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В настоящее время геоботаника объединяет ведущие ботанические направления, нахо-
дящиеся на стыке биологии, математики и различных наук о Земле. Однако, этот интуи-
тивно понятный термин до сих пор имеет много трактовок.

Основополагающей работой в этом направлении можно считать труд Г.И. Дохман
(1973), однако, он был написан более полувека назад, и в нём отсутствует чёткая класси-
фикация употребления термина во временной перспективе. Для её составления требуется
более полный обзор воззрений, выполненный с рассмотрением первоисточников и отсле-
живанием временных привязок.

Цель нашего исследования - составить хронологию и классификацию употребления
термина “геоботаника” и смежных понятий, сосредоточившись на отечественном контек-
сте.

Итогом стала хронологическая таблица из 76 записей, где каждому появлению в печа-
ти термина поставлены в соответствие: принадлежность к выделяемой группе воззрений,
употребивший термин автор, его годы жизни и страна проживания, год, приводимое опре-
деление термина, примечание, выделенные разделы науки, наличие публичного доклада
и источники.

Обобщая эту базу данных, можно выделить 8 групп воззрений на определение геобота-
ники и смежных понятий со следующими особенностями: А. акцент на абиотические усло-
вия (1866-1931: Гризебах, Краснов, Кузнецов, Комаров); Б. связь с историей (1866/1899-
1931: Рупрехт, Литвинов, Козо-Полянский); В. акцент на сообщества (1891-1973: ранний
Пачоский, средний Сукачёв, Шенников, Алёхин, Дохман); Г. социология как радикальный
антропоморфный вариант группы В (1896-1929: поздний Пачоский, Крылов, ранний Сука-
чёв, Короткий, Алёхин, Кац); Д. анти-социология (1907-1912: Еленкин, Комаров, Вагнер,
Раменский, Овчинников, Талиев); Е. широкий взгляд с географически-биосферной сто-
роны (1913-1963: Дубянский, Аболин, поздний Сукачёв, Сочава); Ж. широкий взгляд со
стороны растительности (1917-н.в.: Рюбель, Раменский, Работнов, Миркин, Онипченко);
З. чистая география (1973: Ильинский).

Были отмечены следующие нюансы: нередко одно и то же воззрение возникает через
много лет после первого появления (группа Б: публикации 1866, 1899, 1931); некоторые
периоды характеризуются большим числом противоположных мнений, а некоторые – “од-
нотонной” картиной понимания термина (1912-1917: одновременно активно высказывались
представители групп Г и Д, возникли группы Е и Ж; годы ВОВ — доминирование группы
Е); в разные периоды жизни один и тот же человек мог иметь разные воззрения (Сукачёв:
Г, В, Е).

Продолжением работы может быть сравнение с употреблением словосочетания «эколо-
гия растений», изучение большего числа трудов авторов и создание открытой базы данных
с возможностью пополнения.
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