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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ КАЗАХСТАНА: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЗОР 

 
Аннотация. С конца XIX - начала XX веков мировое научное сообщество начало 

объединять подходы и методы истории и географии, создавая новое направление, 
известное как «историческая география». В казахстанской науке историческая география, 
хотя и достигла значительных успехов, все еще остается второстепенным направлением 
исторической науки и не достигла стадии институционализации в отдельную область 
исследований. Целью данной статьи является рассмотрение некоторых аспектов развития 
исторической географии в Казахстане в сравнении с траекторией развития мировой и 
советской науки. Для этого в статье сначала рассматривается развитие школы 
исторической географии в западных школах с акцентом на англосаксонские традиции. 
Затем анализируется развитие советской школы исторической географии. Далее статья 
переходит к анализу этапов развития казахстанского историко-географического 
направления. В заключении авторы обобщают современное состояние исследований по 
исторической географии в Казахстане. 
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Введение 

С конца XIX — начала XX веков мировое научное сообщество начало объединять 
подходы и методы истории и географии, создавая новое направление, известное как 
«историческая география». В Большом энциклопедическом словаре, историческая 
география описана как область знаний на стыке истории и географии; география какой-
либо территории на определенном этапе ее развития. В Оксфордском словаре, 
историческая география — это изучение географии прошлого и того, как прошлое 
представлено в географии настоящего. 

Первоначально историческая география рассматривалась как временное 
расширение географии в прошлое, отдельное от истории [1]. Сходства между 
исторической географией и историей не часто отмечались, утверждая, что «вся география 
является актуальной и потенциальной исторической географией» [2; 3], а предмет 
география считался идентичным исторической географии прошлого во всех ее важных 
характеристиках [4]. 

Как академическая дисциплина, историческая география возникла в результате 
попыток внедрить в географию исторические исследования прошлых ландшафтных 
изменений и географию регионального масштаба. Термин «историческая география» был 
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впервые использован в английской историографии англо-голландским гугенотом сэром 
Бальтазаром Гербье в 1649 году, хотя вклад сэра Гербье позже был отвергнут как иная 
интерпретация этого термина [5]. Термин «историческая география» использовался и 
другими авторами для описания своих работ, методов и целей, на которые они ссылались 
в те времена, однако они существенно отличались от современного понимания 
исторической географии. 

В казахстанской науке историческая география, хотя и достигла значительных 
успехов, все еще остается фрагментарной [6]. Историческая география остается 
второстепенной областью исторической науки и не достигла стадии 
институционализации в отдельную область исследований. Однако, на сегодняшний день, 
наряду с тенденцией к углублению и переосмыслению исторического прошлого, растет и 
потребность в пересмотре историко-географических концепций. На этой волне 
появляются новые исследования и инициативы, а дискуссия по вопросам исторической 
географии набирает обороты в научных кругах.  

Целью данного исследования является рассмотрение некоторых аспектов развития 
исторической географии в Казахстане в сравнении с траекторией развития в мировой и 
советской науке. Для этого в статье сначала рассматривается развитие школы 
исторической географии в западных школах с акцентом на англосаксонские традиции. 
Затем анализируется развитие советской школы исторической географии. Далее статья 
переходит к анализу этапов развития казахстанского историко-географического 
направления. В заключении авторы анализируют современное состояние и перспективы 
исторической географии в Казахстане. 

Материалы и методы исследования  
Историческая география изучает не географические представления людей 

прошлого, а конкретную географию прошлых эпох [7]. Методологически, в этом 
контексте исследование опирается на описательный и сравнительный подход. 
Описательный подход позволяет выделить основные этапы развития исторической 
географии как научной дисциплины и позволяет реконструировать академическую 
картину прошлого, понять, как развивались теоретические подходы. Сравнительный 
подход используется для анализа эволюции развития дисциплины в различных 
контекстах. В частности, через анализ развития школы исторической географии в мире 
(преимущественно англосаксонский мир) и в советской школе сопоставляется уровень 
развития отечественной школы и предлагается траектория дальнейшего развития 
дисциплины. Применение данных методов позволяет выявить ключевые аспекты и 
траектории для понимания текущего состояния и перспектив дисциплины. 

Результаты исследования 
Развитие западной школы исторической географии 

В XIX веке работы по теме исторической географии были преимущественно 
политическим проектом. Геополитические изменения после Первой мировой войны 
позволили исторической географии изменить свои цели, задачи и методы в сторону от 
прежних интеллектуальных основ имперской эпохи. Ведущие университеты мира начали 
разрабатывать программы, отдельные от географии, изменившие традиции исторической 
географии: историческая география стала основываться на географии, а не на истории, и 
появилось новое понимание полевых и архивных исследований [8]. 

В целом, историю развития академической исторической географии в западной 
историографии Йенс [9] разделил на три основные периода: 1914–45 гг., 1946–74 гг. и 
1975–2000 гг. Каждый из этих периодов связан с широкими политическими, 
экономическими и социально-культурными изменениями. Так, Первая мировая война 
укрепила репутацию географии как важной науки и способствовала ее расширению и 
росту. Традиционный региональный подход исторической географии оказался 
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чрезвычайно важным при принятиях решений в геополитическом плане, когда 
географические знания использовались политическими и военными властями. В то же 
время, общепринятый региональный фокус, как отдельные области земной поверхности, 
в которых природа и культура рассматривались вместе, постепенно стала вытесняться 
более аналитическими, тематическими и специализированными историко-
географическими исследованиями. Необходимость в географических знаниях по 
тактическим и стратегическим нуждам в военный период стимулировало дальнейшее 
развитие исторической географии. Благодаря выявлению недостатков регионального 
подхода, в послевоенный период расширились исследования, добавились более 
международные исследования, которые сравнивали местные и зарубежные районы, 
придавая внимание имперским связям, транснациональным отношениям и другим видам 
отношений, созданных для путешествий, миграции, торговли и других видов 
коммуникаций.  

После Второй мировой войны историческая география в Соединенных Штатах, 
Великобритании, Франции и Федеративной Республике Германия начала укрепляться, 
рассматривая физические и гуманитарные географические аспекты ландшафтов более 
комплексно и расширенно. Это привело к процветанию различных подходов 
исторической географии, появились новые направления исследования, рассматривающие 
через призму культурной истории, через восприятие окружающей среды, новые методы и 
модели пространственного анализа, поведенческие подходы. Хотя исторической 
географии ландшафтов оставалась ядром изучения, появились различные национальные 
традиции такими как аграрная историческая география в Скандинавии; историческая 
биогеография и историческая экономическая география в Советском Союзе; 
историческая городская и культурная география в Северной Америке; интеллектуальный 
колониализм в Латинской Америке.  

Данные развития привели к третьему этапу развития дисциплины, историческая 
география стала междисциплинарным благодаря переплетению различных подходов и 
практик, таких как идиографическую и номотетическую, описательную и аналитическую, 
гуманистическую и критическую, культурную и статистическую, постколониальную и 
постструктуралистскую. В этот период также наблюдался пик обсуждения теоретических 
основ и распространение новых подходов к интерпретации аспектов исторической 
географии [9]. 

Институционализации подходов исторической географии способствовали 
результаты трудов многих ученых. Тенденция переориентации исторической географии с 
истории на географию была установлена в середине 1920-х годов Клиффордом Дарби из 
Великобритании и Карлом Зауэром из США межвоенного периода, когда они 
объединили свои знания по географической, исторической и культурной географии на 
основе постулатов современных географических дисциплин [4]. Одной из первых 
всеобъемлющих современных работ по исторической географии является работа Зауэра 
[10], в которой он утверждает, что всякая география в некотором роде исторична. Он 
призвал географов включать в свои исследования картографию, историю географии, 
физическую географию и антропологию, тем самым закладывая основы материальной 
географии, культурной географии, географии растений и животных или 
«нечеловеческой» географии. 

Клиффорд Дарби, ставший пионером в изучении изменения ландшафта как 
физического и исторического процесса, считал, что термин «историческая география» 
«относится к различным дисциплинам —… географическим исследованиям и 
географической науке, … истории изменения политических границ и… влиянию 
географических факторов на историческую географию» [3]. Он начал преподавать 
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исторической географию с 1930-х годов и издал более 30 книги по исторической 
географии, внеся существенный вклад в развитие региональной исторической географии.  

Методологически, в 1965 году британский учёный Смит [11] предпринял попытку 
классифицировать историко-географические исследования, определив шесть-семь 
основных понятий, а Ньюкомб [12] несколько позже выделил двенадцать основных 
подходов исторической географии. Дальнейшая институционализация исторической 
географии в 1970-е годы привела к появлению новых тенденций в историко-
географических исследованиях, а концептуальные подходы отошли от доминирующей 
региональной направленности и стали охватывать множество тем в разных 
географических масштабах [9]. 

В целом, в первые три десятилетия после Второй мировой войны развивалось 
множество методов изучения региональной исторической географии. С 1970-х годов 
историческая география стала фокусироваться на обсуждении теоретических основ, что 
соответственно вызвало распространение новых подходов к интерпретации все более 
разнообразных тем. Дебаты по теоретических подходам исторической географии 
позволили развить теоретические инструменты критической географии в диалоге с 
историческими методами [13]. Росло число постколониальных и транснациональных 
историко-географических исследований. При этом, Хеффернан считает, что «ни одна 
методологическая или философская ортодоксальность не преобладала с 1970-х годов, а 
историческая география становилась все более эклектичной». Эклектичной тут 
подразумевается создание критической школы, которая не ограничивалась текстовым 
анализом, а включала политику науки, затрагивает более широкие проблемы, связанные с 
историческим производством пространства и географических знаний [8, c.xxxv].  

В конце двадцатого века появилась все более инклюзивная исследовательская 
среда, которая позволила перейти от изучения масштабных нарративов, таких как теория 
мировой системы, к более приземленной работе посредством рассмотрения более тонких 
тематических исследований [9]. Историческая география превратилась в область, 
ориентированную на более комплексное понимание человеческих отношений, 
отказавшись от детерминизма окружающей среды. Фокус географии расширился для 
того, чтобы понять как люди активно формировали свои ландшафты с течением времени. 
Появились новые исследовательские направления с новыми политическими, 
культурными и символическими вопросами власти, идеологии, расы и пола. Благодаря 
теоретизирования исторических пространств, которые признают сложности спорного 
прошлого появились ситуативные исследования, историческая география стала более 
дифференцированной и контекстуализированной [14].  

В последние десятилетия благодаря развитию технологии, добавились 
технологические исследования, включая использование геоинформационных систем 
(ГИС), анализ больших данных, моделирование на основе различных программ, в том 
числе и проводя ретроспективные исследования окружающей среды. Благодаря 
различным междисциплинарным подходам, историческая география на сегодняшний 
день позволяет комплексно и разносторонне исследовать процессы развития мира.  

Развитие советской школы исторической географии 
Основоположником русской школы исторической географии считают известного 

историка XVIII века Василий Никитич Татищева. В своих трудах он первым отметил 
связь между историей и географией и обозначил периодизацию исторической географии. 
Считается, что исследования исторической географии в XVIII веке происходили по 
аналогичному сценарию как в русской, так и в западноевропейской историографии. 
Ученные энтузиасты этого периода накапливали знания не только про пространственное 
развитие, но и про хронологические процессы в изучаемых регионах. Этот период был 
вызван практической необходимостью формирования исторической географии [16]. 
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С начала XIX века изучение исторической географии было политизировано, 
вызванное необходимостью изучения политической истории с включением 
географических обзоров, которые позволяли понимать историю формирования границ, 
административные деления и другие аспекты политических интересов. Ко второй 
половине XIX века исследования по исторической географии поднялись на новый 
уровень развития, когда сформировалась предметная область исторической географии и 
были опубликованы множество трудов. Исследования стали более 
междисциплинарными, покрывая исследования в других областях знаний, такие как 
археология, этнография, лингвистика [17]. 

Институционализация русской исторической географии проходила в период 
формирования историко-филологических факультетов во второй половине XIX веке, 
когда география сначала изучалась в виде специальных курсов, а после были созданы 
кафедры географии и этнографии. В этот период, историческая география следовала 
традициям историко-филологического факультета, фокусируясь на процессе колонизации 
Российской империи. Корандей [18] выделяет школы исторической географии Санкт-
Петербургского (начальный период русской истории) и Московского (историческая 
география русской колонизации) университетов в развитии дисциплины исторической 
географии.  

Историческую географию как учебную дисциплину в Московском университете в 1897 
году начал читать Матвей Кузьмич Любавский [19], историк и будущий ректор Московского 
университета. В археологический институте в Петербурге учебный курс по исторической 
географии читали Сергей Михайлович Середонин [20] и Александр Андреевич Спицын [21], 
оба выпускника Санкт-Петербургского университета [17]. Данные курсы позволили 
конкретизировать направление исследований, однако все еще не было единого определения 
объекта и задач [22]. Поэтому, дореволюционная историческая география считалась 
дисциплиной с весьма неопределенным содержанием [7]. 

В 1920–1930-е годы историческая география утратила актуальность, историческая 
география как термин не использовался, а курс по исторической географии практически 
исчез из учебной программы [17]. В этот период шел процесс «советизации» науки, когда 
наряду со структурной трансформацией советских учреждений, шел процесс 
переосмысления научных принципов в соответствие с марксистско-ленинской 
идеологией. В результате, интерес к исторической географии был пересмотрен через 
принципы марксисткой науки, которая стремилась согласовать географические 
исследования с социально-политическими целями государства и историческим 
материализмом. 

Новым этапом развития исторической географии как часть исторической 
дисциплины считается 1941 год, когда Виктор Корнельевич Яцунский написал статью 
«Предмет и задачи географии», а после расширил ее в монографии «Историческая 
география: история исторической ее возникновения и развития в XIV–XVIII веках» 
[7;23;24]. Яцунский определил историческую географию как вспомогательную 
историческую дисциплину, сформулировал задачи, структуру и периодизацию предмета. 
Он обозначил, что «историческая география изучает не географическое представление 
людей прошлого, а конкретную географию прошлых лет. География современности и 
историческая география имеют один и тот же объект изучения, но с тем лишь весьма 
существенным различием, что современная география изучает объект в его современном 
состоянии, а историческая география изучает его в историческом прошлом» [7,c.3]. 
Яцунский выделил четыре основных элемента, основываясь подходу классической 
географии, такие как историческая физическая география, историческая география 
населения, историческая экономическая география и историческая политическая 
география [7].  
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С 1943 года Яцунский преподавал курс исторической географии в московских 
вузах, а в 1962 году организовал Группу исторической географии при Институте истории 
АН СССР и был ее первым руководителем [25]. Яцунский внес большой вклад в 
становлении исторической географии как отдельного предмета и как часть исторического 
научного направления. 

Изыскания Яцунского и его единомышленников дали толчок дальнейшему 
развитию предмета в 1950-1960-х годах. В качестве вспомогательной дисциплины 
историческая география изучалась во многих советских университетах, были выпущены 
учебные пособия и монографии. Хотя в 1970-х годах были попытки вывести 
историческую географию в самостоятельную дисциплину, все же она оставалась как 
вспомогательная дисциплина [17].  

В целом, советская историческая география фокусировалась на исторической 
физической географии и исторической экономической географии. Развитие исторической 
физической географии было продолжением дореволюционных исследований, где 
традиционно изучали как природные условия влияли на формирование исторических 
ландшафтов и развитие человеческих сообществ. Советская историческая экономическая 
география рассматривала пространственное распределения экономической деятельности 
через призму исторического развития общества. Как часть проекта по модернизации 
советской экономики, историческая экономическая география использовалась для 
обоснования хозяйственного планирования, строительства промышленных объектов, 
освоения территорий и природных ресурсов [18]. 

Развитие исторической географии в Казахстане 
Истоки развития исторической географии в Казахстане берут начало еще с XVIII–XIX 

веков, когда с началом русских завоеваний началось активное изучение пространства 
Центральной Азии, включая территории Казахстана. С начала XIX века интерес к региону 
возрос, территория Центральной Азии начала осмысляться в рамках новой географической 
парадигмы. Ускорилось обширное научное изучение региона, отправлялись специальные 
экспедиции, в состав которых входили ученые различных специальностей, проводились 
первые топографические и картографические съемки региона, собирались сведения о 
природных и водных ресурсах, рельефе, этнографические сведения [26]. Возросший интерес 
к региону, особенно русскими исследователями был обусловлен также в связи с обострением 
политического соперничества, особенно в районах, где сходились интересы трех 
империализмов: российского, британского и китайского.  

Ксенжик [6] считает, что развитие исторической географии в этот период происходило 
в русской историографии по двум основным направлениям: академическому и 
практическому. Академическое направление получило мощный импульс с созданием в 1845 
году в Петербурге Русского географического общества и развитию русской географической 
науки. Известные русские ученые занимались изучением региона, систематизацией 
географических названий и картографических данных. Практическое направление 
исследований было представлено военными и чиновниками. Проводились топографические 
и картографические съемки для решение практических задач не только в области военной 
разведки, но и по мере расширения территорий для определения и решения хозяйственных 
целей. В рамках этих масштабных исследований на территории Казахстана рассматривались 
и вопросы исторической географии. 

Среди отечественных ученых, оставивший ценные сведения в этот период нужно 
отметить Чокана Валиханова, первого казаха члена Российского географического 
общества, который в своих трудах попытался синтезировать географические и 
исторические аспекты страны. В своих трудах он описывал историю, географию и 
этнографию казахских земель, детально останавливаясь на обычаях и быте казахского 
народа [27]. Политический и общественный деятель Алихан Букейханов также внес 
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значимый вклад в развитие исторической географии Казахстана, участвовав в составе 
экспедиций, изучающих край [28]. 

Сведения о историко-географическом положений региона активно изучались и 
собиралась русскими учеными, такими как Алексей Ираклиевич Левшин [29], Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский [30;31], Григорий Николаевич Потанин [32], Петр 
Алексеевич Кропоткин [33], Иван Васильевич Мушкетов [34], Лев Семёнович Берг [35] и 
др. Благодаря изысканиям отмеченных и других исследователей, ко второй половине XIX 
века собрались обширные сведения по географии, гидрологии, истории, культуре, 
этнографии местности. Помимо этнографических обозрений, проводились 
топографические и географические съемки, изучение стало более комплексным, 
появились и распространились исследования военно-топографического характера. 

Наряду с русскими исследователями, европейские исследователи-путешественники 
также изучали регион, собирая ценные сведения по историко-географическому развитию 
региона. Можно отметить немецкого географа и путешественника Александра фон 
Гумбольдта, который в мировой историографии считается пионером в введении в научный 
оборот термина Центральной Азии. В результате экспедиции в 1829 году, он описал регион в 
своем трехтомном издании рассматривая географию, геологию и климат Центральной Азии 
[36]. Подход Гумбольдта в период подъема географического детерминизма повлиял на 
дальнейшие европейские исследования в регионе. Немецкие географы, основоположники 
современной географии Карл Риттер и Фердинанд фон Рихтгофен также пытались проявить 
некоторую точность в описании Центральной Азии [37]. 

К началу ХХ века многосторонние и детальные знания о регионе накопились, 
однако этого оказалось недостаточно, когда возникла необходимость переселения 
народов на территории Казахстана и Центральной Азии. Поэтому, значительное 
внимание было уделено изучению историко-географических особенностей местности при 
рассмотрении географического и социально-экономического развития региона [6]. 

Следующий виток развития исторической географии приходится на советский 
период, когда формируется и институционализируется историческая наука в Казахстане. 
В мировой историографии считается, что советский период «стер Центральную Азию из 
глобальной географии…, [Центральная Азия] почти полностью исчезла из 
географического воображения – в конечном итоге растворившись в дисциплинарных 
региональных исследованиях в 1950-х годах как малая часть «Восточной Европы» из-за 
геополитических «фрагментов» того времени» [38, c.8].  

В отечественной историографии советский период рассматривается началом нового 
этапа развития исторической географии. Признание исторической географии как часть 
советской исторической дисциплины стимулировали изучение края отечественными и 
советскими учеными в рамках рассмотрения истории Казахстана. Так, важно отметить 
вклад первого доктора исторических наук казахского происхождения Ермухана 
Бекмаханова, который всесторонне изучая историю Казахстана внес вклад в том числе и 
в отечественную историческую географию благодаря своим изысканиям в области 
социально-экономического развития страны.  

С началом 1970-х в историко-географическое направление в Казахстане стало 
более активно исследоваться. Появились широкие междисциплинарные исследования, в 
которых особое внимание уделялось изучению изменений природных условий, 
хозяйственной деятельности и этнокультурного развития казахов в различные 
исторические периоды. В эти годы были выпущены монографии казахскими историками 
такими как Наиля Ермухановна Бекмаханова [39], Дина Исабаевна Дулатова [40-42], 
Карл Молдахметулы Байпаков [43;44], Манаш Кабашевич Козыбаев [45], защищена 
диссертация Болата Комекова [49] и др. Среди советских учёных, изучавших 
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историческую географию Средней Азии и сопредельных территорий, можно отметить 
труды А.Г. Малявкина [46] и В.Л. Егорова [47]. 

Данные и другие труды позволили углубить и расширить изучение исторической 
географии в современный период. В 1990-х годах начали появляться работы 
казахстанских исследователей по исторической географии. К примеру, монографии М.С. 
Муканова [48], Болата Комекова [50;51] способствовали дальнейшему углублению и 
переосмыслению вопросов исторической географии. В текущий период, Галина 
Николаевна Ксенжик активно занимается вопросами развития исторической географии в 
Казахстане, как с методологической стороны [6;53;54], так и проводя комплексный 
анализ исторической географии в контексте новейшей истории страны [55-58]. 

В целом, начиная с середины 2000-х годов, историческая география приобретает 
более зрелые очертания благодаря исследованиям, в которых очерчиваются 
теоретические и методологические основы предмета [59-61;6;53;54]. Историческая 
география рассматривается в контексте изменения геополитических и геоэкономических 
интересов страны, проводятся новые исследования на основе изучения восточных 
рукописей и карт [62-66], западных карт [67;58], рассматриваются отдельные вопросы 
исторической географии [68], систематизируются картографические материалы по 
истории Казахстана [61;57].  

С развитием геоинформационных систем (ГИС) для моделирования и анализа 
исторических процессов появились новые направления исследования, в которых 
визуализируется процесс изменения и развития географических поселений [69].  

 
Заключение 

В контексте текущих геополитических изменений и глобальных вызовов 
значимость исследований по исторической географии укрепляется. Особую значимость 
она приобретает в период усиления территориальных притязаний, когда в силу 
изменений геополитического баланса, некоторые страны переосмысляют свои 
территориальные границы для обоснования претензий на сопредельные территорий. 
Историческая география также актуальна в контексте глобализации, где переоценка 
пространственных изменений прошлого может дать ценную информацию о прошлой 
динамике, связанной не только с миграцией и урбанизацией, но и с изменением 
ландшафтов и климата. Эти процессы повышают значимость исторической географии как 
академической дисциплины и расширяют ее академический охват.  

Историческая география Казахстана пройдя долгий путь развития формирует 
собственную школу исторической географии. Будучи частью досоветской и советской 
науки, казахстанские историко-географические исследования прошли путь сопоставимой 
с западной траекторией развития. Западная школа исторической географии как разделил 
Йенс (2020) развивалась в три основных этапа: межвоенный период, после Второй 
мировой войны до 1970-х годов и с середины 1970-х годов текущий период развития. В 
отечественной историографии также можно выделить три основных периода: 
досоветский, советский и современный период с начала 1990-х.  

На сегодняшний день, историческая география Казахстана становится еще более 
актуальной в свете укрепления национальной идентичности страны. Современные 
геополитические трансформации региона требуют расширения сферы исследований для 
объяснения того, как политические процессы связаны с историческим производством 
пространственных и географических знаний. В этих условиях, создаются новые подходы 
и методы исследования, которые интегрируют глобальные подходы. Добавляется все 
больше междисциплинарных исследований, усугубляются локальные исследования, 
систематизируются западные и восточные картографические материалы, появляется 
новые исследования, основанные на рукописях. Если казахстанские ученые будут дальше 
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двигаться в этом направлении, то вопросы связанные с не разработанностью 
теоретических и методологических аспектов исторической географии будут со временем 
решены. Предметная область исследований уже формируется, переосмысливается 
значение исторической географии не только в изучении исторического прошлого, но и в 
переосмыслении ее потенциала на основе исторического опыта. 
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Муратбекова А.М., Занаділ Ж., Масадиков Х.Г. 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ ГЕОГРАФИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: 

ЗЕРТТЕУГЕ ШОЛУ 
Аңдатпа. XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басынан дүниежүзілік ғылыми 

қауымдастық тарих пен географияның тәсілдері мен әдістерін біріктіріп, «тарихи 
география» деп аталатын жаңа бағытты құра бастады. Қазақстан ғылымында қазіргі кезде 
тарихи география айтарлықтай табыстарға қол жеткізгенімен, әлі күнге дейін тарихи 
география тарих ғылымының қосалқы бағыты болып қала береді және жеке зерттеу 
саласына институттандыру сатысына жеткен жоқ. Мақаланың мақсаты – Қазақстандағы 
тарихи географияның дамуының кейбір аспектілерін әлемдік және кеңестік ғылымның 
даму траекториясымен салыстыра отырып қарастыру. Осы мақсатта мақалада алдымен 
англосаксондық дәстүрлерге назар аудара отырып, батыс мектептеріндегі тарихи 
география мектебінің дамуы қарастырылады. Одан кейін кеңестік тарихи география 
мектебінің дамуы талданады. Одан әрі қазақ тарихи-географиялық бағытының даму 
кезеңдерін талдауға көшеді. Қорытындысында авторлар Қазақстандағы тарихи 
географиялық зерттеулердің қазіргі жағдайын қорытындылайды. 

Кілт сөздер: Тарихи география; география; тарихи-географиялық зерттеулер; 
Қазақстан; кеңес мектебі; тарихнама. 

 
Muratbekova Albina, Zanadil Zhuldyz, Massadikov Khairulla 

SHAPING KAZAKHSTAN’S HISTORICAL GEOGRAPHY: RESEARCH 
OVERVIEW 

Annotation. Since the late 19th and early 20th centuries, the global scientific community 
began to combine approaches and methods of history and geography, creating a new direction 
known as "historical geography". In Kazakhstani science, historical geography, although has 
achieved significant success, still remains a secondary direction of historical science and has not 
reached the stage of institutionalization into a separate field of research. The purpose of this 
article is to consider some aspects of the development of historical geography in Kazakhstan in 
comparison with the trajectory of development of world and Soviet science. To this end, the 
article first examines the development of the school of historical geography in Western schools 
with an emphasis on Anglo-Saxon traditions. Then, the development of the Soviet school of 
historical geography is analyzed. Then, the article moves on to an analysis of the stages of 
development of the Kazakhstani historical-geographical direction. In conclusion, the authors 
summarize the current state of historical geography research in Kazakhstan. 

Keywords: Historical geography; geography; historical-geographical research; 
Kazakhstan; Soviet school; historiography. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


