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Как пользоваться учебником

Учеб ник рас ши рит и уг лу бит представле-
ния, ко то рые вы по лу чи ли знакомясь ранее 
с ок ру жа ю щим миром — о небесных телах, 
воз ду хе, во де, поч ве, жи вых ор га низ мах и че ло-
ве ке как ча с ти этой сре ды. Эти зна ния по мо гут 
вам в даль ней шем — при бо лее глу бо ком изу че-
нии раз лич ных на ук о при ро де, ее со хра не нии 
для нынешнего и бу ду щих по ко ле ний лю дей. 

В учеб ни ке изу ча е мый ма те ри ал рас пре де-
лен по гла вам, а в них — по па ра гра фам. Что бы 
бы ст ро най ти те или иные све де ния, поль зуй-
тесь ог ла в ле ни ем. 

Пос ле текста па ра гра фов по ме ще ны во п-
ро сы и за да ния для са мо про вер ки по лу чен-
ных зна ний. Вопросы обозначены знаком , 
а задания — знаком  . Чи тая текст учеб ни ка, 
об ра щай те вни ма ние на ри сун ки и под пи си 
к ним. Они по мо гут вам луч ше по нять изу ча е-
мый ма те ри ал. 

Во мно гих па ра гра фах опи са ны опы ты по 
изу че нию не жи вых и жи вых тел при ро ды, ко то-
рые вы мо же те вы пол нить на уро ках или до ма 
по за да нию учи те ля. В кон це  глав пред ла га ют-
ся при ро до вед че ские за да чи на раз мыш ле ние.

Текст, вы де лен ный в па ра гра фах тре у голь-
ни ка ми —   , пред наз на чен для уча щих ся, 
особо интересующихся предметом.
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1. Науки о неживых телах
и организмах

Растения
Грибы

Животные

Рис. 1. Организмы

Как вам уже из ве ст но из при ро до ве де ния, все те ла, на хо-
дя щи е ся в  ок ру жа ю щем ми ре и су ще ст ву ю щие не за ви си мо от 
че ло ве ка, а так же сам че ло век от но сят ся к  со став ным ча с тям 
при ро ды. Солнце, Земля, Луна, во да, воз дух, пе сок, гли на, 
торф, нефть — это не жи вые те ла при ро ды. Рас те ния, жи вот ные, 
гри бы, бак те рии — это жи вые те ла, или ор га низ мы (рис. 1).

Голубь

Божья коровка

Тигр

Женьшень
Шампиньон

Подосиновик

Фиалка душистая

9
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Не жи вые те ла при ро ды и ор га низ мы тес но свя за ны меж ду 
со бой и ока зы ва ют друг на дру га вза им ное вли я ние. На при мер, 
не жи вое те ло воз дух  жи вые тела, ор га низ мы, ис поль зу ют при 
ды ха нии. При этом в воздухе умень ша ет ся со дер жа ние кис ло-
ро да и уве ли чи ва ет ся со дер жа ние уг ле кис ло го га за. Рас те ния 
ис поль зу ют воз дух не толь ко в про цес се ды ха ния, но и в про-
цес се об ра зо ва ния не об хо ди мых им пи та тель ных ве ществ. При 
этом они по гло ща ют из воз ду ха мно го уг ле кис ло го га за и обо га-
ща ют его кис ло ро дом. 

Че ло век, как жи вое су ще ст во при ро ды, то же не мо жет жить 
без воз ду ха, во ды и пи щи. Кро ме то го, ему не об хо ди мы одеж да, 
жи ли ща, топ ли во и мно гое дру гое. При ис поль зо ва нии раз лич-
ных тел при ро ды че ло век вно сит в нее за мет ные из ме не ния. 

На чи ная с глу бо кой древ но с ти у  че ло ве ка по яви лась по треб-
ность в зна ни ях о те лах при ро ды и про ис хо дя щих с ними 
из ме не ни ях. Преж де все го нуж но бы ло знать, ка кие рас те ния 
и жи вот ные мог ли слу жить ему пи щей, ка кие из них опас ны 
для его здо ро вья, как лег че до быть тех или иных жи вот ных 
на охо те, что мож но ис поль зо вать для по ст рой ки жи ли ща или 
из го тов ле ния одеж ды, как можно ориентироваться в природе 
по звездам и Солнцу, как влияет Солнце или Луна на неживые 
и живые тела Земли и т. п. По лу че ние от ве тов на эти во про сы 
вы зы ва ло по яв ле ние но вых и бо лее слож ных вопросов. 

Мно го лет ние на блю де ния убеж да ли лю дей в том, что при-
род ные яв ле ния свя за ны меж ду со бой и мно гие из них еже год-
но по вто ря ют ся, сле дуя друг за дру гом. На ос но ве на блю де ний 
люди учи лись пред ви деть раз лич ные из ме не ния в при ро де, 
пы та лись объ яс нить их при чи ны. По лу ча е мые зна ния об ок ру-
жа ю щем ми ре пе ре да ва лись из по ко ле ния в по ко ле ние, а их 
на коп ле ние при ве ло к за рож де нию ес те ст во зна ния (от «ес те ст-
во» — при ро да) — со во куп но с ти на ук о при ро де. 

Ес те ст вен ные на уки изу ча ют на и бо лее об щие свой ст ва тел 
при ро ды и их про яв ле ний (фи зи ка), ве ще ст ва и их пре вра ще-
ния (хи мия), мно го об ра зие ор га низ мов, их стро е ние и жиз не-
де я  тель ность, про ис хож де ние, свя зи друг с дру гом и с не жи вой 
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1. Ка кие на уки вхо дят в со став ес те ст во зна ния? 

2. Ког да и в свя зи с чем ста ли по яв лять ся ес те ст вен ные на уки? 

3. Что изу ча ют естественные науки? 

4. По че му для изу че ния жи вой при ро ды не об хо ди мы зна ния 

о не жи вой при ро де? 

5. По че му зна ния о при ро де дол жен иметь каж дый че ло век?

при ро дой (би о ло гия), не бес ные (ко с ми че с кие) те ла (ас тро но-
мия) и мно гое дру гое. В те че ние дли тель но го вре ме ни сво е го 
су ще ст во ва ния каж дая из ес те ст вен ных на ук ста ла состоять из 
со во куп ности (ком плекса) на ук, каж дая из ко то рых по свя ще на 
изучению  име ю щих ся у нее не вы яс нен ных во про сов. На при мер, 
на ука би о ло гия вклю ча ет в се бя бо та ни ку — на уку о рас те ни ях, 
зо о ло гию — на уку о жи вот ных, ана то мию че ло ве ка — на уку 
о стро е нии те ла че ло ве ка и ряд дру гих.

В на сто я щее вре мя каж дый че ло век дол жен иметь зна ния 
о при ро де, которые поз во ля ют ра зум но (ра ци о наль но) ис поль зо-
вать ее бо гат ст ва и не на но сить ей при этом непоправимого вре да.

При изу че нии ес те ст во зна ния в 5 клас се вна ча ле на ос но-
ве зна ний, по лу чен ных из при ро до ве де ния, мы по зна ко мим ся 
с те ла ми не жи вой при ро ды, их со ста вом и свой ст ва ми, уз на ем, 
ка кие ве ще ст ва на зы ва ют ми не раль ны ми, а ка кие — ор га ни че-
с ки ми, что та кое рас твор и чем он от ли ча ет ся от сме си ве ществ 
и мно гое дру гое. Эти зна ния по мо гут хо ро шо ус во ить ма те ри ал 
о жи вых те лах, или ор га низ мах, об их стро е нии и жиз не де я-
тель но с ти (пи та ние, ды ха ние, рост, раз ви тие).

В даль ней шем зна ния о не жи вых те лах и ор га низ мах бу дут 
вам не об хо ди мы при изу че нии би о ло гии и дру гих на ук о при ро-
де (фи зи ки, хи мии, ге о гра фии, астрономии, эко ло гии). 



Введение

12

Ок ру жа ю щие нас не жи вые и жи вые те ла и свя зан ные с ни ми 
яв ле ния изу ча ют раз ны ми спо со ба ми, или ме то да ми (греч. 
«ме то дос» — путь, спо соб по з на ния). Ос нов ные из них — на блю-
де ние и экс пе ри мент, или опыт.

Наб лю де ни ем на зы ва ют спо соб изу че ния пред ме тов и яв ле-
ний с по мо щью ор га нов чувств — зре ния, слу ха, обо ня ния, 
ося за ния, вку са.  Пу тем на блю де ний че ло век оп ре де ля ет фор-
му пред ме та, ок ра ску, твер дость или мяг кость, глад кость или 
ше ро хо ва тость, степень на гре тости и т.п. 

Поль зу ясь ме то дом наблюдения, лю ди изу ча ют при ро ду 
с глу  бо кой древ но сти. Лю ди на блю да ли, на при мер, что Солнце 
восходит на востоке, а заходит на западе; к осе ни день убы ва ет, 
а к вес не ста но вит ся длин нее; вес ной на де ревь ях и ку с тар ни ках 
на бу ха ют поч ки, а за тем по я в ля ют ся ли стья и цвет ки; к осе ни 
ли стья на мно гих де ревь ях жел те ют, крас не ют, а за тем опа да-
ют; по с ле мол нии бы ва ют рас ка ты гро ма; во вре мя гро зы от мол-
ний воз ни ка ют лес ные по жа ры. 

Пре ж де чем что!то на блю дать, че ло век ста вил пе ред со бой 
оп ре де лен ную цель, на при мер вы яс нить, как из ме ня ет ся дли-
на дня в те че ние го да, как из ме ня ет ся тем пе ра ту ра воз ду ха 
в те че ние су ток, ка кие из ме не ния в при ро де про ис хо дят пе ред 
до ж дем, что про ис хо дит в при ро де пе ред за мо роз ка ми, в ка кое 
вре мя за цве та ют вес ной те или иные рас те ния, в ка кие сро ки 
воз вра ща ют ся к ме с там гнез до ва ния пе ре лет ные пти цы. 

Зна ния, при об ре тен ные пу тем на блю де ний при род ных 
яв ле ний, лю ди пе ре да ва ли из по ко ле ния в по ко ле ние. Они 
по мо га ли ус та на в ли вать сро ки по се ва се мян рас те ний (за цве-
ла оси на — мож но се ять све к лу и ре пу, по я ви лись цвет ки на 
си ре ни или ка ра га не, часто называемой желтой акацией, — 
по ра се ять огур цы), пред ви деть приближение дождя или бу ри 
и мно гое дру гое. 

2. Методы изучения неживой и живой  
природы
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Рис. 2.  Приборы, используемые при проведении наблюдений 
и опытов

Микроскоп

Бинокль

Секундомер

Метр складной

Экс пе ри мент, или опыт, про во дят, ко гда нуж но объ яс нить, 
по че му про ис хо дят те или иные яв ле ния, ка кие ус ло вия влия ют 
на ус ко ре ние или за мед ле ние на блю да е мых про цес сов, на при-
мер на ро с т и раз ви тие рас те ний. 

При про ве де нии экс пе ри мен та обыч но од ни те ла бы ва ют кон-
т роль ны ми, а дру гие — экс пе ри мен таль ны ми. Что бы вы яс нить, 
на при мер, вли я ние азот ных со лей на рост и раз ви тие рас те ний, 
экс пе ри мен та тор де лит рас те ния, вы ра щен ные из се мян, со б ран-
ных с од но го рас те ния, на рав ные груп пы: од ну из них ос та в ля ет 
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для кон т ро ля, на дру гой про во дит опыт. Опыт ные рас те ния экс-
пе ри мен та тор под карм ли ва ет рас тво ром азот ных со лей, а кон т-
роль ные по ли ва ет та ким же ко ли че ст вом во ды. Ес ли рас те ния 
кон т ро ля и опы та бу дут раз ли чать ся по ро с ту и раз ви тию, то 
экс пе ри мен та тор де ла ет со от вет ст ву ю щий вы вод. 

При про ве де нии на блю де ний и опы тов про во дят из ме ре ния, 
взве ши ва ния, за ри сов ки, за пи си. При этом ис поль зу ют раз лич-
ные при бо ры: ли ней ки, ве сы, тер мо ме т ры, мен зур ки, лу пы, 
ми к ро ско пы, би но к ли, те ле ско пы и мно гие дру гие. При бо ры 
по мо га ют сде лать на блю де ния и опы ты бо лее точ ны ми (рис. 2).

Для то го что бы хо ро шо изу чить ка кое!ли бо при род ное яв ле-
ние, про во дят мно го чис лен ные, ино гда дли тель ные на блю де ния 
и опы ты. Зна ния, при об ре тен ные пу тем на блю де ний и опы тов, 
слу жат ос но вой для ус та но в ле ния при род ных за ко но мер но стей.

1. Какие основные методы используются  при изучении 

природы?  

2. В каких случаях при изучении природы проводят наблю-

дения? 

3. Чем эксперимент отличается от наблюдения ?

4. В каких случаях проводится эксперимент?

5. Что способствует точности проведения  наблюдения и экс-

перимента? 
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3. Космические тела неживой природы
Зем ля, на ко то рой мы жи вем, на хо дит ся в не о боз ри мом про-

ст ран ст ве — ко с мо се, или Все лен ной. Она — од но из мил ли ар-
дов ко с ми че с ких тел. 

Тем ной бе зоб лач ной но чью на зве зд ном не бе с Зем ли бы ва ет 
вид на пе ре се кающая его не яр ко све тя ща я ся (мер ца ю щая) ши ро-
кая по ло са. Древ ние гре ки на зва ли эту по ло су Млеч ным пу тем. 
По зд нее уче ные ус та но ви ли, что Млеч ный путь об ра зо ван гро-
мад ным скоп ле ни ем  звезд и меж звез ных тел и да ли ему на зва ние 
Га лак ти ка (от древ не греч. «га лак ти кос» — мо ло ко, мо лоч ный).

На ря ду с Млеч ным пу тем во Все лен ной име ют ся мил ли о ны 
дру гих га лак тик, от да лен ных друг от дру га ог ром ны ми про ст-
ран ст ва ми. Млеч ный путь — это на ша га лак ти ка — не боль шая 
часть Все лен ной, со сто я щая  из 100 млрд звезд.  В нее в ви де 
ру ка ва вхо дит и Сол неч ная си с те ма. 

Звез да ми на зы ва ют ог ром ные  рас ка лен ные ко с ми че с кие  
га зо вые те ла. Они  име ют ша ро об раз ную фор му и из лу ча ют 
в ок ру жа ю щее их про ст ран ст во теп ло и свет. На не бо сво де бли-
жай шие к нам звез ды вид ны бе зоб лач ной но чью как яр кие мер-
цающие точ ки (рис. 3). Не во ору жен ным гла зом на нем мож но 
на счи тать до 2,5 ты сяч звезд.

Рис. 3.  Звездное небо Полярная звезда

Большая Медведица
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Для удоб ст ва изу че ния звез ды в ас тро но мии (от греч. «ас т-
ро» — звез да и «но мос» — за кон) раз де ле ны на 88 групп — 
со звез дий. Каж до му из них да но свое на зва ние. 

 С тер ри то рии на шей стра ны мож но ви деть 54 со звез дия. 
Са мое за мет ное из них со звез дие Боль шая Мед ве ди ца (вна ча ле 
рас по ло же ние его звезд на по ми на ло кон ту ры те ла мед ве дя, 
а за тем — кон ту ры ков ша). Не да ле ко от Боль шой Мед ве ди цы 
на хо дит ся Ма лая Мед ве ди ца. Этот «ковш» по мень ше. Его «руч-
ка» на чи на ет ся яр кой По ляр ной звез дой, рас по ло жен ной над 
цен т ром се вер но го по лу ша рия Зем ли. Эта звез да слу жит ори ен-
ти ром на се вер (рис. 3). 

Бли жай шая к нам звез да — Солн це. Как и дру гие звез ды, 
Солн це — ги гант ский рас ка лен ный шар. Тем пе ра ту ра вну т ри 
это го ша ра до сти га ет 15 млн гра ду сов. Солн це от Зем ли на хо дит ся 
на рас сто я нии 150 млн км, тог да как дру гие звез ды — на рас сто-
я нии трил ли о нов ки ло ме т ров.

Солн це, а так же по доб ные ему и мень шие по раз ме рам звез-
ды — это звез ды!кар ли ки. Са мые круп ные звез ды (сверх ги ган-
ты) боль ше Солн ца в сот ни раз.

Солн це из лу ча ет ог ром ное ко ли че ст во теп ла и све та. Од на ко 
до Зем ли до хо дит толь ко од на его двух мил ли ард ная часть. На 
Зем ле под вли я ни ем сол неч но го теп ла и све та про ис хо дят кру го-
во рот во ды, дви же ние воз ду ха, ура га ны, штор мы и дру гие слож-
ные про цес сы. Без сол неч но го теп ла и све та на Зем ле 
не воз мож но бы ло бы су ще ст во ва ние ор га низ мов.

Пла не ты (от древ не греч. «пла не та» — блуж даю) — мас сив-
ные те ла, об ра ща ю щи е ся во круг Солн ца (рис. 4). Они све тят ся 
от ра жен ным от Солн ца све том. К ним от но сят Мер ку рий, Ве не-
ру, Зем лю, Марс (пла не ты зем ной груп пы), Юпи тер, Са турн, 
Уран, Неп тун (пла не ты!ги ган ты) и Плу тон.

 Мер ку рий на мно го мень ше Зем ли. У не го прак ти че с ки нет 
га зо вой обо лоч ки. По верх ность этой пла не ты — кра те ры и го ры. 
День на Мер ку рии жар кий (до +400°С), а ночь хо лод ная. Ве не ра 
оку та на плот ной га зо вой обо лоч кой, удер жи ва ю щей теп ло. Ее 
по верх ность — ка ме ни с тая пу с ты ня. На Ве не ре весь год сто ит 
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жар кое ле то (до +500°С). У Мар са по верх ность по кры та кра те ра-
ми и вы со чай ши ми го ра ми. Он на хо дит ся даль ше от Зем ли, и до 
не го до хо дит мень ше теп ла и све та. Ле том тем пе ра ту ра на Мар се 
днем не под ни ма ет ся вы ше 0°С, а к но чи па да ет до –60–100°С.

Юпи тер — са мая круп ная пла не та. По мас се она пре вы ша ет 
все пла не ты Сол неч ной си с те мы, вме с те взя тые. Уче ные пред по-
ла га ют, что по верх ность Юпи те ра жид кая или да же га зо об раз-
ная. Тем пе ра ту ра на его по верх но с ти око ло –130°С, что свя за но 
с боль шой уда лен но с тью этой пла не ты от Солн ца.

Са турн, в от ли чие от дру гих пла нет, ок ру жен яр ки ми коль ца-
ми, об щая ши ри на ко то рых со став ля ет де сят ки ты сяч ки ло ме т-

Рис. 4.  Планеты и другие тела Солнечной системы

Плутон
Нептун

Уран

Сатурн

Юпитер

Земля

Марс

Венера Меркурий

Солнце

Малые планеты

Комета

19



Г л а в а  1

ров. Пред по ла га ют, что коль ца со сто ят из кам ней, раз ных по 
ве ли чи не глыб, по кры тых льдом, сне гом или ине ем. Тем пе ра ту-
ра на Са тур не око ло –170°С.

Уран и Неп тун близ ки по раз ме рам, име ют ок ру жа ю щие их 
коль ца. Эти пла не ты бы ли об на ру же ны толь ко с по мо щью те ле-
ско па. Плу тон — са мая ма лень кая, на и бо лее уда лен ная от Солн-
ца и ма ло изу чен ная пла не та. 

Спут ни ка ми на зы ва ют те ла, об ра ща ю щи е ся во круг пла нет. 
Из ве ст но 43 спут ни ка. Из них 3 спут ни ка име ют пла не ты зем-
ной груп пы: один — Зем ля и два — Марс. Ос таль ные при над ле-
жат пла не там!ги ган там и Плу то ну (см. рис. 4).

Во круг Солн ца, кро ме боль ших пла нет и их спут ни ков, об ра-
ща ет ся мно же ст во ма лых пла нет (ас те ро и дов) — тел, име ю щих 
обыч но не пра виль ную фор му с диа ме т ром от од но го ки ло ме т ра 
до не сколь ких де сят ков ки ло ме т ров. Боль шин ст во из этих 
ка мен ных глыб дви жет ся меж ду ор би та ми Мар са и Юпи те ра.

Ко ме ты (от греч. «ко ме тес»— длин но во ло сый) — те ла, дви-
жу щи е ся по вы тя ну тым ор би там. При при бли же нии к Солн цу 
у них по яв ля ют ся «го ло ва» и «хвост». Цент раль ная часть го ло-

Рис. 5.  Метеориты
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вы (яд ро ди а ме т ром от 1 до 10 км) со сто ит изо льда, за мерз ших 
га зов и пы ли, а хвост об ра зу ют га зы и ча с ти цы пы ли, уле ту чи ва-
ющи е ся из яд ра при на гре ва нии сол неч ны ми лу ча ми. Хвост 
мо жет до сти гать де сят ков мил ли о нов ки ло ме т ров.

В меж пла нет ном про ст ран ст ве име ют ся ос тат ки раз ру шив-
ших ся ко мет, об лом ки ас те ро и дов и дру гие те ла. По пав в плот-
ную ат мо сфе ру Зем ли, при тре нии они рас ка ля ют ся и вспы хи ва ют. 
Не ко то рые из них не ус пе ва ют сго реть. Упав шие на по верх ность 
Зем ли ос тат ки ко с ми че с ких тел на зы ва ют ме те о  ри та ми (рис. 5). 
По со ста ву они ча ще все го бы ва ют ка мен ны ми или же лез ны ми. 
Круп ные ме те о ри ты мо гут на не с ти Зем ле боль шой вред.

1.  Ка кие те ла при ро ды на зы ва ют звез да ми? 

2.  Что пред став ля ет со бой Солн це и ка кие про цес сы

про ис хо дят на Зем ле под его вли я ни ем? 

3.  Чем пла не ты от ли ча ют ся от звезд? 

4.  Ка кие пла не ты Сол неч ной си с те мы от но сят к пла не там 

зем ной груп пы, а ка кие — к пла не там:ги ган там? 

5.  Ка кие ко с ми че с кие те ла при ро ды от но сят к спут ни кам, 

а ка кие — к ас те ро и дам и ко ме там?

6. Что происходит с остатками разрушившихся комет 

и обломками астероидов при их попадании

в атмосферу Земли? 

7.  Что пред став ля ют со бой ме те о ри ты?
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4. Зем ля и Лу на
Зем ля в Сол неч ной си с те ме — са мая круп ная из пла нет зем-

ной груп пы (рис. 6). Ее ди а метр ра вен 12 800 км, а дли на ок руж-
но с ти со став ля ет бо лее 40 000 км.

Зем ля име ет мощ ную воз душ ную обо лоч ку — ат мо сфе ру. 
При мер но две тре ти по верх но с ти Зем ли за ня то Ми ро вым оке а-
ном, а од на треть — су шей, ко то рая об ра зу ет 6 ма те ри ков (Ев ра-
зия, Се вер ная Аме ри ка, Юж ная Аме ри ка, Аф ри ка, Ав ст ра лия, 
Ан тарк ти да) и мно же ст во ос т ро вов. По верх ность су ши за ни ма-
ют го ры, рав ни ны, хол мы, ов ра ги. На ней есть ре ки, озе ра, лу га, 
ле са, бо ло та, на се лен ные жи вы ми те ла ми, или ор га низ ма ми.

Зем ля име ет слож ное стро е ние. Она со сто ит из зем ной ко ры, 
ман тии (от греч. «ман ти он» — по кры ва ло, плащ) и яд ра (рис. 7). 

Рис. 6.  Вид Земли из космоса
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Зем ная ко ра — твер дая на руж ная обо лоч ка Зем ли. Она об ра зо-
ва на гор ны ми по ро да ми — гра ни том, пе с ком, гли ной, из ве ст ня-
ком, мра мо ром, ме лом и мно ги ми дру ги ми. Ее тол щи на под 
оке а на ми со став ля ет 5–10 км, а под ма те ри ка ми — до 70 км. 
Ман тия за ни ма ет бо´ль шую часть объ е ма Зем ли. Она на хо дит ся 
в твер дом, силь но ра зо гре том со сто я нии и об ла да ет вы со кой 
пла с тич но с тью (по доб но вос ку, пла с ти ли ну). Внеш няя часть 
яд ра на хо дит ся в рас плав лен ном со стоя нии, а его вну т рен няя 
часть твер дая. Тем пе ра ту ра яд ра до сти га ет +6000°С.

Зем ля об ра ща ет ся во круг Солн ца, вра ща ясь во круг сво ей 
оси — во об ра жа е мой ли нии, ко то рая про хо дит че рез две ее про-
ти во по лож ные точ ки, на зван ные Се вер ным и Юж ным по лю са-
ми. Во круг Солн ца пол ный обо рот Зем ля со вер ша ет за 365 дней, 
5 ч, 48 мин и 46 с.

 Ча сы, ми ну ты и се кун ды за 4 обо ро та Зем ли во круг Солн ца 
в сум ме со став ля ют поч ти пол ный день (сут ки). Этот день при-
бав ля ют в каж дый чет вер тый год к са мо му ко рот ко му ме ся цу — 

Рис. 7.  Схема строения Земли

Мантия

Земная кора

Ядро
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фе в  ра лю (вме с то 28 дней в нем ста но вит ся 29). Год, ко то рый 
длит ся 366 дней, на зы ва ют ви со кос ным. Каж дый из трех го дов, 
пред ше ст ву ю щих ви со кос но му, длит ся 365 дней. Уз нать ви со-
кос ный год мож но по его двум по след ним ци ф рам: они де лят ся 
на 4 без ос тат ка (на при мер, 2002 и 2003 го ды — обыч ные, а 2004 
и 2008 го ды — ви со кос ны е). 

Зем ля во круг сво ей оси пол ный обо рот со вер ша ет за 24 ча са 
(од ни сут ки). При этом она по во ра чи ва ет ся к Солн цу то од ной, 
то дру гой сто ро ной. На сто ро не, об ра щен ной к Солн цу, на Зем ле 
бы ва ет день, а на про ти во по лож ной сто ро не — ночь. Вра ще ние 
Зем ли про ис хо дит с за па да на вос ток (рис. 8). По это му ут ро на 
во сто ке на сту па ет рань ше, чем на за па де.

При го до вом дви же нии по ор би те во круг Солн ца на Зем ле 
про ис хо дит сме на вре мен го да.

Во об ра жа е мая ось Зем ли по от но ше нию к плос ко с ти ор би ты 
(пу ти дви же ния во круг Солн ца) рас по ла га ет ся на клон но (угол 
на кло на ра вен при мер но 66°). Ког да при дви же нии по ор би те 
Зем ля бы ва ет на кло не на к Солн цу се вер ным по лу ша ри ем, то 
Се вер ный по люс и его ок ре ст но с ти все вре мя ос ве ще ны Солн-
цем. В это вре мя в Арк ти ке сто ит по ляр ный день. В дру гих ме с-

Рис. 8. Вращение Земли вокруг оси
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тах се вер но го по лу ша рия Солн це све тит боль шую часть су ток, 
день бы ва ет длин нее но чи; здесь сто ит ле то. В юж ном по лу ша-
рии в это вре мя день ко ро че но чи, а в Ан тарк ти де сто ит по ляр-
ная ночь; здесь зи ма.

 Ког да при дви же нии по ор би те Зем ля об ра ща ет ся к Солн цу 
сво им юж ным по лу ша ри ем, то Се вер ный по люс по гру жа ет ся 
в тень, на сту па ет по ляр ная ночь, ко то рая длит ся пол го да. День 
в се вер ном по лу ша рии уко ра чи ва ет ся, а ночь уд ли ня ет ся. 22 де ка-
б ря в се вер ном по лу ша рии бы ва ет са мый ко рот кий день и са мая 
длин ная ночь. Здесь сто ит зи ма. В это же вре мя на Юж ном по лю-
се сто ит по ляр ный день, а в юж ном по лу ша рии — са мый длин-
ный день и са мая ко рот кая ночь. При дру гих по ло же ни ях по 
от но ше нию к Солн цу на Зем ле бы ва ют вес на и осень (рис. 9). 

Лу на — са мое близ кое к Зем ле не бес ное те ло, ее спут ник. Она 
на хо дит ся от Зем ли на рас сто я нии 380 000 км. По ве ли чи не 
Луна при мер но в 4 ра за мень ше Зем ли.

Рис. 9. Движение Земли вокруг Солнца и смена времен года
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Лу на не име ет по сто ян ной воз душ ной обо лоч ки. Вре мя от вре-
ме ни она вы бра сы ва ет га зы, из ко то рых об ра зу ют ся об ла ка. 
Од на ко они бы с т ро ис че за ют: га зы уле ту чи ва ют ся в ко с ми че с кое 
про ст ран ст во. По верх ность Лу ны по кры та в ос нов ном го ра ми, 
ка ме ни с ты ми рав ни на ми с круг лы ми впа ди на ми (кра те ра ми), 
ди а метр ко то рых до сти га ет 500 км. Мно гие уче ные счи та ют, что 
об ра зо ва ние кра те ров — ре зуль тат столк но ве ния Лу ны с мень-
ши ми по ве ли чи не не бес ны ми те ла ми. Ви ди мые с Зем ли тем ные 
пят на по верх но с ти Лу ны (рис. 10) на зва ны лун ны ми мо ря ми 
и оке а на ми. Од на ко во ды на Лу не нет.

Рис. 10. Видимая с Земли поверхность Луны 
с кратерами
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 Лу на об ра ща ет ся во круг Зем ли за 29,5 су ток. Этот про ме-
жу ток вре ме ни на зван ме ся цем. Не ред ко ме ся цем на зы ва ют 
и са му Лу ну. При дви же нии по ор би те она все вре мя об ра ще на 
к Зем ле толь ко од ной сво ей сто ро ной. По от но ше нию к Солн цу 
за од но об ра ще ние во круг Зем ли Луна де ла ет один по во рот 
(рис. 11). По это му на Лу не две не де ли бы ва ет день, а две не де-
ли — ночь.

Лу на све тит  от ра жен ным сол неч ным све том. Ког да она на хо-
дит ся меж ду Солн цем и Зем лей, то об ра щен ная к нам сто ро на 
бы ва ет не о све щен ной, тем ной. Та кое со сто я ние Лу ны на зы ва ют 

Рис. 11. Схема лунных фаз при наблюдении с поверхности Земли
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но во лу ни ем. За тем на не бо сво де бы ва ет ви ден бле с тя щий серп, 
об ра щен ный вы пук лой сто ро ной впра во. Рас ши ря ясь, он за ни-
ма ет по ло ви ну об ра щен ной к Зем ле лун ной сто ро ны. При даль-
ней шем дви же нии Лу ны про ис хо дит ее «рост» и вся об ра щен ная 
к Зем ле сто ро на ста но вит ся ос ве щен ной. Та кое со сто я ние Лу ны 
на зы ва ют пол но лу ни ем.

При дви же нии Лу ны в сто ро ну Солн ца ос ве ща е мая часть лун-
ной сто ро ны по сте пен но умень ша ет ся до сер по вид но го со сто я ния 
(вы пук лость сер па об ра ще на вле во). Лу на снова пе ре хо дит в по ло-
же ние но во лу ния (рис. 11). 

1.  Чем Зем ля от ли ча ет ся от дру гих пла нет зем ной груп пы 

(Меркурия, Венеры, Марса)? 

2.  Ка ко во стро е ние Зем ли? 

3.  Что пред став ля ет со бой зем ная ось? 

4.  Как про ис хо дит на Зем ле сме на дня и но чи? 

5.  По че му на вос то ке день на чи на ет ся рань ше,

чем на за па де? 

6.  Сколь ко вре ме ни за ни ма ет пол ный обо рот Зем ли

во круг Солн ца? 

7.  Ка кие из ме не ния про ис хо дят на Зем ле при ее дви же нии  

по ор би те? 

8.  Чем Лу на от ли ча ет ся от Зем ли?
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5. Состояния неживых тел

Те ла не жи вой при ро ды (рис. 12) обыч но бы ва ют в трех со сто-
я ни ях: в твер дом, жид ком и га зо об раз ном.

Твер дые те ла — это кам ни, ку с ки ме ла, мра мо ра или гли ны, 
льди ны и т. д. Они име ют по сто ян ную фор му и со хра ня ют ее при 
от сут ст вии раз ру ша ю щей си лы. Ес ли раз бить ка мень на не сколь-
ко ча с тей, то каж дая из них то же бу дет те лом, со хра ня ю щим 
свою фор му.

Во да и нефть — жид кие те ла, или жид ко сти. Они мо гут рас те-
кать ся, пе ре ли вать ся, вы те кать. В при ро де жид кие те ла на хо дят ся 
в раз лич ных уг луб ле ни ях зе м ли, в ее пу с то тах (рис. 13).

Планета Юпитер

Песок

Вода

Рис. 12. Тела неживой природы
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Лю ди по ме ща ют жидкие тела в ци с тер ны, боч ки, ба ки, бу ты-
ли и дру гие со су ды. Жид ко сти не име ют по сто ян ной фор мы, 
а при ни ма ют фор му то го уг луб ле ния,  пу с то ты или со су да, ко то-
рые они за пол ня ют (рис. 13, 14). Как и твер дые те ла, они со хра-
ня ют свой объ ем: 1 литр во ды, на при мер, в лю бом со су де 
боль шей ем ко с ти бу дет за ни мать объ ем, рав ный 1 ли т ру.

Воз дух, при род ный газ — га зо об раз ные те ла, или га зы. Они 
за ни ма ют в при ро де ме с та, сво бод ные от дру гих тел, и пу с то ты 
в дру гих те лах. Га зо об раз ные те ла, как и жид ко сти, не име ют 
по сто ян ной фор мы, но в от ли чие от них не име ют по сто ян но го 
объ е ма и лю бую пу с то ту за пол ня ют пол но стью.

Те ла не жи вой при ро ды при из ме не нии тем пе ра ту ры пе ре хо-
дят из од но го со сто я ния в дру гое: твер дые те ла  пре вра ща ют ся 
в жид кие, а жид кие — в га зо об раз ные, и на обо рот. Так, твер дое 
те ло лед при на гре ва нии пре вра ща ет ся в жид кое тело (во ду), 
а жид кое те ло во да — в га зо об раз ное те ло (во дя ной пар).

Прев ра ще ния льда в во ду, во ды в лед и пар из вест ны ка ж до-
му че ло ве ку. С на сту п ле ни ем зи мы на по верх но сти рек, озер, 
не ко то рых мо рей об ра зу ет ся лед, а вес ной лед пре вра ща ет ся 

Рис. 13.   Нефть и газ в пустотах земли

Газ

Нефть
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Рис. 14.   Вода в сосудах разной формы

в во ду (та ет). Мо крые по с ле до ж дя кры ши до мов че рез не ко то-
рое вре мя ста но вят ся су хи ми — во да пре вра ща ет ся в пар 
(ис па ря ет ся).

Из ме не ния, про ис хо дя щие с те ла ми при ро ды, на зы ва ют ся 
яв ле ни я ми. На г ре ва ние кам ней лу ча ми Солн ца и их ох ла ж де-
ние, та я ние сне га и льда, дви же ние воз ду ха, раз ру ше ние кам-
ней, из лу че ние те п ла и све та Солн цем, сме на вре мен го да — это 
при ме ры при род ных яв ле ний.

Не жи вые те ла пря мо или ко с вен но влия ют на жи вые те ла, 
или ор га низ мы. Ка за лось бы, ка кое зна че ние в жиз ни жи вот-
ных име ют кам ни, встре ча ю щи е ся на по верх но сти зе м ли? Од на-
ко под кам ня ми мел кие жи вот ные, на при мер не ко то рые 
на се ко мые или яще ри цы, скры ва ют ся при опас но сти, в жар кое 
вре мя су ток спа са ют ся от па ля щих лу чей солн ца. Вес ной, за пол-
зая на на гре тые кам ни, они со гре ва ют свое те ло.

Не жи вые те ла и про ис хо дя щие с ни ми из ме не ния пред ста в-
ля ют со бой ус ло вия жиз ни жи вых ор га низ мов или, как го во рят 
уче ные, фа к то ры не жи вой при ро ды. Сол неч ные лу чи, не су щие 
свет и те п ло, снег, дождь, ве тер, за мер за ние во до емов — все эти 
и дру гие  фа к то ры ока зы ва ют силь ное вли я ние на жизнь ор га-
низ мов.
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1.  Что на зы ва ют те ла ми при ро ды?

2.  Ка кие неживые те ла при ро ды на зы ва ют твер ды ми,

а ка кие — жид ки ми и газооб раз ны ми?

3.  При ве ди те при ме ры твер дых, жид ких и га зо об раз ных 

тел при ро ды.

4.  Ка кие из ме не ния про ис хо дят с те ла ми неживой

при ро ды?

5.  Ка кое зна че ние име ет не жи вая при ро да в жиз ни

 орга низ мов?

Заполните в тетради таблицу.

Названия тел для заполнения таблицы: вода, песок, глина, 

природный газ, кусок мела, воздух, лед, нефть, водяной пар.

Неживые тела природы

Твердые тела Жидкие тела Газообразные тела
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6. Состав тел. Вещества

Рис. 15.  Мел — тела разной величины

 Твер дое те ло, на при мер ку сок ме ла, мож но раз бить на две 
ча с ти. По лу чит ся два те ла мень ших раз ме ров. Эти те ла мож но 
пре вра тить в со в сем мел кие, а их рас те реть в по ро шок. При этом 
ка ж дая ча с тич ка по рош ка ме ла бу дет те лом (рис. 15).

Объ яс нить та кое яв ле ние мож но тем, что лю бое те ло со сто ит из 
од но го или не сколь ких ве ществ и при дроб ле нии те ла ка ж дая 
его часть про дол жа ет быть те лом, но с мень шим ко ли че ст вом 
ве ще ст ва. Так, во да, на ли тая в 5!ли т ро вый со суд, име ет  в два 
ра за мень ше ве ще ст ва, чем во да, на ли тая в 10!ли т ро вый со суд, 
а в ка п ле ро сы ве ще ст ва со в сем ма ло.

Ве ществ, из ко то рых со сто ят не жи вые те ла, ве ли кое мно же-
ст во, и ка ж дое име ет свое на зва ние. В при ро де име ют ся те ла, 
со сто я щие из од но го, двух, трех и мно гих ви дов ве ществ. Ку сок 
ме ла, на при мер, об ра зо ван од ним  ве ще ст вом. Из од но го и то го 
же ве ще ст ва со сто ят ку бик льда, льдина, со суль ка и айс берг 
(рис. 16). 

Боль шин ст во тел при ро ды  со сто ит из не сколь ких и да же из 
мно гих ви дов ве ществ. К та ким те лам от но сят ся, на при мер, гра-
нит, ка мен ный уголь, нефть, воз дух. В ги гант ском те ле Зе м ля 
об на ру же но не сколь ко мил ли о нов ви дов ве ществ.

Ве ще ст ва со сто ят из мель чай ших не ви ди мых ча с тиц, но оп ре-
де лить, что они име ют ся, мож но. Ес ли, на при мер, ку со чек са ха ра 
по ме с тить в ста кан с во дой, по ме шать чай ной лож кой, то он 
«ис чез нет» (рас тво рит ся). Од на ко ис че знет те ло (ку со чек са ха ра), 
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а са хар как ве ще ст во ос тан ет ся. В этом лег ко убе дить ся: во да бу дет 
иметь слад кий  вкус. Са мые  мель чай шие ча с ти цы, об ра зу ю щие 
са хар и со хра ня ю щие его свой ст ва, это — мо ле ку лы. 

Мо ле ку лы са ха ра, как и мо ле ку лы, об ра зу ю щие мно гие дру-
гие ве ще ст ва на хо дят ся друг от дру га на не ко то ром рас сто я нии. 
Про ме жут ки ме ж ду мо ле ку ла ми од но го ве ще ст ва мо гут за нять 
мо ле ку лы дру го го ве ще ст ва. Так, при рас тво ре нии са ха ра в во де 
про ме жут ки меж ду его мо ле ку ла ми за ни ма ют мо ле ку лы во ды. 

Рис. 16. Разные тела из одного и того же 
вещества — воды
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Рис. 17. Вода с растворенным сахаром (1); молекулы сахара в промежутках 
между молекулами воды (2); сахар, оставшийся после испарения 
воды из его раствора (3)

1 2 3

Ес ли на лить не мно го слад кой во ды на чи с тую же с тя ную кры-
шеч ку и на гре вать ее, то во да ис па рит ся, а на кры шеч ке бу дут 
вид ны кру пин ки са ха ра. Сле до ва тель но, при вы па ри ва нии во ды 
мо ле ку лы са ха ра сбли жа ют ся ме ж ду со бой и об ра зу ют ви ди мые 
ча с ти цы (рис. 17).

Ед ва слад ко ва тый на вкус рас твор са ха ра в во де по сле на гре ва-
ния на ог не ста но вит ся бо лее слад ким. Сле до ва тель но, при на гре-
ва нии рас тво ра са ха ра чис ло мо ле кул во ды в нем умень ша ет ся, 
а чис ло мо ле кул са ха ра ос та ет ся преж ним.

Убе дить ся в том, что про ме жут ки меж ду мо ле ку ла ми име ют-
ся не толь ко в жид ких ве ще ст вах, но и в га зо об раз ных, мож но на 
сле ду ю щем опы те. Вне сем в класс фла кон с ка кой!ли бо па ху чей 
жид ко с тью, на при мер с ду ха ми или оде ко ло ном. От кро ем его. 
Очень ско ро за пах этой жид ко с ти по чув ст ву ют все уче ни ки клас-
са. Сле до ва тель но, мо ле ку лы па ху чих ве ществ за ни ма ют про ме-
жут ки меж ду мо ле ку ла ми ве ществ ок ру жа ю ще го нас воз ду ха.  

Су ще ст ву ет мно го ве ществ, об ра зо ван ных не мо ле ку ла ми, а дру-
ги ми мель чай ши ми ча с ти ца ми. Эти ча с ти цы, как и мо ле ку лы, 
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1. Какое явление произойдет с твердым телом, если оно 

будет разбито на несколько частей?

2. Как называются частицы, образующие тела?

3. Почему кусок сахара можно назвать веществом, а кусок 

гранита нель зя?

4.  Ес ли те ло рас тво ри лось в во де, то по ка ким при зна кам 

мож но су дить о том, что ве ще ст во, его об ра зу ю щее, не 

ис чез ло?

5.  Какое явление называют диффузией?

В ста кан с во дой по ме с ти ли не сколь ко кру пи нок мар ган цов-

ки. Кру пин ки рас тво ри лись, и во да ста ла ро зо вой. Как мож-

но объ яс нить та кое яв ле ние?

Во ду с рас тво рен ным в ней са ха ром до ве ли до ки пе ния 

и дер жа ли на ог не не сколь ко ми нут. Во да по сле это го ста ла 

сла ще. По че му?

на хо дят ся друг от дру га на не ко то ром рас сто я нии и то же мо гут 
про ни кать в про ме жут ки меж ду ча с ти ца ми дру гих ве ществ.

Вза им ное про ник но ве ние ча с тиц од но го ве ще ст ва в про ме-
жут ки меж ду ча с ти ца ми дру го го ве ще ст ва на зы ва ют диф фу зи ей 
(от лат. «диф фу зио» — рас про ст ра не ние, рас те ка ние, рас се и ва-
ние).
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Комнатный
термометр

7. Температура и ее влияние 
на состояние тел

Медицинский 
термометр

Те ла, как твер дые, так и жид кие и га зо об раз ные, об ла да ют 
раз лич ны ми свой ст ва ми. Не ко то рые из свойств яв ля ют ся для 
них об щи ми. На при мер, все те ла име ют тем пе ра ту ру, мас су, 
объ ем, плот ность. Тем пе ра ту рой те ла на зы ва ют его на гре то сть. 
Ис точ ни ком те п ла на Зе м ле яв ля ет ся Солн це. Его те п ло вые 
лу чи на гре ва ют поч ву, кам ни, во ду и дру гие те ла, а от них  
на гре ва ет ся воз дух.

Тем пе ра ту ру оп ре де ля ют при по мо щи тер мо ме т ров 
(рис. 18). Од ни из них из го та в ли ва ют ся для из ме ре ния тем пе ра-
ту ры во ды или воз ду ха, дру гие — для из ме ре ния тем пе ра ту ры 
рас ка лен ных ме тал лов, тре тьи — для оп ре де ле ния тем пе ра ту ры 
те ла че ло ве ка (ме ди цин ские тер мо ме т ры). Тер мо мет ры раз ли ча-
ют ся фор мой, ве ли чи ной, чис лом де ле ний на их шка лах.

Тем пе ра ту ра те ла мо жет быть по ло жи тель ной — вы ше ну ля 
гра ду сов и от ри ца тель ной — ни же ну ля гра ду сов. По ло жи тель-

Рис. 19.   На гре ва ние тел сол неч ны-
ми лу ча ми, па да ю щи ми 
под раз ны ми уг ла ми

Рис. 18.  Термометры 
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ная тем пе ра ту ра обо зна ча ет ся зна ком «+», от ри ца тель ная — 
зна ком «–». За  0 гра ду сов по С (Цельсию) при ни ма ет ся 
тем пе ра ту ра та ю ще го льда или за мер за ю щей во ды. За тем пе ра-
ту ру +100°С при ни ма ет ся тем пе ра ту ра ки пя щей во ды. На шка-
лах тер мо ме т ров рас сто я ние, «прой ден ное» стол би ком рту ти 
или спир та от 0 до 100 гра ду сов, де лят го ри зон таль ны ми ли ни я-
ми на 100 рав ных ча с тей. Каж дая из та ких ча с тей — 1 гра дус 
(от лат. «гра дус» — шаг, сту пень).

Тем пе ра ту ра твер дых тел, во ды, воз ду ха ме ня ет ся в те че ние 
су ток, по се зо нам го да. Во мно гом она за ви сит от со сто я ния 
ат мо сфе ры (без об лач ное не бо, боль шая  об лач ность, сла бый 
ве тер, силь ный ве тер и пр.) и по ло же ния Зе м ли по от но ше нию 
к Солн цу в раз ные се зо ны го да и в те че ние су ток. Из лу ча е мые 
Солн цем  те п ло вые лу чи па да ют  на Зе м лю под раз ны ми уг ла ми. 
Ес ли на те ла сол неч ные лу чи па да ют под бо´льшим углом, то они 
нагреваются сильнее (рис. 19)

Раз ные те ла при од них и тех же ус ло ви ях на гре ва ют ся не оди-
на ко во. Тем ные те ла по гло ща ют те п ло луч ше, чем свет лые. 
Круп ные те ла доль ше на гре ва ют ся, но и доль ше со хра ня ют 
те п ло, чем мел кие.

При на гре ва нии и ох ла ж де нии при род ные те ла, на при мер 
во да, мо гут пе ре хо дить из твер до го со сто я ния в жид кое, из жид-
ко го в га зо об раз ное и на обо рот.

При на гре ва нии  те ла рас ши ря ют ся, а при ох ла ж де нии сжи-
ма ют ся. В этом мож но убе дить ся при про ве де нии не слож ных 
опы тов, ко то рые по ка за ны на рисунках 20, 21, 22.

Ра с ши ре ние тел при на гре ва нии и сжа тие при ох ла ж де нии 
свя за но с тем, что мо ле ку лы или дру гие ча с ти цы об ра зу ю щих их 
ве ществ на хо дят ся в бес пре рыв ном дви же нии. При на гре ва нии 
те ла дви же ние ча с тиц ве ще ст ва уси ли ва ет ся, они ото дви га ют ся 
друг от дру га на боль ш ее ра сто я ние, что и при во дит к рас ши ре-
нию те ла. При ох лаж де нии те ла дви же ние ча с тиц за мед ля ет ся, 
рас сто я ния меж ду ни ми со кра ща ют ся и те ло сжи ма ет ся. Са ми 
мо ле ку лы или дру гие ча с ти цы ве ществ, из ко то рых со сто ят те ла, 
при на гре ва нии или ох лаж де нии не из ме ня ют ся.
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Рис. 20.   Объ ем ме тал ли че с ко го ша ри ка  уве ли чи ва ет ся при на грева нии (1) 
и умень ша ет ся при ох лаж де нии  (2)

Рис. 21.   Вода расширяется при на гре ва нии (1) и сжимается при ох лаж де-
нии (2) (опыт в лабораторных условиях).

Рис. 22.   Опыт, иллюстрирующий увеличение объема воздуха при нагре-
вании 

1 2

1 2
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За мет ное вли я ние ока зы ва ет тем пе ра ту ра на жиз не де я тель-
ность жи вых те л, или ор га низ мов. У рас те ний при не до с тат ке 
те п ла при ос та на в ли ва ет ся рост и раз ви тие, а при на сту п ле нии 
хо ло дов  у мно гих из них про ис хо дит от ми ра ние раз лич ных 
ор га нов. Мно гие жи вот ные ак тив ны толь ко в те п лое вре мя го да, 
а осе нью при по ни же нии тем пе ра ту ры впа да ют в оце пе не ние  
(ля гуш ки, яще ри цы), зим ний сон (бу рые мед веди, бар суки) или 
зим нюю спяч ку (ежи,  сус ли ки, бу рун ду ки).

1. Что на зы ва ют тем пе ра ту рой тел? 

2. Что ис поль зу ют для из ме ре ния тем пе ра ту ры тел?

3. Что при ни ма ет ся за тем пе ра ту ру 0 гра ду сов и 100 гра ду сов?

4.  Что яв ля ет ся ис точ ни ком теп ла на Зем ле?

5.  По че му тем пе ра ту ра тел не бы ва ет по сто ян ной?

6.  По че му при по вы ше нии тем пе ра ту ры те ла рас ши ря ют ся, 

а при ее по ни же нии сжи ма ют ся? 

Ре ши те, мож но ли при по мо щи ком нат но го тер мо ме т ра из ме-

рить  тем пе ра ту ру го ря чей во ды. От вет по яс ни те. 

В стек лян ную бу тыл ку до вер ху на ли ли под сол неч но го мас ла, 

за кры ли ее проб кой и по ста ви ли в хо ло диль ник. На дру гой 

день за ме ти ли, что мас ла в бу тыл ке ста ло мень ше. Ког да 

бу тыл ка не ко то рое вре мя  по сто я ла при ком нат ной тем пе ра-

ту ре, то она сно ва ста ла пол ной. Как это мож но объ яс нить?
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8. Теплопроводность тел.
Конвекция и излучение

Все не жи вые тела спо соб ны пе ре да вать те п ло от бо лее на гре-
тых уча ст ков те ла к ме нее на гре тым, т.е. они обладают те п ло-
про вод ностью. На и боль шая те п ло про вод но сть свойственна, как 
пра ви ло, твер дым те лам, а га зо об раз ные и жид кие те ла —  пло-
хие про вод ни ки те п ла.

В вы со кой те п ло про вод но сти твер дых тел и низ кой те п ло про-
вод но сти жид ко стей мож но убе дить ся при про ве де нии опы тов 
(рис. 23, 24). При вне се нии в пла мя све чи кон чи ка гвоз дя дру гой 
его ко нец ста но вит ся те п лым, а за тем та ким го ря чим, что его 
нель зя удер жать ру кой. При на гре ва нии ча с ти кам ня дру гая его 
часть то же ста но вит ся го ря чей (ка п ля во ды, вы пу щен ная из 
пи пет ки на эту часть кам ня, ши пит и вы сы ха ет).

На г ре вая верх ний ко нец про бир ки с во дой (рис. 24), мы 
дол го не по чув ст ву ем  по вы ше ния тем пе ра ту ры во ды в ниж нем 
кон це про бир ки.

Те п ло про вод ность воз ду ха еще ни же, чем те п ло про вод ность 
во ды. Че ло век дав но под ме тил эту осо бен ность воз ду ха и ис поль-
зу ет ее в бы ту. На зи му, на при мер, в до мах вста в ля ют двой ные 

Рис. 23.  Опыт, до ка зы ва ю щий теп ло про вод ность ме тал ли че с кой пла с тин ки 
(кнопки приклеены к пластине легкоплавким веществом)
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Рис. 24. Опыт, до ка зы ва ю щий низ-
кую теп ло про вод ность во ды

Рис. 25. Пе ре да ча теп ло ты пу тем кон-
век ции (в про бир ке во да)

ра мы со сте к ла ми и за кле и ва ют ще ли в ра мах так, что бы и ком-
нат ный, и улич ный воз дух не про ни ка ли в про стран ст во ме ж ду 
ни ми. На г ре ва ясь у по верх но сти сте к ла, об ра щен но го в сто ро ну 
ком на ты, воз дух пло хо пе ре да ет те п ло ту в сто ро ну сте к ла, на хо-
дя ще го ся  со сто ро ны ули цы, и та ким об ра зом со хра ня ет те п ло 
в по ме ще нии.

Те п ло про вод ность не жи вых тел свя за на с ха о ти че ским (бес-
по ря доч ным) дви же ни ем частиц ве ществ, из ко то рых об ра зо ва-
ны эти те ла. При на гре ва нии ча с ти те ла дви же ние частиц в ней 
уве ли чи ва ет ся и те п ло та рас про стра ня ет ся по все му те лу.
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Бо лее вы со кая те п ло про вод но сть мно гих твер дых тел не жи-
вой при ро ды по срав не нию с жид ки ми и га зо об раз ны ми те ла ми 
объ яс ня ет ся тем, что частицы об ра зу ю щих их ве ществ рас по ла-
га ют ся бли же друг к дру гу, чем в ве ще ст вах жид ко стей и га зов. 

Жид кие и га зо об раз ные те ла — пло хие про вод ни ки те п ла. 
Од на ко ка ж дый из нас зна ет, что во да в чай ни ке, по ста в лен ном 
на огонь, бы ст ро на гре ва ет ся и тем пе ра ту ра ее во всей ем ко сти 
ста но вит ся вы со кой. На г ре ва ет ся бы ст ро и воз дух в ком на те при 
под клю че нии ис точ ни ка те п ла, на при мер ба та реи во дя но го ото-
пле ния. Пе ре да ча те п ла в этих двух слу ча ях про ис хо дит не бла-
го да ря дви же нию частиц, а пу тем пе ре ме ще ния на гре тых 
уча ст ков те л. Убе дить ся в этом мож но при про ве де нии опы та 
(рис. 25). При на гре ва нии ниж ней ча с ти про бир ки с во дой бы ст-
ро на гре ва ет ся и во да в верх ней ее ча с ти. Про ис хо дит это по то му, 
что вни зу про бир ки при на гре ва нии во да рас ши ря ет ся и ста но-
вит ся бо лее лег кой. Хо лод ная во да верх ней ча с ти про бир ки под 
дей ст ви ем си лы тя же сти опу с ка ет ся вниз и вы тес ня ет те п лую 
во ду из ниж не го слоя вверх.

По доб ным об ра зом вы рав ни ва ет ся и тем пе ра ту ра воз ду ха 
в ком на те. Воз дух, на гре тый ба та ре ей во дя но го ото пле ния, 
вы тес ня ет ся ча с тя ми ме нее на гре то го и бо лее тя же ло го воз ду ха. 
Те п лый воз дух под ни ма ет ся вверх, а хо лод ный, вы тес няя его, 
за ни ма ет ме с то те п ло го воз ду ха.

Пе ре ме ши ва ние раз лич но на гре тых сло ев жид ко сти  или 
га за под дей ст ви ем си лы тя же сти на зы ва ет ся кон век ци ей.

Солн це из лу ча ет те п ло вые лу чи. Часть их по па да ет на Зе м-
лю, по гло ща ет ся ею и те ла ми, име ю щи ми ся на ней. На г ре тые 
те ла от да ют те п ло в ок ру жа ю щее их про стран ст во. От да чу те ла-
ми те п ла в ок ру жа ю щее про стран ст во на зы ва ют из лу че ни ем 
или лу че ис пу с ка ни ем.

Способность не жи вых тел к на гре ва нию и ох ла ж де нию, те п-
ло про вод ности, а также передача теплоты путем кон век ции 
и лу че ис пу с ка ния, име ют ог ром ное зна че ние для жи вых тел, 
или ор га низ мов. Так, пло хая те п ло про вод ность снеж но го по кро-
ва по з во ля ет не ко то рым мел ким жи вот ным (по ле вые мы ши, 
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по лев ки) ве с ти зи мой ак тив ную жизнь и со хра ня ет зи му ю щие 
рас те ния от вы мер за ния (рис. 26).

1. По че му от на гре тых уча ст ков твер до го те ла теп ло та пе ре-

да ет ся ме нее на гре тым его уча ст кам?  Как на зы ва ет ся 

та кое яв ле ние?

2. В свя зи с чем жид кие и га зо об раз ные те ла — пло хие про-

вод ни ки теп ло ты по срав не нию с твер ды ми те ла ми?

3. С чем свя за на теп ло про вод ность не жи вых тел?

4.  Чем яв ле ние кон век ции от ли ча ет ся от яв ле ния теп ло про-

вод но с ти?

5.  Ка кое яв ле ние на зы ва ют из лу че ни ем теп ла или лу че ис пу-

с ка ни ем? 

Рис. 26.  Зимующие под снегом животные
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9. Сила тяжести и масса тел

Рис. 28.   Пру жин ный  
ди на мо ме т р

Рис. 27.   Про яв ле ние при тя же ния 
те ла к Зем ле

Ка мень или ка кой!ли бо дру гой пред мет, бро шен ный вверх, 
воз вра ща ет ся на зе м лю. Объ яс нить та кое яв ле ние мож но тем, 
что на лю бое те ло дей ст ву ет при тя же ние Зе м ли.  К Зем ле при тя-
ги ва ют ся до ма, де ре вья, лю ди, жи вот ные, во да озер, рек, мо рей, 
оке а нов и да же воз дух, ко то рым мы ды шим и ко то рый со став ля-
ет ат мо сфе ру. При этом, чем мас сив нее те ло, тем оно ис пы ты ва-
ет боль шее при тя же ние.  

Силу, с которой Земля притягивает к себе то или иное тело, 
называют силой тяжести. Сила тяжести действует на любое 
тело, даже на песчинку, пылинку, снежинку, каплю дождя.

На груз, по ме щен ный по се ре ди не ме тал ли че ской ли ней ки 
или троса, и на груз, под ве шен ный при по мо щи ни ти на крю чок 

Рис. 29.  Эталон килограмма
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пру жин но го ди на мо ме т ра, то же дей ст ву ет си ла при тя же ния 
Зе м ли. В пер вом слу чае груз да вит на опо ру и про ги ба ет ее 
(рис. 27), во вто ром  на тя ги ва ет нить и рас тя ги ва ет пру жи ну 
ди на мо ме т ра (рис. 28).

Си лу, с ко то рой те ло под влиянием притяжения Земли да вит 
на го ри зон таль ную опо ру (ме тал ли че скую ли ней ку, трос и др.), 
на тя ги ва ет вер ти каль но рас по ло жен ную нить или рас тя ги ва ет 
пру жи ну, на зы ва ют си лой тя же с ти тела, или его весом.

Си лу тя же с ти тела (вес), определяю при помощи динамометров 
(от греч. слов «динамис» — сила и «метрон» — мера) (рис. 28).

Те ло, находящееся  вбли зи по верх но сти Зе м ли, на горизон-
тальную опору или вертикальный подвес действует сильнее, 
чем, например, на вершине высокой горы. Такое явление связа-
но с тем, что с удалением тела от поверхности Земли сила его 
притяжения к Земле уменьшается. Следовательно, сила тяже-
сти тела, или его вес, величина непостоянная.

По с то ян ной ве ли чи ной те ла яв ля ет ся его мас са (от лат. 
«масса» — глыба, ком, кусок). Она свя за на с ко ли че ст вом то го 
или ино го ве ще ст ва, об ра зо вав ше го те ло. Чем боль ше в те ле 
ве ще ст ва, тем боль ше его мас са. 

Мас са те ла не из ме ня ет ся при его рас ши ре нии или сжа тии, 
уда ле нии от по верх но сти Зе м ли.

За ос нов ную еди ни цу мас сы при нят ки ло грамм. Он ра вен 
массе од но го ку би че ско го де ци мет ра чи с той во ды при тем пе ра-
ту ре 4°С. Из го то в лен ный из сплава металлов образец (эталон) 
как «ар хив ный до ку мент» хра нит ся во Франции в Ме ж ду на род-
ном бю ро мер и ве сов (рис. 29). Од ну ты сяч ную часть ки ло грам-
ма, обозначаемого буквами «кг», на зы ва ют грам мом и обо зна ча-
ют бу к вой «г», а ты ся чу ки ло грам мов — тон ной и обо зна ча ют 
бу к вой «т». Су ще ст ву ют  и дру гие еди ни цы  из ме ре ния массы, 
например миллиграмм (мг) — тысячная доля грамма.

Согласно эталону массы из го тов ля ют раз но ве сы (гири) досто-
инством 1 кг, 500 г, 200 г, 100 г, 50 г, 10 г и другие.

Массу того или иного тела часто определяют на рычажных 
весах путем ее сравнения с разновесами — на одну чашку весов 
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1. По че му ка мень, бро шен ный в воз дух, воз вра ща ет ся на 

Зем лю?

2. По че му ме тал ли че с кая пла с тин ка, кон цы ко то рой рас по-

ло же ны на опо рах, про ги ба ет ся от по ло жен но го на нее 

кам ня?

3. Что на зы ва ют ве сом те ла?

4.  По че му вес те ла от но сит ся к не по сто ян ным ве ли чи нам?

5.  Что на зы ва ют мас сой те ла?

6.  Как узнают массу  те ла?

7.  Ка кие су ще ст ву ют еди ни цы из ме ре ния массы те ла?

8.  По че му мас са те ла не ме ня ет ся с от да ле ни ем его от 

по верх но с ти Зем ли?

Два тела, одинаковых по величине и состоящих из одного 

вида вещества, весят вдвое больше, чем каждое из них. С чем 

это связано?

помещают тело, а на другую — разновесы. После уравновешива-
ния чашей весов масса тела бывает равной массе разновесов.

Для определения массы тел изготавливают весы образцовые 
(для проверки массы гирь), лабораторные, аптекарьские, торго-
вые, общего назначения.
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10. Объем и плотность тел
Как вам уже из вест но, лю бое те ло за ни ма ет в при ро де оп ре де-

лен ное ме с то, то есть име ет объ ем (рис. 30). Те ло пря мо уголь ной 
фор мы име ет объ ем, рав ный про из ве де нию его дли ны, ши ри ны 
и вы со ты. Од на ко твер дые те ла не жи вой при ро ды обыч но име ют 
не пра виль ную фор му, и объ е мы та ких тел уз на ют по вы тес ня е мым 
ими объ  е мам во ды. Ес ли ка ме шек, опу щен ный в мен зур ку с во дой, 
вы тес ня ет 5 см3 во ды, то его объ ем ра вен 5 см3 (рис. 31, 1). 

Объ ем кам ня боль шо го раз ме ра мож но уз нать пу тем его взве-
ши ва ния и раз де ле ния его ве са на вес 1 см3 от ко ло то го от не го 
ка меш ка.  

Объ ем жид ких тел из ме ря ют с по мо щью спе ци аль ных со су-
дов с де ле ни я ми. Для бы то вых нужд вы пу с ка ют сте к лян ные 
или иные ем ко сти, вме сти мо стью 0,5 л, 1 л, 2 л и бо лее. Объ ем 
1 л ра вен 1 дм3 или  1000 см3. Боль шие объ е мы жид ко стей, 
на при мер во ды в во до емах, из ме ря ют в ку бо ме т рах или в ку би-
че с ких ки ло ме т рах.

Об объ е ме га зо об раз ных тел су дят по вме сти мо сти со су дов 
или пу с тот, ко то рые они за ни ма ют пол но стью.

Те ла раз ных ви дов при оди на ко вых объ е мах име ют раз ную 
мас су. На при мер, 1 см3 мра мо ра тя же лее 1 см3 ме ла (рис.  31, 2). 
Свя за но это с тем, что частицы мра мо ра на хо дят ся ме ж ду со бой на 
бо лее близ ком рас сто я нии, чем частицы ме ла, и, значит, во взя том 
объ е ме мра мо ра ве ще ст ва боль ше, чем в та ком же объ е ме ме ла.

От но ше ние мас сы те ла к его объ е му, или ко ли че ст во ве ще ст-
ва  в еди ни це объ е ма, на зы ва ют плот но стью те ла. 

За еди ни цу плот но сти тел при ня та плот ность чи с той во ды 
при тем пе ра ту ре +4°С, один ку би че ский сан ти метр ко то рой име-
ет мас су,  рав ную  1 г.

Плот ность те ла уз на ют де ле ни ем его мас сы на его же объ ем. 
Из ме ря ет ся плот ность те ла в грам мах на ку би че ский сан ти метр 
(г/cм3), в ки ло грам мах на ку би че ский метр (кг/м3). Так, зная, 
что 1 см3 во ды име ет мас су 1 г, оп ре де лим ее плот ность:   1 г : 1 см3 = 
= 1 г/cм3  (один грамм на один ку би че с кий сан ти метр). 
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Рис. 30. Воздух занимает место (имеет объем)

Рис. 31. Определение объема тела неправильной формы путем вытеснения 
им воды (1); Cравнение масс тел одинаковой формы (2)

  Мел

  Мрамор

1 2
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Объ ем и плот ность те ла из ме ня ют ся при на гре ва нии и ох ла ж-
де нии, при ме ха ни че ских воз дей ст ви ях. При на гре ва нии те ло 
рас ши ря ет ся, то есть объ ем его уве ли чи ва ет ся, но мас са не из ме-
ня ет ся. При уве ли че нии объ е ма те ла на ка ж дую его часть при-
хо дит ся мень ше ве ще ст ва, плот ность те ла умень ша ет ся. При 
ох ла ж де нии объ ем те ла умень ша ет ся, а его плот ность уве ли чи-
ва ет ся — на каж дую часть объ е ма при хо дит ся боль ше ве ще ст ва 
(рис. 32). 

Не ко то рые жи вые те ла мо гут из ме нять свою плот ность. Мно-
гие ры бы, на при мер, име ют пла ва тель ный пу зырь, на пол нен-
ный сме сью га зов. При рас ши ре нии это го ор га на объ ем те ла 
ры бы уве ли чи ва ет ся (рис. 33), что ве дет к умень ше нию общей 
плот но сти те ла, и ры ба лег ко всплы ва ет к по верх но сти во ды. 
Ры бы!ежи, жи ву щие в тро пи че ских мо рях, име ют воз душ ные 
меш ки — вы ро с ты же луд ка. В мо мен ты опас но сти они уст ре м-
ля ют ся к по верх но сти во ды, за гла ты ва ют воз дух, бы ст ро уве ли-

Рис. 32. Изменение объема воды при нагревании (1) и охлаждении (2)

1 2
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Рис. 33. Плавательный пузырь 
у рыбы (1), каракатица (2)

чи ва ют ся в объ е ме и, пре вра ща ясь в ко лю чие ша ры, ста но вят ся 
не до с туп ны ми для хищ ных рыб. У мол лю ска ка ра ка ти цы 
(рис. 33) га зом на пол ня ют ся про стран ст ва ме ж ду сло и сты ми 
ос тат ка ми ра ко вин. Уве ли чи вая ко ли че ст во га за в этих про-
стран ст вах, жи вот ное по вы ша ет свою пла ву честь, а умень шая 
его, оно об лег ча ет по гру же ние те ла в глубь во до ема. 

Воз дух, по сту па ю щий в воз душ ные меш ки при ды ха нии пти-
цы во вре мя по ле та, силь но умень ша ет плот ность ее те ла, об ле г-
ча ет пе ре дви же ние в воз душ ной сре де. 

1

2

Плавательный пузырь
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В ван ну, вме ща ю щую 100 л во ды, по ло жи ли  ка мень и ста ли 

на ли вать в нее во ду при по мо щи 10:ли т ро во го ве д ра. Ван на 

вме с ти ла 8 ве дер во ды. Ка ков объ ем кам ня, по ме щен но го 

в ван ну? 

Оди на ко ва ли плот ность ку ска ме ла объ е мом 2 см3 и ку ска 

ме ла объ е мом 4 см3? От вет по яс ни те.

Оп ре де ли те са ми объ ем ка ко го:ли бо не боль шо го твер до го 

те ла. Ре зуль тат за пи ши те в те т радь.

1. Что на зы ва ют объ е мом те ла? 

2.  Как мож но уз нать объ ем ку с ка пи с че го ме ла? 

3.  Как из ме ря ют объ е мы жид ких и га зо об раз ных тел? 

4.  По че му те ла раз ных ви дов при оди на ко вых объ е мах 

име ют раз ную мас су? 

5.  Что на зы ва ют плот но с тью те ла? 

6.  Как уз на ют плот ность те ла?

7.  По че му плот ность те ла при уве ли че нии его объ е ма 

умень ша ет ся? 
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11. Способность тел совершать работу

Рис. 34. Колесо водяной мельницы (1), разрушительная энергия ветра (2)

21

Те ла при ро ды спо соб ны со вер шать ра бо ту, т. е. они об ла да ют 
энер ги ей (от греч. «энергия» — дей ст вие, де я тель ность). Во да, 
на при мер, мо жет вра щать ко ле со во дя ной мель ни цы (рис. 34, 1) 
и мо жет на но сить боль шой ущерб во вре мя на вод не ния. Силь-
ный по ток во ды в гор ной ре ке по с ле до ж дя или при та я нии сне га 
сме та ет на сво ем пу ти круп ные кам ни, вы рвав шись из бе ре гов, 
сно сит по строй ки, смы ва ет верх ний слой поч вы. Во да об ла да ет 
ог ром ной си лой, в дан ном при ме ре раз ру ши тель ной.

Ог ром ной энер ги ей об ла да ет и ве тер. Он мо жет при во дить 
в дви же ние ве т ря ные мель ни цы и мо жет сры вать с до мов кры ши, 
вы ры вать с кор ня ми де ре вья, сду вать верх ний пло до род ный слой 
поч вы и уно сить его на боль шие рас сто я ния (рис. 34, 2).

Энер гию во ды, при во дя щей в дви же ние ко ле са во дя ной  
мель ни цы, ве т ра, на ду ва ю ще го па ру са суд на, кам ня, па да ю-
ще го с го ры и кру ша ще го все на сво ем пу ти, на зы ва ют ме ха ни-
че ской энер ги ей.
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Со вер ша е мая  те ла ми ме ха ни че ская ра бо та вы зы ва ет пе ре ме-
ще ние дру гих тел в про стран ст ве, из ме не ние их фор мы, раз-
мель че ние. Ме ха ни че скую энер гию за тра чи ва ют лю ди, ра бо тая 
ло мом, ло па той, пи лой, мо лот ком, пе ре ме щая раз лич ные пред-
ме ты, зай цы, об гры зая ко ру де ревь ев, дят лы, вы далб ли вая ду п-
ла в де ревь ях, кро ты, про де лы вая хо ды в поч ве, и т. д. 

Ог ром ной энер ги ей об ла да ет ко с ми че ское те ло Солн це, из лу-
ча ю щее свет и те п ло. Раз ли ча ют ви ди мые и не ви ди мые сол неч-
ные лу чи. К не ви ди мым от но сят ся ин ф ра крас ные и ультра фи о-
ле товые лу чи. 

Ин фра крас ные лу чи об ла да ют те п ло вой энер ги ей. Они на гре-
ва ют по верх ность Зе м ли со все ми на хо дя щи ми ся на ней те ла ми. 
На и боль шее ко ли че ст во та ких лу чей до хо дит до Зе м ли в без об-
лач ную по го ду, ко гда Солн це на хо дит ся вы со ко над Зе м лей. 
На г ре тые те ла, из лу чая те п ло, со гре ва ют воз дух.

Энер гия сол неч ных лу чей ис поль зу ет ся зе ле ны ми рас те ни я-
ми  при об ра зо ва нии ими не об хо ди мых для жиз ни пи  та  тель ных 
ве ществ. Под вли я ни ем ульт ра фи о ле то вых лу чей в ко же жи вот-
ных и че ло ве ка об ра зу ет ся ви та мин D, при от сут ст вии ко то ро го 
в мла ден че ском воз рас те раз ви ва ет ся ра хит (от греч. «ра хис» — 
хре бет, по зво ноч ник). Ра хи тич ные де ти от ста ют в ро с те, у них 
пло хо раз ви ва ют ся ко с ти. 

Ульт ра фи о ле то вые лу чи в боль ших до зах гу би тель ны для 
все го жи во го. Од на ко до по верх но сти Зе м ли до хо дит не боль шая 
часть та ких лу чей. Бо]ль шая их часть за дер жи ва ет ся са мым 
верх ним сло ем воз душ ной обо лоч ки Зе м ли. 

Те п ло вой и све то вой энер ги ей об ла да ют торф, ка мен ный 
уголь, нефть, дро ва. Ве ще ст ва, вхо дя щие в со став этих и дру гих 
го рю чих тел, при го ре нии раз ру ша ют ся, и при этом вы де ля ет ся 
мно го те п ла и све та. 

Из на зван ных го рю чих тел на и боль шей теп ло вой энер ги ей 
об ла дают нефть и по лу ча е мые из нее про дук ты — ке ро син, бен-
зин и дру гие. Ке ро син ис поль зу ют как топ ли во в дви га те лях 
са мо ле тов, а бен зин — в дви га те лях гру зо вых и лег ко вых ав то-
мо би лей. Кро ме то го, в от ли чие от тор фа, ка мен но го уг ля 
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и дров при сго ра нии неф ти и по лу ча е мых из нее про дук тов не 
ос та ет ся зо лы. Те п ло вую и све то вую энер гию из лу ча ют го ря-
щие све чи, ке ро си но вые и элек т ри че ские лам пы и не ко то рые 
дру гие пред ме ты.

Кро ме ме ха ни че ской, те п ло вой и све то вой энер гии, су ще ст-
ву ют и дру гие ее ви ды, в том чис ле элек т ри че ская энер гия, 
ко то рую мож но пе ре да вать на боль шие рас сто я ния по про во дам. 
Пу тем под со е ди не ния к ним мож но вклю чать элек т ро лам пы 
и ос ве щать ими ули цы, жи лые до ма, уч ре ж де ния, при во дить 
в дей ст вие дви га те ли стан ков на фа б ри ках и за во дах, ис поль зо-
вать раз лич ные элек т ро при бо ры в бы ту — хо ло диль ни ки, элек-
т ро пли ты, сти раль ные ма ши ны, пы ле со сы,  те ле ви зо ры. 

Все ви ды энер гии пе ре хо дят друг в дру га (рис 35). Так, энер-
гия, ос во бо ж да е мая при го ре нии дров, ка мен но го уг ля, тор фа, 
пре вра ща ет ся в све то вую и те п ло вую. 

Энер гию  го рю чих тел мож но пре вра тить в ме ха ни че скую или 
элек т ри че скую. Сжи гая ка мен ный уголь, на гре ва ют во ду и по лу-
ча ют пар, ко то рый из па ро во го кот ла по сту па ет в ци линдр па ро-

Рис. 35. Переход механической энергии в электрическую
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вой ма ши ны и пе ре ме ща ет пор шень, вра ща ю щий че рез си с те му 
пе ре дач  ко ле са па ро во за. 

Во да мо жет при во дить в дви же ние тур би ну, а тур би на — 
ге не ра тор, вы ра ба ты ва ю щий элек т ри че ский ток. Та ким об ра-
зом те п ло вая энер гия пе ре хо дит в ме ха ни че скую, а ме ха ни че-
ская — в элек т ри че скую.

Те ло, спо соб ное со вер шать ра бо ту, на зы ва ет ся ис точ ни ком 
энер гии. Ос нов ной ис точ ник энер гии на Зе м ле — Солн це, ис хо-
дя щие от не го лу чи. Без сол неч ной энер гии жизнь на Зе м ле 
бы ла бы не воз мож ной.

Из  ис то рии из ве ст но, что древ ний че ло век до бы вал огонь 

по сред ст вом тре ния. Ка кие ви ды энер гии при этом пе ре хо-

ди ли друг в дру га?

1.  Что на зы ва ют энер ги ей? 

2.  Ка кие су ще ст ву ют ви ды энер гии? 

3.  При ве ди те при ме ры про яв ле ния на зван ных ва ми ви дов 

энер гии.

4.  Ка ким об ра зом один вид энер гии мо жет пе ре хо дить 

в дру гой? 

5.  Что на зы ва ют ис точ ни ком энер гии?
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Как уже нам известно, каждое из веществ, из которых обра-
зованы те или иные неживые тела, состоит из определенного 
вида молекул или других невидимых частиц. Так, вода состоит 
из молекул воды, кислород — из молекул кислорода, сахар — из 
молекул сахара. Мо ле ку лы, в свою очередь, образованы менее 
мелкими частицами — ато ма ми (от греч. «ато мос» — не де ли-
мый). Мо ле ку лы во ды, на при мер, состоят из од ного ато ма ки с-
ло ро да и двух ато мов во до ро да, молекулы кислорода — из двух 
атомов кислорода, а мо ле ку лы сахара глю ко зы — из ше сти ато-
мов уг ле ро да, две на д ца ти ато мов во до ро да и ше сти ато мов ки с-
ло ро да (рис. 36).

Частицы многих веществ, главным образом металлов, — атомы, 
или одноатомные молекулы. Например, медь образована атомами 
меди, цинк — атомами цинка, железо — атомами железа.

Поваренная соль, калийная соль и ряд других веществ состо-
ят из частиц, атомы которых находятся между собой в особых 
состояниях. Так, поваренная соль образована парами взаимо-
связанных частиц, одна из которых состоит из атома натрия, 
а другая — из атома хлора. 

12. Простые и сложные вещества

Рис. 36.  Модели молекул воды (1), кислорода (2), глюкозы (3)

21 3
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Ве ще ст ва, мо ле ку лы или другие частицы ко то рых со сто ят из 
од но го ви да ато мов, на зы ва ют ся про сты ми, а ве ще ст ва, мо ле ку-
лы или другие частицы ко то рых со сто ят из двух и боль ше го чис-
ла ви дов ато мов, — слож ны ми.

Из уже на зван ных ве ществ во до род, кис ло род, медь, цинк, 
железо — про стые ве ще ст ва, а во да, по ва рен ная соль, тро ст ни ко-
вый или свекловичный са хар (сахароза) — слож ные ве ще ст ва. 

Про стых ве ществ не так мно го — око ло 400 ви дов, слож ных 
ве ществ го раз до боль ше — не сколь ко мил ли о нов. Следовательно, 
большинство тел неживой и живой природы образовано слож-
ными веществами.

От ли чить по внеш ним при зна кам про стое ве ще ст во от слож-
но го не воз мож но. На при мер, про стое ве ще ст во ки с ло род и слож-
ное ве ще ст во уг ле кис лый газ — бес цвет ные га зы. 

Слож ные ве ще ст ва, на при мер по ва рен ная соль и тро ст ни ко вый, 
или свек ло вич ный са хар (сахароза), — твер дые ве ще ст ва бе ло го 
цве та, но частицы поваренной соли образованы одним из двух видов 
ато мов, а частицы сахарозы — из со ро ка пя ти ато мов трех ви дов. 
Чис ло ви дов ато мов и их ко ли че ст во в мо ле ку лах или других части-
цах, образующих вещества, ус та на в ли ва ют опыт ным пу тем.

Из слож ных ве ществ мож но по лу чить про стые ве ще ст ва, а из 
них — слож ные. Ес ли че рез во ду, на ли тую в спе ци аль ный при-
бор (рис. 37, 1), про пу с тить по сто ян ный элек т ри че ский ток, то 
от элек т ро дов (об на жен ных кон цов про во дов) бу дут под ни мать-
ся пу зырь ки га за.  Вско ре ста нет за мет но, что од на из про би рок 
за пол ня ет ся га зом в два ра за бы ст рее. 

Сни мем про бир ку, за пол нен ную га зом, и, дер жа ее вверх 
дном, под не сем к пла ме ни све чи или спир тов ки. Газ в про бир ке 
сра зу же вспых нет сла бо!го лу бым пла ме нем, и по слы шит ся 
звук «паф». По этим при зна кам уз на ет ся во до род. Сни мем вто-
рую про бир ку с га зом и вне сем в нее тле ю щую лу чин ку. Лу чин-
ка вспых нет яр ким пла ме нем. Свой ст вом под дер жи вать го ре ние 
об ла да ет газ ки с ло род. Та ким об ра зом, во да при про пу с ка нии 
че рез нее по сто ян но го элек т ри че ско го то ка пре вра ща ет ся в про-
стые ве ще ст ва:  во до род и ки с ло род.
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При раз ло же нии во ды элек т ри че ским то ком вы де ля ет ся два 
объ е ма во до ро да и один объ ем ки с ло ро да. Это ука зы ва ет на то, 
что в ка ж дой мо ле ку ле во ды со дер жат ся два ато ма во до ро да 
и один атом ки с ло ро да. 

Из про сто го ве ще ст ва во до ро да и про сто го ве ще ст ва ки с ло ро-
да об ра зу ет ся слож ное ве ще ст во во да. В этом мож но убе дить ся 
при под жи га нии во до ро да, со б ран но го в про бир ку (рис. 37, 2). 
Сго рая, он об ра зу ет во ду. 

Слож ные ве ще ст ва об ра зу ют ся из двух и бо лее ве ществ. 
На при мер, из трех ве ществ: двух про стых — же ле за и кис ло ро-
да и слож но го ве ще ст ва — во ды — по лу ча ет ся хруп кое слож ное 
ве ще ст во ржав чи на. Об ра зу ю ща я ся ржав чи на лег ко раз ру ша-
ет ся, и из де лия из же ле за при хо дят в не год ность. Для со хра не-
ния от ржав ле ния чай ни ки для ки пя че ния во ды, ве д ра и боч ки, 
из го тов лен ные из же ле за, по кры ва ют эма лью, а же лез ные боч-
ки, ли с ты же ле за, ко то ры ми по кры ва ют кры ши до мов, кра сят 
мас ля ны ми кра с ка ми.

Рис. 37.  Раз ло же ние во ды элек т ри че ским то ком (1); взрыв сме си во до ро-
да с ки с ло ро дом и об ра зо ва ние во ды (2)
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1. Из чего состоят вещества?

2.  Какие вещества называют простыми, а какие — 

сложными?

3.  Приведите примеры простых и сложных веществ. 

4.  Можно ли по внешнему виду отличить простое вещество 

от сложного? Ответ поясните.

5.  Как можно доказать, что сложное вещество образовано 

простыми веществами?

Заполните в тетради таблицу.

Сколько видов атомов 
образует молекулу

Простое 
или сложное

Названия 
веществ

Под роб но с по лу че ни ем раз лич ных ве ществ вы бу де те зна ко-
мить ся в даль ней шем при изу че нии хи мии — на у ки о ве ще ст вах 
и их пре вра ще ни ях.

Простые и сложные вещества

60



Тела и вещества

Простые или сложные вещества, образующие те или иные 
неживые тела и состоящие из определенного вида молекул или 
других невидимых частиц, называют чистыми. К чистым 
веществам относят, например, воду, молекулы которой состоят 
из двух атомов водорода и одного атома кислорода; поваренную 
соль, состоящую из частиц, одна из которых образована атомом 
натрия, а другая — атомом хлора. 

Лю бое чи с тое ве ще ст во об ла да ет оп ре де лен ны ми свой ст ва ми. 
Так, чистая вода бесцветная, не имеет запаха и вкуса, а чи с тая 
по ва рен ная соль бес цвет ная, не име ет за па ха, но со ле ная на вкус, 
хо ро шо по гло ща ет во ду и рас тво ря ет ся в во де. Чи с тый мел — 
ве ще ст во бе ло го цве та, не име ю щее вку са и за па ха, ма ло рас тво-
ри мо в во де, хорошо рас ти ра ет ся в по ро шок. Свой ст ва то го или 
ино го чи с то го ве ще ст ва все гда оди на ко вы, не за ви си мо от то го, 
ка ким спо со бом оно по лу че но. Чи с тые ве ще ст ва ча ще все го по лу-
ча ют в спе ци аль ных ла бо ра то ри ях для изу че ния их свойств. 

В боль шин ст ве слу ча ев че ло век име ет де ло со сме ся ми 
ве ществ. Убе дить ся в этом мож но при про ве де нии опы тов, 
на при мер с во дой. Кап нем на чи с тое сте к ло не сколь ко ка пель  
про зрач ной во ды из пи пет ки и на гре ем это сте к ло над пла ме нем 
спир тов ки. Че рез не сколь ко ми нут ка п ли во ды ис па рят ся, но от 
них ос та нет ся след в ви де бе ло ва тых пя тен. Сле до ва тель но, взя-
тая для опы та во да име ла не боль шое ко ли че ст во рас тво рен ных 
в ней других ве ществ.

Пос ле рас тво ре ния по ва рен ной со ли в ста ка не с чи с той во дой 
уже че рез не сколь ко ми нут на дне бу дет за ме тен оса док. Зна чит, 
в по ва рен ной со ли бы ла не боль шая при месь ка ких!то не рас тво-
ри мых ве ществ. При ме си дру гих ве ществ име ют все ве ще ст ва, 
по лу ча е мые пу тем пе ре ра бот ки не жи вых тел.

Смесь ве ществ мож но раз де лить. Ес ли, на при мер, по ва рен-
ная соль име ет при ме си ка ких!то не рас тво ри мых в во де ве ществ, 
то соль рас тво ря ют в во де. За тем, по с ле то го как вы па дет оса док, 
рас твор со ли сли ва ют и вы па ри ва ют во ду. По лу ча ет ся очи щен-

13. Чистые вещества и смеси веществ
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ная по ва рен ная соль. Ос тав ший ся оса док вы су ши ва ют и уже 
дру ги ми спо со ба ми от де ля ют из не го нуж ные ве ще ст ва.

Не ко то рые ве ще ст ва от де ля ют друг от дру га фильт ро ва ни ем 
(рис. 38). Ес ли, на при мер, смесь со сто ит из не рас тво ри мо го 
в во де ме ла и ка ких!ли бо рас тво ри мых в во де ве ществ, при да ю-
щих ему грязно!жел тую ок ра с ку, то та кой мел из мель ча ют и рас-
тво ря ют в во де. За тем мел от филь т ро вы ва ют и вы су ши ва ют.

 В ла бо ра тор ных ус ло ви ях для очи ст ки не боль шо го ко ли че ст-
ва ве ще ст ва ис поль зу ют фильт ро валь ную бу ма гу, ко то рая про-
пу с ка ет во ду с рас тво рив ши ми ся в ней ве ще ст ва ми и за дер жи ва-
ет не рас тво рив ши е ся, в дан ном слу чае мел.

Смесь не о ди на ково ле ту чих (ис па ря ю щих ся) жид ко с тей обыч-
но раз де ля ют пе ре гон кой — пре вра ще ни ем жид ко с ти в пар, 
а па ра — в жид кость. При на гре ва нии сме си, со сто я щей из двух 
жид ко с тей, в со су де с га зо от вод ной труб кой вна ча ле уле ту чи ва-
ют ся мо ле ку лы од ной из них, а за тем — дру гой. При про хож де-
нии га зо от вод ной труб ки че рез ох лаж да ю щее ус т рой ст во  па ры 
кон ден си ру ют ся на ее стен ках, пре вра ща ют ся в кап ли, ко то рые 

Рис. 38.  Фильтрование воды
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сте ка ют в при ем ный со суд. При на гре ва нии сме си двух жид ко с-
тей под дер жи ва ют та кую тем пе ра ту ру, при ко то рой мо гут уле-
ту чи вать ся па ры толь ко  од ной жид ко с ти.

Ве ще ст ва не ко то рых сме сей раз ли ча ют ся по плот но сти. Ве ще-
ст во, име ю щее боль шую плот ность, в со су де с во дой осе да ет на 
дно, а ве ще ст во с мень шей плот но стью всплы ва ет к по верх но сти 
во ды. Су ще ст ву ют и дру гие спо со бы раз де ле ния сме сей ве ществ.

1.  Какие вещества называют чистыми? 

2.  В связи с чем человек имеет дело со смесями веществ,

а не с чистыми веществами? 

3.  Какие вам известны способы разделения веществ? 

Сде лай те из про мо ка тель ной бу ма ги фильтр. Раз ме шай те 

в ста ка не с во дой чай ную ложку зуб но го по рош ка и от филь-

т руй те по лу чен ную смесь ве ществ. Про сле ди те, ос та нет ся ли 

мел, слу жа щий ос но вой зуб но го по рош ка, на филь т ре.

В стакане с водой растворили несколько крупинок марганцовки. 

Вода при этом окрасилась в розовый цвет. Можно ли после 

этого отделить марганцовку от воды путем фильтрования? 

Ответ поясните. 
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Все ве ще ст ва, как про стые, так и слож ные, де лят на две груп-
пы — ми не раль ные (или не ор га ни че ские) и ор га ни че ские. 
К ми не раль ным ве ще ст вам от но сят, на при мер, во ду, по ва рен ную 
соль, ка лий ную соль, мар ган цо во кис лый ка лий (мар ган цов ку), 
а к ор га ни че ским ве ще ст вам — раз но об раз ные бел ки, жи ры, раз-
лич ные уг ле во ды, к ко то рым от но сят ся глю ко за, тро ст ни ко вый, 
или све к ло вич ный, са хар, упо т реб ля е мый в пи щу, крах мал.

Ми не раль ные ве ще ст ва про ис хо дят из ми не ра лов, не жи вых 
тел при ро ды, об ра зо вав ших ся в глу би нах Зе м ли и вхо дя щих 
в со став гор ных по род. В при ро де ми не раль ные ве ще ст ва об ра-
зу ют ся при раз ру ше нии ми не ра лов и ор га ни че ских ве ществ. 
Мно гие из них име ют ся в поч ве. Ра с те ния по гло ща ют во ду 
с рас тво рен ны ми в ней ми не раль ны ми ве ще ст ва ми и ис поль зу-
ют их при об ра зо ва нии ор га ни че ских ве ществ. В ор га низм 
жи вот ных  не об хо ди мые для жиз ни ми не раль ные ве ще ст ва 
по сту па ют в ос нов ном с пи щей.

Ор га ни че ские ве ще ст ва вхо дят в со став всех жи вых ор га низ-
мов. Бел ки, на при мер, име ют ся не толь ко во всех ор га нах 
жи вот ных, но и у рас те ний, гри бов, ба к те рий. В наи боль шем 
ко ли че ст ве бел ки у рас те ний на хо дят ся в се ме нах. Здесь они 
от кла ды ва ют ся в за пас. Осо бен но бо га ты бел ком се ме на го ро ха, 
фа со ли, сои. Ра с ти тель ный бе лок мож но об на ру жить при про-
мы ва нии те с та, сде лан но го из пше нич ной му ки: ес ли ко мо чек 
те с та по ме с тить в ма тер ча тый ме шо чек и про мыть его в во де, то 
в ме шоч ке ос та нет ся клей кая мас са — клей ко ви на. Это и есть 
рас ти тель ный бе лок.

Из жи ров ка ж до му че ло ве ку зна ко мы сви ной, го вя жий,  
ры бий жи ры, сли воч ное мас ло, со дер жа щее мо лоч ный жир. 
Жи ры в рас те ни ях — это раз ные рас ти тель ные мас ла. В боль-
шом ко ли че ст ве они на ка п ли ва ют ся в се ме нах. Ес ли, на при мер, 
се мя под сол неч ни ка по ло жить на лист бу ма ги, на крыть его 
ча стью это го же ли с та и на жать на се мя, то на бу ма ге по я вит ся 

14. Минеральные и органические 
вещества
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Рис. 39.    Действие иода на клубень 
картофеля

Рис. 40.    Хлопок (коробочка 
с семенами)

мас ля ни стое пят но. Осо бен но бо га ты рас ти тель ным жи ром се ме-
на под сол неч ни ка, льна, хлоп чат ни ка, гор чи цы, сои и мно гих 
дру гих рас те ний.

Уг ле во ды — крах мал, са хар, клет чат ка име ют ся во всех ор га-
нах рас те ний. На и бо лее бо га ты крах ма лом  клуб ни кар то фе ля, 
зер нов ки хлеб ных рас те ний, пло ды ба на на. Об на ру жить крах-
мал мож но с по мо щью ио да. От сла бо го рас тво ра ио да крах мал 
ок ра ши ва ет ся в си ний цвет. На не си те ка п лю ио да на раз ре зан-
ный клу бень кар то фе ля, и он по си не ет (рис. 39). 

Са хар мож но об на ру жить еще про ще: он слад кий на вкус.  
Мно го са ха ра со дер жат пло ды ар бу за, ды ни, ви но гра да, яб ло ни, 
ма ли ны. Боль ше все го это го ве ще ст ва в кор не пло дах са хар ной 
све к лы и в стеб лях са хар но го тро ст ни ка. Из этих рас те ний и до бы-
ва ют са хар. 

Клет чат ка, или цел лю ло за, — уг ле вод, об ра зу ю щий ся  в ос нов-
ном в раз ных ор га нах рас те ний (рис. 40). Клет чат ка зна ко ма ка ж-
до му че ло ве ку: то по ли ный пух, ва та, из го то в лен ная из во ло с ков 
се мян хлоп чат ни ка,  бу ма га — все это поч ти чи с тая клет чат ка. 
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1.  Ка кие ве ще ст ва на зы ва ют ми не раль ны ми? 

2.  При ве ди те при ме ры ми не раль ных ве ществ. 

3.  Ка кие ве ще ст ва на зы ва ют ор га ни че с ки ми? 

4.  При ве ди те при ме ры ор га ни че с ких ве ществ. 

5.  Ка кие рас те ния, вы ра щи ва е мые че ло ве ком, на и бо лее 

бо га ты бел ком?

6.  Как мож но об на ру жить рас ти тель ный бе лок? 

7.  По ка ким при зна кам мож но об на ру жить жир? 

8.  Как мож но об на ру жить на ли чие крах ма ла? 

9.  Ка кие те ла при ро ды или из де лия из них со сто ят

из клет чат ки? 

10.    Как мож но от ли чить ор га ни че с кое ве ще ст во

от ми не раль но го?

Ор га ни че ские ве ще ст ва — в от ли чие от при род ных ми не раль-
ных ве ществ обуг ли ва ют ся и го рят. Пос ле сго ра ния ка ких!ли бо 
су хих ча с тей рас те ний ос та ет ся зо ла, со сто я щая из не го рю чих 
ми не раль ных ве ществ. По срав не нию с мас сой сго рев ших ор га-
ни че ских ве ществ мас са зо лы, ос тав шей ся по с ле сго ра ния рас ти-
тель ных ос тат ков, не ве ли ка и со ста в ля ет не бо лее 10–12%. 

Раз лич ных ор га ни че ских ве ществ, об ра зующихся в ор га нах 
жи вых ор га низ мов, су ще ст ву ет ве ли кое мно же ст во, и все они 
име ют боль шое зна че ние в при ро де и жиз ни че ло ве ка.
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Как вам уже из вест но, все из ме не ния, про ис хо дя щие с те ла-
ми при ро ды, на зы ва ют ся яв ле ни я ми. Уве ли че ние объ е ма те ла 
при на гре ва нии, из лу че ние те п ла те ла ми в ок ру жа ю щее про-
стран ст во, та я ние сне га или льда, ли с то пад, ве сен ний и осен-
ний пе ре ле ты птиц, смена лунных фаз, солнечные затмения — эти 
и мно гие дру гие яв ле ния на блю дал ка ж дый че ло век (рис. 41).

15. Природные явления

Рис. 41.  Природные явления: листопад, 
перелет птиц 
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Раз ли ча ют фи зи че ские, хи ми че ские и био ло ги че ские яв ле-
ния. От ска лы ото рвал ся ог ром ный ка мень и с гро хо том ска тил ся 
вниз. При этом он дро бил на мел кие ку с ки все кам ни, встре тив ши-
е ся на его пу ти. Про шел дождь, а за тем по я ви лось солн це, и кры-
ши до мов ста ли су хи ми. Пе ре ме ще ние кам ней в про стран ст ве, 
раз мель че ние их круп ны ми и мас сив ны ми те ла ми, та я ние сне га 
и льда, за мер за ние во ды (рис. 42) — при ме ры фи зи че ских яв ле-
ний. Та кие яв ле ния свя за ны с пе ре ме ще ни ем тел в про стран ст ве, 
из ме не ни ем их фор мы или ве ли чи ны, пе ре хо дом из од но го со сто-
я ния в дру гое (из жид ко го в твер дое или га зо об раз ное и на обо рот). 
При этом ве ще ст ва, об ра зу ю щие те ла, ос та ют ся не из мен ны ми: 
мел ос та ет ся ме лом, гра нит — гра ни том, во да — во дой.

Хи ми че ские яв ле ния свя за ны с из ме не ни ем ве ществ. При 
го ре нии све чи воск или па ра фин, из ко то рых она сде ла на, пре вра-

Рис. 42.  Природные явления: замерзание воды, 
старение и умирание организмов
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ща ют ся в па ху чие га зы и во дя ной пар. Из де лия из же ле за, на хо дя-
щи е ся под воз дей ст ви ем вла ги и ат мо сфер но го ки с ло ро да, 
пре вра ща ют ся в ржав чи ну — лег ко раз ру ша ю ще е ся ве ще ст во 
бу ро го цве та. По э то му ку зо ва ав то ма шин, кор пу са сти раль ных 
ма шин, вед ра, ба ки, сде лан ные из ли с то во го же ле за, по кры ва ют 
мас ля ной крас кой и пр. Од на ко сто ит толь ко по я вить ся тре щи не 
в крас ке или эма ли, как по я в ля ет ся ржав чи на. 

Из ве ст няк или мел при об жи ге в спе ци аль ных пе чах пре вра-
щает ся в не га ше ную из весть и уг ле кис лый газ. Ес ли не га ше ную 
из весть об лить во дой, то по лу ча ет ся по рош ко об раз ное ве ще ст во, 
ко то рое на зы ва ют га ше ной из ве стью. Та кая из весть ис поль зу ет-
ся в стро и тель ст ве для скре п ле ния кир пи чей при клад ке стен, 
при ош ту ка ту ри ва нии стен. При ме ров хи ми че ских яв ле ний 
мож но при ве с ти мно го, и все они свя за ны с пре вра ще ни ем од них 
ве ществ в дру гие. 

Ор га низ мы в от ли чие от не жи вых тел пи та ют ся, ды шат, вы де-
ля ют во внеш нюю сре ду не нуж ные для сво ей жиз не де я тель но сти 
ве ще ст ва, рас тут и раз ви ва ют ся, раз мно жа ют ся, ста ре ют и уми-
ра ют (рис. 42). Мно гие из них, в ос нов ном боль шин ст во жи вот-
ных, ак тив но пе ре дви га ют ся (хо дят, бе га ют, пол за ют, пла ва ют, 
ле та ют) в по ис ках пи щи, ук ры тий от не по го ды и др. Пи та ние, 
ды ха ние, уда ле ние из ор га низ ма не нуж ных ве ществ, рост и раз-
ви тие, раз мно же ние, ста ре ние и дру гие из ме не ния, про ис хо дя-
щие в жиз ни жи вых ор га низ мов, на зы ва ют био ло ги че ски ми 
яв ле ни я ми.

К био ло ги че ским яв ле ни ям от но сит ся мно же ст во  из ме не ний, 
про ис хо дя щих в жи вой при ро де, на при мер  цве те ние рас те ний, 
об ра зо ва ние пло дов и се мян, ли с то пад, при лет птиц, гнез до стро-
е ние, образование стай и от лет пе ре лет ных птиц, спяч ка жи вот-
ных.  Био ло ги че ские яв ле ния тес но свя за ны с из ме не ни я ми, 
про ис хо дя щи ми в не жи вой при ро де, пре ж де все го со сме ной дня 
и но чи, а во мно гих рай онах зем но го ша ра и вре мен го да.  

Изу че ние фи зи че ских, хи ми че ских и био ло ги че ских яв ле ний 
по мо га ет че ло ве ку ис поль зо вать при ро ду, не при чи няя ей ка ко-
го!ли бо вре да.
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1.  Ка кие яв ле ния, про ис хо дя щие в при ро де, на зы ва ют 

фи зи че с ки ми?

2.  При ве ди те при ме ры фи зи че с ких яв ле ний. 

3.  Чем хи ми че с кие яв ле ния от ли ча ют ся от фи зи че с ких? 

4.  При ве ди те при ме ры хи ми че с ких яв ле ний. 

5.  Ка кие яв ле ния при ро ды на зы ва ют би о ло ги че с ки ми? 

6.  Для че го нуж но изу чать яв ле ния при ро ды?

Пе ре пи ши те в те т радь на зван ные ни же яв ле ния и под черк-

ни те од ной чер той фи зи че с кие яв ле ния, дву мя — хи ми че с кие 

яв ле ния. Би о ло ги че с кие яв ле ния ос тавь те непод черк ну ты ми.

Яв ле ния при ро ды:

ис па ре ние во ды  с по верх но с ти мо рей и оке а нов; цветение 

растений; раз ру ше ние кам ня под дей ст ви ем рез кой сме ны 

тем пе ра ту ры, дож дя и ве т ра; рас тво ре ние в во де по ва рен ной 

со ли; плав ле ние вос ка, го ре ние са ха ра или дру го го ор га ни че-

с ко го ве ще ст ва; по зе ле не ние па мят ни ка, сде лан но го из брон-

зы; по крас не ние же лез ной про во ло ки в пла ме ни га зо вой 

го рел ки; осен нее опа да ние ли с ть ев с де ре вь ев и ку с тар ни ков; 

пре вра ще ние не га ше ной из ве с ти, об ли той во дой, в га ше ную.
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16. Что мы узнали  о телах 
и веществах

Все те ла при ро ды де лят на не жи вые и жи вые, или ор га низ-
мы. Те ла не жи вой при ро ды раз но ве ли кие — от ги гант ских  
(Солн це, Зе м ля, Лу на) до ка п ли, пе с чин ки, пы лин ки. Не жи вые 
те ла бы ва ют твер ды ми, жид ки ми и га зо об раз ны ми. При оп ре де-
лен ных ус ло ви ях те ла из од но го со сто я ния пе ре хо дят в дру гое 
со сто я ние (из твер до го в жид кое, из жид ко го в га зо об раз ное 
и на обо рот).

Те ла со сто ят из од но го, двух, трех и мно гих ви дов ве ществ. 
Мель чай шие невидимые частицы большинства веществ, со хра-
ня ю щие их свой ст ва, — молекулы, образованные атомами, или 
атомы. Ме ж ду частицами веществ име ют ся про ме жут ки, ко то-
рые мо гут за нять частицы дру го го ве ще ст ва. Частицы ве щества 
находятся в беспорядочном беспрерывном движении.

Не жи вым те лам при су щи мно гие об щие свой ст ва. Они за ни-
ма ют в про стран ст ве оп ре де лен ное ме с то (име ют объ ем), об ла да-
ют оп ре де лен ной тем пе ра ту рой, уве ли чи ва ют ся в объ е ме при 
на гре ва нии и умень ша ют ся при ох ла ж де нии, об ла да ют те п ло-
про вод но стью, спо соб ны по гло щать те п ло ту и из лу чать ее в ок ру-
жа ю щее про стран ст во.

Те ла име ют раз ную мас су и плот ность, мо гут со вер шать ра бо-
ту (об ла да ют ме ха ни че ской, те п ло вой, све то вой и не ко то ры ми 
дру ги ми ви да ми  энер гии).

Ве ще ст ва, об ра зу ю щие те ла, бы ва ют чи с ты ми и сме ся ми, 
про сты ми и слож ны ми, ми не раль ны ми и ор га ни че ски ми. 

Жи вые те ла в от ли чие от не жи вых пи та ют ся, ды шат, рас тут 
и раз ви ва ют ся, раз мно жа ют ся, ста ре ют и уми ра ют. В жи вых 
те лах про ис хо дит об ра зо ва ние ор га ни че ских ве ществ.  

Жи вые те ла не воз мож но раз де лить на ча с ти так, что бы 
ка ж дая из них мог ла су ще ст во вать са мо сто я тель но. Ча с ти 
жи во го те ла — ор га ны тес но свя за ны ме ж ду со бой в еди ный  
ор га низм.  
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1.  В глу бо кой та рел ке рас то пи ли ку сок льда мас сой 1 кг. Во ду 

взве си ли. Ка ко ва мас са по лу чен ной во ды? 

2.  Объем камня, лежащего открыто на поверхности земли, 

утром бывает несколько меньшим, чем в полдень. Как 

можно объяснить такое явление?

3.  Для од но го из твер дых тел бы ли из вест ны мас са и объ-

ем, а для дру го го — плот ность и объ ем. Как на ос но ве 

та ких дан ных мож но уз нать плот ность пер во го те ла 

и мас су вто ро го? 

4.  Взве си ли пой ман но го реч но го оку ня. Ока за лось, что мас са 

его те ла 250 г. Мож но  ли уз нать плот ность те ла оку ня? 

Ес ли да, то как это мож но сде лать? 

Мно го об раз ные из ме не ния, про ис хо дя щие с не жи вы ми 
и жи вы ми те ла ми при ро ды и на зы ва е мые яв ле ни я ми, бы ва ют 
фи зи че ски ми, хи ми че ски ми и био ло ги че ски ми.

Зна ния о стро е нии и свой ст вах при род ных тел по мо га ют 
че ло ве ку ис поль зо вать при ро ду для сво их нужд и в то же вре мя 
ох ра нять ее.
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17. Вода в природе
Во да — од но из са мых рас про стра нен ных ве ществ в при ро де. 

Она об ра зу ет оке а ны, мо ря, озе ра и дру гие во до емы, а также 
ре ки и другие водостоки, ко то рые за ни ма ют поч ти 3/4 по верх но-
сти зем но го ша ра. До с та точ но по смо т реть на гло бус или кар ту 
по лу ша рий зем но го ша ра, что бы убе дить ся в этом (рис. 43).  

Вода
Суша

Рис. 43.  Соотношение воды и суши на Земле
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Са мые круп ные во до емы Зе м ли — оке а ны, а из них са мый 
боль шой — Ти хий оке ан. Его глу би на в не ко то рых ме с тах до с ти-
га ет 11 км. Мо ря — ча с ти оке а нов, ог ра ни чен ные су шей или 
воз вы ше ни я ми дна.

Ог ром ное ко ли че ст во во ды на хо дит ся на вер ши нах вы со ких 
гор, где да же  в те п лое вре мя го да ле жит снег. Под вли я ни ем сол-
неч ных лу чей снег под та и ва ет, а смер за ясь, пре вра ща ет ся в лед. 
Так, в го рах об ра зу ют ся ог ром ные тол щи лед ни ков. Веч ные льды 
и снег ле жат и в при по ляр ных об ла с тях Зе м ли. Ан тарк ти да 
и са мый боль шой ост ров Зе м ли — Грен лан дия по кры ты за мерз-
шей во дой — льдом и сне гом.

В при род ных льдах со сре до то че ны наи боль шие за па сы пре-
сной во ды. Ес ли весь лед рав но мер но рас пре де лить по всей 
по верх но сти зем но го ша ра, то он по кро ет ее сло ем тол щи ной 
в 53 м. Ес ли же рас то пить весь этот лед, то уро вень всех мо рей 
и оке а нов по вы сит ся на 64 м. При этом бо лее 1,5 мил ли о нов 
квад рат ных ки ло мет ров (са мых на се лен ных людь ми при бреж-
ных рав нин)  бу дет за то п ле но.

Мно го во ды в ви де во дя но го па ра со дер жит ся в воз душ ной обо-
лоч ке Зе м ли — ат мо сфе ре. Эта во да, ох ла ж да ясь, в ви де до ж дя 
или сне га вы па да ет на зе м лю. До ж де вая и та лая во да про пи ты ва-
ет поч ву, об ра зу ет лу жи, ру чей ки, ру чьи, ма лые и боль шие ре ки 
(рис. 44). В по ни же ни ях зем ной по верх но сти при пе ре ув лаж не-
нии поч вы об ра зу ют ся об шир ные бо ло та.

До ж де вая и та лая во ды про ни ка ют не толь ко в поч ву, но и 
в гор ные по ро ды. При этом во мно гих ме с тах об ра зу ют ся род ни-
ки, бьют клю чи. Ог ром ные за па сы во ды на хо дят ся в глу би нах 
зе м ли (в ее не драх). Не ко то рые под зем ные мо ря по объ е му во ды 
при мер но та кие же, как Кас пий ское мо ре.

Во да, со дер жа ща я ся в оке а нах и мо рях, в тол ще зем ной 
ко ры (под зем ные во ды), на су ше (лед ни ки, ре ки, озе ра), в ат мо-
сфе ре (во дя ной пар), со ста в ля ет од ну из обо ло чек Зе м ли — гид-
ро сфе ру.

Во да на хо дит ся не толь ко в раз лич ных во до емах, на вер ши нах 
гор, в воз ду хе и поч ве. Она со дер жит ся во всех ор га низ мах. 
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В те ле че ло ве ка, на при мер, на ка ж дый ки ло грамм мас сы при хо-
дит ся 600–800 грам мов во ды. По э то му плот ность ор га низ мов 
близ ка к 1, т. е. к плот но сти во ды.

Во да име ет ог ром ное зна че ние в при ро де и жиз ни че ло ве ка. 
Без нее не мо жет обой тись ни один ор га низм. Без во ды в зе ле ных 
рас те ни ях не мог ли бы об ра зо вы вать ся ор га ни че ские ве ще ст ва, 
ко то рые не об хо ди мы са мим рас те ни ям, а так же жи вот ным, 
ис поль зу ю щим рас те ния в пи щу, и жи вот ным, ко то рые пи та ют-
ся рас ти тель но яд ны ми ор га низ ма ми. Без во ды про ис хо дит увя-
да ние и за сы ха ние рас те ний, ги бель жи вот ных и дру гих ор га-
низ мов. При от сут ст вии во ды Зе м ля бы ла бы без жиз нен ной, 
ли шен ной поч вы и ат мо сфе ры.

В жиз ни че ло ве ка во да име ет осо бое зна че ние. Не слу чай но 
лю ди се ли лись по бе ре гам во до емов и ис поль зо ва ли их как ис точ-
ник во ды для бы то вых нужд, как пу ти со об ще ния, как ме с то лов-

Рис. 44.  Образование реки Рис. 45.  Гидроэлектростанция

Генератор

Турбина

Щит
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1.  Где в природе находится жидкая вода? 

2.  Где на Земле сосредоточены наибольшие запасы пресной 

воды? 

3.  Какую опасность для человека представляет потепление 

климата Земли? 

4.  Благодаря чему в реках постоянно имеется вода? 

5.  Какое значение имеет вода в природе? 

6.  Каково значение воды в жизни человека? 

Была снежная зима. Толщина снежного покрова достигала 

одного метра, а сугробы в селах доставали до крыш домов. 

Пришла теплая весна. Что произошло в природе? 

ли ры бы и до бы чи дру гих жи вот ных. Во вре мя раз ви тия су до ход-
ст ва са мы ми бо га ты ми ста но ви лись при мор ские стра ны.

В наше время ог ром ная мас са во ды ис поль зу ет ся в про мыш-
лен но сти для по лу че ния элек т ро энер гии (рис. 45), для ох ла ж-
де ния тру щих ся де та лей стан ков, про из вод ст ва ста ли, ме ди, 
ис кус  ст вен ных тка ней, ре зи ны и мно го го дру го го.

Ог ром ное ко ли че ст во во ды ис поль зу ет ся в сель ском хо зяй ст ве 
при вы ра щи ва нии куль тур ных рас те ний и содержании до маш-
них жи вот ных.
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Рис. 46.  Схема берега моря с  островами и полуостровами 

Остров

Залив

Пролив

Полуостров

18. Естественные и искусственные 
водоемы

Оке а ны и мо ря — это ос нов ные ес те ст вен ные во до емы 
Зе м ли. Оке а ны на по верх но сти  Зе м ли за ни ма ют ог ром ные про-
стран ст ва. Они на столь ко ве ли ки, что от од но го бе ре га до дру-
го го мож но до п лыть на со в ре мен ном те п ло хо де толь ко за 
не сколь ко су ток.

Ча с ти оке а нов, вда ю щи е ся в су шу, на зы ва ют мо ря ми. Мо рей 
на Зе м ле мно го, а оке а нов все го че ты ре. Во да в оке а нах и мо рях 
горь ко!со ле ная. В оке а нах и мо рях мно го ост ро вов — ча с тей 
су ши, ок ру жен ных во дой со всех сто рон (рис. 46).

В не ко то рых ме с тах мо ре да ле ко вда ет ся в су шу. Эта часть 
мо ря на зы ва ет ся за ли вом.

Ре ки, озе ра, во до хра ни ли ща, пру ды — водотоки и во до емы 
су ши (рис. 47). Ре ки на чи на ют ся из род ни ков и клю чей, бью щих 
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из!под зе м ли, или от та лых вод гор ных лед ни ков. Ме с то, где 
на чи на ет ся ре ка, на зы ва ет ся ис то ком. Во да под дей ст ви ем си лы 
тя же сти сте ка ет под ук лон и на сво ем пу ти об ра зу ет в зе м ле уг луб-
ле ние, ко то рое на зы ва ет ся рус лом ре ки. Во да в рав нин ных ре ках 
те чет мед лен но, спо кой но. Во вре мя та я ния сне га или обиль ных 
до ж дей уро вень во ды в ре ках силь но по вы ша ет ся. Они вы хо дят 
из бе ре гов и за то п ля ют ни зин ные ме с та. Раз лив рек  на зы ва ют 
по ло водь ем, а за то п ляемые ме с та — пой мой. Во да в гор ных ре ках 
те чет бы ст ро, ув ле кая за со бой об лом ки гор ных по род.

Озе ра ми на зы ва ют об шир ные уг луб ле ния на по верх но сти 
зе м ли, за пол нен ные во дой. На рав ни нах та кие во до емы по лу ча-
ют до ж де вую или та лую сне го вую во ду, ко то рую при но сят ру чьи 
и ре ки. Гор ные озе ра по пол ня ют ся во дой, об ра зу ю щей ся при 
та я нии лед ни ков. 

Раз ли ча ют сточ ные (про точ ные) и бес сточ ные озе ра. Сточ-
ные озе ра свя за ны с вы те ка ю щи ми из них ре ка ми, бес сточ ные — 
не име ют по верх но ст но го сто ка во ды. Боль шин ст во озер со дер жит 
пре сную во ду. Озер на по верх но сти Зе м ли ве ли кое мно же ст во. 
Са мое глу бо кое озе ро в ми ре — Бай кал (глу би на до 1620 м). В не го 
впа да ет бо лее 300 рек, а вы те ка ет толь ко од на ре ка Ан га ра. 

Рис. 47.  Река — водоток суши
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Че ло век в сво ей жиз ни ис поль зу ет ес те ст вен ные во до емы 
и со ору жа ет в слу чае не об хо ди мо сти ис кус ст вен ные во до емы. 
Для по лу че ния элек т ро энер гии на ре ках стро ят гид ро элек т ро-
стан ции. Для это го ре ку пе ре го ра жи ва ют пло ти ной, ко то рая 
под ни ма ет уро вень во ды, и вы ше пло ти ны об ра зу ет ся боль шое 
ис кус ст вен ное озе ро — во до хра ни ли ще. Во да в во до хра ни ли щах 
ма ло про точ ная, хо ро шо про гре ва е мая. По срав не нию с про точ-
ной во дой в ней мень ше рас тво рен но го ки с ло ро да и боль ше раз-
лич ных ор га ни че ских ос тат ков.

В ме с тах, где вы па да ет ма ло до ж дей, а сол неч ные лу чи силь но 
ис су ша ют зе м лю, от круп ных рек от во дят во ду по ис кус ст вен-
ным рус лам, ко то рые на зы ва ют ка на ла ми. От них на по ля от во-
дят ка на лы по мень ше  — ары ки. Там, где по бли зо сти нет ни 
ре ки, ни озе ра, ро ют пру ды — боль шие глу бо кие ямы, ко то рые 
за пол ня ют ся за тем до ж де вой и та лой во дой. Ча с то пру ды уст ра-
и ва ют на ручь ях, пе ре го ра жи вая их не боль ши ми пло ти на ми. 

Пру ды обыч но ро ют для раз ве де ния рыб, во до пла ва ю щих 
птиц, на ко п ле ния во ды для по ли ва рас те ний в са дах и ого ро дах. 
Пру ды в от ли чие от озер и во до хра ни лищ — не боль шие ис кус ст-
вен ные во до емы (пло щадь не бо лее 1 км2).

1.   Ка кие ес те ст вен ные во до емы вы зна е те? 

2.  Чем от ли ча ют ся друг от дру га ос нов ные ес те ст вен ные 

во до емы Зем ли?

3.  Ка кие во до емы от но сят к ис кус ст вен ным? 

4.  С ка ки ми це ля ми со зда ют ис кус ст вен ные во до емы?
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Во вре мя до ж дей и та я ния сне га верх ний слой зе м ли обиль но 
про пи ты ва ет ся во дой. Из не го во да про са чи ва ет ся вглубь, про хо-
дя че рез раз ные гор ные по ро ды. При этом она хо ро шо про ни ка ет 
че рез слои галь ки и пе с ка и за дер жи ва ет ся сло я ми на бу ха ю щей 
гли ны (рис. 48).

Во да ска п ли ва ет ся в тол ще гор ной по ро ды, ле жа щей над гли-
ной, об ра зуя во до нос ный слой. Эта во да ина че на зы ва ет ся грун-
то вой, а уро вень, на ко то ром она на хо дит ся от по верх но сти зе м-
ли, — уров нем грун то вых вод.

Грун то вая во да ис поль зу ет ся в се лах, по сел ках, не боль ших 
го ро дах. Здесь ро ют ко лод цы, де ла ют сква жи ны. Уро вень во ды 
в ко лод цах — это и есть уро вень грун то вых вод (рис. 49, 1).

Грун то вая во да в раз ных ме с тах на хо дит ся на раз ной глу би не. 
Бы ва ет, что до с та точ но уг лу бить ся на 4–5 ме т ров, как из зем ли 
на чи на ют бить клю чи, а бы ва ет, что во да об на ру жи ва ет ся лишь 
на глу би не 10 и бо лее ме т ров.

Рис. 48.  Образование родника

Почва

Песок

Глина

19. Подземные воды
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Уро вень грун то вых вод мо жет ме нять ся. Вес ной, на при мер, 
он вы ше, чем в за суш ли вое ле то. Ино г да грун то вые во ды на хо-
дят ся так близ ко к по верх но сти зе м ли, что мно гие рас те ния 
по ги ба ют, так как их кор ням не хва та ет воз ду ха. В при род ных 
ус ло ви ях в та ких ме с тах об ра зу ют ся бо ло та.

В не ко то рых ме с тах грун то вые во ды вы хо дят на по верх ность. 
Здесь об ра зу ют ся род ни ки, бьют  клю чи. Мно го род ни ков и клю-
чей бы ва ет на дне рек. Они под пи ты ва ют эти во до емы.

Грун то вые во ды мед лен но про са чи ва ют ся че рез за дер жи ва ю-
щий их во до упор ный слой и ска п ли ва ют ся на сле ду ю щем, бо лее 
во до упор ном слое. Во до нос ный слой, рас по ло жен ный ме ж ду дву-
мя во до упор ны ми сло я ми, изо г ну ты ми в ви де ча ши, на зы ва ют 
ар те зи ан ским. Во да в та ком слое на хо дит ся под боль шим да в ле-
ни ем, и по э то му при бу ре нии она вы со ко под ни ма ет ся по сква-
жи нам, а ино гда и фон та ни ру ет (рис. 49, 2). Ар те зи ан ская во да 
бо лее чи с тая, чем грун то вая. Сква жи ны для ее за бо ра на зы ва ют 
ар те зи ан ски ми ко лод ца ми.

Рис. 49.  Грунтовый колодец (1);  артезианский колодец (2)

1 2
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Боль шие за па сы во ды на хо дят ся в глу бо ких сло ях зе м ли. Эти 
под зем ные во ды в ос нов ном тер маль ные (от греч. «тер ме» — те п-
ло). На глу би не око ло трех ки ло мет ров во да на гре та до 100°С 
и вы ше. В не ко то рых ме с тах вре мя от вре ме ни на по верх ность 
зе м ли из вер га ют ся фон та ны го ря чей во ды и па ра вы со той до 
20–40 м и бо лее (рис. 50). Та кие ис точ ни ки го ря чей во ды на зы-
ва ют ся гей зе ра ми (от исл. «ге зир» — хлы нуть).  В на шей стра не 
из вест ны гей зе ры на Кам чат ке.

Рис. 50.  Гейзер
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Глу бин ные тер маль ные во ды ис поль зу ют ся для обо г ре ва 
до мов, те п лиц. Тер маль ные во ды со дер жат боль шое ко ли че ст во 
рас тво рен ных со лей и га зов. В не ко то рых ме с тах об на ру же ны 
ис точ ни ки вод, об ла да ю щих ле чеб ны ми (це леб ны ми) свой ст ва-
ми. Эти ме с та ста ли ку рорт ны ми цен т ра ми. 

Име ю щи е ся в це леб ной во де со ли и га зы от но сят ся к ми не-
раль ным ве ще ст вам. По э то му во ду на зы ва ют ми не раль ной. Око-
ло ис точ ни ков ми не раль ной во ды стро ят за во ды. Здесь во ду 
га зи ру ют и в раз лич ных ем ко стях  от пра в ля ют в боль ни цы, 
ап те ки, до ма от ды ха, ма га зи ны. На ша стра на сла вит ся раз но об-
ра зи ем ми не раль ных ис точ ни ков. «Ес сен ту ки», «Нар зан», 
«Сла вя нов ская» и дру гие це леб ные во ды из вест ны не толь ко 
у нас, но и за ру бе жом.

1. Как об ра зу ет ся во до нос ный слой грун то вой во ды?  

2. На ка кой глу би не в зем ле на хо дит ся грун то вая во да? 

3. Как об ра зу ют ся род ни ки и клю чи? 

4. Ка ко во зна че ние в при ро де род ни ков и клю чей? 

5. Ка кие во до нос ные слои на зы ва ют ар те зи ан ски ми? 

6. Ка кие во ды от но сят к тер маль ным? 

7. Чем цен ны тер маль ные во ды?

Глу бин ные под зем ные во ды име ют боль шое ко ли че ст во рас-

тво рен ных ми не раль ных ве ществ. Грун то вая во да бед на 

ми не раль ны ми со ля ми. Как мож но объ яс нить та кое яв ле ние?
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Ко г да го во рят, что во да в  ре ке или озе ре чи с тая, то име ют 
в ви ду ее про зрач ность. Од на ко в при ро де со вер шен но чи с той 
во ды не бы ва ет, так как в ней лег ко  рас тво ря ют ся мно гие ми не-
раль ные и ор га ни че ские ве ще ст ва.

Ве ще ст во, в ко то ром рас тво ря ют ся ка киеGли бо дру гие ве ще-
ст ва (ста но вят ся не ви ди мы ми, не за дер жи ва ют ся на фильт ре), 
на зы ва ют рас тво ри те лем, а рас тво ри тель вме сте с рас тво рен-
ными в нем ве ще ст ва ми — рас тво ром.

Во да — хо ро ший рас тво ри тель. По э то му в ре ках, озе рах, 
мо рях и дру гих во до емах она пред ста в ля ет со бой рас твор 
раз лич ных ве ществ. 

Во да, в 1 л ко то рой рас тво ре но ме нее 1 г ве ществ, на зы ва ет ся 
пре сной. Та кая во да на хо дит ся в ре ках,  в боль шин ст ве озер 
и пру дов. Оби та те ли пре сной во ды — жи вот ные (реч ной рак, 
ка рась, боль шой пру до вик, ме ди цин ская пи яв ка), рас те ния 
(ря с ка, эло дея, ро го ли ст ник) — на зы ва ют ся пре сно вод ны ми.

В мо рях и оке а нах, не ко то рых озе рах во да горь ко!со ле ная. 
В ней рас тво ре но боль шое ко ли че ст во со лей.  Боль ше все го в ней 
по ва рен ной со ли. В 1 л мор ской во ды в сре д нем рас тво ре но до 
35 г со лей. Со ле ная во да име ет боль шую плот ность по срав не-
нию с пре сной во дой. Ра с те ния и жи вот ные, оби та ю щие в мо рях 
и оке а нах, на зы ва ют ся мор ски ми.

Пре ж де чем по пасть в во до ем, во да ча с то про хо дит че рез от ло-
же ния ме ла, из ве с ти, гип са и ста но вит ся же ст кой. В та кой во де 
пло хо мы лит ся мы ло, дол го не раз ва ри ва ют ся мя со, ово щи, кру-
па. В чай ни ках, па ро вых кот лах, тру бах во дя но го ото пле ния от 
же ст кой во ды на стен ках об ра зу ет ся на кипь (рис. 51).

Во да, в ко то рой рас тво ре но не зна чи тель ное ко ли че ст во ча с-
тиц из ве с ти, ме ла, гип са, на зы ва ет ся мяг кой. В та кой во де мы ло 
да ет  обиль ную пе ну, а ово щи, мя со и кру па хо ро шо раз ва ри ва-
ют ся. Мяг кая во да — это до ж де вая и та лая (сне го вая) во да. 
Боль шей мяг ко стью по срав не нию с реч ной от ли ча ет ся пру до-
вая во да.

20. Чистая вода и растворы
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Во до е мы с же ст кой или мяг кой во дой бла го при ят ны для 
од них ор га низ мов и не бла го при ят ны для дру гих. Так, реч ные 
ра ки луч ше раз ви ва ют ся и до с ти га ют бо лее круп ных раз ме ров 
в же ст кой во де. Ве ще ст ва, при да ю щие ей же ст кость, не об хо ди-
мы ра кам для об ра зо ва ния проч но го пан ци ря.

 Ра с тво ри мость ве ществ в зна чи тель ной ме ре за ви сит от тем-
пе ра ту ры. При ее воз рас та нии рас тво ри мость твер дых ве ществ, 
как пра ви ло, уве ли чи ва ет ся. Убе дить ся в этом мож но при рас-
тво ре нии са ха ра в ста ка не с во дой ком нат ной тем пе ра ту ры и 
с во дой, на гре той до ки пе ния.

Ис к лю че ни ем из это го пра ви ла яв ля ет ся гипс. На чи ная с тем-
пе ра ту ры +35°С рас тво ри мость его уменьшается. Это од на из 
при чин об ра зо ва ния на ки пи это го ве ще ст ва на стен ках чай ни ка, 
са мо ва ра, па ро во го кот ла.

Рис. 51.   Раз рез тру бы во дя но го ото-
пле ния. Прос вет поч ти забит 
на ки пью

Рис. 52.  Пу зырь ки воз ду ха, об ра зу ю-
щи е ся в во де изDпод кра на 
в ком нат ных ус ло ви ях
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Ра с твор, в ко то ром рас тво ря е мое ве ще ст во при по вы ше нии 
тем пе ра ту ры боль ше не рас тво ря ет ся, на зы ва ет ся на сы щен-
ным.

Ра с тво ри мость га зов в от ли чие от растворимости твер дых 
ве ществ с по вы ше ни ем тем пе ра ту ры сни жа ет ся. По э то му во да 
в во до емах в жар кую по го ду со дер жит мень ше рас тво рен но го ки с-
ло ро да, чем в хо лод ную. Объ яс нить это мож но тем, что при по вы-
ше нии тем пе ра ту ры во ды дви же ние мо ле кул га за уси ли ва ет ся 
и они уле ту чи ва ют ся из рас тво ра. В этом лег ко убе дить ся на опы-
те: на стен ках ста ка на с на ли той хо лод ной (во до про вод ной) во дой 
че рез не ко то рое вре мя в ком нат ных  ус ло ви ях по я в ля ют ся пу зырь-
ки га за (рис. 52). Вот по че му ры бок из од но го ак ва ри у ма по ме ща-
ют в дру гой толь ко по с ле то го, как на ли тая в не го во да по тем пе-
ра ту ре срав ня ет ся с ком нат ной. Ина че пу зырь ки воз ду ха по я вят-
ся  не толь ко на стен ках ак ва ри у ма, но и на ко же и жа б рах ры бок, 
что вред но для них.

Спо соб ность во ды к рас тво ре нию раз лич ных ми не раль ных 
и ор га ни че с ких ве ществ име ет боль шое зна че ние в при ро де и 
жиз ни че ло ве ка. Рас те ния при по мо щи кор ней вса сы ва ют из 
поч вы не об хо ди мые для их жиз ни рас тво ры ми не раль ных 
со лей. Жи вот ные и че ло век ис поль зу ют пи щу, со дер жа щую 
рас тво ры нуж ных им ми не раль ных и ор га ни че с ких ве ществ. 
Рас тво рен ным в во де кис ло ро дом ды шат ор га низ мы — оби та те-
ли во до емов. 

Че ло век при ме ня ет рас тво ры удо б ре ний для под корм ки вы ра-
щи ва е мых рас те ний, рас тво ры раз лич ных ве ществ — для борь-
бы с вре ди те ля ми и бо лез ня ми рас те ний. Вод ный рас твор по ва-
рен ной со ли ис поль зу ют в бы ту при со ле нии огур цов, по ми до ров 
и дру гих ово щей, а вод ный рас твор са ха ра — при при го тов ле нии 
ва ре нья, ком по тов и си ро пов из ягод и фрук тов. Чай, ко то рый 
еже днев но упо треб ля ет каж дый че ло век, — вод ный рас твор 
са ха ра и ве ществ, ко то рые рас тво ря ют ся при за вар ке из мель-
чен ных су хих ли с ть ев чая. 

Раз лич ные вод ные рас тво ры при ме ня ют ся в ме ди ци не. Вод-
ный рас твор пи ть е вой со ды, на при мер, ис поль зу ют при по ло с ка-
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1.  По че му ни в од ном во до еме нет и не мо жет быть чи с той 

во ды? 

2.  Что на зы ва ют рас тво ром? 

3.  Ка кую во ду на зы ва ют прес ной, а ка кую — со ле ной? 

4.  По че му со ле ная во да име ет боль шую плот ность по 

срав не нию с прес ной? 

5.  Ка кую во ду на зы ва ют же ст кой, а ка кую — мяг кой?

6.  Как изменяется растворимость твердых тел при 

повышении температуры? 

7.  Ка кой вод ный рас твор на зы ва ют на сы щен ным?  

8.  Как из ме ня ет ся при по вы ше нии тем пе ра ту ры рас тво ри-

мость га зов?

Од но из двух оди на ко вых ком нат ных рас те ний по ли ва ли 

дож де вой во дой, а другое  — ко ло дез ной (род ни ко вой) 

во дой. Пер вое рас те ние рос ло и раз ви ва лось луч ше, чем вто-

рое. Как мож но объ яс нить та кое яв ле ние?

нии гор ла. Во дой как рас тво ри те лем раз лич ных ве ществ че ло век 
поль зу ет ся и для под дер жа ния чи с то ты сво е го те ла. 

В боль шом ко ли че ст ве во да при ме ня ет ся как рас тво ри тель 
при про из вод ст ве про мы ш лен ных то ва ров.
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На по гру жен ные в во ду те ла дей ст ву ет вы тал ки ва ю щая 
си ла. Ее ощу щал ка ж дый че ло век, до с та ю щий во ду из ко лод ца: 
вед ро, на пол нен ное во дой, лег че под ни мать, ко гда оно на хо дит-
ся в во де, и труд нее по с ле то го, как оно ока жет ся над во дой. 

Убе дить ся в дей ст вии вы тал ки ва ю щей си лы во ды мож но и при 
про ве де нии не слож но го опы та. По гру зим в во ду мяч, а за тем 
от пу с тим. Мяч «вы прыг нет» из во ды.

Вы тал ки ва ю щая си ла жид ко сти на пра в ле на сни зу вверх, что 
за мет но при про ве де нии сле ду ю ще го опы та. За к ре пим клу бень 
кар то фе ля на ниж нем  кон це пру жин но го ди на мо мет ра и за ме-
тим его по ка за ния. Те перь опу с тим клу бень в со суд с во дой. Пру-
жи на ди на мо мет ра со жмет ся. 

На пра в лен ность вы тал ки ва ю щей си лы вверх свя за на с тем, 
что во да да вит на по гру жен ное те ло сни зу с боль шей си лой, чем 
свер ху (рис. 53).

Впер вые вы тал ки ва ю щую си лу жид ко сти рас счи тал древ не-
гре че ский уче ный Ар хи мед, жив ший в III в. до  н. э. По э то му эту 
си лу на зы ва ют ар хи ме до вой си лой.

Дей ст ву ю щая на те ло вы тал ки ва ю щая си ла во ды рав на ве су 
во ды, вы тес ня е мой по гру жен ным в нее те лом. Об из ме ре нии 
вы тал ки ва ю щей си лы вы уз на е те при изу че нии фи зи ки в бо лее 
стар ших клас сах.

Круп ное те ло вы тес ня ет боль ший объ ем во ды, чем мел кое, 
и ис пы ты ва ет боль шую вы тал ки ва ю щую си лу. Оди на ко вые по 
объ е му те ла (на при мер, из кам ня, алю ми ния, оло ва) вы тес ня ют 
при по гру же нии в во ду оди на ко вые ее объ е мы и ис пы ты ва ют 
оди на ко вые вы тал ки ва ю щие си лы. Од на ко та кие же по объ е му 
те ла (на при мер, из пе но пла ста, па ра фи на) пла ва ют в во де, вы тес-
няя раз ные объ е мы во ды и зна чи тель но мень шие по срав не нию 
с их объ е ма ми (рис. 54).

Те перь от ве тим на во п рос, по че му од ни те ла дер жат ся на 
по верх но сти во ды, дру гие поч ти пол но стью или це ли ком по гру-
жа ют ся в нее и пла ва ют, а тре тьи то нут. 

21. Выталкивающая сила воды
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Рис. 53.  Опыт, иллюстрирующий выталкивающую силу воды

Рис. 54.    Действие выталкивающей силы воды на тела различной плотно-
сти – шарики из олова (1), парафина (2), пенопласта (3)

Рис. 55.    Повышение выталкивающей силы воды при увеличении 
ее плотности

1 2 3
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Как вы уже зна е те, те ла раз ли ча ют ся по плот но сти  и их си ла 
тя же сти раз лич на при оди на ко вых объ е мах. Ес ли плот ность 
те ла боль ше плот но сти во ды, то его си ла тя же сти пре вы ша ет 
ар хи ме до ву си лу и это те ло то нет. Ес ли же плот ность те ла мень-
ше плот но сти во ды, то си ла его тя же сти не пре вы ша ет ар хи ме до-
ву си лу. Та кое те ло  вытесняется водой, всплывает. 

При уве ли че нии плот но сти во ды, на при мер, рас тво ре ни ем 
в ней по ва рен ной со ли вы тал ки ва ю щая си ла воз рас та ет (рис. 55). 

Вы тал ки ва ю щая си ла во ды име ет боль шое зна че ние в жиз ни 
вод ных ор га низ мов. Их тело по плотности мало отличается от 
плотности воды и поэтому почти полностью уравновешивается 
архимедовой силой. Все обитатели водной среды находятся в ней 
как бы в подвешенном состоянии. Благодаря выталкивающей 
силе воды только в ней возможно существование таких гиган-
ских животных, как голубые киты (рис. 56).

Рис. 56.  Голубой кит
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1.  Как мож но до ка зать, что во да об ла да ет вы тал ки ва ю щей 

си лой? 

2.  По че му вы тал ки ва ю щая си ла во ды на прав ле на сни зу вверх?

3.  Че му рав на вы тал ки ва ю щая си ла во ды? 

4.  При ка ких ус ло ви ях те ла то нут в во де?     

5.  При ка ких ус ло ви ях те ла по гру жа ют ся в во ду и пла ва ют 

в ней? 

6.  По че му мор ская во да об ла да ет боль шей вы тал ки ва ю щей 

си лой по срав не нию с прес ной?  

7.  Ка ко во зна че ние вы тал ки ва ю щей си лы во ды в жиз ни 

вод ных ор га низ мов?

Вы яс ни те при про ве де нии опы та, ка кие из на зван ных тел 

(клу бень кар то фе ля, лу ко ви ца, яб ло ко, плод то ма та, кор не-

плод мор ко ви) то нут, а ка кие  пла ва ют в во де. 

Объ яс ни те: 1. Что про ис хо дит с мор ски ми во до рос ля ми во 

вре мя от ли вов и при ли вов? 2. По че му ки ты, ока зав ши е ся на 

ме ли, гиб нут от раз дав ли ва ния вну т рен них ор га нов мас сой 

соб ст вен но го те ла? 3. По че му аку ла будет оускаться на дно, 

если она перестанет двигать телом и плав ни ка ми? 
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22. Особенности теплового 
расширения воды

Как и дру гие те ла, во да рас ши ря ет ся при на гре ва нии и сжи-
ма ет ся при ох ла ж де нии. Од на ко по это му свой ст ву она силь но 
от ли ча ет ся от всех дру гих тел и ве ществ.

При ох ла ж де нии во да сжи ма ет ся, но при при бли же нии к тем-
пе ра ту ре + 4°С ее сжа тие за мед ля ет ся, а за тем и ос та на в ли ва ет-
ся. При тем пе ра ту ре +4°С сжа тие во ды сме ня ет ся рас ши ре ни ем, 
ко то рое про ис хо дит до тем пе ра ту ры ее за мер за ния. Прев ра ща-
ясь в лед, во да рас ши ря ет ся еще силь нее. Сле до ва тель но, во да 
при тем пе ра ту ре +4°С  име ет наи боль шую плот ность, а за тем 
при даль ней шем ох ла ж де нии плот ность ее умень ша ет ся. Са мая 
низ кая плот ность во ды бы ва ет при 0°С, то есть при пре вра ще нии 
ее в лед. Во да при на и боль шей плот но с ти (4°С) са мая тя же лая. 

Осо бен ность те п ло во го рас ши ре ния во ды име ет боль шое зна-
че ние в при ро де. Бла го да ря то му что во да при тем пе ра ту ре +4°С 
наи бо лее тя же лая, с на сту п ле ни ем хо лод ных дней, ох ла ж да ясь 
до этой тем пе ра ту ры, она опу с ка ет ся в глу би ну во до ема, а бо лее 
те п лая во да под ни ма ет ся вверх, где ох ла ж да ет ся и вновь опу с-
ка ет ся вниз. Пе ре ме ши ва ние во ды (кон век ция) про ис хо дит до 
тех пор, по ка тем пе ра ту ра всей во ды в во до еме не по ни зит ся до 
+4°С.

 Да лее во да в по верх но ст ном слое ох ла ж да ет ся до +3°С,  +1°С, 
но при этой тем пе ра ту ре она име ет мень шую плот ность и не опу-
с ка ет ся вниз. За тем са мый верх ний слой во ды, ох ла ж да ясь, пре-
вра ща ет ся в лед, плот ность ко то ро го мень ше плот но сти  во ды 
(рис. 57).

Ес ли бы во да сжи ма лась при ох ла ж де нии так же, как и дру гие 
те ла, то са мой  тя же лой бы ла бы во да при тем пе ра ту ре око ло 0°С, 
а лед был бы тя же лее во ды. Об ра зу ясь зи мой на по верх но сти 
во до ема, тя же лый лед опу с кал ся бы на дно и в пер вые же ме ся цы 
зи мы все во до емы бы ли бы пол но стью за пол не ны им. Жизнь 
в во до емах ста ла  бы не воз мож ной.
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Под зем ные во ды, не со при ка са ющи е ся с мо роз ным воз ду хом, 
не за мер за ют. По э то му клю чи и род ни ки зи мой сдерживают сни-
жение температуры в наземных во до емах. 

Та ким об ра зом, бла го да ря осо бен но стям те п ло во го рас ши ре-
ния во ды тем пе ра ту ра ее в верх них сло ях во до емов не бы ва ет 
ни же +1°С, а в глу бо ких сло ях — ни же +4°С. По э то му в те че ние 
длин ной зи мы в во до емах по до льдом мно гие их оби та те ли про-
дол жа ют ак тив ную жизнь, а ры бо ло вы!лю би те ли име ют воз-
мож ность за ни мать ся зим ней ры бал кой. 

Рис. 57.  Водоем зимой

0°C 
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Вме сте с тем жизнь оби та те лей во до емов свя за на не  толь ко 
с тем пе ра ту рой во ды. С по я в ле ни ем ле дя но го по кро ва во да от де-
ля ет ся от ат мо сфер но го воз ду ха и со з да ют ся ус ло вия, за труд ня-
ю щие ды ха ние мно гих вод ных жи вот ных.  Из!за не до стат ка 
рас тво рен но го в во де кис ло ро да зи мой в пру дах, озе рах и да же 
в круп ных ре ках ино гда про ис хо дят ка та ст ро фи че с кие яв ле-
ния — за мо ры, со про вож да ю щи е ся мас со вой ги бе лью рыб. 
С це лью их пре дот вра ще ния с по мо щью спе ци аль ных при бо ров 
во льду во до емов де ла ют про ру би. 

Осо бен но с ти теп ло во го рас ши ре ния во ды учи ты ва ют при ее 
ис поль зо ва нии в про мы ш лен но с ти и в бы ту: во до про вод ные тру-
бы и тру бы во дя но го отоп ле ния про кла ды ва ют в зем ле на та кой 
глу би не, где во да в них не мо жет пре вра щать ся в лед.

1.  Ка ко вы осо бен но с ти теп ло во го рас ши ре ния во ды? 

2. По че му во да при тем пе ра ту ре +4°С име ет на и боль шую 

плот ность?   

3.  По че му во да в во до емах зи мой не про мер за ет до дна? 

4.  Ка ко во  зна че ние осо бен но с тей теп ло во го рас ши ре ния 

во ды в жиз ни ор га низ мов, жи ву щих в во до емах? 

В не ко то рых ме с тах во до емов, где бьют под зем ные клю чи, 

в те че ние зи мы не об ра зу ет ся лед. Как мож но объ яс нить  

та кое яв ле ние?
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Для бы то вых нужд че ло век  ис поль зу ет грун то вые во ды 
(де ла ет ко лод цы, сква жи ны), во ду из рек и пре сных озер, а так-
же под зем ную во ду, из вле ка е мую с боль шой глу би ны. Грун то-
вые во ды ис поль зу ют ся в ос нов ном в се лах и по сел ках, не боль-
ших го ро дах. Круп ным го ро дам нуж но мно го во ды. По т реб ность 
в ней удо в ле тво ря ет ся за счет во до хра ни лищ и глу бин ных (ар те-
зи ан ских) бас сей нов.

Во да в ре ках,  озе рах и во до хра ни ли щах, со дер жа щая не боль-
шое ко ли че ст во рас тво рен ных в ней ми не раль ных со лей и ор га-
ни че ских ве ществ, обыч но за гряз не на взве шен ны ми ча с ти ца-
ми — гни ю щи ми ос тат ка ми вод ных рас те ний и жи вот ных, пе ре-
гно ем поч вы и дру ги ми ор га ни че ски ми ос тат ка ми. Их при но сят  
мно го чис лен ные ру чьи, осо бен но по с ле силь ных до ж дей и во вре-
мя та я ния сне га. Кро ме то го, в во де мно го раз лич ных мел ких 
жи вых ор га низ мов, в том чис ле и ба к те рий.

Во да в ко лод цах на мно го чи ще, чем в от кры тых во до емах. Про-
хо дя че рез во до нос ный слой пе с ка, она фильт ру ет ся. Ко лод цы 
вре мя от вре ме ни чи с тят, вы ка чи ва я на со са ми  всю мут ную во ду.

Во ду из рек, озер и во до хра ни лищ, пре ж де чем пу с тить в во до-
про вод ные тру бы, очи ща ют на стан ци ях во до очи стки. Здесь она 
про хо дит сна ча ла че рез ре шет ки, ко то рые за дер жи ва ют по пав-
шие в нее круп ные пред ме ты. Мел ко я че и стые ре шет ки за дер жи-
ва ют ча с ти цы по мель че (око ло 5 мм). За тем в ог ром ных бас сей-
нах во да от ста и ва ет ся. Все взве шен ные ча с ти цы осе да ют на дно. 
Те перь во ду про пу с ка ют че рез фильт ры — боль шие бас сей ны 
с тол сты ми сло я ми уг ля и пе с ка и через от стой ни ки (рис. 58). 

Очи щен ная во да пе ре ка чи ва ет ся на со са ми в во до на пор ные 
баш ни. Здесь она обез за ра жи ва ет ся хлор ной из ве с тью. Бас сей ны 
во до на пор ных ба шен ус та нав ли ва ют ся вы ше са мых вы со ких 
до мов. От сю да во да по прин ци пу со об ща ю щих ся со су дов по па да-
ет по тру бам во все зда ния го ро да или по сел ка.

За па сов пре сной во ды, при год ной для раз лич ных бы то вых нужд 
че ло ве ка, на Зе м ле не так мно го. Ра с ход же ее ве лик. В Мо ск ве, 

23. Питьевая вода и ее очистка
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1.  Ка кая во да на зы ва ет ся пи ть е вой? 

2.  Ка кие ис точ ни ки пи ть е вой во ды ис поль зу ют ся в сель ской 

ме ст но с ти? 

3.  Ка кие ис точ ни ки пи ть е вой во ды ис поль зу ют ся для снаб-

же ния жи те лей го ро дов?  

4.  Как очи ща ют пи ть е вую во ду от взве шен ных в ней ча с тиц?

на при мер, ка ж дый жи тель в сре д нем рас хо ду ет в су тки около 
350 л во ды, а весь го род «вы пи ва ет» за су тки боль ше во ды, чем за 
это же вре мя ее вы те ка ет из ре ки Вол ги в Каспийское море. В не ко-
то рых стра нах уже дав но не хва та ет пить е вой во ды, а во об ще ее 
не до с та ток ис пы ты ва ет тре тья часть на се ле ния Зе м ли. Име ют ся 
го су дар ст ва, ко то рые уже сей час по ку па ют во ду в дру гих стра нах.

Рис. 58. Схема городской станции водоочистки
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24. Испарение воды и конденсация 
водяного пара

Всем из ве ст но, что жид кая во да мо жет пре вра щать ся в во дя-
ной пар. Это яв ле ние на зы ва ет ся ис па ре ни ем. Во да ис па ря ет ся 
с по верх но с ти во до емов, мо к рых пред ме тов, с по кро вов те ла 
жи вот ных, из ли с ть ев рас те ний. Од но рас те ние под сол неч ни ка 
в те че ние сво ей жиз ни (за ле то) ис па ря ет око ло 100 л во ды. 
С по верх но с ти оке а нов ис па ря ет ся око ло 450 000 ку бо  ме т ров 
во ды в год.

Ис па ре ние во ды про ис хо дит при лю бой тем пе ра ту ре. Од на ко 
при по вы ше нии тем пе ра ту ры во да ис па ря ет ся бы ст рее. Лу жи, 
на при мер, вы сы ха ют по с ле до ж дя ле том бы ст рее, чем  осе нью. 
В ве т ре ную по го ду ис па ре ние во ды про ис хо дит бы ст рее, чем 
в без ве т рен ную.

На и бо лее ин тен сив но ис па ре ние во ды про ис хо дит при тем пе-
ра ту ре  +100°С. В это вре мя она ки пит. Ки пе ние — это ин тен сив-
ный пе ре ход жид ко сти в пар.

Ис па ря ет ся не толь ко жид кая во да, но и твер дая, то есть снег 
и лед. Ко г да зи мой на ули цу вы ве ши ва ют мок рое бе лье, то оно 
вна ча ле за мер за ет, но че рез не сколь ко дней ста но вит ся су хим.

Во дя ной пар — про зрач ный, не ви ди мый газ. Он со сто ит из 
от дель ных рас се ян ных в воз ду хе мо ле кул во ды, а от дель ные 
мо ле ку лы не ви ди мы.

При ох ла ж де нии во дя ной пар пре вра ща ет ся в ви ди мые ка пель-
ки во ды и кри стал ли ки льда, ко то рые вы со ко над зе м лей об ра зу ют 
об ла ка,  в при зем ном слое воз ду ха —  ту ма ны, а на ох ла ж ден ных 
на зем ных пред ме тах — ли сть ях рас те ний, кам нях, поч ве —  ро су. 

Пе ре ход во дя но го па ра в ка пель ки во ды или кри стал ли ки 
льда с об ра зо ва ни ем об ла ков и ту ма нов в воз ду хе, ро сы на на зем-
ных пред ме тах на зы ва ют кон ден са ци ей во дя но го па ра (от лат. 
«конденсатио» — сгу ще ние, уп лот не ние).

В до маш них ус ло ви ях кон ден са ция во дя но го па ра про ис хо дит 
на вну т рен них сто ро нах окон ных сте кол (они за по те ва ют), 
в воз ду хе над чай ни ком или чаш кой чая об ра зу ет ся ту ман. 
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Пу тем кон ден са ции во дя но го па ра обыч но по лу ча ют во ду, 
не об хо ди мую для из го то в ле ния ле карств, при го то в ле ния чи с тых 
рас тво ров ве ществ, про ве де ния  ла бо ра тор ных опы тов. 

Та кой спо соб очи ст ки во ды пу тем пре вра ще ния ее в во дя ной 
пар, а па ра — в во ду на зы ва ет ся пе ре гон кой во ды или  ди с тил-
ля ци ей (от лат. «дистиллято» — сте ка ние ка п ля ми) (рис. 59). 

Во да, по лу чен ная спо со бом пе ре гон ки, на зы ва ет ся ди с тил ли-
ро ван ной. В боль ших ко ли че ст вах та кую во ду по лу ча ют 
в спе ци аль ных ап па ра тах. 

 Ди с тил ли ро ван ная во да не  мо жет быть аб со лют но чи с той 
да же по с ле не сколь ких ее пе ре го нок. Свя за но это с тем, что в ней 
сра зу же рас тво ря ют ся ат мо сфер ный воз дух, ве ще ст ва, по па да ю-
щие с мель чай ши ми пы лин ка ми. К ди с тил ли ро ван ной во де 
близ ка по со ста ву про фильт ро ван ная до ж де вая или сне го вая 
во да, во да от рас та яв ше го льда.

Рис. 59.  Испарение воды, конденсация пара и дистилляция
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Дых ни те не сколь ко раз на зер ка ло или стек ло. Что вы на блю-

да е те при этом?  Как мож но объ яс нить на блю да е мое яв ле ние?

В две  про бир ки на ли ли по оди на ко во му ко ли че ст ву во ды. 

За тем в пер вую из них по ме с ти ли че ре нок, сре зан ный с ком-

нат но го рас те ния баль за ми на, и в обе про бир ки кап ну ли из 

пи пет ки по не сколь ку ка пель под сол неч но го мас ла. Уже на 

сле ду ю щий день ко ли че ст во во ды в пер вой про бир ке умень-

ши лось, а во вто рой ос та лось преж ним. Как это объ яс нить?

1.  Что на зы ва ют  ис па ре ни ем? 

2.  При ка ких ус ло ви ях ис па ре ние во ды про ис хо дит бы с т рее?

3.  Как мож но до ка зать, что ис па ря ет ся не толь ко жид кая 

во да, но и твер дая — лед?  

4.  По че му мы не ви дим во дя ной пар? 

5.  Ка кой про цесс на зы ва ет ся кон ден са ци ей? 

6.  Где мож но на блю дать в при ро де про цесс кон ден са ции 

во дя но го па ра? 

7.  Ка кую во ду на зы ва ют дис тил ли ро ван ной? 

8.  Как по лу ча ют дис тил ли ро ван ную во ду? 
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25. Теплоемкость воды

Рис. 60.  Группы молекул воды

Во да, как и дру гие те ла и ве ще ст ва, спо соб на по гло щать те п-
ло ту, ка кое!то вре мя удер жи вать ее и из лу чать в ок ру жа ю щее 
про стран ст во. Свой ст во тел (и ве ществ) по гло щать то или иное 
ко ли че ст во те п ло ты на зы ва ет ся те п ло ем ко стью. При этом 
круп ные те ла по гло ща ют те п ло ты боль ше, чем мел кие те ла.

По спо соб но сти по гло щать и удер жи вать те п ло ту во да рез ко 
от ли ча ет ся  от дру гих тел и ве ществ. Для по вы ше ния тем пе ра ту-
ры во ды на 1°С тре бу ет ся го раз до боль ше те п ло ты, чем для по вы-
ше ния на 1°С  тем пе ра ту ры ка ко го!ли бо дру го го те ла или ве ще ст-
ва.  Та кое яв ле ние объ яс ня ет ся тем, что мо ле ку лы во ды об ра зу ют 
груп пы из двух, трех, че ты рех мо ле кул (рис. 60). При на гре ва-
нии во ды те п ло та за тра чи ва ет ся не толь ко на ус ко ре ние дви же-
ния мо ле кул, но и на раз ру ше ние та ких групп мо ле кул.

Пог ло щен ную те п ло ту во да от да ет в ок ру жа ю щее про стран ст-
во го раз до мед лен нее, чем дру гие те ла и ве ще ст ва. По э то му она 
дол го со хра ня ет тем пе ра ту ру, и во до емы за мер за ют го раз до поз-
же на сту п ле ния мо роз ных дней и вы па де ния сне га. 

Вы со кая те п ло ем кость во ды име ет боль шое зна че ние в при ро-
де. Пре ж де все го она влия ет на кли мат зем но го ша ра. Ле том, 
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1.  Что на зы ва ют теп ло ем ко с тью те ла или ве ще ст ва? 

2.  Чем во да по теп ло ем ко с ти от ли ча ет ся от дру гих тел 

и ве ществ? 

3.  По че му во да спо соб на по гло щать боль шое ко ли че ст во 

теп ло ты? 

4.  По че му в при мор ских ме ст но с тях зи ма мяг че, чем в ме ст-

но с тях, уда лен ных от круп ных во до емов? 

5.  Ка ко во зна че ние вы со кой теп ло ем ко с ти во ды в жиз ни 

вод ных ор га низ мов? 

6.  Где ис поль зу ет че ло век осо бен но с ти теп ло ем ко с ти во ды?

на при мер, вода в при мор ских ме ст но стях мед лен но на гре ва ет ся, 
по гло ща ет ог ром ное ко ли че ст во те п ло ты и этим са мым уме ря ет 
(сни жа ет) лет ний зной. Зи мой она воз вра ща ет по гло щен ное те п-
ло и уме ря ет зим нюю сту жу. Вот по че му в при мор ских стра нах 
ле то про хлад нее, а зи ма мяг че (не та кая мо роз ная), чем вда ли от 
боль ших вод ных про странств.

В пру дах, озе рах и дру гих во до емах в свя зи с мед лен ным 
на гре ва ни ем во ды и по сте пен ной от да чей те п ло ты в ок ру жа ю щее 
про стран ст во от сут ст ву ют рез кие пе ре па ды тем пе ра ту ры, что 
бла го при ят но влия ет на на се ля ю щих их жи вых ор га низ мов. 

Вы со кая те п ло ем кость во ды ис поль зу ет ся в бы ту, на про-
изводстве, в си с те мах во дя но го ото пле ния. На г ре тая во да дол го 
от да ет те п ло ту, про хо дя по тру бам ото пи тель ной си с те мы.
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26. Круговорот воды в природе
Наль ем в стеклянный хи ми че ский ста кан не мно го во ды, 

по ста вим его на под став ку (шта тив) с ас бе сто вой сет кой и бу дем 
на гре вать над пла ме нем спир тов ки. Ко г да во да за ки пит, по ста-
вим на ста кан блюд це с во дой и ку соч ка ми льда. Хо лод ное дно 
блюд ца вна ча ле за ту ма нит ся, а по том с не го бу дут па дать ка п ли 
во ды. В ста ка не пой дет «дождь» (рис. 61, 1).

Наб лю да е мое яв ле ние бес пре рыв но про ис хо дит в при ро де 
в ог ром ных мас шта бах. Во да по сто ян но ис па ря ет ся с по верх но-
сти мо рей, оке а нов и дру гих во до емов, с по верх но сти су ши. Мно-
го во ды ис па ря ют рас те ния, осо бен но рас те ния ле сов и бо лот. 
Во дя ной пар под ни ма ет ся вы со ко над зе м лей и, по па дая в хо лод-
ные слои воз ду ха, пре вра ща ет ся в ту ман, ко то рый сгу ща ет ся 
и об ра зу ет об ла ка.

Ве тер го нит об ла ка над зе м лей. Ча с ти цы во ды в них сли ва ют-
ся друг с дру гом в бо лее круп ные ка пель ки. Об ла ка ста но вят ся 
тем ны ми. Это ту чи. Уве ли чи ва ясь в раз ме рах, ка пель ки ста но-
вят ся тя же лее. Они уже не мо гут удер жать ся в воз ду хе и вы па да-
ют из не го — идет дождь, снег или град (рис. 61, 2). 

Боль ше все го осад ков вы па да ет на по верх ность оке а нов (еже-
год но 110 000 км3). Осад ки, вы па да ю щие на су шу, пи та ют лед ни-
ки, ре ки, озе ра и дру гие во до емы, про пи ты ва ют поч ву и гор ные 
по ро ды, по пол ня ют под зем ные во ды. Ре ки, в ко то рые со би ра ет ся 
до ж де вая и та лая во да, не сут ее в мо ря. Од нов ре мен но с этим про-
ис хо дит ис па ре ние во ды, по пол не ние ат мо сфер ной вла ги.

Замк ну тую це поч ку про цес сов: ис па ре ние во ды — пре вра ще ние 
во ды в во дя ной пар — об ра зо ва ние об ла ков — пе ре нос ат мо сфер ной 
вла ги ве т ром — сгу ще ние об ла ков и вы па де ние осад ков — на зы ва-
ют кру го во ро том во ды в при ро де.

Бес пре рыв ное дви же ние во ды на Зе м ле про ис хо дит глав ным 
об ра зом под дей ст ви ем сол неч но го те п ла, с ко то рым свя за но 
на гре ва ние или ох ла ж де ние во ды, из ме не ние ее плот но сти и пе ре-
ме ще ние. Боль шое зна че ние име ет си ла тя же сти, под дей ст ви ем 
ко то рой из об ла ков вы па да ют до ж де вые ка п ли, во да про са чи ва-
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Рис. 61.    Опыт, демонстрирующий 
круговорот воды (1).
Круговорот воды в природе (2)

2
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Пред ста вим се бе, что во да пе ре ста ла ис па рять ся с по верх но-

с ти оке а нов, мо рей и дру гих во до емов, с по верх но с ти су ши. 

Ка кие бы из ме не ния про изо ш ли на Зем ле?

1.  Что на зы ва ют кру го во ро том во ды в при ро де? 

2.  Как мож но опыт ным пу тем до ка зать, что в при ро де 

про ис хо дит кру го во рот во ды? 

3.  Как об ра зу ют ся об ла ка и ту чи? 

4.  По че му не про изо ш ло об ме ле ние оке а нов и мо рей при 

по сто ян ном ис па ре нии во ды с их по верх но с ти? 

5.  Под  дей ст ви ем ка ких сил про ис хо дит кру го во рот во ды 

в при ро де? 

6.  Ка ко во зна че ние рас те ний в кру го во ро те во ды

в при ро де?

ет ся в глубь зе м ли, сте ка ет под ук ло ны, спол за ют под та яв шие 
лед ни ки.

С кру го во ро том во ды в при ро де свя за но пе ре рас пре де ле ние 
те п ла и вла ги по по верх но сти Зе м ли, пе ре нос рас тво рен ных 
ми не раль ных ве ществ и взве шен ных в во де ча с тиц. В про цес се 
кру го во ро та во ды про ис хо дит и ее очи ст ка при ис па ре нии 
с по верх но с ти су ши, оке а нов, мо рей и дру гих во до емов.
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27. Значение воды в жизни 
организмов

Ор га низ мы — ба к те рии, гри бы, рас те ния, жи вот ные, че ло-
век — не мо гут жить без во ды. Это ве ще ст во со ста в ля ет бо]ль шую 
часть мас сы их тел. На при мер, ме ду за (рис. 62) на 99% со сто ит 
из во ды, огу рец — на 95%.

Во да не об хо ди ма ор га низ мам как рас тво ри тель ор га ни че ских 
и ми не раль ных ве ществ, как жид кость, при по мо щи ко то рой 
про ис хо дит пе ре нос ве ществ из од них ча с тей те ла в дру гие, ре гу-
лируется тем пе ра ту ра  те ла.  Кор ни рас те ний, на при мер, мо гут 
снаб жать все рас те ние не об хо ди мы ми ему ми не раль ны ми ве ще-
ст ва ми толь ко в том слу чае, ес ли они рас тво ре ны в во де. Се ме ни 
го ро ха во да не об хо ди ма для на бу ха ния, ина че не про изой дет 
раз рыв его ко жу ры, и для рас тво ре ния пи та тель ных ве ществ, 
не об хо ди мых для пи та ния за ро ды ша.

Рис. 62.  Медузы
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Рис. 63.  Обитатели морских глубин

Для мно гих ор га низ мов во да — сре да жиз ни. В оке а нах, 
мо рях, озе рах, ре ках и дру гих во до емах, да же в лу жах, жи вут 
раз но об раз ные жи вот ные и рас те ния. В оке а нах и мо рях, на при-
мер, жи вут ки ты, дель фи ны, аку лы, ска ты, сель ди, тре с ка, кам-
ба ла, кра бы, ось ми но ги, каль ма ры, уст ри цы; рас тут раз ные ви ды 
зе ле ных, бу рых и крас ных во до рос лей, сре ди ко то рых мно гим 
из вест ная бу рая во до росль ла ми на рия, или мор ская ка пу с та.

Вод ная сре да жиз ни от ли ча ет ся  от дру гих сред, на при мер на зем-
но!воз душ ной, мно ги ми при су щи ми ей осо бен но стя ми. Так, во да 
ме нее про зрач на, чем воз дух, по э то му ос ве щен ность в во до емах на 
раз лич ной глу би не не оди на ко ва. На и бо лее раз но об ра зен мир рас те-
ний  и жи вот ных в тех ме с тах во до емов, где до с та точ но мно го све та. 
Там, где ос ве щен ность сла бая, мень ше  рас те ний и мень ше жи вот-
ных, пи та ю щих ся ими.

Во да об ла да ет боль шим да в ле ни ем, ко то рое воз рас та ет с глу би-
ной. В свя зи с этим у жи вых ор га низ мов раз ви лись раз лич ные при-
спо соб ле ния, спо соб ст ву ю щие вы жи ва нию в та ких ус ло ви ях. 
На при мер, у рыб, жи ву щих в верх них сло ях во ды, те ло сжа тое с 
бо ков (сель ди, ле щи), а у рыб  — оби та те лей дна мо рей — те ло рас-

Скат манта

Камбала
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пла ста но свер ху вниз (ска ты) или по вер ну то на один из бо ков, 
а го ло ва об ра ще на гла за ми вверх (кам ба ла) (рис. 63). 

Во да в во до емах раз ли ча ет ся по ко ли че ст ву рас тво рен ных в ней 
ми не раль ных и ор га ни че ских ве ществ, ат мо сфер но го ки с ло ро да 
и дру гих га зов. Раз лич на и тем пе ра ту ра  во ды: в верх них сло ях она 
на гре та силь нее, чем на глу би не. 

Вод ная сре да бо лее плот ная, чем воз душ ная, и пе ре дви гать ся 
в ней го раз до труд нее, чем в воз ду хе. Пе ред ви же нию жи вот ных 
в во де спо соб ст вуют об те ка е мая фор ма те ла, вы де ля е мая на по верх-
ность те ла слизь, разно об раз ные ор га ны  дви же ния.

Круп ные рас те ния, рас ту щие в мо рях и оке а нах, озе рах и ре ках, 
не име ют до с та точ ной соб ст вен ной опо ры и на хо дят ся в во де как бы 
в под ве шен ном со сто я нии.

Во да об ла да ет вы со кой те п ло ем ко стью, вслед ст вие че го в во до-
емах от сут ст ву ют рез кие из ме не ния тем пе ра ту ры.

1.  По че му жи вые тела, или ор га низ мы не мо гут об хо дить ся 

без во ды? 

2.  Чем слу жит во да для жи ву щих в ней ор га низ мов? 

3.  Чем вод ная сре да жиз ни от ли ча ет ся от на зем но:воз душ ной?  

4.  Как мож но объ яс нить, что мно гие жи вот ные, жи ву щие на 

дне или вбли зи дна, име ют уп ло щен ную фор му те ла? 

5.  Чем от ли ча ют ся ус ло вия жиз ни ор га низ мов, жи ву щих 

в глу бо ких сло ях во ды? 

6. В свя зи с чем ус ло вия жиз ни в во до емах бо лее по сто ян ны, 

чем на по верх но с ти зем ли?
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Из ве ст но, что во да — од но из са мых рас про стра нен ных ве ществ 
и ее на Зе м ле мно го. Од на ко во да рас пре де ле на не рав но мер но, осо-
бен но пре сная. Ее мно го у по лю сов Зе м ли и мень ше у эк ва то ра. 

Че ло ве ку нуж но мно го пре сной во ды, но она не вся до с туп на 
для ис поль зо ва ния. В на сто я щее вре мя на Зе м ле не хва та ет пре-
сной во ды для жиз ни че ло ве ка, вы ра щи ва ния сель ско хо зяй ст-
вен ных рас те ний и жи вот ных, про из вод ст ва про мыш лен ных 
то ва ров на фа б ри ках и за во дах. 

Чрез мер ное по треб ле ние пре сных грун то вых вод при во дит 
к об ме ле нию озер и рек, к не до с тат ку во ды в на се лен ных ме с тах, 
рас по ло жен ных в ни зовь ях рек. На об ме ле ние рек влия ет и вы руб-
ка ле сов. 

Ча с то во да бы ва ет не при год ной для ис поль зо ва ния в ре зуль та-
те за гряз не ния ее ядо хи ми ка та ми, удо б ре ни я ми, ко то рые при 
чрез мер ном их при ме не нии смы ва ют ся до ж де вой и та лой во дой 
и по па да ют с по лей в во до емы. 

Ос нов ные за гряз ни те ли пре сной во ды — фа б ри ки и за во ды. 
Во да, ис поль зу е мая на них для ох ла ж де ния тру щих ся де та лей 
стан ков, рас тво ре ния раз лич ных ве ществ, про мыв ки сы рья, 
обыч но воз вра ща ет ся в во до емы без долж ной очи ст ки. Мно гие 
ре ки, на ко то рых рас по ло же ны круп ные го ро да, за гряз не ны 
на столь ко, что слой сле жав ших ся от бро сов на дне до с ти га ет ме с-
та ми трех ме т ров.

Опас ность вод но го го ло да за ста в ля ет лю дей про яв лять за бо ту 
о бла го по лу чии во до емов. Пре дот вра тить даль ней шее за гряз не-
ние во до емов мож но тща тель ной очи ст кой воз вра ща е мой в них 
во ды, по втор ным ис поль зо ва ни ем очи ща е мой во ды в про мыш-
лен ных про цес сах.

Для очи ст ки сточ ной во ды ис поль зу ют ся от стой ни ки, фильт-
ры, хи ми че ские ве ще ст ва, уби ва ю щие бо лез не твор ных ба к те-
рий  и пе ре во дя щие в оса док ядо ви тые ве ще ст ва.  Окон ча тель-

28.  Условия, вызывающие загрязнение 
водоемов.  Охрана воды
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ная очи ст ка сточ ной во ды ча ще все го про во дит ся в би о ло ги че с-
ких очи ст ных со ору же ни ях — не глу бо ких пру дах, в ко то рых 
про ис хо дят те же про цес сы, что и при са мо очи ще нии ес те ст вен-
ных во до емов. 

Для ос во бож де ния во ды от  име ю щих ся в ней вред ных ве ществ 
ис поль зу ют ся не ко то рые рас те ния и жи вот ные, на зы ва е мые би о-
ло ги че с ки ми филь т ра то ра ми (рис. 64). Тростник, на при мер, 
очи ща ет во ду от из лиш ков со лей, неф ти, бо лез не твор ных бак те-
рий. Та кую же роль в очи ст ных со ору же ни ях вы пол ня ют ро гоз, 
осо ка, хвощ бо лот ный. Из жи вот ных!филь т ра то ров боль шое 
зна че ние име ют без зуб ки, дру гие прес но вод ные мол лю с ки, 
прес но вод ные рач ки даф нии. Они пи та ют ся раз лич ны ми взве-

Рис. 64.  Беззубка (1), рогоз (2)

2

1
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шен ны ми в во де ор га ни че с ки ми ос тат ка ми.  Жи вые филь т ры 
впол не  справ ля ют ся с очи ст кой во ды от раз лич ных взве шен ных 
в ней ча с тиц. Од на ко и они по ги ба ют, ес ли в во до емы со сточ ны-
ми во да ми по па да ет мно го ядо ви тых ве ществ.

В на шей стра не за пре ще на работа фа б рик, за во дов и дру гих 
пред при я тий, не име ю щих ус т ройств по на деж ной очи ст ке сточ-
ных вод. 

Все име ю щи е ся у нас во до емы под ле жат ох ра не от за со ре ния, 
за гряз не ния и ис то ще ния. Кон троль за ох ра ной во до емов,  
ис поль зо ва ни ем во ды про мы ш лен но с тью и сель ским хо зяй ст-
вом осу ще ств ля ют со труд ни ки спе ци аль ных го су дар ст вен ных 
уч реж де ний. Боль шую по мощь в ох ра не во до емов ока зы ва ют 
школь ни ки. Под ру ко вод ст вом  взрос лых они об сле ду ют ме ст-
ные ре ки. Об на ру жив сточ ные во ды, школь ни ки до би ва ют ся, 
что бы пред при я тия!за гряз ни те ли сде ла ли их без вред ны ми.

1.  По че му че ло ве ку в на сто я щее вре мя не хва та ет прес ной 

во ды? 

2.  Каковы возможные причины об ме ле ния озер  и рек? 

3.  По че му во ду из не ко то рых во до емов че ло век не мо жет 

ис поль зо вать для бы то вых нужд? 

4.  Как мож но пре дот в ра тить даль ней шее за гряз не ние во до-

емов? 

5.  Ка кую роль в очи ст ке во ды вы пол ня ют вод ные рас те ния

и жи вот ные?
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Во да — од но из са мых рас про стра нен ных ве ществ в при ро де. 
Она  об ра зу ет раз лич ные во до емы — оке а ны, мо ря, озе ра и ре ки 
(рис. 65). Во да бы ва ет со ле ной и пре сной. Прес ную во ду от но сят 
к пить е вой. Че ло век  ис поль зу ет для раз лич ных це лей во ду рек 

29. Что мы узнали о воде

Рис. 65.  Водоемы: озеро, водопад, пруд
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и озер, грун то вые и под зем ные во ды. Пить е вую во ду очи ща ют 
и обез за ра жи ва ют на во до очи ст ных стан ци ях. Ог ром ные за па сы 
пре сной во ды со дер жат лед ни ки и веч ные сне га гор.

Во да в при ро де на хо дит ся в жид ком, твер дом и га зо об раз ном 
со сто я ни ях. В ней рас тво ре ны раз лич ные ми не раль ные и ор га-
ни че ские ве ще ст ва. Чи с той во ды в при ро де не бы ло и не мо жет 
быть.

Во да, как и дру гие те ла и ве ще ст ва, за ни ма ет оп ре де лен ное 
ме с то, из ме ня ет объ ем при на гре ва нии и ох ла ж де нии, име ет 
тем пе ра ту ру, об ла да ет мас сой и плот но стью. В от ли чие от дру-
гих ве ществ во да при ох ла ж де нии сжи ма ет ся до +4°С, а за тем 
рас ши ря ет ся. На и боль шую плот ность во да имеет при тем пе ра-
ту ре +4°С. 

Во да от ли ча ет ся  боль шой те п ло ем ко стью: для по вы ше ния 
тем пе ра ту ры во ды на 1 гра дус нуж но го раз до боль ше те п ло ты, 
чем для по вы ше ния на 1 гра дус тем пе ра ту ры ка ко го!ли бо дру го-
го ве ще ст ва. Во да — пло хой про вод ник те п ла. Те п ло об мен в во де 
осу ще ст в ля ет ся пу тем кон век ции.

Во да ис па ря ет ся с по верх но сти во до емов и су ши, во дя ной пар 
кон ден си ру ет ся в хо лод ных сло ях воз ду ха, на хо лод ных пред ме-
тах. В ат мо сфе ре кон ден си ро ван ная во да об ра зу ет об ла ка. Из туч 
вы па да ют осад ки — дождь, снег, град. Так в при ро де про ис хо дит 
кру го во рот во ды.

С кру го во ро том во ды в при ро де свя за но пе ре рас пре де ле ние 
вла ги и те п ла на по верх но сти Зе м ли. Во да влия ет на кли мат, 
смяг ча ет его.

Во да име ет боль шое зна че ние в жиз ни всех ор га низ мов. 
Жизнь на Зе м ле без во ды бы ла бы не воз мож ной. Для мно гих 
ор га низ мов во да  —  сре да жиз ни.

Во ды на Зе м ле мно го. Од на ко пре сной во ды не хва та ет. В не ко-
то рых стра нах люди дав но ис пы ты ва ют «вод ный го лод». Ча с то 
во да не мо жет быть ис поль зо ва на из!за  за гряз не ния бы то вы ми и 
про мыш лен ны ми от хо да ми. Опас ность «вод но го го ло да»  за ста в-
ля ет лю дей ох ра нять во ду от за гряз не ния.
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1.  Ко г да ис пач кан ные ру ки мо ют те п лой, а не хо лод ной 

во дой, то они луч ше от мы ва ют ся. Объ яс ни те этот факт.

2.  Пе ред на сту п ле ни ем мо ро зов лю ди ино гда за бы ва ют 

ос во бо дить боч ки от во ды, ос тав шей ся по с ле по ли ва рас-

те ний, и пе ре вер нуть их вверх дном. Что про ис хо дит 

с та ки ми боч ка ми зи мой и по че му?

3. В не ко то рых де рев нях во да в ко лод цах на хо дит ся на глу-

би не 10 м и бо лее, а в не ко то рых — на глу би не око ло 4 м. 

С чем это свя за но?

4.  В очень дав ние вре ме на, мил ли о ны лет на зад, Зе м ля 

бы ла без вод ной. Ко г да тем пе ра ту ра Зе м ли ста ла сни-

жать ся, об ра зо вав ший ся в ат мо сфе ре во дя ной пар стал 

ох ла ж дать ся и на Зе м лю хлы ну ли до ж ди. Во да за то пи ла 

все впа ди ны, и об ра зо ва лись мо ря и оке а ны. Пред по ло-

жи те, ка кой в то вре мя бы ла во да в мо рях и оке а нах. 

Ка кие из ме не ния про изош ли с мор ской во дой во вре ме-

ни и в свя зи с чем?
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5.  В од ной из под мо с ков ных рек взя ли по 1 л во ды че рез 

ка ж  дые 500 м. За тем ка ж дую пор цию во ды про фильт ро-

ва ли, а фильт ры вы су ши ли и про ну ме ро ва ли. Ока за-

лось, что са мым за гряз нен ным был фильтр от во ды, 

взя той в чер те го ро да. На фильт рах от во ды, взя той за 

чер той го ро да, ко ли че ст во ор га ни че ских и ми не раль-

ных ос тат ков бы ло мень шим. Как мож но объ яс нить 

та кое яв ле ние?

6.  Во ду из рек, пре ж де чем на пра вить в во до про вод, сна-

ча ла фильт ру ют, а за тем хло ри ру ют (обез за ра жи ва ют). 

Во ду из ар те зи ан ских сква жин толь ко фильт ру ют. Объ-

яс ни те этот факт.

7.  В фан та сти че ском ро ма не В.А. Об ру че ва «Плу то ния» 

ге рои спу с ка ют ся под зе м лю. На глу би не око ло 1 км они 

раз ве ли ко с тер и по пы та лись на нем вски пя тить во ду. 

Од на ко во да не за ки па ла. По че му?
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30. Воздух в природе
Земля, на которой мы живем, окутана толстым слоем воздуха,

который называется атмосферой (от греч. «атмос» — пар) (рис.66).
Каждый из нас «носит на себе» воздушный столб высотой в 
ко десятков километров. Чистый воздух — бесцветный и 
ный, и поэтому, находясь в окружении воздуха, мы его не видим.

Рис. 66. Строение атмосферы

Тропосфера

Стратосфера

Озоновый экран
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Воздух на Земле имеется всюду. Обнаружить его можно 
ко. Достаточно махнуть картонкой или книгой, как со стола 
тят листки бумаги. Махнув  рукой в сторону лица, почувствуем
ветерок — движение воздуха.

Воздух занимает на Земле все пустоты, даже мельчайшие 
ры в почве. Он содержится в воде и даже в некоторых твердых
телах (рис. 67).

Воздушная оболочка Земли — атмосфера — состоит из не
скольких слоев (рис. 66). Основная масса воздуха сосредоточена
в нижнем слое, который называется тропосферой. Он 
ся на 20 км от поверхности Земли. В тропосфере содержится бо́
шая часть водяного пара, и в ней происходят все явления, с
которыми связана погода. 

Воздух тропосферы имеет наибольшую плотность. Лучи 
ца, проходящие через этот слой атмосферы, наталкиваются на 
тицы газов и рассеиваются. Рассеянный солнечный свет имеет
голубой цвет. Поэтому в ясную погоду небо бывает голубым. 
низмы в тропосфере встречаются до 15 км от Земли.

Выше 20 км над Землей располагается стратосфера — слой
сильно разреженного воздуха с ничтожным содержанием 
ного пара. В стратосфере находится так называемый озоновый

Рис. 67. Обнаружение воздуха, занимающего пустоты твердых тел

Кирпич Глина
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экран — скопление газа озона, задерживающего часть ультра-
фиолетовых излучений Солнца.

Воздушная оболочка имеет колоссальное значение в жизни 
Земли. Без нее происходило бы резкое изменение температуры: 
днем Земля перегревалась бы, а ночью сильно остывала. Так, 
при отсутствии атмосферы температура поверхности Луны днем 
поднимается до +120°С, а ночью опускается до –160°С. Воздух 
оказывает большое сопротивление обломкам комет, астерои-
дов и других межпланетных тел. Падая на Землю с огромной 
скоростью, они при трении о воздух сильно раскаляются и, как 
правило, сгорают. При отсутствии воздуш ной оболочки такие 
обломки, словно дождь, сыпались бы на Землю и разрушали бы 
все, что на ней имеется. Воздушная оболочка пре дохраняет все 
живое на Земле от избыточного космического излу чения.

Воздух необходим на Земле всем организмам. Без него 
не возможно образование зелеными растениями органических 
ве ществ, дыхание организмов. Многие животные (насекомые, 
птицы, летучие мыши) используют воздух при передвижении. 
Некоторые растения при помощи воздуха распространяют спо-
ры, плоды и семена.

1. Где находится воздух в природе?

2. Почему мы не видим воздух?

3. В каком слое атмосферы содержится основная часть 

воздуха?

4. Почему в ясную погоду небо бывает голубым?

5.  Почему без воздушной оболочки температура Земли 

подвергалась бы резким изменениям?
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31. Состав воздуха
Воздух в отличие от воды не вещество, а смесь газообразных

веществ. К основным газам, входящим в состав воздуха, относят
кислород, углекислый газ и азот. Все они бесцветные, 
ные и невидимые. Однако каждый из этих газов обладает только
ему присущими свойствами.

Кислород не горит, но поддерживает горение (рис. 68, 1)
(тлеющий уголек вспыхивает в нем ярким пламенем), 
лый газ не поддерживает горение (рис. 68, 2) и мутит 
вую воду. Кислород легче воздуха, а углекислый газ тяжелее
его. Убедиться в этом можно при проведении опытов (рис. 70). 

Азот не поддерживает горение и дыхание. Этот газ назван
безжизненным («азот» — от греч. «а» — отрицательная частица
и «зоо» — жизнь). Наряду с кислородом, углекислым газом и
азотом в состав воздуха входят водяной пар и так называемые
благородные газы (аргон, неон, криптон и др.).

Какую часть объема воздуха занимает кислород, а какую —
азот и другие газы?  Выясним это на опыте. Нальем в широкую
стеклянную чашу прозрачную известковую воду и поместим в
нее деревянный брусочек со свечой (рис. 69). Зажжем свечу и 
кроем ее стеклянной бутылью без дна. Заметим уровень воды в

изойдет со свечой и водой. Свеча в бутыли вскоре погаснет, а
уровень воды в ней поднимется. Почему произошли такие 
нения?

лород, а притока воздуха к ней не было. Место кислорода, 
ходованного на горение свечи, заняла вода. Известковая вода
помутнела. Следовательно, в ней растворился углекислый газ.
Вода в бутыли поднялась на 1/5 ее части. Значит, 1/5 часть в
воздухе занимали кислород и углекислый газ. Остальное место,
почти 4/5 части в воздухе, приходится на азот. Другие газы 
нимают в воздухе незначительный объем.
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Рис.69. Определение состава воздуха

Рис. 68. Кислород поддерживает горение (1)
вает горение (2)

1 2
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Установлено, что воздух содержит по объему 78% азота, 
21% кислорода, 0,94% благородных газов, 0,03% углекислого
газа и 0,03% водяного пара и примесей.

го относится пыль. В приземном слое воздуха после дождя 
считывается до 30 000 пылинок в одном кубическом метре. В

ботающих фабрик и заводов, транспорта. Поднимается она и с
поверхности земли при сильном ветре. К примесям относят 
же газы, которые выделяют в воздух различные промышленные
предприятия.

Рис. 70. Углекислый газ тяжелее воздуха
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Заполните в тетради таблицу. 

Свойства кислорода и углекислого газа

Свойства Кислород Углекислый газ

Поддерживает  горение

Необходим для дыхания

Тяжелее воздуха

Бесцветный газ

Не имеет запаха

5. Как можно доказать, что примерно 1/5 часть объема

воздуха занимает кислород?

6. Какой газ занимает наибольшую часть объема воздуха и

почему его  называют безжизненным газом? 

7. На долю каких газов в воздухе приходится около 1% его

объема? 

1. Какие газы входят в состав воздуха? 

2. Какими свойствами обладает кислород? 

3. Как можно доказать, что в воздухе имеется углекислый газ? 

4. По каким свойствам углекислый газ отличается от кислорода?
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32. Значение кислорода и углекислого
газа в природе и жизни человека

Из всех газов, входящих в состав атмосферного воздуха, 
большее значение в природе и жизни человека имеют кислород
и углекислый газ. 

Кислород необходим организмам для дыхания. При его
участии в их теле происходит превращение сложных 
ских веществ в менее сложные органические вещества, воду и
углекислый газ. При этом освобождается энергия, которая 
обходима организмам для жизнедеятельности, а углекислый
газ и другие ненужные вещества они удаляют в окружающую
среду.

Кислород в природе образуют зеленые растения при создании
ими органических веществ на свету из углекислого газа и воды. 

Недостаток кислорода в воздухе отражается на 

рода уменьшается до 1/3 его части, то у человека теряется
сознание, а при уменьшении до 1/4 части — прекращается ды
хание и наступает смерть.

Человек широко применяет кислород в своей жизни. 
ны, наполненные этим газом, берут с собой альпинисты, 
мающиеся высоко в горы. В медицине кислород дают для
дыхания людям при некоторых тяжелых заболеваниях, а также
во время операций.

Кислород используют на заводах. Его вдувают в доменные
печи для ускорения выплавки металлов. Много кислорода 
ходуют в газовых горелках, пламенем которых разрезают и 
ривают рельсы, металлические трубы и др. 

Кислород для промышленного использования получают в 
новном из воздуха, а для проведения лабораторных опытов —
при нагревании некоторых минеральных веществ, например
марганцовокислого калия (рис. 71).

При очень низкой температуре (–183°С) кислород становится
жидким. Его применяют в двигателях ракет, им пропитывают
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уголь, древесные опилки, сухой мох. Такие смеси легко 
ются, и их используют  при прокладке дорог, когда нужно 
делать тоннель в горе, при добыче железной руды, когда ее
нужно раздробить на куски.

Углекислый газ образуется при горении (дров, торфа, 
ного угля, нефти). Много его выделяют в воздух при дыхании
организмы, в том числе и человек. Будучи тяжелее воздуха,
углекислый газ в большем количестве находится в нижних 
ях атмосферы, скапливается в понижениях Земли (пещерах,
шахтах, ущельях). 

Углекислый газ в природе — главный источник углерода для
образования растениями органических веществ. 

Человек широко использует углекислый газ для газирования
фруктовой и минеральной воды при разливе ее в бутылки. Вода с
растворенным в ней углекислым газом хорошо утоляет жажду. 

Рис. 71. Получение кислорода 
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кой температуре из газообразного состояния переходит в 
кое и твердое состояния. Углекислый газ в твердом состоянии
называют сухим льдом. Его применяют в холодильных камерах
при сохранении мороженого, мяса и других продуктов. В 
чие от настоящего льда он при обычной температуре переходит
сразу в газообразное состояние.

Углекислый газ не поддерживает горение, тяжелее воздуха,
и поэтому его используют при тушении пожаров. Когда струя из
огнетушителей попадает на огонь, то углекислый газ, опускаясь
вниз, перекрывает доступ кислорода и тушит пламя.

В больших количествах углекислый газ получают обжигом
известняка, а в лабораторных условиях — действием на 
няк (мел или мрамор) соляной кислотой (рис. 72).

Рис.  72. Получение углекислого газа

128



Воздух

1. Почему без кислорода не могут жить люди и другие

живые организмы? 

2. Благодаря чему в воздухе постоянно  имеется кислород?

3. В каких случаях кислород используют в медицине? 

4. Какое применение находит кислород в промышленности?

5. Из чего получают кислород для промышленного

использования, а из чего — для проведения лабораторных

опытов?

6. Как получают и где применяют жидкий кислород? 

7. Каково значение углекислого газа в жизни растений?    

8. Благодаря чему в воздухе увеличивается количество

углекислого газа?

9. Где человек использует углекислый газ?

1. Почему кислород собирают в пробирки, наполненные

водой и перевернутые вверх дном?   

2. Почему углекислый газ можно перелить из одного сосуда

в другой?
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33. Масса и плотность воздуха
Уравновесим на весах колбу (рис. 73) и поставим под нее 

жженную спиртовку. При этом чашка весов с  грузом опустится

ба и груз снова уравновесятся. Из проведенного опыта следует, что
воздух обладает массой и при одинаковом его объеме масса 
того воздуха меньше массы охлажденного воздуха.

При нагревании воздух в колбе расширился и часть его 
шла в окружающее пространство. Воздух в колбе приобрел
меньшую плотность. При охлаждении воздух в колбе сжимался,
пополнялся из окружающего пространства и плотность его 
ла прежней.

На уровне земли масса 1м3 воздуха при 0 градусов равна
1,293 кг. Следовательно, воздух значительно (более чем в 770 раз)
легче воды. Масса одного литра воздуха примерно такая же, как
масса наперстка воды.

Воздух, как и другие тела, обладает и весом, то есть 
ленной силой притяжения к Земле. Именно поэтому бо´льшая

Рис. 73. При нагревании плотность воздуха уменьшается
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сферы — в тропосфере. 
У поверхности Земли, до высоты 2–3 км, воздух имеет 

жен, что люди, поднимающиеся на такую высоту на воздушном
шаре, начинают задыхаться. 

Несмотря на то что по сравнению с плотностью воды плотность
воздуха очень мала, она достаточна, чтобы воздух служил
опорой при полете многим обитателям среды
(насекомым, птицам, некоторым зверям). 

Плотность воздуха, как и любого газа, можно увеличить
путем его сжатия (сближения молекул). При этом он 
живает и еще одно свойство — упругость, то есть стремление
занять прежний объем. Убедиться в этом можно на опыте.
Возьмем стеклянную трубку, отрежем ломтик сырого 
ля, вдавим в него конец трубки, и он будет закрыт 
ной пробкой. Зажмем свободный конец трубки пальцем и
будем продвигать карандашом картофельную пробку внутрь
трубки. При этом пальцем мы почувствуем напор воздуха. 

Рис. 74. Понтонный мост  
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1. Как можно доказать, что воздух обладает массой? 

2. Почему колба с воздухом до ее нагревания была тяжелее?

3. Во сколько раз масса воздуха меньше массы воды? 

4. Как меняется плотность воздуха с изменением высоты и

почему? 

5. Какими свойствами обладает сжатый воздух?

Колесо автомобиля наехало на гвоздь и быстро потеряло

свою упругость. Объясните такое явление.

перь вынем карандаш из трубки, не отнимая от нее палец.
Пробка продвинется на прежнее место. 

Свойство упругости сжатого воздуха люди широко 
ют в быту и хозяйстве. Воздухом накачивают мячи, 
ные и автомобильные камеры. Упругие мячи во время игры в
волейбол или футбол далеко летят при ударе, а велосипедные
или автомобильные камеры смягчают толчки во время езды.
Воздухом наполняют надувные матрацы, подушки, резиновые
лодки, детские игрушки, понтоны  мостов (рис. 74). 

При помощи сжатого воздуха опрыскивают деревья и 
тарники от болезней и вредителей, белят потолки и стены, 
сят масляной краской вагоны поездов, кузова  автомобилей,
холодильники. Сжатым воздухом приводят в движение тормоза
трамваев и поездов, открывают и закрывают двери в 
ездах. Сжатый воздух используют в отбойных молотках, при 
шении пожаров.
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34. Температура воздуха
Окружающий нас воздух не имеет постоянной температуры.

Летом он прогрет лучше, чем зимой, а днем его температура выше,
чем ночью. Температура воздуха меняется даже в течение дня. 

Связано это с тем, что летом Солнце высоко поднимается над 
ризонтом, особенно к полудню. В это время его лучи падают на 
верхность Земли почти отвесно и хорошо нагревают все имеющиеся

мой Солнце не поднимается высоко над горизонтом. Его лучи словно
скользят по поверхности Земли, и все ее тела нагреваются слабее, чем
летом, меньше излучают теплоты, и температура воздуха бывает
низкой. В этом можно убедиться на опыте (рис. 75).

Изменение температуры окружающего нас воздуха зависит
не только от положения Солнца и хода его лучей по отношению

Рис. 75. Нагревание солнечными лучами пластин, расположенных под
разными углами
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рот во многом связана с его постоянным перемещением. Иногда
зимой огромные массы теплого воздуха из хорошо 
мых Солнцем участков Земли перемещаются в плохо прогретые
и температура воздуха в этих местах резко повышается. Такое
потепление воздуха (оттепель) бывает часто в конце декабря и
даже в январе и феврале. В это время подтаивает и уплотняется

плая погода может резко смениться на холодную притока
холодного воздуха из северных областей.

Особенно резко меняется температура по сезонам года в 
тынях и местах, находящихся вдали от океанов и морей. Зимой
морозы в пустынях доходят иногда до –25°С. Летом же бывает
так жарко, что даже в тени температура воздуха поднимается до
+45°С и более. Таким образом, колебание температур в пустыне
может достигать 70°С. В окрестностях города Якутска
мальная январская температура воздуха –63°С, а максимальная
июльская +35°С. Годовая разница (амплитуда) температуры
воздуха, таким образом, составляет около 100°С.

Температура воздуха на большой высоте от Земли значительно
ниже, чем у ее поверхности. Объясняется это тем, что солнечные
лучи, проходя через воздух, почти не нагревают его. Прогревание
воздуха начинается с нижних его слоев теплом, излучаемым 
гретыми телами Земли. Слои воздуха на высоте 11 км от Земли
имеют температуру   –50°С. На большей высоте она еще ниже.

низкой температуры воздуха на вершинах гор за лето
не успевает растаять снег, и поэтому здесь находятся ледники и
вечные снега. 

Летом в горах хорошо заметна граница, которая разделяет
горные склоны на две части  —  нижнюю, где растут деревья, 
старники и травы, и верхнюю, покрытую вечными снегами. Эта
граница называется снеговой линией (рис. 76). В жарких 
нах снеговая линия проходит на высоте около 6000 м над 
нем моря. У полюсов она расположена на уровне поверхности
воды морей и океанов. Поэтому огромный материк Антарктида
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Рис. 76. Вечные снега,  снеговая линия
в горах

на Южном полюсе, Гренландия и Новая Земля у Северного 
са целиком покрыты вечными снегами и ледниками.

Температура воздуха имеет огромное значение в  жизни всех
организмов среды. Она влияет на их 
ние, движение, рост и развитие и другие процессы 
тельности. Организмы приспособились к различной температуре

среды. Одни из них — теплолюбивые —
вут в местах, где температура среды высокая, другие — 
стойкие — в местах, где температура среды бо́льшую часть года
бывает низкой. Из растений к теплолюбивым относятся, 
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1. Почему воздух не имеет постоянной температуры? 

2. Почему зимой воздух холоднее, чем летом? 

3. Как можно  объяснить, что зимой отрицательная 

тура воздуха вдруг резко сменяется положительной? 

4. Почему температура воздуха в верхних слоях воздушной

оболочки Земли гораздо ниже, чем в нижних слоях? 

5. Почему снеговая граница в жарких странах располагается

выше, чем в странах с умеренным климатом? 

6. Каково значение температуры воздуха в жизни организмов? 

мер, бананы, апельсины, какао, кофе, а к холодостойким — ель,
береза, клюква. Из животных к теплолюбивым относятся 
ны, страусы, слоны, к холодостойким — пингвины, белые 
веди, песцы. 

В холодных и умеренных природных зонах организмы 
благовременно готовятся к жизни при низкой температуре 
ды. Так, при значительном понижении температуры воздуха
осенью многие черви, насекомые и другие животные в 
ном климате уходят глубоко в почву, прячутся в подстилку из

го охлаждения снеговым покровом. У большинства деревьев и
кустарников происходит листопад.

Весной при повышении температуры воздуха происходит
пробуждение всего живого к активной жиднедеятельности. С
изменениями температуры воздуха по сезонам года связаны
многие сезонные явления в живой природе. 

136



Воздух

35. Давление воздуха
Все физические тела (вода в реке, озере или в море, камни,

дома, деревья, животные, человек) имеют массу и 

километровый слой атмосферы давит  на все имеющиеся
предметы и организмы. Находясь в пустотах, 
дух давит и на их стенки. 

Убедиться в этом можно на следующем опыте. Надуем 
ка воздушный шарик и перевяжем его отверстие ниткой так,
чтобы воздух не мог выйти. Поместим шарик под 
ный стеклянный колпак и будем выкачивать колпака
воздух. Резиновый мешочек начнет раздуваться. Почему это
происходит? Вначале давление воздуха в шарике и давление
воздуха под колпаком было одинаковым. Когда же 
пака выкачали часть воздуха, давление воздуха в нем 
лось, а в шарике осталось прежним. Воздух в шарике стал
расширяться и равномерно давить на всю его внутреннюю 
верхность (рис. 77).

На каждый квадратный сантиметр земной поверхности,
будь то суша или вода, любого предмета, который на них 
дится, давит около одного килограмма атмосферного воздуха.
На человеческую ладонь, поверхность которой примерно равна
150 см2

лен к такому давлению, и поэтому мы его не замечаем. Но стоит
давлению воздуха резко уменьшиться, как человек начинает
испытывать тошноту, головокружение, слабость.

Существование давления воздуха было доказано еще в XVII веке
итальянским ученым Э. Торричелли с помощью проведенного
им опыта. Торричелли заполнил ртутью запаянную с одного
конца стеклянную трубочку длиной 1 м. Затем, зажав пальцем
открытый конец трубки, перевернул ее и опустил в сосуд с 
тью (рис. 78). При этом ртуть в трубке опустилась, но вся в 
суд не вылилась. В верхней части трубки образовалось
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Рис. 77. Опыт, доказывающий давление воздуха

Рис. 78. Опыт Торричелли (1). (2)
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безвоздушное пространство – «торричеллиева пустота». Высота
столбика ртути, оставшейся в трубке, была равна 760 мм. 

Почему не вся ртуть из трубки вылилась в сосуд с этим же 
ществом? Причина такого явления — давление воздуха на 
верхность ртути в сосуде, которое уравновешивает тяжесть
столбика ртути высотой 760 мм. Такое давление воздуха 
ют нормальным.

Наблюдая за высотой столбика ртути, можно заметить, что
она может изменяться. В пасмурную погоду столбик ртути 
жается, в ясную — повышается. Следовательно, атмосферное 
давление может меняться. Давление воздуха ниже 760 мм 
ного столба считается пониженным, а выше 760 мм ртутного
столба — повышенным.

Давление воздуха меняется не только с изменением 
ды, но и в зависимости от высоты местности над уровнем моря.
Давление воздуха высоко в горах ниже, чем на уровне моря.
Вот почему людям, поднявшимся высоко в горы, трудно 
шать. У альпинистов на большой высоте появляются усталость,
одышка, учащается сердцебиение. В современных самолетах,
летающих на большой высоте, искусственно создается давление
воздуха, близкое к давлению у поверхности Земли.

Для измерения давления воздуха пользуются барометрами
(от греч. «барос» — тяжесть). Самый простейший барометр —
стеклянная трубка и чашка, наполненные ртутью. Однако пары
ртути ядовиты. Поэтому были изобретены металлические 

(«анероид» в переводе с греческого означает
«безжидкостный»). В таких барометрах имеется тонкая  м

бочки удерживается пружиной. При изменении давления
воздуха крышка коробочки либо втягивается внутрь, либо 
пячивается. Это движение передается стрелке прибора, которая
показывает на шкале давление воздуха в миллиметрах ртутного
столба (рис. 78).
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1. 

янной с одного конца трубки не выливалась полностью 

в сосуд с ртутью? 

2. Какое давление воздуха называют нормальным? 

3. Как изменяется давление воздуха с высотой? 

4. Как изменяется давление воздуха перед дождем, при 

ступлении ясной погоды? 

5. Что такое барометр  и для чего он применяется?

6. Какие барометры называют анероидами и почему они

широко используются при определении  давления

воздуха?

Посмотрите и запишите показания барометра при ясной и

пасмурной (дождливой) погоде. В каком случае его 

ния будут выше, а в каком — ниже?

За изменением атмосферного давления, с которым связано
изменение погоды, ведут постоянные наблюдения на 
логических станциях. Сведения о давлении воздуха регулярно
передают по радио и телевидению, печатают в газетах, потому что
они необходимы многим организациям, людям, страдающим 
вышенным или пониженным давлением крови. 
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36. Движение воздуха
Как вам известно, воздух —  плохой проводник тепла. 

более быстрое распространение теплоты от нагретых участков
воздуха к менее нагретым происходит путем конвекции. 
тый воздух расширяется, становится более легким (менее 
ным) и поднимается вверх. Его место занимает менее нагретый
(более плотный) воздух. Такое явление можно обнаружить в 
мещении с помощью зажженной свечи (рис. 79). Приоткроем
дверь, ведущую из коридора в комнату, и поставим свечу на
пол. Пламя свечи будет отклоняться в сторону комнаты. 
поднимем свечу в верхнюю часть приоткрытой двери. Теперь
пламя свечи отклонится в сторону коридора.

В любой комнате воздух, находящийся у источника тепла
(печи, батареи водяного отопления), поднимается вверх, а менее
теплый опускается вниз. Такой же процесс происходит 
рывно в природе. 

Рис. 79. Конвекция воздуха в комнате
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В тех местах, где поверхность суши или воды начинает 
ваться Солнцем лучше,  вверх поднимаются потоки теплого 
ха. На их место притекает холодный воздух. Чем быстрее вверх

ностью Земли более холодный воздух. Быстрое горизонтальное 
ремещение воздуха по поверхности Земли называют ветром.

Силу ветра выражают в баллах. Если ветер вызывает шелест
листвы на деревьях, отклоняет в сторону дым из печных труб, то
такой ветер имеет силу в 1–2 балла. Если от ветра качаются тонкие
ветки деревьев и в воздух поднимается пыль, то сила такого ветра
3–4 балла. При ветре в 7–8 баллов гудят провода, ломаются сухие

Рис. 80. Деревья  с искривленной от ветра
кроной

Рис. 81. Морской прибой
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1. Почему воздух в природе находится в постоянном движении? 

2. Что такое ветер? 

3. Какой ветер называют бурей (штормом), а какой — ураганом? 

4. С какой скоростью распространяется ветер? 

5. Какие изменения происходят в природе под влиянием ветра? 

6. Как человек использует ветер?

сучья на деревьях. При еще более сильном ветре (9–10 баллов) 
ревья вырываются с корнями, с крыш домов срывается черепица.
Ветер такой силы называют штормом. Ветер в 12 баллов называют
ураганом. Он сносит крыши с домов, уносит верхний слой почвы,
срывает мосты, разрушает дамбы, вызывает пыльные бури.

Чем сильнее ветер, тем больше его скорость. Ветер в 10 
лов распространяется  со скоростью 20 метров в секунду, а 
рость ветра в 12 баллов превышает 35 метров в секунду. 

На морских побережьях при постоянно дующем ветре у 
ревьев образуются уродливые кроны (рис. 80), а стебли 
ников стелются по земле.  

Ветер, дующий над поверхностью морей и океанов, 
ет волнение воды. Море в это время словно кипит. При сильном
ветре образуются волны высотой около 4 метров, но могут 
гать высоты свыше 20 метров (рис. 81). У берегов волны 
ют прибой. Ударяясь о скалы, вода разрушает их, а затем
перетирает в гальку и песок.

Человек использует силу ветра  —  строит ветряные мельницы,
ветровые электростанции, на лодках укрепляет паруса, и 
ный ветер гонит их на просторы водохранилищ или  морей.
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В воздухе всегда содержится водяной пар. При охлаждении
он конденсируется. Поэтому в воздухе всегда имеются 
шие капельки воды или кристаллики льда. Эти капельки и
кристаллики воды настолько малы, что они как бы плавают в
воздухе и под действием силы тяжести медленно опускаются
вниз. Их можно сравнить с пылинками, которые заметны в 
ком солнечном луче, проникающем в комнату.

Насыщенность воздуха парами воды называют его влажностью.
Воздух над морями и океанами всегда имеет повышенную 
ность, а воздух над пустынями и степями, которые находятся вдали
от морей и океанов и сильно прогреваются солнечными лучами, 
держит очень мало воды, и поэтому его называют сухим.

Влажность воздуха постоянно меняется по сезонам года, по 
кам и даже в течение суток. Днем воздух над сушей нагревается
сильнее, чем  над поверхностью моря. Нагретый воздух 
ся вверх, давление его над сушей уменьшается. Поэтому днем 
хладный и влажный воздух со стороны моря перемещается в
область суши. Ночью суша быстро охлаждается, а море дольше 
храняет теплоту. Нагреваясь, воздух над морем ночью поднимается
вверх, а его место занимает более плотный воздух с суши.

лаждается. Конденсируясь, пары воды превращаются в 
жидкую воду или мельчайшие льдинки. Накапливаясь, они
образуют облака. На высоте 1–2 км от поверхности Земли облака
похожи на огромные кучи. Их вершины могут подниматься до
8–10 км. Такие облака называют кучевыми (рис. 82, 1). Между
ними бывают просветы голубого неба. 

Как только облако вырастает до слоя воздуха с ледяными
кристаллами, вершины его сразу же затуманиваются и облако
превращается в С этого момента из него вы
падают осадки — сильные летние ливни и обильные зимние
снегопады. Летом осадки часто бывают с грозой и градом, а 
нью — со снежной крупой.

37. Влажность воздуха. Осадки
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Облака, застилающие небо плотной пеленой, называют 
слоистыми (рис. 82, 2). Выше их, на расстоянии 7–10 км от
земной поверхности, образуются облака, похожие на гигантские
перья. Это перистые облака (рис. 82, 3
ные дожди.

На метеорологических станциях осадки собирают и 
ют с помощью прибора осадкомера. После каждого дождя 
ряют толщину водяного слоя. Складывая получаемые цифры,
узнают, сколько осадков в миллиметрах за год выпадает в той
или иной местности.

Конденсация водяного пара происходит нередко у самой 
верхности Земли. При этом образуется туман, роса или иней. 
ман появляется прохладными вечерами после захода Солнца и
стелется по низинам и водоемам. Исчезает он после восхода
Солнца. При сильном тумане даже в нескольких шагах ничего
не видно.

Рис. 82. Облака: кучевые (1), слоистые (2), перистые (3)

1 2 3
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1. Что называют влажностью воздуха? 

2. В связи с чем влажность воздуха меняется по сезонам года

и в течение суток? 

3. Как образуются облака? 

4. Какие облака называют кучевыми, а какие — слоистыми 

и перистыми? 

5. Из каких облаков льют кратковременные, но сильные 

дожди (ливни), а из каких — затяжные? 

6. Как измеряют количество осадков? 

7. При  каких условиях образуется туман?

Почти всякий летний дождь сначала возникает в атмосфере

как снег, и только потом, падая, снежинки тают и достигают

поверхности Земли уже в виде дождевых капель. Как можно

объяснить такое явление?

Влажность воздуха имеет большое значение в жизни живых
организмов. При небольшой влажности и высокой температуре
воздуха ускоряется рост и развитие растений. При повышенной
влажности и пониженной температуре воздуха  растения 
ются различными болезнями. У человека и животных при таких
условиях развиваются простудные заболевания.
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Воздух составляет значительную часть 
среды обитания организмов. Он со всех сторон окружает 
дый организм, даже если тот находится в пещере или норе. 
гие животные, например бабочки, комары, мухи, птицы,
значительную часть жизни проводят непосредственно в воздухе
(рис. 83). У них имеются крылья, и с их помощью они способны
летать в воздухе в поисках пищи, мест для гнездования и
выведения потомства, укрытия от непогоды.

38. Воздух как часть 
среды обитания организмов

Рис. 83. Животные, приспособленные к передвижению в воздухе

Божья
коровка

Орел

Махаон

Ласточка
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Летом всю светлую часть суток в воздухе ласточки и стрижи

исках пищи от одного водоема к другому. Канюки подолгу парят в
воздухе, высматривая  с высоты свою жертву.

К передвижению в воздухе приспособились и некоторые звери,

торые звери используют воздух во время прыжков с дерева на 
рево. У по бокам тела имеются широкие складки
кожи, выполняющие роль парашюта.

Воздух имеет большое значение в жизни растений. Они 
щают из воздуха углекислый газ, необходимый для образования
органических веществ, используют для дыхания кислород, 
рым сами же обогащают воздух. У некоторых растений с помощью
ветра происходит перенос пыльцы с одних цветков на другие, 
пространение в природе плодов и семян (рис. 84). Этому 
вуют имеющиеся у них приспособления. Например, у плодов
одуванчика, козлобородника, осота развиты 

у мелких плодов березы по бокам 
жены пленчатые каемки в виде маленьких крылышек, а у плодов
клена есть большие крыловидные придатки.

Рис. 84. Роль воздуха в распространении семян одуванчика

148



Воздух

1. Какие живые организмы приспособились к активному 

редвижению в воздухе? 

2. Какое значение в их жизни имеет такое приспособление? 

3. Какое значение имеет воздух в жизни растений? 

4. Почему организмы, живущие на поверхности земли, не

могли бы существовать без наружных или

внутренних опор (скелетов)?  

5. Как некоторые живые организмы приспособились к 

ким изменениям температуры воздуха?

Воздух — основная среда распространения большого числа 
дов бактерий и спор грибов.

По сравнению с водой воздух имеет низкую плотность. 
му живые организмы, живущие в его окружении, имеют 
либо наружный или внутренний скелет. Иначе растения не могли
бы быть высокими и не было бы крупных животных. Среди 
ных, живущих в окружении воздуха, никогда не было таких 
гантов, как киты. Связано это с тем, что такие звери были бы
раздавлены тяжестью своего тела.

Температура воздуха подвержена сезонным изменениям. В 
ответствии с этим у растений происходит листопад, у животных
бывает спячка. Многие птицы еще до исчезновения насекомых
или замерзания водоемов, в которых они находили пищу, улетают
на зимовку в теплые края.
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Рис. 85. Дымовая завеса над городом — смог

39. Охрана воздуха
Состояние воздуха — чистый он или загрязненный — можно

определить по листьям и стеблям деревьев и кустарников. В
крупных городах на них осаждается много сажи, пыли и 
стых веществ. Над некоторыми городами постоянно видны 
мовые завесы. Иногда крупные промышленные города
окутываются смесью дыма и парообразной воды (рис. 85). Это
явление называют смогом (от англ. «смог» — дым). Во время
смога у человека затрудняется дыхание, появляются приступы
удушья, снижается устойчивость к заболеваниям.

150



Воздух

В воздухе больших промышленных городов всегда имеется 
нистый газ. Он вызывает у деревьев суховершинность — гибель
верхних веток. Такие деревья впоследствии обычно засыхают. 
единяясь с водой, сернистый газ образует 
стую кислоту. Выпадающий на землю кислотный дождь разъедает
железо на крышах домов, вредно действует на все живое.

Для того чтобы воздух был чистым, на фабриках и заводах 
навливают электрофильтры, улавливающие твердые частицы 
ма. Для удержания сернистого газа навстречу ему по стенкам труб
направляют потоки воды. Образующаяся сернистая кислота стекает
в специальные сосуды. Там, где это возможно, в заводских и фабрич
ных печах вместо каменного угля и торфа, которые при сгорании
выделяют много дыма, используют природный газ. 

Постепенно заменяется  транспорт. Вместо дымящих 
возов на железных дорогах используются мощные тепловозы и
электровозы. Вместо автобусов в  городах становится больше
троллейбусов. В крупных городах множество автобусов 
ет метро.

Большое значение в сохранении воздуха чистым имеют 
ния. Некоторые их них, например сосны, выделяют особые 
ства, которые губительно действуют на имеющихся в воздухе
бактерий. Каждый человек знает, что в сосновом лесу легко 
шать, улучшается самочувствие. Один гектар хвойного леса 
сны, ели) улавливает в год более 30 тонн пыли и сажи.

В чистом воздухе много кислорода, мало углекислого газа,
нет пыли, частиц дыма и разных вредных для человека и 
ных газов. Такой воздух бывает в поле, на лугу, в лесу, у моря.
Здесь легко дышать, не чувствуется усталости. 

Самый чистый воздух бывает там, где много зеленых 
дений. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы в городах
увеличивалось число деревьев и кустарников, которые очищают

ляют много кислорода.
Каждый человек должен знать, что дальнейшее загрязнение

воздуха может привести к кислородному голоданию всего живого,
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в том числе и человека, значительному потеплению климата,
нию ледников и другим опасным явлениям. Основные причины
этого связаны с дальнейшим ростом числа производств, 
лей, самолетов и вертолетов, теплоходов, расходующих на горение

сфере содержание углекислого газа, продолжающаяся 
ная вырубка лесов, особенно тропических. Одна из основных задач
современного человека — значительное снижение загрязнения 
душной оболочки Земли.

1. Какие примеси, вредные для живых организмов, могут

содержаться в воздухе? 

2. Что делают на фабриках и заводах для того, чтобы они 

не загрязняли воздух? 

3. Для чего летом в городах поливают улицы водой? 

4. Почему в городах автобусы заменяют троллейбусами? 

5. Почему в городах, в которых много зеленых растений,

воздух чище, чем в городах, где зеленых растений мало?

6. Чем опасно дальнейшее загрязнение воздушной

оболочки Земли?

Выясните, какие зеленые насаждения имеются около вашего

дома, во дворе школы и как им живется.
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40. Что мы узнали о воздухе
Воздух образует воздушную оболочку Земли. Он имеется

всюду: в почве, пустотах твердых тел, в воде.
Воздух — газообразное тело. Он состоит из нескольких газов:

азота, кислорода, углекислого газа, водяного пара, благородных

стицы — пыль.
Воздух, как и составляющие его газы, прозрачный, бесцветный

и поэтому невидимый. Он обладает массой и плотностью. Плотность
теплого воздуха меньше плотности холодного воздуха.

Воздух легко сжимается. Сжатый воздух обладает 
стью и поэтому широко используется в быту и в технике.

Воздух не имеет постоянной температуры. Она изменяется по 
зонам года, в течение суток. Температура воздуха может резко 
няться вследствие быстрого перемещения теплого воздуха в плохо
прогретые области и наоборот. На большой высоте температура 
духа значительно ниже, чем у поверхности земли.

Воздух обладает давлением. Нормальное его давление равно
760 мм ртутного столба. В пасмурную погоду давление воздуха
понижается, а в ясную — повышается. Давление воздуха 
ко в горах ниже, чем у поверхности земли. Воздух в природе 
ходится в беспрерывном движении. Быстрое горизонтальное
перемещение воздуха по поверхности земли называют ветром.
Сильный ветер — шторм, самый сильный — ураган.

Воздух имеет разную влажность. Конденсируясь, водяные
пары воздуха образуют капельки воды или льдинки. В воздухе
образуются облака, из которых выпадают осадки.

Воздух составляет значительную часть 
среды обитания организмов. Многие животные приспособились к
полету и часть своей жизни проводят в воздухе. При помощи ветра
распространяются в природе плоды и семена у растений, 
дит перенос пыльцы с одних цветков на другие.
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1. Ранее непроходимые амазонские тропические леса стали

быстро редеть. Только в 1988 г. были вырублены деревья

на площади, равной Дании, Бельгии, Швейцарии и

Австрии, вместе взятым. Почему сильное сокращение

площадей тропических лесов беспокоит людей различных

стран света?

2. В Италии есть пещера, которую назвали Собачьей. Люди

ходят в ней свободно. Однако собаки очень скоро

становятся малоподвижными, валятся с ног и, если их

не вынести из пещеры, гибнут. Как можно объяснить

такое явление?

3. Вдоль шоссейных дорог в лесах растут грибы,

лекарственные травы, созревают ягоды. Однако всем

разъясняют, что собирать их нельзя их употребление

опасно для здоровья. С чем связана ядовитость даров

леса, собираемых вблизи дорог?

Воздух засоряется пылью, дымом, сернистым и другими
вредными газами. Основные загрязнители воздуха  — фабрики
и заводы, автомобили, засоряющие его выхлопными газами. 
ловеку и другим живым организмам нужен чистый воздух.
Большое значение в сохранении чистоты воздуха имеют зеленые
растения.
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41. Почва в природе
На обрыве крутого берега реки хорошо видны слои земли. Они

различны по окраске и имеют разную толщину (рис. 86). Самый
верхний слой земли обычно темный. В нем находится множество
корней растений. Глубже этого слоя корней меньше и сами слои
светлее. В верхнем слое земли живут дождевые черви, личинки

Рис. 86. Обрывистый берег реки

Почва

Песок

Глина
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некоторых жуков, мух и других насекомых, бактерии, 
скопические грибы и прочие организмы.

ний, живут различные животные, бактерии и другие организмы,
называют почвой. Толщина почвы в разных местах неодинакова.
Она может быть равна нескольким сантиметрам и нескольким 
трам ( до 10 м  и более).

Почвой покрыты все материки Земли, за исключением 
тарктиды, высоких гор и некоторых пустынь. Там, где 
вует почва, отсутствуют и растения.

Почву от других ниже лежащих слоев земли — песка, глины —
отличает плодородие, то есть способность давать урожай растений.
Чтобы убедиться в этом, можно провести опыт. 

Наполним один цветочный горшок промытым речным 
ком, другой — глиной, а третий — почвой, поместим в каждый
из них по три проросших семени гороха и польем водой. 
вим горшки на подоконник и будем наблюдать за ними.

Через несколько дней в горшках появятся проростки. В

Рис. 87. Растение в горшке с песком (1); в горшке с глиной (2);
в горшке с почвой (3)

1 2 3
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ной растут хуже, чем растения в горшке с почвой. Они тонкие,
Затем эти растения пожелтеют и начнут 

хать. Растения в горшке с почвой станут более крупными, с 
рошо развитыми стеблями и листьями (рис. 87). Песок и глина в
отличие от почвы не обладают плодородием.

Плодородие почвы определяется наличием в ней 
мых растениям воздуха, воды и минеральных веществ, 
ры которых они всасывают корнями.

На почве растут самые разнообразные деревья, кустарники и
травы. Этим урожаем пользуются различные растительноядные и
всеядные животные — лоси, зайцы, суслики, кабаны, тетерева,

Рис. 88. Животные, кормящиеся растениями 

Хомяк

Суслик

Голубь

Олень

Лось
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ботанной почве человек выращивает рожь, пшеницу, овес, 
мень, просо и другие хлебные растения, картофель, капусту,
огурцы, морковь, свеклу и другие овощные  культуры (рис. 89),
а также фруктовые и ягодные деревья и кустарники. 

Рис. 89. Сбор урожая
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Рис. 90. Заготовка сена

1. Что называют почвой?  

2. Какие живые организмы населяют почву? 

3. Какова толщина почвенного слоя Земли? 

4. Каково основное отличие почвы от горных пород? 

5. Какое значение имеет почва в жизни человека?

тения для кормления домашних животных, например коров,
овец, коз (рис. 90).  Жизнь человека  и животных без почвы и ее
способности давать урожай растений была бы невозможной.
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Почва состоит из прочных комочков величиной от просяного
зерна до лесного ореха. Если раздавить комочек почвы, то при
помощи лупы можно увидеть в ней полусгнившие остатки 
решков и листьев растений, частей тела погибших насекомых,
песчинки, частицы глины.

Из сгнивших остатков растений, погибших бактерий, 
скопических грибов, насекомых, червей, улиток и многих других
организмов в почве образуется перегной, или гумус. Он имеет 
ную окраску. Перегной склеивает песчинки и частицы глины в 
мочки. Поэтому почва комковатая. Кроме перегноя, песка и

диться в этом можно при проведении опытов.
Бросим в стакан с водой комочек почвы: из нее будут 

дить пузырьки воздуха (рис. 91, 1). Поместим две столовые 
ки почвы в жестяную крышку, поставим ее на треножник над

42. Состав почвы

Рис. 91. В почве есть воздух (1), в почве есть вода (2), в почве есть органические
вещества (3)

1 32
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Рис. 92. Слои песка и глины Рис. 93. Минеральные соли

потеет. Следовательно, из  почвы испарялась вода (рис. 91, 2). При
дальнейшем нагревании от почвы будет идти дым (рис. 91, 3). Это
сгорают органические остатки, что сопровождается 
ным запахом. После сгорания перегноя и неуспевших 
титься в него растительных и других органических частиц
почва станет светлее.

Если прокаленную почву размешать в стакане с водой, то 
да вначале будет мутной. После ее отстаивания станут видны
два слоя: внизу осядет песок, а поверх его — глина (песчинки
крупнее и тяжелее частиц глины, и они быстрее выпадут в 
док) (рис. 92). Сольем немного отстоявшейся воды, 
ем ее и нальем в чистую жестяную крышку. Выпарим воду над
пламенем спиртовки. На дне крышки будет виден беловатый
осадок. Это минеральные соли (рис. 93).

Почва обладает плодородием, если в ней  имеется 
ное количество перегноя, склеивающего в комочки частицы 
ска и глины, минеральных солей, воздуха и воды.

Глина

Песок
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1. Что можно увидеть в раздавленном комочке почвы? 

2. Из чего образуется перегной? 

3. Как можно обнаружить, что в почве имеется воздух? 

4. Как можно обнаружить, что в почве имеются вода и

минеральные соли? 

5. Благодаря чему все составные части почвы образуют

однородные комочки?

Почва — одно из огромных богатств природы. Однако и без

нее можно вырастить любые сельскохозяйственные 

ния. Решите, как можно вырастить без почвы помидоры.

Почему выращивание растений без почвы не находит 

рокого применения?

По содержанию песка и глины почвы делят на песчаные и
глинистые. Песчаные почвы рыхлые и легко пропускают воду,
содержат много воздуха, но в них мало перегноя и минеральных
солей. Глинистые почвы плотные, плохо пропускают воду и 
дух. По содержанию перегноя они богаче, чем песчаные, и,
довательно, более плодородные. 

Наиболее богаты перегноем и минеральными солями 
земные почвы. 
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43. Образование почвы

В очень далекие времена суша на Земле были безжизненной.
Под влиянием влаги, резких изменений температуры, ветра и
других причин происходило разрушение гор, верхние слои 
рых становились рыхлыми. Разрушались и отрывавшиеся от
гор камни. Со временем на поверхности суши образовалось 
го песка и глины — продуктов разрушения гор.

Образование почвы началось с появления на суше бактерий —
не видимых простым глазом живых организмов. 
образователи могли жить в измельченной горной породе. 
рая, они наполняли горную породу органическими веществами,
которые под влиянием других бактерий превращались в 
гной. Частицы песка и глины склеивались перегноем в комочки,
способные удерживать воду.

Другая группа почвообразователей — своеобразные 
мы —
сты, корочки, пластиночки. Лишайники могут жить даже на голых
скалах. Отмирая, они также обогащают измельченную горную 
роду органическими остатками, превращающимися в перегной.

Рис. 95. Дождевые              
черви в почве

Рис. 94. Лишайники
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1. При каких условиях в природе на поверхности Земли

появилось много песка и глины? 

2. Какое значение в образовании почвы имели бактерии,

поселившиеся в измельченной горной породе? 

3. Какова роль лишайников в почвообразовании?

4. Почему с поселением на почве зеленых растений 

цесс почвообразования ускорился?

5. Какое значение в почвообразовании имели дождевые

черви?

На почве, подготовленной бактериями и лишайниками, уже
могли жить растения. С поселением на почве зеленых растений
процесс почвообразования значительно ускорился. Извлекая из
почвы воду и минеральные соли, а из воздуха — углекислый газ,
они создавали органические вещества. Отмирая, растения 
гнивали, превращались в перегной, а он под влиянием 
ных бактерий — в минеральные соли.

Со временем почву заселили различные мелкие животные.
Особо важное значение в почвообразовании имели дождевые черви
(рис. 95). Они затаскивали в норки листья растений и, питаясь
ими,  образовывали перегной. По ходам червей в почву поступало
много воздуха, необходимого для дыхания поселившихся в ней
живых организмов. Погибая, черви тоже перегнивали, 
няя почву перегноем. 

Превращение горной породы в почву происходило в течение
многих миллионов лет. Продолжается оно и сейчас. Для 
ния в природе слоя почвы толщиной 5 см требуется около 2000 лет.
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Снимем на лугу небольшой пласт дерна и возьмем него
горсть почвы. Положим почву на бумагу. Она легко распадается на
отдельные комочки (от 2,5 до 10 мм).  Почва, состоящая из мелких
комочков, называется мелкокомковатой или структурной ( от лат.
«структура» — строение, расположение) (рис. 96).

В каждом комочке структурной почвы частицы песка и глины
прочно склеены перегноем. Такие комочки не размываются водой.
Промежутки между ними заполняются воздухом. Поэтому в 
турной почве хорошо разрастаются корни растений и живут 
венные бактерии и грибы, различные мелкие животные.

Структурная почва со временем изменяется. Перегной почвы
постепенно превращается в минеральные соли, и комочки под 
янием ежегодной вспашки и рыхления распадаются. Почва, в 
торой мелкие пылевидные частицы плотно прилегают друг к
другу, называется бесструктурной. 

44. Структурные и бесструктурные
почвы

Рис. 96. Почвы: структурная (1) и бесструктурная (2)

1 2
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Рис. 97. Тимофеевка (1), клевер (2), корни клевера с клубеньками (3)

321
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гащается перегноем и азотными солями. Весной у перезимовав! 
ших растений отрастает множество новых корней.

Большое значение для восстановления структуры почвы
имеет внесение в нее органических удобрений – навоза, торфа,
птичьего помета, которые под влиянием бактерий 
ся в перегной. 

На приусадебных участках для поддержания структуры почвы
используют ценное органическое удобрение компост. Для его
получения складывают в кучи различные растительные остатки,
покрывая каждый слой небольшим количеством почвы и поливая
водой. Образование компоста происходит примерно через год.

1. Какую почву называют структурной?  

2. Почему со временем структура почвы может измениться? 

3. По каким свойствам бесструктурная почва отличается от

структурной почвы? 

4. Как можно восстановить структуру почвы?

При выращивании деревьев и 

тарников почву в садах удобряют (без внесения 

ческих и минеральных удобрений она быстро теряет

плодородие). Почва в лесах никогда и никем не 

лась, однако деревья и кустарники в них хорошо растут

и развиваются. Каким же образом поддерживается

плодородие почвы в лесах?
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45. Испарение воды из почвы
После таяния снега и выпадения дождей в почве 

ется много воды. Однако только часть ее впитывается 
ми почвы, а бо´льшая часть просачивается в глубокие слои. В
дальнейшем из хорошо прогреваемых  солнцем верхних слоев
почвы вода постепенно испаряется. При длительном отсутствии
дождей почва становится сухой.

Испарение воды из разных почв происходит неодинаково.
Убедиться в этом можно на проведении опыта. Возьмем две 

ца марлей и наполним сухой почвой. В одной трубке (рис. 98, 1)
при насыпании почвы будем уплотнять ее палочкой, в другой
трубке (рис. 98, 2) оставим почву рыхлой. Поставим обе трубки в
стеклянную банку с небольшим количеством воды (рис. 98). 

Через некоторое время будет заметно, что вода в трубке с 
лотненной почвой поднялась выше, чем в трубке с рыхлой почвой.
Связано это с тем, что в уплотненной почве пространства между

Рис. 98. Испарение воды из почвы

1 2
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комочками очень узкие и вода по ним поднимается лучше, чем по
более широким пространствам между комочками рыхлой почвы.

Почва постоянно уплотняется. Поэтому, чтобы из нее 
ше испарялось воды, почву рыхлят (рис. 99). Вода доходит по
узеньким «трубочкам» до рыхлого слоя, а дальше ее подъем 
трудняется. Рыхление почвы сохраняет в ней влагу.

Летом на полях почву рыхлят между рядами растений 

Рис. 99. Рыхление почвы
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1. Почему вода лучше сохраняется в почве, когда  ее верхний

слой находится в рыхлом состоянии? 

2. Как можно убедиться в том, что в уплотненной почве вода

лучше поднимается в верхние  слои, чем в рыхлой  почве?

3. Какую работу проводят на полях по сохранению влаги 

в почве?

Рис. 100. Сохранение влаги мульчированием почвы 

тожаются сорняки. Весной для задержания влаги на полях
почву боронуют или обрабатывают особыми машинами — 
корезами.

Хорошо сохраняет влагу в почве мульчирование — 
тие почвы измельченной соломой, навозом, торфяной крошкой,
перегноем, опилками, специальной бумагой (рис. 100). 
рование применяют при выращивании различных овощных,
ягодных, плодовых и других культурных растений.
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46. Удобрение почвы
Растения, выращиваемые на полях и в огородах, всасывают

из почвы корнями растворы минеральных солей и используют
их для образования органических веществ. Осенью человек
убирает урожай. Оставшиеся растительные остатки 
ют, превращаются в перегной, а он — в минеральные соли. 
нако минеральных солей после каждого урожая в почве

ний. 
Для сохранения плодородия почвы в нее вносят навоз, торф,

птичий помет, компост, минеральные соли. Навоз, торф, 
чий помет и компост  —  органические удобрения. Их вносят в
почву осенью. До весны под влиянием почвенных бактерий и
других микроорганизмов, дождевых червей они успевают 
вратиться в перегной.

Необходимые растениям минеральные соли называют 
неральными удобрениями. Их вносят в почву в  разные сроки.

Растениям нужны разные минеральные соли. Одни из 
них — азотные — оказывают влияние на рост листьев и 
лей, другие — калийные — на развитие корней. Без  третьих —
фосфорных солей —  растения будут плохо цвести и 

ву вносят селитру и мочевину, из калийных —  хлористый
калий, из фосфорных — суперфосфат.  Минеральные соли 
лучают из горных пород на химических заводах.

Азотные и калийные удобрения хорошо растворяются в 
де, а фосфорные — гораздо  хуже. Поэтому  азотные и 
ные соли вносят в почву непосредственно перед посевом или
посадкой растений. Если эти удобрения вносить осенью, то они
будут растворены талой и дождевой водой  и унесены в ручьи и
реки или просочатся в глубокие слои земли. Фосфорные 
рения вносят осенью вместе с навозом.
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Удобрения вносят в почву и во время роста растений. При
этом используют разбавленную водой навозную жижу, сухую
золу, сухие или растворенные в воде минеральные соли. 

Внесение удобрений во время роста растений называют 
кормкой. Сухой золой и минеральными солями растения 
кармливают после дождя, когда почва содержит много влаги.
При длительном отсутствии дождей почву перед сухой 
кормкой поливают.

В почву нужно вносить столько удобрений, сколько их 
обходимо для нормального роста и развития растений. 
ток удобрений может погубить растения или вызвать у них

Рис. 101. Влияние 

Азотные

Калийные

Фосфорные

Цветки,
плоды

Листья,
стебли

Корни
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1. Почему  в почву необходимо вносить удобрения? 

2. Какие виды удобрений вносят в почву? 

3. Какое влияние на рост и развитие растений оказывают 

ные соли, а какое — калийные и фосфорные? 

4. Почему азотные и калийные соли нельзя вносить в почву во

время осенней обработки почвы? 

5. Какое внесение удобрений в почву называют подкормкой

растений? 

6. Почему необходимо соблюдать нормы внесения 

удобрений в почву?

В старину для выращивания растений люди выжигали

таких участках получали высокий урожай, а затем 

ва становилась неплодородной. Как можно объяснить

такое явление?

бурный рост и накопление веществ, вредных для здоровья 
ловека и животных. Обычно при перекармливании растений
удобрениями в их органах накапливаются нитраты. Поэтому
при удобрении почвы  и подкормке растений нужно соблюдать
нормы, разработанные 
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47. Обработка почвы

Рис. 102. Вспашка почвы

Перед  посевом пшеницы, ржи, проса, перед посадкой 
феля, лука, чеснока, рассады растений почву на полях и в 
дах вспахивают плугами (рис. 102) или перекапывают лопатами.
При этом пласты почвы толщиной около 25 см переворачивают,
а затем боронами или граблями разрыхляют верхний слой до
мелких комочков. 

ходит перемешивание ее верхнего слоя и  равномерное 
ление в ней перегноя и минеральных веществ. Почва становится
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рыхлой, и в нее хорошо поступают воздух и вода, необходимые для
роста растений. Одновременно при вспахивании  или перекопке
почвы уничтожаются которые растут на полях
и в огородах и мешают росту и развитию культурных растений.

В рыхлой почве корни растений быстро растут и равномерно
распределяются по всему пахотному слою. Во время роста 
ний почва уплотняется. Чтобы к корням хорошо поступал воздух,
ее рыхлят ( на полях — в огородах — 
тыгами или рыхлителями).

Весенняя обработка почвы называется предпосевной. 
ная же ее обработка проводится осенью после уборки урожая.
Сначала почву рыхлят на глубину 5 см.  Это рыхление 
ся лущением. Рыхлый верхний слой почвы предохраняет от 
сыхания слои, расположенные глубже. Кроме того, в рыхлой

ных растений почву перепахивают или перекапывают на полную
глубину (20 см), переворачивая пласты. Сорняки оказываются 
сыпанными толстым слоем почвы.

нов растений под действием почвенных червей, бактерий и 
гих микроорганизмов превращаются в перегной. Вспаханная
почва хорошо впитывает влагу осенних дождей, а весной 
щает талую воду.

1. Почему необходимо обрабатывать почву перед  посевом? 

2. Почему  во время роста растений проводят рыхление почвы? 

3. Чем осенняя обработка почвы отличается от весенней? 

4. Каково значение осенней обработки почвы?
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В почве живут разнообразные и многочисленные  организмы —
бактерии, микроскопические грибы, мелкие животные 
вьи, почвенные черви, личинки жуков, мух, медведки и др.)
(рис. 103). Жизнь в почве связана с отсутствием света, 
стями передвижения, высокой влажностью или, наоборот, 
стью, большим количеством отмирающих корней растений,
растительных остатков на поверхности. Температура почвы 
том ниже температуры атмосферного воздуха, зимой — 
тельно выше.

У живых организмов имеются различные приспособления к
жизни в почве. У крота, например, передние ноги короткие и 
щены не вниз, как у наземных зверьков, а в стороны. Их широкие
кисти повернуты ладонями назад. Пальцы с крепкими, острыми

48. Почва как среда обитания
организмов

Рис. 103. Почвенные животные

Личинка 
майского жука

Медведка

Мокрица

Дождевой червь
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когтями соединены кожистой перепонкой. Такими ногами крот

та недоразвиты и скрыты волосами. Ими он отличает лишь свет от
тьмы. У насекомого медведки передние ноги, как у крота, 
тельные, а глаза развиты хуже, чем у майского жука.

Дождевые черви при передвижении в рыхлой почве 
гают ее частицы, а в плотной — «проедают» дорогу: 
ют почву и пропускают ее через кишечник. При этом они
переваривают имеющиеся в почве растительные остатки, 
вращая их в почти готовый перегной. 

Кроты, медведки, дождевые черви постоянно живут в почве.

ные условия жизни, в другие слои почвы. В засуху и к зиме они
скапливаются в более глубоких ее слоях. В отличие от них 
чанки, суслики, сурки, барсуки, кролики кормятся на 
ности почвы, а в норах отдыхают, прячутся от опасности и
непогоды, приносят потомство. 

Когда в пустынях и полупустынях температура поверхности
почвы днем достигает +70–80°С, многие животные спасаются в
глубоких прохладных норах. В засушливое время многие 
щие животные впадают в спячку.

Рис. 104. Норы крота Рис. 105. Корни
верблюжей колючки

Рис. 106.    Кактус
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1. Какие приспособления к жизни в почве имеются у 

янных ее обитателей, например у крота  и медведки? 

2. Какое значение имеет почва в жизни ее временных 

тателей, например в жизни сусликов и кроликов? 

3. Какие приспособления к недостатку влаги в почве 

лись у растений? 

У растений также развились различные приспособления к
сухости или влажности почвы. На почвах с недостатком влаги
одни растения образуют мощные корни, достигающие 
ных вод; другие – сочные стебли, способные запасать влагу во
время дождей и экономно расходовать ее в засуху, третьи –
стро растут, цветут, запасают органические вещества в 
цах и других подземных органах и засыхают. 

Например, у верблюжьей колючки, растущей в пустынях,
корни уходят на глубину до 20 метров (рис. 105). У кактуса в
сочных стеблях накапливается до 1000–3000 литров воды, а 
стья превратились в колючки и не испаряют ее (рис. 106).  
тения засушливых мест обычно растут на большом расстоянии
друг от друга, и поэтому их корни распространяются широко и
впитывают всю влагу, сохранившуюся в почве.

У растений, произрастающих на сильно увлажненных 
тах, корни располагаются близко к поверхности почвы. В более
глубоких слоях, где вода вытесняет весь воздух, корни у 

лей. Растения влажных мест имеют обычно крупные листья,
способные испарять много воды.
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49. Охрана почвы

Почва — поверхностный слой земли. Поэтому она сильно
подвержена разрушению и  загрязнению. Самое 
ное действие на почву оказывают водная и ветровая эрозия (от
лат. «эрозио» – разъедание). Наиболее чувствительны к ней
почвы, не имеющие травяного покрова.

Весной во время таяния снега вода бурными потоками течет
с полей. Она размывает плодородный верхний слой почвы и
часть его уносит  в реки и другие водоемы. Много почвы уносят
и потоки дождевой воды.

От потоков воды на полях образуются углубления (борозды).
Из года в год они увеличиваются в размерах и превращаются в
овраги – глубокие и длинные впадины в земле. Овраги 
ют площади полей (рис. 107).

Верхний, плодородный слой почвы нередко сдувают сильные
ветры. Они сносят частицы почвы в места, которые непригодны
для выращивания растений. Особенно сильно повреждают  поля

до 5–25 см. 
При выращивании растений в почву вносят минеральные

удобрения, а для уничтожения 
зуют различные ядохимикаты. Часто удобрений вносят больше,
чем их нужно для роста растений. Избыток минеральных 
ществ и накапливающиеся в почве ядохимикаты губительны
для 

Почва на полях может быть сильно заражена различными 
кими круглыми которые сильно снижают 
жай растений. Особенно опасны на полях картофельная стеблевая,
луковая, земляничная и другие виды нематод ( рис. 108). 

Чтобы сохранить на полях плодородную почву, нужно 
щать ее от размыва водой и от ветра. Почва на полях размывается
меньше, если ее пашут поперек углублений, проделанных 
ками при таянии снега и во время дождей. Вода задерживается
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Рис. 107. Схема оврага

Рис. 108. Черви — паразиты растений
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вать воду глубокая вспашка почвы.
Сохраняют почву от водной эрозии и способы сева. Так, 

крестный посев зерновых и посев поперек склона уменьшает
смыв почвы в 20–30 раз. Почвы, подвергшиеся водной эрозии,
иногда на 2–3 года превращают в искусственные луга, и 
летние травы восстанавливают их плодородие.

Там, где образуются овраги, сажают кустарники, которые
своими корнями закрепляют почву (рис. 109). Против 
ния почвы водными потоками строят дамбы, запруды и другие
сооружения. На сырых полях, которые могут превратиться в 
лота, делают глубокие канавы. В них собирается вода и стекает
в ближайшие ручьи.

Для защиты полей от ветра сажают полосы деревьев и 
тарников. Они снижают силу ветра, способствуют сохранению
влаги в почве. В нашей стране лесные полосы есть во всех 
сушливых областях.

Рис. 109. Способы приостановления роста оврага
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Ивовые 
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1. При каких условиях происходит разрушение верхнего

слоя почвы? 

2. Почему нужно строго следить за нормами внесения в

почву минеральных удобрений?

3. Почему использование ядохимикатов против 

тельном процессе? 

4. Что нужно делать для сохранения на полях верхнего 

родного слоя почвы от размыва водой и от пыльных бурь? 

5. Как можно предотвратить рост оврагов? 

6. Как можно сберечь поля от заболачивания?

Предположим, что в вашей местности начал 

ваться овраг и вы решили попытаться прекратить его рост.

Каковы ваши действия?

Чтобы в почве сохранялись необходимые условия для жизни
при уничтожении 

вредителей нужно использовать ядохимикаты, которые быстро
разлагаются и не накапливаются в почве, и вносить 
ные удобрения в количестве, необходимом для роста растений. 
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50. Что мы узнали о почве

Почва — верхний плодородный слой земли. Она состоит из

мусом. В почве имеются минеральные соли, воздух и вода.
Перегной — органическая часть почвы. Он образуется из

растительных и других органических остатков, 
мых почвенными бактериями, мелкими животными ( клещами,
дождевыми и другими червями). Темный  цвет почвы связан с
наличием в ней перегноя.

Песок, глина и минеральные соли — минеральная часть почвы.
Почвы, в которых глины больше, чем песка, называют глинистыми,
а почвы, в которых много песка и мало глины, — песчаными.

Почва, состоящая из комочков (частиц песка и глины, 
енных перегноем), называется структурной. В ней много 
ха, она хорошо удерживает влагу.

Перегной почвы разлагается бактериями и постепенно 
вращается в минеральные соли. При недостатке перегноя 
ки почвы легко разрушаются, и она становится бесструктурной,
малоплодородной для выращивания растений. 

Для сохранения структуры почвы в нее вносят органические
удобрения (навоз, птичий помет, торф, компост). 
вают структуру почвы путем выращивания на полях 
них трав (клевера, тимофеевки, люпина).

Почву обрабатывают осенью и весной. Осенняя вспашка или
перекопка почвы называется основной. На полях, обработанных
осенью, бывает меньше сорняков.

Почва образовалась из размельченной горной породы в 
зультате жизнедеятельности живых организмов, прежде всего
бактерий, лишайников, почвенных грибов. поч

зование почвы длилось миллионы лет и продолжается в наше
время.
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1. Земельный участок поделили на две равные части. На 

ной из них в течение ряда лет при осенней и весенней 

рекопке почвы тщательно выбирали и уносили за

пределы все сорняки и растительные остатки. На другой

части участка почву перекапывали вместе с сорняками и

растительными остатками. Удобрения в почву не вносили.

Решите, стала ли различаться по плодородию почва 

вого и второго участков. Ответ поясните.

2. После посева семян  почву на полях прикатывают 

няют при помощи специальных деревянных катков. 

ясните, зачем нужен такой сельскохозяйственный прием

для выращивания растений. 

3. Известно, что почвы различаются по содержанию в них

песка и глины. Вам нужно узнать, какую часть почвы 

школьного участка составляет песок, а какую часть глина.

Предложите способ решения этой задачи.

Почва — одна из основных сред обитания живых 
мов. Без нее на Земле не могло бы быть растительного покрова,
животных и самого человека. Обрабатывая почву и выращивая
на ней различные культурные растения, человек  получает 
щу, корм для сельскохозяйственных животных, сырье для 
мышленности.
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Живые тела, или организмы 

51. Живые тела, или организмы,
в природе

Все основные  среды жизни  на Земле — 
водная, почвенная, организменная — заселены самыми 
ными организмами (рис. 110). Ряска трехдольная, плавающая на
поверхности воды пруда или озера, стрелолист обыкновенный,

Рис. 110. Живые тела, или организмы

Ласточка
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Стрелолист 

Карась

Полевка
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Рис. 111. Долгожители среди растений и животных

растущий в прибрежной части водоема, 
ленный, живущий в пресной воде, 
тель полей и огородов, – это примеры некоторых видов  живых
организмов.

Всего на Земле только растений и животных насчитывают
более 3 млн видов. К этому числу нужно прибавить множество
видов бактерий и грибов.

Каждый отдельный организм того или иного вида, например 
ждый стрелолист обыкновенный или каждый 
ется особью или индивидом (от лат. «индивидуум» — неделимое).

Живые тела (организмы) в отличие от неживых состоят  из
органических веществ – углеводов (крахмал, сахар и пр.), 
ров, белков, которые образуются в самих организмах в процессе
их жизнедеятельности.

Организмы питаются, дышат, растут и взрослеют 
ются). Достигнув определенного возраста, они размножаются,
стареют и умирают. 

Срок жизни организмов разный. Многие растения, 
мер укроп, мак самосейка, кукуруза, живут одно лето, 
ляя большое количество семян. Среди растений имеется много
долгожителей. Некоторые дубы, например, живут до 1000 лет,

Дуб
(до 1000 лет) Щука

(до 200 лет)

Черепаха
(до 150 лет)
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липы — до 500 и более лет. Среди животных таких 
лей нет. Известно, что некоторые сухопутные черепахи 
ли до 150 лет, а щуки – до 200 лет (рис. 111).

Организмы по способу питания разделяют на две большие
группы. Одну из них составляют растения. Эти организмы 
собны образовывать на свету органические вещества из воды, 
лекислого газа и минеральных солей. 

Другую группу составляют животные, грибы и большинство
бактерий. Они используют в пищу готовые органические 
ства (одни из них питаются растениями, другие — 
ядными организмами). Мыши, например, питаются плодами и
семенами растений, а их едят лисицы.

Все живые тела по их строению, способу питания и другим
признакам ученые разделили на  группы, которые назвали 
ствами. В настоящее время выделяют Царство Бактерии, 
во Грибы, Царство Растения и Царство Животные.

1. Какие основные среды жизни на Земле населяют живые

организмы?  

2. Как иначе называют отдельный организм того или

иного вида? 

3. Чем живые тела отличаются от неживых тел?   

4. На какие две группы разделяют живые тела (организмы)

по способу питания? 

5. На какие царства разделяют все организмы?
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52. Одноклеточные и
многоклеточные организмы

В 1665 году английский ученый Роберт Гук, рассматривая
через увеличительный прибор тонкий срез коры пробкового 
ба, заметил большое количество ячеек. Эти ячейки он назвал
клетками
ки мертвые и Р. Гук  видел только их оболочки. В живых 
тельных клетках под оболочкой содержится вязкое вещество —
цитоплазма, а в нем находятся более плотное ядро, вакуоли —
пузырьки  с клеточным соком и др. 

Клетки, словно кирпичики, слагают все органы растений.
Они различны по форме, величине и значению в организме. 
которые из них можно увидеть простым глазом. Если  разломить

ны мельчайшие пузырьки. Это и есть клетки. Вареные клубни
картофеля становятся рассыпчатыми — их клетки отделяются
друг от друга.

Рис. 112. Срез арбуза при 
ривании в ручную лупу

Рис. 113. Клетки мякоти арбуза под
микроскопом

Цитоплазма

Ядро

Ядро

Вакуоль

Оболочка

Цитоплазма
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Из клеток состоят также все другие организмы — грибы, 
животные, человек.

В 1675 году голландец Антони ван Левенгук 
вал микроскоп. Рассматривая с его помощью капли воды, взятой
из бочки, которая долго стояла на дворе, он обнаружил 
ших животных. Они были настолько мелки, что могли свободно
проходить через ушко тонкой швейной иглы (рис. 114).

В последующие годы ученые разных стран открыли 
во видов мельчайших организмов. Однако только через 200 лет 
сле их открытия было установлено, что тело большинства таких
организмов состоит из одной клетки, способной реагировать на
различные внешние раздражители (свет, температуру, 
ские вещества, механические воздействия), питаться, дышать,
расти и развиваться, размножаться. После этого все живые 
низмы были разделены на две группы —  одноклеточные и 
гоклеточные.

Одноклеточные организмы различны по величине, строению,
движению, питанию и другим признакам. К ним  относятся все 

Рис. 114. Одноклеточные организмы

туфелька

Амеба

Игольное ушко

монада

Бактерии

Эвглена 
зеленая
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ды бактерий, различные виды грибов, растений и животных (рис.
114). Одноклеточные грибы —  это, например, дрожжи;
ные растения — водоросли хлорелла, хламидомонада;
ные животные — амеба, трубач.

Большинство же видов организмов — многоклеточные. Их тела
состоят из огромного количества клеток, различающихся по 
нию и значению в организме.

У большинства многоклеточных организмов клетки, сходные
по строению и выполняемым функциям, образуют ткани. 
мер, плотно сомкнутые клетки, расположенные на границе с 
ней средой, образуют покровные ткани. Такие ткани выполняют в
основном защитные функции. Разные ткани в многоклеточном 
ганизме образуют разные органы — части тела, имеющие 
ленное строение и выполняющие свойственные им функции. Ткани
у растений, например, образуют такие органы, как корень, лист, а
у животных — мышцы, сердце, легкие, печень, почки. 

1. Кем и когда была открыта растительная клетка? 

2. Что находится внутри растительной клетки? 

3. Какой вид имеют клетки мякоти спелого плода арбуза

или помидора? 

4. Когда и кем были открыты микроскопические животные? 

5. На какие две группы были разделены организмы на

основании изучения их микроскопического строения? 

6. Какие организмы относятся к одноклеточным, а какие —

к многоклеточным?

194



Живые тела, или организмы 

53. Увеличительные приборы.
Приготовление препарата

Для изучения клеточного строения живых организмов 
ходимы увеличительные приборы — лупа и микроскоп. Самый
простой увеличительный прибор — ручная лупа. Основная ее
часть — двояковыпуклое стекло (линза). Для удобства в работе
линзу вставляют в оправу с ручкой. При помощи лупы предмет
можно увидеть увеличенным в  2–25 раз.

Микроскоп — сложный прибор (рис. 115). С его помощью
предметы можно увидеть увеличенными в десятки и сотни раз.
Микроскопы, используемые в школе, называются световыми.
Наблюдаемый предмет, находящийся в поле зрения, освещается
дневным или искусственным светом с помощью зеркальца.

Окуляр

Предметный столик

Объектив Винты

Штатив

Зеркальце

Рис. 115. Микроскоп

Зрительная труба
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Основная часть микроскопа — зрительная труба, или 
бус, с окуляром ( от лат. «окулюс» — глаз)  и объективом. 
ляр вставляется в тубус сверху (через него рассматривают
объект), а объектив ввинчивается снизу (направлен в сторону
предмета, или объекта).

На окулярах и объективах  имеются цифры со знаком 
жения. Если, например, на окуляре написано  ×7, а на 
ве 8, то в этом случае предмет будет виден увеличенным в 56 раз
(7×8). Объект, имеющий длину 1 мм, будет виден длиной 56 мм.
При увеличении микроскопа в 200 раз человеческий волос будет
казаться толщиной с карандаш.

Зрительная труба (тубус) прикреплена к штативу и при 
мощи винтов может быть поднята вверх или опущена вниз к
объекту. Изменяя расстояние между объектом и объективом,
добиваются наилучшей видимости. 

На штативе закреплен предметный столик с отверстием, 
рез которое свет проходит в объектив. Свет в отверстие 

Рис. 116. Приготовление препарата
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ляют при помощи зеркальца, подвижно закрепленного на 
тиве под предметным столиком.   

Чтобы рассмотреть под микроскопом, нужно 
товить препарат (рис. 116). Мелкий предмет обычно помещают
в каплю воды на чистом предметном стекле. Сверху объект 
крывают очень тонким покровным стеклом. При этом нужно
следить, чтобы под ним не образовались пузырьки воздуха. 
ду, выступившую покровного стекла, удаляют полоской
фильтровальной бумаги.

Работать с микроскопом нужно сидя, установив его перед
собой на расстоянии 5–8 см от края стола. Зеркальце 
скопа поворачивают так, чтобы отражаемый от него свет 
ходил через отверстие предметного столика. Приготовленный
препарат помещают на предметный столик так, чтобы объект
был расположен над освещаемым отверстием. Тубус при 
щи винта медленно приближают к объекту на расстояние 1–2 мм
от покровного стекла. После этого, глядя в окуляр левым 
зом (не закрывая правый), медленно поднимают зрительную
трубу до тех пор, пока не будет четко виден рассматриваемый
объект.

1. Какое значение в изучении организмов имеют 

чительные приборы? 

2. Какой увеличительный прибор называют лупой? 

3. Как устроен световой микроскоп? 

4. Как готовят объект к рассматриванию при помощи 

скопа?
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Рис. 117. Строение клетки кожицы чешуи лука

54. Строение клетки
Приготовим препарат кожицы чешуи лука. Отделим от 

ковицы кусочек мясистой чешуи и с внешней ее стороны снимем
кожицу. Частицу такой кожицы поместим  в каплю воды на
предметном стекле, расправим ее с помощью препаровальных
игл и накроем покровным стеклом.

Рассмотрим препарат под микроскопом. При увеличении в
56 раз видно, что кожица состоит из множества продолговатых
клеток, плотно прилегающих друг к другу (рис. 117). Каждая из
них имеет длину, ширину и толщину. Снаружи клетка покрыта
тонкой прозрачной оболочкой. Сквозь нее видно внутреннее 
держимое клетки. Под оболочкой находится вязкое бесцветное
вещество — цитоплазма, внутри ее —  плотное округлое тельце —
ядро. 

При действии слабого раствора иода цитоплазма 
ется в золотистый цвет, а ядро — в бурый и становится хорошо
заметным. При сильном нагревании  или замораживании 
плазма разрушается. 

Оболочка

Ядро

Цитоплазма

Вакуоль

Чешуи

198



Живые тела, или организмы 

Рис. 118. Разнообразие клеток животных

В
ли (от лат. «вакуус» — пустой). Клеточный сок состоит из воды и
растворенных в ней минеральных солей, а также сахаров и других
органических веществ. В молодых клетках вакуоли мелкие и их
много. По мере  созревания клеток вакуоли увеличиваются и 
ваются в одну большую центральную вакуоль.

Клетки мякоти спелого плода арбуза или томата, как и 
ки кожицы чешуи лука, имеют оболочку, цитоплазму, ядро и
вакуоли с клеточным соком.

При большом увеличении микроскопа в цитоплазме 
тельных клеток видны мелкие тельца — пластиды (от греч. 
стидес» — создающие, образующие). Одни из них бесцветные,
другие — зеленые, третьи — красные, оранжевые или желтые.
Обычно в клетке из трех видов пластид имеется только один.

При определенных условиях бесцветные пластиды могут
превращаться в зеленые. Так, клубни картофеля на свету 
неют: их бесцветные пластиды превращаются в зеленые. При 
зревании плодов томата зеленые пластиды превращаются в
красные или желтые. Осенью листья деревьев и кустарников
становятся желтыми, красными, оранжевыми.

Нервная клетка
Клетки
мышечной ткани

Клетки слизистой
оболочки
полости рта
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1. Какое строение имеет клетка кожицы чешуи лука? 

2. Чем клетка мякоти плода арбуза сходна с клеткой кожицы

чешуи лука?    

3. Почему клетки кожицы чешуи лука бесцветные, а клетки

спелого плода томата оранжевые или красные? 

4. Почему клубни картофеля на свету зеленеют? 

5. Чем клетки животного организма сходны с клетками

растительного организма и чем они различаются?

Окраска органов растений зависит не только от цвета 

лях. Синяя окраска плодов сливы, например, связана с цветом
клеточного сока.

Все растительные клетки, имеющие живую цитоплазму и
ядро, питаются, дышат, растут и размножаются. Растворы 
тательных веществ и атмосферный кислород поступают в них
через поры — мельчайшие отверстия в  клеточных оболочках.

Любое животное, как и растение, состоит из огромного 
личества клеток. Большинство из них мелкие, и их можно 
деть только при большом увеличении микроскопа. Клетки
тела животных очень разнообразны по величине, форме и 
гим  особенностям строения  (рис. 118). Как и растительные
клетки, они имеют цитоплазму, одно или несколько ядер. 
нако у животных клеток нет плотной наружной оболочки (они
покрыты тончайшей мембраной), в них отсутствуют пластиды
и вакуоли с клеточным соком.
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Рис. 119. Деление растительной клетки

55. Деление и рост клетки
В растущем организме происходит постоянное увеличение

числа клеток. С прекращением его роста новые клетки 
ся на смену старым, отмирающим и разрушающимся.

Увеличение числа клеток  происходит благодаря их 
нию. Делящаяся клетка называется материнской, а клетки, 
разовавшиеся путем ее деления, — дочерними.

Перед делением клетки ядро увеличивается в размерах. При
большом увеличении микроскопа в ядре становятся заметными
удлиненные тельца — хромосомы (от греч. «хромо» — цвет,
«сома» — тело). Каждая из хромосом в это время состоит из двух
будущих дочерних.

При делении клетки оболочка ядра распадается и 
мы передвигаются в среднюю часть клетки. Здесь они 
ваются по «экватору» клетки, а затем от каждой материнской
хромосомы отделяются дочерние, которые по одной с 
вой скоростью расходятся к противоположным «полюсам» 
ки (рис. 119). Теперь в «полюсах» клетки вокруг каждой
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1. Как называются клетки, образовавшиеся путем деления

материнской клетки? 

2. Какие изменения происходят в клетке перед ее делением? 

3. Как  происходит деление клетки? 

4. Каким образом от материнской клетки передаются все ее

свойства дочерним клеткам? 

группы дочерних хромосом появляется новая ядерная оболочка,
и в материнской клетке образуются два дочерних ядра. Затем
происходит деление цитоплазмы. В области «экватора» 
ной клетки между двумя дочерними ядрами появляется борозда
деления. Постепенно углубляясь, она полностью разделяет 
теринскую клетку на две дочерние. В делящейся растительной
клетке посередине цитоплазмы возникает перегородка, а затем
возле нее каждая дочерняя клетка со своей стороны образует
оболочку (клеточную стенку).

Деление клетки с образованием двух дочерних, каждая из
которых получает такое же число хромосом, сколько было в 
теринской, имеет важное значение — с хромосомами 
ской клетки дочерним передаются все ее свойства.

После деления клетки растут, достигают размеров 
ской и могут снова делиться. К делению способны не все клетки
живого организма. У растений, например, деление клеток 
исходит в основном в точках (зонах) роста, имеющихся на 
чиках корней, в верхней части побегов, между корой и
древесиной и в некоторых других местах.
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Все растения, существующие на Земле, объединяют в Царство
Растения. К растениям относятся  деревья (дубы, березы, ели, 
сны, лиственницы),  кустарники (орешник, бузина, крыжовник,
смородина, малина), травы (ландыши, папоротники, мхи), 
росли. Они живут и в водоемах, и на суше и очень разнообразны по
величине, строению, продолжительности жизни. В настоящее 
мя известно около 500 тысяч видов растений.

У большинства растений имеются корни и стебли с листьями,
как, например, у земляники лесной, ландыша майского, 

хвоща полевого, или только стебли с листьями,
как у торфяных мхов. Растения, имеющие корни и стебли с 
ми или только стебли и листья, относят к высшим растениям. 

Растения, тело которых не расчленено на органы (у них нет
ни корней, ни стеблей, ни листьев), называют низшими 
ями (рис. 120). К таким растениям относят  водоросли, живущие
преимущественно в воде. Водоросли бывают одноклеточными и
многоклеточными. 

Одноклеточные водоросли встречаются в пресных водоемах,
на коре деревьев и на сырой почве. Летом вода в прудах, лужах при
сильном размножении одноклеточных водорослей бывает 
ной. О такой воде говорят, что она «цветет». Во влажную погоду 
ленеют стволы деревьев, тенистые дорожки садов и парков. 

Многоклеточные водоросли разнообразны в морях. 
рые из них достигают в длину десяти и более метров. К 
клеточным водорослям  относятся различные виды ламинарий;

пуста». 
Большинство высших растений живут на суше, закрепляясь

в почве корнями. Они имеют зеленую окраску, связанную с 
личием в клетках зеленых пластид. В зеленых органах растений
из углекислого газа,  воды и минеральных солей образуются 
ганические вещества. Этими веществами они питаются. 

56. Разнообразие растений
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Рис. 120. Разнообразие растений

Низшие

растения
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ки органических веществ откладываются в запас в корневищах,
клубнях, луковицах и других органах.

Появившись из споры или семени, растение на одном и том
же месте растет в течение всей жизни. Одни растения живут 
но лето, например лебеда, василек синий, горох, кукуруза, 
рец, помидор. Их называют однолетними. Другие растения,
например репейник,  морковь, капуста, растут два года. Это 

пливают много органических веществ. На второй  год они цветут,
а после образования семян засыхают.

Большинство растений — многолетние. Достигнув 
ленного возраста, они образуют споры или семена в течение
всей своей жизни.

Растения, за редким исключением, единственные организмы
на Земле, которые используют энергию солнечных лучей для 
зования органических веществ из неорганических. Одновременно
они обогащают воздух кислородом и  уменьшают в нем количество
углекислого  газа. Растения задерживают ветер, смягчают жару,
поддерживают полноводье рек и озер.

Человек использует растения в пищу, для кормления скота,
строительства жилищ, изготовления тканей, бумаги.

1. Где в природе произрастают растения? 

2. 

3. Можно ли все растения, растущие в воде, назвать

водорослями? Ответ поясните. 

4. Какие группы растений различают по срокам их жизни?
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57. Разнообразие животных
К животным относят живые организмы, у большинства 

торых развились различные приспособления к активному 
ку, захвату и поеданию пищи. Животные едят все, что содержит
органические (питательные) вещества. Дождевые черви, 
мер, питаются отмершими корнями и листьями растений, 
пускают через свой кишечник почву и извлекают из нее
органические вещества. Слизни при  помощи языка с роговыми
зубчиками скоблят листья и стебли сочных растений. Тли 
сывают соки из листьев и молодых стеблей растений, а божьи
коровки поедают тлей.

Животных по их питанию делят на растительноядных,
хищных и всеядных. Растительноядные животные (слизни,
тли, суслики, зайцы, олени, снегири, щеглы) питаются 
ными органами растений, плодами и семенами; хищные (божьи
коровки, щуки, акулы, орлы, волки, лисицы) —
различными животными; всеядные (карпы, караси, галки, 
роны, барсуки, дикие кабаны, крысы) — всем, что является для
них съедобным (рис. 121).

Среди животных имеются паразиты. Это аскариды, 
щие в кишечнике человека, свиней, лошадей и многих других
животных, вши и блохи, сосущие кровь у теплокровных 
ных и человека. питаются органическими
веществами  животных и человека, поселяясь на их теле или во
внутренних органах.

С необходимостью поиска пищи связано активное 
жение животных. Водные животные  передвигаются с помощью
плавников (рыбы), ластов (тюлени, моржи), наземные — с 
щью крыльев и ног (жуки, бабочки, птицы, летучие мыши) или
только ног (лягушки, ящерицы, черепахи, лисицы, волки, 
ни). Есть и такие животные, которые ведут прикрепленный 
раз жизни (кораллы, актинии).

У большинства животных имеются органы зрения, 
ния, слуха, вкуса и осязания. При помощи этих органов они 
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ходят пищу, различают ее по запаху и вкусу,  чувствуют 
новение к предметам, замечают опасность. Животные, у 
рых не развиты органы чувств, имеют клетки, чувствительные к

телям. Дождевой червь, например, не имеет органов зрения, но
отличает свет от тьмы.

Большинство животных имеют пищеварительную, 
ную, кровеносную, нервную и другие системы органов. В 
рительной системе сложные органические вещества пищи под
влиянием пищеварительных соков превращаются в питательные
вещества, которые затем поступают во все органы тела. Остатки
непереваренной пищи удаляются во внешнюю среду. 

Дыхательная система снабжает организм кислородом и 
бождает его от углекислого газа. Кровеносная система 
сит в организме вещества, которые поступают в нее из органов
пищеварения и дыхания. Нервная система регулирует 
ность органов и всего организма.

Животные с хорошо развитой нервной системой и органами
чувств отличаются сложным поведением. Пчела, например,
отыскав места, где много цветущих растений, по возвращении в
улей начинает кружиться, описывая определенные фигуры. По
ее «танцу» другие пчелы определяют направление к месту сбора
пыльцы и нектара. Муравьи на ночь закрывают входы в 
вейник, днем выносят на поверхность влажные хвоинки, а 
ле  просушки  перетаскивают их внутрь муравейника.

К настоящему времени известно свыше 1,5 млн видов 
ных. Одни из них — одноклеточные, другие — многоклеточные.
К многоклеточным животным (их большинство) относятся 
ные виды медуз, дождевых червей, мух, бабочек, жуков, 
ков, рыб, птиц, зверей и других животных.

Животные, у которых в скелете имеется позвоночник (рыбы,
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), 
зываются позвоночными (рис. 122), а животные, у которых 
звоночник отсутствует (черви, моллюски, раки, насекомые), —
беспозвоночными (их большинство).
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Животные  имеют большое значение в природе и жизни 
ловека. Они участвуют в почвообразовании (различные виды
почвенных червей, почвенные клещи), в опылении растений
(многие насекомые), в распространении плодов и семян (дрозды,
сойки, кедровки, многие млекопитающие). Среди животных
есть и вредители леса и сельскохозяйственных растений, 
носчики возбудителей болезней. 

Человек использует животных для получения продуктов
питания (мясо, молоко, яйца, икра, мед и пр.), сырья для 
мышленности (шерсть, мех,  пух, шелк, воск и др.), в том 
ле для медицинской (яд змей и пчел, прополис). Наряду с этим
он ведет постоянную работу по сокращению численности 
комых и моллюсков — вредителей лесов, полей, садов и 
дов, а также амбарных клещей, крыс, мышей и других

паразитов человека и животных, 
носчиков возбудителей болезней.

Рис. 122. Схема строения позвоночного животного

Желудок Кишечник

Пищевод

Сердце

Легкие
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Большая работа проводится в нашей стране по охране и 
становлению численности редких и исчезающих животных.
Особая роль в этом принадлежит заповедникам. Так, благодаря
работе Воронежского государственного заповедника удалось 
хранить и расселить ценного пушного зверя — речного бобра,
который к началу прошедшего столетия в результате 
ского истребления стал редким. В настоящее время речной бобр
встречается во многих местах прежнего обитания. Сохранены и
такие редкие звери, как лось, кабан, северный олень, соболь,
морской котик и ряд других. 

1. По каким признакам большинство животных безошибочно

можно отличить от растений и других организмов? 

2. На какие группы делят животных по их питанию? 

3. Каких животных называют паразитами? 

4. Какое значение в жизни животных имеет приспособление

к  активному передвижению?

5. Как животные ориентируются в окружающем их 

пространстве? 

6. Какие системы внутренних органов имеются у большинства

животных? 

7. Каково значение животных в природе и жизни человека?
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58. Бактерии
Бактерии — мельчайшие одноклеточные организмы. Они

встречаются всюду: в воде, почве, воздухе. Бактерии имеют вид
палочек, шариков, запятых, спиралей (рис. 123). Слово 
рия» в переводе с греческого и означает «палочка». От других
одноклеточных организмов (растений, животных, грибов) 
терии отличаются тем, что у них нет настоящего ядра (ядерное
вещество не отделено от цитоплазмы оболочкой). 

ганических остатках, в живых организмах). При благоприятных
условиях жизни (обилие пищи, высокая влажность, температура
от 10 до 40 градусов) они быстро размножаются. При непрерывном
делении потомство только одной особи за 5 суток  могло бы 
нить всю впадину Тихого океана. Однако такого явления в 
де не бывает, так как многие бактерии гибнут.

Рис. 123. Бактерии
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ваются плотной оболочкой — превращаются в споры. В 
нии спор они могут сохраняться в течение 30 и более лет.

Бактерии имеют большое значение в природе. Многие из

ния — Они — санитары природы.
Благодаря их жизнедеятельности образуется перегной. Велико
значение почвенных бактерий, которые перерабатывают 
гной в минеральные соли.

Некоторые виды бактерий, поселяясь в растительных 
ках, в кишечнике  животных и человека, в молоке, вызывают
молочнокислое брожение — превращение глюкозы в молочную
кислоту. Молочнокислые бактерии используются при 
нии капусты, силосовании кукурузы и других сочных 
ний, превращении молока в простоквашу, сметану и прочие
молочнокислые продукты.

С бактериями связаны многие болезни растений, животных
и человека. У картофеля, например, в период его роста часто
развивается болезнь «черная ножка». Больные растения 

Рис. 124. Бактериальная болезнь картофеля — черная ножка

212



Живые тела, или организмы 

1. Где в природе встречаются бактерии?  

2. Чем отличаются бактерии  по строению от других 

клеточных организмов?    

3. Чем питаются бактерии? 

4. Как бактерии сохраняются в природе при неблагоприятных

условиях жизни?  

5. Каково значение бактерий в природе и жизни человека? 

6. Можно ли сказать, что бактерии подготовили на Земле 

вия для жизни других организмов? Ответ поясните.

ют в росте, листья у них желтеют, скручиваются и засыхают, а
основания стеблей чернеют и загнивают. Заболевание со стеблей
переходит на образовавшиеся клубни и вызывает загнивание их
сердцевины (рис. 124). С бактериями связаны кольцевая гниль
клубней картофеля, вершинная гниль томатов и другие болезни.
У человека и животных с бактериями связаны гнойные 
вания (фурункулез), скарлатина, ревматизм, рожа и многие 
гие опасные болезни.

Некоторые виды бактерий способны создавать из 

скую энергию. С появлением зеленых растений их роль в этом
процессе стала небольшой. Однако, когда бактерии жили на 

ганизмов, они были основными производителями органических
веществ и свободного кислорода, которым обогащалась 
сфера.
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59. Грибы

Рис. 125. Строение шляпочного гриба

Грибы — своеобразные живые организмы. Они, как и 

ганическими веществами. К ним относятся известные всем
белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, 
ки. Эти грибы называются шляпочными. Шляпочный гриб 
стоит из нитей грибницы, развивающейся в почве, и плодового
тела, состоящего из пенька и шляпки (рис. 125).

Многие виды шляпочных грибов растут в лесах: белые 
грибы — вблизи берез, сосен, елей и дубов, подосиновики —
около осин, подберезовики — около берез. Нити грибницы 

ства. Из почвы они поглощают воду и минеральные соли,
которые необходимы им и корням деревьев. Так грибы и 
вья помогают друг другу. 

Шляпка

Плодовое 
тело

Пенек

Грибница ( мицелий)
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Рис. 126. Съедобные шляпочные грибы
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Многие шляпочные грибы съедобны (рис. 126). Их собирают

ванными. Грибы сушат, а затем размачивают в воде и использу
ют для приготовления различных грибных блюд. Некоторые
шляпочные грибы ядовиты, например бледная поганка, 
мор, ложный опенок (рис. 127).

Рис. 127. Ядовитые грибы

Ложные опята
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К грибам относятся не только шляпочные грибы, но и 
ни, дрожжи, головня, спорынья и многие другие (рис. 116). 

Плесени поселяются на растительных остатках, на хлебе, 
реных овощах и других продуктах питания. Если оставить в 
стрюле немного вареного картофеля и накрыть ее крышкой, то
через несколько дней можно обнаружить в ней белый «пух», а
затем и «пух» с черными головками. Это белая плесень, или 
кор. На хлебе, находящемся во влажном месте, развивается 
зая плесень, или пеницилл. Сизые плесени используют для
получения лекарства пенициллина.

Дрожжи — одноклеточные грибы. В природе они 
ся в различных выделениях растений, например в нектаре 
ков. Эти грибы используются в приготовлении различных вин.
Широко известны дрожжи, применяемые в хлебопечении. В
природе они не встречаются. Человек издавна их использовал
для приготовления теста и выпечки хлебных изделий.

Рис. 128. Паразитические грибы

Спорынья Головня

217



Г л а в а  5

Головня и спорынья — паразитические грибы. Они 
ют цветки злаковых растений. При созревании спор головни
колоски овса или пшеницы выглядят словно обгорелыми ( 
сюда и название). Спорынья образует в колосках плотные 
ки цвета.

Некоторые грибы поселяются на теле животных, например
рыб. В процессе своей жизнедеятельности они разрушают 
вые клетки животного, вызывая язвы. Многие грибы живут в
почве и, питаясь различными органическими остатками, 
зуют гумус, которым, в свою очередь, питаются другие
почвенные грибы, различные бактерии, превращая его в 
ральные соли.

1. Чем грибы сходны с растениями и чем отличаются от них? 

2. Чем грибы сходны с животными и чем отличаются от них? 

3. Какое строение имеет шляпочный гриб?

4. Какие шляпочные грибы вам известны? 

5.  Почему жизнь многих шляпочных грибов связана с деревьями?

6. Какие другие грибы, кроме шляпочных, встречаются 

в природе? 

7. Где в природе встречаются дрожжи? 

8. Какие грибы названы паразитами и почему? 

9. Какое значение имеют грибы, обитающие в почве?

218



Живые тела, или организмы 

Жизнь любого организма связана с другими организмами.
Зеленые растения образуют органические вещества из 
нических, используя энергию солнечного света. Ими питаются
различные растительноядные животные, а растительноядными —
хищники. Органические остатки растений и животных — пища
многих видов бактерий и грибов. Паразитические организмы
используют органические вещества тела своих хозяев. Сами 

60. Сообщества организмов

Рис. 129. Теневыносливые растения 
елового леса

Кислица

Майник

Грушанка
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Рис. 130. Сообщество организмов пресного водоема

леные растения не могут существовать без бактерий, грибов и
животных. Бактерии и грибы при питании разрушают 
ческие остатки, превращая их в перегной, а затем в 
ные соли. 
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Таким образом, в природе происходит круговорот веществ:
растворенные в воде минеральные соли поглощаются зелеными
растениями и идут на образование органических веществ; 
тения служат пищей растительноядным и всеядным 
ным, а они — плотоядным животным; органические остатки
используются различными грибами, многими мелкими 
ными и бактериями; остатки органических веществ под 
нием превращаются в минеральные
соли.

Поэтому в природе нет и не может быть места, где бы жили
только растения или только животные, грибы и бактерии. 
низмы заселили на Земле все основные среды жизни — водную,

почвенную и даже сами организмы. При
этом в каждой среде они заняли участки, наиболее пригодные
для их жизни. 

В течение длительного времени у организмов, заселивших
тот или иной участок суши или водоема, развились 
ления к совместной жизни и к среде обитания. Так, в еловом 
су, где под пологом густых ветвей мало света, растут
теневыносливые растения (кислица, майник, грушанка) 
(рис. 129), различные шляпочные грибы; в нем обитают 
короеды, дятлы, белки и другие животные.

Совокупность живых организмов, приспособленных к 
местной жизни на участке среды (местообитании),
называют сообществом или биоценозом (от «биос» — жизнь  и
«ценоз» —  общий) (рис. 130). Название тому или иному 
нозу обычно дают по преобладающим в них растениям 
ноз елового леса, биоценоз соснового леса) или по
местообитаниям (биоценоз пруда, биоценоз болота). 

В каждом биоценозе различают три основные группы 
низмов: организмы, образующие органические вещества из 
органических, — производители (главным образом растения);
организмы, поедающие растительную продукцию или 
тельноядных животных, — потребители (растительноядные и
плотоядные животные); организмы, использующие в пищу
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1. Почему в любой среде обитания живут организмы, 

сящиеся к разным царствам природы? 

2. Как называют совокупность организмов, 

ных к совместной жизни на участке той или

иной среды обитания? 

3. Какие организмы относятся к производителям 

ских веществ, а какие — к их потребителям и разрушителям? 

4. До каких пор существует та или иная совокупность живых

организмов? 

различные органические остатки и разлагающие их до 
ральных солей, — разрушители (главным образом грибы и 
терии). 

Любой биоценоз существует до тех пор, пока в нем имеются
условия, необходимые для жизни организмов всех трех групп.
При недостатке света, например, растения не смогут 
вать органические вещества. В связи с этим будут исчезать 
тительноядные животные, а вслед за ними и плотоядные
животные, в том числе и хищники. При отсутствии 
разрушителей в почву не будут возвращаться минеральные соли
и она потеряет свое плодородие.
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61. Биосфера — живая оболочка Земли

Как вам уже известно, Земля имеет наружные оболочки: 
воздушную (атмосферу), водную (гидросферу) и каменную 
(литосферу). Растения, животные и другие организмы населяют 
нижние слои атмосферы, почти всю гидросферу, верхнюю часть 
литосферы. Эти части оболочек Земли более 60 лет назад выда-
ющийся ученый нашей страны Владимир Иванович Вернадский 
выделил в особую оболочку и назвал ее биосферой.

Биосфера — самая молодая оболочка. Если планета Земля 
существует около 5 млрд лет, то первые организмы на ней поя-
вились 2–2,5 млрд лет назад. Жизнь зародилась в воде, а за-
тем примерно 500 млн лет назад распространилась и на суше. 
Со временем мир живых существ суши стал самым разнооб-
разным и многочисленным. Масса всех организмов этой части 
биосферы примерно в 750 раз превышает массу организмов гид-
росферы.  

Внешний облик суше прежде всего придают растения. 
Поэтому Землю называют зеленой планетой. С растениями 
связана жизнь животных и других организмов. Поэтому, если 
в какой-то части суши богат растительный мир, то разнообразен 
здесь и мир животных и других организмов.

Распределение организмов в биосфере неравномерное. Оно 
определяется необходимыми условиями жизни. Верхняя гра-
ница, за пределами которой жизнь становится невозможной, 
находится на высоте 12–20 км, то есть на уровне озонового экра-
на. На такую высоту потоками воздуха могут подниматься лишь 
споры бактерий и грибов. Выше озонового экрана все живое гиб-
нет от ультрафиолетовых лучей. 

Нижняя граница в литосфере проходит на глубине 2–3 км. 
Самая большая глубина, на которой были обнаружены бакте-
рии, составляет 4 км. Бактерии обитают в больших количест-
вах нефтяных месторождениях на глубине 2–2,5 км. Основные 
ограничители распространения организмов в литосфере — это 
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высокая температура горных пород и подзем-
ных вод, отсут ствие кислорода. В гидросфере 
организмы проникают до глубины 10–11 км 
(рис. 131). 

Таким образом, общая толщина слоев 
атмосферы, гидросферы и литосферы, где 
возможно существование организмов, состав-
ляет около 20 км. Однако в действительности 
организмы на Земле занимают в основном 
более тонкий слой. 

В современной биосфере почти все орга-
низмы сосредоточены на границах соприкос-
новения сфер, то есть у поверхности суши, 
в почве и в верхних слоях воды океанов и мо-
рей. Связано это с тем, именно здесь имеют-
ся наиболее благоприятные условия для их 
жизни: большое количество кислорода, влага, 
хорошая освещенность, вещества, необходи-
мые для питания. На границах соприкосно-
вения сфер организмы не встречаются лишь 
на больших пространствах ледников и в кра-
терах дейст вующих вулканов.

Все живое на Земле В.И. Вернадский 
назвал живым веществом, а густые скопле-
ния живого вещества на границах сфер — 
пленками жизни.

Живое вещество в биосфере имеет большое 
значение. С возникновением на Земле бакте-
рий, микроскопических животных, растений 
и грибов из разрушаемых ими горных пород 
верхней части литосферы образовалась почва. 
Благодаря растениям в атмосфере накопился 
кислород и снизилось количество углекисло-
го газа. С появлением кислорода в атмосфере 
связано озонового экрана. Все это способство-

Рис. 131. 
Расположение 
организмов  
в биосфере
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вало дальнейшему развитию жизни на Земле и изменению засе-
ленных сфер. Благодаря организмам в литосфере образовались 
каменный уголь, торф, нефть и другие полезные ископаемые, 
а в гидросфере — огромные отложения известняка. 

Организмы и в наше время продолжают работу по разруше-
нию горных пород, образованию почвы и полезных ископаемых, 
регулированию кислорода и углекислого газа в атмосфере и т.п. 

1. Где находится верхняя граница распространения организ-

мов в биосфере и почему?

2. Где проходит в литосфере нижняя граница распростране-

ния организмов и почему?

3. Какие условия препятствуют проникновению живого 

в глубь литосферы?

4. Почему в биосфере наибольшее количество организмов 

населяет границы соприкосновения земных сфер?

5. Каково значение организмов в биосфере?
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Человек, как и другие организмы, нуждается в пище, 
хе, воде и многих других условиях, необходимых для его жизни.
Долгое время своего существования он был полностью зависим от
природы. Древние люди, подобно человекообразным обезьянам,
использовали в пищу сочные листья растений, плоды и семена,
различных беспозвоночных животных. 

В дальнейшем наряду с собиранием пищи человек стал 
маться ловлей рыбы, охотой на диких наземных животных (их 
со он использовал в пищу, а шкуры — для утепления жилищ и
изготовления одежды). Научившись изготовлять орудия для 
ты и рыбной ловли, добывать огонь, поддерживать его и 
вать не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи,
человек значительно улучшил свою жизнь (рис. 132).

Рис. 132. Стоянка кроманьонцев (первобытных людей)

62. Человек как часть природы

226



Живые тела, или организмы 

Первобытный как и  любой другой 
практически не наносил вреда природе. К

тому же людей на Земле было немного, а поселения не 
ли обширных территорий. Отходы жизнедеятельности людей

щей Даже строительный материал
жилищ, оставляемый после вынужденных переселений, со
временем разрушался бактериями и грибами.

дить к выращиванию растений и одомашниванию животных.
Урожаи зерновых и овощных растений на 85% обеспечивали
человека продуктами питания, волокнистые растения 
ля, лен) служили  сырьем для изготовления тканей, шитья 
ды. От одомашненных зверей, прежде всего копытных
(коровы, овцы, козы),  и птиц  человек получал  мясо, молоко,
яйца, шкуры. Содержались животные и для перевозки 
стей, охоты на диких зверей.

Для выращивания растений человек на выбранных 
ках леса подрубал деревья и кустарники, а когда они 
ли, поджигал их. Обогащенные золой и обработанные участки
почвы первые 2–3 года давали высокий урожай. Затем человек

круг его поселений стали образовываться вырубки и гари.
Превращение участков леса  в поля ускорилось после того, как
человек научился выплавлять металлы и делать 
ские орудия труда, в частности топоры. Подсечка деревьев и
последующее их сжигание были первыми в истории 
вания человека  серьезными разрушениями природной среды.

Занятие животноводством было связано с выпасом скота и
заготовкой сена. При увеличении численности скота стал 

ния постепенно исчезали в связи с тем, что животные съедали
их прежде, чем на них образовывались плоды и семена. Этому
же способствовала и заготовка сена.

227



Г л а в а  5

Занимаясь выращиванием культурных растений и 
жанием домашних животных, человек стал переходить на
оседлый образ жизни, строить из обработанных стволов 
ревьев дома и жилища для содержания скота. С увеличением
численности людей росли и их поселения. 

Выращивание сельскохозяйственных растений и 
ние животных, постройка более совершенных жилищ, 
шенствование орудий охоты на диких зверей и птиц, ловли
рыбы дали возможность человеку оградить себя от различных
неблагоприятных условий окружающей среды, возвыситься
над другими живыми организмами.  Одновременно с этим  при
постоянном увеличении своей численности и дальнейшем 
селении человек усиливал эксплуатацию окружающей среды,
используя ее для различных своих потребностей. 

1. Почему длительное время своего существования человек

был такой же частью природы, как и животные? 

2. Где селился первобытный человек и почему? 

3. Что представляли собой жилища человека? 

4. Почему первобытный человек не приносил заметного

вреда природе? 

5. Почему влияние человека на природу заметно усилилось в

связи с переходом на выращивание растений и 

жание животных?  
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До начала развития сельского хозяйства (около 10 тыс. лет
назад) численность людей на Земле увеличивалась очень 
ленно. Причинами этого были нерегулярное питание, различные
болезни, гибель во время охоты и пр. На всей планете существовало
около 5 млн человек (в 2 раза меньше, чем в современной  Москве). 

Выращивание культурных растений и разведение 
ненных животных значительно улучшило жизнь людей. В 
од собирательства  площадь в 500 гектаров могла прокормить
только одного человека.  При примитивном земледелии, 
ке почвы деревянными сохами и каменными мотыгами 500 
ров земли стали кормить уже 100–200 человек.

С ростом численности людей увеличивалась потребность в

ширять площади пахотных земель, осваивать новые пастбища.
Все это вело к  вырубанию лесов и осушению болот, к вытеснению
диких животных из мест их обитания, к резкому сокращению их
численности. Большую роль в изменениях, происходящих 
зи проживания людей, играли также сельскохозяйственные 
вотные. Они вытесняли диких животных с их пастбищ,
вытаптывали травяной покров и часто превращали пастбища в
пустынные места. 

В дальнейшем недостаток пахотных земель и низкие урожаи
вызывали  необходимость постоянного повышения плодородия
почв, изготовления и совершенствования механизмов, 
ющих и ускоряющих обработку полей. Нужно было добывать
различные полезные ископаемые для выплавки металлов и 
лучения минеральных удобрений. Происходит развитие 
мышленности, разрастание поселений в крупные поселки и

новременно с этим развиваются науки, изучающие природные

63. Изменения в природе в связи 
с развитием сельского хозяйства 
и промышленности

229



Г л а в а  5

богатства и возможности их использования, способы  лечения
болезней.

Развитие промышленности вызвало еще большие изменения
в окружающей среде. При переработке полезных ископаемых
фабрики и заводы, использующие в качестве топлива дрова,
торф, каменный уголь, нефть, ежегодно поглощали из 
ры  огромное количество кислорода и выделяли в нее миллионы

дами производства (рис. 133).

Рис. 133. Влияние роста промышленности 
на состояние природы
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Любое промышленное производство связано с потреблением
большого количества пресной воды. Поэтому на реках стали 
лать плотины, выше которых вода накапливалась, выходила из
берегов и затопляла навсегда огромные участки пойменных лугов

топления природных биоценозов, вытеснение луговых и лесных
зверей и птиц с их местообитаний. Создаваемые водохранилища
оказывали значительное влияние на климат (повышалась 
ность воздуха, изменялись движения воздушных масс).

Использование пресной воды на фабриках и заводах 
но с ее сильным загрязнением. Поступая в водоемы, 
ная вода вызывала угнетение или гибель водных организмов.
Некоторые вредные вещества накапливались в организмах 

шаровки, 
ки, беззубки),  а затем переходили к их потребителям, в том

ство. 
В связи с ростом промышленности, со строительством новых

фабрик и заводов, добычей нефти, каменного угля, 
ских руд и других полезных ископаемых, сооружением плотин,
созданием на них электростанций и т.п. основными 
лями окружающей среды стали разрастающиеся города.

1. Почему с развитием сельского хозяйства численность 

дей на Земле стала быстро увеличиваться? 

2. Какие изменения стали происходить в окружающей среде

с развитием сельского хозяйства, а также с развитием

промышленности?
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64.  Влияние современного человека 
на окружающую среду

В наше время более половины людей планеты живет в про-
мышленных городах. В них ввозятся продукты сельского хозяй-
ства, доставляется вода, топливо, сырье для промышленности. 
Современный город с населением в 1 млн человек расходует 
в сутки 2000 т пищи, 625 000 т воды, тысячи тонн каменного 
угля, нефти, газа и продуктов их переработки. За пределами 
городов, куда свозятся отходы, свалки мусора достигают гигант-
ских размеров.

Над промышленными городами с большим количеством 
транспорта часто висит смог — смесь взвешенных частиц дыма 
и мельчайших капелек воды (тумана).

Заводы, фабрики, электростанции, автомобильный транс-
порт, работающие на различных видах топлива, расходуют на 
его горение огромное количество свободного кислорода и увели-
чивают в атмосфере содержание углекислого газа.

Уменьшение количества кислорода происходит также из-за 
продолжающейся интенсивной вырубки лесов — основных постав-
щиков этого газа, из-за большого количества лесных пожаров.

Дальнейшее уменьшение в атмосфере количества кислорода 
грозит всему живому кислородным голоданием, а увеличение 
количества углекислого газа в нижних слоях атмосферы (угле-
кислый газ тяжелее воздуха) — значительным потеплением 
климата (так называемым парниковым эффектом) (рис. 134), 
последствиями которого будут таяние ледников и полярных 
льдов, повышение уровня Мирового океана, затопление огром-
ной части суши.

Большую опасность представляет разрушение озонового 
экрана, который защищает живые организмы от избыточного 
губительного ультрафиолетового излучения (рис. 135). При-
чиной возникновения «озоновых дыр» является накопление 
в атмосфере газов — разрушителей озона.
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Некоторые вещества, выбрасываемые в атмосферу, растворя-
ются в охлажденных парах воды, образуют кислоты, и на Землю 
выпадают кислотные дожди, вредные для организмов.

Во многих странах мира, особенно с жарким и сухим кли-
матом, уже сейчас не хватает пресной воды. Одна из причин — 
загрязнение водоемов плохо очищенными промышленными 
и бытовыми стоками, которые содержат большое количество 
веществ, входящих в моющие порошки, чистящие пасты, шам-
пуни и многое другое. Сильно загрязняют водоемы стоки с полей 
и скотных дворов.

В наше время уже около 10% всех видов растений нуждается 
в охране. Из травянистых растений стали редкими купальница  
европейская, прострел раскрытый (сон-трава), любка двулист-
ная, ятрышник пятнистый, колокольчик широколистный, 
живокость высокая (рис. 136).

Рис. 135. «Дыра» в озоновом слоеРис. 134. Парниковый эффект
(нагретый воздух удерживает пленка)
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Причины, из-за которых происходит уменьшение разнообра-
зия растений, — выкашивание, стравливание скоту, сбор ягод, 
лекарственных трав, использование для букетов и т.п. По вине 
человека ежегодно в огне гибнут сотни и тысячи гектаров леса. 
На грани исчезновения находятся многие виды животных

Во всех странах мира проводится большая работа по охране 
природы. В нашей стране создано более 50 заповедников — тер-
риторий, на которых запрещена любая хозяйственная деятель-
ность, большое число заказников — территорий, где чаще всего 

Рис. 136. Редкие растения
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охраняются охотничье-промысловые животные. Созданы раз-
личные сооружения, способствующие очистке промышленных 
выбросов в атмосферу и в водоемы. Однако эта работа еще недо-
статочна для сохранения природы.

1. Почему в наше время усилилось влияние человека на 

окружающую среду?

2. В связи с чем в атмосфере происходит уменьшение количе-

ства кислорода и увеличение количества углекислого газа?

3. Какова опасность дальнейшего уменьшения в атмосфере 

количества кислорода и увеличения количества углекислого 

газа?

4. В связи с чем в атмосфере образуются «озоновые дыры»?

5. Чем опасно разрушение «озонового экрана»?

6. Каковы причины и в чем опасность выпадения кислотных 

дождей?

7. Почему во многих странах мира не хватает пресной воды?

8. Почему с ростом народонаселения усиливается разрушение 

почвы?

9. Почему в наше время ряд видов растений и животных 

находится на грани вымирания?
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65. Сохранение человека в условиях
увеличения народонаселения

В последние годы резко возросло народонаселение Земли.
Сейчас оно  составляет около 6 млрд человек, и численность 
дей продолжает быстро увеличиваться. Ученые считают, что к
концу следующего века прибавится 4 млрд человек. Сможет ли
жить на Земле такое число людей? На этот вопрос ученые не 
гут дать утвердительного ответа. 

Рис. 137. Плотность населения на Земле 
(одна фигурка – 50 млн человек): 
1 – на заре ХХ века; 
2 – сегодня  нас более 5,5 млрд человек

2

1
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Уже сейчас условия существования  человека быстро 

ценную пищу, жилье и бытовые удобства. К тому же в наше время
происходит такое загрязнение среды, которое может привести к
серьезным изменениям климата и всей природы.

Численность народонаселения быстро увеличивается в 
ном потому, что рождаемость людей в ряде стран стала сильно 
вышать их смертность. Это связано прежде всего с тем, что найдены
и используются различные способы лечения многих болезней.

Растущее население ради своего выживания все больше 
щает почвы и пастбища, сводит леса, разрушает другие 
зы, усиливает загрязнение окружающей среды, а это угрожает не
только людям этих стран, но и всей природе в целом. Можно 
зать, что человек «рубит сук, на котором сидит».

Ученые считают, что в странах, где происходит быстрый рост 
селения, для сохранения окружающей среды необходимо снизить
рождаемость. Она не должна превышать низкую смертность. Во

тей примерно равно числу людей, умирающих в различном 
те и по разным причинам. Численность населения в этих странах
уже много лет не изменяется.

В нашей стране численность населения растет медленно. 
тория страны довольно обширна. Поэтому у нас даже повышение 
ждаемости долго не сможет привести к перенаселению.

Быстрое увеличение народонаселения опасно 
ем. Стремясь выжить, люди еще больше будут истощать 
жающую среду. Однако тогда она  сможет поддержать только
их нищенское существование. Ученые приходят к выводам,
что для своего спасения от вымирания люди должны 
миться к улучшению своей жизни, снижению рождаемости в
странах с быстрым увеличением народонаселения, защите 
окружающей среды. 

Человеку прежде всего нужно полноценное питание. Для
этого необходимо повысить урожайность культурных 
ний с помощью орошения, внесения удобрений, борьбы с 
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няками и вредителями, создания высокоурожайных сортов 
тений. Однако повышение урожайности имеет пределы. Ученые
вывели новые сорта пшеницы и риса, которые при хороших 
ловиях выращивания стали давать урожай больше
прежнего. Когда такие сорта распространились по всему миру,
количество зерна сильно возросло. Но вывести еще более 
коурожайные сорта растений и более высокопродуктивные 
роды домашних животных пока не удается. 

Следовательно, страны с быстрым увеличением численности
населения должны замедлить рост народонаселения. Для 
чения необходимого количества продуктов питания нужно 
шать плодородие имеющихся распаханных земель, изыскивать
новые способы земледелия, осваивать новые сорта растений и 
роды животных и делать все необходимое для сохранения 
жающей среды.

1. Почему в последние годы сильно увеличилась  и продолжает

увеличиваться на Земле численность населения?  

2. Какие изменения происходят в окружающей  среде при 

стром росте населения? 

3.  Почему во многих странах мира рождаемость не 

ет смертность и численность населения в них много лет не

изменяется?   

4. Почему для выживания человека необходимо остановить

рост народонаселения? 
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66.  Что мы узнали о живых телах,
или организмах

Живые тела, или организмы, заселили на Земле все основные 
среды жизни. Все они питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, стареют и умирают.

Организмы имеют клеточное строение. Одни из них — одно-
клеточные, другие — многоклеточные (их большинство).

Все организмы распределены в 4 царства: Бактерии, Грибы, Рас-
тения и Животные. Из них растения и некоторые группы бактерий 
способны образовывать органические вещества из неорганических, 
а все остальные питаются готовыми органическими веществами.

Растения имеют зеленые пластиды, в которых за счет энергии 
солнечных лучей из углекислого газа и воды образуются органи-
ческие вещества и выделяется кислород.

Животные среди других организмов отличаются наибольшим 
многообразием. У них развились различные приспособления 
к активному передвижению, поиску, захвату и поеданию пищи, 
и ее перевариванию.

Бактерии — мельчайшие одноклеточные организмы, не име-
ющие настоящего ядра. Они живут в различных органических 
остатках, в живых организмах.

Грибы, как и растения, постоянно растут, но, как животные 
и некоторые бактерии, питаются готовыми органическими 
веществами.

В природе организмы взаимосвязаны. Совокупность организ-
мов, приспособленных к совместной жизни на каком-либо участке 
среды (местообитании), называют сообществом или биоценозом. 

Человек — часть природы. В начале своего существования он 
был собирателем пищи и не наносил вреда природе. В дальней-
шем он стал переходить к выращиванию растений и одомашни-
ванию животных, вести оседлый образ жизни. Когда человек 
научился выплавлять металлы и делать металлические орудия 
труда, он стал наносить природной среде ощутимый вред.
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Выращивание сельскохозяйственных растений и содержание 
одомашненных животных, постройка более добротных жилищ, 
изготовление надежных орудий охоты на диких зверей и птиц, 
ловли рыбы дали возможность человеку лучше удовлетворять 
потребность в пище, ограждать себя от различных неблагоприят-
ных условий окружающей среды, увеличивать свою численность.

На Земле проживает около 6 млрд человек. В наше время 
более половины людей планеты живет в промышленных городах. 
Увеличение числа фабрик, заводов и транспорта, интенсивная 
вырубка лесов, лесные пожары ведут к уменьшению кислорода 
и увеличению углекислого газа в атмосфере, что грозит всему 
живому кислородным голоданием, значительным потеплением 
климата, таянием ледников и полярных льдов, повышением 
уровня Мирового океана и затоплением огромной части суши. 
Большие опасности связаны с разрушением озонового экрана, 
выпадением кислотных дождей, недостатком пресной воды.

Для получения необходимого количества продуктов пита-
ния нужно повышать плодородие распаханных земель, выво-
дить и выращивать новые высокопродуктивные сорта растений 
и породы домашних животных, делать все необходимое для 
сохранения окружающей среды.
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