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Введение 

Понятие «экологическая история» вошло в оте-

чественный научный дискурс относительно недав-

но. Его появление исследователи связывают с це-

лым рядом причин, среди которых чаще других 

упоминаются заметно ускорившиеся в последние 

годы (в первую очередь, под воздействием раз-

личного рода «поворотов») процессы дифферен-

циации исторической науки, рост интереса социу-

ма к проблемам экологии, сотрудничество с пред-

ставителями различных зарубежных научных 

школ и т. д. О необходимости объединения усилий 

историков и экологов много раз говорили предста-

вители отечественных и международных обще-

ственных организаций. Не случайно уже первые 

исследования в области экологической истории, 

выполненные в России, были проведены как меж-

дисциплинарные. На сегодняшний день существу-

ет острая потребность в критическом анализе того 

пути, что прошла отечественная экологическая 

история на рубеже веков, который позволит лучше 

оценить возможные направления и перспективы ее 

дальнейшего развития. 

Обзор литературы  

Становление экологической истории как само-

стоятельного научного направления началось в ев-

ропейских странах и в США во второй половине 

ХХ в. В зарубежной исторической науке сложились 

собственные традиции оценки неудач и достижений 

исследователей, «разрабатывавших» проблемы эко-

логической истории. Важно подчеркнуть, что для 

характеристики этого направления «…уже много 

лет активно используется термин “environmental 

history”, который в дословном переводе означает 

“история окружающей среды”» [1, с. 10]. 

Российская историография экологической ис-

тории еще только формируется [2, 3]. 

Методы исследования 

В рамках данной статьи с учетом ее ярко вы-

раженного историографического характера актив-

но используются такие методы исследования, как 

дискурс-анализ, биографический метод, сравни-

тельно-исторический метод. 

Результаты и дискуссия 

По признанию британского ученого Д. Мун, 

«…экологическая история как наука интенсивно 

стала развиваться на Западе с 1970-х годов» [4].  

В 1977 г. в США было организовано Американ-

ское общество истории окружающей среды, мис-

сия которого заключалась в углублении понима-

ния экологических проблем путем анализа «их 

исторической подоплеки». В 1999 г. было основа-

но Европейское общество экологической истории 

с целью развития сравнительных исследований  

и образования в области экологической истории,  

а также стимулирования коммуникации ученых  

из разных стран. 

По мнению китайского ученого Б. Маохонга, 

особое значение для развития экологической исто-

рии имеет тот факт, что она «…изначально прида-

вала большое значение изучению исторической 

динамики взаимодействия человека и остальной 

природы» [5, с. 6]. Он считает важным выделить 

четыре аспекта этого процесса: «Во-первых, про-

цесс изменения окружающей среды. Здесь подра-

зумевается не естественная трансформация, обу-

словленная естественными причинами, а измене-

ния окружающей среды в результате человеческой 

деятельности. Второй аспект – это материальная 

или экономическая экологическая история. Основ- 
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ное внимание здесь уделяется взаимодействию 

экономической деятельности, хозяйственной ак-

тивности человека и физической среды. Третий 

аспект – политическая экологическая история. Ее 

фокус – экологические последствия политической 

власти и политические последствия экологических 

изменений. Четвертый аспект – культурная или 

интеллектуальная экологическая история. Она со-

средоточена на том, как человек воспринимает 

окружающую среду и как это восприятие влияет 

на его отношение к окружающей среде и ее после-

дующее использование» [5, с. 7]. 

В начале XXI в. в целом ряде стран мира 

начался процесс подведения первых итогов разви-

тия экологической истории и обновления ее ис-

следовательского инструментария. «Важным ша-

гом на этом пути стали работы Дж. Хьюза,  

Ф. Укеттера, В. Винивартер, М. Кнолля и др., пуб-

ликации в таких изданиях, как “History and 

Theory” и “Environment and History”» [5, с. 8]. 

При этом еще в 2010 г. один из ведущих аме-

риканских экологических историков Д. МакНилл 

заявлял, что Россия является одной из тех 

«…географических областей, которые в настоящее 

время менее всего представлены в литературе  

по истории окружающей среды» [4]. 

При анализе работ зарубежных исследовате-

лей, посвященных экологической истории нашей 

страны, созданных на рубеже прошлого и нынеш-

него веков, можно увидеть несколько важных осо-

бенностей развития этого направления науки, ока-

завших существенное воздействие на становление 

отечественной экологической истории. 

Во-первых, большинство сюжетов экологиче-

ской истории СССР, вызывающих интерес у за-

падных ученых, связано с так называемой «дегра-

дацией» окружающей среды в Советском Союзе. 

Показательно название книги американских спе-

циалистов М. Фешбах и А. Фрэндли, опублико-

ванной в 1992 г., «Экоцид в СССР: здоровье  

и природа на осадном положении». В книге были 

представлены картины катастрофического воздей-

ствия «…расточительства и загрязнения на окру-

жающую среду и здоровье человека» [4]. Авторы 

видели происхождение проблемы в первую оче-

редь «…в сталинских пятилетних планах и мас-

сивных инженерных проектах, которые определя-

ли приоритеты производственных целей по отно-

шению к состоянию окружающей среды и здоро-

вью населения» [4]. В 2013 г. международная 

группа исследователей во главе с П. Джозефсоном 

издала книгу, посвященную экологической исто-

рии России ХХ века [6]. Описав множество реаль-

ных проблем развития советского государства, они 

пришли к такому же выводу «…о расточительном 

использовании природных ресурсов, которую про-

пагандируют государственные чиновники во имя 

неэффективной советской практики» [6, c. 236].  

В том же году началась реализация проекта 

«Exploring Russia’s Environmental History and 

Natural Resources», который поддержал Фонд Ле-

верхульм (The Leverhulme Trust). Его активными 

участниками были исследователи из университе-

тов России, Великобритании, США. По призна-

нию К. Евтуховой, участники проекта «…пришли 

в экологическую историю из разных дисциплин  

и направлений: истории крестьянства, истории 

российской провинции и социальной истории, ис-

торической географии и биологии» [7, c. 161]. Они 

сумели уйти «…от апокалипсического видения 

экологического развития и от взгляда на совет-

скую историю исключительно как на движение  

к экологической катастрофе, признавая важной 

роль науки и российской традиции изучения при-

роды и природных ресурсов» [7, с. 161]. Проект 

был реализован в 2013–2016 гг. По его итогам по-

явилась коллективная монография «Место  

и природа: эссе по экологической истории России» 

(Place and Nature: Essays in Russian Environmental 

History), изданная в 2021 г. в Великобритании. 

Во-вторых, западные ученые очень внима-

тельно исследовали советский опыт охраны при-

роды, в том числе опыт работы «Всероссийского 

общества охраны природы (ВООП), Московского 

общества натуралистов (МОН), Московского от-

деления Географического общества (МГО)» [4]  

и др. Большой вклад в изучение этой проблемы 

внес Д. Вайнер. 

В-третьих, интерес целой группы западных 

специалистов сосредоточен на изучении советского 

/ российского опыта взаимодействия между челове-

ком и природой. Наиболее интересные результаты  

в этом направлении получили С. Брейн [8] и Д. Мун 

[9]. Как признавал сам Д. Мун: «Западная наука  

об экологической истории территорий бывшей Рос-

сийской империи и Советского Союза распростра-

нила свой интерес на Казахстан и Центральную 

Азию [4]. В целом ряде зарубежных университетов 

появились специальные образовательные програм-

мы по экологической истории. 

В-четвертых, в западной исторической науке 

успешно развивается культурная история окружа-

ющей среды. Российские сюжеты этой школы пер-

выми «проработали» К. Эли в книге «Эта скудная 

природа. Пейзаж и национальная идентичность в 

имперской России» и Дж. Костлоу в книге «Про-

гулки в лесу XIX века» [4].  

Примечательно, что некоторые проблемы 

экологической истории СССР изучались и в самом 

Советском Союзе. Показателен призыв профессо-

ра В. И. Дурновцева не «лишать экологическую 

историю своего генезиса, своих истоков», своего 

«детства» и выводить истоки российской экологи-

ческой истории исключительно из зарубежных 

стран [10, с. 144]. Он утверждал, что фактически 

«…уже в начале и середине ХХ столетия многие 

исторические аспекты взаимодействия человека  

и природы находили всестороннее освещение  
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в работах С. М. Середонина, А. В. Дулова, С. В. Ки-

рикова и других учёных» [10, с. 144]. Последним 

крупным советским проектом в области экологиче-

ской истории стала книга И. В. Круть и И. М. Забе-

лина «Очерки истории представлений о взаимоот-

ношении природы и общества. Общенаучные  

и геолого-географические аспекты», которая вы-

шла в Москве в 1988 г.  

В современной российской исторической 

науке процесс институционализации экологиче-

ской истории «стартовал» в начале XXI в. и идет 

очень противоречиво. Интерес к экологической 

проблематике позволил создать тематические 

научные лаборатории и центры, например, «Центр 

экологической истории Елабужского института 

ФГАОУ ВО КФУ», «Центр экологической и тех-

нологической истории при Европейском универ-

ситете в Санкт-Петербурге», лаборатория «Эколо-

гической и технологической истории» НИУ ВШЭ  

в Санкт-Петербурге и др.  

В России стали чаще организовывать научные 

конференции по экологической истории, такие 

как, например, международная конференция 

«Экологическая история в России: этапы станов-

ления и перспективные направления исследова-

ний» (Елабуга, 2014 г.) [11], международная кон-

ференция «Человек и природа: история взаимо-

действия, источники и информационные ресурсы, 

визуальные образы и исследовательские практи-

ки» (Москва, 2017 г.) [12], всероссийская (с меж-

дународным участием) научная конференция 

«Экологическая история России: локальные изме-

рения и перспективы интегральных исследований» 

(Череповецк, 2017 г.) [13] и др.  

Российские специалисты стали принимать ак-

тивное участие в научных мероприятиях, органи-

зованных Европейским обществом экологической 

истории. С 2011 г. вице-президентом Европейско-

го общества экологической истории стал доцент 

Санкт-Петербургской школы социальных и гума-

нитарных наук НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 

ведущий научный сотрудник, руководитель Лабо-

ратории экологической и технологической исто-

рии Ю. А. Лайус. А уже в 2012 г. в Санкт-

Петербурге прошла летняя школа Европейского 

общества экологической истории «Природные 

ресурсы: исторические идеи, изучение и эксплуа-

тация». Ее участники представляли разные регио-

ны и имели различное основное образование, но 

все в своих научных интересах пришли к изуче-

нию истории природных ресурсов [14, с. 122]. 

В 2019 г. российские ученые внесли большой 

вклад в подготовку и проведение конференции 

«Границы (в) экологической истории», которая 

состоялась в университете Таллинна (Эстония) 21–

25 августа. «Отличительной чертой конференции  

в Таллинне, по сравнению с предыдущими конфе-

ренциями Общества, – по признанию Е. И. Голо-

лобова и А. В. Виноградова, – стало то, что отече-

ственные экоисторики стремились к созданию 

совместных мероприятий со своими иностранны-

ми коллегами: их доклады были, в основном, рас-

пределены среди секций, собранных по тематиче-

скому, а не географическому принципу» [16,  

с. 207]. Например, работу секции «Промышлен-

ность, наука и рождение экологического законода-

тельства в Европе (1800–1950)» организовали Ан-

дрей Виноградов и Анна Мазаник (Центр Рэйчел 

Карсон, Мюнхен, Германия) [16, с. 207]. 

По мере развития интереса к экологической 

истории в России в русскоязычном сегменте ин-

тернета появились специализированные интернет-

ресурсы, такие как веб-сайт «Экологическая исто-

рия» [17] или научный блог «Пульс экоистории», 

созданный кандидатом исторических наук, веду-

щим специалистов Российского государственного 

исторического архива Г. Афанасьевым [18]. Нача-

лась подготовка специалистов по экологической 

истории в рамках магистерских программ.  

В стране стали издаваться учебные пособия, при-

званные помочь студентам в изучении проблем 

экологической истории страны. Например, в 2018 

г. в Сургутском государственном педагогическом 

университете профессор Е. И. Гололобов издал 

пособие «Экологическая история Сибирского Се-

вера. ХХ век: поиск и анализ источников» [19]. 

При поддержке различных фондов российским 

ученым удалось реализовать целый ряд интересных 

региональных и общероссийских проектов. Один  

из таких проектов «Природные ресурсы в истории: 

экономические институты, экспертные сообщества 

и инфраструктуры» был реализован «Лабораторией 

экологической и технологической истории при под-

держке Российского Научного Фонда» [20]. 

В сознании многих исследователей постепен-

но утвердилась мысль о том, что «…последова-

тельно антропологически ориентированное науч-

ное историческое познание не может быть исчер-

пывающим и полноценным вне постоянного учета 

взаимодействия человека с природой» [1, с. 10]. 

В последние годы в центре внимания отече-

ственных специалистов по экологической истории 

оказались именно проблемы локальной экологиче-

ской истории: история освоения разнообразных 

природных ресурсов; история развития сельскохо-

зяйственных технологий, экологическая политика  

и т. п. Для глубокого научного изучения этих про-

блем исследователям пришлось существенно рас-

ширить круг источников, которые использовались  

в рамках реализации различных научных проектов. 

С другой стороны, в силу «…локализации 

научных школ данного направления на Северо-

Западе, Урале, в Поволжье и Сибири в российской 

экологической истории остается много лакун и 

“белых пятен”» [21, с. 100–101], устранение кото-

рых невозможно без комплексных масштабных 

исследований проблем экологической истории 

России в целом.  

https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
https://spb.hse.ru/humart/chr/eth/
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Продолжается поиск наиболее эффективного  

(с точки зрения решения проблем экологической 

истории) исследовательского инструментария. Пе-

рвые шаги в этом направлении, сделанные Ю. С. При-

ходько и Е. И. Гололобовым, показали, что выра-

ботка новых методологических подходов в рамках 

экологической истории на региональном материале 

будет очень непростым процессом [22]. Конечно, 

выбранный данными авторами «…теоретико-мето-

дологический инструментарий (энвайроментализм, 

регионализм, теории модернизации, фронтира, ис-

торико-правовой метод) дает возможность расши-

рить предмет исследований по истории Севера За-

падной Сибири и получить новое историческое 

знание об истоках и эволюции противоречий между 

человеком и природой в регионе» [22, с. 199], но 

при этом вряд ли носит универсальный характер. 

Не случайно он не получил широкого распростра-

нения среди специалистов, занимающихся экологи-

ческой историей, которые, по-прежнему пытаются 

найти теоретико-методологическую модель иссле-

дования, рационально и эффективно совмещающую 

количественные и качественные методы исследова-

ния, допускающие возможность оправданного ис-

пользования искусственного интеллекта. 

Выводы 

К числу главных проблем, с которыми столк-

нулись российские специалисты по экологической 

истории в последние годы, на наш взгляд, можно 

отнести следующие проблемы: 

Во-первых, трудности в выработке таких соб-

ственных исследовательских инструментов и ме-

тодологических подходов, которые бы соответ-

ствовали междисциплинарному характеру иссле-

дований в области экологической истории. Кроме 

того, сейчас в связи с серьезными переменами, 

происходящими в самых разных группах населе-

ния разных стран мира в отношении к экологиче-

ским проблемам, быстрыми темпами формируется 

новая дисциплина, оказавшаяся на стыке экологии, 

истории, социологии, антропологии, филологии, 

получившая предварительное название environ-

mental humanities или «экологическая гуманитари-

стика» (англ.)». Ее дальнейшее развитие, на наш 

взгляд, может «ослабить» позиции отечественных 

специалистов по экологической истории в науч-

ном сообществе. Как справедливо заметила одна-

жды Ю. А. Лайус: «Когда мы говорим про меж-

дисциплинарность как таковую, вне контекста раз-

вития исследовательских дисциплин, мы теряем 

почву под ногами» [10, с. 142–143]. 

Во-вторых, недостаточное количество обще-

российских исследовательских проектов, которые 

позволили бы создать целостную картину эколо-

гической истории страны в исторически продол-

жительной перспективе, что позволило бы вы-

явить сложную систему взаимоотношений отдель-

ных регионов и союзного или федерального цен-

тра. Существует множество объективных и субъ-

ективных факторов, осложняющих организацию 

таких исследований. Среди наиболее важных: от-

сутствие единого научного центра, в рамках кото-

рого была бы осуществлена координация деятель-

ности региональных исследователей, выстроены 

новые исследовательские модели, решены про-

блемы финансирования. 

В-третьих, высокий уровень политизации мно-

гих сюжетов экологической истории России, кото-

рый ограничивает исследовательские возможности 

профессиональных историков, осложняет контакты 

российских ученых с зарубежными коллегами, хотя 

именно экологическая история потенциально могла 

бы стать основой для объединения ученых самых 

разных стран, школ и направлений. 

Исследование выполнено при поддержке 

Российского научного фонда (проект № 23-18-

20090, https://rscf.ru/project/23-18-20090/). 
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This article analyzes the ecological history of Russia as an independent direction of national 

historical science at the turn of the 20th and 21st centuries. The close relationship between the de-

velopment of domestic and foreign environmental history is noted. Recent foreign research devoted 

to the environmental history of Russia identifies several important features which had a significant 

impact on Russian environmental history. The main methodological, source-based, and historio-

graphical issues faced by researchers are identified; one of the most important is the localization  

of scientific schools researching the ecological history of Russia. The most promising areas for fur-

ther research are identified, taking into account the achievements of Russian historical science  

and international experience. Among them are the ecology of industrial and post-industrial societies 

and the consequences of intensive development of natural resources. The need for a more cautious 

approach to interdisciplinary research, such as “environmental humanitie” and the importance of con-

tinuing to search for the most effective tools for studying environmental history are emphasized.  

Keywords: historiography, environmental history, interdisciplinary studies. 
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