь-
зования почвенных ресурсов, необходимы сбор и анализ информации о рас-
пределении их по территории, и нанесение на карту.  Информация на карту 
наносится при помощи специальных условных знаков, используется леген-
да (условные знаки вместе с текстовыми пояснениями к ним).

На физико-географических картах, широко используемых в учебных 
и практических работах, показывается аб-
солютная высота территорий. На этих кар-
тах изображаются размещение полезных 
ископаемых, государственные границы, 
гидрографическая сеть, транспортные пу-
ти, городские населенные пункты. 

       ll.2.  Картографические изображения –  источники              
информации

         При составлении карты иногда 
приходится обоб щать информацию 
за много лет. В боль шин стве случаев 
карты составляются на основа нии  
информации одного года. Они отра
жа ют конкретные явления и процессы,
ряд по ка за телей взаимосвязанных 
друг с дру гом. На осно вании 
использования этих карт при ни ма ют
ся решения, выполняются хо зяй
ствен ные работы.

1. Какими способами собирается
    информация, показанная на
    карте?
2. Каково значение этих сведений,
   данных на  картах и  в каких
   целях они используются?

      Топографичекий план. Синоптические карты

Синоптическая карта
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К картам, имеющим особое значение 
в повседнев ной жизни и в хозяйственных 
делах, можно отнести си ноп тические, эко-
логические карты, карты  почвенных ре-
сурсов и др.

На синоптических картах, состав-
ленных на одни или несколько суток, ука-
зываются виды  ат мосферных осад ков, об-
лачность, территории обла стей низкого и 
высо кого атмосферного давления.

Своим хозяйственным зна че нием в 
частности, вы де ля ется то пографический 
план*. То по гра фи ческий план состав-
ляется по мас штабу –  1:2000 и бо лее. Их ис-
пользуют в разработке и стро и тель стве ин-
женерных со ору же ний, тех нических проек-
тов. Они важ ны и при добыче по лезных ис-
ко паемых и при про ведении хо зяй ственных 
ра бот в городах.  На топографи ческих пла-
нах изо бра жаются не  боль шие тер ри то  рии, по э тому они со став ля ются в 
мель чай ших подробностях.По этой причине в плани ровании тер ритории 
они имеют большое значение.

Картографические изображения источники информации

Топографический план

1. Какие  особенности карты учитываются при их использовании 
в отдельных отраслях хозяйства?

2. Какая особенность отличает карту от плана?
3. На каких картах, возможно, изображать несколько процессов 

и явлений, взаимосвязанных друг с другом?

   
   1. Завершите таблицу, используя синоптическую карту в тексте:

№ Города Температу
ра воздуха

Изо
бары

Направ
ление 
ветра

Сила 
ветра    

 (в баллах)

Покрытие неба
облаками ( в 
баллах или 
процентах)

1 Киев
2 Харьков
3 Казань

        
Используя информацию в таблице, ответьте на следующие вопросы:
    1. Для какой территории составлена синоптическая карта?
    2. Какую информацию можно получить, используя синоптическую карту?
    3. Какое значение имеют синоптические карты?
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          2. Завершите таблицу, используя информацию, показанную на  
              карте.

    

Используя информацию в таблице, ответьте на следующие вопросы:  
1. Какие страны экспортируют и импортируют промышленную  
    продукцию в большом объёме?           
2. Какие страны экспортируют, а также импортируют машины и    
    оборудование?

          3. Определите страны, где объём экспорта превышает объем импорта, 
               и материки, в которых они расположены.  

Международные торгово-финансовые связи (млрд. доллар)

Страны Основная экспортируемая 
продукция

Основная 
импортируемая 

продукция
США
Китай

Япония
Канада

Бразилия
Австралия
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На тематических картах применяются различные спо собы изобра

жения*. В эти способы входят ка че ствен ный фон, способ изолиний, спо-
соб линий движения, способ ареала, то чечный способ, и т.д.

Способ качественного фона* применяется в слу чае, ес ли вся изо-
браженная территория отличается по какому-то ка чественному признаку. 
В этот момент используются различные цветовые оттенки. Например, на 

физи че ских картах 
низ мен но сти, воз-
вышенности, плос-
когорья, а также 
гор  ные области, на 
кли  матических кар-
тах рас  пре деление 
ат мо сфер ных осад-
ков изображаются 
этим способом.

С п о с о б 
изолиний* ха-
рактеризует на кар-
те ка кие-либо яв-
ления и про цес сы.  
На кли мати че ской 
кар те изотермы, 
изо бары, изо ги-
еты, а также го  ри-
зонтали (изо гипсы) Распределения атмосферных осадков в Нахчыванской АР

              ll.3. Способы изображения на картах
 Карты при помощи условных 

знаков как будто разговаривают с нами. 
Посевы хлопка, пшеницы, перевозка   
нефти, распространение различных 
видов ра стений и животных на картах 
передается при по мощи специальных 
условных знаков. Однако, не на каждой 
карте возможно изобразить объекты 
и явления при помощи условных зна
ков. Некоторые компоненты на картах 
изображаются посредством различных 
оттенков цветов, штрихов, точек и 
стрелок.

1. Какие способы используют 
при составлении карты?

2. Какая связь имеется  между 
применяемыми способами и 
содержанием карты?

Качественный фон. Способ изолинии. Способ линии движе ния. Способ ареала. 
То чечный способ.
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на фи зи ческой кар те, вы ра жающие  рельеф, по ка зы ва ются изолиниями.
Точечным способом* на тематических картах передаются терри-

ториальное распространение географических объектов, а также их коли-
чественные показатели. Размеры точек или их число выражают их коли-
чественные показатели. Этот способ показывает размещение населения, 
количество поголовья скота.

Способ ареала* так  же показывает на картах области рас пространения 
гео гра фи ческих объектов. Территории рас про странения полез ных ис-
копаемых, различных видов рас тений и животных показываются  при по-
мощи аре алов. Для то го чтобы изобразить аре алы, на картах предвари-
тель но ри суются контуры, а затем раскрашиваются территории распро-
странения указанных элементов или же показываются различными ус-
ловными знаками.

Изображение точечным способом размещения
и численности сельского населения

Разделение территориий способом ареала
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Способ линий дви жения* показывает нап   равление движения 
объек  тов на земной по верх  ности. Морские те чения, направ ле ние реч ного 
потока, движение судов в морях, на прав ление движения са мо летов, авто-
мобилей, по ездов выражается спо со бом линий движения.

Способы изображения на картах

    
1.  Какие явления изображаются линиями движения и изолиниями ?
2.  Какими способами изображаются районы месторождений нефти, газа и 

железной руды, и направление их перевозок?
3. При помощи, каких способов наносятся на карту распределение атмосфер

ных осадков и годовое состояние температуры воздуха в Азербайджане?

Какие способы применяются при составлении карт, соответ 
ственно:

Содержание карт Способы
1. Распределение осадков
2. Распределение температуры
3. Отрасли сельского хозяйства
4. Численность сельского населе  
    ния

a. Качественный фон
b. Ареал
c. Изолинии
d. Точечный

  Используя картосхему в тексте, составленную точечным способом, 
сравните (по убыванию) численность сельских жителей в населенных 
пунктах.

     Пример: Гюлюлли 11•100=1100 человек

   
1. На основании карты распределения атмосферных                         

           осадков в Нахчыва не,  определите их изменение с высотой.
         2. На основании «Карты промышленности Азербайджана» (стр.170)    
            опре делите территории, по которым проходят нефтепроводы.
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Карты группируются по масштабу, содержанию и охвату террито-
рии. 

Карты масштаба от 1:10 000 до 1:200 000 - крупномасштабные. Их 
называют также то по графи ческими картами*. По этим картам можно 
вести точные измерительные работы. Карты мас штаба от 1:200 000 до 
1:1 000 000 – средне масштабные. Их называют также обзорнотопогра
фическими картами. По этим картам  можно вес ти измерительные рабо-
ты, которые не требуют боль шой точности. Карты масштаба 1:1 000 000 и 
мельче – мелкомасштабные. Их называют также обзорными картами.

                    ll.4.   Классификация карт

        Физическая карта мира

В атласах даются много 
чис ленные карты раз личного 
содержания. Для группировки этих 
карт про во дит ся классификация, 
которая облег чает их использование.

  Классификация карт. 
Крупно,  сре дне и 
мелко масштабные карты. 
Топографические карты 
Общегеографические карты. 
Тематические карты

    1. По каким показателям группиру    
        ются географические карты?
      2. Как учитываются природногеогра
        фические и социальноэко номи
         ческие процессы, показанные на   
         картах при их классификации?
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Классификация карт

По охвату территории географические карты делятся на нижеследу-
ющие группы: 1) мировые и карты полушарий; 2) карты материков и 
оке анов и их отдельных частей; 3) карты государств и их отдельных ча-
стей. Иногда карты полушарий и океанов группируются отдельно.

В зависимости от содержания все карты  под разделяют на общегео-
гра фические и специальные (тематические). К общегеографическим 
кар там относятся физические и экономические карты. На них с одинако-
вой под робностью отоб ражаются все географические объекты (реки, 
озёра, гра ницы, горо да, полезные ископаемые). 

Общегеографическая кар-
та составляется для общего зна-
комства с территорией, изучения 
объектов на основании изобра-
женных на ней явлений. На ней 
отмечается только название изо-
бражённых объектов.Топогра-
фические карты также от носятся 
к этой группировке. 

На специальных (те ма ти
ческих) картах более подробно 
изоб  ра жается ка кая-либо тема 
или явле ние. 

Среди тематических карт 
различают груп пы, на которых 
показываются природ ные явле-
ния и отражаются социально-

АфрикаВосточное полушарие

Административно-территориальное 
деление Нахчыванской АР
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-экономические процессы. Например, климат, поч венный, растительный 
покров, политико-административное деление, плотность населения, 
сельское хозяйство и др. На этих картах показывают описываемую тему. 
Специальные (тематические) карты, на которых изображаются несколько 
взаимосвязанных природных и социально-экономических элементов, 
называются коплексными картами. В качестве примера можно привести 
комплексную карту материков.

    
1. К какой группе  относится “Климатическая  карта 

Азербайджана” масштаба 1:600000, по классификации?
 2. На каких картах, по масштабу, можно провести более точные   
     измерительные работы? Почему?

       1. Сгруппируйте данные масштабы карт по возрастанию охватыва  
             емой территории:

a) 1:4000000  b) 1:500000  c) 1:150000000   d) 1:80000   e) 1:350000
       2. Постройте ряд карт по уменьшению данных масштабов:

    a) 1:650000   b) 1:400000  c) 1:130000000  d) 1:30000   e) 1:5000000
  3. На земной поверхности расстояние между двумя пунктами                       

    составляет 500 км. Чему равно это расстояние (в см) на картах              
        масштаба 1:150000, 1:700000 и 1:1500000?

       4.   Сравните карты масштабов 1:150000, 1:700000, 1:1500000.
     На какой карте территории изображаются более точно (подробно)?

             Какова причина сокращения географических объектов на карте?

   
  Сравните “Физическую карту Азербайджана” с “Физической кар  
  той  Евразии” и “Физической картой  полушарий”::

    1. Какие географические объекты изображаются на всех трёх кар тах?
    2. Какие имеются различия в изображении на этих картах Куры и  
       побережий Каспийского моря?

По масштабу

Группировка карт

По содержанию По охвату территории

Завершите схему:
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На картах расстояние между двумя пунктами, дли на рек, дорог, границ, 
трубопроводов и других ге ографических объектов вычисляются различными 
способами. На картах расстояние между двумя пунк та ми, расположенными 
на одном меридиане или на од ной параллели, вычисляется по масштабу 
или на осно вании величины дуги меридиана и параллели в 1°:

1. Если пункты расположены на одном ме ри ди ане или на  эквато
ре, то для проведения вы числе ний 1° ду ги меридиана или экватора при ни-
мается как 111 км. В боль шинстве случаев для точ но сти вы числений 
1° по экватору принимается как 111,3 км, по меридиану - 111,1 км.

2. Для вычисления расстояния между пунк тами, расположен
ными на одной параллели,  надо 
разницу в географической 
долготы между ними умножить 
на дли ну дуги параллели в 1°. 
Например, на 40° с.ш.  дли на 1° дуги 
параллели составляет 85,4 км. По это-
му расстояние между городом Баку и 
городом Пе кин (117° в.д.) равно  5721,8 
км: (117°-50°) · 85,4 км= 5721,8 км, а 
расстояние между городом Баку и го-
ро дом Мадрид (4° з.д.) равно 4611,6 
км : (50°+4°) · 85,4 км= 4611,6 км.

         lI.5. Вычисление расстояния и площади  
на картах

В настоящее время технические 
возможности транспортных средств 
достаточно большие. Возникает 
необходимость в определении 
направления полёта самолётов из 
одной точки мира в другую, направ
ления движения судов и пути их 
перемещения. Площадь озер и 
водохранилищ, созданных  на реках, 
и длину проводимых дорог несложно 
вычислить по картом.

1. Для проведения каких вычис 
    литель ных работ используется 
   мас штаб карты?
2. Какое влияние оказывает на
    точность измерительных работ
   изме нение масштаба  и площа
   ди территории, изоб раженной
   на карте?

   Циркульмик ро метр. Курвиметр. Палетка. 
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Циркуль-микрометр

Курвиметр

3. Для вычисления длины кривых линий на карте используется 
циркульмикрометр. Для этого сначала опре деляется количество его 
шагов в небольших раз мерах (23 мм). Затем на основании масштаба 
кар ты вычисляется длина линии. Длина этих ли
ний на карте с лёгкостью вычисляется и с по мощью 
курвиметра.

Приходится вычислять действительную пло-
щадь географических объектов на Земле, занимаю-
щих определенную площади на карте. Для этого на 
основании данного масштаба,  определяется мас штаб 
территории, то есть, сколько км2 тер ри тории земной 
по верх но сти будет соответствовать 1 см2 на кар те. 
На пример, если масштаб карты 1:5000000, то её име-
нованный масштаб будет следующим – в 1 см - 50 км. 
Поэтому  1 см2 на карте соответствует 2500 км2 на зем-
ной поверхности (50 км · 50 км). Таким образом, SЗемли = 
Sкарты  · ( именованный масштаб)2.

Для вычисления площади объ ектов, рас по ло жен-
ных на кар те ис пользу ет ся про зрачная плёнка, раз де-

ленная на квадраты, 
каж дая сторона ко торой рав на 0,5 см. 
Ее на зывают палет кой. Одна клет ка 
палетки равна 0,25 см2, то есть че тыре 
клет ки соответствуют 1 см2.  Положив 
па летку на вы деленную территорию, 
считают число клеток и по масштабу 
вычисляют площадь объекта. Неполные 
клетки соединяются, приводятся до 
полного состояния, затем считается их 
число и вычисляется площадь.Палетка

Географическая широта, на которой расположен город Баку (400 с.ш.)

Мадрид Анкара Баку
Пекин

400

400
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Вычисление расстояний и площадей на картах

 1. Посевная площадь на земной поверхности занимает 112 км2. Вычислите 
число клеток на палетке, установленной на поверхности карты, масштаб 
которой равен 1: 400 000,  и отметьте это в своей тетради (учитывая, что 
одна клетка на палетке равна  0,25 см2).    

     
2.  Определите действительное рас 
      стояние между пунктами В и С.

3.   Определите действительное
      расстояние на зем ной поверхно сти
      по линии ABCD?

4.  Вычислите расстояние от г. Баку до экватора и Северного полюса.
5.  Заполните таблицу, учитывая, что Баку рас положен на 40° с.ш.  
      и 50° в.д.
Города Пекин Анкара НьюЙорк Мадрид
Географическая широта 40° с. ш. 40° с. ш. 40° с. ш. 40° с. ш.
Географическая долгота 117° в. д. 33° в. д. 74° з. д. 4° з. д.
Расстояние до г. Баку

Определите, какую площадь займет на 
земной поверхности территория, изображенная 
на карте масштаба 1:500000, учитывая, что 
a=0,5 см.
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1. Используя “Физическую карту мира” и карту “Уровня 
урбанизации стран”, определите связь между расположением  водных 
объектов и городов:

а) определите города, расположенные на побережье морей и океанов, 
нанесите их названия на контурную карту.

б) выделите среди них столичные города

2. Заполните таблицу:

№         Название карт Mасштаб Содержание Охват 
территории

1 «Почвенная карта Азербай
джана» масштаба 1:600000

2 Карта «Населения Европы»
масштаба 1:3 000 000

3 Физическая карта мира
масштаба1:220 000 000

Уровень урбанизации стран

            lI.6. Обобщающие задания.  
         Работа по карте и проведение вычислений
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        3. Пункты A (65° з.д.) и B (30° в.д.) расположены на экваторе. Опреде 
            лите действительное расстояние между ними.

4. Установите соответствие:

Способы Содержание карт
1. Ареал
2. Качественный фон
3. Изолинии
4. Линий движения

a. Пассатные ветры на  климатической карте
b. Распределение солености
c. Размещение низменности
d. Распределение видов растений

5. Какую территорию на земной поверхности занимает лес, если 
его площадь на карте масштаба 1:50000 составляет 10 см2 ?

6. Постройте убывающий ряд данных масштабов: 
a) 1:150000   b) 1:600000  c) 1:120000000  d) 1:50000  e) 1:2000000

7. Определите действительную площадь территории, длина ко
торой на карте масштаба 1:25000000 равна 2,5 см, а ширина 2 см. 

8. Напишите в соответствующих столбцах таблицы название 
данных карт:

a) карта плотности населения;  б) физическая карта Азербайджана;     
в) почвенная карта; г) политическая карта мира; д) экономическая карта 
Австралии;  е) промышленная карта США;  ё) карта распределения 
полезных ископаемых;  ж) карта распределения солености в океанах.

Общегеографические
карты

Тематические карты

Обобщающие задания
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Ввиду того, что Земля имеет шарообразную форму, во время 
суточного вращения на отдельных ее участках бывает разное время.  
Для того чтобы создать связь между этими различными временами, в 
соответствии с периодом осевого вращения поверхность Земли делится 
на 24 часовых пояса*.

По международному соглашению отсчет часо вых по я сов начинается 
с Гринвичского меридиана. Этот ме ри диан  счи тается срединным  для 
XXIV  или же услов но при ня того 0-го часового пояса. При этом XXIV или 
0-ой ча со вой пояс рас положен меж ду 7,5° (7°30`) в.д. и 7,5° (7°30`)  з.д., а I 
пояс ме ж ду 7,5° в.д. - 22,5° в.д. Азер байджан расположен в третьем часовом 
поясе. Ме ридианы проводятся также в западном нап равлении, поэтому 
XXIII часовой пояс раположен 
между 7,5° з.д. - 22,5° з.д.

Для определения ча со вого 
по яса, в котором расположен 
тот или иной ме ри диан, на до его 
величину разделить на 15°. Ес-
ли оста ток больше 7,5°, к ответу 
до  бав ля ется 1. Если пункт рас-
по ложен в Западном полуша рии,  
полученный от  вет отни мается от 

                Движение Земли и его географические   
                последствия

                        lIl.1.  Поясное время

    Поясное время.Срединный меридиан.

 Представим себе, что в каждой 
области или в каждом штате круп ных 
по площади территории государств, 
как США, Канада ис пользуется 
разная система счисления времени. 
В этом случае при пе реходе из 
одного города в другой, были бы 
серьезные проблемы в определении 
смены суток и времени. Поэтому 
для того, чтобы установить связь 
между временем суток на разных 
территориях мира применяется 
единая система счисления времени.

1.  Как устанавливают связь меж
    ду временем суток на разных
    территориях мира?
2. Как вычисляют разницу пояс
      ного времени между различны
    ми пунктами?
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24-х. То есть, от считывается к западу от XXIV  ча со вого пояса.
Поясное время опре деляется по местному вре мени меридиана, про-

ход я щего посередине того или иного часового пояса. Если срединным ме-
ридианом 0-го часового по яса считается начальный меридиан, то в часовых 
по ясах эта линия будет про во диться через каждые 15°. В первом ча совом 
поясе 15° в.д., во втором ча совом по ясе  30°в.д.(2×15°=30°) принимаются как 
срединные ме ри ди  аны, то есть величина часового пояса ум ножается на  15°. 
К востоку по ясное время увеличи вается, а к западу уменьшается на один час.

По международным соглашениям, начало новых су ток от-
считывается от 180°-ного меридиана. Этот ме ри ди ан на зывается Меж
дународной  линией переме ны дат.

Поясное время  

    

1.  С какого меридиана начинается отсчёт часовых поясов?
2.  В чем заключается значение применения часовых поясов на 

Земле?
3.  В каком часовом поясе расположен Азербайджан?

           В Азербайджане 31 декабря 23:00 часов. Согласно данному заданию 
сгруппируйте нижеследующие страны: Вьетнам, Испания, Великобритания, 
Япония, Китай, Куба, Монголия, Франция.
a) страны, которые ещё готовятся встретить Новый год
b) страны, которые уже встретили Новый год 

       Сгуппируйте города в соответствии с часовыми поясами, в которых они 
       расположены?

1. Вашингтон 77° з.д. 4. Токио 140° в.д.
2. Астана 72° в.д. 5. ЭрРиад 46° в.д.
3. Лондон 0° в.д. 6. Канберра 150° в.д.

    1. Определите разницу поясного времени между городами Баку и 
         Лондон.
    2.  Вычислите разницу в градусах между срединными меридиа нами V и XXIII  
        часовых поясов.
    3. Два самолета, вылетевшие с одинаковой скоростью из точки пересечения  
         начального меридиана и экватора по азимуту 900 и 2700, отдалились  друг от
       друга на расстояние 9990 км. Вычислите разницу поясного времени между 
       пунктами их приземления. 
      4. Определите названия городов, расположенных в Восточном  полушарии, 
        разница поясного времени которых соответственно составляет 3, 5, 7 часов     
       с городом Лондон.
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Во время наклонного движения Земли вокруг Солнца в течение 
года её поверхность получает неодинаковое количество света и тепла. 
В результате образуются времена года и выделяются 4 основных 
события. Эти явления повторяются ежегодно в одно и то же время. К 
ним относятся дни, когда происходит смена сезонов года – 21 марта, 23 
сентября, 22 июня, 22 декабря.

21 мар та в полдень Солнце находится в зени те над эквато ром, то 
есть его лучи падают здесь под прямым уг лом. В этом случае Северное и 
Южное полушария по луча ют одинаковое количество солнечного тепла, 
про  дол жительность дня и ночи одинаковая. В это время в Северном 
полушарии наступает весна, а в Юж ном полушарии – осень. По 
направлению от экватора в сторону полюсов умень шается угол падения 
солнечных лучей и тепло, полу чаемое земной поверхностью.

     Изменение положения Земли относительно Солнца

                    lII.2.   Годовое движение Земли

   21 марта. 23 сентября. 22 июня. 22 декабря.

Земля отличается от других 
планет, входящих в Солнечную 
систему не только наличием жизни 
на ней. Земля изза промежуточного 
по ложения в этой системе имеет 
среднюю температуру. Наряду 
с этим в её отдельных пунктах 
природные условия разные. Одним 
из факторов, формирующих это 
разнообразие, является движение 
Земли вокруг Солнца и наклонная 
оси вращения к плоскости орбиты.

1. К каким изменениям на зем
   ной поверхности приводит из
   мене ние высоты Солнца над  
   горизонтом? 
2. В чём причина формирования
    различий в смене времен года 
    на отдельных участках Зем 
    ли?
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То же самое 
происходит и 23 сен
тября. Однако в от-
личие от 21 марта в 
это время меняются  
местами начало се-
зонов го да по полу-
шариям. В этот день 
в Северном полу-
шарии на чинается 
осень, а в Южном 
полушарии весна. 

Ввиду того, что 
продолжается движение Земли по ор  бите, после 21 марта зенитальное по-
ложение Солнца сме  щается в сторону севера. 22 июня Солнце достига-
ет 23°27´ с.ш. Эта параллель назы ва ется Северным тропиком*. В это 
время северная часть Зе мли обращена в сторону Солнца, поэтому Север-
ное по лушарие получает больше тепла. Здесь наступает лето. А Южное 
полушарие получает от Солнца меньше тепла, здесь наступает зима.

22 декабря Солнце находится в зените на 23°27´ ю.ш. Южнее этой 
параллели оно не бывает в зените. Эта параллель называется Южным 
тропиком*.

22 декабря Южное полушарие Земли обращено в сторону Солнца 
и  нагревается больше. Поэтому южнее экватора насту па ет лето. Север-
ное полушарие нагре вается меньше, здесь господствует зима. В субтро-
пических и умеренных широтах четко выражена смена времен года.

Таким образом, в тече-
ние года Сол  нце находится 
в зените, между Се вер ным и 
Южным тропиками. Поэто-
му эти территории получа-
ют достаточное количество 
света и тепла. Движения 
Земли вызывают суточные 
и годовые ритмы, в природе 
происходят сезонные изме-
нения. В результате движе-
ния Земли вокруг Солнца 
круглый год ее отдельные 
участки получают разное 
количество тепла. Поэтому 
ввиду достаточного количе-
ства тепла в экваториальных 
широтах и увлажненности 

Годовое движение Земли

Видимое движение Солнца в умеренном 
поясе (45° с.ш.) в дни летнего и зимнего
солнцестояния и весеннего и осеннего 
равноденствия.

Движение Земли вокруг Солнца
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восточной части тропических ши-
рот органический мир более богат. 
Здесь развиваются леса и кустар-
ники, имеются разные виды живот-
ных. Умеренные и субтропические 
широты нагреваются в разной сте-
пени, наблюдается четкая выра-
женность смены сезонов. Посколь-
ку полюса и прилегающие к ним 
районы получают меньше тепла в 
течение большей части года, расти-
тельный и животный мир  развиты 
относительно слабо.

Видимое движение Солнца на экваторе 
(21 марта и 23 сентября Солнце бывает 

в зените)

    

1. В чём причина изменения высоты Солнца над горизонтом?
2. Какие различия в природных условиях, возникают между террито
    риями, где Солнце бывает в зените и местами на которых это явле
    ние не происходит? 
3. Каковы основные различия имеются в природе Азербайджана между 22
    июня и 22 декабря? Дайте им объяснение. 

На основании положения земного шара на схеме сгруппируйте 
данные утверждения на диаграмме Эйлера-Венна:

1. Угол падения солнечных лучей на экваторе равен 66,5°С.
2. Южное полушарие получает больше тепла.
3. Угол падения солнечных лучей на  
    Северный тропик  равен 43°С.
4. Угол падения солнечных лучей 
    на Северный полярный круг равен  
    47°С.
5. Образуются во время движе
     ния Земли вокруг Солнца.
6. Северное полушарие получает больше тепла.

   Напишите в соответствующие столбцы таблицы названия дан 
ных городов.  Нанесите их на контурную карту: Гавана, Каир, Брази

лиа, Пекин, Каракас, Астана, Хартум, Джакарта, УланБатор.

Города, где Солнце
бывает в зените

Города, где Солнце
не бывает в зените
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Ежедневный процесс  смены дня и ночи определяет наш привыч-
ный образ жизни. Это происходит лишь в определенных частях мира. 
Земля в течение года движется вокруг Солнца в наклонном положении. 
Впоследствии в приполярных областях  Солнце не восходит  или не 
заходит за горизонтом от одного дня до нескольких месяцев.

В Северном полушарии летом северная часть Зе м ли обращена в 
сторону Солнца. Здесь 22 июня сме на дня и ночи продолжается до 66°33´ 
с.ш. Эта параллель называется Северным полярным кругом*.

22 июня Солнце в Северном полярном круге вра щается по кругу 

Полярный день в Северном полушарии

                   lII.3.  Полярные дни и ночи

          Северный по лярный круг. Южный поляр ный круг. По ляр ные   
          ночи. По лярные дни.

В двух пунктах мира – Северном 
и Южном полюсах Солнце в году 
только один раз восходит и один раз 
заходит. Потому, что Земля имеет 
шарообразную форму, ось вра щения 
наклонена к плоскости орбиты, 
полюса в определенное вре мя года 
обращены к Солнцу или наоборот. 
В результате формируются суро
вые природные условия, обширные 
области покрываются льдами.

1. Какова продолжительность 
светлого и темного периодов 
в полярных широтах?

2. В какое время года в этих 
областях наблюдаются свет

     лые и темные периоды?
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и в течение 24 часов 
не за хо дит за горизонт. 
Это явление назы вается 
полярным днем. 

В это время Юж-
ное полушарие Зем ли 
обращено противополож-
но Солнцу. И поэтому 
при полярные области не 
осве щаются. В результате 
на 66°33´ ю.ш.,  Солнце 
в те чение 24 часов не 
видно на горизонте. Это 
явление на зывается полярной ночью. 66°33´ ю.ш. называется Южным 
полярным кругом*.

Продолжительность полярных дней и ночей рас тет от Северного 
и Южного полярного круга до гео графических полюсов. Когда лето 
в Северном по лушарии, полярные дни в Северном полярном кру ге 
продолжаются одни сутки, в Северном гео гра фическом полюсе до 6 
месяцев. Это явление наб людается с 21 марта до 23 сентября.  А в Юж ном 
полушарии за этот период времени про дол жи тель ность полярных ночей 
растёт до Южного гео гра фи ческого полюса. Здесь ночи продолжаются 
до 6 месяцев.

Через шесть месяцев сезоны года меняются ме стами. В связи с 

Видимость Солнца в Северном полярном круге 
22 июня

     Полярная ночь в Северном полушарии
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этим  полярные дни и ночи также сме няют друг друга. 22 декабря на 
Северном по ляр ном круге полярные ночи продолжаются одни сутки. На 
Северном географическом полюсе про дол жительность ночей бывает до 
6 месяцев (с 23 сен тября до 21 марта). В это время от Южного по ляр ного 
круга до Южного географического полюса наблюдаются полярные дни. 
На полюсах дни про должаются 6 месяцев.

 Полярные дни и ночи

    

1.  Какова причина образования полярных дней и ночей?
 2. Объясните причину смены  полярных дней и ночей в северной 

и южной приполярных областях.

На основании положения Солнца на схеме    
        определите территории, где наблюдаются 
        полярные дни, соберите информацию о них.

 
Материк Страна Остров Полуостров

   
 Используя карту, определите географические объекты, 
пересекаемые Северным полярным кругом, и заполните таблицу:

Страны Острова Полуострова Города Горы Моря
1.
2.
3.

Соберите сведения и напишите эссе об образе жизни 
народов, проживающих севернее Cеверного полярного круга.                 

Для того, чтобы проводить вычисления величина тропиков и полярных 
кругов пишется в округленном виде. 10=60/ , поэтому величина 
тропиков принимается как:  23027/=23,50. Учитывая это для Полярных 
кругов также можно написать следующим образом: 66033/=66,50.
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При наклонном движении Земли вокруг Солнца по орбите, её поверх-
ность в разное время года неоди на ко во нагревается. В зависимости от из-
менения угла па де ния солнечных лучей образуюся территории, которые от-
личаются по формированию сезонов года,  по изменению продолжительно-
сти дня и ночи и по температурным усло виям. Чтобы их отличить на Земле 
выделяют поя са освещен ности*.

Между Северным и Южным тропиками рас по ло жен тропический 
пояс освещенности. Этот пояс, в  связи с зени таль ным положением Солн-
ца, получает достаточное количество света и теп ла. Поэтому здесь  средне-
годовая температура воздуха поднимается выше 20°С.

Между тропиками и полярными кругами расположены Северный 
умеренный и Южный умеренный пояса освещенности. Здесь Солн-
це не бывает в зените, ясно выражены четыре сезона года, в сторону 
тропиков климат становится теплее. Летом Солнце поднимается высоко 
над горизонтом, бывает жарко, дни бывают длинные, а ночи – короткие. 
Зимой Солнце поднимается невысоко над линией горизонта, бывает  хо-
лодно, дни короткие, а ночи – длинные.   

Пояса освещенности

                        lII.4.  Пояса освещенности

 Пояса осве щен ности. Тро пический, уме ренные и по лярные
 пояса освещенности.

Обычная для нас смена времён 
года и их ежегодная повторяемость 
наблюдается не во всех в частях 
мира. Образование сезонов главным 
образом прослеживается в средних 
широтах. Это явление образуется 
от изменения высоты Солнца над 
горизонтом (угла падения лучей) 
и от наличия разницы в нагреве 
земной поверхности солнечными 
лучами.

1. Какое географическое явление
   берётся за основу для выделе
   ния поясов освещенности?
2. По каким особенностям отлича
    ются друг от друга пояса
    освещенности?
  

Полярные пояса

Умеренные пояса
Тропический пояс
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Между географическими полюсами и полярными кругами  рас-
положены Северный полярный и Южный полярный пояса осве
щенности.  В пределах этих поясов летом наблюдаются полярные дни, 
Солнце видно невысоко над горизонтом.Солнце слабо нагревает земную 
поверхность. Зимой долгое время Солнца не видно на горизонте и на-
блюдаются полярные ночи. Поэтому на этих широтах формируется хо-
лодный климат.

Пояса освещенности

    

1. Какое влияние оказывает шарообразная форма Земли на ее 
нагрев Солнцем?

2.  Как проявляет себя формирование и смена сезонов,  в поясах 
осве щенности?

3.  С чем связано, что на экваторе не наблюдается смена времен го
да? Чем отличаются эти области от полярных поясов?

Соответственно диаграмме Эйлера-Венна сгруппируйте высказы-
вания, относящиеся к тропическому ( I ) и умеренному ( II ) поясам     

        освещенности.
        1. Солнце во всех пунктах  два раза в году бывает в зените.
        2.  Африка, Южная Америка и Австралия расположены здесь. 
        3. Ясно выражены сезоны года.
        4. Происходит обычная смена дня и ночи
        5.  Здесь расположена Азербайджан.
        6. В некоторых районах наблюдаются слабые сезонные изменения

Северный и Южный 
полярный пояса 
освещенности

Северный и Южный 
умеренные пояса 

освещенности

Тропический пояс 
освещенности

Нанесите на контурную карту пояса освещенности Земли 
и отличите их границы окраской.

Сгруппируйте географические объекты в соответствии с 
по ясами освещенности и заполните таблицу: полуостров Аляска, 

полу остров Сомали, остров Ява, остров Святой Елены, город Лима, город 
Мад рид, город Мурманск, остров Сахалин, полуостров Малакка, ост ров 
Ямайка, острова Новой Зеландии.

III III
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В зависимости от угла падения солнечных лу чей земная 
поверхность получает неодинаковое ко ли че ство света и тепла. В пункте,  
где Солнце бывает в зените меж ду Северным и Южным тропиками, его 
лучи па да ют под углом 90°. Этот показатель считается мак си маль ным 
углом падения солнечных  лучей. Как вам известно, 21 марта и 23 сен-
тя бря Солнце находится в зените над экватором, лу чи па дают здесь под 
максимальным углом.  От экватора  по на правлению на север и на юг 
угол падения сол неч ных лучей уменьшается. Вследствие этого, для вы-
чис ления угла падения лучей на тот или иной пункт, рас положенный в 
обоих полушариях, можем напи сать нижеследующее выражение:

ω=90°-φ
Здесь, ω – угол падения солнечных лучей,

          φ – географическая широта, где распо ло жен пункт.
На основании этого выражения можно вычис лить и определить, 

что 21 марта солнечные лучи в городе Баку падают под углом 50°.  
С 21 марта по 22 июня, зенитальное положение Солнца перемеща-

ется к северу. 22 ию ня Солнце оказывается в зените над Северным 
тропиком, на 23,5° с.ш.  В течение этого времени зенитальное положение 
Солнца перемещаются на север, в результате в пунктах, расположенных 
севернее ли нии Северного тропика угол падения солнечных лучей растёт 
и 22 июня доходит до максимальной величины. Поэтому выражение 
можно написать та ким образом:

ω=90°- φ+А
Здесь  А – географическая широта, где Солнце на хо дится в зените. 

   lII.5. Вычисление угла падения солнечных лучей

Угол падения солнечных лучей. Макси мальный угол падения. 
Минимальный угол падения.
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Например, 22 июня в городе Баку угол па дения солнечных лучей дости-
гает максимальной ве ли чи ны – 73,5°.

За это время в пунктах, расположенных южнее линии Южного 
тропика солнечные лучи падают под минимальным углом. Чем север-
нее от экватора расположены точки, где Солнце бывает в зените, тем 
меньше будет угол падения солнечных лучей в пунктах, находящихся к 
югу от Южного тропика. Поэтому можно написать следующим образом:

ω=90°- φ-А
На основании данного выражения можем вычислить и сказать, что 

22 июня в городе Буэнос-Айрес, расположенном на 40° ю.ш., солнечные 
лучи падают под минимальным углом в 26,5°.  

С 23 сентября до 22 декабря точки, где Сол нце бы вает в зените, пе-
ремещаются к югу. Поэ тому в Северном и Южном полушариях ситуа ция 
меняется наоборот. 22 декабря в городе Баку угол падения солнечных лу-
чей достигает минимальной величины – 26,5°. А в городе Буэнос-Айрес 
в этот день солнечные лучи падают под максимальным углом – 73,5°.

Вычисление угла падения солнечных лучей

Во время нахождения Солнца в зените на разных геогра
фических широтах, в любом пункте можно вычислить угол падения 
солнечных лучей. При этом учитываются три ситуации:

1) Когда Солнце находится в зените над экватором угол падения 
лучей в любом пункте, расположенном в обоих полушариях, можно 
вычислить, основываясь на нижеследующее выражение:

ω =90°φ
2) Когда точки, где Солнце находится в зените и пункты, в ко

то рых надо определить угол падения лучей, расположены в одном 
и том же полушарии, надо от 90° отнять градусное значение ге о гра
фической широты, где расположен пункт, прибавить градусное зна
чение параллели, где Солнце находится в зените. Потому, что когда 
территории, где Солнце находится в зените, приближаются к пункту 
на 1° относительно экватора, растет и угол падения его лучей на 1°.

ω =90°φ+A

Примените полученные знания
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Выберите и запишите в таблицу пункты, на которые 
солнечные лучи в разное время года, падают соответственно 
под максимальным и минимальным углом.

 

Периоды 21 марта 23 сентября 22 июня 22 декабря
Максимум

Минимум

Вычислите максимальный и минимальный углы падения 
солнечных лучей в указанных городах:

Города Каир Дурбан Баку Канберра
Географическая широта 30° с.ш. 30° ю.ш. 40° с.ш. 35° ю.ш.

Максимальный угол 
падения солнечных лучей

Минимальный угол 
падения солнечных лучей

3) Когда точки, где Солнце находится в зените и пункты, в 
которых надо вычислить угол падения лучей, расположены в разных 
полушариях, надо от 90° отнять градусное значение географической 
широты, где расположен пункт, а затем градусное значение параллели, 
где Солнце находится в зените.  А в этом случае Солнце расположено 
далеко относительно пункта, с отдалением его от пункта на 1°, угол 
падения также уменьшается на 1°.

ω=90°-φ-A

Примените полученные знания
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1. Вычислите разницу во времени между городом Баку и срединным 
меридианом III часового пояса:

             A) 20 мин.,  B) 1 час 30 мин.,  C) 15 мин., D) 10 мин.,   E) 45 мин.
2. Вычислите разницу в градусах, между срединным меридианом 

часового пояса города Баку (III) и срединными меридианами 
часовых поясов, где расположены города:  Лондон (0° д.),  Варшава 
(21° в.д.),  Дели (77° в.д.),  Вашингтон (77° з.д.).

3. Напишите в таблицу характерные особенности дат, зарегистриро
ванных при движении Земли вокруг Солнца:

21 марта 22 июня 23 сентября 22 декабря

4. Отметьте на схеме градусное 
зна чение  линий тропиков и по
ляр ных кругов, на их основа
нии укажите название поясов 
освещённости.

5. Напишите в таблице названия 
географических объектов, в соот ветствии с поясами освёщенно
сти: о. Суматра, о. Гаити, о. Новая Зем ля; Сомали, Казахстан, Испа-
ния; города Ташкент, Ки ев, Коломбо.

Тропический пояс 
освещённости

Северный и Южный 
умеренные пояса 

освещённости

Северный и Южный 
полярные пояса 
освещённости

                   lII.6. Обобщающие задания. 
      Вычисление поясного времени и угла падения

               солнечных лучей
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6. Напишите градусное значение крайних и средин ных меридианов 
IV и V часовых поясов.

7. Определите страны, имеющие одинаковое поясное время с Азер
байджаном:

А) Норвегия, Иран, Венгрия
B) Сомали, Алжир, Турция
C) Афганистан, Египет, Ливия
D) Танзания, Молдова, Польша
E) Сомали, Ирак, Танзания

8. Определите и напишите в своих тетрадях название горо дов, 
рас положенных в Восточном полушарии и имеющих разницу 
поясного вре мени с г. Баку в 3, 5, 7 часов.

9. Сгруппируйте и напишите название стран в соответствии с сезон
ными изменениями:

     Намибия, ДР Конго, Корейская Республика, Кувейт, 

     Индонезия, Греция, Чад, Эквадор, Испания.

Страны, где смена времен года ясно наблюдается
Страны, где не происходит смена сезонов года
Страны, где смена сезонов слабо ощущается

10.Вычислите максимальный и минимальный угол падения
     солнечных лучей в городах:

Города Осло Перт Ашхабад Киев
   Географическая широта 60° с.ш. 32° ю.ш. 38° с.ш. 50° с.ш.

Максимальный угол па-
дения солнечных лучей

Дата
Минимальный угол па де-

ния солнечных лучей
Дата
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При строительстве дорог в горах встречаются раз личные формы 
залегания горных пород. Их мож но встретить на крутых склонах гор, а 
также на обрывистых берегах рек. На этих участках наблю дается, в ос-
новном, горизонтальное залегание по род, иногда наклонное, а также они 
могут иметь различ ную форму. Их подобное накопление происходит в ре-
зультате гори зон тального и вертикаль ного дви жения земной коры. При 
этом про исходит смеще ние горных пород, одни участки поднимаются от-
но сительно других. В результа те происходит чере до вание пластов различ-
ного происхождения и состава горных пород. 

В это время появля-
ется необходимость опре-
делить абсолютный и от-
носительный возраст гор-
ных пород.      

Абсолютный воз
раст – это время, с момен-
та образования горных по-
род до наших дней.

Относительный 
возраст горных пород 
можно определить по по-

Движение земной коры нарушает форму 
залегания горных пород

            Активная тектоническвая оболочка Земли

lV.1. Современные горизонтальные и вертикальные
движения земной коры

   Тектонические движения. 
Разломы. Складчатости.

Согласно легенде Девичья башня 
была построена очень близко к  
Кас пийскому морю. Она была 
настолько близко расположена, что 
стены баш ни омывались водами 
Каспийского моря. А сейчас мы видим, 
как рас ширился участок суши между 
башней и морем, как отдалилось 
Кас пий ское море. Территория, ныне 
называемая Приморский Националь
ный Парк, раньше находилась под 
водой. Участки суши, находящиеся 
в ниж нем течении Куры, также 
оставались под водой до недавнего 
вре ме ни. По сведениям, данным 
Страбоном в начале нашей эры, 
река Араз впадала непосредственно 
в Каспийское море.

1. С чем связано колебание
  уровня воды в Каспийском
  море?
2. С какими событиями связаны
    поднятия и опускания отдель 
   ных терри торий?
3. Каковы последствия  процес
    сов, происходящих на этих
    территориях?
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следовательности залегания окамене-
лых останков живых организмов.

Го ризонталь ные и вертикаль-
ные пере мещения в земной коре, свя-
занные с процессами, про исходящи-
ми в недрах Зем ли, называют ся 
текто ни ческими движениями*. 
При тектони че ских дви же ниях на по-
верх ности Земли про ис ходят разло
мы, под нятия, опускания, обра зу ются 
складки. Отдель ные уча стки суши, 
опус каясь, по гружаются под воды мо-
рей и океанов. Разломы образуются в 
результате раздвижения территорий, 
а складки – в результате их столкно-
вения.

На различных тер ри то риях,  между гор ными породами в ви де слоев 
встре чаются останки ор га низмов, накопившие ся ког да-то на дне морей и 
оке анов. Они чаще всего рас-
положены на сотни ки лометров 
вдали от сов ре менных водных 
бас сей нов. Отдельные уча ст-
ки Зем  ли подвергают ся либо 
верти кальному под нятию, ли-
бо опусканию. В настоящее 
время берега Скан ди навского 
полу острова поднимаются при-
мерно на 1 см в год, а берега 
Север но го моря опускаются. 
Ско рость опус ка ния земной ко-
ры в этом месте – до 3 мм в год. 
На месте современной Вос точ-
но-Европейской рав нины было 
когда-то мо ре. Потом дно под-
нялось и около 70 млн. лет на-
зад стало су шей. В настоящее  
время ее центральная часть 
опускается на 2 – 4 мм в год, 
а западная  –– поднимается. На 
участках, где про исходят вул-
каны и землетрясения, верти-
кальные движения бывают 
наиболее ин тенсивными.

Побережье Северного моря в 
Нидерландах постепенно опус-
кается и возникает опасность 

затопления

  Поднятие территории способствует 
повышению ее абсолютной высоты

Одни участки опускаются,
одновременно другие – поднимаются
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Относительный возраст горных пород  различных геологических периодов 
можно определить по последовательности их залегания, на которых 

встречаются окаменелые останки живых организмов.

 Горизонтальное и вертикальное движения на Земле

 В Азербайджане Кавказские горы поднимаются на 1-3 мм в год, а Кура-
Аразская низменность опускается. Наличие на Абшеронском полуостро-
ве месторождений камня-кубика (известняка), состоящего из ракушек, 
связано с тем, что эта территория была когда-то  дном океана.

1.  С чем связаны вертикальное и горизонтальное движения земной 
коры?

2.  Как можно объяснить, что ракушки и другие породы органического 
происхождения, характерны для морей и океанов, были найдены в 
высоких горах?

3.  На Абшеронском полуострове добывается известняк (каменькубик).
     Что можно увидеть, изучив его состав? В чём заключается его связь с 

морскими отложениями?

  Используя карту «Строения земной коры» (стр.6465), 
покажите уча стки, соответствующие поднятиям и опусканиям 
земной коры, и отметьте их на контурной карте.

      1. Объясните причину, по которой горные породы, слагающие земную кору, 
имеют разные формы залегания.

      2. Определите причину распространения  останков морских организмов,
          на территориях, расположенных вдали от океанов?
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Земная кора вместе с верхней мантией (до астеносферы) обра зу ют 
твердую оболочку – литосферу*. Эта оболочка со стоит из отдельных ча-
стей, называемых ли то сферными плитами*. Они охватывают обшир-
ные тер ритории литосферы. Толщина литосферных  плит  под океанами 
составляет 50-100 км, под материками 200-250 км, которые “скользят” в 
го ри зонтальном направлении над астеносферой – мяг кой и пластичной 
оболочкой верхней мантии. Си лы, вызывающие движение литосферных 
плит, возникают при перемещении вещества в верх ней мантии. Мощные 
восходящие потоки маг мы, поднимающиеся из мантии к зем ной поверх-
ности, приводят в движение литосферные плиты. Фор мирование рельефа 
на земной поверхности, пере мещение материков и изменение их форм 
связано с дви жением литосферных плит.

В зависимости от прохождения границ выделяют литосферные пли-
ты материкового и океанического ти па. По охвату территории литосфера 
раз делена на не сколько крупных плит.  На земной поверхности вы  де ляют 
основ ные литосферные плиты – Ев ра зийская, Се веро-Американская, 
Юж но-Аме ри кан ская, Афри кан ская, Индо-Австралийская, Ан тарк ти-
ческая и Ти хо океанская. Выделяют так же не сколько малых ли тос ферных 
плит (Фи лип пин ская, Карибская, Ара вий ская, Кокос и Нас ка).  Все ос-
новные литосферные плиты, за ис ключением Тихооке анской, несут на 
себе и океан и материк. Среди малых плит Ара вийская плита сос тоит из 
материкового типа земной коры, а остальные – океанического типа.

                    lV.2.   Литосферные плиты

    Литосферные пли ты. Асте но сфера. Кон вер гент ная гра ница. Ди вер
гент ная гра ница.

Предполагается, что в период 
геологического развития Земли фор
ми рование океанов и участков суши, 
территории их размещения и за
ни маемая ими площадь постоянно 
менялись. Это происходит по тому, 
что земная кора в виде огромных 
участков суши непрерывно пе
ремещается по поверхности мантии 
в различном направлении. Это 
перемещение про должается со 
скоростью от нескольких мм до 810 
см в год.

1. В чём причина  разделения
    земной коры на огромные части
   и их перемещения? 
2. На основании каких особен
    ностей можно определить из
    менение форм океанов, участ
    ков суши и их перемещение?



62

Границы столкновения литосферных плит называют конвергент
ны ми*. Границы раздвижения литосферных плит называют ди вер
гентными*. 

Литосферные плиты

Схема движения литосферных плит

Направление движения литосферных плит и форма их границ

Африканская 
плита

Южно-
Американская 

плита

Северо-
Американская 

плита

Тихо-
океанская 

плита

Карибская плита

Тихо-
океанская 

плита
Филиппинская 

плита
Индо-
австралийская
плита

Евразийская плита

Плита Кокос

Плита 
Наска

Антарктическая плита
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1. Что является причиной движения литосферных плит?
2. Какими особенностями обладают границы литосферных плит?
3. На границе каких литосферных плит расположена Азербайджан
    ская Республика?

1. Большие литосфер 
    ные плиты
2. Малые литосфер                       
ные плиты

a) ЮжноАмерикан
ская
b) Тихоокеанская
c) Филиппинская

d) Аравийская
e) Антарктическая
f) Кокос

 Определите верные утверждения.  
 1. Литосфера охватывает твёрдую оболочку от верхней части земной коры 
     до нижнего слоя мантии. 
2. Астеносфера является твёрдой оболочкой, расположенной на границе  
    между земной корой и верхней мантией. 
3. Мощные восходящие потоки магмы, поднимающиеся из мантии к земной 
    поверхности, приводят в движение литосферные плиты.  
4. В зависимости от прохождения границ выделяют литосферные плиты 
    материкового и океанического типа.
5. За исключением Аравийской плиты, все небольшие плиты состоят из 
    океанического типа земной коры.

1. Напишите название литосферных плит в соответствии с 
    ука занными цифрами.
2.  Используя карту, определите конвергентную и дивергентную 
    границы между литосферными плитами.
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Литосферные плиты

Строение земной коры
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Строение земной коры
Масштаб: 1:110 000 000
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Альфред Вегенер в 1912 году сформулировал 
идею горизонтального движения материков. В 60-70 
годы ХХ века развитие научной мысли о тектониче-
ском строении Земли и снимки, сделанные из космоса, 
доказали достоверность теории Вегенера. В зависимо-
сти от прохождения границ  литосферных плит отлича-
ют три направления их движения:

1) Две литосферные плиты океанического ти па 
земной коры расходятся относительно друг друга. В ре-
зультате извержения вулкана образуются срединноокеа
нические хребты* (например, Северо- и Южно-Атланти-
ческий хребет). Вершины подводных хребтов, выходящие 

на поверхность, образуют острова, например, остров Исландия, Азорские 
острова, остров Святой Елены, остров Пасхи. Вследствие растяжения 
литосферных плит увеличивается площадь Атлантического и Индий-
ского океанов. Глубокие тектонические разломы, образующиеся в зонах  

Альфред 
Вегенер

     lV.2. Последствия движений литосферных плит

Граница раздвижения океанических плит

   Теория Веге нера. Рифтовая до
ли на. Ос тровные дуги. Желоба. 

Сре динноокеа  ни че ские хребты.

Людей, проживающих в 
некоторых странах мира, не 
беспокоят зем летрясения и 
извержения вулканов.  А в Японии, 
Индонезии, Чили, Пе ру, Иране и 
др. странах неоднократно тысячи 
людей были жертвами этих 
природных катастроф, сообщить о 
которых за ранее невозможно. На 
этих территориях всегда высока 
опасность землетрясений и 
извержений вулканов.

1. Какие формы рельефа обра
   зуются в результате движения
   литосферных плит?
2. Какая связь имеется между гра
    ницами литосферных плит и
    активными тектоническими зо
    нами?
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растяжении вдоль границ литосферных плит называются рифтовыми 
долинами*.

2) Литосферные плиты оба материкового типа земной коры сталки-
ваются. Эти зоны называются конвергентными границами. В результате 
на суше обра зуются крупные горные системы. Вследствие столкнове-
ния Евразийской, Африканской и Индо-Австралийской плит образуются 
горы Альпийско-Гималайской системы.

3) При столкновении двух литосферных плит, одна из которых ма-
терикового, другая океанического типа земной коры, на суше вдоль бе-
регов образуются горы, в океане – глубокие океанические впадины* 
(желоба). Например, Анды и Перуанская впадина. Иногда параллельно 
желобам образуются островные дуги*. Например, Алеутские острова и 
Алеутский желоб, Марианские острова и Марианский желоб.

В результате столкновения литосферных плит материкового и   
океанического типа земной коры, постепенно сокращается площадь Ти-
хого океана.

На первых этапах геологического развития Земли ее поверхность 
бы ла покрыта в основном водой, площадь суши была незначительна. 
При раз дви жении литосферных плит на их поверхности обра зовались 
глу бокие трещины, происходили интенсивные извержения вулканов. А 
на следующем этапе в результате столк нове ния литосферных плит, уси-
лился го ро образовательный про цесс, на поверхности Земли происходи-
ли поднятия.  В результате поднятий расширилась площадь суши, а по-
верхность воды уменьшилась.

В Азербайджане, расположенном на границе Евра зийской и 
Аравийской литосферных плит, так же наблюдаются тектонические 
процессы. Здесь обра зованы зоны разломов. На основании этого на тер-
ритории страны выделяют 5 тектонических зон.

Граница столкновения материковых плит
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Граница столкновения литосферных плит
материкового и океанического типа

      

Последствия движений литосферных плит

Тектонические зоны Азербайджана



Активная  тектоническая оболочка Земли

69

    
1. С чем связано движение литосферных плит?
2. Как образуются срединноокеанические хребты?
3. Приведите пример глубоководных океанических впадин.

     Установите соответствие:

1. Дивергентная
2. Конвергентная

a) Азорские острова
b) Кавказские горы
c) ЮжноАтлантический хребет
d) Перуанская впадина
e) Уральские горы

Определите неверные утверждения.

1. Две литосферные плиты океанического типа земной коры сталкиваются 
    друг с другом. При этом образуются срединноокеанические хребты.
2. В результате столкновения литосферных плит сокращается площадь  
    Атлантического и Индийского океанов.
3. Литосферные плиты оба материкового типа земной коры расходятся друг 
    от друга. Эти зоны называются дивергентными границами.
4. При столкновении двух литосферных плит, одна из которых материкового, 
   другая океанического типа земной коры, на суше образуются глубокие 
   желоба, а в океане – высокие горы.

  
  1. Покажите на диаграмме ЭйлераВенна схожие и отличительные  
     особенности дивергентных и конвергентных границ. 
  2. Определите территории, где расположены глубоководные океани 
      ческие впадины и  отметьте эти географические объекты ци фрами 
     на контурной карте. 
  3. Напишите в тетрадях названия тектонических зон Азербайджана и 
    территорий, которые они охватывают.

     Используя карту “Строение земной коры” отметьте на контурной карте   
  формы рельефа, образующиеся на дивергентных и конвергентных 

      границах.
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А.Вегенер дал название Пангея* единому сплошному участку су ши, 
су ществовавшему когда-то на земной поверхно сти. Пангея существовала 
приблизи тель но 200-250 млн. лет тому назад. Этот уча сток су ши был окру-
жен океаном, под названием Панталасса*.

В результате движения литосферных плит материк Пангея раско-
лолся на Лавразию* и Гондвану*. Лавразия была расположена в север-
ной части, а Гондвана – на юге. Между этими двумя огромными участка-
ми суши, на прогибе, существовал гигантский океан Тетис*.

Территория Азербайджана когда-то находилась под водами Тетиса. 
В результате отступления Те ти са территория, занятая им, превратилась 
в участок су ши. Предполагается, что Средиземное, Чёр ное, Каспийское, 
Аральское моря – вод ные бассейны, оставшиеся на месте Тетиса. 135 
млн. лет назад сформировались современные мате рики и океаны. В этот 

             lV.3.  Древние участки суши и воды

Участки суши 200 млн. лет назад Участки суши 135 млн. лет назад

Пангея. Ла вра зия. Гонд вана. Океан Панта ласса. Океан Тетис.

В Антарктиде были обнаружены 
месторождения каменного угля, 
обла дающие большими запасами. 
А это указывает на то, что материк 
когдато был расположен в теплых 
широтах, в её отдельных участках 
при тёп лых и влажных климатических 
условиях произрастали густые 
леса. В Африке, Южной Америке и 
Австралии были найдены остатки 
горных пород, имеющих одинаковый 
возраст, происхождение и 
особенности. На этих материках 
проживают похожие друг на друга 
страусы, хотя и имеют разные 
названия.

1. Какая связь между полезными 
ископаемыми  Антарктиды и 
её гео логическим прошлым?

2. Как можно объяснить тот 
факт,  что на одной и той же 
широте разных материков 
были найдены горные породы 
с одинаковыми свойствами?
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период Лавразия была поде ле на на Северную Америку и Евразию. Афри-
ка, Юж ная Аме рика, Австралия и Антарктида являются частями Гон-
дваны.

Полуострова Индостан и Аравийский, отде лив шись от Гондваны, при-
соединились с Евразией. По этому для Евразии они считаются “инородными 
участками суши”.

Участки суши через 50 млн. летВ настоящее время

 Определите последовательность формирования участков суши 
  и воды на земной поверхности:
1. Лавразия была поделена на Северную Америку и Евразию.
2.  Полуострова Индостан и Аравийский отделились от Гондваны и 
    присоединились с Евразией.
3. Африка, Южная Америка, Австралия и Антарктида являются частями Гондваны.   
4. Между Гондваной и Лавразией образовался океан Тетис. 
5. Формируется единая сплошная суша, названная Пангеей.

1.  Установите соответствие: I Гондвана; II Лавразия
a) Евразия b) Африка   c) Северная Америка d) Южная Америка  
e) Антарктида  ə) Австралия  f) полуостров Индостан
g) Аравийский полуостров.

2. Определите водные бассейны, оставшиеся после Тетиса. 
a) Средиземное море; b) Северное море; c) Балтийское море;
d) Бенгальский залив;  e) Каспийское море;  ə)  Чёрное море

 Используя карту “Строения земной коры” (стр. 6465), отметьте 
на контурной карте географические объекты, расположенные на 
границе литосферных плит.

1. На какие части раскололась Пангея? 
2. На какие участки суши была поделена Лавразия и Гондвана.
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1. Напишите название древних участков суши, соответственно.
2. Впишите название литосферных плит в соответствующие    
столбцы таблицы.

Большие литосферные плиты Малые литосферные плиты

 3. Какие формы рельефа образуются в результате столкновения 
литосферных плит материко вого и океанического типа земной 
коры.

4. На основании карты “Строение земной коры” определите и 
перепишите в тетрадь скорость перемещения литосферных 
плит и их направления.

5. На основании хронологической последовательности раскола 
литосферных плит, дополните схему:

        lV.5.    Обобщающие задания. 
          Последствия движения литосферных плит

1 1
2

1
2
3
4
5
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6. Выберите территории, приподнятые в результате тектони                
ческих движений Земли, и нанесите их на контурную карту.

1. Кавказские горы
2. Скандинавский полуостров
3. Северное море

4. Альпийские горы
5. Марианская впадина
6. Туранская низменность

         7.  Сгруппируйте литосферные плиты в соответствии с типами 
              земной коры:
1.Евразийская; 2. Северо-Американская; 3. Тихоокеанская; 4. Аравий-
ская; 5. Наска; 6. Кокос; 7. Антарктическая; 8. Индо-Австралий ская;
9. Аф риканская; 10. Карибская; 11. Южно-Американская; 12. Филиппин-
ская.

Материковая Океаническая Материковая и океаническая

         8. Выберите литосферные плиты, на границе которых образуется 
       АльпийскоГималайская горная система и покажите их на карте:
1. Северо-Американская
2. Евразийская
3. Аф риканская
4. Аравий ская

5. Наска
6. Индо-Австралий ская
7. Тихоокеанская
8. Сибирская
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Физическая карта мира
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Масштаб: 1:117 000 000
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Большие объемы воздуха тропосферы, обла да ю щие об щими физически-
ми свойствами (темпера ту рой, влаж но стью, атмосферным давлением и др.) и 
охватываю щие об ширные тер ритории называются, воз душными масса ми*. 
На земной поверхности выделяются следующие воздушные массы.

Под влиянием экваториальных воздушных масс на эк ваториальных 
широтах выпадают обильные осадки, здесь тем пература высокая. Выпадение  
атмосферных осадков свя зано с восходящим движением воздуха. Вос ходящие 
воз душ ные потоки постепенно охлаждаются и содержащийся в них водяной 
пар конденсируется, образуя облака. Тропические воз душные мас сы фор-

мируются в районах Се вер но го 
и Южного тропиков. Темпе-
ратура здесь высокая, воздух 
сухой и пыльный. При нисхо-
дящем движении воздух уда ля-
ется от состояния насыщения 
и выпа да ет неболь шое количе-
ство осадков.

Умеренные воздушные 
массы формируют ся в 50-
60° северной и юж ной 
широт. Воздух харак те ри-
зуется высокой влажностью 
и умеренной тем пе ра турой. 
Арктические воздушные 
массы фор ми ру ются в районе 

Размещение воздушных масс и 
атмосферных фронтов

      
Атмосфера

       V1 Воздушные массы и атмосферные фронты

  Воздушные мас сы. Атмосфер ные фронты.

В некоторых районах мира в
течение года господствуют одинако
вые погодные условия. Во мно
гих регионах погодные усло
вия меняются 2 раза в году, в сред
них широтах – даже 4 раза. Этому
способствует не только движение 
Земли вокруг Солнца, но и другие   
процессы и явления, происходящие
в результате этого движния.

1. Почему в экваториальных ши
   ротах в течение года климатичес
   кие условия не меняются?
2. Какие факторы влияют на измене
    ние температуры и атмосферных
    осадков в Азербайджане по се
    зонам?
3. Какие изменения происходят в
    переходных зонах, расположен
     ных между воздушными массами?



Атмосфера

77

Арк ти ки, отличаются низ кой тем пе ратурой, малым влагосодержанием, вы соким 
ат мос ферным давлением и про зрачностью воз духа. Ан тарк тические воз душ
ные массы форми руются над Антарк тидой. Здесь летом и зимой температура 
низ кая, дуют сильные ветры. В полярных об ластях при высоком атмосферном 
дав лении и нисходящем дви жении образуется сухой и прозрачный воздух.

В соответствии с областями формирования выделяют ся морские и кон
ти нентальные воздушные массы. Морские воз душные массы формируют-
ся над мо рями и океанами. Они от личаются большим влагосодержанием и 
небольшой су точной и годовой амплитудой температуры. Над внутренними 
района ми ма те ри ков формируются континентальные воздушные массы. В 
этих област ях погода сухая, амплитуда температуры высокая. Тропические, 
умеренные и полярные воз душные массы под раз де ляются на морские и кон-
тинентальные разновиднос ти.

В Азербайджане летом господ ст вуют тропические, зи мой – умеренные 
воз душные массы. Поэтому лето жаркое и сухое, зима влаж ная и умеренная. 
Пе ре мещение воздушных масс в течение года свя зано с изменением положе-
ния Солнца над горизонтом.

Переходные зоны между воздушными массами называют атмосфер
ными фронтами*. В соответствии с территорией формирования различают 
арктические, антарктические, умеренные и тропические атмосферные 
фронты. Они являются планетарными  атмосферными фронтами. Между аркти-
ческими и умеренными воздушными массами расположен арктический (на 
юге антарктический) атмосферный фронт. Между умеренными и тропиче-
скими воздушными массами формируются умеренные атмосферные фрон
ты, между тропическими и экваториальными – тропические фронты.

В районах господства планетарных фронтов образуются теплые и хо-
лодные фронты. Когда тёплая воздушная масса надвигается на область холод-
ного воздуха, возникает тёплый фронт. При этом, повышается температура, 
снижается атмосферное давление и выпадают атмосфер ные осадки. Если хо-

Теплый фронт
1 - слоисто-дождевые облака; 2 - высоко-слоистые облака;
3 - перисто-слоистые облака; 4 - перистые облака
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лод ные воздушные мас сы 
надвигаются на об ласть 
отступающе го теплого 
воздуха, образуется холод
ный фронт. Он охлаждает 
погоду, повышается ат-
мосферное давление, дуют 
сильные ветры, выпадают 
ливневые осадки.

Воздушные массы и атмосферные фронты

Холодный фронт
1 - слоисто-дождевые облака; 2 - высоко-слоис-
тые облака; 3 - слоисто-кучевые облака; 4 - куче-
во-дождевые облака; 5 - высоко-кучевые облака

    

1. Какие географические факторы влияют на изменение свойств 
воздушных масс, формирующихся на земной поверхности?

2.  Какие погодные условия формируются на Земле под влиянием 
атмосферных фронтов?

3. Какая погода формируется в вашей местности в течение года? 
Объясните причины их изменения?

Дайте верную характеристику воздушных масс согласно их названиям:
1.Экваториальные воздуш
 ные массы        
2.Тропические воздушные массы            
3. Умеренные воздушные массы                
4. Арктические и Антарктические               
    воздушные массы                                                                      

Определите, к какой территории можно отнести описываемые  
погодные условия и завершите ряд географических объектов:
Жаркий и влаж
ный климат в те 
чение года, выпа
дают обильные 
осадки

Жаркий и су
хой климат в 
течение го
да, высокая 
темпе ратура

Ясно выраже
ны сезоны го
да, холодная 
зима, прох
лад ное лето

Снежный и ледяной
покров сохраняется 
в течение года, холод
ный климат и малое 
количество осадков

1. Центральная 
    Африка

1. Сахара 1. Восточная
    Европа

1. Гренландия

а) тёплые, ясные, сухие и нисходящие.
b) теплые, облачные и восходящие 
c) холодные,сухие,безоблачные  
    и нисходящие
d) влажные, восходящие, умеренные 
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В результате неравномерного нагревания земной по верхности, форми-
рования разных областей атмос фер ного давления над материками и океана-
ми проис хо дит перемещение воздушных потоков. Воздушные по токи посто-
янно перемещаются из области высокого давления в область низкого. Ветры, 
охва тывающие весь земной шар и не меняющие своего направления, назы-
ваются пос тоянными ветрами*. Они являются важной со ставной частью 
общей цир куля ции атмосферы*. В результате вра щения Земли вок руг 
своей оси под влиянием отклоняющей силы Корио ли са воздушные по токи, 
перемещаю щи еся в горизонтальном направле нии, отклоняются в Северном 
полушарии вправо, а в Южном – влево. С уда лением от экватора уве ли чи-
вается сила отклонения.

Пассатные ветры* дуют из областей высокого давления в тро пи-
ческих широтах в сторону эква то ри альной зоны пониженного давления.

       V.2. Постоянные и сезонные ветры

Общая циркуляция атмосферы

   Общая цир куля ция ат мо сферы. По сто янные вет ры. Пассаты. За падные 
вет ры. Северовосточные и юговосточные ветры. Муссоны.

На направление ветров, 
дующих на земной поверхности, 
влияет распределение суши и 
воды, их разная теплоемкость, 
изменение зенитального положения 
Солнца над горизонтом. Зимой 
во внутренних частях Евразии 
формируется область высокого 
атмосферного давления. Такая 
ситуация приводит к изменению 
направления ветров  дважды в год 
на Евразийском по бережье Тихого и 
Индийского океанов.

1. Какие факторы влияют на нап 
    правление ветров на Земле?
2. Как влияют на изменение нап
    правления ветров распределе 
    ние воды и суши, их неодинако
   вое нагревание и разная теп
   лоемкость?
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Постоянные и сезонные ветры

Из областей повышенного 
дав ле ния тропических широт к 
обла стям пониженного давления 
уме рен ных широт (к 45-60° ши-
ротам) дуют за падные ветры*. 
Западные ветры в  уме ренных ши-
ротах Север но го полу ша рия при-
носят на территорию Ев ра зии, до 
Уральских гор, обильные осадки. 
На юге, вокруг Ан тарк тиды под 
влиянием западных ветров обра-
зуется хо лодное течение Западных 
ветров. Западные ветры приносят 

большое количест во осадков на при бреж ные районы Аляски и юго-запад-
ные оконечности Чили.

Ветры, дующие от полярных областей высокого давления в сторону 
умеренных широт пониженного давления, в Северном полушарии назы-
ваются  северовосточными*, а в Южном - юговосточными*.

В течение года в результате неравномерного нагревания суши и 
моря, и сезонного изменения атмосферного давления над ними образу-
ются, ветры. Они называются муссонными ветрами* (от араб. мовсум). 
Летом, благодаря быстрому на-
греванию суши над материками, 
формируется область понижен-
ного давления. В результате, воз-
никают ветры, дующие с океанов 
на сушу. Они называются летни
ми муссонами. Летние муссоны, 
продолжающиеся  с июля по ок-
тябрь, характерны для Восточной, 
Юго-Восточной и Южной Азии. 
Муссонные ветры оказывают 
большое влияние на водный ре-
жим рек Хуанхэ, Янцзы, Меконг, 
Ганг, Амур и Брахмапутра, а так-
же на развитие рисоводства в ре-
гионе.

Зимой над Евразией форми-
руется область высокого давле-
ния. В этом случае ветры дуют с 
материка к океанам, так образу-
ются зимние муссоны.

Юго

Общая циркуляция атмосферы

Образование зимних и летних муссонов



Атмосфера

81

  Определите верные утверждения:
1. Постоянные ветры отклоняются в Северном полушарии вправо, а в 
    Южном полушарии – влево.
2. Пассатные ветры дуют из тропических широт в сторону экваториальных  
    широт.
3. Западные ветры дуют с умеренных широт в сторону тропиков.
4. Северовосточные и юговосточные ветры перемещаются с полярных 
    широт в сторону умеренных широт. 
5. Северовосточные и юговосточные ветры создают влажные, облачные и 
    умеренные погодные условия. 

    
1.  Какие географические факторы определяют направление постоян
     ных ветров?
2.  Какие погодные условия формируются под влиянием постоянных ветров?    
3. Что является причиной сезонного изменения направления муссонных   

ветров?
    

Сгруппируйте географические объекты, находящиеся под влия нием  
постоянных и муссонных ветров и заполните таблицу:
Страны: Бразилия, Филиппины, Ирландия, Чили, Дания, Канада, 
                Япония, Республика Корея.
Города: Сингапур, Каракас, Джакарта, Лондон, Париж.
Острова: Мадагаскар, Сулавеси, ШриЛанка, Курильские, Тай вань, 
                 Алеутские.
Полуострова: Аляска, Камчатка, Ютландия.
Моря и заливы: Аляска, Карибское, Северное, ЮжноКитайское, 
                             Японское, Бискайский.

Ветры Страны Города Моря и 
заливы

Острова Полуострова

Напишите на схеме названия  
посто янных вет ров:

1. 
2. 
3. 
4.
5.

90°

90°

60°

60°60°

60°

30°

30°

30°

30°

0°0°
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Цик лоны и антициклоны играют важную роль в образовании 
воздушных потоков  в умеренных широтах. Циклоны* формируются 
в обла ст ях замкнутого низкого атмосферного давления. Вет ры направ-
лены от периферии циклона к его центру, где на иболее низкое давле-
ние. В результате движения Зем ли вокруг своей оси воздух движется по 
криволиней ному пу ти против часовой стрелки в Северном полушарии, 
и по часовой стрелке – в Южном полушарии. С циклонами свя заны зна-
чительные изменения температуры, увеличение облачности и выпаде-
ние осадков.

Тропические циклоны* возни-
кают в летнее время на участках, в ко -
торых тропические воздушные мас сы, 
формирующиеся над океанами, более 
удале ны от экватора.

Тропические циклоны вы зывают 
сильнейшее волне ние на море.  При 
перемещении в сторону суши дуют 
сильные ветры и выпадают ливневые 
дожди, которые приводят к большим 
разрушениям. В Юж ной и Юго-Вос-
точной Азии они называются тайфу  
нами, в Америке – ураганами.                           

                    V.3.  Циклоны и антициклоны

Циклон

      Воздушные потоки определяют 
тем пе ратуру воздуха и количество вы
па дающих осадков тех терри то рий, где 
они господствуют. Эти особенности 
воз душных потоков зависят от их 
восходящего или нисходящего 
движения.

Циклоны. Тро пи ческие цик
ло ны. Ан ти цикло ны. Шти ль. 
Тайфун. Торнадо. Смерч. 

1. В результате, каких географических               
    процессов происходит вос ходящее и        
    нисходящее движение воздуха?
2. К изменению каких свойств воздуха
       приводит его движение в горизонталь
    ном и вертикальном направлении?   
3. Какими особенностями отличаются 

воздушные потоки, проникающие 
на территорию Азербайджана в 
течение года?
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Циклоны и антициклоны оказывают большое влияние
на формирование климата в Европе

Антициклон

      В районе действия цик ло на возникает смерч (тор на до). Смерч – 
атмосферный вихрь, возникающий под ку чево-дождевыми облаками, 
формирующимися в резуль та те восходящих воз душных потоков, при 
сильном на гре вании воздуха. Они формируются в ос нов ном на юге 
США и называются торнадо. Торнадо в форме хобота  движется с высо-
кой скоростью и при водит к большим разрушени ям.

В центре антицик ло на* атмосферное давление бы ва ет выше нор-
мы (760 мм рт.ст.), воздух в нем опу ска ет ся и мед ленно ра сте кает ся от 
центра к его пе риферии. Воз дух, оги бая центр, движется по ча со вой 
стрел ке в Северном по  лу ша рии, и про тив часовой стрел ки – в Юж ном. 
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При  антити цик лоне по при чине ни сход я щих движений воз ду х 
уда ляется от насы ще  ния и пре обладает мало об лачная и сухая погода в 
центре со сла бы ми ветрами и штилями. Ан тициклоны возникают в суб-
тропических ши ротах и над Антарктидой, зимой над ма териками в уме-
ренных широтах.

В Азербайджане на формирование погодных усло вий, огромное вли-
яние оказывают воздушные потоки, про никающие из разных регионов 
мира. Зимой из Карско го и Баренцева морей проникают континентальные 
аркти че ские воздушные массы. Из территорий островов  Шпиц берген и 
Грен ландия, находящихся под влиянием Северо-Атлантического течения, 
проникают морские арктические воздушные массы.

Морские воздушные массы умеренных широт про ни ка ют из обла-
сти Азор ского антициклона, формируясь в умеренных широтах Атлан-
тического океана, способст ву ют снижению температуры и увеличению 
атмосферных осад ков в течение года. Проникая из Центральных ча стей 
Евразии, континенталь ные воз душные массы уме рен ных широт сни-
жают температуру воздуха, выпадает небольшое количество осадков. 
Южные циклоны, проникающие из Средиземного моря и полуострова 
Малая Азия, приносят незначительные осадки.

В летнее время значительному повышению темпе ра   туры и сухости 
воздуха  способствуют тропические воз душ ные массы, поступающие 
из Северной Африки и Ара вий ского полуострова. Проникающие из Цен-
тральной Азии, че рез Каспийское море континентальные воздушные 
мас сы приводят к установлению летом жаркой, а зимой холодной и сухой 
погоды.

Циклоны и антициклоны

Циклоны и антициклоны, перемещаясь друг за другом,
формируют климат территории



Атмосфера

85

    

1. С какими процессами связано формирование погодных  
    условий в циклонах и антициклонах?
2. Где расположены территории, оказавшиеся под влиянием 
    циклонов и антициклонов?
3. По каким особенностям отличаются тропические циклоны?

Сравните циклоны и антициклоны Северного полушария и заполни
те таблицу:

Сгруппируйте в соответствии с данными особенностями.
Циклоны Антициклоны

a) образуется в замкнутой области высокого атмосферного давления
b) воздух движется от центра к периферии
c) происходит восходящее движение воздуха
d) происходит нисходящее движение воздуха  
e) воздух движется от периферии к центру
f) устанавливаются сухие, ясные и безоблачные погодные условия 
g) бывает облачно, влажно, выпадают осадки 

Тропические цикло
ны формируются на тер
риториях, указанных на 
картосхеме. Объясните 
причины выпадения боль
шого количества осадков 
и высокой скорости ветра 
при их проникновении.

Циклоны Особенности Антициклоны
1. Восходящие или нисходящие движения
воздуха
2. Направление движения в Северном 
полушарии
3. Наличие ветров
4. Условия увлажнения
5. Облачность
6. Территории, находящиеся под их вли
янием 

Территории, где распространены 
тропические циклоны
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Воду в жидком или твердом состоянии, вы па даю  щую из облаков, 
а также выделяющуюся из воз ду ха близкого к зем ной поверхности на-
зывают атмос фер ны ми осад ка ми. Атмосферные осадки выпа да ют из 
обла ков на земную поверхность в виде дож дя, снега и града. Из воздуха, 
расположенного бли же к поверхности Зем ли, осадки выделяются в ви де 
росы, и нея, изморози и гололёда. Ко личество атмос ферных осад ков из-
меряется тол щи ной слоя воды (в мм), выпавшей на земную по верх ность. 
21%  всех осадков выпадает над сушей и 79% - над океаном.

По характеру выпадения различают атмосферные осадки: ливневые, 
обложные и моросящие. Ливень – сильный кратковременный дождь, вы-
падает в основном из кучево-дождевых облаков. Обложной дождь отли-
чается малой интенсивностью. Эти ви ды осадков длятся обычно несколь-
ко суток. Они обра зуются в слоисто-дождевых и высоко-слоистых обла-
ках. Морось состоит из очень мелких капель. Ско рость падения капель 
мала и они долго остаются взве шенными в воздухе. Морось  выпадает из 
слоистых и  слоисто-кучевых облаков.

На распределение осадков оказывает влияние гео графическая ши-
рота, пояса атмосферного давле ния, близость территории к океанам, оке-
анические течения, направление склонов гор от носительно постоянных 
ветров и абсолютная высота территории.

Атмосферные осадки на земной поверхности распределяются зо-
нально, половина которых выпадает на экваториальные широты. Их ко-
личество уменьшается от экватора к полюсам и обусловливается  темпе-

      V.4. Распределение атмосферных осадков

   Атмосферные осадки. Распределение осадков.

Наблю да ет ся очень боль шое 
различие в распределении осадков 
по разным тер ри то  риям земного 
ша ра. Количество атмосферных 
осадков меняется в за висимости 
от се зо нов года, удалённости от 
океанов и морей, и от аб солютной 
высоты. Выпавшие на поверхность 
суши атмос ферные осадки питают 
ре ки, озе ра, болота, подземные воды 
и ледники. Распределение рас ти
тель но сти и животного мира, ареалы 
расселения людей во мно гом за ви
сят от раз мещения источников воды.

1. От каких процессов зависит рас
    пределение атмосферных осадков
    по сезонам года?
2. Какие факторы влияют на измене
    ние количества атмосферных осад
    ков в зависимости от географичес
    кой широты и абсолютной высоты?
 3. Какие факторы влия ют на распре
       деление осадков в Азербайджане?
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ратурой воздуха и циркуляцией атмосферы. Максимальное количество 
осадков выпадает в Черапунджи, расположенном на южном склоне Ги-
малаев. Среднегодовое количество осадков на Гавайских островах  до-
стигает 11000-12000 мм. Минимальное количество осадков выпадает в 
пустыне Атакама в Южной Америке и в Ливийкой пустыне в Северной 
Африке (1-5 мм/год).

В Азербайджане атмосферные осадки распределяются не рав-
номерно. На распределение осадков оказывают вли яние формы релье-
фа, направление склонов, бли зость к Каспийскому морю и воздушные 
массы, про ни кающие на территорию республики. В стране минималь-
ное количество   осадков выпадает около населенного пункта Пута, рас-
положенного на юго-западе Абшеронского полуострова. Здесь за год  
вы падает до 150 мм атмосферных осадков. В стране максимальное ко-
личество осадков наблюдается у под ножия Талышских гор и достигает 
1400-1700 мм.

Количество атмосферных осадков увеличивается от равнин и пред-
горных участков в сторону среднегорий. В сторону высокогорий стано-
вится сравнительно меньше. В Талышских горах с увеличением абсо-
лютной высоты уменьшается количество осадков и на вершинах снижа-
ется до 300-400 мм в год. На Абшеронском  полуострове и на юго-вос-
токе Гобустана в течение года выпадают 150-200 мм, на Кура-Аразской 
и Самур-Девечинской низменностях и Приаразской зоне Нахчыванской 
АР – 200-400 мм. На южных склонах Большого Кавказа, занимающих 
второе место в стране по количеству атмосферных осадков, осадки в 
предгорных зонах достигают 300-400 мм, в среднегорь ях – до 1300 мм. 
В сторону высокогорных областей Малого Кавказа количество осадков 
увеличивается до 800-850 мм, а в Зангезурских горах до 700 - 800 мм. 
В горах атмосферные осадки выпадают в основном весной и в начале 
лета, в Лянкяране осенью (в сентябре-ноябре), на равнинах весной и 
осенью. В низменных районах минимальное количество осадков наблю-
дается летом.  В Зенгезурских горах зима дождливая.

Перенос влаги воздушными массами на материки
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 Распределение атмосферных осадков

    

1. Как изменяется количество осадков, выпадающих на земную 
    поверхность в зависимости от сезонов года,  от близости к океанам и  
    от областей атмосферного давления?
2. Какое влияние оказывают постоянные и сезонные ветры на распределение 
    осадков?
3. На какие территории в Азербайджане выпадает наибольшее и 
наименьшее количество атмосферных осадков?

Выберите и сгруппируйте в соответствии с данными высказываниями.
Верные Неверные

1. Атмосферные осадки – вода, выпадающая с  воздуха на земную поверхность.
2. Роса и иней выпадают на земную поверхность из облаков.
3. Ливневые дожди выпадают из высокослоистых облаков.
4. Моросящие дожди выпадают из слоистых и слоисто  кучевых облаков.
5. Обложные дожди образуются в кучевых облаках 
6. Наибольшее количество осадков на земную поверхность выпадает в   
    экваториальных и умеренных широтах.
7. Наибольшее количество атмосферных осадков на Земле выпадает на 
    Гавайские острова и в районе Черапунджи, на южных склонах Гималаев. 
8. Самое большое количество осадков в Азербайджане выпадает на 
    Карабахской равнине.
9. На южных склонах Большого Кавказа осадков становится меньше от 
    среднегорий в сторону высокогорий

1. Используя информацию в теме и «Климатическую карту 
Азер байджана», заполните таблицу:

Территория Количество 
осадков, в мм 

Сезон  выпадения наибольшего 
количества осадков

Кура-Аразская низменность
Абшерон
Лянкяранская низменность
Большой Кавказ
Малый Кавказ
Нахчыванская АР
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2. Отметьте на контурной карте территории, где выпадает наи
большее и наименьшее количество осадков в мире:

 Соберите сведения об изменении годового хода количества 
осадков, выпадающих в вашей местности. Сравните их со сведениями 
на «Климатической карте Азербайджана»(стр. 96).

Осадки

Впадина
Конго

Средиземное
море

0
200

400

600

800

1000

2. Определите изменение количества 
атмосферных осадков от впадины 
Конго до побережий Средиземного 
моря.

2000



90

Многолетний повторяющийся режим метеорологических элемен-
тов, характерный для определенной местности, называется климатом. 
Климатические показатели ежегодно  повторяются, носят устойчивый 
характер и изменяются в течение длительного исторического времени.

Географическая широта (высота Солнца над горизонтом),  воздуш-
ные массы, участвующие в общей циркуляция атмосферы, и подстила-
ющая поверхность являются основными климатообразующи ми фак

торами*. На формирование 
климата влияют также удалён-
ность от океанов и морей, мор-
ские течения, рельеф, на прав-
ление склонов гор ных систем 
и абсолютная высота.

Для изображения кли ма-
тических особенностей тер-
ри тории используются кли
ма ти че ские карты. На этих 
кар тах даются климати ческие 
по казатели. К этим показате-
лям относятся средне годовая 
тем пература, средние темпера-

                 V.5.  Климат и его формирование

Климат. Климатообразующие факторы. Основные клима то обра зу ю щие 
факторы. Кли матические карты. Климати ческие диаграм мы. 

Каждый регион мира отличается 
своими климатическими условиями. 
На экваторе и близлежащих 
зонах температура в течение года 
высокая и выпадают обильные 
осадки. Наоборот, в полярных 
ра йонах атмосферные осадки 
выпадают незначительно, большая 
часть территории имеет постоянный 
снежный и ледяной покров. Вместе 
с тем, на определенной территории 
климатические условия ежегодно 
повторяются и имеют в основном 
одинаковый  режим температуры и 
степень увлажнения.

1. Какие факторы влияют на фор 
   мирование климата?
2. Каковы различия в образова  
   нии климата в отдельных райо 
   нах земного шара?
3. Какими показателями опреде
   ляются климатические условия     
   и как они изображаются?



Атмосфера

91

туры самого холодного и самого жаркого месяцев, среднегодовое коли-
чество осадков, распределение областей атмосферного давления, повто-
ряющийся ре жим ветров. С этой целью способом изолиний на климати-
ческих картах изотермами, изобарами, изогиетами изображаются такие 
метеорологические элементы, как температура, атмосферное давление и 
атмосферные осадки соответственно. Среднегодовое количество осадков 
дается в соответствии с разными оттенками по шкале, на прав ление го-
сподствующих ветров изображается стрелками и розой ветров. На специ-
альных климати ческих картах проводится климатическое райониро ва ние, 
показывают границы климатических поясов и областей.

Для изучения климатических условий отдельных населённых       
пунктов строятся диаграммы. Они используются для сравнения клима-
тических показателей в пунктах наблюдения. На диаграммах с помощью 
столбцов изображается распределение осадков по месяцам. Для этого  за 
основу принимается количество осадков (в мм) для каждого месяца. На 
правой стороне графика, на оси ординат (у) пишется количество осадков 
в мм, на оси абсцисс (х) заглавные буквы месяцев. На графике показываются 
количество осадков за каждый месяц в виде прямоугольника.  

На левой стороне диаграммы параллельно по ка зателям шкалы 
осадков отмечается изменение зна че  ний температуры через каждые 
10°С. Распределе ние тем пературы в пункте по месяцам изображается 
вместе с диаграм мой осадков. Положительные температу ры изобра-
жаются красными линиями, отри ца тель ные – синими или черными ли-
ниями. На диа граммах указывается 
название населенного пунк та, их аб-
солютная высота над уровнем моря 
и годовое количество выпадающих 
здесь атмосферных осадков.

Например, по диаграмме видно, 
что город Сингапур расположен на 
высоте 10 м над уровнем моря. Здесь 
в год выпадает около 2100 мм осад-
ков. В течение года средняя темпера-
тура воздуха  всех месяцев, меняется  
в пределах от 21-22°С.  Атмосферные 
осадки, также распределяются равно-
мерно в течение года. По показателям 
диаграммы видно, что в Сингапуре 
формируется экваториальный тип 
климата.
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Климат и его формирование

    
1. По каким особенностям можно сгруппировать факторы, влияю щие  
    на формирование климата?
2. Как влияют климатообразующие факторы на определённые террито -
     рии?
3. Могут ли влиять на формирование климата Азербайджана Кас пий ское 
     море и Кавказские горы? Постарайтесь объяснить причину.

1. Используя «Климатическую карту мира» (стр. 93), определите,  какие   
климатические показатели изменяются от побережий  океанов к внут-     

      ренним частям материков? Как меняется температура и количе ство  
      осадков на одинаковой географической широте?
      2. По климатической карте проследите за распределением ян варских и  
        июльских изотерм? Объясните разницу  в распределении их над океанами    
      и над сушей. Почему над сушей изотермы изгибаются больше, чем над    
      океанами?

1. Определите и сгруппируйте основные и второстепенные 
климатообразующие факторы.
a)  Географическая широта                       
b)  Абсолютная высота                            
c)  Атмосферная  циркуляция                   
d)  Сезонные ветры                                 
e)  Подстилающая поверхность

Основные факторы Прочие факторы

2. Постройте климатическую диаграмму на основании годового количества 
атмосферных осадков (в ммах) нижеследующих населённых пунктов, 
расположенных в Северном полушарии:

Месяцы За 
год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 26 29 39 142 280 313 322 264 98 16 8 1544

2 269 217 245 283 272 225 165 219 219 374 409 333 3230

Соберите информацию о факторах, влияющих на формирование 
климата вашей местности, и напишите эссе.

f) Близость к океанам или 
     удаленность
g) Рельеф 
h) Океанические  течения
i) Направление размещения 
     гор
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1. Определите факторы, влияющие на распределение атмосферных осад ков:
1) Океанические течения
2) Происхождение горных пород
3) Абсолютная высота территории
4) Области атмосферного давления
5) Половодье рек
6) Большая площадь лесов
А) 2, 4, 6   В) 1, 2, 5    С) 1, 3, 4       D) 2, 3, 4        Е) 3, 4, 5

2. Определите особенности, характерные для   
     климатической диаграммы:

а) господствуют тропические воздушные массы
в) формируется густая речная сеть
с) характерно для пустынных территорий
d) относится к экваториальным широтам
е) средняя температура июля выше 30°С

3. Выделите территории, находящиеся  под влиянием муссонных ветров:
1. Юго-Западная Азия
2. Центральная Азия
3. Юго-Восточная Азия
4. Западная Азия
5. Южная Азия
6. Восточная Азия

4. Определите правильный ряд названий постоянных ветров:
А) пассаты, хазри, муссоны
В) муссоны, гилавар, юго-восточные ветры
С) тайфуны, хазри, западные ветры
D) западные ветры, хазри, северо-восточные ветры
Е) пассаты, западные ветры, северо-восточные ветры

                        V.6.  Обобщающие задания.
                   Годовые изменения температуры и  количества 

атмосферных осадков
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5. Используя «Климатическую карту Азербайджана», отметьте на контур
ной карте пункты, в которых выпадает 200400 мм,  400600 мм, 600
1000 мм атмосферных осадков. На основании данных показателей 
атмосферных осадков над пунктами проведите изогиеты.

6. Определите, для каких ши рот ха
рак терны вертикальные по то  ки 
воздуха. Какое влияние ока зы  
вают эти воздушные потоки на 
распределе ние атмосферных осад
ков?

7. Определите названия воздушных масс, оказывающих влияние на из
     ме нение климатического условия в Азербайджане:

1) морские воздушные массы умеренных широт
2) экваториальные воздушные массы
3) тропические воздушные массы
4) тропические циклоны
5) континентальные воздушные массы умеренных широт

8. Определите, для какого населённого  пунк
та Азербайджана ха рактерна данная клима
тическая диаграмма:

А) Баку
В) Лянкяран
С) Шуша
D) Ширван
Е) Нахчыван

9. На основании «Климатической карты Азербайджана» (стр. 96) 
определите ха рактерные особенности климатических показателей 
города Баку:

1. Преобладают северные ветры
2. Ветры, дующие с Каспийского моря, приносят обильные осадки
3. За год выпадает 150-200 мм осадков
4. Южные ветры устанавливают холодную и сухую погоду
5. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 40°С
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В формировании вод, накопившихся в гидросфере*, важную роль 
сыграли водяные пары, выделившиеся из недр Земли при вулканиче-
ских процессах. В последующие периоды в результате похолодания 
долго шли дожди, образовалась гидросфера. Водяные пары при пере-
ходе в жидкое состояние растворили другие вещества и превратились в 
минеральный раствор. И вода и соли в ее составе выделились из мантии. 
Современный химический состав воды сформировался при участии 
био сферы, атмосферы и минеральных 
веществ, при носимых реками с участ-
ков су ши. 

Излияние на земную поверх-
ность горячей массы из мантии при-
вело к разделению Мирового океана 
на сравнительно небольшие части. 
Первоначально образовались Тихий 
океан и центральная часть современ-
ного Северного Ледовитого океана.

В последующие этапы земной 
поверхности появились еще два океа-
на – Атлантический и Индийский. Со-
временный объем гидросферы Земли 
сформировался на первом этапе его 
образования. С образованием океанов 

Современные материки изна чаль но 
были одним гигантским участком су-
ши, под названием Пангея. Осталь ную 

часть земной поверхности занимал 
еди ный океан Панталасса.

  
                              Водная оболочка Земли

              VI.1.  Образование Мирового океана

      Мировой океан. Обра зо ва ние Ми ро  во го оке ана.

Земля, в отличие от дру
гих планет солнечной системы, 
обладает огромными запаса
ми  водных ресурсов. Наряду с 
этим, в связи с раз лич ными тем
пературными условиями вода 
в природе может на хо дить ся в 
трех агрегатных состояниях. На 
других планетах еще не опре де
лилось наличие водных ресур
сов, поэтому можно сказать, что 
вода сформировалась на самой 
Земле.

1. Какие процессы, происходящие  
    на земной поверхности, участво-  
    вали в  образовании воды в    
    Океане?
2. Какое влияние оказывал Миро-    
    вой океан на образование и
     развитие жизни  на Земле?
3. Какое значение имеет вода Ми-  
    рового океана?
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Образование Мирового океана

поверхность суши покрылась богатой растительностью, возросло коли-
чество кислорода в атмосфере.

В результате раскола Лавразии и Гондваны Мировой океан приоб-
рел современную форму. Между ними, как внутренний водный бассейн, 
располагался океан, называемый Тетисом.

 В накоплении гидросферы участвуют и во ды, выделяющиеся из 
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метеоритов. Они образовали слой воды толшиной 15 см. Вода посту-
пает также из космоса – на высоте до 230-250 километров от земной 
поверхности образуются новые молекулы воды и выпадают на земную 
поверхность.

Вода Мирового океана поглощает тепло, поступающее от Солнца, 
и играет важную роль в формировании климата Земли. 

    
1. Объясните причину различного состояния воды в природе. 
2. Под влиянием каких процессов происходило формирование 

состава воды Мирового океана?
3. Сравните картосхемы “Строение земной коры” (стр.6465) и 

“Возраст пород на дне Мирового океана”. Определите, с какими 
процессами связано распространение наиболее молодых пород 
на дне Мирового океана.

             Какие водные объекты имеются на территории вашей местности?
Какие географические факторы участвуют в их формировании?

  Какую мысль можно высказать, об изменении площади и форм 
океанов в будущем, на основании изменения направления и скорости 
движения литосферных плит  (стр.6465)?

Выберите верное утверждения:
1. Вода Мирового океана и минералы в её составе выделились из  
    мантии.
2. Современный химический состав воды сформировался при 
    участии биосферы и атмосферы.
3. Первоначально образовались Атлантический и Индийский океаны
4. Вода Мирового океана выделилась в основном из метеоритов и 
    астероидов.
5. Объём воды в Мировом океане сформировался постепенно.
6. Океан Тетис располагался между Лавразией и Гондваной.
7. Мировой океан поглащает часть солнечной энергии и оказывает  
    влияние на формирование климата на Земле.
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              VI.2.  Исследование Мирового океана

В период Великих географических открытий для измерения глубин 
океанов использовали веревку, к концу которой был прикреплён груз. Этот 
прибор на зывается лотом. До середины XIX века считалось, что океаны 
– это глубокие впадины, наполненные со лёной водой. Во время Пер вой 
мировой войны для измерения глубин оке анов был изобретен  эхо лот*.

Звуковой сигнал, пос ланный на дно океана, распространяется в 
воде со скоростью 1500 м/сек, до стигает дна, отражается от него и возвра-
щается к прибору. Последние го ды используют эхо лоты (сонар), ко торые 
автома ти чески вы черчи вают данные о глу би не по ходу судна, по которым 
строят профиль рельефа дна.

Глубокие ча сти оке анов  иссле дуются с по мощью ба тис фе  ры и 

Исследовательский корабль 
“Витязь”

Батискаф. Батисфера. Акваланг. Эхолот.

До XIX века люди, проживающие 
на берегах морей и океанов, 
пред полагали, что морское дно 
имеет ровный рельеф. Со второй 
половины XIX века начинается 
исследование глубинных вод и 
рельефа дна  океана. В результате 
было определено наличие на дне 
Мирового океана равнин, гор, глу
боких впадин.

1. Какими методами исследуются   
    глубинные воды и рельеф дна   
    океанов?
2. Какие формы рельефа  
    встречаются на дне океанов?

            Знаете ли вы?
В 1872-1876 годах была органи-

зована оке анографическая экспедиция 
на Британском суд не – ”Челленджер”. 
Над материалами, на  копленными экс-
педицией в течение 20 лет, работали 
70 учёных. На основании этих ис -
следований был напечатан 50-ти том-
ный труд. В книгах имелись 2279 карт, 
фотографий, рисунков. Экспедиция 
установила, что на дне океана, на глу-
бине более 5000 метров име ются впа-
дины, горы и горные хребты.
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батискафа. Батисфера – ап-
парат для  изучения глубин-
ных частей океанов, управля-
емый с кораблей. Ба  тискаф* 
– это ав то матически управ-
ля емое устрой ство для глу -
боководных ис  сле дований.

В 1943 году фран-
цузский оке ано лог Жак-Ив 
Кус то и Эмиль Гань ян изо-
брели ак ва ланг для ис сле-
до ва ния участков во ды до 
глу би ны 40 метров. Глу би ну 
Марианского желоба впер вые 
из ме рил ко рабль – “Витязь“, в 
1957 году. В эту впа ди ну в 1960 
году, впервые на бати скафе, 
опустился Швейцарский учё-
ный Жак Пикар.

На физических картах 
по мещают шкалу высот и 
глубин. На основании этой 
шкалы высота суши опреде-
ляется при помощи горизонталей, а глубина водных бассейнов – при 
помощи изобат.

Лот

Аппараты, изучающие
глубокие части океанов

    
1. Назовите основные результаты исследования океанов?
2. Какие аппараты и оборудования используются при исследова
   нии океанов?
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Исследование Мирового океана

  1. Назовите страны, участвующие в исследовании океанов, и соберите   
      информацию об учёных, занимавшихся этой проблемой. 

        2. Объясните значение изучения океанов.

        Определите правильные выражения:
        1. Изучение океанов началось в период развития морской торговли           
        2. Глубинные части Мирового океана исследуются с помощью батисферы  
             и батискафа        
        3. Глубинные части океанов определяются с помощью прибора лот
        4. С помощью эхолота можно построить профиль рельефа дна океанов            
        5. Глубина водных бассейнов изображается изобатами

 

           
 1. Определите глубину океана, если звуковой сигнал посланный с эхолота 

возвратился через 5 секунд?
2. Через сколько секунд сигнал, посланный с эхолота возвратился со дна 

Океана, если его глубина  6000 м?
3. Гидронавты, находя щиеся в Марианском желобе, через сколько секунд 

примут звуковой сигнал,  послан ный с корабля?

          На основании дан
ной картосхемы опреде
лите гео графические
объекты, которые были
исследованы кораблем
«Челленджер»? Нане
сите на контурную карту
схему маршрута.
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К физико-химическим свойствам воды относятся её температура, 
соленость, прозрачность и рас пространение звуковых волн в воде. Тем
пература во ды в океанах зависит от географической широты, от влияния 
суши, океанических течений и от влияния  ветров, от глубины воды и 
сезонов года.

Между 5-10° северной широты океаны занимают небольшие терри-
тории, и вода сильно нагревается. Здесь среднегодовая температура воды 
в Океане +27,4°С. Вода в тропических широтах получает наибольшее ко-
личество солнечного тепла, но его основная часть рас ходуется на испаре-
ние. К северу и к югу от эквато ра по нижается среднегодовая температура 
оке анской во ды. На полю сах вода за мер за ет при температуре   -1-2°С.

До глубины 20 м температура воды в основ ном бывает ста биль-
ной. Сезонное изменения наблюдается до глубины 100 метров. В резуль-
тате сме шивания воды на гре ваются и ее нижние слои. Поверхно стный 
слой Океана до глубины 1000 м нагревается в течение года. С глуби ной 
температура воды понижается.

На глубине свыше 3000-4000 м температура в океане не превышает 
2-3°С.

                    VI.3.   Температура воды в Океане

Изменение температура воды в океанах в зависимости от глубины

   Свойства во ды в Океане. Тем пература воды в Океане.

Чем больше соленость воды, 
тем ниже температура замерзания. 
По  ставим в холодильник 1 стакан 
чистой воды, 1 стакан фруктового 
со  ка. Как вы думаете, какой из них 
замерзнет быстрее? Почему?

1. Как изменяется температура
    воды в Океане в зависимости от
    географической широты?
2. Почему максимальная темпера
    тура воды Океана наблюдается 
    в тропических широтах?
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 Температура воды в Океане
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океан. Близ экватора занимает небольшую площадь. Горы преграждают 
путь се вер ным ветрам. Поэтому средняя температура воды 17°С.

Атлантический океан сужается у экватора и поэ то му нагревается 
мало. В северной и  южной части оке ана много холодных течений, обмен 
воды с другими океанами интенсивный. По этой причине средняя тем-
пература воды низкая и составляет 16,5°С. Средняя температура воды в 
Северном Ледовитом океане 0,9°С.

    
1. При какой температуре вода в океане замерзает и почему?
2. В чём причина неравномерного распределения температуры
    воды в океанах на разных широтах?  
3. Почему изотерма температуры воды в океанах слабо изгибается?
    Какие факторы  способствуют этому?

Какие из выражений правильны?
1. К физикохимическим свойствам воды относятся ее температура,  
    солёность и прозрачность.
2. Температура воды в океанах с глубиной не меняется.
3.  В экваториальных широтах температура воды в океанах достигает
     максимума.
4.  В океанах на глубине свыше 1000 м температура воды повсеместно   
    составляет 40С.
5. Самым тёплым океаном считается Атлантический.

1. Используя карту, напишите в таблице, в соответствии с океанами, 
название замерзающих и не замерзающих морей.

Океаны Тихий Атлантический Индийский Северный
Ледовитый

Замерзающие
Незамерзающие

   2. Нанесите на контурную карту изотермы, показывающие распределение 
       температуры воды в океанах.        
     3.  На основании карты, данной в теме, определите разницу в распределении  
       температуры воды в разных океанах.
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     VI.4. Солёность и прозрачность воды в Океане

Количество граммов солей, растворённых в 1 литре воды, называют 
соленостью воды*. Солёность из мер яется в промилле (‰) и выражает 
тысячную долю числа. Линии на картах, соединяющие точки с одинако-
вой соленостью называют изогалинами. 80% элементов, растворённых в 
океанской воде, составляют соли.  Среди них первое место занимает по-
варенная соль. Океанская вода имеет горько-солёный вкус. Горький вкус 
ей придают соли магния.

Средняя солёность воды Мирового океана составляет 35‰, то есть 
в каждом лит ре воды содержится 35 г со ли (в 1 тонне 35 кг). На соленость 
океанской воды ока зывают влияние соотношение атмосферных осадков и 
испаре ния, речные и ледниковые воды, океанические те чения. С поверх-
но сти во ды ис  паряется пресная во да. Поэтому в результа те испа ре ния по-
вышается со  лёность воды. Айсберги в высо ких географических ши ротах 
пони жа  ют солёность. Соле ность теп лых оке а ни че  ских течений вы сокая. 
Соленость хо лодных течений низкая, по тому что испа ре ние над ними сла-

бое. Соленость воды в них 
ниже, чем в окружаюших 
водах.

В экваториальных 
ши ротах соленость сос тав-
ляет 34-35‰, в тро пи ках 
– 36-37‰, в уме рен ных и 
по   лярных ши ро тах вновь 
уменьша ется до 32‰. Во 
внутренних мо  рях в зависи-
мости от со отношения реч-
ных вод и испарения наблю-

Количество солей в одном литре морской 
воды

  Соленость  во ды в Океане. Про зрач ность воды. Изогалина.

Если поставим в воду маленькую 
ветку цветка или же дерева, долгое 
время она останется в живом виде, 
даже будет развиваться. Потому что, 
в воде растворены большинство  
химических элементов и пита
тельных веществ. В океанской воде 
растворённых питательных веществ 
ещё больше. Их основную часть 
составляют различные соли.

1. В чём причина солености воды
   в Океане?
2. Как распределена солёность в
   отдельных участках Океана?
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даются боль шие различие в со ле ности.
В Мра мор ном (25‰), Чер ном (18‰), Азов-

ском (12‰) и Бал тий ском (11‰) мо рях со ле-
ность не   вы со кая. Са мая высокая соленость 
в Миро вом океане в Красном море – 42‰.

Если на поверхности воды соленость 36‰, на 
глу бине 2000 м этот показатель – 34,6-35‰. Соле-
ность во ды Атлантического океана выше средней 
солености Ми рового океана. Из-за узости океана у 
экватора значительная часть испар я е мой влаги пе-
реносится на ближайшие ма терики. Средняя со-
леность воды Каспийского моря около 12-13‰.

 Прозрачность воды определяется по глуби-
не, до которой виден серебристо-белый диск, диа-
метром 30 см. В тропических и субтропических широ-
тах Тихого океана прозрачность воды более высокая.

Соленость и прозрачность воды в океане

    

1. По какой причине меняется соленость воды в зависимости от 
географической широты?

2. Назовите факторы, оказывающие влияние на изменение солености
    в устьях рек, на внутренних и окраинных морях?

    Исправьте неправильные предложения:
Линии на картах, соединяющие точки с одинаковой солёностью, называют 
изобатами. В океанской воде растворены больше всего соли магния. Поваренная 
соль придает океанской воде горький вкус. Испарение с поверхности воды 
снижает ее солёность.  Таяние айсбергов приводит к повышению солёности. 
Наибольшая солёность отмечается в экваториальных и умеренных широтах. 
Воды Индийского океана самые соленые. Более высокая прозрачность 
отмечается в Северном Ледовитом океане.

           
1. Насколько больше соли можно получить из 3 тонн океанской воды  

со средней соленостью, чем из 5 тонн воды Каспийского моря?
2. 1 л воды имеет соленость 15‰. Вычислите ее соленость, если 

испарится половина воды.
3. Сравните количество соли, полученной из 2 тонн  воды Каспийского, 

Черного, Красного и Балтийского морей.

            Нанесите на контурную карту соленость океанской воды.

Определение 
прозрачности воды
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Вода в Океане под воздействием постоянных и се зонных ветров, 
подводных вулканов, землетрясений, си лы притяжения Луны и Солнца 
подвергается непрерывно му движению. Под действием ветров наруша-
ется равновесие воды, обра зуется вертикальное движение поверхност-
ных вод. Это явление называют ветровыми волнами*. Си ла волны 
зависит от скорости ветра (более 1 м/сек). Самая низкая часть волны 
называется подошвой, самая высокая часть – гребнем, расстояние меж-
ду двумя соседними гребнями длиной волны, а рас стояние от подошвы 
до гребня – высотой волны. Са мые высокие ветровые волны наблюда-
ются в север ной части Атлантического и Тихого океанов, на юге Атлан-
тического и Индийского океанов, а также в Баренцевом море. В местах 
столкновения тёплых и холодных течений также формируются сильные 
волны.

Под воздействием силы притяжения Луны и ча стич но Солнца 
на побережье морей и океанов происхо дит пе ри одичное поднятие и 
опускание уровня воды. За топ ление при брежной суши морской водой 
называется при ливом, а затем отступление воды назад – отли вом. Лу на 
гораздо ближе к Земле, чем Сол-
нце, и поэтому ее воздействие 
на обра зо вание приливов   
сильнее.  В узких за ливах и 
устьях рек высота прили вов 
зна чительно увеличивается. На 
Атлан ти ческом побережье Ка-
нады, в за ливе Фан ди высота 
прилив ной волны достигает 18 
м. Элементы волны

                     VI.5. Движение воды в Океане

  Динамические процессы. Ветровые вол ны. Приливы и отливы. 
Океани ческие течения. Цунами.

По радио передаётся, что к 
Японским берегам приближаются 
сильные волны, и они окажутся на 
побережье через 24 часа. В течение 
этого времени необходимо эвакуи
ровать население из близких к побе
режью территорий, увести в откры
тый океан суда, стоящие в портах.

1. По каким причинам происходит  
    движение воды в Мировом оке-     
    ане?
2. Какие формы движения воды 
    имеются?
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Во внутренних морях высота приливной вол ны бывает всего не-
сколько см и практически не ощу щается. Приливы ис поль зуются  для 
получения элек троэнергии, судоходства и рыболовства.

Волны, вызываемые землетрясениями и извер же ни ями подводных 
вул канов, называются цу на ми*. При этом волны рас пространяются во все 
стороны от места воз ник новения со скоростью до 400-800 км/час. Высота 
цу нами в открытом океане обычно не более 2-3 м, при дли не 100-200 км.

Но когда вол на доходит до бе рега скорость ее умень ша ется (до 30-

Приливы Отливы

Движение воды в Океане

Основные океанические течения в Мировом океане
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100 км/час), а высота 
уве ли чи ва ет ся и при-
во дит к большим раз-
ру ше ниям.  Волны цу-
на ми чаще всего воз-
никают на по  бережье 
Тихого оке а на. В 1883 
году во время извер же -
ния вулкана Кракатау 
обра зо  вался силь ный 
цунами. Силь ные цуна-
ми произошли так же в 
Чили (1960 год), в Бен -
гальском за ли ве (2005 
год), на побережье Япо-
нии (2011 год).

Перемещение  в гори зон тальном направлении боль ших объемов 
вод ных масс в морях и океанах под вли янием постоянных ветров на зы ва-
ются океанически ми течениями*.  Под воздействием силы Кориоли са 
в Северном полушарии течения отклон я ются вправо, а в Юж ном полу-
ша рии – влево. В зависимости от темпера туры воды течения бывают теп-
лыми и холодными. Если тем пература воды течения выше температуры 
окру жающей воды, то течение называется теплым. На участках по бе ре-
жий, подверженных влиянию теплых течений, обра зуются влажные кли-
ма тические условия. Высокая тем пература поверхности воды приво дит к 
уси лению ис парения, образованию облаков и последующему выпадению 
осадков.

Если температура воды течения ниже температу ры окру жающей 
воды, то течение называется холодным. На по бережьях, подверженных 
воздействию хо лод ных течений, возникают условия сухого климата, иногда 
формиру ют  ся пустыни.  Холодная поверхность во ды приводит к ослаб-
лению испарения. Впоследствии  осад ков выпадает мало. Теплые течения 
на картах пока зы вают красными ли ниями, они направлены из низких ши-
рот в высокие ши роты. Холодные течения на картах пе редаются синими 
линиями, они направлены из высоких широт в низкие ши роты. Воды теп-
лых течений по срав нению с холодными течениями бывают более солё-
ными.

Океанические течения влияют на климат побережий, распределение 
организмов, циркуляцию воды, на ее температуру и соленость.

Цунами приводит к большим разрушениям
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В тропических широтах у восточных берегов ма териков проходят 
теплые течения, а вдоль западных берегов – холодные течения. В уме-
ренных широтах, наоборот, вдол восточных берегов проходят холодные 
течения, у западных берегов – теплые течения.

Движение воды в Океане

    
1. Какие факторы воздействуют на образование ветровых и приливно 

отливных волн?
2. Каково значение приливов и океанических течений, фор мирующихся в 

океанах?
3. В каких регионах мира наблюдаются наиболее высокие приливные 

волны и цунами?

        Определите отличительные особенности  цунами от ветровых волн:
      1. Большая  длина волны
      2. Скорость высокая
      3. В открытом океане имеет небольшую высоту
      4. Не отмечаются во внутренних морях      
      5. Часто наблюдаются в Средиземном море
      6. На побережьях приводят к большим разрушениям

Нанесите на контурную карту направление движения 
океаничес ких течений и напишите их названия.

           Нанесите на контурную карту названия стран, где вдоль по бе ре
жий Ти хого океана формируются цунами. Соберите инфор мацию о 
ка тастрофических цунами, произошедших за историю человечества.
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1. Выберите название замерзающих морей:            
А) Средиземное, Северное, Чукотское                       
В) Берингово, Карибское, Филиппинское                                                                                                
С) Охотское, Баффина, Росса

3. Определите холодные течения: 
1. Калифорнийское                                                      4. Бенгельское
2. Северо-Тихоокеанское                                                  5. Бразильское
3. Аляскинское                                                                    6. Сомалийское

5. Определите название течений на побережье Южной Америки:
      А) Мозамбикское, Перуанское,          С) Бразильское, Перуанское, Гвианское

      Лабрадорское                                           D) Перуанское, Калифорнийское, Бенгельское
В) Гвианское, Куросио, Антильское   Е) Лабрадорское, Куросио, Бразильское
             

6. Сколько литров воды Красного моря требуется для получения 210 г соли?
А) 8 л                   В) 2 л             С) 4,5 л          D) 5 л                 Е) 3 л

7. За какое время возвратится звуковой сигнал, посланный в океаническую впа
дину глубиной 9000 м?

А) 15 сек;            В) 6 сек;       С) 12 сек; D) 9 сек;           Е) 10 сек

8. Сколько соли можно получать из 30 тонн воды (12‰) Каспийского моря?

А) 500 кг;            В) 360 кг;       С) 240 кг; D) 300 кг;         Е) 120 кг.

                        VI.6. Обобщающие задания. 
 Определение температуры и солености океанской воды

2. Выберите название тёплых течений:
     

1. Перуанское                                                               4. Лабрадорское
2. Бразильское                                                              5. Куросио
3. Канарское                                                                 6. Гольфстрим

4. Выберите течения  в Тихом  океане:
 А) Калифорнийское, Антиль ское,                                С) Гольфстрим, Антильское, 

 Бенгельское                                                                     Калифорнийское,
  В) Перуанское, Калифорнийское,                                      D) Сомалийское, Перуанское, 
       Куросио                                                                           Аляскинское                                                                                      

                                                                                      Е) Бенгельское, Антильское, 
                                                                                           Перуанское

D) Восточно-Китайское, Охот-
ское, Японское
Е) Уэделла, Норвежское, Черное
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Биосфера* живая оболочка Земли, в которую входят растения, жи-
вотные и микроорганизмы. Они находятся в постоянной взаимосвязи и 
непрерывном взаимовлиянии с другими оболочками Земли.

Растения развиваются на почвенном покрове – пло до род ном слое 
верхней части земной коры. Получив здесь пи татель ные вещества, 
они вырастают. После от ми рания на ко пив шиеся останки, разлагаясь, 
превращают ся в вещества ор ганического про исхождения и участвуют 
в формировании поч венного по кро ва. Расте ния вы де ля ют кислоты, воз-
дей ст вуя на горные породы, разру ша ют их корнями, про ни кающими в 
тре щи ны. Этот про цесс называ ет ся ор га ниче ским вы вет ри ванием*. 
Ор га ни че ское вы вет ри ва ние про и схо дит ин тен сив но при теп лом и влаж-

ном кли мате, где бо га тый расти-
тель ный мир.

Организмы в про цес се фо-
тосинтеза вза имо действуют с ат-
мо сфе рой. Расте ния из почвы 
прини мают во ду, из ат мосфе ры 
по глощают угле кислый газ  и под   
влиянием солнечного света в про-
цессе фотосинтеза выделяют кис-
лород. А животные  вдыхают кис-
лород и выдыхают  углекислый 
газ. Таким образом, организмы ре-
гулируют содержание этих газов в 
атмосфере.Связь биосферы с другими 

оболочками

      
  Биосфера

          VII.1. Биосфера в системе оболочек Земли

   Биосфера.Ор га ническое выветривание.

Одной из отличительных особен   
ностей планеты Земля является су
ще ствование на ней жизни. Живые 
организмы образовались в бла го
 при ят ных условиях на определенном 
этапе развития Земли и непрерыв
 но раз виваются. Живые организмы
развиваются от начальной стадии  
до – высшей. Наряду с этим они
постоянно находятся во взаимосвя
зи с другими оболочками,оказыва 
ют на них влияние и сами меняются.

1. Какие связи существуют между  
    компонентами,составляющими 
    биосферу?
2. Как проявляют себя связи 
    биосферы с другими оболочка-   
    ми Земли?
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Большую часть массы растительных и животных орга низ мов сос- 
тавляет вода. Важным фактором для распростране ния растений и живот-
ных на нашей планете является обеспе чен ность пресной водой. Морские 
организмы забирают из во ды необходимые им вещества, и особенно каль-
ций. Он ну жен им для построения скелетов, панцирей, раковин. Когда 
мор ские организмы погибают, их останки опускаются на дно, на кап ли ва-
ют ся и со временем превращаются в осадочные горные породы.

Растения, животные и микроорганизмы, входящие в состав биос-
феры, существуют в неразрывной связи между собой. Растения облада-
ют способностью создавать органическое вещество из неорганического, 
выделяя при этом кислород. Для распространения и развития растений 
и животных необходимы вода, воздух, солнечная энергия, питательные 
вещества и благоприятные климатические условия.

    

1. При каких природных процессах проявляет себя взаимосвязь био-
сферы и литосферы?

2. Какое участие принимают другие оболочки Земли во взаимосвязи  
компонентов биосферы?

    Определите связи биосферы с другими оболочками Земли: 

Оболочки Природные процессы
Атмосфера
Гидросфера
Литосфера

          1. Составьте схему, по которой можно определить направление 
взаимосвязей между оболочками Земли.  

     2. Напишите эссе об основных связях биосферы с другими оболочка ми Земли.

                       Нижнее течение Куры
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Земная кора, ат мосфера, гидросфера и биосфера, как внешние 
оболочки Земли тесно взаимосвязаны друг с другом и развиваются 
одновременно. Верхние слои земной коры, нижние слои атмосферы, вся 
гидросфера и биосфера образовали единую, покры ва ющую всю Землю 
оболочку. Она называется географи че ской оболочкой*. Верхняя гра
ни ца географической оболочки рас положена ниже озонового слоя, то 
есть на высоте 20-25 км от земной поверхности (над тро посферой). Ее 
нижние гра ни цы распространяются до глу би ны 10-12 км в земной коре и  
до глу бины Марианского желоба (10-12 км) в гидросфере (бен то сы). Все 

процессы в геогра фи ческой оболочке 
происходят за счёт солнечной энергии 
и ча стично внутренней энергии Зем ли. 
В географической обо лоч ке существует 
жизнь и орга ни ческие вещества.

На первых этапах развития гео-
графической оболочки на Зем ле бы ли 
толь ко горные породы, вода и воздух. 
Появившиеся в ней несколько милли ар-
дов лет назад организмы начали разви-
ваться и за ко рот кое вре мя распро стра-
нились по всюду. Они воз дей ствовали 
на все компоненты географической Границы географической 

оболочки

                   VII.2. Географическая оболочка

Географическая обо лочка. Гра
ницы гео гра фической обо лочки.

Тропики, являющиеся самыми 
жаркими и засушливыми районами 
ми ра и наоборот, приполярные 
районы с противоположными кли
ма ти че ски ми условиями отличаются 
скудным рас ти тель ным покровом и 
животным ми ром. Эти территории не 
благоприятны для обитания, для рас
тений недо ста точна увлажненность 
или сол неч ная радиация. Не смотря 
на это, в тропиках и приполярных 
областях между обо лоч  ка ми Земли 
и их компонентами существует вза
имосвязь. Поэтому гео гра фическая 
оболочка, в которую входят и жи
вые организмы, охватывает всю 
поверхность земного шара.

1. Какие географические факторы
влияют на формирование геогра -   
фической оболочки?
2. Как проводят исследователи гра- 
ницы  географической оболочки?
3. Какую роль играет солнечная 
радиация при формировании 
геограра фической оболочки?



Биосфера

117

Взаимоcвязь между  внешними оболочками Земли

Этапы развития географической оболочки
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оболочки, силь но изменяя и объеди-
няя их. В результате ор га низмы сами 
ста ли важнейшей со ставной частью 
географической оболочки.

Биосфера –  часть географи че -
ской оболочки, заселенная и из ме-
нен ная организ мами. Ее ком по ненты 
постоянно развива ют ся, и рас ши -
ряется ареал их рас про странения. 
Поэтому она охва ты вает все боль-
шую и боль шую часть гео графиче-

ской оболочки. Географичес кая обо лоч ка – сре да существования че ловека, 
ока зывающий на нее все усиливающееся воздействие.

Географическая оболочка

Географическая оболочка

 Определите последовательность этапов развития географической оболочки:   
  1. В результате вулканизма образовалась первичная атмосфера Земли
  2. Рептилии заполнили континенты
  3. Атмосфера насыщается кислородом
  4. Появились первые виды птиц
  5. Начало жизни, образование первых живых организмов
  6. Появление первых позвоночных (рыб)
  7. Формирование Солнечной системы  
  8. Появление человека

             1. Выделите компоненты, входящие в состав географической оболочки:
a) биосфера, b) мезосфера, c) тропосфера, d) гидросфера,
e) верхняя мантия, j) земная кора,  f) экзосфера
 2. Приведите примеры  взаимосвязей между компонентами географи ческой 

оболочки.
 3. Заполните таблицу:

Особенности Земная кора Гидросфера Атмосфера Биосфера
1. Границы
2.Связи с другими 
оболочками
3. Природные процессы

    
  1. Какая имеется связь между оболочками Земли?
  2. По каким критериям определяются верхняя и нижняя границы   
      географической  оболочки?
  3. Какие этапы развития выделяются в географической оболочке?
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Количество  растений и животных, распространенных на суше 
значительно больше. В океанах шельфовая зона (глубиной до 200 м), 
которая до статочно освещается Солнцем, биологически очень богата. 
Микроорганизмы имеют более широкий ареал распро стра нения.

Биоразнообразие (биологическое разно обра зие) – озна чает ви-
довое разнообразие и изменение живых орга низ мов. Это слово пони-
мают как су ществование жиз ни на Земле. Биоразнообразие – это мно-
гообразие экологических условий, существование в них раз ных видов 
растений и животных. В Азербайджане в 2006 г. был принят «План дей-
ствия по сохранению биораз нообра зия».

В экваториальных широтах в течение года господствует жаркий 
и избыточно влажный климат, поэтому очень богат растительностью и 
животным миром. В бассейнах рек Амазонка и Конго, на Больших Зонд-
ских островах среднегодовая температура воздуха составляет 25-28°С,  
годовое количество осадков достигает 2000-3000 мм и более. 

В экваториальных широтах при жарком климате и достаточной 
увлаж ненности очень разнообразен видовой состав растений, условия 
пи  тания и образ жизни животных различаются. В лесах животный 
мир богат и разнообразен (хищники, птицы, змеи и насекомые). Из-за 
болотистой местности и для защиты от хищ ников часть из них живут 
на кронах деревьев или ведут ночной образ жиз ни. В течение года 
климатические условия не меняются, поэто му ос нов ная часть растений 
веч но зе лёные, для питания жи вот ных имеются благоприят ные ус ловия.   

        VII.3.  Среда обитания растений и животных

     Био раз но об ра зие. Среда оби 
     тания.

Неравномерное распределение 
тепла и влаги приводит к разно 

образию растительности и животного 
мира на поверхности Земли. При
способление  живых организмов к 
условиям внешней среды прояв
ляется в разной форме. Растения 
приспосабливаются к теплым 
условиям, к солнечному свету, к 
потребности во влаге. Они делятся 
на ши роколиственные, хвойные, 
жестколистные или бывают колючими.   
Для вегетации в аридных районах 
развиваются корнесистема растений. 
Жи вотные отличаются по цвету кожи, 
режиму питания, образу жиз ни, или 
имеют подкожный слой жира и по этим 
особенностям приспосабливают ся к 
среде обитания. 

1. Какие условия необходимы  
для жизнедеятельности расте 
ний и животных?
2. В какой форме проявляет се 
бя взаимосвязь растений и жи
вотных в среде обитания?
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В зонах саванн и ред
колесий субэкваториальных 
широт ле то влажное, а зи ма 
сухая. На этих тер ри ториях 
среднегодовая темпе ра тура 
составляет 20-30°С.  В тече-
ние года выпадает 1000-2000 
мм осадков. Для саванн ха-
рактерно пре обла дание тра-
вянистого покрова. В связи 
с этим они богаты травояд-
ными животными, и такое ус-
ловие привлека ет хищников. 

В саваннах зима проходит засушливо, и поэтому в Африке жи вотные по 
сезонам мигрируют на север или на юг. Высокие злаки яв ля ются хоро-
шей кормовой базой, в то же время соз дают благоприятные усло вия для 
их защиты.

В пустынях и полупустынях, расположенных в тро пиках, во 
внутренних районах умеренных и субтропических широт тем пера ту ра 
высокая, но увлажнение слабое. На этих территориях го до вое количество 
осад ков менее 150-170 мм. В некоторых районах годами не выпадают 
осад ки. В пустынях те кут временные ре ки или их сеть от сутствует. Под-
зем ные воды силь  но засолены. По  э то му преобла да ют за сухоустойчивые 
растения, они имеют длинные корни, заби рая во ду из глу бины более 10 
м, и колючие. Животные способны с боль шой ско ро стью (50-60 км/ч) 

Среда обитания растений и животных

Таежные леса
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пробегать в поисках воды и пищи, или могут об хо дить ся длительное 
время без воды и питаются колючками. Некоторые из них (гры зуны, 
змеи, ящерицы) ведут ночной образ жизни, днём зарываются в песок.

Антарктида и побережье Северного Ледовитого океана, где рас-
положена ледяная пустыня, почти лишены растительного покрова. В 
прибрежных, свободных ото льда местах летом растут мхи, лишайники, 
можно обнаружить микроорганизмы. Прибрежные воды богаты пита-
тельными веществами и планктоном и, поэтому богаты также рыбой и 
другими видами животных.

В Северном полушарии, на севере умеренных широт среднемесяч-
ная температура января понижается до -20 – 25°С, к югу в июле она 
повышается до 10 – 20°С, выпадают 300 – 600 мм осад ков. Леса уме
ренных широт богаты растительным покровом и живот ным ми ром. Об-
ширная территория, удаленность от океанов,  умень шение ат мо сферных 
осадков и повышение температуры в сторону юга спо собствуют измене-
нию также природно-географических условий.  

На севере, на сравнительно холодных территориях растут 
вечнозеленые и морозоустойчивые хвойные деревья. Их называют 
также таежными лесами. В условиях избыточного увлажнения 
болота занимают огромные территории. В лесах, наряду с крупными 
хищниками, живёт много пушных зверей и птиц. Некоторые животные 
живут на кронах деревьев. К югу среднемесячная температура января 
повышается от –5°С до –15°С. В прибрежных районах господствует 
умеренно-морской климат, увеличение осадков благоприятствует 

Экваториальные леса
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распространению широколиственных деревьев. В лесах наряду  с 
таежными животными, имеются и своеобразные звери. 

К югу, в направлении уменьшения осадков, лесная зона постепен-
но переходит в лесостепь, а потом в степную зону. Степная зона по-
крыта травяным покровом, среди них много зерновых. Поэтому живут 
травоядные, грызуны, копытные и пресмыкающиеся. Лесостепи и степи 
занимают большие территории в умеренных широтах  Северного полу-
шария  и в субтропических широтах обоих полушарий.

Среда обитания растений и животных

1. С чем связано формирование климатических условий на  
    экваториальных, тропических и приполярных широтах? Какое влия-  
    ние оказывают такие условия на разнообразие видового состава рас- 
    тений и животных? 
2. На каких территориях растительный покров и животный мир скудный?

     Сравните лесные пояса экваториальных и умеренных широт и завер
     шите диаграмму ЭйлераВенна 
     

  Экваториальные  
           леса

Леса умеренных 
широт

Заполните таблицу, используя физическую и климатическую карту      
мира

Показетели Экваториальный Тропический Умеренный Полярный
Температура, в °C
Атмосферные 
осакдки, в мм
Вид раститель
ности

Определите, какое влияние оказывает температура воздуха и 
влажность, на развитие живых организмов в вашей местности.
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Неравномерное распределение солнечного тепла и влаги на Земле 
приводит к разнообразию растительного и животного мира. Достаточная 
обеспеченность территории теплом и влагой способствует густому рас-
тительному покрову и богатому видовому составу животных. В условиях 
жаркого и сухого климата растительный и животный мир слабо развит,  они  
приспособлены к сухому климату. Районы с низкой среднегодовой темпера-
турой также неблагоприятны для развития растительного и животного мира.

Географические пояса* – высшие ступени широтного физико-ге-
ографического деления на земной поверхности. Название и границы 
географических поясов почти совпадают с климатическими поясами. 
Они характеризуются  общим термическим условием, но по условиям 
увлажнённости отличаются. Поэтому географические пояса делятся на 
природные зоны.

Природные зоны* – большие территории с однородными усло-
виями температур и увлажнения,  схожими почвой, растительностью и 
животным миром. Природные зоны получили название по растительно-
му покрову. От экватора к полюсам со сменой температуры и влажности 
природные зоны закономерно сменяют друг друга. Между ними форми-
руются переходные зоны. В этих зонах в течение года климатические 
условия значительно меняются. Поэтому они по растительному покрову 
и животному миру отличаются от основных природных зон.

Арктические и антарктические пустыни формируются в 
приполяр ных районах. Из-за суровых климатических условий раститель-
ность здесь весьма скудная. Летом на свободных ото льда участках встре-
ча ются мхи, лишайники и водоросли. В Антарктиде свободные ото льда 
уча стки на зываются оазисами. На севере в основном живут бе лые медве-
ди, мор жи, тю лени. На юге сре ди органическо го ми ра преоблада ют пинг-
вины. Ле том за селяются пти цы (бу ревестники, по мор ни ки, альбатрос). В 
океа нах, вок руг ма те ри ка жи вут киты, тюлени, мор ские сло ны (огром ные 
тюлени) и морской леопард.

На севере Евразии и Северной Америки выделяются природные 
зоны тундры и лесотундры. Во время кратковременного и прохладного 

                          VII.4. Природные зоны

  Географические пояса.  
  Природные зоны. Оазис. 

Разное соотношение тепла и влаги 
в отдельных районах земного ша ра при
водит к формированию различных при
родных зон. Они сменяют друг друга от 
экватора к полюсам в горизонтальном 
направлении. При родные зоны получа
ют свое название по господствующим 
ви дам растений. Животный мир также 
формируется в соответствии с расти
тельным покровом. Их питание и образ 
жизни зависит от образу ющихся здесь 
климатических условий.

1. Чем можно объяснить неравномерное    
распределение растений и животных на 
поверхности Земли?
2. Как приспосабливаются растения и живот- 
ные к среде своего обитания?
3. Какие взаимосвязи существуют между 
компонентами природных зон?
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лета растут травы и низкорослые кустарники, живут северные олени, 
песец, волк и птицы. В редколесьях растет сос на, ель и береза.

В умеренных широтах леса занимают средние широ ты Европы, 
Сибирь, побережье Тихого океана, северо-восток США и юг Канады. На 
севере распространены моро зо устойчивые таежные ле са с хвой ными 
деревьями. В лесах хвойные деревья – сосна, ель, лис твенница, пихта, 
растут в при ме си с мелколиственными бере за  ми, осиной и ольхой. Здесь 
встре чается бурый медведь, волк, рысь, росомаха. К основным промыс-
ловым видам жи вот ных относятся выдра, норка, ку ница, бобр, белка, 
соболь. А ха рактерные  для края птицы – те терев, дятел, сова, рябчик.

В прибрежных районах, где выпадают обильные осадки, наряду с 
таежными животными живут также енот, скунс, барсук, зебу, в Север-
ной Америке, медведь гризли, виргинский олень, имеются многие виды 
птиц. На юге растут теплолюбивые широколиственные деревья (дуб, 
липа, бук, клён). Смешанные леса являются переходными зонами меж-
ду ними. В Беларусии и Польше охраняются зебу.

К югу от лесной зоны расположены лесостеп ная зона, на кото-
рой преобладают древесные и кустарники, на юге она переходит к степ
ной зоне, отличающейся трав янистым типом растительности. Во вну-
тренних районах тро пического, субтропиче ско го и умеренного поясов 
огромные территории занимают пусты ни и полупустыни с жарким и 
сухим климатом и скудной растительностью. Среди них преобладают 
колючие кус тарники, жестколиственные травы, полынь, со лонцы, вер-
блюжья колючка, саксаул. В тропиках животный мир не очень богат, 
много пре смыка ю щихся. В умеренных и субтропических широтах в 
этих зонах животный мир очень разнообразен - встреча ют  ся джейраны, 
антилопы, вер блюды, из пресмыкающихся ящерицы, змеи, из насеко-
мых – скорпион.

Весной засухоустойчивые растения - эфемеры словно одевают по-
лупыстыни в «зеленый наряд», и это благоприятствует развитию живот-
ного мира.

В пустынях подземные воды выходят на поверхность, где произрас-
тают пальмовые деревья и создают особую природно-географическую 
среду. Они называются оазисами. На западе субтропических поясов 
формируются зоны жестколистных вечнозелёных лесов* и кустар
ников, на востоке субтропических и тропических поясов – влажные 
вечнозеленые леса. 

В субэкваториальных широтах в период влажного летнего сезона 
природа оживает, редко растущие деревья зеленеют, произрастают вы-
сокие и плотные злаки.  В сухой зимний сезон большинство деревьев 
сбрасывают листву, а травы высыхают. Эти природные зоны называются 

Тайга

Природные зоны

Лесотундра Тропическая пустыня
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саваннами и редколесьями. Здесь растёт баобаб, акация, разнообраз-
ные пальмы, бутылочное дерево. Они растут вместе с многочисленными 
травами  и кустарниками. В саваннах и редколесьях Африки основными 
видами животных являются слоны, носороги, жирафы, буйволы, анти-
лопы, львы, зебры и обезьяны. В Южной Америке обитают пумы, вол-
ки, дикие свиньи пекари. Саванны широко распространены на плоского-
рьях Южной Америки, в центре Африки (40% территории), в се верных 
и восточных районах Авс тра лии. Для всех трех материков ха рак терным 
животным считаются страусы. Для Австралии характерны также эвка-
липтовое дерево и сумчатые животные.

В экваториальных широтах расположены влажные экваториаль
ные леса. Здесь густой растительный покров способствует формиро-
ванию богатого и разнообразного животного мира. Во влажных эквато-
риальных лесах растёт хлебное дерево, пальма, банан, красное дерево, 
гевея (каучуковое дерево). Крупные растения обвиты лианами, и они 
делают леса непроходимы ми. В Амазонской низменности произрастает 
сейба, достига ющая высоты 80 м. Они поднимаются на самые верхние 
яру сы. К самым крупным животным относятся различные виды обе-
зьян. В речных бассейнах живут крокодилы, змеи и насекомые. В лесах 
Южной Америки обитают ягуары, опоссумы, самые крупные грызуны 
на Земле – ка пибары (50 кг), из птиц попугаи, туканы и самые малень-
кие птицы на Земле – колибри. На ма терике встречаются змея анаконда, 
длиной 10 м, крокодилы и рыба пиранья.
1.  Какие факторы учитываются при различии природных зон?
2. По каким особенностям отличаются основные и переходные при

родные зоны?
3. Какие природные зоны занимают обширные территории на материках?
4. В чем заключается разница между расположением их на прибрежных и 

внутренних районах?

Определите последовательность размещения природных зон в 
направлении от экватора к полюсам:
1. Экваториальные леса 2. Тропические пустыни 3. Редколесья 
4.  Саванны  5.  Степи 6. Смешанные леса  7. Жестколистные 
вечнозеленые леса 8. Широколиственные леса 9. Хвойные леса 10. 
Тундра  11. Лесотундра 12. Ледяные пустыни

Используя карту «Географические пояса и природные зоны», 
составьте таблицу в соответствии с названием и территорией рас
пространения природных зон, образующихся на материках.

            Определите природную зону вашей местности. Подготовьте её 
географическую характеристику.
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Природные зоны
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В низменных районах Азербайджана в условиях жаркого и сухого 
кли мата растут растения полупустынь и сухих степей. На Лянкяранской 
низ менности расположены влажные субтропические ле са. 

Скло ны гор Большого и Малого Кавказа от 500-600 м до высоты 2000 м 
по кры ты лесами широколиственных деревьев. Здесь растет дуб, бук и 
граб. Дубовые леса распространены от побережья Каспийского моря до вы-
соты 1200 м. На территории нашей страны растут разные виды дубов, в т.ч. 
дуб грузинский, каштанолистный дуб, дуб восточный, аразский дуб, длин-
ноножковый дуб. Дуб грузинский и аразский дуб растут на сухих склонах. 
Поэтому распространены в бассейнах рек Акера и Гильгиль, на юго-вос-
точных склонах Малого Кавказа. На склонах Большого Кавказа растут 
каштановые деревья.

На Лянкяранской низменности и у подножия Талышских гор рас-
тет каштанолистный дуб и железное дерево. Они для Азербайджана 
являются эндемиками, то есть в естественных условиях растут только 
на этих территориях. К таким видам деревьев относятся также Эльдар-
ская сосна, растущая в Джейранчёле и тисс, встречающийся на южных 
и юго-восточных склонах Большого Кавказа. На Карабахской равнине 
раскинулось Султанбудское аридное редколесье, состоящее из фисташ-
ника. Они растут также в бассейнах  рек Ганых и Айричай. В Зангилан-
ском районе, вдоль реки Бяситчай растёт платан восточный.

Лесные массивы, расположенные вдоль берегов Куры, называются 
тугайными. Они образовались в условиях повышенной увлажненности 
почв, где подземные воды расположены близко к поверхности. В тугай-
ных лесах встречаются дуб, тополь, ольха, ива, другие виды деревьев и кустарни-
ков. Низменные лесные полосы распространены также на Лянкяранской 
и Самур-Девечинской низменностях и в Ганых-Айричайской впади-

Широколиственные деревья. Хвойные деревья. Эндемичные 
растения. Тугайные леса. Животный мир. 

Сложный рельеф Азербайджана 
способствует распространению здесь

различных видов растений и животных. 
От низменных участков к высокогорьям 
меняется количество тепла и влаги.  
Растителный покров, образующийся 
в зависимости от количества тепла и 
условий увлажнения также оказывает 
влияние на распространение животного 
мира.

1. Как распространяются рас
тения и животные в зависи

    мости от рельефа?
2. Какие виды растений и жи
     вотных имеются в Азербай
    джане?

    VII.5. Растительный и животный мир Азербайджана
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не. Небольшую часть лесов нашей страны составляют хвойные виды 
деревьев. К этим видам относятся Эльдарская сосна, тисс, крючковатая 
сосна и можжевельник. В Ганых-Айричайской впадине на увлажненных 
подземными водами ареалах встречаются целые лесные массивы из 
дуба, граба и ольхи. Для высокогорных зон характерны субальпийские 
и альпийские луга*.

В Азербайджане, как и на других участках земной поверхности, рас-
про странение животного мира зависит от условий рельефа, растительного 
покрова и расположения водных объектов. В нашей стране насчитывается 
свыше 12 тыс. видов животных. Среди них встречаются 97 видов мле-
копитающих, 360 видов птиц, 58 видов пресмыкающихся и 11 видов 
земноводных. В полупустынях живут приспо соб ленные к сухому климату 
пресмыкающиеся, грызуны, заяц и лис. На песчанных побережьях Каспий-
ского моря обитают заяц, лиса, краснохвостные песчаные крысы, яще-
рица, гюрза и др. животные. В камышовых зарослях  и у водных бассей-
нов живут кабан, кот степной, шакал, из птиц цапля, чибис, кряква. На 
по бережьях вод ных бассейнов обитают водоплавающие птицы (утки, 
гу си, лебеди), кабан, камышовые кошки. В реках и озерах водятся са-
зан, лещ и др. виды рыб. В горных лесах встречаются Кавказский олень, 
косуля, серна, черный козёл, кабан, медведь, лесной кот. Для высокогор-
ных лугов и скалистых местностей характерны леопард, снежная мышь, 
волк, белоголовый сип и др. Для сохранения различных видов растений 
и животных, которые под угрозой исчезнования, созданы национальные 
парки, заповедники и заказники.

Растительный и животный мир Азербайджана

    

1. Какие виды растений и животных характерны для низменных 
территорий?

2. Какие виды растений и животных распространены в горных районах?
3. Почему с высотой в лесах  меняется видовой состав растений?

Отметьте на контурной карте ареалы распространения основных 
видов растений и животных Азербайджана.

           Составьте список названий растений и животных вашей местности:

Растения Животные
a) Древесные a) Млекопитающие
b) Кустарниковые b) Пресмыкающиеся
c) Степные c) Птицы
d) Луговые d) Земноводные 
e) Полупустынные e) Рыбы
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1. Выберите и напишите названия природных зон от северного           
тро пика до северного полярного круга.

2. Напишите названия природных зон Австралии, в соответ        
ствии с условными обозначениями:

3. В таблице укажите связь между формированием природных 
зон и влиянием океанических течений на прибрежные зоны:
Течения Назва

ние
Природ

ные 
зоны

Террито
рия 

распрос
транения

Назва
ние

Природ
ные 
зоны

Терри
тория 

распрос
транения

Тёплые
Холодные

           
4. Определите названия природных зон, которые формируют

ся в нескольких географических поясах.

5. Определите названия природных зон, распространенных в   
низ менных районах Азербайджана. 

6. Перечислите названия природных зон с запада на восток, 
рас положенных в субтропическом поясе.

7. Используя условные знаки, отметьте на контурной карте наз  
вания и гра ницы природных зон Северной Америки.

8. Выделите равнины, на территории которых формируются 
несколько природных зон: 

                            VII.6. Обобщающие задания.      
   Работа по карте «Географические пояса и природные зоны»
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А) Западно-Сибирская низменность и Великие равнины
В) Деканское плоскогорье и Великая Китайская равнина
С) Амазонская и Западно-Сибирская низменности
D) Прикаспийская и Туранская низменности
Е) Западно-Сибирская и Нижне-Дунайская низменности

9.  Напишите название природных зон Южной Америки, в 
соот ветствии с условными обозначениями:

10. Определите и напишите название природных зон, соответ
ствующих данным климатическим диаграммам.

1 2
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Экономический потенциал страны создается в те чение длительного 
периода времени. Этот потенци ал влияет на уровень жизни населения, рост 
доходов и повышения оказанных  им услуг. Эти процессы за ви  сят от обеспе-
ченности природными ресурсами, от тех нологии, используемой при их пе-
реработке, от ква ли фици рованных кадров, рынка сбыта и других факторов.

В странах, имеющих высокий экономический потенциал, 
расширяются экономические возможности их развития. В этих странах 
повышается роль отраслей непроизводственной сферы. С применением 
новой техники и технологии в отраслях материального производства 
снижается потребность в ручном труде. При этом повышается 
потребность в квалифицированных кадрах. Увеличение их доходов 
расширяет возможности еще большего развития отраслей сферы 
обслуживания. Поэтому в странах с высоким уровнем экономического 
развития большая часть экономически активного населения занята 
в непроизводственной сфере. Этот этап экономического развития 
называется постиндустриальным.

В экономически от ста лых странах сельское хо з  яйство играет боль-
шую роль, но сфера услуг слабо раз  вита. Более половины за  н я того на-

                           Типология стран мира

      VIII.1.  Типология стран по уровню развития

Каждая страна мира отличается 
своеобразными показателиями разви
тия. К этим критериям можно отнести 
численность населения, естест вен ный 
прирост, уровень образования и жизни, 
структура и уровень за ня тости, удель
ный вес городского населения. Страны 
мира отличают ся также по стоимости 
производимой продукции, их количест
вом на ду шу населения, по уровню раз
вития регионов. Наиболее близ кие по 
этим критериям страны  группируются, 
и проводится их ти пология. Основ ная 
группировка стран определяется по 
уровню их эко номическо го развития.

Типология стран по уровню развития. Валовой внут ренний про дукт (ВВП). 
Валовой на циональный про дукт (ВНП). Эко номический по тенциал. 

Постин ду стри альный этап раз вития.

1) Какую роль играют природно-геог-
     рафические факторы в развитии   
     стран мира?
2) Какие меры предопределяют эконо-
     мическое и социальное развитие   
     страны?
3) Какое влияние оказывают на разви- 
     тие страны историко-экономические
     особенности и история освоения  ее   
     территории?
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селения этих стран заня-
ты в сельском хоз яйстве и 
поэтому они на зы ваются 
аграрными стра на ми.

С повышением уров-
ня развития стран, уве-
личи ва ется стоимость 
произво ди мой продук-
ции и оказанных услуг. 
Они определяются двумя 
показа телями:

Валовой внутрен
ний про дукт (ВВП) – об-
щая сто и мость всей конеч-
ной про дукции (товаров 
и ус луг), выпущенной на 
территории данной стра-
ны в опре делённый пери-
од вре мени, обычно за год, 
при надлежащей ей и ино стран ным компаниям (про из водителям). Для 
сравнения уровня экономического раз вития стран мира ВВП вы ражается 
из расчета на ду шу населения. Для опре де  ления этого показателя стои-
мость ВВП делится на об щую численность населения.

Валовой национальный продукт (ВНП) – общая стоимость 
конечной продукции и оказанных услуг внутри страны и предприятиями 
этой страны за границей. 
Для вычисления ВНП из 
ВВП вычитывают прибыли 
иностранных компаний в 
данной стране и добавляют 
прибыли, полученные 
предприятиями данной 
страны за границей. 

При типологии стран 
мира по уровню экономиче-
ского развития учитываются 
следующие критерии: 
 1. Объём Валового внут-
реннего продукта (ВВП); 
2. Показатель ВВП  из рас-
чета на душу населения; 

Передовые страны по ВВП
на душу населения  (2020 г.)

В настоящее время роль хозяйственных от раслей 
в развивающихся странах соответ ствует этапу 

доиндустриальной эпохи. В развитых странах 
промышленность имеет огромное значение, но 

основная часть насе ления занята в сфере услуг.
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3.Отраслевая структура хозяйства; 4. Производство на душу населения 
основных видов продукций; 5. Уровень и качество жизни населения; 6. 
Показатели экономической эффективности.

На основе этих показателей страны мира подразделяются на эко
номически развитые* и развивающиеся*.

Типология стран по уровню развития

1. Какие процессы оказывают влияние на экономическое развитие стра
ны? 

2. Какое влияние оказывает на развитие страны ее экономический по
тенциал?

3. Какие факторы влияют на повышение уровня жизни населения?
4. Каковы причины перехода к постиндустриальному этапу и каковы его 

основные особенности? 

Факторы, учитывающиеся при различии стран мира по уровню их 
развития:
1. Уровень обеспеченности природными ресурсами
2. Численность и плотность сельского населения
3. Объём ВВП на душу населения
4. Обеспеченность земельными и лесными ресурсами
5. Уровень качества жизни населения
6. Ведущая роль промышленности в структуре хозяйства

    
Напишите эссе о факторах, оказывающих влияние на изменение роли 
отдельных отраслей, которые даны в схеме «Изменения структуры 
хозяйства» (стр. 133). 

Сгруппируйте страны по объёму ВВП. Укажите несколько 
стран по каждой группе. 

Развитые и развивающиеся страны отличаются в первую очередь по условиям жизни 
населения и уровню развития городов
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Общими критериями, объединяющими развитые ст ра ны можно счи-
тать высокий уровень жизни и здоро вья, объём ВВП на ду шу населения (в 
среднем 20-30 тыс. дол ла ров США) и высокую продолжительность жизни. 
В этих странах уро вень урбанизации (удельный вес городского населения)  
и образования на се ления высокий, большим удельным весом характе ри-
зуется сфера обслуживания и обрабатывающая промышленность. Они про-
изводят ос нов ную часть продукции мировой промышленности и сельского 
хозяйства.

Развитые страны мира подразделяются на несколько подгрупп. К 
пер вой подгруппе относятся развитые страны с очень высоким уровнем 
развития экономики. Их называют также «большой семеркой*» (США, 
Япония, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия и Канада). На долю этих-
стран  приходится более 40% ми ро вого валового продукта и промышлен-
ного произ вод ст ва. Они расположены в трёх центрах развития – в За падной 
Европе, Северной Америке и Восточной Азии.

Группировка развитых стран

                       VIII.2.   Развитые страны

США, Канада, Япония и стра
ны Западной Европы превосходят 
большинство стран мира по дохо
дам и уровню жизни населения, по 
уровню оказанных услуг, развитию 
хозяйства, промышленности и ин
фракструктуры городов.

1. Какие основные показатели 
определяют уровень разви
тия высокоразвитых стран?

2. По каким критериям отлича
ется хозяйственная структу
ра развитых стран?

   Развитые страны. Страны «переселенческого капитализма». 
Метрополия.
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Ко второй подгруппе можно от-
нести страны Западной Европы с вы-
соким уровнем раз вития экономики, 
такие, как Швейцария, Австрия, Бель-
гия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, 
Дания, Фин лян дия, Исландия и Люк-
сембург. Большая часть продукции, 
производимой высокотехнологичной 
промышленностью этих стран, экспор-
тируется за рубеж, основные доходы 
формируются в непроизводственных 
отраслях (в банковских операциях, в 
сфере обслуживания, туризма и др.)

Австралийский Союз, Новая Зеландия, ЮАР и Из раиль считаются 
странами «переселенческого ка пи та лизма*» и составляют третью под
группу. Кроме Из ра иля остальные  страны в прошлом были колониями 
Ве лико британии (к этой группе относят и Канаду). Основная часть насе-
ления этих стран сформировалась за счет миграции из стран метрополии 
(страны, которые имели колонии). Хоз яй ственная система этих стран по-
строена с помощью Великобритании. В этих странах большую роль игра-
ют компании из метрополии.

Испания, Греция, Португалия и Ирландия являются странами со 
средним уровнем развития.

 Развитые страны

  1. Какими особенностиями отличаются высокоразвитые страны?
  2. В каких регионах мира расположены высокоразвитые страны?
  3. Какие новые страны можно отнести к этой группе?
 4.  Перечислите страны “переселенческого капитализма” и их характер
      ные особенности?   

          Определите критерии, по  которым страны относятся к группе  
          развитых:

1.  Высокое развитие обслуживающих отраслей
2.  Развитие капиталоемких и наукоемких отраслей промышленности
3.  Уровень урбанизации и структура занятости населения
4.  Концентрация хозяйства в прибрежных территориях
5.  Концентрация населения в пригородных зонах и их занятость в 
      промышленности
6.  Многоотраслевая структура хозяйства

     Заполните таблицу, отражающую характерные особенности  
 развитых стран:

Промышленнось Сфера обслуживания Население Занятость

               Знаете ли вы?
В 1997 г. в разряд эко номически высо ко -
развитых были пе ре ведены такие стра-
ны Азии, как Рес публика Корея и Син-
гапур, в 2001 г. Кипр, расположенный в 
Европе. Страны этой подгруппы приб-
лизились к эконо мически вы соко раз-
витым стра нам по показателю объема 
ВВП на ду шу на се ления. Они обла да  ют 
многоотраслевой струк турой хозяйства, 
в том числе высокими темпа ми растет 
сфера об слу живания. Эти стра   ны актив-
но вклю ча ются в мировую тор говлю.
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К развивающимся странам относятся страны, расположенные в 
Восточной Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Большинство 
этих стран в историческом прошлом было колониями. В настоящее время 
большинство из них по-прежнему остаётся экономически зависимыми 
от развитых стран. Развивающиеся страны по уровню экономического 
и социального развития очень отстают. Для этих стран характерна ми-
нерально-сырьевая и аграрно-сырьевая направленность экономики. Для 
развивающихся стран характерны высокий естественный прирост и низ-
кий уровень жизни и урбанизации.

В хозяйственной структу ре развивающихся стран ос нов ное место за-
нимает добыча и экспорт полезных ис ко па емых. Поэтому эту группу стран 
называют минеральносырь евыми.  В большинстве раз ви ва ю щихся 
стран особое ме сто зани мает вы-
ращивание сель ско  хоз яй ствен ной 
продукции и их экс порт в виде сы-
рья. Эти стра ны считаются аграр
носырьевыми.

Развивающиеся страны 
значительно отличаются друг от 
друга. Поэтому они подразделя-
ются на следующие подгруппы: 

Первую из них образу-
ют ключевые страны – Индия, 
Мексика, Бра зилия, Китай, кото-
рые обладают очень мощным 
экономическим потен циалом, 

                   VIII.3.  Развивающиеся страны

Город Гонконг сегодня является одним из 
основных экономических центров мира

 Со временем увеличиваются 
различия в уровнях экономического 
раз вития стран мира. На усиление 
этого процесса оказывает влияние 
также расширение экономических 
связей и увеличение зависимости 
между странами. Сложившиеся со
циальнокультурные и демографи
ческие проблемы в отсталых стра
нах создают угрозу и для других 
стран.

1.  По каким основным экономичес 
     ким показателям определяют уро
    вень развития развивающихся
    стран?
2. Какие проблемы создает отста

лость экономического развития 
в этих странах?

3. По каким особенностям отличается 
хозяйственная структура  разви ва
ющихся стран?

Развивающиеся страны. Новые индустриаль ные страны. Ми не рально
сырь евые и аграрносырьевые страны.
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по объему ВВП входят в первую 20-ку стран мира, однако по ВВП на 
душу населения стоят в одном ряду с развивающимися странами. Неко-
торые отрасли обрабатывающей промышленности производят продук-
ции на основе высоких технологий. 

В нефтеэкспортирующих странах, благодаря притоку «нефте-
долларов» душевой ВВП превышает 10-15 тыс. долларов. Это –  прежде 
всего страны Персидского залива – Саудовская Аравия, Кувейт, Объеди-
ненные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Оман, Бахрейн.

Новые индустриальные страны* (НИС) имеют отрасли мощ-
ной обрабатывающей промышленности, отличаются относительно вы-
соким уровнем экономического развития. В 70-80-х гг. ХХ века страны, 
расположенные в основном в Азии, занимали ведущее место по темпам 
социально-экономического развития. НИС за счет иностранных инве-
стиций, экспортирующейся технологии, относительно дешевой и квали-
фицированной рабочей силы, в последнее время производят наукоемкие 
промышленные товары. К НИС относятся Индонезия, Таиланд, Малай-
зия, Филиппины, Уругвай, Чили, Аргентина и др. Иногда такие ключевые 
страны, как Индия, Мексика, Бра зилия и Турция также относятся к НИС.

Часть стран с пере
ходной экономикой не-
давно приобрели независи-
мость, в некоторых измени-
лась политическая 
ситема. К странам этой под-
группы относятся бывшие и 
существующие социалисти-
ческие страны Восточной 
Европы и Азии.

Развивающиеся страны

Группировка развивающихся стран

В последнее время было создано несколько 
группировок развитых и развивающихся стран. 
Одна из них называется БРИКС. Сюда входят 

Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР
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Типология Евразийских стран

 1. Какими особенностями отличаются развивающиеся страны?
 2. В каких регионах мира расположены развивающиеся страны?
 3. На какие подгруппы подразделяются развивающиеся страны?
 4. Какие факторы способствовали формированию в некоторых 

развивающихся странах мощной хозяйственной системы? 

    Заполните таблицу, отражающую характерные особенности
развивающихся стран:

 Промышленность Сфера 
обслуживания

Население Занятость

                            
   

1. Аргентина
2.  Монголия
3.  Индия
4.  Филиппины
5.   Бразилия
6.   Казахстан

       I  Новые индустриальные страны
       II  Страны с переходной экономикой
       III  Ключевые развивающиеся страны

   
                  На контурной карте отметьте названия развивающихся стран.
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Для сравнения уровня развития стран мира и уровня жиз ни на-
селения в них исчисляется пока за тель индекса чело ве ческого развития 
(ИЧР). С 1990 года   в рамках «Программы разви тия» ООН ежегод но 
подготавливается и издаётся «Доклад о че лове чес ком развитии». В 
программе указывается, что целью эко номического развития является 
повышение уровня жизни на селения, рациональное использование их 
умственного и физического потенциала.

Для расчёта ИЧР определяется нижеследую щее: 

        VIII.4.  Индекс человеческого развития

Группировка стран по ИЧР, 2022 г.

  Име ются большие различия 
в экономическом, социальном и 
культурном развитии, в демографи
ческих показателях стран, располо
женных в различных регионах мира. 
Поэтому существуют определенные 
труд но сти в использовании этих по
казателей, для сравнения всех стран 
ми ра. Вместе с тем экспертами ООН 
определены критерии, по которым 
исчисляется индекс человеческого 
развития. На основании этого еже
годно составляют список стран, от
ражающий уровень их развития.

1. Какие показатели используются 
для определения индекса 
человеческого развития?

2.  Какое значение имеет изучение 
индекса человеческого разви
тия?

3.  Какое положение занимает Азер
байджан в списке индекса чело
веческого развития?

Индекс чело ве ческого раз ви  тия. Показатели обра зования. По казатели 
здо ро вья. Эколо ги че ские показатели. Экономические показатели.
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1) долгая и здоровая жизнь, измеряемая ожида емой продолжительно-
стью жизни; 

2) уровень образова ния, измеряемого на основании двух показателей –
гра мотности взрослого населения и охвата населения тре мя ступенями
образования (начальным, средним и выс шим); 
3) достойные стандарты жизни, измеряемые на основе доходов паритета
(соотношения) покупательной способности.

В расчётах ООН страны с коэффициентом Индекса Человеческого 
Развития более 0,800 относятся к группе с очень высоким уровнем развития, 
со значением индекса 0,799 - 0,700 относится к странам с высоким уровнем 
развития, со значением индекса 0,550 - 0,699 относятся страны со средним 
уровнем развития,  со значением индекса 0,350 - 0,549 относятся страны с 
низким уровнем развития. Соглосно списку ИЧР составленного на 2022 год 
первые 5 мест занимают Щвейцария, Норвегия, Исландия, Австралия и Да-
ния.  Среди 158 стран мира последние пять мест при над ле жат  Бурунди, 
Буркина-Фасо, Чад, Нигер , ЦАР. Азер бай джан с 0,745 баллами занимает 
91-е место в этом списке.  

 1. Какие факторы влияют на повышение и снижение коэффициента  
     индекса человеческого развития?
 2. Какие меры необходимо принимать для повышения коэффициента  
     индекса человеческого развития?

           Какое влияние оказывают на развитие отдельных стран мира     
   высокие показатели индекса человеческого развития? Укажите две 
особенности для каждого из них.

1. Долгая и здоровая 
жизнь

2. Уровень образования 3. Достойные 
стандарты жизни

a. 
b.

   
На основании карты «Индекс человеческого развития» под

готовьте классификацию стран по группам.

              Напишите в тетрадь название первой десятки стран на основании  
  списка индекса человеческого развития.
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             VIII.5.       Обобщающие задания.  
                         Сравнение уровня развития стран 

1. По экономическому потенциалу Канада и Австралия явля
ются развитыми странами.  Для сравнения этих стран, постройте 
диаграмму ЭйлераВенна, основанную на особенности развитых и 
развивающихся стран.

2. Определите, какой группе характерны данные особенности. 
Приведите примеры стран, к которым относятся эти особенности:

Развитые 
страны

Особенности Развиваю щие-
 ся страны

1.  Высокий уровень урбанизации
2. Высокая доля добывающей промышленности
3. Высокий уровень непроизводст венной
     сферы, её высокая доля в занятости
4. Производство наукоёмкой про дукции
5. Низкий естественный прирост населения
6. Высокие показатели внешней миг рации

3. Напишите название стран в соответствиии с таблицей:

Развитые
страны

«Большая 
семёрка»

Развивающиеся
страны

Новые индустриаль-
ные страны (НИС)

4. Напишите свои рассуждения о проблемах развивающихся 
    стран и путях их преодоления:

Проблемы Название стран Пути преодоления 
проблем

   
  5. Определите страны, с высокими (I) и низкими (II) 

показателями индекса человеческого развития:
1) Нидерланды     4) Финляндия                   7) Мали     
2) Канада              5) Бангладеш                    8) Нигерия
3) Гаити                6) Кувейт                           9) Швейцария.
                                                                         10) Сомали 
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6. Какие особенности можно отнести к развитым странам?

А)  высокий уровень развития прибрежных территорий, эмиграция
В)  равномерное распределение хозяйства, импорт готовой продукции
С)  развитие добывающей промышленности, высокая занятость 
D) развитие обрабатывающей промышленности, высокий уровень
     социального обслуживания
Е)  развитие городов, ведущая роль сельского хозяйства

7. Определите особенности стран «Большой семерки»:
1. Производят около половины всей мировой промышленной про-
    дукции
2. Высокий уровень обеспеченности природными ресурсами
3. Развитие сельского хозяйства за счет освоения новых территорий
4. Высокий научно-технический потенциал
5. Большая численность населения и его высокая плотность
6. Мощный экономический потенциал

          8. Определите критерии, которые учитываются при вычисле
             нии индекса человеческого развития:

A) численность населения, структура занятости 
B) структура хозяйства, развитие обрабатывающей промышленности
C) здоровье людей, долголетие, материальная обеспеченность и 
     уровень образования
D) долголетие, высокая доля детей в возрастном составе населения
E) национальные особенности населения и уровень образования

9. Заполните таблицу, отражающую схожие и отличительные 
    особенности развитых и новых индустриальных стран:

Развитые 
страны

Особенности Новые 
индустриальные 
страны (НИС)

Общие Отличительные

10. Выберите развитые страны Азии:
1. Индия  3. Иран 5. Филиппины
2. Япония   4. Израиль 6. Казахстан
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Vankuver şəhəri
(Kanada)

Brüssel şəhəri
(Belçika)

Kreml
sarayı

(Rusiya)

Vaşinqtonda Prezident 
sarayı – Ağ ev (ABŞ)

                 П о л и т и ч е с к а я  к а р т а  м и р а
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                 П о л и т и ч е с к а я  к а р т а  м и р а



146

Демография* – изучает численность и естест вен ный прирост
(воспроизводство) населения, их рас пределе ние по полу и возрасту.
Полученные данные ис пользуются при разработке демографической 
политики, занятости на се ле ния. В ноябре 2022 года численность 
населения мира 
до стигла 8 млрд. 
человек. В 2019 г. 
в мире проживало 
7577 млн. человек. 
В октябре 1999    
г. на Земле их 
ч и с л е н н о с т ь 
превысила 6,0 
млрд. че ловек, в 
конце 2011 г. 7,0 
млрд. человек. Для 
роста численности 
насе ле ния в 1,0 
млрд. человек пот-
ребовалось 11-12 
лет. 

В XIX, осо-
бенно в XX веке Динамика численности населения мира

                     Население и территориальная            
                     организация хозяйства

               IХ.1.   Численность населения

Население (челевеческие ресурсы) 
считается важным экономическим и де
мографическим потенциалом каждой 
страны. Численность населения означает 
огромное число рабочей силы. В результа
те высоких темпов роста его численности, 
отрасли хозяйства обеспечиваются деше
вой рабочей силой. Это способствует рос
ту экономического потенциала страны. 
Большинство стран мира осуществляют 
мероприятия по урегулированию числен
ности населения и темпа их прироста.

1. Какие факторы влияют на 
темпы роста численности 
населения?

2. Как влияет большая чис
ленность населения на де
мографическое развитие?

3. Какие процессы влияют на 
изменение численности 
населения в Азербайджа
не?

Численность на селения. Де мог рафия. Демог рафическое раз витие. 
Дина ми ка численность на се ления. Годовой абсолютный прирост.
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уве личились темпы роста численности населения. Рост чис ленности 
населения и де мографическое развитие за висит от при родно-
географических усло вий, уровня развития хо зяйства, уровня образо ва-
ния и занятости женщин, чис ленности городского на селения. Сегодня 
ежегод ный прирост населения ми ра составляет 8590 млн. че ловек. 
Основная часть рос та численности населе ния приходится на долю  стран 
Азии, Африки и Латинской Аме рики. В Западной Ев ро пе, Северной 
Америке и Ав с т ра лии численность на селения растет низ кими тем пами. 
В этих регионах на рост численности на селения серь ёзное вли яние ока-
зывает миг рация. Около по лови ны всего на се ления мира проживает в 
Азии.

В апреле 2010 г. 
в Азер бай джане чис-
лен ность насе ле ния 
дос тигла 9,0 млн., в 
апреле 2019 г. 10 млн 
человек. В нача ле 2022 
г. в стра  не их чис ло 
составля ло 10156, 4 тыс.   
человек. 52,9% населе-
ния стра  ны проживают 
в городах. Основная 
часть населения со-
средоточена на Аб ше-
ронском полуостро- Страны с численностью населения более 100 млн. 

человек. (2022 г.)

Группировка стран мира по численности населения (2019 г.)

1,410  1,425
100  327
50  99
5  49
менее 5 

Численность 
населения, 

млн. человек
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ве. В связи с выполне нием столич ной функ ции, кон цен тра цией здесь 
хоз яй ства, г. Баку от ли чается также и по численности насе ления. Низ-
менные и предгорные зо ны заселены плот но. К этим территориям отно-
сятся Ку ра-Араз ская, Самур-Девечинская и Лян кяранская низ менности, 
Ша  рур-Ордубадская рав ни на, Ганых-Айричайская впадина. В Гобустане, 
Ад жи ноур-Джейранчёле, сред не- и высокогорных тер  риториях плотность 
на се ления низкая. Приня тые ме ры последних лет сыг рали важную роль в 
раз витии регионов, открытии новых рабочих мест и по вышении оказывае-
мых населению услуг.
  

  

       Прирост численности населения в Азербайджане

Изменение численности населения
и прогноз по регионам

Численность населения
Чи

сл
ен

но
ст

ь 
на

се
ле

ни
я,

 м
лн

 ч
ел

ов
ек

Годы
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1.  В 1970 г. численность населения в Азербайджане составляла 5117 тыс. 
человек, в 1999 г. 7953 тыс. человек. Найдите среднегодовой прирост 
численности населения в процентах.

2. В 1970 г. численность населения в мире составляла 3635,0 млн. человек, 
в 1990 г. 5235,0 млн. человек. Определите среднегодовой прирост чис
ленности населения. 

3. В 2000 г. численность населения мира достигла 6250 млн. человек. Опре
делите численность населения мира в 2015 г., учитывая, что среднегодо
вой прирост составлял 2%.

  1. Какие страны по численности населения занимают передовые места  
       в мире?
   2. Как распределено население мира по материкам и частям света?
   3. Как изменилась численность населения в мире и в Азербайджане?
   4. Какие факторы влияют на изменение численности населения? 

     Постройте диаграмму прироста численности населения мира и                        
Азербайджана.

               

        Какие этапы можно выделить на 
основе диаграммы роста численности 
населения в Азербайджане?

Пример: 
     В 1970 г. численность насения в стране составляла 5600 тыс. человек, в 1980 г. 

6832 тыс. человек. Найдите среднегодовой прирост численности населения в 
процентах.

 Решение: Учитывая, что за 10 лет численность населения увеличилась на 22% (432 
тыс. чел.) среднегодовой прирост будет  2,2%:    

                      5600000 человек – 100%
                       6832000 человек – x%
                       x=(6832000 x 100%) : 5600000=122%
                       (122-100):10=2,2%.   
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Естественный прирост* (воспроизводство) населения – разность 
между рождаемостью и смертностью за опреде лен ный период времени 
(обычно за год). В большинстве стран ми ра население увеличивается за 
счет естественного прироста. Страны мира по уровню естественного при-
роста делятся на два типа. Все развитые страны,  страны Восточной  Евро-
пы относятся к первому типу воспроизводства населения. В этих странах 
рождаемость, смертность и естественный прирост имеют низкий показа-
тель, население растет низкими темпами, или идет естественное убывание 
населения. В результате не достаточны местные трудовые ресурсы. При 
этом происходит демографический кризис. В развивающихся странах и в 
Албании наблюдается второй тип воспроизводства населения. Для этих 
стран характерны высокие показатели рождаемости и ес тественного 

    IХ.2. Естественный прирост и миграция населения

Естественный прирост считается 
важным демографическим показа те
лем. В процессе естественного при
роста идет возобновление чис лен
ности населения и смена поколений. В 
некоторых странах мира ес те ственный 
прирост низкий и это создает опреде
ленные проблемы. В дру гих группах 
стран, наоборот, он имеет высокий 
показатель. Высокие тем пы роста чис
ленности населения также имеют свои 
проблемы. В процес се миграции насе
ление перераспределяется по странам 
и регионам.

1. Какие факторы влияют на естествен
    ный прирост населения?
2. Какими путями регулируется естест
    венный прирост?
3. Какими положительными и отрица
    тельными особенностями отлича ется
    миграция?

Естественный при рост. Демог рафи ческая политика. Миграция. Эмигра
ция. Иммиграция. Демографический кризис . Демографический взрыв 

Коэффицент естественного прироста населения стран мира (2022)

Коэффициент естественного 
прироста (на 1000 жителей в год)
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при роста, низкая смертность. Высо-
кие темпы роста численности насе-
ления привели к демографическому 
взрыву. Показатель естественного 
прироста зависит от религиозного 
состава, традиций, условий жизни на-
селения и уровня занятости женщин. 

Для регулирования воспроиз-
водства населения страны проводят 
де мографическую политику – систему административных, экономиче-
ских и пропагандистских мероприятий. В странах первого типа вос-
про изводства населения демографическая политика направлена на по-
вы шение рождаемости и естественного прироста. Для регулирования 
вос производства населения в странах второго типа, демографическую 
политику* проводят для снижения рождаемости. Среди них особенно 
отличаются Китай, Индия, Бангладеш, Индонезия и Пакистан.  До 2016 
г. по законам демографической политики в Китае одна семья должна  
была иметь одного ребёнка. Сегодня семьям разрешают иметь второго 
ребёнка.

Миграция* – передвижение людей из одного места в дру гое (из 
района в район, из страны в страну) с переменой ме с та жительства или 
без нее. Миграцию также называют ме ха ническим движением. Лю ди, 
уча ствующие в миграциях, счи  таются мигрантами. Миг ра  ция вызва-
на эконо ми че ски ми, политическими, ре ли ги  озными, экологически ми 
и дру гими причинами. Она ока зы вает большое воздейст вие на числен-
ность населения, на ци ональный, половозрастной сос тав, семейно-брач-
ные от но шения и размещение насе ле  ния. В некоторых странах (стра ны 
Америки, Австралия и Но вая Зеландия) и провинциях внут ри стран ос-
новную часть на се ления составляют 
мигранты.

После Великих географических 
открытий, а также в XIX веке населе ние 
мигрировало из Европы, Азии и Афри-
ки в новооткрывшиеся территории. Со 
второй половины XX века люди пе-
реезжают в страны За падной Ев ропы 
(Германию, Францию и Великобри-
танию), в США, Канаду, нефтедо-
бывающие районы Ближнего и Сред-
него Востока, а также в Австралию 
и Новую Зеландию. Миграция ква-
лифицированных кадров в этот пери-
од, называется «утечкой умов». Во 

Конфликты, происходящие в различных 
ре ги о нах мира привели к тому что, мно-
го чи слен ные люди стали беженцами и 

покинули род ные края. Для них создают 
специальные лагеря

500

Миграции населения в мире

Число мигрантов (тыс.чел.)
500 100 10
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внешней миграции  въезжающих  в страну людей на зы вают иммигран
тами*, а выезжающих из страны – эмигрантами*.

 Естественный прирост и миграция населения

 1. Какие особенности имеют страны, отличающиеся по уровню естес       
твенного прироста?

 2. Как выполняется регулирование естественного прироста в  развитых стра
нах?

 3. Какие меры можно предпринимать по регулированию миграции?   
 4. Какие социальноэкономические факторы влияют на естественный прирост 

населения? 

   
             Покажите на контурной карте основные направления внешней миграции.

       На контурной карте отметьте страны первого и второго типа 
воспроизводства населения.

1. В 2014 г. в Узбекистане численность населения составляла 30,5 млн. 
человек, а естественный прирост 17 человек на каждый 1000 жителей. 
Найдите абсолютный прирост численности населения. 

2. В конце 2014 г. численность населения в Турции составляла 76,7 млн. 
человек. Определите естественный прирост на каждые 1000 человек, если 
в стране численность населения увеличилась на 1303,9 тыс. человек. 

3. В городе Мингячевир в 1990 году численность населения составля ла 
85,5 тыс. человек, в 2010 году – 97,5 тыс. человек. В течение этого периода  
численность населения города за счёт миграции выросла на 2,8 тыс. человек. 
Определите рост численности населения за счет естественного прироста. 

                            
Естественный прирост                      Страны
I тип                              1. Канада                         4. Вьетнам
II тип                             2. Бразилия                      5. Иран
                                      3. Польша                        6. Испания

Пример: 
В стране в конце 2015 г. численность населения составляла 20,5 млн. че-

ловек, а естественный прирост 15 человек на каждые 1000 жителей. Найди-
те абсолютный прирост численности населения за 2015 г.

Решение: Для решения этой задачи можно построить пропорцию, и вы-
числить годовой прирост населения: 20 500 000 --- x чел

                                                   1000 чел. --- 15 человек.
                                                    x= (20 500 000 х 15): 1000 = 307 500 чел.



Население и территориальная организация хозяйства

153

Природные ресурсы* – природные вещества, слу жа щие средства-
ми существования и развития человече ско го общества и используемые 
для удовлетворения по треб ностей населения и хозяйства. Часть природ-
ных ре сурсов используется непосредственно, другие частич но перераба-
тываются. К основным видам природных ре сурсов относятся солнечная 
энергия, внутренняя энер гия Земли (геотермальная), водные, климати-
ческие, почвенные, раститель-
ные, животные и минеральные 
ресурсы. Минеральные ресурсы 
делятся на рудные, нерудные и 
горючие полезные ископаемые*. 
Железные, медные, алю миниевые, 
полиметалличе ские руды счита-
ются руд ны ми полезными иско-
паемыми. Нефть, природный газ, 
уголь, горючие сланцы – горючие 
полезные ископаемые, раз личные 
соли и минеральное строи тель ное 
сырье – нерудные полезные иско-
паемые.

Природные ресурсы делятся 
Классификация природных ресурсов

                  IХ.3.    Природные ресурсы  

Для удовлетворения матери
альных потребностей, обеспечения 
сырь ем заводы и фабрики, произво
дящие материальные продукты, лю
ди используют природные ресурсы. 
Вследствие сложного геологическо
го развития Земли, различных при
родных условий природные ресурсы 
раз но образны.  Природные ресурсы 
на поверхности Земли распределе
ны неравномерно. По этому идет по
стоянная борьба между странами за 
получение этих ресурсов.

 1. На какие виды подразделяются 
     природные ресурсы?
 2. По каким особенностям ведется      
    классификация природных ресур

сов?
 3. Какие меры принимаются для 
     рационального использования
     природных ресурсов?

     Природные ре сур сы. Исчерпа е  мые природные ресурсы. Не исчерпаемые 
при родные ре сур сы. Потенци аль ные ресурсы. Обеспеченность 

природными ресурсами.
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на исчерпаемые и неисчерпаемые. Поч-
венные, водные, растительные, живот-
ные ресурсы сокращаются по мере их 
использования, но потом восстанавлива-
ются. Поэтому они называются исчерпа-
емыми, но возобновимыми. Иногда для 
их восстановления требуется очень мно-
го времени. Напр., для восстановления 
0,5-1 см верхнего плодородного слоя почвы 

не об  ходимо около ста лет. Часть природ-
ных ресурсов ис  пользуется и не восстанавливается. К ним отно сят ся 
минеральные ресурсы. Эти ресурсы называются исчерпаемые и невоз-
обновимые.  Энергия солнечного излучения, ветра, морских приливов, 
кли матические ресурсы в процессе использования ощу тимо не уменьша-
ются, поэтому считаются неис чер паемыми природными ресурсами. 
Их использование технически сложно.

Ресурсообеспеченность территории зависит от количества природных 
богатств, ее площади, геоло ги ческого строения и размеров их пот реб ле-

ния. Ресурсообеспечен ность вы-
ражается либо количеством лет, на 
которые должно хватить дан ного 
ресурса, либо его за па сами из рас-
чета на душу насе ления.

По характеру использова-
ния природные ресурсы делятся 
на виды, удовлетворяющие пот- 
ребности материальных произ-
водственных отраслей (промыш-
ленности, сельского хозяйства и 
др.) и непроизводственных от-
раслей (в лечебных целях, для 
отдыха и туризма).  

Несмотря на постоянное 
увеличение потребности в при-
родных ресурсах, их запасы 
ограничены. Уже в некоторых 
странах мира их запасы умень-
шены или полностью истощены. 
Поэтому необходимо их рацио-
нальное использование. Для это-
го действующие месторождения 
должны быть эффективно освое-

Нефтяная платформа

Разведанные запасы нефти (2019 г.)

Разведанные запасы природного газа 
(2019 г.)

Природные ресурсы
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ны, полученное сырьё комплексно 
переработано. При использовании 
месторождений, важной задачей 
является освоение новой техноло-
гии, снижение потерь сырья и ох-
рана окружающей среды.

К потенциальным ресурсам 
относятся те ресурсы, которые на 
дан ном этапе разведаны, их количе-
ство определено, но  не используют-
ся.

Передовые страны по разведанным запасам 
каменного угля (2019 г.)

1. На какие группы делятся природные ресурсы?
2. На какие группы делятся исчерпаемые природные ресурсы?
3. По каким особенностям отличаются минеральные и почвеннорастительные 

ресурсы?
4. Какие факторы влияют на обеспеченность страны природными ресурсами? 

      

№ Страны
Разведанные 
ж/р запасы, 

млрд. т

Численность на
се ления, млн. 

чел.

Ресурсы на ду
шу населения, т

1 Бразилия 17,6 195,5

2 Австралия 16,0 24,1
3 Канада 11,7 34,5

Используя схему по разведанным запасам 
различных видов топлива, заполните диаграмму 
ЭйлераВенна.

I – страны, имеющие нефтегазовые ресурсы
II – страны, имеющие угольные ресурсы

     III – страны, имеющие все три горючие
     ресурсы

               
Подготовьте классификацию природных ресурсов в 

Азербайджа не. Какие из них расположены в вашей местности и 
используются?
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Социально-экономическое развитие общества связано с использо-
ванием природных ресурсов, ко то рые дала нам природа. Потребность 
людей в раз лич ных  природных ресурсах разная. Потребность в воде и 
продуктах питания большая и постоянно рас тет. С развитием науки и 
техники снижается мате ри алоемкость производимых продукций. Вмес-
те с тем, нефть, природный газ, каменный уголь, различные ру ды пока 
еще добываются в большом объеме и пере ра батываются.

Разведанные и эксплуатируемые природные ре сур сы используют-
ся как сырьевая база в разных от рас лях материального производства. 
Часть из них пре вращается в готовую продукцию, другую часть про дают 
в виде сырья и полуфабрикатов.  Привле чен ное в производство сырье 
проходит определённый этап переработки, потом превращается в эко но
ми че ский ресурс. При использовании природных ре сур сов* необходи-
ма их оценка. Для этого, в пер вую оче редь, нужна разведка и разработка 
ресурсов, а в по следующую – определение их количества и качества.

Себестоимость сырья составляет 75% средств, потраченных на 
производство промышленной продукции, включая и затраты на топливо 
и электрическую энергию. Часть добываемого сырья сосредоточена в 
развивающихся странах, а их основными потребителями являются раз-
витые страны. Поэтому эти страны постоянно ведут борьбу за завладе-
ние сырьевыми ресурсами.

В настоящее время нефть, природный газ, каменный уголь, желез-
ная руда, полиметаллические руды и соли играют важную роль в функ-
ционировании хозяйственных объектов. Их использование способствует 
усилению экономического потенциала страны, удовлетворению потреб-
ностей населения в разных продукциях, обеспечению населения рабо-
чими местами.

  IХ.4. Хозяйственное значение природных ресурсов 
Природные ресурсы являются 

важным экономическим потенциа
лом каж дой страны. На основе их 
использования функционируют пе
рерабатывающие предприятия, соз
дается экономическая база городов 
и поселков. Отраслевая структура 
промышленности страны зависит от 
использования и переработки при
родных ресурсов.

1. Какие показатели учитываются 
при использовании природных 
ресурсов?

2. Какие связи существуют между 
природными ресурсами и раз
мещением хозяйственных объ
ектов?

Оценка природ ных ресурсов. Эко номические ресурсы.
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С использованием природных ресур-
сов идет ос во е ние новых территорий, соз-
даются города, часть про изводимых продук-
тов экспортируется. В районах до бы чи и пе-
реработки минеральных ресурсов формиру-
ют ся крупные производственные отрасли. 
В Западной Ев ропе, Японии, в Республике 
Корея и США на основе им портируемого 
сырья в прибрежных районах и порто вых 
городах создаются крупные промышленные 
центры.

Со временем ресурсы минерального 
сырья истощаются. Но их хватит пока на ближайшие несколько деся-
тилетий, и постоянно ведется разработка новых месторождений. Идёт 
поиск новых источников, которые заменят естественные виды сырья.

Бразилия, Россия, Китай, США, Австралия и Ка на да, которые име-
ют огромные территории, обладают большинством природных ресур-
сов. Основные месторождения нефти и газа расположены на побережье 
Персидско го залива, медные руды в Андах и Центральной Африке, же-
лезорудные бассейны в России, Украине, Бразилии и Авс тралии, лесные 
ресурсы в Канаде, России и Бразилии.

 Потребность отдельных стран в природных ресурсах зависит от 
уровня экономического развития, площади территории, размещения 
промышленных отрас лей, обеспеченности природными ресурсами. С 
раз витием техники и технологии расширяется использо вание искус-
ственных материалов, снижается материало емкость, во доемкость и 
энергоемкость производимой продукции.

Азербайджан богат природными ресурсами, большинство из них 
ис пользуется в хозяйстве и для функционирования обслуживающих 
объектов. Нефть, при родный газ, йодо-бромовые промысловые воды, 
железная руда, полиметаллические ру ды, алунит, строительные мате-
риалы и др. природные ре сурсы имеют важное хозяйственное значение. 
Использование нефтегазовых ресурсов на 
Абшеронском полуострове, Кура-Аразской и 
Самур-Девечинской низменностях, и в шель-
фовой зоне Каспийского моря играют важ-
ную роль в хозяйстве страны. Нефтегазовая 
промышленность является ведущей отраслью 
хозяйства страны и значительное влияние ока-
зывает на развитие других отраслей.

       Железорудный карьер

       Добыча нефти в Каспии



158

 

То
пл

ив
но

-э
не

рг
ет

ич
ес

ки
е 

ре
су

рс
ы

 м
ир

а

Хозяйственное значение природных ресурсов
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Основная часть рудных полезных ископаемых страны расположена 
на Малом Кавказе и Нахчыванской АР. Создана металлургическая про-
мышленность на базе использования ресурсов железной руды и алунита 
в Дашкесанском районе, который расположен на Малом Кавказе. В Гя-
дабейском и Дашкесанском районах функционируют заводы по добыче 
и переработке золота. Основная часть строительных материалов, распо-
ложенных на Абшеронском полуострове, уже эксплуатируется. Важное 
хозяйственное значение имеют минеральные источники, туристско-рек-
реационные ресурсы, имеющиеся в горных и предгорных зонах.

1. Какие природные ресурсы имеют наибольшее хозяйственное  
    значение?
 2. Какие факторы влияют на удовлетворение потребностей в природных
    ресурсах?
 3. Какую роль играют природные ресурсы в развитии страны?    
 4. Какие меры требуется принимать при истощении естественных ресурсов? 

1. Составьте схему классификации природных ресурсов по характеру их 
использования в отраслях хозяйства.

2. Определите природные ресурсы на основе карты, данной на стр.158, 
имеющие наибольшую долю в торговых отношениях между странами. 
На контурной карте отметьте пути их транспортировки.

3.  Определите страны, богатые природными ресурсами и территории,  где 
размещены эти ресурсы.

   
            

     Используя карту, данную в учебнике, определите название стран, 
расположенных в отдельных регионах и богатых природными ресурсами 
и дополните таблицу:

               
Отметьте на контурной карте условные знаки природных 

ресур сов Азербайджана,  широко используемых в хозяйственных 
объектах страны.

Регионы
Страны, где расположены природные ресурсы
Нефть Природный газ Уголь
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В странах мира функционирование  про мыш лен ных объектов орга-
низуется в нескольких формах. Спе циализация* – сосредоточение произ-
водства от дель ных видов продукции или ее частей и оказания ус луг на 
специализированных предприятиях, эко но мических районах или в стране. 
При этом произ во димые продукции в основном предназначены для от-
правки в другие районы или экспорта из стра ны. Специализация формиру-
ется в результате ге ографического разделения труда, создает возмож-
ности для ра циональноого ис поль зования природных усло вий, при родных 
и трудовых ресурсов. Для спе  ци ализация страны необходимо, чтобы произ-
водство про дук ции пре вы шало внутренюю потребность, ее себе стои мость 
должна быть ниже, относительно других территорий, а также должны быть 
долгосрочные условия для производства этой продукции.

Концентрация* – процесс со сре доточе ния про изводства и рабочей 
силы на крупных пред при ятиях. Это называется производст вен ной кон 

центрацией.  В металлургии, ма ши-
нострое нии и химической отрас лях, в 
легкой про мышлен но сти и производ-
стве строительных ма териалов соз-
даются предприятия большой мощ-
ности. Со средоточение производствен-
ных объектов в отдельных населенных 
пунктах или районах приводит к тер
риториаль ной концентрации пред
приятий. В Азербайджане основ ная 
часть  произ вод ственных объектов со-
средоточена на Абшероне и про и зо шла 
их терри ториальная концентрация. Для 
преодоления этого не об хо ди мо расши-
рение мер по развитию производствен-
ных отраслей в регионах.

           IХ.5. Формы организации производства
При размещении любого хозяйствен

ного объекта учитываются многочислен
ные факторы. К этим факторам можно 
отнести экономикогеографическое поло
жение (ЭГП) территории, природные ре
сурсы, уровень обеспеченности рабочими 
силами и квалифицированными кадрами, 
развитие транспорта, потребители и др. 
Наряду с этим особое значение имеют 
формы организации производственных 
процессов внутри предприятий. Рацио
нальное размещение хозяйственных 
объектов влияет на их развитие, в то же 
время снижает дополнительные расходы.

1. На размещение, каких отраслей
    хозяйства оказывают влияние
    формы организации производства?
2. Какое значение имеет учет
    взаимосвязи форм организации
    производства?

Специализация. Кооперирование. 
Концентрация. Комбинирование. 
Промышленные узлы. Промышленные 
районы.

               Знае те ли вы?
Промышленные уз лы – фор мируются в 

близ ко рас по ложенных на селенных пун к тах, в 
ко торых предпри я тия ис поль зу ют единую про-
из вод ст вен ную ин фра струк туру (во до-, энер го- и 
тепло обес пе че ни ем), транс  портными услуга ми 
и склад ским хозяйством. Они соз даются в пре-
делах од ного или нескольких, близко рас по ло-
женных населенных пунк тов. В Азер байджане 
име ются Ба ку-Сумгайыт ский, Мин гя че вир-
Евлахский, Гян джа-Даш   ке санский и Шир ван-
Саль янский про    мыш ленные уз лы.

Несколько близко рас по  ло женные про  мыш-
лен ные уз лы объ единя ют ся и фор  миру ют ся 
про  мышленные районы. Они рас положены на 
терри то рии вы со ко  развитых стран мира.
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Кооперирование* – форма производственных связей между спе-
ци ализированными предприятиями, основанная на совместном изготовле-
нии конечной продукции. Между машиностроительными предприятиями 
устанавливаются более тесные связи по кооперированию. Предприя тие 
на основании кооперирования получает из других предприятий ком плек-
тующие изделия и  производит конечную продукцию. На Гянджинском Ав-
томобильном заводе на основе привезенных из России и Беларуси запасных 
частей производятся машины различного назначения.

Комбинирование* – объединение на одном предприятии производ-
 ст вен ных отраслей или процессов, технологически взаимосвязанных друг 
с дру гом. Комбинирование наиболее ярко проявляет себя в комбина тах. 
Ком би нат – предприятие, на котором сочетаются последовательные ста-
дии обра ботки сырья, в них на отдельных стадиях переработки комплексно 
ис пользуются сырье и отходы производства. Они создаются в металлур-
гической, хи ми ческой, легкой и пи щевой отраслях промышленности. На 
металлур ги ческом комбинате из же лезной руды получают чугун, сталь, из 
стали  изготавлива ют  конечную продукцию – прокат (же лезнодорожные 
рель сы, трубы, стальные листы, стальные проводы и другие).

1. Какие связи существуют между формами организации производства?
  2.  Какие положительные особенности имеет рациональное размещение про  
       изводства?

3. Какое влияние оказывают формы организации производства на установление  
    связей между отраслями хозяйства и предприятиями?
4. Какие положительные и отрицательные особенности имеет концентрация

      хозяйственных объектов Азербайджана в Абшероне?

1. Составьте схему применения форм организации производства 
    в отдельных отраслях хозяйства.
2. Приведите примеры влияния форм организации производства на размеще
    ние производственных и обслуживающих объектов в Азербайджане.

               
Как учитываются формы организации производства при 

размещении объектов хозяйства в вашей местности. Собери
те информацию о них.

Необходимые факторы для формирования специализации:   
    1. Размещение производственных объектов в столичном регионе и крупных городах          
     2. Обеспечение потребностей в сырье за счёт внутренного производства           
     3. Производство продукций, превышающих внутренние потребности     
     4. Производство продукции обходится дешевле     
     5. Производство продукции на основе международной кооперации
    6. Долгосрочное условие для производства 
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На первых стадиях развития производства, когда эко но мические и 
фи нансовые возможности относительно огра ни  чены, выбирается один 
из двух выполняемых программ. При этом стоимость оставшего ся в за-
пасе проекта считает ся альтернативной стоимостью. Например, в эко-
номических районах, когда приходится выбирать, какое сельскохозяй-
ственное растение необходимо выращивать или какой промышленный 
объект необходимо строить в пер вую очередь, преимущество дают толь-
ко одному из них. Для этого учитывается время выполнения проекта, 
когда он оку пает себестоимость, и какой из них приносит наибольший 
доход.

В некоторых случаях необходимо удовлетворение внутренней пот- 
ребности или совершенствование отраслевой структуры хозяйства. Для 
этого наряду с производимыми продукциями и оказанными услугами, 

                IХ.6.  Пути развития хозяйства

Для удовлетворения постоянно 
растущей потребности хозяйственных 
отраслей и населения создаются 
новые производственные и обслу
живающие объекты. В тоже время 
эти меры способствуют производству 
дополнительных продуктов, совер
шенствованию хозяйственной струк
туры. Для успешной конкуренции на 
рынке требуется постоянное применение 
технологических новшеств. В этом 
случае можно получить дополнительные 
доходы и преимущества на рынке. 

 1. Какие методы используются  
     для развития хозяйства?
 2. Какие меры необходимо пред
     принимать при увеличении пот
  ребности на продукции и со

циальные услуги?

   Альтернативная стоимость.
Альтернативный выбор. 
Предельные расходы. Предельная 
прибыль.

Производственные объекты в Нахчыванской АР
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приходится организовать и новые центры. При этом в первичных от-
раслях могут наблюдаться определенные издержки. Поэтому проводит-
ся альтернативный выбор. Альтернативный выбор – с целью получения 
дополнительного количества товаров и центров услуг, до определенного 
уровня снижается функционирование прежних отраслей. Такая ситуация 
широко применяется в Нахчыванской АР. Для удовлетворения внутрен ней 
потребности края в различных про дуктах создано многоотраслевое хозяй-
ство. Слабо развиты  отрасли специализации. 

На предприятиях для увеличения коли че ства производимых продук-
тов требуются дополнительные расходы. Эти продукты позволяют по лу чить 
дополнительные доходы, новые рынки сбыта, а также расширение связей. 
При этом затраченные рас ходы называются предельными расходами. Пре
дельные рас ходы – расходы, требуемые для производства дополни тель-
ных продуктов.

После расширения производства или выпуска новых продуктов, 
приобретенное преимущество или дополни тельные доходы называются 
предельной прибылью. Это создает основу для рационального функ-
ционирования предприятий в будущем.

1.  В чём заключается роль альтернативной стоимости?
2.  При каких обстоятельствах применяется альтернативный выбор?
3.  Какие преимущества имеют предельные расходы?
4.  При каких обстоятельствах применяется предельная прибыль?

1.  Расскажите о значении использования предельных расходов в раз
     витии ненефтяного сектора в стране.
2. Расскажите, как можно рационально распределять полученные доходы с 

использованием преимуществ предельной прибыли.
3. Определите отрасли хозяйства, способствующие развитию регионов с 

использованием принципов альтернативного выбора.

     Напишите пояснение данным терминам и заполните таблицу

Термины Пояснение

Альтернативная стоимость
Альтернативный выбор
Предельные расходы
Предельная прибыль
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IХ.7. Обобщающие задания. 
Классификация природных ресурсов и их хозяйст венное 

значение
1. Сравните страны по уровню обеспеченности природными ресурсами:

Минеральные  ресурсы Страны Общие запасы Годовая добыча
Нефть Иран 12,6 млрд. т 196 млн. т

Природный газ Алжир 4,6 трлн. м3 85 млрд. м3

Железная руда Бразилия 17,6 млрд. т 281 млн. т

2. В 2013 г. численность населения в мире составляла 7137,0 млн. 
человек. Вычислите численность сельского населения, учитывая, что го
родское население составляет 51%.

3. Используя карту миграции, определите основные центры эмигра
ции и иммиграции населения в мире. Объясните основные причины этого 
процесса.

4. Заполните таблицу, в которой даны страны, хорошо обеспеченные 
природными ресурсами

Страны США Канада Китай Австралия
Основные 
ресурсы

5. В 2005 г. в Азербайджане численность населения составляла 8550,0 
тыс. человек, естественный прирост 11,0 человек на каждые 1000 жите
лей. Вычислите, на сколько человек увеличилась численность населения.

6. Выделите страны I и II типа воспроизводства населения по соот
ветствующим группам, на основании данной картосхемы:

Страны I типа Страны II типа
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Природа земного шара загрязняется за счет раз личных ис  точников. 
Их можно разделить на при род но-географические и ан тропогенные груп-
пы. К ис точникам загрязнения окружаю щей сре ды, которые происходят 
в результате природно-геогра фи че ских процессов (естественные источ-
ники загрязнения), можно отнести извержения вулканов, выбрасываемые 
в атмос фе ру от ходы, га зы и пыль во время лесных по жа ров, увеличение 
пыли в ат мосфере при песчаных бурях. Эти ис точники  способствуют уве-
личению концентрации  примесей в атмос фе ре выше нор мы. На при мер, в 
результате извержения вул ка нов ежегодно в атмосферу вы б расывается 3 
млн. т диоксида серы. Иногда разряд мол нии и сопровождающий ее гром 
приводят к природной ка та строфе. Во время разряда мол нии об разуется 
тем пература в несколь ко де сятков тысяч градусов. Молнии могут сопро-
вождаться лесными по жа рами, 
силь ными разрушениями и быть 
при чиной гибели людей. Для 
за щиты от них над зданиями и 
объекта ми устанавливаются мол-
ниеотводы.

Образовавшиеся в пусты-
нях пыль ные бури переносятся 
на близле жа щие населенные 

                   Экологическая среда и ее охрана

     Х.1. Источники загрязнения окружающей среды

Человек, будучи важнейшей состав
ной частью природы, постоянно меняет  
и нарушает её равновесие. С расшире
нием техникоэкономических возмож
ностей общества увеличивается и аре
ал используемой территории. Наряду 
с этим, увеличиваются и масштабы на
носимого вреда на окружающую среду 
заселенных территорий. Поэтому при 
использовании природных ресурсов и 
расширении территории освоения на 
первый план должны быть поставлены 
вопросы охраны окружающей среды.

1. По каким причинам загрязня
    ется окружающая среда?
2. Какие физикогеографичес
    кие факторы участвуют в заг 
    рязнении окружающей среды?
3. Где расположены территории,
   на которых окружающая среда
   наиболее загрязнена?

Естественные ис точни ки загряз не ния. Со циаль ноэкономиче ские источ
ники загрязнения. Экологическое состояние. Грязные отрасли  производ   

        ства.

Извержение вулкана Бардарбунга в Исландии 
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пункты и загрязняют воз-
дух.

Социальные  и эконо-
мические отрасли хозяйства 
также считаются основны-
ми источниками загрязне-
ния. На загрязнение окружа-
ющей среды серьёзное вли-
яние оказывают хозяйствен-
ная деятельность человека, 
автомобили, выращивание 
сельскохозяйственных куль-
тур, бытовые отходы в го-
родах. Добыча полезных 
ископаемых, производство 

химических и строительных материалов, сжигание угля и нефтепродук-
тов являются также основными источниками загрязнения природы.

В районах добычи природных ресурсов, высокой концентрации на-
селения и хозяйства с экологи че ской точки зрения сложилась напряжен-
ная обстановка. В Евро пе, Восточно-Европейской равнине, Восточной и 
Юго-Восточ ной Азии, Южных и Восточных районах США окружающая 
сре да сильно загрязнена, и её охрана является серьезной проб лемой. По-
бережье Латинской Америки, Юго-Восточная Авс тралия, акватория Ми-
рового океана, которые интенсивно ис поль зуются  в судоходстве, также 
считаются загрязнёнными регионами.

Э кс п л уат а ц и я 
при род ных ресурсов, 
кон цен трация химиче-
ской, ме таллургической 
отраслей хозяйства и 
произ вод ство строи-
тельных ма териалов 
в крупных про-
мышленных районах 
при водят к формирова-
нию экологически опас-
ной обстановки. Поэто-
му на этих территориях 
принимаются меры

Лесные пожары загрязняют окружающую 
среду

 Источники загрязнения окружающей среды

Естественные и антропогенные источники 
загрязнения
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Наиболее загрязнены воздушные и водные 
бассейны прибрежных территорий

 1. К каким отрицательным последствиям приводит загрязнение окру   
     жающей среды?
  2. В каких случаях природные процессы загрязняют окружающую среду?
  3. Какие меры необходимо принимать для решения природоохранных 
      проблем?

4.  Где расположены наиболее загрязненные территории окружающей среды   
     в мире?

        Сгруппируйте источники загрязнения окружающей среды и заполни
    те таблицу:

1. Составьте  схему источников загрязнения окружающей среды.
2. Определите последовательность проблем, являющихся причиной заг      

           рязнения природной среды:
          а. создание водохранилищ                    c. развитие хлопководства
          b. строительство оросительных каналов       d. засоление почв
        3. На основании карты (на стр. 181) определите территории загрязнения 
          окружающей среды в Азербайджане.

Природногеог
рафические ис
точники загряз

нения

Место 
расположение

Социальноэко
номические ис
точники загряз 

нения 

Место 
расположение

              Знаете ли вы?
В Центральной Америке, на ос т ро  ве 
Мартиника расположен вул кан Мон-
тан-Пеле. Ураган, обра зовавшийся во 
время его из вержения в 1902 г. унес рас-
ка лён ную лаву, ядовитую смесь, состоя-
щую из  пыли и пепла, в город Сен-Пьер, 
в ко тором про живали 28 тыс. че ло век, 
фак ти чески полностью унич тожив все 
население. При этом были унич тожены 
17 судов, стоявшие у причала вместе с 
экипажем.

для   перемещния   прмышлен-
ных объектов и населения в приго-
родные зоны или другие районы.
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Загрязнением окружающей среды называется нежелательное из-
менение ее свойства в результате выброса различных веществ и соеди-
нений в процессе производства. Загрязнение земной коры происходит 
в результате деятельности промышленных, строительных, сельскохо-
зяйственных объектов. В роли главных загрязнителей выступают метал-
лы и их соединения, удобрения, ядохимикаты, радиоактивные вещества 
и бытовые отходы. Большое негативное воздействие на литосферу ока-
зывают отрасли горнодобывающей промышленности.

Загрязнение гидросферы происходит в результате сброса в вод- 
ные бассейны промышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов 
и сточных вод. Они привели к загрязнению рейн Рейна, Дуная, Сены 
и Темзы в Европе, Миссисипи и Огайо в США, Волги, Днепра, Куры, 
Амударьи и Сырдарьи в странах СНГ.

Особую опасность для Мирового океана пред став ля ет нефтяное 
загрязнение. Загрязнены Среди зем ное, Северное, Балтийское, Чёрное, 
Японское и Ка риб ское моря, Гвинейский, Персидский, Мексиканский 
и Бис кайский заливы. Глубоководные части (желоба) Миро вого океана 
подвергаются радиоактивному загрязнению.
    Радиоактивное загрязнение –  является одним из глобальных  проблем
географической оболочки. Оно свя за но с разработкой радиоактивных 

     Х.2. Отрасли хозяйства и экологическая среда

В процессе увеличения численности 
населения и расширения их потребно
стей растет и давление на природу. При 
этом интенсивно меняется облик терри
тории расселения. В некоторых случаях 
эти изменения носят катастрофический 
характер не только для природной сре
ды, но и для самого общества. Уже се
годня считается серьёзной проблемой 
вмешательство во многие процессы, 
происходящие в природе. К ним отно
сятся появление озоновой дыры, истре
бление тропических лесов, опустынива
ние и повышение температуры воздуха.

  1. Какие отрасли хозяйства наи
      более сильно влияют на заг 
      рязнение окружающей среды?
 2. Какие регионы мира наибо

лее    загрязнены в результате 
функционирования отраслей 
хозяйства?

 3. Какие производственные от
расли в Азербайджане отно
сятся к  основным источникам 
загрязнения окружающей сре
ды?

Загрязнения окру жающей сре ды. Радио ак тив ное загряз не ние. 
Экономиче ские источники загрязнения. Кислотные дожди. Нефтяное за

грязнение.
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руд, ядерными взры ва ми в мирных целях, испытаниями ядерного 
оружия, ава ри ями на АЭС, переработкой и захоронениями ядер ных от-
ходов. Аварии на АЭС становятся глав ным ис точником опасности для 
окружающей среды. На пример, пос ле аварии на Чернобыльской АЭС 
(1986) было пе реселено на селение из близлежащих территорий. Захо ро-
нение  на дне океанов отходов, полученных из АЭС яв ляется одним из 
главных источников опасности на пла нете.

Загрязнение атмосферы происходит в результате работы некото-
рых отраслей промыш лен ного производства и транспорта. Из выбрасы-
вае мых в атмосферу веществ опасна двуокись серы (SO2), вы зы ва ющая 
кислотные дожди. Такие осадки получили широкое распро стра не ние в 
высокоразвитых регионах. Особую проблему создает выб рос в атмосферу 
парниковых газов, в первую очередь диоксида углерода (CO2).

  1. К  каким отрицательным последствиям приводят отрасли хозяйства, 
загрязняющие окружающую среду в Азербайджане?

  2. Какие различия имеются в  загрязнении окружающей среды между отрасля
ми хозяйства, функционирующими в развитых и развивающихся странах?

  3. Какие процессы являются причиной образования кислотных дождей?

      Определите название наиболее загрязненных рек:

1. Юкон 5. Днепр

2. Дунай 6. Колыма
3. Печора 7. Огайо
4.  Амударья 8. Северная Двина 

     1.  Составьте схему отраслей хозяйства, загрязняющих окружающую        
           среду.
      2. Нанесите на контурную карту название городов Азербайджана, где
          размещены предприятия, загрязняющие окружающую среду.

                Приведите примеры правильного размещения отраслей хо
зяйства, загрязняющих окружающую среду вашей местности.
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Для решения экологических проблем в большинстве стран мира 
существует несколько направлений. Их можно объединить в три группы:

К первой группе относится создание очистных сооружений, унич-
тожение и переработка мусора, рекультивация (восстановление) земель.

Ко второй груп пе можно от нес ти разработку и при менение прин-
ци пиально но вой при родоохран ной тех нологии. Раз ви тие ма ло от ход ных 

              Х.3. Пути охраны окружающей среды

Одной из основных задач является очистка промышленных стоков 

Охрана окружающей среды одна 
из важных глобальных проблем, ожи
дающих на сегодняшний день своего 
решения. Принятие мер и выполне
ние работы в этом направлении за
висит от уровня развития технологии, 
эксплуатации природных ресурсов и 
их комплексной переработки, а так
же от средств, выделяемых страной 
с этой целью. Для решения экологи
ческих проблем в мировом масштабе 
постоянно проводятся международ
ные конференции. Вместе с тем пока 
в этом направлении не наблюдаются 
серь езные изменения. В развиваю
щихся странах эти проблемы стоят 
наиболее остро и для других стран 
представляют опасность.

 1. Какими путями проводится   
охрана окружающей среды?

 2. Какие меры принимаются для 
охраны окружающей среды в 
регио нальном и глобальном 
масштабах?

Охрана природы. ЮНЕП. Дви
жение Зеленых. Экологическая 
политика.
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про из вод ст вен ных от -
рас лей, пе ре ра бот ка 
отхо дов и переход к 
замкнутой системе во-
до снаб жения также ох-
ран яют природу.

Третья группа
пред ус матривает наи-
 бо лее рациональное
разме ще ние «грязных» 
про изводств для охра-
ны окружающей сре-
ды, в которой живут 
люди и важной задачей 
считается сохранение  
их здоровья. Из круп-

ных городов, где сосредоточено большое количество людей, необходимо 
переместить предприятия, загрязняющие природу.

Экономически развитые страны 
мира давно уже стали проводить эко
ло гическую политику в области ох-
раны окружающей  среды. В последнее 
время та кую политику осуществляют и 
не ко торые развивающиеся страны.

В отдельных регионах ми ра 
для охраны природы боль шая рабо-
та проводится по ли нии ООН. Для 
регулирова ния мер в этом направле-
нии соз дана организация по Рацио
наль ному Использо ва нию При
родных Ресурсов и Охраны Окру
жающей Сре ды (ЮНЕП). В некото-
рых стра нах  Движение Зеленых про-
водит работу по охране природы.

В Азербайджане для охраны при-
роды сделано очень многое и эта работа 
продолжается по сей день. 

В развитых странах возникнове-
ние экологических проблем связано с 
использованием огромного количе-
ства средств в различных отраслях 

Пути охраны окружающей среды

Водоочистительное сооружение

           Знаете ли вы?
Для усиления экологической 

безопас ности принимаются меры 
на разных уров нях – ме стном, ре-
гиональном и глобальном. В опре-
делении глобальной экологиче ской 
поли тики особое значение име-
ли, проведенные Всемирные кон-
ференции при поддержке ООН в 
Стокгольме (1972), Рио-де-Жаней-
ро (1992), Киото (1997), Йохан-
несбурге (2002) и Копенгагене 
(2009).

Целью подписания Киотского 
Прото ко ла является предотвраще-
ние выброса в ат мосферу вредных 
газов выше определённо го уровня. 
Для этого страны взяли опреде-
лен ные обязательства, по каждой 
стране опре делена квота (норма) 
выброса отходов.
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хозяйства и населением. 
В развивающихся странах 
отсталая экономика, бед-
ность, нехватка средств 
мешают решению эколо-
гических проблем. Очень 
важно помочь им в этом на-
правлении.

Переработка промышленных
и бытовых отходов

  1.  В каких регионах мира окружающая среда наиболее загрязнена?
  2.  Какие меры считаются наиболее рациональными для охраны окру
       жающей среды в отдельных регионах?
  3.  Какие меры наиболее важны для охраны окружающей среды в мировом  
       масштабе?
  4.  Какие организации функционируют для охраны окружающей среды?

Определите факторы, влияющие на загрязнение окружающей среды 
при ведении сельскохозяйственных работ:
1. Использование минеральных
    удобрений
2. Переход к паровой системе                     
    земледелия
3. Создание полезащитных      
    лесов

4. Использование средств
    в борьбе с вредителями
5. Использование подземных вод
    в орошении
6. Чрезмерное орошение 

         Используя карту «Состояния окружающей среды», заполните 
таблицу:

   Опустынивание Вырубка лесов Загрязнение океанов

Страны

                 Какие экологические проблемы существуют в вашей местности? 
Какие меры необходимо принимать для их преодоления? Какие ра

бо ты ведут в этом направлении? Напишите ответы на эти вопросы.
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На экологически малоизмененных территориях при благоприят-
ных климатических условиях для организации центров отдыха созда-
ется сеть инфраструктурных объектов. Они очень важны для органи-
зации туристскорекреационного хозяйства* (индустрия туризма).   
К рекреационным ресурсам* относятся природные и антропогенные 
объекты, которые могут быть использованы для организации рекреации 
(отдыха) и туризма. К ним можно отнести объекты, которые обладают 
уникальностью, ис  торической или художест вен ной цен но стью, ес тест-
вен ной привле ка  тель нос тью и це лебно-оз до ро ви тельной зна чимо стью. 

Х.4. Окружающая среда и охрана                           
здоровья  населения

Средиземноморское побережье является
одним из важных центров туризма в мире

 Охрана среды, в которой мы все жи
вем, является важной задачей  не толь
ко для восстановления ее равновесия, 
но и сохранения и передачи будущим 
поколениям. Природногеографические 
условия, минеральные источники, ле
чебнооздоровительные условия гор и 
приб режные территории используются 
для лечения различных болезней и вос
становления здоровья людей. Наряду 
с сохранением чистого экологического 
условия этих территорий, очень важна 
охрана материальных и культурных па
мятников, созданных человеческим тру
дом. Они имеют особое значение и для 
развития туризма.

1. Какое значение имеет курортно
    рекреационное хозяйство?
2. Какие ресурсы используются для
    развития курортнорекреацион
    ного хозяйства?
3. Какие территории можно исполь
    зовать в туристскорекреацион
     ных целях?

    Курортнотурис тические 
ресур сы. Туристско
рекреационное хозяйство. 
Индустрия туризма. 
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Рек реа цион ные ре сурсы под-
разделяются на две большие 
группы:

1. Природные рекреа
цион нотуристические ре
сур сы используются для 
от дыха, лечения и туризма. 
К этим ресурсам относятся 
морс кие побережья, горы, 
лес ные массивы, источники 
ми не ральных вод.

2. К культурноистори
ческим ре сурсам относятся 
памятники истории, архео-
логии, гра до строительства, 
архитекту ры, искусства. При-
мерами их могут служить 
Вестминстер в Лондоне, 
Московский Кремль, Версаль 
под Парижем, Колизей в Риме, 
Мавзолей Тадж-Махал в Аг ре 
(Индия), еги пет ские пирамиды, 
Ста туя Свободы в Нью-Йорке, 
Девичья Башня в Ба ку.

Конвенция ЮНЕСКО 
«Об охране Все мирного куль-

турного и природ но го наследия» принята в 1972 
г. в Па риже и подготовлен их список. Чис ло объ-
ектов, вносимых в этот спи сок с каждым годом 
увеличива ет ся. В 2018 г. в список  Всемирного 
на следия включены 1092 объектов. Из них  845 
яв ляются культурными, 209  природными и  38  
культурно-историческими объектами. Основ-
ная часть этих объектов расположена в Европе, 
Азии и в странах СНГ (167 стран). Объекты 
Все мирного наследия используются как цен тры 
рекреационно-ознакомительной деятель ности.

В различных странах мира националь-
ные традиции, ритуалы и праздники широко 

Великая Китайская стена

Природа гор постоянно привлекает туристов

Окружающая среда и охрана здоровья населения

Географическое распре-
деление объектов Все-
мирного культурного 

наследия

Северная
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Мавзолей Тадж-Махал

используются для развития туризма. Ту-
ристско-рекреационное хозяйство име-
ет особое значение для рационального 
проведения время досуга. 

В Азербайджане в список Все-
мирного культурного и природного 
наследия внесены Ичери-шехер (Ста-
рый город), Девичья Башня, Дворец 
Ширваншахов, Дворец Шекинских 
ханов и Гобустанский исторический 
и Художественный Заповедник. Азер-
байджан с 1993 г. вошёл в состав этой 
организации.

  1. Как влияет экологическая среда на здоровье людей?
  2. Как  используются потенциальные мировые курортнорекреацион     
      ные ресурсы?
  3. Где расположены основные курортнотуристические регионы мира?
  4. В чем заключается цель составления списка Всемирного культурного и     
      природного наследия?

  1. Подготовьте  схематический план  курортнотуристических ресурсов.
  2. Подготовьте план показателей, которые используются при оценке ку

рортнотуристического условия.

           Определите причины наибольшего числа туристических и рекреационных 
центров в Европе:

1. Высокогорные зоны и размещение в благоприятных климатических 
условиях

2. Огромное количество культурноисторических объектов
3. Высокий уровень обслуживания туристов и низкие цены
4. Наибольшая концентрация центров туризма на прибрежных территориях
5. Принятие необходимых мер для их охраны и использования
6. Наибольшее количество культурноисторических памятников, созданных 

в новейшее историческое время 

                  Нанесите на контурную карту название стран, в которых имеются 
основные туристические центры мирового значения. Отметьте в этих 

странах туристскорекреационные центры природного и антропогенного 
происхождения.
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Эксплуатация природных ресурсов, сельско хозяйст венные работы 

и вырубка лесов приводят к по вышению эко логической  напряженности. 
На Абшероне, в Нефтчале, Си язане, Сальяне и в окрестнос т ях г. Ширван 
огромные тер ритории загрязнены неф тепродуктами. На территориях 
до бычи полезных ископаемых и вокруг крупных городов рас по ложены 
места, нуждающиеся в ведении рекульти вации (вос становления). К та-
ким территориям от нос ятся и крупные карь еры Дашкесана и Абше ро-
на, районы нефтедо бычи, загрязненные неф тью ареалы Кура-Араз ской 
низменности. Рас положенные в Баку и Сумгайыте химические, неф-
техимические и нефтепере ра батываю щие заводы выбрасывают боль-
шое количе ство отходов в атмосферу. Цементный завод в Приморске, 

Гянджинский алюминиевый за вод 
и различные транспортные сред-
ства также являются  источника-
ми загрязнения атмосферы.

Расположенные на терри-
тории Азербайджана водные объ-
екты, особенно реки загряз ня ются 
и за пределами и внутри страны. 
Реки Кура, Охчу, Агс тафа, Товуз, 
Баргушад за гря знены за предела-
ми страны. Реки Кура, Араз, Гош-
гар, Парага и другие за гряз няются 
на территории страны промыш-

Оздоровительный центр в Набрани

    Х.5. Экологическая ситуация и туристско-                      
рекреационные ресурсы Азербайджана

Азербайджан исторически известен 
в мире как нефтегазовая страна и этот 
фактор оказал большое влияние на его 
экономическое развитие. Вместе с тем, 
эта отрасль стала причиной загрязне
ния районов добычи и формирования 
экологического кризиса на Абшероне и 
Прикаспийских районах. Другие отрасли 
горнодобывающей промышленности и 
бытовые отходы, химические вещества, 
используемые в сельском хозяйстве, 
сточные воды мелиорации создают эко
логическую напряженность в разных ре
гионах страны.

1. Какие отрасли оказывают наи
    большее влияние на загрязне
    нение окружающей среды в стра
     не? 
2. Какие меры предпринимаются для  
    решения экологических проблем?
3. Какие потенциальные возможнос
    ти имеются в Азербайджане для 
       раз вития курортно  туристического 
      хозяйства и где они расположены?

Исторические памятники. Рекультивация. Туристскорекреационные ре
сурсы.
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ленными и бы товыми отходами и сточными водами мелиорации. Для 
борьбы с этим строятся очистные сооружения, применяются новые тех-
нологии, проводятся работы по рекультивации земель.

Курортнотуристическое хоз яйство* имеет особое значе ние в 
повышении уровня жизни и организации отдыха населения. В Азер-
байджане основные природнорекреационные ресурсы расположены 
на побе режье Каспийского моря. Большое количество солнечных лу-
чей, горячие пески летнего периода, лесные массивы и  ми неральные 
источники при бреж ных зон расширяют воз мож ности использования 
этих территорий для оздоровления и отдыха. Северное побережье Аб-
шеронского полуострова яв ля ется основным центром от ды ха для мест-
ного населения.

Озеро Гейгёль, озеро Батабат в Нах чыване считаются важ ными при-
род но-рекреационными зонами. Прекрас ные и привлекательные горы, 
лес ные мас сивы, природно-климатические условия являются центрами 
отдыха местного значения и широко используются в Ше ки-Загатальском, 
Гянджа-Дашкесанском, Гу ба-Хачмазском, Лянкяран-Астаринском, 
Газах-Товузском, Кара бахском экономических районах.

В развитии туристической 
индустрии особое значение 
имеют крепости, историко-ар-
хитектурные памятники, руины 
городов и древние места заселе-
ния, расположенные в различ-
ных регионах страны.

Горные и предгорные тер-
ритории Азербай джана богаты 
минеральными источниками. В 
Нах чыване выходят на поверх-
ность минеральные источни-

Оздоровительный центр в Шамахинском районе

Крепость Чыраггала
в Шабранском районе
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ки Бадамлы, Сираб, Вайхыр и Да ры даг, в 
Кяльбаджаре – Истису, в Шуше – Туршсу и 
Шир лан. Важными минеральными источни-
ками в Шеки-Загатальском экономическом 
районе яв ля ются Илису, Халхал и Бум, в 
Шамахы Чухурюрд, в Губа-Хачмазском эко-
номическом районе –  Джими, Хаши, Хал-
тан и Галаалты, в Абшероне Шихово и Су-
раханы. Они могут быть использованы как 
источники лечения и  центры отдыха.  

Экологическая ситуация  Азербайджана

Крепость Рамана

1. В каком направлении можно сгруппировать причины возникновения 
    экологических проблем?

  2. Какие производственные и обслуживающие объекты загрязняют     
      реки, озера и другие водные объекты в Азербайджане?

3.  Какие природные и исторические памятники имеются для развития туризма?
4. Какие меры требуется принимать для охраны окружающей среды в стране?

Сгруппируйте и напишите территории Азербайджана, где имеется 
потенциал для использования в туристических и рекреационных целях, 
в соответствии с экономическими районами:

                Нанесите на контурную карту название и границы территорий, 
указанных на карте «Экологической ситуации Азербайджана».

   
          1. Используя карту «Экологической ситуации Азербайджана», опреде
ли те связь между размещением хозяйства и экологически напряжен ными 
районами страны, и заполните таблицу:

    
 

2. Составьте сравнительную характеристику туристскорекреационных 
районов Азербайджана.

Территория, город, 
пригородная зона

Экологичес
кая среда

Хозяйственные отрасли
и объекты

Экономические районы Туристические и   
рекреационные зоны
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                            Х.6. Обобщающие задания.   
     Экологические проблемы и основные пути их    
                                                              преодоления

1. Определите экологические проблемы, возникающие в районах 
добычи и заготовки, и заполните таблицу:

Заготовка
древесины Нефть Природный

газ
Каменный

уголь
Железная

руда

2. Какие меры предпринимаются  для охраны окружающей среды в 
Азербайджане?

3. Определите пути решения экологических проблем.

4. Определите районы распространения источников экологической 
опасности и заполните таблицу:

Источники
Промыш-
ленные
отходы

АЭС Сведения
лесов

Эрозия почв и 
хими че ская про-

мышленность

Карьеры
и отходы

Потери нефти 
при добыче и 
транспорти-

ровке

В мире
В Азер-

байджане

5. Нанесите на контурную карту экологически напряженные райо
ны Азербайджана.

6. Определите районы распространения песчаных бурь:
а) Туранская и Западно-Сибирская низменности
b) Амазонская и Кура-Аразская низменности
c) Туранская низменность и Аравийское плоскогорье
d) Среднесибирское и Аравийское плоскогорья
e) Деканское и Бразильское плоскогорья
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7. Определите наиболее загрязненные реки (I), моря (II) и заливы (III):
Реки: Волга, Обь, Рейн, Колыма
Моря: Средиземное, Карское, Карибское, Берингово
Заливы: Бискайский, Анадырский, Персидский, Бристольский.

8. Назовите города, которые имеют  наиболее чистый воздух:
1. Рейкьявик, 2.  Мадрид 3. Вашингтон, 4. Пекин, 5. Багдат,
6. Нафталан, 7. Мингячевир, 8. Шуша, 9. Ширван, 10. Кисловодск. 

9. Какие меры необходимо предпринимать для рекультивации Аб
шерона, загрязнённого нефтепродуктами.

10. Определите факторы, влияющие на распространение в Миро
вом океане районов, загрязненных нефтью:
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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Айсберги – крупные глыбы льда, откалывающиеся от края ледниковых покровов 

Антарктиды, Гренландии и других арктических островов. Они иногда достигают десят-
ков километров при высоте до 100-400 м в Антарктиде и в среднем до 70 м в Арктике. 
Главный объем льда до 90% находится под водой. Столкновение обычно с невидимой 
частью айсберга влечет гибель судов. Сейчас айсберги стали использоваться для водо-
снабжения. 

Альпийские луга – низкотравная (10-15 см) растительность на верхнем пределе 
ее произрастания, преимущественно в приокеанических и приморских долготных зонах. 
Развиваются при коротком вегетационном периоде с обязательным мощным снежным 
покровом зимой. Хорошо развиты в Пирeнеях, Апеннинах, Альпах, Карпатах, на Кавка-
зе, Памиро-Алае, в западной части Алтая и Кордильерах. Используется под пастбища.

Антициклоны – область замкнутого повышенного атмосферного давления. В 
центре атмосферное давление выше нормы (760 мм рт. ст.), к краям уменьшается, по-
этому ветры направлены от центра к периферии. Ветры приобретают направление по 
часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой – в Южном. В центральной 
части антициклона нисходящие токи воздуха, ясная, сухая погода.

Арктический воздух – воздушная масса, формирующаяся в арктическом гео-
графическом поясе, в основном над Северным Ледовитым океаном. Отличается низкой 
температурой, небольшой влажностью и высокой прозрачностью. В процессе циклони-
ческой деятельности арктический воздух нередко достигает умеренных широт Северной 
Америки и Евразии. Проходя над материками, арктический воздух еще больше охлажда-
ется зимой, а летом прогревается, теряет влагу и приносит засуху.

Атмосферные фронты – переходная зона между двумя воздушными массами, 
имеющие разные физические свойства (температуры, атмосферного давления, влажнос- 
ти). На поверхности Земли выделяются арктические (антарктические), умеренные и тро-
пические планетарные атмосферные фронты.

Батискаф – самоуправляемый аппарат для исследования морских глубин.
Биосфера – оболочка существования и жизнедеятельности всех организмов Зем-

ли: микроорганизмов, растений, животных. Активная составляющая географической 
оболочки – люди.

Большая семерка – группа наиболее развитых в экономическом отношении стран. 
К ним относятся США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Канада.

Воздушные массы – большая масса воздуха в тропосфере, с общими физичес- 
кими свойствами. Различают арктические (антарктические), умеренные, тропические и 
экваториальные воздушные массы.

Волна –  движение поверхностного слоя воды в океанах и морях под влиянием 
ветра, изменения атмосферного давления, землетрясения и приливов.

Выветривание –  непрерывный процесс разрушения и химического изменения 
всех горных пород на суше. Выветривание бывает разных видов. Физическое – разруше-
ние горных пород на обломки – происходит интенсивно в зонах   с резко континенталь-
ным климатом, при резкой смене суточных и годовых температур. Химическое выветри-
вание наиболее интенсивно в экваториальном и тропическом поясах. Для этого типа вы-
ветривания характерно накопление в озёрах и болотах полезных ископаемых: бокситов, 
фосфоритов, никеля, кобальта. Органическое выветривание идет под действием дробле-

Толковый словарь терминов
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ния горных пород корнями растений и кислот при разложении растительных и животных 
остатков, под деятельностью микроорганизмов, грибов, лишайников.

Географическая информация – отрасль, занимающаяся сбором информации, её 
обработкой и изображением на картах.

Географическая оболочка – оболочка Земли, охватывающая верхние толщи ли-
тосферы, нижние слои атмосферы, гидросферу и биосферу. Верхние границы географи-
ческой оболочки расположены на верхних слоях тропосферы или на высоте 20-25 км, в 
гидросфере на Марианском желобе (11 км). За нижнюю границу в литосфере принимают 
нижнюю границу ее осадочного слоя (10-12 км)  

Географические пояса – самые крупные физико-географические единицы ши-
ротной зональности на Земле. Название и границы географических поясов фактически 
совпадают с климатическими поясами. Они характеризуются общим термическим усло-
вием, но по  увлажненности отличаются.

Гидросфера – водная оболочка Земли, включающая всю воду, расположенную на 
поверхности и в толще земной коры, в жидком, твердом и газообразном состоянии. Это  
океаны и моря, реки, озера, болота, подземные воды, снежный покров, ледники. Свыше 
96% объема гидросферы составляют океаны и моря, oколо 2% подземные воды, около 
2% льды и снега (в Антарктиде и Гренландии), около 0,02% поверхностные воды суши.

Глубоководные желоба – глубокие (5-11 км) понижения океанического дна вбли-
зи их прибрежной зоны, образовавшиеся в результате столкновения литосферных плит 
океанической и материковой земной коры. 

Гондвана – материк, существовавший более 250-200 млн. лет назад в Южном 
полушарии. Он включал большую часть современной Южной Америки, Австралию, по-
луостров Индостан, Аравию,  Африку и Антарктиду.

Демографическая политика – система административных, экономических, аги-
тационных мер, осуществляемых государством в отношении населения страны, для по-
вышения или наоборот, снижения естественного прироста населения в целях достиже-
ния демографического развития.  

Демография – наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимос- 
ти его характера от социально-экономических и природных условий, этнического сос- 
тава населения. 

Дивергентные границы – границы расхождения литосферных плит. Дивергент-
ные границы соответствуют срединно – океаническим хребтам.

Естественный прирост населения, Естественный прирост – величина разни-
цы рож даемости и смертности за определенный период времени (обычно за год). Естес- 
твенный прирост  измеряется в промилле (‰), т.е. числом рождений и смертей на 1000 
жителей в год.

Жестколиственный лес – вечнозеленый лес из ксерофитных, жестколистных по-
род. Развит в субтропиках со средиземноморским типом климата. В Средиземноморье 
представлен лесами из пробкового и каменного дуба, земляничного дерева, дикими мас-
линами, вереском, миртами и другими. В Америке (США, Чили) преобладают вечнозеле-
ный дуб и земляничное дерево, в Австралии эвкалипты, акации и казуарины.

Загрязнение среды – появление в атмосфере, природной воде или почвах несвой-
ственных данному региону твердых, жидких или газообразных соединений, а также по-
вышение среднего многолетнего содержания. Загрязнение среды бывает естественным, 
например, помутнение вод после ливней и селей, наполнение воздуха твердыми части-
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цами при пыльных бурях и особенно после извержения вулканов. Искусственное загряз-
нение среды возникает в результате бытовой, промышленной и сельскохозяйственной 
деятельности людей.

Западные ветры   ветры, направленные от тропической области высокого дав-
ления (25-30° широты) к области низкого давления умеренных широт (45-60° широты) в 
Северном и Южном полушариях.

Иммиграция  въезд населения в страну на постоянное или длительное жительство.
Классификация карт – деление карт по различным признакам, в основном по 

масштабу, содержанию и по охвату территории. 
Климатообразующие факторы – физико-географические условия, которыми 

определяются климат местности. Географическая широта, общая циркуляция атмосфе-
ры и подстилающая поверхность являются основными климатообразующими фактора-
ми. На формирование климата влияют также удаленность от океанов, морские течения,      
рельеф суши, высота над уровнем моря, направление гор и др. факторы. 

Комбинирование – одна из форм организации производства. При комбинирова-
нии несколько специализированных предприятий связаны технологической цепочкой, 
последовательно обрабатывая сырье.

Конвергентные границы   границы столкновения литосферных плит. На кон-
вергентных границах сталкиваются две материковые плиты или материковые и океани-
ческие литосферные плиты. 

Концентрация  процесс сосредоточения производства и рабочей силы на круп-
ных предприятиях. Для производства продукции в отраслях металлургии, машинострое-
нии, химической, легкой и пищевой промышленности создаются крупные предприятия, 
то есть производство концентрируется.  

Кооперация – организация производства, основанная на установлении длитель-
ных производственных связей между самостоятельными специализированными пред-
приятиями, изготавливающими каждые отдельные части, изделия, необходимые для вы-
пуска одним предприятием готового продукта. 

Курортнотуристические ресурсы – природные и антропогенные ресурсы, ис-
пользуемые для отдыха и лечения населения. 

Лавразия – материк, существующий 200-135 млн. лет назад в Северном полуша-
рии. Лав разия занимала Канадский кристаллический щит и большую часть северо-запа-
да Ев ра зии. Материк был отдален морем Тетис от Гондваны, которая была расположена 
в Южном полушарии.

Литосфера – верхняя оболочка «твердой» Земли, включающая земную кору и верх-
нюю часть мантии Земли. Мощность литосферы составляет приблизительно от 50 до 200 км.

Литосферные плиты – крупные участки литосферы, соизмеримые по площади с 
материками и океанами. Их мощность меняется между 60-100 км и они перемещаются по 
пластической оболочке мантии, называемой астеносферой, в горизонтальном направлении.

Медицинская география – наука, изучающая условия географической среды, 
природные и социально-экономические факторы, проявляющиеся в положительном и 
отрицательном влиянии на состояние здоровья населения, также закономерности рас-
пространения болезней человека.

Миграция населения – передвижение людей из одного места в другое (из района 
в район, из страны в страну) с переменой места жительства или без нее. Миграцию также 
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называют механическим движением. 
Море Тетис – обширный древний водный бассейн, образовавшийся более 500 

млн. лет - 25-30 млн. лет назад. Оно в широтном направлении простиралось на месте 
геосинклинально го бассейна, начиная от Вест-Индийских островов, проходя по Сре-
диземному морю, Кавказу, Цен  тральной Азии, Гималаям и полуострову Индокитай до 
Больших Зондских островов.

Морские течения – поступательное и горизонтальное движение водных масс в 
океанах и морях, вызванное различными силами (в основном постоянными ветрами). По 
территории формирования и температуре воды различают теплые и холодные течения.

Муссоны – ветры, образующиеся одной из основных форм обмена воздуха и 
влажности между материками и океанами. Летом муссоны дуют с океана на сушу, зимой 
с суши на океаны, образуются на Евразийском побережье Тихого и Индийского океанов.

Новые индустриальные страны (НИС) – азиатские страны, бывшие колонии 
или по луколонии, экономика которых за сравнительно короткий период совершила ска-
чок от от ста лой, типичной для развивающихся стран, к высокоразвитой. К НИС относят-
ся Малайзия, Таи ланд, Филиппины, Индия, Индонезия, в Латинской Америке Аргенти-
на, Бразилия и Мексика.

Общая циркуляция атмосферы – система воздушных масс, охватывающая тро-
посферу и играющая важную роль в обмене тепла и влажности между отдельными поя-
сами земного шара. К общей циркуляции атмосферы относятся пассаты, западные ветры, 
северо-восточные и юго-восточные ветры, муссоны, циклоны и антициклоны. Ветры 
дуют под влиянием неодинакового нагревания земной поверхности на разных широтах, 
а также над материками и океанами. 

Океан Панталасса – огромный океан, занимающий около половины земной по-
верхности и омывающий сушу Пангею. Он существовал от 440 млн. лет   до 200 млн. лет 
назад.

Органическое выветривание – механическое разрушение или химическое изме-
нение горных пород, под воздействием жизнедеятельности растений и животных. 

Островные дуги – острова вулканического происхождения, образовавшиеся в ре-
зуль тате столкновения литосферных плит, имеющие океаническую и материковую кору. 
Обычно параллельно им возникают глубоководные желоба. Напр., Алеутские острова и 
Алеутский желоб.

Пангея – первичная суша, окруженная первичным океаном, существующая 250 
млн. лет назад и представлявшая единое целое. Это название 1912 г. ему дал немецкий 
ученый А.Вегенер.

Пассаты – устойчивые ветры, дующие на протяжении всего года от тропической 
области высокого давления (25-30° широты) к области низкого давления экваториальных 
широт в Северном и Южном полушариях. Под воздействием отклоняющей силы Корио-
лиса пассаты приобретают восточное направление. Поэтому в Северном полушарии они 
дуют с северо-востока, Южном с юго-востока.

Полезные ископаемые – природные минеральные образования в земной коре не-
органического и органического происхождения, которые в данном уровне развития эко-
номики и техники могут быть использованы в хозяйстве в естественном виде как сырье 
или после переработки. По составу и особенностям использования обычно различают 
три основные группы полезных ископаемых: горючие – уголь, торф, горючие сланцы, 
нефть, природный газ; металлические – руды черных, цветных, редких, благородных и 
радиоактивных металлов; неметаллические полезные ископаемые.
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Политическая география – общественно-географическая наука, изучающая 
формиро ва ние  политической карты мира, территории и границы стран, государственный 
строй и их из ме не ния, распределение политических сил по территории в связи с особенностя-
ми социально-эко номического, исторического, политического и национально-культурного 
разви тия страны.

Полярные круги – параллели, соответственно, с северной и южной широтой 
66°34´. Они являются северными и южными границами смены дня и ночи. К северу от 
Северного полярного круга и к югу от Южного полярного круга наблюдаются полярный 
день (летом) и полярная ночь (зимой). 

Постоянные ветры – постоянное перемещение в одном направлении различно-
го свойства воздушных масс, образовавшиеся под влиянием неодинакового нагревания 
земной поверхности на разных широтах. К ним относятся пассаты, западные ветры, се-
веро-восточные и юго-восточные ветры. Постоянные ветры оказывают большое влияние 
на формирование климата в разных широтах. 

Пояса освещенности – части поверхности Земли, различающиеся по условиям 
освещенности. Выделяются один теплый, два умеренных и два холодных (полярные) по-
яса, отличающиеся по углу падения солнечных лучей, продолжительности дня и ночи и 
смены сезонов года. Их границы проходят по тропикам и полярным кругам.  

Поясное время – система счета времени внутри часовых поясов. Оно определяет-
ся на основе времени, принятого за средние меридианы часовых поясов.

Приливы и отливы – периодические колебания уровня воды на побережье океа-
на (моря), вызываемые силами притяжения Луны и Солнца.

Природные зоны – природные комплексы, с близкими условиями температур и 
увлажнения, определяющими в общем однородные почвы, растительности и животный 
мир и названные по преобладающим растениям. На равнинах зоны простираются в ши-
ротном направлении, закономерно сменяя друг друга от полюсов к экватору.

Природные ресурсы – природные вещества и виды энергии, служащие средства-
ми существования и развития человеческого общества и используемые для удовлетворе-
ния потребностей населения и хозяйства.

Развивающиеся страны – страны, отстающие в социально-экономическом раз-
витии вследствие продолжительной колониальной эксплуатации со стороны развитых 
стран. Они размещены в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании.

Развитые страны – страны мира, которые занимают передовое место по уровню 
социально-экономического развития и уровня жизни населения. К числу развитых стран 
относятся страны Западной Европы, США, Канада, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и 
Израиль. 

Рекреационные ресурсы – ресурсы, способствующие организацию отдыха и ле-
чения населения. К рекреационным ресурсам относятся природные (горы, лесные мас-
сивы, выходы минеральных источников и др.) и антропогенные (памятники истории, ар-
хеологии, архитектуры и искусства) объекты.

Рифт – крупная линейная тектоническая структура земной коры (грабен или си-
стема грабенов). Они характерны для Восточной Африки и осевых зон срединно-океа-
нических хребтов.

Северовосточные ветры  постоянные ветры, дующие из областей высокого ат-
мосферного давления вблизи Северного полюса к областям низкого давления умеренных 
широт (60° с. ш.). 
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Солёность – состав и количество солей, растворенных в 1 л воды. Солёность-ко-
ли  че ство солей в граммах на 1000 гр. раствора, т.е. в тысячных долях, или промилле (‰). 
Сред няя солёность воды в океане 35‰, т.е. в 1 л океанической воды растворены 35 гр. солей.

Способ ареалов – принятые системы условных обозначений для отображения на 
картографических изображениях области распространения какого-либо явления, процес-
са, животных или растений.

Способ линий движения  условные знаки, показывающие направление ка-
ких-либо пространственных перемещений на картах. Направление перевозки грузов с 
железнодорожным и автомобильным транспортом, морские пути, авиалинии изобража-
ются линиями движения.

Способы изображения на картах – способы, которые используются для изобра-
жения объектов и процессов на картах. Они на картах изображаются качественным фо-
ном, ареалами, линиями движения, изолиниями точечным и др. способами. 

Способы изолиний – способ изображения процессов, линиями на карте, разрезе 
и профилях, соединяющие  точки с равным значением какой-либо величины (напр. Вы-
соты, температуры). К изолиниям относятся изотермы, изобары, изогипсы, изобаты и др.

Способ качественного фона – способ изображения для выделения однородных в 
качественном отношении участков по различным признакам. Этот способ используется 
для выделения территории по какому-либо признаку.

Специализация – сосредоточение производства отдельных видов продукции на 
предприятиях. Предприятие специализируются на производстве готовой продукции или 
ее отдельных частей.

Срединноокеанические хребты   мощные горные системы в пределах ложи 
океана. Ширина гор 2,0 тыс. км, высота 2-3 км, длина более 60 тыс. км, они протягивают-
ся по дну всех океанов. Основными частями являются Срединно-Атлантический хребет,  
Центрально-Индийский (вместе с Аравийско-Индийским), Восточно-Тихоокеанское 
поднятие, Хребет Гаккеля в Северном Ледовитом океане.

Страноведение – отраслевая региональная географическая наука, возникшая на 
стыке региональной физической и экономической географии. Страноведение занимает-
ся комплексным изучением стран мира, их природы, населения, хозяйства, культуры и 
общественного строя. Природа рассматривается как ресурсная основа, среда обитания и 
хозяйственной деятельности населения страны.

Страны переселенческого капитализма – группа стран, в которых основная 
часть населения сформировалась за счет переселения из других стран, особенно из За-
падной Европы. Большинство из них бывшие колонии Великобритании (Канада, Австра-
лия, ЮАР, Новая Зеландия). К этой группе относят и  Израиль, где с помощью США по-
строено современное капиталистическое хозяйство. Они являются развитыми странами.

Тектонические движения – движения земной коры под воздействием внутрен-
ней – тепловой, радиоактивной, химической – энергии Земли. Различают вековые коле-
бания земной коры, складкообразование, движение по разломам, вертикальное и гори-
зонтальное движения. 

Топографическая карта – крупномасштабные карты, на которых местность изоб- 
ражается наиболее подробно.
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Топографический план – изображение местности в масштабе 1:2000 и более. 
Они имеют особое хозяйственное значение и используются в разработке и строительстве 
инженерных сооружений, технических проектов. Они важны и при добыче полезных ис-
копаемых и при проведении хозяйственных работ в городах.

Точечный способ – способ изображения на тематической карте размещения геог- 
рафических объектов по территории, их количественных показателей. Размер или число 
точек выражает  их количественные показатели.

Тропики – параллели соответственно с северной и южной широтой 23°27´. Они 
являются северными и южными границами, между которыми Солнце наблюдается в зе-
ните. В день летнего солнцестояния (22 июня) Солнце в полдень стоит в зените над Се-
верным тропиком или тропиком Рака, в день зимнего солнцестояния (22 декабря) над 
Южным тропиком или тропиком Козерога.   

Физическая география – естественная наука, комплексно изучающая природную 
составляющую географической оболочки в целом, и природу ее компонентов.

Циклоны – вихревое движение воздуха в области замкнутого пониженного ат-
мосферного давления. В центре атмосферное давление ниже нормы (760 мм рт. ст.), к 
краям увеличивается, поэтому ветры направлены к центру. Под действием ускорения 
Кориолиса ветры приобретают направление против часовой стрелки в Северном полу-
шарии и по часовой – в Южном. В центральной части циклона восходящие токи воздуха, 
высокая  облачность, выпадают осадки.  

Цунами – волны, возникающие на поверхности Океана в результате сильных 
подводных землетрясений и вулканов. У берегов скорость волн уменьшается (до 30-100 
км/ч), высота возрастает до 25-30 м и более, могут произвести огромные разрушения и 
привести к гибели людей. 

Часовые пояса – международная система счета времени. На основе разделения 
часовых поясов можно сравнить местное время в любой точке земного шара с другими 
пунктами. Земля вращается вокруг своей оси за 24 часа, поэтому ее поверхность разде-
лена меридианами на 24 пояса, значит по 15° в каждом поясе (360° : 24 = 15°). По между-
народному договору (1924) счет времени ведется от гринвичского пояса (между 7,5° з. д. 
и 7,5° в. д.) с запада на восток.

Экологическая среда – общие условия местообитания, с точки зрения существо-
вания растений и животных, проживания людей.

Экология – биологическая наука о взаимосвязи организмов и их сообществ, био-
ценозов, с окружающей средой. Термин экология впервые предложен немецким биоло-
гом Эрнстом Геккелем.

Экономическая география – географическая наука, изучающая рациональное 
использование природных условий и природных ресурсов, принципов размещения хо-
зяйства и населения. Термин экономическая география введен русским ученым М.В.Ло-
моносовым (1711-1765) в 1760 г.

Эмиграция – выезд населения из страны на постоянное или длительное жительство.
Эрозия – размыв и смыв горных пород. Один из мощных экзогенных процессов 

рельефообразования текучими водами. Ее величина зависит от массы и скорости текучих 
вод, от количества и жесткости, переносимых водой частиц, от степени растворимости 
горных пород.

Толковый словарь терминов
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Эхолот – прибор для измерения глубины моря. Установленный на кораблях эхо-
лот подает звуковой сигнал со скоростью 1500 м/с и принимает отраженное от дна эхо. 
По времени между подачей и возвращением сигнала определяют пройденный звуком 
путь, а по нему – расстояние до дна.

Юговосточные ветры – постоянные ветры, дующие из областей высокого ат-
мосферного давления вблизи Южного полюса к областям низкого давления умеренных 
широт (60° ю. ш.).

                                                                       Толковый словарь терминов
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