


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

-Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 31.12.2015) 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего и среднего(полного) общего образования» 

-Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ред. от 08.05.2019) 

-Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

-Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 «№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897» 

-Основной образовательной программой среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

-Учебным планом школы на 2020-21 учебный год; 



-Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы, авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. 

Низовцев.  соответствующей требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, «Дрофа», 2015.  

 

-Учебником: География. Землеведение.5-6 кл.: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой.- М.: 

Дрофа, 2019. 

 

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен. 

На изучение данного предмета отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

 Информационно-методическое обеспечение. 

 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (по ред. О. А. Климановой) – М.: Дрофа, 2019 

2. География. 5 класс. Атлас. Традиционный комплект. Редакторы: М.Г. Дзидзигури, Н.А. Курбский.- М.: Дрофа, 2019 

3. География. 5 класс. Контурные карты. Традиционный комплект. Редактор Н.А. Курбский. - М.: Дрофа, 2019 

      4.  География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова) - М.: Дрофа, 2014 

      5. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова) - М.: Дрофа, 2020 

      6. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 



• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

Основные задачи данного курса: 

 формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников— карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

 создание образа своего родного края. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. Содержание курса географии в основной 

школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Изучение «Географии. Землеведение» осуществляется в 5 и 6 классах. 

«География. Землеведение» рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю). 

            

Содержание учебного курса 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч).                 

Тема 1. Земля во вселенной (5 ч). 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 



Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 

система? Почему Земля — обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и 

смена времен года? 

Тема  2. Облик Земли (5 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что 

такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 

меридианы Земли? 

Урок-практикум №1 Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? 

Как определить по глобусу направления? 

Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч)  

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности? 

История географической карты.  Как появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории человечества? 

Как делают карты на компьютере? 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешествовали древние народы? 

Как звали самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание 

Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь 

была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как начиналось 

изучение арктических широт? 



Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто 

исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум№2. Записки путешественников и литературные произведения — источники географической информации. 

 Раздел III. Как устроена наша планета (14) 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

 Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными породами на 

поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека? 

Урок-практикум№3. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и 

где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы 

рельефа есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера (3) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

 Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 

играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 

Тема7. Атмосфера (3ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства 

воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум№4. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью, каких приборов измеряют 

значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые 

организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 



Урок-практикум№5. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как 

провести гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 

воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?   

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов по разделам, 

темам 

Внесенные 

коррективы в 

рабочую программу 

Практическая 

часть 

П/р 

Раздел I. Как устроен наш мир 10 10  

Тема 1. Земля во вселенной 5 5  

Тема 2. Облик Земли 5 5 1 

Раздел П. Развитие географических знаний о земной поверхности  8 8  

Тема 3. Изображение Земли 3 3  

Тема 4. История открытия и освоения Земли 6 6 1 

Раздел III. Как устроена наша планета 14 14  

Тема 5. Литосфера 5 5 1 

Тема 6. Гидросфера 3 3  

Тема 7. Атмосфера 3 3 1 

Тема 8. Биосфера 2 2 1 

Тема 9. Природа и человек 1 1  

Обобщение знаний 2 2  

ИТОГО: 34 34 5 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА:  

Предметные результаты обучения: 



- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), 

меридианы.  

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,  

  объяснять их особенности; 

- объяснять понятия и термины, выражения: "путь из варяг в греки", Великий шелковый путь, Старый Свет, Новый Свет, поморы. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее                                                                                                              

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные ископаемые, рельеф, горы, равнины. 

Мировой круговорот, океан, море, заливы, проливы.   

Гидросфера, речная система (и ее части). Озёра, болота, подземные воды, ледники. 

 Атмосфера, атмосферный воздух, погода, воздушная масса, метеорология, синоптическая карта. 

Биосфера, биологический круговорот. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление   ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации; 

 - описывать погоду своей местности; 

- уметь вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- уметь вести полевой дневник. 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  



 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 



 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 



 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 



 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

4.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

Контрольная работа по географии за 1 триместр 

 

А1. На русский язык слово «география» переводится как: 
а) землеописание       б) земленачертание       в) земленаписание         г) землерисование 

А2. Кто из ученных древности впервые использовал слово «География» 
а) Пифагор       б) Аристотель          в) Эратосфен       г) М. Поло 

А3. Какой из перечисленных методов исследования был недоступен древним ученым: 
а) описательный      б) картографический        в) космический         г) наблюдение 

А4. Високосный год наступает: 
а) каждые 4 года    б) каждые 2 года      в) каждые 6 лет      г) каждые 8 лет 

А5. Период вращения Земли вокруг своей оси: 
а)  день           б)  сутки             в)  год               г) век 

А6. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает: 
а)  за 365 суток и 6 часов        б)  за 24 часа         в)  за 29 суток          г) за 30 суток 

А7. Первым кругосветное путешествие совершила экспедиция: 
а)   Ф. Магеллана           б)   Васко да Гамы              в)   Х. Колумба      г) М. Поло   

А8. Какой итальянский купец в ХIII в. описал природу Китая, Памира, Индии? 
а) А.Никитин        б) М. Поло       в) В. Да Гама       г) Ф. Магеллан 

А9. Кто в конце1492 г. привел испанские корабли к неизвестным землям за Атлантическим океаном? 
А) В. Да Гама      б) Х. Колумб        в) Ф. Магеллан       г) Дж. Кук 

А10. Укажите имя путешественника, который возглавлял первое кругосветное плавание. 
А) В. Да Гама      б) Х. Колумб        в) Ф. Магеллан       г) Дж. Кук 

А11. Какой английский мореплаватель открыл восточные берега Австралии? 
а) Дж. Кук       б) Х. Колумб       в) М. Поло        г) Ф. Магеллан 

А12. Кто из португальцев первым обогнул южную часть Африки и открыл морской путь в Индию? 
а) Ф. Магеллан      б) В. Да Гама       в) Х. Колумб        г) Дж. Кук 

А13. Метод исследований, основанный на получении необходимой информации с помощью карт, называют: 
а) методом наблюдения б) методом моделирования   в) картографическим методом  г) статистическим методом 

А14. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами – это: 

а) литосфера       б) атмосфера               в) гидросфера             г) биосфера 

А15. Водная оболочка Земли:  

а) гидросфера              б) атмосфера           в) литосфера          г) биосфера  



А16. Человек – это часть: 

а) биосферы                   б) гидросферы                в) природного комплекса               г) атмосферы   

А17. Эпохой Великих географических открытий называется период с 
а) XV-XVIIIвв.            б)XIII-XXвв.              в) XII-XVвв.                 г)XIX-XXвв. 

А18. По результатам его путешествия была издана книга «Хождение за три моря»: 
а) М.Поло              б)А.Никитин                  в)А. Батута           г) Ф. Магеллан 

А19. Важным результатом экспедиции С.Дежнева стало: 
а) исследование берегов Австралии и Океании 

б) исследование западных берегов Америки 

в) Открытие пролива, соединяющего Тихий и Атлантический океаны 

г) Открытие пролива между Азией и Северной Америкой 

А20. Первым ученым, кто рассчитал размеры Земли был: 
а) Пифагор      б) Эратосфен         в) Аристотель      г) Геродот 

 

Часть 2. 

В1. Верны ли утверждения: (да/нет) 
1) Физическая география изучает население 

2) Ф.Дрейк совершил второе кругосветное плавание 

3) Алеутские острова были открыты в результате экспедиции В.Беринга и А.Чирикова 

4) Д.Кук открыл Гавайские острова 

В2. Расставьте путешествия в хронологическом порядке. 
А) путешествие Васко да Гамы вокруг Африки в Индию. 

Б) хождение за три моря Афанасия Никитина. 

В) первое кругосветное плавание экспедиции под руководством Фернана Магеллана. 

В3. Установите соответствие между именем ученого и сделанным им географическим открытием. 
1. Пифагор                                            а) вычислил размеры Земли 

2. Аристотель                                       б) выдвинул гипотезу о шарообразности Земли 

3. Эратосфен                                         в) предложил доказательства о шарообразности Земли. 

 

Часть 3 

С 1. В чём значение Великих географических открытий? 

 


