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Введение 

Заголовок статьи сформулирован сознательно провокационно. 

Нетрудно предвидеть, что он станет «красной тряпкой» для 

большинства читателей, начиная с этапа предпечатного 

рецензирования. Тем не менее, хотелось бы надеяться, что текст 

найдет внимательного и вдумчивого читателя – он является 
результатом многолетнего чтения большого количества литературы, ее 

осмысления и работы над темой отечественного лесного хозяйства 

XVIII в. 

 

Предмет и методология исследования 
Данная статья носит характер аналитического обзора 

отечественной историографии. 

Традиционно принято начинать «родословную» экологической 

истории с американских авторов, признанных теперь уже классиками 

данного жанра, 1970-х гг. В предшествующих публикациях автором 

настоящей статьи отдана достаточная дань этому устоявшемуся 
взгляду для того, чтобы считать потенциальных критиков обязанными 

воздержаться от обвинений в незнании зарубежной литературы. 

Статья была бы лишена научной новизны, если бы сводилась к 

повторению общепринятых канонов. 

 
Результаты и их обсуждение 

Как уже отмечалось в других работах1, российская 

экологическая история уделяет основное внимание государственному 

регулированию. Оно гораздо шире, чем принято понимать в рамках 

историко-юридического подхода, получившем de facto широчайшее 

распространение в современных специальных публикациях2. 
Декларирование приверженности новейшим научным тенденциям и 

отказ признавать себя продолжателями школы, сложившейся в XIX в. 

и устаревшей более столетия назад, по сути, не имеет под собой 

никакой почвы (не развиваю этот тезис далее, чтобы не повторять 

сказанное в уже упомянутых своих работах). Тем не менее логика 

развития толкает исследователей по пути творческого поиска, и наряду 
с многочисленными повторяющими друг друга публикациями с 

пересказыванием юридических норм, за последние десятилетия 

появились и другие, в которых роль государственного регулирования 

рассматривается под нетипичным для более ранних работ углом 

зрения. 

                                                 

1 Лупанова 2010; Лупанова 2017;  Лупанова Е.М. 2023. 
2 Гребенщикова 2007; Манин 2007; Шегельман 2008; Пуряева 2011; Гололобов 2022; 

Тяпкин, Глазунов 2015; Краснощеков 2000; Гинзбург 2012; Вишняков 2012.  



Е.М. Лупанова. Советская и российская постсоветская...  

 

308 
 

Власть не только издает указы и инструкции. К государственной 

политике относится организация системы учета, картографирования 

территорий, налаживание международного сотрудничества, изменение 
торгового баланса, организация специальных учебных заведений, 

поддержка экспедиционных и опытных исследований, деятельность по 

распространению или, напротив, сдерживанию развития технологий. 

Эти аспекты стали привлекать к себе внимание в советское время на 

фоне тотального осуждения царской политики. Истоки интереса 
обнаруживаются в проектах преобразования природы в 

приспособления к удовлетворению потребностей человека регионов с 

неблагоприятными условиями, привлекавших к себе внимание еще 

дореволюционных историков3.  

Темы, связанные с охраной и восстановлением природы, с 

рациональной эксплуатацией ресурсов, актуализировались во время 
Великой Отечественной войны и последующего восстановления в связи 

с масштабной мобилизацией всех доступных ресурсов, а также в связи 

с нанесенным войной уроном, частными проявлениями которого было 

загрязнение почв и водоемов, уничтожение лесов4. Снижение 

актуальности прослеживается по уменьшению количества публикаций 
после ликвидации Министерства лесного хозяйства и, связанных с ним 

сокращением (убыточных по определению) лесопосадочных работ.  

Появившиеся на волне 1941–1953 гг. исторические 

исследования ставили перед собой цели изучения различных аспектов 

изменения технологий, процесса сокращения лесных площадей в 

различные периоды времени (причины, влияние различных факторов 
на темпы, эффективность мер по сдерживанию), появления 

тематических карт5. Идеологической основой была рационализация 

природопользования бескорыстным советским народом, 

противопоставленная стремлению к наживе за счет беспощадной 

эксплуатации всех ресурсов в капиталистических странах. 
Еще в XVIII в. не раз высказывалась мысль о том, что надежным 

средством сокращения количества расходов заготовленных материалов 

и природных ресурсов должна стать организация систематического 

учета, точного подсчета и надежного административного контроля. В 

советский период такие идеи получили дальнейшее развитие как 

проявление истинного научного подхода, противопоставлявшегося 
религиозности «старого режима». Укрепление приоритета научного 

знания и веры в статистику повлияло и на развитие историографии: 

историки стали строить выводы на сопоставлении статистических 

данных, посвящать много времени сбору, сопоставлению и анализу 

различных сведений, выражавшихся в цифрах; характерной чертой 

                                                 

3 Шелгунов 1857; Врангель 1841; Ведров 1878; Зобов 1872; Якушкин 1890; Рудзкий 1889; 
Арнольд 1895;  Нехорошев 1903; Орлов 1904; Гершман 1911.  
4 Макеева, Цинцадзе 2021.  
5 Любомиров 1941; Любомиров 1947; Цейтлин, 1940; Цейтлин 1951; Цейтлин 1968. 
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публикаций стали таблицы и приложения с числовыми данными. 

Яркими примерами такой работы стали публикации М.А. Цветкова, 

увенчавшиеся фундаментальной монографией об изменении 
лесистости Европейской России с конца XVII в до 1914 г.6 

1960−1970-е годы, ставшие временем официального появления 

американской экологической истории, в нашей стране, напротив, 

отмечены заметным снижением интереса к истории 

природопользования. Сталинский план лесовозобновления утратил 
актуальность, стало достаточно очевидным, что темпы вырубок 

превосходят дореволюционные, оправдание этого процесса происками 

буржуазии и врагов народа или фашистских агрессоров стали 

неубедительными, а критика происходящего в данный момент − как 

при любом политическом режиме — недопустима. Поэтому 

географическая наука, в большей степени ориентированная на 
решение практических задач и менее подверженная воздействию 

идеологии, стала как бы преемницей и продолжательницей заложенных 

в 1950-е гг. историографических традиций7.  

Сохранившая актуальность тема истории науки выразилась, в 

частности, в поиске специальных тематических карт и их изучении. 
Наряду с трудами по истории науки в целом8 и изучению российских 

территорий9 появился ряд исследований более узких вопросов10. 

Различные тематические карты и процесс сокращения лесных 

площадей, связанный с ростом населения, продолжил изучать 

Е.В. Ястребов — географ по основной специальности, один из 

активнейших лидеров советского природоохранного движения11. 
А.В. Гедымин предложил методику сравнения относительно 

устойчивых во времени отрезков речной сети на планах Генерального 

межевания и на современной топографической основе12. Его идея была 

продолжена другими исследованиями13. Л.В. Милов и А.А. Горский 

доказали ценность Экономических примечаний к материалам 
Генерального межевания14, что дало импульс дальнейшему развитию 

различных региональных исследований, которые в постсоветское 

время получили маркировку экологической истории15. Первый из 

названных авторов на основе многолетнего тщательного изучения 

повседневных практик разработал глобальную концепцию русской 

                                                 

6 Цветков 1957.  
7 Тихомирова 1961; Харитонычев 1964; Гольденберг 1974.  
8 Райнов 1940; Копелевич 1977.  
9 Гнучева 1946; Лебедев 1950; Лебедев 1957; Медушевская 1957.  
10 Крылов 1957; Соколов О.В. 1957; Кусов 1976; Шапошникова 1957. 
11 Ястребов 1974-а; Ястребов 1974-б. 
12 Гедымин 1960.  
13 Чижова 1973.  
14 Милов 1965; Горский 1984.  
15 Степанова 2015; Степанова 2017. №5. С.407–412; Емельянова, Румянцев, Хитров, 

Голубинский 2017. 
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истории, определяющими факторами которой представлены климат и 

качества почв16. 

Со временем тема истории картографирования 
трансформировалась в историю кадастра. Процесс графической и 

письменной фиксации на бумаге информации о природных ресурсах 

стал представляться на страницах исследований как инструмент 

установления контроля над территорией и решения чисто 

практических задач, стоявших перед центральным правительством в 
данный момент времени. Изучение, измерение, описание, подсчет, 

картографирование представлялись властям столь эффективным 

средством управления, что они не скупились ни на учреждение 

специальных ведомств, научных центров и учебных заведений, ни на 

приглашение лучших специалистов, ни на организацию экспедиций17. 

 
Заключение 

Современная экологическая история носит выраженный 

междисциплинарный характер, она невозможна без тесного 

сотрудничества историков с биологами, почвоведами, геологами, 

климатологами и другими специалистами. То же можно сказать и о 
рассмотренных выше работ прошлого столетия — их появление было 

бы невозможно без хорошего владения приемами картографии, 

статистики, лесоводства (а иногда и профильного образования в 

соответствующих областях), вдумчивого чтения работ специалистов в 

этих областях, а подчас — переквалификации их в историки. 

Переходя к заключительной части, снова сошлюсь на уже 
упомянутые свои предшествующие публикации – в них подробно 

изложены проявления современного кризисного состояния 

экологической истории как особого историографического направления, 

рассмотрены его причины и перспективы решения назревших 

вопросов. Повторю лишь резюме: широкая мода привела к 
размыванию границ объекта исследования и общей методологии, к 

отсутствию единых общепринятых принципов и категориальных 

критериев, на основе которых можно было бы уверенно и 

последовательно утверждать: «данное исследование является (или 

напротив, не является) историко-экологическим, потому что 1,…, 2…, 

3…». По сути дела, каждый историк, так или иначе изучающий 
взаимодействие человека и природных объектов может объявить себя 

работающим в рамках экологической истории, относя сюда же 

широкий спектр хозяйственных практик – агрономических, 

животноводческих, охотничьих, дорожное строительство и др. Большое 

количество разных (в том числе противоречащих друг другу) 
определений предметного поля предоставляет всем равные шансы на 

                                                 

16 Милов 2001.  
17 Каримов 2007; Бекасова 2010; Postnikov 2000.  
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успех. Такое состояние нельзя считать нормальным, поскольку делает 

невозможной взаимопонимание и продуктивную коммуникацию 

внутри научного сообщества. 
Тем не менее, в нашей стране накоплен богатый опыт 

исследований и имеется мощный потенциал для дальнейшего 

развития. Едва ли наиболее эффективные пути выхода из кризисного 

состояния стоит искать в институализации и усилении 

административных рычагов контроля, как это иногда предлагается 
делать18. Нельзя согласиться и с аболиционистским подходом, в рамках 

которого предполагается, что в историко-экологических исследованиях 

наравне с человеком в качестве субъекта могут рассматриваться 

природные объекты и явления (степи, водоемы, ветра, моржи, косули, 

камни и т.д.), так как в этом случае утрачивается собственно 

гуманитарная сущность истории — истории человеческого общества. 
Историю же природных объектов и явлений давно и с большим 

успехом изучают другие специалисты — биологи и географы. 

Предоставление им архивных документов историками нельзя считать 

образцом равноправного междисциплинарного сотрудничества. 

Для формирования более определенного исследовательского 
поля и выработки собственной методологии необходимо признать, что 

к экологической истории не относятся опыты изучения правовых норм, 

технологических, социально-экономических и культурных процессов.  

Следует отметить успешность исследований на микроуровне; 

богатый опыт плодотворных исследований на стыке географии, 

статистики, экономики и широкие перспективы дальнейшего развития 
этих направлений. Исследуя влияние на человеческие сообщества 

климата, катаклизмов, популяций различных видов живых организмов 

и других условий, историки выявляют как человек реагировал на 

изменения, как приспосабливался к новым условиям, какие ресурсы 

использовал и в каких целях, насколько были ограничены его 
возможности в различные периоды времени. Примеров подобных 

исследований немало в современной российской историографии19. 

Представляется, что их дальнейшее развитие и активная 

коммуникация между специалистами со временем позволит 

выработать способ преодоления кризиса, и хотелось бы надеяться, что 

только один — единственный верный, так как именно плюрализм и 
демократический принцип «каждое мнение имеет право на 

существование» стали причинами современного положения дел.  

 

                                                 

18 Сибиряков 2024. 
19 Бондарев, Скорик 2019; Винарский, Федотова 2017; Виноградов 2021;  Воейков 2020; 
Гололобов 2022; Гребенщикова 2005; Дадыкина 2019; Дрыгина 2018; Иванов, Айплатов, 
2000; Иванов 2008. № 18. С. 4-17; Лоскутова 2011; Мостовенко, Стафеев 2018; Попова 
2023; Туров 2022; Федотова 2012; Федотова 2015; Хитров, Голубинский, Черненко 2013; 

«Море – наше поле» 2010; Черненко 2017; Черненко 2019.  
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