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В статье предпринята попытка анализа роли и места географической парадигмы в решении 
проблем преодоления нарастающей глобальной нестабильности. В таком понимании, насущно 
необходимым становится поиск обьективных оснований социально-гуманитарной безопасности 
человечества, в частности, ее геоэкологической составляющей. Анализируется сущность плане-
тарной нестабильности геоверсума и вскрываются некоторые ее причины. В контексте вышеиз-
ложенного в статье декларируется, что природа глобальной неустойчивости по своей сути двой-
ственна, противоречива. С одной стороны, она несет негативные аспекты для самой цивилиза-
ции, а с другой – позитивность, которая связана с широким вектором выбора путей к устойчи-
вому развитию. Такой путь возможен в рамках коэволюции природы и общества. Для перехода 
к этому этапу развития очевидным становится сохранение первичных геосистем как «стволовых 
клеток» геоверсума и мониторинг за превышением воздействия на них со стороны социума.  
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The article analyzes a role and the place of a geographical paradigm in the solution of problems of 
overcoming of the increasing global instability is made. In such understanding, it becomes essential neces-
sary search of the objective bases of social and humanitarian safety of mankind, in particular, it geo eco-
logical component. The essence of planetary instability of a geoversum is analyzed and some of its rea-
sons are opened. Within these ideas it is obviously possible to describe process of interaction of 
a geosphere and the anthroposphere (society) of a geoversum which reproduces various types and forms 
geobioteсhnosystems, during a technogenesis. On the one hand, it bears negative aspects for the civiliza-
tion, and with another – positivity which is connected with a wide vector of the choice of ways to steady 
development. Such way is possible within a сoevolution of the nature and society. For transition to this 
stage of development necessary is a preservation primary geosystems as “stem cells” of a geoversum and 
monitoring of excess of impact on them from society. 
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Введение. В современном мире ускоряю-
щийся процесс глобализации сопровождается 
постепенным преходом к новой планетарной 
социоэкономической реальности (целостности) – 
постиндустриальному обществу.  

По мнению большинства исследователей, 
и в частности американского социолога-урба-
ниста Гидденса Э., неравномерность и проти-
воречивость глобализации становится своеоб-
разным аттрактором фундаментальных сдвигов 
в развитии современной техногенной цивили-
зации [1, 2]. Очевидно, что такая социодинамика 
отражает поступательный характер постепенно 
нарастающей планетарной нестабильности. Ре-
зультатами этой нестабильности становятся раз-
нообразные социально-экономические, соци-
ально-политические, военные и, в особенности, 

экологические последствия. Этот мегатренд 
всеобщего развития приводит к резкому обо-
стрению процессов взаимодействия между при-
родой и обществом. В результате отчетливо 
вырисовываются все новые вызовы человече-
ству, которые можно сформулировать как уси-
ление глобальной нестабильности современной 
биосферы. В таком контексте насущно необхо-
димым становится поиск обьективных основа-
ний социально-гуманитарной безопасности че-
ловечества, в частности, ее геоэкологической 
составляющей. 

Отсюда вытекает необходимость поиска 
путей достаточного устойчивого развития со-
временной цивилизации и биосферы, а также 
разработка наиболее адекватного пути пере- 
хода к ноосферной организации. В ходе поиска 
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и обоснования коэволюционной стратегии как 
механизма стабилизации социобиосферных 
процессов возросла методологическая значи-
мость не только пересмотра исторически сло-
жившихся норм научной рациональности неко-
торых традиционных концепций развития науки, 
но и инновационной переоценки аксиологичности 
некоторых идей и принципов тех научных дисци-
плин, которые составляют ее биосферный блок. 

В первую очередь это касается переосмыс-
ления места и роли геосферной парадигмы в 
преодолении усиливающейся глобальной не-
стабильности геоверсума и поиска оснований 
экологической безопасности цивилизации.  

Основная часть. Прежде всего следует уточ-
нить содержание некоторых ключевых понятий 
и терминов, которые используются в анализе 
вышепоставленной проблемы.  

Геоверсум (geoverse) от лат. ‒ географиче-
ская реальность (геопространство). В качестве 
объекта познания в целом идентичен термину 
«географическая оболочка (геосфера, или ланд-
шафтная сфера) Земли». Основной целью обще-
географических исследований является познание 
законов развития географической реальности. 
Предметом этих исследований становится гео-
графическая картина мира, отражающая научные 
представления о динамике геоверсума в целом. 

Постепенное углубление наших представ-
лений о системно-структурной и динамической 
организации бытия, которое сегодня еще услож-
нено самим процессом глобализации, позволи-
ли взглянуть на геоверсум как на системное 
пространство Земли, включающее не только 
территориальные системы, но и абиотические, 
биотические, биокосные и социально-техничес-
кие (техногенные). Последние являются про-
дуктами социобиосферного общества, которое 
сформировалось в ходе развития индустриаль-
ного, а затем и постиндустриального социума 

В современных условиях глобальной неста-
бильности нелинейность функционирования 
геоверсума и его социобиосферы ведет к флук-
туациям, которые приводят к эмерджентным 
изменениям, предсказать которые с определен-
ной долей вероятности невозможно. Возникают 
всевозможные сценарии (вектора) развития, ко-
торые формируют новые формы и качества 
современной социобиосферы и геоверсума 
в целом. В этих условиях социобиосфера при-
обретает эффект асимметрии, приводящий ее 
к ярко выраженной полиморфности и мно- 
гослойности. Биосфера как особый сложно-
динамический объект современного научного 
исследования все более позиционирует себя 
не как стабильная и устойчивая целостность 
в классическом понятии равновесия, а как ква-
зиравновесная (нелинейная) система, в которой 

постоянно функционируют процессы необра-
тимого характера. 

В нынешних условиях с особой рельефно-
стью стали проявляться эмерджентные изменения 
в динамике самого геоверсума, и в частности 
социобиосферы. Увеличилось количество флук-
туаций, изменились пороги возмущений и мно-
гое другое. Условия крайнего неравновесия, 
в которых пребывают эти целостности, приво-
дят к увеличению случаев выходов их из-за 
пределов своих емкостей, что стимулирует не-
обратимость процессов развития и возникнове-
ние новых качественных состояний (характери-
стик) геоверсума.  

Постоянное усиление влияния социальной, 
а сегодня техногенной подсистемы геоверсума 
на ее природную составляющую ускоряет не-
обратимость и непредсказуемость этого разви-
тия. В результате цивилизация в своем разви-
тии столкнулась с появлением так называемого 
социобиосферного эффекта. Суть этого эффекта, 
по мнению ряда специалистов, состоит в том, 
что геоверсум с его составляющими подсисте-
мами – социумом и биосферой – приобретает 
новую форму целостности, все более тяготею-
щую к геотехногенной или антропосферной ор-
ганизации [3]. Другими словами, наблюдается 
трансформация современной социобиосферы в 
сторону замещения первой крайне неустойчи-
выми геотехносистемами. В их структуре отме-
чается убывание естественно-природных ком-
понентов и увеличение количества искусственных, 
которые поддерживаются и функционируют 
закономерностями развития социотехногенной 
цивилизации.  

Разворачивающийся процесс социотехноге-
неза в геоверсуме конструирует новую конфи-
гурацию планетарного социотехнического про-
странства земной поверхности. Эти простран-
ственно-территориальные системы имеют новые 
свойства, которые отражают динамику преоб-
разования природных геобиосистем (ландшаф-
тов) в окультуренные формы, также зависящие 
от скорости протекания процесса социогенеза. 
Перерождение природных геобиосистем в гео-
техногенные ведет к подрыву их устойчивости 
функционирования и могут поддерживаться 
и развиваться только при постоянном контроле 
со стороны социума. Эти процессы повышают 
уровень энтропии социобиосферы, ведущие 
к дестабилизации динамики геоверсума. По-
этому логично предположить, что в ходе даль-
нейшего развертывания процесса социогенеза 
в масштабах нынешней социобиосферы с боль-
шой вероятностью произойдут серьезные струк-
турные подвижки в сторону менее стабильных, 
неустойчивых элементов антропосферной ор-
ганизации геоверсума.  
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Подтверждением этого тезиса является обь-
ективный процесс универсальной эволюции 
Вселенной, в которой этап геономогенеза сфор-
мировал геоверсум как географическую реаль-
ность. Первоначально в его структуре сфор- 
мировалась «дообщественная» геооболочка, 
которая является основным атрибутом физико-
географической «модели» мира. До становле-
ния биосферы «дообщественная» геооболочка 
функционировала достаточно устойчиво и ста-
бильно, т. к. еще не испытывала влияния со 
стороны биосистем. 

С появлением биосферы, а затем и антропо-
сферы геоверсум нашей планеты стал испыты-
вать структурное усложнение, которое привело 
к становлению социосферы и в ее рамках тех-
носферы. Становление, а затем и влияние ан-
тропогенного фактора на географическую обо-
лочку Земли ускорили и углубили процессы 
социодинамики. Последняя, в свою очередь, 
способствовала трансформации биоэкосистем 
и природных ландшафтов в антропогенно-тех-
ногенные геосистемы, которые базировались 
на социоприродных закономерностях развития.  

В целом все эти новообразования геоверсума, 
становление «общественной» геооболочки стали 
центральным звеном уже социально-географи-
ческой реальности, устойчивость которой была 
существенно подорвана процессом социодина-
мики. В результате стали углубляться негатив-
ные последствия, которые отражали тенденцию 
нарастания глобальной нестабильности и актуа-
лизировали проблему социально-гуманитарной 
безопасности цивилизации в целом.  

В рамках решения вышепоставленных про-
блем становится необходимым критический 
анализ ряда фундаментальных теорий, гипотез 
и идей географической науки в целях поиска 
путей преодоления глобальной нестабильности 
геоверсума. В таком понимании речь может идти 
о формировании концепции «географической 
парадигмы». Сегодня в философско-методологи-
ческой литературе большое внимание уделяется 
всестороннему анализу и аргументированному 
толкованию понятия «парадигма», и в частности 
ее разновидности ‒ «географическая парадигма» 
как весьма продуктивному современному ин-
струменту методологического исследования.  

«Парадигма» ‒ одно из основных понятий 
современной философии науки. Этот термин 
впервые вводится позитивистом Г. Бергманом, 
однако наиболее целостно и всесторонне ис-
следуется в работе Т. Куна «Структура науч-
ных революций», вышедшей в 1962 г.  

В прямом переводе с греч. (παράδειγμα) 
означает «пример, модель, образец». В пре-
дельно широком значении термин стал пре-
имущественно использоваться в философии 

науки и социологии науки для обозначения ис-
торически целостной совокупности идей, кон-
цепций, теорий, гипотез, понятий, моделей, по-
становки проблем и подходов к их решению, 
а также методов исследования, господствующих 
в течение определенного исторического перио-
да в научном сообществе.  

Нам представляется, что в узком смысле 
слова термин «парадигма» отражает историче-
ски сложившуюся систему фундаментальных 
теорий, норм и правил научного исследования, 
а также аксиологических установок конкретно-
го этапа функционирования науки. Таким обра-
зом, термин географическая парадигма отражает 
вышеотмеченный перечень тех атрибутов, кото-
рые в конечном счете направлены на формирова-
ние общенаучной географической картины мира. 

Основной задачей критического анализа 
фундаментальных теорий, гипотез и идей гео-
графии видится в осмыслении динамики разви-
тия географической реальности и ее научной 
интерпретации в современной географической 
картине мира.  

Это, в свою очередь, предполагает по-но-
вому переоценить предыдущие достижения тео-
ретического наследия географического знания, 
в частности, тех концептуальных подходов 
и идей, которые в результате определенных 
ценностно-мировоззренческих установок не 
получили достойного внимания и последующе-
го развития. Это, прежде всего, касается тех 
положений и теорий, которые обладают сквоз-
ным, проникающим характером, имеющим ин-
тегративный потенциал. В таком контексте по-
нятие «географическая картина мира» занимает 
центральное место в структуре географической 
парадигмы. 

В истории развития географических идей 
особое внимание отводилось поиску единых 
методологических оснований для последующих 
широких теоретических обобщений. Так, в се-
редине XX в. отмечается интерес к номотетиче-
ским идеям в географии. На их основе были 
предприняты попытки установить общие зако-
номерности функционирования географиче-
ской реальности. 

Какие фундаментальные теории могут быть 
положены в основу географической парадигмы 
взаимодействия природы и социума? Какие из 
них в первую очередь могут претендовать на 
формирование географической картины мира? 
Это, прежде всего, концепция «географической 
оболочки Земли» как область взаимопроникно-
вения и взаимодействия атмосферы, литосфе-
ры, гидросферы и биосферы, также «географи-
ческой формы движения» (А. А. Григорьева), 
«математической географии» (Ю. Г. Саушкина), 
«конструктивной географии» (И. П. Герасимова) 
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и «территориализации» общественной практи-
ки (Б. М. Ишмуратова). Далее последовали раз-
работанные теории «модельной парадигмы» 
(Т. Куна, П. Хаггета, Р. Чорли), затем «систем-
ной парадигмы» (Д. Харвея) и «теоретической 
географии» (В. Бунге).  

Вышеперечисленные теоретические подходы 
серьезным образом обогатили и углубили тео-
рию географии. Однако по разным причинам они 
не смогли стать в полной мере теоретическим 
основанием для поиска единого объекта изуче-
ния географии и обоснования общегеографиче-
ской картины мира. Некоторое несовершенство 
(неполнота) проявилось как в концептуальном 
(законы и понятия), так и в чувственно-обра-
зном (наглядные представления о геоверсуме 
и модели геопространства) аспектах. 

В процессе поиска возможных путей выхо-
да геоверсума из планетарной нестабильности 
следует обратить внимание и на фундаменталь-
ные идеи и принципы синергетики. Геоверсум 
как обьект исследования всецело соответствует 
обьектам постнеклассической науки, так как 
характеризуется саморазвитием, открытостью, 
неравновесностью, нелинейностью и «челове-
каразмерностью». В таком понимании в про-
цессе взаимодействия геосферы и антропосфе-
ры (социума) он воспроизводит разнообраз- 

ные виды и формы геобиотехносистем, которые 
в ходе социотехногенеза могут быть отобра- 
ны для достаточного устойчивого развития 
в будущем.  

Природа глобальной неустойчивости по сво-
ей сути двойственна, противоречива. С одной 
стороны, она несет негативные аспекты для са-
мой цивилизации, а с другой – позитивные, кото-
рые связаны с широким вектором выбора путей 
последующего развития. Поэтому феномен гло-
бальной неустойчивости имеет и продуктивный 
аспект, так как предоставляет возможность чело-
вечеству перейти к осознанному регулированию 
социобиосферой. Такой путь возможен в рамках 
коэволюции природы и общества. Для перехода к 
этому этапу развития становится необходимым 
сохранение первичных природных геосистем как 
«стволовых клеток» геоверсума. А также под-
держание такого уровня воздействия на них со 
стороны социума, который бы не привел к выхо-
ду их за пределы собственной емкости.  

Заключение. Поиск обьективных основа-
ний социально-гуманитарной безопасности че-
ловечества, в частности ее геоэкологической 
составляющей, сопряжен с переосмыслением 
места и роли геосферной парадигмы в преодо-
лении усиливающейся глобальной нестабиль-
ности геоверсума. 
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