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Аннотация. Статья посвящена изучению научного творчества 

В.К. Яцунского (1893–1966) и его ученицы О.М. Медушевской (1922–2007) 

в области исторической географии. Показано, что в результате разра-

ботки ими теоретико-методологических аспектов в середине – второй 

половине XX в. историческая география вышла на новый уровень как по 

своему дисциплинарному статусу, так и по характеру междисциплинар-

ных взаимодействий. 
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Конец XX – начало XXI в. ознаменовался в социально-

гуманитарных науках «пространственным поворотом». В этот пе-
риод ряд исследователей подчеркивают необходимость роста ис-

торико-географических знаний для исторической науки, т. к. про-
странство как одна из важнейших составных частей исторической 
географии связывает воедино время и событие. В этих условиях 
появились и продолжают появляться исследования, в которых 
подчеркивается необходимость поставить новые задачи перед 
дисциплиной, но прежде чем это сделать, следует обратиться к 

предшествующим периодам, когда историческая география окон-
чательно сформировалась как научное знание. 

Одним из первых советских исследователей, стремившихся 
установить более тесный диалог истории с географией, был Вик-
тор Корнельевич Яцунский (1893–1966). Несмотря на то что раз-
работки в области исторической географии относятся к позднему 
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этапу его научного творчества (1940–1960-е гг.), интерес к вопро-
сам этой дисциплины у него постепенно формировался еще в 
1920-е. Именно в этот период обнаруживается интерес В.К. Яцун-
ского к истории, экономике и географии – трем «смежным» 
наукам, которые переплетались на протяжении всего его научного 
пути

1
. Но если в 1920-е гг. все три науки присутствовали в науч-

ном творчестве исследователя приблизительно в равной мере (то-
гда он занимался составлением сборника карт по экономической 
истории Российской империи под названием «Атлас наглядных 
пособий по истории народного хозяйства России в XVIII–XX вв.»

2
), 

то начиная с 1940-х гг. в большей степени преобладали история и 
география. Как отмечала ученица В.К. Яцунского Э.Г. Истомина, 

именно разработки в области экономической географии и истории 
мирового хозяйства постепенно вывели его в такую смежную об-
ласть знания как историческая география

3
. 

В 1940-е гг. В.К. Яцунский разрабатывал три главных вопроса 
исторической географии: историю ее формирования и развития, 
теорию, а также принципы и методы работы с источником в исто-

рико-географических исследованиях. 
В.К. Яцунский акцентировал внимание на зависимости разви-

тия историографической географии от историографических тен-
денций с конца Средневековья. Как вспомогательная историческая 
дисциплина она, согласно Яцунскому, брала свое начало c XIV–
XV вв., когда в Европе широкое распространение получила гу-

манистическая историография. Гуманисты стремились изучить 
прошлое, в особенности античность. Их интересовали не только 
события, быт и нравы людей прошлого, но и то, в каких услови-
ях жил человек. Именно стремление узнать жизненные условия 
людей, которые во многом зависели от географического факто-
ра, побуждало гуманистов изучать географию прошлого. Однако 

гуманисты не различали современную для них географию и гео-
графию античной эпохи. Переломный момент разделения истори-
ческой географии и современной наступил в XVI в. По мнению 
В.К. Яцунского, главный недостаток авторов историко-
географических работ того периода заключался в слабой критике 
античных и раннесредневековых источников, что нередко приво-

дило их к неверным суждениям. Именно за это их критиковали 
представители эрудитской школы XVII–XVIII вв., которые спо-
собствовали значительному развитию методологических аспектов 
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исторической географии. В это же время под влиянием работ за-
падноевропейских просветителей появились историко-
географические работы в России. С XVIII в. развитие историче-
ской географии как в Западной Европе, так и в России проходило 
одновременно по одному и тому же пути. Ее развитие в данный 
период связано с практической необходимостью. В конце XIX – 

начале XX в. главным препятствием для дальнейшего развития 
исторической географии стало отсутствие исследований ее теоре-
тических основ. Как считал В.К. Яцунский, авторы историко-
географических работ XIX – первой трети XX в. лишь выдвигали 
различные точки зрения по данному вопросу. 

В итоге историографический анализ трудов с периода антично-

сти до новейшего времени позволил В.К. Яцунскому перейти к раз-
работке теоретических аспектов исторической географии: цель дис-
циплины, ее задачи, объект и предмет исследования, а также 
взаимоотношение дисциплины с исторической и географической 
науками. Многие из этих вопросов В.К. Яцунский поднимал в ста-
тье «Предмет и задачи исторической географии» (1941) 

4
, а расши-

рил их исследование в монографии «Историческая география: исто-
рия ее возникновения и развития в XIV–XVIII веках» (1955) 

5
. В ней 

В.К. Яцунский рассматривал историческую географию как вспомо-
гательную историческую дисциплину, цель которой заключалась в 
изучении определенных пространственных изменений в соответ-
ствующем историческом периоде. Для достижения этой цели он 

сформулировал четыре задачи исторической географии: 1) дать ха-
рактеристику физико-географического ландшафта определенной 
эпохи; 2) охарактеризовать население с точки зрения его этническо-
го состава; размещения и продвижения по территории; 3) описать 
географию производства и хозяйственных связей; 4) изучить гео-
графию внутренних и внешних политических границ

6
. 

Из поставленной цели также вытекает предмет исследования 
дисциплины – география определенной территории в историче-
ском процессе. Соответственно, объектом исследования является 
исторический источник. 

Главной ценностью исторической географии для географической 
науки В.К. Яцунский считал то, что историческая география показы-

вала, как исторически сложилась современная экономическая и поли-
тическая география определенной страны или территории, а с точки 
зрения исторической науки дисциплина дает возможность подробно 
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охарактеризовать пространственную локализацию исторического 
процесса. В этом прослеживается стремление В.К. Яцунского связать 
события и время в пространстве, что в итоге дает возможность заду-
маться об огромном влиянии территориальной принадлежности лю-
дей, особенностях их восприятия, системы ценностей в зависимости 
от их природных и социально-политических условий. 

В своих работах В.К. Яцунский показал, что в историко-
географических исследованиях может привлекаться тот же корпус 
исторических источников, что и в исторической науке в целом (за 
исключением картографических источников, которые более вос-
требованы именно в исторической географии). Однако историче-
ская география рассматривает источники под другим углом, ее ин-

тересуют географические сведения, приводимые в них. При этом 
В.К. Яцунский не ограничился лишь письменными и даже веще-
ственными источниками. Он считал, что материалы и методы то-
понимики, этнографии и антропологии также могут быть востре-
бованы в историко-географических исследованиях. 

В середине XX в. наблюдается возрождение исторической 

географии не только в научной сфере, но и в преподавании. Во 
многом благодаря разработкам В.К. Яцунского по исторической 
географии ощутимо усиливается преподавание этой области науки 
в высших учебных заведениях СССР. Так, курс исторической гео-
графии велся в 1940-е гг. в Историко-архивном институте. 
В 1943 г. начинает читаться курс исторической географии на гео-

графическом факультете Московского педагогического института. 
Следом, в 1950-е гг., преподавание исторической географии было 
введено в Московском государственном университете. 

В этот период также наблюдается развитие исторической гео-
графии на институциональном уровне. Так, в конце 1962 г. 
В.К. Яцунский стал организатором Группы исторической геогра-

фии Института истории АН СССР и первым ее руководителем. 
С 1944 г. преподавательская деятельность В.К. Яцунского бы-

ла в основном сконцентрирована в Историко-архивном институте, 
в котором он до 1959 года читал курс исторической географии. За 
15 лет работы в вузе у него появился ряд учеников в этой области. 
Одной из них была Ольга Михайловна Медушевская (1922–2007), 

которую Яцунский готовил к защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по теме «Русские 
географические открытия на Тихом океане и в Северной Америке 
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(50-е – начало 80-х годов XVIII в.)» после смены ее научного ру-
ководителя А.И. Андреева (1887–1959). Следует подчеркнуть, что 
О.М. Медушевской в период работы над диссертацией пришлось 
поменять научного руководителя, так как в то время Андреев был 
вынужден покинуть Москву и, следовательно, кафедру вспомога-
тельных исторических дисциплин Историко-архивного института. 

Несмотря на назначение В.К. Яцунского новым научным руково-
дителем О.М. Медушевской, фактическое руководство оставалось 
за А.И. Андреевым, который, в отличие от В.К. Яцунского, был 
специалистом по ее диссертационной теме. Влияние В.К. Яцун-
ского на историко-географические взгляды О.М. Медушевской в 
большей степени прослеживается после защиты ее диссертации в 

1952 году, когда она занималась разработкой учебных пособий и 
программы курса исторической географии. В.К. Яцунский был 
наставником, которому жанр научных пособий был хорошо зна-
ком, ведь именно с их разработки начиналась его научная карьера 
(в 1922–1929 гг. он занимал должность консультанта Отдела учеб-
ных пособий Главполитпросвета Наркомпроса РСФСР)

7
. Кроме 

того, он обладал глубокими историко-географическими знаниями, 
которые проявлялись не только в научной, но и учебной сфере 
благодаря многолетнему опыту преподавания этой дисциплины. 
Полученными знаниями он делился со своей ученицей, которая 
под его редакцией опубликовала сначала программу курса «Исто-
рическая география» (1956)

8
, затем учебные пособия «Картогра-

фические источники XVII–XVIII вв.» (1957)
9
 и «Картографические 

источники первой половины XIX века» (1959)
10

. 
Преемственность научных взглядов В.К. Яцунского в области 

исторической географии наблюдается также в лекции О.М. Меду-
шевской «Историческая география как вспомогательная историческая 
дисциплина»

11
. В ней О.М. Медушевская сформулировала теорети-

ческие основы дисциплины – цель и задачи, а также ее предмет, вы-
явила исторические источники, которые наиболее часто привлека-
лись исследователями в историко-географических работах, а также 
рассмотрела историю становления исторической географии как 
вспомогательной исторической дисциплины в XVIII–XX вв. В этих 
вопросах она главным образом опиралась на исследования 

В.К. Яцунского. Особое внимание в лекции уделено картографиче-
ским источникам (картам, картограммам и атласам), чем исследова-
тельница существенно дополнила историко-географические исследо-
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вания своего наставника. Именно через картографические источники 
О.М. Медушевская наглядно показала соприкосновение задач соци-
ально-гуманитарного и естественнонаучного знания. Работа с карто-
графическими источниками предполагает, с одной стороны, те же 
процедуры источниковедческого анализа, что и в случае иных исто-
рических источников, а с другой – изучение ландшафта местности, 

рельефа, климата, политических границ и ряда других географиче-
ских характеристик. 

Междисциплинарное взаимодействие истории и географии на 
новом уровне О.М. Медушевская проанализировала на позднем 
этапе своего научного творчества. На конференции 1997 г. «Исто-
рический источник: Человек и пространство» автор выступила с 

пленарным докладом
12

. В этом докладе она, с одной стороны, вы-
явила единство объектов социально-гуманитарного и естественно-
научного знания, которое выражалось в историческом источнике, с 
другой – показала, как реализовывалось это единство в трудах ее 
наставников, ученых А.И. Андреева и В.К. Яцунского.  

В результате научного творчества двух исследователей, 

В.К. Яцунского и О.М. Медушевской, историческая география 
стала рассматриваться как дисциплина, основой которой являлось 
тесное взаимодействие природной среды и человеческой деятель-
ности в прошлом. Их теоретико-методологические разработки в 
этой области привлекли внимание не только историков, но также 
географов, экономистов, демографов и других специалистов из 

разных областей научного знания, которые все чаще обращались к 
исторической географии для решения ряда вопросов в своих ис-
следованиях. 
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