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Тема 5. Методологическая база исторической географии. Методы 

историко-географического исследования. Историческая география и 

другие вспомогательные исторические дисциплины 

 

Историческая география как комплексная наука использует как 

общеисторические, так и собственные методы. К общим методам относятся 

исторический, позволяющий изучать явление в движении и развитии, и 

логический, основанный на воспроизведении и сравнении. 

В исторической географии используются такие оригинальные методы, 

как историко-физико-географический, исторический и топонимический и 

ландшафтно-лексикологические. Содержание историко-физико-

географического метода заключается в изучении наиболее динамичных 

компонентов ландшафта (леса, водоемы и др.) с  целью выявления «следов» 

(результатов прошлого воздействия). 

Главный принцип при использовании исторического метода – 

необходимость пользоваться при исследовании однотипными источниками, 

необходимо точно знать уровень восприятия окружающего мира людьми 

минувших эпох (их восприятия землетрясения, извержения вулкана, 

солнечного затмения и др.). Наконец, исторический метод требует 

обязательного комплексного использования источников информации для 

наиболее полного и объективного анализа того или иного вопроса. 

Очень важное значение имеет использование топонимического и 

ландшафтно-лексикологического средства. Его смысл состоит в изучении 

топонимов и общих географических терминов, позволяющих восстанавливать 

особенности прошлого и характер изменения природы человеком (например, 

название той или иной местности). 

Таким образом, при использовании средств исторической географии 

необходимо их комплексное применение. Так, например, чтобы убедиться в 

правильности выводов о расселении того или иного этноса, надо изучать 

характерные «следы», данные этнографии, антропологии, археологии, 

топонимики и др. 

В исторической географии используются как синхронические методы 

исследований («временные срезы»), так и диахронические (при изучении 

истории современных географических объектов и эволюции 

пространственных структур). 

Важными методами исторической географии, которые присущи именно 

этой науке, являются методы историко-географического среза и 

диахронический метод. 

Историко-географический срез – это анализ объекта по определенным 

периодам. Срезы бывают компонентные и интегральные. Компонентный срез 

применяется при анализе отдельных исторических сюжетов – политической 



географии, демографии, экономической географии, физической географии. 

Эти вопросы необходимо изучать с определенными промежутками времени. 

Так, например, анализируя административно-территориальное деление, 

необходимо выделять отдельные периоды его развития, чтобы составить 

полную картину. Интегральный срез используется при всестороннем анализе 

природы, населения, экономики, политического развития в указанное время. 

Главное отличие двух видов среза заключается в их целевом назначении. 

При выполнении историко-географического среза необходимо 

придерживаться определенных принципов, а именно: синхронность анализа 

всего исходного материала, выявления ведущих взаимосвязей между 

природой, населением и экономикой, присущих данному историческому 

периоду; территориальная целостность районов, в которых выполняется срез, 

и установление четких временных границ. 

Диахронический метод представляет собой сочетание историко-

географических срезов и определения общих тенденций развития 

географического объекта за историческое время. Он используется при 

изучении прежде всего исторической географии отдельной страны. В 

диахроническом методе очень важно использование термина «реликт» 

(остаточные проявления прошлого в наше время). При его выполнении тоже 

необходимо придерживаться определенных принципов. Так, во-первых, 

важно обеспечить сопоставимость результатов, во-вторых, правильно 

выявлять ведущие взаимосвязи (ландшафт – население – 

природопользования), в-третьих, необходимо изучать преемственность 

эволюции, в-четвертых, устанавливать основные этапы развития объектов, а 

также изучать географические циклы освоения и территориальную 

целостность объекта. 

Методологическая база исторической географии включает в себя 

большинство методов, используемых в исторических исследованиях. К ним, в 

частности, относятся аналитико-синтетический и сравнительно-исторический 

методы, ретроспективный анализ, статистический метод наблюдения, 

картографический метод исследования.  

Аналитико-синтетический метод предусматривает выявление фактов, их 

систематизацию, обобщение, определение сущности явлений при четкой 

локализации в пространстве и времени. Применение этого метода наиболее 

целесообразно при изучении территориального роста страны и ее 

административного устройства, исследовании пространственно-

демографических проблем, а также экономической географии. 

Сравнительно-исторический метод предусматривает использование 

историко-генетических и историко-типологических сравнений, дающих 

возможность осуществить реконструкцию общественно-географических 

явлений прошлых эпох.  

Под историко-генетическим сравнением подразумевается способ 

установления родственных явлений, порожденных общностью развития 

разных народов, включенных в единое историко-географическое 

пространство (ландшафтная зона, государство). Историко-типологическое 



сравнение предполагает установление сходства явлений, генетически не 

связанных между собой, но сформировавшихся одновременно у разных 

народов.  

Значительное место в исследованиях по исторической географии 

занимает метод ретроспективного анализа, который позволяет воссоздать 

отдельные общественно-географические явления на основании установления 

их обратной связи. Этот метод часто используется для определения 

внутренних административно-территориальных границ или ареалов 

расселения племен и народов в случаях, когда отсутствуют необходимые 

сведения в современных источниках.  

На основе данных из более поздних источников производятся 

ретроспективный анализ и картографирование. Этот метод особенно 

плодотворен в сочетании с полевыми исследованиями, данными археологии и 

аэрофотосъемкой определенной территории.  

Статистический метод наблюдения предусматривает регистрацию фактов 

в форме переписей, отчетов, выборочных обследований; составление сводок 

для выявления качественно типичных явлений и закономерностей; исчисление 

средних величин; балансовые расчеты. Особенно широко приемы 

статистического наблюдения применяются при изучении исторической 

географии хозяйства. Результаты обобщения статистических данных могут 

быть положены в основу историко-географических исследований, 

отражающих процессы экономического развития отдельных районов, 

крупных регионов или всей страны, а также позволяют составить 

соответствующие этим вопросам карты.  

Пожалуй, наиболее специфическим методом исторической географии 

является картографирование. Его простейшая форма – составление 

картограмм, демонстрирующих исторические явления на конкретной 

территории в определенное время (распределение государств и народов, 

размещение сельскохозяйственных культур, плотность населения и т. д.). 

Более сложным видом картографирования является составление исторических 

карт или атласов, раскрывающих процессы общественного развития 

(например, карты, характеризующие административное устройство страны в 

различные периоды ее истории, военно-исторические и историко-

экономические карты).  

При решении историко-географических проблем исследователи 

опираются обычно на общеисторические источники. Для изучения 

политической и экономической географии наиболее ранних периодов 

используются данные археологии, антропологии и топонимики. Актовые и 

законодательные памятники необходимы для определения границ и 

изменений территории страны и ее административно-территориального 

устройства. Данные переписей (писцовые и переписные книги, материалы 

«ревизий» и т. п.) имеют ценность для определения численности, состава 

населения, его размещения и миграции. Материалы учреждений, связанных с 

промышленностью, сельским хозяйством и торговлей, дают основные 

сведения для характеристики экономического развития России. Наряду с 



этими видами в исторической географии активно используется и такой 

источник, как картографические материалы. Общегеографические и 

специальные карты, которые в прошлом отвечали практическим потребностям 

управления, обороны и народного хозяйства, с течением времени устаревают 

и утрачивают свое оперативно-справочное значение. В то же время 

проявляется их новая качественная ценность – историко-источниковедческая. 

Методы изучения и использования картографических материалов как 

исторических источников разрабатывает особая вспомогательная дисциплина 

– картографическое источниковедение. 

Историческая физическая география позволяет установить, как под 

влиянием изменений климата изменялись условия жизни людей, происходила 

миграция населения. Историческая демография (от греч. demos – народ) 

изучает процессы воспроизводства населения в различные исторические 

периоды.  

Многие факты исторической географии и демографии не могут быть 

правильно поняты без ономастики, изучающей собственные имена. Она имеет 

два основных подраздела: топонимику, изучающую историю географических 

названий, и антропонимику, изучающую историю личных имен. Топонимы 

позволяют изучить не только историю географических названий континентов, 

регионов, стран и городов, но и процессы миграции населения. 

Топонимика связана и с другой дисциплиной — историческим 

языкознанием. Историческое языкознание – научная дисциплина, которая 

изучает историю языков и отражение в ней истории народов. 

Сопоставительный, или сравнительно-исторический, метод устанавливает 

общность языков, отражающую историческую связь народов. 

Историю письма, изменения его графики, материалы и орудия изучает 

палеография. Так, палеографический анализ старинных рукописей позволяет 

историку установить дату событий, о которых рассказывается в них. 

Историческая хронология изучает системы летосчисления и древние 

календари (без чего нельзя понять последовательность и время совершения 

событий), метрология – меры веса, объема и длины. Не зная их, историк не 

может представить правильное соотношение между ними и современными 

мерами, а это особенно важно при разработке проблем денежного обращения, 

торговли, исторической географии. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что является методологической базой исторической географии? 

2. Определите взаимосвязь исторической географии и других 

вспомогательных исторических дисциплин.  

3. Назовите методы историко-географического исследования. 

4. Какова источниковая база исторической географии? 
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