
Лекция по курсу «Историческая география Евразии» для студентов 

исторического факультета специальности «История (5B020300)». 

Тема 3. Историческая география как наука. Секторы исторической 

географии 

Историческая география – отрасль исторической науки, изучающая 

главные характерные черты географической, пространственной стороны 

исторического процесса. Она конкретизирует наши представления об 

исторических событиях и явлениях, связывает их с определенными 

территориями, изучает географию исторического прошлого человечества, в 

том числе в плане взаимодействия и взаимовлияния природы и общества. 

Иными словами, историческая география – это география определенной 

территории на определенном этапе исторического развития ее населения. 

Для географической характеристики того или иного района, как правило, 

необходимо знать его физическую географию (рельеф, климат, 

растительность, животный мир, полезные ископаемые и  т. д.); политическую 

географию (территория и границы политических образований, их 

территориально-административная структура, локализация мест, связанных с 

различными событиями, и  т. п.); географию населения с точки зрения 

формирования его состава, размещения и передвижений; экономическую 

географию,  т. е. географию производства и хозяйственных связей с 

порайонной и отраслевой характеристикой. На этих же основных элементах 

базируется и историческая география, однако их содержание нередко 

отличается от того, которое вкладывает в них современная география. И это 

отличие объясняется не только тем, что историческая география изучает 

хронологически иной этап развития человечества, чем география 

современности. Дело в самой географии, географии как науке: география 

прошлого резко отличается от современной. Так, например, в первобытном 

обществе фактически не существует географии (точнее – районирования) 

производства и торговли, и в то же время там особенно большая роль 

принадлежит физико-географическим факторам. Нередко в исторической 

географии той или иной эпохи значительную роль играют такие факторы, 

которые практически не учитываются современной географией: география 

народных движений, ареалы распространения основных типов орудий 

производства, сферы культурного влияния и  т. д. Вообще, определение круга 

проблем исторической географии каждой эпохи зависит от особенностей 

данной общественной формации, от основных закономерностей ее 

исторического развития. Именно поэтому историческая география является 

вспомогательной исторической дисциплиной, тесно связанной с историей 

данной формации. 

Однако в отличие от основной массы вспомогательных исторических 

дисциплин историческая география не обладает специальными методами и 

приемами исследования, не имеет отдельных источников знания. Конкретный 

фонд этой науки, фактический материал, на котором она базируется, 



предоставлены ей другими науками, в первую очередь историей, а затем и 

дисциплинами, нередко от истории очень далекими.  

Например,  для изучения проблем, связанных с физической географией 

прошлого, историческая география использует данные исторической 

климатологии, геологии, дендрохронологии, почвоведения, астрономии, 

исторической ботаники, географии растений, исторической картографии, 

гляциологии и многих других отраслей науки, включая этнографию, 

археологию и непосредственно историю (сведения летописей, мифы, легенды 

и пр.). Историческая география широко пользуется также выводами и 

результатами  таких дисциплин, как топонимика, историческая демография, 

историческая статистика, нумизматика, история цен и денежного обращения, 

антропология, география болезней, историческая топография, лингвистика, 

антропонимика, история военного искусства, история градостроительства. Но 

подавляющая масса сведений, большая часть научного багажа исторической 

географии черпаются из исторических источников методами и приемами 

собственно исторического исследования. Ведь сведения историко-

географического порядка дают не только карты и географические описания, 

но главным образом и прежде всего хроники, актовый материал, картулярии, 

полиптики и  т. д. Практически любой письменный источник может дать 

сведения по исторической географии своей эпохи, поэтому, естественно, 

исторический географ должен быть в первую очередь историком. 

Такая широта источниковедческой базы исторической географии, 

обобщающий характер научной деятельности историко-географа вовсе не 

означают, что историческая география занимает особое положение среди 

других исторических дисциплин. Напротив, она сохраняет свой 

вспомогательный характер, раскрывая только одну пространственную 

сторону исторического процесса. 

Тесная связь исторической географии с историей определяет еще одну 

особенность этой дисциплины – ее прямую зависимость от исторической 

науки, от уровня ее развития, от ее потребностей и задач: пока история 

сводилась к истории войн, правлений, событий,  т. е. политической истории, 

историческая география также ограничивалась проблемами политической 

географии (границы государств, локализация сражений и  т. п.), и лишь за 

последнее столетие она приобрела свой современный вид (география 

населения, экономическая география эпохи и пр.). Наконец, основные 

направления историко-географических исследований всегда совпадали с 

потребностями собственно истории. 

Еще одно обстоятельство придает исторической географии как науке 

своеобразный оттенок. Как уже говорилось, большинство проблем, 

составляющих ее содержание, в той или иной степени являются объектом 

исследования других наук. Проблема «среда и общество», например, 

интересует географов, социологов, философов; вопросами размещения 

населения как в настоящем, так и в прошлом занимаются, кроме историков, 

демографы, экономисты, этнографы, антропологи, специалисты по 

топонимике, ономастике и  т. д. Практически всем разделам исторической 



географии можно найти соответствующие аналоги в собственно истории: 

история ремесла и промышленности, торговли, транспорта и  т. п. В связи с 

этим перед историческим географом встает очень сложная задача – 

отталкиваясь от всей суммы знаний, накопленных другими специалистами, 

определить свой собственный, специфический историко-географический 

подход к этим проблемам, останавливая главное внимание на 

территориальных аспектах исследуемых вопросов. Такой своеобразный 

ракурс при взгляде на, казалось бы, давно разработанные вопросы нередко 

приводит к новым наблюдениям и выводам, дает возможность сделать на 

общеизвестных посылках новые заключения, расширяющие наши 

представления об определенной эпохе.  

Историческая география любой другой эпохи состоит из физической 

географии, политической географии, географии населения и экономической 

географии. Под первым разделом подразумевается физико-географическая 

характеристика региона, причем главное внимание здесь должно быть уделено 

таким вопросам, как отличия климата, рельефа, флоры и фауны средневековья 

от современных, и проблеме влияния этих особенностей окружающей среды 

на историческое развитие данной территории. 

Многие исследователи подчеркивают, что необходимо четко 

представлять себе разницу между исторической географией и историей 

географии. История географии, или история географических знаний, изучает 

историю географических открытий, экспедиций и путешествий, а также 

историю географической мысли и географические представления людей в 

различные исторические эпохи. В настоящее время историческая география 

как самостоятельная научная дисциплина включает следующие главные 

элементы: физическую географию, географию населения, экономическую 

географию, политическую географию и географию культуры. 

Историческая физическая география занимается изучением физико-

географической среды прошедших эпох и происходивших с ней в 

исторический период времени изменений. Физико-географическая среда – это 

совокупность природных условий, находящихся в исторической практике 

человечества (рельеф, климат, водные ресурсы, почвы, растительный и 

животный мир, полезные ископаемые). Географическая среда – необходимое 

и постоянное условие материальной жизни общества, оказывающее влияние 

на его развитие. При изучении географической среды перед исторической 

географией стоят следующие конкретные задачи: реконструировать физико-

географический ландшафт исторического прошлого, проанализировать 

изменения географических условий изучаемой территории за исторический 

период времени, изучить влияние природных условий на экономическую и 

политическую географию в каждом из исторических периодов. 

Значительного внимания требует также изменение природных условий 

под влиянием человеческой деятельности. Влияние природных условий 

необходимо рассматривать, имея в виду два обстоятельства. Прежде всего 

влияние географической среды на человеческое общество ослабевает или 

изменяется по мере развития производительных сил. Характер этого влияния 



всегда обусловлен уровнем техники данного общества. Например, развитие 

техники земледелия приводит к появлению возможности введения в 

хозяйственный оборот ранее не пригодных для этой цели участков земли. 

Водные пространства – реки, озера и моря, служившие преградой на пути к 

новым землям и к общению людей, с возникновением средств передвижения 

превратились в пути сообщения, которые в дальнейшем расширялись и 

совершенствовались (появлялись волоковые пути, каналы, развивались 

навигация и судостроение).  

Таким образом, роль одной и той же географической среды на разных 

этапах развития общества может быть различной. Второй важный момент, 

который необходимо учитывать при изучении роли природно-географических 

условий, состоит в том, что их влияние должно учитываться непрерывно, то 

есть на каждом историческом этапе.  

Историческая география населения призвана рассмотреть процесс 

формирования населения той или иной территории, его этнический состав, 

размещение, передвижение и другие важнейшие пространственно-

демографические особенности. Некоторые специалисты выделяют в 

самостоятельную отрасль историческую этническую географию, которая 

конкретно исследует вопросы расселения и миграции племен и народностей в 

различные исторические периоды.  

Историко-экономическая география (или география хозяйства) изучает 

географию производства и хозяйственных связей с отраслевой и порайонной 

характеристикой. Она, в свою очередь, распадается на более мелкие разделы, 

такие как география ремесла и промышленности, сельского хозяйства, 

землевладения, путей сообщения, транспорта, торговых связей и т. д. 

Историко-политическая география занимается выяснением границ 

государств, внутреннего административно-территориального деления, 

определением территорий и районов, выделяющихся в историческом 

отношении, установлением местонахождения пунктов, связанных с теми или 

иными политическими событиями, локализацией городов, крепостей и других 

оборонительных сооружений, установлением маршрутов походов и мест 

сражений.  

География культуры изучает ареалы религий, распределение объектов, 

имеющих культурно-историческое значение, например храмов и монастырей 

и т. п. Иногда выделяются и другие элементы исторической географии, 

например, историческая география населенных пунктов, историческая 

топография, историческая картография, историко-географическое 

страноведение и др. Приведенная выше классификация учитывает наиболее 

крупные компоненты данной дисциплины, и в ее рамках возможны уточнения 

и дополнения.  

На данный момент выделяется 8 секторов исторической географии: 

   – историческая физическая география (историческое землеведение) –

самая консервативная отрасль, изучает изменения ландшафта; 



–    историческая политическая география – изучает изменения 

политической карты, государственного строя, маршруты завоевательных 

походов; 

–    историческая география населения – изучает этнографические и 

географические особенности распределения населения на территориях; 

–    историческая социальная география – изучает взаимоотношения 

общества, смену социальных слоев; 

–    историческая культурная география – изучает духовную и 

материальную культуру; 

–    историческая география взаимодействия общества и природы – прямое 

(влияние человека на природу) и обратное (природы на человека); 

–    историческая экономическая география – изучает развитие 

производства, промышленные революции; 

–    историко-географическое страноведение. 

Историческая география охватывает различные секторы или направления 

исследований, которые включают в себя следующие области: 

География событий и времени: Эта область исследования ориентирована 

на анализ временных исторических событий и их связь с пространственными 

факторами. Она включает в себя изучение конкретных исторических периодов, 

временных линий и хронологий. 

Историческая культурная география: Эта область исследования 

занимается изучением влияния культурных аспектов на формирование и 

изменение географических ландшафтов, городов и регионов. 

Историческая экономическая география: Этот сектор фокусируется на 

роль экономических факторов, таких как торговля, сельское хозяйство и 

промышленность, в изменении географической структуры и распределения 

населения. 

Историческая политическая география: Эта область исследования 

анализирует влияние политических событий, конфликтов и геополитических 

аспектов на изменения в границах и территориях государств и регионов. 

Историческая социальная география: Этот сектор занимается 

исследованием социальных аспектов, таких как население, общество, 

этнические группы и классы, и их воздействие на пространственную 

организацию и динамику. 

Историческая городская география: Эта область исследования 

концентрируется на изменениях в городской среде, развитии городов, их 

планировании и росте на протяжении времени. 

Историческая экологическая география: Этот сектор оценивает 

воздействие природных факторов, климата, биоразнообразия и экологических 

изменений на развитие регионов и цивилизаций. 

Историческая география транспорта и связи: Эта область исследования 

занимается ролью транспорта, коммуникаций и инфраструктуры в 



историческом контексте, включая влияние путей сообщения на развитие 

регионов. 

Историческая география колонизации и исследований: Этот сектор 

исследует расширение географических границ, колонизацию и 

исследовательские экспедиции, а также их последствия для территорий и 

населения. Эти секторы исторической географии предоставляют 

разнообразные инструменты и подходы для анализа и понимания связей между 

пространством и временем в контексте исторических процессов и событий. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков конкретный фонд исторической географии как науки? 

2. Назовите секторы исторической географии. 

3. Определите разницу между исторической географией и историей 

географии. 

4. Что изучает историческая физическая география? 

 

Литература 

 

1. Яцунский В.К. Историческая география как научная дисциплина // Ис- 

торическая география СССР (Вопросы географии. Сб. 20-й). – М., 1950. – С. 

13–14.  

2. Яцунский В.К. Историческая география. История ее возникновения и 

развития в XIV–XVIII вв. – М., 1955.  

3. Названия историко-географических работ этих и других 

исследователей см.: Историческая география России: учеб.-метод. пособие для 

студ. ист. фак. / Под ред. В.П. Тотфалушина. – Саратов, 2003. 

4. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние 

века. – М.: Высшая Школа, 1976. – 248 с. 

5. Зайцев М.В. Историческая география России: учеб. пособие для студ. 

Сарат. гос. ун-та – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. – 204 с. 

6. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. – M.: Наука, 

1982. – 224 с. 

7. Максаковский В.П. Историческая география мира: учеб. пособие для 

вузов. – М.: Экопрос, 1997. – 584 с. 

 


