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4.1. Физическая карта России
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Сценарии учебных эпизодов

Россия — одна из величайших стран мира, самая большая по площади 

территории. На севере территория омывается морями Северного Ледови-

того океана, на востоке — морями Тихого океана, граница страны на западе 

проходит по территории Восточно-Европейской равнины, на юге проходит 

по Главному хребту Кавказских гор, по Каспийскому морю, по горам юга Си-

бири.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди моря Северного Ледо-

витого и Тихого океанов, называя их. Обвести границу России.

Уральские горы разделяют две части света — Европу и Азию. Граница про-

ходит по Уральским горам, затем по Кумо-Манычской впадине.

Выполняемые действия: Открыть и показать интерактивные объекты с 

изображением границы между Европой и Азией.

На западе Российская Федерация граничит со странами Балтии — Лит-

вой, Латвией и Эстонией; Белоруссией, Молдавией и большей частью Укра-

ины.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди участки границы с пе-

речисленными странами и территорию Калининградской области.

На северо-западе граница Карелии с Финляндией и Норвегией проходит 

по Кольскому полуострову.

Выполняемые действия: Показать границу России на Кольском полу-

острове.

Общий равнинный облик европейской части России предопределен ее 

положением на древней Восточно-Европейской платформе. Самая низкая 

точка, с абсолютной высотой –27 м, находится на уровне уреза Каспийского 

моря, на Прикаспийской низменности.

Выполняемые действия: На картографической основе выключить все 

слои и включить слой послойная окраска рельефа. Приблизить отметку уреза 

воды –27 м.

Самая высокая точка России расположена в горах Кавказа. Это гора Эль-

брус.

Выполняемые действия: Приблизить отметку высоты горы Эльбрус.

Обширные пространства азиатской части России заняты и низменными 

пространствами с высотами от 0 до 200 м над уровнем моря, и обширными 

плоскогорьями, и высокими горами.

Выполняемые действия: На картографической основе показана по-

слойная окраска рельефа, остальные слои выключены. Приводятся примеры 

крупных форм рельефа, имеющих соответствующие высоты.

В России находятся месторождения разнообразных полезных ископае-

мых. Их наибольшие запасы сосредоточены в азиатской части страны.

Выполняемые действия: На карте по очереди включаются слои полез-

ных ископаемых: нефть и газ, уголь, рудные ископаемые. По очереди при-

ближаются районы крупных месторождений.
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4.2. Федеративное устройство Российской Федерации

Слои карты

 • Области

 • Республики

 • Края

 • Автономные округа и автономная область

 • Пути сообщения

 • Соседние государства

Интерактивные объекты на карте

 • Москва — столица Российской Федерации, город федерального значе-

ния, самостоятельный субъект Российской Федерации, центр Централь-

ного федерального округа (входит 18 субъектов РФ), центр Московской 

области, которая также является самостоятельным субъектом РФ. Насе-

ление (в новых границах) — около 12 млн человек. Первое упоминание 

о Москве относится к 1147 г. Внутреннее деление: 12 административных 

округов. Москва является крупнейшим политическим, административ-

ным, финансовым, научным и культурным центром.

 • Санкт-Петербург — город федерального значения, самостоятельный 

субъект Российской Федерации, центр Северо-Западного федерального 

округа (в который входит 11 субъектов РФ), также является центром Ле-

нинградской области. Основан в 1703 г., современное население — около 

5 млн человек. Внутреннее деление — 18 районов.

 • Ростов-на-Дону — центр Южного федерального округа (в который вхо-

дит 7 субъектов РФ), центр Ростовской области. Основан в 1749 г., совре-

менное население более 1 млн человек. Внутреннее деление — 8 районов.

 • Нижний Новгород — центр Приволжского федерального округа (в ко-

торый входит 14 субъектов РФ), центр Нижегородской области. Основан 

в 1221 г., современное население около 1,5 млн человек. Внутреннее де-

ление — 8 районов.

 • Екатеринбург — центр Уральского федерального округа (в который вхо-

дит 6 субъектов РФ), центр Свердловской области. Основан в 1723 г., 

современное население около 1,5 млн человек. Внутреннее деление — 

7 районов.

 • Новосибирск — центр Сибирского федерального округа (в который вхо-

дит 12 субъектов РФ), центр Новосибирской области. Основан в 1893 г., 

современное население около 1,5 млн человек. Внутреннее деление — 

10 районов. Город расположен на Приобском плато, примыкающем к до-

лине реки Обь. Сегодня это крупный центр науки и образования, в городе 

находятся филиалы трех академий (32 вуза), также это крупный промыш-

ленный центр (214 крупных и средних промышленных предприятий).

 • Владивосток — центр Дальневосточного федерального округа (в кото-

рый входят 11 субъектов РФ), центр Приморского края. Основан в 1860 г., 
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современное население более 600 тыс. человек. Внутреннее деление — 

5 районов.

 • Резиденция Президента России расположена в Кремле. Кремлевский 

комплекс резиденции президента включает: Сенатский дворец и Боль-

шой Кремлевский дворец. Резиденция в Сенатском дворце состоит из 

деловой и представительской частей. Дворец построен в 1787 г. (архи-

тектор — М. Казаков). Большой Кремлевский дворец построен в 1849 г. 

(архитектор — К. Тон). Здесь проходят церемонии инаугурации, вручение 

правительственных наград. Большой Кремлевский дворец включает 5 па-

радных залов — Андреевский, Александровский, Георгиевский, Влади-

мирский, Екатерининский.

 • Дом Правительства России — Белый дом. Расположен на берегу Мо-

сквы-реки, был построен в 1979 г. (архитектор — Д. Чечулин). Высота 

здания 102 м, площадь 172,7 тыс. м2, состоит из рабочих кабинетов и 

27 залов для проведения мероприятий и приемов. После штурма 1993 г. 

проведена реконструкция.

 • Избирательный участок в Москве. Выборы в России делятся на феде-

ральные (выборы президента России и депутатов Государственной думы), 

региональные и муниципальные (выборы глав регионов и органов местно-

го самоуправления).

 • Пятигорск — центр Северо-Кавказского федерального округа (в который 

входит 6 субъектов РФ), расположен в Ставропольском крае, единствен-

ный центр федерального округа, который не является административным 

центром субъекта Федерации. Основан в 1780 г., современное население 

141 тыс. человек. Бальнеологический и грязевой курорт в группе Кавказ-

ских Минеральных Вод.

Тесты

1. Столицей Дальневосточного федерального округа является

1) Владивосток 3) Магадан

2) Хабаровск 4) Петропавловск-Камчатский

2. Город Элиста является столицей

1) Республики Калмыкия 3) Республики Марий Эл

2) Республики Хакасия 4) Республики Тыва

3. Сколько федеральных округов выделяется в составе России?

1) 7               2) 8               3) 10               4) 11

4. Какой город является столицей Свердловской области?

1) Челябинск 3) Екатеринбург

2) Оренбург 4) Пермь

5. В какой федеральный округ входит республика Дагестан?

1) Южный 3) Ростовский

2) Приволжский 4) Северо-Кавказский
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Работа с контурной картой

1. Обозначьте государственную границу России. Подпишите страны, ко-

торые имеют общую с Россией границу.

2. Обозначьте границы федеральных округов и подпишите их центры.

3. Цветом выделите республики в составе Российской Федерации. Под-

пишите их столицы.

4. Другим цветом выделите автономные округа и автономную область. 

Подпишите их центры.

5. Цветом выделите края, подпишите их центры.

Работа с картой на уроке

1. Назовите самый западный и самый восточный субъекты РФ.

2. В каком федеральном округе больше всего субъектов Федерации?

3. К какому субъекту Федерации относятся Курильские острова?

4. Покажите на карте и назовите все автономные округа РФ.

5. Покажите на карте и назовите все края Российской Федерации и их 

столицы.

Справочные материалы
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Сценарии учебных эпизодов

Согласно Конституции Российской Федерации Россия является федера-

тивным государством, состоящим из федеративных единиц: Россия включа-

ет 85 равноправных субъектов Федерации.

Выполняемые действия: Показывается вся карта целиком. При включе-

нии справочных материалов на поле карты возникают таблицы, показываю-

щие административное устройство России.

Одним из основных национально-территориальных образований в России 

являются республики. Их всего 24, большая часть сконцентрирована на Се-

верном Кавказе — регионе, отличающемся многонациональным составом.

Выполняемые действия: Выключить все слои карты, оставить слой 

«контурная карта», включить слой «Республики России».

На территории России образовано 9 краев — государственно-территори-

альных образований.

Выполняемые действия: Выключить слой «республики», включить слой 

«края».

В составе областей и краев иногда выделяются по национально-терри-

ториальному признаку автономные округа. Их в составе России четыре. Так-

же выделяется одна автономная область — Еврейская.

Выполняемые действия: Выключить слой «края», включить слой «авто-

номные округа и автономная область».

Остальная территория России разделена на 48 областей. Большая их 

часть имеет названия, одноименные с названиями их центров, поэтому они 

на карте не подписываются. На карте подписаны названия тех областей, ко-

торые не являются одноименными с названиями их центров.

Название области Название ее административного центра

Ленинградская Санкт-Петербург

Новгородская Великий Новгород

Нижегородская Нижний Новгород

Свердловская Екатеринбург

Амурская Благовещенск

Сахалинская Южно-Сахалинск
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Выполняемые действия: Выключить слой «автономные округа и об-

ласть», включить слой «области».

Все субъекты Российской Федерации объединены на территории России 

в крупные регионы — федеральные округа.

Выполняемые действия: Включить слой «вся карта целиком» и добавить 

слой «границы федеральных округов».

4.3. Часовые зоны России

Слои карты

 • Границы часовых зон

 • Территории, на которых действует единое время

Интерактивные объекты на карте

 • Спасская башня Московского Кремля. Спасская башня — символ от-

счета времени для нашего государства. Россия расположена в 12 часо-

вых поясах, но 11-й и 12-й пояса объединены в один, поэтому часовых по-

ясов в России было выделено 11. На сегодняшний день время в России 

регулируется Федеральным законом «Об исчислении времени». В России 

выделяются 11 часовых зон. Границы часовых зон проходят по границам 

субъектов Федерации, только Республика Якутия расположена в трех ча-

совых зонах.

 • Часы на Спасской башне. На Спасской башне расположены Кремлев-

ские куранты — часы, показывающие официальное московское время в 

России. По ним сверяют все часы Российской Федерации.

 • Республика Тыва. Здание Правительства республики. Тыва расположе-

на в 6-й часовой зоне, ее время отличается от московского на 4 часа.

 • Якутск. Республика Саха (Якутия) расположена в 8, 9 и 10-й часовых зо-

нах, ее время отличается от московского соответственно на 5, 6 и 7 часов.

 • Аэропорт Владивостока. Приморский край расположен в 9-й часовой 

зоне, ее время отличается от московского на 7 часов.

 • Тобольск расположен в Тюменской области, которая относится к 4-й ча-

совой зоне. Ее время отличается от московского на 2 часа.

 • Ижевск. Республика Удмуртия расположена в 3-й часовой зоне, ее время 

отличается от московского на 1 час.

 • Санкт-Петербург. Северный и Северо-Западный экономические районы 

расположены во 2-й часовой зоне, ее время не отличается от московского.

Тесты

1. Сколько часовых зон выделяется в России?

1) 9 3) 11

2) 10 4) 12
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2. На сколько часов отличается от московского времени время самой даль-

ней от Москвы часовой зоны?

1) на 5 часов 3) на 7 часов

2) на 6 часов 4) на 9 часов

3. Сколько времени будет в Калининградской области, когда в Москве 12 ча-

сов дня?

1) 12 часов 3) 13 часов

2) 11 часов 4) 10 часов

4. Сколько времени будет в Челябинской области, когда в Москве 20 часов?

1) 20 часов 3) 22 часа

2) 21 час 4) 24 часа

5. Сколько времени будет в Чукотском автономном округе, когда в Москве 

15 часов?

1) 23 часа 3) 21 час

2) 22 часа 4) 24 часа

Работа с контурной картой

1. Пользуясь справочным материалом, нанесите границы часовых зон.

2. Обозначьте на каждой часовой зоне, на сколько часов ее время отлича-

ется от московского.

3. Обозначьте на каждой часовой зоне, на сколько часов ее время отлича-

ется от Гринвичского.

4. Обозначьте границы федеральных округов, входящих в каждую зону.

5. Подпишите центры федеральных округов.

Работа с картой на уроке

1. Назовите субъекты Федерации, расположенные во 2-й часовой зоне.

2. Назовите субъекты Федерации, расположенные в 3-й часовой зоне.

3. Назовите субъекты Федерации, расположенные в 4-й часовой зоне.

4. Назовите субъекты Федерации, расположенные в 9-й часовой зоне.

5. На сколько отличается время вашего населенного пункта от москов-

ского? В какой часовой зоне он расположен?

Справочные материалы

Распределение субъектов Российской Федерации по часовым зонам:

 • 1-я часовая зона (–1 час от московского): Калининградская область.

 • 2-я часовая зона (московское время): Республика Адыгея, Республика 

Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Ка-

бардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика 

Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Респу-

блика Коми, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, Ре-

спублика Мордовия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика 

Татарстан, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Краснодарский 
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край, Ставропольский край, Архангельская область, Белгородская об-

ласть, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Воронежская область, Запорожская область, Ива-

новская область, Калужская область, Кировская область, Костромская 

область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Нов-

городская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская 

область, Ростовская область, Рязанская область, Смоленская область, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Херсонская об-

ласть, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь.

 • 3-я часовая зона (+1 час к московскому): Республика Удмуртия, Астрахан-

ская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская об-

ласть.

 • 4-я часовая зона (+2 часа к московскому): Республика Башкортостан, 

Пермский край, Курганская область, Оренбургская область, Свердлов-

ская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

 • 5-я часовая зона (+3 часа к московскому): Омская область.

 • 6-я часовая зона (+4 часа к московскому): Республика Тыва, Республи-

ка Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Республика Хакасия, 

Красноярский край, Кемеровская область — Кузбасс, Томская область.

 • 7-я часовая зона (+5 часов к московскому): Республика Бурятия, Иркут-

ская область.

 • 8-я часовая зона (+6 часов к московскому): Республика Саха (Якутия): 

Алданский (г. Алдан), Амгинский (с. Амга), Анабарский (с. Саскылах), Бу-

лунский улус (пгт Тикси) без Новосибирских островов, Верхневилюйский 

(с. Верхневилюйск), Вилюйский (г. Вилюйск), Горный (с. Бердигестях), 

Жиганский (п. Жиганск), Кобяйский (пгт Сангар), Ленский (г. Ленск), 

Мегино-Кангаласский (пгт Нижний Бестях), Мирнинский (г. Мирный), 

Намский (с. Намцы), Нерюнгринский (г. Нерюнгри), Нюрбинский (г. Нюр-

ба), Оленекский национальный эвенкийский (с. Оленек), Олекминский 

(г. Олекминск), Сунтарский (с. Сунтар), Таттинский (с. Ытык-Кюель), Том-

понский (пгт Хандыга), Усть-Алданский (с. Борогонцы), Усть-Майский 

(пгт Усть-Мая), Хангаласский (г. Покровск), Чурапчинский (с. Чурапча), 

Эвено-Бытантайский национальный улус (с. Батагай-Алыта), городские 

округа Якутск и Жатай; Забайкальский край, Амурская область.

 • 9-я часовая зона (+7 часов к московскому): Республика Саха (Якутия) 

(Верхоянский, Оймяконский и Усть-Янский улусы), Приморский край, Ха-

баровский край, Еврейская автономная область.

 • 10-я часовая зона (+8 часов к московскому): Республика Саха (Якутия) 

(Абыйский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский 

и Среднеколымский улусы), Магаданская область, Сахалинская область.

 • 11-я часовая зона (+9 часов к московскому): Камчатский край, Чукотский 

автономный округ.
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Сценарии учебных эпизодов

Большая протяженность территории России с запада на восток (око-

ло 170°) определяет значительную разницу во времени различных районов 

страны.

В каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в точках, располо-

женных на одном меридиане, — это время называют местным.

Выполняемые действия: Выделить для примера один из меридианов, 

обозначенных на карте.

Однако местное время, различное для каждого меридиана, очень неудоб-

но в использовании. Поэтому по международному соглашению было введено 

поясное время. Вся поверхность земного шара была разделена на 24 часо-

вых пояса, границы которых для удобства использования часто проводят не 

по меридианам, а по государственным и административным границам. Это 

нужно для того, чтобы та или иная административная единица (страна, об-

ласть, республика, их столица) находилась целиком в одном часовом поясе.

Выполняемые действия: Отключить все слои. На доске остается картогра-

фическая основа с изображением границ субъектов Российской Федерации.

Выполняемые действия: Приблизить каждую из часовых зон России.

Столица России — Москва, располагается во второй часовой зоне.

Выполняемые действия: Выделить Москву (или/и другой населенный 

пункт в вашем регионе), приблизить соответствующую часовую зону.

Чукотский полуостров мог бы располагаться в двенадцатой часовой зоне, 

но для удобства территория полуострова была включена в состав одиннадца-

того часовой зоны.

Выполняемые действия: Приблизить Северо-Восток России и район 

Чукотского полуострова.

За последние годы на карте часовых зон России происходят изменения. 

Так, целый ряд субъектов Федерации перешел в соседние восточные часо-

вые зоны: Республика Алтай, Алтайский край, Забайкальский край, Астра-

ханская, Сахалинская, Ульяновская, Магаданская, Томская, Новосибирская, 

Саратовская области.

Разницу во времени в электроэнергетике используют для передачи избы-

точной электроэнергии из одних районов в другие, что дает большую эконо-

мию энергии и средств.

4.4. Географические исследования и открытия территории  России

Слои карты

 • Новгородцы

 • Поиски путей на Восток

 • Исследования берегов Северного Ледовитого океана

 • Исследования Дальнего Востока

 • Исследования Новой Земли

 • Прочие открытия
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Интерактивные объекты на карте

 • Чертеж Российской земли — старинная карта части европейской тер-

ритории России. На карте есть градусная сеть, масштаб, довольно под-

робно изображены северные районы европейской части России.

 • План Тобольска. Город Тобольск основан в 1587 г. недалеко от места, 

возле которого высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на 

Чувашском мысу, решившей вопрос о присоединении Сибирского ханства 

к России. Интересно, что на плане нет градусной сети, основные стороны 

горизонта обозначены словами и подписаны у рамки карты, при этом за-

пад расположен у нижней части карты, а не слева, как принято сегодня.

 • Чертеж земель, прилегающих к морю Байкал. Стороны горизонта 

обозначены на карте в виде схемы компаса. Удивительно то, что север 

расположен внизу карты, а юг — вверху. По сравнению с современными 

картами эта старинная карта как бы перевернута вверх ногами.

 • Карта Российской империи. На карте есть не только градусная сеть из 

параллелей и меридианов, но она выполнена в картографической про-

екции. Очертания основных элементов гидрографии, границ, береговой 

линии довольно близки к современным. Карты раньше считались произ-

ведениями искусства, поэтому каждая карта украшалась живописными 

сюжетами, иллюстрирующими ее содержание.

 • Берг Лев Семенович (1876–1950) — российский физикогеограф и био-

лог, член-корр. и действительный член АН СССР, лауреат Государственной 

премии, автор основополагающих работ по ихтиологии, географии, тео-

рии эволюции. Первым осуществил зональное физико-географическое 

районирование СССР.

 • Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) — российский ученый, математик, 

географ, астроном, исследователь Севера и Памира. Начальник Главсев-

морпути, организатор дрейфующей станции «Северный полюс – 1». Осно-

ватель и главный редактор Большой советской энциклопедии.

 • Чекановский Александр Лаврентьевич (1833–1876) — исследователь 

Сибири. В 1863 г. был сослан в Забайкалье, где в ссылке по поручению 

Русского географического общества провел геологические исследования 

Иркутской губернии, рек Нижняя Тунгуска, Лена, Оленек. Открыл место-

рождения каменного угля и графита. Открыл кряж, названный его именем.

 • Черский Иван Дементьевич (1845–1892) — известный исследователь 

Восточной Сибири, географ, геоморфолог, геолог, палеонтолог. В 1863 г. 

был сослан в Сибирь, где в ссылке провел геологические исследования 

побережья Байкала. Его именем назван хребет в Якутии и в Забайкалье.

 • Крашенинников Степан Петрович (1711–1755) — русский ботаник, эт-

нограф, географ, путешественник, участник 2-й Камчатской экспедиции. 

Автор знаменитой книги «Описание земли Камчатки».

 • Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) — российский пу-

тешественник, исследователь Центральной Азии, действительный член 
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Русского географического общества. Открыл ряд новых животных: дикого 

верблюда, лошадь Пржевальского, тибетского медведя.

 • Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914) — русский гео-

граф, ботаник, статистик, государственный и общественный деятель. Ис-

следовал Тянь-Шань, дал первую схему его орографии и высотной пояс-

ности. Организатор первой переписи населения России.

 • Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986) — полярный исследователь 

Арктики, контр-адмирал. В 1937–1938 гг. — возглавлял первую в мире 

дрейфующую станцию «Северный полюс – 1».

 • Невельской Геннадий Иванович (1813–1876) — российский адмирал, 

исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-

Амуре. Доказал, что Сахалин является островом.

 • Литке Федор Петрович (1797–1882) — русский мореплаватель, гео-

граф, исследователь Арктики, адмирал, президент Академии наук. Со-

вершил кругосветное путешествие в 1821–1824 гг. Описал берег Новой 

Земли, берег Белого моря.

 • Врангель Фердинанд Петрович (1796–1870) — российский военный 

и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, 

адмирал. Описал побережье Сибири, определил положение Медвежьих 

островов.

Тесты

1. Труд «Описание земли Камчатки» написал

1) Г.И. Невельской 3) Б.А. Вилькицкий

2) С.П. Крашенинников 4) В. Беринг

2. Чьим именем назван хребет в Забайкалье?

1) И.Д. Черского 3) Ф.П. Литке

2) В. Беринга 4) Н.М. Пржевальского

3. Кто возглавлял дрейфующую станцию «Северный полюс – 1»?

1) О.Ю. Шмидт 3) И.Д. Папанин

2) Ф.П. Врангель 4) Л.С. Берг

4. Чьим именем назван остров в Северном Ледовитом океане между Чукот-

ским и Восточно-Сибирским морями?

1) О.Ю. Шмидта 3) И.Д. Папанина

2) Ф.П. Врангеля 4) Л.С. Берга

5. Кто из исследователей основал город Николаевск-на-Амуре?

1) С.П. Крашенинников 3) Н.М. Пржевальский

2) Ф.П. Врангель 4) Г.И. Невельской

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте район, который исследовал С.П. Крашенинников.

2. Обозначьте на карте район, который исследовал Е.П. Хабаров.



4. Методическое содержание карт

36ВЕРСИЯ 7.0.2

3. Обозначьте на карте примерный маршрут экспедиции В. Беринга.

4. Обозначьте на карте район, который исследовал И.Д. Черский.

5. Покажите на карте маршрут экспедиции, которую вы считаете нужным 

организовать в наше время. Обоснуйте свой выбор.

Работа с картой на уроке

1. Какие земли и кем исследовались в XVIII в.?

2. Какие земли и кем исследовались в XX в.?

3. Кем и когда были исследованы территории, где расположен ваш на-

селенный пункт?

4. Определите по карте, кто из ученых исследовал Новую Землю.

5. Определите по карте, как проходил маршрут экспедиции Б.А. Вилькиц-

кого.

Сценарии учебных эпизодов

Географические исследования и открытия происходили в результате ос-

воения новых территорий. Еще в конце XI–XII вв. новгородцы совершали путе-

шествия в поиске выхода к «Студеному морю» (Северному Ледовитому оке-

ану) в Приуралье, на Кольский полуостров, в бассейны рек Баренцева моря.

Выполняемые действия: Выключаются все слои, включается слой с 

маршрутами новгородцев XI–XVI вв. Приблизить районы указанных маршрутов.

В конце XIV – середине XVI вв. шли поиски путей на восток Евразии к Тихо-

му океану, а также усиленное освоение восточных земель.

Выполняемые действия: Выключается слой с маршрутами новгород-

цев, включается слой с изображением маршрутов поиска путей на восток Ев-

разии.

Поход Ермака в 1581–1584 гг. за Уральский хребет положил начало паде-

нию Сибирского ханства и присоединению Сибири к России.

Выполняемые действия: Приблизить район маршрута Ермака Тимофе-

евича.

В 1648 г. экспедиция С. Дежнева и Ф. Попова прошла из устья Колымы во-

круг Чукотского полуострова в Берингово море. Затем достигла Камчатки, от-

крыв тем самым пролив, соединяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны, 

названный позднее Беринговым.

Выполняемые действия: Включить слой с исследованиями морей 

Северного Ледовитого океана. Приблизить район маршрута экспедиции 

С. Дежнева и Ф. Попова. Выделить устье Колымы, Берингов пролив.

Петр I для исследования морского пути «через Ледовитое море в Китай и 

Индию» направляет Первую Камчатскую экспедицию во главе с В. Берингом.

Выполняемые действия: Приблизить район маршрута Первой Камчат-

ской экспедиции.

Эта экспедиция в составе В. Беринга и А. Чирикова с 1725 по 1730 г. про-

вела съемки западного берега Берингова моря, обошла восточный берег 

Камчатки, южный и восточный берег Чукотки, прошла через Берингов пролив 

с юга на север.
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В 1733–1743 гг. состоялась Великая Северная экспедиция, в ходе которой 

были исследованы берега Северного Ледовитого океана.

Выполняемые действия: Картографическая основа с изображением 

маршрутов исследований берегов Северного Ледовитого океана. Прибли-

зить Северный Ледовитый океан.

Непосредственное руководство экспедицией осуществлял В. Беринг. В 

экспедиции работали несколько групп исследователей, которые выполнили 

огромный объем работ, в том числе картографических: С. Малыгин, Д. Ов-

цын, В. Прончищев, С. Челюскин, Д. Лаптев и др. Группа детально обследова-

ла Арктическое побережье Сибири и прилегающих к нему островов, открыла 

полуострова Ямал, Таймыр и мыс Челюскин.

Выполняемые действия: Выделить перечисленные географические 

объекты.

Во второй половине XIX века большой объем исследований был проведен 

в горах юга Восточной Сибири.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением маршрутов ис-

следований Сибири и Дальнего Востока. Приблизить горы на юге Восточной 

Сибири.

Побережье озера Байкал, Приангарье, бассейн Селенги, Восточный Саян 

были исследованы И. Черским в 1872–1882 гг.

Выполняемые действия: Приблизить район исследований.

Г. Невельской подтвердил и доказал судоходность устья реки Амур для 

крупных судов; открыл самый узкий пролив между материком и островом Са-

халин, который был впоследствии назван его именем.

Выполняемые действия: Приблизить район исследований, выделить 

устье Амура. Выделить пролив Невельского.

Открывались и изучались острова Северного Ледовитого океана. В 1821–

1824 гг. Ф. Литке на бриге «Новая Земля» описал и составил карту западного 

побережья Новой Земли.

Выполняемые действия: Приблизить район исследований и маршрут 

экспедиции Ф. Литке.

В 1832–1833 гг. первое описание всего восточного побережья Южного 

острова Новой Земли сделал П. Пахтусов.

Выполняемые действия: Приблизить район исследований и маршрут 

экспедиции П. Пахтусова.

4.5. Тектоническое строение территории России

Слои карты

 • Платформы и плиты

 • Складчатые области

 • Области кайнозойской складчатости и действующие вулканы

 • Месторождения полезных ископаемых магматического происхождения

 • Месторождения полезных ископаемых осадочного происхождения
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Интерактивные объекты на карте

 • Вулканы Корякская Сопка и Авачинская Сопка на Камчатке. Кам-

чатка — территория современного вулканизма и активной сейсмично-

сти, относится к области кайнозойской складчатости. Высота Корякской 

Сопки — 3456 м, Авачинской Сопки — 2741 м , это действующие вулканы 

с кратерами, сильно расчлененными склонами и заснеженными верши-

нами.

 • Вулкан Карымская Сопка. На Камчатке известно около 30 активных вул-

канов. Карымская Сопка — действующий вулкан, стратовулкан. Его абсо-

лютная высота — 1536 м. Кратер постоянно выделяет горячие газы.

 • Фумарола на вулкане Менделеева. Курильские острова — территория 

современного вулканизма и активной сейсмичности, относится к области 

кайнозойской складчатости. Вулкан Менделеева — действующий вулкан 

на острове Кунашир, стратовулкан. Высота — 886 м. На его склонах распо-

лагается много фумарол — трещин и отверстий, служащих источниками 

горячих газов и горячих источников.

 • Рифтовый разлом озера Байкал. Байкал является крупнейшей в мире 

континентальной рифтовой впадиной, заполненной пресной водой. Глу-

бина озера — 1637 м. Это самое глубокое озеро Земли и самая глубокая 

впадина суши, в озере собрано десятая часть пресных вод планеты.

 • Извержение вулканов Авачинская Сопка и Корякская Сопка. Авачин-

ская Сопка — крупнейший вулкан Евразии (4688 м), в среднем извергает-

ся 1 раз в 5 лет. Вулкан расположен в 30 км от Петропавловска-Камчатско-

го, он считается одним из наиболее опасных в регионе.

 • Массив Фишт. Массив расположен на Кавказе — это живописные формы 

рельефа, созданные альпийской складчатостью: остроконечные скалы, 

глубокие ущелья, долины. Широкое распространение известняков обу-

словило развитие карстовых форм рельефа: воронок, пещер, шахт.

 • Долина Гейзеров на Камчатке. Долина Гейзеров — вулканический 

каньон — шириной около 2 км и длиной чуть более 4 км. У слияния рек 

Гейзерная и Шумная находится около 20 крупных гейзеров и множество 

источников, выбрасывающих фонтаны кипящей воды и пара. Долина от-

крыта в апреле 1941 г.

 • Хибины. Это невысокие горы, которые представляют собой выход на по-

верхность кристаллического фундамента древней платформы — Балтий-

ского щита.

 • Уральские горы. Это средне- и низковысотные горы со сглаженными 

вершинами, они представляют собой область древней герцинской склад-

чатости.

 • Западно-Сибирская равнина. В основании равнины лежит молодая 

платформа, перекрытая мощным осадочным чехлом. В рельефе пред-

ставлена низменностью с незначительными перепадами высот.



4.5. Тектоническое строение территории России

39 ВЕРСИЯ 7.0.2

Тесты

1. На какой из перечисленных территорий наиболее вероятны землетрясения?

1) Хибины 3) Среднесибирское плоскогорье

2) Урал 4) Камчатка

2. Какие формы рельефа можно встретить на территории, в основании кото-

рой расположена древняя платформа?

1) высокие горы 3) холмистую равнину

2) отдельные вершины 4) средневысокие горы

3. К каким тектоническим структурам приурочены месторождения нефти и 

газа?

1) к молодым высоким горам

2) к осадочному чехлу молодых платформ

3) к древним областям складчатости

4) к молодым областям складчатости

4. К каким тектоническим структурам приурочены месторождения железных 

руд?

1) к выходам на поверхность кристаллического фундамента платформ

2) к осадочному чехлу молодых платформ

3) к областям кайнозойской складчатости

4) к областям мезозойской складчатости

5. В областях предгорных краевых прогибов можно обнаружить месторож-

дения

1) алмазов 3) нефти и газа

2) полиметаллических руд 4) железных руд

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте территории, в основании которых расположены 

древние платформы.

2. Обозначьте на карте территории, в основании которых расположены 

молодые платформы.

3. Обозначьте на карте территории, в основании которых расположены 

области древней складчатости.

4. Обозначьте на карте территории, в основании которых расположены 

области молодой складчатости.

5. Обозначьте на карте территории, в основании которых расположены 

области мезозойской складчатости.

Работа с картой на уроке

1. Какие тектонические структуры лежат в основании территории России?

2. В пределах какой тектонической структуры расположен ваш населен-

ный пункт? Какие особенности рельефа определяются этой структурой?
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3. К каким тектоническим структурам приурочены месторождения нефти 

и газа? Железных руд? Покажите их на карте.

4. Покажите на карте области новейших тектонических движений. Какие 

формы рельефа с ними связаны?

5. Определите по карте возраст Кавказских гор.

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

На данной карте показаны тектонические структуры — участки земной 

коры, различные по возрасту и особенностям строения. Выделяются относи-

тельно устойчивые участки континентальной земной коры и подвижные.

Большую часть территории России занимают относительно устойчивые 

участки земной коры — платформы: древние Восточно-Европейская (Рус-

ская) и Сибирская, и возникшая в более позднее время Западно-Сибирская 

платформа. В рельефе платформенные области выражены равнинами.
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Выполняемые действия: Включить слой с изображением платформ 

вместе с их названиями. Приблизить по очереди указанные платформы.

Части древних платформ, где кристаллический фундамент выходит на по-

верхность, называют щитами. На Восточно-Европейской платформе распо-

лагается Балтийский щит, а на Сибирской — Анабарский и Алданский щиты. 

В области Воронежского массива на Восточно-Европейской (Русской) плат-

форме мощность осадочного чехла невелика и породы фундамента подсту-

пают близко к поверхности.

Выполняемые действия: По очереди выделить, а затем приблизить Бал-

тийский щит, Анабарский и Алданский щиты, Воронежский массив.

На суше, на подвижных участках земной коры в районах складчатых об-

ластей и крупных тектонических разломов образуются горные хребты и раз-

деляющие их впадины.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением складчатых 

областей суши, основных направлений складчатых структур, крупных разло-

мов земной коры.

Горные системы на подвижных участках земной коры возникали в разное 

время. В конце протерозоя — начале палеозоя (700–520 млн лет назад) про-

изошла байкальская складчатость.

Выполняемые действия: Приблизить области данной складчатости на 

территории России.

В палеозое складчатостей было две — каледонская (460–400 млн лет на-

зад) и герцинская (300–230 млн лет назад).

Выполняемые действия: Приблизить области данной складчатости на 

территории России.

В мезозое произошла мезозойская складчатость (160–70 млн лет назад).

Выполняемые действия: Приблизить области данной складчатости на 

территории России.

Около 30 млн лет назад началась последняя — кайнозойская складча-

тость, которая продолжается до настоящего времени.

Выполняемые действия: Приблизить области данной складчатости на 

территории России.

О незавершенном горообразовании свидетельствуют происходящие в 

этих районах землетрясения, вулканизм. Основные действующие вулканы 

России находятся на Камчатке и Курильских островах.

Выполняемые действия: На карте изображения областей кайнозойской 

складчатости, действующих и потухших вулканов. Приблизить Камчатку и Ку-

рильские острова.

Тектоническое строение предопределяет наличие тех или иных полезных 

ископаемых на определенной территории.

Выполняемые действия: На карте включается слой с месторождениями 

всех полезных ископаемых.

Полезные ископаемые осадочного происхождения приурочены, как пра-

вило, к платформенным областям. Например, крупнейшие месторождения 
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нефти и газа и расположены на Западно-Сибирской, Русской, Сибирской 

платформах.

Выполняемые действия: Включить слой месторождения полезных ис-

копаемых осадочного происхождения. Обвести месторождения нефти и газа 

на указанных платформах.

В складчатых областях и районах щитов на платформах обнаруживаются 

залежи рудных полезных ископаемых магматического и метаморфического 

происхождения.

Выполняемые действия: Включить слой месторождения полезных ис-

копаемых магматического происхождения. Выделить, а затем приблизить 

районы щитов, складчатых областей на Урале, Алтае, в Прибайкалье.

4.6. Геологическая карта России

Слои карты

 • Геохронологическая таблица

 • Архей и протерозой, интрузивные породы, гранитоиды

 • Палеозойская эра

 • Мезозойская эра

 • Кайнозойская эра

Интерактивные объекты на карте

 • Российские алмазы. Россия обладает самой большой базой алмазов 

в мире — прогнозные ресурсы в ее недрах превышают 3,1 млрд карат. 

Наибольшая их часть расположена в Республике Саха (Якутия), а также 

в Архангельской области, Пермском крае. Самые лучшие алмазы Рос-

сии добываются из россыпных месторождений бассейна реки Вишера в 

Пермском крае. Так как основные запасы находятся в труднодоступных 

районах, затраты на их разработку высоки.

 • Гранитные скалы. В местах выхода на поверхность древнего кристал-

лического фундамента платформ расположены месторождения гранита. 

Гранитные валуны формируют своеобразный рельеф побережья моря.

 • Залежи известняка. Выход на поверхность пород меловой системы ча-

сто сопровождается залеганием известняков, как, например, в Елецком 

районе Липецкой области.

 • Каменный уголь. Месторождения каменного угля, как правило, приуро-

чены к выходу на поверхность пород каменноугольного периода. Их мож-

но наблюдать в горных районах, где на поверхность выходят слои разных 

пород, смятые в складки, как в предгорьях Алтая.

 • Каменный уголь. Месторождения каменного угля могут быть располо-

жены в горных районах, где на поверхность выходят слои разных пород, 

смятые в складки, как в горах Южного Урала.

 • Каменный уголь. Месторождения каменного угля могут быть приуроче-

ны к выходу на поверхность пород каменноугольного периода. Так, боль-

шой каменноугольный бассейн расположен в бассейне реки Печоры.
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 • Железная руда. Месторождения железных руд магматического проис-

хождения связаны с выходом на поверхность древних кристаллических 

пород. Часто это бывает в районах кристаллических щитов древних плат-

форм.

 • Песчаный карьер. Залежи песков связаны с древними морскими отло-

жениями, их выход на поверхность говорит о том, что когда-то на этой тер-

ритории было море.

Тесты

1. Породами какого возраста сложена Западно-Сибирская равнина?

1) юрского 3) архейского

2) неогенового 4) триасового

2. Какая из перечисленных территорий сложена преимущественно архей-

скими и протерозойскими породами?

1) Урал 3) Кольский полуостров

2) Кавказ 4) Среднесибирское плоскогорье

3. Породами какого возраста преимущественно сложена территория Забай-

калья?

1) архейского и протерозойского 3) палеогенового

2) неогенового 4) юрского

4. Породами какого возраста преимущественно сложена территория Пред-

кавказья?

1) архейского и протерозойского 3) палеогенового

2) неогенового 4) юрского

5. Породами какого возраста преимущественно сложена территория Сред-

несибирского плоскогорья?

1) архейского и протерозойского 3) триасового

2) неогенового 4) мелового

Работа с контурной картой

1. Обозначьте расположение древних платформ.

2. Обозначьте расположение молодой платформы.

3. Обозначьте районы выхода древних кристаллических пород на поверх-

ность.

4. Обозначьте районы древней складчатости.

5. Обозначьте районы молодой складчатости.

Работа с картой на уроке

1. Какая территория сложена более древними породами: Западно-Си-

бирская равнина или Восточно-Европейская равнина?

2. Как по геологической карте определить, где расположены равнины, 

а где — горы?
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3. Как на геологической карте выглядит молодая платформа? Покажите ее.

4. Какие движения испытывала Восточно-Европейская равнина в неоге-

новый период? Как вы это определили?

5. Какого возраста отложения выходят на поверхность в районе вашего 

населенного пункта?

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Вся геологическая история Земли делится на 5 крупных временных отрез-

ков — эр: архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайно-

зойскую. Эры в свою очередь делятся на периоды — более мелкие отрезки 

времени. Важнейшие этапы геологической истории и возраст горных пород 

сгруппированы в геохронологическую таблицу.

Выполняемые действия: включить справочные материалы — «Геохроно-

логическую таблицу».

Наибольший возраст имеют горные породы, которые образовались в ар-

хейскую и протерозойскую эры. Они могут выходить на поверхность в районах 

кристаллических щитов фундаментов древних платформ и в складчатых обла-

стях: Кольский полуостров и Карелия, Саяны, Прибайкалье и Забайкалье.

Выполняемые действия: По очереди обвести указанные территории и 

приблизить их.

Отложения, образовавшиеся в последующую палеозойскую эру (палео-

зой — «эра древней жизни»), широко распространены на территории России. 

Они выходят на поверхность в районах осадочного чехла древних платформ: 

Восточно-Европейской равнины и Среднесибирского плоскогорья.

Выполняемые действия: Обвести районы распространения палеозой-

ских отложений. Приблизить указанные территории.

Отложения палеозойской эры также выходят на поверхность в складчатых 

структурах Алтая, Урала.
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Выполняемые действия: Обвести и приблизить Алтай и Урал.

В мезозойскую эру на территории Сибирской платформы имел место 

трапповый вулканизм, с которым связан современный приподнятый рельеф 

Среднесибирского плоскогорья.

Выполняемые действия: Приблизить территорию Среднесибирского 

плоскогорья.

Эндогенные процессы могут приводить к образованию кимберлитовых 

трубок взрыва, в них обнаружены такие ценные полезные ископаемые, как 

алмазы.

Выполняемые действия: Приблизить основные районы распростране-

ния кимберлитовых трубок взрыва.

В начале современной человеку кайнозойской эры накапливались отло-

жения, которые сформировали Западно-Сибирскую равнину и Предкавка-

зье. Кроме того, в кайнозое происходили процессы горообразования, в ре-

зультате которых возникли горы Кавказа, Камчатки и Курильских островов, 

здесь горообразование продолжается и по сей день.

Выполняемые действия: Приблизить указанные территории.

4.7. Минеральные ресурсы России

Слои карты

 • Нефтегазоносные бассейны и месторождения нефти и газа

 • Угольные бассейны и месторождения угля

 • Железорудные бассейны и месторождения железной руды

 • Золотоносные бассейны и месторождения золота, поделочных и драго-

ценных камней

 • Руды цветных металлов

 • Соли и рассолы

 • Строительные материалы

 • Неметаллические полезные ископаемые

 • Все полезные ископаемые

Интерактивные объекты на карте

 • Якутские алмазы. Доля России в мировой добыче алмазов составляет 

26%. Якутия — алмазный край (25% от мировой добычи). Треть террито-

рии Якутии считается алмазной. Первый алмаз был обнаружен 7 августа 

1949 г. Алмаз — самое твердое на Земле вещество. Обработать его можно 

только другим алмазом. Алмазы широко используются в электронике, ме-

дицине, обрабатывающей промышленности.

 • Курская магнитная аномалия (КМА) — величайший железорудный бас-

сейн мира. Его длина с северо-запада на юго-восток — 850 км, ширина — 

около 150–250 км. Площадь — 150 тыс. км2.

Лебединский карьер — месторождение богатых железных руд, разраба-

тывается открытым способом. Расположен вблизи города Губкин. Месторож-

дение открыто в 1956 г., его запасы оцениваются более чем в 4,3 млрд т.
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 • Добыча алмазов в Якутии. Первые промышленные кимберлитовые 

трубки были обнаружены в 1955 г. («Мир», «Удачная», «Сытыканская»). В 

настоящее время разведано 800 кимберлитовых трубок, разрабатыва-

ются 10 самых богатых из них: «Мир», «Удачная», «Айхал», «Интернацио-

нальная», «Юбилейная», «Нюрбинская», «Фестивальное», «Эбеляхское» и 

другие. В Якутии не только развита добывающая промышленность, но и 

введены в эксплуатацию гранильно-ювелирные заводы.

 • Добыча нефти в Западной Сибири. Благодаря открытию в Западной 

Сибири уникальных и крупных месторождений и их интенсивному осво-

ению удалось значительно нарастить добычу нефти в стране и выйти на 

первые места в мире. В Западной Сибири добывается свыше 70% обще-

российской нефти и газа. Действует мощный нефтедобывающий ком-

плекс. Площадь нефтегазоносных земель — около 2 млн км2 (площадь 

самой Западной Сибири — 2,5 млн км2).

 • Канско-Ачинский бассейн. Здесь особенно велики запасы угля, к тому 

же его добыча одна из наиболее дешевых — она ведется открытым спо-

собом.

 • Солеотвал в Соликамске. Из неметаллических полезных ископаемых 

калийные соли имеют особое значение, так как они являются сырьем 

для изготовления удобрений. При открытом способе добычи образуются 

большие отвалы пустой породы.

Тесты

1. Какой из перечисленных бассейнов является буроугольным?

1) Кузнецкий 3) Канско-Ачинский

2) Волго-Уральский 4) Донецкий

2. Крупнейшим нефтегазоносным бассейном России является

1) Западно-Сибирский 3) Восточно-Сахалинский

2) Северо-Кавказский 4) Волго-Уральский

3. В каком из перечисленных месторождений добывают фосфаты?

1) Лебединское 3) Уренгойское

2) Анжеро-Судженское 4) Егорьевское

4. Месторождения апатитов расположены

1) в Западной Сибири 3) на Дальнем Востоке

2) на Кольском полуострове 4) на Урале

5. Крупные медно-никелевые месторождения расположены

1) в Западной-Сибири 3) в Поволжье

2) на Северо-Востоке Сибири 4) в Забайкалье

Работа с контурной картой

1. Обозначьте крупные месторождения железных руд.

2. Обозначьте нефтегазоносные бассейны.
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3. Обозначьте угольные бассейны.

4. Обозначьте золотоносные провинции.

5. Обозначьте алмазоносные провинции.

Работа с картой на уроке

1. Покажите Урало-Поволжскую сырьевую базу на карте. Почему здесь 

расположены месторождения именно этих полезных ископаемых? К 

каким тектоническим структурам они приурочены?

2. Какие минеральные ресурсы добывают в вашей местности? С какими 

тектоническими структурами они связаны?

3. Какое сочетание природных ресурсов характерно для Северо-Европей-

ской базы? Покажите главные месторождения на карте и назовите их.

4. Какими ресурсами богата Дальневосточная база? Покажите основные 

месторождения на карте. С какими трудностями связано их освоение?

5. Назовите основные особенности размещения месторождений камен-

ного угля. Покажите их на карте.

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы России является ее 

комплексность. Она включает в себя практически все виды полезных ископа-

емых. Особое значение имеют топливные ресурсы России. По запасам при-

родного газа Россия занимает первое место в мире.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением всех нефте-

газоносных бассейнов и месторождений природного газа, нефти и газа.

Месторождения-гиганты природного газа, в том числе входящие в десят-

ку самых крупных в мире, расположены в Западной Сибири, на самой север-
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ной ее окраине — в Ямало-Ненецком автономном округе. Значительные за-

пасы газа-конденсата имеются в Поволжье (Астраханская область), на Урале 

(Оренбургская область) и т. д.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные территории.

70% балансовых запасов нефтяных ресурсов России находятся на терри-

тории Западной Сибири, 9% — на Урале. Значительны запасы в Поволжье, на 

Европейском Севере, Дальнем Востоке, добыча ведется в Восточно-Сибир-

ском и Северо-Кавказском регионах.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные территории.

По балансовым запасам угля первое место занимает Западная Сибирь 

(50%); второе — Восточная Сибирь (более 30%). Можно выделить Дальний 

Восток (10%), Северный, Северо-Кавказский, Центральный и Уральский эко-

номические районы.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением всех угле-

носных бассейнов, месторождений каменного, бурого угля и горючих слан-

цев. По очереди приблизить указанные территории, обвести крупнейшие 

угленосные бассейны.

К важнейшим металлическим рудам относятся руды железа, марганца, 

меди, алюминия, свинца и цинка, олова, вольфрама.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением всех место-

рождений руд черных металлов, железорудного бассейна (Курской магнит-

ной аномалии). На карте выделяются месторождения перечисленных руд.

Важнейший район России, обеспечивающий потребности черной метал-

лургии страны и обладающий громадным железорудным потенциалом, — 

Центрально-Черноземный. Крупнейшие месторождения железной руды: 

Стойленское, Михайловское, Лебединское.

Выполняемые действия: Приблизить район Курской магнитной анома-

лии, обвести указанные месторождения.

К ценным полезным ископаемым относятся и хромовые руды. На Урале, на 

востоке Пермского края находится Сарановское месторождение хромитов.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех место-

рождений руд цветных металлов. Выделить Сарановское месторождение на 

Урале.

Руды цветных металлов широко применяются в электронике, электропро-

мышленности, космической и атомной технике, самолетостроении и т. д.

Медные руды добываются очень давно (с конца IV тысячелетия до н. э.) и 

имеют широкое применение. Месторождения медного колчедана располо-

жены вдоль восточного склона Урала, на Северном Кавказе. Крупные запасы 

меди содержатся в медно-никелевых рудах Норильского рудного района и на 

Кольском полуострове.

Выполняемые действия: Приблизить указанные территории и место-

рождения в их пределах.

Россия имеет крупные месторождения олова. Это месторождения Депу-

татское, Эсе-Хайя, Валькумейское в Якутии и Магаданской области; в Хаба-

ровском и Приморском краях, в Забайкальском крае.
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Выполняемые действия: Приблизить указанные территории и место-

рождения в их пределах.

Россыпные и коренные месторождения золота известны в Магаданской 

области, Республике Саха (Якутия), Забайкалье.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех место-

рождений золота и районов россыпной золотоносности. Выделить место-

рождения в Магаданской области, Республике Саха (Якутия), Забайкалье.

К разнообразным видам нерудного сырья относятся: химическое сырье, 

асбест, графит, слюда, магнезит, поделочные и драгоценные камни, природ-

ные кристаллы (в том числе алмазы), гранит, мрамор и т. д.

Крупнейшие в мире месторождения апатитов находятся на Кольском по-

луострове (Хибинская группа месторождений, Ковдорское) и в Восточных 

Саянах.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех место-

рождений неметаллических полезных ископаемых. Выделить, а затем при-

близить месторождения апатитов в указанных районах.

Месторождения поваренной соли известны в Предуралье, на Прикаспий-

ской низменности, в Сибири. Наиболее крупное из них — озеро Баскунчак в 

Астраханской области.

Выполняемые действия: Выделить, а затем приблизить месторождения 

поваренной соли в указанных районах.

Наиболее известное месторождение асбеста в России — Баженовское на 

Урале, Киембаевское в Оренбургской области.

Выполняемые действия: Выделить, а затем приблизить указанные ме-

сторождения асбеста.

Коренные и россыпные месторождения алмазов имеются в Республике 

Саха (Якутия), на Урале.

Выполняемые действия: Выделить, а затем приблизить указанные ме-

сторождения алмазов в указанных районах.

4.8. Климатическая карта России

Слои карты

 • Изотермы июля

 • Изотермы января

 • Годовое количество осадков

Интерактивные объекты на карте

 • Арктическая пустыня — природная зона, часть арктического климати-

ческого пояса, самая северная из природных зон. Средние температуры 

зимой –30 °С, летом +3 °С, осадки — 400 мм.

 • Весна. Умеренный пояс характеризуется ярко выраженной сменой се-

зонов года. Календарная весна длится три месяца — март, апрель, май. 

Но так как наша страна имеет большую протяженность с севера на юг, то 
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весна фенологическая (среднесуточная температура выше 0 °С) наступа-

ет в разных районах в разное время. В средней полосе — это конец марта, 

в южных районах весна практически сливается с осенью (нет зимы).

 • Осень. Календарная осень длится три месяца — сентябрь, октябрь, но-

ябрь. Климатическая осень начинается с появления первых желтых ли-

стьев на деревьях, заканчивается первыми заморозками с установлением 

снежного покрова. В средней полосе — это конец ноября, а в северных 

областях — октябрь.

 • Лето. Календарное лето длится три месяца — июнь, июль, август, ха-

рактеризуется самыми высокими температурами воздуха, грозовыми 

дождями. Климатическое лето наступает тогда, когда среднесуточная 

температура воздуха поднимается выше +15 °С, а заканчивается, когда 

среднесуточная температура опускается ниже +15 °С. Продолжитель-

ность лета в нашей стране зависит от широты местности. В Арктике лето 

очень короткое или его почти нет.

 • Зима. Календарная зима длится три месяца — декабрь, январь, февраль. 

Основной признак – устойчивые низкие (ниже 0 °С) температуры воздуха, 

в большинстве районов лежит снеговой покров. Самая ранняя зима насту-

пает в конце сентября (Якутия), самая поздняя — в начале января (Крас-

нодарский край). Зима в Россию приходит с северо-востока.

 • Арктический пояс. Выделяются четыре климатические области. Наи-

большие различия в показателях климата проявляются зимой. Летом из-

за таяния льда и пасмурной погоды климат везде похожий, однообразный.

 • Умеренный пояс. Здесь преобладают воздушные массы умеренных ши-

рот. Наблюдается увеличение сухости климата с севера на юг в связи с 

ростом тепла и уменьшением осадков. Из-за особенности циркуляции ат-

мосферы (западный перенос и влияние Атлантики) и удаления от океанов 

климатические изменения происходят с запада на восток. В умеренном 

поясе выделяется 5 климатических областей. В этот пояс попадает почти 

вся Россия, расположенная южнее субарктического пояса.

 • Сочи зимой. Город Сочи расположен в субтропическом климате, где тем-

пературы воздуха круглый год положительные, но зимой даже там иногда 

выпадает снег.

 • Якутск зимой. Якутск расположен в области резко континентального 

климата. Для него характерны суровые зимы с низкими температурами, 

ясной морозной погодой и небольшим количеством осадков.

 • Арктические острова летом. В условиях арктического климата лето хо-

лодное и короткое, средняя температура самого теплого месяца близка к 

0 °С. Среди растений господствуют мхи и лишайники.

Тесты

1. Какие направления ветров преобладают в европейской части России летом?

1) северные 3) западные

2) восточные 4) южные
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2. Каковы среднеиюльские температуры в европейской части России?

1) от +16 до +24 °С 3) от +10 до +16 °С

2) от +24 до +30 °С 4) от +10 до +20 °С

3. Какие минимальные зимние температуры были зафиксированы в России?

1) –35 °С 3) –71 °С

2) –40 °С 4) –89 °С

4. В каком из перечисленных районов выпадает максимальное годовое ко-

личество осадков?

1) Предуралье

2) Западный склон Большого Кавказа

3) Западная Сибирь

4) арктические острова

5. В каком из перечисленных районов выпадает минимальное годовое коли-

чество осадков?

1) на Черноморском побережье Кавказа

2) в Восточной Сибири

3) на юге Дальнего Востока

4) на Прикаспийской низменности

Работа с контурной картой

1. Отметьте полюс холода Северного полушария.

2. Отметьте место, где зафиксирована максимальная летняя температура.

3. Обозначьте места, где выпадает максимальное количество осадков за 

год (более 800 мм).

4. Обозначьте места, где выпадает минимальное количество осадков за 

год (менее 200 мм).

5. Обозначьте преобладающее направление ветров летом на Дальнем 

Востоке.

Работа с картой на уроке

1. Определите, почему выпадает много осадков на Камчатке и на юге 

Дальнего Востока.

2. Почему минимальные значения зимних температур зафиксированы не 

на арктических островах, а в глубине материка?

3. Почему минимальное количество осадков выпадает не в южных райо-

нах, а в глубине материка?

4. Определите значение среднеиюльских температур для города Волго-

града.

5. Определите основные климатические показатели для своего населен-

ного пункта (температуру воздуха в январе и июле, преобладающее 

направление ветров в январе и июле, годовое количество осадков).



4. Методическое содержание карт

52ВЕРСИЯ 7.0.2

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Климатические условия России в целом довольно суровы. Их опреде-

ляют такие климатообразующие факторы, как географическое положение 

территории, количество солнечной радиации, получаемой территорией, го-

сподство определенных воздушных масс. Так как большая часть территории 

нашей страны расположена в высоких широтах, количество солнечной ради-

ации не велико, как и продолжительность солнечного сияния.

Наименьшая продолжительность солнечного сияния наблюдается на се-

вере нашей страны, особенно за полярным кругом. В остальных частях Рос-

сии продолжительность солнечного сияния больше, особенно на юго-восто-

ке страны — в степях Забайкалья.

Выполняемые действия: Выделить разными цветами районы с наи-

меньшей и наибольшей продолжительностью солнечного сияния.

Одной из главных особенностей климата России является его сезон-

ность — климатические показатели существенно отличаются друг от друга в 

разные сезоны года.

Зимой территория Евразии охлаждается, атмосферное давление над су-

шей увеличивается, следовательно, ветра дуют преимущественно из центра 

материка в направлении океана. Средние температуры января колеблются от 

0 °С в Предкавказье до –40...–50 °С в Якутии.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением средних изо-

терм января.Заштриховать маркером область между изотермами –8 °С. При-

близить Предкавказье. Затем заштриховать маркером другого цвета области 

в Якутии с температурами ниже –40 °С и приблизить их.

На северо-востоке России, в Якутии, находится самое холодное обитае-

мое место на Земле — поселок Оймякон.

Выполняемые действия: Приблизить Оймякон.
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Летом над сушей воздух прогревается, а атмосферное давление понижает-

ся, поэтому господствует поступление воздуха со стороны океанов — Атланти-

ческого и Тихого. Изолинии температур воздуха распределяются в зависимо-

сти от широты местности, однако в отдельные годы температуры могут быть 

значительно выше, чем за всю историю средних многолетних наблюдений.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением средних изо-

терм июля и абсолютных максимумов температур.

С особенностями циркуляции воздушных масс и различными температу-

рами воздуха связано распределение осадков на территории России.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением годового ко-

личества осадков.

Основным источником влаги для нашей страны является влажный воздух 

океанов — Атлантического и в меньшей степени Тихого. Больше всего осадков 

выпадает на Камчатке, на прибрежных горных склонах Кавказа, Алтая, Саян, 

Урала, хребта Сихотэ-Алинь, а в равнинных областях — на возвышенностях.

Выполняемые действия: Приближать по очереди Камчатку, указанные 

горные районы и возвышенные западные районы Восточно-Европейской 

равнины.

Меньше всего осадков получает Прикаспийская низменность в области 

дельты Волги, Тувинская межгорная котловина, области с суровыми зимами 

на северо-востоке России, что связано с удаленностью от Атлантического и 

Тихого океанов и низкими температурами в зимнее время.

Выполняемые действия: Приближать по очереди район дельты Волги, 

Тувинскую котловину, побережье Восточно-Сибирского моря; межгорные 

котловины, где расположены Оймякон, Верхоянск.

4.9. Климатическое районирование территории России

Слои карты

 • Климатограммы

 • Арктический и субарктический пояса

 • Умеренный пояс

Интерактивные объекты на карте

 • Вид на Петропавловск-Камчатский. Петропавловск-Камчатский рас-

положен в умеренном поясе в области климата восточных побережий. 

Большое влияние здесь оказывает океан, это проявляется в значитель-

ном количестве осадков во все сезоны года. Для графика хода темпера-

тур характерны умеренно отрицательные показатели зимы и прохладные 

температуры лета.

 • Сочи. Сочи расположен в субтропическом поясе. Большое влияние здесь 

оказывает море, это проявляется в значительном количестве осадков во 

все сезоны года. Для графика хода температур характерно отсутствие от-

рицательных температур в течение всего года, небольшая разница между 

зимними и летними температурами.
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 • Владивосток. Город расположен в умеренном поясе в области муссон-

ного климата, который характеризуется максимумом осадков в летний 

период, отрицательными зимними температурами, умеренно высокими 

летними температурами.

 • Москва. Москва расположена в умеренном поясе в области умеренно 

континентального климата. Для него характерно равномерное выпадение 

осадков в течение года с их преобладанием в летний период, отрицатель-

ные зимние температуры, положительные летние.

 • Оймякон. Оймякон — полюс холода Северного полушария, расположен 

в субарктическом поясе. Для климата характерно малое количество осад-

ков с небольшим их преобладанием в летний период, очень низкие зим-

ние температуры и большая амплитуда температур в течение года.

 • Тикси. Город-порт на Северном морском пути расположен в арктическом 

поясе. Для климата характерно малое количество осадков с небольшим 

их преобладанием в летний период, очень низкие зимние температуры, 

невысокие летние и значительная амплитуда температур в течение года.

 • Мурманская гавань. Город Мурманск находится на границе субарктиче-

ского и умеренного климатических поясов. Эта территория подвержена 

влиянию относительно теплых вод, поступающих с Атлантики, поэтому 

здесь нет суровых зимних температур, летние температуры умеренно те-

плые, годовая амплитуда температур небольшая, осадки распределены 

равномерно в течение года.

 • Чита. Чита расположена в умеренном поясе в области резко континен-

тального климата. Континентальность климата проявляется в небольшом 

количестве осадков, большая часть которых приходится на теплое время 

года, а также низкими зимними температурами и значительной амплиту-

дой температур в течение года.

Тесты

1. Для какого из перечисленных городов характерна наибольшая амплитуда 

годовых температур?

1) Омск 3) Владивосток

2) Чита 4) Верхоянск

2. Для какого из перечисленных городов характерно наибольшее количе-

ство осадков в течение года?

1) Москва            2) Мурманск             3) Сочи             4) Омск

3. Для какого из перечисленных городов характерно преобладание осадков 

в зимний период?

1) Москва 3) Чита

2) Владивосток 4) Сочи

4. В каком из перечисленных городов летние температуры не превышают 

10 °С?

1) Мурманск 3) Тикси

2) Омск 4) Владивосток
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5. Для какого из перечисленных городов характерно минимальное количе-

ство осадков в течение года?

1) Сочи 3) Владивосток

2) Москва 4) Верхоянск

Работа с контурной картой

1. Обозначьте границы климатических поясов.

2. В умеренном поясе выделите области умеренно континентального, 

континентального, резко континентального и муссонного климата.

3. Отметьте полюс холода Северного полушария.

4. Обозначьте область континентального климата в европейской части 

России.

5. Подпишите горы, которые оказывают особенно большое влияние на 

формирование климата нашей страны.

Работа с картой на уроке

1. В какой климатической области расположен ваш населенный пункт?

2. Как изменяется годовое количество осадков в пределах умеренного 

климата в направлении с запада на восток? Чем это можно объяснить? 

Почему на Дальнем Востоке количество осадков резко увеличивается?

3. Назовите характерные черты континентального климата. Покажите на 

карте область его распространения. Как он влияет на другие компо-

ненты природы?

4. Почему влияние Атлантического океана распространяется до Урала, а 

влияние Тихого океана ограничивается неширокой прибрежной полосой?

5. Назовите характерные черты муссонного климата. Покажите на карте 

область его распространения. Как влияет климат на другие компонен-

ты природы?

Справочные материалы
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Сценарии учебных эпизодов

Климатические условия в различных районах России существенно отли-

чаются друг от друга. Наша страна расположена в 4 климатических поясах: 

арктическом, субарктическом, умеренном и субтропическом. Для каждого из 

поясов характерен свой тип климата.

Арктический климат распространен на островах и побережье Северного 

Ледовитого океана.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением арктическо-

го и субарктического климатических поясов вместе с диаграммами. Прибли-

зить территорию.

В течение всего года здесь господствует холодный арктический воздух, и 

поверхность получает очень мало тепла.

Выполняемые действия: Приблизить диаграмму города Тикси.
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В этом климате фактически присутствуют лишь два сезона года: долгая 

холодная зима со средними январскими температурами –24...–30 °С и корот-

кое прохладное лето с низкими температурами: +2...–5 °С. Количество осад-

ков невелико; ограничивается 200–300 мм в год.

Субарктический климат характерен для северных, лежащих за полярным 

кругом участков Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные территории.

В восточной части страны этот климатический пояс распространяется до 

60–70° с. ш.

Выполняемые действия: Приблизить восточную часть субарктического 

климатического пояса.

Зимы здесь долгие и суровые, причем суровость климата нарастает при 

движении с запада на восток.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди диаграммы Мурман-

ска, Верхоянска, Анадыря.

Лето теплее, чем в арктическом поясе, но все же короткое и довольно про-

хладное: средние температуры июля от +4 до +12 °С. Годовая сумма осадков 

составляет в среднем 200–400 мм с максимумом во второй половине лета, но 

из-за малых величин испарения увлажнение часто оказывается избыточным.

Умеренный пояс — самый большой по площади климатический пояс России.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением умеренного 

климатического пояса, без диаграмм.

Различия в температуре и увлажнении проявляются по мере движения с 

запада на восток. Европейская часть России расположена в области умерен-

но континентального климата.

Выполняемые действия: Включить слой с диаграммами. Приблизить 

диаграмму Москвы.

Зима умеренно холодная: средние температуры января: –8...–10 °С, не-

редко случаются оттепели, а лето теплое. Область получает достаточное ко-

личество осадков — 600–800 мм; они распределены довольно равномерно 

по сезонам года, с небольшим летним максимумом.

В области континентального климата на Западно-Сибирской равнине 

зима более сурова (средние температуры января: –18...–28 °С), лето также 

теплое и жаркое, количество осадков уменьшается до 400–600 мм в год, но 

их максимум также приходится на летние месяцы.

Выполняемые действия: Приблизить диаграмму Омска.

Резко континентальный климат формируется на территории Восточной 

Сибири при господстве сухого континентального воздуха умеренных широт, 

поэтому осадков выпадает немного — менее 400 мм в год. Зимние темпера-

туры крайне низки: от –24  до  –40 °С, а летом над территорией формируется 

область пониженного давления, и поверхность прогревается до +16...+20 °С.

Выполняемые действия: Приблизить диаграмму Читы.

Муссонный климат Дальнего Востока отличается достаточно холодной 

зимой: среднеянварские температуры колеблются от –8 °С на побережьях и 
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до –32 °С в предгорных районах. Среднеиюльские температуры составляют 

+20...+22 °С в Приморском крае, но в межгорных котловинах могут понижать-

ся до +8 °С. Осадков за год выпадает около 600 мм, преобладающая их часть 

выпадает летом в виде обильных ливней.

Выполняемые действия: Приблизить диаграмму Владивостока.

Морской климат распространен на островах и полуостровах Тихого оке-

ана: полуостров Камчатка, остров Сахалин, Курильские острова. Он отли-

чается довольно равномерным распределением осадков по сезонам года с 

небольшим летним максимумом; их количество за год составляет 600–800, 

местами более 1000 мм.

Выполняемые действия: Приблизить Камчатку, остров Сахалин, Куриль-

ские острова. Затем приблизить диаграмму Петропавловска-Камчатского.

Субтропический климат имеет весьма ограниченное распространение — 

это узкая полоса вдоль Северо-Кавказского побережья Черного моря.

Выполняемые действия: Приблизить Черноморское побережье и диа-

грамму Сочи.

Отличительной особенностью климата являются положительные зимние 

температуры. Максимум осадков приходится на зиму (в отличие от остальной 

территории страны, где больше всего осадков выпадает летом). Лето жаркое, 

средние температуры июля составляют +22...+24 °С. В районах наветренных 

склонов хребтов Кавказа количество осадков велико — более 1000 мм в год.

4.10. Агроклиматические ресурсы России

Слои карты

 • Холодный агроклиматический пояс

 • Умеренный агроклиматический пояс

 • Субтропический агроклиматический пояс

 • Влажная зона

 • Засушливая зона

 • Сухая зона

 • Горные районы

Интерактивные объекты на карте

 • Картофель — культура, малотребовательная к теплу, 90% посевов кар-

тофеля сосредоточено в европейской части России. Хозяйства созданы 

вблизи крупных городов и предприятий, перерабатывающих картофель.

 • Пшеница — важнейшая зерновая культура (44% сбора). Основная часть 

посевных площадей занята этой культурой. Яровая (посев весной) — По-

волжье, Урал, Сибирь, Нечерноземье, озимая — Северный Кавказ (так как 

зимой плохо переносит морозы). Пшеница бывает разных сортов (твер-

дых и мягких). Для твердых сортов подходит короткое, жаркое и сухое 

лето, для мягких — климат Забайкалья.

 • Овощеводство в открытом грунте (перец). Перец — ценный продукт, со-

держит витамин С, требователен к теплу, растет на хорошо освещенном, 
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прогреваемом, защищенном от ветра участке. Если для выращивания 

нет необходимых условий, то перец выращивают в теплицах (закрытом 

грунте).

 • Посевы сахарной свеклы. Свекла — теплолюбивая культура. Почти по-

ловина всего производства сосредоточена в пяти областях центра Не-

черноземной зоны (Белгородская, Воронежская области, Краснодарский 

край). Важнейшая техническая культура для сахарной промышленности.

 • Поле подсолнечника. Подсолнечник — масличная культура, ее основное 

применение — получение подсолнечного масла, отходы (жмых и шрот) 

используют на корм скоту (высокобелковый продукт). Ростовская, Волго-

градская область, Краснодарский и Ставропольский края дают 60% всего 

урожая по стране.

 • Виноград — теплолюбивая культура. Для ее выращивания подходит не-

большая территория с субтропическим климатом на Черноморском по-

бережье.

 • Гречиха — медоносная и зерновая культура, ее цветки богаты нектаром, 

а зерно крахмалом.

 • Рис — теплолюбивая и влаголюбивая культура, требовательная к освеще-

нию. В России рис выращивают в южных областях умеренного пояса и в 

субтропическом поясе.

 • Рожь нетребовательна к теплу, поэтому ее высевают в северных районах 

умеренного пояса — в Тверской, Ярославской, Вологодской областях.

Тесты

1. Какой агроклиматический пояс занимает в России наибольшую террито-

рию?

1) холодный 3) субтропический

2) умеренный 4) арктический

2. В какой зоне по степени увлажнения расположена большая часть террито-

рии России?

1) влажной 3) засушливой

2) слабоувлажненной 4) сухой

3. Какие культуры выращиваются в северных областях европейской части 

России?

1) ранние: рожь, овес, лен, картофель

2) среднепоздние: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник

3) поздние: пшеница, кукуруза, рис

4) теплолюбивые: кукуруза, рис, цитрусовые

4. В каком из агроклиматических поясов преобладают осадки в холодный 

период?

1) в холодном 3) в южной части умеренного

2) в северной части умеренного 4) в субтропическом
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5. Где агроклиматические ресурсы позволяют выращивать сою?

1) в районе Санкт-Петербурга 3) в районе Барнаула

2) в районе Москвы 4) в районе Владивостока

Работа с контурной картой

1. Обозначьте примерные границы умеренного агроклиматического пояса.

2. Обозначьте границу субтропического пояса.

3. Обозначьте границу распространения сухой зоны.

4. Обозначьте районы, где можно выращивать поздние культуры: пшени-

цу, кукурузу, подсолнечник, рис.

5. Обозначьте районы, где возможно только овощеводство в закрытом 

грунте.

Работа с картой на уроке

1. Какие сельскохозяйственные культуры можно выращивать в районе 

Петрозаводска?

2. Можно ли выращивать чай и цитрусовые в южных районах Дальнего 

Востока?

3. На какие районы Центральной России похож юг Дальнего Востока по 

своим агроклиматическим условиям?

4. Можно ли выращивать лен-долгунец в районе Астрахани? Почему?

5. Какие сельскохозяйственные культуры можно выращивать в районе 

Якутска?

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Агроклиматические ресурсы — это свойства климата, обеспечивающие 

возможности сельскохозяйственного производства: количество осадков в 

вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за веге-

тационный период, продолжительность безморозного периода и т.д.



4.11. Водные ресурсы России

61 ВЕРСИЯ 7.0.2

Территория России находится по теплообеспеченности в трех агрокли-

матических поясах. Холодный агроклиматический пояс занимает весьма об-

ширные пространства, особенно на севере и северо-востоке России. Разви-

тие овощеводства здесь возможно только в закрытом грунте, на отдельных 

участках может произрастать редис, салат, шпинат, лук.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением холодного аг-

роклиматического пояса.

Наименее благоприятны агроклиматические ресурсы на крайнем севере 

Европейской России, на полуострове Таймыр и плато Путорана, на побере-

жьях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, на Чукотке и хребтах Се-

веро-Восточной Сибири, на Корякском нагорье.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные территории.

Территория узкой полосы на Черноморском побережье относится к суб-

тропическому агроклиматическому поясу. Природные условия позволяют 

выращивать здесь такие многолетние культуры, как чай, виноград, отдельные 

сорта цитрусовых.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением субтропиче-

ского агроклиматического пояса.

Большая часть страны расположена в пределах умеренного пояса.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением умеренного 

агроклиматического пояса.

Агроклиматические ресурсы определяются не только количеством тепла, 

но и степенью увлажнения территории.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех зон ув-

лажнения.

Увлажнение в области холодного агроклиматического пояса и в северной 

части умеренного пояса, как правило, избыточное.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением влажной зоны 

увлажнения.

Слабой засушливостью отличаются, например, южные части Русской рав-

нины и Западной Сибири, юг и восток Среднесибирского плоскогорья, гор-

ные области на Кавказе, в Северо-Восточной Сибири.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением слабозасуш-

ливой зоны увлажнения. Приблизить указанные территории.

Засушливую подзону увлажнения образуют крайний юг Русской равнины 

и Западной Сибири, Центральная Якутия. Сухую зону увлажнения занимает 

Прикаспийская низменность.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением засушливой и 

сухой зон увлажнения. Приблизить указанные территории.

4.11. Водные ресурсы России

Слои карты

 • Диаграммы на весенние месяцы

 • Диаграммы на летние месяцы
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Интерактивные объекты на карте

 • Река Кеть в Западной Сибири. Это правый приток Оби. Длина 1621 км. 

Площадь бассейна 94,2 тыс. км2. Берет начало из болот Обь-Енисейского 

водораздела. В Обь впадает двумя рукавами. Среднегодовой сток 

560 м3/с. Половодье — с мая по август, замерзает в конце октября, вскры-

вается в начале мая.

 • Приток реки Азау на Кавказе. Река Азау — типичная горная река, при-

мыкает к реке Баксан с левой стороны. Питается Азау от тающих ледников 

Бокового и Главного хребтов Кавказа, которые образуют большое количе-

ство ручьев и речек, течение в которых очень быстрое.

 • Река Волга в верхнем течении. Волга — главная река европейской ча-

сти России, самая большая в Европе, длина 3530 км. Исток Волги — ключ 

у деревни Волговерховье в Тверской области. После прохождения Вол-

ги через систему Верхневолжских озер в 1843 г. была сооружена плоти-

на для регулирования стока воды. Между Тверью и Рыбинском созданы 

Иваньковское, Угличское, Рыбинское водохранилища. Крупные притоки 

Верхней Волги: Селижаровка, Тьма, Тверца, Молога, Шексна, Которосль 

и Унжа.

 • Дельта реки Лены. Дельта Лены — самая большая из речных дельт — 

45 тыс. км2. Начинается в 150 км от моря Лаптевых. Это бесчисленные 

острова, озера и протоки, низкие, затопляемые во время разлива, посто-

янно меняющие очертания. Только три протоки, не прерываясь, доходят 

до моря.

 • Река Пахра в Московской области. Река Пахра — правый приток реки 

Москвы — протекает по новой Москве и по Московской области. Длина 

135 км, площадь бассейна 2580 км2. Русло извилистое, питание снеговое. 

Крупные притоки: Десна (слева), Моча и Рожайка (справа).

 • Плотина на реке Пахра. Плотина — массивная перемычка, возводимая 

для удержания водного потока, основное гидротехническое сооружение 

при использовании и регулировании водных ресурсов.

 • Река Мзымта в Краснодарском крае. Длина 89 км, площадь бассейна 

885 км2. Впадает в Черное море, а берет начало в высокогорных озерах. 

На реке расположен знаменитый поселок Красная Поляна.

 • Ладожское озеро. Ладожское озеро — расположено на северо-западе 

Восточно-Европейской равнины, на высоте 5 м над уровнем моря. Самое 

крупное озеро в Европе. Площадь 17,7 тыс. км2, максимальная глубина 

233 м, средняя — 51 м.

 • Озеро Байкал зимой. Это самое глубокое озеро на Земле (1642 м). 

Зимой при толщине в 1 м на нем образуется 31 км3 льда. Замерзание 

начинается 21 декабря. В октябре льдом покрываются долины. Нача-

ло разрушения льда — апрель. У северной и южной частей озера эти 

сроки сдвинуты на месяц. На юге лед лежит 4–4,5 месяца, на севере — 

6–6,5 месяцев. Лед толщиной 50 см выдерживает груз до 15 т. Особенно-

сти — «сопки» изо льда высотой до 6 м, полые внутри.
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 • Весенний разлив реки Камы у города Елабуга. Елабуга расположена 

на высоком правом берегу Камы. Здесь широкая пойма реки с заливными 

лугами, которые в половодье Кама заливает.

 • Артезианская скважина. Артезианская скважина с минеральной водой 

расположена в Новгородской области. В России ресурсы минеральных 

вод весьма велики. Новгородская область является лидером по наличию 

минеральных вод в Северо-Западном регионе. Основная масса лечебных 

минеральных вод приурочена к артезианским бассейнам.

 • Ледник на Северо-Чуйском хребте. Длина Северо-Чуйского хребта 

120 км. Наибольшая высота в центре, где сосредоточено основное оле-

денение хребта. Средняя высота 3600 м, вершины Маашей-Баш (4177 м), 

Актру (4044 м) — самые высокие. В центральной части около 200 ледников 

общей площадью 175 км2.

 • Озеро Байкал. Основная часть ресурсов пресных вод сосредоточена 

в крупных озерах. На первом месте — Байкал. Это озеро тектоническо-

го происхождения, самое глубокое на планете, с кристально чистой во-

дой. В длину озеро протянулось на 620 км, в ширину — на 80 км. Площадь 

31 770 км2, максимальная глубина 1642 м.

 • Гидроузел на реке Белая. Река Белая в Башкортостане – живописное 

место среди гор. Строительство гидроузла было произведено в 1998–

2007 гг. Мощность — 45 МВт. Напорные сооружения образуют Юмагу-

зинское водохранилище площадью 35,6 км2. Юмагузинский гидроузел 

решает в первую очередь задачи обеспечения водоснабжения и защиты 

от наводнений, с попутной выработкой электроэнергии.

 • Горьковское водохранилище. Водохранилище расположено на реке 

Волге. Образовано плотиной Нижегородской ГЭС, заполнено в 1957 г., 

площадь 1590 км2, средняя глубина 3,7 м, максимальная — 22 м, длина — 

427 км, ширина — 16 км. Правая сторона судоходна. Широко использует-

ся для рекреации и туризма.

 • Угличское водохранилище. Водохранилище создано в 1939 г. с построй-

кой Угличской ГЭС на Волге. Площадь — 249 км2, вытянуто на 146 км, шири-

ной до 5 км, средняя глубина — 5 м. Осуществляет сезонное регулирование 

стока. Характерный ориентир — затопленная колокольня в городе Калязине, 

построенная в 1800 г., имеющая высоту 74,5 м. При создании водохранили-

ща часть города была затоплена, колокольня оказалась под водой. Ее сохра-

нили, создав искусственный остров — достопримечательность города.

Тесты

1. На какой месяц приходится максимальный показатель стока рек Цен-

тральной России?

1) март          2) апрель          3) июль          4) сентябрь

2. На какой месяц приходится максимальный показатель стока рек Северно-

го Кавказа?

1) март          2) апрель          3) июль          4) сентябрь
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3. На какие месяцы приходится максимальный показатель стока рек Камчат-

ки и Дальнего Востока?

1) март–апрель 3) август–сентябрь

2) июнь–июль 4) октябрь–ноябрь

4. Каков показатель среднего многолетнего стока рек Центральной России 

в мм слоя?

1) 50–100 мм 3) 400–600 мм

2) 100–400 мм 4) более 600 мм

5. Каков показатель среднего многолетнего стока рек южных районов Цен-

тральной России?

1) менее 50 мм 3) 100–400 мм

2) 50–100 мм 4) 400–600 мм

Работа с контурной картой

1. Обозначьте районы, где средний многолетний сток рек менее 50 мм.

2. Обозначьте районы, где средний многолетний сток рек более 600 мм.

3. Обозначьте реки, воды которых считаются наиболее загрязненными.

4. Обозначьте районы, где максимальный показатель стока приходится 

на летние месяцы.

5. Обозначьте районы, где максимальный показатель стока приходится 

на весенние месяцы.

Работа с картой на уроке

1. Назовите реки, у которых наибольший сток приходится на весну – на-

чало лета.

2. Назовите реки, у которых наибольший сток приходится на лето. Какое 

питание имеют эти реки?

3. Покажите районы страны, где сосредоточены наибольшие запасы пре-

сной воды.

4. В каких районах наблюдается недостаток водных ресурсов?

5. Где воды суши наиболее загрязнены? С чем это связано?

Справочные материалы
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Сценарии учебных эпизодов

Водные ресурсы — это внутренние воды (как поверхностные, так и под-

земные), которые используются или могут быть использованы для нужд чело-

века. В целом Россия богата водными ресурсами. Основными источниками 

пресной воды являются реки, озера и ледники.

Наибольший объем речного стока характерен для рек азиатской части 

России, среди которых Енисей, Обь, Лена. Значительным объемом стока от-

личаются также Амур, Волга, Колыма и другие.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные реки.

Речной сток часто распределен неравномерно по сезонам года: для рек 

европейской части страны характерен весенний максимум стока, половодье 

сибирских рек приходится на начало лета, а в районах с муссонным климатом 

уровень воды на реках резко повышается в конце лета – начале осени.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением диаграмм 

среднего распределения стока по месяцам с максимумом в весенние месяцы.

Расчетная величина, позволяющая определить количество воды, стека-

ющее с единицы земной поверхности за год, называется слоем стока. Наи-

больший средний многолетний слой стока будет наблюдаться в горных рай-

онах, особенно на наветренных склонах Кавказа, гор Камчатки и Курильских 

островов.

Выполняемые действия: Приблизить указанные территории.

Небольшие показатели слоя стока характерны для районов, где невелико 

количество выпадающих осадков. К районам с наименьшим слоем стока от-

носятся Прикаспийская низменность и юг Западно-Сибирской равнины из-за 

засушливого климата.

Выполняемые действия: Приблизить указанные территории.
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4.12. Почвенная карта России

Слои карты

 • Почвы полярного пояса

 • Почвы бореального пояса

 • Черноземы

 • Все почвы

Интерактивные объекты на карте

 • Докучаев Василий Васильевич (1846–1903). Докучаев В.В. — извест-

ный геолог и почвовед, основатель русской школы почвоведения и гео-

графии почв, автор классического труда «Русский чернозем». Разработал 

комплекс мер по борьбе с засухой, который применяется и сегодня.

 • Тундрово-глеевые почвы. Этот тип почв формируется на многолетне-

мерзлых суглинистых отложениях под лишайниково-моховой раститель-

ностью в условиях недостатка тепла и избыточного увлажнения. Для него 

характерен голубовато-белесый глеевый горизонт и незначительное со-

держание гумуса.

 • Болотные торфяно-глеевые почвы. Эти почвы формируются в неглубо-

ких бессточных понижениях равнинных водоразделов и по краям верхо-

вых болот.

 • Подзолистые таежные почвы. Эти почвы образуются в зоне северных 

хвойных лесов, сырых и холодных местностях в условиях интенсивного 

промывания почвы осадками. В таких почвах формируется горизонт вмы-

вания — подзол, напоминающий по виду золу.

 • Дерново-подзолистые почвы. Почвы характерны для широколиствен-

ных лесов, где, в отличие от хвойных, появляется густой травяной покров, 

который впоследствии образует дерн. Они обладают большим плодоро-

дием по сравнению с тундровыми и таежными почвами.

 • Серые лесные почвы. Такие почвы формируются в лесостепной зоне 

под пологом широколиственных, смешанных лесов с обильной травяной 

растительностью. Они более мощные, чем дерново-подзолистые почвы, 

и обладают большим содержанием гумуса.

 • Черноземы. Черноземы образуются в степях, под густой травяной рас-

тительностью в условиях достаточного увлажнения, при котором не про-

исходит вымывания питательных веществ из верхних горизонтов почвы. 

Это самые плодородные и мощные почвы, их гумусовый горизонт дости-

гает 1 м в глубину. Обилие травяной растительности способствует нако-

плению перегноя. Внесение чернозема даже в самую истощенную почву 

ведет к ее оздоровлению.

 • Каштановые почвы. Это почвы сухих степей, травяной покров здесь раз-

реженнее, увлажнение недостаточное. Свойства таких почв: структура 

быстро разрушается, низкая пористость и водопроницаемость.

 • Вулканические почвы. Эти почвы формируются в районах активной вул-

канической деятельности, где постоянно происходит выброс теплого вул-

канического материала. Они имеют слоистую структуру.
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 • Солончаковые почвы. Эти почвы формируются в районах с недостаточ-

ным увлажнением, они характеризуются наличием в верхних горизонтах 

легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию боль-

шинства растений, за исключением нескольких видов.

 • Развитие склоновой эрозии. На поверхности земли имеется множество 

ложбин. Поверхностный сток дождевых, ливневых, талых вод по склонам в 

ложбинах приводит к смыванию верхнего слоя почвы — склоновой эрозии.

Тесты

1. Основателем учения о почвах и автором работы «Русский чернозем» явля-

ется ученый

1) Л.С. Берг 3) В.В. Докучаев

2) В.И. Вернадский 4) Н.И. Вавилов

2. Развитие склоновой эрозии происходит под воздействием

1) водных потоков 3) деятельности норных животных

2) ветра 4) ледника

3. Самым распространенным видом почв в России являются почвы

1) черноземные 3) бурые лесные

2) подзолистые 4) каштановые

4. Для почвы какой зоны характерно наличие глеевого горизонта?

1) тундры 3) смешанных лесов

2) тайги 4) полупустынь

5. Для каких почв характерен подзолистый горизонт?

1) тундры 3) степей

2) тайги 4) полупустынь

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте основные районы распространения черноземных 

почв.

2. Обозначьте на карте основные районы распространения подзолистых 

почв.

3. Обозначьте крупный ареал распространения болотных почв.

4. Обозначьте на карте основные районы распространения тундрово-

глеевых почв.

5. Обозначьте на карте основные районы распространения вулканиче-

ских почв.

Работа с картой на уроке

1. Какой тип почв занимает наибольшую площадь в нашей стране?

2. Какие почвы преобладают в вашей местности? Какова их мощность? 

Какие факторы мешают почвообразованию?

3. Где распространены самые плодородные почвы России — черноземы?

4. Какие почвы преобладают в Западной Сибири?

5. Какие почвы преобладают на севере Восточно-Европейской равнины?
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Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Великий русский ученый В.В. Докучаев называл почвы «зеркалом ланд-

шафта», имея в виду то, что в составе, строении, мощности почвенного го-

ризонта находят отражения все составляющие природно-территориального 

комплекса, которые формируют его особенности.

Выполняемые действия: Показывается вся карта целиком.

Почвы равнинных территорий в большей степени зависят от климата и 

преобладающей растительности, что нашло отражение в их названиях. По-

чвы равнин выражают закон широтной зональности, последовательно сме-

няя друг друга с севера на юг.

Почвы полярного (холодного) пояса отличаются малой мощностью, не-

большим содержанием гумуса.

Выполняемые действия: Выключаются все слои, остается слой «контур-

ная карта». Включается слой «почвы полярного пояса».

Почвы бореального (умеренно холодного) пояса характеризуются боль-

шей мощностью, более высоким содержанием гумуса. Под таежными лесами 
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формируются подзолистые почвы, под смешанными лесами — дерново-под-

золистые.

Выполняемые действия: Выключаются все слои, остается слой «контур-

ная карта». Включается слой «почвы бореального пояса».

Южнее расположены почвы суббореального (умеренного) пояса. Они 

богаты гумусом, имеют мощный плодородный горизонт. Под широколи-

ственными лесами и участками лесостепи образуются серые лесные почвы, 

в степях образуются самые мощные и плодородные почвы — черноземы. 

Черноземные почвы — это богатство России, зона наиболее интенсивного 

земледелия.

Выполняемые действия: Выключаются все слои, остается слой «контур-

ная карта». Включается слой «черноземы».

Южнее климат становится суше, черноземы сменяются каштановыми по-

чвами, а затем бурыми почвами под пустынями и полупустынями.

Выполняемые действия: Включаются все слои.

Не подчиняются закону широтной зональности почвы болот и речных пойм.

Хорошо видно на карте область распространения болот — на Западно-

Сибирской равнине.

Выполняемые действия: Приближается участок карты с территорией, 

на которой распространены болота.

4.13. Земельные ресурсы России

Слои карты

 • Неиспользуемые и малоиспользуемые земли

 • Земли, используемые в сельском хозяйстве

 • Нарушенные земли

Интерактивные объекты на карте

 • Обработка полей сельскохозяйственной техникой. Правильный выбор 

способа и глубины основной обработки почвы с использованием сельско-

хозяйственной техники с учетом почвенных особенностей — важный ре-

зерв повышения урожайности и сохранения плодородных свойств почвы.

 • Пойменные луга. Пойменные луга — отличное место выпаса скота и за-

готовки сена. Эта часть речной долины затопляется в половодье, здесь 

оседает плодородный ил, формируется богатый травяной покров. Иногда 

пойменные луга в ширину достигают десятков километров.

 • Лесополосы в степи. Лесополосы — лесные защитные насаждения в 

виде рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных зе-

мель, вдоль каналов, железных дорог, по склонам, по бровкам оврагов для 

защиты посевов от ветров, а земель от эрозии. Также служат для задер-

жания снега на полях.

 • Тундра и лесотундра летом. Тундра и лесотундра — малоиспользуемые 

земли. Промерзшая за время суровой зимы земля летом оттаивает всего 

на несколько десятков сантиметров, что не позволяет влаге просачивать-
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ся вглубь, она застаивается, и происходит заболачивание. Осадки, хоть 

и небольшие, выпавшие за лето, плохо испаряются. Поэтому здесь нет 

древесной растительности, а почвы малопригодны для использования в 

сельском хозяйстве, эти территории можно частично использовать под 

выпас скота.

 • Нивально-гляциальный пояс гор. Это самый верхний пояс в горах. 

Использование земель в с/х невозможно. В этом поясе царство вечных 

снегов, ледников, скал. Здесь интенсивно проходят процессы морозного 

выветривания. Почвы на открытых от снега участках примитивные или от-

сутствуют вовсе.

 • Сухая степь в Убсунурской котловине. В сухих степях земледелие воз-

можно только с использованием орошения. Почвы светло-каштановые с 

небольшим содержанием перегноя (2%) и малой толщиной перегнойного 

слоя. Для земледелия необходимо использование удобрений, орошения 

и лесополос для задержания снега.

 • Верховое сфагновое болото. Это вид болот, питание которых поступа-

ет из атмосферных осадков, поэтому в таких болотах мало минеральных 

солей. Болото образуется в результате застаивания поверхностных вод 

на водонепроницаемых породах (глине). Древесный ярус состоит из со-

сен (карликовых) или березняка и сплошного покрытия сфагновых мхов. 

В сельском хозяйстве для использования таких территорий необходимо 

предварительное осушение.

 • Низинное болото в дельте реки Волга. Низинное болото расположе-

но в понижении, поверхность увлажняется за счет поверхностных вод. В 

дельте Волги берега во внутренних районах окаймлены деревьями, кото-

рые ниже по течению, в местах, где преобладают болота, уступают место 

обширным тростниковым зарослям. Среди болот протянулись бесчислен-

ные языки твердой суши — песчаные и глинистые островки.

 • Степное Предкавказье. Территория полностью распахана. Здесь наибо-

лее высокий уровень освоенности территории: распаханность 70%. Это 

зона интенсивного земледелия. Доля природных кормовых угодий со-

ставляет 5–10%.

 • Заволжье. Это зона интенсивного земледелия. Распаханность террито-

рии около 70%. Доля природных кормовых угодий составляет 12%.

Тесты

1. Как используются земли в районе Воронежа?

1) земли под лесами 3) пастбища

2) пашня 4) сенокосы

2. Каково основное хозяйственное использование земель в районе Архан-

гельска?

1) земли под лесами 3) многолетние насаждения

2) пашня 4) сенокосы
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3. В каких районах наибольшее распространение получила высадка лесоза-

щитных полос?

1) в Западной Сибири

2) в южных районах Центральной России

3) в южных районах Восточной Сибири

4) в северных районах Центральной России

4. В каких районах расположены основные ареалы нарушенных земель?

1) в Центральной России 3) в Предкавказье и на Кавказе

2) на Дальнем Востоке 4) на Урале и в Западной Сибири

5. Как используются земли в северных районах Дальнего Востока?

1) под пашню 3) под оленьи пастбища

2) под природные хозяйства 4) под сенокосы

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте основные районы, где земли используются под 

пашню.

2. Обозначьте на карте основные районы, где земли используются под 

пастбища.

3. Обозначьте на карте основные районы малоиспользуемых земель.

4. Обозначьте на карте основные районы нарушенных земель.

5. Обозначьте на карте основные районы, где используется орошение.

Работа с картой на уроке

1. Покажите районы, где большая часть земель занята болотами.

2. Какие районы страны наиболее обеспечены угодьями, пригодными 

для обработки?

3. В каких районах больше всего нарушенных земель? С чем это связано?

4. Как используются земли в районе, где вы проживаете?

5. В каких районах преобладают пастбища? С какими природными явле-

ниями это связано?

Справочные материалы
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Сценарии учебных эпизодов

Земельные ресурсы — один из важнейших видов природных ресурсов. К 

земельным ресурсам относят территорию с определенным качеством почв, 

климатом, рельефом, растительностью и т. д. Земля — главное средство про-

изводства в сельском и лесном хозяйствах. Россия обладает огромной тер-

риторией — 1709 млн гектаров. Однако площадь сельхозугодий ограничена, 

кроме того, земли различаются по качеству и плодородию.

Выполняемые действия: Включается вся карта целиком.

Обрабатываемые сельскохозяйственные угодья — то есть земли, исполь-

зуемые в сельском хозяйстве, составляют только 13% от всей территории 

России.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением районов об-

рабатываемых угодий.

Из них сравнительно небольшие участки заняты многолетними насажде-

ниями, преимущественно на юге европейской части России.

Выполняемые действия: Приблизить Таманский полуостров в Красно-

дарском крае, окрестности городов Сочи, Махачкала.

Площадь самых ценных земель — пашни — всего 7%. Пашни общегосу-

дарственного значения сосредоточены в европейской части страны, на юге 

Урала и Западной Сибири, в меньшей степени — на юге Восточной Сибири 

и Дальнего Востока.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди пашни на указанных 

территориях.

На некоторых засушливых участках, особенно это касается юга России, 

пашни нуждаются в орошении.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди пашни на указанных 

территориях.

В остальных районах России пашня не образует зону сплошного распро-

странения.
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Выполняемые действия: Приблизить по очереди территории, где пашни 

обозначены буквами: север Восточно-Европейской равнины, Центральноя-

кутскую низменность.

Для нужд животноводства используются природные кормовые угодья. 

Сенокосы и пастбища широко распространены во многих районах страны — 

как на равнинах, так и в горах. На равнинах пастбища особенно широко рас-

пространены в Калмыкии, Южном Урале, Забайкалье, а в горах — на востоке 

Кавказа, на Алтае.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди указанные территории.

Значительные пространства на территории России занимают леса, боло-

та, тундры и прочие земли, расположенные в районах с суровыми природ-

ными условиями и практически не приспособленные для ведения сельского 

хозяйства.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением слабоисполь-

зуемых и неиспользуемых земель.

4.14. Карта растительности России

Слои карты

 • Тундры

 • Леса

 • Степи и пустыни

 • Болота, растительность гор и пойм рек

Интерактивные объекты на карте

 • Елово-пихтовый лес. Этот вид лесов встречается на Урале и в Западной 

Сибири. Пихта, что растет вместе с елью, схожа с ней и по внешнему виду. 

Пихта более требовательна к климатическим и почвенным условиям, не 

любит сурового климата. Из смолы получают бальзамы и пихтовое масло. 

Ели живут до 300 лет, они менее требовательны к климатическим услови-

ям. Их корневая система неглубокая, поэтому при ураганах деревья легко 

вырываются из почвы с корнями, и леса становятся труднопроходимые.

 • Сосновый лес — светлохвойный лес, в России эти леса занимают около 

41 млн га. Растут на песчаных почвах. Сосна по праву считается нацио-

нальным богатством России. Это дерево является не только источником 

древесины, но и выполняют водоохранную и почвозащитную роль.

 • Смешанный лес. Если примесь лиственных или хвойных деревьев бо-

лее 5%, лес считается смешанным. Южнее тайги расположена природ-

ная зона, характеризующаяся смешением хвойных и лиственных пород. 

В этой зоне теплое лето и холодная долгая зима, почвы серые лесные и 

бурые лесные.

 • Пустынная растительность. В нашей стране пустыни распространены 

лишь на Прикаспийской низменности. Для растений пустынь характерна 

большая засухоустойчивость, у них мощная корневая система и мелкие 

листья. Здесь распространены различные виды полыни и солянок.
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 • Растительность солончаков. Солончаки — тип почв, у которых в верхних 

слоях количество солей таково, что не все растения могут произрастать, а 

распространены в основном галофиты (солерос, солянка, полынь).

 • Луг. На лугах произрастают сообщества травянистых растений, развива-

ющихся при средних условиях увлажнения. В основном это многолетники.

 • Болотная растительность. В болотах произрастают влаголюбивые рас-

тения: мхи, кустарники, травянистые растения.

 • Альпийский луг. Альпийская растительность — тип высокогорной расти-

тельности, представленной низкорослыми лугами: травы 1–15 см высо-

той, менее разнообразного видового состава (лютик, лапчатка, фиалки).

 • Ковыльная степь. В степях произрастают сообщества травянистых расте-

ний: ковыль, типчак, бобовые и тонконог (ковыль хорошо переносит недо-

статок влаги в почве). В северных районах степи — много луговых растений.

 • Заросли облепихи на Дальнем Востоке. Облепиха — многолетнее рас-

тение, на Дальнем Востоке произрастает в диком виде. Плоды обладают 

полезными свойствами и высокими пищевыми качествами. Облепиху ши-

роко применяют в народной медицине.

 • Ельник. Ельники — вечнозеленые темнохвойные леса. Их общая площадь 

в России 78 млн га. Основные массивы леса на севере Русской равнины, 

на Урале, в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине. Еловые леса — 

важная сырьевая база для множества отраслей промышленности.

 • Дубрава. Дубравы — леса с преобладанием дуба, распространены в под-

зонах широколиственных лесов и лесостепи (на Северном Кавказе, на 

Дальнем Востоке — дуб монгольский). Площадь 7 млн га. Немало дубрав 

относится к памятникам природы.

Тесты

1. Какие леса преобладают на севере европейской части России?

1) темнохвойные 3) смешанные

2) светлохвойные 4) широколиственные

2. В каком из районов зона степей практически отсутствует?

1) Центральном 3) Восточно-Сибирском

2) Западно-Сибирском 4) Дальневосточном

3. Какую долю составляют хвойные леса в площади всех лесов России?

1) 80% площади 3) 30% площади

2) 50% площади 4) 20% площади

4. Южная граница распространения многолетней мерзлоты в Восточной Си-

бири

1) проходит по южной границе тундры

2) совпадает с Северным полярным кругом

3) совпадает с границей России

4) почти совпадает с широтой 60°
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5. Какая порода деревьев преобладает в лесах на Кольском полуострове?

1) ель               2) сосна               3) лиственница               4) пихта

Работа с контурной картой

1. Обозначьте примерную южную границу тундры.

2. Обозначьте южную границу распространения многолетней мерзлоты.

3. Обозначьте примерную южную границу таежных лесов.

4. Обозначьте районы распространения степей.

5. Обозначьте ареал распространения пустынной растительности.

Работа с картой на уроке

1. Какие особенности распространения характерны для растительности 

равнин России?

2. Какой тип лесов распространен только на Дальнем Востоке?

3. Какой тип лесов характерен только для Западной Сибири?

4. Какой тип таежных лесов встречается только в Сибири и отсутствует в 

европейской части России?

5. Какой тип растительности преобладает в вашей местности? Где еще в 

России он распространен? Покажите на карте.

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Растительный мир нашей страны разнообразен и насчитывает примерно 

18 тыс. видов высших растений, из которых свыше 500 деревьев. Различные 

виды образуют особые растительные сообщества. Распространение типов 

растительности на равнинах во многом обусловлено законами широтной зо-

нальности. В горах преобладающие типы растительности определяются вы-

сотной поясностью.

Выполняемые действия: Показывается вся карта целиком.

Растительные сообщества тундр развиваются в суровых климатических 

условиях на севере страны или в верхних частях гор.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением тундр. При-

близить районы наибольшего распространения тундр.

Большая часть территории России расположена в зоне лесов.
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Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех лесов 

России: равнинных и горных.

Примерно 80% от площади всех лесов России занимают хвойные леса. 

Хвойные породы деревьев лучше лиственных могут переносить суровую 

зиму, прохладное лето и избыточное увлажнение.

К темнохвойным породам деревьев принадлежат ель, пихта, сибирский 

кедр. Темнохвойные леса широко распространены на севере Восточно-Евро-

пейской равнины, в горах Южной Сибири, на юге Дальнего Востока, на Урале.

Выполняемые действия: Приблизить районы распространения лесов из 

темнохвойных пород деревьев.

К светлохвойным древесным породам относятся сосна и лиственница. 

Сосновые леса широко распространены в европейской части России, осо-

бенно в Карелии, в Западной Сибири.

Выполняемые действия: Приблизить районы распространения сосно-

вых лесов.

Лиственница широко распространена на востоке страны, где на большей 

части господствует многолетняя мерзлота.

Выполняемые действия: Приблизить территорию России к востоку от 

Енисея.

В более южных частях к хвойным породам примешиваются широколи-

ственные, образуя смешанные леса, состоящие из ели, дуба, а также сосны, 

пихты, сибирского кедра.

Выполняемые действия: Приблизить соответствующие территории.

Зона смешанных лесов плавно переходит в полосу широколиственных ле-

сов, где главными лесообразующими породами служат дуб, липа.

Выполняемые действия: Приблизить районы распространения широко-

лиственных лесов.

Степь в своем естественном виде представляет собой царство злаковых 

трав: ковыля, типчака, тонконога и других.

Выполняемые действия: Включить слой, на котором показаны все виды 

степей и пустынь на равнинах. Приблизить степные районы России.

В засушливых пустынных областях сплошного растительного покрова не 

образуется.

Выполняемые действия: Приблизить район распространения пустынь.

Распространение болот, пойменных лугов не подчиняется закону широт-

ной зональности. Лесные таежные пространства нередко заболочены, осо-

бенно в Западной Сибири.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением всех видов бо-

лот и растительности пойм рек. Приблизить Западную Сибирь.

4.15. Природные зоны и биологические ресурсы России

Слои карты

 • Промысловые рыбы и звери

 • Арктическая пустыня и тундра

 • Лесотундра и тайга

 • Смешанные и широколиственные леса

 • Лесостепи, степи, полупустыни, субтропические леса и высотные области
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Интерактивные объекты на карте

 • Дары леса. Русский лес — источник многих видов пищевых продуктов 

и ягод. Клюква, брусника, черника, земляника, малина заготавливаются 

в значительных объемах. Ягоды содержат большое количество полезных 

веществ, имеют важное лекарственное значение.

 • Субальпийский луг. Субальпийские луга приходят на смену лесам, с вы-

сотой деревья сменяются травами. Травянистый покров очень красочный, 

разнообразный, высокий и густой.

 • Дары леса. Растительный мир лесов является уникальным поставщиком дико-

растущих плодов и ягод, орехов, грибов. Грибы — важнейший компонент живой 

природы. Съедобные грибы важны в питании человека, они — источник белка. 

Немаловажна в питании и роль орехов (лещина). В кедровом орехе содержатся 

полезные вещества, масла, макро- и микроэлементы, витамины, белки.

 • Лесостепь — сочетание лесных и степных участков: лиственные леса че-

редуются с участками разнотравных степей. Характерных только для этой 

полосы животных нет, типичны суслик, сурок, дрофа (степные), белка, ку-

ница, лось (лесные).

 • Ковыльная степь. Степь — это огромные пространства травяной расти-

тельности. Обычно к югу от разнотравных степей, где уменьшается увлаж-

нение, растет ковыль, который хорошо переносит недостаток влаги в почве.

 • Распаханная степь. Почвы степей плодородные, черноземные, поэтому 

значительная часть территории, занимаемая степями, распахана (при-

мерно 3/4), остальное пространство используется под выпас скота. В су-

хих степях земледелие возможно только при искусственном орошении.

 • Водоросли ламинарии в Белом море. Ламинарии образуют обшир-

ные заросли во всех северных и дальневосточных морях. Заготавливают 

растения в основном в Белом море, их вылавливают специальными при-

способлениями на глубине 5–6 м. Самые большие запасы — у Соловецких 

островов. Ламинарию используют в медицине и в пищу (источник йода).

 • Колонии мидии съедобной в Белом море. Мидии встречаются повсе-

местно, обитают на камнях, иле, песке, питаются фито- и зоопланктоном.

 • Промысловая рыба навага в Белом море. В Белом море известно 

68 видов рыб, из которых 56 — морские, 12 — проходные. Важное про-

мысловое значение имеют сельдь, навага, камбала. Встречаются повсе-

местно, но не везде в промысловых количествах, лов производится пре-

имущественно в Кандалакшском заливе.

 • Колонии чаек на морском побережье. В природе существует более 

40 видов чаек. Они легко приспосабливаются к окружающей среде и даже 

сами влияют на нее. К примеру, они хорошие мусорщики, также воруют 

добычу и едят яйца других птиц. Хотя у чаек есть плавательные перегород-

ки, они не принадлежат к океаническим птицам и никогда не удаляются в 

море на большое расстояние от берега.

 • Белая куропатка. Белая куропатка — обитатель тундры и тайги Северно-

го полушария. Ее окраска меняется по временам года: зимой белая, вес-

ной у самцов голова и шея — пестрые.
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 • Белая сова. Это полярная сова, активный хищник, питается мышевидны-

ми грызунами. Зимой в поисках пищи кочует до зоны степей. Живет на 

открытых участках.

 • Степная гадюка. Степная гадюка — небольшая змея (50 см в длину). Хо-

лодное время проводит в полуоцепенении, в теплые дни выходит на по-

верхность и зимой. Питается грызунами. Ядовита.

 • Серый журавль — крупная птица (высота около 115 см), наземная, днев-

ная, только перелеты совершает по ночам. Область распространения с 

севера ограничена полярным кругом, а с запада на восток протягивается 

от западных границ почти до Чукотки.

 • Лось — самый крупный вид семейства оленевых. Распространен в лесной 

зоне. Летом обитает вблизи озер и болот, зимой перемещается в хвойные 

и смешанные леса с подлеском, где снежный покров выше 50 см.

 • Соболь — млекопитающее семейства куньих, обитатель сибирской тайги. 

Ловкий и сильный зверек. Питается в основном красной полевкой, но на-

падает и на белок и зайцев. Активен в сумерках.

 • Бурундук — род грызунов из семейства беличьих (25 видов, но в России 

один вид — сибирский). Обитает в тайге, питается в основном раститель-

ной пищей (кедровыми орешками). На зиму делает запасы, так как в спяч-

ку впадает не на всю зиму.

 • Барсук — хищное млекопитающее семейства куньих, самый крупный его 

представитель. Обитает в Закавказье, на юге Сибири и Дальнего Востока. 

Всеяден. Зимой впадает в спячку.

 • Песец. Песец, или полярная лисица, — хищное млекопитающее семей-

ства псовых. Распространен за полярным кругом, зимой доходит до низо-

вий Амура. Всеяден. Запасает пищу на зиму. Важный промысловый зверь.

 • Тигр — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих. Амурский 

тигр — обитает на территории Приморского и Хабаровского краев. Пита-

ется копытными. Занесен в Красную книгу. Охота запрещена во всем мире.

 • Белый медведь. Белый, или полярный, медведь – хищное млекопитаю-

щее семейства медвежьих, близкий родственник бурого медведя. Самый 

крупный из всех млекопитающих. Обитает во льдах, где охотится на нерпу, 

морского зайца, моржа и др. Занесен в Красную книгу, охраняется в запо-

веднике на острове Врангеля.

 • Волк — хищное млекопитающее семейства псовых. На территории Рос-

сии водятся 2 вида — обыкновенный и тундровый. Места обитания раз-

личны. Живет оседло, строго соблюдая границы стаи. Основа питания — 

копытные. Активен в ночные часы.

 • Бурый медведь — хищное млекопитающее семейства медвежьих, круп-

ное и опасное. Лесное животное, обитает в лесных массивах с бурелома-

ми. Всеяден, 3/4 объема пищи составляет растительная пища. Активен 

утром и вечером. Зимой впадает в спячку.

 • Марал (Саяны). Марал — благородный олень — парнокопытное млеко-

питающее. Питается травянистой растительностью, живет в горах, ведет 

кочевой образ жизни.
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Тесты

1. Какая зона имеет наибольшее охотничье-промысловое значение в Рос-

сии?

1) тундра 3) широколиственные леса

2) тайга 4) степь

2. Какая из акваторий Мирового океана у берегов России обладает высокой 

продуктивностью?

1) Белое море 3) Восточно-Сибирское море

2) Черное море 4) Охотское море

3. В каких районах ведется основной промысел колонка?

1) на севере европейской части 3) в Западной Сибири

2) на юге Дальнего Востока 4) в Восточной Сибири

4. Ареал распространения какого животного совпадает с зоной пустынь и 

полупустынь?

1) зайца-русака 3) сайгака

2) енотовидной собаки 4) кабана

5. Какая из перечисленных рыб является объектом промысла на озере Байкал?

1) омуль 3) салака

2) навага 4) скумбрия

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте границы таежной зоны.

2. Обозначьте на карте распространение зоны степей.

3. Обозначьте на карте высокопродуктивные районы Мирового океана.

4. Обозначьте основные места промысла тюленей.

5. Обозначьте основные места, где ведется промысел соболя.

Работа с картой на уроке

1. Какая природная зона занимает большую часть территории России?

2. В какой природной зоне расположен ваш населенный пункт? Как ре-

сурсы этой зоны используются человеком?

3. Как различается набор природных зон в европейской части России и 

на Дальнем Востоке? Чем это можно объяснить?

4. Какие промысловые животные характерны для зоны тайги?

5. Какая природная зона больше всего изменена человеком?

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Именно с использования биологических ресурсов началось освоение 

людьми природных богатств.

Выполняемые действия: Открыть карту. Развернуть на полный размер окна.
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Среди животных России много ценных промысловых видов. В суровых 

природных условиях арктических пустынь и тундры обитают такие промысло-

вые животные, как северный олень, песец, белая куропатка.

Выполняемые действия: Включить слой арктических пустынь и тундры. 

Приблизить соответствующие районы.

Южнее, в зоне лесотундры и тайги, обитают лось, лисица, заяц, белка, 

ценные пушные звери — норка, горностай, куница. На заболоченной Запад-

но-Сибирской равнине водятся ондатра, водяная полевка, пернатая дичь — 

глухарь, тетерев, рябчик. Ценными охотничьими трофеями являются кабан, 

косуля; вблизи рек встречаются енотовидная собака, бобр.

Выполняемые действия: Включить слой лесотундры, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов. Приблизить соответствующие районы.

Тайга занимает большие пространства в областях с высотной поясностью. 

Именно в горах Алтая, Саян, Забайкалья преимущественно обитают звери с 

наиболее ценным мехом — соболь, колонок, а на Урале — лесная куница.

Выполняемые действия: Приблизить указанные территории.

В более засушливых лесостепной, степной, полупустынной и пустынной 

зонах обитают в основном те же промысловые животные, что и в смешанных 

и широколиственных лесах. В давние времена по пустыням и полупустыням 

бегали стада сайгаков, но, к сожалению, эти копытные были почти полностью 

истреблены в результате варварской охоты на них.

Выполняемые действия: Включить слой зоны лесостепей, степей, полу-

пустынь, пустынь, субтропических лесов. Приблизить соответствующие районы.

Океаны являются главным источником такого ценного для людей про-

дукта питания, как рыба. В Мировом океане и, в частности, в морях России 

выделяют высокопродуктивные области, где обитает особенно много живых 

организмов. К высокопродуктивным областям относятся: южная часть Ба-

ренцева моря (особенно окрестности Кольского полуострова), Берингово, 

Охотское, Японское моря. На моря Тихого океана приходится почти две трети 

улова рыбы в России.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди перечисленные моря.

Другие моря отличаются средней биологической продуктивностью. При-

полярные акватории представляют собой малопродуктивную область Миро-

вого океана.

4.16. Рекреационные ресурсы России

Слои карты

 • Курорты

 • Познавательный туризм

 • Оздоровительный и спортивный туризм

 • Рекреационные районы

Интерактивные объекты на карте

 • Пансионат в г. Зеленоградске. Зеленоградск — старейший морской ку-

рорт на Балтике (Калиниградская область). Популярное место отдыха. С 

1998 г. — курорт федерального значения.
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 • Сочи — город-курорт, курортная агломерация, протянувшаяся по по-

бережью на 145 км. Курортно-лечебный район с 1908 г. Основная функ-

ция — лечебно-оздоровительная: мягкий климат, теплое море, сульфид-

но-хлоридно-натриевые воды Мацесты и т.п. Центр проведения зимних 

Олимпийских игр в 2014 г.

 • Санаторий «Липецк». Санаторий «Липецк» — один из старейших санато-

риев: еще в 1805 г. было принято решение о строительстве здравницы на 

месте выхода на поверхность лечебных минеральных вод. Расположен в 

парковой зоне на берегу реки Воронеж.

 • Санаторий в Подмосковье. Подмосковье — сочетание чистого воздуха, 

красивой природы и профессионально-оздоровительных программ. В са-

наториях Подмосковья можно не только отдохнуть, но и получить нужное 

лечение.

 • Озеро Телецкое. Озеро Телецкое — расположено на северо-востоке Гор-

ного Алтая на высоте 436 м, его длина 77,7 км, ширина — 2–3 км, средняя 

глубина 175 м, максимальная — 325 м. Озеро — одно из наиболее посе-

щаемых туристами мест в Республике Алтай, на его берегу расположено 

18 туристических баз.

 • Геленджик. Курорт Геленджик — один из популярных курортов Красно-

дарского края на Черноморском побережье. На территории города и в 

окрестностях зарегистрировано 18 месторождений минеральных вод.

 • Курорт Мацеста. Мацеста — бальнеологический курорт, месторождение 

уникальных сероводородных вод. Уникальное сочетание субтропического 

климата, солнца, моря привлекает сюда многочисленных отдыхающих.

 • Санаторий «Голубая Горка». Комплекс природных лечебных факторов, 

используемых в санаториях Краснодарского края, не найти больше нигде 

в России. Целебный климат, лечебные грязи, уникальные минеральные 

источники, чистейший воздух предгорий Кавказа (санаторий «Голубая 

Горка» расположен в поселке Хоста у подножия горы Большой Ахун).

 • Альпинисты на Кавказе. В последнее время большой популярностью 

пользуется не спортивный альпинизм, а рекреационный, т.е. восхождение 

в горы для отдыха и восстановления сил. Человек не ставит рекорды, он 

получает удовольствие от созерцания горной природы, от преодоленных 

трудностей в пути.

 • Сочи. Сочи — не только город-курорт, но и столица проведения Олимпий-

ских игр 2014 г. Впоследствии все спортивные объекты будут использо-

ваться как для профессионального спорта, так и для организации спор-

тивного досуга.

 • Красная Поляна. Красная Поляна — самый высокогорный курортный 

район Большого Сочи — расположена в Адлерском районе, на высоте 

600 м над уровнем моря. Зима снежная, с большим количеством солнеч-

ных дней. Прекрасное место для занятий горнолыжным спортом.

Тесты

1. Какую основную функцию выполняет Северный рекреационный район?

1) лечебную 3) спортивно-туристскую

2) оздоровительную 4) культурно-познавательную
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2. Для Северо-Кавказского рекреационного района основной функцией яв-

ляется

1) лечебная 3) спортивная

2) культурно-познавательная 4) туристская

3. Какой из перечисленных центров является климатическим курортом?

1) Псков 3) Липецк

2) Соловецкие острова 4) Анапа

4. Какой из перечисленных центров расположен в Северо-Западном рекре-

ационном районе?

1) Железноводск 3) Эльтон

2) Сестрорецк 4) Маныч

5. Какой из перечисленных курортных центров расположен в Северном ре-

креационном районе?

1) Марциальные Воды 3) Горячий Ключ

2) Красноусольск 4) Тишково

Работа с контурной картой

1. Обозначьте основные районы развития горного туризма.

2. Обозначьте район, где сосредоточена основная часть климатических 

курортов России.

3. Обозначьте район, где сосредоточена большая часть центров познава-

тельного туризма.

4. Отметьте, где расположены курорты федерального значения: Пяти-

горск, Сочи, Анапа, Светлогорск.

5. Отметьте центры туризма: Валаам, Соловецкие острова, Кижи, Пере-

славль Залесский, Суздаль, Великий Устюг.

Работа с картой на уроке

1. Покажите на карте районы, перспективные с точки зрения развития ту-

ризма.

2. Какой вид рекреационной деятельности развит в вашей местности? 

Какие ресурсы легли в основу его развития?

3. Какой вариант развития рекреационного сектора возможен в высоко-

горных районах?

4. Покажите на карте рекреационные районы, выполняющие курортные 

функции.

5. Какие природные особенности позволили возникнуть курорту Кавказ-

ские Минеральные Воды?

Сценарии учебных эпизодов

На карте рекреационных (от лат. recreatio — восстановление) ресурсов 

России показаны такие ресурсы, которые обеспечивают отдых и восстанов-

ление сил человека: например, удобные пляжи теплых морей, рек или озер, 

живописные горные ландшафты, памятники истории и культуры и т.д.

Территорию России делят на 15 рекреационных районов, каждый из ко-

торых специализируется на определенном виде туризма. Выделяют районы 
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туризма спортивного, лечебного (в том числе оздоровительно-лечебного и 

лечебно-оздоровительного), оздоровительного.

Выполняемые действия: На картографическую основу поочередно до-

бавляются рекреационные районы с перечисляемыми функциями, вместе с 

курортами и объектами познавательного туризма в их пределах.

Множество курортов с удобными пляжами расположено на побережье 

Черного и Азовского морей. Здесь построено огромное количество санато-

риев и гостиниц.

Выполняемые действия: Приблизить Черноморское побережье.

Самым старым курортным районом России являются Кавказские Мине-

ральные Воды. В район Кавказских Минеральных Вод входят города Кисло-

водск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки.

Выполняемые действия: Приблизить район Кавказских Минеральных Вод.

В России выделяют отдельные природные районы, которые особенно хо-

рошо подходят для оздоровительного и спортивного туризма: Урал и Кавказ, 

Карелия и Хибины, Алтай и Саяны, плато Путорана, Камчатка. В высокогорных 

зонах организуются маршруты пеших походов и спортивных восхождений.

Выполняемые действия: Приблизить по очереди соответствующие тер-

ритории.

В России расположено множество интересных объектов познавательно-

го туризма: Санкт-Петербург и его окрестности, ансамбли Кижей и Валаа-

ма, Москва и Подмосковье. Маршрут «Золотое кольцо России» известен не 

только в России, но и за рубежом, в него входят такие города, как: Моcква, 

Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 

Владимир.

Выполняемые действия: По очереди приближать перечисляемые места. 

Соединять маркером между собой перечисляемые города «Золотого кольца».

Таким образом, Россия обладает уникальными рекреационными ресурса-

ми для самого разнообразного отдыха.

4.17. Особо охраняемые природные территории России

Слои карты

 • Всемирное наследие ЮНЕСКО

 • Заповедники

 • Национальные парки

 • Природные заказники

 • Памятники природы

Интерактивные объекты на карте

 • Магнолия. Редкий вид магнолии, растущий на острове Кунашир, это един-

ственный в России дикорастущий вид — магнолия обратнояйцевидная.

 • Венерин башмачок. Редкий вид растения, растущий в Московской об-

ласти. Венерин башмачок капельный — травянистый многолетник с длин-

ным ползучим корневищем, высота стебля 30 см. В Московской области 

было известно около 10 местонахождений этого вида. Сейчас растения 

сохранились только по реке Северке — редкий вид, нуждается в охране.

 • Рябчик русский. Редкий вид растения, растущий в Московской области. 
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Рябчик русский — многолетнее травянистое растение. Произрастает на 

лугах и в зарослях кустарников, вдоль рек. Стебель 20–50 см, гладкий, 

тонкий. Цветет с апреля по май. Занесен в Красную книгу России.

 • Кирказон маньчжурский. Редкий вид растения, растущий в Приморье, 

это лиана семейства кирказоновых, декоративное растение. Достига-

ет высоты 15 м, взбираясь по деревьям. Основной ареал распростране-

ния — Китай, Корея. В России встречается только в юго-западной части 

Приморского края. Вид под угрозой исчезновения, занесен в Красную 

книгу России. Используется в лекарственных средствах.

 • Кабан в заказнике «Чистые луга». Кабан — дикая свинья, или вепрь, — 

относится к нежвачным парнокопытным млекопитающим. «Чистые луга» 

(Татарстан) — государственный природный заказник комплексного про-

филя, образован в 2001 г.

 • Лисица в заказнике «Степной». Лисица — представитель рода волчьих, 

хищник. «Степной» (Татарстан) — государственный природный комплекс-

ный заказник регионального значения. Состоит из 31 участка, площадь 

58,3 км2. Открыт в 2000 г.

 • Бурый медведь в Кроноцком заповеднике. Бурый медведь — крупный 

хищник, зверь лесной зоны. Кроноцкий государственный биосферный 

заповедник — один из старейших заповедников России. Существует с 

1882 г. (статус государственного — с 1934 г.), площадь 1147,6 тыс. га. В 

нем расположено 8 действующих вулканов, Долина Гейзеров, водопады. 

Наиболее важная роль заповедника — сохранение бурого медведя, здесь 

обитает самая большая в России дикая популяция — 700 особей.

 • Нерест нерки в Камчатском крае. Нерка — проходной лосось, рождает-

ся и подрастает в пресной воде, потом скатывается на нагул в Тихий оке-

ан. Курильское озеро — важнейшее место по зарождению нерки. Озеро 

занимает первое место по численности нерки в Азии. Во время нереста к 

Курильскому озеру подходят на откорм бурые медведи.

 • Зубр в Приокско-Террасном заповеднике. Приокско-Террасный запо-

ведник — особо охраняемая природная территория в России. Площадь 

4945 га. Единственный государственный природный заповедник на тер-

ритории Московской области. Создан в 1945 г. Особое место среди мле-

копитающих заповедника занимает зубр. В 1948 г. создан центральный 

зубровый питомник с целью восстановления этого вида. Сейчас в запо-

веднике 45 голов. Каждый год по несколько животных возвращают в при-

роду в места прежнего обитания. Зубр занесен в Красную книгу России 

(1-я категория редкости).

 • Жук-олень — обитатель широколиственных лесов. Этот жук из семейства 

рогачей — самый крупный жук на территории Европы, достигает 7–8 см 

в длину. Встречается в дубравах и широколиственных лесах. Жук-олень 

встречается редко и локально, ареал сокращается, поэтому он занесен в 

Красную книгу России (2-я категория редкости). Жук известен с древней-

ших времен (упоминается еще в V в до н.э.).

 • Степной орел. Степной орел на территории России считается редкой пти-

цей, и его численность уменьшается. Хищная птица семейства ястребиных. 

Общая длина 60–72 см, размах крыльев — 1,6–1,8 м. Вид населяет сухие 
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ландшафты полупустынь. Питается зайцами, птицами, пресмыкающимися, 

падалью. Занесен в Красную книгу России (3-я категория редкости).

 • Красные книги России и субъектов РФ. Некоторые редкие виды жи-

вотных, растений, грибов подвергаются опасности исчезновения. Одна 

из мер по их защите и охране — создание Красных книг. Первая Красная 

книга создана в 1978 г. в СССР, в 1983 г. — РСФСР, в 2001 г. — Российской 

Федерации. В Красной книге России 2001 г. имеются описания 417 ви-

дов растений и животных. В 1980 г. началось составление региональных 

Красных книг. Это было вызвано необходимостью сохранения некоторых 

видов, которые начинали исчезать именно в этом регионе. Всего вышло 

69 региональных Красных книг.

 • Заповедник «Галичья Гора». Государственный заповедник в центре Се-

веро-Донского реликтового ботанического района (Липецкая область). 

Один из самых маленьких заповедников мира. Имеет 6 участков. Основ-

ной объект охраны — уникальная флора: характерные лесостепные со-

общества растут на обнажениях девонского известняка. Площадь 230 га, 

год образования — 1925.

 • Национальный парк «Русский север». Особо охраняемая природная 

территория. Образован в 1992 г. Площадь 166,4 тыс. га. Расположен в 

пределах Белозерско-Кирилловской гряды (Вологодская область). Это 

земли древнего хозяйственного освоения, исторически сложившиеся 

культурные ландшафты, отличающиеся богатым историческим прошлым. 

Расположены два уникальных лесных массива, водятся некоторые виды 

животных и птиц, растения, занесенные в Красную книгу России.

 • Национальный парк «Орловское полесье». Парк образован в 1994 г. Об-

щая площадь 84,2 тыс. га. Гордость парка — стадо зубров (200 голов) и стра-

усы. Парк расположен на стыке двух природно-климатических зон — ши-

роколиственных лесов и лесостепи (Орловская область). В парке 173 вида 

редких и исчезающих растений, обитает 267 видов позвоночных животных.

 • Памятник природы «Вулкан Менделеева». Расположен на острове 

Кунашир. Сложный стратовулкан с центральным куполом. Высота 886 м. 

На склонах вулкана много фумарол и горячих источников. Склоны покры-

ты хвойно-широколиственными лесами, подлесок — курильский бамбук 

и кедровый стланик. Вулкан относится к особо охраняемым природным 

территориям. Статус государственного памятника был присвоен в 1983 г.

 • Памятник природы «Дивы». В 1991 г. создан музей «Дивногорье» — это 

музей-заповедник под открытым небом в Воронежской области. Удиви-

тельные памятники природы, архитектуры и археологии. Визитной кар-

точкой являются меловые столбы — дивы, которые по своим размерам и 

количеству делятся на две группы — Большие и Малые Дивы.

 • Памятник природы «Андомская гора». Памятник представляет собой 

юго-западный край Большой Андомской возвышенности в Вологодской 

области. Андомская гора возникла в результате движения ледника. Она 

сложена из красных, зеленых, фиолетовых песчаников и песков. Андом — 

гора (высота 85 м), геологический памятник природы, особо охраняемая 

природная территория федерального статуса.

 • Памятник природы «Карстовый». Расположен в городе Пущино Мо-
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сковской области. На серых камнях памятника природы «Карстовый» мож-

но увидеть отпечатки древней раковины. Есть выходы известняков, пеще-

ры, родники и маленький водопад. Выход известняков на поверхность у 

реки Ока — редкость.

 • Заказник «Степной» расположен в Татарстане. На территории заказника 

широкий спектр флористического разнообразия — 90 видов сосудистых 

растений. Птичий мир очень разнообразен — 68 видов, 9 из которых за-

несены в Красную книгу.

 • Памятник природы «Красные скалы». Остров Медный — второй по ве-

личине (площадь 186 км2) из 4 островов (Командорские острова) был от-

крыт промышленником Басовым, который и дал ему это название. Остров 

знаменит сохранившимися памятниками алеутской культуры, много во-

допадов. Остров гористый, скалы вертикально обрываются в воду. Ре-

льеф — вершины подводных хребтов. Горы складчато-глыбовые, на солн-

це выглядят красноватыми.

 • Остров Вайгач. Площадь 3,4 тыс. км2. Поверхность равнинная с двумя 

параллельными грядами, максимальная высота 175 м (гора Болванская). 

Сложен глинистыми сланцами и известняками. Растительность тундро-

вая, много озер и болот. На острове самое массовое гнездование водо-

плавающих птиц, многие из которых занесены в Красную книгу: белоще-

кие казарки, длиннохвостый поморник. Белощекая казарка — небольшой 

гусь семейства утиных, гнездится на островах Вайгач и Новая Земля в 

скалистых обрывах. Длиннохвостый поморник — гнездящийся мигрирую-

щий вид, самый мелкий вид из семейства поморниковых.

 • Окский заповедник. Это государственный природный биосферный запо-

ведник, площадь 56 тыс. га. Заливные окские луга и болота имеют статус 

водно-болотных угодий международного значения. Признан всемирной 

сетью ЮНЕСКО, создан в 1935 г. Основное направление — углубленное 

изучение отдельных видов животных, в частности выхухоли. Зарегистри-

ровано 225 видов птиц, 800 видов сосудистых растений, 49 видов млеко-

питающих, 39 видов рыб.

Тесты

1. Какой статус имеет охраняемая территория «Мещерский»?

1) заповедник 3) национальный парк

2) заказник 4) памятник природы

2. Какой статус имеет охраняемая территория «Калужский бор»?

1) заповедник 3) национальный парк

2) заказник 4) памятник природы

3. Какой статус имеет охраняемая территория «Убсунурская котловина»?

1) заповедник 3) национальный парк

2) заказник 4) памятник природы

4. Какой статус имеет охраняемая территория «Черные Земли»?

1) заповедник 3) национальный парк

2) заказник 4) памятник природы
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5. Какой статус имеет охраняемая территория «Остров Врангеля»?

1) заповедник 3) национальный парк

2) заказник 4) памятник природы

Работа с контурной картой

1. Обозначьте на карте природные объекты, включенные в список Все-

мирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

2. Обозначьте биосферные резерваты ЮНЕСКО.

3. Обозначьте крупный национальный парк «Югыд Ва».

4. Обозначьте охраняемые территории того субъекта Федерации, в кото-

ром вы живете.

5. Обозначьте на карте охраняемые территории, которые включают ак-

вальные комплексы.

Работа с картой на уроке

1. Назовите, пользуясь картой, охраняемые территории, в состав кото-

рых входят аквальные комплексы. Где они расположены?

2. Какая из охраняемых территорий расположена вблизи вашего насе-

ленного пункта? Какие объекты природы находятся там под охраной?

3. Перечислите заповедники, расположенные на островах. Какие объек-

ты находятся там под охраной?

4. Зачем создаются заповедники в приполярных широтах, когда природа 

там мало изменена человеком?

5. Предложите место, где следует создать заповедник. Покажите это ме-

сто на карте. Какие объекты природы вы предложили бы взять под ох-

рану в создаваемом заповеднике?

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

Особо охраняемые природные территории (сокращенно — ООПТ) — это 

природные комплексы и объекты, полностью или частично исключенные из 
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хозяйственного пользования в целях их сохранения, а также из-за особой на-

учной, учебно-просветительской, эстетической, исторической и рекреацион-

ной ценности.

Заповедник — это природная территория или акватория, полностью ис-

ключенная из хозяйственного пользования для охраны и изучения природ-

ного комплекса в целом. В заповедниках установлен самый строгий режим 

охраны, полностью запрещающий любую хозяйственную деятельность чело-

века: от добычи полезных ископаемых, охоты и рубки леса до сбора грибов, 

ягод и растений. Наименьшим по площади заповедником в России являет-

ся заповедник «Галичья Гора» в Воронежской области, в верховьях Дона, а 

самые большие по территории заповедники находятся на севере страны — 

«Большой Арктический», «Таймырский» и другие.

Выполняемые действия: Включить слой с изображениями и названиями 

всех заповедников. Приблизить и выделить указанные заповедники.

В последнее время все большее распространение и в нашей стране полу-

чают национальные парки. Это охраняемые территории, для которых харак-

терно сочетание задач охраны природы и строго контролируемого рекреа-

ционного использования, т. е. они открыты для познавательного туризма и 

кратковременного отдыха граждан. К национальным паркам, например, от-

носится «Лосиный Остров», «Себежский» в Смоленской области, «Мещера» 

во Владимирской области и другие.

Выполняемые действия: Включить слой с изображениями и названиями 

всех национальных парков. Приблизить и выделить указанные национальные 

парки.

Несколько природных объектов России были включены в Список объектов 

Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Выполняемые действия: Включить слой с изображениями и названиями 

всех природных объектов, включенных ЮНЕСКО в список Всемирного при-

родного и культурного наследия. По очереди выделить маркером и прибли-

зить объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Еще одним важным видом особо охраняемых территорий являются заказ-

ники, где разрешены некоторые виды хозяйственной деятельности, если они 

не наносят вреда охраняемым объектам.

Выполняемые действия: Включить слой с изображениями и подписями 

всех природных заказников.

Памятники природы — это уникальные или типичные, ценные в научном, 

культурном и оздоровительном отношении природные объекты. К примеру, 

это могут быть озера или острова, поймы рек или болота, рощи широколи-

ственных лесов или дубравы, хвойные леса или усадебные парки, примеча-

тельные геологические объекты и другие места.

Выполняемые действия: Включить слой с изображениями и названиями 

всех памятников природы.

Интересные места, имеющие статус охраняемых памятников природы, 

есть в каждом регионе нашей страны.
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4.18. Экологические проблемы России

Слои карты

 • Экологическая ситуация

 • Экологические проблемы в атмосфере

 • Экологические проблемы в гидросфере

 • Экологические проблемы в литосфере

 • Экологические проблемы в биосфере

Интерактивные объекты на карте

 • Оползень на берегу Волги. Оползень — склоновое явление: в резуль-

тате подмыва и переувлажнения почвы рыхлая масса пород отделяется и 

сползает вниз по склону. Чтобы предотваратить опасные процессы необ-

ходимо высаживать растительность для укрепления берега.

 • Отвалы золотых приисков (Западный Саян). Отвал — размещение на 

поверхности пустых отработанных пород. Вокруг места добычи идут пло-

ские отвалы, далее при их вывозе создаются более объемные конические 

отвалы. Любые отвалы являются экологически неблагоприятными соору-

жениями. Если сверху распределена порода с кислой средой, то такие от-

валы очень долго не покрываются растительностью.

 • Овражный рельеф. Среднерусская возвышенность относится к типу 

территорий с очень сильной овражностью (500 ед. на 100 км2). Средне-

русская возвышенность имеет все условия для развития современных 

эрозионных процессов: неровность исходного рельефа, мягкий состав 

поверхностных пород, быстрота таяния снежного покрова, сильные дож-

ди, истребление лесов и неправильная распашка.

 • Овражный рельеф. Овражность — это результат современного рельефо-

образующего процесса, осуществляемого временными потоками воды 

(дождь, талые воды), приводящими к образованию линейных эрозионных 

форм — оврагов. Овражный рельеф характерен для равнин в лесостепной и 

степной зонах, где из-за давней и интенсивной распашки земли полностью 

уничтожена естественная растительность, также эта проблема есть на Севе-

ре, где имеет место активная хозяйственная деятельность (район Воркуты).

 • Сход селя в городе Тырныаузе на Кавказе. Чаще всего селевые по-

токи образуются в результате выпадения обильных осадков, таяния сне-

гов, ледников в горах. Трагедия в Тырныаузе случилась в августе 2000 г.: 

из урочища Гирхожан хлынул мощный селевый поток, затопивший весь 

частный сектор и несколько многоэтажных домов, перекрыв течение реки 

Баксан. Для предотвращения подобных трагедий нужно своевременно 

проводить противоселевые работы (укрепление дамб, очищение, пред-

упреждение населения).

 • Карстовый провал в Пермском крае. Карст — геологический процесс и 

связанные с ним явления, развивающиеся в результате взаимодействия 

воды с растворимыми горными породами. На поверхности горных пород 

образуются воронки (как один из видов), которые бывают до 100 м в диа-

метре, расширяются кверху, имеют плоское дно, периодически подтапли-

ваются карстовыми водами.

 • Водослив в реку. Водослив — перегораживающая водный поток часть 
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гидротехнического сооружения. В водотоке устанавливается либо сту-

пенька, либо стенка с определенной формой выреза, через которую пере-

ливается лишняя вода. Например, из водоема вода, накопившаяся выше 

уровня, сливается через водослив в реку.

 • Сброс сточных вод в водоем. На промышленном предприятии перед 

сбросом техническая вода должна пройти очистку. Существуют нормы на 

предельно допустимые концентрации вредных веществ, но иногда слу-

чаются аварии на хозяйственных объектах, расположенных на реках, что 

приводит к загрязнению водоемов. Также водоемы загрязняются во вре-

мя таяния снега, с полей со сточными водами попадают химикаты (избы-

ток удобрений) и бактерии.

 • Наводнение на реке Печора. Наводнение в Нарьян-Маре вызвано за-

тором — скоплением льдин во время ледохода весной на реке. Заторы 

вызывают резкие и высокие подъемы воды, что приводит к разливу реки 

и затоплению населенных пунктов, они, как правило, повышают уровень 

воды во время половодья.

 • Гарь от пожара в лесу. Гарь — выжженная часть леса. Главной причиной 

гибели лесов являются лесные пожары. Ежегодно от пожаров погибает 

10–20% леса. Гари становятся очагами массового размножения насеко-

мых-вредителей. Если на гари лес не восстанавливается самостоятельно, 

необходимо проводить лесопосадки.

 • Лесной пожар в Забайкалье. Среди всех факторов гибели лесов пожа-

ры имеют самые серьезные отрицательные последствия для биосферы 

Земли. Они не только уничтожают лес, но и, сжигая огромную массу ор-

ганических веществ, выбрасывают в атмосферу значительное количество 

углекислого газа, усиливая «парниковый эффект».

 • Нарушение почвенного покрова. Нарушение почвенного покрова в зоне 

лесотундры происходит из-за тяжелой техники. Ландшафты лесотундры 

испытывают все увеличивающуюся нагрузку, связанную с разведкой, до-

бычей, транспортировкой полезных ископаемых.

 • Обвал в горах. Обвал — отрыв и падение горных пород со склонов гор. 

Обвалы в горах — это хоть и обычное явление, но всегда грозное, нередко 

приводящее к катастрофам, человеческим жертвам. Обвалы случаются на 

крутых склонах на участках с сильно расчлененным рельефом, где порода 

ослаблена трещинами.

 • Нарушенный ландшафт. Ландшафт, нарушенный разработкой место-

рождений полезных ископаемых, можно встретить на Южном Урале, где 

большинство месторождений залегает на глубинах до 300 м, поэтому пре-

обладает открытая карьерная добыча. В карьерах добывается до 80% (по 

объему) всех полезных ископаемых. При открытой разработке нарушают-

ся природные ландшафты, которые даже при закрытии месторождения не 

восстанавливаются.

 • Промышленный центр. В горных районах межгорные котловины явля-

ются центрами проживания населения. Промышленные центры, располо-

женные в межгорных котловинах, особенно подвержены антропогенному 

загрязнению. Основными источниками техногенного загрязнения в меж-

горных котловинах являются автомобильный транспорт, энергетика, вы-
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бросы промышленных предприятий. Загрязненный воздух застаивается, 

образуется смог.

 • Городская застройка. Типовые жилые застройки в городах составляют 

70%. При планировании необходимо учитывать число проживающих лю-

дей, изменение ландшафта, количество транспорта, наличие зеленых 

зон, водных ресурсов. Важно провести анализ влияния городской за-

стройки на окружающую среду.

 • Карьер — совокупность горных выработок, образованных при добыче по-

лезных ископаемых открытым способом. Карьеры нарушают экологию, 

изменяют ландшафты: запыленность прикарьерной территории, вырубка 

лесов, наличие отвалов.

 • Пожар. Пожар на целлюлозно-бумажном комбинате в Красноярске вы-

зван большим скоплением древесины, нарушением техники безопасно-

сти: скопление опилок, коры, другого мусора. Все это способствует бы-

строму распространению огня.

 • Обрыв ЛЭП в результате оледенения. Обрыв ЛЭП относится к опасным 

чрезвычайным ситуациям природного характера, которые заранее предот-

вратить сложно, но следует всегда быть готовым к устранению последствий.

 • Горит земля, пропитанная нефтью. Наибольший риск возникновения 

опасных чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой 

концентрацией техносферы. Одна из таких ситуаций — авария при добыче 

нефти как горючего вещества.

Тесты

1. Какая экологическая ситуация сложилась в районе городов Кемерово, 

Новосибирск?

1) благоприятная 3) острая

2) умеренно острая 4) очень острая

2. Какая экологическая ситуация сложилась в районе города Пскова?

1) благоприятная 3) острая

2) умеренно острая 4) очень острая

3. Какие экологические проблемы характерны для района нижнего течения 

Волги?

1) загрязнение атмосферы

2) понижение и утрата плодородия почв

3) разрушение слоя многолетней мерзлоты

4) деградация лесных массивов

4. Какие экологические проблемы характерны для острова Новая Земля?

1) загрязнение атмосферы

2) понижение и утрата плодородия почв

3) проведение ядерных испытаний и захоронение ядерных отходов

4) деградация лесных массивов

5. Какие экологические проблемы характерны для северных районов Вос-

точной Сибири и Дальнего Востока?

1) загрязнение атмосферы

2) понижение и утрата плодородия почв
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3) проведение ядерных испытаний и захоронение ядерных отходов

4) деградация естественных кормовых угодий

Работа с контурной картой

1. Обозначьте районы, где экологическая ситуация очень острая.

2. Обозначьте районы, где экологическая ситуация благоприятная.

3. Обозначьте загрязненные акватории морей.

4. Обозначьте районы с деградацией естественных пастбищных угодий.

5. Обозначьте основные районы, где наблюдается деградация лесных 

массивов.

Работа с картой на уроке

1. Покажите на карте районы, наиболее благополучные с экологической 

точки зрения.

2. Покажите на карте районы, где экологическая ситуация неблагоприят-

ная. В связи с чем она там возникла?

3. Насколько благоприятна экологическая ситуация вокруг вашего населен-

ного пункта? Какие факторы ухудшают ее, а какие, наоборот, улучшают?

4. Покажите на карте загрязненные участки крупных рек. Какие произ-

водства расположены выше по течению? Какие факторы влияют на за-

грязнение рек?

5. Определите по карте, какова экологическая ситуация в районе города 

Самары. Какие экологические проблемы существуют в этом районе?

Сценарии учебных эпизодов

Локальные изменения в природных системах во второй половине XX в. 

стали перерастать в глобальные — нарушение озонового слоя атмосферы, 

гибель лесов, глобальное потепление климата. Перерабатывающая промыш-

ленность оказывает наибольшее влияние на состояние атмосферы, водных 

ресурсов, загрязнение почв, подземных вод.

Основные реки — Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, Лена, Печора оценива-

ются как загрязненные, их крупные притоки — Ока, Кама, Томь, Иртыш, Тобол, 

Исеть, Тура относятся к сильно загрязненным. Волга находится в состоянии 

экологического кризиса.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением загрязнения 

гидросферы: участков рек, загрязненных озер, водохранилищ и участков мо-

рей. Выделить, а затем приблизить перечисленные реки.

Существующие в настоящее время технологии и методы добычи мине-

ральных ресурсов приводят к сильному изменению природной среды. Типично 

техногенные ландшафты сформировались в районе открытой разработки же-

лезных руд КМА, на территориях добычи нефти и природного газа в Западной 

Сибири, открытых разработках Канско-Ачинского буроугольного бассейна.

Выполняемые действия: Включить слой с изображением загрязнения 

литосферы. Выделить, а затем приблизить перечисленные районы добычи 

полезных ископаемых.

За последние 20–25 лет в России непрерывно ухудшается состояние лес-

ных ресурсов.
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Выполняемые действия: Показываются все слои карты. По очереди при-

ближаются районы деградации лесных массивов в перечисленных регионах.

В европейской части России соотношение лесов и открытых пространств 

достигло критического уровня, изменился породный состав лесов. В Архан-

гельской области запасы леса, пригодные для рубки, практически исчерпа-

ны; на грани истощения лесные ресурсы Иркутской области. Наибольшие 

территории, подвергшиеся лесным пожарам, отмечены в Иркутской области, 

Якутии, Красноярском крае. Норильский горно- металлургический комбинат 

явился причиной гибели лесов в радиусе 100–180 км.

Выполняемые действия: Выделить, а затем приблизить район Норильска.

На территории России выделяются регионы, где экологическая ситуация 

особенно острая.

Выполняемые действия: Включается слой с изображением районов с 

очень острой, острой и умеренно-острой экологической ситуацией, загряз-

ненных участков рек, загрязненных озер, водохранилищ и участков морей.

Уральский экономический район занимает первое место по общему объ-

ему выбросов в атмосферу, по выбросам твердых веществ, окиси углерода, 

свинца, хлора, формальдегида и др. вредных веществ.

Выполняемые действия: Обвести примерные контуры Уральского эко-

номического района.

Особо выделяются Свердловская и Челябинская область. Реки Чусовая, 

Исеть и другие реки Урала относятся к категории сильно загрязненных.

Выполняемые действия: Выделить районы вокруг Екатеринбурга и Че-

лябинска, обвести перечисленные реки.

Особенностью района является радиоактивные загрязнения, связанные с раз-

мещением предприятия ядерного цикла. Требует решения проблема уничтоже-

ния химического оружия и отравляющих веществ (Южный Урал, Новая Земля).

Выполняемые действия: Выделить, а затем приблизить по очереди Юж-

ный Урал, Новую Землю.

Сложность экологической ситуации в центральной части Европейской 

России определяется высокой концентрацией промышленного производ-

ства, высокой плотностью населения.

Выполняемые действия: Обвести, а затем приблизить район Централь-

ной России.

Москва входит в группу городов России, имеющих наиболее высокие по-

казатели загрязнения атмосферы. Высокий уровень загрязнения в Туле и 

Ярославле. Брянская область наиболее пострадала в результате чернобыль-

ской катастрофы: поражено более 30% территории. В атмосфере городов 

Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск фиксируются особо токсичные веще-

ства, во много раз превышающие нормативы.

Выполняемые действия: По очереди выделить перечисленные города.

Кольский полуостров испытывает сильное влияние комбинатов «Севе-

роникель», «Печенганикель», ПО «Апатит». Также существует угроза радио-

активного загрязнения, создаваемая подводными и надводными атомными 

кораблями Северного флота в порту Мурманска.

Выполняемые действия: Обвести район вокруг промышленных центров 

Кольского полуострова и приблизить его.
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4.19. Население России

Слои карты

 • Все города

 • Крупнейшие города

 • Плотность населения

 • Высокая плотность населения

Интерактивные объекты на карте

 • Одна российская семья — один ребёнок. Государственная семейная 

политика в России направлена на укрепление института брака, на увели-

чение количества детей в семье. Средний размер российской семьи со-

ставляет: в городах — 2,6 человека, в селе — 2,8 человека. За последние 

30 лет доля больших семей уменьшилась вдвое, доля семей из двух чело-

век (муж и жена) заметно увеличилась.

 • Москва. Большая часть населения России проживает в городах. Концен-

трации в одном месте большого количества людей, создающих экономи-

ческий, научный и интеллектуальный потенциал, дает большой экономи-

ческий эффект. В крупных городах он очень велик. Город в России — это 

населенный пункт с числом жителей более 12 тыс. человек, 85% из кото-

рых не занято сельскохозяйственным трудом. В России 75% населения 

проживает в городах.

 • Москва — город с населением более 10 млн человек. Самый населённый 

город России и Европы и самый населённый субъект Российской Феде-

рации. Постоянный рост населения объясняется в основном притоком из 

других регионов. Часть из них — «брачная миграция», часть — привлече-

ние недостающих рабочих кадров.

 • Поселок городского типа (ПГТ). Посёлок Бакал в Челябинской обла-

сти — пример распространённого типа поселений в промышленных рай-

онах страны. ПГТ — населенный пункт с числом жителей от 3 до 12 тыс. 

человек, 85% которых не занято сельскохозяйственным трудом. Бакал 

расположен на берегу реки Большой Бакал в металлургическом районе. 

Первоначальное его название — Бакальский рудник.

 • Сельское поселение. Это типичный для северных районов России тип 

населенного пункта. Вся обитаемая территория вокруг городов и ПГТ на-

зывается сельской местностью. В ней располагаются сельские поселе-

ния, число которых на протяжении последних лет уменьшается. Сейчас их 

около 150 тыс. Сельские населенные пункты объединяются в муниципаль-

ные образования. В России их около 19 тыс. В сельских поселениях могут 

проживать от нескольких десятков до 15–20 тыс. человек. На размещение 

сёл влияют: природные условия, наличие пастбищ, плодородие почв и 

другие факторы.

 • Владивосток. Город Владивосток — административный центр Примор-

ского края. Население 623,5 тысяч человек. «Город воинской славы». Ос-

нован в 1860 г. как военный пост, в 1862 г. — стал портом. Существует про-

ект «Большой Владивосток» — объединение городов-спутников Артём, 

Уссурийск, Находка для создания мегаполиса.
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 • Деревня Слизнево. Деревня расположена на берегу Енисея в Красноярском 

крае. Деревня — это небольшой сельский населенный пункт с несколькими 

десятками домов индивидуальной застройки. Большие деревни могут иметь 

более 30 домов. В начале XXI века деревня — самая многочисленная форма 

поселения. Занятие жителей — сельскохозяйственный труд, промыслы.

 • Город Сатка в Челябинской области. Город основан в 1758 г. Население 

45,2 тыс. человек. Образовался в связи со строительством чугуноплавиль-

ного завода, в нём действует более 1 тыс. предприятий. Для заполнения 

рабочих мест необходимо налаживать условия жизни в окрестностях го-

рода, в поселениях, прилегающих к городу.

 • Рождаемость. Повышение рождаемости — основное направление де-

мографической политики Правительства России. Численность населения 

нашей страны составляет около 146 млн человек. Политика по увеличе-

нию рождаемости включает: помощь матерям в виде пособий и льгот, 

обеспечение многодетных семей жилплощадью и другие меры.

 • Дети и подростки. Доля детей и подростков — лиц в возрасте до 

15 лет — в населении России составляет 17% от всего населения в сред-

нем по стране. В разных регионах эта доля различается: 25–30% в Даге-

стане, Чеченской Республике, Республике Тыва.

 • Лица пожилого возраста. Доля лиц старше 65 лет в населении России 

продолжает увеличиваться. Сейчас количество людей старше 65 лет со-

ставляет 23%.

 • Трудоспособное население. Доля лиц в трудоспособном возрасте 

наиболее высока в районах Сибири: это Ханты-Мансийский автономный 

округ (71%), Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный 

округ, Магаданская область. Ханты-Мансийский автономный округ — бо-

гатый нефтедобывающий регион, один из наиболее притягательных райо-

нов (после Москвы) для молодой возрастной группы населения.

 • Многодетная семья. Многодетная семья — это семья, в которой трое и 

более несовершеннолетних детей. Для поддержания многодетных семей 

утверждён Указ Президента для всех субъектов России. А размер финан-

совой поддержки каждый субъект рассматривает самостоятельно, ведь 

для каждого региона «многодетность» выглядит по-разному. Например, в 

Дагестане это скорее норма, а не редкость.

 • Второй ребенок в семье. На рождение второго ребёнка государство вы-

плачивает материнский капитал. Демографическая политика в России ре-

ализуется в виде национального проекта «Демография», который включа-

ет в себя: материнский капитал, пособия и льготы по рождению ребёнка. 

В настоящее время идёт увеличение рождаемости, растут и показатели 

естественного прироста.

Тесты

1. Методом послойной окраски на карте показано

1) городское население регионов

2) общая численность населения регионов

3) плотность сельского населения

4) количество городов в регионе
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2. Более 1 млн жителей имеет город

1) Астрахань 3) Ростов-на-Дону

2) Краснодар 4) Пятигорск

3. Более 1 млн жителей имеет город

1) Ярославль 3) Ульяновск

2) Самара 4) Ижевск

4. В каком из перечисленных регионов плотность населения наименьшая?

1) север европейской части России

2) южные районы Западной Сибири

3) центральные районы России

4) Северный Кавказ

5. В каком из перечисленных регионов плотность населения наибольшая?

1) Восточная Сибирь 3) Дальний Восток

2) Западная Сибирь 4) Южный Урал

Работа с контурной картой

1. Обозначьте границы Основной зоны расселения.

2. Подпишите города-миллионеры.

3. Выделите районы, где плотность населения выше 50 чел. на 1 км2.

4. Выделите районы, где плотность населения менее 1 чел. на 1 км2.

5. Обозначьте регионы, привлекающие трудовых мигрантов.

Работа с картой на уроке

1. Покажите Основную зону расселения. Почему она расположена имен-

но в этих районах?

2. С какими причинами связан рост городов в зоне Севера?

3. В какой зоне расположен ваш населенный пункт? Какие функции он 

выполняет?

4. Определите величину плотности населения в Центральной России.

5. Определите величину плотности населения в северных районах Сиби-

ри и Дальнего Востока.

Справочные материалы
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Сценарии учебных эпизодов

На карте показано размещение городского и сельского населения России.

Выполняемые действия: Показывается вся карта целиком.

О размещении населения говорит такой показатель, как плотность насе-

ления. На данной карте он показан способом качественного фона. Чем тем-

нее фон, тем выше плотность населения. Таким способом можно получить 
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представление о размещении сельского населения. Понятно, что городское 

население живет в городах, они показаны пунсонами разного размера.

Выполняемые действия: Выключается слой «все города», остаются 

слои «плотность населения», «высокая плотность населения». Выключаются 

слои «плотность населения», «высокая плотность населения», остается слой 

«все города».

Население России размещено неравномерно.

Выполняемые действия: Выключается слой «все города», остается 

«плотность населения».

В России можно выделить два типа расселения: Основная зона и зона Се-

вера.

Основная зона образует вытянутый треугольник: она занимает южную 

часть Восточно-Европейской равнины и протягивается вдоль южных границ 

России до Дальнего Востока. Здесь средняя плотность населения колеблет-

ся от 10 до 50 человек на км2 и более. Основные сгустки населения располо-

жены в Центральном и Центрально-Черноземном районах, на Северном Кав-

казе, в Поволжье и на Южном Урале. Они сформировались в местах, ранее 

других заселенных людьми, вдоль транспортных путей.

Зона Севера занимает 64% территории России, она расположена к севе-

ру от Основной зоны расселения. Плотность населения здесь колеблется от 

0 до 10 человек на км2. Эта территория характеризуется неблагоприятными и 

даже суровыми климатическими условиями.

Большую часть населения России составляет городское население — 

около 73%.

Выполняемые действия: Выключается слой «плотность населения», 

остается слой «все города».

Городом в России считается населенный пункт с населением не менее 12 тыс. 

человек, которое занято преимущественно несельскохозяйственным трудом. Го-

рода сосредоточены большей частью тоже в Основной зоне заселения.

Города различаются по размерам: малые (до 20 тыс. жителей), средние (до 

100 тыс. жителей), крупные (до 500 тыс. жителей), крупнейшие (от 500 тыс. 

до 1 млн жителей) и города-миллионеры (более 1 млн жителей). В России 

насчитывется 16 городов-миллионеров: Москва, Санкт-Петербург, Новоси-

бирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Челябинск, Казань, 

Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Саратов, Пермь, Краснодар. Они 

расположены в Основной зоне расселения, все кроме двух в европейской ча-

сти России и на Урале.

Выполняемые действия: Выключается слой «все города», включается 

слой «крупнейшие города».

Города концентрируют внутри и вокруг себя хозяйственные предприятия 

и население, они растут вширь, занимая близлежащие территории. Крупные 

города, срастаясь с более мелкими, образуют городские агломерации и ме-

гаполисы — территориальные объединения городских и сельских поселений. 

В России крупнейшим мегаполисом является Московская сверхагломерация.
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Выполняемые действия: Увеличивается карта — врезка.

Вокруг Москвы концентрируется более 70 городов, которые объединены с 

Москвой трудовыми, производственными и культурно-бытовыми связями. Эти 

города различаются как по времени возникновения, так и по своим функциям.

4.20. Народы России

Слои карты

 • Индоевропейская языковая семья

 • Алтайская языковая семья

 • Уральско-юкагирская языковая семья

 • Северокавказская языковая семья

 • Остальные языковые семьи

 • Территории с редким населением

 • Религии народов России

Интерактивные объекты на карте

 • Рыбачка (Камчатский край). Коряки — коренное население северной 

части Камчатского края. Занимаются морским рыбным промыслом, ведут 

оседлый образ жизни. Женщины шьют одежду из кожи, меха, собирают 

травы. Южнее по рекам в Камчатском крае проживают камчадалы.

 • Русские — преобладающая нация в России — многонациональной стра-

не. Русские — наиболее многочисленный народ РФ, составляет 79,8% от 

всего населения. Городское население — 77%, сельское — 23%. Значи-

тельная часть проживает в европейской части России, в Сибири.

 • Православие — религия, преобладающая среди верующего населения в 

России. Православие в России представлено Русской православной цер-

ковью, старообрядческими объединениями, а также рядом альтернатив-

ных православных организаций. Русская православная церковь — круп-

нейшее религиозное объединение на территории России. 75% россиян 

причисляют себя к православным христианам.

 • Русские в национальных костюмах. Русский национальный костюм 

используется с древних времён и имеет варианты: праздничный и по-

вседневный. Отличительная особенность — большое количество верхней 

одежды (одежда, накидка, распашная). При Петре I национальный костюм 

разрешалось носить только крестьянам, священникам, монахам. С тех, 

кто въезжал в город в русской одежде, брали пошлину. Основная мужская 

одежда — рубаха, женская — длинная рубаха и сарафан. Головной убор 

женский — кокошник, зимой — шапка или платок.

 • Якутка в национальном костюме. Национальный костюм якутов приспо-

соблен для полярного климата, в одежде используют: разношёрстный мех, 

сукно, шёлк, кожу. Костюмы расшивают бисером, украшениями из металла.

 • На улицах Казани. В Казани проживает 1197 тыс. человек, из них 

48,6% — русские, 47,6% — татары; также проживают чуваши, украинцы 

и азербайджанцы.

 • Эвенки — коренной народ Восточной Сибири (старое название — тун-

гусы). Проживают от реки Енисей на восток до Охотского моря, числен-
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ность 35,5 тыс. человек. Костюмы эвенков отличаются большим разноо-

бразием. Основной материал — шкура северного оленя. Так как районы 

проживания в климатическом плане разные, костюмы тоже отличаются, 

но основное свойство всех костюмов — утеплённая куртка (парка), мехом 

наружу, и обувь — унты, а также меховые варежки.

 • Софийский собор в Новгороде. Собор создан в 1050 г. Древнейший 

храм на территории России, построенный славянами. Один из самых вы-

дающихся памятников древнерусского зодчества.

 • Кафедральный собор в Калининграде. Собор — не действующий, яв-

ляется историческим и культурным памятником. Построен в 1333–1380 гг. 

Долгое время являлся главным католическим храмом города. Одно из не-

многих сооружений России, построенных в готическом стиле.

 • Иволгинский дацан. Дацан расположен в Республике Бурятия. «Хамбын 

Сумэ» — крупный буддистский монастырский комплекс, центр буддист-

ской традиционной религии в России. Памятник истории и архитектуры. 

Расположен в селе Верхняя Иволга. В настоящее время в дацане прово-

дятся службы.

 • Интерьер буддистского храма. Вход в храм расположен с юга, напротив 

алтарь. Пространство разделено колоннами с яркой росписью. В центре 

храма сиденья лам и трон Хамбо-ламы. Стены украшены изображениями 

буддистских божеств. На деревянных столиках лежат тексты и музыкаль-

ные инструменты, которые звучат во время службы.

 • Лютеранская кирха в Калининградской области. В Рыбачьем сохрани-

лась бывшая лютеранская кирха 1873 г. постройки. Лютеранство — старое 

протестантское течение в христианстве. Сейчас в этом здании располага-

ется православный храм Сергия Радонежского.

 • Хоральная синагога в Москве. Синагога построена в 1891 г., открыта в 

1906 г. В ней четыре молельных зала. При хоральной синагоге находится 

Главный раввинат, работает духовное училище.

 • Мечеть в Казани. В 2005 г., к 100-летию, которое праздновал город, в 

Казанском кремле было завершено строительство мечети Кул-Шариф в 

память о древней восьмиминаретной мечети, существовавшей в кремле 

до 1552 г. Комплекс мечети включает в себя здание самой мечети, музей 

истории распространения Ислама, комнату для совершения свадебных 

обрядов, кабинет имама.

 • Собор «Спас на крови» в Санкт-Петербурге. Православный мемори-

альный храм, возведен в 1883-1907 гг. в память о том, что на этом месте в 

1881 г. был смертельно ранен император Александр II. Храм был сооружён 

как памятник царю-мученику на средства, собранные по всей Руси.

 • Башкирка в национальном костюме. Башкиры одежду шили из до-

машнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха, холста, обувь шили из кожи. 

Праздничные наряды расшивали узорами.
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Тесты

1. Какой из перечисленных народов относится к алтайской языковой семье?

1) мордва 3) ненцы

2) чуваши 4) калмыки

2. Какой из перечисленных народов относится к уральско-юкагирской язы-

ковой семье?

1) татары 3) карелы

2) эвенки 4) чеченцы

3. У какого из перечисленных народов большинство верующих исповедуют 

православие?

1) башкиры 3) калмыки

2) осетины 4) аварцы

4. У какого из перечисленных народов большинство верующих исповедуют 

ислам?

1) башкиры 3) тувинцы

2) коми-пермяки 4) якуты

5. У какого из перечисленных народов большинство верующих исповедуют 

буддизм?

1) чуваши 3) чукчи

2) марийцы 4) буряты

Работа с контурной картой

1. Выделите самые многонациональные субъекты РФ.

2. Обозначьте субъекты Федерации, где большинство верующих испове-

дуют православие.

3. Обозначьте субъекты Федерации, где большинство верующих испове-

дуют буддизм.

4. Обозначьте субъекты Федерации, где большинство верующих испове-

дуют ислам.

5. Обозначьте район распространения народов, говорящих на языках ал-

тайской семьи.

Работа с картой на уроке

1. Назовите район нашей страны, где национальный состав населения 

однороден.

2. Назовите регионы нашей страны, где сформировался пестрый состав 

населения. Почему он сформировался в этих районах?

3. Представители каких народов проживают в вашей местности? Состав 

населения вашей местности правильнее назвать пестрым или одно-

родным? Какие народности проживали здесь издавна, а какие — по-

явились в результате миграций в недавнее время?

4. В каких районах преобладает русское население? Какие исторические 

события повлияли на такое расселение русских?
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5. Найдите ареал проживания немцев. Как здесь поселилась эта этниче-

ская группа?

Справочные материалы

Сценарии учебных эпизодов

В России проживает 160 народов. По языковой принадлежности народы 

России относятся к четырем крупным языковым семьям.

Выполняемые действия: Показывается вся карта целиком.

К индоевропейской языковой семье относится 89% населения России.

Выполняемые действия: Выключаются все слои, остается слой «индо-

европейская семья».

Народы, говорящие на языках этой семьи, проживают почти на всей тер-

ритории России (русские, украинцы, белорусы, молдаване, немцы, греки, ар-

мяне, осетины).

К алтайской языковой семье относится 7% населения России. Представи-

тели народов, говорящих на языках алтайской семьи, проживают в Поволжье 

и на Южном Урале (чуваши, татары, башкиры, калмыки), на Северном Кав-

казе (карачаевцы, балкарцы, азербайджанцы), в Сибири (алтайцы, хакасы, 

тувинцы, буряты) и на Дальнем Востоке (якуты, долганы).

Выполняемые действия: Выключается слой «индоевропейская семья», 

включается слой «алтайская семья».

На языках северокавказской и уральско-юкагирской семей говорит 4% 

населения (по 2% на каждую семью). Представители народов, говорящих на 

языках северокавказской семьи, компактно проживают в пределах Северно-

го Кавказа. Представители народов, говорящих на языках уральско-юкагир-

ской семьи, встречаются в Карелии (карелы, финны, вепсы, саамы), на Ура-

ле (коми, коми-пермяки, удмурты), в Сибири (ханты, манси), на территории 

Волго-Вятского района (мордва, марийцы).

Выполняемые действия: Выключается слой «алтайская семья», включа-

ются слои «северокавказская семья» и «уральско-юкагирская семья».
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С ареалами компактного проживания народов совпадают и области рас-

пространения основных религий.

Выполняемые действия: Выключаются слои «алтайская семья» и 

«уральско-юкагирская семья». Включается слой «религии народов России».

Ареалы распространения основных религий совпадают с ареалами про-

живания определенных народов.

Православие: русские, чуваши, осетины, мордва, марийцы, удмурты, 

коми, карелы и др.

Ислам: татары, башкиры, дагестанцы, карачаевцы, черкесы и др.

Буддизм: калмыки, буряты, тувинцы и др.

Местные традиционные верования: народы севера Сибири и Дальнего 

Востока.
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