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Проблема уменьшения ущерба от геодинамических и социальных катастроф явля-
ется приоритетной и актуальной задачей, стоящей перед всем человечеством, – к 
середине текущего века ущерб от них превысит общий ВВП всех государств плане-
ты. Авторами впервые составлена база данных, включающая наиболее масштабные 
геодинамические и социальные явления, происшедшие на Земле до 2005 г. Все ка-
тастрофы классифицированы по величине с помощью единой логарифмической 
шкалы Родкина – Шебалина 1993 г. База включает 47 дат, в которые произошли 
104 катастрофы. В работе предложена следующая феноменологическая модель: 
масштаб катастроф со временем не уменьшается; существует минимум катастроф в 
XV в.; изменения количества катастроф имеют циклы продолжительностью до пер-
вых тысяч лет; природные и социальные катастрофы в совокупности во времени 
распределены равномерно, а взятые по отдельности – неравномерно. Принципи-
ально новый момент работы – обоснование предположения о статистической зна-
чимости воздействия биосферы и социума на геодинамические процессы. Полу-
ченные результаты позволили авторам сформулировать новое понимание глобаль-
ной катастрофы – как события, ущерб от которого человечество не в состоянии бу-
дет ликвидировать совокупным ресурсным потенциалом и последствием которого 
может стать необратимый процесс гибели цивилизации. 
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Введение 

Наша планета – живой организм, в котором все процессы взаимосвязаны [Михаил 
Александрович Садовский…, 2004. С. 242–245], и такая взаимосвязь и геофизически 
[Гольдин, 2003], и социально [Леви и др., 2002, 2003; Черкасов, Романовский, 2003] 
обоснована. Сейсмичность, вулканизм и цунами, тайфуны, циклоны и наводнения и 
социальные (революции, войны и связанные с ними голод и эпидемии) бедствия при-
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водят к большим материальным потерям, значительным человеческим жертвам и часто 
вызывают большое напряжение в мировом сообществе. 

В подтверждение важности этой проблемы в настоящее время достаточно вспомнить 
Суматранское землетрясение 2004 г., тайфун «Катрина» в 2005 г. и землетрясение Сен-
дай в Японии 11.03.2011 г., ставшие своеобразными современными «эталонами» отно-
шения общественности к природным катастрофам. Землетрясение Сендай выявило и 
новое, на сегодняшний день самое опасное последствие катастроф – радиационное за-
ражение, представляющее угрозу существованию самой жизни на Земле. 

Терминология и классификация. Под социумом понимается «большая устойчивая 
социальная общность, характеризуемая единством условий жизнедеятельности людей, 
общностью культуры» [Политологический словарь, 1995. С. 145]. В работе в соответст-
вии с уже сложившимся пониманием этого термина при обсуждении проблемы катаст-
роф (см., например, [Задонина, Леви, 2008, 2009; Леви и др., 2002, 2003, 2010; Черкасов, 
Романовский, 2003 и др.]) под социумом будем понимать человечество или значитель-
ную его часть. 

Под природными процессами и явлениями, в отличие от социальных, будем пони-
мать геодинамические процессы, а под природными катастрофами – геодинамические 
катастрофы, в число которых включаем и погодные катаклизмы, связанные с наводне-
ниями и засухами. 

Вопрос о том, что такое катастрофа, не является таким уж очевидным. Например, 
ряд исследователей полагает, что катастрофы являются обычными явлениями во Все-
ленной, определяющими начало процессов, в последующем развивающихся «обыч-
ным» эволюционным путем, например Большой взрыв, положивший начало существо-
ванию Вселенной [Шейдеггер, 1987. С. 207]. К.Г. Леви же с соавторами считают, что в 
природе в принципе не бывает катастроф [Леви и др., 2002]. То, что для нас в повсе-
дневном быту катастрофа, – по сути редкое, может быть, яркое природное явление [Ле-
ви и др., 2003]. Согласно классикам математической теории «особенности, бифуркации 
и катастрофы – термины, описывающие возникновение дискретных структур из глад-
ких, непрерывных» [Арнольд, 1990. C. 4; Постон, Стюарт, 1980].  

Катастрофизм в геологии – выдвинутая в 1812 г. Ж. Кювье для объяснения смены 
фаун и флор концепция [СЭС, 1985. C. 557]. Согласно этой концепции в истории Земли 
периодически повторяются события, внезапно изменяющие первично горизонтальное 
залегание горных пород, рельеф земной поверхности и частично (по Ж. Кювье) или да-
же полностью (по А.Д. Д’Орбиньи) уничтожающие весь существовавший ранее на 
Земле органический мир, после чего возникал новый [Геологический…, 1978. С. 319].  

И, наконец, социальные катастрофы (и/или глобальные социальные явления) могут 
выступать в качестве источника вселенских движений: «Источником движения могут 
быть катастрофы, к которым приводит деятельность созидающей материи» [Бурлачков, 
2012. С. 136]. Катастрофы как своеобразные «резонансы» могут «создавать возможно-
сти проявления … заводного механизма процессов движения» [Бурлачков, 2012. 
С. 199–200]. Впрочем, такой «вселенский» подход к катастрофам как к источникам дви-
жения уже близок точке зрения К.Г. Леви с соавторами [Леви и др., 2002, 2003]. 

В настоящей работе под катастрофой вслед за С.И. Ожеговым и Н.Ю. Шведовой бу-
дем понимать такое «неожиданное и грандиозное событие в истории планеты», которое 
имеет трагические последствия (сопровождается достаточно большим материальным 
ущербом и значительными человеческими жертвами) [Ожегов С.И., Шведова Н.Н. 
Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003. С. 269]. 
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Классификация катастроф и оценка их социальной значимости является большой 
проблемой, которая применительно к геофизическим явлениям всесторонне обсуждает-
ся в работах [Шебалин, 1997; Писаренко, Родкин, 2007]. Мы этих вопросов касаться не 
будем. Оценку всех (и природных, и социальных) катастроф будем осуществлять по 
единой шестибалльной логарифмической шкале Родкина–Шебалина [Родкин, Шебалин, 
1993], в основу которой положена классификация катастроф по количеству Р погибших 
людей и по величине материального ущерба Q для «быстрых» Q1 (землетрясения, из-
вержения и цунами) и «медленных» Q2 (ураганы, циклоны, наводнения) катастроф. Со-
гласно этой шкале границы между баллами J определяются следующим образом:  

J = I – «Всемирное бедствие»: 31 млн ≤ Р ≤ 3 млрд человек, 151 млрд ≤ Q1 ≤ 15 трлн 
долл., 601 млрд ≤ Q2 ≤ 60 трлн долл.;  

J = II – «Континентальное бедствие»: 301 тыс. ≤ Р ≤ 30 млн человек, 1.4 ≤ Q1 ≤ 150 млрд 
долл., 6.1 ≤ Q2 ≤ 600 млрд долл.;  

J = III – «Национальное бедствие»: 3001 ≤ Р ≤ 300 тыс. человек, 14 млн ≤ Q1 ≤ 1.5 млрд 
долл., 61 млн ≤ Q2 ≤ 6 млрд долл.;  

J = IV – «Региональное бедствие», J = V – «Районное бедствие» и J = VI – «Местное 
бедствие» с соответствующими уменьшающимися по числу жертв и стоимости матери-
ального ущерба показателями. 

«Весовые» показатели катастроф различны. Так, тайфун «Катрина» сопровождался 
1000 погибших и причинил ущерб более чем на 200 млрд долл., в то время как ущерб 
от землетрясения в Кобэ в 1995 г. составил «всего лишь» 121 млрд долл. [Писаренко, 
Родкин, 2007. С. 196], но при 6433 погибших [Сто…, 2007]. Ущерб от землетрясения 
Сендай в 2011 г. уже превышает 400 млрд долл. при 30 тыс. погибших и пропавших без 
вести, и величина ущерба с учетом мероприятий, направленных на уменьшение радиа-
ционного заражения сооружений, местности и людей, в течение ближайших десятиле-
тий будет только увеличиваться. 

Постановка задачи. По-видимому, впервые наиболее выпукло важность взаимосвя-
зи «геофизические явления–общество» на сейсмологическом материале была показана 
в книге известного японского ученого Т. Рикитаке, вышедшей в свет в 1976 г. [рус. пе-
ревод: Рикитаке, 1979]. В этой книге автор «увязал» образование государственных ин-
ститутов Японии геофизического профиля с конкретными сильными землетрясениями 
и их последствиями. В дальнейшем эта тема получила развитие в работах отечествен-
ных ученых С.М. Мягкова, Н.В. Шебалина, М.В. Родкина и др. [Мягков, 1995; Писа-
ренко, Родкин, 2007; Шебалин, 1997] и в наших публикациях [Викулин и др., 1989, 1997; 
Викулин, 2000, 2008, 2009]. 

В работе [Трифонов, Караханян, 2008] на материале последних тысячелетий показа-
но воздействие природных процессов на становление экономики, развитие культурных 
сообществ и государств на примерах территорий Альпийско-Гималайского орогениче-
ского пояса от Греции и Причерноморья до Индии и Центральной Азии, а также Евро-
пейской России. 

Применительно к проблеме катастроф последняя треть XX века показательна не 
осознанием важности этой проблемы человечеством – мифы древних цивилизаций сви-
детельствуют, что проблема всегда была достаточно актуальна, – а тем, что было поня-
то – появился необходимый теоретический и практический багаж для эффективных ис-
следований природных катастроф и проведения на этой основе комплекса масштабных 
мер по уменьшению ущерба от них. Это нашло отражение в принятии Генеральной Ас-
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самблеей ООН в 1989 г. Международной программы «Десятилетие уменьшения опас-
ности стихийных бедствий». 

Актуальность рассматриваемой в работе проблемы очевидна. Следует отметить, что 
большой вклад в ее решение вносят российские ученые [Родкин, Шебалин, 1993; Мяг-
ков, 1995; Шебалин, 1997; Лаверов, 2005; Писаренко, Родкин, 2007; Глико, 2010; Леви и 
др., 2010; и др.]. Неслучайно Российская академия наук стала соучредителем Всемир-
ного форума по природным катаклизмам (Стамбул, сентябрь 2011 г.). 

Накопленные человечеством данные показывают, какое большое влияние катастро-
фические природные явления оказывают на биосферу и существование самой жизни. 
Следует отметить, что только за последние 500 млн лет жизнь на нашей планете в ре-
зультате катастроф почти полностью вымирала 5 раз. Во время самого катастрофиче-
ского из этих «сокращений» на Земле исчезло примерно 90 % всего живого [Фейрстоун 
и др., 2008]. 

В.И. Вернадским (публ. [2009]) создано учение о ноосфере, показано, какое огром-
ное влияние на окружающий мир оказывает своей деятельностью человек. Современ-
ные данные показывают, что это влияние со временем только увеличивается. В работах 
А.Л. Чижевского (публ. [2007]) заложены основы учения о взаимосвязи биосферы и со-
циума, с одной стороны, и солнечной активности – с другой. 

В работах К.Г. Леви с соавторами [Леви и др., 2002, 2003, 2010; Задонина, Леви, 
2008, 2009] на основании статистического анализа природных и социальных катастроф 
(без «взвешивания» их по величине) на новом качественном и количественном уровнях 
развиваются идеи А.Л. Чижевского и В.И. Вернадского о взаимосвязях и эволюции 
биосферы, ноосферы и солнечной активности. «Констатируется факт существования 
тех или иных отношений в природе и социуме» и показывается, «что природная среда 
накапливает в себе воздействие или объем солнечной энергии до критических значе-
ний, после которых она не способна удерживать эту энергию в себе и реагирует воз-
никновением аномальных природных явлений» [Леви и др., 2003. С. 4, 374]. Наличие 
тесной взаимосвязи между природными и социальными явлениями образно демонстри-
руется и в работе [Черкасов, Романовский, 2003], в которой на материале XVI–XX вв. 
«геоциклы» сопоставляются с «социоциклами». 

Все эти данные подтверждают, что наша планета в буквальном смысле слова являет-
ся живым организмом. Однако во всех проведенных ранее исследованиях [Мягков, 
1995; Леви и др., 2002, 2003, 2010; Черкасов, Романовский, 2003; Задонина, Леви, 2008, 
2009; Трифонов, Караханян, 2008] не учитывались величины катастроф и не выполня-
лись количественные оценки значимости геосоциальной взаимосвязи. 

Совокупность природных и социальных катастроф  необходимо рассматривать как 
единый критичный дестабилизирующий фактор, препятствующий устойчивому разви-
тию человечества. В силу этого актуальна постановка задачи поиска закономерностей и 
критериев, дающих возможность прогнозировать и оценивать риск материальных по-
терь и человеческих жертв в общем комплексе вероятных природных и социальных ка-
таклизмов. 

В настоящей работе впервые природные и социальные катастрофы оцениваются с 
единых количественных позиций. Такой подход позволил сделать ряд выводов относи-
тельно возможной обусловленности этих событий и выявить определенные закономер-
ности. 

Используя весь доступный нам материал о катастрофах, путем анализа совокупности 
«взвешенных» событий – природных и социальных катастроф – исследуем, как они со-
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относятся между собой, т.е. рассмотрим взаимодействие геодинамики и социума как 
единый природный процесс, количественно оцениваемый в рамках одной шкалы. 

В качестве объектов исследования нами выбраны наиболее значимые для планеты 
катастрофические геодинамические и социальные события с J = I, II. Такие катастрофы 
затронули Землю в целом или ее достаточно протяженные регионы и значительную 
часть проживающего на планете человечества. Данные о погодных (засухи и наводне-
ния) и социальных катастрофах приведем без обсуждения, со ссылками на соответст-
вующие источники. Техногенные, связанные с деятельностью человека катастрофы в 
настоящей работе рассматривать не будем, так как они по своей величине существенно 
уступают наиболее значимым природным (геодинамическим) и социальным катастро-
фам. Составленная таким образом база данных анализируется и показывается сущест-
вование статистически значимой взаимосвязи между природными и социальными ката-
строфами, которая проявляется в обоих направлениях: геодинамика ↔ социум. 

На основании проведенных исследований: 
– составлена база наиболее значимых и количественно «взвешенных» событий, клас-

сифицированных по величине по единой шкале Родкина–Шебалина [Родкин, Шебалин, 
1993] с J = I, II; 

– предложена феноменологическая модель цикличности катастроф; 
– дано новое определение глобальной катастрофы; 
– сформулирован вывод о перспективе экспертного управления в модели управления 

глобальными рисками. 

Главные природные катастрофы 

Тихоокеанское огненное кольцо. Начало современной (в геологическом смысле) 
геодинамической истории планеты можно связать с последней крупной геологической 
катастрофой – образованием (около 100 млн лет назад) и последующим быстрым раз-
рушением (около 70–60 млн лет назад) гигантской по размерам (длиной – до 10 тыс. 
км, шириной – около 4 тыс. км и высотой – 2–3 км) возвышенности Дарвина в центре 
Тихого океана [Викулин, Мелекесцев, 1997]. 

Все геодинамические (вулканические, сейсмические и тектонические) процессы, 
связанные с образованием и разрушением такой гигантской структуры, в конечном 
итоге привели к образованию Тихоокеанского подвижного пояса, представляющего со-
бой в настоящее время достаточно узкую тектоническую область, проходящую по гра-
нице сочленения Тихого океана и окружающих его континентов и опоясывающую весь 
земной шар в меридиональном направлении. Согласно имеющимся данным, с середины 
олигоцена (около 30 млн лет назад) по настоящее время в пределах Тихоокеанского 
кольца имели место пять перестроек поля напряжений, которые характеризовались изме-
нениями его величины и ориентации [Маслов, 1996]. В результате Тихоокеанская плита, 
площадь которой составляет около 2/3 площади планеты, в течение последних 30 млн 
лет совершает знакопеременные вращательные движения с центром в Гавайской горя-
чей точке. Величина угла (амплитуда) таких вращений составляет примерно 10º, что на 
радиусе, соединяющем о. Гонолулу с Тихоокеанским подвижным поясом, равносильно 
смещениям до нескольких сотен (до 500) километров. 

Таким образом, после последней глобальной катастрофы, произошедшей примерно 
60–70 млн лет назад, и дальнейшего развития Тихоокеанский пояс в настоящее время 
представляет собой хорошо «организованную» планетарного масштаба структуру 
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[Маслов, 1996], образование которой произошло вследствие вращения Земли, ее блоко-
вого и плитового строения и в силу сильно нелинейных свойств планеты [Викулин, Ме-
лекесцев, 1997]. Такая сейсмическая + вулканическая + тектоническая геокатастрофа 
может соответствовать, по-видимому, наивысшей (J = 0) категории «Планетарное бед-
ствие», которая по последствиям соответствует часто повторяющимся на протяжении 
достаточно короткого (в геологическом смысле) отрезка времени всемирным катастро-
фам  (J = I по шкале Родкина–Шебалина [Родкин, Шебалин, 1993]). 

Климатообразующие извержения вулканов. Сильные извержения вулканов доста-
точно полно описаны и их последствия хорошо известны [Болт и др., 1978; Гущенко, 
1979; Сухарев, 2004; Сто…, 2007; Викулин и др., 2009; и др.]. Однако возможные по-
следствия так называемых климатообразующих извержений изучены в меньшей степе-
ни. Кратко остановимся на них. 

Классифицируем вулканические извержения по шкале VEI (Volcanic eruption 
intensity) [Simkin, Sibert, 1993], использующей ряд критериев, характеризующих вулка-
ническую активность. Наиболее энергоемкой части VEI (W = 8, 7, …, 2, 1) соответству-
ют объемы выброшенного при извержении материала, равные 1012, 1011, …, 106, 104–5 м3 
соответственно [Simkin, Sibert, 1993]. Наибольшие значения Wmax ≈ 8 (≈ 1000 км3) отме-
чены дважды – при извержении вулканов Таупо (Новая Зеландия) и Тоба (о. Суматра) 
около 26 и 74 тыс. лет назад соответственно [Леви и др., 2010. С. 402]. 

Извержения с W = 7 (≈ 100 км3) отмечались неоднократно. К их числу относятся из-
вержения вулкана Санторин (Средиземное море) примерно 3500 лет назад (J = II), кото-
рое послужило причиной гибели минойской цивилизации [Болт и др., 1978. С. 169–171; 
Сухарев, 2004. С. 127–128], и Тамбора (Индонезия) в 1815 г., в результате которого по-
гибли около 100 тыс. человек (J = III), а 1816 г. в историю вошел как «год без лета»: от 
весенних и летних заморозков на почве в разных районах Земли пострадали посевы и 
начался голод [Сухарев, 2004. С. 208; Сто…, 2007. С. 22–23]. 

Последние сильные извержения Везувия в 1780 г. до н.э. (W = 6–7, первые Помпеи, в 
буквальном смысле слова «перепахали» большую часть территории нынешнего Неапо-
ля) и в 79 г. (W = 5 (1 км3); гибель городов Помпеи и Геркуланум) являлись следствия-
ми недавней (в геологическом смысле) катастрофы – извержения Флегрейских полей, 
происшедшей примерно в этом же месте, к западу от Неаполя, примерно 39–35 тыс. лет 
назад, в результате которого было выброшено около 100 км3 пирокластики [Лаверов, 
2005. C. 46–55] (W = 7 [Леви и др., 2010]). Пепел от этого извержения толщиной в не-
сколько сантиметров был обнаружен на расстоянии 1500 км от места взрыва вблизи го-
родов Пенза, Тамбов, Харьков, Ростов-на-Дону. Общая площадь, покрытая пеплом тол-
щиной 1 см и более, составила 2.5–3 млн км2 [Лаверов, 2005. C. 46–55]. 

Согласно построениям И.В. Мелекесцева [Лаверов, 2005. C. 46–55], по своим пара-
метрам (массе ювенильного материла – порядка 1012 т, выделившейся в виде паров во-
ды – порядка 109 т, суммарной энергии – до 1028 эрг) катастрофическое извержение 
Флегрейских полей относится к типичному климатообразующему явлению. Масштаб 
процесса и его интенсивность показывают, что оценка извержения Флегрейских полей, 
равная W = 7, является, по-видимому, минимальной. 

Извержение Флегрейских полей не было в то время единственным подобным извер-
жением [Лаверов, 2005. C. 46–55]. В позднем плейстоцене происходили сопоставимые с 
ним по масштабу или даже превышающие его однотипные (т.е. с образованием в каждом 
случае «мини-возвышенностей» Дарвина) климатообразующие извержения в других 
вулканических областях земного шара: на Камчатке, в Японии, Индонезии, Центральной 
Америке и др. Вполне вероятно, что именно климатообразующие катастрофические из-
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вержения глобального позднеплейстоценового (40–30 тыс. лет назад) пароксизма экспло-
зивного (взрывного) вулканизма и послужили одной из причин похолодания климата 
Земли и, как следствие, последующей экспансии ледников с максимумом 20–18 тыс. лет 
назад. 

Имеющиеся данные показывают, что извержения вулканов планеты, как и землетря-
сения, имеют тенденцию группироваться во времени, и эта тенденция усиливается при 
увеличении величины извержения [Викулин, 2009]. Другими словами, вся совокупность 
данных о больших извержениях подтверждает гипотезу И.В. Мелекесцева [Лаверов, 
2005] о том, что извержение Флегрейских полей с W ≥ 7 (100 км3), скорее всего, являлось 
одним из серии таких извержений вулканов планеты в период 40–35 тыс. лет тому назад, 
которые в совокупности могли привести к изменению климата на Земле. 

Согласно шкале Родкина–Шебалина [Родкин, Шебалин, 1993] вулканическое извер-
жение масштаба Флегрейских полей может быть отнесено к категории J = II (II–I) бал-
лам, а серия таких извержений, происходящих друг за другом через небольшие интерва-
лы времени, к климатообразующей катастрофе  J = I (I – 0) балл. 

Легендарное наводнение Девкалиона–Ноя. Наводнение древних греков – Всемир-
ный потоп – некоторыми исследователями гипотетически отождествляется именно с 
крупными цунами, сопровождавшими взрыв вулкана Санторин 3500 лет назад [Болт и 
др., 1978. C. 169–171]. Приведенные описания этого извержения  вполне соответствует 
оценке J = II. 

Международной экспедицией 2006 г. на о. Магадаскар обнаружены следы еще од-
ного события, претендующего на право Всемирного потопа, – гигантского доистори-
ческого цунами, произошедшего в Индийском океане около 2800 тыс. лет до н.э. Вол-
ны высотой до 90 м прошли в глубь о. Магадаскар на 45 км, уничтожая все на своем 
пути. Источником такого цунами мог быть взрыв, приведший к образованию подвод-
ного кратера диаметром 29 км в глубоководной части Индийского океана, в 1500 км к 
юго-востоку от о. Магадаскар. В результате проделанной комплексной работы обос-
нована гипотеза об импактной природе Великого «магадаскарского» потопа, который 
был вызван падением кометы примерно в 2800 г. до н.э. в юго-западной части Индий-
ского океана [Гусяков, 2006]. 

На существование гигантского наводнения или серии наводнений убедительно ука-
зывают легенды, сохранившиеся у разных племен и народов, в их числе и сказание  
Платона о Великом потопе [Баландин, 2004; Фейрстоун и др., 2008]. «Масс привел 
результаты анализа 175 легенд и мифов различных народностей из 40 стран мира. В 
них описывается стихийное бедствие, беспрецедентное по своей силе и охвату терри-
тории. Оно началось сильнейшей атмосферной бурей, предварявшейся во многих 
местах землетрясениями и пожарами, продолжалось многодневным проливным дож-
дем и закончилось наводнением, затопившим все низменные части суши. Что порази-
тельно – так это то, что детали описания и последовательность развития событий 
(землетрясения, пожары, черное небо, сильный ветер, атмосферная буря с грозой, ги-
гантские волны со стороны океана, многодневный проливной дождь) часто совпадают 
в преданиях племен, живущих изолированно друг от друга в Патагонии, Бразилии, 
Мексике, Северной Америке, Исландии, Новой Гвинее, Австралии» [Гусяков, 2012. 
С. 55]. Авторы работы [Фейрстоун и др., 2008] путем анализа большого количества 
материала разного характера (химического, минералогического, геологического, фи-
лологического) достаточно убедительно связывают такое «Всемирное» наводнение 
или серию гигантских наводнений с планетарной катастрофой. Такая катастрофа, по 
мнению [Фейрстоун и др., 2008; Гусяков, 2012], была вызвана падением на Землю 
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около 13 тыс. лет назад колоссального по размеру космического тела или нескольких 
больших обломков, образовавшихся при подлете этого тела к Земле. По нашим оцен-
кам, такие данные соответствуют J = I категории. 

Цунами высотой до 250 м имело место в Средиземном море при извержении вул-
кана Санторин  3500 лет назад [Сухарев, 2004. С. 128]. Еще большие цунами, дости-
гающие по амплитуде около 500 м и более, определены в зал. Литуйя на юго-востоке 
Аляски. По годовым кольцам деревьев было подсчитано, что в этом заливе, вдаю-
щемся в сушу более чем на 11 км, за последние 100 лет такие волны возникали, по 
крайней мере, 4 раза [Сухарев, 2004. С. 198–199]. Цунами высотой до 40 м, дважды 
обошедшее земной шар, отмечено при извержении вулкана Кракатау в 1883 г. Волны 
до 40–60 м после сильных землетрясений и их физика достаточно полно описаны в 
научной литературе [Левин, Носов, 2005]; они неоднократно наблюдались в разных 
частях Земли [Соловьев, Го, 1974], в частности на Камчатке и Северных Курилах по-
сле землетрясения 17.10.1737 г. [Соловьев, 1978]. 

Таким образом, трагедия в Юго-Восточной Азии в 2004 г., за которую человечест-
во заплатило 600 тыс. жизней (около 300 тыс. человек погибли сразу, еще примерно 
столько же в течение года после цунами от голода и болезней) [Левин, Носов, 2005. 
С. 20], а ущерб составил более 100 млрд долл. [Писаренко, Родкин, 2007. С. 196], со-
ответствует J = II и является вполне ожидаемым событием. 

Землетрясения, из-за которых переносились столицы. Самым разрушительным на 
протяжении всего существования человечества было землетрясение, происшедшее в 
1202 г. на Ближнем Востоке. Колебания поверхности земли ощущались на площади около 
2 млн км2; они охватили значительную часть евразийского континента. Египет, Сирия, 
Малая Азия, Сицилия, Армения, Азербайджан вошли в зону бедствия, около  
1 млн 200 тыс. человек стали жертвами разыгравшейся стихии (J = II). Это землетрясение 
занесено в Книгу рекордов Гиннеса в раздел «Тяжелейшие мировые катастрофы» [Суха-
рев, 2004. С. 200]. Однако в работе [Гир, Шах, 1988. С. 194] такое число жертв считается «в 
высшей степени невероятным», а в мировом каталоге землетрясений [Болт, 1981. С. 218] 
данные об этом землетрясении вообще отсутствуют. 

Подмечено, что наиболее сильные землетрясения часто происходят сериями на боль-
шой территории в течение достаточно продолжительного отрезка времени, после чего на-
блюдается длительное «молчание». Поэтому косвенным подтверждением того, что сейс-
мическая катастрофа 1202 г. действительно имела место, является не имеющая аналога 
«плотная» серия из не менее чем 15 следующих друг за другом разрушительных землетря-
сений в 844–1319 гг., затронувших обширный регион планеты, включающий Северную 
Африку, Малую Азию, Средний и Ближний Восток, Кавказ, Индию, Китай и Японию. При 
каждом из этих землетрясений погибали десятки тысяч человек, а при трех из них – 
100 тыс. человек и более: 893 г., Индия – 180 тыс.; 1138 г., Сирия – 100 тыс.; 1290 г.,  
Китай – 100 тыс. человек [Болт, 1981. С. 218; Гир, Шах, 1988. С. 194]. После многочис-
ленных разрушительных землетрясений на Кавказе в 854–1319 гг. дважды переносилась 
столица Армении (Двин → Ани → Ереван) [Никонов, 1989]. 

08.12.1988 г. на территории Армении случилась новая сейсмическая катастрофа – 
был полностью разрушен г. Спитак, число погибших составило около 25 тыс. человек 
(J = III). 

Великое Лиссабонское землетрясение. По степени воздействия на рельеф, здания и 
сооружения и влиянию на общество Лиссабонское землетрясение 01.11.1755 г. не имеет 
равных в мировой истории и является многоплановым, поистине Великим, событием 
[Тавареш, 2009]. Материальные потери только в Лиссабоне составили фантастическую 
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даже по современным меркам сумму – более 1 млрд франков золотом [Никонов, 2005. 
C. 24]. В числе потерь: королевская библиотека, насчитывающая 70 тыс. томов, много-
численные картинные галереи с сотнями бесценных шедевров величайших мастеров 
Средневековья и эпохи Возрождения, королевские архивы, содержащие судовые жур-
налы и путевые заметки путешественников и мореплавателей [Сто…, 2007. С. 16–17]. 
Эти несметные богатства были накоплены благодаря эксплуатации колоний в Южной 
Америке, которыми Португалия владела на протяжении нескольких веков и которые 
она потеряла после Лиссабонского землетрясения. 

Катастрофа в Лиссабоне привела в сильное возбуждение всю Европу не только со-
трясениями почвы. Огромное количество брошюр, статей, политических сочинений, 
проповедей, стихотворений, посвященных Великому землетрясению, «наводняли» ли-
тературу вплоть до второй половины XIX в. [Викулин и др., 2007]. И. Гете называл это 
землетрясение «ужасным мировым событием», М.В. Ломоносов писал о «жестокой 
Лиссабонской судьбине», свои соболезнования португальскому народу прислали 
И. Кант и Вольтер (эпизод с Лиссабонским землетрясением Вольтер вставил в свою 
блестящую сатирическую повесть «Кандид»). Землетрясение использовал в своем пам-
флете Ж.-Ж. Руссо. Лиссабонское землетрясение имеется в виду в пьесе О.У. Холмса 
«Шедевр архирея, или Чудесная одноколка».  

Землетрясение ощущалось на гигантской территории, захватив практически всю Ев-
ропу (до Англии и Финляндии) и Северную Африку. Лиссабон был полностью разру-
шен, погибли от 30 до 60 тыс. человек. Число жертв в населенных пунктах Африки оста-
лось неизвестным [Викулин и др., 2007]. Согласно [Сто…, 2007. С. 16–17] общее число 
погибших при землетрясении составило 100 тыс. человек, из них 90 тыс. – в Лиссабоне и 
10 тыс. – в других городах. Волна цунами прошла через весь Атлантический океан и 
достигла берегов Америки [Левин, Носов, 2005]. 

Землетрясение 1755 г. было первой катастрофой, которая активизировала гражданскую 
защиту, основанную на чисто прагматических, а не религиозных или символических при-
оритетах, привела к созданию законодательства, направленного на предупреждение по-
добных катастроф, и породила идею комплексной реконструкции, получившей сегодня 
название «ground zero» («от нуля»). Именно эти мероприятия, неуклонно и последователь-
но проводимые тогдашним премьер-министром Португалии Помбалом, привели к форми-
рованию в стране новой идеологии, получившей название «помбализм». Это понятие под-
разумевало приложение «неимоверных усилий с целью контролировать не только что и 
как помнят, но и что и как забывают» [Тавареш, 2009. С. 141, 160]. Лиссабонское земле-
трясение некоторые исследователи считают началом науки сейсмологии [Сто…, 2007. 
С. 17]. 

Наряду с Великой французской революцией Лиссабонское землетрясение было са-
мым сенсационным событием XVIII в. [Неймар, 1899. C. 320]. Для философов и естест-
воиспытателей катастрофа стала поводом к уходу из теоретического романтизма в 
прагматизм; разрушенным виделся не только Лиссабон, но и вообще прошлое [Нико-
нов, 2005. C. 26]. Подобное суждение позволяет оценить Лиссабонскую катастрофу как 
J = II и, по сути, считать геодинамическим «предвестником» социальной катастрофы – 
Великой французской революции. 

Пример Лиссабонского землетрясения 1755 г. убедительно показывает, что при наличии 
государственной воли в лице достаточно высокого начальника, постоянно и неуклонно за-
нимающегося проблемами катастрофы, возможны не только существенные успехи в деле 
ликвидации даже самых ужасных на первый взгляд последствий, но и значительные, 
принципиальные изменения самого общества. Один из авторов настоящей статьи почувст-



А.В. Викулин, Н.В. Семенец, М.А. Викулина 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И БИОСФЕРА    2012    Т. 11    № 3 

20 

вовал это даже спустя почти 250 лет, будучи в Португалии в 2007 г. Трагедия коренным 
образом изменила нацию и существенным образом преобразила всю Европу [Викулин и 
др., 2007]. 

В ходе последних посещений г. Петропавловска-Камчатского в сентябре 2010 г. 
В.В. Путиным и в июле 2012 г. Д.А. Медведевым принято и реализуется на практике 
решение: не сейсмоусиливать отслужившие свой срок здания, а строить новые и пере-
селять в них людей из старых зданий, которые сносить. Такое решение, на взгляд авто-
ров (один из которых в настоящее время является жителем этого города и наблюдает из 
окна своей квартиры развернувшееся небывалое для Камчатки широкомасштабное 
строительство 12-этажных (!) жилых домов, а другие – много лет проживали в нем), 
совершенно правильное, в духе «ground zero», решение. 

Следует отметить важность посещения Д.А. Медведевым эпицентральной зоны по-
следнего пока на Камчатке разрушительного (8–9 баллов и более) Олюторского земле-
трясения 26.12.2006 г. сразу после катастрофы и его последовательную позицию в 
оценке возможных социальных последствий и материального ущерба будущего разру-
шительного землетрясения для Камчатки. При затратах на ликвидацию двух населен-
ных пунктов в эпицентральной области Олюторского землетрясения и переноса район-
ного центра Тиличики с населением около 1000 человек на новое место – 5–10 млрд 
руб., величина только материального ущерба от такого же по интенсивности колебаний 
землетрясения в районе г. Петропавловска-Камчатского, в котором проживает около 
200 тыс. человек, составит более 1 трлн руб.! 

Группируемость катастроф во времени 

Собранные нами данные о наиболее сильных катастрофах, происшедших на планете 
до 2005 г. включительно, представлены в Приложении. При составлении этой таблицы 
в качестве основы использовались сведения о наиболее сильных катастрофах с числом 
жертв более 300 тыс. человек и/или материальным ущербом более 1 млрд долл., что со-
ответствует категориям (баллам) J ≤ II по классификации Родкина–Шебалина [Родкин, 
Шебалин, 1993]. Если в годы таких катастроф происходили события с числом жертв 
10 тыс. человек и более (J = III), то эти события, как и краткие сведения о них, для 
«полноты картины» также включались в таблицу [Викулин, Семенец, 2011]. 

Всего в Приложении содержатся данные о 47 «памятных» для планеты датах (годах), 
в которые произошло 104 катастрофы с J = I, II и III. В таблицу включались данные о 
событиях с J = III только, если они происходили в годы катастроф с J = I и II. Исключе-
ния были сделаны для 1755 и 1815 гг., когда произошли Лиссабонское землетрясение и 
извержение вулкана Тамбора как наиболее характерные катастрофы с J = III. Представ-
ленные данные позволили произошедшую в Тихом океане 70–60 млн лет тому назад 
катастрофу интерпретировать как «планетарную геологическую катастрофу» с J = 0, по 
своим последствиям близкую к часто повторяющимся на протяжении достаточно ко-
роткого отрезка времени (в данном случае около 100 тыс. лет) событиям, каждое из ко-
торых соответствует «всемирному бедствию» с J = I по шкале Родкина–Шебалина 
[Родкин, Шебалин, 1993]. 

Распределение представленных в Приложении катастроф по величине (баллу J) и по 
столетиям приведено в табл. 1. Данные в столбце J = III – неполные, они включают 
только те события, которые происходили в годы катастроф с J = I и II. Однако в целом 
они отражают общую закономерность, которая присуща всем логарифмическим зако-
нам распределения: чем событие сильнее, тем оно реже встречается (происходит). В 
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сейсмологии (вулканологии) такой закон известен как закон повторяемости землетря-
сений (извержений вулканов) [Викулин, 2008, 2009]. Существование такого же, по сути, 
закона повторяемости и для катастроф убеждает нас в том, что число катастроф в сово-
купности по каждой из строк табл. 1 отражает характерное для соответствующего пе-
риода состояние Земли. 

 
Таблица 1. Распределение чисел катастроф по величине их балла (J)  
по шкале Родкина–Шебалина [Родкин, Шебалин, 1993] во времени 

 
Балл (J) Интервал времени 

0 I II III 
Всего 

До н.э. 1 2 1 – 4 
XIII–XIV вв. – 1 1 15 17 

XV в. – – – – 0 
XVI в. – – 1 – 1 
XVII в. – – 3 1 4 
XVIII в. – 1 2 5 8 
XIX в. – – 12 11 23 
ХХ в. – 4 16 19 39 
XXI в. – – 2 2 4 
Всего 1 8 38 50 104 

  
Данные о катастрофах Средних веков, представленные в Приложении и табл. 1, так-

же явно не полные. И тем не менее по ним отчетливо выделяется «всплеск» геосоци-
альной активности планеты в XII–XIV вв., связанный с самым разрушительным земле-
трясением 1202 г., его планетарного масштаба форшоками и афтершоками в 844–
1319 гг. и началом монголо-татарского нашествия на Русь в 1243 г., и ее минимум в 
XV в., в течение которого на планете не отмечено ни одной катастрофы с J = I и II.  
В XVI–XX вв. число катастроф с J = I и II непрерывно увеличивается, достигая в ХХ в. 
20. По-видимому, такая тенденция сохранится и в XXI в., который в геосоциальном 
смысле обещает быть тяжелым. Землетрясение и цунами в Юго-Восточой Азии в 
2004 г., ураган «Катрина» в США в 2005 г., беспорядки в арабском мире начала 2011 г., 
закончившиеся революциями в Египте и Ливии, землетрясение Сендай 11.03.2011 г. в 
Японии можно рассматривать как подтверждение такого вывода. 

Таким образом, приведенные нами данные показывают, что сильные катастрофы в 
последние столетия имеют тенденцию к учащению. Это подтверждается данными об-
зорных работ [Леви и др., 2002, 2003; Черкасов, Романовский, 2003] и докладом Меж-
дународного комитета по глобальным изменениям среды «Geochange» 
[www.wosco.org]. Впрочем, такой вывод, возможно, справедлив только для той части 
природных катастроф, которые связаны с землетрясениями и извержениями вулканов, 
данные по которым достаточно полно известны для нескольких последних столетий 
(см. источники, представленные в Приложении). Данные по социальным катастрофам 
(связанным с эпидемиями и голодом, вызванным революциями, войнами и т.д.) до на-
чала ХIХ (XVIII) в. представлены, по-видимому, не полно. Например, частые эпидемии 
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чумы и других болезней, начиная со Средних веков регулярно вспыхивающие как во 
всей Европе, так и в отдельно взятых странах [Задонина, Леви, 2009], каждый раз «вы-
кашивали» значительный процент (до 50 % и более) населения. Подробными данными 
о числах жертв и материальном ущербе при таких событиях авторы пока не располага-
ют. И тем не менее приведенные нами данные, подтверждающие существование закона 
повторяемости катастроф, уже наводят на «крамольное» предположение о том, что ко-
личество природных и социальных катастроф взаимосвязано: «недостаток» одних ка-
ким-то образом компенсируется «избытком» других, и наоборот. Такой вывод ниже 
подтверждается статистическим анализом. 

Проанализируем распределения сильных (J = I, II) катастроф XIX–XXI вв. по вре-
менны́м интервалам между ними, данные о которых в Приложении и табл. 1 представ-
лены наиболее полно. В табл. 2 показано распределение во времени всех (геодинамиче-
ских и социальных в совокупности) катастроф. Видно, что при среднем интервале между 
всеми катастрофами ТВСЕ = 6.4±5.3 года такое распределение является достаточно равно-
мерным, так как наибольшие по продолжительности интервалы между двумя следую-
щими друг за другом катастрофами, в том числе и максимальные по продолжительности 
Tmax, не выходят за пределы «двух сигм»: Тmax = 17 лет ≤ ТВСЕ + 2σВСЕ = 17 лет, где σВСЕ – 
среднеквадратичное отклонение. Значение вероятности, с которым такое распределе-
ние может отличаться от равномерного, не превышает Р = 0.7. 

Данные о распределении только природных (ПР) катастроф XIX–XXI вв. по времен-
ным интервалам между ними приведены в табл. 3. Видно, что при среднем периоде по-
вторения ТПР = 15.2±12.0 лет распределение  только  природных  катастроф  формально 

 

Таблица 2. Продолжительность временных интервалов между всеми природными  
катастрофами и глобальными социальными явлениями с J = I, II в ХIХ–XXI вв.  

 
Год  Т, лет Год  Т, лет 
1789 – 1921 1 
1805 16 1923 2 
1822 17 1931 8 
1839 17 1932 1 
1845 6 1939 7 
1847 2 1942 3 
1849 2 1944 2 
1866 17 1947 3 
1876 10 1957 10 
1876 0 1966 9 
1877 1 1970 4 
1887 10 1976 6 
1898 11 1985 9 
1907 9 1998 13 
1907 0 2004 6 
1911 4 2005 1 
1917 6 Всего за период  N(n) = 35(34) 
1919 2 

ВСЕT , лет 6.4 
1920 1 σ ВСЕ, лет 5.3 

Примечание. ВСЕT  – средний временной интервал и σ  ВСЕ – среднеквадратичное отклонение, 
определенные по всей совокупности данных о катастрофах (см. Приложение); N(n) – число ка-
тастроф (временных интервалов). 
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Таблица 3. Продолжительность временных интервалов между только природными  
катастрофами с J = I, II в ХIХ–XXI вв.   

 

Год  Т, лет Год  Т, лет 
1822 – 1970 39 
1839 17 1976 6 
1876 37 1985 11 
1887 11 2004 19 
1907 20 2005 1 
1911 4 Всего за период N(n) = 13(12) 
1923 12 

ПРT , лет 15.0 
1931 18 σ ПР, лет 12.0 

 

Примечание. ПРT – средний временной интервал и σ ПР – среднеквадратичное отклонение, опре-
деленные по данным о природных катастрофах (см. Приложение); N(n) – число катастроф (вре-
менных интервалов). 
 
соответствует условию равномерности: Тmax, ПР = 39 лет ≤ ТПР + 2σВСЕ = 39 лет. Однако 
только природные катастрофы уже имеют тенденцию группироваться: два наиболее 
продолжительные интервала (37 и 39 лет) из 12 расположены вблизи значения 2σ. 
Можно показать [Закс, 1976], что такой «отскок» не случаен и значим с вероятностью  
Р = 0.95. Эти данные позволяют «неравномерность» распределения только природных 
катастроф XIX–XXI вв. по временны́м интервалам между ними оценить с вероятностью 
Р = 0.7–0.95. Еще более отчетливо тенденция к группированию видна, если рассматри-
вать только социальные катастрофы XIX–XXI вв. (табл. 4): при среднем периоде по-
вторения ТСЦ = 10.1±10.8 лет максимальный по продолжительности интервал между 
катастрофами выходит за пределы «двух сигм»: Тmax, СЦ = 40 лет > ТСЦ + 2σСЦ = 32 года. 
Методом оценки индивидуального отклонения можно показать [Закс, 1976], что такой 
«отскок» не случаен с вероятностью не менее Р = 0.95. Как видим, если все (природные + 
социальные в совокупности) катастрофы во времени распределены примерно равномер-
но, то только природные и только социальные катастрофы при примерно равных средних 
интервалах их повторения ТПР ≈ ТСЦ имеют тенденцию группироваться во времени. 

 
Таблица 4. Продолжительность временных интервалов между только  

глобальными социальными явлениями с J = I, II в ХIХ–XX вв.   
 

Год  Т, лет Год  Т, лет 
1805 – 1921 1 
1845 40 1932 11 
1847 2 1939 7 
1849 2 1942 3 
1866 17 1944 2 
1876 10 1947 3 
1877 1 1957 10 
1898 21 1966 9 
1907 18 1998 32 
1917 10 Всего за период N(n) = 21(20) 
1919 2 СЦT , лет 10.1 
1920 1 σСЦ, лет 10.8 

 

Примечание. СЦT  – средний временной интервал и σСЦ – среднеквадратичное отклонение, оп-
ределенные по данным о глобальных социальных явлениях (см. Приложение); N(n) – число ка-
тастроф (временных интервалов). 
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Проанализируем распределение во времени катастроф только ХХ в. и только XIX в. 
Как можно видеть из данных табл. 2, распределение всех в совокупности (природных + 
социальных) катастроф только ХХ в. (Тmax  = 13 лет ≈ ТВСЕ, ХХ + 2σВСЕ, ХХ = 12.3 года) и 
только XIX в. (Тmax = 17 лет < ТВСЕ, ХIХ + 2σВСЕ, ХIХ = 22 года) практически не отличается 
от равномерного: Р = 0.7. В то же время (см. табл. 3 и 4) для распределений катастроф в 
ХХ в. только природных (Тmax  = 39 лет > ТПР, ХХ + 2σПР, ХХ = 38 лет) и только социаль-
ных (Тmax  = 32 года > ТСЦ, ХХ + 2σСЦ, ХХ = 26 лет) и для распределения только социаль-
ных катастроф XIX в. (Тmax  = 40 лет > ТСЦ, ХIХ + 2σ СЦ, ХIХ = 39.8 лет)  значения вероят-
ностей составляют не менее 0.95. Уверенная оценка распределения только природных 
катастроф XIX в. ввиду их малочисленности затруднена. 

Данные о распределении катастроф XIX–XXI вв. по временны́м интервалам между 
ними приведены в табл. 5. Видно, что все катастрофы в совокупности распределены 
достаточно равномерно, а взятые по отдельности имеют тенденцию группироваться во 
времени. Таким образом, существует механизм, который в соответствии с логарифми-
ческим законом вполне определенным способом «перемешивает» группирующиеся 
только природные и только социальные катастрофы в единую совокупность таким об-
разом, что образуемая в результате единая совокупность катастроф становится равно-
мерной. Другими словами, полученные данные показывают, что природные (геодина-
мические) и социальные катастрофы между собой взаимосвязаны. 

 

Таблица 5. Распределение катастроф по временным интервалам между ними 
 

Показатель Временной 
интервал XIX–XXI вв. XIX в. XX в. 

N (n) 35 (34) 20 (21) 12 (13) 
T, лет 6.4 5.0 9.1 
σ, лет 5.3 3.7 6.4 

Tmax, лет 17 13 17 

Все природные катаст-
рофы и глобальные 
социальные явления  

P 0.7 0.7 0.7 
N (n) 13 (12) 7 (8) 4 (4) 
T, лет 15.0 16.1 21.2 
σ, лет 12.0 10.9 11.1 

Tmax, лет 39 39 37 

Только природные  
катастрофы 

P 0.7–0.95 0.95 (?) 
N (n) 21 (20) 13 (13) 8 (8) 
T, лет 10.2 8.4 13.8 
σ, лет 10.9 8.7 13.0 

Tmax, лет 40 32 40 

Только глобальные  
социальные явления 

P 0.95 0.95 0.95 
 

Примечание. N(n) – число катастроф (временных интервалов); σ – среднеквадратичное откло-
нение; Tmax – максимальная продолжительность интервала между катастрофами; Р – значение 
вероятности, с которым распределение катастроф по временным интервалам между ними отли-
чается от равномерного. 

 
Значимая взаимосвязь между двумя самыми памятными для Европы событиями 

XVIII в. – разрушительным Лиссабонским землетрясением 1755 г. и Великой фран-
цузской революцией 1789 г., подмеченная ранее [Неймар, 1899. С. 320]  
(ТПР-СЦ = 44 года), отмечалась выше. С примерно такими же по продолжительности 
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упреждениями происходили и другие катастрофы. Так, начало монголо-татарского 
нашествия на Русь в 1243 г. предварялось самым разрушительным за всю историю 
землетрясением на Ближнем Востоке в 1202 г. – ТПР-СЦ = 41 год. Первая успешно за-
вершившаяся буржуазная революция в Нидерландах в 1609 г. предварялась вторым 
по разрушительности землетрясением в Китае в 1556 г. – ТПР-СЦ = 55 лет. И, наконец, 
государственный переворот 1689 г. в Англии, завершивший первую буржуазную ре-
волюцию европейского масштаба, предварялся серией сильнейших землетрясений и 
катастрофическим наводнением 1641–1642 гг. в Китае – ТПР-СЦ = 48 лет (см. Прило-
жение). Как видим, во всех отмеченных случаях примерно за одно и то же время гео-
динамическая катастрофа с J ≤ II предваряла такую же по величине социальную ката-
строфу за ТПР-СЦ = 47±5 лет, что также может являться подтверждением сформулиро-
ванного в работе вывода о существовании взаимосвязи между природными и соци-
альными катастрофами. Достаточно большое расстояние между «эпицентрами» собы-
тий в этих парах указывает на планетарный масштаб такой взаимосвязи. 

На малых временах [Викулин, 2009, 2010] отмечаются катастрофы-дуплеты. Напри-
мер, в 1876 г. – эпидемия холеры и голод (социальная катастрофа) в Индии, в результа-
те чего погибли 6 млн человек, и засуха и голод (природная катастрофа) в Китае – ги-
бель 13 млн человек. В 1907 г.: в Китае – обилие осадков и гибель урожая (природная 
катастрофа) привели к гибели 20 млн человек; в мире в результате третьей пандемии 
чумы погибли 5 млн человек (см. Приложение). 

Таким образом, приведенные в настоящей работе данные по катастрофам и их стати-
стический анализ показывают, что гипотеза о существовании взаимосвязи (взаимодей-
ствия) между природными и социальными катастрофами имеет право на существова-
ние, и такая взаимосвязь имеет глобальный масштаб – геосоциальное взаимодействие 
характеризует планету в целом. 

Видимо, и некоторые наиболее важные события в области науки и техники также 
могут быть увязаны по времени и последствиям для человечества с геодинамически-
ми катастрофами. Например, в 1755 г. социально значимые события, связанные с уч-
реждением Московского университета (24 января) и опубликованием И. Кантом своей 
космогонической гипотезы, положившей начало современным моделям строения 
Вселенной, произошли в предверии Лиссабонского землетрясения. Катастрофическая 
засуха и гибель 9 млн человек в Китае в 1877 г. предварялась изобретением А.Г. Бел-
лом телефона в 1876 г. и сопровождалась созданием Л. Больцманом статистической 
термодинамики в 1877 г. и Т.А. Эдисоном лампы накаливания в 1878 г. Фундамен-
тальные и революционные открытия в физике Э. Резерфорда, Х. Камерлинг-Оннеса и 
Р.Э. Милликена в 1911 г., заложившие основы современной физики, коррелируют по 
времени с природными катастрофами – наводнением на р. Янцзы (погибли 400 тыс. 
человек), землетрясением в Японии (100 тыс. человек погибли) и одним из сильней-
ших извержений ХХ в. – извержением вулкана Новорупт (Катмай) на Аляске в 1912 г. 
Приведенные данные позволяют предположить, что и геодинамические катастрофы 
часто предваряются такими социальными явлениями, «цена» которых для социума 
очень велика: они аккумулируют в себе большое число накопленных до этого дости-
жений всего человечества и в результате необратимым коренным образом изменяют 
его жизнь. 

Составленная база природных и социальных катастроф и ее анализ подтверждают 
известную истину – действительно, все в мире взаимосвязано. 
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Количественная оценка взаимосвязи  
природных и социальных катастроф 

Как уже говорилось выше, в настоящей статье представлены заимствованные из раз-
ных источников данные о таких событиях из жизни Земли, которые сопровождались 
катастрофами – большим числом погибших людей и/или значительным материальным 
ущербом. Все катастрофы классифицировались по единой шкале Родкина–Шебалина 
[Родкин, Шебалин, 1993]. Построенная таким образом исходная база включает данные 
о 47 датах, когда произошли наиболее значимые события на Земле за всю ее историю 
до 2005 г. включительно (см. Приложение и табл. 1). Такая подборка – достаточно 
большая по числу «взвешенных» по своей величине событий – составлена, по-
видимому, впервые. Нами приведены также малоизвестные описания наиболее силь-
ных катастроф, имевших место на планете. Самая значимая из них – образование около 
70–60 млн лет назад Тихоокеанского подвижного пояса, который в настоящее время 
является наиболее геодинамически активным регионом планеты. 

Малоизученной остается сейсмическая катастрофа, происшедшая в начале XIII в. и 
являющаяся, по-видимому, пока самой сильной за всю историю человечества. Земле-
трясение 1202 г. в совокупности с предварявшими его и последовавшими за ним силь-
нейшими землетрясениями затронуло гигантскую по протяженности часть Земли, про-
стирающуюся на многие тысячи километров, – от окружающих акваторию Средизем-
ного моря территорий до Индии, Китая и Японии. Небывалый социальный резонанс 
вызвало и Лиссабонское землетрясение 1755 г., которое помимо гигантского матери-
ального ущерба привело в смятение население всей Европы, по сути, всего тогдашнего 
мира. 

Составленная авторами база катастрофических событий позволила на материале 
XIX–XXI вв. количественно (статистически) оценить высокую значимость взаимосвязи 
геодинамических и социальных катастроф. 

Вопросы о взаимосвязи геодинамики и социума неоднократно являлись предметом 
обсуждения и оценок. Однако количественные оценки проводились либо только для 
природных катастроф или для «взвешенных» по величине сейсмических катастроф как 
для наиболее изученных [Шебалин, 1997; Писаренко, Родкин, 2007], либо для всех ка-
тастроф без учета их индивидуальных количественных характеристик [Леви и др., 2002, 
2003, 2010; Черкасов, Романовский, 2003; Задонина, Леви, 2009]. Такие оценки, прово-
димые без учета величины катастроф, могут приводить к неправильным выводам. На-
пример, если анализировать катастрофы 844–1319 гг. на обширной территории плане-
ты, катастрофы 1641 и 1642 гг. в Китае и катастрофы в 1737 г. в Иране, Индии и на 
Камчатке (см. Приложение) без учета их величин, это приведет к существенному зани-
жению значений периодов их повторяемости. 

Современное понимание глобальности катастрофы 

Как уже говорилось, в работах Н.В. Шебалина и других авторов [Шебалин, 1997; 
Писаренко, Родкин, 2007] предложена количественная логарифмическая шкала катаст-
роф по числу человеческих жертв и величине материального ущерба и разработаны но-
вые методы оценки сейсмического риска и прогноза величин ущерба от землетрясений. 
Эти методы, по-видимому, могут быть использованы и для количественной оценки 
других природных и социальных катастроф и их прогноза. Непрерывное увеличение 
числа катастроф в последние столетия может рассматриваться как подтверждение точ-
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ки зрения отечественного экономгеографа С.М. Мягкова о том, что «уже к середине 
текущего столетия весь экономический прирост будет поглощаться растущими потеря-
ми от природных катастроф» [Шебалин, 1997; Писаренко, Родкин, 2007]. К аналогич-
ному выводу пришел и Дж. Форестер (J. Forrester) и другие исследователи [Ковальчук, 
Нарайкин, 2011]. Здесь, конечно, имеется в виду планета в целом. «Чтобы остановить 
этот процесс, необходимо заменить психологию восприятия человеком риска и ответа 
за риск» [Мягков, 1995. С. 41]. Так что значимость затронутой в работе проблемы со 
временем будет только увеличиваться. 

Такой вывод позволяет по-новому подойти к определению глобальной катастрофы. 
Выше нами уже отмечались возможные последствия от глобальной социальной катаст-
рофы, к которой «может приводить неосторожная деятельность цивилизаций. Атомные 
бомбардировки и взрывы на АЭС – это далеко не все, что может устроить разумная ма-
терия, не подумав хорошенько о последствиях… Не хотелось бы обсуждать возмож-
ность ее преднамеренного самоубийства, совершаемого даже из лучших побуждений» 
[Бурлачков, 2012. С. 136]. Приведем два определения, на которые чаще всего ссылают-
ся исследователи и специалисты: 1) глобальная катастрофа – это такая угроза, при ко-
торой негативный исход или уничтожает возникшую на Земле разумную жизнь, или 
необратимо и значительно сокращает ее потенциал [Bostrom, 2002]; 2) глобальная ката-
строфа – событие, приводящее к необратимому вымиранию всех людей [Турчин, 2011]. 

Результаты нашего исследования позволяют предложить новое определение, по су-
ти, объединяющее два предыдущих:  

глобальная катастрофа – это событие, ущерб от которого человечество неспособно 
ликвидировать совокупным ресурсным (финансовым и материальным) потенциалом и 
последствием которого может стать необратимый процесс гибели цивилизации.  

На наш взгляд, на современном этапе такое определение полностью соответствует 
содержанию понятия «глобальная катастрофа»; оно предлагается нами как основное 
определение при совместном рассмотрении природных и социальных катастроф, пол-
ностью объясняющее истинную сущность явления. 

Единый планетарный геосоциальный процесс 

На основании наших оценок и результатов других исследователей выше было пока-
зано существование статистически значимой взаимосвязи природных и социальных ка-
тастроф, прослеживающейся далеко в глубь веков. Она – достаточно отчетлива до на-
чала XIII в. (до событий 1202–1243 гг.), когда человек еще и не являлся силой, способ-
ной, в современном понимании, значительным образом изменить окружающий мир. 

Таким образом, полученные в настоящей работе данные подтвердили результаты 
других исследователей и позволили авторам впервые сформулировать количественно 
обоснованный вывод о том, что геодинамика и социум тесно взаимодействуют между 
собой [Викулин, Семенец, 2011; Семенец и др., 2011]. Сформулированный вывод не 
противоречит положению В.И. Вернадского [2009] о ноосфере, о значительном влия-
нии человека на природу, и о том, что «жизнь вообще – а человека в особенности – есть 
явление космическое и что разум человека – мощная космическая сила» [Вернадский, 
1991; Русский…, 1993]. 

Но наш вывод позволяет в значительной степени приуменьшить роль преобразую-
щей научной и физической силы человека и наметить пути решения проблемы взаимо-
действия геодинамических и социальных катастроф. В основу решения проблемы 
взаимодействия геодинамики и социума, по-видимому, могут быть положены пред-
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ставления о природных ритмах [Леви и др., 2002, 2003, 2010; Черкасов, Романовский, 
2003; Задонина и др., 2008, 2009] и моментных биофизико-геодинамических движени-
ях, характерных как для отдельной жизни и социума в целом, так и для геодинамиче-
ских процессов [Викулин, Мелекесцев, 2007; Викулин, 2008, 2010]. Создается впечатле-
ние, что жизнь на Земле, включая социум, развивается в соответствии с заранее напи-
санным сценарием. Впрочем, мысль эта не нова, она уже неоднократно высказывалась 
многими исследователями [Галимов, 2006]. 

Воздействие геодинамических катастроф на жизнь и социум очевидно. Подтвержде-
нием тому является большое число приведенных в работе данных, включая и послед-
нюю пока сейсмическую катастрофу, произошедшую в Японии 11.03.2011 г. Однако 
статистически установленное взаимодействие между геодинамикой и социумом долж-
но «работать» в обе стороны, т.е. должно иметь место и обратное явление: воздействие 
социума на геодинамические процессы. Примеры такого рода взаимодействия также 
приведены. К их числу в первую очередь относятся те научные и технические достиже-
ния и открытия, которые коренным образом изменили жизнь человечества в целом. По-
становка вопроса в такой плоскости не противоречит концепции «живой» Земли [Голь-
дин, 2003; Михаил Александрович Садовский…, 2004] и представлениям самого обще-
го плана и на новой основе позволяет развивать их в дальнейшем. Поэтому вывод о воз-
действии биосферы и социума на геодинамические процессы является принципиаль-
ным новым положением, по-видимому, впервые сформулированным авторами в докла-
дах [Викулин, Семенец, 2011; Семенец и др., 2011] и в этой работе. 

Таким образом, катастрофы можно считать своеобразными «квантами», с помощью ко-
торых Природа «визуализирует» взаимодействие «геодинамические процессы» ↔ «биосфе-
ра–социум», протекающее в обоих направлениях. 

Следует особо отметить, что нами анализировалась совокупность «взвешенных» по 
величине катастроф в предложенных Н.В. Шебалиным терминах геофизической магни-
туды, интенсивности и категории бедствия [Писаренко, Родкин, 2007. С. 7]. Это позво-
ляет предположить, что сформулированный вывод о существовании взаимосвязи при-
родных и социальных катастроф – важная (фундаментальная) закономерность единого 
планетарного геосоциального процесса. 

 «Космической» силой, в формулировке В.И. Вернадского [1991, 2009], человек, по-
видимому, являлся с начала своего появления как индивида, что произошло около 
7 млн лет назад. Все основные качества, в том числе и главное из них – асимметрию 
мозга [Яглом, 1983; Викулин, 2008], он, по сути, унаследовал от животных [Ротенберг, 
1984]. Окружающий мир использовался им всего лишь для улучшения условий своей 
жизни и самосовершенствования и часто не самым лучшим (оптимальным) образом. 
Поэтому цепочку событий, позволяющих понять механизм взаимосвязи геодинамика–
социум, по-видимому, следует продолжить как минимум до момента появления жизни 
на Земле, что произошло примерно 3.5–4 млрд лет назад. Но в таком случае понимание 
механизма взаимодействия природных и социальных катастроф сродни пониманию 
границы между живым и неживым, между биологией и физикой и геодинамикой, т.е. 
сродни решению комплексной биофизико-геодинамической проблемы зарождения 
жизни [Викулин, Мелекесцев, 2007; Викулин, 2008]. 

Ноосфера – не есть что-то особенное, связанное только с деятельностью человека 
и/или биосферы. В свете полученных в настоящей работе данных, она даже не столько 
составляющая биосферы, сколько последняя (пока) фаза единой «биосоциогеодинами-
ческой жизни» Земли, определяемой с момента ее появления на планете. Энергетиче-
ские возможности социума еще весьма ограничены [Писаренко, Родкин, 2007], и он, к 
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счастью, пока не может существенным образом влиять на геодинамические процессы 
(хотя со временем такая ситуация возможна). Нам представляется, что степень физиче-
ского воздействия социума на окружающий мир в настоящее время, несмотря на кажу-
щуюся очевидность, В.И. Вернадским [2009] преувеличена. В дальнейшем еще пред-
стоит выяснить механизм (по-видимому, имеющий вихревую моментную природу [Ви-
кулин, Мелекесцев, 2007; Викулин, 2008, 2010]) воздействия биосферы–социума на гео-
динамические процессы и понять зачем, собственно, Природа этот механизм создала и 
запустила в действие. 

При когнитивном [Годфруа, 1996; Дубов, 2006; Гобчанский, Ефимов, 2007] подходе 
к проблеме установление механизма взаимодействия геодинамических и социальных 
катастроф сродни пониманию границы между физическими полями и информацией. Но 
это уже тема другого, не геосоциального, а физического направления исследований 
(см., например, [Кадомцев, 1994; Викулин, 2008]). При разработке такой физической 
(геодинамической) теории взаимосвязи (взаимодействия) геодинамики и социума, на 
наш взгляд, необходимо учесть следующее. Тесная корреляция между природными и 
социальными явлениями и солнечной активностью, известная со времен У. Гершеля 
(1738–1822), С. Швабе (1789–1875), У.С. Джевонса (1835–1882) и А.Л. Чижевского 
(1897–1964), реально существует [Леви и др., 2002, 2003; Черкасов, Романовский, 2003]. 
Но это не дает никакой подсказки для реализации определенного физического меха-
низма [Тимашев, 2003], так как активность Солнца как звезды, в свою очередь, опреде-
ляется моментной динамикой всей Солнечной системы [Долгачева и др., 1991] и в пер-
вую очередь движением планет-гигантов, в основном Юпитера [Викулин, Мелекесцев, 
2007; Викулин, 2008. С. 90–93]. 

Теория катастроф и экспертное управление 

Все вышесказанное однозначно и убедительно свидетельствует, что катастрофы, в 
том числе очень тяжелые по последствиям, были, есть и будут происходить в дальней-
шем. При этом со временем и число жертв, и размер материального ущерба в результа-
те катастроф не только не уменьшатся, но и, как показывают наши данные и данные, 
полученные другими исследователями, имеют тенденцию к увеличению. Действитель-
но, на это указывают землетрясения-катастрофы в Китае в 1556 и 1976 гг., произошед-
шие с интервалом в 400 лет, и цунами-катастрофа в Юго-Восточной Азии в 2004 г., т.е. 
спустя 28 лет после последнего события, не имеющая себе равных в мировой истории. 
Этот вывод подтверждается в работах [Шебалин, 1997; Леви и др., 2002, 2003; Задони-
на, Леви, 2009] и докладах 2010–2011 гг. Международного комитета по глобальным 
изменениям геологической среды «Geochange» [www.wosco.org]. Поэтому значение 
теории катастроф, которая может хотя бы частично объяснить их механизм и умень-
шить влияние на общество, со временем будет неуклонно возрастать. 

Достижения в области исследования катастроф до недавнего времени были довольно 
скромными. Наблюдаемый в настоящее время прогресс основывается на возможности 
использования новых теоретических подходов, развитых во второй половине ХХ в. в 
ряде областей физики и математики, и на создании современных систем мониторинга 
природной среды. В понимание природы катастроф выдающийся вклад внесли матема-
тическая теория катастроф Р. Тома, теория диссипативных структур И. Пригожина, 
концепция самоорганизующейся критичности П. Бака, концепция иерархичности и 
внутренней активности геологической среды А.В. Пейве и М.А. Садовского и ряд дру-
гих подходов [Писаренко, Родкин, 2007]. По мере того, как методы теории катастроф, 
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пригодные для изучения организованной сложности, будут развиваться, социологиче-
ские науки будут получать пропорциональный выигрыш [Постон, Стюарт, 1980.  
С. 542]. 

До практических применений в виде прогноза теории катастроф пока далеко. Но тем 
не менее некоторые определенные выводы применительно к обществу можно сделать 
уже сейчас. То, что привычные методы управления, при которых результаты пропор-
циональны усилиям, не действуют в чрезвычайных условиях – очевидно. Необходимо 
научиться вырабатывать специфические решения, основанные, например, на порой па-
радоксальных выводах нелинейной теории. Если систему удастся сразу, скачком, а не 
непрерывно перевести из «плохого» устойчивого состояния в достаточно близкое к 
«хорошему», то дальше она сама собой будет эволюционировать в сторону «хорошего» 
состояния [Арнольд, 1990. С. 100–101]. Именно это, на наш взгляд, и удалось сделать 
премьер-министру Помбалу после Лиссабонской катастрофы 1755 г. 

Содержание глобальной модели управления – это глобальные риски, с которыми 
столкнется человечество. Каждый период развития общества порождает своеобразную 
комбинацию природных и социально-политических факторов, что приводит к возник-
новению новых природных катаклизмов, появлению новых идей и научных открытий, 
порождающих новые угрозы. Таким образом, помимо постоянно действующих и об-
щих для всего живого источников угроз и рисков, существуют временные и специфи-
ческие для каждой территории и народа и вместе с тем совокупные факторы, влияющие 
на уровень безопасности человечества. 

Перечень глобальных угроз опубликован в докладе Всемирного экономического фо-
рума «Глобальные риски 2011». Там же сделан вывод о том, что «нынешнее высшее 
управление на международном уровне не может справиться с потрясениями, которые 
ожидают мировую систему». Слабость и неадекватность глобальных институтов не 
способна нивелировать макроэкономические риски, ресурсные ограничения роста, по-
следствия природных, техногенных и социальных катастроф. 

К учету пяти основных рисков социальных катастроф: кибер-безопасность, высокий 
прирост населения, отход от глобализации, ядерное и биологическое оружие, – необхо-
димо добавить учет риска природных катастроф, чтобы их синергетический эффект не 
привел к угрозе глобальной катастрофы. Экспертное управление – иерархическое вы-
страивание по критериям важности вопросов, которые необходимо решать, выделяя 
нужный объем национальных или мировых ресурсов. 

О перспективах экспертного управления неоднократно упоминали в своих выступ-
лениях и президент, и премьер-министр Российской Федерации. Следовательно, пони-
мание важности и значимости этого вопроса существует в руководстве современной 
России. Только на государственном и международном уровнях можно разрабатывать 
действенные меры по уменьшению последствий глобальных катастроф и осуществлять 
их прогнозирование. 

Выводы 

1. На основании впервые составленной авторами однородной по количественной 
классификации базы, включающей данные о 104 «взвешенных» наиболее сильных и 
значимых природных и социальных катастрофах, произошедших на планете в  
IX–XXI вв. (до 2005 г.), предлагается следующая феноменологическая модель: 
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– масштаб катастроф со временем не уменьшается (землетрясения в Китае в 1556 и 
1976 гг., цунами после Суматранского землетрясения 2004 г., которое по своим послед-
ствиям может сравниться разве что только со Всемирным потопом или серией навод-
нений, имевших место около 13 тыс. лет тому назад); 

– существует минимум числа катастроф в XV в., в течение которого не было отмече-
но ни одной катастрофы балла J = I и II; с того времени число таких катастроф на пла-
нете постоянно увеличивается, в ХХ в. их произошло 20; 

– число катастроф имеет циклы продолжительностью в первые тысячи лет; на это 
указывают существующие продолжительные ряды наблюдений (например, за разлива-
ми р. Нил за более чем пятитысячный отрезок времени или за деформациями поверхно-
сти Земли за последние несколько тысяч лет по геодинамическим, сейсмотектониче-
ским и палеосейсмическим данным) [Трофимов и др., 2002; Трофимов, Караханян, 
2008; Проблемы…, 2011]; 

– природные и социальные катастрофы в совокупности распределены во времени 
равномерно, в то время как только природные и только социальные катастрофы – не-
равномерно, т.е. катастрофы группируются; 

– доля социальных катастроф со временем имеет тенденцию к увеличению, что под-
тверждает точку зрения В.И. Вернадского о все увеличивающейся роли человека и со-
циума в ноосфере. 

2. Показано, что природные и социальные катастрофы взаимосвязаны. Земля с пози-
ции теории катастроф эволюционирует по вполне определенным правилам единой био-
социогеодинамики. Исследование и понимание природы такого механизма «перемеши-
вания катастроф» позволит в последующем на основании предлагаемой в работе автор-
ской феноменологической модели сформулировать научную гипотезу и/или закон и 
использовать его в системе экспертного управления глобальными процессами. 

3. В аспекте современной методологии изучения глобальных катастроф авторы 
предлагают опирающийся на современные данные подход к новому пониманию  
глобальной катастрофы – как события, ущерб от которого человечество не сможет лик-
видировать совокупным ресурсным (финансовым и материальным) потенциалом и по-
следствием которого может стать необратимый процесс гибели современной цивилиза-
ции. 
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* Категория J = 0 введена авторами настоящей статьи; она соответствует «планетарной геоло-
гической катастрофе», по своим последствиям близкой часто повторяющимся в течение доста-
точно короткого отрезка времени катастрофам с J = 1 по шкале Родкина–Шебалина [Родкин, 
Шебалин, 1993]. В скобках – наиболее вероятное значение балла. 
2* По масштабу «морально-психологического» воздействия на общество. 
3* По числу погибших людей.  

4*  По масштабу проявления последствий на поверхности Земли. 
5* По величине материального ущерба. 
6* Интервью И. Выхухолева, в 1980-х годах в течение 7 лет проработавшего корреспондентом в 
Японии, данное им центральному телеканалу «Россия» 11 марта 2011 г. 
 
 
Примечания 
 

1. В таблицу включены 47 «памятных» для планеты дат (лет), в которые произошли 
104 катастрофы с J = 0–III. Приведены сведения только о тех катастрофах с J = III, ко-
торые случились в годы катастроф с J = I, II. Исключение сделано для двух событий: 
извержения вулкана Тамбора в 1815 г. и Лиссабонского землетрясения 1755 г., которые 
являются типичными геодинамическими катастрофами и, возможно, недооценены и их 
впоследствии окажется возможным перевести в категорию J = II. 

2. Даты событий приведены согласно указанным источникам. Возможно, что по ряду 
событий могут быть расхождения с другими источниками. Следует принять во внима-
ние, что расхождения в несколько лет не существенны для общего хода наших рассуж-
дений и не влияют на точность представленных в статье оценок. 

3. Авторы настоящей статьи отдают себе отчет в том, что подбор фактического ма-
териала в части глобальных социальных явлений не может претендовать на полноту и 
объективную, корректную оценку. Но мы выбирали те события, которые, на наш 
взгляд, реально повлияли на развитие человеческой цивилизации – до XX в. это, преж-
де всего, события на Евразийском континенте. Безусловно, таблица может и должна 
быть дополнена и скорректирована, но и в существующем виде она является хорошей 
основой для построения гипотезы и/или феноменологической модели объективного 
процесса. 
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Abstract. The problem of reducing the damage caused by geodynamic and social disasters is a high 
priority and urgent task facing the humanity. By the middle of this century, the damage from them will 
exceed the combined GDP of all countries of the world. The database which includes most large-scale 
geodynamic and social phenomena that have occurred on Earth before 2005 year was developed by 
the authors for the first time. All disasters are classified by size using a single-logarithmic scale by 
Rodkin–Shebalin 1993. The base consists of 47 dates, which includes 104 disasters. The following 
phenomenological model is proposed: the scale of disasters over the time does not decrease, there is a 
minimum of accidents in the XV century; the numbers of accidents have cycles lasting until the first 
thousand years, natural and social disasters in the aggregate are uniformly distributed in time, but sep-
arately natural and social disasters are nonuniform. A fundamentally new feature of this paper is the 
assumptions about the statistical significance of the biosphere and the impact of society on the geody-
namic processes. The results allow us to formulate a new understanding of global disaster like an 
event the damage from which the humanity will be unable to liquidate by the total resource potential 
and the consequence of which may become irreversible destruction of the civilization. 

 
Keywords: geodynamics, society, the magnitude of the disaster, the interaction of disasters, the impact 
of society on the geodynamic processes. 
  
 


