
зош ло  с М осквой в ш тате  Айова: р ан ьш е н азы вал о сь  это местечко Moc- 
ко — в честь индийского вож дя. А русские им м игран ты  превратили  его 
в М оскву. Город С аб ар и я  на за п а д е  СШ А  таким ж е  о б разом  был пере
им енован  в Сибирь. Н еизвестные русские поселенцы в О к л ах о м е  осно
вали  селения  К рем ль, Урал.

Во второй половине XIX в. в Ю ж н ую  и Северную А м ерику  о тп р ави 
лись наш и зем ляки ,  урож ен цы  белорусской земли, К онстантин  Ельский 
из И гуменского  уезда  М инской губернии и И гнатий Д о м ей ко  из Ново- 
грудчины.

И гнатий  Д о м ей ко  — один из первы х исследователей  Чили. Он стал 
н ац иональны м  героем этой страны. Б л а го д а р н ы е  чилийцы  воздвигли ему 
п ам ятн и к  в центре Сант-Яго. И менем  Д ом ей ко  н азв ан  небольш ой город 
на юге Ч или  (П уэрто  Д о м ей к о ) ,  один из горных хребтов  в Ч илийских 
А н д ах  (К о р д и л ьер а  Д о м ей к о ) ,  п обереж ье  Д ом ейко . В июне этого года 
исполнилось 190 лет  со дня рож ден и я  наш его зем ляка .

Среди недавних топонимов в С Ш А  хочется отм етить  городок Нью- 
Р а ш а  (Н о в а я  Россия) в ш тате  Н ью -Й орк . О сновали  его русские им м и
гранты , п р и ехавш ие сюда незадолго  до О ктябрьской  революции.

Д а ж е  после второй мировой войны на к ар те  этой стран ы  появились 
русские назван ия : О традн ое  (дачны й поселок под Н ь ю -Й о р к о м ) ,  Кон- 
д р а т о в к а  в ш тате  Мэн, селение В лади м ирово  в ш тате  И ллинойс. А м ери
кан ц ы  утвер ж даю т , что среди сотен тысяч географ ических  названий 
встречается  несколько тысяч русских, история которых н ач алась  250 лет 
н азад .

О см ы сли вая  сказанное, мы еще и еще р аз  у б еж даем ся ,  что гео гр аф и 
ческие н азван и я  — это н ео тъ ем л ем ая  часть  наш его наследия , сво ео бр аз
ные символы, в которы х отр аж ен ы  исторические события, ж и зн ь  и по
ступки многих интересных людей. Это величественные памятники той 
исторической эпохи, когда они возникли.

У Д К  550.83/84
А. М. Т Р О Ф И М О В , В. М. Ш И Р О К О В

Д И Н А М И Ч Е С К И Е  П Р И Н Ц И П Ы  ИЗ МЕ Н Е Н И Я  
ГЕ ОГР АФИЧЕ СКИХ СИТУАЦИЙ И СОСТОЯНИЯ ГЕОСИСТЕМ

Состояние географ ических  объектов  и хар ак тер  их взаимоотнош ений 
с природны м  окруж ением  о п ределяется  п редлож енн ы м и ран ее  [I]  прин
ци пиальны м и полож ениям и, касаю щ и м и ся  разв и ти я  кр у ж аю щ ей  среды, 
терри ториальности  и географичности. Они у к азы в аю т  на процесс стр ем 
ления  этих компонентов к сбал ан си р о ван н о м у  состоянию, т а к  к ак  в их 
основе л е ж и т  глобальны й учет обстоятельств , вы зы ваю щ и й  особый х а 
р актер  взаим одействий  в географ ическом  пространстве-времени. При 
этом динам ическое  единство природны х и социально-экономических 
об разован и й  в ы р а ж а е т с я  в пространственно-врем енном  взаимодействии. 
Р езу л ь тато м  такого  в заим одействия  яв л яется  с к л а д ы в аю щ ая с я  гео гр а 
ф ическая  ситуация, ко то р ая  оп ределяет  в конечном счете последую щ ее 
разви ти е  о к р у ж аю щ ей  среды. Е е  состояние поэтому молено представить 
к а к  слож ную  динам ическую  р азн о у п р ав ля ем у ю  в пространстве  и вр ем е
ни совокупность географ ических ситуаций, о т р а ж а ю щ и х  исторически 
слож и вш ую ся  обстановку, обусловленную  взаим одействием  всех ком п о
нентов среды.

В более общем виде молено у к азать ,  что географ ические ситуации 
(геоситуац ии),  вы зы ваем ы е  в заи м о д ей стви ем  м атери альн ы х  носителей 
разл и ч н ы х  видов двилеения, в ы р а ж а ю т  суперпозицию  этих форм, где че
рез мнолеество, к а за л о с ь  бы, случайн ы х взаим одействий  проявляю тся 
определенны е закон ом ерности  р азви ти я .  Т аким  образом , существует 
о п ределен н ая  зависи м ость  мел<ду возни каю щ им и в различны х участках  
окрул<ающей среды  генетически р азн о о б р азн ы м и  образован и ям и  л о к а л ь 
ного х а р а к т е р а  и закон ом ерн остям и  общей ее организац ии  [2].
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Географическое поле представляет  собой распределенную  неоднород
н о с т ь — совокупность взаим освязанн ы х в пространстве и времени р а з н о 
родны х состояний, представленны х географическими ситуациями. Гео
граф и ческое  поле подобно подвижной кристаллической решетке, в узлах  
которой р а сп о л агаю тся  относительно локальн ы е  неоднородности (геоси
туац и и ),  совокупность которых создает основную сетку географической 
нап ряж енности , которая  проявляется  с различной силой в разн ы х  точках 
поля, что приводит к определенным движ ени ям  и динамическим изм ене
ниям ее состояния. В р езу л ьтате  склады ваю щ и еся  геоситуации р е а л и 
зую тся в конкретны х геообъектах  географического поля. Геообъекты  м о
гут иметь к а к  системный, так  и внесистемный характер .  В связи  с этим 
геоситуационный подход имеет более ш ирокие возмож ности по ср авн е
нию с системным, т а к  как  он применим к лю бым географическим 
объектам .

Геоситуации о б л а д а ю т  большей подвиж ностью , чем изменения в тех 
системах, которы е отли чаю тся  целостностью взаи м освязан н ы х  компонен
тов, значительной  устойчивостью и инвариантностью . О дна и та  ж е  гео
система имеет  спектр различны х состояний, в р а м к а х  которого она со
х р ан яет  свои основные качества. И наче  говоря, в п ределах  сохранения 
качественно определенной геосистемы м ож ет  р еал и зо вы ваться  набор 
различ ны х  в заи м о связан н ы х  геоситуаций. В ыход за  указан н ы е  границы 
спектра геоситуаций данной системы приводит к коренным изменениям 
в ее структуре, зам ен е  одной системы другой, качественно новой. Таким 
образом , если системный подход позволяет  ф икси ровать  качественную 
смену геообъектов, то геоситуационный подход в ы я в л яет  более плавны е 
изменения в р а м к а х  определенного гографического пространства .

Учет взаим одействий различны х по генетической природе о б р а з о в а 
ний в окр у ж аю щ ей  среде за с т ав л я е т  об р ащ аться  к анали зу  их побуди
тельны х мотивов, а следовательно, к анализу  скл ад ы ваю щ ей ся  геогра
фической ситуации. П оскольк у  геоситуации неоднозначны в различны х 
у ч астках  географ ического  пространства-времени, то они н аклады ваю тся , 
пересекаю тся, х ар актери зую тся  различной степенью проникновения и 
принятие решений ф актически  происходит в условиях  «размы той» об ста
новки.

Все это н а к л а д ы в а е т  дополнительны е условия и ограничения на про
цесс получения исходной информации, оценку состояния окруж аю щ ей 
среды и принятие управленческих  решений. Д л я  того чтобы управление 
было оперативны м  и эф ф ективны м , оно в конечном счете д олж н о  опи
р аться  не на м одели рован ие  состояния геосистемы, а на моделирование 
геоситуаций как  более тонких и гибких м еханизм ов изменения географ и
ческих объектов. Геоситуационный подход п озволяет  уловить начальны е 
ф азы  назревш и х  изменений в геосистеме, а следовательно, сделать  более 
доступным и р еал ьн ы м  действительное управлени е  ее развитием.

Р а с с м а тр и в ая  возни каю щ ие геоситуации, состояние геосистем и про
исходящ ие изменения в географическом  пространстве-времени, можно 
прийти к к а за л о с ь  бы простому переходному ряду: ситуация  ->- состоя
ние -э- событие. П ри этом мы р ассм атри ваем  событие как  реализованн ое  
состояние. О днако  это лиш ь об щ ая  и весьма упрощ енная  схема. В д ей 
ствительности ж е  этот переход весьм а  сильно корректируется , к ак  пере
численными выш е общ ими (территориальность, географичность, пози
ционность и д р .) ,  так  и региональны м и принципами, часто более сущ ест
венными д л я  конкретного перехода.

Д л я  географического  пространства-врем ени х а р а к т е р н а  теория обнов
ленны х целей, согласно которой к а ж д о е  явление  происходит в связи с 
внутренним (осознанным или нет) «согласием» системы, т. е. она «поощ
ряет»  явление исходя из своих имманентны х «интересов». В основе их 
л еж и т  принцип зап ретов  (ограничений) [3]. И менно в связи с последним 
и создаю тся определенны е обстоятельства , обеспечиваю щ ие возникнове
ние геоситуаций, которы е являю тся  следствием движ н ия. В свою оче
редь, дви ж ен и е  — следствие ситуаций. В то ж е  врем я  именно геоситуа
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ции д аю т  н ач ало  смене состояний («набора перемещ ений») во времени 
и пространстве, з а д а в а я  траектории движ ени я . П о п а д а н и е  этих т р а ек т о 
рий в х а р ак тер н ы е  точки пространства  знам енует  собой событие. Таким 
образом , в ф азовом  или признаковом  пространстве  имею тся определен
ные точки, попадание  траекторий в которые обеспечивает  возникновение 
тех или иных событий. В то ж е  врем я событие — это р еа л и за ц и я  ряда  
определенны х состояний в у зл ах  или точках  географ ического  простран 
ства-времени.

Д а д и м  ф о р м али зован н ое  описание этого процесса, вы делив в первую 
очередь  виды состояния компонентов о кр у ж аю щ ей  среды  и «размытость» 
обстановки. П ри  этом необходимо иметь в виду, что исходной формой 
оценивания возникновения ситуации является  понятие м еста  и момента 
к а к  в пространстве , т а к  и во времени. Геоситуация с к л ад ы в ается  под 
воздействием  этих обстоятельств , хотя она и одна, но им еет  множ ество 
проявлений. В озн и каю щ ая  геоситуация вы зы вает  изменение состояний 
объектов. Впрочем, изменение — это текущ ее состояние, которое геоси
ту ац и я  м еняет  в том направлении, в котором мы это фиксируем  с пози
ций поставлен ны х целей. А событие — это ф икси рованное  состояние, 
когда  реали зую тся  зад ан н ы е  (не обязательн о  осознанны е) попадания 
компонентов в определенную  о б ласть  значений. К а к  у ж е  было отмечено, 
это ф актическое  поп адани е  траектории  в «нуж ную » точку географ иче
ского пространства .

И з этих полож ен ий  следует  ряд  выводов. П оско л ьк у  событие — след 
ствие р я д а  следую щ их друг за  другом  геоситуаций, тр аек то р и я  сл едо ва 
ния которых п оп адает  в зад ан н у ю  область , а законом ерности , в свою 
очередь, основы ваю тся  на следовании во времени событий, то в ы я в л ен 
ные законом ерности  условны и явл яю тся  скорей  всего явлениям и стати 
стического х а р а к т е р а .  Хотя мы и м ож ем  вывести р я д  закономерностей , 
но если учесть принципы ограничения (зап р еты ) ,  действую щ ие в п ро
странстве-времени, то по сути закон ом ерн ость  —  тр аек то р и я  событий, 
« вы р або тан н ая»  в пространстве-времени с особым х ар актер о м  р асп р е 
делен ия  зап ретов  и ограничений.

В этом плане  закон ом ерн ость  и случайность — одноуровневые пон я
тия. Случайность, в отличие от закономерности , слож нопричинное я в л е 
ние. В целом ж е  закон ом ерн ость  — п о зн ан н ая  причинность, а случай
н о с т ь — пока ещ е н еп ознанн ая  причинность. О тсю да — позитивная роль 
случайностей в процессе географ ического  познания.

С ледует  отм етить  еще один момент. Д л и тел ь н о е  устойчивое состоя
ние п о р о ж дает  инерцию. П оэтом у она не м о ж ет  рассм атр и ваться  как  
закон ом ерное  следствие  определенны х природны х состояний, а д о лж н а  
оцениваться  к а к  засто й н ая  х ар ак тер и сти к а  процесса, способного при
вести к «тупиковому» виду развития . В итоге географ ическое п р остран 
ство р ассм атр и в ается  к а к  среда, в м е щ а ю щ а я  географ ические  объекты. 
Оно бесконечно и хар ак тер и зу ется  м нож еством  переменных х  =  
=  (xi, Х2, . .  . ,  х п) ,  с к аж д о й  из которы х х, е  х сопоставляется  домен — 
м нож ество  значений Q (x ) ,  которы е эта перем ен н ая  м ож ет  принимать.

В частности, х  п р и н а д л е ж ат  разли чн ы е  врем ена , пространственны е 
координаты , х ар актер и сти ки  физические, химические, биологические, 
технические, экономические, соци альн ы е и т. д.

В зависимости от имею щ егося географ ического  объекта , целей р а с 
смотрения и средств вы би рается  пространство  наблю дений. Выделение 
производится  вы бором  некоторого подм н ож ества  н аб лю д аем ы х  перем ен
ных у, с, х. П ри  этом пространство  наблю дений, порож денное вектором у 
(обозначается  к а к  P ( у ) ) ,  п р ед ставл яет  собой м нож ество  точек декарто- 
вого произведения x Q (x ) .

П ри  у  = Д ) ,  где  t — время, имеем врем енное пространство; при у  —
= (xi, х2, X3) — геометрическое трехмерное; при у  =  {t, xi, х2, х3) — про
странственно-временное; при у  =  (х, Xi, X2, X3S ) ,  где S  — физическое со
стояние в момент t в точке Xi, х 2, х3,— физическое  и т. д.

Если м нож ество  перем енны х у  простран ства  наблю дений P  (у)  в кл ю 
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чает  переменную врем я  /, то точки из P (у)  соответствуют моментам. 
Если м нож ество  переменных у  вклю чает  пространственные координаты  
Xi, x%, X3 (в частности, широты, долготы, вы соты ), точки P (у)  соответ
ствую т местам . П р едставл яется ,  что пространство наблю дений P (у), 
в кл ю чаю щ ее  пространственно-врем енны е координаты  /, Xi, х 3, X3 и соот
ветственно географ ические (качественные) характеристики  у i, . . . , у к, 
состоит из точек, ф иксирую щ их местоположение, если характеристики  
г/і, . . .  , г/к таковы , что в каж д ы й  м ом ент  времени / значения  х а р а к т е р и с 
тик  г/i, . . .  , г/к однозначно определяю т уни кальны е координаты  места 
Xi, хг, X3 на поверхности Зем ли. М атематически  это означает, что сущ ест
вуют таки е  функции срь фг, ф3, что X1 =  <рі((г/і, . .  . ,  y h) t ) \  X3 =  <p2((«/i, 
г/ s ) / ) ;  хзі =  фз( (уи  . . . , y h) t ) .

К ако вы  эти качественны е или количественные географические х а р а к 
теристики г/ь , г/ft, которые однозначно о п ределяю т  координаты  к а ж 
дой точки З ем л и  или уникальны е места, не очень ясно. В озмож но, это 
характери сти ки  л а н д ш а ф т а  в достаточно больш ой области. П онятие 
функции используется  здесь в весьма общем смысле и не требует явного 
указан и я .

Состояние, событие и ситуация определены лиш ь в тех пространствах  
наблю дений P (у) ,  д л я  которых множ ество переменных у  (координат) 
содерж и т  одну или несколько переменных времени.

Если / е  у,  то событие есть некоторое А подм нож ества  элементов 
пространства  P (у) ,  его элем енты  суть элем ентарны е  события. С пособа
ми, приняты ми в теории вероятности, мож но вы дели ть  в таком  простран
стве P  (у) некоторую совокупность подмнож еств 0 ,  зам кн утую  относи
тельно операций теоретико-м нож ественны х объединений из пересечений 
и дополнений — алгебру  событий.

Р е а л и за ц и я  элем ентарного  события ф из P (у) соответствует р е а л и з а 
ции всех событий из 0 ,  вклю чаю щ и х yi

С остояние об р азу ет  часть  события, безотносительно к моменту вр е 
мени.

Р а с с м а тр и в ая  пространство  Р ( у )  со временем / е  у и географический 
объект  в нем, м ож но вы дели ть  две  части — сам объ ект  и окруж аю щ ую  
его среду (обстановку) .  Соответственно в м нож естве  у  м ож но выделить 
подмнож ество  переменных Vcx,  х арактери зую щ и х  объект, и Qcy,  х а р а к 
теризую щ их о кр у ж аю щ у ю  обстановку  (среду) .  Тогда  условия, н а л а г а е 
м ы е на Р, есть состояние, а условия, н ал агаем ы е  на 0 , — ситуация.

Н аконец , в р а м к а х  сказан ного  следует  определить  понятия ин вари ан 
ты  и неинварианты  и их значим ость в р азр аб о тк е  теории.

Р а с с м а тр и в ая  три основных вида движ ени я  — хорологическое, хроно
логическое, см еш ан ное  — м ож но увидеть, что относительно этих д в и ж е 
ний переменные из у  об р азу ю т  и н варианты  и неинварианты . Смысл их 
вы делени я  закл ю чается  в том, что в самом общем виде инварианты  
создаю т законы, а неи нварианты  — изменения вокруг дан ны х законов.

Все сказанное  приводит к тако м у  ан али зу  состояния окруж аю щ ей 
среды в целом, когда возни каю т трудности с оценкам и однородности — 
неоднородности, качественны х различий, п роведен и я  гран и ц  при расп р о 
странении явлений и процессов, пространственны х различий  и т. п. Все 
это м ож но свести к общей проблем е — класси ф и к ац и и  в географическом 
пространстве-времени.

К огда  д ля  исследователя  в аж н ы  лиш ь количественные х ар актер и сти 
ки объектов классиф икации , измерение сходства  принципиальны х тр у д 
ностей не вызывает. О дн ако  имеется множ ество  ситуаций, когда сущ ест
венные признаки не имеют количественного вы раж ен и я .  П рим ером  могут 
служ ить  характер  расселения  населения, при влекательн ость  для  людей 
лан д ш аф тн ого  разн о о б р ази я  природы, трудовы е навы ки и традиции 
и т. п.. О перируя подобными п ри знакам и , не и зб е ж а т ь  элем ентов  субъ ек
тивизм а  при оценке их схож ести или различий. Д а ж е  при наличии коли 
чественного вы раж ен и я  сущ ественны х д ля  кл ассиф икации  признаков 
часто приходится сталкиваться С тем, что нет четких гран и ц  м еж ду вы де
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ленными единицами и отнесение о бъекта  к тому или иному классу  явно 
затруднительно . Все это х ар актер и зу ет  особое состояние географ иче
ского пространства  — его размытость. Р азм ы ты е  признаки  отличаю тся 
от обычных тем, что их элем енты  могут им не только  п р и н адл еж ать  
или  не п ри н адл еж ать ,  но и характери зую тся  пром еж уточной степенью 
при надлеж ности  В такой  «разм ы той» обстановке географического  прост
ранства-врем ен и  столь ж е  неопределенными стан овятся  и оценки состоя
ния объектов.

М ож н о  вы делить  три различны х по скорости протекан ия  и м а с ш та б 
ности изменения состояния геосистем: оптимальное, кризисное и к а т а 
строфическое [4]. О птим альное  состояние, или оп ти м ал ьн ая  стратегия, 
(во временном аспекте) есть наилучш ее в данны й момент, обеспечиваю 
щ ее постоянное разви ти е  без нарушений. К ризи с  — состояние объекта, 
которое я в л яется  не результатом  оптим альной стратегии, а отклонением, 
вы званны м  наруш аю щ и м  действием внешних ф акторов . П роцесс  откло
нения происходит медленно и плавно. К а т а с т р о ф а —■ бурное изменение 
структуры  системы под воздействием внешних ф акторов . Р азл и ч аю т  по
роговые и  точечные катастроф ы . П о роговая  к а т а с тр о ф а  — прямое дейст
вие кризиса. О на начинается , когда  пороговый объем влияний извне 
вместе с информ ацией  из пам яти  превы ш ает  регулирую щ ие способности 
системы. Точечная  к а т а с тр о ф а  вы зы вается  н еож идан ны м  и сильным во з 
действием внешнего импульса . Н апри м ер , это отм ечается  при создании 
водохран и ли щ  в период  их заполн ен и я  [5]. П редш ествую щ ее  состояние 
при этом несущественно. П ери од  адап тац ии  (релаксац и и )  геосистемы 
после катастр о ф ы  т а к ж е  н азы вается  кризисным.

Рассм отрен н ы е  три ви д а  состояний н аб л ю д аю тся  на всех уровнях 
организац ии  географ ического  пространства-врем ени . В то ж е  время эти 
состояния всегда относительны. Ни абсолю тных кризисов, ни абсолю т
ных катастроф  не существует. Это состояние геосистем по отношению 
к другим о кр у ж аю щ и м  геосистемам  в общей обстановке  «размытости» 
п ространственно-врем енны х характеристик .
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Т Е Р Р И Т О Р И И  Р Е С П У Б Л И К И  БЕЛАРУСЬ

Верхняя часть литосф еры  подвергается  интенсивному техногенному 
воздействию в р езу л ьтате  хозяйственной деятельности  человека. Возни
каю щ ие в связи с этим негативны е изменения нередко приводят к непре
рывной перестройке ее поверхности, в том числе к проявлению  опасных 
и необратимы х в геоэкологическом  отношении процессов и явлений. 
И зм енения , происходящ ие в верхней части литосферы , оказы ваю т  су
щественное влияние на экологическую  обстановку  в конкретных районах, 
т а к  как  через верхние ее слои происходит обмен вещ ества и энергии 
с атмосф ерой  и гидросферой  и о к азы в ается  существенное воздействие на 
биосферу в целом. П оэтом у вопросы охраны  литосф еры  долж ны  рассмаТ'


