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Географический детерминизм

■ От лат. determino — определяю; 
■ Социологическая концепция, 

раскрывающая взаимозависимость 
между обществом и географической 
средой ; 

■ Географическая среда и ее отдельные 
элементы - определяющая сила 
развития человеческого общества. 



Основные этапы развития 
географического детерминизма



Первые концепции

■ VIII – V века до нашей эры 
■ Древняя Греция
■ Геродот, Гиппократ, Страбон, Полибий
■ Природная среда влияет на жизнь 

людей, их культуру, историю и т.п. 



■ Геродот сделал точное описание 
различных стран, интересуясь, как их 
«физическими» конфигурациями – 
реки, горы, пустыни, - так и их 
«социальными» характеристиками – 
формами социальной организации и 
обычаями разных народов, 
политическими и военными структурами 
различных государств. 



■ Гиппократ считал, что тело и дух людей 
определяется климатом;

■ Аристотель считал, что жители 
холодных стран храбры, но лишены 
выдумки и технической 
изобретательности, в отличии от людей 
проживающих в теплых краях. 



Средние Века

■ XVI в
■ Франция 
■ Жан Боден, Шарль Монтескье
■ 1566 год ознаменовался выходом в свет 

первой знаменитой книги Бодена 
"Метод облегченного изучения 
истории".  



■ Боден считал, что качества человека во 
многом зависят от тех природных 
условий, в которых он проживает; 

■ Климатические и географические 
условия влияют на социально-
политическое устройство государств, 
находящихся в различных точках 
Земного шара 



■ Разделил землю на три пояса:
1. Экваториальный
2. Полярный
3. Умеренный

■ «Величайшие полководцы приходят с 
севера, а искусство, философия и 
математика рождаются на юге» 



■ Монтескье попытался поднять 
географический детерминизм на 
уровень естественных наук его 
времени, сформулировать законы, 
подобные законам Галилея, Кеплера, 
Ньютона. 



Девятнадцатый век

■ XIX - начало XX в 
■ Англия, Германия
■ Генри Томас Бокль, Карл Риттер, Карл 

Маркс 



■ Бокль объединил идеи Монтескье о 
роли климата с демографической 
концепцией Мальтуса; 

■ Жители тропического пояса, которым 
необходимо меньше пищи, чем жителям 
умеренного, должны делиться своими 
богатствами с последними. 

■ Его идеи не получили дальнейшего 
развития в современной буржуазной 
социологии. 



■ Риттер внёс идеалистическую 
диалектику в анализ географического 
материала 

■ «Географический индивидуум» -  
«органическая природная область», 
характеризующаяся как внешними 
границами, так и внутренними связями, 
через которую осуществляется влияние 
природы на более или менее 
компактные массы людей. 



■ Маркс считал, что географическая 
среда влияет на человека 
производственными отношениями, 
возникающими в данной местности, 
первым условием развития которых 
являются свойства этой среды; 

■ Географическими условиями 
обусловлена неравномерность развития 
различных государств. 



■ Маркс разделил богатства природы на 
две группы: 
1. Естественные богатства средствами 
жизни (плодородие почвы, обилие рыбы 
в водах, дичь, плоды);
2. Естественные богатства средствами 
труда (действующие водопады, 
судоходные реки, лес, металлы, уголь, 
нефть).



Современное состояние

■ «Географический поссибилизм»;
■ Оптимизация человеком некоторых видов 

жизнедеятельности, выбор в конечном итоге 
того вида жизнедеятельности, который 
наилучшим образом подходит к среде его 
обитания;

■ поссибилизм (как и детерминизм) 
рассматривает географическую среду как 
объективную данность, к которой человек в 
любом случае вынужден приспосабливаться.



Географический детерминизм
 в России



■ Основоположник русской школы - Карл 
Максимович Бэр; 

■ Его работа «О влиянии внешней 
природы на социальные отношения 
отдельных народов и историю 
человечества»; 

■ Считал, что в физических свойствах 
местности заранее определена судьба 
народов и целого человечества.



■ Позитивистское направление  в  русской  
социологии  сформировалось в конце 
60-х конце 80-х годов XIX в. 

■ Представители географического 
детерминизма: Мечников  Л.И. Соловьев 
С. М. Ключевский В.О. 



■ Работа Мечникова Л. И. - «Цивилизация  
и великие исторические  реки»;

■ Выделяет три типа солидарности-
кооперации: 
1. «чисто механическая», 
принудительная при деспотизме;
2. объединение людей в группы с 
наименьшей степенью принуждения - 
феодализм;
3. свободные объединения, безвластье, 
анархия, которые осуществимы в 
будущем.



■ Линейная эволюционная концепция, в  
которой главным является географический 

фактор; 
■ Главный природный фактор – вода.

 Три эпохи в ходе истории:     
1. Речная (период создания древних государств 

по берегам рек);     
2. Морская или среднеземноморская 

(цивилизации создаются вокруг морей);  
3. Океаническая (всемирная эпоха, начавшаяся 

с открытия Америки).



■ В русской истории четыре стадии:     
1. Русь Днепровская, городовая, торговая (VIII-

ХIII века)     
2. Русь Верхневолжская, удельно-княжеская,  

вольно-землевладельческая (XIII-середина 
ХVвека).     

3. Русь Великая, Московская, царско-боярская, 
военно-землевладельческая (конец XV- 
начало ХVII века)    

4. Всероссийский период, императорско-
дворянская,  фабрично-заводская (конец 
XVII- начало XIX века) 



■ Работа С.М. Соловьева «Истории России с 
древнейших времен» 

■ Однообразие природных форм => 
однообразные занятия => однообразные 
обычаи, нравы, что исключает враждебные 
столкновения, одинаковые потребности => 
одинаковые средства их удовлетворения. 
Отсюда понятна обширность Русской 
государственной области, однообразие частей 
и крепкая связь между ними; 

■ Три фактора исторического развития: 
географический (природа страны), 
этнографический (характер «племени», к 
которому принадлежит народ) и внешний 
(соприкосновение с другими народами).



■ «Курс русской истории» В.О. Ключевского 
1. Человек то приспосабливается к 

географической среде, к ее особенностям, то 
приспосабливает их к себе самому, к своим 
потребностям. Он вырабатывает свою 
сообразительность и свой характер, энергию, 
понятия, чувства, стремления и отношения к 
другим людям. 

2. Географическая среда с особой силой 
действует на те стороны человеческой жизни, 
которыми сам человек непосредственно 
входит в ее область как физическое 
существо.

3. Необходимость гармонического 
взаимодействия человека и природы



Географический детерминизм в 
теории этногенеза Л.Н. Гумилева.

■ Исследует своеобразный исторический 
путь России, исходя из особенностей ее 
географического положения, 
взаимодействия европейского и 
азиатского начал. 



■ Параметры, который по Гумилеву 
определяют исторические события: 

1. Пространство
2. Время 
3. Антропосфера 



Заключение

■ В 20 в. географический детерминизм проявляется в 
геополитических концепциях.

■ Геополитика — учет роли географических факторов в 
концепции государства и искусстве управления им. 
Государство рассматривается как географический 
организм (территория, пространство, климат, почвы, 
растительность, население и др.).

■ Современный вариант геополитической теории для 
России — евразийство. Оно исходит из особого 
предназначения и роли России, призванной к 
созданию в истории уникальной и неповторимой 
цивилизации на огромном материковом пространстве 
Европы и Азии. 


