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Расстояние от Земли до Солнца:
• наибольшее (афелий, начало - 05.07) - 152 000 000 км
• наименьшее (перигелий, начало - 03.03) - 147 000 000 км
• среднее (астрономическая единица) - 149 597 870 км

Период обращения Земли:
• вокруг своей оси - 23 ч 56 мин 4,09 с
• вокруг Солнца - 365 суток 5 ч 48 мин 46 с

Длина земной орбиты - 939 120 000 км

Скорость движения Земли по орбите примерно - 29,8 км/с

Угол наклона земной оси к плоскости орбиты (эклиптики) - 66° 33'19"

Луна - ближайшее к земле небесное тело, природный спутник Земли.

Расстояние от Земли до Луны:
• наибольшее - 406 740 км
• наименьшее - 356 410 км
• среднее - 384 400 км

Диаметр Луны - 3474 км (0,27 диаметра Земли)
Площадь поверхности Луны - 3,8-107 км2 (0,074 площади поверхности Земли)
Объем Луны - 22-109 км2 (0,02 объема Земли)
Масса Луны - 7,35-1025 г (1/81,3 массы Земли)
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Форма и размеры Земли 

Экваториальный радиус (А) 6378,2 км
Полярный радиус (В) 6356,8 км,
Полярное сжатие (А-В)/А= 1/298
Длина меридиана равна 40008,5 км; 
длина 1 ° меридиана у полюсов - 111,7 км, у экватора - 110,6 км
Длина экватора 40075,7 км
Площадь поверхности Земли 510 млн км2

Масса Земли 5,97-1027
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Уникальность Земли
Два основные фактора:

1. Оптимальное расстояние от Солнца • наибольшее (афелий («агелий» – далее от Солнца), 
начало - 05.07) - 152 000 000 км
• наименьшее (перигелий – возле Солнца, начало - 03.03) - 147 000 000 км
• среднее (астрономическая единица – а.е.) - 149 597 870 км
2.Масса - 5,97-1027

УНИКАЛЬНОСТЬ:
1. Строение земли
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2. Химический состав (повышенное Содержание тяжелых металлов). 
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3. Образование Земли
Земля образовалась, как и другие планеты, из межзвездных пыли и газов. 

Однако с начала геологического этапа (примерно 4,6 млрд лет тому назад) ее 
развитие пошло иначе, чем развитие других планет земной  группы => в 
формировании континентальной коры и разделении земной поверхности на 
материковые выступы и океанические впадины.
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4. Специфичны верхние слои Земли — осадочная и гранитная оболочки 
(последняя свойственна только Земле???), в которых содержатся необходимые 
для развития цивилизаций полезные ископаемые, залегающие близко от 
поверхности.
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5. Земля единственная из группы внутренних планет Солнечной системы, 
сохранившая до настоящего времени свою эндогенную активность и, 
следовательно, возможность поставлять вещество из своих недр к поверхности.
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6. Конвекция  вещества   в  жидком  ядре  Земли   привела к образованию 
магнитного поля, защищающего земную поверхность от космического 
излучения.
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7. Благоприятные условия создали возможность зарождения и расцвета 
органической жизни на Земле вплоть до появления человека: 

Первые признаки жизни на Земле, зародились 3,8 млрд. лет тому назад.
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8. За длительный период существования Земли на ее поверхности 
происходили различные, процессы, связанные с изменениями ее   
физических и астрономических параметров. 

- Периоды эволюционного развития чередовались с периодами, 
имевшими катастрофический характер:

- Изменялись размеры материков и океанов, континенты перемещались, 
то сливаясь, то разделяясь,  периодически активизировалась тектоническая 
деятельность, сопровождаемая- вулканизмом, 

- на поверхность планеты падали космические тела, 
- неоднократно появлялись ледяные покровы. 

!!! Однако эти изменения происходили в сравнительно узком диапазоне 
физических характеристик, что давало возможность существовать и 
развиваться органической жизни.
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9. В результате взаимодействия литосферы, гидросферы, атмосферы и 
живого вещества на Земле возникли почвы и географическая оболочка.
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Географические пояса 
Земли
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Общие особенности Земли
1. Источником всех процессов, происходящих на Земле, являются энергия Солнца и внутренняя 

энергия Земли. 
2. Основная роль принадлежит солнечной энергии.
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2. Для Земли характерно чередование материков и океанов, причем 
«наибольшая, площадь (71%) приходится на океаны. 
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3. Преобладающие высоты на суше менее 1000 м, глубины в океане 
свыше 3000 м. 

Средняя высота суши 875 м ,средняя глубина океана 3700м,
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4. Материки и океаны имеют разное геологическое строение: 
- материки сложены трехслойной материковой корой, Материковая 

кора на равнинах- имеет мощность 30—40 км, в горах — 60—75 км. 
- океаны — трехслойной океанической. Мощность океанической коры 

5—7 км. 
Смена материковой и океанической коры происходит в Океане на 

глубине около 2,5 км.
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5. Формирование материков и океанов происходило в результате как вертикальных, так и 
горизонтальных движений земной коры. 
На начальных стадиях развития поверхности Земли сформировались ядра материков — 

древние платформы 



Константинова Т.В. caltha@list.ru 23

Древние платформы делятся на 3 типа:
Лавразийский — Северо-Американская (Лавренция), Восточно-Европейская, 

Сибирская (Ангарида)
Гондванский — Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индостанская, 

Австралийская, Антарктическая
Переходный — Сино-Корейская (Хуанхэ), Южно-Китайская (Янцзы)



24



25



Константинова Т.В. caltha@list.ru 26

6. Движение материков
 Предполагают, что в докембрии на Земле существовал единый материк. На границе докембрия 

и палеозоя он распался; потеряв свою монолитность. В конце палеозоя ~- начале мезозоя 
образовался опять единый суперконтинент, который вновь распался в середине мезозоя на два 
материка: Лавразию и Гондвану. Лавразия дала начало современной Северной Америке и Евразии, 
Гондвана — остальным материкам. К этому же времени относится образование новых океанов — 
Индийского и .Атлантического, а позднее и .Северного Ледовитого.
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В истории развития Земли 
учёные выделяют 4 крупных 
этапа. Каждый из них 
заканчивался образованием 
одного суперматерика, 
омываемого водами одного 
океана. Первый такой материк 
– 
Моногея, - включавший всю 
континентальную кору, возник 
около 2,5 млрд лет назад, 
второй - Мегагея - около 1,8 
млрд лет назад, третий – 
Мезогея - около 1 млрд лет 
назад и последний – 
Пангея - около 200 млн лет 
назад. 
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7. На поверхности Земли можно выделить два полушария: материковое и океаническое. В 
центре первого расположена Африка, а центр океанического полушария находится в центральной 
части Тихого океана.
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Наибольшее расстояние, которое можно преодолеть на суше, по прямой, не 
пересекая морей.
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8. Конфигурация и расположение материков
Все материки, кроме Антарктиды, в плане имеют клиновидную форму, а их узкая часть 

направлена к югу.
Все южные материки смешены к востоку относительно северных. Вдоль восточных берегов 

материков прослеживаются гирлянды остовов
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9. Формирование рельефа земной поверхности происходит под влиянием как внутренних, так и 
внешних, сил Земли. 
Внутренние процессы создают крупные неровности на планете - морфоструктуры, внешние их 
сглаживают, одновременно образуя мелкие неровности на ее поверхности - морфоскульптуры

Геотекту́ра (от греч. ge — земля и лат. tectura — покрытие), морфотекту́ра (от греч. morphe — форма 
и лат. tectura — покрытие) — крупнейшие формы рельефа Земли (материки и океанические желоба). 
Геотектурные элементы рельефа обусловлены силами общепланетарного масштаба, взаимодействующими со 
всеми другими процессами, принимающими участие в формировании структуры земной коры.
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10. Основные формы поверхности Земли горы и равнины. 
Большая часть гор протягивается во взаимно перпендикулярных направлениях, близких к 
меридиональному либо западно-восточному
На материках преобладают горы тектонического происхождения, в океанах — вулканического
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11. Тектонические горы формировались в течение нескольких циклов, которые протекали в 
докембрии, в нижнем и верхнем палеозое, мезозое и кайнозое, и, следовательно, они имеют 
различный геологический возраст. 
Современный облик все горы приобрели лишь в кайнозое в результате новейших тектонических 
движений
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Таблицу следует читать снизу вверх, она построена так, как залегают слои горных пород: более древние — 
внизу.

За начало архейской эры принято время образования Земли как планеты — 4,5—4,6 млрд лет назад. 
Приведенные данные об абсолютном возрасте границ между эрами еще недостаточно точны, в учебниках и 
справочниках встречаются и иные цифры.
Название «архейская эра» образовано от греч.  — изначальный, древний; названия последующих эр 
образованы также от греческих корней и означают эры ранней, древней, средней и новой жизни.
Названия каменноугольного и мелового периодов произошли от названий горных пород, впервые подробно 
изученных в отложениях соответствующего возраста; однако в эти периоды происходило отложение не 
только каменного угля и мела. В свою очередь угли и мел отлагались и в другие периоды. 
Триасовый период назван от греч.  — троица, т. к. отложения этого периода геологи подразделяли на три 
части.
«Палеоген» и «неоген» в переводе с греческого означают соответственно «древний» и «молодой» возраст. 
Когда-то в геологии магматические и метаморфические породы считались первичными, осадочные — 
вторичными. Когда в середине XVIII в. были выделены более молодые из осадочных пород, их назвали 
третичными (в эти отложения входили палеоген и неоген; до 1950-х гг. их объединяли в третичный период). 
В 1829 были выделены «самые молодые» отложения, их назвали четвертичными, соответственно выделили 
и четвертичный период (его второе назначение — антропоген, в пер. с греч. — «рождающий человека»). 
Названия остальных геологических периодов произошли от названий мест, где были впервые описаны 
отложения данного возраста, или от названий народов, в древности живших там: 
кембрий — от Камбрия (лат. название Уэльса); 
ордовик и силур — по имени кельтских племен ордовиков и силуров; 
девон — от английского Девоншира; 
пермь — от русской Перми; 
юра, юрский период — от гор Юра во Франции и Швейцарии. 
Архейскую и протерозойскую эры часто объединяют под названием докембрий, а породы этого времени 
называют докембрийскими. Горообразование происходило также и в архейскую эру.
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12. К равнинам и горным территориям разного возраста, и происхождения приурочены 
месторождения различных полезных ископаемых. 

Пять эпох образования полезных ископаемых 
1. Для докембрийской эпохи характерны месторождения железистых кварцитов, нередко 

золота, марганцевых, полиметаллических, урановых и других руд. Наиболее богатые их 
месторождения находятся в Южной Африке и Канаде. 

2. Месторождения нижнепалеозойской эпохи по сравнению с другими ограничены. 
Крупнейшие из них — залежи графита в Корее, фосфоритов в Китае, нефти в Северной Америке, 
каменной соли в США и Канаде. 

3. На месторождения Верхнепалеозойской эпохи приходится большая часть мировых, запасов 
каменного угля; нефти, свинца, цинка, калийных солей и другого сырья, находящихся в Евразии  
- Северной Америке, Северной Африке. 

4. Богаты и разнообразны запасы полезных ископаемых мезозойской эпохи, наиболее крупные 
месторождения которых находятся в Азии: нефть и газ Западной Сибири и Ближнего Востока, 
уголь, железные и оловянно-вольфрамовые руды Юго-Восточной Азии, алмазы Якутии. 

5. На всех материках широко представлены полезные ископаемые кайнозойского возраста 
(различные металлы, алмазы, нефть, бокситы).

Около 70% добываемых в мире полезных ископаемых приходится на энергоресурсы (нефть, 
уголь, природный газ) — основу развития производства. 

Более 75% из них расходуют развитые страны, в которых проживает лишь 25% населения 
планеты. 

В развивающихся странах широко используются непромышленные виды топлива — древесина, 
кизяк, отходы растениеводства. 
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13. 
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14. В пределах материков чаще приподняты их окраинные части, центральные, наоборот, 
понижены. В отличие от материков в океанах наиболее высоки центральные части, где 
расположены срединно-океанические хребты, а окраины, к которым приурочены глубоководные 
желоба, понижены.
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• 15. Среди форм рельефа, созданных внешними силами на суше, наиболее распространены 
формы, образованные текучими поверхностными водами, ветром, а также древними ледниками 
и их талыми водами.
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• 16. Земля состоит из нескольких концентрических оболочек. Взаимодействие атмосферы, 
гидросферы и литосферы с живым веществом вблизи земной поверхности привело к 
образованию качественно новой материальной системы — географической оболочки.
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Географическая оболочка — целостная непрерывная приповерхностная часть Земли, в пределах которой 
соприкасаются и взаимодействуют литосфера, гидросфера, атмосфера и живое вещество. 

Географическая оболочка не имеет чётких границ. 
Толщина её по сравнению с земным радиусом очень невелика — километры или первые десятки километров, 
 в её пределах проходят основные процессы, формирующие облик планеты.
Основной источник энергии процессов внутри географической оболочки - энергия Солнца; её неравномерное 
поступление в разные части Земли и перераспределение в географической оболочке и создают всё 
многообразие природных условий.

Географическая оболочка считается наиболее общим объектом изучения географии и входящих в неё наук. 

Понятие и термин «географическая оболочка» предложены в 1932 году географом академиком Андреем 
Александровичем Григорьевым.

Андре́й Алекса́ндрович Григо́рьев (20 
октября (1 ноября) 1883, Царское Село 
— 22 сентября 1968, Москва) — русский 
советский географ, академик АН СССР 
(1939 год), первый директор (1931—1951 
годы) Института географии АН СССР.

ГО = ландшафтная оболочка = ландшафтная сфера = 
географическая сфера = географическая среда = 
биогеносфера = эпигеосфера и др. 
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Догеологическое время – ГО не существовало 5 – 4.5 млр.д. лет назад. 
1. Первый — геологический этап развития географической оболочки начался вместе с ранним 

геологическим этапом развития Земли (4,6 млрд лет назад) и захватил всю ее докембрийскую историю, 
продолжаясь до начала фанерозоя (570 млн лет назад). 

Что происходило:
1. образования гидросферы и атмосферы при дегазации мантии. 
2. Концентрация тяжелых элементов (железа, никеля) в центре Земли + быстрое ее вращение → 

возникновение вокруг Земли мощного магнитного поля, защищающего земную поверхность от 
космического излучения. 

3. Возникновение континентальной земной коры наряду с первичной океанической,
4. к концу этапа континентальная кора стала раскалываться на плиты  и  вместе с  возникающей  при  

этом  молодой океанической корой начала дрейфовать по вязкой астеносфере.
5. На этом этапе 3,6—3,8 млрд. лет тому назад в водной среде появились первые признаки жизни, 

которая к концу геологического этапа завоевала океанические пространства Земли. 
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2. Второй этап развития географической оболочки (от 570 млн до 40 тыс. лет назад) включает палеозой, 
мезозой и почти весь кайнозой. 

Что происходило:
1. образование озонового экрана, 
2. формированием современной атмосферы и гидросферы, 
3. резкий качественный и количественный скачок в развитии органического мира, 
4. начало образования почв. 
Причем, как и на предыдущем этапе, периоды эволюционного развития чередовались с периодами, 

имевшими катастрофический характер. Это относится как к неорганической, так и органической природе. 
Так, периоды спокойной эволюции живых организмов (гомеостаза) сменялись периодами массового 
вымирания растений и животных (за рассматриваемый этап зафиксированы четыре таких периода).
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3. Третий этап (40 тыс. лет назад — наше время) начинается с появления современного человека 
разумного (Homo sapiens), точнее, с началом заметного и все возрастающего воздействия человека на 
окружающую его природную среду.

Развитие географической оболочки шло по линии усложнения ее структуры, сопровождаясь 
процессами и явлениями, еще далеко не познанными человеком. 

Как удачно в связи с этим отметил один из географов, географическая оболочка представляет 
собой единичный уникальный объект с загадочным прошлым и непредсказуемым будущим.
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Планетарной географической закономерностью, установленной великим русским ученым В. В. Докучаевым, 
является зональность — закономерное изменение природных компонентов и природных комплексов по направлению 
от экватора к полюсам. 

Причины 
1. неодинаковое количество тепла, поступающего на разные широты в связи с шарообразной фигурой Земли 
2. расстояние Земли от Солнца. 
3. Важны и размеры Земли: ее масса позволяет удерживать вокруг себя воздушную оболочку, без которой не было бы 

и зональности. 
4.  зональность усложняется определенным наклоном земной оси к плоскости  эклиптики.

Проявление:
1. зональны климат, 
2. воды суши и океана, 
3. процессы выветривания, 
4. некоторые формы рельефа, образующиеся под воздействием внешних сил (поверхностные воды, ветры, ледники), 
5. растительность, 
6. почвы, 
7. животный мир. 

Виды зональности:
1. компонентную (климата, растительности, почв и др.) Представление о компонентной зональности сложилось с 

античных времен
2. комплексную (географическую или ландшафтную). Комплексную зональность открыл  В.  В. Докучаев.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

Константинова Т.В. caltha@list.ru



58Константинова Т.В. caltha@list.ru



59Константинова Т.В. caltha@list.ru



• В географии это 
представляют с 
помощью 
идеального 
материка, где 
отсутствуют горы, а 
океаническая 
циркуляция 
соответствует 
реальной. 
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• В нескольких поясах встречаются степные, 
полупустынные и пустынные зоны, а также зоны 
переходного типа между лесными и степными 
(высокотравные саванны, редколесья, 
лесостепи и др.). 

• Такое повторение зон позволило А.А. 
Григорьеву и М.И. Будыко в начале 1950-х годов 
сформулировать периодический закон 
географической зональности.

• Согласно этому закону  наличие однотипных 
ландшафтных зон в разных поясах связано с 
повторением одинаковых соотношений тепла и 
влаги.

А.А. Григорьев

М.И. Будыко

61Константинова Т.В. caltha@list.ru



62Константинова Т.В. caltha@list.ru



63

Полярная асимметрия

Причина - асимметрия фигуры Земли. 
Северная полуось Земли на 30 м длиннее южной, так что Земля сильнее сплюснута у Южного полюса. 

Асимметрично расположение на Земле материковых и океанических масс. 

Проявление асимметрии:
1. В северном полушарии суша занимает 39% площади, а в южном — лишь 19%. 

2. Вокруг Северного полюса расположен океан, вокруг Южного — материк Антарктида. 

3. На южных материках платформы занимают от 70 до 95% их площади, на северных — 30—50%. 

4. В северном полушарии есть пояс молодых складчатых сооружений (Альпийско-Гималайский), протянувшийся в 
широтном направлении. Аналога ему в южном полушарии нет. 

5. В северном полушарии между 50 и 70° расположены наиболее приподнятые в геоструктурном отношении 
участки суши (щиты Канадский, Балтийский, Анабарский, Алданский). В южном полушарии на этих широтах — 
цепочка океанических впадин. 

6. В северном полушарии есть материковое кольцо, обрамляющее полярный океан, в южном полушарии — 
океаническое кольцо, которое окаймляет полярный материк.
Асимметрия суши и моря влечет за собой асимметрию других компонентов географической оболочки. 
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Проявление асимметрии

7. в океаносфере системы морских течений в северном и южном полушариях не повторяют друг друга; более того, 
теплые течения в северном полушарии распространяются вплоть до арктических широт, тогда как в южном — только 
до широты 35°

8. Температура воды в северном полушарии на 3° выше, чем в южном.

9. Климат северного полушария более континентальный, чем южного (годовая амплитуда температуры воздуха 
соответственно 14 и 6°С). 

10. В северном полушарии слабое континентальное оледенение, сильное морское и велика площадь вечной мерзлоты. В 
южном полушарии эти показатели прямо противоположны. 

11. В северном полушарии огромную площадь занимает таежная зона, в южном аналога ей нет. Более того, на тех 
широтах, на которых в северном полушарии господствуют широколиственные и смешанные леса (~50°), в южном на 
островах расположены арктические пустыни. Различен и животный мир полушарий. 

12. В южном полушарии отсутствуют зоны тундры, лесотундры, лесостепи, а также пустынь умеренного пояса. 
Различен и животный мир полушарий. В южном нет двугорбых верблюдов, моржей, белых медведей и многих других 
животных, но есть, например, пингвины, сумчатые млекопитающие и некоторые другие животные, которых нет в 
северном полушарии. В целом различия в видовом составе растений и животных между полушариями весьма 
значительны.
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Ритмика - периодическая и циклическая. 

Периоды -  ритмы одинаковой длительности,

Циклы — ритмы переменной  продолжительности. 

Классификация ритмов:
1. суточные, 
Причина - вращением Земли вокруг оси, 
Проявление – 

• в изменении температуры, 
• давления, 
• влажности воздуха, 
• облачности, 
• силы ветра, 
• в явлениях приливов и отливов, 
• циркуляции бризов, 
• в функционировании живых организмов 
• и др. 

Суточная ритмика на разных широтах имеет свою специфику. Это связано с продолжительностью 
освещения и высотой Солнца  над горизонтом.
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2. годовые
Причина – обращение Земли вокруг солнца
Проявление:
1. смена времен года, 
2. образование муссонов, 
3. изменение интенсивности экзогенных процессов, 
4. изменение интенсивности процессов почвообразования 
5. изменение интенсивности разрушения горных пород, 
6. сезонность в хозяйственной деятельности человека. 

В разных природных регионах выделяется различное количество сезонов года. 

Так, в экваториальном поясе есть лишь один сезон года — жаркий влажный, в саваннах выделяются два 
сезона: сухой и влажный. 

В умеренных широтах климатологи предлагают выделять даже шесть сезонов года: помимо известных 
четырех, еще два — предзимье и предвесенье. 

Предзимье — это период с момента перехода среднесуточной температуры осенью через ОС до 
установления устойчивого снежного покрова. 

Предвесенье начинается с начала таяния снежного покрова до его полного схода. 
Годовая ритмика лучше всего выражена в умеренном поясе и очень слабо — в экваториальном. Сезоны 

года в разных регионах могут иметь и разные названия. 
В разных природных регионах причины годовой ритмики различны. Так, в приполярных широтах она 

определяется световым режимом, в умеренных — ходом температур, в субэкваториальных —  режимом 
увлажнения.
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3. внутривековые, 
Причина – движение вокруг центра галактики
Проявление – 

• 11-летние циклы, связанные с изменением солнечной активности. 
Солнечная активность оказывает большое влияние на магнитное поле и ионосферу Земли и через них — на 

многие процессы в географической оболочке. 
→ периодическое изменение 
а) атмосферных процессов, в частности к углублению циклонов и усилению антициклонов,
б)  колебаниям речного стока,
в) изменению интенсивности осадконакопления в озерах. 
Г) рост древесных растений, что отражается на толщине их годичных колец, 
Д) способствуют периодическим вспышкам эпидемических заболеваний, а также массовому размножению 

вредителей леса и сельскохозяйственных культур, в том числе саранчи. 
Как полагал известный гелиобиолог А. Л. Чижевский, 11-летние ритмы влияют не только на развитие многих 

природных процессов, но и на организм животных и человека, а также на его жизнь и деятельность. 
Интересно отметить, что ныне некоторые геологи связывают тектоническую активность с солнечной 

активностью. Сенсационное заявление на эту тему было сделано на Международном геологическом конгрессе, 
состоявшемся в 1996 г. в Пекине. Сотрудники Института геологии Китая выявили цикличность землетрясений в 
восточной части своей страны. Ровно через каждые 22 года (удвоенный солнечный цикл) в этом районе происходит 
возмущение земной коры. Ему предшествует активность пятен на Солнце. Ученые изучили исторические хроники 
начиная с 1888 г. и нашли полное подтверждение своих выводов относительно 22-летних циклов активности 
земной коры, приводящих к землетрясениям.
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• 4.многовековые 
причина – изменение приливообразующих сил.
Примерно через каждые 1800 лет Солнце, Луна и Земля оказываются в одной плоскости и на одной 

прямой, а расстояние между Землей и Солнцем при этом становится наименьшим. Приливные силы 
достигают максимального значения. В Мировом океане усиливается до максимума перемещение воды в 
вертикальном направлении — на поверхность поступают глубинные холодные воды, что приводит к 
охлаждению атмосферы и формированию трансгрессивной фазы. Со временем «парад  Луны, Земли и 
Солнца» нарушается и влажность входит в норму.

Проявление – 
1. ритмы климата продолжительностью 1800—1900 лет, установленный А. В. Шнитниковым.
Фазы:

• фазы: трансгрессивная (прохладно-влажного климата), развивающаяся быстро, но короткая (300—500 
лет); В трансгрессивную фазу усиливается оледенение на Земле, увеличивается сток рек, повышается 
уровень озер.

• регрессивная (сухого и теплого климата), развивающаяся медленно (600 — 800 лет); В регрессивную 
фазу ледники, наоборот, отступают, реки мелеют, уровень воды в озерах понижается.

•  переходная (700 — 800 лет). 
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5. сверхвековые, 
Причина - изменение орбитальных характеристик Земли
Проявление: 
1. тектонические циклы продолжительностью около 200 млн лет, известные нам как 

байкальская, каледонская, герцинская и мезозойско-альпийская эпохи складчатости. 
Они обусловливаются космическими причинами, главным образом наступлением 

галактического лета в галактическом году. 
Под галактическим годом понимается обращение Солнечной системы вокруг центра Галактики, 

длящееся 200 млн. лет. 
2. О. Г. Сорохтин и С. А. Ушаков выделили еще один сверхвековой цикл развития Земли — 

периодическое соединение всех континентов Земли в единый супер-континент (Пангея и др.) и его 
распад. Этот цикл длится около 600 млн лет.

3. Существуют также инверсии магнитного поля Земли с продолжительностью 145— 160 млн 
лет.

Ритмические явления не повторяют в конце ритма полностью того состояния природы, которое 
было в его начале. Именно этим и объясняется направленное развитие природных процессов, которое 
при наложении ритмичности на поступательность оказывается в конечном итоге идущим по спирали.

Изучение ритмических явлений имеет большое значение для разработки географических 
прогнозов.
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Примеры круговоротов в ГО: 
1. циркуляция атмосферы, 
2. система морских течений 
3.  движения масс в недрах Земли, 
1-3 механические движения, 

4. круговорот воды 
сопровождаются сменой агрегатного 
состояния вещества, 

5. биологический круговорот 
6.  изменение вещества в 

литосфере
5 - 6  химическими 

превращениями.
В результате круговоротов в 

географической оболочке происходит 
взаимодействие между частными 
оболочками, в процессе которого они 
обмениваются веществом и энергией. 
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Если муха ползает по глобусу - это вовсе не означает, что она 
искушена в географии.

Б. Андреев


