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Писать рецензию на учебник – всегда 
трудно. Ведь учебник – это специальная кни-
га, содержащая систематическое изложение 
знаний в определенной области и использу-
емая в системе образования и для самосто-
ятельного обучения. Таким образом, в учеб-
нике должны излагаться уже «устоявшиеся», 
концептуально оформленные представле-
ния (современная парадигма). Поэтому об-
суждать, придираться к чему-то здесь замет-
но сложнее (если только неприемлем весь 
учебник, в частности по личной неприязни, о 
чем, например, свидетельствует знаменитая 
дискуссия по пятому (!) изданию учебника 
академика Я. Б. Зельдовича «Высшая мате-
матика для начинающих» (с 1960 г. выдер-
жала не менее 9 изданий) между автором и 
академиком Л. С. Понтрягиным (Зельдович, 
2008)).

Экологическая наука и практика препода-
вания экологии неразрывно связаны между 
собой. С одной стороны, развитие науки 
возможно только при высоком качестве об-
разования, с другой стороны, уровень раз-
вития науки обусловливает качество самого 
образования. От результатов экологического 
образования зависит также состояние окру-
жающей среды. Экологические знания диф-
ференцируются по ряду критериев: по типам 
организмов (экология микроорганизмов, 
животных, растений, человека), по типам 
взаимодействия между организмами и уров-
нями организации живого (экология клет-
ки, аутэкология, демэкология, синэкология, 

биосферология), по видам антропогенного 
воздействия на природную среду (экология 
города, сельскохозяйственная, промышлен-
ная экология) и пр. Рецензируемый учебник 
из разряда деления по типам и совокупно-
сти условий среды (экология моря, степи, 
леса и т.д.). Как отмечает сам автор, учебник 
предназначен «для формирования знаний 
о структуре и функционировании морских 
экосистем и подводных ландшафтов, обуче-
ния корректному использованию теоретиче-
ской базы в морских исследованиях, а также 
для целей правильной и обоснованной по-
становки и решения экологических задач, 
касающихся проблем воздействия человека 
на морские экосистемы» (с. 6).

Сразу хотелось бы пожелать автору. Не 
будем забывать, что это – учебник, и потому 
в качестве первой части следовало бы дать 
студентам и бакалаврам историю становле-
ния и развития морской экологии. И начать 
можно было бы с повести «Старик и море» 
Э. Хемингуэя (2018, с. 22): «Проплывая над 
той его частью, которую рыбаки прозвали 
"великим колодцем", он видел, как светят-
ся в глубине водоросли. Дно в этом месте 
круто опускается на целых семьсот морских 
саженей, и здесь собираются всевозможные 
рыбы, потому что течение, натолкнувшись 
на крутые откосы океанского дна, образует 
водоворот (это ли не подводный ландшафт. 
– Г. Р.). Тут скапливаются огромные стаи кре-
веток и мелкой рыбешки, а на самых боль-
ших глубинах порою толпится множество 
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каракатиц; ночью они поднимаются на по-
верхность и служат пищей для всех бродячих 
рыб». А далее – какие имена (по алфавиту): 
Альберт I (Альберт Оноре Шарль Грималь-
ди; Albert I, князь Монако), К. М. Дерюгин, 
А. В. Жирмунский, Л. А. Зенкевич, С. А. Зер-
нов, В. Л. Касьянов, О. Кинне (Otto Kinne; 
Германия), Н. М. Книпович, О. Г. Кусакин, Ж.-
И. Кусто (Jacques-Yves Cousteau; Франция), 
Дж. Любченко (Jane Ann Lubchenco; США), 
Р. Маргалеф (Ramón Margalef; Испания), А.-
Ф. Марион (Antoine-Fortuné Marion; Фран-
ция), У. Сен-Поль (Ulrich Saint-Paul; Герма-
ния), Р. Тернер (Ruth Dixon Turner; США), К. 
М. Хайлов и др.

Первая часть, «Эволюция жизни и эко-
логия гидробионтов», сразу определяет па-
радигму, которой придерживается автор. 
Существует множество теорий, подходов к 
проблеме происхождения жизни на нашей 
планете. Главными из них являются теории 
биогенеза, абиогенеза, стационарного со-
стояния, Опарина – Холдейна (самозарож-
дение жизни в растворах высокомолекуляр-
ных соединений), панспермия (жизнь за-
несена на Землю из космоса) и др. Теорию 
внеземного происхождения жизни на нашей 
планете аргументированно пропагандиру-
ет академик А. Ю. Розанов (глава комиссии 
по астробиологии РАН), который считает, 
что жизнь на Землю была занесена из кос-
моса. В частности, он утверждает: «Вероят-
ность того, что жизнь зародилась на Земле, 
настолько ничтожно мала, что это событие 
практически невероятно» (https://infoteach.
ru/Панспермия). Именно такой точки зрения 
придерживается и К. М. Петров. Он кратко 
описывает эволюционные процессы в море 
в криптозое («...в течение криптозоя жизнь 
на Земле прошла длительный путь эволю-
ции, но оставалась сосредоточенной пре-
имущественно в пределах теплых морских 
мелководий»; с. 10) и фанерозое (ускорение 
темпов эволюции, увеличение биоразноо-
бразия, изменчивость и дивергенция видов, 
арогенные скачки и др.).

В этой части следует отметить еще и гла-
ву 3, посвященную экологии гидробионтов. 
При обсуждении абиотических факторов (во 
главу угла поставлен принцип Либиха – Шел-
форда) основное внимание уделено факто-
рам, влияющим на жизнь организмов в оке-
ане (подводная освещенность, соленость, 
температура воды, слой скачка (резкий фи-
зико-химический градиент, отделяющий 
поверхностные воды от нижележащих), те-
чения, приливы, волновые процессы, гео-

лого-морфологическое строение морского 
дна и пр.). Рассмотренные биотические фак-
ты в основном традиционны – конкуренция, 
хищничество, паразитизм, симбиоз и др.; 
особый интерес представляет некоторая 
детализация этих факторов (квартиранство, 
аллелопатия). Эти выделяемые факторы 
имеют место и для наземных экосистем, но 
в морских они более выражены.

Вторая часть, «Морские экосистемы и под-
водные ландшафты», пожалуй, основная в 
учебнике. В том числе и потому, что К. М. Пе-
тров известен как один из основоположни-
ков изучения подводных ландшафтов. О нем 
так писал ведущий научный сотрудник Тихо-
океанского института географии ДВО РАН И. 
С. Арзамасцев (2020): «...для работы на дне, 
да еще на коралловых рифах, не было ни 
разработанных методов, ни даже теоретиче-
ской литературы. Единственный человек на 
земном шаре, кто занимался подводными 
ландшафтами, был Кирилл Михайлович Пе-
тров, доктор географических наук, один из 
зачинателей изучения и картографирования 
подводных ландшафтов на основе водолаз-
ных исследований и дистанционного зонди-
рования».

Эта часть состоит из пяти глав (глава 5 
«Океаносфера: континуальность и дискрет-
ность», глава 6 «Тектоника и рельеф как 
фактор ландшафтной дифференциации бе-
реговой зоны и шельфа», глава 7 «Ведущие 
факторы формирования рельефа морских 
берегов», глава 8 «Концепция подводного 
ландшафта береговой зоны моря» и гла-
ва 9 «Принципы детального районирования 
морских экорегионов»). Остановлюсь на не-
которых из них.

Соотношение дискретности и непрерыв-
ности в экосистемах – один из интересней-
ших и важнейших вопросов современной 
экологии (Миркин, 2005). В большинстве слу-
чаев можно говорить о превалировании не-
прерывности над дискретностью (как в рас-
тительности, так и для водных объектов), од-
нако само наличие «дилеммы дискретность 
– непрерывность» заставляет использовать 
различные методы изучения экосистем – и 
классификацию (для дискретных объектов), 
и ординацию (континуумообразные экоси-
стемы). Эту мысль с глубоким пониманием 
и многочисленными примерами проводит 
и К. М. Петров: «Океаносфера, занимающая 
75 % площади поверхности Земли, так же 
как географическая оболочка, в целом об-
ладает свойствами континуальности и дис-
кретности. <…> Меняющиеся природные 

https://infoteach.ru/Панспермия
https://infoteach.ru/Панспермия
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условия вызывают дискретность океаносфе-
ры – обособление разных по размеру и при-
родным условиям территорий (геохор). Для 
систематизации геохор используются еди-
ницы физико-географического райониро-
вания» (с. 88; ландшафт, фация; выделено 
мною. – Г. Р.). Правда, в дальнейшем он со-
средотачивает свое внимание на проблемах 
районирования, т.е. «отдает предпочтение» 
концепции дискретности (организмизма; 
глава 9).

Еще одна глава этой части привлекла мое 
внимание. Это глава 6 о роли тектонических 
процессов в формировании как глобаль-
ных особенностей морского и прибрежного 
рельефа, так и регионального и локально-
го своеобразия подводных ландшафтов и 
донных природных комплексов. При всей 
специфике и разнообразии методов, изуча-
ющих ландшафты, природные экосистемы 
и строение Земли, геофизические факторы 
(особое место среди них занимает рельеф) 
играют важную роль. Здесь хочется указать 
на интересную серию работ П. А. Шаро-
го (Shary et al., 2002; Шарый, 2006 и др.), в 
которых предложена оригинальная класси-
фикация локальных форм рельефа, которая 
может стать хорошей основой количествен-
ных оценок ландшафтов в рамках морской 
экологии. Кроме того, в силу негладкой при-
роды земной поверхности такие типы форм 
существенно зависят от масштаба исполь-
зуемых карт (Mandelbrot, 1967), что создает 
заметные трудности при их применении. С 
другой стороны, процитированная работа 
Б. Мандельброта послужила основой син-
теза фрактальной геометрии, что позволяет 
привлечь ее строгие количественные мето-
ды для решения «ландшафтных» проблем 
морской экологии.

Последняя часть, «Географическая зо-
нальность, Человек и Океан», состоит все-
го из двух глав – глава 10 «Зональные типы 
ландшафтов Мирового океана» и глава 11 
«Уязвимые звенья экологической системы 
Мирового океана».

В главе 11 очень интересно изложены 
особенности зон контакта «океан – атмосфе-
ра», «океан – суша» и «океан – дно». И если 
проблемы первых двух зон более-менее 
очевидны (прежде всего это хорошо про-
иллюстрированное антропогенное загряз-
нение), то для контакта «океан – дно» (глу-
боководные впадины, рифтовые разломы в 

срединно-океанических хребтах) хотелось 
бы видеть больше конкретных примеров ги-
дротермальных геохимических процессов (с 
этими процессами на дне океанов связано 
возникновение уникальных экосистем, жи-
вущих за счет процессов хемосинтеза, обра-
зование курильщиков и пр.). По-видимому, 
на дне океанов происходят вулканические 
и поствулканические процессы, сходные с 
теми, которые мы наблюдаем на земной по-
верхности. В то же время условия взаимо-
действия продуктов вулканизма (особенно 
вулканических газов) с окружающей средой 
на поверхности суши и в глубинах моря раз-
личны и приводят к неодинаковым резуль-
татам; может быть, на этом следовало бы 
остановиться подробнее.

Замечание, которое нельзя не сделать. 
Список литературы в учебниках очень ча-
сто разделен на два – обязательная и до-
полнительная. В рецензируемом издании 
представлен только основной список всего 
из 9 наименований. «За бортом» остались 
как классические работы (Зенкевич, 1977), 
многочисленные переведенные на русский 
язык труды Ж.-И. Кусто, так и современные 
(и даже учебные) издания (Денисов, 2002; 
Догановский, Малинин, 2004; Блиновская, 
2019; Шошина, Капков, 2021 и др.). Указать 
студенту, бакалавру пути самостоятельного 
знакомства с предметом – это также одна из 
функций такого рода пособий.

Завершая рассмотрение этого учебни-
ка, следует констатировать, что он удался. 
Постулируемая основная задача морской 
экологии (детальное изучении экосистем и 
подводных ландшафтов с целью предупреж-
дения негативных последствий антропоген-
ной деятельности) решена. Особо отмечу 
«видеоряд» – огромное количество очень 
качественных фотографий и рисунков, что, 
несомненно, должно способствовать луч-
шей усвояемости материала студентами и 
бакалаврами.

Следует согласиться с К. М. Петровым, ко-
торый подчеркивает, что «не с океаном воз-
можностей, а скорее с океаном проблем бу-
дут иметь дело потомки в XXI в., причем про-
блем в основном экологических» (с. 169). И 
данный учебник позволит чуть лучше под-
готовиться к решению таких проблем. Вре-
мя еще есть – «конец света наступит тогда, 
когда последние три кита выбросятся на 
берег»[1]…1 

1 Сергей Хохлов (Семен Никанорович; 1927–2013) 
– поэт, афорист, почетный гражданин города Крас-
нодара. 
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