
74 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 

2023. – Т. 32. – № 1. – С. 74-86. 

УДК 574.2+575.85 DOI 10.24412/2073-1035-2023-10474 

«ЧЕЛОВЕК-ЯЩЕРИЦА»   

(ПАМЯТИ  ЭРИКА  ПИАНКИ   

[23 января 1939 – 12 сентября 2022]) 
 

© 2023  Г.С. Розенберг  

Самарский федеральный исследовательский научный центр РАН, 
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Россия) 

 

Поступила 17.03.2023 
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После выхода моей книги "Лики экологии" [Ро-

зенберг, 2004], я отправил экземпляр одному из ве-

дущих современных экологов, Эрику Пианке. Он 

откликнулся и посоветовал посмотреть его сайт 

[http://uts.cc.utexas.edu/~ varanus/]. В разделе 

«Honors and Awards» нашел ссылку на "Лики эко-

логии": Э. Пианка (по-видимому, с удовольствием, 

– перечислены  в с е   «не русские» естествоиспы-

татели, экологи и энвайронменталисты [54 иссле-

дователя]) отмечает, что тоже представлен в этой 

книге «наряду со многими известными русскими 

экологами, а также другими светилами, включая 

Лукреция, Леонардо да Винчи, Карла фон Линнея, 

<…>, Рэйчел Карсон, Р.Э. Риклефса, Пола Эрлиха 

и Эла Гора». В июне 2016 г. к нам на конференцию 

приехала профессор А. Мартынова-Ван Клей с му-

жем и сыном (Alexandra Martynova-Van Kley) из 

университета Стивена Остина (Stephen F. Austin 

State University) в г. Накодочес в штате Техас 

(Nacogdoches, TX); Сашенька в свое время была ас-

пиранткой моего друга И.Ю. Усманова, и мы были 

хорошо знакомы. Неожиданно для меня, она пере-

дала приветы от Пианки, который до выхода на 

пенсию работал в этом же университете.  

Эрик Пианка (Eric Rodger Pianka) был очень 

влиятельным в научном мире экологом-эволюцио-

нистом, посвятившим всю свою жизнь изучению 
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ящериц (Lacertilia OWEN, 1842). За эти исследова-

ния, касающиеся биологии, экологии и эволюции 

ящериц, он получил прозвище «Человек-яще-

рица». Коллеги считают его одним из последних 

исследователей-натуралистов, биологов, которые 
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провели много времени в полевых условиях, по-

добно жизни многих натуралистов XIX века.  

Пианка родился 

23 января 1939 г. в 

«тени горы Шаста»1 в  

Хилте, округ Сискию 

(Mount Shasta in Hilt, 

Siskiyou County; 29 км к 

северу от Ирика 

[Yreka]), на границе Ка-

лифорнии и Орегона. 

Его любовь к ящерицам 

началась в возрасте ше-

сти лет (он был просто очарован этими велико-

лепными существами) и сохранилась на всю 

жизнь.  

В начале апреля 

1952 г. он был серьезно 

ранен в результате 

взрыва базуки во дворе 

дома своего детства в 

Ирике. Далее я приведу 

несколько цитат из вос-

поминаний самого Пиа-

нки [Pianka, 2014]; 

очень советую их про-

читать – это захватыва-

юще подробный рассказ 

о том, как глупости мо-

лодости могут стать 

драматически-трагическими и повлиять на всю 

жизнь…  

«Я был в том счастливом возрасте 13 лет, в 

восьмом классе, в моем последнем классе гимна-

зии. На следующее утро мы с Майком (брат 

Эрика. – Г.Р.) выехали на велосипедах как можно 

скорее. Никто другой не опередил нас на стрель-

бище. <…> Перебравшись через гребень опилок, 

я увидел лежащий передо мной почти идеальный 

оливково-серый, неповрежденный корпус базуки 

с пулевым отверстием в носу. Я, не колеблясь, 

схватил его и заявил о своем праве собственности. 

<…> Мы собирались спрятаться в наших лисьих 

норах в поле за нашим домом и швырять снаряды 

базуки туда-сюда. <…> Майк стоял на крыльце, а 

я был примерно в 10 метрах во дворе. Я снова 

вставляю снаряд базуки обратно в трубку и осто-

рожно опускаю длинную трубку на лужайку 

внизу. Когда он ударился о землю, он взорвался. 

БУМ! <…> Я очнулся после своей первой опера-

ции, с сильной тошнотой в желудке от незнако-

мого эфира, с левой ногой, лежащей на брезенто-

вой люльке в чем-то вроде перевязи, натянутой 

металлическим штифтом через пятку, с грузом, 

                                                           
1 Гора Шаста – одна из священных (мистических) гор нашей 

планеты; позиционируется как глобальный «центр силы», 

висящим на шкиве у изножья кровати. Под бре-

зентовой перевязью находилась кастрюля. Поло-

вина моей ноги исчезла – она была похожа на ку-

сок говяжьего стейка, из которого торчали обуг-

ленные косточки. <…> Я стал чувствовать себя 

подушечкой для булавок, и дошло до того, что я 

плакал и умолял, чтобы меня больше не тыкали в 

мои и без того мучительно ноющие ягодицы, руки 

и ноги. <…> Ежедневно приходили врачи, стяги-

вали марлю (очень больно!), отрезали маленькие 

кусочки мертвых и гангренозных мышц (тоже бо-

лезненно). То, что осталось от моей ноги, начало 

вонять, – как будто меня привязали к мертвому 

гниющему убитому на дороге животному. <…> 

Однажды я был членом престижной группы гер-

петологов, собравшихся, чтобы решить будущее 

герпетологии. Нас было около восьми человек, 

сидящих за столом для переговоров. Оглядев-

шись, я заметил, что примерно у двух третей из 

нас отсутствовал палец. Герпетологи не могут 

удержаться от того, чтобы не подобрать ядовитых 

змей. Рано или поздно большинство оказывается 

укусанными, и часто при этом теряется часть 

пальца (это специально для Андрея Бакиева, гер-

петолога нашего Института… – Г.Р.). <…> 

Кошмар продолжался годами. Это был долгий и 

трудный процесс заживления, с костными транс-

плантатами, кожными трансплантатами, соедине-

ниями сухожилий, гипсовыми повязками, под-

кладными судами и пролежнями, больничными 

койками, инвалидными креслами, скобами для 

ног, костылями и т. д. <…> Я никогда не забуду, 

как мне в первый раз велели попробовать встать 

(на костылях, конечно) после того, как я больше 

года катался на кровати и в инвалидной коляске: 

кровь прилила к обеим ногам, и они жгли и опу-

хали (я завернул их в бинты, постепенно ослабляя 

повязку по мере восстановления мышечного то-

нуса). Но больше всего я помню ощущение, будто 

я балансирую на огромных ходулях, таких высо-

ких и таких ненадежно сидящих. <…> У меня на 

самом деле сложились отношения любви-ненави-

сти с собственной ногой! Не раз я добровольно 

предпочел бы смерть страданиям, которые мне 

пришлось терпеть. Но пассивы можно превратить 

в активы – из всех этих тягот и страданий вышла 

немалая доля выносливости и силы: я научился 

терпеть физический дискомфорт, стал самостоя-

тельным, развил силу духа, а также удивительно 

сильную волю (все это помог мне стать успешным 

полевым биологом)». Выздоровление было дол-

гим; в более позднем возрасте его короткая нога 

привела к сколиозу позвоночника.  

 

место паломничества разного рода уфологов [Selters, Zangr, 

2006].  
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Но, хватит о грустном. Пианка учился в неболь-

шой гуманитарной школе Карлтон-колледж 

(Carleton College) в Нортфилде (шт. Миннесота); в 

1960 г. получил степень бакалавра по биологии, а 

до этого опубликовал свою первую научную ста-

тью [Pianka, Smith, 1959]. Далее, он поступил в Ва-

шингтонский университет (University of Washing-

ton) в Сиэтле (шт. Вашингтон); его научным руко-

водителем стал профессор Р. Снайдер (Richard 

C. Snyder). Степень доктора (PhD) он получил в 

1965 г. Его докторская диссертация была посвя-

щена экологии и разнообразию пустынных яще-

риц Северной Америки вдоль градиента широты 

от Айдахо до Аризоны, по которому он курсиро-

вал в течение трех полевых сезонов, живя в голу-

бом «фольксвагене», который называл Бетси 

(Betsy; [Haydon et al., 2023]). В это же год он же-

нился; у них с Хелен (Helen Dunlap) было две до-

чери (Karen и Gretchen). Расстались они в середине 

80-х, но сохранили дружеские отношения. Гретхен 

и её дети (Margaret, Isabella и Maxwell), которые 

были источником его радости и гордости, – это 

была его семья до конца жизни, но во второй по-

ловине своей жизни оставался решительно одино-

ким.  

После окончания университета он сразу начал 

трехлетнюю постдокторскую стажировку у Р. Ма-

картура (Robert Helmer Mac-Arthur; см. эссе в этой 

книге). Этому предшествовала переписка (с 

1962 г.)2, которая во многом определила ход его ка-

рьеры. Макартур оказал огромное влияние на эко-

логию в целом (смело шел на математизацию эко-

логической теории) и сильное воздействие на эво-

люционно экологическое мышление Пианки; это 

выразилось в совместной статье о стратегиях оп-

тимизации в экологии [MacArthur, Pianka, 1966], 

ставшей классической. В этой работе предложен 

                                                           
2 По свидетельству коллег [Haydon et al., 2023], письма Эрика 

были «дерзки, но полны уважения <…>. Подробные руко-

писные ответы Макартура, всегда быстрые и проницатель-

ные, ясно показывают раннее и глубокое влияние, которое 

графический метод, позволяющий уточнить опти-

мальную диету хищника с точки зрения энергии, 

полученной от поимки добычи, по сравнению с 

энергией, затраченной на её поиск. Этот метод 

позволил сделать несколько прогнозов об измене-

нии степени специализации рациона по мере из-

менения численности различных организмов-

жертв в мозаичной среде. «Эрик говорил о Макар-

туре с необычайной теплотой и нежностью, вспо-

миная его доброту и огромное чувство утраты, 

вызванное его ранней смертью в 1972 году» 

[Haydon et al., 2023].  

 

 

В пустыне Калахари, 1975 г. 

 

Летом 1968 г. Пианка стал доцентом Техас-

ского университета в Остине, где и проработал до 

выхода на пенсию в 2020 г. Он проводил полевые 

работы в самых «негостеприимных» точках мира: 

пустынях Мохаве (США), Сонора (Мексика), Ка-

лахари (Южная Африка) и Большой пустыни Вик-

тория (Австралия). Большую часть этих исследо-

ваний он провел в одиночку – Пианка часто писал 

о том, что пустыни были его любимыми местами 

из-за их открытости и отсутствия человека, од-

ними из последних нетронутых экосистем Земли, 

где еще можно найти уединение.  

 

его работа о конкуренции и структуре сообщества оказала на 

мышление Эрика».  
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В национальном парке Биг Бенд  

(Big Bend), Техас, 1987 г. 
 

За 52 года службы в Университете он составил 

и прочел десятки курсов по экологии тысячам сту-

дентов бакалавриата и сотням аспирантов и докто-

рантов. Студенты вспоминают Пианку как прямо-

линейного и достаточно жесткого преподавателя. 

К. Вайнмиллер3 говорит о том, что, когда был го-

тов подать заявку на обучение в докторантуре у 

Пианки, он спросил у него о такой возможности. В 

ответ получил знаменитое «письмо сантехника» 

[http://www.zo.utexas. 

edu/faculty/pianka/plumb.html], в котором Пианка 

пояснял, что докторантуру по экологии должны 

получать только те, кто одержим  

карьерой в области экологии; в противном случае 

было бы лучше выучиться на сантехника, потому 

что общество ценит сантехников, а работа оплачи-

вается лучше. Моя полувековая жизнь в «фунда-

ментальной науке» позволяет мне констатировать, 

насколько прав Пианка, и рекомендовать молодым 

естествоиспытателям не забывать об этом.  

Исследования Э. Пианки были сосредоточены 

как на эмпирических, так и на теоретических ас-

пектах экологии и эволюции, включая теорию 

ниш, особенности функционирования, структуру 

сообществ, ландшафтную экологию. Его полевые 

исследования сообществ ящериц на трех конти-

нентах были беспрецедентными в решении эколо-

гических вопросов в широких временных, про-

странственных и таксономических масштабах. Он 

опубликовал около 200 научных работ. Я уже от-

мечал высокую цитируемость работы [MacArthur, 

Pianka, 1966]; еще две его статьи – «Широтные 

градиенты видового разнообразия» [Pianka, 1966] 

(впервые обобщены идеи о том, почему в тропи-

ках больше видов, чем в более высоких широтах) 

и «r и K-отбор» [Pianka, 1970] – также вошли в 

число классических работ по теоретической эко-

логии. Кроме того, Пианка был не просто превос-

ходным экологом, а также страстным герпетоло-

гом (в 2004 г. он получил награду «Выдающийся 

герпетолог – Distinguished Herpetologist Award» 

от Лиги герпетологов) за монографию "Ящерицы: 

окно в эволюцию разнообразия" [Pianka, Vitt, 

2003]. Почетный профессор Университета Инди-

аны (Indiana University – Purdue University Fort 

Wayne) У. Купер [Cooper, 2003] так писал об этой 

книге: «Это первая книга, в которой дано широ-

кое представление о разнообразии ящериц и их 

основных адаптивных особенностях. Объем и ма-

стерство изложения материала, действительно 

впечатляют. Авторы обсуждают результаты по-

следних исследований в доступной форме и вы-

двигают новые гипотезы о разнообразии ящериц, 

которые вызовут много дискуссий и новых иссле-

дований среди специалистов по ящерицам, 

синэкологов и биологов-эволюционистов. Книга 

рассчитана на широкую аудиторию и, несо-

мненно, вызовет интерес у будущих биологов. 

Я хотел бы иметь её, когда я был подростком!». 

По традиции дам краткую запоздалую рецензию 

на эту монографию.  

 
 

Рецензия. Eric R. Pianka, Laurie J. Vitt. 
Lizards: Windows to the Evolution of Diversity. 

Berkeley: Univ. California Press, 2003. 346 p.  
Э.Р. Пианка, Л.Д. Витт. Ящерицы: окна в эволюцию разнообразия.  

Беркли: Изд-во Университета Калифорнии, 2003. 346 с.  

                                                           
3 К. Вайнмиллер (Kirk O. Winemiller; г. р. 1956) – американ-

ский эколог, гидробиолог, ихтиолог; почетный профессор 

Texas A&M University [Winemiller et al., 2001, 2015], ученик 

Э. Пианки.  

 



78 

 

Прежде всего сразу отмечу, что эта моно-
графия может восприниматься и как фотоаль-
бом. Очевидно, что для книги такого рода ил-
люстрации имеют решающее значение для ви-
зуализации разнообразия эволюции чешуйча-
тых рептилий (Squamata). Именно прекрасные 
цветные фотографии – это окно в эволюцию 
разнообразия ящериц. Когда я впервые только 
просматривал книгу, поймал себя на том, что 
мне хочется рассматривать отличные фотогра-
фии даже без относительно того, кто там пред-
ставлен, – настолько они высокохудоже-
ственны. И даже чувствовал некое разочарова-
ние, если их не было на очередной странице. А 
потому, – присоединяюсь к большому списку 
благодарностей всем (р. XIII), кто предоставил 
фотографии ящериц для этой монографии.  

Текст книги также соответствует уровню 
видеоряда: авторы демонстрируют воистину 
энциклопедические знания об экологии, анато-
мии, физиологии, биогеографии, биомеханике, 
эволюции и этнобиологии ящериц. Однако, 
текст несет элемент популяризации, можно 
даже говорить о том, что монография ориенти-
рована не столько на профессионалов-герпето-
логов, сколько на профессионально интересу-
ющихся ящерицами любителей.  

Книга разделена на три части. Первая  
(«Образ жизни – Lizard lifestyles») знакомит 

непрофессионала с филогенетической терми-
нологией и филогенией чешуйчатых. Последу-
ющие главы опираются на разнообразие яще-
риц, чтобы концептуально исследовать адапта-
цию в отношении терморегуляции и других 
физиологических процессов, способы пере-
движения, экологию питания, взаимодействие 
с хищниками, социальное поведение, репро-
дуктивную биологию и экологию сообщества 
(в главе с загадочным названием «Размышле-
ния о реальном мире – Reflections of the real 
world», p. 123-139). Во второй части («Разнооб-
разие ящериц – Lizard diversity») вновь рас-
сматриваются многие из этих тем, но в главах, 
систематически организованных по семей-
ствам. Последняя часть («Синтез – Synthesis») 
связывает вместе некоторые основные филоге-
нетические тенденции в главе «Исторические 
перспективы» (р. 257-280), а в последней главе 
рассказывается об отношении людей к ящери-
цам, о нашем влиянии на них (по большей ча-
сти, это не самая радостная глава). Кроме того, 
есть полезный таксономический обзор родов 
ящериц, словарь терминов (глоссарий), биб-
лиографический список и предметный указа-
тель.  

В книге есть много личных герпетологиче-
ских размышлений, представлений и идей (ги-
потез), мыслей, которые авторы, возможно, не 
смогли (или не захотели) опубликовать в дру-
гом месте; это делает монографию, в чем-то, 
философско-методологической. Правда (мо-
жет это замечание следует адресовать редак-
тору, которого я не нашел ни на обложке, ни в 
тексте; но есть предисловие профессора-герпе-
толога Г. Грина [Harry W. Greene; г. р. 1945] из 
Корнеллского университета в Итаке, шт. Нью-
Йорк), в книге довольно много повторов (как 
отдельных фраз, так и некоторых сентенций и 
даже анекдотических ситуаций). В качестве за-
мечания можно посетовать на отсутствие кар-
тографического (ареального) материала. С 
другой стороны, весьма занятно наблюдать за 
дружеским соперничеством между герпетоло-
гами, изучающими ящериц, и теми, кто зани-
мается змеями (змеи – подмножество разнооб-
разия ящериц): авторы, завершая книгу, в са-
мом последнем предложении напоминают об 
этом же (с. 298), «имейте в виду: змеи тоже 
ящерицы»…  
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Вклад Пианки в герпетологическую таксо-

номию увековечен в роде ящериц Ctenotus в 

Австралии: два вида названы в честь него 

(Ctenotus piankai) и Хелен (C. helenae); также  

 

 

его имя «получили» два паразита ящериц, лен-

точный червь и нематода.  
Завершая краткую, сугубо положительную 

рецензию, замечу, что эту книгу, конечно, сле-
довало бы перевести на русский язык; а может, 
взяв её за образец, создать и свою сводку, – спе-
циалистов по ящерицам у нас в стране доста-
точно (см. Герпетологическое общество 
им. А.М. Никольского при РАН и даже в ИЭВБ 
РАН, назову некоторые работы: Епланова, Ба-
киев, 2002; Епланова, Горелов, 2014; Епланова, 
2016; Bakiev et al., 2020).  

 

 
 

В XX в. происходило все ускоряющееся из-
менение структуры и динамики экосистем во 
всех регионах Земли, вызванное нарастающим 
техногенным загрязнением, урбанизацией тер-
риторий, истреблением массовых ресурсных ви-
дов животных и растений, уничтожением возоб-
новляемых природных ресурсов и вымиранием 
уязвимых видов [Павлов, Букварёва, 2007]. В это 
же время (правда, эволюционно-экологический 
механизм естественного отбора Ч. Дарвина 
[Charles Robert Darwin; 1809–1882] позволяет 
именно его считать одним из первых «эволюци-
онных экологов») начали складываться пред-
ставления об эволюционной экологии. Значи-
тельный вклад в становление и развитие этого 
направления биологической науки внесли (без 
претензий на полноту списка) В.И. Вернадский 
(1863–1945), Г.А. Кожевников (1866–1933), 

Д.Н. Кашкаров (1878–1941), Р. Фишер (Ronald 
Aylmer Fisher; 1890–1962), С.А. Северцов (1891–
1947), Ч. Элтон (Charles Sutherland Elton; 1900–
1991), Дж. Хатчинсон (George Evelyn Hutchin- 
son; 1903–1991), К. Петрусевич (Kazimierz 
Petrusewicz; 1906–1982), Д. Лэк (David Lambert 
Lack; 1910–1973), М.С. Гиляров (1912–1985), 
С.С. Шварц (1919–1976), Л.П. Татаринов (1926–
2011), Р. Макартур (1930–1972), Ю.И. Чернов 
(1934–2012), М. Розенцвейг (Michael L. Rosen-
zweig; г. р. 1941), А.Г. Васильев (г. р. 1952), 
Т. Лоде (Thierry Lodé; г. р. 1956) и др. Моногра-
фия Э. Пианки [1973] в ряду трудов этих учёных 
занимает далеко не последнее место (весь эколо-
гический материал выдержан в строгих «эволю-
ционных тонах»), что и позволяет, опять запоз-
дало, вернуться к её критическому рассмотрению.  

 

Рецензия. Eric R. Pianka. Evolutionary ecology.  
New York, Evanston, San Francisco, London:  

Harper and Row Publ. 1973. 356 p.  
Э.Р. Пианка. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. 399 с. 

 

Когда Пианка только начинал свою науч-

ную карьеру, экология и эволюция были двумя 

в значительной степени обособленными обла-

стями исследований. Экологи искали ответы 

на вопросы, почему виды встречаются в опре-

деленных местах обитания? Какие факторы ре-

гулируют численность растений и животных? 

С другой стороны, биологи-эволюционисты 

 
 

Ctenotus piankai  

(Storr, 1969) 
 

 
 

Ctenotus helenae (Storr, 1969) 
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были сосредоточены на реконструкции эволю-

ционных (филогенетических) древ и понима-

нии механизмов, вызывающих эволюционные 

изменения.   
 

 

 

В своей книге "Эволюционная экология" 

1973 г. он попытался объединить эти две обла-

сти, раскрывая, как эволюция влияет на эколо-

гию (весь процесс эволюции спроецирован на 

условия среды) и как экология влияет на зако-

номерности эволюции. Это было достаточно 

ново для того времени и заставило многих уче-

ных по-другому взглянуть на биологическое 

разнообразие, на процессы адаптации, специа-

лизированность и неспециализированность 

экологических ниш, изменение ниш в эволю-

ционном масштабе, на эволюционную конвер-

генцию и экологическую эквивалентность.  

В книге – 9 глав. Даже перечисление подраз-

делов первой из них («Введение») – определе-

ния и основные принципы, основы менделев-

ской генетики, естественный отбор, лимитиру-

ющие факторы и пределы толерантности и др., 

– позволяет увидеть особенности приложения 

генетической теории естественного отбора к 

проблемам популяционной биологии. «Теория 

естественного отбора – это, по сути дела, фун-

даментальная обобщающая теория жизни, и для 

понимания современной экологии необходимо 

ее полное признание. Естественный отбор – 

столь же реальный "факт", как и все другие яв-

ления биологии, включая и те, которые изуча-

ются менделевской генетикой» (с. 18). Кстати, 

на это указывал еще и Ч. Дарвин, который от-

метил, «что эволюция должна быть постепен-

ной, без серьезных нарушений и разрывов» 

[Mayr, 2000, p. 79]. Наконец, он пришел к вы-

воду, что механизмом эволюционной экологии 

является естественный отбор.  

Я не буду разбирать каждую главу, как это 

принято в рецензиях на новые книги, – рецензия 

в таком виде явно запоздала. Я просто поделюсь 

некоторыми соображениями, которые возникли 

при очередном её прочтении (фактически, через 

40 лет после первого знакомства). В докладе на 

Юбилейной сессии АН СССР, посвященной её 

250-летию, академик С.С. Шварц [1975, с. 13-

14] отмечал: «Упрощение биоценозов, их омо-

ложение, изменение структуры отдельных зве-

ньев цепей питания, увеличение роли животных 

как деструкторов первичного органического ве-

щества – все это не простая деградация био-

сферы, а её эволюция в новых условиях. При 

этом отнюдь не все эти изменения следует a pri-

ori считать нежелательными. Они ведут к повы-

шению биологической стабильности, создают 

предпосылки для использования повышенной 

концентрации СО2 в атмосфере. <…> Вопрос 

этот сложнейший и почти неизученный, здесь 

легко ошибиться». Те же мысли находим и в 

других его работах [Шварц, 1969, 1973, 1980]. 

Однако, С.С. Шварц, хоть и был на 20 лет 

старше Э. Пианки, также в конце 1960-х – 

начале 1970-х годов развивал эколого-эволюци-

онные представления, если можно так сказать, 

на «популяционном уровне», в то время как Пи-

анку интересовали вопросы возникновения и 

развития в ходе эволюции экологических свя-

зей в пределах сообществ и экосистем [Васи-

льев, 2019а, b]. Правда, и сегодня действие от-

бора на уровне сообщества остается нерешен-

ной проблемой [Loreau, 2020].  

Наука не стоит на месте (сентенция). То, 

что считалось феноменом и неразрешимой за-

гадкой еще вчера, сегодня получает научные 

объяснения. Это касается и эволюционной 

экологии; так, внимание естествоиспытателей 

фокусируется на таких направлениях: «изуче-

ние разных аспектов коэволюции, и в частно-

сти взаимной диффузной коэволюции видов в 

сообществе (Thompson, 1998, 2006); анализ 

эволюционно-экологических механизмов сим-

патрического формообразования (Bolnick, Fitz-

patrick, 2007), включая быстрое возникновение 

и дифференциацию флоков рыб (Mina et al., 
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1996; Albertson, Kocher, 2006); выявление об-

ратных связей (feedbacks) между экологиче-

скими и эволюционными событиями в истори-

ческие характерные времена (Post, Palkovacs, 

2009; Alberti, 2015); изучение быстрых микро-

эволюционных событий в результате биологи-

ческих инвазий (Facon et al., 2008) и хрониче-

ского воздействия антропогенных факторов 

(Васильев и др., 2013), сопоставление действия 

принципа компенсации Ю.И. Чернова (2005)4 

на разных уровнях биологической организа-

ции, сравнительный филогенетический анализ 

сообществ и путей их формирования (Webb 

et al., 2002); решение задач урбанистической 

эволюционной экологии (Marzluff, 2012) 

и др.» [Васильев, 2019b, с. 149].  

Остановлюсь на еще одном моменте, кото-

рый меня заинтересовал. Это – периодические 

таблицы экологических ниш (Пианка, 1981, с. 

292–293). В предложенном Пианкой контексте, 

можно смело говорить о гомологичности5 эко-

ниш. Пианка сам подчеркивает упрощенный 

(даже, примитивный; с. 293) характер предлага-

емых периодических таблиц ниш, что связано с 

отсутствием у них простых и дискретных ха-

рактеристик (по аналогии с числом электронов 

в наружной оболочке химического элемента), а 

также с их многомерностью. Укажу здесь на ряд 

исследований отечественных специалистов 

[Розенберг, 2000, 2012, 2022], которые навер-

няка не были знакомы Э. Пианке. Это периоди-

ческие системы (гомологические ряды) видов 

(Д.Н. Соболев, В.А. Догель, П.В. Терентьев6 и 

др.), популяций (Ю.К. Рощевский), сообществ 

(А.И. Соломещ7), зонально-ландшафтные ряды 

(А.А. Григорьев, М.И. Будыко)8; дополнитель-

ные примеры «рефренности» мира (рефрены 

расчленения и жилкования листьев М.С. Игна-

това, морфологические ряды талломов разных 

отделов водорослей Ю.Т. Дьякова, периодиче-

ская система членистых В.Я. Павлова, парных 

конечностей позвоночных Ю.В. Чайковского и 

даже рефрен социальных институтов…) можно 

найти в статье [Чебанов, Найшуль, 2015].  

Все это свидетельствует о том, что, говоря 

современным языком, Э. Пианка был «в 

тренде» и верно уловил одну из основных со-

ставляющих эволюционной экологии, – есте-

ственный отбор взаимозависим со средой оби-

тания, что предопределяет выход за рамки ис-

следований, сосредоточенных на одном виде, и 

ведет к изучению экоэволюционной динамики 

на уровне сообщества. Соглашусь с Ю.И. Чер-

новым [1996, 2008, с. 85], который пришел к за-

ключению, что эволюционная экология в пред-

ставлении Э. Пианки, по существу, – общая эко-

логия, исходя из мысли, что «в определенном 

смысле экология – вся эволюционная».  
 

 

                                                           
4 Добавим сюда еще и работу [Васильев и др., 2017]; в 
этой же работе читаем (с. 116): «принцип компенсации 

Ю.И. Чернова, согласно которому при отсутствии тех 
или иных близкородственных видов другие должны вы-

полнять за них эти функции, что, как следствие, может 
приводить к компенсаторному увеличению их численно-

сти, изменчивости и морфологического разнообразия. 
Принцип компенсации обычно проявляется в увеличении 

численности доминантных видов при резком снижении в 
неблагоприятные годы видов-субдоминантов, а также в 

компенсаторной многочисленности отдельных таксоно-
мических групп и видов в северных или горных сообще-

ствах при уменьшении их видового разнообразия».  

5 Понятие «гомология» в биологию ввел британский зоо-

лог и палеонтолог Р. Оуэн (Richard Owen; 1804–1892) в 
1840-е гг.; самые классические примеры гомологии – пе-

риодическая система элементов Д.И. Менделеева и го-
мологические ряды изменчивости признаков культурных 

растений Н.И. Вавилова.  

6 Особо подчеркну небольшую заметку П.В. Терентьева 
[1923] по параллельным рядам у земноводных (близкая 

Пианке группа).  

7 Синтаксоны (единицы систематики растительных сооб-

ществ) как близких, так и отдаленных типов раститель-
ных сообществ, характеризуются параллельными рядами 

изменчивости флористического состава. Замечу, что в 
синтаксономии с конца 1970-х годов (Мейен, 1978, Мир-

кин и др., 1989, с. 158) используется понятие «рефрен» 
(от фр. refrain – припев) – повторяющиеся синтаксоны-

аналоги в параллельных экологических рядах (например, 
ряды по отношению к фактору засоления при разных ре-

жимах увлажнения). В этом контексте рефрены являются 
полным аналогом гомологических рядов в понимании 

А.И. Соломеща [1995].  

8 Имеет место концепция периодической географической 

зональности Григорьева – Будыко.  
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Эрик Пианка был пионером в изучении био-

разнообразия еще до того, как это стало «мод-

ным» [Гиляров, 1996; Ивантер, 2013] и полу-

чило название. Как я уже отмечал, его любовью 

были ящерицы; коллеги свидетельствуют, что и 

среди них был любимый вид – маленький ав-

стралийский варан Varanus eremius 

LUCAS & FROST, 1895 [Pianka, 2004]: «В период с 

1995 по 2003 гг. я собрал 68 новых экземпляров 

карликового варана Varanus eremius в Ямарнен-

ском округе в Большой пустыне Виктория. 

Здесь я обновляю более ранние отчеты, исполь-

зуя эти новые данные о его анатомии, поведе-

нии, диете и размножении в Западной Австра-

лии. Я также кратко сравню и сопоставлю его 

анатомию и экологию с таковыми у симпатри-

ческого более мелкого вида, V. brevicauda» 

[Pianka, 2004, p. 328].  
 

 
 

Интересен и такой пассаж из жизни Пианки 

(«удостоен» включения в свободную энцикло-

педию Wikipedia [https://en.wikipedia. 

org/wiki/Eric_Pianka]). В начале марта 2006 г. 

Пианке было присуждена премия Техасской 

академии наук «Выдающийся ученый Техаса». 

На вручении этой премии он выступил в Lamar 

University (Бомонт [Beaumont, Texas]) с речью, 

которая вызвала полемику в СМИ [https://  

translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.c1b76a  

f2-63f10ca3-149aadd4-74722d776562/www.pearce  

yreport.com/archives/2006/04/transcript_dr_d.php]. 

Так, было заявлено, что Пианка «с энтузиазмом 

выступал за уничтожение 90 процентов насе-

ления Земли переносимой по воздуху лихорад-

кой Эбола»; в ответ Пианка заявил, что журна-

листы вырвали свои утверждения из контек-

ста, в то время как он просто описывал, что 

произойдет, исходя только из биологических 

принципов, если нынешние тенденции роста 

численности в популяции людей сохранятся, и 

что он никоим образом не выступал за то, 

чтобы это произошло. В результате этих разно-

гласий Пианке и членам Техасской академии 

наук даже угрожали расправой; по словам 

Пьянки, его дочери беспокоились о его и их 

безопасности, а его жизнь была «перевернута с 

ног на голову этим правым скандальным делом 

(cause célèbre)» 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Pianka].  

И еще один штрих (последний). Пианка, 

скорее всего, был человеком с завышенной са-

мооценкой (а может, с чувством юмора…). 

А иначе, зачем ему было предлагать, подобно 

Б-гу, десять заповедей (запретов) [http://uts.cc. 

utexas.edu/~varanus/moses.html]; правда, из мо-

рально-нравственных норм готов поддержать 

лишь две последние:  

1. НЕ связывайтесь с Mac TCP/IP (один из 

возможных вариантов контроля доступа к 

медиа).  

2. НЕ захламляйте жесткие диски.  

3. НЕ используйте IBM PC.  

4. НЕ занимайтесь бессмысленными экспе-

риментами.  

5. НЕ впадайте в математическую фобию.  

6. НЕ выполняйте псевдорепликацию.  

7. НЕ используйте статистику для раздувания 

очевидной точки зрения. 

8. НЕ должны публиковать менее одной ста-

тьи в год. 

9. НЕ должны критиковать чужие исследова-

ния, если не готовы предложить что-то 

лучшее. 

10. НЕ забывайте платить уважением своим 

академическим предшественникам, даже 

если они уже умерли.  

Э. Пианка не был обделен вниманием, он по-

лучил множество наград: грант Гуггенхайма 

(1978), стал членом Американской ассоциации 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goanna
https://en.wikipedia.org/wiki/Goanna
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebola_virus
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содействия развитию науки (AAAS; 1981), 

участником программы Фулбрайта (1990); ему 

был посвящен симпозиум Лиги герпетологов 

(Herpetologist's League; 2004), 20 октября 2009 г. 

в научно-популярной программе NOVA на ка-

нале общественного телевидения PBS был пока-

зан документальный фильм «Короли ящериц – 

Lizard Kings», Auffenberg Medal в знак призна-

ния его обширных исследований варанов и пре-

мия «Выдающийся эколог» – высшая награда 

Экологического общества Америки (2015).  

Американское общество ихтиологов и гер-

петологов (American Society of Ichthyologists 

and Herpetologists [ASIH]) на своей деловой 

встрече в 2004 г. приняло резолюцию [ASIH 

Resolution.., 2004] по слову «Пианкафикация – 

Piankafication», чтобы описать влияние Пиа-

нки на эволюционную биологию и экологию. 

В качестве своего рода резюме этой статьи, 

приведу перевод данной Резолюции [https://en. 

wikipedia.org/wiki/Eric_ 

Pianka].  

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  О  ПИАНКАФИКАЦИИ 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик Р. Пианка пережил потенциально смертельный дет-

ский опыт, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик был пожизненным членом ASIH со времени, когда 

он учился в старшей школе, тем самым избавив себя от пожизненных взносов, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик оказал глубокое влияние на герпетологию, особенно 

в области экологии пустынных ящериц, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик опубликовал свою первую научную статью в 

"Herpetologica", за которой последовало еще более 100 в различных журналах, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что годы, проведенные Эриком в этой области, установили 

стандарт как для естественной истории, так и для экологических исследований, что привело к 

публикациям, которые легли в основу исследовательских программ, которые, несомненно, пере-

живут даже его бизонью ферму9, и  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик является автором книги «Эволюционная экология», 

издание которой скоро будет доступно на восьми языках, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что наряду со многими книгами и публикациями Эрика его 

веб-сайт, включая его 10 заповедей, открытое письмо будущим аспирантам и «некролог» должны 

стать обязательным чтением для всех аспирантов, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что нам, уже в преклонных годах, особенно нравится тот, 

который почитает предшественников, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ название популярной автобиографии Эрика «Человек-яще-

рица». 

Говорит, был изменен, чтобы успокоить издателей; в результате герпетологическое сообще-

ство лишено возможности цитировать The Yank Down Under, название, схожее с тем, в котором 

участвуют известные звезды, принадлежащие к киноиндустрии для взрослых, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что на этих встречах Эрик был отмечен как выдающийся гер-

петолог, и  

                                                           
9 Хобби Э. Пианки включали шахматы, соколиную охоту  

и разведение бизонов (где – ящерицы, где – бизоны?..) на  

ферме Флэт-Крик (Flat Creek, TX), где он жил последние  

годы. 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Эрик выступил с эмоциональной и сердечной программ-

ной речью перед JMIH, и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Рик Шайн10 ввел термин «пианкафикация» для описания 

огромного и неизмеримого влияния доктора Пианки на несколько областей эволюционной эко-

логии,  

JMIH ПОСТАНОВИЛО, что подаст петицию в Merriam-Webster11 за включение слова 

piankafication (глагол, piankafy) [в словари], и 

ПОСТАНОВИЛО, принять этот термин членами общества и широко использовать его в пуб-

ликациях.  
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Annotation: The article provides biographical information about one of the largest Ameri-

can ecologists and herpetologists E. Pianka. His monographs “Evolutionary ecology” 

(1973) and “Lizards: Windows to the Evolution of Diversity” (2003) are discussed. 
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