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Традиционно,  любое исследование по истории 

экологии начинается с отсылки к «древним гре-

кам» – Платону, Аристотелю, Гиппократу, Тео-

фрасту… Действительно, можно согласиться с 

нобелевским лауреатом Бертраном Расселом 

(1998, с. 31) в том, что «вся наука пришла к нам из 

греческой цивилизации». Однако это нисколько 

не уничижает историко-экологические исследова-

ния более поздних периодов развития науки. Тем 

более, что рецензируемое издание позициониру-

ется как «учебное пособие для студентов, обуча-
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ющихся по биологическим и экологическим 

направлениям подготовки». В этом контексте оно 

полностью соответствует основной задаче исто-

рии любой науки – анализ развития научных идей 

во времени.  

Анализ развития крупных научных обобще-

ний дает очень много и для понимания вклада 

разных исследователей и подходов, и для оценки 

перспектив дальнейшего развития. Исследования 

по истории науки позволяют выявить характер-

ные черты и необходимые условия эффективного 

научного творчества. Назову (повторю) некото-

рые из них:  

• роль знания классических работ (чтение и 

обдумывание работ классиков невольно за-

дает масштабность мышления);  

• необходимость своевременной публикации 

результатов (в полном соответствии с триа-

дой Дж. Максвелла: to work, to finish, to 

publish (исследовать, доводить работу до 

конца, публиковать);  

• изучение биографий, научной деятельности 
классиков (зачастую, абсолютная честность и 
преданность науке, обусловленные, в конеч-
ном итоге, интересом к поиску истины, срод-
ни глубокой религиозной вере);  

• неразрывность науки и образования (задача 
подготовки научной молодежи через обоб-
щение фактов, с выстраиванием их в логиче-
ские цепочки, концепции, что и является ча-
стью научно-исследовательской работы).  

Все эти составляющие научного творчества 
присутствуют в данной работе, составителем ко-
торой выступил кандидат исторических наук 
В.Р. Аветисян.  

Работа состоит из введения, восьми глав, 
списка литературы (31 наименование; также 
подразделен на основную, дополнительную ли-
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тературы и интернет-источники) и раздела «До-
полнительные сведения из истории экологии».  

Во введении В.Р. Аветисян обосновывает 
свой вариант периодизации истории экологии, 
выделяя пять периодов (древние цивилизации и 
зарождение основ экологических знаний, эпоха 
Возрождения с великими географическими от-
крытиями, эволюционная теория Ч. Дарвина и 
формирование экологии как науки, учение 
В.И. Вернадского о биосфере и, наконец, изуче-
ние современных экологических проблем, обост-
рившихся во второй половине ХХ века). Здесь 
меня привлекло достаточно смелое заявление 
составителя о том, что пионером в изучении ис-
тории экологии является профессор Канзасского 
университета Д. Уорстер (Donald Worster, 
г. р. 1941). Но кроме книги (Worster, 1977)1, на 
которую ссылается составитель, в том же 1977 г. 
вышла монография Ф. Эгертона (Egerton, 1977) 
об истории экологии в Америке; еще раньше об 
исторических корнях экологических проблем 
писал Л. Уайт (White, 1967); вероятно, этот спи-
сок можно продолжить. Да и со стороны отече-
ственных историков и экологов предпринима-
лись достаточно ранние попытки исторического 
анализа развития экологии и природоохранного 
дела (Куражсковский, 1958, 1969; Гладков, 1972; 
Гаранин, 1975; Альтшулер, Мна-цаканян, 1989; 
Калимуллин, Виноградов, 2015). Это просто сви-
детельствует о том, что говорить о приоритете 
следует только в случае 100-процентной уверен-
ности (хотя, и в такого рода ситуациях возможны 
варианты…).  

Главы 1–3 – «Возникновение экологических 
представлений (от первобытнообщинного строя 
до Средневековья)», «Развитие экологических 
представлений в период Возрождения и раннего 
Нового времени» и «Становление и развитие эко-
логии как науки в XIX столетии» – достаточно 
традиционны, в полном соответствии с высказы-
ванием преподавателя истории Ильи Семёновича 
Мельникова (в исполнении Вячеслава Тихонова) 
из фильма «Доживём до понедельника» (1968 г.): 
«Я преподаю историю до 17 года, поэтому в по-
литическом смысле у меня все в порядке». В ка-
честве положительных моментов этих глав могу 
отметить подчеркиваемую роль трудов средневе-
ковых персидских ученых (в частности, врача и 
алхимика Абу Бакр Мухаммад ар-Рази, имя кото-
рого редко встречается в работах по истории эко-
логии) и действительно выдающуюся роль дат-
ского ботаника и эколога Е. Варминга (Johannes 
Eugenius Bülow Warming), о котором другой вы-
дающийся британский эколог Артур Тэнсли2 ска-

                                                           
1 Мне кажется, что эта работа Д. Уорстера больше 
касается вопросов истории экологической этики, чем 
истории самой экологии.  
2 К сожалению, это имя – Sir Arthur George Tansley 
(1871–1955) – не нашло своего места в рецензируемой 

зал: «Книга Варминга благодаря определенной 
тенденции, ясности и содержательности, по-
моему оказывала наибольшее влияние и может 
быть по праву рассмотрена как исходная точка 
нового изучения растительной экологии Англии и 
Америки» (цит. по: [Работнов, 1995, с. 45-46]).  

В четвертой главе «Экологическая наука в 
XX столетии» составитель, назвав практически 
весь спектр выдающихся западных экологов, по-
чему-то «обошелся» без упоминания братьев 
Одумов – Юджина и Говарда, на учебниках и 
трудах которых выросли почти все современные 
экологи; мне представляется это заметным упу-
щением.  
 

 

Говард и Юджин Одумы (Балтимор, 1998 г.) 
(фото Г. Розенберга). 

Howard and Eugene Odum (Baltimore, 1998)  
(photo by G. Rozenberg).  

 

Главы 5–7 посвящены истории экологического 
знания и образования в России – «Становление 
отечественной экологической мысли в IX-XX ве-
ках», «Природоохранная деятельность в России и 
за рубежом в конце ХХ – начале XXI века» и «Ис-
тория развития экологического образования в 
России. Главы вполне содержательны; здесь, по-
жалуй, можно сделать лишь такое замечание: 
возможно, следовало бы привести фото Карла 
фон Бэра (если уж приведено фото 
К.А. Тимирязева, который, как мне кажется, сде-
лал для экологии несравненно меньше, чем 
Бэр…).  

Несомненный интерес вызывает восьмая глава 
«Основные этапы становления экологической 
мысли на самарской земле». Естественно, писать 
о современниках (и «отбирать» их в «основные 
лица региона») – крайне сложно и субъективно. 
Буду надеяться, что этот небольшой раздел по-
служит основой специальной монографии. И 
здесь порекомендую составителю цикл работ 
профессора С.В. Саксонова по истории экологи-
ческих исследований на территории самарского 
края в нашем журнале.  

                                                                                              
работе, хотя именно им в 1935 г. было предложено 
понятие «экосистема»…  
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Несколько эклектично в этой работе выглядит 

последний раздел «Дополнительные сведения из 

истории экологии» (помещенный уже после спис-

ка литературы…) и содержащий (не буду спо-

рить) интересные сведения о строительстве Па-

намского канала и исчезнувшем маврикийском 

дронте (птица додо), о плотинах и водохранили-

щах на реках и китобойном промысле в СССР, о 

взаимосвязях в системе «клевер – шмели – кошки 

– и «старые девы» в Великобритании» и др. Это, 

скорее, материал для другой книги (энциклопе-

дии) – удивительных экологических фактов, тем 

более, что в том же университете выпущена по-

добная работа (Зоология позвоночных..., 2021).  

В целом, считаю, что работа удалась; 

В.Р. Аветисян в маленькой брошюре сумел со-

брать много интересной и полезной (особенно, 

для студентов-экологов) информации. А завер-

шить эту рецензию хочу словами философа 

Н.А. Бердяева (1922, с. 64), которые он высказал 

при обсуждении монографии Освальда Шпен-

глера «Закат Европы»: «история есть часть при-

роды, явление природы, а не природа – часть ис-

тории, как для исторической метафизики».  
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