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В статье рассматриваются основные направления исследований лаборатории геоморфологии Ин-
ститута географии РАН в условиях глобальных природных и антропогенных вызовов последних де-
сятилетий, в числе которых, с одной стороны, естественные климатические, вулканические, текто-
нические изменения, а с другой – тотальная трансформация человеком поверхности Земли. Влия-
ние человека на геологическую среду за последние 100 лет достигло уровня, когда следы его
деятельности стали геологическим фактором, что дало основание для выделения нового геологиче-
ского этапа – антропоцена. В геоморфологии меняется парадигма рельефообразования как контра-
пункта эндогенных и экзогенных процессов: в неё начинает включаться третья составляющая – ан-
тропогенная. Сочетание природных и антропогенных причин способствует изменениям режима ре-
льефообразующих процессов, которые всё чаще приобретают катастрофический характер. Вместе с
тем благодаря новым методам и данным повышается уровень понимания факторов и механизмов
развития этих процессов, расширяются технологические возможности предотвращения или мини-
мизации негативных последствий их проявления. Это определяет актуальные задачи современной
геоморфологии, в том числе направлений деятельности лаборатории геоморфологии: разработка и
применение новых методов исследования рельефа и рельефообразующих процессов, анализ дан-
ных, моделирование и картографирование; изучение глобальных, региональных и локальных тен-
денций рельефообразования; исследование принципов функционирования и проектирования ан-
тропогенно-геоморфологических систем; синтез данных – оценка геоморфологических опасно-
стей и рисков и геоморфологический прогноз.
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Более 100 лет назад началось научное осмыс-
ление глобальной роли человека в развитии при-
роды. Зачинателями этого направления стали ав-
торы концепций антропосферы Д.Н. Анучин и
ноосферы В.И. Вернадский. В последнее время
масштабные последствия деятельности человека
связывают с происходящими климатическими
изменениями – глобальным потеплением, таяни-
ем ледников, деградацией мерзлоты, участивши-
мися ураганами, ожидаемым подъёмом уровня
океана и пр. На этом фоне пока ещё гипотетиче-
ского воздействия несколько в тени остаётся ак-
тивное фактическое влияние деятельности чело-
вечества на литосферу, прежде всего на рельеф,
являющийся, по сути, условием самого существо-
вания человека. Именно геологическая деятель-
ность людей определила ноосферные воззрения
В.И. Вернадского, а понятие “техногенезˮ впер-
вые введено А.Е. Ферсманом для сферы взаимо-
действия человека с литосферой.

С конца XIX в. резко увеличилось воздействие
человека на рельеф и подстилающий субстрат
(в современном понимании – на морфолитоси-
стемы). Превышение объёма техногенно переме-
щённого материала над объёмом естественной
денудации в отдельных странах уже в начале этого
периода достигло нескольких раз [1]. Во второй
половине XX в. объём переработанных горных
пород превысил ежегодный сток всех рек на два
порядка [2]. Каждый год происходят катастрофы,
связанные с активизируемыми человеком есте-
ственными рельефообразующими и сопряжён-
ными с ними процессами: паводки и наводнения,
оползни, лавины, сели, рост оврагов, размыв бе-
регов и пр. Антропогенное воздействие не огра-
ничивается триггерным эффектом, но обеспечи-
вает и дополнительные факторы катастроф –
наличие искусственного субстрата, потоков ве-
щества и энергии, физических полей. Глобальный
уровень антропогенного воздействия определил
начало нового геологического периода – антро-
поцена, маркерами которого являются следы
ядерных испытаний 1950–1960-х годов в геологи-
ческих отложениях [3].

О наступлении новой эпохи наряду со страти-
графическими показателями свидетельствует
множество других критериев [4]. В науке о релье-
фе этот этап обозначен формированием нового
направления – антропогенной геоморфологии [5] и
выдвижением новой парадигмы, согласно кото-
рой “рельеф есть результат взаимодействия при-
родных эндогенных и экзогенных факторов и
факторов жизнедеятельности человекаˮ [6]. Со-
временная геоморфология – это прежде всего на-
ука об эволюционном развитии рельефа, о его
преобразовании человеком, о геоморфологиче-
ских системах [7]. Геоморфология в новых усло-
виях “продолжает развивать свою теорию, актив-
но внедряется в практику, ищет и устанавливает

деловые контакты с другими отраслями знаний,
совершенствуются методы геоморфологических
исследований, появляются новые ветви и на-
правления геоморфологии, но и в лоне старых,
традиционных направлений (структурная и кли-
матическая геоморфология, динамическая, ис-
торическая) ещё не полностью всё выясненоˮ [8,
с. 227, 228].

НОВЫЕ ДАННЫЕ, МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ 
В ГЕОМОРФОЛОГИИ

Принципиальной особенностью развития ме-
тодов геоморфологии стала возможность получе-
ния данных для количественных оценок и по-
строений, охватывающих весь пространственно-
временной диапазон, в котором функционируют
объекты геоморфологических исследований: от
реконструкций рельефообразования на основе
глобальных и региональных моделей рельефа до
исследования наноформ. Перспективные на-
правления в развитии методов связаны с двумя
основными источниками данных о составляю-
щих предмета геоморфологии – рельефе и суб-
страте, объединяемых понятием “морфолитоси-
стемыˮ. Во-первых, получение новых детальных
данных о форме поверхности, которое обеспечи-
вается бурно развивающимися дистанционными
методами: высокоразрешающими космическими
изображениями, лазерными, сканерными, радар-
ными, акустическими, ультразвуковыми датчи-
ками, с помощью которых оказалось возможным
построение 3D-моделей рельефа, в том числе ра-
нее недоступного глазу, – укрытого густой расти-
тельностью или мощной толщей воды в практи-
чески любом масштабном диапазоне. Во-вторых,
исследование свойств рельефообразующих гор-
ных пород и отложений как путём применения
новых дистанционных геофизических технологий,
так и контактных методов, касающихся свойств
субстрата, прежде всего изотопных, позволяющих
оценить возраст, объём и скорость осадконакоп-
ления, денудации или собственно рельефообра-
зования. Новые данные требуют и новых методов
их обработки, математического моделирования и
картографического представления.

Космические снимки высокого разрешения. Тра-
диционно важную роль при проведении дистан-
ционных исследований, подготовке рекогносци-
ровочных и собственно полевых работ, а также в
камеральной обработке их результатов играют
космические снимки. Особый интерес для гео-
морфологов представляет сравнительно новая
технология радиолокационной интерферометрии
(InSAR, IfSAR), активно развивающаяся с запус-
ком в 2014 г. спутников Sentinel-1 [9]; она позво-
ляет как строить цифровые модели высот на ос-
нове фазового сдвига вернувшейся на спутник ра-
диоволны, обусловленного разной абсолютной
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высотой отражающей поверхности, так и отсле-
живать по разновременным радарным изображе-
ниям с высокой временной дискретизацией ди-
намику отметок высот на обширных территориях.
Данный метод активно используется для монито-
ринга оползней, просадочных явлений, оценки
последствий землетрясений и вулканических из-
вержений и т.д. [10]. При этом предельная точ-
ность регистрации изменений высот может до-
стигать половины длины радиоволны, то есть
иметь субсантиметровые значения [11]. Обработ-
ка долговременных рядов снимков Sentinel-1, а
также более ранних и с худшим разрешением
(Alos Palsar и др.) позволит выйти на качественно
новый уровень составления экзоморфодинами-
ческих карт.

Цифровые модели рельефа (ЦМР). Важная
часть современных геоморфологических иссле-
дований – использование цифровых моделей вы-
сот и глубин. Толчком к этому стало появление
свободно распространяемых глобальных продук-
тов – сначала SRTM (Shuttle Radar Topographic
Mission), затем Aster GDEM, Alos World 3D. Ши-
рокие возможности для работы в арктическом ре-
гионе обеспечила модель высот ArcticDEM [12]
с детальностью 2 м/пикс. Ранее цифровые модели
высот подобной детальности можно было полу-
чить только путём фотограмметрической обра-
ботки стереопар сверхвысокодетальных космиче-
ских снимков (с коммерческих аппаратов World-
View, GeoEye, Pleiades и др. с разрешением ≤ 1 м)
либо благодаря собственной наземной или воз-
душной съёмки земной поверхности.

Цифровые модели высот позволяют прово-
дить морфометрический анализ рельефа, извле-
кать из этих данных как стандартные характери-
стики (размах высот и их площадное распределе-
ние, построение гипсографических кривых,
распределение склонов по крутизне и экспози-
ции и др.), так и решать более узкие задачи – про-
изводить имитационное моделирование стока во-
ды и наносов, денудации и аккумуляции [13]. По
ЦМР производятся автоматизированные инже-
нерные оценки рельефа [14], поиск оптимальных
трасс линейных сооружений по геолого-геомор-
фологическим критериям и т.д.

Беспилотные летательные аппараты. На мето-
дику полевых геоморфологических исследований
значительно повлияло широкое распространение
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ос-
новное назначение БПЛА в работе геоморфоло-
га – получение цифровых моделей местности и
ортофотопланов высокого разрешения, достига-
ющего миллиметров при съёмке с небольшой вы-
соты. Планы используются преимущество для де-
шифрирования контуров проявления экзогенных
процессов, в то время как цифровые модели мест-
ности (ЦММ) предназначаются для морфомет-
рического анализа микро- и нанорельефа. Точная

привязка позволяет производить сопоставление
разновременных ЦММ, расчёт объёмов денуда-
ции и аккумуляции и интерпретацию изменений
в морфологии земной поверхности как следствий
различных геоморфологических процессов.

Математическое моделирование. Сейчас на-
блюдается новый виток роста интереса к матема-
тическим методам и моделированию в геоморфо-
логии. Выделяются три основных направления
математического моделирования в изучении ре-
льефа: автоматизированное распознавание от-
дельных форм и комплексов рельефа; моделиро-
вание развития земной поверхности во времени
(в 2D – по профилю, в 3D – на площади); матема-
тическое моделирование механизмов геоморфо-
логических процессов. С первым направлением
связан поиск математических индикаторов, сиг-
натур отдельных форм и целых генетических ти-
пов рельефа на ЦМР для целей частичной авто-
матизации геоморфологического картографиро-
вания. Здесь подразумеваются как кластеризация
земной поверхности по различным индикаторам,
успешно применённая, например, в работах по
выделению экзодинамических режимов, так и
классификация с обучением. Становится воз-
можным обучить статистическую модель прове-
дению границ, взяв в качестве обучающих данных
готовые геоморфологические карты и растровые
модели различных морфометрических характе-
ристик рельефа, векторные границы геологиче-
ских разностей, результаты аэрогеофизической
съёмки и пр.

Автоматическое картографирование. Классиче-
ское геоморфологическое картографирование –
создание карт, отражающих морфологические,
генетические, возрастные, динамические или
иные свойства рельефа. В то же время акценты в
этой сфере смещаются на использование автома-
тизированных детерминистических или вероят-
ностных алгоритмов. Классификация с обучени-
ем позволяет воспроизводить геоморфологиче-
ские карты, составленные специалистами, с
точностью иногда выше 80–90% на сравнительно
малых обучающих выборках. К примеру, на
Кольском полуострове с использованием данных
по 13 типам рельефа лишь для 1.3% территории
геоморфологические границы были проведены
на всей площади исследования с точностью 90%,
кроме того, они были экстраполированы на со-
седние территории, причём визуальная оценка
результата позволяет говорить о высоком каче-
стве полученной автоматически карты [15].

Изотопные методы и оценка динамики наносов.
Переход к количественным оценкам темпов пе-
рераспределения наносов в пределах речных бас-
сейнов стал во многом возможен благодаря ис-
пользованию в качестве трассеров радиоизотопов
искусственного и естественного происхождения.
В первую очередь это радиоцезиевый метод, при-
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менение которого, особенно для условий евро-
пейской территории России, наиболее продук-
тивно. Это обусловлено двумя обстоятельствами.
Во-первых, на большей части этой территории
зафиксированы как выпадения из атмосферы
137Cs глобального происхождения, которые были
связаны с проведением ядерных взрывов в откры-
той атмосфере в период с 1954 по 1963 г., так и с
выпадениями 137Cs в апреле–мае 1986 г., последо-
вавшими вслед за аварией на Чернобыльной АЭС.
Тем самым для участков аккумуляции наносов
(конусов выноса и шлейфов, днищ балок, речных
пойм, озёрных котловин и чаш прудов и водохра-
нилищ) при послойном отборе накопившегося
материала возникает возможность выявить пики
повышенной концентрации 137Cs, которые соот-
ветствуют поверхности отложений на момент вы-
падения 137Cs в 1963 и 1986 гг.

Исследования, проведённые на ряде балоч-
ных, преимущественно пахотных водосборов,
расположенных в различных ландшафтных зонах
южного мегасклона Восточно-Европейской рав-
нины, позволили обнаружить резкое сокращение
темпов аккумуляции в период 1986–2018(19) гг.
по сравнению с периодом 1963–1986 гг. [16], наи-
более значительное на юге лесной зоны [17]. Учи-
тывая отсутствие существенных изменений пло-
щади пашни в пределах изученных водосборов,
подобное сокращение в большой мере обусловле-
но снижением талого смыва с пашни в связи с ро-
стом зимних температур воздуха. Анализ измене-
ний концентрации 137Cs во времени после 1986 г.
в отложениях низкой поймы по длине р. Упы поз-
волил прийти к заключению, что тренд на сниже-
ние вклада бассейновой составляющей в сток на-
носов реки прослеживался и внутри временного
интервала 1986–2018 гг. [18]. В данном случае ис-
пользовался метод “отпечатка пальцев”, или
фингерпринтинг (fingerprinting technique), кото-
рый базируется на использовании набора марке-
ров, отличающихся друг от друга по своим физи-
ческим и/или химическим свойствам для выделе-
ния долевого вклада различных источников
наносов, участвующих в формировании стока
или заиления водоёма. Этот метод включает в се-
бя различение источников отложений и распре-
деление их доли в мелкозернистых отложениях
(обычно <63 мкм), переносимых в пределах реч-
ных водосборов. Метод требует подбора трассе-
ров, которые различаются в источниках наносов,
и использования статистических процедур, что
позволяет определить долевой вклад каждого из
источников в сток наносов водотока.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ
Получение принципиально новых данных,

применение новых методов способствуют разви-
тию аналитических исследований в рамках трёх

направлений современного этапа развития гео-
морфологии – экзогенного, эндогенного и ан-
тропогенного рельефообразования – и получе-
нию синтетических оценок, подразумевающих
взаимодействие составляющих морфогенеза в ком-
плексных категориях напряжённости, опасности
и риска, которые определяют устойчивое разви-
тие человеческого общества во взаимодействии
с природой.

Экзогенный морфогенез. Последние десятиле-
тия характеризуются бурным прорывом в количе-
ственных оценках как суммарной денудации, так
и интенсивности отдельных экзогенных процес-
сов, что связано с совершенствованием традици-
онных методов и технологий, а также разработ-
кой новых подходов к измерению линейных и
объёмных параметров перемещения рыхлообло-
мочного материала. Между тем любое точечное и
даже площадное измерение неизбежно имеет
ограничения, так как оно характеризует единич-
ный пространственно-временной срез. В этой
связи более важным, с точки зрения понимания
особенностей преобразования рельефа, является
выявление трендов изменений скоростей процес-
сов, а в идеале – их цикличности во времени. По-
следнее в настоящий момент представляется за-
дачей скорее будущих исследований, так как пока
имеются ограниченные во времени ряды наблю-
дений за процессами денудации и аккумуляции
или же их временное разрешение остаётся доста-
точно грубым. Дополнительные возможности для
оценки темпов денудации и трендов их измене-
ний на обширных пространствах даёт использо-
вание эрозионных моделей, а также результаты
многолетних наблюдений за стоком наносов на
гидрологических постах. Процесс водной эрозии
на пашне определяет современные темпы денуда-
ции равнин умеренного пояса, включая Восточ-
но-Европейскую равнину. Оценки современной
интенсивности смыва почв на пашне, выполнен-
ные для Европейской территории России для
двух временных срезов, позволили выявить от-
чётливую тенденцию снижения суммарных
объёмов перемещённого материала почти вдвое в
2012 г. по сравнению с 1980 г. (см. табл. 1) [19].

Расчётные данные в целом хорошо согласуют-
ся с результатами полевых исследований, прово-
дившихся на малых пахотных водосборах, распо-
ложенных в различных ландшафтных зонах ЕТР
[17 и др.]. Следует учитывать, что около 80–90%,
а в лесной зоне и больше, наносов, сформировав-
шихся за счёт смыва на пашне, переотлагаются
внутри водосборов и не поступают в постоянные
водотоки. Оценка выноса материала за пределы
определённого створа речного бассейна может
быть получена по объёмам отложений в водохра-
нилищах. Подобные исследования, проведённые
для Щёкинского водохранилища, в котором от-
лагаются наносы верхнего течения р. Упы (при-
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ток р. Оки) позволил оценить слой денудации для
данного водосбора за постчернобыльский пери-
од, который составил 2.7 мм за 32 года [18], или
около 0.08 мм/год. Данную величину следует
признать относительно невысокой для этого во-
досбора со значительной долей пашни, учитывая,
что она включает, помимо смыва с пашни, и про-
дукты линейных и русловых размывов. В среднем
слой денудации для пахотных чернозёмных почв
составляет 0.5 мм/год за весь период интенсивно-
го землепользования, а для ряда регионов (Ро-
стовская область) – и 1.1 мм/год [20].

В горах темпы денудации существенно разли-
чаются по высотным зонам. Наиболее активно
они протекают в прогляциальной зоне. Так, иссле-
дования, проводившиеся на водосборе р. Джанкуат,
позволили установить, что средний слой денуда-
ции за пятилетний период наблюдений составил
не менее 0.43 мм/год [21]. При этом не учитывал-
ся объём выноса донных отложений, который,
согласно имеющимся представлениям, состав-
ляет не менее 20% от суммарного стока наносов.
В среднем слой денудации для Большого Кавказа
и Закавказья, установленный на основе исполь-
зования данных по стоку наносов рек, составляет
0.17 мм/год с максимумом 1.55 мм/год [22].

Эндогенный морфогенез. В рамках исследова-
ний эндогенной составляющей морфогенеза вы-
деляются проблемы, связанные с вулканогенным
и сейсмогенным рельефообразованием как в выс-
шей степени динамичными и опасными для чело-
веческой деятельности процессами.

Вулканогенный морфогенез. Ранее геоморфоло-
гические исследования в вулканических регионах
были связаны преимущественно с картографиро-
ванием, а влияние вулканизма на ход экзогенных
процессов рельефообразования рассматривалось
в основном с точки зрения литологического фак-
тора. В настоящее время геоморфологов привле-
кает проблема воздействия вулканизма на харак-
тер развития всего спектра экзогенных процессов –
флювиальных, склоновых, береговых, гляциаль-
ных, эоловых и др. В последние годы установлено

много специфических черт рельефообразования,
в том числе связанных с формированием и пере-
стройками речной сети: заложение русел рек в
пределах потоков и покровов эффузивов за счёт
разрушения приповерхностных лавоводов; нали-
чие разновозрастных фрагментов в строении со-
временных долин в результате многочисленных
перестроек речной сети при вулкано-тектониче-
ской деятельности; активизация склоновых про-
цессов на участках развития газогидротерм с по-
следующим расширением долин и многие другие
[23]. Так как интенсивность эндогенных процес-
сов в вулканически активных регионах высока, то
под их влиянием рельеф территории трансфор-
мируется весьма быстро и нередко кардинально:
изменение топографии измеряется метрами, а в от-
дельных случаях – и десятками метров в год. Де-
нудация с широким спектром эрозионных и гра-
витационных склоновых процессов и, как след-
ствие, аккумуляция смещённого материала
имеют не только высокие скорости, но и значи-
тельные объёмы перемещённого материала, что
ведёт к быстрой трансформации исходного ре-
льефа. Это особенно хорошо видно на примере
вулканических озёр, которые стремительно – в
течение месяцев – могут менять свои формы,
объёмы и другие параметры [24].

Речные долины вулканических регионов явля-
ются зонами быстрой эндогеннообусловленной
аккумуляции ювенильного и резургентного мате-
риала в результате эффузивных или эксплозив-
ных извержений, вулкано-тектонических, газо-
гидротермальных и грязевулканических проявле-
ний [25]. В переработке этого материала активное
участие принимают не только флювиальные, но
и склоновые, нивальные и эоловые процессы.
Одновременно эрозионные врезы представляют
собой и пути интенсивного и, как правило, им-
пульсного перемещения вулканического матери-
ала, что наиболее часто происходит в результате
схода вулканических селей. Нередко извержение
провоцирует серию взаимосвязанных и последо-
вательно развивающихся событий – цепочек из

Таблица 1. Расчётные темпы среднегодового смыва почв и суммарные объёмы перемещённых наносов на пахот-
ных землях Европейской территории России за два временн х среза (по [19] с модификациями)

Ландшаф-
тные зоны 
Восточно-

Европейской 
равнины

Среднегодовые темпы 
эрозии на пашне, мм Изменения 

среднегодовых 
темпов эрозии, %

Суммарные объёмы 
перемещённых наносов, 103 т

Сокращение 
суммарных 

объёмов 
перемещённых 

наносов, %
1980 г. 2012 г. В 1980 г. В 2012 г.

Лесная 6.1 3.4 –44 151163 37791 75

Лесостепная 3.4 2.8 –17 136450 79277 42

Степная 3.3 3.8 +15 148618 127663 14

Всего 436231 244731 44

ы'
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2–3 катастрофических процессов [26]. Наблюде-
ния показывают, что время реализации всех со-
бытий в подобных цепочках может достигать не-
скольких десятилетий.

Для изучения развития экзогенных процессов
в условиях активного проявления эндогенной со-
ставляющей большое значение наряду с фото-
грамметрическими построениями и эхолотирова-
нием приобретают разновременные 3D-модели
рельефа, позволяющие рассчитывать скорости и
оценивать масштабы преобразований, нередко на
порядок превышающих величины, наблюдаемые
в невулканических регионах. Разновременные
гипсобатиметрические модели кальдерного ком-
плекса Ксудач на Камчатке дали возможность
впервые охарактеризовать его строение в целом,
учитывая рельеф участков, занятых озёрами.
Установлено, что наиболее активными процесса-
ми рельефообразования здесь являются рост под-
водного вулканического купола в озере Штюбеля
(до 1.6 м/год) и активный вынос пемзового мате-
риала реками в котловины озёр с формированием
подводных конусов выноса [27].

Тектогенный (сейсмогенный) морфогенез. Дру-
гим актуальным направлением является изучение
сейсмогенных форм рельефа. В последнее время
происходит существенное изменение взглядов на
геодинамику традиционно считавшихся слабоак-
тивными платформенных территорий. Прежде
всего это касается областей древних оледенений,
где обнаружены многочисленные следы сильных
землетрясений, связанных с гляциоизостатиче-
скими движениями. В российской части Фен-
носкандии систематическое изучение сейсмоген-
ных форм рельефа позволило выделить более
20 протяжённых (до нескольких сотен километ-
ров) сейсмолинеаментов – активных структур, в
пределах которых обнаружены очаги неоднократ-
но повторяющихся землетрясений. Фрагменты
этих структур, имеющие формальные признаки
активных разломов, включены в созданную не-
давно международную базу данных [28]. Для од-
ного из таких участков установлены признаки
сильнейшего (Io = 10; M = 8) из известных до сих
пор раннеголоценовых землетрясений в цен-
тральной Карелии [29].

Появляются доказательства и становится всё
более очевидным, что сейсмическая активность
является одним из ведущих факторов развития
природы в позднеледниковье-голоцене, влияя на
трансгрессии и регрессии озёрных бассейнов, ка-
тастрофические прорывы и перестройки гидро-
графической сети [30]. Меняются представления
и о генезисе, казалось бы, типичных форм релье-
фа, обнаруживающих не только ледниковые,
мерзлотные, водно-ледниковые и иные призна-
ки, но и следы сейсмических воздействий [31].
Возможности высокоразрешающих цифровых
моделей (ArcticDEM, AsterGDEM) позволяют

по-новому рассмотреть блоковую морфострукту-
ру, обнаруживающую сопряжённые признаки эн-
догенной и экзогенной активности, и параметри-
зовать её в соответствии с известными соотноше-
ниями для сейсмогенерирующих разломов,
определив для Кольского полуострова зоны с раз-
личной степенью активности на уровне магнитуд
6.5–7.5 в течение позднеледниковья и голоцена
[32]. Региональные морфотектонические постро-
ения дают возможность учитывать активную бло-
ковую тектонику для палеогеографических ре-
конструкций. Использование современных ин-
струментальных средств определения возраста –
ещё один ключевой элемент исследований сей-
смогенного рельефа и отложений. Сопряжённое
применение радиоуглеродного и оптико-люми-
несцентного датирования в зоне влияния активи-
зированного Вуоксинского разлома на Карель-
ском перешейке позволило установить восемь
сильных землетрясений, из которых три относят-
ся к постледниковому времени, а пять распреде-
лены в интервале 16–90 тыс. лет назад [33]. Полу-
ченные данные свидетельствуют о повторяемости
платформенных землетрясений с интервалом от 2
до 10 тыс. лет вне прямой зависимости от гляцио-
изостазии. Следы ещё более древних землетрясе-
ний обнаружены на Самбийском (Калининград-
ском) полуострове. Здесь изучены деформации
разного типа в отложениях всего позднего плей-
стоцена. На основе сопоставления следов земле-
трясений и стратиграфических признаков отложе-
ний установлено девять этапов осадконакопления,
сопряжённых с шестью этапами тектонической
активизации за последние 300 тыс. лет [34].

Антропогенный морфогенез. В серии работ ла-
боратории геоморфологии ИГ РАН обоснованы
концепции актуальности перехода современных
геоморфологических исследований к изучению
экологических и инженерных свойств рельефа и о
современном рельефе как результате взаимодей-
ствия не только эндогенных и экзогенных есте-
ственных факторов, но и деятельности человека [6].
Эта концепция легла в основу представлений об
антропогенно-геоморфологических системах (АГМС)
и их “организованности” как упорядоченном и
согласованном пространственном строении [35].
Принципы и технологические основы управле-
ния АГМС опираются на алгоритм “моделирова-
ние–мониторинг–управление”, являющийся не-
обходимым условием устойчивой работы систе-
мы [36]. Они ориентированы прежде всего на
решение проблем безопасности на основе ком-
плексирования: оценки опасности и риска при-
родных процессов по отношению к инженерным
сооружениям; оценки опасности и риска техно-
генных воздействий на природные комплексы.
Другой аспект изучения природно-антропоген-
ных взаимодействий в рамках АГМС – оценка ре-
льефа как ресурса для рационального освоения
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территории. Исследования, включающие риско-
вую и ресурсную составляющие, проведены на
территории Новой Москвы, которая представля-
ет собой пример массового разнотипного, разно-
масштабного и зачастую спонтанного освоения.
Моделирование на основе детальной базы дан-
ных [37] позволило дифференцировать террито-
рию по уровням геотехнического и геоэкологиче-
ского риска и культурно-эстетического восприятия
рельефа как одного из типов геоморфологичес-
ких ресурсов [38] и определить чёткие критерии
освоения территории по типам и уровням воздей-
ствия.

Синтетические оценки. Природные и антропо-
генные изменения факторов денудации. Значитель-
ное сокращение площади пашни, особенно в лес-
ной зоне ЕТР, произошедшее в период с начала
1990-х и до конца 2010-х годов, привело к умень-
шению объёмов смыва на 75% по сравнению с
началом 1980-х годов [20]. Другим важным фак-
тором, в наибольшей мере повлиявшим на сни-
жение темпов смыва, явилось повышение темпе-
ратуры воздуха в зимнее время, что привело к су-
щественному снижению глубины промерзания
почв и, как следствие, к сокращению поверхност-
ного стока и смыва в период снеготаяния. Оба
фактора ещё в более значимой степени сказались
на темпах линейного прироста оврагов и образо-
вания новых линейных эрозионных форм [39].
Детальный анализ изменений темпов смыва в
пределах речных бассейнов различных ланд-
шафтных зон позволил установить, что на сокра-
щении темпов смыва также сказался вывод из-
под пашни наиболее крутых склонов междуреч-
ных пространств [40]. В горах Кавказа воздей-
ствие антропогенного фактора на усиление про-
цессов денудации гораздо более локализовано, но
объёмы перемещённого материала при этом воз-
растают в разы [41]. Основное влияние на интен-
сивность денудации в различных высотных зонах
Кавказа и Закавказья оказывают топографиче-
ские факторы, пространственное распростране-
ние которых контролируется сейсмотектониче-
ской активностью. Немаловажное влияние на
активность экзогенных процессов оказывает со-
отношение площадей с различным проективным
покрытием поверхности склонов [42].

Геоморфологическая напряжённость. Освоение
всё новых регионов на фоне меняющихся при-
родных условий увеличивает потребность в про-
гнозе природных катастроф. В связи с этим встаёт
вопрос оценки потенциальной предрасположен-
ности территорий к тем или иным опасным гео-
морфологическим событиям. В начале 2000-х го-
дов появился термин “susceptibility” – предраспо-
ложенность (чувствительность) территории к
каким-либо опасным процессам. Обычно это по-
нятие применяется по отношению к какому-то
одному процессу. В отечественной науке его ана-

логом стал термин “геоморфологическая напря-
жённость”, причём в России наметилась тенден-
ция оценки территории по комплексу негативных
явлений рельефообразования, поскольку не столь
опасные по отдельности, во взаимодействии они
приводят к масштабным катастрофическим по-
следствиям. На основе оценки внешних и внут-
ренних факторов рельефообразования выделяют-
ся зоны повышенной геоморфологической напря-
жённости – территории, предрасположенные к
катастрофическому развитию процессов, для ко-
торых типично: развитие одной или нескольких
рельефообразующих тенденций, которые могут
приобретать катастрофический характер; перио-
дическое воздействие внешних факторов, прово-
цирующих экстремальное развитие фоновых
процессов; преобладание рельефа, который спо-
собствует экстремальным трансформациям и ха-
рактеризуется высокими скоростями рельефооб-
разования [43].

Геоморфологическая напряжённость выража-
ется через набор показателей, характеризующих
как сам рельеф, так и факторы рельефообразова-
ния (экзогенные, эндогенные и антропогенные),
создающие потенциал для реализации катастро-
фических сценариев. Показатели геоморфологи-
ческой напряжённости различны при оценке по-
тенциала на разных иерархических уровнях (мас-
штабах картографирования) и отличаются для
процессов разных генетических типов. Разработ-
ка комплексных формул геоморфологической
напряжённости с вероятностной пространствен-
но-временной оценкой катастрофических про-
цессов при достижении пороговых (критических)
значений показателей – перспективное направ-
ление синтеза геоморфологических знаний и со-
здания нового поколения оценочных карт.

Оценка геоморфологических рисков. Особое ме-
сто в современной геоморфологии занимает
оценка природных рисков. Одно из её направле-
ний – предиктивное моделирование площадного
распространения того или иного процесса, напри-
мер, оползней, селей, возникновения карстовых
провалов и т.д. Принцип, положенный в основу
предиктивного моделирования в геоморфологии
[44], включает следующие этапы: инвентариза-
цию проявлений геоморфологического процесса;
подбор показателей предполагаемых факторов;
создание обучающей выборки, включающей
сбалансированные по количеству данные по
участкам с проявлениями искомого процесса и
участкам без таковых проявлений; поиск характе-
ристик, позволяющих наилучшим образом по-
следовательно сепарировать данные в классы
“опасный” и “безопасный”; экстраполяцию по-
лученных закономерностей на всю площадь об-
следуемого участка. Подобная работа была про-
ведена нами для территории пос. Красная Поляна
(Краснодарский край) и его окрестностей (пло-
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щадь ≈ 500 км2), характеризующейся широким
распространением оползней мелкого заложения,
связанных с общей высокой расчленённостью ре-
льефа, большим количеством осадков, близостью
к поверхности локальных водоупоров во фли-
шах [45]. Для обучения модели использованы
183 оползня. Достигнута высокая точность (73%)
распознавания фактически оползневых участков.
Добавление в модель спектральных характери-
стик рельефа [46], отвечающих тому или иному
рисунку топографического расчленения, усилило
предсказательную способность модели до 76%.
Индуктивный подход (от реальных проявлений
процесса к его прогнозу) имеет преимущества пе-
ред более традиционными дедуктивными подхо-
дами к оценке геоморфологических опасности и
риска. Оценка опасности, основанная на факти-
ческих проявлениях того или иного геоморфоло-
гического процесса, не требует относительного
взвешивания факторов. Всё это обусловливает
постепенное смещение оценок геоморфологиче-
ских опасностей и рисков в сторону использова-
ния индуктивных моделей с последующей поле-
вой или дистанционной (радарная интерферо-
метрия) верификацией результатов.

* * *

Прогресс в развитии геоморфологических ис-
следований опирается на использование новых
методов, направленных на получение количествен-
ных, пространственных и временных показателей
рельефа и рельефообразующих процессов, мате-
матическую обработку данных с представлением
результатов анализа в виде многоцелевых моде-
лей, а также на развитие теоретических представ-
лений в рамках интеграции экзогенного, эндо-
генного и антропогенного морфогенеза. Не стоит
забывать, что факторы морфогенеза реализуются
на поверхности планеты как космического тела.
В каждом из них заложена космическая составля-
ющая, как в виде собственно планетарных
свойств, так и внешних воздействий других кос-
мических тел. Это перспективное направление
исследований носит не только фундаментальный
теоретический характер, касающийся раскрытия
общих закономерностей морфогенеза, но и имеет
практические следствия с точки зрения изучения
механизмов современных процессов, понимания
катастроф прошлого и прогноза на будущее.
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