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Глава первая 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В русской дореволюционной научной литературе не было выработано 
общепринятого представления о предмете исторической географии. Боль
шой разброд мнений по этому вопросу существует и в современной бур
жуазной исторической и географической науке. Подробнее это будет по
казано ниже. 

В советской науке в последнее время складывается более или менее 
общепризнанное понимание содержания этого понятия. Наши историки 
и географы прежде всего строго различают историческую географию и исто
рию географии. История географии, или, как ее обычно называют, исто
рия географических знаний, изучает историю географических открытий 
и путешествий, а также историю географической мысли и вообще геогра
фические представления людей прошлого. Предмет исторической географии 
иного порядка. Историческая география изучает не географические пред
ставления людей прошлого, а конкретную географию прошлых эпох. 

Таким образом, география современности и историческая география 
имеют один и тот же объект изучения, но с тем лишь весьма существен
ным различием, что современная география изучает этот объект в его совре
менном состоянии, а историческая география изучает его изменения в ис
торическом прошлом. 

Историческая география как отрасль научного знания, будучи значи
тельно моложе исторической науки и географической науки, возникших, 
как известно, еще в древнем мире, все же существует уже несколько столе
тий. Но история ее развития никогда не была предметом научного иссле
дования. В некоторых буржуазных историко-географических работах 
встречаются иногда краткие исторические обзоры литературьі по истори
ческой географии. Например, в книге С. М. Середонина «Историческая 
география»1 есть маленькая глава размером в одиннадцать страниц под 
заглавием «Развитие науки исторической географии». В этой главе дан 
беглый исторический обзор тех работ по исторической географии Киев
ской Руси и Московского государства, которые, по мнению автора, имели 
значение в деле изучения исторической географии нашей Родины. Назвать 
эти страницы исследованием истории развития исторической географии 
в нашей стране, конечно, нельзя, и сам С. М. Середонин не ставил себе 
такой задачи. В зарубежной литературе тоже можн-о найти подобного 
рода обзоры литературы по истории исторической географии. Например, 
в книге австрийского ученого Виммера2 (Wimmer) имеется раздел 
«Literaturgeschichtliches», в котором дан краткий исторический обзор 

1 С. М. Середонин. Историческая география. Пг., 1916. 
2 Wimmer. Historische Landschaftskunde. Insbrack, 1885. 
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важнейших работ по исторической географии древнего мира и по истори
ческой географии Германии и отчасти Франции. 

В капитальном труде французского ученого Дежардена * (Desjardins) 
имеется обстоятельный и компетентный обзор предшествующей литературы 
по исторической географии Галлии. Но, конечно, ни обзор Виммера, ни 
обзор Дежардена не являются хотя бы краткими очерками истории раз
вития исторической географии как научной дисциплины, и такой задачи 
ни Виммер, ни Дежарден себе не ставили. 

В английской научной литературе имеется статья Бекера2 (Baker) 
об исторической географии. Это доклад, прочитанный автором на объеди
ненном собрании оксфордских отделений английских исторической и гео
графической ассоциаций. Статья, посвященная краткой характеристике 
некоторых английских работ по исторической географии за последние сто 
лет, не может быть названа очерком истории исторической географии 
в Англии. 

Приведенными примерами не исчерпываются накопившиеся за годы 
существования исторической географии беглые обзоры литературы по исто
рии ее развития в той или иной стране. Но ни один из них ни в какой сте
пени даже не приближается к научному исследованию истории развития 
исторической географии как специальной отрасли научного знания. Та
кого исследования до сих пор еще нет ни в нашей, ни в зарубежной науч
ной литературе. 

Насколько мало известна лицам, работающим в области истории исто
рической географии, история развития данной дисциплины, показывает 
отсутствие в научной литературе ясного и достаточно обоснованного пред
ставления даже о времени и причинах возникновения исторической гео
графии. Этот вопрос был сравнительно давно уже поставлен в научной ли
тературе. Еще в 1785 г. крупный немецкий историк конца XVIII — начала 
XIX столетия Геерен (Неегеп, 1760—1842), последователь исторических 
идей Вольтера3, занимавший кафедру в Геттингенском университете, 
одном из двух ведущих университетов Германии того времени4, остано
вился на вопросе о времени возникновения исторической географии и основ
ных этапах ее развития. Мнение свое Геерен высказал в коллективном 
курсе исторической географии древнего мира5. 

Предметом исторической географии тогда была почти исключительно 
география древнего мира. Поэтому вполне естественно, что Геерен в курсе 
исторической географии древнего мира говорит не о возникновении исто
рической географии вообще, а о возникновении исторической географии 
древнего мира. Основателем исторической географии древнего мира Геерен 
считал Клювера (СІиѵег), бывшего профессором в известном Лейденском 
университете в Нидерландах в первой четверти XVII в. «Philipp Oliver 
kann als Schopfer des studii (подразумевается — древней географии.— 
В. Я.) betrachtet werden»,— писал Геерен в первой части названного учеб
ного курса6. 

1 Desjardins. Geographiehistoriqueet administrative de la Gaule Romaine. Paris, 
1876—1878. 

2 Baker. The last hund-ed years of historical geography. «History», December 1936, 
vol. XXI, № 83. 

3 О Геерене см. ниже. 
* О роли Геттингенского университета в германской науке того времени см. в ста

рой работе Паульсена (Paulsen. Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen 
Schulen und UniversitSten (русский пер. «Германские университеты». СПб., 1904), 
а также в новейшем труде D'Irsey. Histoire des universites, v. II, Paris, 1935. 

6 «Handfauch der alten Erdbeschreibung von d'Anville zum Gebrauch seines Atlas 
Antiquus in 12 Laadkarten verfasst». Об этом учебнике см. ниже. 

6 «Филипп Клювер может считаться создателем этой науки». 
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Геерен делил историю развития исторической географии на три периода: 
1)отКлюверадоЦеллариуса,2) ртЦеллариусадод'Анвиля, 3) от д'Анвиля 
до Гаттерера и Маннерта1. 

Целлариусу Геерен приписывал заслугу формирования исторической 
географии как научной дисциплины. Свое мнение Геерен формулирует 
следующим образом: «Der Verdienst indess die alte Geographie als eigne 
Wissenschaft fur sich (курсив Геерена — В. Я.) nach ihrem ganzen Umfange 
becbandelt zu haben bleibt dem beruhmten Hallescher Lehrer Christoph 
Cellarius» 2. Труды Клювера и Целлариуса в конце XVIII столетия были 
хорошо известны. Вероятно, поэтому в учебном курсе аргументировать 
свою периодизацию истории исторической географии Геерен не счел 
нужным. На разборе ее удобнее будет остановиться ниже. 

В XIX столетии мнение Геерена было повторено неоднократно. В соро
ковых годах Форбигер (Forbiger) в своем учебнике древней географии 
назвал Клювера и Целлариуса подлинными основателями (die eigentli-
ehen Begrunder) исторической географии3. 

В семидесятых годах Бурсиан в биографии Клювера, напечатанной 
в известном издании «Allgemeine Deutsche Biographie», где собраны жизне
описания знаменитых немцев, рассматривал Клювера как основателя 
исторической географии 4. В восьмидесятых годах это мнение было повто
рено Виммером в его названной выше книге. 

Особенно упрочился взгляд на Клювера как основателя исторической 
географии после выхода в свет в 1891 г. специальной монографии о Клю-
вере, написанной географом профессором Парчем (Partsch)5. Так, хорошо 
известный нашим географам немецкий географ Геттнер (Hettner), ссылаясь 
на Парча, приписывает Клюверу основание исторической географии*. 

В нашей советской литературе это мнение было повторено в 1927 г. 
С. Рудницким в небольшой- компилятивной статье «Про становище істо
ричної географії в системи сучасного землезнання»7 и незадолго до вто
рой мировой войны (в 1939 г.) В. П. Будановым в «Методике географии». 

Таким образом, можно говорить о наличии как будто прочной старой 
традиции о времени возникновения исторической географии. Однако фак
тически дело обстоит не совсем так. 

Бельгийский ученый ван дер Линден (van der Linden) во вступитель
ной речи при открытии первого международного конгресса по историче
ской географии в 1930 г. выступил с иной точкой зрения: он указал на' 
Ортелия, знаменитого фламандского географа второй половины XVI в., 
автора первого в мире исторического атласа, как на «предтечу истори
ческой географии». Аналогичное мнение высказал в 1935 г. крупный италь
янский специалист по истории географической науки Альмаджа (Almagia), 
который в статье об Ортелии в «Итальянской энциклопедии» характери
зовал Ортелия как «одного из основателей исторической географии»8. 

Американец Барнес (Harry Elmer Barnes)9 в 1938 г. заметил, что уже 
1 Об упомянутых здесь авторах говорится в последующих главах. 
2 «Заслуга изложения древней географии во всем ее объеме как особой научной 

дисциплины принадлежит известному учителю в Галле Христофору Целлариусу». 
3 Forbiger. Handbuch des alten Geographie, t . I, Leipzig, 1842, S. 477. 
4 TOM IV, слово «Cliiver». 
5 Partsch. Philipp Cliiver der Bergrimder der historischer Landerkunde. 

«Geographische Abhandlungen», hrsg. von prof. A. Penck, 1891, № 2, Wien. 
6 Hettner. Die Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden, 1927. 

В 1930 г. издана в русском переводе. 
7 «Записки історично-філологічного відділу» Украинской Академии наук. 1927, 

кн. 13—14. 
8 «L'Grtelio si puo pertanto considerare come uno dei fondatori della geografia 

storica". «Enciclopedia Italiana», слово «Ortelio». 
9 Barnes. A History of Historical Writing. 1938. 
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английский историк и географ XII в. Джералд де Барри (по-латыни 
Giraldus Cambrensis) «интересовался исторической географией, как это вид
но из его сочинений «Топография Ирландии» и «Путешествие по Уэльсу». 

Таким образом, можно констатировать неясность в таком, казалось бы, 
сравнительно простом вопросе истории исторической географии, как оп
ределение времени ее возникновения. Указанную неясность нельзя счи
тать результатом разногласий, возникших в процессе изучения проблемы. 
Она просто порождена отсутствием научного исследования вопроса. 

В научной литературе есть высказывания о возникновении истори
ческой географии, но нет исследования этого вопроса. Работа Парча, на
званная выше, правда, дает научный анализ произведений Клювера, 
но, как это будет показано ниже, научного обоснования своего утвержде
ния, что до Клювера не было исторической географии, Парч не дал, огра
ничившись лишь голословным заявлением об этом. 

Историческая география не только существует несколько столетий. 
Интерес к ней за последнее время явно растет среди историков и геогра
фов. На международных конгрессах, как исторических, так и географи
ческих, нередко организуется специальная секция по исторической гео
графии и истории географии. На Всесоюзном географическом съезде 
в Ленинграде в 1947 г. работала секция исторической географии и истории 
географических знаний. Куратором секции был президент Всесоюзного 
географического общества Л. С. Берг. На заседаниях ее был сделан 
ряд докладов по исторической географии нашей Родины как географами, 
так и историками. 

В 1930 г. в Бельгии был созван специальный международный конгресс 
по исторической географии, на котором присутствовали ученые из Бель
гии, Франции, Германии, Англии, Италии, Испании, Польши и Голлан
дии. Судя по отчетам в научной прессех, на конгрессе в семи секциях было 
прочитано пятьдесят пять докладов, и конгресс прошел весьма оживлен
но. Во Всесоюзном географическом обществе прежде вопросы историче
ской географииразрабатывались преимущественно отделениями этнографии 
и статистики2. В 1947 г. в московском филиале Общества организо
вано специальное отделение исторической географии и истории географи
ческих знаний3. 

В 1950 г. отделение выпустило сборник статей по исторической геогра
фии СССР («Вопросы географии», сб. № 20, посвященный памяти С. В. Бах
рушина). В изданном отделением в 1953 г. сб. «Вопросы географии» №31 
наряду со статьями по истории географических знаний помещены также 
работы по исторической географии. Опубликованные статьи являются 
докладами, прочитанными и обсужденными на заседаниях отделения. 
Значительная часть докладов осталась неопубликованной. 

Усилилось преподавание исторической географии в высшей школе. 
Увеличилось число работ на историко-географические темы. Это возра
стание интереса со стороны историков и географов к исторической геогра
фии делает особенно актуальным изучение истории этой дисциплины, так 
как для прогресса всякой научной дисциплины серьезное значение имеет 
знание ее иетории. Для исторической географии знание истории ее разви
тия имеет особенно большое значение вследствие наличия у работников 
этой дисциплины весьма значительного разнообразия мнений о предмете 
и задачах исторической географии. 

1 См. «Journal des Savants», 1930, август — октябрь, «Annales de Geographie», 
1931, 15 января. 

2 Л. С. Берг. Всесоюзное географическое общество за сто лет. М., 1946, стр. 169. 
3 При совете Общества в Ленинграде с 1939 г. существует отделение истории гео

графических знаний. См. Л. С. Берг. Указ. соч., стр. 239. 
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Это разнообразие мнений побудило английские историческую и геогра
фическую ассоциации организовать совместно в 1932 г. в Лондонской 
школе экономики специальную дискуссию по вопросу о предмете историче
ской географии1. Дискуссия выявила весьма значительное различие мнений 
в определении сущности исторической географии. В область исторической 
географии относили и историю политических границ, и влияние природы 
на ход исторического процесса, и влияние исторических событий на гео
графические явления, и изучение районной географии прошлого 
(например, географии районов Англии накануне промышленного пере
ворота), и историю географических открытий, и историю географической 
науки. Здесь налицо не только наличие различных определений предмета 
исторической географии, но и явное смешевие исторической географии 
с историей географии. 

Это смешение исторической географии с историей географии довольно 
обычно: например, С. М. Середонин в названной выше книге относит статью 
И. Д. Беляева «О географических сведениях в древней России» к числу 
работ по исторической географии нашей страны. 

Приведенными выше высказываниями на лондонской дискуссии от
нюдь не исчерпываются существующие у историков и географов определе
ния предмета исторической географии. В область исторической геогра
фии относят часто изменения в размещении племен и народов на террито
рии какой-либо страны на протяжении ее истории или просто изменения 
в размещении населения на данной территории и ее колонизацию, как это 
делал М. К. Любавский в своем курсе исторической географии России2. 

Иногда содержание исторической географии определяется в выраже
ниях, весьма расплывчатого порядка, например, А. А. Спицын определяет 
историческую географию как «отдел истории, имеющий целью изучение 
территории страны и ее населения, т. е. физико-географического харак
тера страны и жизни ее обитателей, иначе говоря, установление ее исто
рического пейзажа»3. 

Конкретные работы по исторической географии определенной терри
тории или страны иногда находятся в противоречии с тем определением 
предмета исторической географии, которое дают сами их авторы во вве
дении к работе. Например, К. Кречмер (Konrad Kretschmer. Historische 
Geographie von Mitteleuropa. Munchen u. Berlin, 1904. Введение) видит 
задачу исторической географии в изучении на протяжении истории чело
вечества взаимоотношений между земной поверхностью и культурным 
миром людей, в исследовании, с одной стороны, зависимости культуры 
народов от природы занимаемой ими территории, а с другой стороны, 
политического и экономического господства этих народов над своей тер
риторией и некоторого преодоления ими благодаря культуре влияния 
природы 4. 

В своей книге Кречмер дает на ряд дат краткие, общие очерки состоя
ния сельского хозяйства, лесов, горного дела и путей сообщения в Сред
ней Европе почти без указаний, как эти отрасли хозяйства распределяются 

1 Материалы дискуссия см. в статье «What is historical geography?». «Geography». 
№ 95, vol. XVII, part, I. March 1932. 

2 M. E. Любавский. Историческая география России в связи с колонизацией. М., 
1909 [литогр.]. 

3 А. А. Спицын. Русская историческая география. Пг., 1917, стр. 1. 
4 Кречмер определяет предмет исторической географии в таких выражениях: 

«Die historische Geographie behandelt die Erdoberflache in ihren Beziehungen zur Kul-
turwelt des Menschen im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung. Sie Untersucht einer-
seits in wieweit die Kultur der Volker in Abhangigkeit von der Natur ihres Landes steht 
und anderseits wie diese Volker die Herrschaft iiber den Boden sich politisch und wirt-
schaftlich angeeignet und den Einfluss der Naturumgebung vermoge ihrer Kultur bis zu 
einem gewissen Grade iiberwinden haben». 
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по территории. Истории взаимодействия между природой и хозяй
ством в Средней Европе фактически в книге почти нет. 

Иногда, чтобы избежать такого противоречия, авторы дают два опре
деления — одно более широкое, а другое более узкое и соответствующее 
дальнейшему изложению. Так поступил С. М. Середонин в своем курсе 
исторической географии России. Подобно Кречмеру он считал, что «пред
мет исторической географии •— изучение взаимных отношений природы 
и человека в прошедшем». Но С. М. Середонин считал неосуществимым 
по состоянию науки в его время построение исторической географии Рос
сии, исходя из этого воззрения на задачи данной дисциплины. Поэтому 
он сформулировал другое определение предмета исторической географии, 
более узкое, но по его мнению, более осуществимое при конкретном по
строении курса исторической географии России. С. М. Середонин счи
тал, что «русская историческая география изучает, таким образом, пре
жде всего распределение славянских племен по восточно-европейской рав
нине, затем образование русского народа, дальнейшее колонизацион
ное движение его, распадение на отдельные ветви. Она определяет 
границы Русского государства в разные эпохи его существования 
(Русь IX в., X в., XI в. и ел.), также границы составных частей 
государства (земель, волостей, княжений, губерний, уездов); указывает 
местоположение пунктов, замечательных в историческом отношении и 
упоминаемых в источниках, а равно и направление путей (колонизацион
ных, торгово-промышленных и военных). Наконец, она изучает народно
сти, с которыми приходилось сталкиваться русскому племени в его уже дол
гой исторической жизни (финны, тюрки, литва и др.), причем, конечно, 
историческая география подробнее должна останавливаться на народно
стях, не имевших своей истории (печенеги, половцы, весь, мордва, югра, 
а не шведы, германцы, греки, поляки); изучает, далее, историческая гео
графия климатические и географические условия, в которых жил русский 
народ»г. 

В своей книге С. М. Середонин далеко не охватывает всех тех проблем, 
которые он включает в сферу исторической географии во втором опреде
лении. С. М. Середонин сводит изложение по существу лишь к изучению 
смены народов на территории нашей страны в древнейшую эпоху и рассе
ления восточных славян на той же территории в IX—XII вв. 

В результате такого положения историческая география еще до первой 
мировой войны приобрела репутацию науки с весьма неопределенным со
держанием. С. К. Кузнецов свой курс русской исторической географии 
в Московском археологическом институте в 1907/08 г. начал словами: 
«Едва ли я ошибусь, если скажу, что содержание той науки, которую мне 
предстоит излагать, — русской исторической географии — крайне не
определенно, самое понятие о ней крайне смутно»2. 

Аналогичные мнения высказывались и много позже. В 1932 г. Гил
берт (Gilbert) писал: «Термин «историческая география» не имеет вполне 
определенного значения для историка и для географа. Работы, обозна
чаемые этим термином, включают большое разнообразие тем, которые 
значительно различаются между собой по характеру и цели»3. В 1937 г. 
известный французский медиевист Марк Блок (Marc Bloch) в своей рецен
зии на коллективный труд английских ученых под редакцией Дарби 
(Darby) — «Historical Geography of England before A. D. 1800» (Cambridge 
1936) писал: «Наш словарь еще настолько несовершенен, что назвать 

1 См. С. М. Середонин. Указ. соч., стр. 1—2. 
2 С. К. Кузнецов. Русская историческая география. М., 1910, стр. 1. 
3 Gilbert. What is historical geography? «Scottish Geographical Magazine», І932, 

№ 3. 
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книгу «Историческая география» — значит рисковать не дать заранее 
вполне точного представления о ее содержании»1. 

В нашей советской литературе была даже сделана попытка отрицать 
целесообразность самого существования исторической географии. П. Г. Саар 
утверждал, что историческая география не имеет своего предмета иссле
дования и должна «прекратить свое самостоятельное, правда, недолго
вечное2 существование», став «неразрывной составной частью истории»3. 
Саар признавал право на существование лишь за физической историче
ской географией, изучающей историю изменений географической среды. 

Нет надобности подвергать здесь критическому разбору мнение Саара 
об исторической географии. Следует лишь отметить, что почвой для появле
ния подобного мнения была, конечно, та неопределенность содержания 
понятия «историческая география», о которой только что было сказано. 
Вряд ли нужно доказывать, что описанная неопределенность в понимании 
предмета исторической географии является серьезным тормозом для 
успешной работы в данной области. Устранение этой неопределенности, 
установление четкого и обоснованного представления о предмете и задачах 
исторической географии безусловно является первоочередной проблемой г 
которую должна разрешить советская историография. Разрешение этой 
проблемы тесно связано с изучением конкретного современного состоя
ния и исторического развития исторической географии как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

Конечно, установление1 предмета и задач исторической географии не 
может быть достигнуто путем одного только изучения прошлого и настоя
щего данной дисциплины. Безусловно, при установлении содержания по
нятия «историческая география» исследователь должен исходить прежде 
всего из теоретических принципиальных положений. Принципиальными 
предпосылками являются установленные марксистской наукой представ
ления о предмете и задачах исторической науки и предмете и задачах 
географической науки. Но, руководствуясь теоретическими предпосылками, 
исследователь, ставящий себе цель дать марксистское определение пред
мета и задач исторической географии, конечно, не может игнорировать 
настоящего и прошлого своей дисциплины. 

Таким образом, выработка марксистского определения предмета и за
дач исторической географии и исследование истории ее развития оказы
ваются двумя задачами современной исторической географии, тесно 
связанными между собою. 

Не повторяя здесь развернутой аргументации, приведенной в других 
моих работах4 , ограничусь лишь краткой формулировкой определения 
предмета исторической географии. 

Марксистская историческая география на основе периодизации, при
нятой в исторической науке, должна дать характеристику физической, 
экономической и политической географии данной страны или территории 

1 «Annales d'histoire economique et sociale» 1937, Mars, № 44. 
2 Утверждение Саара о недолговечности существования исторической географии 

показывает лишь незнание им истории исторической географии. 
3 П. Г. Саар. Источники и методы исторического исследования. Баку, 1930. 
4 Вопросу об определении предмета и задач исторической географии посвящены 

три мои статьи: 1. Предмет и задачи исторической географии. «Историк-марксист», 
1941, № 5. 2. Историко-географические моменты в работах В. И. Ленина. «Истори
ческие записки», 1948, т. 27. В расширенном и несколько переработанном виде-
данная статья перепечатана в «Вопросах географии», сб. № 31, История географи
ческих знаний и историческая география СССР. Под редакцией Н. Н. Баранского-
и В. К. Яцунского. М., 1953. 3. Историческая география как научная дисцип
лина. «Вопросы географии». Сб. № 20. Историческая география СССР. Под редак
цией В. К. Яцунского. М., 1950. 
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на соответствующие названной периодизации отрезки времени. Основными 
элементами этих характеристик должны быть: 1) физико-географический 
ландшафт данной эпохи, 2) население с точки зрения его этнического соста
ва, размещения и передвижения по территории, 3) география производства 
и хозяйственных связей, 4) география внешних и внутренних политиче
ских границ, а также важнейших исторических событий. 

Локализация на карте географических названий прошлого, чему уде
ляла прежде столько внимания историческая география, остается, конечно, 
необходимой предварительной работой в историко-географических иссле
дованиях. Нетрудно видеть, что указанные четыре основных элемента 
исторической географии составляют содержание и географии современ
ности. Таким образом, между предметом исторической географии и гео
графии современности нет принципиального различия в содержании: 
историческая география изучает по отношению к историческому прошлому 
те же проблемы, которые географическая наука изучает в их современ
ном состоянии. 

Но так как «изменения и развитие общества происходят несравненно 
быстрее, чем изменения и развитие географической среды»1, то за истори
ческий период времени природные условия изменились сравнительно 
в незначительной степени. Поэтому задачи исторической географии в дан
ной области весьма ограничены, и, следовательно, фактически содержание 
исторической географии уже, чем современной географии. Оно сводится 
главным образом к изменениям в историческом прошлом в географии 
населения, географии хозяйства и географии политической. 

Все элементы исторической географии в сводных работах по данной 
дисциплине должны быть изучаемы не изолированно, а в их взаимной 
связи и обусловленности, что, конечно, не исключает возможности специ
альных работ по отдельным вопросам. 

Давая ряд характеристик географии прошлого изучаемой страны или 
территории, историческая география не должна ограничиваться одним 
лишь сопоставлением историко-географических характеристик на ряд 
дат. Надо показать, как они переходят последовательно одна в другую, 
следовательно, эти характеристики должны быть динамическими. 

Таким образом, историческая география показывает, как исторически 
сложилась современная экономическая и политическая география данной 
страны или территории, и почему она именно так сложилась. В этом глав
ная ценность исторической географии для географа2. 

Историку историческая география дает конкретную пространственную 
локализацию исторического процесса и тем, во-первых, способствует 
конкретизации и углублению наших представлений о многих сторонах 
исторического процесса, во-вторых, позволяет уловить и объяснить ряд 
местных особенностей в его развитии. Без учета таких особенностей пред
ставление о ходе исторического процесса часто становится не только не
конкретным, но даже и просто неправильным. Особенно это важно для со
циально-экономической: истории, по отношению к которой В. И. Ленин 
подчеркивал необходимость порайонного подхода. 

В труде «Развитие капитализма в России» Ленин писал: «Массовые и 
огульные данные о производстве всяких хлебов могут дать (да и то не 
всегда) лишь самые общие указания на этот процесс, так как специфиче
ские особенности различных районов при этом исчезают. Между тем, именно 

1 История ВКП(б). Краткий jsypc, стр. ИЗ . 
2 Подробнее об этом см. в моей статье «Значение исторической географии в. под

готовке экономико-географа». «Вопросы географии». Сб. № 18. Высшее географическое 
образование, под редакцией А. И. Соловьева. М., 1950. 
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їв обособлении различных районов земледелия и состоит одна из наиболее 
^характерных черт пореформенного сельского хозяйства в России»1. 

Историческая география помогает также историку и географу исследо
вать с методологически правильных позиций роль географической среды 
в конкретном историческом развитии отдельных стран, предохраняя как 

«от подмены исторического материализма географическим материализмом, 
что иногда случается с географами, так и от полного игнорирования роли 
географической среды, что нередко бывает с историками2. 

Наконец, хотя историческая география в том ее понимании, как это 
здесь изложено, является уже определенной системой знаний, представ-
.ляющей для историка самостоятельный интерес, ее значение как вспомо
гательной исторической дисциплины этим не аннулируется. 

Изложенное выше явилось для автора побудительным мотивом при 
выборе темы исследования. 

Для изучения истории развития исторической географии, конечно, 
недостаточно только изложить в исторической последовательности основ
ные идеи и научные достижения ведущих историко-географических про
изведений. Исследователь должен не только изложить, но и объяснить 
историю развития исторической географии, т. е. показать те причины, 

ікоторые обусловили ход развития данной отрасли знания. 
Каждое историко-географическое произведение в той или иной мере 

было обусловлено предшествующими работами в этой области. Следова
тельно, объяснение хода развития исторической географии обязательно 

•требует анализа преемственной связи историко-географических работ, 
рассматриваемых историком данной дисциплины, друг с другом. Но, ко
нечно, развитие исторической географии не было имманентным. Таким 
»образом, для объяснения развития исторической географии необходимо 
изучить и зависимость хода ее истории от причин, лежащих вне истори
ческой географии как таковой. 

Среди этих причин нужно различать непосредственные ближайшие 
ілричины, влиявшие на ход развития исторической географии, и причины 
более общего порядка, определившие ход развития тех явлений, которые 
влияли непосредственно на историческую географию. 

Непосредственными причинами, определявшими ход развития истори
ческой географии, были прежде всего развитие историографии и развитие 
географии. На развитие некоторых отделов исторической географии ока-

.зала серьезное влияние история формирования других отраслей научного 
знания, например, на ход развития исторической географии населения 

-оказали большое влияние успехи научной лингвистики. Второй группой 
причин, влиявших на ход развития исторической географии, главным об
разом через посредство историографии и географии, а не непосредственно, 

•были прежде всего те течения общественной идеологии вообще и философ
ской и научной мысли4 в частности, которые определяли развитие исто
риографии и географии. 

Причинами более общего порядка были история развития производи
тельных сил и производственных отношений тех стран, в которых разви
валась историческая география. 

Изменения производительных сил и производственных отношений 
определяют изменения общественной идеологии. «Каков способ производ
ства у общества,— таково в основном и само общество, таковы его идеи 

зі теории, политические взгляды и учреждения»3. 
1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 215—216. 2 См. мою статью «К вопросу о структуре учебников истории для высшей школы». 

-«Вопросы истории», 1951, № 4. 3 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 116. 
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Но, конечно, выводить непосредственно объяснение хода развития исто 
рической географии из истории производительных сил и производственных 
отношений, минуя посредствующие звенья, значило бы вульгаризировать 
марксизм. 

Очевидно, автору придется сосредоточить свое внимание на анализе -
зависимости хода развития исторической географии от тех причин, которые 
оказали непосредственное влияние на это развитие, восходя к причинам 
более общего порядка лишь в тех отдельных случаях, когда это окажется 
по тем или иным соображениям необходимым для анализа. 

Таким образом, развитие исторической географии автор предполагает 
исследовать прежде всего в связи с развитием историографии и гео
графии. 

Основной трудностью при исследовании этой связи является недоста
точная изученность истории развития как историографии, так и географии, 
даже с чисто буржуазных точек зрения. 

Автор одной из новейших буржуазных сводных работ по истории исто- -
рической науки американский историк Шотуэл (Shotwell) пишет: «Клио, 
хотя и является старшей из муз, была слишком занята реконструкцией 
прошлого других и пренебрегала своим собственным»1. 

Правда, по историографии как нашей, так и зарубежной имеется до
вольно значительное количество исследований. В большинстве случаев 
эти исследования посвящены отдельным историкам. Имеются немногочи
сленные работы о некоторых направлениях и школах. Но написано очень -
немного сводных работ, охватывающих развитие исторической науки за 
длительный период ее истории и, в этих работах много моментов в развитии 
историографии остались неизученными. 

На русском языке, если не считать очень кратких и устаревших книг -
М. Петрова 2 и В. И. Герье 3, а также обзоров развития историографии сред
них веков в лекциях моих покойных учителей А. Н. Савина4 и Д. Н. Его
рова5 , по истории зарубежной исторической науки имеется лишь одна 
сводная работа О. Л. Вайнштейна6. К сожалению, книга не свободна 
от ошибок7 . Кроме того, книга является учебником, основное внимание 
автора поглощено историей изучения проблем западноевропейского' 
средневековья, и, следовательно, историю исторической науки как тако
вой она охватывает лишь частично и кратко. Поэтому она не могла 
служить мне надежным путеводителем при изучении развития историо
графии. 

За рубежом, в буржуазной литературе, кроме нескольких работ по • 
истории национальной историографии некоторых стран 8, имеется несколь- -
ко трудов, претендующих на охват истории исторической науки в целом. 

1 Shotwell. The History of History. N. Y., 1939, p. 3. 
2 M. Петров. Новейшая национальная историография в Германии, Англии и 

Франции. 1861. 
3 В. И. Герье. Очерк развития исторической науки. М., 1865. 
4 А. Н. Савин. История Западной Европы в XI—XIII вв. М., 1913. Литограф, 

изд. лекций. Историографический обзор играет роль введения к курсу. 
6 Д. Н. Егоров.Средние века. Историография и источниковедение. М., 1912—1913. 
6 О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков в связи с развитием историче

ской мысли от начала средних веков до наших дней. М.—Л., 1940. 
7 Примеры см. в моей статье «Предмет и задачи исторической географии». «Исто

рик-марксист», 1941, № 5. 
8 Наиболее подробными являются работы по историографии Германии: Wegele. 

Geschichte der deutschen Historiographie, 1885, и Below. Die deutsche Geschichtschrei- -
bung von den Befreihungskriegen bis zu unseren Tagen, 2 изд. 1924, написанная с ре
акционных позиций. 

В тридцатых годах вышел в свет очерк развития исторической науки в США. -
Michael Kraus. A History of American History. N. Y., 1937. 
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Безусловно, лучшим из этих трудов является старая книга швейцар
ского ученого Фютера (Fueter)1 . Первое издание ее появилось в 1911 г., 
второе в 1925 г., третье уже после смерти автора, в 1936 г. Труд Фютера 
обладает рядом достоинств, уже отмеченных в нашей литературе2 . Прежде 
всего он основан на тщательном изучении в подлинниках огромного ко
личества, исторических произведений. Фютеру также известна, за весьма 
небольшими исключениями, вся литература об изучаемых им историках 
и исторических школах. Но, учитывая эту литературу, он строит свое изло
жение на изучении подлинных произведений, не берет материал из вторых 
рук, как это, к сожалению, нередко случается с авторами по истории раз
вития как исторической, так и других наук. 

Таким образом, история развития исторической науки от гуманистов 
до 70-х годов X I X в. дана Фютером с большим знанием дела и большой 
полнотой 3. 

Свой материал Фютер расположил по историческим школам. Обычно 
сначала дается характеристика всего направления, а потом его отдельных 
представителей. В этих характеристиках автор стремится показать зави
симость как направлений, так и отдельных историков от исторической об
становки. Делая это, конечно, с чисто буржуазных методологических по
зиций, Фютер, будучи представителем малой страны, неоднородной в этни
ческом отношении, вклад которой в развитие исторической науки весьма 
невелик, оказался в состоянии объективно оценить роль отдельных стран 
в развитии мировой исторической науки; в его работе отсутствуют про
явления национализма, столь обычные в историографических трудах. 

Все изложение Фютера отличается большой стройностью и четкостью. 
Книга написана ясным и хорошим языком. 

Но, с другой стороны, этим достоинствам противостоят обесцениваю
щие их недостатки. Фютер стоит на идеалистических позициях, ему не толь
ко чужд марксизм, но он совершенно игнорирует исторические труды 
классиков марксизма. Труд Фютера, кроме этого основного принципиаль
ного недостатка, обладает также и некоторыми специфическими особенно
стями, значительно суживающими возможности его использования при 
изучении зависимости развития исторической географии от общего хода 
исторической науки. 

Во-первых, изложение его доведено только до 70-х годов X I X в. Во-
вторых, не давая определения предмета истории, Фютер фактически рас
сматривает почти исключительно труды историков, занимавшихся поли
тической историей, и отчасти, в небольшой степени, работы историков, 
посвятивших себя изучению истории некоторых частных сторон истории 
нематериальной культуры4 . Работы по экономической истории и истории 
права,за очень немногими исключениями, остаются вне поля зрения Фютера, 
жак и всех вообще авторов сводных работ по историографии. В-третьих, 
как указывает сам Фютер, его задачей является дать только историю того, 
что он называет «Geschichtschreibung», но не историю другой стороны 
мсторической науки, которую он называет «Geschichtsforschung», равным 

1 Fueter. Geschichte der neueren Historiographie. 2 О. Л. Вайнштейн в названной выше книге отмечает как положительную сторону 
труда Фютера систематизацию историков по школам и направлениям и отсутствие на
ционализма. 3 По XIX столетию некоторым дополнением к труду Фютера может служить книга 
английского историка Гуча (Gooch. History and Historians in the XIX century. N. Y., 
1913). По своему уровню эта книга ниже труда Фютера. Полезным справочником 
является также сборник «Histoire et historiens depuis cinquante ans». Paris, 1927. 

4 Этих историков он называет «Autoren die nicht zur Geschichtschreibung im eigent-
lichen Sinne des Wortes gehoren». Fueter. Указ. соч. Vorbemerkung, стр. ѴГ. Ссылки 
здесь и в дальнейшем' по второму изданию труда Фютера. 
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образом он сознательно исключает из своего исследования труды по фило
софии истории1. Таким образом, Фютер ставит своей целью изучить р а з 
витие исторической мысли и приемов исторического изложения в их 
проявлении в конкретных исторических произведениях, а не в историко-
философских трудах. Историю исторического исследования он тоже не
включает в план своего труда. Правда, фактически он кратко иногда 
говорит и о некоторых моментах, имевших крупное значение в области 
истории исторического исследования, например о деятельности Мабильона 
и других мавристов2. Но истории исторического исследования у него-
все же почти нет. 

Между тем для формирования исторической географии именно эта 
сторона в развитии историографии имела особенно большое значение,, 
о чем я говорю ниже. 

В частности, хотя тот краткий очерк по истории так называемой эру-
дитской школы, который дает Фютер, признан буржуазными специалистами 
по истории исторической науки 8 лучшим из всего, что имеется в зарубеж
ной научной литературе, тем не менее, как об этом будет в развернутом 
виде сказано в последующем изложении, далеко не со всеми утвержде
ниями Фютера в этом очерке можно согласиться. Исключив из своего 
исследования рассмотрение историко-философских работ, Фютер тем са
мым исключил и проблему роли географической среды в истории обще
ства4 . Для исторической географии эта проблема, конечно, имеет очень 
серьезное значение. 

Из трех новейших американских сводных работ по истории мировой 
исторической науки книга Шотуэла охватывает только историю античной 
историографии, и, следовательно, ввиду отсутствия в древнем мире 
работ по исторической географии книга Шотуэла не могла быть исполь
зована в настоящей работе. 

«A History of Historical Writing» Барнеса, вышедшая годом раньше 
книги Шотуэла, охватывает развитие мировой историографии с древней
ших времен до наших дней. В нашей литературе она получила суровую-
оценку со стороны О. Л. Вайнштейна5. Со многими критическими заме
чаниями О. Л. Вайнштейна и среди них в первую очередь с его харак
теристикой выпадов Барнеса против марксистско-ленинской историогра
фии, как «нелепых и невежественных», следует согласиться. Книга 
Барнеса дает поверхностный обзор развития мировойисториографии, в кото
ром исследовательский анализ очень часто подменяется длинными переч
нями фамилий историков. Как положительную сторону в книге Барнеса 
можно отметить предпринятую автором попытку, не ограничиваясь лишь 
рассмотрением развития историографии в рамках традиционной политиче
ской истории, показать расширение содержания исторической науки 6 , 
а также попытку рассмотреть историю взаимоотношений исторической 
науки с другими науками об обществе. В посвященной этой проблеме 
XIV главе, носящей заглавие «History and the Sciences of Man», Барнес 
говорит также и о развитии теорий о роли географического фактора в исто-

1 Труд Фютера, по замыслу автора, «will weder die Geschichte der Geschichtsphi-
losophie noch die der gelehrten historischen Forschung und Kritik als solche behandeln». 
(Fueter. Указ. соч. стр. V). 

2 О Мобильоне и мавристах см. ниже в § 1 главы IV настоящей работы. 3 См., например, отзыв Томпсона (Thompson. A History of Historical Writing. 
N. Y., 1942, vol. II, p. 3, прим.). 4 В виде исключения он рассматривает влияние К. Риттера на историографию 
(Fueter. Указ. соч., Buch V А, § VI. Die geographische Richtung und Karl Ritter). . 

6 О. Л. Вайнгитейн. Указ. соч., стр. 17. 6 См. Barnes. Указ. соч.,гл. XII. Broadening the perspective and interests of the his
torian. The expansion of historical interests in contemporary times. 
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рий, начиная со взглядов античных писателей и кончая воззрениями со
временных автору американских историков и географов. Но обе эти попыт
ки нельзя признать удачными. 

Небольшие главы «El contenido de la historia»1 и «El elemento natural 
en la historia»2 в старой работе известного испанского историка антифа
шиста Альтамиры3 —«La ensefianza de la historia»4, написанной им еще 
в юности, дают для понимания того, как расширялось содержание исто
рической науки и как развивались теории о роли географических условий 
в истории, больше, чем бесконечные перечни фамилий историков в книге 
Барнеса с отрывочными замечаниями о работах некоторых из них. 

Более основательным, чем книга Барнеса, является двухтомный 
труд американского же историка Томпсона (James Westfall Thompson) 
«A History of Historical Writing», вышедший из печати в 1942 г. 
Томпсон дает обзор развития мировой исторической науки с древнейших 
времен до первой мировой войны. В противоположность Барнесу, кото
рый стремится подчеркнуть роль американских историков, Томпсон совсем 
исключил из рассмотрения труды своих соотечественников. Стремясь 
к возможно более полному охвату мировой историографии, Томпсон вклю
чает в свой обзор не только историков почти всех стран Европы, но и 
средневековых сирийских, армянских, арабских, персидских, монголь
ских и турецких авторов. При этом основное внимание Томпсона сосре
доточено на немецких, английских и французских историках. Об осталь
ных он говорит по большей части коротко, а о русских историках и не 
всегда верно с фактической стороны5. Томпсон ведет свой обзор по эпохам 
и странам. Для характеристики историографии XIX — начала XX в. он 
дает еще дополнительные главы, посвященные истории изучения отдель
ных проблем и эпох в XIX и начале XX в., а отчасти и раньше. В числе 
этих глав (автор их называет книгами, следуя в этом отношении термино
логии Фютера) имеется глава «Historians of institutions», в которой, между 
прочим, дается характеристика историков XIX в., работавших над про
блемами социально-экономической истории. 

Томпсон дает очерки деятельности трудов очень большого числа исто
риков. Эти очерки, по большей части небольшие по объему, лишь в немно
гих сравнительно случаях являются более подробными, как, например, 
очерки о Гиббоне, Моммсене, Мишле. Томпсон дает подробную библиогра
фию статей и книг почти каждого из рассматриваемых им историков. 

Фактический материал и библиографические данные о большом числе 
историков являются положительной стороной обширного труда Томпсона, 
хотя, впрочем, американский историк Суэйн (Swain), автор рецензии на 
книгу Томпсона., напечатанной в ведущем историческом журнале США 
«American Historical Review» (1943), указывает, что фактическая сторона 
книги не всегда оказывается на должном уровне, и справочным пособием 
она служить не может. 

Но обобщающих очерков о направлениях и школах в историографии 
автор почти не дает. В предисловии он высказывает намерение показать 
каждого автора в интеллектуальной обстановке его времени и указать 

1 «Содержание истории». 2 «Географическая среда в истории». 3 Об Альтамире см. В. К. Яцунский. Рафаэль Альтамира—историк испанской 
культуры. «Вопросы истории», 1946, № 11—12. 4 «Преподавание истории». Книга впервые была напечатана в 1891 г. 6 Ошибки Томпсона в трактовке русских историков указаны в рецензии на книгу 
Томпсона, напечатанной О. Л. Вайнштейном в «Вопросах истории» (1946, № 11—12). 
Рецензент отмечает там и другие отрицательные стороны книги, упомянув в*двух сло
вах и о некоторых достоинствах работы. 
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его место в развитии историографии. В огромнейшем большинстве случаев 
это намерение фактически остается неосуществленным. 

В итоге для понимания развития историографии в зарубежных странах 
книга Томпсона дает значительно меньше, чем книга Фютера. 

В немецкой исторической литературе существует очень характерная 
книга по истории мировой исторической науки с тем же примерно хроно
логическим охватом, что и книги Барнеса и Томпсона. Это — «Die Ent-
wicklung der Geschichtswissenschaft an den fuhrenden Werken betrachtet», 
принадлежащая перу одного из последних учеников Ранке — Морица 
Риттера и опубликованная в 1919 г. Риттер начинает свой обзор с древно
сти и заканчивает X I X в. Ведущими произведениями для X I X столетия 
Риттер считает работы одних лишь немецких историков. Проникнутая 
националистическим духом, книга Риттера не может служить путеводи
телем для изучения истории мировой исторической науки. 

Работа итальянского философа-идеалиста, историка и литературо
веда Бенедетто Кроче «Teoria e storia della storiografia» (Bari, 3-е изд. 
1927) по своему построению резко отличается от книг Фютера, Барнеса, 
Томпсона и Риттера. 

В противоположность названным авторам Кроче совсем не останавли
вается на конкретных исторических трудах и деятельности отдельных исто
риков. Кроче во второй исторической части своего сочинения делит все 
развитие историографии на большие периоды — античность, средние века, 
эпоху Возрождения, эпоху «Просвещения», эпоху романтизма, эпоху пози
тивизма. Он строит характеристики историографии каждого периода, 
исходя из своего понимания философских основ мировоззрения истори
ков данного периода. 

Если Томпсон не дает цельной картины развития мировой историогра
фии, то у Кроче получается наоборот: крайняя степень обобщения лишает 
его характеристики конкретности. Если учесть при этом философский 
идеализм Кроче, то неизбежен вывод о весьма малой помощи, которую 
может дать книга Кроче при изучении истории западноевропейской исто
риографии. 

Я не буду здесь останавливаться на литературе по историографии от
дельных стран Западной Европы и Америки. Работы, охватывающие все 
развитие историографии страны, отсутствуют в Англии, Франции1 и Ита
лии 2 , не говоря уже о ряде малых стран Европы. 

Таким образом, состояние литературы по истории зарубежной истори
ческой науки делает для автора настоящей работы необходимой попытку 
самостоятельных изысканий в данной области. 

По историографии СССР имеется вышедшая сравнительно недавно— 
в 1942 г. — работа Н. Л. .Рубинштейна «Русская историография». 
Внимание автора сосредоточено главным образом на развитии русской 
Исторической мысли, хотя он останавливается также на истории истори
ческого исследования. Труд Н. Л. Рубинштейна является первым в совет
ской литературе обзором развития русской исторической мысли за всю 
историю ее развития. Но на организованном Министерством высшего образо
вания СССР съезде заведующих кафедрами истории СССР в марте 1948 г. 
работа Н. Л. Рубинштейна подверглась резкой критике3. Освобо
дить автора данного исследования от необходимости самостоятельного 

1 По историографии Франции за XIX в. имеется обзор Louis Halphen. Histoire 
en France depuis cent ans. Paris, 1914. 2 По истории итальянской исторической науки XIX в. имеется обстоятельное 
исследование Кроче «Storia della storiografia italiana nel secolo decimo nono». 1921. 8 См. Вотинов. Обсуждение книги Н. Л. Рубинштейна «Русская историография». 
«Вопросы истории», 1948, № 6. 
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ознакомления по первоисточникам с развитием нашей исторической науки 
труд Н. Л. Рубинштейна поэтому не может. 

В настоящее время готовится к печати обстоятельный коллективный 
труд «История исторической науки в СССР» под редакцией М. Н. Тихо
мирова. Естественно, что при написании данной работы я не мог его 
использовать. 

Что касается историков географической науки, то они гораздо больше 
внимания обращали на изучение истории географических открытий и экс
педиций, чем на историю географической мысли. Наиболее авторитет
ным трудом по истории мировой географической науки среди зарубеж
ных географов до сих пор считается старый труд французского географа 
Вивьен де Сен-Мартена (Vivien de Saint Martin). «Histoire de la geographie 
et des decouvertes geographiques depuis les temps les plus recules jusqu'a 
nos jours» *, вышедший в свет еще в 1873 г. Автор не игнорирует истории 
географической мысли, но занимается ею сравнительно мало, концентри
руя свое внимание главным образом на истории открытий. Авторы позд
нее вышедших работ по истории географии Гюнтер2, Кречмер3, Ольсен4 

и Бейкер 5 тоже заняты главным образом открытиями и экспедициями. От
крытиям и путешествиям посвящено и огромное большинство конкретных 
частных исследований по истории зарубежной географии. 

Ту же самую картину мы видим и в СССР. Среди советских географов 
наиболее крупным историком географии у нас, безусловно, надо считать 
покойного президента Географического общества акад. Л. С. Берга. Ему 
принадлежат две сводные работы по истории русской географии — «Очерк 
истории русской географической науки» (Л., 1929) и исторический очерк 
деятельности Всесоюзного географического общества — «Всесоюзное гео
графическое общество за сто лет» (1946). В обеих работах в центре вни-

X, мания автора стоят путешествия. Основное из специальных исследований 
• Л. С. Берга по истории географии — «Открытие Камчатки и экспедиция Бе-
ді ринга» целиком посвящено данной экспедиции. Большая часть других 
^исследований Л. С. Берга по истории отечественной географической науки, 
^объединенных в сборнике его статей — «Очерки по истории русских геогра

фических открытий», тоже посвящена открытиям и путешествиям. 
В книге другого крупного советского специалиста по истории русской 

географии М. С. Боднарского «Очерки по истории русского землеведения» 
(1947) внимание автора также занято по преимуществу путешествиями. 

Из современных советских историков крупнейшим знатоком исто
рии отечественной географии является А. И. Андреев, автор ряда работ 
по этому вопросу8, составитель сборников документов7, много сделавший 
также для собирания и изучения географических трудов С. У. Ремезова 

1 См. Геттнер. География, ее история, сущность и методы. Пер. под ред. Н. Н. Ба
ранского. М., 1930, стр. 9. 

2 S. Gunther. Geschichte der Erdkunde, 1904. 
3 Kretschmer. Geschichte der Geographie, 2 изд. 1923. Того же типа старая работа 

Пешеля «Geschichte der Erdkunde». Есть два издания 1865 и 1877 г. Последнее под 
ред. Руге. 

4 Ольсен дает одну лишь историю открытий и путешествий. Соответственно этому 
его сочинение называется «La eonquete de la terre». 6 mm. Paris, 1933—1937. 

5 «A History of Geographical Discovery and Exploration. London, 1945. В 1950 г. 
вышел русский перевод. 

6 «Очерки по источниковедению Сибири XVII века». Л., 1946 и ряд статей в Изве
стиях ВГО (т. 72,'вып. 2, 1940; т. 75, в.ып. 2 и вып. 3, 1943) и «Трудах Историко-архив-
ного института» (т. 2, М., 1946). 

7 «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX вв.». 
М.— Л., 1944, и «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII 
веке». М., 1948. 
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и В. Н. Татищева1, Работы А. И. Андреева посвящены преимущественно 
открытиям и путешествиям и лишь отчасти истории географической мысли. 

Исключительно исследованием открытий занимается другой известный 
историк А. В. Ефимов, нашедший в архивах и опубликовавший ряд карт, 
очень ценных для изучения русских исследований Северо-востока Азии 
и северной части Тихого океана2. 

Из наших историков географии лишь Д. М. Лебедев, автор ценных обоб
щающих работ в данной области, равномерно распределяет свое внимание 
между историей географической мысли и историей открытий. Но его ра
боты посвящены сравнительно короткому отрезку времени — XVII и 
первой четверти XVIII в. 3. 

Дореволюционные наши историки географии также разрабатывали пре
имущественно историю русских открытий и путешествий. В качестве при
мера можно привести первую часть известного курса «Географии России» 
Г. И. Танфильева (1916). Г. И. Танфильев дает в этой книге историю гео
графического изучения России. Внимание автора почти целиком сосредо
точено на путешествиях и экспедициях. 

Преимущественное внимание историков географии к путешествиям 
и экспедициям вполне понятно: экспедиции и путешествия являются ос
новным источником географического изучения страны. 

Таким образом, история географической мысли изучена гораздо сла
бее, чем-история географических открытий и экспедиций. В области же 
истории географической мысли наименее изученным участком является 
география человека и в особенности экономическая география. Между 
тем именно эта отрасль географической науки оказала влияние на разви
тие исторической географии. 

По истории географии человека имеется довольно богатый по охвату 
материала, но сжатый по изложению «Очерк истории антропогеографи-
ческих идей» (1909) Л. Д. Синицкого, который был у нас проводником идей 
буржуазной антропогеографии. С точки зрения этих идей, неприемлемых 
для советского исследователя, и построена книга Л. Д. Синицкого4. 

История экономической географии до сих пор еще совсем не написана. 
По истории экономико-географической мысли в нашей стране нет ни одной 
работы, если не считать немногих статей об отдельных ее представителях. 

Задача написать историю экономической географии в России была 
поставлена нашими историками географии только в самое последнее вре
мя. Над ее разрешением работал Я. С. Артюхов и продолжает работать 
Н. П. Никитин5. 

Развитие экономической географии в зарубежных странах почти 
не изучено. В СССР была напечатана в сущности лишь одна работа 
такого рода: книга В. А. Танаевского «Обзор развития экономико-геогра
фической мысли», вып. 1 (издана в 1927 г. в Вятке, ныне Киров). 

1 «Труды и материалы В. Н. Татищева о Сибири». «Советская этнография», 1936» 
№ 6 и Татищев. Избранные труды по географии России. М., 1950. 

2 Основная работа — «Из истории великих русских географических открытий в 
Северном Ледовитом и Тихом океанах XVII — первой половины XVIII в.». М., 1950. 
Под редакцией А. В. Ефимова издан сборник документов «Открытия русских земле
проходцев и полярных мореходов XVII века». М., 1951. 

3 «География в России XVII века». М.— Л., 1949; «География в России петров
ского времени». М., 1950. «Плавание А. И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» к по
бережьям Америки». М., 1951. 

4 К тому же, изложение Л. Д. Синицкого основано в значительно большей степени 
на материале, взятом из вторых рук, чем на изучении подлинных произведений тех 
авторов, о которых он говорит. 

" Работы Н. П. Никитина по истории экономической географии в России напеча
таны в сб. «Вопросы географии», №№ 10, 17 и 31. 
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Танаевский изучает, как он выражается, предисторию экономи
ческой географии, т. е. развитие экономико-географической мысли в 
XVI—XVIII вв. 

Из зарубежных работ можно отметить небольшую по объему книгу 
Крауса (Alois Kraus) «Versuch einer Geschichte der Handels- und Wirtschafts-
geographie», вышедшую в свет еще в 1905 г. Краус прослеживает развитие 
экономической географии с XIV и до конца XIX в. В противополож
ность В. А. Танаевскому, который часто ограничивается приведением 
фамилий авторов и названий книг, Краус обычно стремится дать 
характеристику называемых им сочинений, но число привлеченных им 
к обзору работ значительно меньше, чем у В. А. Танаевского. 

Блинк (Blink), по выражению немецких географов — «отец экономи
ческой географии в Голландии», в 1910 г. в первом номере основанного 
им первого в мире специального экономико-географического журнала 
«Tijdschrift voor Economische Geographie», в статье «Die Economische 
Geographie naar haar beteekenis en historische ontwikkeling», дал беглый 
очерк исторического развития экономической географии. 

В 1912 г. К. Прейслер (К. Preissler) один из разделов своей большой 
статьи «Wirtschafts- und Verkehrsgeographie», напечатанной в сборнике 
«Der moderne Erdkunde-Unterricht» под редакцией Роте (Rothe) и Вайриха 
(Weyrich), отвел изложению истории экономической географии. Ближе к на
шему времени — в 1924 г.— итальянский географ Беллемо (Bellemo) в не
большой книжке «Concetto e compiti della geografia economica» отдельную 
главу, названную им «Processo di formazione della scienza geografica eco
nomica», посвятил истории экономической географии. 

Перечисленные работы по истории экономической географии в зару
бежных странах отличаются преимущественно описательным характером 
и не дают научного анализа ее развития. 

Отдельные обычно очень краткие экскурсы исторического характера 
довольно часто встречаются в весьма многочисленных попытках дать опре
деление предмета и метода экономической географии. 

Вот, собственно говоря, едва ли не все, что сделано в области изучения 
истории развития экономической географии. 

Таким образом, в области истории географической науки автор настоя
щей работы также оказался перед необходимостью самостоятельных исто
рических изысканий. 

Превратить данное исследование в работу, посвященную одновременно 
историческому развитию исторической географии, историографии и гео
графии, было бы, конечно, не только огромной по масштабу, непосильной 
для автора, но и нецелесообразной задачей, так как это лишило бы книгу 
необходимой целеустремленности. 

Собранный автором материал по истории развития историографии 
и по истории географии и выводы, полученные им на основании этого изу
чения, использованы поэтому в данной работе лишь для объяснения хода 
развития исторической географии1. Краткие очерки развития историогра
фии и географии в ту или иную эпоху, которые помещены ниже, не претен-

1 Этот материал послужил автору основой для составления ряда очерков, частич
но опубликованных им в нашей научной печати, как то: «Развитие исторической науки 
в США» («Исторический журнал», 1944, № 12), «Изучение истории СССР в Калифор
нийском университете в США» («Вопросы истории», 1945, № 5—6), «Рафаэль Альта-
мира — историк испанской культуры» («Вопросы истории», 1946, № 12), «Людовико 
Гвиччардини — экономист-географ XVI века» («Известия Всесоюзного географиче
ского общества», 1944, т. 76, вып. 4). Этот же материал послужил базой для докладов: 
«Возникновение экономической историографии» и «Итальянская гуманистическая 
историография XV века», прочитанных автором в Комиссии по истории исторических 
наук при Отделении истории и философии АН СССР. 
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дуют вследствие этого на самостоятельное значение. Их роль чисто вспомо
гательная—способствовать разрешению основной задачи данной работы. 

Автор поставил своей задачей проследить развитие исторической гео
графии как в нашей, так и в зарубежных странах. При этом ему казалось 
совершенно нецелесообразным выделять, как это иногда делается в работах 
по истории науки, развитие изучаемой им ветви научного знания в нашей 
стране в особую часть работы. Историческая география, подобно истори
ческой и географической науке, взятой в целом, развивалась у нас само
стоятельно, параллельно с ее развитием на Западе. Влияние зарубежной 
науки, конечно, было, как было оно и в других странах, но ученые, 
занимавшиеся у нас историко-географическими проблемами, творчески 
перерабатывали идеи, шедшие к ним с Запада, а не были простыми под
ражателями. 

Автор ограничил свое исследование истории исторической географии 
периодом XIV—XVIII вв. 

В это время историческая география зародилась и развилась как исто
рическая дисциплина. К концу этого периода она заняла заметное 
место как в общей системе исторических знаний, так и в общеисторических 
сочинениях. Историко-географическое введение стало необходимой частью 
работ по общей истории какой-либо страны. Исторические карты стали 
обычными не только в исторических сочинениях, но и в собраниях источ
ников. В последующее время перед исторической географией стали 
ставиться более широкие задачи, чем раньше. Но в этом расширении ее 
задач не только не было единодушия среди историков, но и постепенно 
нарастал разброд мнений. В результате этого она в конце концов заслу
жила в буржуазной историографии ту репутацию научной дисциплины 
с неопределенным содержанием, о которой говорилось выше. 

Завоеванное ею место в общеисторических произведениях историче
ская география утеряла. Интерес к ней упал, и лишь сравнительно 
недавно внимание к ней опять стало усиливаться. 

Таким образом, XIV—XVIII вв. были в развитии исторической геогра
фии большим и законченным периодом, изучение которого представляет 
несомненный интерес. 

Это было основным мотивом при установлении хронологических рамок 
исследования. 

Кроме того, нельзя было не считаться и с той исключительно большой 
затратой труда, которой потребовало бы освоение но первоисточникам 
как истории исторической науки, так и истории географической науки 
XIX—XX вв. А без такого изучения трудно дать научное объяснение 
истории исторической, географии в XIX—XX вв. 

Изучая развитие исторической географии, я старался, в целях получе
ния возможно более полной картины, не ограничиваясь литературой 
на русском, английском, французском, немецком и латинском языках, 
привлекать также сочинения на других европейских языках. В сравни
тельно достаточной мере это удалось сделать в отношении работ, написан
ных на итальянском и отчасти польском1 языках. Историческими и гео
графическими изданиями на других европейских языках наши книгохра
нилища бедны, и поэтому здесь возможны досадные пропуски. 

Считаю необходимым вместе с тем подчеркнуть, что я отнюдь не ставил 
в своей работе библиографических задач. Поэтому, естественно, далеко 
не все историко-географические произведения, как отечественные, так и 
иностранные, привлечены мною к рассмотрению. 

1 Здесь я должен с благодарностью вспомнить помощь, оказанную мне Львов
ским университетом. Я уже имел возможность выразить свою признательность за 
эту помощь в печати (см. «Историк-марксист», 1941, № 5, стр. 20, примечание 2). 
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