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Историческое регионоведение, как направление исторического исследования возникло 

сравнитель-но недавно, на волне преобразований последних десятилетий. В XX в. региональным 

делением мира занималась история, география и ряд других дисциплин. В первой половине XX в. 

институт стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ пытался в практике своей педагогической деятельности 

уже использовать ре-гиональный подход при исследовании культур и стран, т.е. не только комплексно 

изучать регионы, не деля их на базис и надстройку, но и исследовать искусства, экономики и все 

остальные составляющие рассматриваемых обществ в совокупности, пытаясь вычленить некие 

доминантные элементы, кото-рые (вне зависимости от этнического и религиозного факторов) 

определяли лицо данной цивилизации, влияя и на искусство, и на экономику, и на идеологию, и на 

религию, откуда бы они ни проникли. Начало исторического регионоведения, как учебной дисциплины 

и направления исследования уходит корнями в середину 1990-х годов.  
Главным привлекательным моментом для гуманитарных наук начала XXI в. в региональном 

под-ходе стало то, что в эпоху тотального наступления глобализации на культуры всех стран и 

народов он позволял адекватно оценить реакцию различных обществ на это явление, вычленить 

те ценности, ко-торые самобытные культуры инстинктивно, несмотря на сознательно позитивное 

отношение к указан-ным процессам, пытались отстоять, и, наконец, понять те странные 

метаморфозы идей глобализации, которые под воздействием региональных культур принимали 

вид и формы, не соответствовавшие пер-воначальным замыслам, а, скорее, базировавшиеся на 

принципах, которые столетиями жили в данных регионах.  
Историческое регионоведение направлено на комплексное изучение соответствующего региона, 

группы стран или страны: их населения, истории, географии, этнографии, экономики и политики, на-

уки и культуры, религии, языка и литературы, традиций и ценностей. Историческое регионоведение 

осуществляется в виде разработки научно обоснованных практических рекомендаций по соответству-

ющим вопросам деятельности государственных органов, участвующих в проведении региональной и 

внешней политики, различных научных, образовательных, информационных и культурных обменов, в 

реализации торгово-экономического сотрудничества, современных двусторонних и многосторонних 

коммуникационных связей, а также решения глобальных экологических проблем.  
В целом понятие «историческое регионоведение» предполагает изучение народа или народов, за-

селяющих определенную территорию и имеющих общие культурные доминанты в историческом про-

странстве, понимание особенностей их развития и существования в мировом процессе.   
Историческое регионоведение включает в себя исследование основных этапов историко-

культур-ного развития государства. Выполняет анализ современной ситуации и показывает 

умение прогнози-ровать возможные пути развития региона, изучает его прошлое, настоящее 

и будущее регионоведения [1, эл. ресурс].   
Так на современном этапе развития исторического регионоведения отмечается выход проводимых 

исследований на глобальный уровень. Этому способствуют процессы гуманитаризации и экологиза-

ции научного знания, а также участие в исторических исследованиях специалистов различных науч-

ных направлений, что оказало значительное влияние на расширение методической и 

информационной базы исторического регионоведения [2, с. 63-67].   
Формирование современных баз данных для историко -регионоведческой науки происходит пос-

редством включения результатов исследований целого комплекса научных дисциплин. Все большее 

число специалистов разных профилей в мире осуществляют исследования в сфере исторического ре-

гионоведения, что обусловливает необходимость координации их деятельности.   
В настоящее время существуют следующие глобальные проблемы исторического регионоведения: 

- История региона в контексте всемирно-исторического процесса: история освоения и формирова-   
ния региона, его роль во всемирной истории; 
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- Этнический состав населения и особенности религиозной жизни региона;   
- Государственное и территориальное устройство: место региона в административно-

территориаль-ном делении целой общности;   
- Система органов территориального управления, характер взаимоотношений региона и 

центра (вертикальные отношения, роль центра в развитии региона;   
- Социально-экономическая система в регионе - тип и принципиальные черты хозяйства;   
- Экономико-географическое состояние региона, характеризуется территориальным 

размещением производства, соотношением «основных хозяйственных узлов» и «периферии 

региона», наличием приоритетных отраслей, определяющих специализацию региона;   
- Ландшафт и климат в истории освоения регионов (для актуализации оценки природных 

рисков и стихийных природных процессов на основе историко-региональных материалов);   
- Историческое регионоведение: региональные уровни исследования;   
- Историческое регионоведение и проблемы использования социально-экономического и 

культур-но-рекреационного потенциала регионов;   
- Региональные и геополитические проблемы приграничных регионов;   
- Международное сотрудничество и координация историко-региональных исследований в 

целях оптимизации развития региона;   
- Трансформация предметного поля и дисциплинарного статуса исторического 

регионоведения, в частности, «культурным поворотом» в историко-региональных знаниях;   
- Историческое регионоведениев кругу вспомогательных наук истории;   
- Историческое регионоведение: исследовательские практики;   
- Новая локальная история. Пространство города;   
- Регионоведческая локализация исторических событий;   
- Проблемы расселения и хозяйственного освоения территорий, история коммуникаций;   
-Историко - регионоведческие исследования для туризма;  
- Роль регионоведческого фактора в исторических событиях;   

- Историко-регионоведческое картографирование и геоинформационные системы [3, эл. ресурс]. 

Существенное место в исследованиях мировой истории XXI века традиционно занимают проблемы   
локальной истории – одного из актуальных проблемных полей современного исторического 

знания, в том числе и по вопросам урбанистики и сельской истории. В тесной связи с этой 

проблематикой нахо-дятся исследования, в которых реализуются микроисторические 

подходы в историко - регионоведчес-ких исследованиях [4, с. 244-247].  
На сегодня историческое регионоведениеиспытывает широкий круг проблем, которые касаются 

практически всех регионоведческих аспектов развития человеческого общества и изучения истори-

ческих закономерностей в их пространственной форме – таких, как влияние природной среды на про-

странственное разнообразие исторического процесса, политические аспекты региональных границ, 

миграции, переселения, завоевания, история коммуникаций, инфраструктуры и т.д. [5, с. 168].  
Материальная и духовная культура, основы которой едины для населения определенного 

региона, во многом определяет жизнь человечества в этом регионе, его взаимоотношения с 

природной средой. В свою очередь, природа является одним из факторов складывания той 

или иной модели материаль-ной и духовной культуры. Ареал языка, влияние пространства 

на складывание языка, диалектов и ду-ховной культуры также трудноотделимы от 

исторического регионоведения. Историческое регионове-дение связывается с пониманием 

креативности пространства в контексте социального и культурного ландшафта.  
Исследование генезиса казахстанской государственности и независимости наряду с рядом других 

актуальных проблем истории Казахстана потребовало пристального внимания исследователей к раз-

витию исторического регионоведения. Независимость и суверенность Казахстана оказала существен-

ное влияние на интерпретацию прошлого, и в настоящее время историческая наука уделяет большое 

внимание этнографическим проблемам. Исследователям – этнографам, наверное, следует смелее 

обра-щаться к междисциплинарности, и более активно применять методы исторического 

регионоведения. Историческое регионоведение должно играть важную мировоззренческую, 

теоретическую и практи-ческую роль при этнографических экспертизах.  
С конца XX в., стали меняться научные приоритеты в исторической науке в Казахстане. Концепты 

места, региона, ландшафта, пейзажа стали вызывать всё больший интерес в истории, этнографии, в ис-

следованиях, касающихся национально-освободительных движений и т.д., чем изучение событий как 

таковых. Там, где историки и антропологи изучали некогда индивидуальных личностей исторического  
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процесса, теперь наблюдается стремление исследовать их пространство. Пространство не существу-ют 

помимо человеческой культуры - оно изобретено человеком, который строил пространственную 

идентичность для определенного регионального места проживания, традиций и культуры. Данная про-

блематика не нова в Казахстане и рассматривается в ряде исторических исследований, например в 

монографическом исследовании «Кочевая цивилизация казахов: основа жизнедеятельности номадного 

общества» / составители Л.Е. Масанов, И.В. Ерофеева (2011 г.) [6, с. 740с.] и т.д.  
С началом XXI в. кардинально меняется техническое и социокультурное пространство. В этой связи 

актуализировались исследования в проблемных полях новой локальной истории и интеллектуальной 

истории. Их сочетание дает новые импульсы и новые возможности для развития истории и историчес-кого 

регионоведения в Казахстане. Развитие историко-регионоведческой проблематики в Казахстане в 

координации с новой локальной историей будет способствовать оценке и прогнозу взаимодействия 

человека с окружающей средой, как на региональном, так и на глобальном уровнях. Историческое 

регионоведение основное внимание уделяет событиям, которые происходят в конкретном времени и 

регионе. Пространство для исторического регионоведения существует объективно, то есть независимо от 

человека и исторических процессов. Оно выступает только рамкой, в которой свершаются собы-тия, 

пространство представляет собой ландшафт, в котором вершится история. Отказ гуманитариев от 

определенных стереотипов в отношении пространства, его восприятию, привел к кардинальному 

изменению роли пространства в историческом процессе. Пространство не является простой матери-

альной данностью, оно - продукт человеческого сознания, оно является результатом определенных 

интеллектуальных построений. Это заявление является принципиальным изменением парадигмы в ис-

следовании пространства. Такой методологический поворот обозначил изменение проблемного поля 

истории, и исторического регионоведения, выдвинув на ведущие позиции исследование пространства, что 

привело к появлению новых исследовательских вопросов, дисциплинарных подходов, в частности  
– расширения предметной области самого исторического регионоведения.   

В настоящее время перспективным направлением развития исторического 

регионоведения может стать её взаимодействие и связь с ономастикой, и особенно 

топонимикой, как источнику историко-ре-гиональной информации.   
Следующим перспективным направлением развития исторического регионоведения Казахстана 

мо-жет стать разработка региональных историко - географических краеведческих энциклопедий и 

спра-вочников. Вместе с тем, анализ структуры и содержания современных краеведческих 

энциклопедий и справочников позволяет сделать вывод о необходимости серьезных 

методологических разработок в этом направлении, поскольку уровень систематизации, полнота и 

достоверность представленной в них информации оставляет желать лучшего.   
Например, в настоящее время Россией подготовлена новая концепция историко-

географических справочников, с учетом имеющихся энциклопедий и справочников, прежде 

всего дореволюционных, а также имеющегося современного опыта   
Так для исследования населенных пунктов, в основу положены следующие принципы и 

методоло-гические подходы:   
- Принцип полноты, обеспечивающий охват всех населенных пунктов, существовавших на 

исследу-емой территории и упоминавшихся в источниках;   
- Принцип комплексной характеристики региональных объектов. В качестве единицы 

информа-ционного массива выступает структурированное описание конкретного населенного 

пункта (города, села, поселка, станции и т.д.), которое содержит информацию, достаточную для 

комплексного воспри-ятия исторических, региональных, социально-демографических, 

экономических, историко-культур-ных аспектов его возникновения и развития, роли в локальной 

и региональной системе расселения и административного деления и функций;   
- Принцип системности является базовым и реализуется на всех уровнях проектирования 

системы, обеспечивая необходимую степень организации массива информации (записей), 

их взаимосвязь и ло-гику поиска информации;   
- Принцип интеграции информационных технологий, направленный на создание 

поливариантного информационного продукта, который может быть реализован как на 

традиционных, так и на электрон-ных носителях;   
- Принцип визуализации пространственной структуры расселения предполагает создание про-

странственной модели поселенческой сети региона в форме растровых и электронных карт, 

позволяю-щих визуализировать структуру локальных и региональных систем населенных мест.   
Таким образом, концепция региональных историко - географических краеведческих энциклопедий  
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и справочников опирается в основном на технологии проектирования информационных 

систем с соб-людением базовых принципов, обеспечивающих достоверность и полноту 

информации о населенных пунктах.   
В настоящее время в Казахстане методика историко - регионоведческих исследований совершенс-

твуется за счёт привлечения методов из смежных с историей и географией наук — экологии, картогра-фии, 

геоинформатики и исторической информатики, исследователь - С.А Жакишева. и т.д. [7, с.336 ].   
Историческое регионоведение – как вспомогательная дисциплина исторических знаний в 

Казахстане находиться на этапе становления и развития. Имеется лишь незначительный опыт 

применения и ис-пользования историко - регионоведческих исследований в суверенном Казахстане. 

Сказывает недоста-ток специалистов «Регионоведов». МОН РК стремиться ликвидировать данный 

недостаток в науке и экономике независимого государства. Поэтому в ряде Вузов республики 

Казахстан открыта подготов-ка специалистов «регионоведов», так в 2012 г. в Международной 

академии бизнеса (г. Алматы) была открыта специальность 5В050505 «Регионоведение» - 

бакалавриат. В настоящее время преподава-тельский состав: к.п.н., доцент Шахгулари В.В. [8, с.151] 

– по дисциплине «Критическое мышление»; к.и.н., доцент Осколков В.С. [9, с.200]–по дисциплине 

«История стран Центральной Азии»; д.и.н., до-цент Ксенжик Г.Н [10, с.339]по дисциплине 

«Историческая география» готовят программы обучения, учебно-методический материал: рабочие 

программы, конспекты лекций, силабусы и разрабатывают методику обучения и т. д.   
Перспективным новым направлением в исторической науке, а именно исторического регионоведе-ния 

Казахстана может стать применение компьютерных технологий накопления, сохранения, офор-мления и 

использования историко-региональных данных различных источников в виде баз данных. Данные 

разработки, восполнили бы существенный пробел в казахстанской исторической науке и поло-жили начало 

систематической разработке актуальных проблем исторического регионоведения и карто-графии 

Казахстана. Основной перспективной целью исследований по историческому регионоведению может, 

являться создание ряда карт и атласов, иллюстрирующих историю регионов Казахстана. Перед учеными 

Казахстана стоят большие задачи по усовершенствованию методик использования компью-терных 

методов обработки информации, освоения графических программ, необходимых для создания карт, и 

внедрения геоинформационные систем, объединяющие базы данные с цифровыми картами, и для этого в 

Казахстане имеются все необходимые условия. Хотелось бы обратить более пристальное внимание на 

перспективное направление использования современных технологий и картографическо-го метода 

исследования исторического регионоведения и истории в целом. «Историческое регионове-дение» по 

проблематике и методике изучения очень близка к вспомогательной дисциплине – «истори-ческая 

география», где наиболее естественным средством представления исторического пространства является 

карта. Так в 60-70-е гг. XX века было временем большого интереса к исторической географии  
 
и карте, как инструменту познания исторических явлений. Отметим, что картографический метод не 

является методом только исторической географии, а в полной мере принадлежит историческому ис-

следованию и историческому регионоведению. В 1974 г. в журнале «История СССР» была опублико-

вана статья Б.Г. Галковича «К вопросу о применении картографического метода в исторических 

иссле-дованиях». В этой статье автор определил те выделяемые в картографии направления 

использования карт, которые применимы к историческому исследованию: «Общее изучение по карте 

местности и всех изображенных на ней объектов и явлений с их свойствами и особенностями; 

привлечение карто-графических источников и материалов: в начале исторического поиска; изучение 

картографических источников: в оптимальном соотношении с текстовыми источниками, т.е. 

применение картографи-ческой методики в комбинации с традиционной методикой исторического 

исследования; выражение определенных результатов исследования в виде карты как наиболее 

компактной, емкой и конкретной формы записи; картометрические работы; переработка 

(преобразование) карт для получения произ-водных картографических произведений специального 

назначения (учебного, научно-популярного, монографического)» [11, с. 134.].   
С того момента, как в руках историка - регионоведа появился компьютер, картографический метод 

претерпел большие изменения. В настоящее время вышло значительное количество работ, позволяю-щих 

определить, в чем состоят эти изменения и что может добавить компьютерное картографирова-ние к 

известному в исторической науке картографическому методу исследования. Картографический метод 

исследования, будучи междисциплинарным по своей сути, нашел определенное применение в 

исторической науке, однако карта рассматривалась историками обычно как средство визуализации, а не 

анализа. Относительно слабое применение картографического метода во многом объясняется его 

трудоемкостью. Между тем применение геоинформационных систем решает эту задачу в том смысле,  
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что, во-первых, один раз создав карту - основу, можно пользоваться ею для самых разнообразных ис-

следований, во - вторых, располагая мощными средствами визуализации, геоинформационные систе-

мы позволяют не менее эффективно проводить анализ исторических явлений и процессов.  
За последние 15-20 лет историческая информатика завоевывает все большее признание среди 

иссле-дователей различных направлений, в том числе и регионоведов. В настоящее время трудно 

представить себе любое историческое региональное исследование без применения компьютерных 

технологий или хотя бы без использования элементов новой информационной культуры. Технологии 

использования баз данных, статистические методы, компьютерный анализ текстов давно и прочно 

вошли в арсенал историков. Получили широкое развитие и многогранное использование в научных 

исследованиях, уп-равлении, прогнозировании и других сферах человеческой деятельности 

геоинформационные систе-мы, предназначенные для обработки пространственных данных, основой 

интеграции которых служит географическая информация. На этой основе возникла соответствующая 

отрасль информатики – гео-информатика [12, с. 8.].  
Геоинформационные системы являются на сегодняшний день тем инструментом, который позволя-ет 

навести новые мосты между историей, регионоведением, географией, картографией и информати-кой, 

науками, не столь далекими друг от друга, как это может показаться на первый взгляд. Хотя ин-терес к 

историческому регионоведению, к дисциплине, цели и задачи которой понимаются специалис-тами разных 

дисциплин несколько по-разному. Применение геоинформационных систем способно в Казахстане, на наш 

взгляд, вдохнуть в историческое регионоведение и историю в целом новую жизнь. Объектом изучения 

исторической геоинформатики являются пространственные аспекты исторических явлений и процессов, а 

предметом исследования - особенности создания и анализа исторических дан-ных через использование 

геоинформационных систем [13, с.121-130.].  
К приоритетным направлениям для использования в историческом исследовании 

геоинформаци-онных технологий можно отнести те, которые связаны с изучением исторических 

закономерностей в пространственной форме: движение населения (завоевания, переселения, 

миграции), национально-освободительные движения, динамика административно-

территориальных делений, история инфра-структуры, населеннее пункты, динамические 

изменения и т.п. Нетрудно заметить, что все они явля-ются достаточно актуальными для 

изучения истории Казахстана и в том числе региональной истории Казахстана нового времени.  
Таким образом, в отличие от западной исторической науки, где геоинформационные системы доста-

точно широко находят, применения в исследованиях, в отечественной историографии можно назвать очень 

ограниченное число подобных работ. На это есть свои причины - использование геоинформаци-онных 

систем весьма трудоемко, требует больших затрат времени и денег, на что указывают, кстати, и 

зарубежные исследователи, но, тем не менее, со временем все эти затраты окупаются.  
Поэтому основная концепция развития исторического регионоведения в современный 

период долж-на опирается на современные технологии проектирования информационных 

систем с соблюдением базовых принципов, обеспечивающих достоверность и полноту 

информации об исследуемом истори-ческом объекте. 
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