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• Географическая (природная) среда – важнейшее условие 
возникновения и развития этноса. Она влияет, прежде всего, на 
материальную культуру народа, начиная с орудий труда и 
заканчивая предметами быта. Так, климат определяет 
особенности одежды и жилища, виды возделываемых 
сельскохозяйственных культур.

• Характерные особенности географической среды оказывают 
также определенное влияние на отдельные стороны духовной 
культуры. Это воздействие выражается, прежде всего, в 
специфических привычках, обычаях, обрядах, в которых 
проявляются черты быта народов, связанные с условиями его 
обитания.

• Находит отражение географическая среда в этническом 
самосознании народа. Картины окружающей природы 
запечатлеваются в сознании людей в виде представлений о 
«родной земле». Некоторые элементы ландшафта в виде 
зрительных образов (например, цветущая сакура у японцев) или 
географических названий (река Волга у русских) становятся 
своего рода символами этнической принадлежности. 



• Различные этносы формировались в определенной 
географической среде. И это налагает на них своеобразные и 
характерные черты. Друг от друга разительно отличаются 
этносы, формировавшиеся в плодородных долинах крупнейших 
рек, бескрайних степей, тайги или тундры. 

• Географический ландшафт воздействует на организмы 
принудительно, заставляя все особи варьировать в 
определенном направлении, насколько это допускает 
организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная 
среда, жизнь на островах и т. д. - все это накладывает особый 
отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии 
приспособиться, должны переселиться в другой географический 
ландшафт или - вымереть 

• Это целиком относится к этническим коллективам, которые 
непосредственно и тесно связаны с природой через свою 
хозяйственную деятельность. Этнос приспособляется к 
определенному ландшафту в момент своего сложения, а, 
приспособившись, при переселении или расселении ищет себе 
область, соответствующую его привычкам. 



• Так, угры расселялись по лесам; тюрки и 
монголы по степям; русские, осваивая 
Сибирь, заселяли лесостепную полосу и 
берега рек, англичане колонизовали земли с 
уверенным климатом, а арабы и испанцы с 
жарким. Исключения из правила встречаются, 
но только в пределах законного допуска. 
Характер культуры складывающейся 
народности определяется вмещающим 
ландшафтом, через его экономические 
возможности.



• Большинство племен и народностей древности и средневековья 
вписывалось в ландшафт, не пытаясь его изменить. Таковы все 
охотники, рыболовы, скотоводы и собиратели, а также часть 
земледельческих племен, не применяющих искусственного 
орошения.

• Исключение составляют народы, практиковавшие интенсивное 
земледелие: египтяне, шумеры, древние иранцы и китайцы. 
Они приспосабливали ландшафт к своим потребностям.

• Так, развитие земледелия в Китае привело к уничтожению 
лесов в долине Хуанхэ, и к IV в. до н. э. сухие 
центральноазиатские ветры занесли песком мелкие речки и 
гумусный слой в Шэньси. Изобретение железной лопаты 
позволило в III в. до н. э. выкопать оросительные каналы из р. 
Цзинхэ, но река углубила свое русло, и каналы высохли. Борьба 
за воду кончилась победой ветра - работы по поддержке 
оросительной системы прекратились в XVII в. Зато кяризы 
[кериз (перс.) - подземная галерея для сбора грунтовых вод и 
вывода их на поверхность в целях орошения в горных и 
предгорных районах Ср. Азии, Ирана, Азербайджана - 
Примечание Редколлегии сайта] в долине Тарима, 
построенные древними иранцами, дали жизнь многим оазисам. 
Созданный ландшафт влияет на этнос, так же как и 
естественный.



• Факт воздействия на природу определяет характер, а 
не степень культуры. Древние греки и арабы жили 
экстенсивным хозяйством, подобно тюркам, 
монголам, индейцам или полинезийцам. Однако 
культура греков не уступает египетской, а арабов - 
иранской. Также следует рассматривать 
центральноазиатских кочевников, которые не 
заимствовали из Китая ни иероглифики, ни 
социальных институтов, ни обычаев, сохранив 
самобытность своего культурного облика

     Исключение, впрочем, весьма распространенное, 
составляют этносы, оторванные от своего 
ландшафта. Они начинают жить не за счет природы, 
а за счет этносов-аборигенов, образуя в их среде 
колонии. 



• У сложившегося этноса адаптивные 
способности невелики, потому что к тому или 
иному ландшафту приспосабливаются даже 
общественные институты и некоторые 
идеологические представления, например 
мифология и фольклор. Это характерно не 
только для таких крупных различий, как 
между народами охотничьими, 
земледельческими и скотоводческими, но и 
внутри этих делений. Например, народы, 
населявшие Центральную Монголию, 
сохраняли характерные общественные 
учреждения в течение 2000 лет, а племена 
Семиречья за тот же промежуток времени 
имели другие, но столь же устойчивые 
институты 



• О влиянии географической среды на формирование 
этносов имеется обширная литература.

•  Гумилев Л.Н. в своей монографии «Этногенез и 
биосфера Земли»об этом подробно рассуждает. 
Определенные ландшафты порождают 
определенные этносы, при этом адаптация этносов к 
данному ландшафту настолько органическая, что они 
всегда имеют преимущества перед завоевателями 
или мигрантами. Относительно Севера роль 
адаптации этноса к данной местности существенно 
повышает его шансы на выживание. Именно поэтому 
вплоть до настоящего времени выжили предки 
дюктяйской культуры генетические маркеры, которых 
текут в жилах америндов, палеоазиатов, саха и 
тувинцев.



• Каждый ландшафт имеет свою емкость. 
Согласно расчетам компьютерных 
программистов и нашей оценки емкость 
северных территорий составляет 3 человека 
на 1000 км2 или максимальная емкость 
территории Якутии составляет около 30000 
жителей. При этом при достижении 66 – 75% 
максимальной емкости территории возникает 
потребность в миграции. Значит, при 
достижении количества охотников на 
территории Якутии около 20000 человек 
жители начнут испытывать нехватку 
продовольственных ресурсов и мигрируют кто 
на юг, а кто через Берингов пролив в Америку. 



• Связь географической среды с этносом четко 
проявляется в процессе освоения 
человечеством пространства земного шара. 
Китай, находясь рядом с Сибирью, не мог её 
завоевать в течение более чем 2000 лет 
своей истории, в то время как русские 
покорили её за несколько лет от Урала до 
Аляски. Причина заключается в том, что 
китайцев, привыкших к южному климату, 
непривычен был Сибирь, ни климат. Русские, 
привыкшие к холоду Севера Европы, охотно 
шли на восток массово, не только на 
государеву службу, но и на вольные 
промыслы. 



Заключение
• Географическая (природная) среда влияет на 

материальную культуру народа, начиная с орудий 
труда и заканчивая предметами быта. Характерные 
особенности географической среды оказывают также 
определенное влияние на отдельные стороны 
духовной культуры. Это воздействие выражается, 
прежде всего, в специфических привычках, обычаях, 
обрядах, в которых проявляются черты быта 
народов, связанные с условиями его обитания.  
Этнос приспособляется к определенному ландшафту 
в момент своего сложения, а, приспособившись, при 
переселении или расселении ищет себе область, 
соответствующую его привычкам. 
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