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Аннотация. Введение. Представлен анализ развития геосистем (ГС) в масштабах географического пространства на территории в рамках
географическоговремени.ПространствоиВремяпонимаетсявместе как “timespace”, т. е. «время-пространство». Теоретическийанализ
позволяет сделать вывод о том, что существуют разные категории Пространства и Времени. Выявлено скрытое присутствие в Простран-
стве и Времени не только физических, но и нравственных категорий в рамках «Природа – Человек; Человек – Природа». Заключение.
Пространственно-временные трансформации дневной поверхности и природных рисков в пределах Тихоокеанской России разделены.
На севере происходит медленное возникновение нового экзогенного рельефа в ходе изменения интенсивности процессов (в основ-
ном из-за пространственно-временных кризисных трансформаций криосферы). Наюге – быстрое образование экзо-эндодинамических
форм (в ходе пирогенной перестройки ГС внутриконтинентальных районов и из-за воздействия цунами на береговые системы).
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Abstract. Introduction. The analysis of geosystems development on the scale of geographic space on the territory within the framework of
geographic time is presented. Space and Time are understood together as “timespace”, that is “time-space”. Theoretical analysis. It allows to
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Введение

Геосистемы (ГС) развиваются в масшта-
бах географического пространства на территории
в рамках географического времени. Рассмотрены
категории Пространства и Времени. Среди за-
дач особое внимание уделено катастрофическому
развитию ГС.

Материал и методика исследований

Использованы данные исследований автора
статьи [1, 2], отечественные [3–5] и зарубежные
публикации [6–8]. Применены методы: срав-
нительно-географический, информационный, па-
леогеографический [9], а также отдельные автор-
ские методические разработки.

Общие термины и понятия приводятся
ниже с целью адекватного их понимания в содер-
жании предлагаемой статьи.

Геосистемы – земные пространства всех раз-
мерностей (от топогеосистем до комплексной
физико-географической оболочки) [10].

Катастрофизм. Катастрофизм принимает-
ся автором, вслед за Д. А. Тимофеевым [11],
как революционное развитие ГС, что выражается
в неравномерности (катастрофичности) проявле-
ния эндогенных и экзогенных сил во времени
и пространстве. Оно включает в себя не только
разрушение сформировавшихся ранее структур
и типов функционирования ГС, но и создание
адекватно новых динамических образований. Это
находится и в соответствии с воззрениями ве-
ликого ученого и мыслителя М. В. Ломоносова,
показавшего, что «ничто не берется из ничего,
и ничто не исчезает бесследно». Действительно,
согласно закону сохранения энергии – если где-
то прибавилось, то где-то убавилось.

Общий фон катастрофизма Дальнего
Востока характеризуется повышенной напря-
женностью, возрастающей в регионе с севера
на юг [2, 6].

Географическое пространство – совокуп-
ность природных объектов и соотношениймежду
ними [3]. Типы – физический, социальный, соци-
ально-психологический и др.

Географическое время (по А. А. Григорье-
ву, 1970 г.) – неравномерное [4]; абсолютное
(по Г. Ф. Уфимцеву, 1991 г.); относительное
(по Д. А. Тимофееву, 1992 г.)]; характерное.
Кроме длительности географическое время ха-
рактеризуется еще и активными (физическими)
свойствами [12].

Пространство и Время неразрывны и полно-
стью не познаваемы. Эта парадоксальная реаль-
ность – аксиома. При этом Пространство и Время
понимается как “timespace”, т. е. «время-про-
странство» [8].

Рамки авторского анализа оконтурены тер-
риториальными границами севера июга Тихооке-
анской России.

Развитие геосистем наиболее ярко отмеча-
ется при участии континентальности (К; в ос-
новном зимней) и океаничности (О; из-за мус-
сонности). Ему присуща четкая пространствен-
но-временная дифференциация интенсивности:
в континентальных областях они имеют ми-
нимальные значения; в прибрежных (в полосе
переплетения К и О, в пределах островных дуг
и мегапобережий) – максимальные [2].

В ходе изменения геосистем выделяются ди-
намические стадии развития:
1) спокойного поступательного, стадийно-цик-

лического при типичных процессах;
2) возвратно-поступательного при воздействии

критических процессов;
3) прерывисто-поступательного при ведущем

вкладе кризисных процессов;
4) динамически взрывного и разрушительного

при господстве катастрофизма (рис. 1) [1].
Изменение геосистем происходит по спира-

ли, занимая по ходу все более и более высокое
положение в пространстве с более высоким за-
пасом потенциальной энергии. Таким образом,
процесс развития геосистем постоянно обновля-
ется.

Результаты и их обсуждение

Развитие геосистем Тихоокеанской России
можно проиллюстрировать на примерах.

1. Динамические аспекты развития геоси-
стем Чукотки, где ведущими процессами вы-
ступают «взрывы» криогенеза (морозобойного
трещинообразования, солифлюкции, сезонной
динамики термокарста) и «малого» гляциогенеза
(сход лавин, подвижки малых ледничков и т. д.)
(рис. 2, 3).

2. Пространственно-временные особенно-
сти аномального развития геосистем в Приа-
мурье, контролируемые аномальными наводне-
ниями и «взрывами» обвально-оползневых про-
цессов (рис. 4).

3. Яркие черты динамики геосистем на кон-
тинентально-прибрежных участках Приморья
связаны с обвалами, оползнями и мощными
наводнениями, а также частым прохождением
катастрофических цунами. Они отражены стати-
чески и динамически (рис. 5, 6).

Морфодинамически значимые черты
«Пространства-Времени» в развитии ГС

В тематических исследованиях «Простран-
ство-Время» хотя и учитывается, но часто от-
дельно явно не выделяется такая второстепенная
самостоятельная категория, как «Территория».

Пространство – территория. В их срав-
нении просматривается известная парадоксаль-
ность. С одной стороны, они внешне во многом
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Рис. 1. Схема динамических соотношений пространства, времени и типов развития, устойчивости
и устойчивого развития геосистем [1]

Рис. 2. На переднем плане трещинно-жильные полигоны; на заднем – термокарстовые комплексы.
Левобережье р. Анадырь (фото Е. Басова, 2018 г.) (цвет онлайн)
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Рис. 3. Оползневая терраса и термоэрозионные овраги, осложняющие береговой уступ (пос. Лорино,
Восточная Чукотка) (фото А. А. Маслакова, 2017 г.) (цвет онлайн)

а

б

Рис. 4. Оползень (за последние десятилетия один из круп-
нейших в России – 11.12.2018 г.). Левый борт долины
р. Бурея, водохранилище Бурейской ГЭС: а – общий вид
оползня и его стенка срыва; б – тело оползня (фото с вер-

толета А. Н. Махинова, 2018 г.) (цвет онлайн)

близки, но внутренне разнородны. Это объяс-
няется тем, что основное их отличие состоит
в размерности – пространство всегда трехмерно
и без границ, а территория двухмерна и с грани-
цами.

При этом территория, по мнению авто-
ра, – это видимая часть пространства в линейно-
плоскостном восприятии. Но это образ не толь-
ко ее первого, явного адекватного отражения
пространственно-временного состояния зримо-
го объекта, но и существующего второго – как
внешнего пространственного выражения внут-
реннего исконного содержания почвенно-грунто-
вого субстрата и коренных пород. Более того,
при сравнении пространства и территории яр-
ко прослеживаются два начала – отталкивающее
и притягивающее одновременно, так как про-
странство вокруг них является единым силовым
полем.

При этом в эволюционном изменении про-
странства и времени четко просматривается вы-
раженность принципа конвергенции – в сходных
природных условиях в их структуре возникает
сближение и (или) приобретение сходных или
совпадающих признаков. Так, в ходе тесного
взаимодействия территории в пространстве крат-
ковременно происходит некоторый взаимообмен
свойствами: пространство на отдельных участ-
ках приобретает выраженность границ, а тер-
ритория – объемно-пространственные очертания.
Таким образом, пространство и территория в хо-
де развития обогащаются, будучи взаимосвязаны
в своем сложном единстве. Поэтому хотя и учи-
тываются их различия, но это единство нами
принимается как одно общее понятие неразрыв-
ного «пространства–территории».

Особенности отражения развития ГС. Ав-
тором прослежено, что это развитие протека-
ет во времени и пространстве одновременно
и непрерывно (неравномерно и прерывисто)
по двум путям – эволюционному и катастрофи-
ческому. При этом необходимо учитывать, что
среда обитания (как фактор места) и геогра-
фическое положение пространства относительно
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Рис. 5. Общая до- и послеаварийная обстановка в бухтах Третий Оленевод и Окуневая (Приморье): 1 – валунник; 2 –
чередование галечника и песка; 3 – гравий; 4 – сочетание песка и гравия; 5 – разнозернистый песок; 6 – почвогрунты;

7 – коренные скальные породы [2]

Рис. 6. Бухта Зеркальная, открытая. Общая панорама трансформаций пляжа после прошедшего в 1993 г. цунами
(фото А. М. Короткого, 1993 г.)

180 Научный отдел



Г. П. Скрыльник. Пространство и время в развитии геосистем Тихоокеанской России

Солнца и сторон света, являясь разделитель-
ными средоформирующими факторами, контро-
лируют и направляют указанное саморазвитие
Пространства и взаимосвязанного с нимВремени.
В результате и возникает одновременно посту-
пательное и непрерывное (неравномерное и пре-
рывистое) развитие Пространства и Времени.
Разделение Пространства и Времени по способу
функционирования и средоощущения формиру-
ет их неповторимую специфику как двуединства.
Эти пространственно-временные состояния в ко-
нечном счете отличаются космической предопре-
деленностью, одновременно и приверженностью
метахронности [4], цикличности и ритмично-
сти. В отношении развития природных объектов
(в том числе и рельефа как наиболее для этого
показательного), наиболее полно прослеживае-
мого только при учете неравномерности и пре-
рывистости (как катастрофичности) проявления
эндогенных и экзогенных сил, можно объяснить
природу их специфики. Последняя объясняется
тем, что создание все более сложных и совер-
шенных форм есть имманентное свойство живой
природы [13], и не только живой.

ГС, развиваясь в рамках «от Прошлого через
Настоящее к Будущему» (в соответствии с акси-
омой векторности развития – Стрелой времени
Эддингтона–Пригожина), подчиняется общему
Закону Усложнения – самому фундаментальному
закону развития Вселенной (по Р. П. Шпаковско-
му, 2014 г.). При этом развитие ГС все время
усложняется, а уровень усложнения постоянно
направленно повышается.

«Пространство и Время» в научной картине
мира. Их тематическое отражение начинает-
ся с древних философов (Платон, Аристотель),
затем продолжается более поздними естествоис-
пытателями (И. Кант, И. Ньютон, А. Эйнштейн,
Г. Минковский, М. Аксенов, П. П. Семенов-Тянь-
шанский, В. А.Обручев, В. И. Вернадский), далее
отмечается в художественном и реальном време-
ни (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, М. А. Булгаков,
Ж. Б.Мольер) и, наконец, дополнительно раскры-
вается ближе к настоящему времени (Д. Массер,
П. П. Гайденко, М. Д. Ахундов и т. д.).

Рассматривая вышеотмеченное тематиче-
ское отражение в последовательности изложения
со смещением акцентов, автор прослеживает
скрытое присутствие в Пространстве и Времени
не только физических, но и нравственных катего-
рий. Учет этих аспектов в нашем исследовании
крайне важен в продуктивном плане.

Динамические тенденции, уровни организации
и устойчивость ГС

Динамические тенденции развития геоси-
стем на севере и юге Дальнего Востока проявля-
ются в том, что активность природных процессов
здесь высокая, возрастающая в условиях антро-
погенного пресса [2], но сохраняющаяся еще

в пределах фоновой нормы типичных и реже кри-
тических уровней.

1. Категории пространства и времени в фи-
лософии, содержание которых выражают всеоб-
щие атрибутивные формы материи: а) имею-
щие протяжённость (длину, ширину, высоту);
б) длительность их существования; последова-
тельность этапов развития, их ритма и темпа [14].

2.Категории пространства и времени в пси-
хологии отражаются не столько в отсутствии,
сколько в присутствии понятий «познание про-
странства» и «познание времени».

3.Категории пространства и времени в поэ-
зии проявляются в раскрытии примет времени
в пространстве и осмысливании пространства
временем. Функция времени воплощается в про-
странстве художественной категорией памяти
[14, 15].

4.Категории пространства и времени физи-
ческие отождествляются с неразрывностью. Сов-
местное их понимание принимается под терми-
ном “timespace”, т. е. «пространство-время» [8].
Так, в ходе развития формы рельефа постоянно
меняются – старые разрушаются, но их следы со-
храняются в новых.

5. Категории пространства и времени нрав-
ственные вскрываются в оптимальности, про-
являющейся в проведении рационального при-
родопользования. Последнее принимается как
целесообразное использование всех природных
ресурсов, обеспечивающее комплексное предот-
вращение обострения экологических ситуаций и,
тем самым, сохранение всех жизненных потреб-
ностей человека. В этой категории выделяется
добродетель.

В вышеуказанном положении для нас важен
нравственный аспект, справедливый в рамках
«Природа – Человек; Человек – Природа».

Пространство и Время в типах
природопользования

В разных типах природопользования про-
странство и время участвуют по-разному.

Рациональное природопользование отличает-
ся тем, что для него характерно целесообразное
использование всех природных ресурсов при со-
блюдении присутствия физических и нравствен-
ных категорий. Выполнение этих требований
обеспечивается при оптимальном выборе дина-
мических пространственно-временных систем.

При нерациональном природопользовании
воздействие человека на природу вызывает
прямое или косвенное разрушение ландшафт-
ной структуры и исключает возможность
ее восстановления. При нерациональном
природопользовании «рациональное» как со-
ставляющая нравственности исчезает, а само
природопользование превращается в антинрав-
ственное.
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Приведем конкретные примеры результатов
нерационального природопользования в природ-
но-климатических районах Дальнего Востока.

Чукотка. В пределах второй надпойменной
террасы р. Канчалан в 1972 г. было осуществ-
лено строительство жилых и бытовых объектов
с нарушением экологических норм. При пла-
нации территории произошло уничтожение под
строениями почвенно-растительного покрова и в
результате возникли существенные общие термо-
карстовые трансформации почвогрунтов. Таким
образом, возникшие здесь отрицательные эколо-
гические последствия свидетельствуют о нераци-
ональном природопользовании. Этих катастроф
можно было избежать, если бы применили свай-
ное строительство с наличием проветриваемых
подполий, что способствовало бы сохранению
вечной мерзлоты и самой дневной поверхности.

Верхнее Приколымье. Максимальные гео-
экологические риски в ходе нерационального
природопользования возникают на участках до-
бычи золота дражным способом. При этом
устойчивость ГС снижается до кризисных уров-
ней и большинство компонентных геосистем
(биогенная составляющая, почвы и грунтовые во-
ды) в конечном счете полностью разрушаются.
В итоге естественные ГС подвергаются полно-
му уничтожению, когда на большой площади
исчезает растительность, удаляется почвенный
покров, перерабатывается литосубстрат, промы-
вочные воды из промприборов направляются
в соседние реки и ручьи. В результате активиза-
ции вышеперечисленных процессов территория
превращается в «безжизненную» пустыню, фак-
тически до уровня «лунного» ландшафта. Вос-
становление территории происходит только по-
сле прекращения золотодобычи, протекая крайне
медленно. Первые его признаки (возникновение
отдельных пятен травяного покрова и единичных
экземпляров подроста березы и лиственницы) по-
являются в течение последующих 5–10 лет.

Приморье. Возникшие геоэкологические
риски и отрицательные последствия в результате
прокладки нефте- и газопроводов совпали с таки-
ми же от нерационального природопользования.
Для «возврата» здесь природопользования к ра-
циональному следует «убрать» до приемлемого
уровня все «строительные» негативные резуль-
таты, т. е. прежде всего провести рекультивацию
земель.

Остров Сахалин. Максимальные геоэколо-
гические риски на этой территории связаны
с прохождением цунами и лавин, а также с «цик-
лональной» активизацией эоловых процессов.
Риски обостряются в ходе нерационального при-
родопользования.

При оценке вышеприведенных примеров
о роли пространства и времени в развитии геоси-
стем и природопользования вскрываются разные
их категории. В ходе рационального и нерацио-
нального природопользования кроме физических

выявляются соответственно нравственные и без-
нравственные аспекты. Обоснованный их выбор
помогает осуществить в полном объеме вариан-
ты выбранного природопользования.

Заключение
Пространственно-временные трансформа-

ции дневной поверхности и природных рисков
в пределах Тихоокеанской России разделены.
На севере происходит медленное возникновение
нового экзогенного рельефа в ходе измене-
ния интенсивности процессов (в основном
из-за пространственно-временных кризисных
трансформаций криосферы). На юге – быст-
рое образование экзо-эндодинамических форм
(в ходе пирогенной перестройки ГС внутриконти-
нентальных районов и из-за воздействия цунами
на береговые системы).

Тенденции развития ГС на естественном
и антропогенном фоне территориально везде
не совпадают.

В целом в развитии геосистем характерно
двуединство общего и частного, когда:
а) просматривается чаще и более зримо общее;
б) прослеживаются конкретные определен-

ности и неопределенности; для типичных
обстановок более присущи определенно-
сти, а для аномальных чаще обозначаются
неопределенности; и чем выше энергетиче-
ские уровни этих обстановок (от типичных
к аномальным), тем четче проявляются эти
закономерности [16, 17].
Показатели континентальности и океанично-

сти указывают на вероятность появления в пре-
делах Тихоокеанской России соответствующих
аномалий (во внутриконтинентальных районах,
где возрастает зимняя континентальность, по-
являются новые и восстанавливаются древние
курумы; области распространения черной бере-
зы расширяются до главного водораздела Сихотэ-
Алинь [18]). Одновременно в береговой зоне уси-
ливаются шторма и штормовые нагоны, а также
размывы морских побережий и т. п. [4].

Следует подчеркнуть, что уровни устойчиво-
сти общих ГС не возрастают, так как их обес-
печенность от геоморфологических систем (из-
за их консервативности) и фитосистем (из-за
их пластичности) ограничена. В этих условиях
проходит увеличение природных, а при антропо-
генном «прессе» и техногенных катастроф [19].

Одновременно в функционировании геоси-
стем выявлены разные категории Пространства
и Времени. Данные категории не только физи-
ческие, но и нравственные, что проявляется при
рациональном природопользовании.
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Аннотация. На основе новых данных о сейсмичности и материалов обследований активных
разломов была получена информация о региональных сейсмогенных структурах Европей-
ско-Африканского сквозного тектонического пояса. Даны кинематические характеристики
разломов, составляющих сквозной тектонический пояс, и землетрясений, произошедших
в пределах этих структур. Анализ гравитационных аномалий на основе спутниковых данных
позволяет предположить, что сейсмогенерирующие структуры Европейско-Африканско-
го сквозного тектонического пояса имеют сверхглубокое проникновение в мантию, чем
и определяется их высокий сейсмический потенциал. Этот потенциал проявился сильны-
ми землетрясениями в Средиземноморско-Каспийском регионе 6 февраля 2023 г. После
землетрясений 6 февраля 2023 г. отмечена миграция сейсмической активности в северо-во-
сточном направлении, в области складчатого сооружения Кавказа и Восточно-Европейской
платформы.
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Abstract. Based on new data on seismicity and materials from surveys of active faults, information
was obtained on regional seismogenic structures of the European-African through tectonic belt.
The kinematic characteristics of the faults that make up the through tectonic belt and earthquakes
that occurred within these structures are given. An analysis of gravity anomalies based on satellite
data suggests that the seismogenic structures of the European -African through tectonic belt have
an ultra-deep penetration into the mantle, which determines their high seismic potential. This
potential was manifested by catastrophic earthquakes in the Mediterranean-Caspian region on
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