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С 21 по 23 сентября 2023 г. в Санкт-Петербурге состоялась VII международ-
ная конференция «Исторический подход в географии и геоэкологии». В качестве 
организаторов конференции выступили Российский государственный гидромете-
орологический университет, Русское географическое общество (РГО), Институт 
Географии РАН, Российский государственный педагогический университет име-
ни А. И. Герцена и Псковский государственный университет.

В Оргкомитет конференции вошли специалисты по исторической географии, 
ведущие отечественные географы и историки, в программный комитет ― пред-
ставители практически всех направлений исторической географии. Участники 
конференции представляли 20 городов европейской части России и 7 городов 
азиатской России, четыре зарубежные страны. Представители пяти ведущих ака-
демических институтов РАН составили 30 % участников, а 17 учебных заведений 
России ― 70 % участников. Общее число исследователей ― 220 человек. По срав-
нению с числом участников предыдущих конференций было значительно меньше 
молодежи (30 чел.) и иностранных исследователей (6 чел.). 

Конференция стала крупным событием для российских и зарубежных специ-
алистов, работающих в области исторической географии и исторической геоэко-
логии. Форум продолжил традицию проведения международных конференций по 
историко-географической тематике на базе учреждений РАН, вузов России и Рус-
ского географического общества. 

Цель конференции ― формирование международной междисциплинарной 
площадки для обсуждения актуальных теоретических проблем и прикладных ис-
следований, комплексного подхода к изучению влияния природных и антропоген-
ных факторов на ландшафты планеты в историческом прошлом.

Актуальность темы конференции определялась необходимостью изучения 
процессов освоения и преобразования геосистем, происходивших на протяжении 
исторического времени. На конференции состоялось обсуждение методологиче-
ских и методических проблем исторической географии, а также прикладных во-
просов, связанных с вкладом исторической географии в информационное обеспе-
чение регионального развития. Содержание докладов отражало общественную 
значимость историко-географических исследований на фоне процессов, происхо-
дящих в современной географической науке. 

В ходе конференции были проведены два пленарных заседания, пять сек-
ционных, дискуссия по проблеме «Историческая геоэкология: вчера, сегодня, 
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завтра». На пленарных и секционных заседаниях было заслушано 115 докладов. 
Обсуждались проблемы, связанные с изучением исторических аспектов взаимо-
действия социума и природной среды на основе географических, геологических, 
исторических, археологических, этнографических, топонимических материалов 
и результатов полевых исследований с использованием ГИС-технологий. Пред-
ставленные доклады отражали новые подходы к реконструкции палеоэкологиче-
ских обстановок и традиционных форм природопользования, эволюции сельских 
и городских поселений, историко-географической периодизации и райониро-
ванию.

Теоретическим вопросам историко-географической науки был посвящён пер-
вый день пленарных заседаний, где были представлены доклады, в содержании 
которых нашли отражение представления отечественных и зарубежных иссле-
дователей о предмете и структуре исторической географии, связь исторической 
географии с учением о культурном ландшафте и проблемах управления, теорети-
ческие основы пространственно-временной парадигмы в географии. 

Тематика и краткая аннотация секционных заседаний
Секция I «Исторические аспекты и ГИС-технологии в гидрометеорологии и 

океанологии» (20 докладов). В работы секции представлены результаты исследо-
ваний, посвященные составлению ретроспективных климатических карт по дан-
ным мониторинга XIX века на примере Таврической губернии (А. С. Авилова); 
глобальному изменению климата (А. Л. Дмитриев), долговременным изменениям 
климата в пределах Ленинградской области (В. В. Дроздов и др.); реконструк-
ции природных обстановок голоцена, природно-антропогенной эволюции ланд-
шафтов восточных районов России, в частности Приморья (Н.Г. Разжигаева и др., 
В. Б. Базарова и др.). Доказана актуальность историко-географических исследова-
ний для оценки природных рисков и стихийных природных процессов, связанных 
не только с хозяйственной деятельностью человека, но и с эволюцией природной 
среды. Создание этой секции было связано со специфической структурой РГГМУ, 
что привлекло внимание исследователей других регионов России.

Секция II «Историческая геоэкология и историческое природопользование» 
(26 докладов). Из названия секции следует, что тематика докладов была посвя-
щена двум важным аспектам исторической географии. Важной дискуссионной 
точкой зрения участников конференции было определение места исторической 
геоэкологии внутри геоэкологической науки, связь с другими экологически на-
правленными дисциплинами и полнота связи с исторической географией. Наи-
большее число докладов было посвящено историческому природопользованию: 
изменению растительности, лесистости, ретроспективы лесопольного земледе-
лия, экологического состояния урбоэкосистем и др. В основном эти вопросы рас-
сматривались в пределах европейской части России, а за некоторым исключением 
по регионам Дальнего Востока, Сибири и Приуралья.

Секция III «Теория и практика междисциплинарных исследований. Гумани-
тарные аспекты исторической географии» (25 докладов). Доклады этой секции 
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отличались новизной в связи с междисциплинарным подходом к ним: историо-
графические обобщения, гносеологическое моделирование или картографическое 
источниковедение. Выступления исследователей продемонстрировали обраще-
ние географов к новым формам представления результатов изысканий, методике 
создания электронных историко-географических карт, историко-географических 
ГИС, возможности использования геоинформатики в образовательных програм-
мах. Значительное число докладов было посвящено роли топонимии в истори-
ко-географических исследованиях. Географическая привязка работ по топони-
мии показала, что приоритетными для исследования являются регионы давнего 
освоения.

Секция IV «Историческая география: образование, просвещение, воспита-
ние, туризм» (26 доклад). Перечень докладов, включённых в работу этой секции, 
показал возможности использования естественнонаучных и гуманитарных мето-
дов исследования для изучения процесса хозяйственного освоения регионов, соз-
дания историко-географической периодизации и исследования ландшафтной об-
условленности природопользования, что вызывает объективную необходимость 
использования междисциплинарных подходов в системе образования просвеще-
ния, воспитания. Особый интерес был вызван к вопросам организации туризма 
на ООПТ. Был представлен опыт вовлечения школьников в решение конкретных 
задач с использованием возможностей ГИС на картах Google.

Секция V «Историко-географические аспекты изучения этноконтактных 
зон на постсоветском пространстве» (12 докладов). 

Между участниками конференции на секции развернулась дискуссия по по-
воду определения понятия «этноконтактная зона» (ЭКЗ). В ходе обсуждения было 
принято определение ЭКЗ, соответствующее геопространственному подходу, раз-
работанному в отечественной культурной географии: ЭКЗ рассматриваются в ка-
честве элемента территориальной структуры этнического слоя геокультурного 
пространства (этнического пространства), являющегося результатом наложения 
двух или более этнотерриториальных систем. Основная проблема реализации 
данной методики связана со сложностью отделения собственно этнических кон-
фликтов от других типов региональных конфликтов (социальных, экономических, 
политических и др.).

После первого пленарного заседания прошла дискуссия по проблеме «Исто-
рическая геоэкология: вчера, сегодня, завтра». Модераторами на этой дискуссии 
выступили сотрудники МГУ ― профессор Е. Ю. Колбовский и доцент О. А. Кли-
манова. В процессе дискуссии обосновано направление исторической геоэколо-
гии, определены объект и предмет исследования, аргументированы актуальность 
постановки проблемы, обозначены цели, задачи и практическая значимость. В на-
стоящее время дискуссионным продолжает оставаться вопрос о степени разрабо-
танности этого научного направления. Содержание докладов конференции свиде-
тельствует об использовании объективной и полноценной информационной базы 
для изучения исторических аспектов геоэкологических ситуаций на различных 
временных срезах, позволяющих оценить антропогенные изменения ландшафтов 
и определить время становления антропогенного фактора.
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По результатам работы конференции был выпущен сборник материалов 
«Исторический подход в географии и геоэкологии. Материалы VII Международ-
ной научно-образовательной конференции по исторической географии» (https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=54705110&selid=54705353).
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