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Историческая география как научная дисциплина имеет явный междисци-

плинарный характер, находясь на стыке географии и истории. Исследователи 

вопроса отмечают также ее связь и с другими науками – топонимикой, этно-

графией, аграрной историей и рядом других [3]. Тем не менее именно взаимо-

влияние с географией имеет ведущее значение, что проистекает уже из самого 

названия данной науки. 

При этом серьезной методологической проблемой, препятствовавшей ак-

туализации историко-географического знания, стало включение данной дисци-

плины в сферу вспомогательных исторических дисциплин. Показательным в 

этом отношении является неоднократно цитируемое высказывание ведущего 

советского специалиста по исторической географии В.К. Яцунского: «истори-

ческая география еще до первой мировой войны приобрела репутацию науки с 

весьма неопределенным содержанием» [4, с. 8]. 
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Именно научная деятельность В.К. Яцунского, начиная с 1940-х гг., внесла 

необходимое прояснение в вопросе атрибуции предмета исследования истори-

ческой географии. В 1941 г. он издает статью «Предмет и задачи исторической 

географии», имевшую особое значение в популяризации данного научного 

направления. Большую роль сыграла и сама энергичная практическая деятель-

ность В.К. Яцунского, ученого и преподавателя. В частности Н.Г. Абрамова 

отмечает: «В 1940-е гг. восстанавливается курс исторической географии в Ис-

торико-архивном институте благодаря огромной энергии В.К. Яцунского, чи-

тавшего его до начала 1960-х гг.» [1, с. 51]. 

Практическая работа в качестве преподавателя (кроме Историко-архивного 

института он читал лекции по исторической географии в Московском педаго-

гическом институте и Московском университете) подтолкнула ученого к необ-

ходимости обоснования методологической базы данного направления. Наибо-

лее полно она была представлена В.К. Яцунским в статье «Историческая гео-

графия как научная дисциплина», изданной в 1950 г. В частности в ней он сле-

дующим образом описал задачи данной сферы научного знания (с учетом при-

нятого тогда общественно-политического лексикона): «Марксистская истори-

ческая география должна на основе периодизации, принятой в исторической 

науке, дать ряд характеристик физической, экономической и политической гео-

графии данной страны или территории на соответствующие моменты времени» 

[5, с. 30]. Таким образом в его понимании историческая география – это наука, 

«изучающая географическую сторону исторического процесса» [5, с. 30]. 

При этом В.К. Яцунский уточнил, что к числу основных элементов исто-

рико-географической характеристики изучаемой территории относятся истори-

ческая физическая география (фактически исторический ландшафт), историче-

ская география населения (его размещение и перемещения), историко-

экономическая география, а также историко-политическая география. Особен-

ностью перечисленных элементов является то, что они «должны быть изучаемы 

не изолированно, а в их взаимной связи и обусловленности» [5, с. 31]. 
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В связи с описываемым подходом к методологии исторической геогра-

фии В.К. Яцунский особо выделяет значение географии: «экономическая и по-

литическая география … изучает по отношению к современности как раз те же 

проблемы, которыми по отношению к прошлому … должна заниматься исто-

рическая география» [5, с. 31]. 

В дальнейшем советский ученый развил свои идеи в изданной в 

1955 г. монографии «Историческая география. История ее возникновения и раз-

вития в XIV–XVIII веках» [4]. Разработки в данной сфере научного знания про-

должила плеяда известных историков: С.В. Бахрушин, Б.А. Рыбаков, 

А.А. Преображенский, М.В. Витов, М.Н. Тихомиров, А.А. Муравьёв, 

В.З. Дробижев, В.В. Самаркин, В.С. Жекулин и др. 

Однако на следующем этапе развития исторической науки наработанные 

традиции и подходы в большой степени были, к сожалению, утеряны. Так 

например, В.С. Дементьев отмечает: «В настоящее время научная составляю-

щая исторической географии испытывает явный недостаток специалистов, со-

ответственно ощущается недостаток исследований в данном направлении. Осо-

бенно мало специалистов, занимающихся исследованиями в рамках историче-

ской социально-экономической географии» [2, с. 65]. 

Тем не менее междисциплинарный характер исторической географии и но-

вые направления развития исторического знания позволяют надеяться на гря-

дущий взлет интереса к данной области научной мысли. В.С. Дементьев выде-

ляет возможности «взаимопересечения исследовательского поля» исторической 

географии и культурной географии, заявившей о себе в отечественной науке с 

конца ХХ века [2, с. 66]. 

Актуальность приобрели изучение исторического ландшафтоведения при-

менительно к взаимодействию человека и природы в историческом прошлом, 

размещения на исторической карте нематериальных феноменов человеческой 

деятельности, формирования региональных природно-хозяйственных систем. 

Новый поворот в отечественной исторической географии способна дать и 

современная общественно-политическая ситуация. Сегодня как никогда актуа-
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лизировался вопрос о среде обитания и размещения разных территориальных и 

этнических общностей людей в те или иные исторические периоды. Ответ на 

этот вопрос позволяет выявить взвешенную научно аргументированную оценку 

в определении современного государственного статуса данных сред обитания 

(территорий). 

Отсюда возникает новое прочтение междисциплинарности исторической 

географии – стык истории, географии и геополитики. Тот же В.С. Дементьев, 

например, указывает на особую роль Ф. Ратцеля, давшего «толчок в развитии 

исторической географии в Германии» [2, с. 61]. Однако Ф. Ратцель, являясь ос-

новоположником антропологии, имеет (наряду с Р. Челленом) всеобщее при-

знание и как основатель геополитики. Сюда же следует отнести и знаменитого 

французского ученого – геополитика Видаля де ла Блаша. Общее в позиции по-

следних трех классиков геополитики – признание зависимости развития чело-

веческого общества (даже предопределенности) от географического фактора. 

Историческая география не ставит себе задачи выдвижения подобного положе-

ния. Однако изучение взаимодействия природы и человеческого общества в ис-

торическом прошлом на определенном географическом пространстве не может 

не ставить вопрос и о географическом детерминизме. Только для исторической 

географии этот вопрос естественно не главный. 

Для подтверждения этого тезиса приведем позицию В.К. Яцунского: «ис-

торическая география показывает, как исторически сложилась современная гео-

графия изучаемой страны или территории» [5, с. 31]. Это ли не одна из задач 

научной геополитики? 

Сохраняющийся в определенных академических кругах скепсис к геополи-

тике как науке до сих не позволяет ввести ее в круг междисциплинарности ис-

торической географии. Тем более это было невозможно в советский период 

развития научного исторического знания. Однако отказ от подобного понима-

ния сегодня существенно обедняет перспективы исторической географии, 

сужает ее возможности общественно-политического звучания. Поэтому появ-
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ление новых исследований на стыке уже трех научных дисциплин – истории, 

географии и геополитики – следует только приветствовать. 
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