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Человечество, несмотря на всю свою се- 
годняшнюю мощь и независимость, не в со-
стоянии существовать и развиваться без не-
посредственно окружающей его природной 
среды, влияние которой на историческое 
развитие того или иного народа весьма раз-
лично. Оно проявлялось, например, в форми-
ровании жизненного уклада и быта, развития 
специфических ремесел, в уровне развития 
земледелия и т. д. Другими словами, фор-
мирование различных этносов во многом 
определялось тем, в какой именно природно-
климатической зоне (степной, лесостепной, 
прибрежной) они существуют. Данное разли-
чие было особенно чувствительным для чело-
века на ранних ступенях развития общества, 
когда преобразование предметов природы  
составляло лишь незначительный процент, 

по сравнению с их использованием в готовом 
виде. Неблагоприятные природные условия 
существенно тормозили общественное раз-
витие, поэтому человеческие сообщества 
возникали первоначально именно в районах 
с благоприятными климатическими усло-
виями. Отменный климат требовал меньших  
трудозатрат на изготовление жилищ и одеж-
ды, на производство продуктов питания, од-
нако прекрасные природные возможности 
южных регионов обеспечивали эти преиму-
щества главным образом на ранних ступенях 
развития человеческой цивилизации. 

В дальнейшем положительная роль бла-
гоприятных климатических условий парадок-
сальным образом превратилась в отрицатель-
ную, так как во многом отсутствовал стимул 
производства. Если бы человек находил все 
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необходимые ему средства к существованию 
в природе в готовом виде, то не было бы сти-
мулов для совершенствования производства, 
следовательно, и для его собственного разви-
тия. Таким образом, не только наличие благо-
приятных природно-климатических условий, 
но также их отсутствие оказывали ускоряю-
щее влияние на развитие общества. 

Степень воздействия географической 
среды, климата на развитие общества и за-
висимость человека от них были столь  
велики, что осознание этого послужило 
основой для появления целого направления 
в науке – географического детерминизма  
(от лат. determinare – «определять»). Методо-
логическим принципом географического де-
терминизма, при анализе состояния и уровня 
развития общества, является принцип пер-
вичности географических условий. Другими 
словами, географический фактор является 
решающим, доминирующим при определе-
нии специфики экономической, социальной 
и политической жизни государств. 

Теория географического детерминизма 
пережила свой расцвет еще в эпоху Антич- 
ности. Известно, что первыми делали попыт-
ки объяснить явления общественной жизни 
особенностями географической среды мно-
гие древнегреческие философы. Во время 
архаического этапа развития Древней Греции 
 последователи милетской школы пытались 
объяснить строение Вселенной естественны-
ми причинами, «ибо должно быть некоторое 
природное естество или одно, или больше, 
чем одно, откуда возникает. Фалес – родо-
начальник такого рода философии – счита-
ет его водою, Анаксимен и Диоген ставят 
воздух раньше чем воду…Гиппас из Ме-
тапонта и Гераклит из Эфеса – выдвигают  
огонь» [1, с. 13]. Однако истолкование при-
родных явлений у них носило не научный,  
а умозрительный характер. Тем не менее, 
важнейшим достижением эпохи Древнего 
мира можно считать начало формирования 

географического направления в науке, став-
шего базовым для формирования методоло-
гии географического детерминизма. 

Очередной этап развития географиче-
ского детерминизма связан с эпохой вели-
ких географических открытий. Интерес к 
этой проблематике в XVI веке оживил Жан 
Баден – французский философ, экономист, 
правовед, являющийся по существу одним из 
основоположников географического детер-
минизма. Наибольшее значение среди гео-
графических факторов Баден придавал кли-
мату, полагая, что характер народов в первую 
очередь зависит от природно-климатических 
условий среды их обитания. На севере жи-
вут физически более сильные и воинствен-
ные люди, на юге – более одаренные и при 
правильном взгляде на историю видно, что 
величайшие полководцы приходят с севера, 
а искусство, философия, математика рож-
даются на юге [2, с. 673]. Однако самая из-
вестная в эпоху Просвещения концепция 
географического детерминизма была создана  
Шарлем Луи Монтескье – французским фило-
софом, писателем и правоведом полагавшим, 
что характер общественного строя формиру-
ется, прежде всего, в зависимости от условий 
и особенностей природно-климатической 
среды. 

В числе крупнейших восприемников 
идей Бодена и Монтескье на Западе в раз-
ное время были Иоган Гердер – немецкий 
философ, историк культуры, литературовед.  
Его соотечественники: Карл Риттер – осново-
положник школы сравнительной географии 
и Фридрих Ратцель – основатель антропо-
географии, политической географии, геопо-
литики. Британские ученые – Генри Бокль  
и Хэлфорд Маккиндер. Юхан Челлен –  
шведский ученый, автор термина «геополи-
тика». Карл Хаусхофер – основатель немец-
кой геополитической школы. Поль Видаль 
де ла Блаш – создатель французской геогра-
фической школы. Американская исследова-
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тельница Эллен Семпл – одна из основопо-
ложниц экологического детерминизма или 
американского инвайронментализма (от англ. 
еnvironment – «среда») и многие другие.

Следует отметить, что все, сказанное 
о европейской географической традиции, 
основанной на методологии географического 
детерминизма, призвано, в первую очередь, 
показать, что, двигаясь в общеевропейском 
направлении, русская географическая школа 
XIX века сформировала собственную, осно- века сформировала собственную, осно-
ванную на оригинальном исследователь-
ском методе, научную геосоциологическую 
парадигму, в рамках которой работали мно-
гие русские ученые. Концептуальным ядром 
данной методологии является равенство, па-
раллелизм, взаимообусловленность и мето-
дологическая равнозначность двух факторов 
в объяснении социальных процессов: геогра-
фического и собственно социального (социо-
культурного). Это принципиально отличает 
ее от методологии географического детер-
минизма, доминирующим объяснительным 
принципом которого, как уже отмечалось, 
выступает принцип первичности природных 
условий существования того или иного чело-
веческого сообщества (этноса, народа, госу-
дарства). 

Необходимо сказать, что появлению 
устойчивого интереса к проблемам географи-
ческих и социокультурных детерминирую-
щих факторов в развитии общества у русских 
мыслителей возникли еще в глубокой древ-
ности. Древнерусские литературные памят-
ники «Повесть временных лет», «Поучения 
Владимира Мономаха» дают право утверж-
дать, что славяне высказывали идеи о влия-
нии географической среды на существование 
славянских племен. Сами названия «поля-
не», «древляне», «северяне» уведомляют нас  
о разности их географического положения  
и жизненного уклада. В «Повесть времен-
ных лет» акцентируется привязка славян  

к речному торговому пути, который проле-
гал на Волге и Дону, что отражает влияние 
на славянские племена ландшафтов. Общим 
мотивом древнерусской мысли является идея 
объединения народов, которая отражает осо-
знание особенностей географической среды, 
вмещающей и объединяющей славянские 
племена. В наше время ее точно отразил 
Лев Гумилев: «Экономико-географическое  
единство региона, в котором сочетались зо-
нальные и азональные ландшафты, (речные 
долины) определяло необходимость создания 
целостной хозяйственной системы, где ча-
сти не противостоят друг другу, а дополняют 
одна другую» [3, с. 436]. 

В ряду отечественных мыслителей пер-
вым, кто поставил на научную основу про-
блему учета взаимосвязи географических 
и социокультурных факторов в объяснении 
исторических событий, происходящих в Рос-
сии, используя геосоциологию в качестве 
исследовательского метода, был русский 
историк Сергей Соловьев. Он обосновывал 
особенности детерминации процессов обще-
ственной жизни и хозяйствования следую-
щим образом: «Перед нами обширная равни-
на: на огромном расстоянии от Белого моря 
до Черного и от Балтийского моря до Каспий-
ского путешественник не встретит никаких 
сколько-нибудь значительных возвышений, 
не заметит ни в чем резких переходов. Одно-
образие природных форм исключает област-
ные привязанности, ведет народонаселение 
к однообразным занятиям; однообразность 
занятий производит однообразие в обычаях, 
нравах, верованиях; одинаковость нравов, 
обычаев, верований исключает враждебные 
столкновения; одинаковые потребности ука-
зывают одинаковые средства к их удовлетво-
рению. И равнина, как бы ни была обширна, 
каким бы ни было вначале разноплеменным 
ее население, рано или поздно станет обла-
стью одного государства: отсюда понятна об-
ширность Русской государственной области, 
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однообразие частей и крепкая связь между 
ними» [6, с. 60]. 

Связь между древнерусским этносом 
и географической средой здесь была на-
глядной. Тем самым основой историко-
культурологических взглядов Соловьева, 
благодаря которым обнаруживается объек-
тивная связь между естественными услови-
ями географической среды и характером 
экономических занятий восточных славян, 
древнеславянской культуры в целом, являет-
ся методология геосоциологии, позволившая 
ему соединить в единое целое географиче-
скую среду «обитания» восточных славян  
с особенностями не только их материально-
хозяйственной, но и духовной жизни. Со-
ловьев был уверен, что роскошная природа 
притупляет умственную и физическую дея-
тельность человека, а более скупая на дары 
природа требует постоянной напряженной 
умственной и физической деятельности от 
человека, держит его всегда в возбужденном 
состоянии. 

Данное высказывание Соловьева о пре-
имуществах умеренного пояса перед тро-
пическим климатом в деле активизации и 
умножения человеческой деятельности пе-
рекликается с геосоциологической концеп-
цией русского географа и этнографа Льва  
Мечникова, основные положения которой 
он изложил в работе «Цивилизация и вели-
кие исторические реки». Большую часть  
своей книги Мечников посвятил рассмотре-
нию древних «речных цивилизаций»: еги-
петской, индийской ассиро-вавилонской и 
китайской. Анализируя собранный научный 
материал, ученый пришел к выводу, что 
именно великие реки являются колыбелями 
первых древних цивилизаций. Он был убеж-
ден, что именно реки являются выражением 
живого синтеза всей совокупности физико-
географических условий: климата, почвы,  
рельефа земной поверхности и геологическо-
го строения то или иной области [5. с. 159].

Природно-географические условия, со- 
зданные «великими историческими река-
ми» и жарким климатом, ставили перед жи-
телями орошаемых долин альтернативу:  
смерть или солидарность. Чтобы не погиб-
нуть в условиях исключительно тяжелой для 
существования природной среды, нужны 
были совокупные усилия прибрежного на-
селения. Зависимость земледелия от разли-
вов рек, необходимость возведения сложных 
ирригационных сооружений, содержание их 
в надлежащем виде и сложная система регу-
лирования – все это толкало большие массы 
людей на путь кооперации, так как только 
благодаря строго дисциплинированному тру-
ду в огромных масштабах можно было раци-
онально организовать жизнь и пропитание. 
Суровая необходимость, продиктованная 
условиями природно-географической среды, 
и привела к возникновению первых извест-
ных в истории речных цивилизаций. 

В поисках теории взаимосвязи природы 
и общества, ее философского обоснования 
положительные результаты дают исследова-
ния русского историка Василия Ключевского. 
Его идеи в общих чертах созвучны с размыш-
лениями Соловьева. Интерес в данном случае 
представляет сравнительная характеристи-
ка Европы и Азии. Удобное географическое 
положение Европы, несомненно, играло по-
ложительную роль в прошлом, когда зависи-
мость человека от природы была особенно 
велика и благоприятные природные условия  
способствовали активной производственной 
деятельности людей. 

Очевидный интерес представляют вы-
сказывания Ключевского о необходимости 
обеспечения гармоничного взаимодействия 
законов окружающей среды с производствен-
ными усилиями человека и его утверждения  
о том, что нарушение этой гармонии губи-
тельно для природы. Он одним из первых 
ученых в XIX веке указывал, что потреби-XIX веке указывал, что потреби- веке указывал, что потреби-
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тельское отношение человека к природе  
с целью удовлетворения своих потребностей 
имеет свои пределы и требует известной 
осмотрительности. В противном случае, за-
являл Ключевский, природа будет во всем 
противодействовать человеку. Этот тезис 
ученого как никогда актуален сегодня, а его 
слова служат предупреждением ныне живу-
щим, что природу можно легко разрушить 
неумелыми действиями [4, с. 45].

Устойчивый интерес к «экологиче-
ским» проблемам, получивший новый им-
пульс в XX веке, во многом обязан появле-
нию современных философских концепций 
«коэволюции», которые также вытекают  
из методологии геосоциологии, констатируя 
параллелизм в развитии природы и человека. 
Можно отметить, что методология геосоцио-
логии в той или иной степени реализовала 
себя в экономических теориях Кондратье-
ва и Чаянова, в учении Вернадского о ноо- 
сфере, теории биосоциальной коэволюции, 
теории этногенеза Гумилева, учении о «Кол-
лективном Интеллекте» Моисеева, евразий-
стве и т. д. Отсюда следует, что верность 
методологических и мировоззренческих 
принципов геосоциологии, ее значительный 
прогностический потенциал демонстрирует 
сама жизнь и современная практика. Необ-
ходимо также отметить, что перечисленные 
учения и теории исходят из того, что рос-
сийская цивилизация имеет особый вектор 
развития (в истории, политике, экономи-
ке, социально-государственном устройстве 
и т. д.) в силу природно-географических, 
ландшафтно-рельефных, климатических и 

прочих особенностей ее локализации и быто-
вания на планете. 

Систематизируя вышесказанное, мож-
но сделать вывод, что основными методо-
логическими принципами отечественной 
геосоциологии необходимо считать: a) прин-a) прин-) прин-
цип обусловленности развития социума 
природно-климатическими условиями и гео-
графической средой обитания; б) принцип 
относительной автономности природных  
и социокультурных детерминант развития; 
в) принцип несводимости (и невыводимо-
сти) социокультурных детерминант разви-
тия к природным (из природных) и обратно;  
г) принцип коэволюции природных и соци-
альных факторов; д) принцип возрастания 
роли социальных факторов и закономерно-
стей в жизнедеятельности социума по мере 
развития цивилизации; е) принцип инте-
гральности (системности) анализа; ж) прин-
цип пассионарности, то есть зависимости 
социума от природно-энергетических про-
цессов, происходящих в тех или иных регио-
нах планеты; з) принцип ноосферности.

Значение теоретиков русской геосо-
циологической школы огромно. Их про-
грессивный вклад в теорию и методологию 
обществознания заключался именно в том,  
что в объяснении социальных процессов они 
не склонялись к одностороннему признанию 
в качестве основополагающего, ни геогра-
фический, ни социокультурный фактор. Но-
визна здесь как раз заключается в обратном:  
не в одностороннем, а в двухстороннем и рав-
нозначном учете обоих факторов обществен-
ного развития. 
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