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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Историческая картография» для 8 класса разработана на 

основе ФГОС ООО, рабочей программы воспитания МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа».  

Цели освоения дисциплины «Историческая картография» 

Основными целями освоения дисциплины «Историческая картография» являются:  

сформировать у обучающихся целостное представление об исторической географии;  

дать целостное представление об основных принципах и методах исторической географии как отрасли 

исторической науки, изучающей характерные черты географической пространственной стороны 

исторического процесса, показать ее место в системе знаний о взаимодействии человека и природы. 

Использовать полученные знания и навыки для подготовки к итоговой аттестации. 

Дисциплина «Историческая картография»  органически связана с такими базовыми курсами как: 

«История России (до ХХ века)», «История России (ХХ века)», «История Древнего мира», «История 

Средних веков», «Новая и новейшая история». Таким образом, данная дисциплина дополняет основной 

курс истории для школ.  Для успешного освоения дисциплины ученик должен обладать основами 

знаний по отечественной и всеобщей истории, истории культуры. 

В результате освоения дисциплины ученик должен: 

знать:  

- базовый понятийный аппарат дисциплины;  

- связь дисциплины с мировой историей. 

уметь: 

- применять полученные знания к решению конкретных задач, наложить исторические события на 

карту, определять взаимосвязи географии и истории; 

- расположить материал отечественной истории в географическом пространстве на основе изучения и 

сопоставления физической, политической, экономической географии и географии населения России; 

владеть: 

- способностью понимать специфику и особенности влияния географического фактора на социально–

экономическое, политическое, социокультурное развитие Руси, России, Российской империи, СССР, 

Российской Федерации. 

  2. Структура и содержание дисциплины «Историческая картография» 

Распределение часов по темам: 

 

 

Раздел, тема программы учебной дисциплины 

 

 

 

Всего часов 

Тема 1. Введение: историческая география как научная и учебная 

дисциплина. История возникновения и развития исторической географии как 

науки в России. 

2 

Тема 2. Великое переселение народов. Восточные славяне и их соседи в VIII 

–X вв. 

2 

Тема 3. Историческая  география Руси  XI – начале XIII вв. Древнерусские 

города и пути сообщения. 

2 

Тема 4. Монгольское нашествие и историческая география Восточной 

Европы. 

2 

Тема 5. Историческая политическая география в XIV -  XX вв. Образование 

единого Российского централизованного государства 

2 

Тема 6. Историческая география населения в XV – начала XX 2 

Тема 7. Историческая география сельского хозяйства в XIV - XX вв. 

Историческая  география ремесла и промышленности в  XIV -  XX вв. 

2 

Тема 8. Пути сообщения и транспорт в XIV- XX вв. 2 

Итого  16 

 

 

 



Содержание разделов дисциплины «Историческая картография» 

 

 

Тема 1. Введение: историческая картография как научная и учебная дисциплина. История 

возникновения и развития исторической географии как науки в России. 

     Предмет и задачи исторической географии. История развития географических представлений от 

античности до средневековья. Зарождение исторической географии как научной дисциплины. 

Космогония и картография. Атласы. Основные виды исторических карт: историко-этнографические, 

историко-экономические, историко-политические, археологические. Учебно-исторические карты. 

Карты общие и частные. Условные знаки карт: топографические, геометрические, художественные, 

символические, буквенные. Связь исторической географии с историей и этносом. Развитие 

исторической географии  как науки в в России. В. Н. Татищев, В. О. Ключевский, А. А. Спицын, Б. А. 

Рыбаков и другие. Основные направления: историческая физическая география, историческая 

география населения, историческая экономическая география, историческая политическая география. 

Источники – вещественные, письменные, этнографические, картографические, статистические. 

Историческая география и вспомогательные исторические дисциплины. Философия исторической 

географии. Естественные науки. Историческая география и краеведение. 

Историческая физическая география. Рельеф, почва, растительность, климат, животный мир, речная 

система и другие природные факторы. Циклические и локальные изменения географических условий. 

Их влияние на исторические события, экономические, политические и этнические процессы. Влияние 

человека и общества на географическую среду. Экологические проблемы. 

Историческая география населения. Этногенез. Динамика изменения численности населения. 

Миграционные процессы. Пути расселения.  Плотность населения и ее влияние на интенсивность 

развития исторических событий и социально-экономической базы. Особенность источниковой базы. 

Особенности демографических процессов в разные исторические эпохи. Населенный пункт как ступень 

исторического развития. Село и город. Культурно-хозяйственные типы. Жилища, одежда, обряды. 

Историческая экономическая география. Роль экономики в истории. Взаимосвязь развития экономики с 

социально-политическим уровнем развития общества. Экономические районы, отрасли и их связь с 

природной средой. Торговля и пути сообщения. Их влияние на темпы исторического развития. 

Историческая политическая география. Территория расселения племен и народов. Границы: племенные, 

государственные, административные, церковные, культурные. Направления военных походов. География социальных и 

народных движений. Местоположение населенных пунктов, ярмарок, крепостей в разные исторические эпохи. 

Динамика изменения границ и местоположений. Политическая география отдельных регионов. Религиозные конфессии. 

Связь политической географии с природной средой.  

 

Тема 2. Великое переселение народов. Восточные славяне и их соседи в VIII –X вв. 

 

Великое переселение народов: особенности и характер процесса, его причины, временные рамки, 

этнический состав основных потоков, политические, экономические, этносоциальные последствия. 

Территория расселения восточных славян. Особенности географии Восточной Европы. Речная система. 

Племена и племенные союзы. “Повесть временных лет”. Расширение территории восточных славян и 

пути их расселения. Образование государства “Русь”. Топонимика термина “Русь”. Роль торгового пути 

из “варяг в греки” в становлении русского государства.  

Южные соседи в VIII-X вв.: Византия, Хазарский каганат, печенеги, мадьяры. Восточные соседи: 

Волжская Булгария, финские племена. Северные соседи: варяги, финские племена, балтские племена и 

объединения. Западные соседи: западные славяне, поляки. Начало колонизации и пути продвижения 

русского населения. Связь хозяйственного уклада с природной средой и территориальные особенности. 

Неравномерность экономического развития. Земледелие и орудия труда. Скотоводство. Промыслы: 

охота, рыболовство, бортничество, собирательство и другие. География ремесленного производства. 

Влияние географии на оборонительное зодчество и церковную архитектуру. Военные походы киевских 

князей и рост территории государства. 

 

Тема 3. Историческая  география Руси  XI – начале XIII вв. Древнерусские города и пути 

сообщения. 

Границы Руси в XI - нач. XIII вв. Русь в 1054 г. Рост числа городов, деревень и крепостей. Определение 

города и его структура. Крупнейшие города. Концентрация городов и плотность населения. Водные и 



сухопутные пути. Волоки. Развитие путей сообщения и торговли. Экономические районы. Сельское 

хозяйство и промыслы. Развитие княжеств. Тмутараканьское княжество. Новгородская республика. 

Соседи Руси в XI - нач. XIII вв. Волжская Булгария. Образование и границы. Военные походы и 

торговля Руси с Волжской Булгарией. Половцы и границы их кочевий. Пути сообщения и торговые 

магистрали. Военные походы половцев. Возникновение в Прибалтике Тевтонского ордена. Славянская 

колонизация. Монастыри и церкви. Народные движения. 

 

Тема 4. Монгольское нашествие и историческая география Восточной Европы. 

Этногенез монгольских племен. Возникновение монгольского государства. 

Первое появление монголов в Восточной Европе. Походы и сражения войска под командованием Джебе 

и Субэдэя. Топография термина “Татары”. Чингиз-хан и Монгольская империя. Волжская Булгария и 

монголы. Поход Батыя на мордву и северо-восточную Русь. Поход Батыя на южную Русь и в Западную 

Европу. Социально-экономические, политические, социокультурные и этнодемографические 

последствия: изменение численности населения Восточной Европы и гибель русских городов; 

образование Золотой Орды; строительство городов; изменение этнической ситуации в Восточной 

Европе; экономический спад на Руси. Борьба с крестоносцами. Возникновение княжества Литовского. 

 

Тема 5. Историческая политическая география в XIV -  XX вв. Образование единого Российского 

централизованного государства. 

Возникновение новых государств на территории Восточной Европы в XIV в. Основные этапы 

складывания территории Русского централизованного государства. Москва – центр объединения. 

Географические факторы. Борьба с монголами. Золотая Орда. Административное устройство Орды. 

Военные походы. Освобождение от ордынского ига. Наследие Золотой Орды. 

Политическое объединение Руси и противоборство уделов. Присоединение северных и восточных 

земель. Великое княжество Литовское. Прибалтийские ордена. Возникновение Великой Руси, Малой 

Руси, Белой Руси. Термин “Россия”.  

Борьба России с Казанским, Астраханским, Крымским, Сибирским ханствами. Образование казачьих 

областей. Борьба с Ногайской ордой. Походы Ермака. Продвижение России в Сибирь и на Дальний 

Восток. Военное противостояние России с XVII  по XIX вв. на севере со Швецией, на юге с Турцией и 

Персией, на западе с Польшей. Народные и социальные движения.  

Административное, национальное и военное деление России: города, уезды, волости, станы, дороги, 

сотни, аулы, округа, полки, губернии, области, республики. Изменение территории России в XVIII-XIX 

вв. Отечественная война 1812 г. и её политико-географическое и общенациональное значение. 

Российские владения в Америке.  

Влияние революционных событий и первой мировой войны на изменение пространственно-

географического положения нашей страны. Создание СССР. Вторая мировая и Великая Отечественная 

войны: их влияние на изменение политической карты мира и иные последствия. 

Распад СССР и его последствия для наших народов и остального мира. Российская Федерация: 

историко-географические характеристики. 

 

Тема 6. Историческая география населения в XV – начала XX. 

Миграция населения Руси на север. Дикое поле. Формирование современных народов на территории 

Восточной Европы. Колонизация новых земель. Неравномерность заселения территорий. Россия – 

многонациональное государство. Рост численности населения России. Народы Сибири и Средней Азии. 

Влияние на динамику роста населения войн и экономики.  

Аграрное перенаселение. Заселение русскими окраины России и ассимиляция мелких племен и народов. 

Миграция вольная, помещичья и государственная. Переписи населения. Соотношение населения 

городов и сел, центра и национальных окраин. Распространение грамотности. Демографические 

процессы: плотность населения, социальная и профессиональная структура. Возрождение городов 

России в XIV-XVI вв. Типы городов. Рост числа городов. Присоединение городов. 

Северные, замосковские, южные города. Строительство крепостей. Соо ружение системы 

засечных черт. Большая засечная черта. Сторожа и станицы. Пограничные крепости. 

Белгородская черта, Симбирская черта. Сызранская черта. Закамская черта. Изюмская 

черта. Заселение черт. Возникновение частновладельческих городов и торгово -

ремесленных поселений – “рядков”. Градостроительная политика в XX в. Современный 

город: структура, основные черты.  



 

Тема 7. Историческая география сельского хозяйства в XIV - XX вв. Историческая  география 

ремесла и промышленности в  XIV -  XX вв. 

 

Подъем сельского хозяйства в лесной зоне Руси в XIV – XV вв. Основные периоды развития сельского 

хозяйства. Влияние географических факторов на темпы развития и формы сельского хозяйства в разных 

регионах. Почвы и растительность России.  

Переход от переложной системы земледелия к постоянной пашне. Появление агропромышленного 

хозяйства в XX в.  

Районы земледелия  и скотоводства. Промыслы: охота, рыболовство, пчеловодство и бортничество. 

Сады и огороды. Соотношение разных форм землевладения. Специализация сельского хозяйства. 

Появление новых видов продукции. 

Возрождение ремесла в XIV в. в северных русских землях. Совершенствование техники. 

Появление районирования ремесла и специализация. Появление мануфактур, фабрик, 

заводов. Железодобывающее ремесло и железоделательное производство. Центры 

переработки металла. Деревообработка и строительное дело. Плотницкое ремесло. Судовое 

строительство. Районы по производству деревянной посуды. Производство гончарное и 

кирпичное. Кожевенное ремесло. Скорняжные центры. Свечное производс тво. 

Мыловарение. Солеварение. Ювелирное ремесло. Иконописание.  

Развитие с XIX в. промышленности. Выделение центров производства. Рост продовольственной сферы 

производства: хлеб, сахар, вино. Соотношение обрабатывающей и машиностроительной 

промышленности. Спады и подъемы в экономике. Научно-технический прогресс и его влияние на 

природную среду. 

 

Тема 8. Пути сообщения и транспорт в XIV- XX вв. 

 

Великие географические открытия и их значение. Передел важнейших путей сообщения в 

XIV в. Водные и сухопутные пути. Их характеристика и соотношение. 4 крупнейшие 

водные системы. Организация ямских дорог. “Поверстные книги”. Шляхи и сакмы. Выход 

России к Каспийскому, Балтийскому, Азовскому, Черному морям. Начало морского 

плавания. Речной и морской транспорт. Начало строительства каналов. Основные типы 

гужевого транспорта.  

Важнейшие русские экспедиции.  Географические открытия XVIII столетия. Научные экспедиции 

по картографированию Азовского и каспийского морей.   Геодезические работы в Сибири, под 

руководством  П. Чичагова.  Первая и вторая Камчатская экспедиция под руководством капитана-

командора Витуса Беринга. Второй этап - Академические экспедиции 1768 — 1774гг. исследования и в 

европейской, и в азиатской частях России под руководством Ю.Палласа, И.И.Лепехина, 

И.А.Гильденштедта, И.П.Фалька, С.Г.Гмелина, Ш.Рычкова, И.Г.Георги, Н.Озерецковского. Детальное и 

всестороннее географическое изучение Восточно-Европейской равнины и некоторых южных районов 

Сибири. Первой половина XIX в. -  астрономо-географические  и  картографические работы в 

Европейской России и на Кавказе. Исследования Сибири,  А.П.Чичаговым, А.М.Миддендорфом.  

Изучение побережья и остравов дальневосточных морей В.М.Головкиным, Коцебу, Ф.П.Литке, 

Ф.П.Врангелем. Во второй половине XIX в. главные географические открытия в Западном Туркестане, в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Путешествия П.П.Семенова-Тян-шанского, Ч.Валиханова, 

Н.А.Северцова, А.П.Федченко, И.В.Мушкетова, Г.Е.Грум-Гржимай,  в Сибири — путешествия 

П.А.Кропоткина, И.Д.Черского, А.Л.Чекановского, В.А.Обручева. Амурская экспедиция 

Г.И.Невельского. В начале XX в. географические открытия в арктическом море, прилегающие к 

территории России,  исследования  новой Земли и Земли Франца-Иосифа;  открытие Северной Земли. 

 Начало строительства железных дорог. Появление автомобильного транспорта. 

Воздушный транспорт. Современные путепроводы и транспортные средства.  

 

Темы докладов 

 

1.Предмет  и метод исторической географии, ее основные направления. 

2. Источники исторической географии. 

3. Зарубежные и отечественные школы исторической географии 



4. Расселение восточных славян в VIII – X вв.  

5. Изменения в расселении восточных славян в XII –XIII вв. 

6. География хозяйства Древней Руси: земледелие, ремесло, торговля. 

7. Пути сообщения в Древней Руси 

8. Этапы складывание Киевской Руси по «Повести временных лет». 

9. Государственные образования на территории Восточной Европы: Волжская Болгария, Хазарский 

каганат, охват территории, население, занятия. 

10. Древнерусские города домонгольского периода. 

      11. Записки путешественников – источник изучения исторической географии России. 

      12. Географическая карта – один из основных источников изучения географии прошлого. 

Картографическое источниковедение и его задачи. 

      13. Территория Русского государства в XVI в. 

      14. Территория Русского государства в XVII в. 

      15. Административно-территориальное деление Русского государства в XVI-XVII вв. 

      16. Территория России в XVIII веке. 

      17. Территория России в XIX – начале ХХ вв. 

      18. Административно-территориальное деление России в XVIII – начале ХХ вв. 

      19. Внешние границы Советской России и их изменения. 

      20. Административно-территориальное деление и национально- 

государственное строительство в СССР в первые годы советской власти. 

      21. Административное деление и национально-государственное строи- 

тельство в СССР в 1920 – 1930-е гг. 

      22. Территориальные изменения внутри СССР в 1940 – 1960-е гг. 

      23. Распад СССР. Современная территориальная структура России. 

      24.  Демографическая статистика и ее роль в изучении географии прошлого. 

      25. География миграций в дореволюционной России. 

      26. География миграций в советской и постсоветской России. 

      27. Этническая структура Российской империи и ее динамика. 

      28. Этническая структура СССР и постсоветской России. 

      29. Советская социальная структура и ее динамика. 

     30. География российского города (XVIII-XIX вв.) 

     31. Советский социалистический город и его особенности. 

     32. Города постсоветской России. 

     33. Основные историко-демографические проблемы современной России. 

     34. Географические характеристики экономики России в XVI-XVII вв. 

     35. Становление «новой» российской экономики в XVIII в. и ее историко-географические аспекты. 

     36. Экономическая география России XIX – начала ХХ вв. 

     37. Экономика СССР и ее пространственные характеристики. 

     38. Постсоветская экономическая система и ее специфика. 

     39. Понятие о географии культуры. Элементы культурной географии. 

     40. География частного жилищного пространства, питания, одежды. 

     41. Понятие о культурном ландшафте. Многообразие и эволюция российского культурного 

ландшафта. 

 

 

Контрольные вопросы  

 

1.   Что является объектом и предметом исторической географии? 

2. Каковы источники и методы историко-географического исследования? 

3.   Как происходило становление исторической географии как научной дисциплины? 

4.  Какие существуют точки зрения на проблему локализации Начальной Руси? 

5. Какие важнейшие торговые пути пролегали по территории Древнерусского государства? 

6. Какое влияние оказало татаро-монгольское нашествие на политическую географию Восточной 

Европы? 

7.   Как проходило дробление русских княжеств на удельные владения? 

8. Каковы особенности территориального деления Новгородской земли ? 



9.  Как проходило складывание территории Русского централизованного государства? 

10. Каковы были особенности административно- территориального деления России в XVII в. ? 

11. Какие изменения произошли в этническом составе и размещении населения России в XVII в.? 

12. Как проходило освоение Сибири в XVII в.? 

13. Как изменилась территория России в XVIII в.? Какие меры предпринимались для укрепления границ 

государства? 

14. Какие основные изменения произошли в административно-территориальном делении России в 

XVIII в.?  

15. Какие особенности имели размещение и движение населения России в XVIII в.? 

16. Каков был уровень развития аграрного капитализма в различных районах России в конце XIX в.? 

17. Как менялось размещение крупной промышленности России во второй половине XVIII-XIX вв.? 

18. Какие изменения произошли в структуре транспорта России в XIX в.? 

19. Как влияли экономико-географические факторы на размещение железных дорог? 

20. Как повлияли на политическую карту нашей страны первая мировая война, революционные события 

1917 г., гражданская война? 

21. Как изменилась хозяйственная структура страны и размещение промышленности в результате 

индустриализации и коллективизации? 

22. Каким образом изменили политическую карту мира Вторая мировая и Великая Отечественная 

войны?  

23. К каким геополитическим последствиям привел распад СССР? 
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