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ВВЕДЕНИЕ 

 

Историческая география России – специальная историческая дисциплина, 

изучающая пространственные аспекты истории нашей страны, ее народов и 

регионов. В ряду других общественных и гуманитарных дисциплин она 

включена в учебный план студентов Института истории и международных 

отношений СГУ, обучающихся на дневном отделении по направлениям 

«Педагогическое образование» профиль «История» (1 семестр) и «История» (4 

семестр), а также на 2 курсе заочного отделения по направлению «История». 

Курс исторической географии охватывает период с древнейших времен 

до настоящего времени. Его изучение складывается из лекционных и практических 

(семинарских) занятий, а также самостоятельной работы студентов по подготовке к 

семинарам и теоретическому зачету. При этом основной формой изучения 

исторической географии России в университете является самостоятельная работа 

над учебной и специальной литературой, источниками, картами и иллюстративным 

материалом. 

На основании ритмических изменений в эпигеосфере, 

концентрированным выражением которых является изменение природно-

климатического фактора и в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом в программе выделены три раздела: 

историческая география территории России с древнейших времен до 

конца XV в.; 

историческая география России XVI – первой половины XIX в.; 

историческая география России второй половины XIX – начала XXI в. 

Каждый раздел программы включает в себя проблемный блок в 

соответствии с основными элементами исторической географии как научной 

дисциплины: 

1) историческая физическая география; 

2) историческая социально-экономическая география, в рамках которой 

выделяются: историческая география населения; историческая экономическая 

география или география хозяйства; историческая политическая география; 

историческая география культуры. 

Настоящее пособие состоит из трех разделов. Первый – представляет 

собой программу лекционного курса с постановкой центральных проблем. 

Такое построение раздела позволяет студентам более целенаправленно и 

эффективно изучать лекционный материал, обратить внимание на наиболее 

важные вопросы курса. Он завершается списком учебных пособий и 

литературы общего характера, на которые следует обратить внимание при 

подготовке к семинарским занятиям и зачету. 

Второй – содержит темы семинарских занятий и вопросы для 

обсуждения, списки рекомендуемых источников, литературы и методические 

указания для подготовки студентов к практическим занятиям. Предлагаемые 

планы, а также методические указания имеют рекомендательный характер, 

поэтому студенты вправе предложить свое видение проблемы. Списки 
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литературы не являются исчерпывающими и предполагают дальнейший 

самостоятельный библиографический поиск. 

Наконец, в третьем разделе приведен перечень вопросов для подготовки к 

теоретическому зачету и таблицы оценивания результатов. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Изучение общего курса исторической географии России целесообразно 

начать со знакомства с программой, чтобы получить четкое представление об 

объеме и хронологических рамках периода, основных проблемах. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг вопросов, подлежащих 

изучению можно переходить к работе с конспектами лекций и учебной 

литературой
1
. 

Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных во-

просов курса. В лекциях преподавателя необходимо, прежде всего, обращать 

внимание на такие моменты, как история и современное состояние изучения 

конкретных проблем прошлого. Лектор, как правило, выделяет выводы, 

содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает 

наиболее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические 

советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. Не нужно 

стремиться к дословной записи лекций. Многие факты и даты, которые 

приводит преподаватель, имеются в учебниках и справочной литературе. 

Для того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее 

законспектировать, полезно заранее прочитать соответствующие главы 

учебников, знать минимум фактического материала, приготовить вопросы 

лектору. 

Естественно, что изучение такого предмета, как историческая география 

России немыслимо без использования карт. Для решения данной проблемы 

можно воспользоваться любыми историко-географическими атласами по 

истории России с древнейших времен до наших дней. Для более эффективного 

восприятия материала чтение литературы должно сопровождаться изучением 

соответствующих карт. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Историческая география как научная дисциплина. География и история. 

Взаимодействие общества и природы в историческом аспекте как предмет 

исторической географии. Антропоген. Место исторической географии в 

системе исторических дисциплин. Методологические основы исторической 

географии. Историческая география и географическая наука. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

                                                 
1
 Зайцев М.В. Историческая география России: Учебное пособие для студентов 

Саратовского государственного университета. Саратов, 2006. Кроме того, авторы пособия 

рекомендуют в качестве учебников следующие издания: Дробижев В.З., Ковальченко И.Д., 

Муравьев А.В. Историческая география СССР: Учебное пособие. М., 1973; Муравьев А.В., 

Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма. (Западная Европа и Россия в V–

XVII в.). М., 1973; Ковалев Е.М. Гуманитарная география России: Пособие для студентов 

вузов. М., 1995; Максаковский В.П. Историческая география мира. М., 1997. 
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Историческая физическая география. Понятие «географическая среда». 

Физико-географические факторы (компоненты): географическое положение, 

климат, рельеф, почвы, растительность, животный мир. Географический 

комплекс (геосистема) как пространственно-временная система географических 

факторов (компонентов). Три уровня геосистем: глобальный (географическая 

оболочка или эпигеосфера), региональный, локальный. Ритмические изменения 

в эпигеосфере. Проблемы взаимодействия природных компонентов и 

человеческого общества. Изменение ландшафтной среды в различные 

исторические эпохи. Понятия «пространственный» и «природно-

климатический» фактор. Проблема оценки степени их воздействия на развитие 

человеческого общества в различные исторические эпохи. Природные 

катастрофы. 

Историческая геногеография. ДНК-генеалогия. Геном человека. 

Гаплогруппы и гаплотипы. Генетическая карта Евразии. 

Историческая социально-экономическая география. Историческая 

география населения. Основные демографические понятия. Соотношение 

исторической демографии и исторической географии населения. Исторические 

аспекты рекреационной и медицинской географии. Поведенческая география. 

Историческая экономическая география или география хозяйства. 

Принципы экономико-географического районирования. География сельского 

хозяйства. География промышленности. География транспорта. Понятие 

«транспортная система». 

Историческая политическая география. Проблема формирования 

государственной территории и демаркации государственных границ. 

Геополитика. 

Историческая география культуры (историческая геокультурология). 

Сакральная география. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Источники по исторической географии: письменные, вещественные, 

этнографические, лингвистические, фольклорные, картографические и 

изобразительные. Особенности их изучения и использования. 

Значение естественнонаучных данных для исторической географии 

(материалы астрономии, геологии, палеомагнетизма, археомагнетизма, 

исторической климатологии, палеоонтологии, дендрохронологии, географии 

растений). 

Топонимика. Проблемы топонимической идентификации. Гидронимы. 

Внутригородская топонимика. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ РОССИИ 

Предпосылки научного изучения различных аспектов взаимодействия 

природы и общества. Обращение к историко-географическим вопросам в 

трудах В.Н. Татищева, И.К. Кириллова, М.В. Ломоносова, И.Н. Болтина, 

М.М. Щербатова. 

Географический фактор в истории России в трудах Н.А. Полевого и 

С.М. Соловьева. Концепция географического детерминизма в трудах 

российских историков XIX в. 
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Становление исторической географии как направления в отечественной 

исторической науке. Сочинения Е.Е. Замысловского, В.О. Ключевского, 

С.Ф. Платонова, Ю.В. Готье. 

Начало преподавания учебного курса исторической географии в высших 

учебных заведениях России. Курсы С.М. Середонина, А.А. Спицына, 

М.К. Любавского, С.К. Кузнецова. 

Проблемы взаимодействия природы, человека и общества в трудах 

В.И. Вернадского. Учение о биосфере. Русский космизм – Н.Ф. Федоров, 

К.Э. Циолковский. А.Л. Чижевский. 

Разработка основных элементов исторической географии в трудах 

В.В. Докучаева, А.П. Карпинского, Л.С. Берга. Проблемы исторической 

топонимики в трудах А.Н. Насонова. 

Развитие исторической географии в послевоенный период. Три основных 

направления. Экономико-географическое или Московская школа. 

В.К. Яцунский, Э.Г. Истомина и др. Экономический детерминизм. 

Физико-географическое. В.С. Жекулин и др. Природа в антропогене. 

Этнологическое. Труды Л.Н. Гумилева. Этноцентризм. 

Исследования А.И. Андреева, С.В. Бахрушина, М.Н. Тихомирова, 

Б.А. Рыбакова, Л.В. Милова и др. 

Развитие геополитики в XX в. Евразийство. Труды П.Н. Савицкого, 

Г.В. Вернадского, А.Г. Дугина. 

Преподавание исторической географии в высшей школе. Лекционные 

курсы М.Н. Тихомирова, В.К. Яцунского, В.З. Дробижева, И.Д. Ковальченко, 

А.В. Муравьева, А.К. Соколова, В.С. Жекулина. Учебники и учебные пособия 

по исторической географии России. Современное состояние изучения и 

преподавания исторической географии в России. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ ДО КОНЦА XV В. 

Ритмические изменения в эпигеосфере, необратимость ее развития. 

Большие геологические циклы. Колебания эксцентриситета земной орбиты. 

Солнце. Солнечно – земные связи. Циклы солнечной активности. Влияние 

солнечной активности на эпигеосферу и биосферу. 

Основные черты физической географии Восточной Европы. Ледниковый 

период. Формирование ландшафта Восточной Европы после Валдайского 

оледенения. Природные зоны. Почвы. Историческая климатология 

послеледниковья. Период климатического оптимума в III и II тысячелетиях до 

н. э. Начало глобального похолодания в I тысячелетии до н. э. Климатический 

оптимум X–XII вв. Изменения климата к концу XV в. Растительный и 

животный мир Восточной Европы. Влияние человека на природу. 

Физическая география Урала и Северной Азии. Особенности ледникового 

периода в этих регионах. Формирование ландшафтных зон в неогене. 

Изменения климата в историческую эпоху. Растительный и животный мир 

Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
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Индоевропейское единство. Индоарии. 

Историческая генетика славян. Генотип русских. 

Территория расселение славянских, иранских, финно-угорских, 

балтийских и тюркоязычных племен. Великое переселение народов и его 

влияние на этническую географию Восточной Европы. Складывание западной, 

южной и восточной славянских групп. Восточные славяне и их соседи. 

Направления расселения восточных славян.  

Гуннский союз. Аварский, Болгарский, Хазарский, Уйгурский, 

Кыргизский и Кимакский каганаты.  

Особенности географии хозяйства на территории Евразии. География 

торговых путей и связей. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Размещение племенных союзов восточных славян накануне образования 

древнерусского государства. Складывание территории Древнерусского 

государства. Состав и движение населения. Влияние географических условий 

на хозяйственное развитие Киевской Руси. Районы развития земледелия, 

скотоводства, промыслов и других видов хозяйства. Ремесло, его характер и 

размещение. 

Географические особенности возникновения, размещения и развития 

древнерусских городов. Основные направления торговых связей. Пути 

сообщения и особенности их складывания. Города как центры культуры. 

Главные религиозные центры. Особенности географических названий в 

природно-географических условиях развития удельных княжеств. 

Политическая география Восточной Европы. Волжско-Камская Болгария, 

Хазарский каганат. Печенеги. Половцы. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В XII – НАЧАЛЕ XIII В. 

Восточная Европа от начала XII в. до монгольского завоевания. Границы 

и территории русских княжеств и земель. Размещение и движение населения. 

География сельского хозяйства и ремесла. География городов в удельный 

период. Развитие путей сообщения и торговых связей. География светского и 

монастырского землевладения. 

МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГЕОГРАФИЮ 

ЕВРАЗИИ 

Образование монгольской феодальной империи в первой половине XIII в. 

Маршруты военных походов монголов. Завоевание ими Восточной Европы. 

Территория Улуса Джучи (Золотой Орды). Влияние монгольского завоевания 

на размещение населения и развитие хозяйства на завоеванных территориях. 

Складывание Великого княжества Литовского. Западнорусские земли в 

составе Литовско-Русского государства. 

Эстония и Латвия в XII–XIII вв. Завоевание Восточной Прибалтики 

немецкими и датскими феодалами. 

СКЛАДЫВАНИЕ ОСНОВНОГО ЯДРА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ К 

КОНЦУ XV В. 
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Основные черты физической географии Северо-Западной и Северо-

Восточной Руси. Территория русских княжеств и земель в XIII–XV вв. 

Политическая организация земель Северо-Восточной Руси в XIII – начале 

XIV в. Географические особенности процесса территориальной концентрации 

княжеств Северо-Восточной Руси в начале XIV в. 

Этапы территориального расширения Московского княжества и 

превращение его в ведущую силу складывания Российского государства. 

Миграция населения в XIV–XV вв. Формирование великорусской 

народности. Особенности географических наименований XIV–XV вв. 

Распад Золотой Орды и образование на ее территории новых государств. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ В XVI – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Природно-климатический фактор. «Малый ледниковый период» 1450–

1850 гг. Пик похолодания в 1550–1700 гг. Природно-климатическая катастрофа 

начала XVII в. 

Растительный и животный мир России. Влияние человека на природу. 

Природоохранные меры в XVIII – первой половине XIX в. 

Влияние физико-географических факторов на развитие хозяйства и 

транспорта. Влияние географических условий на особенности быта, культуры, 

психологического склада населения различных районов страны. 

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

XVI–XVII ВВ. 

Основные природно-географические особенности присоединенных 

территорий. Вхождение в состав России Псковской, Смоленской земель и 

Великого княжества Рязанского. Завоевание Казанского и Астраханского 

ханств. Присоединение Башкирии. Русские походы в Прибалтику. Поход 

Ермака и начало присоединения Сибири. Организация обороны южных границ 

в XVI в. География опричнины. 

Изменение территории Российского государства в результате польско-

шведской интервенции начала XVII в. Роль «землепроходцев» в изучении 

России. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Административно-территориальное деление России в XVI–XVII вв. 

Размещение, состав и численность населения. Территории формирования 

великорусской, украинской и белорусской народностей. Правительственная и 

народная колонизация Сибири и южных областей России. Направления 

монастырской колонизации XIII–XVI вв. География старообрядчества. 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИИ XVI–XVII ВВ. 

География сельскохозяйственного производства (земледелие, 

скотоводство, охота, рыболовство и бортничество). 

Экономический кризис второй половины XVI в. Хозяйственное разорение 

страны в начале XVII в. Постепенное восстановление экономики после 

Смутного времени. Укрепление экономических связей и начало формирования 

всероссийского рынка в XVII в. 

География землевладения. 
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ГЕОГРАФИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В XVI–XVII В. 

Хозяйственная специализация отдельных регионов и начало 

формирования всероссийского рынка. География районов ремесленной и 

промысловой специализации. Появление районов мануфактурного 

производства. 

Железодобывающее и железоделательное производство. 

Деревообработка. Изготовление тканей и сукна. Другие отрасли 

промышленного производства. 

Типология городов. Торговые связи и пути сообщения. 

ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Основные этапы расширения территории Российской империи в XVIII в. 

Территориальные изменения в Европейской России. Выход России на 

побережье Балтийского и Черного морей, их значение для экономического и 

политического развития страны. Присоединение Крыма. 

Начало вхождения Кавказа в состав Российской империи. Продвижение 

России в Казахстан и Среднюю Азию. Строительство оборонительных линий. 

Казачьи области. 

Изменения в территориально-административном устройстве страны. 

Особенности территориально-административного деления на присоединенных 

территориях, особые административно-территориальные единицы. 

Географические открытия. Особенности географических наименований 

XVIII–XIX вв. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ В XVIII – ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Рост населения России в XVIII – первой половине XIX в. Освоение 

окраинных земель как фактор роста населения. Ревизский учет населения. 

География миграционного движения. Плотность населения и формы 

хозяйственного развития. 

Рост городов и их населения. Города как центры хозяйственной, 

политической и культурной жизни. Характеристика географии размещения 

сельского населения России. 

СКЛАДЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

РАЙОНОВ 

Роль Всероссийского рынка в территориальном разделении труда. 

Превращение Центрально-земледельческого района в главный 

сельскохозяйственный район страны. Формирование Нечерноземного Центра 

как основного района обрабатывающей промышленности в XIX в. 

Хозяйственное развитие Среднего и Нижнего Поволжья, Украины, Урала и 

Сибири. Особенности хозяйственного развития национальных окраин 

Российской империи. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В XVIII –ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
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География сельского хозяйства. Специализация зернового производства и 

формирование районов торгового земледелия. Превращение нечерноземной 

полосы в хлебопотребляющую зону. Размещение посевов картофеля, 

технических культур, животноводства. Социальная структура сельского 

хозяйства в дореформенную эпоху.  

ГЕОГРАФИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ В XVIII 

–ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Размещение и специализация промышленного производства. Важнейшие 

промышленные районы. Размещение форм промышленности, основанных на 

вольнонаемном и принудительном труде. Размещение мелкотоварного и 

кустарного производства. 

ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ РОССИИ В XVIII –

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Специфика развития водных путей сообщения в XVIII – первой половине 

XIX в. Правительственные меры по их улучшению. Строительство каналов и 

шлюзов, их география. Начало парового судоходства. Сухопутные пути 

сообщения. Гужевые перевозки и их направления, первые шоссейные и 

железные дороги. 

Развитие внутренней торговли, ярмарки. Основные направления и 

характер перевозимых грузов во внутренней торговле. Характер внешней 

торговли России и ее влияние на размещение основных морских портов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XXI В. 

Природно-климатический фактор. Потепление климата с 1880 г. Пик 

потепления в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Относительное похолодание в 

1940-х – 1970-х гг. Аномальное изменение климата в конце XX – начале XXI в. 

Влияние человека на климат. Природные катастрофы. 

Антропогенные изменения ландшафта и речных систем. Масштабы 

использования природных ресурсов. Разведка и охрана недр. Роль природных 

ресурсов в развитии страны.  

Изменения в почвенно-растительном покрове. Эрозия и истощение почв. 

Изменения в растительном и животном мире. 

Влияние промышленного развития на окружающую среду. 

Пространственный фактор в историческом развитии России второй половины 

XIX – начале XX в. Влияние географического фактора на особенности развития 

экономики России. Роль географического фактора в истории Советской России 

XX в. 

Проблемы экологии. Охрана природы. Обострение экологических 

проблем в XX в.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ В ПОРЕФОРМЕННУЮ 

ЭПОХУ 

Изменения территории государства на Кавказе, Дальнем Востоке. 

Вхождение Средней Азии в состав России. Территориально-административные 

преобразования. Особенности территориально-административной организации 
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национальных районов. Административно-территориальное устройство 

Российской империи в начале XX в. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX В. 

Факторы роста численности населения во второй половине XIX в. 

Переписи населения. Основные направления миграционных потоков. 

Промышленная миграция. География промышленного и земледельческого 

отхода населения.  

Изменения в размещении и плотности населения. Районы аграрного 

перенаселения. Переселенческая политика правительства. Начало процесса 

демографического перехода. 

Рост городов и городского населения. Типология городов России в 

пореформенный период. Размещение городского населения на национальных 

окраинах российской империи. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПОРЕФОРМЕННУЮ ЭПОХУ 

География реформы 1861 года и развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Районы преобладания капиталистической и отработочной системы в 

помещичьем хозяйстве. География землевладения и землепользования. 

Особенности территориального разделения труда в сельском хозяйстве 

национальных районов. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Изменения в географии основных экономических районов страны. 

Территориальные характеристики промышленного переворота XIX в. и 

промышленная специализация. Размещение крупной промышленности в 

пореформенную эпоху: топливной, металлургической, машиностроительной, 

текстильной, пищевой. Разработка угольных месторождений Донбасса и рост 

черной металлургии на юге России. Развитие Бакинской нефтяной 

промышленности. 

Характер индустриального развития промышленного Центра, Северо-

Запада, горнопромышленного Юга, Урала и Закавказья. 

Территориальный аспект размещения национального капитала и 

иностранных капиталовложений. Особенности изменения социальной 

структуры в различных районах страны. География мелкой промышленности и 

промысловой деятельности в пореформенный период. 

ГЕОГРАФИЯ ТРАНСПОРТА И ТОРГОВЛИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 

ПЕРИОД 

Изменение структуры транспорта. Этапы и особенности строительства 

железных дорог в России. Главные железные дороги. Влияние 

железнодорожного строительства на экономическое, политическое и 

культурное развитие страны. Внутренний водный транспорт, гужевые 

перевозки. Строительство шоссейных дорог. Начало строительства 

трубопроводов. Городской транспорт. 

Основные направления грузопотоков. Роль морского транспорта во 

внешней торговле. Важнейшие морские порты. Развитие средств связи. 
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Телеграф. Телефон. Радио. Влияние развития средств связи на экономику 

страны. 

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ КАРТА СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

И СССР 

Проблемы географии государственной территории страны. Образование 

независимых государств на территории бывшей Российской империи. III 

Всероссийский съезд Советов и образование РСФСР. География 

государственных границ РСФСР 1917–1922 гг. 

Основные этапы формирования территории СССР. Изменение 

государственных границ в 1939–1940 гг. Изменение государственных границ в 

1944–1945 гг. 

Национально-государственное строительство и административные 

преобразования 1920–1930-х гг. Особенности административно-

территориальных реформ в послевоенный период. 

Изменения географических наименований в XX в. 

НАСЕЛЕНИЕ СССР: СОСТАВ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

Демографические последствия первой мировой и гражданской войн. 

Динамика общей численности населения СССР. Движение численности 

населения в период реконструкции народного хозяйства. Проблема 

определения численности потерь населения СССР в 1930–1940-х гг. Переписи 

населения. 

Демографические последствия Великой Отечественной войны. Рост 

населения в послевоенный период. Варианты осуществления 

«демографического перехода» в республиках СССР. 

Изменения в плотности и географии размещения населения в СССР. 

Особенности миграционных процессов в годы революции и гражданской 

войны. Миграционные и социальные перемещения в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Перемещение населения в восточные и северные районы страны в 

послевоенный период. Проблемы эмиграции и иммиграции. 

Рост городов и городского населения. Влияние урбанизации на изменения 

в социальном и профессиональном составе населения. Изменения в быту, 

культуре и психологии городского и сельского населения СССР. Сельское 

население СССР в период индустриализации. Новые формы сельского 

расселения в 60–70-е гг. ХХ в. Процесс «укрупнения» деревень и его 

последствия. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Проблемы экономического районирования. Роль экономического 

планирования. Территориальные и национальные факторы в хозяйственном 

развитии страны. Последствия первой мировой и гражданской войны для 

географии хозяйства и транспортных связей. Создание и развитие крупных 

территориально-производственных комплексов, изменения в географии 

промышленности 1920–1930-х гг. Сдвиги в размещении сельскохозяйственного 

производства. Географические особенности индустриализации страны и 

социально-экономические преобразования в деревне. Изменения в географии 

народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны. 
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Особенности географии хозяйства СССР в послевоенные годы. Рост 

удельного веса восточных районов. Изменения в размещении 

производительных сил. Территориальные аспекты использования сырьевых 

ресурсов в послевоенный период. 

География развития промышленности в послевоенный период. 

Изменения в размещении тяжелой и легкой промышленности. 

Особенности географии сельского хозяйства СССР в послевоенный 

период. Расширение посевных площадей. Районы ирригационного и 

мелиоративного строительства. Освоение целинных и залежных земель. 

Географические аспекты проблемы интенсификации сельского хозяйства. 

География животноводства. 

Развитие транспортной сети в СССР. География железнодорожных, 

водных, сухопутных путей сообщения, их историко-географическая 

обусловленность и основные этапы развития. Строительство новых каналов. 

Северный морской путь. Байкало-амурская магистраль. Основные авиалинии 

СССР. Автомобильный транспорт. Трубопроводный транспорт. Речной и 

морской транспорт. Городской транспорт. Развитие телекоммуникационных 

систем и средств связи. 

Основные направления грузопотоков во внутриэкономических и 

внешнеэкономических связях. Роль сети путей сообщений в социально-

экономическом развитии страны. Транспортная обеспеченность отдельных 

районов. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Денонсация договора об образовании СССР и возникновение 

независимых государств на территории бывших союзных республик. РФ – 

правопреемница СССР. Возникновение СНГ. Проблема современной географии 

государственных границ РФ. Проблема сохранения территориальной 

целостности РФ. Новое территориально-административное деление РФ. 

Субъекты Федерации. Типология городов РФ. 

Изменение географических наименований. 

Демографические последствия образования СНГ. Демографическая 

структура населения РФ в 1990-е гг. Проблемы динамики и направленности 

миграционных потоков. 

Основные элементы географии хозяйства РФ в 1990-е гг. Последствия 

распада традиционных хозяйственных и транспортных связей. Изменения в 

географии транспорта. Состояние внутриэкономических связей. 
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Атлас. География России (с комплектом контурных карт). 8–9 класс. 

Омск: Омская картографическая фабрика, 2003. 

Атлас. История России с древнейших времен до начала ХVI века / 

Авторы: С.В. Колпаков, М.В. Пономарев. М.: АСТ-Пресс школа, 2006 

Атлас. История России ХVI–XVIII веков. 7 класс / Авторы: 

С.В. Колпаков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М.: АСТ-Пресс школа, 2006. 

Атлас. История России ХIХ века / Авторы: С.В. Колпаков, 

М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М.: АСТ-Пресс школа, 2005. 

Атлас. История России ХХ века. 9 класс / Авторы: С.В. Колпаков, 

М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. М.: АСТ-Пресс школа, 2006. 

История России. IX–XVI века. 6 кл.: Атлас. М.: Дрофа, Издательство 

ДИК, 2007. 

История России. XVII–XVIII вв. 7 кл.: Атлас. М.: Дрофа, Издательство 

ДИК 2005. 

История России. XVIII–XIX вв. 8 кл.: Атлас. М.: Дрофа, Издательство 

ДИК 2007. 

История России. ХХ – начало XXI века. 9 кл.: Атлас. М.: Дрофа, 

Издательство ДИК, 2007. 

Атлас: История России: С древнейших времен до конца XVI века: 6-й кл. 

М.: Дизайн, Информация, Картография: АСТ: Астрель, 2006. 

Атлас: История России: С середины XVI до конца XVIII века: 7-й кл. М.: 

Дизайн, Информация, Картография: АСТ: Астрель, 2006. 

 

Специализированные атласы 

Атлас географических открытий в Сибири и Северо-Западной Америке. 

М., 1964. 

Атлас мира. М., 1991. 

Атлас Tartarica. История татар и народов Евразии. Республика Татарстан 

вчера и сегодня. М., 2006. 

Кудряшов К.В. Русский исторический атлас. М.; Л. 1928. 

Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства. М., 1989. 

Образование и развитие Союза ССР. Атлас. М., 1972. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Основная задача семинарских занятий – выработка у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской работы, то есть освоение ими принципов 

научного анализа, критики источников, методов извлечения, осмысления и 

использования имеющейся в них информации, работы с научной литературой. 

Эти навыки полезны и для подготовки будущего исследователя, работающего с 

историческими источниками, и для преподавателя, призванного в 

педагогической деятельности развивать познавательные способности у 

учащихся, привлечь их к научному поиску. 

Основная форма работы на семинарах – обсуждение тех или иных тем. 

Оно может быть организовано либо по вопросам, либо в форме заслушивания и 

обсуждения докладов (или рефератов). Выбор тем для обсуждения, назначение 

докладчиков и оппонентов проводится руководителем семинара. От каждого 

студента требуется активное участие в коллективной работе: выступление по 

вопросам темы, либо выступление в качестве докладчика, оппонента и т. п. 

При подготовке к семинарскому занятию каждый студент обязан: 

1) проработать общие для всех участников семинара источники и 

исследования; 

2) дополнительно изучить и сделать выписки из источников и 

исторических исследований к темам (докладам), вынесенным на обсуждение 

(не менее двух названий к каждому из них); 

3) быть готовым к выступлению на семинаре по одному из обсуждаемых 

вопросов; 

Студенту необходимо владеть техникой извлечения и фиксирования 

отобранного материала. Метод конспектирования неприемлем при 

самостоятельной работе над проблемой. Он уводит от исследования к 

пересказу; кроме того, конспекты нужно заново изучать, извлекая оттуда 

факты, и располагать их в той последовательности, которая требуется для 

логического изложения проблемы. И чем больше конспектов, тем труднее 

выполнить эту задачу. Во избежание указанных трудностей материал с самого 

начала следует сгруппировать не по источникам конспектирования, а по 

отдельным вопросам разрабатываемой темы. Это достигается при помощи 

системы выписок. 

Выписки бывают нескольких видов: выписка-цитата, когда авторский 

текст переписывается дословно; выписка-заметка (пересказ), передающая 

материал своими словами, и смешанная (комбинированная) выписка. Выписки-

цитаты чаще всего делают из источников (документов), а заметки – из 

исторических исследований. 

Отобранные материалы лучше фиксировать не в тетрадях, а на отдельных 

листках (карточках), причем каждая из них содержит указание, к какому 

вопросу (разделу) доклада данная выписка относится. Писать на карточке 

нужно только с одной (лицевой) стороны, слева необходимо оставлять поля для 

заметок, вопросов, выводов, возникающих в процессе работы. Каждая карточка 

должна иметь три составных элемента: а) заголовок, указывающий название 
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вопроса; б) выписанный из источника (исследования) текст; в) ссылку на 

источник информации с указанием использованных страниц. Заголовок 

выписки должен отражать очень узкий вопрос, текст выписки – 

соответствовать заголовку. На одном листе (карточке) можно сделать выписки 

из разных источников или исследований, отражающих один и тот же вопрос. 

Четкие заголовки облегчат затем группировку выписок и работу с ними. 

 

Примерная схема выписки 

 

 

Динамика численности и размещение древнерусских городов 

в IX–XI вв. 

 

 

 

Текст 

 

Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. С. 100. 
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Славяне: территория складывания этноса 

и расселение в I тыс. н. э. 

 

План занятия 

 

1. Проблема происхождения и прародины славян. 

2. Славянская миграция в I тыс. н. э. Складывание западной, южной и 

восточной славянских групп. 

3. Расселение племенных союзов восточных славян к IX в. 

 

Методические указания 

 

В начале занятия нужно обсудить основные историко-географические 

концепции, находящиеся в рамках проблемы происхождения славян (дунайско-

балканская, скифо-сарматская, прикарпатская, балто-славянская и др.), уделяя 

особое внимание попыткам географической локализации славянской 

прародины, т. е. территории формирования этноса. При этом следует 

критически проанализировать данные источников разных видов 

(археологические, письменные, данные генетики, топонимики, лингвистики и 

т. д.). 

Рассмотрите ландшафтные особенности территории наиболее вероятной 

(с точки зрения современных научных представлений) славянской прародины. 

Изучите состояние природно-климатических зон, колонизованных славянами в 

I тыс. н э., а также влияние среды обитания на их хозяйственные занятия и 

направления миграции. Постарайтесь выявить связь «Великого переселения 

народов», славянской колонизации Центральной Европы и Балкан и 

складывания трех славянских групп. 

Третий пункт предусматривает обсуждение территории расселения 

восточнославянских племенных союзов по данным «Повести временных лет» и 

археологии, выяснение общего и различного в этих данных. Давая историко-

географическую характеристику каждому из племен восточных славян, прежде 

всего, обращайте внимание на такие факторы как ландшафтная зона, 

занимаемая племенем, происхождение этнонима и размещение поселений. 

 

Источники 

 

Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–

IX вв. (тексты) // Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., 

Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное 

значение. М., 1965. 

Повесть временных лет (любое издание). 

Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991–1995. Т. 1–

2. 
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Исследования 

 

Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969. 

Артамонов М.И. Происхождение славян. Л., 1950. 

Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской 

равнине. М., 2007. 

Восточные славяне. Антропология и этническая история. М., 1999. 

Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы: 

В 2 ч. Тбилиси, 1984. 

Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с 

половины VII века до конца X века по Р. Х.). СПб., 1870. 

Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М., 2002. 

Клёсов А. Гаплотипы восточных славян – девять племен? 

http://www.lebed.com/2009/art5471.htm 

Клёсов А. Гаплотипы угро-финских русских северных славян: семь 

племен? http://www.lebed.com/2009/art5482.htm 

Клёсов А. Откуда появились славяне и «индоевропейцы»? Ответ дает 

ДНК-генеалогия. http://www.lebed.com/2008/art5375.htm 

Ляпушкин И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования 

Древнерусского государства (VIII – первая пол. IX в.). Л., 1968. 

Малярчук Б.А., Деренко М.В. Структура русского генофонда // Природа. 

2007. № 4. 

Происхождение и этническая история русского народа по 

антропологическим данным. М., 1965. 

Рыбаков Б.А. Исторические судьбы праславян // История, культура, 

этнография и фольклор славянских народов. М., 1978. 

Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. 

Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970. 

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. 

Славяне: этногенез и этническая история. Л., 1989. 

 

Тема 2. Города Руси в IX – начале XIII в. 

 

План занятия 

 

1. Историко-географические предпосылки возникновения древнерусских 

городов. 

2. Динамика численности и размещение городов в IX–XI вв. 

Градостроительная деятельность киевских князей. 

3. Градообразовательный «бум» XII – начала XIII в. Появление и развитие 

новых центров на северо-востоке Руси. 

4. Региональные особенности планировочной структуры, топонимики и 

архитектуры городов. 
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Методические указания 

 

Возникновение городов Древней Руси – многофакторный процесс, 

вызванный несколькими объективно-историческими условиями. Одна из 

главных задач данного занятия заключается в выяснении роли географического 

фактора в этом процессе. Постарайтесь сопоставить различные концепции 

исследователей, касающиеся предпосылок возникновения древнерусских 

городов (В.О. Ключевского, М.Н. Тихомирова и др.). 

Проследите динамику численности городских центров и особенности их 

размещения в эпоху существования единого Древнерусского государства. 

Обратите внимание на градостроительную деятельность киевских князей, в 

частности Владимира Святославича и Ярослава Мудрого. 

XII век ознаменовался резким ростом количества городов, причины 

которого необходимо проанализировать. Опираясь на данные источников, 

рассмотрите процесс появления и развития новых городских центров в северо-

восточных русских землях. Дайте оценку градостроительной деятельности 

владимиро-суздальских князей. 

Пользуясь источниками и исследованиями (в первую очередь работами 

П.А. Раппопорта) выясните региональные особенности планировки и 

архитектуры древнерусских городов. Попытайтесь выделить несколько типов 

названий городов, например связанных с именами князей, с ландшафтными 

особенностями местности, с этнонимами и т. д. 

 

Источники 

 

Древнерусские города в древнескандинавской письменности. Тексты. 

Перевод. Комментарий. М., 1987. 

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей (далее – 

ПСРЛ). М., 1962. Т. 2. 

Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому 

списку // ПСРЛ. Л., 1927. Т. 1. Вып. 1–2. 

Летописи белорусско-литовские // ПСРЛ. М., 1980. Т. 35. 

Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения. М., 

1986. 

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. М., 

2000. Т. 3. 

Повесть временных лет (любое издание). 

Радзивилловская летопись // ПСРЛ. Л., 1989. Т. 38. 

 

Исследования 

 

Авдусин Д.А. Происхождение древнерусских городов (по 

археологическим данным) // Вопросы истории. 1980. № 12. 

Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской. М., 

1958. 
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Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов в древней Руси (X–

XIII вв.) // Вопросы истории. 1994. № 10. 

Древняя Русь. Город. Замок. Село. М., 1985. (Серия «Археология СССР в 

20-ти т.»). 

Дубов И.В. Города, величеством сияющие. Л., 1985. 

Каргер М.К. Древний Киев: В 2 т. М.; Л., 1958. 

Кизилов Ю.А. Земли и народы России в XIII–XV вв. М., 1984. 

Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч.: В 8 т. М., 1956. Т. 1. 

(Лекции VIII–IX). 

Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-

Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. 

Кучкин В.А. Ростово-Суздальская земля в X – первой трети XIII в.: 

Центры и границы // История СССР. 1969. № 2. 

Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского 

государства. М., 1951. 

Никольская Т.Н. Земля вятичей: к истории населения бассейна верхней и 

средней Оки в IX–XIII в. М., 1981. 

Раппопорт П.А. Военное зодчество западнорусских земель X–XIV вв. Л., 

1967. 

Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. М., 1970. 

Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси X–XV вв. М.; Л., 1961. 

Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси. М., 1959. 

Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956. 

Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. Киев, 1989. 

Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1983. 

Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 

1988. 

 

Тема 3. Историческая география монгольских государств Евразии в 

XIII в. и Золотой Орды 

 

План занятия 

 

1. Территория расселения монгольских племен к концу XII в. 

2. Образование и распад империи Чингисхана. 

3. От улуса Джучи к Золотой Орде: этапы становления территории и 

административно-территориальное деление. 

4. Этническая и экономическая география Орды. 

5. Распад Золотой Орды. 

 

Методические указания 

 

Образование и распад империи Чингисхана занимают важнейшее место в 

мировой истории. Эти процессы, в частности, оказали огромное влияние на 
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политическую и этническую географию Евразии. Определите, какую 

территорию монгольские племена занимали на рубеже XII–XIII вв. и 

проанализируйте влияние природно-климатических факторов на их хозяйство и 

быт. Проследите направление завоевательных походов Чингисхана, выясните 

общую границу земель, находившихся под его властью ко времени его смерти 

(1227 г.). Опишите территории монгольских государств Евразии, 

образовавшихся в результате распада империи. 

Проследите этапы складывания государственной территории Золотой 

Орды. Рассмотрите ее административно-территориальное устройство и 

разграничьте географическое и социальное значения термина «улус». 

Исследуйте этническую географию Орды, размещение и особенности 

ордынских городов, а также прохождение важнейших торговых путей и 

значение торговли для экономики государства. 

Проанализируйте процесс распада Золотой Орды в XIV–XVI вв. и 

опишите территории образовавшихся государств. 

 

Источники 

 

Карпини, Джованни дель Плано. История монголов. Гильом де Рубрук. 

Путешествие в восточные страны. М., 1957. 

Козин С.А. Сокровенное сказание: В 2 т. М.; Л., 1941. Т. 1. 

Рашид-ад-Дин. Сборник летописей: В 3 т. М.; Л., 1952. Т. 1. Кн. 1–2. 

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 

Орды. В 2 т. М.; Л., 1941. 

 

Исследования 

 

Березин И.Н. Внутреннее устройство Золотой Орды. (По ханским 

ярлыкам). СПб., 1850. 

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь; Москва, 1997. 

Греков Б.Д. Золотая Орда (любое изд.) 

Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.; Л., 1950. 

Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды. М., 1975. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь (любое издание). 

Гумилев Л.Н. Апокрифический диалог // Нева. 1988. № 3–4. 

Егоров В.Л. Граница Руси с Золотой Ордой в XIII–XIV в. // Вопросы 

истории. 1985. № 1. 

Егоров В.Л. Золотоордынский город. М., 1973. 

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 

1985. 

Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940. 

Родина. 1997. № 3–4 (тематический выпуск). 

Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. (Серия «Археология 

СССР в 20-ти т.»). 

Татаро-монголы в Азии и Европе: Сб. ст. М., 1970. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 25 

Татаро-монголы в Азии и Европе: Сб. ст. М., 1977. 

Устюгов Н.В. Научное наследие. М., 1974. 

Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. 

Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью 

золотоордынских ханов. М., 1966. 

Федоров-Давыдов Г.А. Культура и общественный быт золотоордынских 

городов. М., 1964. 

 

Тема 4. Расширение Московского государства на восток 

во второй половине XVI в. 

 

План занятия 

 

1. Изменения в размещении населения Московского государства во 

второй половине XVI в. 

2. Присоединение Казанского и Астраханского ханств и русская 

колонизация Среднего и Нижнего Поволжья. 

3. Начало освоения Сибири (1580–1590-е гг.). 

 

Методические указания 

 

Во второй половине XVI века увеличились темпы миграции населения в 

Московском государстве. Необходимо выявить влияние различных 

исторических факторов на этот процесс и определить основные направления 

перемещения. 

Проанализируйте историко-географические аспекты освоения русскими 

людьми Среднего Поволжья (до и после присоединения Казанского ханства): 

заселение Мокшанского и Алатырского районов, Тетюшинского, Свияжского и 

Казанского уездов, Самарской луки, создание укрепленных линий 

(Симбирской, Закамской, Сызранской, Тетюшской засеки). Оцените значение 

основания городов в этом регионе. Рассмотрите особенности присоединения 

Астраханского ханства и последствия закрепления за русским государством 

нижней Волги. 

Установите время первоначального проникновения за Урал русских 

людей и маршрут прохождения «Чрезкаменного пути». Проанализируйте 

результаты экспедиции Ермака и завоевания Сибирского ханства, а также 

изменения этнической карты Московского государства к концу XVI века. 

 

Источники 

 

Казанская история. М.; Л. 1954. 

Книга Большому чертежу. М.; Л., 1950. 

Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII вв. глазами дипломатов). М., 

1991. 

Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. 
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Сказание о царстве Казанском. М., 1952. 

Сибирские летописи // ПСРЛ. М, 1987. Т. 36. 

 

Исследования 

 

Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья XVI–

XIX в. М., 1990. 

Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI – XVII в. 

(управление Казанским краем). Казань, 1982. 

Загоровский В.П. История вхождения Центрального Черноземья в состав 

Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. 

История Татарской АССР. Казань, 1955. Т. 1. 

Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 

1991. 

Копанев А.И. Население Русского государства в XVI веке // Исторические 

записки. 1959. Т. 64. 

Копылов Д.И. Ермак. Иркутск, 1989. 

Лебедев Д.М. Очерки по истории географии в России XV и XVI веков. М., 

1956. 

Никонов В.А. История освоения Среднего Поволжья по материалам 

топонимии // Вопросы географии. Сб. 50: Историческая география. М., 1960. 

Перетяткович Г.И. Поволжье в XV и XVI веках. (Очерки из истории края 

и его колонизации). М., 1877. 

Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве 

XVI–XVII вв. М., 1937. (Гл. I). 

Преображенский А.А. Среднее Поволжье и первоначальное освоение 

Сибири (конец XVI – середина XVII века) // Вопросы истории. 1981. № 10. 

Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале 

XVIII века. М., 1972. 

Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. 

Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962. 

 

Тема 5. Освоение русскими людьми Сибири и Дальнего Востока 

в XVII веке 

 

План занятия 

 

1. Физическая география Сибири и Дальнего Востока. 

2. Этнический состав, размещение и традиционные хозяйственные 

занятия коренного населения на рубеже XVI–XVII вв. 

3. Пути, способы и опорные пункты русской колонизации. 

4. Крупнейшие экспедиции землепроходцев в XVII в. 

 

Методические указания 
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Опишите основные черты физической географии Сибири и Дальнего 

Востока, состав и размещение коренного населения этих регионов к началу 

XVII века. Выявите влияние природно-климатических особенностей Северной 

Азии, на традиционные хозяйственные занятия и образ жизни местных 

народов. 

Установите объективные причины, основные этапы и пути русской 

колонизации, дайте оценку составу и деятельности землепроходцев, основанию 

городов и острогов. Проанализируйте условия организации и проследите 

маршруты экспедиций Ф. Попова – С. Дежнева, Е. Хабарова, В. Пояркова и 

других первооткрывателей. Исследуйте итоги русской колонизации к концу 

XVII столетия, рассмотрите систему управления присоединенными 

территориями. Обратите особое внимание на последствия колонизации для 

хозяйства и быта коренных народов. 

 

Источники 

 

Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейских 

путешественников и писателей XIII–XVII вв.: В 2 т. Иркутск, 1932–1936. Т. 1. 

Ч. 1–2. 

Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на 

северо-востоке Азии: Сб. документов. М., 1951. 

Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: Сб. документов о 

великих русских географических открытиях на северо-востоке Азии в XVII в. 

М.; Л., 1952. 

Сибирские летописи // ПСРЛ. М, 1987. Т. 36. 

 

Исследования 

 

Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах. М., 1969. 

Бахрушин С.В. Научные труды: В 4 т. М., 1955. Т. 3–4. 

Воробьев В.В. Формирование населения Восточной Сибири. 

Новосибирск, 1975. 

Долгих Б.В. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // 

Труды института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. 1960. 

Т. 55. 

Епифанов П.П. К истории освоения Сибири и Дальнего Востока в XVII 

веке // История СССР. 1981. № 4. 

Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М., 

1950. 

История Сибири с древнейших времен до наших дней: В 5 т. Л., 1968. 

Т. 1–2. 

Никитин Н.И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990. 

Никитин Н.И. Русские землепроходцы в Сибири. М., 1988. 

Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII века. М., 1987. 

Покшишевский В. В. Заселение Сибири. Иркутск, 1951. 
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Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI – начале 

XVIII века. М., 1972. 

Русское население Поморья и Сибири. (Период феодализма). М., 1973. 

Сафронов Ф.Г. Ерофей Хабаров. Хабаровск, 1983. 

Сафронов Ф.Г. Охотско-Камчатский край. Якутск, 1958. 

Сафронов Ф.Г. Тихоокеанские окна России. Хабаровск, 1988. 

Скалон В.Н. Русские землепроходцы – исследователи Сибири XVII века. 

М., 1951. 

Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век). М., 1956. 

Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале 

XVIII веков. М.; Л., 1946. 

 

Тема 6. Вхождение Кавказа в состав Российской империи 

(XVIII–XIX вв.) 

 

План занятия 

 

1. Физико-географические особенности Кавказа. Этнический состав и 

размещение населения к началу XVIII в. 

2. Отношения России с кавказскими народами в XVIII в. Георгиевский 

трактат. 

3. Территориальные присоединения в результате войн с Турцией и 

Ираном во второй половине XVIII – первой трети XIX в. 

4. Кавказская война (1817–1864). 

5. Административно-территориальное устройство Кавказа к концу XIX в. 

 

Методические указания 

 

Изучение данной темы следует начать с рассмотрения географии Кавказа 

и особенностей формирования этнического состава этого региона. Рассмотрите 

складывание отношений отдельных кавказских народов с Россией на 

протяжении XVIII столетия. В этот период продвижение на Кавказ 

сопровождалось строительством укрепленных линий, поэтому необходимо 

уделить внимание их маршрутам и расположению опорных пунктов. Отметьте 

значение Георгиевского трактата. 

Проследите расширение территории Российской империи на южном 

направлении в результате войн с Османской империей и Ираном во второй 

половине XVIII – первой трети XIX в., отталкиваясь от условий мирных 

договоров с этими державами. Постарайтесь в каждом случае выяснить 

отношение местного населения той или иной территории к переходу в состав 

России, обращая внимание на политические методы, которые царское 

правительство применяло к коренным народам. 

Вопрос, связанный с Кавказской войной, требует наиболее взвешенного 

отношения к историческим фактам. Исследуйте причины конфликта, учитывая 

особенности религиозной принадлежности и уровня общественного развития 
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народов восточной части Северного Кавказа. Определите местности и пункты, 

охваченные движением горцев. Проанализируйте результаты войны. 

Рассмотрите административно-территориальное устройство, 

сложившееся на Кавказе к концу XIX в. Дайте оценку действиям российского 

правительства, направленным на интеграцию региона в общую экономическую 

систему страны. 

 

Источники 

 

Березин И.Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. СПб., 1849. 

Осада Кавказа: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. 

СПб., 2000. 

Сборник сведений о кавказских горцах. М., 1992. Вып. 1–3. 

 

Исследования 

 

Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения его с Россией. 

Баку, 1965. 

Алиев Ф.М. Азербайджан в XVIII в. // Историческая география 

Азербайджана. Баку, 1987. 

Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и 

присоединения Восточной Армении к России. Ереван, 1988. 

Бартольд В.В. Соч.: В 9 т. М., 1963. Т. 2. Ч. 1. 

Берже А.П. Чечня и чеченцы. Грозный, 1991. 

Блиев М.М. Русско-осетинские отношения. (40-е гг. XVIII – 30-е гг. 

XIX в.). Орджоникидзе, 1970. 

Мустафаев Д.М. Северные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII 

– начало XIX в.). Баку, 1989. 

Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. 

Потто В.А. Кавказская война: В 5 т. Ставрополь, 1994. 

Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. М., 1960. 

Эсадзе С.С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской 

войны. Тифлис, 1914. 

 

Тема 7. Российские географические открытия XVIII–XIX вв. 

в Тихоокеанском регионе. «Русская Америка» 

 

План занятия 

 

1. Экспедиции российских исследователей Тихого океана, Дальнего 

Востока и Северной Америки в XVIII – первой половине XIX в. 

2. Аляска и Калифорния во второй половине XVIII в.: география и 

коренное население. 

3. Освоение Северо-западной Америки. Деятельность Российско-

американской компании. Переход Калифорнии и Аляски к США. 
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4. Экспедиции Г.И. Невельского и закрепление за Россией Дальнего 

Востока. 

 

Методические указания 

 

Данная тема имеет одинаковое отношение, как к исторической географии, 

так и к истории географических открытий. В начале необходимо рассмотреть 

маршруты и результаты российских экспедиций XVIII – первой половины 

XIX в., направленных на изучение Тихого океана, Дальнего Востока и 

Северной Америки. Оцените научную, политическую и экономическую 

значимость этих экспедиций. 

Опишите физико-географические особенности, состав и размещение 

коренного населения Северо-западной Америки во второй половине XVIII в. 

Изучите деятельность Г.И. Шелихова и обстоятельства создания Российско-

американской компании. Проанализируйте деятельность компании на 

протяжении всего периода ее существования (в частности взаимоотношения с 

местным населением). Выявите причины «ухода» России с 

североамериканского континента. 

Рассмотрите обстоятельства и результаты экспедиций Г.И. Невельского в 

Приамурье и на побережье Тихого океана. Выясните, какая территория была 

закреплена за Россией в результате заключения Айгуньского, Пекинского и 

Петербургского (1875 г.) договоров. Расскажите о размещении русских 

поселений, основанных на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. 

 

Источники 

 

Врангель Ф.П. Путешествие по северным берегам Сибири и по 

Ледовитому морю, совершенное в 1820–1824 гг. СПб., 1841. 

Невельской Г.И. Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке 

России. 1849–1855 (любое издание). 

Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях 

«Надежда» и «Нева» под начальством Крузенштерна: В 3 ч. СПб., 1809–1812. 

Россия в Калифорнии. Русские документы о колонии Росс и российско-

калифорнийских связях, 1803–1850: В 2 т. М., 2005. 

 

Исследования 

 

Алексеев А.И. Амурская экспедиция 1849–1855 гг. М., 1974. 

Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской 

Америки (до конца XIX в.). М., 1982. 

Алексеев А.И. Русские географические исследования на Дальнем Востоке 

и в Северной Америке (XIX – начало XX в.). М., 1976. 

Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732–1799. М., 1991. 

Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. 

1834–1867. М., 1990. 
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Боякова С.И. Освоение Арктики и народы северо-востока Азии (XIX в. – 

1917 г.). Новосибирск, 2001. 

Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М., 

1950. 

История Русской Америки: В 3 т. М., 1997–1999. 

Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XX вв. (1640–1917): 

Историко-демографический очерк. М., 1985. 

Макарова Р.В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке. Вторая 

половина XVIII – 60-е гг. XIX в. М., 1974. 

Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в. М., 

1968. 

Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII в. – 

1867 г.). М., 1971. 

 

Тема 8. Размещение населения Российской империи 

 

План занятия 

 

1. Этнический состав и размещение населения в XVIII в. 

2. Демографическая политика Екатерины II. Колонизация Северного 

Причерноморья и Нижнего Поволжья. 

3. Территориальные присоединения XIX в. и их влияние на этнический 

состав населения. 

4. Миграционные потоки XIX – начала XX вв. Плотность населения 

Российской империи в начале XX в. 

5. География городов. 

 

Методические указания 

 

Историческую географию населения Российской империи необходимо 

изучать «на фоне» роста государственной территории, учитывая в то же время 

внутренние факторы демографической динамики. Проследите изменения, 

происходившие в этническом составе и размещении населения на протяжении 

XVIII в., в связи с большими территориальными присоединениями этого 

периода. Особое внимание обратите на переселенческую политику 

Екатерины II, а также колонизацию и хозяйственное освоение Северного 

Причерноморья (Новороссии) и Нижнего Поволжья во второй половине XVIII – 

первой половине XIX в. Дальнейшее увеличение этнической пестроты 

государства было связано с крупными присоединениями XIX в. на западе, юге 

и востоке. 

Рассмотрите направление главных миграционных потоков внутри 

Российской империи в XIX – начале XX вв., определите, какие факторы были 

решающими в их формировании. Расскажите о плотности населения различных 

регионов империи. Проанализируйте данные по географии городов, а также 

изменения соотношения городских и сельских жителей в изучаемую эпоху. 
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Источники 

 

Города России в 1910 году. СПб., 1914. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Краткие общие сведения по империи. СПб., 1905. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Наличное население обоего пола по уездам с указанием числа лиц 

преобладающих родных языков. СПб., 1905. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием 

всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих 

вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. 

СПб., 1905. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 

Окончательно установленное при разработке переписи наличное население 

империи по уездам. СПб., 1905. 

Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. СПб., 

1852. 

[Штер]. Статистическое изображение городов и посадов Российской 

империи по 1825 год. СПб., 1829. 

Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 

1861–1862 гг.: В 2 ч. СПб., 1863. 

 

Исследования 

 

Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI – начало XX в.). М., 

1973. 

Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов (любое изд.). 

Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М., 1959. 

Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XX вв. (1640–1917): 

Историко-демографический очерк. М., 1985. 

Кабузан В.М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской 

губерний) в XVIII – первой половине XIX в. (1719–1858 гг.). М., 1976. 

Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 

первой половине XIX в. (По материалам ревизий). М., 1971. 

Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке: Численность и этнический 

состав. М., 1990. 

Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и 

этнический состав. М., 1992. 

Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

начало XX в.): В 2 т. СПб., 2003. Т. 1. 

Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII в. М., 

1998. 
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Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в.: По 

материалам переписи 1897 г. и паспортной статистики. М., 1978. 

Яцунский В.К. Изменения в размещении населения Европейской России в 

1724–1916 гг. // История СССР. 1957. № 1. 

 

Тема 9. Политическая география СССР 

 

План занятия 

 

1. Распад Российской империи. Формирование государственной 

территории Советской России. 

2. Создание Союза Советских Социалистических Республик. Динамика 

административно-территориального устройства в 1922–1939 гг. 

3. Изменение государственных границ СССР в 1939–1945 гг. 

4. Административно-территориальные изменения в послевоенный 

период. Распад СССР. 

 

Методические указания 

 

В начале занятия необходимо проследить процесс формирования новых 

государств на территории бывшей Российской империи в 1917–1922 гг. и 

рассмотреть политическую географию Советской России. Затем надлежит 

изучить предпосылки и обстоятельства создания СССР, проанализировать (на 

основе источников) динамику административно-территориального устройства 

как всего союза, так и отдельных республик в период до начала Второй 

мировой войны. Особое внимание стоит обратить на административно-

территориальные реформы в РСФСР в 1920–1930-е гг. 

Изменения государственных границ СССР накануне и во время Второй 

мировой войны нужно рассматривать в связи с советской внешней политикой. 

Попытайтесь выявить основополагающие принципы национально-

государственного строительства, присущие эпохе сталинизма. 

Исследуйте динамику административно-территориального устройства 

СССР в послевоенный период. Проанализируйте причины и обстоятельства 

распада союза на независимые государства. 

 

Источники 

 

Административно-территориальное деление Союза ССР. Краткий 

справочник на 1 сентября 1935 г. М., 1935. 

Административно-территориальный состав СССР на 1 июля 1925 г. и 1 

июля 1926 г. в сопоставлении с довоенным делением России. М., 1926. 

Важнейшие административные изменения на территории СССР за период 

1917–1936 гг. Б. м. 1936. 

Дополнение к справочнику «Административно территориальное деление 

союзных республик», выпуска 1941 г. М., 1944. 
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Об образовании Союза Советских Социалистических Республик: 

Документы. Таллин, 1982. 

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 октября 1938 г. М., 1938. 

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 января 1941 г. М., 1941. 

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 января 1946 г. М., 1946. 

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 января 1987 г. М., 1987. 

 

Исследования 

 

Галаганов З.П. История создания СССР. Кемерово, 1998. 

История национально-государственного строительства в СССР. 1917–

1978: В 2 т. М., 1979. 

История современной России, 1985–1994. М., 1995. 

Корольков Н.Н. Образование и развитие СССР. М., 1982. 

Орлов А.С. СССР – Германия: август 1939 – июнь 1941. М., 1991. 

Павловский Р.С., Шафир М.А. Административно-территориальное 

устройство СССР. М., 1961. 

Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. 

М., 1996. Т. 2. 

Реутов Г.Н. Накануне Великой Отечественной. СПб., 1991. 

Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985–1994: От 

Горбачева до Ельцина. М., 1994. 

Чугаев Д.А. Образование СССР. М., 1972. 

 

Тема 10. Экономическая география СССР 

 

План занятия 

 

1. Основные изменения в размещении промышленности в 1920–1930 гг. и 

послевоенный период. 

2. География электроэнергетического хозяйства. 

3. Размещение топливной промышленности. 

4. Порайонная специализация сельского хозяйства. 

5. География транспорта. 

 

Методические указания 

 

Историческую географию экономики СССР целесообразно разбирать в 

рамках трех периодов: предвоенного, военного и послевоенного. В первом 

вопросе постарайтесь проанализировать основные изменения, произошедшие в 

размещении отечественной промышленности в эпоху восстановления 
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экономики после Гражданской войны и во время индустриализации. Далее 

необходимо рассмотреть географию важнейших отраслей экономики, учитывая 

особенности каждого из вышеупомянутых периодов. 

 

Источники 

 

Завершение восстановления промышленности и начало 

индустриализации Северо-Западного района. (1925–1928 гг.). Л., 1964. 

Козлов И.В. Хрестоматия по экономической географии СССР. М., 1979. 

Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и практических 

занятий. Эпоха социализма. М., 1978–1982. Вып. 1–7. 

 

Исследования 

 

Адамова А.И., Грашина М.П. Экономическая география СССР. М., 1980. 

Вольпе В.М., Клупт В.С. Лекции по экономической географии СССР. Л., 

1969. Ч. 1. 

Лаврищев А.Н. Экономическая география СССР. М., 1972. 

Суворова Г.Т. Экономическая география СССР. М., 1976. 

Хрущев А.Т. География промышленности СССР. М., 1990. 

Экономическая география СССР. Общий обзор / Под ред. Н.П. Никитина, 

Е.Д. Прозорова, Б.А. Тутыхина. М., 1972. 
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СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

В данном списке указаны порталы и сайты, содержащие находящиеся в 

свободном доступе электронные библиотеки, в которых можно ознакомиться с 

источниками и исследованиями по исторической географии России. При 

использовании литературы из электронных библиотек в первую очередь 

обращайте внимание на те книги и статьи, которые представляют собой 

оцифрованные версии существующих печатных изданий и доступны в 

форматах PDF, DjVu и т. п. Работы с такой литературой подразумевает 

соблюдение тех же принципов, что и при чтении с «бумажных» носителей. 

 

1. Библиотека «Annales». – 2015. http://annales.info 

2. Библиотека Максима Мошкова. – 2015. http://lib.ru 

3. Библиотекарь.Ру. – 2015. www.bibliotekar.ru 

4. Восточная литература. – 2015. http://www.vostlit.info 

5. Всемирная история. – 2015. http://historic.ru 

6. Изборник. – 2015. http://litopys.org.ua 

7. Институт славяноведения РАН. – 2015. www.inslav.ru 

8. Исторический факультет МГУ. – 2015. www.hist.msu.ru 

9. Полное собрание русских летописей. – 2015. http://psrl.csu.ru 

10. Портал Археология России. – 2015. www.archeologia.ru 

11. Русские мемуары. – 2015. http://memoirs.ru 

12. Русский город. – 2015. http://russiancity.ru 

13. Хронос. – 2015. www.hrono.info 

14. Электронная библиотека Гумер. – 2015. www.gumer.info 

15. Электронная библиотека РГБ. – 2015. http://elibrary.rsl.ru 

16. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». – 2015. 

www.knigafund.ru 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Отвечая на теоретическом зачете, студенты не должны ограничиваться 

материалом учебника. Они обязаны показать знание источников, монографий и 

других специальных работ, в первую очередь тех, что были изучены ими при 

подготовке к семинарским занятиям. 

 

Вопросы к зачету для студентов дневной формы обучения 

 

1. Предмет, содержание и задачи курса исторической географии. 

Историческая география как научная дисциплина. 

2. Основные черты физической географии Восточной Европы и Северной 

Азии. 

3. Географическая среда. Ее состав и влияние на человеческое общество. 

4. Историческая география Восточной Европы раннего средневековья. 

Великое переселение народов. 

5. Восточная Европа в IX–ХII вв.: политическая география. 

6. Размещение хозяйства и городов, маршруты путей сообщения в 

Восточной Европе в IX–ХII вв. 

7. Политическая география Восточной Европы в XII – начале XIII в. 

8. География населения, хозяйства и путей сообщения Восточной Европы 

в XII – начале XIII в. 

9. Монгольское нашествие и его влияние на политическую и 

экономическую географию Евразии. 

10. Северо-Восточная Русь в XIII–XIV вв. Складывание территории 

Русского государства в XIV– начале XVI в. 

11. Историческая география Золотой Орды. 

12. Историческая география Великого княжества Литовского. 

13. Расширение территории Российского государства в XVI–XVII вв. 

14. Административно-территориальное деление и население России в 

XVI–XVII вв. 

15. География экономики и землевладения России в XVI–XVII вв. 

16. Складывание территории Российской империи в XVIII – начале XX в. 

17. Вхождение Кавказа в состав Российской империи (XVIII–XIX). 

18. Вхождение Казахстана и Средней Азии в состав Российской империи.  

19. Историческая география Русской Америки (XVIII–XIX вв.). 

20. Административно-территориальное устройство Российской империи в 

XVIII – начале XX в. 

21. География населения России в XVIII – начале XX в. 

22. Структура и размещение промышленности Российской империи в 

XVIII – начале XX в. 

23. Структура и размещение сельского хозяйства Российской империи в 

XVIII – начале XX в. 

24. Транспорт Российской империи в XVIII – начале XX в. 

25. Складывание экономико-географических районов России. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 38 

26. Распад Российской империи и образование новых государств. 

Основные этапы и особенности формирования территории СССР. 

27. Национально-государственное и административно- территориальное 

строительство на территории СССР. 

28. Население СССР (состав, размещение, передвижение). 

29. География промышленности, сельского хозяйства и транспорта СССР  

30. Распад СССР и образование СНГ. Политическая география 

постсоветского пространства. Влияние дезинтеграционных процессов на 

население и хозяйство. 

31. Политическая география Российской Федерации в конце XX – начале 

XXI вв. 

32. География населения и хозяйства Российской Федерации в конце XX – 

начале XXI вв. 

 

Вопросы к зачету для студентов заочной формы обучения 

 

1. Предмет, содержание и задачи курса исторической географии. 

2. Основные черты физической географии Восточной Европы и Северной 

Азии. 

3. Историческая география Восточной Европы раннего средневековья. 

4. Восточная Европа в IX–XII вв.: политическая география. 

5. Размещение хозяйства и городов, маршруты путей сообщения в 

Восточной Европе в IX–XII вв. 

6. Русские княжества и земли в XII–XIII вв. 

7. Монгольское нашествие и его влияние на географию Восточной Европы. 

8. Складывание территории Русского централизованного государства в XIV 

– начале XVI в. 

9. Территория, административное деление и население Российского 

государства в XVI – XVII вв. 

10. География экономики России в XVI – XVII вв. 

11. Складывание территории Российской империи в XVIII – начале 

ХХ в. 

12. Состав и размещение населения Российской империи в XVIII – 

начале ХХ в. 

13. Административно-территориальное деление Российской империи в 

XVIII – начале ХХ в. 

14. Структура и размещение промышленности Российской империи в 

XVIII – начале ХХ в. 

15. Структура и размещение сельскохозяйственного производства 

России в XVIII – начале ХХ в. 

16. Транспорт Российской империи в XVIII – начале ХХ в. 

17. Распад Российской империи. Образование новых государств и 

формирование территории СССР. 

18. Политическая география СССР. 

19. Экономическая география СССР. 
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20. Распад СССР. Политическая география и административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 
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УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

 
Таблица 1. Максимальные баллы по видам учебной деятельности студентов дневного 

отделения направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль 

«История») 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автоматизи

рованное 

тестировани

е 

Другие виды 

учебной 

деятельност

и 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Итого 

10 0 45 0 0 5 40 100 

 
Таблица 2. Максимальные баллы по видам учебной деятельности студентов дневного 

отделения направления подготовки «История» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автоматизи

рованное 

тестировани

е 

Другие виды 

учебной 

деятельност

и 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Итого 

18 0 36 0 0 6 40 100 

 
Таблица 3. Максимальные баллы по видам учебной деятельности студентов заочного 

отделения направления подготовки «История» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

Автоматиз

ированное 

тестирован

ие 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Итог

о 

3 10 0 10 0 0 10 0 30 

4 5 0 10 0 0 15 40 70 

Итого 15 0 20 0 0 25 40 100 

 
Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов 

в оценку 

 

60–100 баллов «зачтено» 

менее 60 баллов «не зачтено» 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды 

учебной деятельности студента по дисциплине «Историческая география 

России» составляет 100 баллов. 
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