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В развитии геосистем отражены различные формы пространства и времени. Геосистемы, как основные 
составляющие географической оболочки, лежат в масштабах географического пространства и их развитие протека-
ет в рамках географического времени.

Цель исследования – рассмотреть все существующие категории пространства и времени. При этом на 
основе опубликованных материалов и тематических авторских разработок проследить особенности отраже-
ния пространственных черт и свойств времени в развитии геосистем.

При выяснении различных аспектов в рамках избранной темы использованы данные многолетних исследо-
ваний автора на Дальнем Востоке и доступные литературные источники.

При анализе темы были применены методы из ряда сквозных направлений изучения комплексной физи-
ко-географической оболочки (сравнительно-географический, информационный, палеогеографический), разрабо-
танных академиком К.К. Марковым с соавторами.

Геосистемы, как иерархически строго соподчиненные природные целостности в рамках географической 
оболочки, отличаются контрастной пространственной (и по горизонтали, и по вертикали) и временной упоря-
доченностью, причинно согласующейся с основными (каркасными) уровнями их организации – локальными или 
топологическими, региональными, континентальными и глобальными.

Уровни устойчивости и пластичности общих геосистем не беспредельны, так как главные резервы соот-
ветственно от геоморфологических (из-за консервативности) и фитосистем (из-за пластичности) в конечном 
счете все же ограничены. Вероятно, сейчас они часто находятся у своего предела, о чем и свидетельствует, 
в частности, направленное увеличение природных, а в условиях антропогенного «пресса» и техногенных ката-
строф.

В современной практике географических исследований пространство и время обычно принимаются как 
физические категории. В то же время эту проблему, по нашему мнению, следует рассматривать в расшири-
тельном плане, что позволяет выявить и другие их категории. В случае рационального природопользования ка-
тегории времени и пространства всегда нравственные. В противном случае его составляющая «рациональное» 
исчезает и природопользование превращается в антинравственное.

Ключевые слова: Дальний Восток, время, пространство, критерии физические и нравственные, рацио-
нальное и нерациональное природопользование.
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Введение
Общее развитие геосистем (ГС) Дальнего 

Востока протекает под громадным, но противо-
речивым по своему характеру двойным влиянием 
континента и океана. Такое влияние, проявляю-
щееся прямо или опосредованно, в наибольшей 
мере осуществляется через атмосферу, т.е. через 
своеобразные дальневосточные климаты [7].

В современной практике географических 
исследований пространство и время обычно при-

нимаются как физические категории. В то же 
время эту проблему, по нашему мнению, следует 
рассматривать и в расширительном плане, выде-
ляя и другие, особые их категории – нравствен-
ные. Комплексное использование всех категорий 
позволит выбрать оптимальные варианты рацио-
нального природопользования.

Актуальность и постановка проблемы. 
Геосистемы, как основные составляющие географи-
ческой оболочки, лежат в масштабах географическо-
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го пространства и их развитие протекает в рамках 
географического времени. С ними тесно связаны раз-
витие и устойчивость ГС, а также их динамические 
соотношения.

Геосистемы принимаются в понимании, близ-
ком к определению В.Б. Сочавы [23], и с учетом 
взглядов Д. Харвея [24] – земные пространства всех 
размерностей (от ландшафтов до комплексной фи-
зико-географической оболочки), развивающиеся с 
проявлением саморегуляции, в которых отдельные 
компоненты природы находятся в системной связи 
друг с другом и как определенная цельность взаимо-
действует с космической сферой и человеческим об-
ществом. При этом, по нашему мнению, наиболее 
полно особенности организации ГС вскрываются 
при совмещении их характеристик в системе ко-
ординат солнечного и лунного (возможно, и галак-
тического) времени.

Географическая оболочка (ГО) – уникаль-
ная многокомпонентная оболочка, включающая 
облекающие Землю и подстилающие ее слои ве-
щества, которые в совокупности и составляют это 
уникальное природное единство (геосферу). Толь-
ко здесь существует жизнь; наличие структурно-
сти и ее единство; и др. [4, с. 56]. 

Географическое пространство – форма 
существования природных объектов и явлений в 
пределах ГО, характеризующихся совокупностью 
соотношений между ними (структурности, си-
стемности, динамичности, метрических свойств), 
расположенных на конкретной территории и раз-
вивающихся во времени [4, с. 56]. Предполагается, 
что это пространство – многомерное.

Географическое время возникает с появле-
нием особых географических систем, основны-
ми компонентами которых являются элементы 
гидросферы и тропосферы и формы рельефа, как 
носителей географической формы движения ма-
терии [5]. Это время – неравномерное [12], что 
подтверждается концепцией метахронности оле-
денения (в Северном и Южном полушариях Зем-
ли интервалы времени между одними и теми же 
состояниями неравномерны, на севере они как бы 
сжаты, а на юге они растянуты). 

Физические свойства времени. Время, соглас-
но причинной механике Н.А. Козырева, кроме пас-
сивного свойства длительности, характеризуется еще 
и активными (физическими) свойствами, воздейству-
ющими на события в географическом пространстве. 
Активные свойства проявляются в причинно-след-
ственных связях и сказываются в противодействии 
привычному ходу процессов, приводящему в конце 
концов к разрушению ГС. Следовательно, тепловая 

смерть Земли исключается. Правда, такое влияние 
времени, направленное на сохранение единства и 
разумной организованности природы мира, в срав-
нении с характерным разрушающим действием 
обычных процессов, очень небольшое. При этом, 
поскольку оно рассеяно всюду в пространстве, реа-
лизуется возможность его накопления (например, в 
живых организмах), тем самым поддерживается объ-
единение мира в единое целое. Таким образом, вре-
мя – организующее начало в природе и источник ее 
жизненных возможностей [5].

Пространство и время неразрывны, так как 
каждое время имеет свое пространство, а каждое 
пространство – свое время, понимая их вместе под 
термином «timespace», то есть «временем-про-
странством» [25]. Последнее – это реальность, 
порождаемая текущим социальным развитием и 
присущая текущему социальному анализу.

Развитие ГС – необратимое, направленное, 
закономерное изменение объектов (универсальное 
свойство «пространства-времени»), проявляющее-
ся в двух формах (эволюционной и «катастрофиче-
ской»), обладающего восходящими и нисходящими 
отрезками его траектории, и всегда приводящее к 
возникновению нового качественного их состояния 
[4, с. 1097].

Устойчивость ГС – способность объектов 
«жестко» выдерживать одни  воздействия, а после 
других пластично возвращаться в близкое к исход-
ному состоянию без потери основных свойств своей 
организации [8]. 

Динамические соотношения простран-
ства-времени в развитии ГС [22] представлены 
ниже (рис. 1).

Цель исследования – рассмотреть все су-
ществующие категории пространства и времени. 
При этом на основе опубликованных материалов 
и тематических авторских разработок проследить 
особенности отражения пространственных черт и 
свойств времени в развитии геосистем.

Среди задач особое внимание уделено ис-
следованию природных рисков, соответствующих 
уровней устойчивости геосистем и устойчивого 
их развития в типичных и аномальных простран-
ственно-временных обстановках.

Методы
При анализе темы были применены мето-

ды из ряда сквозных направлений изучения ком-
плексной физико-географической оболочки (срав-
нительно-географический, информационный, 
палеогеографический), разработанных академи-
ком К.К. Марковым с соавторами [3].
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Материалы
При выяснении различных аспектов в рам-

ках избранной темы использованы данные много-
летних исследований автора на Дальнем Востоке 
[21] и др. отечественные [10, 15], иностранные ли-
тературные [1, 24, 25] и Интернет-источники [17].

Результаты и их обсуждение
Тематическое отражение пространства и 

времени в научной картине мира начинается с 
древних философов (Платон, Аристотель), затем 
продолжается более поздними естествоиспытате-
лями (И. Кант, И. Ньютон, А. Эйнштейн, Г. Мин-
ковский, М. Аксенов, П.П. Семенов-Тяньшанский, 
В.А. Обручев, В.И. Вернадский), далее отмечается 
в художественном и реальном времени  (Л.Н. Тол-
стой, И.С. Тургенев, М.А. Булгаков, Ж.Б. Мольер) 
и, наконец, дополнительно раскрывается ближе к 
настоящему времени (Д. Массер, П.П. Гайденко, 
М.Д. Ахундов и др.). 

Рассматривая вышеотмеченное тематиче-
ское отражение в последовательности изложе-
ния со смещением акцентов, автор прослеживает 
скрытое присутствие в пространстве и времени 
физических и нравственных категорий. Дальней-
ший учет этих аспектов в нашем исследовании 
крайне важен в продуктивном плане.

В развитии геосистем (природных, техно-
генных, социальных) отражены различные кате-

гории пространства и времени, выявляющиеся в 
обстановках и типичного, и аномального. Здесь 
же встречаются и природные риски.

«Природные риски» – это общее понятие и 
применимо лишь по отношению к Человеку, т.е. 
его содержание всегда включает экологический 
аспект, указывая на все отклонения от спектра 
вещественно-энергетических показателей, оп-
тимальных для природных компонентов, жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. Это 
близко к известным принятым формулировкам 
[14]. Риски зарождаются, развиваются и «прояв-
ляются» в естественных и (или) антропогенных 
обстановках и условиях – как результат функци-
онирования определенного комплекса системо-
образующих факторов и процессов: типичных 
(в частности, из-за кумулятивного эффекта их 
воздействий) и экстремальных (критических и 
кризисных), не говоря уже о катастрофических. 
Именно различные их воздействия и взаимодей-
ствия и предопределяют те или иные уровни воз-
можных природных рисков для человека.

Общие особенности развития геосистем на 
севере и юге Дальнего Востока 

В природно-климатических обстановках 
севера Дальнего Востока активность природных 
процессов высокая, но отмечается еще в пределах 
фоновой нормы типичных и, реже, критических 
уровней (рис. 2).

Наиболее часто встречаемые типичные и 
аномальные процессы на севере следующие [20]:

на Чукотке – термокарста, термоабразии, 
морозобойного трещинообразования, наледей, со-
лифлюкции (рис. 3); 

в Приколымье – криогенеза и (или) «малого 
гляциогенеза»; 

на Камчатке – обвалов, вулканизма, селей 
и цунами;

В Верхнем Приколымье. Среди наиболее 
опасных явлений в районе, проявляющихся на 
фоне современных природно-климатических ус-
ловий, выделяются термокарст, солифлюкция, 
наледи, курумообразование, обвалы, осыпи, на-
воднения. Все эти процессы заметно активизиру-
ются на свежих пирогенных участках и лесных 
вырубках, в очень холодные и малоснежные годы 
и в ходе выпадения ливневых осадков. 

Максимальные геоэкологические риски в 
ходе нерационального природопользования в этих 
районах возникают на участках добычи золота 
дражным способом.

Рис. 1. Принципиальная схема динамических 
соотношений пространства-времени и типов 

развития, устойчивости и устойчивого 
развития геосистем  (составил автор)

Fig. 1. Principal diagram of dynamic space-time 
relations and types of development, stability and 

sustainable development of geosystems, 
composed by the author
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Юг Дальнего Востока обладает наиболее 
богатым спектром аномальных явлений и процес-
сов:

Приамурье [7] – аномальные ливни; «взры-
вы» линейной эрозии, интенсивно формирующие 
борозды, рытвины и овраги; курумообразование; 
гигантские обвалы и оползни (рис. 4) и др.

Так, на территории Охотоморского мега-
берега – арене повсеместно господствовавшего 
влияния океаничности – зарождаются новые и 
возрождаются древние курумы (как продукт воз-
никающего и усиливающегося континентально-
го рельефообразующего влияния), еще недавно 
присутствовавшие только в реликтовых формах. 
Одновременно с этим возрастает число и интен-
сивность аномальных процессов в береговой зоне 
(повторяемость штормов и штормовых нагонов), а 
также размыв морских побережий и подводного бе-
регового склона и т.п.; расширение ареала черной 
березы (индикатора континентальности) к восто-
ку до главного водораздела хребта Сихотэ-Алиня. 
В результате в настоящее время полоса активного 
взаимоналожения и взаимопроникновения конти-
нентальности и океаничности, подчеркиваемая 
пестрым чередованием «чуждых» по происхожде-
нию форм, процессов и образований (в гольцовой 
зоне среднегорий: курумообразования и мерзлот-
ной сортировки грунтов – нивационных форм; по 
долинам горных рек: наледей – дефляции с эоло-
вым перемещением снега; и других), смещается к 
востоку, к береговой пограничной зоне.

Приморье [20]:
а) во внутриконтинентальных районах – 

аномальные ливни; всплески активности линей-
ной эрозии, интенсивно формирующие борозды, 

Рис. 2. Принципиальная схема энергетических и динамических  соотношений 
типичных и аномальных процессов в организации геосистем (составил автор)

Fig. 2. Schematic diagram of the energy and dynamic relationships of typical 
and anomalous processes in the organization of geosystems, compiled by the author

Рис. 3. Термокарстовые деформации нижней 
части склона в окрестностях п. Лаврентия.

Фото А.А. Галанина

Fig. 3. Thermokarst deformations of the lower 
part of the slope near the village of Lavrentiya. 

Photo by A.A. Galanin
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время землетрясений; ураганные ветры, вызываю-
щие развевание рыхлых покровов; засухи и сухо-
веи (приводящие в весенне-летнее время к резкому 
иссушению и ветровой эрозии почв, а также благо-
приятствующие зимой глубокому промерзанию и 

Рис. 4. Крупный оползень (11.12.2018 г.) на крутом левом склоне долины р. Бурея в 20 км выше 
впадения в нее большого левого притока (р. Тырма), полностью перекрывшего высокой плотиной 

из обломков скальных пород заполненную водохранилищем Бурейской ГЭС долину реки: 
А – общий вид оползня и его стенка срыва (в виде амфитеатра); Б – оползневое 

тело этого же оползня. Фото с вертолета А.Н. Махинова

Fig. 4. Large landslide (December 11, 20018) on the steep left slope of the Bureya river valley 
20 km above a large left tributary confl uence into it (the Tyrma River), which completely blocked 

the river valley – the reservoir of the Bureyskaya HPS – with a high dam of rock fragments:
A – General view of the landslide and its wall of failure (in the form of an amphitheatre);

B – Landslide body of the same landslide. Photo from a helicopter by A.N. Makhinov

рытвины и овраги; наледи – грунтовые, речные и 
ручьевые, особенно в аномально суровые зимы; 
курумообразование (на гарях и вырубках «воз-
рождение» древних курумов) и осыпеобразование; 
обвалы, осыпи и оползни, особенно активно во 
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растрескиванию почвогрунтов); в Приханкайской 
лесостепи – эоловые процессы и (или) совпадаю-
щие с ними даже непродолжительные, но интен-
сивные осадки в виде дождя, приводящие здесь к 
смыву верхнего слоя почвы и образованию овра-
гов и оползней, значительному ущербу распахан-
ным площадям; пожары (прежде всего лесные), 
вызывающие площадное уничтожение лесных 
группировок и следующую за этим «активизацию» 
плоскостного смыва и эрозионного расчленения 
лишенных растительности территорий.

б) в прибрежных зонах – сочетания ано-
мальных ливней и наводнений (лето–осень); силь-
ные штормы (осенью и зимой, при повторяемости 
волн высотой свыше 4,5 м, а при прохождении в ав-
густе–сентябре тайфунов волн высотой до 10–12 м) 
и штормовые нагоны (волны высотой до 4–6 м); 
цунами (наиболее подвержен им юго-восток, вос-
ток и север региона; за последние 2,5 тыс. лет 
зафиксировано 17 крупных цунами; при прохож-
дении в августе–сентябре тайфунов были цунами 
высотой свыше 4,0–5,0 м), (рис. 5); обвалы, ополз-
ни и осыпи (совпадающие с землетрясениями); 
землетрясения (силой 4–8 баллов – 1902, 1913, 
1950, 1955, 1971, 1976, 1984, 1995 гг.); грунтовые 
и речные наледи максимально активными бывают 
в аномальные зимы; заплесковые наледи наиболее 
значимы на открытых побережьях; явления усили-
вающихся обратных течений, вызывающих раз-
мыв и уход наносов на подводный склон и размыв 
аккумулятивных форм побережий.

Курильские острова [20] – катастрофиче-
ские ливни и снежные лавины; тайфуны (в частно-
сти, «Хагибис», 13.10.2019 г.); ливни (несколько 
раз в год, с ветром до 33 м/сек.; данные Гидро-
метслужбы, 2019 г.); сильные штормы и штор-
мовые нагоны (высота 2–5 м); цунами (на тихо-
океанском побережье островов Уруп и Итуруп 
отмечались волны свыше 23 м 1 раз в 100–200 лет, 
8–23 м 1 раз в 50–100 лет, 3–8 м 1 раз в 20–30 лет, 
1–3 м 1 раз в 10 лет (по данным С.Л. Соловьева и 
Ч.Н. Го); обвалы и оползни на склонах, абразия ко-
ренных берегов и размыв аккумулятивных форм; 
селевые и лахаровые процессы вблизи вулканов и 
в пределах денудационно-тектоногенных хребтов; 
вулканы – среди действующих (активных) и по-
тенциально активных вулканов выделяются Ала-
ид, Пик Сарычева, Креницына (рис. 6) и другие.

Вулкан Креницына – действующий, типич-
ный двухъярусный «вулкан в вулкане». Вулкани-
ческий конус (высотой 1324 м, с диаметром подо-
швы 3,5‒4 км) поднимается в виде острова внутри 
лежащего на высоте 400 м и глубиной 200 м озе-
ра Кольцевое (диаметр около 7 км). Озеро окру-
жено соммой ‒ стенами более древней кальдеры 
Тао-Русыр  (высоты 540‒920 м с диаметром подо-
швы 16‒17 км). Известно только одно историче-
ское извержение в 1952 году. В настоящее время 
фиксируется фумарольная и термальная актив-
ность. Склоны вулкана несут следы обвальных и 
селевых накоплений и покрыты кедровым стлани-
ком. Остров подвергается частым цунами.

Рис. 5. Следы воздействия цунами 
(1983 г. и 1993 г.) на побережье 

зал. Петра Великого.
Условные обозначения: 1 – валуны; 
2 – галька с песком; 3 – гравий; 4 – 
песок с гравием; 5 – песок; 6 – почва; 
7 – коренные породы. Составили 
А.М. Короткий и Г.П. Скрыльник

Fig. 5. Traces of the tsunami affect 
(1983 and 1993) on the coast 

of Peter the Great Bay. 
Symbols: 1 – boulders; 2 – pebbles with 
sand; 3 – gravel; 4 – sand with gravel; 5 – 
sand; 6 – soil; 7 – bedrock. Compiled by 
A.M. Korotkiy and G.P. Skrylnik
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Рис. 7. Катастрофические следы грязевого 
селя в г. Макарове. Юго-восточное побережье 
о. Сахалин (6 сентября 2018 г.).  Фото с сайта 

https://sakh.com/

Fig. 7. Catastrophic traces of a mudfl ow 
in the town of Makarov. Southeast coast 

of Sakhalin (September 6, 2018). Photo from 
https://sakh.com/

Рис. 6. Вулкан Креницына в южной части острова Онекотан, в северной группе Большой 
Курильской гряды вблизи Камчатки. Фото с сайта https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулкан_Креницына

Fig. 6. Krenitsyn Volcano in the southern part of Onekotan Island, in the northern group of the Greater 
Kuril Ridge near Kamchatka. Photo from the site https://ru.wikipedia.org/wiki/Вулкан_Креницына

Этот вулкан назван в 1805 году И.Ф. Крузен-
штерном по имени мореплавателя Петра Кузьми-
ча Креницына.

Остров Сахалин [20] – в перечень основных 
геоэкологических рисков этой области входят цу-
нами, лавины, сели (рис. 7) и эоловые процессы.

Таким образом, в организации ГС российско-

го Дальнего Востока принимают участие типичные, 
экстремальные (критические и кризисные) и ката-
строфические процессы и явления.

Категории пространства и времени и дина-
мические тенденции развития геосистем

Пространство и время 
как физические категории

ГС, как иерархически строго соподчинен-
ные природные целостности в рамках географиче-
ской оболочки, отличаются контрастной простран-
ственной (и по горизонтали, и по вертикали) и 

временной упорядоченностью, причинно согласу-
ющейся с основными (каркасными) уровнями их 
организации – локальными или топологическими, 
региональными, континентальными и глобальны-
ми (рис. 8).

В рамках этих уровней специфика взаимо-
действия факторов и процессов наиболее ярко 
проявляется в масштабной иерархии соответству-
ющей им «размерности» рельефа (мега-; мега- и 
макро-; макро- и мезо-; мезо- и микроформ). Это 
отражается также и в проявлении соответствую-
щих пространственно-временных показателей 
устойчивости общих и компонентных ГС: а) от-
носительно повышенных в их центре и понижен-
ных по их периферии; б) в целом возрастающих в 
направлении от иерархически низких природных 
образований к высоким [7].

Уровни устойчивости и пластичности об-
щих ГС не беспредельны, так как главные резер-
вы соответственно от геоморфологических (из-за 
консервативности) и фитосистем (из-за пластич-
ности) в конечном счете все же ограничены. Веро-
ятно, сейчас они часто находятся у своего предела, 
о чем и свидетельствует, в частности, направлен-
ное увеличение природных, а в условиях антропо-
генного «пресса» и техногенных катастроф [16].

Периодические, циклические и ритмиче-
ские колебания тепла и влаги на конкретном ветро-
вом фоне в течение всей эволюции ГО не только 
запечатлелись в организации, но и стали характер-
ными для развития (динамики и эволюции) всех 
иерархически упорядоченных ГС [9, 11].

Особенно важно то, что ритмы тесно свя-
заны с регуляционными процессами (адаптивно-
стью, пластичностью и т.д.), поддерживающими 
развитие общих и компонентных ГС. Заметим, что 
из всех «ритмов» наиболее пластичными являют-
ся биологические [18]. При этом, согласно Э. Ба-
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уэру [13], решающее значение для выживания 
биогенных систем играет их устойчивое неравно-
весие – неравновесное (динамически неустойчи-
вое) состояние, определяющее их адаптивность 
и связанную с ней пластичность. Это во многом 
справедливо и для косных систем, адаптация кото-
рых к изменяющимся условиям порождает свой-
ства пластичности, обеспечивающие, по нашему 
мнению, необходимое «снижение» и в отдельных 
случаях полное «снятие» неравновесных состоя-
ний и тем самым не только сохранение, но и по-
вышение устойчивости этих систем, а в целом и 
общих ГС.

Современное устойчивое развитие россий-
ского Дальнего Востока согласуется с естествен-
ными тенденциями физико-географических про-
винций (на 1000 лет вперед – континентализация 
всей природной обстановки) и находится в области 
регионального похолодания [15]. Она может быть 
нарушена антропогенным прессом на всех уров-
нях организации ГО: «усилится» из-за площадных 
рубок лесов на региональном уровне; «снизится» 
из-за возможных кризисных «выбросов» в атмос-
феру техновеществ и вызываемого этим потепле-
ния климата на континентальном уровне; и т.д. 

Результирующая этих колебаний неизвестна, но 
геоэкологические риски вполне вероятны.

Тенденции развития физико-географиче-
ских провинций юга Дальнего Востока на есте-
ственном и антропогенном фоне не совпадают. 

В настоящее время масштабы антропогене-
за громадны. По морфогенетической роли они уже 
сравнялись с эндогенными и экзогенными [2, 19].

Пространство и время 
как нравственные категории

Часто принимаемые как физические катего-
рии в исследованиях природопользования (земле-
пользования; недропользования; лесопользования; 
водопользования; использования атмосферного 
воздуха; использования объектов животного мира) 
и соответствующих его параметров, пространство 
и время не являются единственными. 

Эту проблему, по нашему мнению, следует 
рассматривать в расширительном плане, что по-
зволяет выявить и другие, особые категории про-
странства и времени. Так, комплексное использо-
вание всех пространственно-временных категорий 
выявляет оптимальные варианты рационального 
природопользования. В последнем случае катего-
рии времени и пространства дополнительно всег-

Рис. 8. Общая принципиальная схема организации геосистем (составил автор)

Fig. 8. General schematic diagram of the organization of geosystems, compiled by the author
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да бывают нравственными. При нерациональном 
природопользовании «рациональное» как состав-
ляющая исчезает, а само природопользование пре-
вращается в антинравственное.

Пространство и время в типах 
природопользования

Пространство и время неразрывны, так как 
каждое время имеет свое пространство, а в раз-
личных типах природопользования пространство 
и время участвуют по-разному.

В целом пространство и время как физиче-
ские и нравственные категории в ходе конкретно-
го природопользования предметно обозначаются 
и сложно переплетаются.

Рациональное природопользование пред-
ставляет собой такую систему природопользо-
вания, при которой происходит целесообразное 
использование всех природных ресурсов. К нему 
относится использование безотходных и малоот-
ходных технологий; создание очистных сооруже-
ний, утилизация отходов; сохранение и улучше-
ние природных условий и тем самым обеспечение 
восстановления возобновляемых природных ре-
сурсов; предупреждение негативных последствий 
воздействия человека на природу в ходе рекульти-
вации земель на месте добычи полезных ископае-
мых; восстановление нарушенных взаимосвязей в 
экосистемах при помощи создания заповедников 
и национальных парков, а в городских условиях 
парков, скверов, зелёных зон и т.д.; комплексное 
предотвращение обострения экологических ситу-
аций и сохранение таким образом всех жизненных 
потребностей человека.

Во многих районах Дальнего Востока сей-
час выполняется рациональное природопользова-
ние. В результате сохраняется оптимальная эко-
логическая обстановка, поддерживается чистота 
атмосферы и обеспечивается устойчивое будущее 
природной среды и условий жизнедеятельности 
человека. При этом в случае рационального при-
родопользования, в отличие от нерационального,  
категории времени и пространства всегда нрав-
ственные. На отдельных участках, к сожалению, 
игнорируются нравственные категории простран-
ства и времени, в этом случае возникает нерацио-
нальное природопользование.

При рациональном природопользовании 
обязательно присутствуют физические и нрав-
ственные категории пространства и времени.

Нерациональным является такое природо-
пользование, когда воздействие человека на при-
роду приводит к разрушению ландшафтной струк-
туры и упадку возможности ее восстановительных 

свойств, снижению качества и истощению при-
родных ресурсов, загрязнению окружающей сре-
ды и т.д. Оно может возникнуть как следствие не 
только прямых, но и косвенных воздействий на 
природу.

При нерациональном природопользовании 
всегда присутствуют только одни физические ка-
тегории пространства и времени.

Антропогенные воздействия на ГС носят 
противоречивый характер. Антропогенное вли-
яние на локальным уровне организации ГС про-
слеживается регулярно и повсеместно; на регио-
нальном уровне оно проявляется часто дискретно; 
на континентальном – дискретно (нечасто); на 
глобальном – единично. Антропогенные факто-
ры, воздействуя преимущественно на ландшафт, 
проявляются в их «промерзании» и аридизации. 
Это приводит на севере Дальнего Востока к об-
разованию фрагментарных участков арктических 
пустынь с тенденцией к продвижению их на со-
седние участки тундры. На юге же наблюдается 
противоположная картина, когда степь наступает 
на лесные массивы.

В условиях антропогенного пресса частота 
их проявления на всей территории резко возрас-
тает [20].

Ключевые выводы
В развитии геосистем отражены различные 

категории пространства и времени. Геосистемы, 
как основные составляющие географической обо-
лочки, лежат в масштабах географического про-
странства и их развитие протекает в рамках геогра-
фического времени [12, 22].

Время и пространство – категории не толь-
ко физические. В случае рационального природо-
пользования категории времени и пространства 
всегда нравственные. Оптимальные варианты при-
родопользования могут быть осуществимы только 
при выборе и использовании одновременно физи-
ческих и нравственных категорий пространства и 
времени и исключении безнравственных.

Выбор стратегии рационального природо-
пользования во всех рассмотренных районах дол-
жен быть всесторонне «щадящим» – по простран-
ственно-временной нормализации природной 
среды (созданию и сохранению устойчивой эколо-
гической обстановки; применению прогрессивных 
агротехнических приемов; улучшению условий и 
охраны труда путем совершенствования эргоно-
мических параметров рабочих мест и внедрения 
организационно-технических мероприятий), учи-
тывающих существующие риски и определяемые 
ими экологические ограничения [10, 15, 17 и др.].
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GEOSYSTEMS AND SPACE-TIME FEATURES OF THEIR DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FAR EAST)

G.P. Skrylnik
 

Geosystems’ development refl ects various forms of space and time. Geosystems, as the main components of the 
geographic shell, lie on the scale of geographic space and their development proceeds within the framework of geog-
raphic time.

The purpose of the study is to consider all existing categories of space and time, and trace the spatial features and 
properties of time refl ection in the development of geosystems, based on published materials and author's developments 
on the topic.

When clarifying various aspects within the framework of the chosen topic, the author used the data from his many 
years research in the Far East and available data from scientifi c literature.

When analyzing the topic, the author applied methods from a number of crosscutting directions for studying the 
complex physical-geographical shell (comparative geographical, informational, and paleogeographical), developed by 
academician K.K. Markov and co-authors. 

Geosystems, as hierarchically strictly subordinate natural entities within the geographic shell, show contrasting 
spatial (both horizontally and vertically) and temporal ordering, causally consistent with the main one (frame). 

The levels of stability and plasticity of general HS are not unlimited, because the main reserves, respectively, from 
geomorphological (due to conservatism) and phytosystems (due to plasticity) are ultimately still limited.

Probably, now they are often at their limit, as evidenced, in particular, by the directed increase in natural condi-
tions, man-made disasters, and in the conditions of anthropogenic «press».

In the modern practice of geographical research, they usually accept space and time as physical categories. At the 
same time, we consider this problem in a broader sense to reveal other categories of them. In the case of rational nature 
management, the categories of Time and Space are always moral. Otherwise, its «rational» component disappears and 
nature management turns into anti-moral.

Keywords: Far East, time, space, physical and moral criteria, rational and irrational nature management.
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