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27 мая 2021 г. в Институте исто-
рии естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН прошел 
круглый стол «Памяти наших кол-
лег. К 90-летию Э. Н. Мирзояна и 
Л. В. Чесновой». Юбилейные меро-
приятия, посвященные выдающимся 
историкам биологии, начали прово-
дить в Институте истории естествоз-
нания и техники им. С. И. Вавило-
ва РАН с 2000 г., начиная с празд-
нования 100-летия Л. Я. Бляхера  1. 
В 2015 г. был проведен семинар «Че-
ловек науки. 115 лет со дня рожде-
ния Л. Я. Бляхера» 2, в 2018 г. – круг- 
лый стол «Памяти Н. А. Григорьян. 
К 90-летию со дня рождения»  3.  

1  22 ноября 2000 г. в ИИЕТ РАН про-
шла конференция «Научное наследие 
Л. Я. Бляхера и его развитие на современ-
ном этапе. К 100-летию со дня рождения», 
по итогам которой в 2001 г. был издан сбор-
ник статей с одноименным названием. 

2  См.: Белозеров О. П. Научный семинар 
«Человек науки. 115 лет со дня рождения 
Л. Я. Бляхера» // ВИЕТ. 2016. Т. 37. № 1. 
С. 216‒219.

3  См.: Фандо Р. А. Круглый стол «Памяти 
Н. А. Григорьян. К 90-летию со дня рожде-
ния» // ВИЕТ. 2019. Т. 40. № 1. С. 218‒221.

90-летие Ларисы Васильевны Чес-
новой (30 марта 2021 г.) и Эдуарда 
Николаевича Мирзояна (8 апреля 
2021 г.) дали хороший повод для того, 
чтобы вспомнить ученых, внесших 
значительный вклад в историю на-
уки, продолжить заложенные ими 
традиции, укрепить солидарность 
отечественных историков биологии, 
осмыслить прошлое, настоящее, а 
возможно и будущее ИИЕТ РАН.

Открыл мероприятие врио дирек-
тора ИИЕТ РАН Р. А. Фандо докла-
дом «Биография и историко-науч-
ная деятельность Л. В. Чесновой». 
Докладчик представил основные 
этапы жизненного пути исследо-
вательницы и осветил важнейшие 
научные проблемы, которые были 
успешно ею разработаны. Он так-
же отметил, что прямолинейность 
и несгибаемость характера Чесно-
ва унаследовала от своего отца Ва-
силия Ильича Светличного, круп-
ного инженера-строителя, руково-
дителя ряда важных строительных 
проектов с применением новейших 
технологий в Москве, в том числе 
разработчика поточно-скоростного 
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метода строительства зданий, актив-
но применявшегося при возведении 
сталинских многоэтажек в 1940– 
1950-е гг., в частности домов по Пес-
чаным улицам на месте бывшего села 
Всехсвятского. От мамы Тины Вениа - 
миновны, выпускницы Москов-
ской консерватории, она унас-
ледовала любовь к классической 
музыке и игре на фортепиано. 
Высокая работоспособность и не-
ординарные способности позво-
лили Ларисе Васильевне окончить 
школу с золотой медалью и посту-
пить на биолого-почвенный фа-
культет Московского университета, 
где произошло ее знакомство с вы-
дающимися биологами В. Н. Бек- 
лемишевым, Л. А. Зенкевичем,  
М. С. Гиляровым. Поступив на кафе-
дру энтомологии, она ощутила теп- 
лую дружескую атмосферу, которая 
культивировалась и поддерживалась 
заведующим кафедрой Е. С. Смир-
новым. Будучи известным специа-
листом по двукрылым насекомым и 
теоретиком в области систематики и 
эволюционного учения, ученый стал 
для Ларисы Васильевны учителем, 
определившим дальнейшее направ-
ление ее научной работы.

Выступающий обратил внимание 
на то, что Лариса Васильевна была 
человеком с широким диапазоном 
интересов, она хотела заниматься 
гуманитарными науками, не остав-
ляя при этом накопленный багаж 
естественно-научных знаний. Такой 
шанс ей предоставила судьба. Заве-
дующий университетской кафедрой 
физиологии животных и в 1946–
1953 гг. директор Института истории 
естествознания АН СССР Х. С. Ко-
штоянц, зная ее склонность к рабо-
те с литературными источниками, 
предложил молодому специалисту 

заняться историей биологии и по-
ступить в аспирантуру недавно соз-
данного Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР. Она 
последовала этому совету и в 1954 г. 
сдала экзамены в аспирантуру ин-
ститута, связав с ним всю свою даль-
нейшую творческую жизнь.

Фандо предложил свою периоди-
зацию научной деятельности иссле-
довательницы. Первый этап ее твор-
чества приходился на 1950‒1960-е гг.,  
когда сначала аспиранткой, а затем 
младшим научным сотрудником она 
стала изучать историю прикладных 
направлений энтомологии: сельско-
хозяйственной, лесной, медицин-
ской. В 1959 г. Чеснова защитила кан-
дидатскую диссертации по специ-
альности «история науки и техники» 
на тему «История прикладной энто-
мологии в России (вторая половина 
XIX в.)». На основе диссертации ею 
была позже издана прекрасная мо-
нография «Очерки истории приклад-
ной энтомологии в России» (1962), 
ставшая увлекательным чтением для 
нескольких поколений натурали-
стов. В 1968 г. книга была переизда-
на в Израиле на английском языке, 
что сделало ее популярной далеко 
за пределами отечественного науч-
ного сообщества. В 1970‒1980-е гг.  
Лариса Васильевна активно изуча- 
ла эволюционные и экологические 
вопросы паразитологии. В этот пе-
риод в издательстве «Наука» вышли 
три ее фундаментальные моногра-
фии: «Проблемы общей энтомоло-
гии: развитие трансмиссивной тео- 
рии» (1974), «Эволюционная кон-
цепция в паразитологии (очерки 
истории)» (1978), «Преемственность 
научных школ в паразитологии» 
(1980). В 1988 г. состоялась защита ее 
докторской диссертации «Основные 
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направления и тенденции развития 
эволюционных идей в паразитоло-
гии». При ее подготовке Лариса Ва-
сильевна консультировалась с чле-
ном-корреспондентом АН СССР, 
специалистом в области экологии, 
эволюции и систематики гельмин-
тов, директором Института парази-
тологии АН СССР М. Д. Сониным. 
Большую помощь Чесновой в изу-
чении эволюционных концепций 
паразитологии оказали член-корре-
спондент АН СССР Ю. И. Полян-
ский и коллега по работе В. И. Наза-
ров. Начиная с 1990-х гг. и практи-
чески до конца своей жизни Лариса 
Васильевна занималась историей со-
циальных проблем развития науки. 
Ею были исследованы зарубежные 
стажировки российских ученых в ве-
дущих европейских университетах 
и на зоологических станциях, рас-
смотрены судьбы некоторых отече-
ственных энтомологов в эмиграции, 
проанализирован кризис советской 
биологии 1930‒1940-х гг. в условиях 
тоталитарной системы.

Следующий выступающий А. Н. Род-
ный поделился своими воспоми-
наниями о сотрудничестве Ларисы 
Васильевны с учеными различных 
специальностей. Она, по его мне-
нию, обладала талантом находить 
общий язык с разными людьми, не-
взирая на их социальный статус, ин-
теллектуальный уровень и комму-
никабельность. В памяти Родного 
Лариса Васильевна осталась яркой 
и эмоциональной натурой, интере-
совавшейся различными вопросами 
политики и культуры, всегда прихо-
дившей на помощь каждому и помо-
гавшей решать все проблемы, иногда 
в ущерб собственным интересам.

О. Ю. Елина вспомнила свою 
первую встречу с Л. В. Чесновой в 

коридоре института. Лариса Васи-
льевна была очень доброжелатель-
на, много рассказывала о сотрудни-
ках института и их научных работах, 
сама проявляла неподдельный инте-
рес к людям, что иногда выражалось 
в тактильных контактах: похлопыва-
нии по плечу, поглаживании по спи-
не, рукопожатии, вращении пугови-
цы на одежде. «Пуговичным знаком-
ством» метафорично назвала Елина 
свою первую встречу с Чесновой, 
так как та во время разговора посто-
янно теребила пуговицу на пиджаке 
собеседницы.

Своими воспоминаниями поде-
лился К. О. Россиянов. Он расска-
зал, что Лариса Васильевна поспо-
собствовала его приходу в ИИЕТ 
РАН и всячески помогала ему в даль-
нейшем. Она также содействова-
ла устройству в институт и оказала 
большое влияние на профессиональ-
ное становление ведущих научных 
сотрудников Г. Г. Кривошеиной и 
В. М. Чеснова. Многие из присут-
ствующих на мероприятии вспоми-
нали, что институт в 1970–1980-е гг. 
был крупнейшим мировым центром 
в области изучения истории есте-
ствознания и техники, где царила 
особая атмосфера свободы творче-
ства, где проходили международные 
конференции, устраивались встречи 
с крупными учеными и деятелями 
культуры.

Вторая часть круглого стола была 
посвящена биографии и научной дея - 
тельности Э. Н. Мирзояна. М. С. Коз - 
лова представила собравшимся свою 
недавно вышедшую книгу «Эдуард 
Николаевич Мирзоян: историк био-
логии и эволюционист (1931–2014)» 
(2021). При подготовке научной 
биографии своего мужа и учителя  
Марианна Сергеевна использовала 
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опубликованные труды, материалы 
из личного архива ученого, воспо-
минания коллег и близких людей. 
Она подробно реконструировала 
важнейшие события жизни учено-
го: детство, студенческие годы, по-
ступление в аспирантуру ИИЕТ, 
защиту кандидатской, а затем док-
торской диссертаций, руководство 
сектором истории биологии и от-
делом истории химико-биологи-
ческих наук ИИЕТ РАН. Козлова 
проанализировала основные на-
правления научных исследований 
ученого, подчеркнув, что эволю-
ционная тематика прошла красной 
нитью через все его работы. По мне-
нию Марианны Сергеевны, Мир-
зоян видел в эволюционной теории 
путь к пониманию закономернос- 
тей исторического развития живо-
го мира и синтезу разрозненных от-
крытий в различных биологических 
областях. В своих публикациях уче-
ный доказывал, что благодаря дарви-
низму классические естественно-на-
учные дисциплины претерпели зна-
чительную перестройку, что привело 
в конечном счете к появлению таких 
научных направлений, как эволюци-
онная морфология, эволюционная 
антропология, эволюционная эко-
логия, эволюционная эмбрио логия, 
эволюционная гистология. В дар-
винизме Мирзоян, помимо уни-
версальной теории происхождения 
видов, видел особую методологию 
исследования, направленную на по-
иск причинно-следственных связей 
при рассмотрении различных объек-
тов живой природы.

Козлова рассказала, что в 1970-е гг.  
ученый приступил к изучению исто-
рии теоретической биологии, сфор-
мулировав ее предмет, задачи и ме-
сто в системе естественно-научного 

знания. Она заметила, что в ХХ в. цен-
тральное место среди проблем тео- 
ретической биологии стало занимать 
учение о биосфере, а эволюционным 
анализом оказались охвачены все 
уровни организации живого. Мир-
зоян не переносил механически по-
ложения дарвинизма на разные сис- 
темные уровни, так как существу-
ют специфические закономерности 
развития каждой структуры живо-
го (клетки, организма, популяции, 
вида, экосистемы, биосферы), а 
Ч. Дарвин создавал свое учение как 
теорию происхождения исключи-
тельно новых видов. Козлова отме-
тила, что Эдуард Николаевич верил 
в создание глобального эволюцио-
низма, вбирающего в себя многие 
альтернативные подходы к изуче-
нию эволюционных проблем и ох-
ватывающего все уровни организа-
ции жизни. Следуя концептуальной 
идее своего учителя, Козлова выска-
зала мысль о том, что история науки 
должна занять в глобальном эволю-
ционном синтезе ведущие позиции, 
так как способна осмыслить пути и 
направления эволюционной биоло-
гии на всем протяжении ее истори-
ческого пути.

Изучая развитие эволюционных 
идей, Мирзоян тесно сотрудничал 
со многими выдающимися исследо-
вателями, о чем рассказал И. И. Мо-
чалов. В частности, они оба были 
участниками семинаров, которые 
устраивал у себя дома палеонтолог 
академик Б. С. Соколов. Часто «до-
машние посиделки» заканчивались 
ближе к полуночи, звонили обеспо-
коенные жены. Возвращаясь домой 
на метро, Мирзоян и Мочалов про-
должали обсуждение философских 
проблем естествознания, различных 
вопросов теоретической биологии и 
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экологии. Определенным рубежом 
многолетней дружбы трех мысли-
телей стало 90-летие Бориса Сер-
геевича Соколова, которое отмеча-
лось в Палеонтологическом музее. 
Инар Иванович и Эдуард Николае-
вич представляли на этом заседании 
ИИЕТ как его старейшие сотрудни-
ки. Мочалов вспомнил, как после 
окончания торжеств к ним подошел 
юбиляр и попросил чаще навещать 
его дома, так как потребность в дру-
жеском общении с ними у академи-
ка Соколова не иссякала с годами, а, 
напротив, становилась все более не-
обходимой. Инар Иванович и Эдуард 
Николаевич пообещали своему другу 
исполнить эту просьбу, и на протя-
жении последующих десяти лет ре-
гулярно, один-два раза в месяц, бы-
вали в гостях у близкого им по духу 
человека.

К. О. Россиянов, делясь воспо-
минаниями о Мирзояне, отметил, 
что Эдуард Николаевич, несмотря 
на широкий круг знакомых, был до-
статочно замкнутым и одиноким че-
ловеком. Он представлял собой тип 
человека, одержимого упорным по-
иском истины и черпавшим для это-
го силы из внутреннего, только ему 
ведомого источника. Не случай-
но выступающий, вспоминая сво-
его коллегу и наставника, коснулся 
темы служения и жизненной мис-
сии, которую каждый выбирает себе 
сам и за которую вынужден дорого 
заплатить.

По словам Т. И. Ульянкиной, Эду-
ард Николаевич руководил очень 

сложным сектором истории биоло-
гии, где имели место конфликты, 
в которых он сам никогда не участво-
вал, стараясь сгладить многие слож-
ные ситуации. Она рассказала, что 
Мирзоян сумел уберечь ее от ненуж-
ных волнений, посоветовав перейти 
в другой отдел института.

Своими воспоминаниями об Эду-
арде Николаевиче поделились так-
же О. Ю. Елина, А. Н. Родный, 
О. П. Белозеров, С. В. Кричевский, 
В. М. Чеснов. Бывшие коллеги за-
помнили его мудрым руководите-
лем, прекрасным ученым, скром-
ным и порядочным человеком, он 
был из тех, кого называют настоя-
щим интеллигентом.

В заключение ведущий заседа-
ние Р. А. Фандо отметил, что твор-
чество наших коллег до настоящего 
времени еще недостаточно изучено 
и проанализировано. Так, напри-
мер, у Л. В. Чесновой в соавторстве 
с В. И. Назаровым осталась нео-
публикованная рукопись по соци-
альной истории биологии на ан-
глийском языке, а у Э. Н. Мирзоя-
на – рукописи работ по истории 
эволюционной теории и экологии. 
Подытоживая заседание, он ска-
зал, что для современных историков 
биологии важным является не толь-
ко издание фундаментальных тру-
дов своих предшественников, но и 
сохранение научных традиций уче-
ного сообщества ИИЕТ РАН, зало-
женных теми, кто стоял у истоков его 
формирования.


