
ТЕМА № 2. 
Территория и границы РФ как 
фактор развития российского 

государства



Вопрос 1. Исторические 
этапы формирования 
территории России



Первый период – формирование и развитие 
древнерусского государства Киевская Русь 

(IX- XII вв.).
•   Государство сложилось вдоль торгового пути 

«из варяг в греки».
•   Этническая основа государства – 

восточнославянские племена.
•    Смещение в XII в. центра государства на 

северо-восток в связи с открытием торгового 
пути «из варяг в персы».

•    Территория государства к концу периода 2,5 
млн кв км.



Второй период – распад Киевской Руси на 
отдельные княжества и монголо-татарское 

завоевание (XIII-XV вв.).
•   Столица перенесена во Владимир.
•    В Новгороде и Пскове сформировались 

«вечевые республики».
•    Освоение берегов Белого и Баренцева 

морей.
•    Формирование особого русского субэтноса 

– поморов.
•    Территория государства к концу периода 2 

млн кв км.



Третий период – формирование и развитие Русского 
централизованного государства (XVI-XVII вв.).

•    Возвышение Москвы.
•     1380 г.
•     1480 г.
•     1552 г.
•     1556 г.
•     Включение в состав Русского государства 

территорий, населенных татарами, марийцами, 
башкирами и др.

•     Страна лишилась выхода к Балтийскому морю.
•     Освоение Сибири, выход к Тихому океану.
•     Территория государства к концу периода 7 млн кв 

км.



Четвертый период -  становление Российской империи 
(XVIII- нач. XIX вв.).

•   1654 г. объединение с Россией Левобережной 
Украины.

•    Выход к Балтийскому морю.
•    1712 г. столицей России стал Санкт-Петербург. 
•    1721 г. Россия провозгласила себя империей.
•    Присоединены к России земли Литвы, Белоруссии и 

Правобережной Украины.
•     Выход к Черному и Азовскому морям (Новороссия).
•     В начале  XIX в. присоединение Финляндии, части 

Польши и Бесарабии.
•     Территория государства к концу периода 16 млн кв 

км. 



Пятый период – развитие и крушение Российской 
империи (середина XIX – начало XXв.)

•     Присоединение Кавказа.
•     Присоединение Казахстана и Средней Азии.
•     Присоединение Аляски, Приамурья и Приморья.
•     Территория государства к концу периода 24 млн кв 

км.
•     1867 г. продажа Аляски.
•     Утрата Южного Сахалина и Курильских островов в 

результате поражения в русско-японской войне 
1904-1905 гг.

•     1917 г. выход из состава России Финляндии, 
Польши, Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Бесарабии.



Шестой период – советский (1917-1991гг.)
•      В  конец 1917 г. на большей части территории 

Российской империи было провозглашено 
образование РСФСР, столица переместилась в 
Москву.

•      1922 г. образование СССР.
•      В результате административных реформ из 

РСФСР выделились республики Казахская, 
Узбекская, Киргизская, Туркменская и Таджикская.

•     1937- 1947 гг. в состав СССР вошли Бесарабия, 
Прибалтика, Западные Украина и Белоруссия, 
Выборг, Тува.

•     После войны в состав СССР вошли Южный 
Сахалин и Курильские острова, Калининградская 
область.

•     1954 г. передача Крыма из РСФСР Украине.
•    Территория государства к концу периода 22,4 млн 

кв км.



Седьмой период – современное развитие 
страны (начиная с 1992 г.).

•      1991 г. распад СССР.
•      Территория РФ и границы вернулись 

к рубежу XVII-XVIII вв.
•       Сохраняются территориальные 

разногласия с Японией, Эстонией и 
Латвией.

•     Территория РФ 17,1 млн кв км.



Вопрос 2. Географическое 
положение и границы России.



Физико-географическое положение
• Площадь РФ – 17075 тыс. кв. км., или 1/8 

части суши.
• Протяженность территории: 
   - с запада на восток – 10 тыс. км.,                                                   

- с севера на юг – от 2,5 до 4 тыс. км.
• Количество часовых поясов – 11
• 2/3 территор.- планетарная зона Севера с 

плотностью менее 1 чел. на 1 кв. км.
• Общая протяженность границ – 58,6 тыс. км., 

из них морских – 38 тыс. км.
• РФ имеет морские границы с 12 странами, 

сухопутные с 14 государствами.



Негативные проявления физико-
географического положения РФ:

•  низкая конкурентоспособность России 
на международных рынках сельского и 
рекреационного хозяйства:

•  высокие затраты на производство всех 
видов продукции и услуг;

•  сложность осуществления социально-
экономических связей.



Экономико-географическое 
положение (ЭГП)

• ЭГП – это отношение объекта к вне его 
лежащим данностям, имеющим 
экономическое значение. 

• Цель ЭГП выяснить, как окружение 
страны влияет или может влиять на ее 
экономическое развитие.



Уровни ЭГП по территориальному 
охвату

• 1. Макроположение страны - положение 
страны на карте мира.

• 2. Мезоположение страны – положение 
на материке или внутри части света.

• 3. Микроположение – положение 
страны по отношению к ближайшему 
окружению.



Важнейшие компоненты ЭГП
1. транспортно-географическое положение  - положение по 

отношению к путям сообщения;
2. промышленно-географическое положение – относительно 

источников энергии, центров обрабатывающей 
промышленности и др.;

3. агро-географическое положение – относительно 
продовольственных баз, центров производства с/х сырья;

4. рыночно-географическое положение – относительно рынков 
сбыта важнейших товаров и услуг, производимых в стране;

5. демо-географическое положение – относительно районов 
концентрации трудовых ресурсов и научно-технических кадров;

6. рекреационно-географическое положение – относительно 
районов рекреации;

7. природно-географическое положение – относительно районов с 
богатыми природными ресурсами и благоприятными 
природными условиями;

8. политико-географическое (геополитическое )положение – 
относительно политических военных центров, районов 
потенциальных военных конфликтов. 



Оценка ЭГП России
1) Макроположение России невыгодное для 

хозяйственного развития, так как
   -  РФ находится вдали от главных 

экономических центров мира и важнейших 
транспортных путей.

2) Мезоположение обусловило «двойственный» 
социокультурный характер.

3)Микроположение наиболее многозначно и 
динамично: 

     - политико-географическая компонента со 
знаком «+»

     - транспортно-географическая компонента 
со знаком «-»



Вывод из оценки положения России
1. Полное использование преимуществ 

микроположения позволит России 
выделиться в экономическом отношении 
только среди соседних стран, в основном 
бывших республик СССР.

2. Выход на уровень главных экономических 
центров мира возможен после улучшения 
мезо- и макроположения страны, что 
является далекой и лишь вероятной 
перспективой.



Государственное устройство и 
административно-
территориальное деление 
страны



Развитие государственного устройства
•  До начала XX в. абсолютная монархия.
•  После революции 1905 г. появились черты 

конституционной монархии (Государственная 
Дума).

•  После Февральской революции 1917 г. 
Россия демократическая республика.

•   После Октябрьской революции 1917 г. 
фактически унитарная социалистическая 
республика.

•  С 1991 г. Россия – это федеративная 
демократическая республика 



Административное деление
•  Древнерусское государство делилось на 

уделы (княжества), подчинявшиеся 
фактически, а потом формально Великому 
князю, кроме княжеств существовали 
вечевые республики.

•  Московское государство состояло из 
княжеств, уездов и волостей.

• Российская империя состояла из губерний, 
уездов и волостей. 

• 1708 г. – 8 губерний   1917 г. – 80 губерний
•  РСФСР (1917-1991гг.) включала края, 

области, национальные автономии.



РФ в своем составе имеет 83 субъекта 
Федерации:

• республик – 21
• краев – 9
• областей – 46
• городов федерального значения – 2
• автономная область – 1
• автономных округов – 4
•  В мае 2000 г. учреждено - 7 

федеральных округов.



Основные выводы
1. Налицо ухудшение геополитического и 

экономико-географического положения 
России по сравнению с СССР.

2. В результате смещения территории страны 
на северо-восток евразийского континента 
появилась транспортная зависимость от 
сопредельных стран снижающая 
эффективность национальной экономики.

3. Огромная территория с низкой плотностью 
населения актуализируют вопросы военной 
безопасности, предполагают проведение 
гибкой и сбалансированной внешней 
политики.


