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В учебно-методическом пособии приведен список минимума 

географических названий, необходимый для освоения в рамках 

учебной дисциплины «Физическая география России». Настоящее 

пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 020400 – География. Курс 

«Физическая география России» изучается студентами Томского 

государственного университета в VI и VII семестрах и состоит из 

лекционных и практических занятий. Изучение географической 

номенклатуры является формой самостоятельной  работы студентов. 

Контроль усвоения данного раздела программы  осуществляется во 

время практических занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение географической номенклатуры – важная часть 

процесса постижения любого географического учебного курса. В 

учебно-методическом пособии содержится список названий 

географических объектов, обязательных для изучения в курсе 

«Физическая география России». Студенты должны знать названия 

этих географических объектов, уметь показать их на карте, 

правильно назвать и написать. Называть объекты следует, соблюдая 

правильное произношение и ударения. В данном пособии написание 

топонимов и ударения соответствуют следующим источникам: 

 

Большая советская энциклопедия. Издательство «Советская 

энциклопедия», 1969-1978 г.г. – Электронное издание – 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse 

Большой словарь географических названий. Екатеринбург: У-

Фактория, 2003.– 832 с. 

Географический энциклопедический словарь. Географические 

названия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.–903 с. 

География России. Энциклопедия. М.: БРЭ, 1998.– 800 с. 

Словарь географических названий СССР. М.: Недра, 1983. – 296 с. 

Словарь современных географических названий / Под общ. ред. акад. 

В. М. Котлякова. — Электронное издание. — Екатеринбург: У-

Фактория, 2006. http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

Топонимия мира/ составители Н.С. Евсеева, А.М. Малолетко и др. 

Томск, 2002.– 100 с. 

 

При изучении географической номенклатуры необходимо 

обратить внимание на правильность показа географических объектов. 

Следует соблюдать следующие правила: 

1. Показывать объекты так, чтобы не закрывать их рукой. Если Вы 

стоите слева от карты, показывайте левой рукой, если справа – 

правой. 

2. Площадные объекты (озера, равнины, моря, острова и т.д.) 

показывают, обводя их по границе. 

3. Заливы и полуострова показывают по береговой линии. 

4. Реки показывают от истока до устья, вдоль их течения. Сначала 

показывают главную реку, затем ее притоки: правые и левые, 

начиная с верховьев. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse
http://slovari.yandex.ru/dict/bse
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
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5. Горные хребты показывают линией, по оси хребта. 

6. Мелкие объекты на карте (горные вершины, вулканы, перевалы, 

мысы) показывают точкой. 

 

Типичные ошибки, которых следует избегать: 

 

1. Показывают не объект, а подпись к нему. Особенно это касается 

горных вершин, перевалов, мелких островов. 

2. Площадной объект показывают не полностью, а только его часть 

(как правило, центральную). 

3. Показывают реку не полностью (от истока до устья), а лишь ее 

отрезок в месте подписи. 

 

Список основных сокращений 

арх. – архипелаг о. – остров 

бол. – большой о-ва – острова 

вдхр. – водохранилище оз. – озеро 

верх. – верхний пер. – перевал 

возв. – возвышенность плг. – плоскогорье 

в.д. – восточная долгота п-ов – полуостров 

г. – гора прол. – пролив 

зал. – залив р. – река 

з.д. – западная долгота равн. – равнина 

им. – имени с.ш. – северная широта 

м. – мыс сев. – северный 

мал. – малый у.м. – уровень моря 

наг. – нагорье хр. – хребет 

низм. – низменность ю.ш. – южная широта 
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I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

Россия расположена в северо-восточной части Евразии. Ее 

площадь составляет 17,1 млн. км
2
 – это самая крупная страна мира. 

Основная часть территории находится между 50 и 70º с.ш. Около 

20% территории нашей страны лежит за Северным полярным кругом. 

Расстояние между крайними северной и южной точками превышает 

40º по меридиану  (около 4000 км), между западной и восточной 

окраинами – более 170º по параллели (около 10000 км). Общая 

протяженность границ составляет 60 932 км, из них морских 38 807 км, 

сухопутных – 22 125 км (в том числе по рекам и озерам – 7616 км). 

Высшая точка России г. Эльбрýс (5642 м) 

Самая низкая точка Прикаспúйская низм. (–28 м) 

Географический центр 

России 

оз. Вúви (платó Путорáна) 

66º25' с.ш. 94º00' в.д. 

Крайние точки   северные островная точка 

о. Рудóльфа, м. Флúгели (81°50' с.ш.) 

 материковая точка 

м. Челюскин (77°45' с.ш.) 

южная г. Базардюзю (41°11' с.ш.) 

западные Балтúйская коса (19°38' в.д.) 

 крайняя точка компактной России 

р. Пéдедзе (приток второго порядка 

р. Дáугава), возв. Хáнья (27°17' в.д.) 

восточные островная точка 

 о. Ратмáнова (о-ва Диомúда) – 169º з.д. 

 материковая точка  

м. Дежнѐва (169°40' з. д.) 

 Бéрингов прол. 
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Пограничные физико-географические объекты 

 

на границах с:              Норвегией зал. Варáнгер-Фьорд  

 п-ов Рыбáчий 

 р. Паз 

 

Финляндией возв. Мáнселькя 

 Зáпадно-Карéльская возв. 

 низм. Сáлпаусéлькя 

 Фúнский зал. 

 Выборг 

 

Эстонией Нáрвский зал. 

 р. Нáрва  

 оз. Чудскóе  

 оз. Пскóвское  

 возв. Хáнья 

 р. Пиýза 

 р. Пéдедзе 

 

Латвией верховья притоков р. Велúкой 

 

Литвой р. Нéман (Нямунас) 

 Кýршский зал. 

 Кýршская коса 

 

Польшей Вúслинский зал. 

 Гдáньский зал. 

 Балтúйская коса 

 р. Лáва 
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Белоруссией  р. Зáпадная Двинá (Дáугава) 

 Смолéнско-Москóвская возв. 

 р. Сож  

 

Украиной Среднерýсская возв. 

 Донскáя гряда  

 Донéцкий кряж 

 Таганрóгский зал. 

 Кéрченский прол. 

 

Грузией р. Псóу 

 Большóй Кавкáз 

 Глáвный (Водораздéльный) хр. 

 пер. Клухóрский 

 пер. Мамисóнский 

 г. Казбéк 

 пер. Кодóрский 

 

Азербайджаном р. Самýр 

 г. Базардюзю 

 Каспúйское море 

 

Казахстаном Прикаспúйская низм. 

 р. Мáлый Узéнь 

 р. Большóй Узéнь 

 возв. Óбщий Сырт 

 р. Урáл 

 р. Илéк 

 Заурáльское платó 

 р. Тобóл 

 р. Уй 

 Ишúмская равн. 

 Барáбинская низм. 
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 Кулундúнская равн. 

 Алтáй 

 Тигирéцкий хр. 

 Коксýйский хр. 

 хр. Холзýн 

 хр. Листвяга 

 Катýнский хр. 

 хр. Южный Алтáй 

Монголией Тавáн-Бóгдо-Ула (Табын-Бóгдо-Óла) 

 хр. Сайлюгéм 

 хр. Чихачëва 

 хр. Цагáн-Шибэтý 

 оз. Убсу-Нур 

 р. Тес-Хем 

 оз. Тéре-Холь 

 хр. Сенгилéн 

 р. Бусийн-Гол 

 хр. Большóй Саян 

 Джидúнский хр. 

 р. Селенгá 

 р. Чикóй 

 хр. Эрмана 

 Нéрчинский хр. 

 

Китаем платó Укóк 

 р. Аргýнь 

 р. Амýр 

 р. Уссýри 

 р. Сунгачá 

 оз. Хáнка 

 Погранúчный хр. 

 Чëрные гóры 

 



 10 

Кореей р. Тумыньцзян (Тумангáн) 

 зал. Посьéта 

  

Японией прол. Лаперýза 

 о. Кунашúр 

 Кунашúрский прол. 

 прол. Измéны 

 прол. Совéтский 

 Курúльские о-ва 

 Мáлая Курúльская гряда 

 о. Танфúльева 

 

США Командóрские о-ва 

 о. Мéдный 

 Бéрингов прол. 

 о-ва Диомúда 
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II. ОРОГРАФИЯ 

Рельеф поверхности России исключительно разнообразен и 

сложен. Равнины занимают 60% территории страны, горы – 40%. 

Основные особенности рельефа: 1) в западной и центральной части 

страны преобладают равнины, в восточной и южной – горы; 

2) западная часть страны занимает более низкое гипсометрическое 

положение, чем восточная; 3) бóльшая высота южных гор (Кавказ, 

Алтай) по сравнению с восточными.  

Равнины: Рýсская, Зáпадно-Сибúрская, Центрáльно-Якýтская. 

Низменности: Печóрская, Óкско-Донскáя, Приазóвская, 

Прикаспúйская, Нúжне-Óбская, Сéверо-Сибúрская, Яно-

Индигúрская, Колымская, Анáдырская, Срéдне-Амýрская, 

Нúжне-Амýрская. 

Возвышенности: Хибúны, Кéйвы, Валдáйская, Среднерýсская, 

Привóлжская, Ергенú, Ставропóльская, Óбщий Сырт, 

Бугульмúнско-Белебéевская, Верхнекáмская, Сéверные 

Увáлы, Сибúрские Увáлы. 

Плоскогорья, нагорья и платó: Срéдне-Сибúрское, Путорáна, 

Оймякóнское (Яно-Оймякóнское), Алазéйское, Юкагúрское, 

Анáдырское. 

Горы:   Кавкáз (г. Эльбрýс, 5642 м), Урáл (г. Нáродная, 1895 м), 

Кузнéцкий Алатáу (г. Вéрхний Зуб, 2178 м), Алтáй 

(г. Белýха, 4506 м), Саяны (г. Мункý-Сардык, 3491 м), 

Быррáнга (1146 м), влк. Ключевскáя Сóпка (4750 м), Сихотэ-

Алúнь (г. Тордоки-Яни, 2077 м). 

Горные хребты: Баргузúнский, Байкáльский, Примóрский, Хамáр-

Дабáн, Яблоновый, Даýрский, Становóй, Верхоянский, 

Средúнный. 

Кряжи:   Тимáнский, Салаúрский, Енисéйский. 
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III. ПРИРОДНЫЕ РЕГИОНЫ 

В настоящее время существует несколько схем физико-

географического районирования территории России и ближнего 

зарубежья. Одни из последних – карты районирования, выполненные 

коллективом кафедры физической географии и ландшафтоведения 

МГУ и представленные в настенном варианте (1983, 1986) или в 

Атласе СССР (с. 120). В учебниках для вузов А.А. Макуниной (1985), 

Ф.Н. Милькова и Н.А. Гвоздецкого (1986), М.И. Давыдовой, 

Э.М. Раковской и Г.К. Тушинского (1989), Э.М. Раковской и 

М.И. Давыдовой (2001), Д.Д. Бадюкова и др. (2005) приводятся 

схемы, специально адаптированные к учебным целям. 

Представленные схемы во многом схожи, однако существуют и 

отличия между ними. При научных и прикладных исследованиях 

чаще всего выделяют следующие природные регионы. 

 

 Островная Арктика 

Восточно-Европейская (Русская) равнина 

Северный Кавказ 

Урал 

Западно-Сибирская равнина 

Средняя Сибирь 

Горы Южной Сибири Алтáе-Саянская гóрная странá (Алтáй, 

Саяны, Тувúнская гóрная óбласть, 

Кузнéцко-Салаúрская гóрная óбласть) 

 Байкáльская гóрная странá 

(Прибайкáлье, Забайкáлье, Байкáльско-

Становáя гóрная óбласть) 

Северо-Восточная Сибирь 

Дальний Восток Амýро-Сахалúнская странá (Приамýрье, 

Примóрье, Сахалúн) 

 Сéверо-Притихоокеáнская странá  

(Сéверо-Притихоокеáнская óбласть, 

Курúльские островá) 
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ОСТРОВНАЯ АРКТИКА 

Островная Арктика протягивается с запада на восток вдоль 

побережья Евразии в арктическом и субарктическом климатических 

поясах и состоит из архипелагов и отдельных островов. Общая 

площадь островов составляет около 200 тыс. км
2
. Наибольшие 

размеры имеет архипелаг Новая Земля – 82,6 тыс. км
2
. Самый 

северный архипелаг –  Земля Франца-Иосифа – расположен на 

широте 80º с.ш. и севернее. Самый южный остров – Колгуев – лежит 

южнее 70º с.ш. 

 

Острова и архипелаги Арктики 

  

Виктóрия Новосибúрские  

Земля Фрáнца-Иóсифа Де-Лóнга 

Земля Вúльчека Анжý 

Грéэм-Белл Нóвая Сибúрь 

Рудóльфа Фаддéевский 

Земля Геóрга Котéльный  

Земля Алексáндры Белькóвский 

Колгýев Ляховские 

Вайгáч Столбовóй 

Нóвая Земля Бол. Ляховский 

Сéверный Мал. Ляховский 

Южный Врáнгеля 

Ушакóва Герáльд 

Вúзе  

Уединéния  

Сéверная Земля  

Комсомóлец  

Пионéр   

Октябрьской Революции  

Большевúк  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ И КАВКАЗ 

МОРЯ 

Европейскую территорию России омывают моря 

Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Моря Северного 

Ледовитого океана – Баренцево и Белое – расположены к северу от 

Европейской части России, моря Атлантического океана – 

Балтийское, Азовское и Черное – к западу и юго-западу. Самым 

крупным из них является Баренцево море площадью 1424 тыс. км
2
, 

самым глубоким – Черное (максимальная глубина 2210 м). 

Восточную часть Кавказа и юго-восток Русской равнины омывает 

Каспийское море-озеро, относящееся к бассейну внутреннего стока. 

Каспийское море является величайшим на Земле бессточным озером. 

Площадь его составляет371 тыс. км
2
, максимальная глубина 1025 м. 

 

Бассейн Северного Ледовитого океана 

Баренцево море 

 

Заливы Варáнгер-Фьорд Проливы Помóрский 

 Мóтовский залив  Югóрский Шар 

 Чëшская губа  Кáрские Ворóта 

 Индигская губа  Мáточкин Шар 

 Колокóлкова губа   

 Печóрская губа   

 Паханчесская губа   

 Хайпудырская губа  

   

Полуострова Мысы 

 Рыбáчий  Святóй Нос 

 Кóльский  Кáнин Нос 

 Кáнин  Рýсский Зáворот 

 Югóрский  Медынский Зáворот 

 Гусúная Земля  Флúгели 

 Адмиралтéйства  Желáния 
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Острова    

 Кильдúн Земля Фрáнца-Иóсифа 

 Колгýев Земля Вúльчека 

 Сенгéйский Грéэм-Белл 

 Гуляевские Кóшки Рудóльфа 

 Дóлгий Земля Геóрга 

 Вайгáч Земля Алексáндры 

 Нóвая Земля   

 Сéверный   

 Южный   

 

Белое море 

 

Заливы Кандалáкшский Проливы Гóрло Бéлого мóря 

 Онéжская губá   

 Двúнская губá   

 Мезéнская губа   

    

Полуострова Кóльский Острова Соловéцкие 

 Онéжский  Моржовéц 

    

 

Бассейн внутреннего стока 

Каспийское море 

 

Заливы Кизлярский Острова Мал. Жемчýжный 

 Аграхáнский  Морскóй Бирючóк 

 Сулáк  Бол. Зюдóстинский 

   Коневский 

Полуострова Аграхáнский  Зюдев 

 Сулáк  Тюлéний 

   Чéчень 

Мысы Брянская косá   
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Бассейн Атлантического океана 

Балтийское море 

 

Заливы Фúнский Острова Гóгланд 

 Нáрвский  Мóщный 

 Лýжская губа  Бол. Берëзовый 

 Копóрская губа  Кóтлин 

 Выборгский   

 Гдáньский Полуострова 

 Калинингрáдский  Балтúйская косá 

 Кýршский  Кýршская косá 

   Калинингрáдский 

    

 

Азовское море 

 

Заливы Таганрóгский Проливы Кéрченский 

 Éйский   

 Темрюкский   

 Бейсýгский   

    

    

Черное море 

 

Заливы Тамáнский Полуострова   Тамáнский 

 Новороссúйский 

(Цемéсская бýхта) 

Абрáу-Дюрсó 
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ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ (РУССКАЯ) РАВНИНА 

Восточно-Европейская (Русская) равнина – одна из 

величайших равнин мира. Ее площадь составляет более 4 млн. км
2
. 

России принадлежит центральная и восточная части равнины. 

Русская равнина простирается от побережья Балтийского моря до 

Уральских гор, от Баренцева и Белого морей – до Азовского и 

Каспийского. Наибольшая высота равнины 1191 м (г. Часначорр, 

Хибины). Самая низкая точка расположена в Прикаспийской 

низменности (–28 м). Северо-западную часть Русской равнины 

(Кольский п-ов и Карелия) иногда относят к восточной окраине 

крупной физико-географической страны – Фенноскандии. Граница 

между Русской равниной и Фенноскандией проходит от Онежской 

губы по южной окраине Онежского и Ладожского озер к побережью 

Финского залива севернее Санкт-Петербурга. 

 

Низменности Мýрманский бéрег Печóрская 

 Тéрский бéрег Балахнúнская низина 

 Кандалáкшский бéрег Мещѐрская 

 Карéльский бéрег Тамбóвская 

 Помóрский бéрег Óкско-Донéцкая 

 Лéтний бéрег Прикаспúйская 

 Кáнинский бéрег Сарпúнская 

 Тимáнский бéрег Ильменская 

   

Возвышенности 

Кéйвы Балтúйско-Лáдожский уступ (Глинт) 

Хибúны Судóмская 

Мáнселькя Бежáницкая 

Зáпадно-Карéльская Вéпсовская 

Олонéцкая Тúхвинская грядá 

Андóмская Валдáйская 

Кóношко-Няндомская Торжóкская грядá 

Белозëрско-Кирúлловские гряды Воробьëвы гóры 

Андóгские гряды Смолéнско-Москóвская 
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Клúнско-Дмúтровская Верхнекáмская 

Среднерýсская Гáличская 

Калáчская Вятский Увáл 

Донскáя грядá Сéверные Увáлы 

Донéцкий кряж Вéтреный Пóяс 

Сáльско-Мáнычская грядá Онéжская грядá 

Ергенú Беломóрско-Кулóйское платó 

Привóлжская Кáнин Кáмень 

Жигулú Тимáнский кряж 

Óбщий Сырт Кóсминский Кáмень 

Бугульмúнско-Белебéевская Четлáсский Кáмень 

Кинéльские Яры Тимáнский Кáмень 

Сóкские Яры Малоземéльская тýндра 

 Большеземéльская тýндра 

 

Озера   

 Умбóзеро Бéлое 

 Имандра Онéжское 

 Ковдóзеро Лáдожское 

 Пяóзеро Чудскóе 

 Топóзеро Пскóвское 

 Кýйто Ильмень 

 Сегóзеро Селигéр 

 Выгóзеро Эльтóн 

 Лáча Баскунчáк 

 Вóже Сарпúнские 

   

Острова Валаáмские (Лáдожское оз.) 

 о. Валаáм  
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Реки  Кулóй 

Волга Дон Мезéнь 

Селижáровка Ворóнеж Печóра 

Тверцá Битюг Илыч 

Молóга Хопѐр Щýгор 

Шекснá Медвéдица Усá 

Костромá Иловля Ижма 

Ўнжа Сал Цúльма 

Ветлýга Мáныч Онéга 

Кáма Сéверский Донéц Кемь 

Бéлая Оскóл Нúва 

Чусовáя Днепр Вáрзуга 

Вятка Сож Стрéльна 

Сок Деснá Понóй 

Самáрка Псѐл Ворóнья 

Мал. Иргúз Вóрскла Кóла 

Бол. Иргúз Сéверная Двинá Тулóма 

Еруслáн Сýхона Велúкая 

Окá Юг Нáрва 

Клязьма Вычегда Лýга 

Москвá Пúнега Лóвать 

Сурá Вáга Шелóнь 

Свияга Нéман Вóлхов 

Áхтуба Прегóля Сýна 

 Зáпадная Двинá Свирь 

  Невá 

 

Водохранилища Каналы 

Волга       Рыбинское Вóлго-Балтúйский 

Гóрьковское Вóлго-Северодвúнский 

Кýйбышевское Кулóй-Пúнежский 

Кáмское Вóлго-Донскóй им. В.И. Лéнина 

Дон           Цимлянское Канáл им. Москвы 
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УРАЛ 

 

Урал расположен между Русской равниной на западе и 

Западно-Сибирской на востоке. Издавна он служит рубежом между 

двумя частями света – Европой и Азией. Уральские горы 

протянулись от берегов Карского моря до степей Казахстана. Общая 

длина гор с севера на юг составляет около 2000 км (68º30' – 51º с.ш.), 

а ширина – 40–60 км, и лишь в некоторых местах до 100 км. Урал – 

это низкие горы. Самая высокая вершина – г. Народная – 

поднимается на высоту 1895 м над у.м. 

 

Полярный Урал 

хр. Пáй-Хóй гряда Чернышëва 

г. Константúнов Кáмень хр. Мáлый Урáл 

г. Пайéр  

  

Приполярный Урал 

г. Сáбля хр. Нáродно-Итьúнский 

хр. Исслéдовательский исток р. Хýлги 

г. Нáродная – 1895 м  

  

Северный Урал 

г. Тэлпóзиз Полюдов кряж 

хр. Поясóвый Кáмень г. Дéнежкин Кáмень 

г. Ишерúм г. Конжакóвский Кáмень 

хр. Хóзатýмп  

  

Средний Урал 

Урáльский хр. Бардымский хр. 

г. Качканáр Уфалéйский хр. 

г. Благодáть Уфúмское платó  

Сылвинский кряж хр. Каратáу 
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Южный Урал 

хр. Кóлу хр. Бакты 

хр. Зильмердáк хр. Уралтáу 

хр. Юрматáу хр. Ирендык 

г. Ямантáу хр. Крыктытáу 

г. Большóй Ирéмель хр. Ильмéнский 

хр. Уреньгá г. Магнúтная 

г. Юрмá Зилаúрское платó 

хр. Большóй Таганáй Губерлúнские гóры (р. 

Губерля) 

  
 

Реки Западный макросклон Урала Восточный макросклон Урала 

   

 Усá Собь 

 Илыч Хýлга 

 Печóра Нáрода 

 Кóлва Ляпúн 

 Вúшера Сéверная Сóсьва 

 Кóсьва Лóзьва 

 Чусовáя Сóсьва 

 Сылва Турá 

 Уфá Тагúл 

 Юрюзáнь Нúца 

 Бéлая Реж 

 Урáл Пышмá 

 Сакмáра Исéть 

 Большóй Ик Миáсс 

  Уй 

 

Озера Бол. Щýчье Каслú 

 Аятское Иртяш 

 Таватýй Увильды 

 Исéтское Аргазú 
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Кавказ – крупная горная страна, расположенная к югу от 

Русской равнины. На западе его омывают Черное и Азовское моря, на 

востоке – Каспийское. Кавказ занимает площадь около 440 тыс. км
2
. 

В пределы России входит лишь часть Кавказской горной страны – 

Северный Кавказ. От Русской равнины его отделяет Кумо-

Манычская впадина, на юге границей Северного Кавказа считают 

государственную границу РФ. Высшая точка Кавказа – г. Эльбрус 

высотой 5642 м – расположена на территории нашей страны. В 

орографическом плане Северный Кавказ подразделяется на 

Предкавказье и горные сооружения Большого Кавказа. 

 

Предкавказье 

 

Равнины Кýмо-Мáнычская впáдина 

 Тéрско-Кýмская низм. 

 Кубáно-Приазóвская (Прикубáнская) низм. 

 Прикубáнская наклóнная равн. 

 Ставропóльская возв. 

  

Хребты Тéрский 

 Сýнженский 

  

Вершины Бештáу – 1401 м 

 Машýк – 993 м 

 Заманкýл – 926 м 

 

Озера Мáныч-Гудúло 

 Хáнское 

 Кирпúльский лимáн 

 Кизилтáшский лимáн 

 Витязевский лимáн 
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Большой Кавказ 

 

Сéверо-Зáпадный Кавкáз (от Тамáнского п-ова до г. Фúшта) 

Зáпадный Кавкáз (от г. Фúшта до г. Эльбрýс) 

Центрáльный Кавкáз (от г. Эльбрýс до г. Казбéк) 

Востóчный Кавкáз (от г. Казбéк до г. Базардюзю) 

 

Хребты, вершины, перевалы 

Черномóрская цепь (Таманский п-ов – г. Фишта) 

г. Шéсси – 1839 м 

г. Агóй – 994 м 
 

Водораздéльный (Глáвный) хр. (г. Фишта – г. Бабадаг) 

г. Фúшта (Фишт) – 2867 м 

г. Óштен (Óштейн) – 2804 м 

пер. Марýхский – 2746 м 

г. Домбáй-Ульген – 4046 м 

пер. Клухóрский – 2782 м 

пер. Мамисóнский – 2820 м 

пер. Кодóрский – 2363 м 

г. Базардюзю – 4466 м 

 

Боковóй хр. (к сев. от хр. Водораздельный, г. Эльбрус – Самурский хр.) 

г. Эльбрýс – 5642 м 

г. Дыхтáу – 5204 м 

г. Казбéк – 5033 м 

Богóсский хр. 

г. Аддалá-Шухгельмéэр – 4151 м 

хр. Нукáтль 

г. Нукáтль – 3903 м 

Самýрский хр. 

г. Алахундáг – 3801 м 

 



 24 

Скалúстый хр. (к сев. от хр. Водораздельный и хр. Боковой; р. Белая – р. Терек) 

г. Каракая – 3646 м 

г. Столóвая – 2993 м 

 

Пáстбищный хр. (к сев. от хр. Скалистый, р. Белая – р. Аргун) 

г. Вéрхний Джинáл – 1541 м 

 

Андúйский хр. 

хр. Лес (Лесúстый) 

г. Зуберхá – 2338 м 

г. Шунудáг – 2963 м 

 

 

Реки Егорлык Тéрек 

 Éя Ардóн 

 Бейсýг Урýх 

 Кубáнь Черéк 

 Тебердá  Чегéм 

 Мал. Зеленчýк Баксáн 

 Бол. Зеленчýк Мáлка 

 Урýп Сýнжа 

 Лáба Стáрый Тéрек 

 Бéлая Нóвый Тéрек 

 Мзымта Сулáк 

 Псóу Андúйское Койсý 

 Калáус Авáрское Койсý 

 Кумá Каракойсý 

 Подкýмок Казикумýхское Койсý 

 Зóлка Самýр 
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АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

МОРЯ 

 

Азиатскую часть России омывают моря Северного Ледовитого 

и Тихого океанов. Моря Северного Ледовитого океана – Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское – прилегают к материку 

с севера, моря Тихого океана – Берингово, Охотское и Японское – с 

востока. Самым крупным и глубоким из них является Берингово 

море. Его площадь составляет 2315 тыс. км
2
, максимальная глубина – 

4151 м. 

 

Бассейн Северного Ледовитого океана 

Карское море 

 

Заливы Байдарáцкая губá Острова Вайгáч 

 Óбская губá  Дúксон 

 Тáзовская губá  Бéлый 

 Гыдáнская губá  Нóвая Земля 

 Енисéйский  Сéверная Земля 

 Пясинский  Октябрьской 

Революции 

 Таймырский  Комсомóлец 

   Большевúк 

   Пионéр 

Проливы Мáточкин Шар Полуострова Ямáл 

 Кáрские Ворóта  Тáзовский 

 Югóрский Шар  Гыдáнский 

 Крáсной Áрмии  Таймыр 

 Шокáльского Мысы Желáния 

   Челюскин 
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Море Лаптевых 

Заливы Хáтангский Проливы Сáнникова 

 Бýхта Нóрдвик  Дм. Лáптева 

 Оленëкский   

 Бýхта Тúкси Мысы Святóй Нос 

 Янский   

    

Восточно-Сибирское море 

 

Заливы Чáунская губа Острова Новосибúрские 

   Анжý 

   Котéльный 

Проливы Лóнга  Фаддéевский 

   Нóвая Сибúрь 

   Ляховские 

   Де-Лóнга 

    

Чукотское море 

 

Острова Врáнгеля Мысы Шмúдта 

   Дежнëва 

 

 

Бассейн Тихого океана 

Берингово море 

 

Заливы, бухты Анáдырский Проливы Бéрингов 

 Камчáтский   

 Провидéния Мысы Олюторский 

 Крестá  Лопáтка 

 Кронóцкий  Наварúн 

 Олюторский  Кронóцкий 

 Карагúнский   



 27 

Острова Ратмáнова Полуострова Олюторский 

 Карагúнский  Камчáтка 

 Командóрские   

 

Охотское море 

 

Заливы  Шéлихова Острова Сахалúн 

 Гижúгинская губá  Шантáрские 

 Пéнжинская губá  Бол. Шантáр 

 Таýйская губá  Курúльские 

 Сахалúнский  Парамушúр 

 Терпéния  Мáтуа 

 Анúва  Итурýп 

Проливы Пéрвый Курúльский  Урýп 

 Четвëртый Курúльский  Кунашúр 

 Кунашúрский  Шикотáн 

 Лаперýза Полуострова Тайгонóс 

Мысы Тайгонóс  Шмúдта 

 Терпéния  Терпéния 

 Анúва   

 Крильóн   

 

Японское море 

 

Заливы Совéтская Гáвань Проливы Татáрский 

 Петрá Велúкого  Невельскóго 

 Амýрский   

 Уссурúйский   

 Посьéта   
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ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА 
 

Западно-Сибирская равнина является одной из самых крупных 

аккумулятивных равнин мира. Ее площадь составляет более 

3 млн км
2
. Она простирается от Карского моря на севере до степей 

Казахстана на юге и от Урала на западе до Средне-Сибирского 

плоскогорья на востоке. Протяженность Западно-Сибирской равнины 

с севера на юг составляет почти 2500 км, с запада на восток – от 800 

до 1900 км. В строении равнины выделяют два крупных 

морфоструктурных пояса: внешний и внутренний. 
 

Внешний относительно повышенный 

морфоструктурный пояс 

Внутренняя относительно 

сниженная 

мофоструктурная область 

Ямáльская гряда   

Щýчинская возв. Юрибéйская грядá  

Сéверо-Сóсьвинская возв. Гыдáнская грядá 

Люлимвóр Нижнеóбская низм. 

Турúнская наклóнная равн. Полýйская возв. 

Тавдúнско-Кóндинская наклóнная равн. Надымская низм.  

Предтургáйская равн. Ненéцкая возв. 

Кустанáйская наклóнная равн.  Пýрская низм. 

Ишúмская наклóнная равн.  Таз-Пýрская возв. 

Востóчно-Барáбинская равн. Тáзовская низм. 

Барáбинская низм. Мессояхская низм. 

Кулундúнская наклóнная равн. Тáнамская низм. 

Приóбское платó Усть-Енисéйская низм. 

Приаргинская наклóнная равн. Белогóрский Матерúк  

Чулымская наклóнная равн. Сибúрские Увáлы  

Обь-Тымская низм. Кóндинская низм. 

Кéтско-Тымская наклóнная равн.  Среднеóбская низм. 

Енисéйская наклóнная равн. Тобóльский Матерúк  

Верхнетáзовская возв. Среднеиртышская низм. 

Среднетáзовская возв. Васюгáнская наклонная равн. 

Турухáнская низм.  

Тáнамская возв.  
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Реки Обь (Бúя и Катýнь)  

 левые притоки правые притоки 

 Чарыш Томь 

 Алéй Чулым 

 Чáя Кеть 

 Парабéль Тым 

 Васюгáн Вах 

 Бол. Югáн Агáн 

 Иртыш Полýй 

 Омь  

 Тáра  

 Ишúм  

 Тобóл  

 Кóнда  

 Сéверная Сóсьва  

   

 Прочие реки Пур 

  Таз 

  Мессояха 

  Тáнама 

 

Озера Чаны  

 Кулундúнское  

 Убúнское  

 Нумтó  

 Óбское (Новосибúрское) вдхр. 
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СРЕДНЯЯ СИБИРЬ 

 

Средняя Сибирь – это территория, расположенная между Леной 

и Енисеем и ограниченная на юге горами Южной Сибири. Она 

простирается от Северного Ледовитого океана до подножий 

Восточного Саяна. Площадь Средней Сибири – около 4 млн. км
2
, то 

есть больше площади Западной Европы. Крайняя северная точка 

Средней Сибири – мыс Челюскин (77º45' с.ш.), самая южная 

находится в окрестностях Иркутска (52º с.ш.). 

 

Рельеф горы Быррáнга Срéдне-Сибúрское плг 

 Сéверо-Сибúрская низм. платó Путорáна 

 кряж Прóнчищева платó Сывéрма 

 кряж Чеканóвского Енисéйский кряж 

  Иркýтская равн. 

  Прилéнское платó 

  Центрáльно-Якýтская равн. 

  Вилюйское платó 

  Анабáрское платó 

  Анабáро-Оленëкская равн. 

  Центрáльно-Тунгýсское платó 

 

Реки Енисéй  истоки:  Мал. Енисéй (Ка-Хем) 

Бол. Енисéй (Бий-Хем) 

Верх. Енисéй (Улýг-Хем) 

 левые притоки правые притоки 

 Хéмчик  Ангарá 

 Абакáн Иркýт 

 Сым Китóй 

 Кас Окá 

 Турухáн Бирюсá 

  Подкáменная Тунгýска 

  Нúжняя Тунгýска 

  Курéйка 

  Хантáйка 



 31 

 Лéна  

 левые притоки правые притоки 

 Нюя Витúм 

 Мархá Бол. Пáтом 

 Вилюй Олëкма 

  Алдáн 

 

Прочие реки  

 Таймыра Анабáр 

 Хáтанга Оленëк 

 Пясина  

 

Озера Таймыр Лáма 

 Лабáз Хантáйское 

 Кетá Пясино 

 



 32 

ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

Горы Южной Сибири – это крупная горная страна, ее площадь 

более 1,5 млн. км
2
. Она протягивается с запада на восток от равнин 

Западной Сибири до прибрежных хребтов Тихого океана почти на 

4500 км. Южная граница горной страны проводится по 

государственной границе России. Восточная граница проходит от 

слияния Шилки и Аргуни на север, к Становому хребту, и далее к 

верховьям Зеи и Маи. Территория гор Южной Сибири состоит из 

семи горных областей: Алтайской, Кузнецко-Салаирской, Саянской, 

Тувинской, Прибайкальской, Забайкальской и Байкальско-Становой. 

 

Алтае-Саянская горная страна 

Алтай 

Южный Алтáй Востóчный Алтáй 

г. Табын-Бóгдо-Óла (Тавáн-Бóгдо-Ула) хр. Сайлюгéм 

хр. Сарымсакты Шапшáльский хр. 

хр. Южный Алтай хр. Чихачëва 

 Чулышмáнское нагóрье 

Центрáльный Алтáй  

хр. Сéверо-Чýйский Сéверо-Востóчный Алтáй 

хр. Катýнский Курáйский хр. 

г. Белýха – 4506 м Сумультúнский хр. 

хр. Теректúнский хр. Салджáр 

хр. Южно-Чýйский хр. Иолгó 

хр. Листвяга Айгулáкский хр. 

хр. Холзýн  

Сéверо-Зáпадный Алтáй Межгорные котловины (степи) 

Ивáновский хр. Чýйская 

Тигирéцкий хр. Курáйская 

Ульбúнский хр. Катандúнская 

Бащелáкский хр. Уймóнская 

Убинский хр. Кáнская 

Анýйский хр. Озера – Телéцкое 
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Саяны 

Зáпадный Саян Востóчный Саян 

Куртушибúнский хр. Кáнское Белогóрье 

Джóйский хр. Удúнский хр. 

Кантегúрский хр. хр. Большóй Саян 

хр. Эргáк-Таргáк-Тайгá  г. Мункý-Сардык – 3491 м 

(Ергáк-Таргáк.Тайгá) хр. Тункúнские Белкú (Гольцы) 

Саянский хр. Мáнское Белогóрье 

г. Каратóш (Карагóш) – 2930 м Бирюсúнский хр. 

хр. Ергáки хр. Крыжина 

Система Минусúнских котловин хр. Китóйские Белкú (Гольцы) 

Минусúнская котловина Окúнское плг. 

Чулымо-Енисéйская котловина  

Сыдо-Ербинская котловина  

г. Кортýз – 1187 м  

Батенëвский кряж  

Солгóнский кряж  

 

Тувинская горная область 

Тувúнская котловина хр. Востóчный Таннý-Олá 

Улýг-Хéмская котловина хр. Зáпадный Таннý-Олá 

Хéмчикская котловина хр. Адáр-Даш 

Тоджúнская котловина хр. Óбручева 

Убсу-Нурская котловина хр. Сенгилéн 

  

Озера  Тоджá, Кадыш-Холь 

 

Кузнецко-Салаирская горная область 

Бúйская Грúва  

Абакáнский хр. Гóрная Шóрия 

Кузнéцкий Алатáу Салаúрский кряж 

г. Вéрхний Зуб – 2178 м Кузнéцкая котловúна 
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Байкальская горная страна 

Прибайкалье 

Хребты: Примóрский Межгорные котловины: 

Байкáльский  Тункúнская 

Хамáр-Дабáн  Баргузúнская 

Улáн-Бургáсы Реки:   Вéрхняя Ангарá 

Баргузúнский Баргузúн 

Икáтский Иркýт 

Озеро  Байкáл – 1637 м Селенгá 

Забайкалье 

Зáпадное Забайкáлье: Центрáльное Забайкáлье: 

хр. Цагáн-Дабáн Яблоновый хр. 

Загáнский хр. хр. Чéрского 

Витúмское плг. г. Сохондó 

Хýданский хр. Даýрский хр. 

хр. Цагáн-Хýртэй г. Быстринский Голéц – 2519 м 

Гусúно-Удúнская котловина Олëкминский становúк 

Хýданская котловина Реки:    Удá 

Восточное Забайкалье: Хилóк 

Газимýрский хр.  Чикóй 

хр. Эрмана Ингодá 

Аргýнский хр. Онóн 

Нéрчинский хр. Шúлка 

Шúлкинский хр. Аргýнь 

Борщóвочный хр. Озера: Гусúное 

       Бол. и Мал. Ерáвное 

Байкальско-Становая горная область 

Сéверо-Байкáльское наг. Становóе нагорье: 

Пáтомское наг. Верхнеангáрский хр. 

Олëкмо-Чáрское наг. Делюн-Урáнский хр. 

Алдáнское наг. Сéверо- и Южно-Мýйский хр. 

Становóй хр. хр.: Кодáр, Удокáн, Калáрский 
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

 

Северо-Восточная Сибирь – это территория, расположенная к 

востоку от нижнего течения Лены, севернее низовьев Алдана, 

ограниченная на востоке горными массивами Тихоокеанского 

водораздела. Ее площадь превышает 1,5 млн. км
2
. Крайняя северная 

точка – мыс Святой Нос (73º с.ш.), южные районы лежат в бассейне 

р. Маи (58º с.ш.). Примерно половина территории расположена 

севернее Полярного круга. 

 

Рельеф 

  

Верхоянский хр.: Колымское нагорье: 

Хараулáхский хр. Юкагúрское плг. 

хр. Кулáр  Сев. Анюйский хр. 

хр. Орулгáн Юж. Анюйский хр. 

хр. Скалúстый Олóйский хр. 

хр. Сеттé-Дабáн  Омсукчáнский хр. 

хр. Сунтáр-Хаятá  

Юдомский хр.  

  

Нагорье Чéрского: Янское плг. 

Мóмский хр. Эльгинское плг. 

Мóмо-Селенняхская впадина  Оймякóнское нагорье 

хр.Тас-Хаяхтáх  Яно-Индигúрская низм. 

хр. Тас-Кыстабыт Абыйская (Средне-Индигúрская) низм. 

Нéрское плг. Колымская низм. 

хр. Улахáн-Чистáй Алазéйское плг. 

г. Побéда – 3003 м Полоýсный кряж 

 хр. Улахáн-Сис 
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Реки Яна Хрóма 

 Дулгалáх Алазéя 

 Сартáнг Колымá 

 Индигúрка Аян-Юрях 

 Тарын-Юрях Кулý 

 Нéра Коркодóн 

 Мóма Омолóн 

 Селеннях Анюй 

 Уяндина Ожóгина 

 Бëрëлëх  

 

 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

 

Дальний Восток России занимает относительно неширокую 

полосу суши, вытянутую с юго-запада на северо-восток почти на 

4500 км. Западная граница Дальнего Востока определяется в 

основном климатическими причинами и связана с быстро 

ослабевающим влиянием Тихого океана вглубь материка. Границу 

между Восточной Сибирью и Дальним Востоком проводят по-

разному. По Н.А. Гвоздецкому, Н.И. Михайлову (1987), она проходит 

от слияния Шилки и Аргуни на север, по южной цепи Станового 

хребта, Джугджуру, Колымскому нагорью до Чаунской губы. На 

Дальнем Востоке выделяют две физико-географические страны: 

Амуро-Сахалинскую и Северо-Притихоокеанскую. Амуро-

Сахалинская страна (Юг Дальнего Востока) граничит с Байкальской 

горной страной и на небольшом отрезке – с Северо-Восточной 

Сибирью, на юге примыкает к государственной границе России, на 

востоке омывается водами Охотского и Японского морей. К ней 

относятся также о. Сахалин и Шантарские о-ва. Северо-

Притихоокеанская страна (Север Дальнего Востока) располагается на 

крайнем востоке России, омывается водами Охотского и Берингова 

морей. В состав страны входят материковая часть, п-ов Камчатка и 

острова: Курильские, Командорские, Карагинский. 
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Амуро-Сахалинская страна 

Приамурье 

Рельеф:  хр. Янкáн Баджáльский хр. 

хр. Тукурúнгра Верхнезéйская равн. 

хр. Джагды Амýрско-Зéйская равн. 

хр. Турáна Зéйско-Буреúнская равн. 

хр. Дуссé-Алúнь Среднеамýрская низм. 

Буреúнский хр. Нижнеамýрская низм. 

хр. Мáлый Хингáн  

Реки:      Амýр Озера: 

Зéя Чукчагúрское 

Селемджá Эворóн 

Бурея Бóлонь 

Амгýнь Орéль 

 

Приморье 

Рельеф:  

горы Сихотэ-Алúнь Реки:    Уссýри 

г. Тордоки-Яни (Тордоки-Янги) – 2090 м Бикúн 

Верхнебикúнская котловина  

Ханкáйско-Уссурúйская низм. Озеро:  Хáнка 

 

Сахалин 

Рельеф:  

Сéверо-Сахалúнская равнина Востóчно-Сахалúнские горы: 

Тымь-Поронáйский Дол г. Лопáтина – 1609 м 

Зáпадно-Сахалúнские горы: Центрáльный хр. 

г. Онóр – 1330 м  

Сéверо-Прибрéжная Цепь Реки:    Тымь 

Примóрская Цепь Поронáй 

Южно-Камышóвый хр.  

Сусунáйский хр.  
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Северо-Притихоокеанская страна 

Северо-Притихоокеанская область 

  

Рельеф: Реки:  

Чукóтское нагорье Амгуэма  

Чáунская низм. Анáдырь  

Анáдырское плоскогорье Велúкая 

Анáдырская низм. Пéнжина  

Корякское нагорье Камчáтка 

Олюторские горы Охóта 

Парапóльский Дол Уда 

Средúнный хр.  

Востóчный хр. Озера: 

Валáгинский хр. Эльгыгытгын 

Центрáльно-Камчáтская низм. Крáсное 

влк. Шивéлуч Кронóцкое 

влк. Ключевскáя Сóпка – 4688 м Курúльское 

влк. Толбáчик  

влк. Кронóцкая Сóпка  

влк. Корякская Сóпка  

влк. Авáчинская Сóпка  

хр. Джугджýр  

 

Курильские острова 

  

Рельеф: Озеро: Кольцевóе 

Парамушúрские горы (о. Парамушúр) 

хр. Докучáева (о. Кунашúр)  

влк. Алáид – 2339 м (о. Атласова)  

влк. Сáрычева  

влк. Тятя  

 


